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единообразное издание данных наблюдений и 
статистических данных:
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рологии в авиации, судоходстве, при решении 
водных проблем, в сельском хозяйстве и в других 
областях деятельности человека:

• содействовать деятельности в области оперативной 
гидрологии и дальнейшему тесному сотрудничеству 
между метеорологическими и гидрологическими 
службами:

• поощрять научно-исследовательскую работу и 
работу по подготовке кадров в области 
метеорологии и в соответствии с необходимостью 
в других смежных областях, а также содейство
вать координации этой деятельности в 
международном масштабе.

Всемирный Метеорологический Конгресс яв ляется 
высшим конституционным органом Организации. Он 
созывается раз в четыре года для определения общей 
политики в достижении целей Организации.

Исполнительный Совет состоит из 36 директоров 
национальных метеорологических или гидрометеоро
логических служб, выступающих в индивидуальном 
качестве: он созывается не реже «иного раза в год для 
руководства выполнением программ, утвержденных 
Конгрессом.

Шесть региональных ассоциаций, каждая из 
которых состоит из стран-членов, имеющих своей 
задачей координацию деятельности в области 
метеорологии и других связанных с ней областях в 
пределах соответствующих географических районов.

Восемь технических комиссий, состоящих из 
экспертов, назначенных странами-членами, от
ветственны за изучение метеорологических и 
гидрологических оперативных систем, применения и 
исследования.
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В шпушв
Этот выпуск открывает интервью с выдающимся 
американским метеорологом международного 
уровня проф. Эдвардом Лоренцом. Его теория 
хаоса помогла ученым лучше понять непредска
зуемые процессы в самых разных областях зна
ний. В интервью проф. Лоренц рассказывает о 
своей концепции и о том, как он к ней пришел.

Каждую неделю население городов планеты 
увеличивается на 1 млн. человек. Сейчас в горо
дах живет почти половина населения земного 
шара, а к 2025 г. доля городского населения до
стигнет двух третей. Высокая скорость роста чис
ленности городского населения во всем мире ста
ла причиной таких проблем, как скученность, не
хватка чистой питьевой воды, плохие санитарные 
условия и некачественное жилье. С 3 по 14 июня 
1996 г. в Стамбуле, Турция, состоится Вторая 
Конференция Организации Объединенных Наций 
по человеческим поселениям, известная также 
под названиями „Хабитат-П” и „Городской сам
мит”, на которой будут рассматриваться эти фун
даментальные проблемы. Рассказ о Конференции 
и основных пунктах ее повестки дня, касающихся 
программ ВМО, начинается на с. 156.

Помещенные в номере четыре тематические 
статьи посвящены метеорологическим и гидроло
гическим аспектам человеческих поселений, т. е. 
вопросам качества воздуха и воды.

В одной из этих статей речь идет о положи
тельном опыте, накопленном Агентством по охра
не окружающей среды США в области контроля 
качества воздуха за период 1985—1994 гг. Статья 
может рассматриваться как оптимистическое по
слание, адресованное жителям США и других 
стран.

• В Европе в городских районах живет 70 % 
населения. Роб Слайтер пишет о загрязнении воз
духа в 105 европейских городах с численностью 
населения более 500 000 человек. Во всех этих го
родах по меньшей мере один раз в год отмечается 
превышение хотя бы одной из норм ВОЗ на за
грязнение воздуха в стандартных метеорологи
ческих условиях. Такие превышения угрожают 
здоровью населения, а также ускоряют разруше
ние зданий и монументов.

Г-жа Э. Ю. Безуглая описывает в своей ста
тье сеть мониторинга загрязнений воздуха, суще
ствующую в Российской Федерации (671 станция 
в 239 городах), и дает анализ тенденций загрязне
ния воздуха за период 1984—1994 гг. В то время 

как уровни загрязнения воздуха многими метал
лами понизились, что объясняется в основном за
крытием ряда промышленных предприятий, кон
центрации диоксида азота выросли, поскольку 
увеличилось число автомобилей с неисправными 
двигателями на улицах городов. Более 60,4 млн. 
российских жителей подвергаются воздействию 
загрязняющих воздух веществ, уровень которых 
недопустимо высок. В рамках Глобальной систе
мы мониторинга окружающей среды ЮНЕП, 
ВОЗ, ВМО и ЮНЕСКО совместно ведут работы 
по Программе мониторинга пресных вод. Пред
ставленное отделом охраны городской окружаю
щей среды ВОЗ описание этой программы под
тверждает, что наиболее распространенными за
грязняющими воду веществами являются органи
ческие вещества, содержащиеся в бытовых сточ
ных водах. Наиболее остро проблема питьевой 
воды стоит в развивающихся странах, где положе
ние дел за последние пять лет значительно ухуд
шилось, что привело к катастрофическим вспыш
кам инфекционных заболеваний. К другим важ
ным проблемам относятся засоление и закисле
ние воды в результате выпадения загрязненных 
атмосферных осадков.

В этом выпуске мы предлагаем вниманию чи
тателей детальное описание Глобальной системы 
наблюдений за климатом; описание и отчет о дея
тельности Регионального метеорологического 
учебного центра в Индии; статью, посвященную 
вопросам метеорологического обеспечения авиа
ции общего назначения; сообщение о совместном 
канадско-боливийском гидрологическом проекте, 
выполняемом на Боливийском высокогорном 
плато.

В этом выпуске нашли свое отражение не
сколько юбилейных дат. На с. 205—216 помеще
ны статьи, посвященные 125-летию Венгерской 
метеорологической службы, 75-летию Нацио
нальной гидрометеорологической службы Узбе
кистана и 100-летнему юбилею департамента гид
рологии Норвегии. На с. 216—218 читатели 
найдут сообщения, связанные с другими памятны
ми датами (100-летний юбилей Уругвайского на
ционального метеорологического управления, 50 
лет со дня смерти английского метеоролога сэра 
Нейпира Шоу, столетие со дня смерти итальян
ского пионера метеорологии отца Дензы).

Много других интересных сообщений поме
щены под рубриками „В Регионах” и „Хроника”.

Фото на обложке: Оживленная улица в Дакке, Бангладеш, на которой теснятся рикши, пешеходы, полицейские, тор
говцы, нищие и быки. И без того перенаселенные города по-прежнему притягивают жителей сельских районов, пере
бирающихся сюда в поисках лучшей жизни. Такие города особенно уязвимы по отношению к природным и 
антропогенным катастрофам, а также к отрицательным климатическим воздействиям и последствиям изменения кли
мата. Установлено, что не менее 600 млн. человек живут в условиях, представляющих угрозу для их здоровья и жизни.

Фото: ВФП/Марк Эдвардс/БИОС
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ИНТЕРВЬЮ БЮЛЛЕТЕНЯ

Профессор Эдвард Н. Лоренц

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, 
что Нобелевская премия по физике никогда 
не вручалась за открытие, сделанное в ме
теорологии? Сегодня есть по меньшей мере 
один работающий метеоролог, чей вклад в 
науку столь глубок и убедителен, что 
трудно понять, почему он не стал нобелев
ским лауреатом. Его имя — Эдвард Лоренц, 
и он основоположник теории хаоса.

Пытаясь постичь тонкий смысл законов 
природы, ученые столетиями закрывали 
глаза на странные и непредсказуемые яв
ления. Конечно, такой подход привел к 
триумфальным научным достижениям, но 
он не допускал признания того, что за всем 
скрывается хаос. Эд Лоренц не только от
крыл нам глаза на вечно существующий в 
природе хаос, но и установил основные 
принципы, которым он подчиняется. Он 
увенчал метеорологию XX в. открытием, 
которое необратимо изменило наш взгляд 
на мир.

Приведенная выше цитата взята из 
статьи под названием „Законы 
хаоса”, автор которой — проф. Стен
ли Дэвид Гедцельман. Мы решили, что 
она может послужить хорошим нача
лом для этого интервью с человеком, 
чья слава выходит за пределы метео
рологии. Он хорошо известен также 
биологам, физикам, астрономам, хи
микам и геологам. Ведь работы Эда 
Лоренца помогали ученым, работаю
щим в этих отраслях, разобраться с 
непредсказуемыми ситуациями, с ко
торыми они сталкивались.

Эдвард Н. Лоренц родился в Уэст- 
Хартфорде, штат Коннектикут, 23 
мая 1917 г. С раннего детства его за
нимали числа. Ему не было и двух лет, 
а он, гуляя с мамой, уже читал номера 
домов. Еще через несколько лет он мог 
перечислить все квадраты целых 
чисел, попадающие в первую тысячу, 
и проводил много часов со своим 
отцом, решая математические голо
воломки. В семилетием возрасте он 
увлекся картами, особенно укрупне
нием их участков.

Приблизительно в это же время он 
на всю жизнь полюбил астрономию. 
Он заинтересовался всеми видами

Эдвард Н. Лоренц
Фото: предоставлено АМО

карточных и настольных игр. Мать 
научила его играть в шахматы, и 
позже он стал капитаном школьной 
шахматной команды. Эд был меньше 
ростом, чем большинство мальчиков 
его возраста, и на год младше боль
шинства своих одноклассников. На
верное, по этой причине он никогда не 
был любителем командных спортив
ных игр. Однако он обожал пешие про
гулки, и по сей день горы и музыка — 
его любимые занятия на досуге.

Когда Эд поступил в Дартмут
ский колледж, он уже твердо решил 
специализироваться в математике. 
Осенью 1938 г. он начал заниматься в 
аспирантуре Гарвардского универси
тета, где работал под руководством 
Джорджа Биркоффа, ведущего амери
канского математика. Когда США 
вступили во вторую мировую войну, 
он записался на курсы метеорологии 
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для аспирантов при Массачусетском 
технологическом институте (МТИ) 
и быстро осознал, что при его мате
матической подготовке наиболее 
подходящая для него дисциплина — 
динамическая метеорология. Завер
шив обучение, Эд отправился в тро
пики работать прогнозистом.

После войны Лоренц решил продол
жать метеорологические исследова
ния в МТИ. Занимаясь динамической 
метеорологией и прогнозированием, 
он написал докторскую диссертацию, 
в которой предложил метод использо
вания динамических уравнений для 
прогноза движения штормов. Он не 
только без труда получил доктор
скую степень, но и —■ буквально через 
несколько недель — обрел жену в лице 
Джейн Лобан. Он познакомился с Вик
тором Старром, и они оставались 
близкими друзьями около 25 лет.

Одним из замечательных откры
тий Эда Лоренца было объяснение ме
ханизмов, посредством которых не
большой процент солнечной энергии, 
достигающей Земли, превращается в 
кинетическую энергию атмосферных 
потоков, преодолевая таким образом 
энергию, которая расходуется на 
трение. Основные результаты его ис
следований были опубликованы в 1955 г. 
в журнале „Теллус” в статье под на
званием „Доступная потенциальная 
энергия и поддержание общей цирку
ляции”, которая стала заметным со
бытием в метеорологии.

Следующим важным открытием 
Эда Лоренца стала концепция 
„хаоса”. Она возникла на основе пони
мания того фундаментального 
факта, что погода за пределами тро
пиков крайне нестабильна. В начале 
XX в. метеорологи при описании по
годных явлений редко пользовались 
законами динамики. Аналоговые ме
тоды, которые применяли состави
тели прогнозов, не были основаны на 
главных динамических принципах. Ло
ренц ясно видел, что в атмосфере при
сутствует много непредсказуемых 
явлений. Поэтому он выбрал свой, не
зависимый путь. Вместо того чтобы, 
заниматься повышением точности 
прогнозов, он стал изучать те атмо
сферные явления, которые делали 

точные прогнозы невозможными. Он 
методично исследовал прогностичес
кие уравнения, чтобы обнаружить 
злого духа, скрывающегося за измен
чивостью и непрогнозируемостью. Он 
пришел к выводу о том, что адвекция 
таких величин, как угловой момент и 
энергия ветра, является главной при
чиной отсутствия предсказуемой пе
риодичности. В ходе вычислений Ло
ренц неожиданно заметил, что мно
гое меняется, если вносимые в ком
пьютер числа предварительно округ
ляются. Четко проявилась зависи
мость хаотичных явлений от началь
ных условий. Лоренц опубликовал свои 
открытия в книге под названием 
„Сущность хаоса” (издательство Ва
шингтонского университета, 1993).

Монография Эда Лоренца „Приро
да и теория общей циркуляции атмо
сферы”, написанная в 1967 г., была 
признана классической. В 1969 г. Аме
риканское метеорологическое обще
ство вручило ему свою высшую награ
ду — медаль имени Карла-Густава 
Росби — за фундаментальные иссле
дования в области динамической ме
теорологии. Таким образом, метеоро
логическое сообщество наградило Ло
ренца за работу, которая стала из
вестна под названием „хаос”.

Конечно же, идеи Эда Лоренца по 
поводу атмосферных явлений всегда 
опережали время. Он продолжает ра
ботать. Он говорит:

Науки, которые иногда называют менее 
точными, такие, как некоторые науки о 
Земле и жизни, — это, конечно, науки в 
такой же степени, как и так называемые 
точные науки, например некоторые отрас
ли физики и химии. Просто их применение 
требует дополнительной осторожности, 
поскольку эти науки чаще сталкиваются с 
хаотическими процессами. Я восхищаюсь 
точностью, которой достигают иногда 
физики, но я никогда не жалел о своем ре
шении заняться менее точной наукой.

Проф. Гедцельман заключает свою 
статью словами: „Куда бы вы ни по
смотрели, везде используются резуль
таты, полученные Лоренцом, и не 
только при исследованиях атмосферы 
или океана. Конечно же, его работа 
заслуживает Нобелевской премии в 
области физики”.
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Это интервью было взято в МТИ в 
октябре 1995 г. Д-р Таба, который 
давно не видел проф. Лоренца, гово
рит, что он почти совсем не изменил
ся ни физически, ни интеллектуаль
но.

X. Т. — Вы родились в 1917 г. в Уэст- 
Хартфорде, штат Коннектикут, 
США. Начните, пожалуйста, с опи
сания этого места: каким оно было 
тогда и что из себя представляет 
сейчас?

Э. Н. Л. — Уэст-Хартфорд — это приго
род Хартфорда, столицы Коннектикута. 
На момент моего рождения население 
города составляло около 8000 человек. Я 
жил там, пока не пошел в колледж. К 
тому времени численность населения 
выросла примерно до 25 000 человек. 
Прошлой весной я ездил туда, чтобы по
сетить новый научный музей. Он нахо
дится на главной улице, которой просто 
не существовало, когда я уезжал. Сей
час в городе проживает около 60 000 че
ловек.

X. Т. — Не могли бы Вы сказать 
что-нибудь о своих родителях?

Э. И. Л. — Мой отец был инженером-ме
хаником, он родился и вырос в Хартфор
де. Моя мать занималась общественной 
работой. Они повстречались во время 
отпуска на курорте в Нью-Гэмпшире. 
Мы до сих пор ездим туда летом. Наша 
семья была дружной, и мои родители 
оказали на меня огромное влияние.

X. Т. — Каким было Ваше детство?

Э. Н. Л. — Дома мне было, конечно, 
очень хорошо, но я был намного ниже 
ростом, чем большинство других детей в 
школе, и у меня бывали трудные мину
ты. Мое телосложение было далеко не 
атлетическим; я участвовал в бейсболь
ных играх, но мне зачастую были не 
слишком-то рады. Моя мама хорошо иг

рала в шахматы (однажды она даже по
бедила чемпиона МТИ) и научила меня 
правилам игры. В конце концов я смог 
выигрывать и у отца, и у матери, а потом 
стал капитаном школьной шахматной 
команды.

X. Т. — Вы предвидели, что когда- 
нибудь можете стать ученым?

Э. И. Л. — В детстве мне нравилось иг
рать с числами. В возрасте семи лет я 
наткнулся на атлас с иллюстрированной 
астрономической страницей и тут же за
интересовался астрономией. В следую
щем году в Хартфорде произошло пол
ное солнечное затмение, что было для 
меня огромным событием. Я всегда инте
ресовался погодой, но мне никогда не 
приходило в голову, что я и в самом деле 
буду изучать метеорологию и работать в 
этой области.

X. Т. — Чем Вы интересовались в 
школьные годы?

Э. Н. Л. — У меня были различные 
хобби, такие, как коллекционирование 
марок, но моим главным увлечением 
были шахматы. Из тех предметов, кото
рые входили в школьную программу, не
которые просто нравились мне больше 
других, но я делал не больше, чем требо
вали от меня учителя.

X. Т. — Когда Вы поступили в кол
ледж и что Вы изучали?

Э. Н. Л. — Я поступил в Дартмутский 
колледж в 1934 г. и закончил его в 
1938 г., сконцентрировавшись главным 
образом на математике. В последний год 
моего обучения для меня организовали 
специальный математический курс, по
скольку в колледже было очень мало 
студентов, специализирующихся в мате
матике. Сначала на нашем курсе было 
700 студентов, а потом 500, но только се
меро из нас специализировалось в мате
матике. Я изучал вычислительные мето
ды, высшую алгебру и дифференциаль
ные уравнения.
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X. Т. — Вы поступили в аспиранту
ру Гарвардского университета в 
1938 г. Не могли бы Вы рассказать 
о программе обучения, которую Вы 
выбрали? Кто были Ваши настав
ники?

Э. Н. Л. — Я поступил на кафедру мате
матики и стал изучать широкий круг 
дисциплин практически в каждой облас
ти, готовясь к докторской диссертации. 
Моим консультантом в те годы был 
проф. Джордж Биркофф, выдающийся 
математик и первый из ученых его 
ранга, прошедших подготовку в США, а 
не в Европе. Работать с ним было просто 
замечательно, поскольку он преподавал 
именно то, над чем работал сам, и мы ви
дели, как прямо на доске появляются 
новые результаты. Другими выдающи
мися людьми на кафедре были Сондерс 
Маклейн и Маршалл Стоун. Проф. 
Джеймс Ван Влек также преподавал ма
тематику, хотя был в первую очередь 
физиком; и действительно, позднее он 
получил Нобелевскую премию по физи
ке. В конце концов я понял, что меня 
больше интересует алгебра, чем матема
тическая физика.

X. Т. — Вам пришлось прервать 
обучение в Университете из-за вто
рой мировой войны. Когда Вы 
пошли в МТИ?

Э. И. Л. — У меня был выбор: немедлен
но пойти в армию или записаться на спе
циальный курс. Я уже получил уведом
ление о новом метеорологическом курсе 
в МТИ, где готовили прогнозистов для 
армии, а так как меня интересовала по
года, я решил, что это лучшее, чем я 
могу заниматься во время войны. Это 
был стандартный магистрский курс, но 
по сжатой программе в течение в восьми 
месяцев. Утром у нас были занятия, а 
после обеда мы работали в синоптичес
кой лаборатории. Особенно мне нрави
лась динамическая метеорология, хотя 
она и не имела прямого отношения к со
ставлению прогнозов погоды, и моя ма
тематическая подготовка оказалась 
очень полезной. Я посещал курс в МТИ 
с марта по ноябрь 1942 г. в качестве кур

санта авиационного учреждения, кото
рое тогда называлось воздушным корпу
сом Армии США (сейчас это военно-воз
душные силы). В следующем наборе сту
дентов оказалось втрое больше, и пяте
рых из нас отобрали, чтобы проводить с 
ними лабораторные занятия. Последний 
набор был еще больше, и пятнадцать из 
нас были оставлены при курсах до июня 
1944 г.

X. Т. — Кто преподавал метеороло
гию и какие ученые-метеорологи 
были наиболее известны до второй 
мировой войны?

Э. Н. Л. — В разных университетах 
страны было много выдающихся метео
рологов. Взять хотя бы нескольких из 
МТИ: Хард Уиллетт, Генри Хотон и 
Бернхард Гаурвиц. В Чикаго работал 
Карл-Густав Росби. В Калифорнийском 
университете Лос-Анджелеса (ЮКЛА) 
были Якоб Бьеркнес, Йорген Холмбо и 
Моррис Найбургер. Несколько видных 
метеорологов, таких, как Гарри Уэкслер 
и Фрэнсис Райхельдерфер1, работали в 
Бюро погоды США.

1 Интервью с ним помещено в Бюллетене ВМО, 
37(3) (ред.).

X. Т. — С 1944 г. по 1946 г. Вы слу
жили оперативным прогнозистом в 
воздушном корпусе Армии США. 
Что Вы можете рассказать об этом 
периоде?

Э. И. Л. — В конце последнего семестра 
в МТИ я получил приказ отправиться за 
океан. После двухмесячного курса обу
чения тропической метеорологии на Га
вайях в октябре 1944 г. мы полетели в 
Сайпан, где организовали Центр погоды. 
В нашу задачу входило составление про
гнозов погоды для самолетов, летающих 
в Японию и другие соседние районы. 
Моей основной работой были прогнозы 
ветра и температуры верхних слоев ат
мосферы. Наша проблема заключалась в 
том, что, хотя к нам поступали данные 
из Сибири и близлежащего Сайпана, на 
находящейся между ними территории 
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наблюдений проводилось немного, за ис
ключением тех, которые осуществля
лись пилотами — а времени у них, есте
ственно, не хватало! Поэтому они часто 
занимались тем, что снимали копии с на
шего прогноза и выдавали это за свои на
блюдения. Хотя это и обеспечивало хо
рошее качество прогнозов, но в состав
лении новых не помогало! Весной 1945 г. 
мы переехали в новый Центр погоды на 
Окинаве. Я возглавил отдел верхних 
слоев атмосферы, и мы продолжали вы
полнять ту же работу на протяжении не
скольких месяцев после войны.

Одним из тех, с кем я жил в Сайпане, 
был Райд Брайсон, который окончил в 
Чикагском университете тот же курс, что 
и я в МТИ. Сейчас он очень известен и 
работает в Университете штата Вискон
син. Одна из его специализаций — ар
хеологические данные о погоде.

X. Т. — Что происходило в Вашей 
жизни после второй мировой 
войны?

Э. Н. Л. — Весной 1946 г. мне пришлось 
выбирать между математикой и метео
рологией. Посоветовавшись с проф. Ген
ри Хотоном, возглавлявшим кафедру ме
теорологии в МТИ, я решил, что в метео
рологии смогу добиться большего. В 
1948 г. я получил докторскую степень.

X. Т. — Какова была тема Вашей 
диссертации?

Э. Н. Л. — Моя диссертация была по
священа численному прогнозу и основы
валась на представлении временных 
рядов различных переменных в виде сте
пенных функций. Мне удалось выделить 
две первые составляющие этих рядов и 
научиться рассчитывать их на короткий 
промежуток времени. Компьютеров в то 
время не было, и я предпочитал не поль
зоваться настольным калькулятором, а 
производить необходимые расчеты вруч
ную. На запись результатов и размыш
ления, что делать дальше, уходило на
много больше времени, чем на сами рас
четы.

Во время 48-го ежегодного собрания Американского метеорологического общества (АМО) 
в Сан-Франциско, штат Калифорния, США, в 1968 г. (слева направо): председатель наградного 
комитета АМО Эдвард Лоренц, президент АМО Луи Баттан и вновь избранный президент АМО 

Вернер Суоми (который получил на том собрании медаль имени Карла-Густава Росби)
Фото: В. М. Хэнкс, мл.; предоставлено АМО
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X. Т. — Удовлетворили ли Вас ре
зультаты?

Э. И. Л. — В качестве исходной я рас
сматривал ситуацию с присутствием 
циклона. Я конкретизировал форму цик
лона, и с помощью уравнений пытался 
определить, как он будет себя вести. Ре
зультаты неплохо описывали траекто
рию циклона за шестичасовой период.

X. Т. — Имело ли это какую-нибудь 
ценность для прогнозирования?

Э. Н. Л. — Это могло бы пригодиться 
при краткосрочных прогнозах осадков, 
но хороший синоптический прогноз все 
равно был бы лучше. Точно такая же си
туация сложилась в первые годы суще
ствования численных прогнозов погоды. 
Хотя первые попытки применения урав
нений и принесли свои результаты, в на
чале 1950-х годов численные прогнозы 
не производили особого впечатления. 
Прошло немало времени, прежде чем 
они смогли конкурировать с синоптичес
кими прогнозами.

X. Т. — Вы решили остаться в МТИ. 
Чем Вы занимались?

Э. Н. Л. — Проф. Хотон предложил мне 
должность научного сотрудника на ка
федре метеорологии и работу над проек
том по изучению общей циркуляции ат
мосферы, который возглавлял Виктор 
Старр. Я опубликовал несколько статей, 
но понадобились годы, прежде чем я 
сумел достичь результатов, которые по
казались мне стоящими.

X. Т. — Мне кажется, что примерно 
тогда Вы и женились?

Э. Н. Л. — Мы с Джейн повстречались 
на кафедре, где она тоже работала. Мы 
поженились в 1948 г., сразу после того, 
как я получил докторскую степень. Мы 
провели медовый месяц в Мехико, а 
затем поселились на территории Кемб
риджа. рядом со студенческим городком 
МТИ, и я мог пешком ходить на работу.

X. Т. — Вы были близко знакомы с 
Виктором Старром. Что Вы можете 
о нем рассказать?

Э. Н. Л. — Во время работы прогнозис
том во Флориде Виктор Старр написал 
статью, которая попала на глаза Гарри 
Уэкслеру, руководившему исследова
ниями в Бюро погоды США в Вашингто
не. Он сразу же оценил ее по достоин
ству. Виктор перебрался к нему в Ва
шингтон, а вскоре после этого отправил
ся в Чикагский университет, где полу
чил докторскую степень.

Виктор Старр пришел в МТИ в 1947 г. 
Я делал свою диссертацию с проф. Ости
ном, который занимался главным обра
зом синоптической метеорологией. Если 
бы Виктор приехал на год раньше, я, 
скорее всего, делал бы диссертацию с 
ним. С ним прекрасно работалось; почти 
каждый день мы обсуждали метеороло
гические проблемы и тесно сотруднича
ли более 25 лет, до его смерти в 1976 г.

X. Т. — Какими особыми качества
ми он обладал?

Э. И. Л. — Его уникальность заключа
лась в том, что он мог четко выражать 
свои идеи по поводу общей циркуляции. 
Я знал, как прогнозировать циклоны, но 
не знал, почему они такие, какие есть, и 
движутся так, как движутся. Именно 
Виктор первым выразил словами то, что 
дало мне затем возможность понять по
ведение атмосферы. Его авторитет рос, 
и со всех концов света приезжали люди, 
желавшие работать с ним.

X. Т. — В 1950-е годы метеорология 
быстро продвигалась вперед. Чис
ленные прогнозы погоды станови
лись реальностью. С Вашей мате
матической подготовкой и интере
сом к динамической метеорологии 
как Вы оценивали перспективы на 
будущее?

Э. Н. Л. — Мы с Виктором Старром не 
были полностью уверены в том, что чис
ленные прогнозы будут широко исполь
зоваться. Мы встретились с Жюлем
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Чарни и его сотрудниками в исследова
тельском институте в Принстоне, чтобы 
больше узнать о работах, которые, по 
мнению некоторых исследователей, 
должны были произвести революцию в 
метеорологии. Однако только к середи
не 1950-х годов я убедился, что это и 
есть метод будущего.

Л. Т. — Думаю, Ваше посещение 
Чикагского университета в начале 
Вашей карьеры оставило неизгла
димое впечатление?

Э. Н. Л. — Моя поездка к Дейву Фульт- 
цу в Чикагский университет, которую я 
предпринял, чтобы понаблюдать за его 
экспериментами с центрифугой, была 
запоминающейся. Кое-кто был настроен 
скептически, заявляя, что сходство 
между центрифугой и атмосферой по
верхностно. Они не соглашались с тем, 
что существуют какие-то основные 
принципы, распространяющиеся на все 
подогретые вращающиеся жидкости, 
будь то вода в центрифуге или атмосфе
ра. Мы с Дейвом решили провести неко
торые измерения. В центрифугу налили 
немного воды и вращали ее, в то время 
как один из нас подогревал внешние 
стенки центрифуги, а иногда охлаждал 
ее центр. Когда центрифуга вращалась 
медленно, уровень воды у внешних сте
нок поднимался, тогда как около центра 
он становился меньше; иными словами, 
преобладал режим Хэдли. При более бы
стром вращении течение становилось 
сложнее. Сначала появилось несколько 
устойчивых симметричных волн. По ме
ре увеличения скорости вращения уве
личивалось и число волн, они станови
лись неустойчивыми и нерегулярными. 
Волны поднимались и падали, как в ат
мосфере. Мы опустили в воду термометр 
и наблюдали за тем, как повышается и 
понижается температура при прохожде
нии струйного течения. Прохождение 
струйного течения сопровождалось чет
ко выраженными подъемами и спадами 
температуры — в некоторых случаях 
около 6 °С — в зависимости от того, с 
какой стороны струйного течения нахо
дился термометр. Мы рассчитали, что 
скорость течения на верхнем уровне со

ставляет около 88 см/с. При расчете мы 
предполагали, что скорость течения на 
дне равна нулю, условия эксперимента 
геострофичны, а градиент температуры 
равен измеренному значению. Факти
ческая скорость течения на верхней гра
нице составила около 90 см/с, что было 
очень близко к геострофическому значе
нию. Радостно было наблюдать это, по
нимая, что некоторые характеристики 
общей циркуляции, которые мы так 
долго изучали, можно моделировать.

X. Т. — Когда и почему Вы поехали 
в Обсерваторию Лоуэлл во Флагс
таффе, штат Аризона?

Э. Я. Л. — Обсерватория Лоуэлл рабо
тала над проектом по исследованию 
общей циркуляции атмосферы на плане
тах. Вместе с астрономами работали два 
метеоролога — Сеймур Хесс и Ральф 
Шапиро, и они предложили мне при
ехать туда летом 1951 г. Там был один 
выдающийся астроном, В. М. Слайфер, 

2 который открыл красное смещение . 
Особенно меня интересовала атмосфера 
Юпитера. Я научился пользоваться те
лескопом, получил несколько спектро
грамм Юпитера и сделал некоторые вы
воды относительно толщины его атмо
сферы. Это была увлекательная работа, 
но, поскольку я провел там всего три ме
сяца, я не мог подойти к делу со всей се
рьезностью.

X. Т. — Несколько лет спустя Вы 
начали изучать превращение сол
нечной энергии в кинетическую 
энергию движения атмосферы и 
выдвинули концепцию доступной 
потенциальной энергии. Не могли 
бы Вы подробно рассказать об 
этом?

Смещение спектральных линий галактик в 
красную сторону спектра. Интерпретация 
этого явления как эффекта Доплера ведет к 
закону Хабла: скорость удаления галактик 
пропорциональна расстоянию до них. Обнару
жены объекты, скорость которых, оцененная 
на основе этого принципа, достигает 80 % 
световой (ред.).
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Эдвард Лоренц со своей женой Джейн после получения почетной степени доктора наук 
от Университета Мак-Гилл, Монреаль, Канада, в 1983 г.

Фото: предоставлено АМО

Э. Н. Л. — Мощность циклонов, анти
циклонов и других систем, которые оп
ределяют погодные условия, часто изме
ряется через их кинетическую энергию. 
Накапливание или потеря этой энергии 
ведет к усилению или ослаблению по
годных систем. Когда происходят такие 
накопления или потери, важно знать, от
куда берется кинетическая энергия или 
куда она уходит. Важно также отметить, 
что только малая доля энергии Солнца, 
достигающей Земли, превращается в ки
нетическую энергию ветра. Общая цир
куляция атмосферы характеризуется 
превращением доступной потенциаль
ной энергии, которая накапливается в 
результате нагревания атмосферы в низ
ких широтах и ее охлаждения в высо
ких, в кинетическую. Доступная потен
циальная энергия атмосферы — это раз
ница между всем количеством потенци
альной энергии и тем минимальным ее 
количеством, которое могла бы иметь 
атмосфера при адиабатическом перерас
пределении ее массы до состояния ус
тойчивого равновесия. Резкое увеличе
ние количества доступной потенциаль
ной энергии обычно сопровождается 
увеличением количества кинетической 

энергии и сопряжено с неадиабатичес
кими эффектами.

X. Т. — Каким образом Вы заинте
ресовались этой проблемой?

Э. Н. Л. — Виктор Старр говорил, что, 
наверное, существует некая доступная 
для преобразования потенциальная 
энергия, но мы обнаружили, что никто 
из нас не знает, что это такое. Год спус
тя мне в голову вдруг пришла мысль, что 
можно говорить об избыточной энергии 
сверх того минимального ее количества, 
которое могло бы иметься при том же 
статистическом.распределении потенци
альной температуры. Можно так изме
нить структуру атмосферы, сохранив ее 
потенциальную температуру, что коли
чество энергии уменьшится, и любой из
быток сверх минимального возможного 
количества энергии можно считать до
ступным для преобразования в кинети
ческую энергию.

Однажды ночью я внезапно проснул
ся и начал прокручивать в мыслях урав
нения. Спустя час я получил фактичес
ки все уравнения для доступной потен
циальной энергии. Я был потрясен.
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Вскоре я осознал, что можно разделить 
эту доступную потенциальную энергию 
на зональную и вихревую формы, как мы 
разделили уже энергию кинетическую. 
Поскольку превращение кинетической 
энергии из одной формы в другую обу
словливалось переносом углового мо
мента по направлению к широтам с дру
гой угловой скоростью, постольку такое 
же превращение доступной потенциаль
ной энергии должно было быть обуслов
лено переносом тепла по направлению к 
широтам с другими температурами.

X. Т. — И часто Вам среди ночи 
приходили в голову такие замеча
тельные идеи?

Э. Н. Л. — Данный случай запомнился, 
и я часто думал, что неплохо бы еще раз 
проснуться со столь же хорошими идея
ми, но этого так и не случилось. Все 
умные мысли, приходившие мне в голо
ву позднее, возникали при других обсто
ятельствах!

X. Т. — Следующей ступенью Ва
шей карьеры была поездка в Лос- 
Анджелес, не так ли?

Э. Н. Л. — В 1953 г. я посетил ЮКЛА, 
поговорил с Бьеркнесом и Холмбо и 
узнал, что в следующем году Найбургер 
покинет свой пост. Я принял предложе
ние занять вместо него на один год 
должность внештатного доцента и про
читал там первый курс численных про
гнозов погоды. Я встретился также с 
Арнтом Элиассеном из Норвегии, кото
рый приезжал на несколько месяцев, 
пока я был там. Мы стали близкими дру
зьями; кстати, я виделся с ним на про
шлой неделе, когда он был в Бостоне.

X. Т. — Как получилось, что вы сме
нили Тома Мэлона3 на факультете 
в МТИ?

3 Интервью с ним помещено в Бюллетене ВМО, 
41(4) (ред.).

4 Интервью с ним помещено в Бюллетене ВМО, 
30 (1) (ред.).

Э. Н. Л. — Когда я находился в ЮКЛА, 
то получил письмо от Генри Хотона, в 
котором говорилось, что Том Мэлон ухо
дит из МТИ, чтобы основать Службу по
годы в Хартфорде; он спрашивал, не 
хочу ли я занять его место. Хотя мне 
нравилась моя научная должность, я 
решил, что статус сотрудника факульте
та более перспективен. Меня пригласи
ли провести семинар, что обычно дела
ется для знакомства с кандидатами на 
должность, после чего предложили ее 
занять, что я и сделал в 1955 г.

X. Т. — Именно так Вы впервые 
столкнулись со статистическим 
прогнозом погоды?

Э. Н. Л. — Заняв должность Тома на фа
культете, я продолжил и работу над про
ектом статистического прогноза, кото
рым он руководил. Некоторые считали, 
что статистический прогноз диаметраль
но противоположен численному прогно
зу. Для меня это был совершенно новый 
подход. Мне пришлось изучать исполь
зуемые линейные методы, и я понял, что 
тут многое можно сделать. В то же вре
мя я принимал участие в проекте Викто
ра Старра по исследованию общей цир
куляции. Такая ситуация сложилась от
части потому, что меня интересовали 
оба направления, и в конце концов я 
смог убедить людей в том, что два спосо
ба прогноза дополняют друг друга.

X. Т. — На каком этапе Вы начали 
пользоваться компьютером?

Э. Н. Л. — Спустя примерно год работы 
над проектом статистического прогноза 
я понял, что мне нужен компьютер, и 
Боб Уайт4 предложил мне приобрести 
ЭВМ для моего собственного офиса. 
Компьютер Воуа1 МсВее ЬСР-30, кото
рый мы выбрали, стоял в моем офисе 
много лет. По современным меркам он 
работал медленно, но по сравнению с на
стольным калькулятором — быстро. 
Впоследствии моя работа все больше и
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больше концентрировалась вокруг ком
пьютерных расчетов и небольших моде
лей.

X. Т. — Вместо общей циркуляции 
Вы увлеклись изучением „хаоса”. 
Не могли бы Вы простыми словами 
объяснить нам, что такое хаос?

Э. Н. Л. — Хаос — это нечто, что кажет
ся беспорядочным, но в действительнос
ти таковым не является. Теория хаоса 
имеет дело с ощутимой зависимостью 
хода процессов от начальных условий, 
которая присуща нелинейным динами
ческим системам, что и является причи
ной кажущейся беспорядочности. Атмо
сфера Земли и ее окружение хаотичны. 
Везде есть свидетельства, наводящие на 
мысль о хаосе, начиная с наблюдений, 
практических экспериментов и числен
ных моделей, которые находятся в силь
ной зависимости от начальных условий. 
Отсутствие периодичности — это, воз
можно, лучшее доказательство того, что 
система хаотична. Большая часть наших 
идей о хаосе в атмосфере сформирова
лась в результате работы с моделями. 
Сложные модели, такие, как модели об
щей циркуляции, используемые в цент
рах оперативного прогноза погоды, хао
тичны в том смысле, что небольшие от
клонения и возмущения в конце концов 
становятся просто гигантскими.

X. Т. — Как и почему Вы заинтере
совались хаосом?

Э. Н. Л. — Некоторые приверженцы 
статистических прогнозов заявляли о 
существовании математического доказа
тельства того, что линейная регрессия 
по своей сути годится для всех случаев, 
включая и численные прогнозы погоды. 
Я отнесся к этому скептически и предло
жил проверить это утверждение с помо
щью модели, получив набор искусствен
ных метеоданных, после чего я намере
вался посмотреть, смогу ли я получить 
эти данные из линейной формулы. Если 
бы искусственно полученные ряды дан
ных оказались периодичными и преды

дущие значения повторялись через регу
лярные промежутки, то линейная рег
рессия послужила бы прекрасной осно
вой для прогнозов. Поэтому для экспе
римента мне нужна была такая модель, 
в которой получаемые результаты изме
няются нерегулярным образом от одного 
момента времени к другому, как это, 
судя по всему, и происходит в атмосфе
ре. Я стал проверять одну модель за дру
гой и в конце концов остановился на мо
дели, которая состояла из двенадцати 
уравнений. Двенадцать переменных 
описывали основные характеристики 
погоды, такие, как скорость глобального 
западного переноса. После того как я 
внес в компьютер двенадцать чисел, ха
рактеризующих модель погодных усло
вий на начальном этапе, он должен был 
составить прогнозы погоды с шестичасо
выми временными интервалами; для 
каждого интервала требовалось десять 
секунд вычислений. После каждого чет
вертого интервала — или якобы каждых 
суток — компьютер распечатывал новые 
значения двенадцати переменных, что 
занимало еще десять секунд. По проше
ствии нескольких часов накопился боль
шой ряд чисел. Я посмотрел на одну из 
двенадцати колонок и проследил, как из
меняются эти числа. Свидетельств пери
одичности не было. Еще несколько раз я 
распечатывал другие результаты, иногда 
при других начальных условиях. Стало 
очевидно, что в целом процессы непери
одичны. Применив к этим искусствен
ным метеоданным метод линейной рег
рессии, я обнаружил, что он дает весьма 
посредственные результаты.

X. Т. — Когда и в каком контексте 
для обозначения этого явления 
был использован термин „хаос”?

Э. Н. Л. — На каком-то этапе я захотел 
более детально проверить результаты. 
Итак, я остановил компьютер и ввел в 
него двенадцать чисел из ряда, который 
он ранее напечатал. Я снова запустил 
компьютер и пошел выпить чашечку 
кофе. Примерно час спустя, когда я вер
нулся, компьютер распечатал данные 
примерно на двухмесячный период, и 
тут я обнаружил, что новые результаты 
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не соответствуют первоначальным. Сна
чала я заподозрил, что с компьютером 
что-то неладно, но когда последователь
но сравнил новые результаты с предыду
щими, то увидел, что сначала они были 
одинаковыми, а затем стали различаться 
в последней десятичной цифре; разли
чия становились все больше и больше, 
удваиваясь примерно через четырех
дневный период, до тех пор пока не из
менились до неузнаваемости через пери
од, равный 60 суткам.

Компьютер сохранял в числах при
мерно шесть знаков после запятой, но, 
чтобы двенадцать чисел поместилось на 
одной строке, я дал ему команду округ
лять распечатанные числа до трех зна
ков. Поэтому числа, которые я ввел в 
компьютер, представляли собой округ
ленные приблизительные значения. Мо
дель четко показывала, что небольшие 
расхождения в величинах будут увели
чиваться, пока не станут такими же, как 
расхождения между случайно отобран
ными результатами.

Это было потрясающе: если бы в на
стоящей атмосфере все происходило так 
же, как в модели, то долгосрочные про
гнозы погоды были бы невозможны, по
скольку большая часть настоящих дан
ных о погоде, конечно же, не измеряется 
с точностью до трех десятичных знаков. 
На протяжении следующих месяцев я 
пришел к убеждению, что отсутствие пе
риодичности и увеличение небольших 
расхождений как-то связаны между собой, 
и в конце концов смог доказать при весьма 
общих предположениях, что один тип 
поведения атмосферы предполагает и 
другой. Сейчас для обозначения всех по
добных явлений используется термин 
„хаос”. Это открытие было самым потря
сающим событием в моей карьере.

X. Т. — Не могли бы Вы привести 
пример этого явления в метеороло
гии?

Э. Н. Л. — Представьте себе гипотети
ческий эксперимент, который затрагива
ет развитие конвективных облаков — 
это такие облака, в которых воздух по
стоянно перемещается. Эти облака не
легко воспроизвести в лаборатории, и 

эксперимент пришлось бы проводить в 
подходящем месте, где ожидаются опре
деленные погодные условия. Предполо
жим, что во всех окрестностях выбран
ного места два дня подряд ранним утром 
погодные условия оказываются идентич
ными. Когда наступает полдень, в один 
день могут появиться небольшие без
обидные облака, тогда как на другой 
день возникает сплошная облачность и 
идет ливень. Столь различные ситуации 
могут сложиться потому, что конвекция 
атмосферы по сути своей хаотична, сле
довательно, небольшие, незаметные раз
личия, существовавшие на момент вос
хода солнца, могут увеличиться во мно
го раз. Если бы облака можно было вос
произвести в лаборатории, результаты 
последовательных экспериментов тоже 
могли бы различаться, даже если бы они 
начинались при практически одинако
вых условиях.

X. Т. — С 1946 по 1981 г. Вы посто
янно сотрудничали с кафедрой ме
теорологии МТИ. Читателям было 
бы интересно узнать о Ваших вос
поминаниях об этом периоде, осо
бенно о Ваших коллегах.

Э. Н. Л. — У меня было много выдаю
щихся коллег, некоторых из них я упо
минал ранее, как, например, Харда Уил
летта. Он был одним из лучших прогно
зистов, с которыми я встречался, и хоро
шим преподавателем. Я уже говорил 
кое-что о Викторе Старре. Генри Хотон, 
который возглавлял нашу кафедру 29 лет, 
был способным администратором, с ним 
было приятно работать. Он приглашал 
на кафедру прекрасных людей, таких, 
как Жюль Чарни и Норман Филлипс0. 
Чарни был выдающейся личностью. Я 
так и не написал с ним совместной рабо
ты, но мы часто разговаривали в его 
офисе, и во время этих бесед он писал на 
доске уравнения. Знакомство с ним со
гревало душу. Он оказывал очень боль
шое влияние на метеорологов, и не толь
ко на кафедре, но по всей стране и во

5 Интервью с ним помещена, в Бюллетене ВМО, 
44(3) (ред.).
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всем мире. Я не могу сосчитать, сколь
ким людям он помог начать карьеру.

Филлипс получил должность на фа
культете вскоре после того, как он при
ехал. У него были кое-какие замечатель
ные идеи, и он много работал. Он воз
главлял кафедру в течение нескольких 
лет после того, как Генри Хотон ушел на 
пенсию. Эрик Молло-Кристенсен не
сколько лет работал в МТИ океаногра
фом и ставил там эксперименты, прежде 
чем перешел работать в НАСА в Ва
шингтон.

В то же время, главным образом в 
конце 1950-х годов, число сотрудников 
на кафедре удвоилось. В результате она 
стала одной из самых больших кафедр 
этого профиля в стране и, как мы полага
ли, лучшей.

X. Т. — Можно сказать, что Ваши 
главные научные достижения 
лежат в трех основных областях: 
циркуляция атмосферы, возмож
ность прогнозирования атмосфер
ных явлений и хаотичные динами
ческие системы. Являются ли эти 
три темы логическим продолжени
ем друг друга или их можно рас
сматривать как самостоятельные?

Э. Н. Л. — Атмосфера — это хаотичная 
динамическая система, а возможность 
прогнозирования атмосферных явле
ний — это один из аспектов хаоса. Я 
стал проявлять интерес к возможности 
прогнозирования атмосферных явлений 
задолго до того, как стал заниматься ха
отичными системами в целом. Они тесно 
связаны. Можно сказать, что атмосфер
ная циркуляция — это свойство динами
ческой системы, состоящей из атмосфе
ры, но она тесно не связана с хаотичной 
природой атмосферы как динамической 
системы. Я подозреваю, что многие из 
тех характеристик общей циркуляции, 
которые мы считаем важными, остались 
бы примерно такими же, даже если бы 
атмосфера не была хаотична. Если бы 
она была просто динамической систе
мой, регулярные периодические измене
ния могли бы выглядеть примерно так 
же, как те изменения, которые мы фак
тически наблюдаем.

X. Т. — В 1967 г. Вас пригласили 
прочитать лекцию ММО на Пятом 
Всемирном Метеорологическом 
Конгрессе. Не хотели бы Вы что- 
нибудь сказать об этом?

Э. Н. Л. — Я весьма заблаговременно 
получил предложение подготовить лек
цию и монографию. На подготовку моно
графии ушло около года. Я никогда рань
ше не был в Женеве и был счастлив по
ехать туда и прочитать лекцию. Мне 
особенно запомнилось посещение неко
торых совещаний, проводившихся во 
время Конгресса. Любопытно было на
блюдать, как все это работает. Раньше я 
практически не сталкивался с такого 
рода деятельностью, и для меня это 
было довольно-таки неожиданно. Осо
бенно большое впечатление произвел на 
меня Боб Уайт, который проявил себя 
как настоящий лидер. Поездка также 
дала мне возможность посетить Шамони 
и покататься на лыжах в Альпах.

X. Т. — Вы до сих пор катаетесь на 
лыжах?

Э. Н. Л. — Я иду в горы, как только 
предоставляется возможность. Несколь
ко лет назад мне пришлось прекратить 
спускаться на лыжах с гор, и сейчас я 
просто катаюсь. В 10—15 минутах езды 
от Бостона можно хорошо покататься, а 
в двух часах езды есть прекрасное место 
для спуска — если снега выпало доста
точно.

X. Т. — Вам всегда нравилось нахо
диться на открытом воздухе. По
влияло ли это на Ваши научные 
интересы?

Э. Н. Л. — Я не вижу тесной связи 
между прогулками на открытом воздухе 
и моей метеорологической работой. Я 
никогда ни в малейшей степени не со
прикасался с горной метеорологией, 
тогда как многие метеорологи посвятили 
этой науке значительную часть своей 
жизни. Но несмотря на это, я всегда 
любил горы, а тот, кто ходит в горы, не 
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может ничего не знать о погоде. Я пола
гаю, что именно горы в первую очередь 
пробудили во мне интерес к погоде.

X. Т. — Вы все еще работаете в 
МТИ. Чем Вы там сейчас занимае
тесь?

Э. Н. Л. — Сегодня я занимаюсь в основ
ном либо хаосом, либо прогнозируемос
тью атмосферных явлений и много вре
мени посвящаю составлению простых 
хаотических моделей для различных 
целей. Я написал несколько обзорных 
статей по общей циркуляции, но за пос
ледние 25 лет в этой области произошло 
так много событий, что я уже не чувст
вую себя идущим в ногу со временем в 
этом вопросе.

На начальной стадии моя работа над 
общей циркуляцией и хаосом в большой 
степени финансировалась военно-воз
душными силами. Начиная с 1980 г. и 
даже после моего ухода на пенсию мне 
оказывает поддержку Национальный на
учный фонд.

X. Т. — Не могли бы Вы рассказать 
о своей семье?

Э. Н.Л. — У нас с Джейн трое-взрослых 
детей. Наша старшая дочь Нэнси — 
юрист. Они с мужем живут в Бостоне, у 
них двое детей: десятилетний Ники и 
шестилетняя Сара. Мы с ними регуляр
но видимся и сидим с детьми. Прекрас
но, когда они рядом. Наш сын Нед — 
экономист. Он некоторое время работал 
преподавателем в Нотрдамском универ
ситете в штате Индиана, но несколько 
лет назад женился на француженке, и 
сейчас они живут в Париже, где он пре
подает. Он учился в Кембриджском уни
верситете в Англии и проводил много 
времени во Франции, потому что зани
мался сравнением проблем занятости во 
Франции и Англии. Наша младшая дочь 
Шерил — психолог. Мы всегда были 
дружной семьей и все любим делать 
вместе, например ходить в горы й ка- 
таться на лыжах. Джейн — художница и 

летчица: еще до того, как она научилась 
водить машину, у нее уже было удосто
верение пилота! Иногда я летал с ней, но 
не часто!

Январь 1995 г., Даллас, штат Техас, США — 
Эдвард Лоренц получает на 75-м ежегодном 

собрании АМО премию им. Луи Баттана за 1995 г.
от Уоррена Вашингтона, президента АМО

Фото: предоставлено АМО

X. Т. — Есть ли что-нибудь, что бы 
Вы сделали иначе, если бы Вам 
пришлось начать жизнь заново?

Э. Н. Л. — На этот вопрос трудно отве
тить. Поскольку благодаря моему увле
чению хаосом я знаю, что любая мелочь 
может полностью изменить будущее, 
представляется маловероятным, что я 
делал бы все точно так же; я не уверен 
даже, что стал бы метеорологом. В чем я 
убежден — так это в том, что я непре
менно женился бы на той же девушке! 
Что касается остального, то мне кажет
ся, что я занялся бы более академичной 
деятельностью, возможно, связанной с 
математикой. Я попал в метеорологию 
более или менее случайно. Если бы я 
сделал то, что планировал до второй ми
ровой войны, то, вероятно, преподавал 
бы математику.

X. Т. — Благодарю Вас, проф. Ло
ренц. Уверен, что читатели найдут 
это интервью таким же содержа
тельным и интересным, каким оно 
показалось мне.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ

ХАБИТАТ-П

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ, 3—14 ИЮНЯ 1996 г.

„К самым неотложным экологическим, 
экономическим и социальным пробле
мам, с которыми нам придется столк
нуться в следующем столетии, относят
ся проблемы городов”, — заявил помощ
ник генерального секретаря Центра Ор
ганизации Объединенных Наций по че
ловеческим поселениям (ЮНКХС) — 
Хабитат и генеральный секретарь Кон
ференции Организации Объединенных 
Наций по человеческим поселениям 
(Хабитат-П) д-р У. Н’Доу. На Двенадца
том Всемирном Метеорологическом 
Конгрессе, состоявшемся в Женеве в 
мае—июне 1995 г., было отмечено, что 
„проблемы городской окружающей 
среды стали одними из самых важных в 
общем контексте глобальных изменений 
и разработки стратегий реагирования”. 
Было подчеркнуто также, что „урбани
зация является одной из основных при-

11гЬап апс! гига1 рори1аБоп 
1950 Ю 2025

Повестка дня
„В рамках Городского саммита будут 
рассмотрены многие проблемы. Перед 
нами стоят вопросы, ответить на ко
торые нелегко. Как можно усовершен
ствовать финансирование человечес
ких поселений и управление ими? Ка
кую следует проводить политику с 
тем, чтобы улучшить условия жизни 
беднейших слоев населения, семей и со
обществ? Как обеспечить в городских 
районах соблюдение элементарных ги
гиенических условий, избежав при этом 
продолжительного ущерба для окру
жающей среды? Можем ли мы гаранти
ровать, что к некоторому установлен
ному сроку все люди будут иметь нор
мальное жилье? Что надо делать, что
бы справиться с последствиями сти
хийных бедствий и войн? Можно ли ра
зорвать замкнутый цикл лишений, кон
фликтов, разрушений и неудач?”
Бутрос-Бутрос Гали, 
Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций
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чин растущего загрязнения атмосферы 
парниковыми газами, поскольку в горо
дах сравнительно высок уровень потреб
ления энергии. Стремительно растущее 
население многих урбанизированных 
районов особо уязвимо по отношению к 
климатическим влияниям и последстви
ям изменения климата.” С учетом этого 
на Конгрессе было принято решение, со
гласно которому „метеорологические и 
климатологические аспекты городской 
окружающей среды заслуживают самого 
пристального внимания в рамках про
грамм ВМО...”.

Главная цель Конференции Хаби
тат-П, известной также под названием
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Городской саммит

Конференция Хабитат-П должна 
убедить правительства в необходи
мости создать для своих граждан та
кие условия, которые позволят им 
принимать участие в принятии реше
ний местного масштаба и в поисках 
новых путей развития на основе 
партнерства. Такого рода партнер
ство жизненно необходимо для по
вышения эффективности планирова
ния, мобилизации ресурсов и инвес
тиций, связанных со всеми аспектами 
человеческого жилья и развития че
ловеческих поселений, с более спра
ведливым распределением благ, ко
торые несет с собой экономическое 
развитие.'

Для создания новых хорошо опла
чиваемых рабочих мест в городах и 
поселках потребуется разработка 
более крупномасштабных экономи
ческих стратегий, более комплексных 
подходов к городскому планирова
нию, в рамках которых необходимо 
учитывать местный опыт, применять 
местные материалы и технологии.

Устойчивость развития в XXI в. 
будет во многом зависеть от того, как 
города, поселки и деревни всего мира 
будут взаимодействовать с окружаю
щей средой и использовать имеющие
ся природные ресурсы.

Совершенствование планирова
ния, освоение имеющихся городских 
ресурсов земли, применение прогрес
сивных методов строительства могут 
способствовать уменьшению ущерба, 
наносимого окружающей среде при
родными и антропогенными бедст
виями, такими, как землетрясения, 
наводнения, эпидемии болезней, про
мышленные выбросы, общественные 
беспорядки и войны.

Если в населенном пункте отсутст
вуют основные коммунальные служ
бы, ответственность за водоснабже
ние и уборку мусора ложится чаще 
всего на плечи женщин. Женщины 
зачастую имеют ограниченный до
ступ к ресурсам, таким, как собствен
ность, кредиты, обучение и техноло
гия. Для повышения жизненных 
стандартов женщин и их детей все эти 
вопросы должны решаться незамед
лительно.

Как мы живем, где мы живем... 
живем ли мы вообще...

„Хабитат-11 — это больше чем конфе
ренция. Это свидетельство признания 
международным сообществом, в ре
зультате его пробуждения... того фак
та, что времени уже не осталось...; 
если мы хотим спасти наше будущее, у 
нас нет иного выбора — мы должны 
найти ответы на вопросы, которые 
пока относятся к наиболее пренебрега
емым, являясь в то же время самыми 
неотложными, на вопросы, затраги
вающие самую суть нашей повседнев
ной жизни: как мы живем, где мы жи
вем и, прежде всего, живем ли мы вооб
ще?"

Уолли Н’Доу, генеральный секретарь 
Конференции Хабитат-11

„Городской саммит”, состоит в привле
чении внимания к проблемам человечес
ких поселений как в национальном, так 
и в глобальном масштабе, а также в том, 
чтобы убедить мировых лидеров в необ
ходимости интенсификации усилий, на
правленных на превращение городов, 
поселков и деревень в здоровые, без
опасные, удобные и устойчивые места 
для жизни людей. Конференция, прово
димая через 20 лет после Конференции 
Хабитат-1 (Ванкувер, Канада, 1976 г.), 
состоится в Стамбуле, Турция, с 3 по 14 
июня 1996 г. Она явится заключитель
ным этапом усилий международного со
общества по составлению Повестки дня 
на XXI в. Будут рассмотрены результаты 
основных конференций, проводившихся 
в рамках системы ООН последние 10 
лет, в том числе и решения Всемирного 
саммита 1992 г. в Рио-де-Жанейро. 
Участники Конференции обсудят такие 
фундаментальные достижения, как Ра
мочная конвенция Организации Объеди
ненных Наций об изменении климата.

В ходе подготовки Конференции Ха
битат-П был проведен ряд мероприятий 
секторного характера. Последним из 
таких мероприятий была Конференция 
по управлению водными ресурсами в 
больших городах, состоявшаяся в марте
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1996 г. в Пекине, Китай, и торжества по 
случаю Всемирного дня воды, который 
проводился 22 марта 1996 г. под лозун
гом „Вода для жаждущих городов”. В 
ходе трех подготовительных совещаний 
рассматривался проект Глобального 
плана действий: Программа действий 
Хабитат. Ожидается, что этот проект 
будет положен в основу плана междуна
родных и национальных работ, направ
ленных на обеспечение более устойчи
вого развития человеческих поселений. 
Очевидно, что принятие такого плана 
потребует внесения серьезных измене
ний во многие программы, связанные с 
метеорологией, климатологией и гидро
логией, причем ВМО отводится на миро
вой арене роль самой авторитетной на
учной организации во всех вопросах, ка
сающихся атмосферы, воды и климата.

Свой вклад в успешное проведение 
Конференции Хабитат-П должны внести 
национальные метеорологические и гид
рологические службы. Многие из них 
принимают активное участие в подгото
вительных работах, поддерживая дея
тельность национальных планирующих 
комитетов. Заметную роль в стамбуль
ских мероприятиях будут играть ВМО и 
представители метеорологического и 
гидрологического научного сообщества. 
Партнеры по Конференции намерены 
провести 30 мая 1996 г. тематические 
заседания по таким вопросам, как роль 
местных властей, академий наук, част
ного сектора и солидарности людей. 
Официальное открытие Конференции 
намечено на воскресенье 2 июня, а за
крытие — на вечер пятницы 14 июня 
1996 г.

Главная работа будет проводиться в 
двух комитетах, и ее результатом дол
жен стать Глобальный план действий: 
Программа действий Хабитат. Прибыв
шие на Конференцию (примерно 20 000 
человек) смогут принять участие, поми
мо официальных заседаний, в целом 
ряде мероприятий, посвященных вопро
сам устойчивого развития человеческих 

поселений в следующем столетии. Будут 
организованы дискуссии между ведущи
ми экспертами, круглые столы, совеща
ния по секциям, выставки и торговая яр
марка.

Основная идея Конференции Хаби- 
тат-П заключается в установлении парт
нерских связей между различными за
интересованными сторонами, включая 
правительства, местные власти и непра
вительственные организации, а задачей 
официальных организаторов является 
создание соответствующей атмосферы 
при проведении самой Конференции и 
сопутствующих мероприятий. Конфе
ренция Хабитат-П обещает стать выдаю
щимся событием, которое окажет влия
ние на различные стороны нашей буду
щей жизни.

Центр ЮНКХС—Хабитат был со
здан в Найроби, Кения, в 1978 г., через 
два года после проведения Конферен
ции Хабитат-1. Центр отвечает за 
подготовку и реализацию программ 
Организации Объединенных Наций, 
имеющих отношение к человеческим 
поселениям. В системе ООН Центр 
служит как бы хранилищем знаний, 
используя свои исследовательские и 
технические возможности для оказа
ния помощи правительствам в реше
нии задач развития человеческих по
селений и управления ими. Оператив
ная деятельность Центра Хабитат 
включает в себя техническое консуль
тирование, прикладные исследования, 
подготовку кадров и информирова
ние.
■ Более подробную информацию 

можно получить по адресу:

НаЫЛа! II 8есге1аг1а1, ЦНСН8, 
Р.О.Вох 30030, 14а1гоЫ, Кепуа. 
Тел.: +254-2-62 30-33.
Факс: +254-2-62 30-80.
Е-таИ: НаЫ1а12@ипер.по
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ЕВРОПЫ (ОБЗОР)

Роб Слайтер

Европа представляет собой сегодня в 
высшей степени урбанизированный кон
тинент, более 70 % населения которого 
живет в городах. В настоящей статье 
представлены некоторые результаты ис
следований качества воздуха во всех 
105 городах Европы с населением свыше 
500 000 человек и возможного влияния 
его загрязнения на здоровье жителей. 
Исследования проводились Националь
ным институтом общественного здра
воохранения и окружающей среды 
(РИВМ) Нидерландов, Норвежским ин
ститутом по изучению воздуха (НИЛУ) 
и Главной геофизической обсерваторией 
(ГГО) в Санкт-Петербурге, Российская 
Федерация, в рамках Европейской про
граммы по окружающей среде. В вы
бранных крупных городах проживают 
примерно 148 млн. человек, или 21 % 
всего населения Европы. При оценке ка
чества городского воздуха основное вни
мание уделялось определению концент
рации загрязняющих веществ в местах, 
которые не подвергаются непосредст
венному воздействию со стороны таких 
источников загрязнения, как промыш
ленность и транспорт. Совершенно оче
видно, что эти концентрации характери
зуют минимальную нагрузку, которую 
испытывают жители городов при выходе 
на улицу.

Наличие данных
Во всех выбранных для исследований го
родах существуют оперативные сети мо
ниторинга качества воздуха. Структура 
таких сетей и используемые техничес
кие процедуры мониторинга (набор из
меряемых веществ, применяемые мето
ды, число и расположение станций) зна
чительно различаются. Поэтому полу
ченные в разных странах, а иногда и в 
разных городах одной страны результа
ты оценки качества воздуха нередко 
очень трудно сравнивать. На сегодняш

ний день нет полной европейской базы 
данных о состоянии окружающей среды, 
которая необходима для составления 
комплексных оценок качества воздуха в 
городах. Однако подобные базы данных, 
содержащие сведения о качестве возду
ха и информацию о станциях монито
ринга, существуют для городов в преде
лах Европейского Союза. Данные метео
рологических наблюдений, которые про
водятся во всех городах с интервалом 
6 ч, были получены из базы данных Ев
ропейского центра среднесрочных про
гнозов погоды. Была собрана информа
ция по размерам городов, численности 
населения, географическому располо
жению, параметрам источников выбро
сов и объему имеющихся данных о каче
стве воздуха. Данные о выбросах носили 
различный характер в зависимости от 
типа вещества. Так, по свинцу (РЬ) уда
лось собрать данные для 29 % из всех 
выбранных для исследования городов, а 
по окислам азота (МО*.)  — для 46 %. 
Данные о концентрации озона (О3) име
ются для 33 % городов, а о концентра
ции двуокиси серы (8О2) — для 79 % 
городов.

Естественные и антропогенные 
факторы окружающей среды
Качество воздуха в городах определяет
ся сложными процессами взаимодейст
вия между естественными и антропоген
ными факторами. При проведении срав
нительных исследований качества воз
духа в большом числе городов нет смыс
ла детально оценивать состояние окру
жающей среды в каждом отдельно взя
том городе. Вместо этого был использо
ван ряд простых показателей, отражаю
щих характеристики городской окру
жающей среды, которые рассчитыва
лись на основе традиционных основных 
данных.

Лаборатория по изучению воздуха, ШУМ, Р.О.Вох 1, 3720 ВА ВПШоуеп, ТЬе ^е^Ье^Iапс^5.
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Влияние метеорологических факторов на концентрацию 
загрязняющих веществ в воздухе городов

Для расчета среднегодовых характеристик диффузии для ряда городов была использо
вана простая модель. Входными служили данные проводимых каждые шесть часов ме
теорологических наблюдений, причем предполагалось, что размеры городов и выбросы 
двуокиси серы одинаковы для всех городов выборки. На графике представлены расчет
ные концентрации, которые существенно зависят от погодных условий. Это позволяет 
заключить, что города, характеризующиеся одинаковыми размерами и одинаковым ко
личеством выбросов, но расположенные в разных регионах Европы, могут иметь совер
шенно разные уровни концентраций загрязняющих веществ и характеристики превыше
ний их предельно допустимых концентраций (см. также рисунок на с. 161). Следователь
но, в городах с неблагоприятными метеорологическими условиями для обеспечения вы
полнения существующих норм требуются более жесткие меры по борьбе с загрязнением 
воздуха.

Естественные параметры городской 
окружающей среды, к которым относят
ся географическое положение и метео
рологические условия, являются важны
ми факторами, определяющими город
ской климат с точки зрения качества 
воздуха, особенно в тех случаях, когда 
речь идет о выбросах загрязняющих ве
ществ. Для зимнего и летнего полугодий 
был определен так называемый коэффи
циент „потенциала образования метео
рологического смога” (соответственно 
М8РДУ и М8Р-8). Этот коэффициент 
характеризует вероятность повышения 
концентрации загрязняющих веществ 
вследствие возникновения специфичес

ких метеорологических ситуаций вне за
висимости от фактических выбросов. 
Зимний смог наблюдается при похолода
ниях, когда над городом несколько дней 
стоит область высокого давления. Диф
фузия загрязняющих веществ при этом 
ограничена вследствие низких скорос
тей ветра, а также за счет ярко выра
женной инверсии оседания. Зимние эпи
зоды загрязнения воздуха обычно харак
теризуются высокими концентрациями 
8О2 и твердых частиц (ТЧ), что в пер
вую очередь связано с ростом потребле
ния ископаемого топлива для отопления 
помещений, а значит, и выбросов. Коэф
фициент М8РЛУ рассчитывается с уче
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том вертикальной устойчивости атмо
сферы, температуры, параметров осад
ков и скорости ветра. Отмечена четкая 
тенденция к росту значений М8Р-АУ в 
направлении с запада на восток Европы.

Летний смог наблюдается в теплую и 
солнечную погоду. Под воздействием 
солнечной радиации из окислов азота и 
летучих органических веществ (ЛОВ) 
образуется озон. Одновременно растет и 
концентрация других первичных и вто
ричных компонентов, увеличиваются 
выбросы из различных источников, та
ких, как транспорт. Коэффициент М8Р- 
8 определяется с учетом температуры, 
облачности, продолжительности перио
дов теплой погоды и скорости ветра. 
Расчетные значения М8Р-8 растут по 
направлению с севера на юг Европы.

Город может испытывать влияние 
неблагоприятных метеорологических 
условий вследствие своего географичес
кого положения, которое определяет ус
ловия диффузии загрязняющих ве
ществ. Так, в городах, расположенных в 
долинах, часто происходит застой воз
душных масс под слоем инверсии, а на 
прибрежные города оказывают влияние 
системы бризовой циркуляции суша— 
море, которые захватывают загрязнен
ный воздух. Наряду с географическим 
положением города учитывалась сред
няя скорость ветра, которая может слу
жить грубым показателем средних усло

вий диффузии. В пределах Европы не об
наружено каких-либо закономерностей, 
обусловленных географическим распо
ложением городов. Города, расположен
ные на северном и западном побережьях 
континента, а также на Украине, харак
теризуются самыми высокими средними 
скоростями ветра, и в этих регионах 
средний коэффициент диффузии имеет 
более благоприятные значения. Наибо
лее низкие средние скорости ветра, а 
значит, и менее благоприятные условия 
наблюдаются, как правило, вдали от 
крупных водоемов.

Поскольку данные о выбросах носят 
фрагментарный характер, коэффициен
ты выбросов, .выраженные в величинах 
их плотности на 1 км2, определялись 
только для зимних загрязняющих ве
ществ (8О2 и ТЧ) и для летних предвест
ников смога (ЛОВ и МОХ). Выбросы дву
окиси серы и ТЧ максимальны в городах 
Центральной Европы, где в качестве 
топлива используется уголь, и в некото
рых городах Соединенного Королевства. 
Никаких региональных различий в отно
шении этих выбросов не выявлено. Раз
меры города также влияют на процессы 
адвекции и вертикального переноса за
грязняющих веществ, а значит, и на про
должительность нахождения этих ве
ществ в городской атмосфере. Город
ские выбросы связаны с численностью 
населения и его плотностью. „Нагрузка 

Среднее число превышений краткосрочных норм ВОЗ по качеству воздуха по веществам, характерным 
для зимнего смога, за последние годы. Использованы данные по 78 городам.

8О2: 24 ч, >125 мкг/м3; ОКЧ: 24 ч, >120 мкг/м3; черный дым: 24 ч, >125 мкг/м3.
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на окружающую среду” определяется 
как комбинация численности населения 
и его плотности. По этому показателю 
также не выявлено каких-либо четких 
региональных закономерностей.

Применимость выбранных коэффи
циентов, характеризующих естественн- 
ное и антропогенное состояния окру
жающей среды, проверялась сначала 
путем сопоставления значений этих ко
эффициентов со средним количеством 
превышений допустимых уровней содер
жания в атмосфере компонентов зимне
го смога (5О2 и ТЧ) (см. рисунок). Оба 
коэффициента хорошо коррелируют с 
числом зафиксированных превышений.

Случаи превышений допустимых 
уровней загрязнения, 
установленных нормами 
Всемирной организации 
здравоохранения для качества 
воздуха (ВОЗ-АКГ)
При проведении исследований в качест
ве пределов допустимых значений за
грязнения воздуха, превышение кото
рых может отрицательно сказаться на 
здоровье людей, использовались нормы 
ВОЗ-АКГ. Последствия превышения 
этих норм могут быть самыми разными: 
от респираторных заболеваний (ТЧ, 
ЗО2, О3, ЫО2) до нарушений кроветвор

ных процессов и поражений нервной 
системы (свинец), а также раковых за
болеваний (например, бензол). Ниже 
помещена таблица, в которой приводит
ся сводка превышений норм ВОЗ-АКГ по 
данным фоновых измерений в городах.

Хотя за последние десятилетия во 
многих городах удалось значительно 
улучшить качество воздуха, изучение 
полного набора данных показывает, что 
почти во всех городах ежегодно отмеча
ются превышения по меньшей мере по 
одному из компонентов при средних ме
теорологических условиях. Аналогич
ные случаи могут наблюдаться и в менее 
крупных городах. Такие превышения 
свидетельствуют о том, что здоровье жи
телей городов подвергается риску, осо
бенно в густонаселенных городах Цент
ральной и Восточной Европы.

В обширных регионах Европы с 1985 
по 1990 г. отмечено существенное сни
жение средних уровней концентрации 
двуокиси серы. В 1990 г. долгосрочные 
нормы ВОЗ-АКГ превышались в 13 % го
родов, для которых имеются данные по 
этому веществу. Примерно 15 % общей 
численности населения отобранных для 
исследования городов (16 млн. человек) 
подвержены риску заболеваний вследст
вие такого рода превышений. В 51 % всех 
городов Центральной Европы (А = 13) 
зафиксировано превышение долгосроч

Нормы ВОЗ-АКГ и их превышения по соответствующим загрязняющим 
веществам для окраин городов Европы с населением более 500 000 человек

! Выборка из 104 городов 2 Максимальное значение в „горячих точках”

Тип, загрязнения Индикатор Норма 
ВОЗ-АКГ 
(мкг/м3)

Процентная 
доля городов 

с превышением

Число городов, 
по которым 

есть данные1

Кратковременные эффекты

Летний смог Оз 150 (1 ч) 81 27
Зимний смог ЗО2 125 (1 сут) 43 76
Зимний смог ОКЧ 120 (1 сут) 86 77
Зимний смог 8О2 + 

Частицы
125 + 125/120 

(1 сут)
70 74

Городской транспорт ^о2 150 (1 сут) 15 40

Долговременные эффекты
2

Транспорт и промышленность Свинец 0,5 (1 год) 14 49
Процессы горения 5О2 50 (1 год) 13 78
Сжигание топлива и транспорт Черный дым 50 (1 год) 13 15
Сжигание топлива ОКЧ 70 (1 год) 63 55
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ных норм ВОЗ-АКГ. Превышение крат
косрочных норм ВОЗ-АКГ по двуокиси 
серы продолжительностью, как правило, 
не более нескольких дней в году наблю
далось не только в Центральной Европе, 
но и в городах западных и южных регио
нов.

Среднегодовые концентрации ТЧ 
(определяемые как общее количество 
взвешенных твердых частиц (ОКЧ) или 
в терминах „черного дыма”) за послед
нее время (1985—1990 гг.) изменялись 
по-разному в .городах Западной, Север
ной, Южной и Центральной Европы. В 
некоторых городах отмечено незначи
тельное повышение этих концентраций, 
в других — незначительное понижение. 
В городах бывшего СССР имеют место 
очень высокие концентрации ОКЧ, но в 
большинстве из них зафиксирована тен
денция к понижению. Данные по „черно
му дыму” имеются лишь для 15 городов. 
Долгосрочные нормы ВОЗ-АКГ по чер
ному дыму превышались только в Тира
не (Албания) и Стамбуле (Турция). Пре
вышение краткосрочных норм ВОЗ-АКГ 
по ОКЧ стало обычным явлением и от
мечается во всех европейских регионах. 
На оживленных улицах и вблизи от про
мышленных предприятий максимальные 
среднесуточные уровни загрязнения мо
гут достигать экстремально больших 
значений.

По данным фоновых измерений, пре
вышение краткосрочных (24 ч) норм 
ВОЗ-АКГ по МО2 отмечалось в Катовице 
и Варшаве (Польша), Манчестере (Со
единенное Королевство), Праге (Чеш
ская Республика), Штутгарте (Герма
ния) и Уфе (Российская Федерация) (6 
из 40 городов, по которым имеются соот
ветствующие данные). По двуокиси азота 
нет установленных долгосрочных норм 
ВОЗ-АКГ. Среднегодовое значение кон
центрации двуокиси азота в западноев
ропейских городах (М = 22) в 1990 г. со
ставило 46 мкг/м3 при среднеквадрати
ческом отклонении всего 6 мкг/м3. В 
городах бывшего СССР среднегодовые кон
центрации оказались такими же, как и в 
Западной Европе, однако различия между 
отдельными городами здесь больше (М = 
=26, среднее значение 46 мкг / м3, средне
квадратическое отклонение 22 мкг/м3). 
В то время как в Западной Европе основ
ным источником двуокиси азота являет

ся транспорт, в городах бывшего СССР 
основную роль играют отопительные 
системы и небольшие котельные. Сред
негодовые концентрации в североевро
пейских городах несколько ниже, чем на 
западе и востоке континента, тогда как в 
городах юга и центра Европы эти кон
центрации несколько выше. Здесь необ
ходимо отметить, что объем выборки 
слишком мал для того, чтобы можно бы
ло выявить статистически значимые раз
личия.

С 1985 по 1990 г. во многих европей
ских городах значительно снизилась 
концентрация свинца. Это объясняется 
переходом на использование бензина, не 
содержащего свинца. Среднегодовые 
концентрации в наиболее „горячих” точ
ках (как правило, это самые оживлен
ные улицы) в большинстве городов не 
превышают теперь краткосрочные нор
мы ВОЗ-АКГ (0,5 мкг/м3). Однако в Ту
рине (Италия) и Сарагосе (Испания) 
были зафиксированы значения, превы
шающие 1 мкг/м3. Концентрации свин
ца в городах бывшего СССР сравнитель
но невелики (среднее значение около 
0,11 мкг/м3), но рост интенсивности 
уличного движения приведет, вероятно, 
к повышению концентраций, поскольку 
здесь по-прежнему используется бензин 
с высоким содержанием свинца.

Часовая норма ВОЗ-АКГ по озону, 
являющемуся индикатором фотохими
ческого смога, превышалась в 22 из 27 
городов, по которым имеются данные за 
период 1989—1992 гг. В городах, распо
ложенных в прибрежных зонах и под
верженных влиянию бризовых систем 
суша—море, были отмечены концентра
ции до 400 мкг/м3.

Не удалось выявить каких-либо чет
ких тенденций изменения концентра
ций окиси углерода в „горячих точках”. 
Краткосрочные нормы ВОЗ-АКГ превы
шаются почти во всех городах, по кото
рым имеются соответствующие данные. 
Четырехкратные превышения были за
фиксированы в Афинах (Греция) и Ми
лане (Италия). Характерными предста
вителями органических веществ, свя
занных с летучими органическими угле
водородами или с сажей и циклически
ми углеводородами, образующимися в 
процессе горения, считаются соответст
венно бензол и бенз(а)пирен. Судя по 
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имеющимся данным и результатам мо
дельных расчетов, критический уровень 
концентрации бензола, который соот
ветствует вероятности заболевания че
ловека раком в течение его жизни 10 4, 
превышается в большинстве городов, а 
по бенз(а)пирену эта вероятность дости
гает даже 10 3.

Для того чтобы оценить в первом 
приближении вклад источников в общее 
поле загрязнений, фоновые городские 
концентрации двуокиси серы и ОКЧ в 
городах сравнивались с полученными из 
модельных расчетов региональными фо
новыми концентрациями. Оказалось, 
что наибольший вклад в общее загрязне
ние двуокисью серы вносят города Цент
ральной Европы, тогда как в западных и 
северных регионах континента этот 
вклад относительно невелик. Для мно
гих городов бывшего СССР и только для 
них получены отрицательные значения 
такого вклада, что свидетельствует о не
состоятельности представленных дан

ных. По ОКЧ расчетные значения вкла
да городов оказались для территории 
бывшего СССР очень большими (сред
нее значение составило 145 мкг/м3). 
Для городов Южной Европы эта цифра 
равна 84 мкг/м . На севере и западе 
континента вклады городов оказались 
небольшими (средние значения состави
ли соответственно 16 и 18 мкг/м3).

Влияние загрязняющих веществ 
на население
Оценить влияние загрязнения воздуха 
на население в действительности очень 
трудно. Помимо данных о пространст
венном и временном распределении за
грязняющих веществ во внешней среде 
и в помещениях, необходимо иметь ин
формацию о расселении и перемещени
ях жителей. Поскольку для многих горо
дов такой информации нет, оценки пер
вого приближения были получены на ос
нове подсчета числа жителей, которые 

□ 0-5% оТ сШгепз ехрозес! 
□ 5-33% оТ сШгепз ехрозей 
Я 33-66% оТ стгепз ехрозес! 
Я >66% оТ сШгепз ехрозей 
О 1\1о ОаТа

Марг Еигореап Ойез
Ехрозиге Го ехсеейапсез оТ вЬогМегт УУНО-АООз (802 апс(/ог РМ)

гезвагсЬ Тог

О

Грубые оценки подверженности населения влиянию превышений краткосрочных норм ВОЗ-АКГ для 
зимнего смога
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подвержены влиянию загрязнения 
внешнего воздуха, превышающего 
нормы ВОЗ-АКГ, с использованием про
стой модели. В рамках этой модели счи
тается, что площадь, занимаемая горо
дом, имеет форму круга, а население и 
плотность выбросов распределены по 
этой площади равномерно. Градиент 
концентрации в пределах города опреде
ляется на основе максимальных изме
ренных значений и средних максималь
ных значений. Этот градиент сравнива
ется с нормами ВОЗ-АКГ с учетом числа 
станций, по данным которых он был оп
ределен. После этого рассчитывается 
площадь в пределах города, на которой 
превышаются нормы АКГ.

На приводимой карте представлено 
географическое распределение процент
ной доли городских жителей, подвергаю
щихся воздействию зимнего смога при 
концентрациях загрязняющих веществ, 
превышающих нормы ВОЗ-АКГ. Если 
применить эти данные для всех 105 горо
дов выборки, то окажется, что такому 
воздействию подвергаются примерно 
50 % жителей этих городов (75 млн. че
ловек).

Влияние на здания

Загрязнение воздуха в городских и про
мышленных районах отрицательно ска
зывается на состоянии многих зданий и 
строительных материалов. Для исполь
зуемых в строительстве металлов, та
ких, как сталь, цинк, медь и алюминий, 
имеются количественные данные, свя
зывающие их реакцию на воздействие 
различных загрязняющих веществ с 
дозой такого воздействия. Известно, на
пример, как скорость ржавления железа 
связана с концентрацией в воздухе дву
окиси серы, со скоростью осаждения со
единений хлора и с климатическими 
факторами, такими, как продолжитель
ность влажных периодов. Неоднократно 
предпринимались попытки оценить 
ущерб от разрушения строительных ма
териалов и стоимость восстановитель
ных работ, связанных с вредным воздей
ствием загрязнения воздуха. Экстрапо
лируя данные, приводимые в одном из 
таких исследований, можно утверждать, 

что ущерб, наносимый двуокисью серы 
зданиям и строительным материалам в 
течение года, составляет для всей Европы 
около 10 млрд, экю (примерно 13 млрд, 
долларов США).

Заключительные замечания

Как видно из всего сказанного выше, в 
любом из городов выборки по меньшей 
мере раз в год фиксируются превыше
ния хотя бы одной из норм ВОЗ-АКГ при 
средних метеорологических условиях. 
Это свидетельствует о существовании 
угрозы для здоровья городских жителей. 
Кроме того, загрязнение воздуха нано
сит такой ущерб зданиям и историчес
ким памятникам, который невозможно 
оценить в деньгах. Именно поэтому за
грязнение воздуха в городах считается в 
Европе одной из важнейших проблем, 
связанных с состоянием окружающей 
среды.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В США

ДОКЛАД АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ США (ЕРА)*

В целом качество воздуха в США не
уклонно повышается. Настоящая 
статья была опубликована в брошюре 
Тенденции изменения качества воздуха 
(ЕРА-454/Р-95-003), посвященной ре
зультатам выполненного ЕРА анали
за тенденций изменения количества 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и качества воздуха за пе
риод 1985—1994 гг. Для публикации в 
Бюллетене ВМО статья была незна
чительно переработана.
... < вшё» ■ ■ . . ■

Основные результаты
• С 1900 по 1970 г. выбросы шести ос

новных загрязняющих веществ (см. 
перечень в рамке) существенно уве
личились. Однако начиная с 1970 г. 
(именно тогда вступил в силу Закон 
о чистоте воздуха) выбросы всех 
этих веществ, за исключением одно
го, стали сокращаться и в отдельных 
случаях очень значительно;

• Экономический рост и защита окру
жающей среды вовсе не обязательно 
должны противоречить друг другу. С 
1970 по 1994 г. общие выбросы 
шести основных загрязняющих ве
ществ уменьшились при одновремен
ном серьезном увеличении валового 
национального продукта, численнос
ти населения и суммарного пробега 
автомобилей;

• С 1985 по 1994 г. качество воздуха 
постоянно повышалось, что сопро
вождалось уменьшением концентра
ций каждого из шести загрязняющих 
веществ;

Бюро стандартов и планирования качества 
воздуха, НезеагсЬ Тпапр1е Рагк, ЫС 27711, 
изд.

Шесть основных 
(критических) загрязняющих 

веществ в США

СО Окись углерода
РЬ Свинец
ЫО2, МОХ Двуокись азота,

окислы азота
О3 Озон
РМ-10 Твердые частицы
8О2, 8Ох Двуокись серы,

окислы серы

• С 1993 по 1994 г. отмечалось непро
должительное незначительное по
вышение концентраций двуокиси 
азота и окиси углерода. Концентра
ции свинца, озона и двуокиси серы 
при этом продолжали снижаться, а 
количество взвешенных твердых 
частиц оставалось неизменным.. В те
чение этого же периода выбросы 
окиси углерода, окислов азота, твер
дых частиц и летучих органических 
соединений (ЛОС) возросли;

• Несмотря на улучшение качества 
воздуха, наблюдаемое с 1970 г., 
в 1994 г. около 62 млн. человек жили 
в районах, в которых качество возду
ха не соответствовало националь
ным стандартам по меньшей мере по 
одному из шести основных загрязня
ющих веществ;

• Выбросы в атмосферу токсичных ве
ществ из таких источников, как 
химические заводы, выпускающие 
органические материалы, нефте
очистные предприятия, предприятия 
по сухой очистке, авиакосмическая 
промышленность, сократились после 
принятия федерального закона о 
борьбе с загрязнением атмосферы.
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История вопроса
Существуют различные источники за
грязнения атмосферы. Свой вклад в за
грязнение воздуха в США вносят ста
ционарные источники, такие, как фаб
рики, электростанции, литейные произ
водства; мобильные источники, к кото
рым относятся автомобили, автобусы, 
самолеты, грузовики и поезда, и есте
ственные источники, такие, как лес
ные пожары, пыльные бури и вулкани
ческие извержения. Закон о чистоте воз
духа служит принципиальной основой 
всех усилий по охране качества воздуха 
на уровне штатов, регионов, на нацио
нальном и местном уровнях. В соответ
ствии с этим Законом, последние изме
нения в который были внесены в 1990 г., 
на ЕРА возложен ряд обязанностей, в 
том числе:
• Установка норм качества воздуха 

(^АА^8), определяющих предельно 
допустимые концентрации загрязня
ющих веществ, представляющих 
опасность для здоровья людей и ок
ружающей среды;

• Контроль за соблюдением установ
ленных стандартов качества воздуха 
(совместно с государством) путем 
жесткого применения национальных 
стандартов и правил, касающихся 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу такими источниками, как 
заводы и автотранспорт;

• Обеспечение жесткого контроля за 
всеми источниками токсичных ве
ществ, загрязняющих воздух.
Законом о чистоте воздуха установ

лены два типа национальных стандартов 
качества воздуха. Первичные стандарты 
определяют предельные значения кон
центраций, обеспечивающие защиту 
здоровья населения, в том числе и особо 
„чувствительных” граждан, таких, как 
астматики, дети и старики. Вторичные 
стандарты качества воздуха определяют 
предельные значения концентраций, 
обеспечивающие благосостояние обще
ства в целом, включая защиту от ухуд
шения дальности видимости, а также от 
нанесения ущерба животным, сельско
му хозяйству, растениям и строениям.

ЕРА установило национальные стан
дарты качества воздуха по шести основ

ным загрязняющим веществам (называ
емым „ключевыми”): СО, РЬ, МО2, О3, 
твердые частицы и 8О2 (загрязнияющее 
вещество О3 непосредственно в воздух 
не выбрасывается, а образуется под воз
действием солнечной радиации из МО и 
ЛОС).

За последние 22 года ЕРА проводило 
наблюдения за изменениями уровней за
грязнения воздуха в США каждым из 
шести основных загрязняющих веществ.
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На основании на
копленных данных 
подготовлен доклад 
о текущем уровне 
загрязнения возду
ха. Ежегодно пуб
ликуется подроб
ная техническая за
писка Националь
ный отчет о каче
стве воздуха в 
США и тенденци
ях изменения вы
бросов загрязняю
щих веществ.

Выбросы неко
торых видов твер
дых частиц и ЛОС, 
а также ряда других 
химических соеди
нений считаются 
наиболее опасны
ми, и соответствую
щие вещества были 
отнесены к токсич
ным. Закон о чисто
те воздуха содержит требования о сни
жении содержания таких веществ в воз
духе. ЕРА несет ответственность за раз
работку норм контроля выбросов в атмо
сферу токсичных веществ промышлен
ными предприятиями и другими источ
никами. В брошюре Тенденции измене
ния качества воздуха содержится об
зор тенденций в области загрязнения ат
мосферы токсичными веществами, в ко

В 1994 г., несмотря на значительный прогресс в деле улучшения 
качества воздуха, примерно 62 млн. граждан США проживали 

в районах, где предельные уровни загрязнения воздуха превышали 
первичные национальные стандарты по качеству воздуха

Сравнение выбросов в 1970 и 1994 гг.
(суммарное сокращение по всем загрязняющим 

веществам 24 %)

Качество воздуха в целом продолжает улучшаться, несмотря 
на экстенсивное развитие национальной экономики

тором описаны источники такого загряз
нения и меры по его контролю, разрабо
танные ЕРА.

Долговременные тенденции 
изменения выбросов

До вступления в силу в 1970 г. Закона о 
чистоте воздуха XX в. характеризовался 
серьезным и непрерывным увеличением 

уровней загрязнения 
воздуха. Хотя уже в 
1960-е годы государст
во и местные органы, 
контролировавшие за
грязнение атмосферы, 
принимали определен
ные меры по борьбе с 
загрязнениями, осо
бенно в сильно загряз
ненных городах севе
ро-востока, что позво
лило снизить уровень 
загрязнения в отдель
ных районах, в нацио
нальном масштабе вы
бросы в атмосферу за
грязняющих веществ 
продолжали увеличи
ваться. С 1900 по 1970 г. 
выбросы ^ОV увеличи
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лись на 690 %, Л ОС — на 260 %, 8О2 — 
на 210 %. После принятия в 1970 г. За
кона о чистоте воздуха выбросы этих за
грязняющих веществ значительно со
кратились. Без этих законодательных 
мер выбросы продолжали бы расти, как 
это показано на рисунке на с. 167.

Выводы относительно тенденций 
изменения качества воздуха и 
выбросов загрязняющих веществ

В докладе за 1994 г. отмечены два типа 
тенденций: тенденции изменения атмо
сферных концентраций, определенные 
на основе реальных измерений концент
рации в атмосфере загрязняющих ве
ществ в определенных пунктах по терри
тории всей страны, и тенденции измене
ния выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, оцениваемые на основе ин
женерных расчетов с учетом полной 
массы загрязняющих веществ, ежегодно 
попадающих в атмосферу.

Каждый год ЕРА собирает и анали
зирует поступающие со станций монито
ринга данные о концентрации в атмосфе
ре загрязняющих веществ, которых на
считывается более 4000. Станции мони
торинга принадлежат правительствен
ным учреждениям штатов, учреждениям 
регионального и местного уровней, 
имеют такие станции и некоторые феде
ральные агентства, включая ЕРА. Тен
денции изменений за 1994 г. были полу
чены путем осреднения данных прямых 
измерений, проводимых всеми этими 
станциями. В течение последних 10 лет 
(1985—1994 гг.) качество воздуха не
прерывно улучшалось, что иллюстриру
ется приводимой здесь диаграммой. 
Самый большой прогресс достигнут в 
снижении концентраций РЬ (86 %) и СО 
(28 %). За этот же промежуток времени 
было отмечено улучшение ситуации по 
другим основным загрязняющим веще
ствам, включая двуокись азота, озон, 
взвешенные частицы и двуокись серы.

ЕРА готовит национальные оценки 
тенденций изменения выбросов загряз
няющих атмосферу веществ на основе 
инженерных расчетов количества и 
типов загрязняющих веществ, выбрасы
ваемых автомобилями, заводами и дру
гими источниками. Эти тенденции опре
деляются многими факторами, включая

118 паИопа! §го^Й1,1970-1994
То1а1 рори1аНоп (27 % тсгеазе)

МПНопз оТ реор1е

УеЫс1е тПез (гауеПей (111% тсгеаке)

ВПНоп8 о( тЛез

Сго88 ВотезИс РгоДис! (90% тсгеазе)

ВИНопз о! боПагз

уровень промышленной активности, тех
нологические достижения, уровень по
требления топлива, суммарный пробег 
автотранспорта и другие виды деятель
ности, связанные с выбросом в атмосфе
ру загрязняющих веществ. Тенденции 
изменения выбросов отражают и изме
нения действующих законодательных 
норм относительно загрязнения возду
ха, и меры по контролю за выбросами. С 
1985 по 1994 г. ситуация с выбросами
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Снижение 
концентраций, % 
(1985—1994 гг.)

Снижение 
выбросов, % 

(1985—1994 гг.)*
СО 28
РЬ 86
ЫО2 9
О3 12
РМ-10 20
8О2 25

СО 15
РЬ 75
ЛОС 10
РМ-10 12
8О2 9

В отличие от дру
гих загрязняю
щих веществ вы
бросы ЫОХ увели
чились на 3 %

* Схема разработана ЕРА в 1990 г. См. Бюлле
тень ВМО, 43 (2) (ред.).

всех загрязняющих веществ, за исклю
чением окислов азота, улучшилась (ко
личество выбросов сократилось) (см. 
таблицу и другие материалы). Неболь
шое увеличение выбросов МОГ (3 %) 
можно объяснить расширением про
мышленного производства и обработки 
материалов, дающих такие выбросы, а 
также увеличением количества топлива, 
сжигаемого на электростанциях.

С 1970 г. общие выбросы шести ос
новных загрязняющих веществ сократи
лись на 24 % при том, что численность 
населения США увеличилась на 27 %, 
суммарный пробег автомобилей —- на 
111 %, а валовой национальный продукт 
вырос на 90 % (см. рисунки и другие ма
териалы). Столь существенное сокраще
ние выбросов и повышение качества воз
духа отмечались на фоне значительного 
экономического роста и увеличения чис
ленности населения. Улучшение ситуа
ции стало прямым результатом эффек
тивного применения законов и норм об 
охране чистоты воздуха.

Агентство по охране окружаю
щей среды США

ЕРА было создано в 1970 г. В его обязан
ности входят контроль качества воды и 
воздуха, контроль за промышленными и 
коммерческими отходами, за пестицида
ми, контроль над уровнями шума и ра
диации. Задачей ЕРА является „защита 
страны от деградации, защита здоровья 
населения от последствий деятельности, 
проводимой без учета долговременного 
воздействия на жизненно важные систе
мы и характеристики, на возможность 
экономического применения воздуха, 
суши и воды, на их пригодность для вос
становления здоровья людей”.

Заключение
За время, прошедшее с момента образо
вания ЕРА (1970 г.), качество воздуха в 
США кардинально улучшилось. Боль
ших успехов удалось достичь благодаря 
реализации программ ЕРА по контролю 
за загрязняющими веществами, а также 
аналогичных программ различных уч
реждений на уровне штатов и местных 
уровнях, в том числе благодаря мерам, 
принятым на промышленных предпри
ятиях. Поскольку проблемы, связанные 
с загрязнением воздуха, по-прежнему 
остро стоят во многих регионах страны, 
ЕРА и власти штатов активно работают 
над дальнейшим сокращением выбросов 
загрязняющих веществ. Ориентирован
ные на рыночные условия программы, 
такие, как программа продажи прав на 
выбросы , стимулируют к разработке на 
промышленных предприятиях новых 
технологий контроля за выбросами и к 
принятию мер по предотвращению этих 
выбросов. В тесном сотрудничестве с об
щественностью, группами, занимающи
мися охраной окружающей среды, с 
властями штатов, региональными и 
местными властями, с отдельными граж
данами ЕРА продолжает работать над 
созданием эффективных и здравых стра
тегий контроля за выбросами, призван
ных улучшить качество воздуха в нацио
нальных масштабах.
Ж Более подробную информацию 

можно получить по телефонам: 
(919) 541-5285 (Национальные 
тенденции выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу с 1900 
по 1994 г. (ЕРА-454/ К-95-011)); 
(919) 541-5558 (Национальные тен
денции изменения качества возду
ха и выбросов, 1994 г. (ЕРА-454/К- 
95-014)).
Для пользователей сети „Интернет": 
Сервер ЕРА: (НИр: / / шиты.ера.%оо / 
досз / оаг / оагНоте/Н1т1)
Для пользователей сети передачи 
технологий (ТТН):
• Доступ через модем: 
(919) 541-5742
• Доступ через „Интернет": 
используйте адрес 1е1пе1: 
(ИпЬЬз.Нрпс.врагов)
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КАЧЕСТВО ВОЗДУХА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э. Ю. Безуглая

Национальная сеть измерений загрязне
ния воздуха в городах Российской Феде
рации создана более 30 лет назад. В на
стоящее время сеть мониторинга загряз
нения атмосферы включает 303 города и 
поселка, в 239 городах наблюдения про
водятся регулярно. В каждом городе 
имеется 2—5 станций, в городах с насе
лением более 500 тыс. жителей — более 
10. Наблюдения за загрязнением атмо
сферы регулярно проводятся на 671 
станции.

В российских городах сеть загрязне
ния атмосферы была создана в системе 
гидрометеорологической службы. Воз
можно, поэтому местоположение стан
ций и программа их работы тесно связа
ны с особенностями суточной и годовой 
изменчивости метеорологических усло
вий переноса и рассеивания примесей 
на территории города. Это позволяет об
наруживать места наибольшего загряз
нения воздуха и достоверно оценивать 
состояние качества воздуха в городе. В 
соответствии с местоположением стан
ции подразделяются на городские фоно
вые — в жилых районах (35 % стан
ций), промышленные — в районах пром- 
предприятий (32 %), авто — ■ вблизи 
крупных автомагистралей (28 %) и регио
нальные — на городских окраинах (5 %).

В 1994 г. число городов с регулярны
ми наблюдениями сократилось пример
но на 4 %, общее количество наблюде
ний сократилось на 6 % вследствие от
ключения электроэнергии, выхода из 
строя устаревшего оборудования, отсут
ствия химических реактивов и по дру
гим причинам.

Наблюдения на станциях проводятся 
в течение 20 мин 3—4 раза в сутки со
гласно Руководству по контролю загряз

нения атмосферы [1]. Пробы воздуха от
бираются в поглотительные приборы и 
на аэрозольные фильтры. Затем ото
бранные пробы пересылаются в лабора
торию для проведения химического ана
лиза и оценок концентраций различных 
примесей. Определяются концентрации 
пыли, диоксида серы, диоксида азота, 
оксида углерода, а также многих специ
фических веществ: бенз(а)пирена, фено
ла, формальдегида, сероуглерода, серо
водорода, аммиака, фторида водорода, 
более 20 металлов и др.

Территориальные управления Росги
дромета, их гидрометеорологические 
центры и лаборатории осуществляют 
мониторинг загрязнения атмосферы, 
сбор и обработку информации, создание 
информационных документов и переда
чу их органам власти, населению и дру
гим заинтересованным организациям.

В Российской Федерации методичес
кое руководство состоянием сети наблю
дений за загрязнением атмосферы обес
печивается Главной геофизической об
серваторией (ГГО), расположенной в 
Санкт-Петербурге. Вся информация о 
загрязнении воздуха из всех городов 
России поступает в ГГО. Здесь информа
ция за год обобщается, анализируется и 
публикуется в Ежегодниках состояния 
загрязнения атмосферы в городах на 
территории России.

Уровни загрязнения воздуха 
в городах России в 1994 г.

Примесь Число 

городов станций

Средняя 
концентрация 

(мкг/м3)

Взвешенные
вещества 267 707 151

Диоксид серы 268 667 10
Оксид

углерода 227 647 1566
Диоксид азота 276 738 42
Оксид азота 141 165 28
Бенз(а)пирен 165 330 2,11 • 10~3
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В 1993 г. выбросы от промышленных 
предприятий и автотранспорта в России 
оценены в 43,8 млн. т [3]. Дополнитель
но от железнодорожного и водного 
транспорта, систем отопления домов и 
других источников поступает еще около 
11 млн. т. За 10 лет (1984—1993 гг.) вы
бросы пыли снизились на 43,5 %, оксида 
углерода — на 16 % и диоксида серы — 
на 39 %. Анализ данных показывает, что 
за тот же период среднегодовые для го
родов России концентрации взвешенных 
веществ уменьшились на 27 % (рис. 1),

Рис. 1 — Тенденции изменения концентраций 
мкг/м3 (/) и выбросов взвешенных 
частиц т, млн. т (2) в России

диоксида серы — на 60 %. Среднегодо
вые концентрации оксида углерода 
почти не изменились (рис. 2). Особенно 
заметное снижение уровня загрязнения 
произошло за последние 5 лет из-за зна
чительного спада производства, закры
тия многих предприятий и соответствен-

Рис. 2 — Тенденции изменения концентраций ц, 
мкг/м3(/)и выбросов оксида углерода 
т, млн. т (2) в России

Рис. 3 — Тенденции изменения концентраций ц, 
мкг/м3 (/) и выбросов двуокиси азота 
т, млн. т (2) в России

но уменьшения количества выбрасывае
мых в атмосферу вредных веществ. За 
1990—1994 гг. концентрации металлов 
(РЬ, №, Си, Хи, Са) снизились на 30— 
40 %. За десятилетний период наблюда
ется рост выбросов и концентраций ди
оксида азота на 18 и 20,8 % соответст
венно (рис. 3), что вызвано увеличением 
количества автомобилей, часто неис
правных, на автомагистралях городов. 
Тенденция изменений концентраций СО 
и МО9 в некоторых городах показана на 
рис. 4.

Общая оценка уровня загрязнения 
приведена в таблице [2]. Для оценки сте
пени загрязнения мы используем стан
дарты, предложенные ВОЗ, и предельно 
допустимые концентрации (ПДК), ис
пользуемые в России. Средние годовые 
концентрации взвешенных частиц в го
родах России равны 151 мкг/м3 и пре
вышают стандарт ВОЗ почти в 2 раза. 
Средние годовые концентрации диокси
да серы низкие (10 мкг/м3) и не превы
шают стандарты. В некоторых городах 
максимальные.концентрации диоксида 
серы и диоксида азота превышают вели
чину, предложенную ВОЗ для одночасо
вого периода, и ПДК. Средние концент
рации бенз(а)пирена являются особенно 
высокими и превышают предложенное 
ВОЗ значение более чем в 2 раза.

В районах с высоким потенциалом 
загрязнения атмосферы, в азиатской 
части России, средние за год концентра
ции примесей выше на 18—24 %, чем в 
европейской части. Наиболее высокая 
запыленность воздуха наблюдается в го
родах юга России, где промышленные
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Рис. 4 — Тенденции изменения концентраций 7, мкг/м3 в некоторых крупных городах России.
а) окись углерода, Ь) двуокись азота; / — Воронеж, ст. 1; 2 — Самара, ст. 7; 3 — Саратов, 
ст. 8; 4 — Москва, ст. 18 и 20; 5 — Нижний Новгород, ст. 12

выбросы добавляются к высокой естест
венной запыленности. Средние концент
рации диоксида азота в основном увели
чиваются с севера на юг. Исключением 
из этого правила являются лишь Москва 
и Санкт-Петербург, где концентрации 
выше, чем в других городах. Наиболее 
неблагоприятные условия для рассеива
ния примесей наблюдаются в Восточной 
Сибири и на Урале. Уровни загрязнения 
воздуха в крупнейших городах этих ре
гионов (Екатеринбург, Иркутск, Кеме
рово, Красноярск, Новокузнецк, Ново
сибирск, Уфа, Хабаровск, Челябинск) 
очень высокие. Бенз(а)пирен поступает 
в атмосферу в результате неполного сго-

Рис. 5 — Число городских жителей (млн. чело
век), подверженных воздействию 
загрязнений с максимальными концен
трациями, превышающими ПДК в 10 
и более раз (пыль (/), диоксид азота 
(2), бенз(а)пирен (3), всего (4)), и со 
средними концентрациями, превыша
ющими ПДК (5)

рания топлива. Его концентрация в ат
мосфере определяется используемым на 
данной территории топливом и метеоро
логическими условиями. Вследствие 
преобладания зимой на территории Вос
точной Сибири антициклона с резко вы
раженными инверсиями температуры 
средние концентрации бенз(а)пирена 
превышают предложенное ВОЗ значе
ние в 5—8 раз.

Средние за год концентрации вред
ных веществ были выше ПДК в 215 горо
дах, в том числе концентрации пыли пре
вышают ПДК в 85 городах, диоксида 
азота — в 97 городах, бенз(а)пирена — 
в 100 городах. Максимальные разовые 
концентрации примесей были в 10 раз и 
более выше ПДК в 83 городах. Таким об
разом, число жителей, испытывающих 
воздействие 10 ПДК различных ве
ществ, составляет 40,1 млн. человек. 
Более 60,4 млн. человек проживают в 
местах со средним уровнем загрязнения 
более ПДК (рис. 5).
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ГСМОС/ВОДА — ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ВОДЫ

Программа мониторинга пресных вод 
Глобальной системы мониторинга ок
ружающей среды (ГСМОС/ВОДА) 
выполняется совместно ЮНЕП, ВОЗ, 
ВМО и ЮНЕСКО. Настоящая ста
тья, в которой дается обзор этой 
программы, подготовлена для Бюлле
теня ВМО отделом охраны городской 
окружающей среды Департамента 
ВОЗ по оперативным работам в об
ласти охраны окружающей среды.

Хроническая нехватка воды во многих 
регионах мира, с одной стороны, и за
грязнение пресных вод в результате при
менения устаревших технологий либо 
просто по неграмотности — с другой 
представляют собой серьезную угрозу 
для водных ресурсов земного шара и 
связанных с ними экосистем. Недоста
ток воды, который обычно носит локаль
ный характер, усугубляется загрязнени
ем водных ресурсов, происходящим по
всеместно, в результате чего вода стано
вится непригодной для питья и многих 
других целей.

Эта проблема имеет непосредствен
ное отношение к здоровью и благосо
стоянию населения. Отсутствие надеж
ного водоснабжения, нарушения сани
тарных норм и нехватка продуктов пита
ния могут повлечь за собой возникнове
ние нестабильных политических, соци
альных и экономических ситуаций в ре
зультате таких явлений, как безработи
ца, нищета, высокая стоимость медицин
ского обслуживания, массовая миграция 
жителей, непосредственно связанная с 
деградацией окружающей среды. В бу
дущем все это может приобрести гло
бальный масштаб, поскольку рост чис
ленности населения, урбанизация и рас
пространение современных методов про
изводства продуктов питания приводят 
к усилению давления на ресурсы прес
ной воды, а значит, и к ужесточению са
нитарных требований и повышению за
трат на переработку сточных вод.

Одним из следствий такого развития 
является необходимость проведения де

тальных и точных оценок состояния ка
чества воды как в региональном (речные 
бассейны), так и в глобальном масшта
бе, а также выявления тенденций изме
нения этого качества.

Программа ГСМОС/ВОДА, выпол
няемая совместно ЮНЕП, ВОЗ, ВМО и 
ЮНЕСКО, является коллективным ме
роприятием, направленным на монито
ринг и оценку качества пресной воды в 
глобальном масштабе с целью защиты 
здоровья людей, сохранения основных 
природных ресурсов, внедрения рацио
нальных методов использования прес
ной воды, особенно в развивающихся 
странах, и обеспечения запросов между
народного научного сообщества в части 
сбора данных о водных ресурсах.

С момента начала работ по програм
ме ГСМОС/ВОДА в 1977 г. глобальная 
сеть значительно расширилась и теперь 
включает свыше 400 станций монито
ринга, расположенных в более чем 50 
странах. Мониторинг качества воды 
производится примерно в 900 000 точ
ках. Функционирует глобальная сеть 
эталонных лабораторий анализа качест
ва воды. Осуществляется мониторинг 
почти 50 параметров, имеющих отноше
ние к качеству воды, что дает возмож
ность собирать информацию о пригод
ности воды для питья, использования в 
сельском хозяйстве, торговле и промыш
ленности.

Оценка массивов данных, собранных 
в ходе выполнения Программы 
ГСМОС/ВОДА, подтверждает, что ос
новными источниками загрязнения воды 
являются сточные воды, компоненты 
удобрений, токсичные металлы, про
мышленные и сельскохозяйственные ор
ганические отходы. Самым распростра
ненным загрязняющим элементом стали 
органические вещества, присутствую
щие в бытовых сточных водах.

В промышленно развитых странах в 
прошлом нередко возникали серьезные 
проблемы, связанные с фекальными за- 
грязненими поверхностных вод суши. В 
больших городах отмечались вспышки 
тифа и холеры. В наше время городские 
системы очистки сточных вод и перера
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ботки отходов столь эффективны, что 
подобные заболевания удалось полнос
тью искоренить.

Однако в развивающихся странах 
ситуация по-прежнему продолжает 
ухудшаться. В рамках Международного 
десятилетия по обеспечению питьевой 
водой и развитию санитарии (1981 — 
1990 гг.) чистую воду получили около 
1600 млн. человек, еще 750 млн. человек 
получили возможность пользоваться ка
нализацией. Однако несмотря на эти 
усилия, в 1994 г. 34 % населения разви
вающихся стран все еще страдали от не
хватки чистой воды, а 62 % не имели ка
нализации (ХУагпег, 1995). В получен
ных данных не нашел отражения тот 
факт, что вследствие быстрого роста 
численности населения, опережающего 
развитие соответствующих инфраструк
тур, сегодня в мире больше людей, стра
дающих от нехватки чистой воды и не
удовлетворительных санитарных усло
вий, чем в 1990 г.

Согласно оценкам, полученным в 
рамках Программы ГСМОС/ВОДА, 
самым распространенным загрязняю
щим компонентом являются органичес
кие вещества, содержащиеся в бытовых 
сточных водах, муниципальных, сель
скохозяйственных и промышленных от
ходах. Сюда относятся и фекальные за
грязнения, нередко зараженные пато
генными микробами. Патогенные за
грязнения, как правило, попадают в вод

ные артерии с дождевыми стоками, за 
счет просачивания грунтовых вод с му
сорных свалок и с сельскохозяйствен
ных угодий, для полива которых нередко 
используются почти неочищенные сточ
ные воды. Так, в Рио-де-Жанейро, Брази
лия, до 70 % веществ, загрязняющих ок
ружающий город водоемы, имеют быто
вое происхождение и только 30 % при
ходится на долю промышленных и орга
нических отходов (ПЫ/ЕСБАС, 1989). 
Европейские станции ГСМОС также 
фиксируют значительные уровни фе
кальных загрязнений, составляющие от 
1000 до 10 000 частиц на 100 мл, а иног
да отмечаются и значительно более вы
сокие уровни (например, в реках Эбро, 
Рейн, Рона и Сена) (ПЫЕР/6ЕМ8, 
1995).

В большинстве развивающихся 
стран, особенно с высокими темпами 
промышленного роста, с проблемой ор
ганического загрязнения можно спра
виться путем создания специальных 
программ. К удачным примерам таких 
программ можно отнести план меро
приятий по очистке реки Ганг в Индии и 
программу внедрения замкнутого цикла 
использования сточных вод в долине 
Мецкитал, расположенной недалеко от 
Мехико.

Фекальные загрязнения приводили и 
будут приводить к серьезным вспышкам 
инфекционных заболеваний и в крупных 
мегаполисах, и в сельских районах 

Оценки заболеваемости и смертности, обусловленных плохим качеством воды 
(ВОЗ, 1995)

Болезнь Заболеваемость 
(число 

случаев в год)

Смертность 
(число 

смертей в год)

Связь с состоянием 
водоснабжения и 

санитарными условиями

Желудочно-кишечные забо
левания, включая дизенте
рию, у детей до 5 лет

1 821 000 000 3 010 000 Отсутствие канализации, нару
шения гигиенических норм, пло
хое качество питьевой воды

Малярия 400 000 000 2 000 000 Плохая очистка воды, непра
вильное хранение, неправильная 
эксплуатация источников воды и 
дренажных систем

Инфицирование кишечными 
гельминтами (глистами)

1 500 000 000 100 000 Антисанитария в отхожих мес
тах, нарушение правил гигиены

Шистосоматоз 200 000 000 200 000 Антисанитария в отхожих мес
тах, отсутствие чистой воды

Трипаносоматоз (африкан
ский и американский)

17 300 000 100 000 Отсутствие близко расположен
ных источников чистой воды
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(вспышка гепатита в Шанхае, эпидемии 
холеры в Латинской Америке и в лаге
рях беженцев в Африке). В развиваю
щихся странах от болезней, связанных с 
загрязнением воды, ежегодно умирают 
5 млн. человек. В таблице на с. 175 пока
заны последствия вспышек основных за
болеваний, обусловленных употребле
нием загрязненной воды. Помимо всего 
прочего, в результате загрязнения воды 
ежегодно непродуктивно тратится более 
10 млн. человеко-лет рабочего времени, 
особенно женского и детского труда. 
Женщины и дети вынуждены носить пи
тьевую воду из удаленных от их жилья 
источников, которые зачастую тоже за
грязнены (АУагпег, 1995).

В развивающихся странах в послед
нее время стали уделять больше внима
ния повышению качества воды и созда
нию надлежащих санитарных условий. 
Однако будущее развитие водоснабже
ния и санитарных служб неминуемо 
столкнется с проблемами растущей не
хватки воды, быстрого увеличения чис
ленности населения и недостатка инвес
тиций.

Еще одним серьезным компонентом 
загрязнений являются органические ве
щества (особенно фосфорные и азот
ные), которые входят в состав сельско
хозяйственных удобрений, содержатся в 
отходах животноводства и городских 
сточных водах. Загрязнения такого рода 
могут приводить к эвтрофированию во
доемов. Эвтрофикация наблюдается во 
многих озерах, водоемах и медленно те
кущих реках Европы, Северной Амери
ки и Африки. Она ведет к разрушению 
водной окружающей среды и к возник
новению серьезных проблем при очист
ке питьевой воды. Высокие уровни со
держания нитратов отмечаются во мно
гих районах территории бывшего Совет
ского Союза (01ЧЕР, 1996[а]).

Несмотря на большие усилия, на
правленные на ограничение выбросов 
фосфатов (извлечение фосфатов при 
очистке сточных вод, запрет на исполь
зование фосфатосодержащих моющих 
веществ), в настоящее время эвтрофиро- 
вание широко распространилось на всех 
континентах. Восстановление эвтроф
ных водоемов в принципе возможно 
(примером чего может служить озеро 
Эри), однако время, в течение которого 

экосистема в целом реагирует на прини
маемые меры, как правило, превышает 
период водообмена. Реализация ряда 
программ уже позволила улучшить си
туацию в некоторых районах (Австрия, 
Дания, Германия, Швейцария и Шве
ция). На рис. 1 (см. с. I цветной вкладки) 
представлены данные о концентрации 
нитратов в основных водосборах земно
го шара ШХЕР, 1995).

Нитратное загрязнение грунтовых 
вод (за счет бытовых отходов и отходов 
животноводства, а также в результате 
расширенного применения удобрений) 
представляет собой одну из самых неот
ложных проблем в борьбе за качество 
воды в Европе и некоторых регионах Се
верной Америки. Серьезность этой про
блемы будет все более возрастать в 
странах с интенсивным сельским хозяй
ством, таких, как Бразилия, Индия и 
Китай. Даже резкое уменьшение исполь
зования удобрений и соответствующие 
изменения агротехнических приемов 
могут дать положительный эффект лишь 
по прошествии значительного времени 
(десятилетия). Интенсивное проникно
вение нитратов в мелкие водоемы за 
счет прямой инфильтрации бытовых и 
животноводческих отходов отмечается в 
сельских районах Африки и Азии.

Обследование 100 колодцев в ок
рестностях индийского города Нагпур 
показало, что в 70 из них уровень содер
жания нитратов (400 мг/л и более) на
много превышает установленные преде
лы (АУНО/НМЕР, 1991). Соответствую
щая норма ВОЗ по содержанию нитра
тов в воде составляет 50 мг/л. Стро
ительство в городских и сельских райо
нах многих разивающихся стран самых 
дешевых и примитивных канализацион
ных систем способствовало резкому по
вышению уровня содержания нитратов 
в грунтовых водах.

Даже если будет предпринята карди
нальная реконструкция систем канали
зации, проблема не потеряет своей ост
роты, поскольку нитратные загрязнения 
крайне отрицательно сказываются на 
здоровьи населения. Высокая концент
рация нитратов в питьевой воде ведет к 
развитию метагемоглобиновой анемии — 
болезни, поражающей, в частности, мла
денцев, вскармливаемых искусственно.
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Рис. 2 — Аридные и полуаридные зоны (МНО/^^ЕР, 1991; из №. й. №ИИат8, АтЫо, 16, 180—185 
(1987))

Еще одним фактором, делающим 
воду непригодной для использования че
ловеком, является ее засоление. Высо
кая соленость воды может быть резуль
татом естественного испарения, как это 
имеет место во многих странах, располо
женных в поясах кислотных скал, — от 
Марокко до индийского штата Раджаст
хан и от Чили до Южной Африки и Ав
стралии. На рис.2 показаны аридные и 
полуаридные зоны, в которых расши
ряющееся использование воды для ирри
гации ведет к ее быстрому поверхност
ному испарению (АУНО/ИМЕР, 1991). 
Аналогичные тенденции отмечаются в 
бассейнах некоторых крупнейших рек 
(Колорадо, Рио-Гранде, Мюррей, Амуда
рья и Сырдарья), где полное содержание 
солей в воде достигло таких уровней, 
что вода стала практически непригодной 
для большинства целей, в том числе и в 
сельском хозяйстве.

Засоление пресной воды может про
исходить и вследствие плохого дрениро
вания в сочетании с высокой интенсив
ностью испарения, что ведет к накопле
нию солей на поливных землях. Как пра
вило, это отмечается в аридных и полу- 
аридных районах. Согласно имеющимся 
оценкам, около 11 % всех орошаемых 

угодий уже серьезно пострадало от засо
ления почвы и воды. Особенно выраже
ны эти процессы в Австралии, на Индий
ском субконтиненте и в долине Нила 
ШЕР/СЕМЗ, 1995).

Переполнение пресноводных при
брежных водоемов, которое приводит к 
проникновению в них морской воды и к 
засолению линз пресной воды, вызывает 
серьезные трудности в прибрежных ре
гионах (1ЖЕР, 1996[Ь]), на небольших 
островах, таких, как Карибские, в арид
ных и полуаридных районах на Аравий
ском полуострове, в Юго-Восточной 
Азии (Индия) и Европе (Испания).

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ, в основном содержащих окис- 
лы серы и азота, которые образуются 
при сгорании ископаемого топлива, яв
ляются главной причиной кислотных 
дождей, а значит, и закисления пресной 
воды. Закисление пресной воды впервые 
было отмечено в Швеции и Норвегии, но 
сейчас наблюдается в Северной и Цент
ральной Европе, на северо-востоке 
США, востоке Канады и в Китае. Гло
бальная карта областей риска такого за
грязнения приведена на рис. 3 (АУНО/ 
ПЫЕР, 1991).
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Рис. 3 — Закисление вод (МНО/Ш^ЕР, 1991; из О. Ееап. е1 а1., АНаз оГ 1Ье ЕпУ1гоптеп1, А г гот 
Воокз, ЬопЕоп (1990))

Поскольку можно ожидать быстрого 
дальнейшего увеличения объемов вы
бросов, весьма вероятно, что подобные 
проблемы возникнут на юге Бразилии, в 
Венесуэле, Индии, Нигерии и в Юго- 
Восточной Азии (ИЙЕР/0ЕМ8, 1995).

Основную ответственность за кис
лотные осадки несут промышленно раз
витые страны. В то же время выбросы 
серы за период с 1970 г. сократились в 
этих странах на 15—40 % благодаря 
строгим мерам по контролю за загрязне
ниями (такая же ситуация имеет место и 
для некоторых других веществ, .загряз
няющих воздух).

Осадки, содержащие серу в количе
ствах более 1,5—2 мг/л, отмечаются и 
в быстро развивающихся странах Азии и 
Южной Америки, а также в Японии и 
Южной Африке.

В Европе закисление поверхностных 
вод, носившее, как правило, локальный 
характер, отмечалось во многих стра
нах, особенно в Скандинавии и в запад
ных районах Германии. Сокращение 
рыбных запасов зафиксировано в Норве
гии и Швеции. С середины нашего века 
показатель рН во многих озерах юга 

Скандинавии упал на 0,5—1,5, что име
ло серьезные последствия для водных 
организмов и представляет собой потен
циальную угрозу для здоровья людей.

Самым важным аспектом влияния 
закисления воды на здоровье населения 
является то обстоятельство, что закис
ленная вода способна вымывать примес
ные металлы из почвы и водопроводных 
труб. Такие явления были отмечены на 
западе Швеции, где в некоторых част
ных колодцах содержание алюминия в 
воде достигло 1,7 мг/л, тогда как, со
гласно нормам ВОЗ, предельно допусти
мая концентрация алюминия для питье
вой воды составляет 0,2 мг/л (АУНО/ 
1ЖЕР, 1991, р. 25).

Производство синтетических орга
нических веществ, используемых в про
мышленности, привело к возникнове
нию еще одной глобальной проблемы за
грязнения окружающей среды. Монито
ринг таких веществ в водоемах весьма 
сложен и в глобальных масштабах развит 
еще весьма плохо. Механизмы воздейст
вия многих подобных веществ (потенци
альная токсичность и канцерогенность) 
выявлены пока недостаточно полно.
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Источником органических микро
скопических загрязняющих веществ, в 
том числе таких опасных, как ДДТ, РСВ 
и промышленные растворители, являют
ся прежде всего промышленные пред
приятия (угледобыча и нефтеочистка, 
текстильная промышленность, целлю
лозно-бумажная промышленность и за
воды, производящие пестициды). Дру
гой источник таких веществ — сельское 
хозяйство. Органические микроскопи
ческие загрязняющие вещества обнару
живаются и в материалах, используе
мых в быту. Они попадают в окружаю
щую среду с городскими и сельскохозяй
ственными стоками, с атмосферными 
осадками, из городской и промышлен
ной канализации.

Особенно высокие уровни пестици
дов отмечаются в воде рек и озер, распо
ложенных в районах с интенсивным 
сельским хозяйством. Следы ДДТ мож
но обнаружить повсюду (от реки Ама
зонки до арктических льдов), что объяс
няется дальним атмосферным перено
сом подобных веществ. Хотя ДДТ запре
щен к применению в большинстве евро
пейских и североамериканских госу
дарств, он по-прежнему производится и 
используется во многих регионах плане
ты. В тропических странах, где необхо
дим строгий контроль за болезнями, воз
будители которых находятся в воде (на
пример, в Западной Африке), для борь
бы с малярией и другими заболеваниями 
применяются огромные количества ин

сектицидов и моллюскоцидов. Однако 
мониторинг распространения этих ве
ществ во многих странах осуществляет
ся недостаточно тщательно.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ

Гарольд Кибби

Введение
Глобальная система наблюдений за кли
матом (ГСНК) была создана ВМО, МОК 
(ЮНЕСКО), ЮНЕП и МСНС в 1992 г. 
Это международная организация, зани
мающаяся развитием комплексной дол-

Старший научный сотрудник, Объединенное 
бюро по планированию Глобальной системы 
наблюдений за климатом. 

госрочной глобальной системы наблюде
ний, которая поможет расширить наши 
знания о климате. Более подробное опи
сание ГСНК содержится в Плане Гло
бальной системы наблюдений за клима
том (см. примечание в конце статьи). В 
ходе дискуссий относительно изменения 
климата стало очевидно, что правитель
ства не получают достаточной информа
ции, которая позволила бы им обосно
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ванно принимать важнейшие решения в 
научной, экономической и политичес
кой сферах. Ситуация может еще более 
усугубиться, поскольку все более увели
чивается влияние роста концентрации 
парниковых газов на климат Земли и ее 
биосферу. В частности, настоятельно 
необходимо наладить систематические 
и детальные наблюдения за ключевыми 
параметрами климатической системы, а 
результаты таких наблюдений должны 
быть доступны всем государствам, что 
позволит им:
• Обнаруживать и количественно оце

нивать сезонные и межгодовые изме
нения климата на самой ранней ста
дии;

• Документировать естественную кли
матическую изменчивость и характе
ристики экстремальных явлений;

• Моделировать, изучать и прогнози
ровать климатическую изменчивость 
и изменение климата;

• Оценивать потенциальное влияние 
изменения климата на экосистемы и 
социально-экономические отноше
ния;

• Разрабатывать стратегии действий, 
направленных на смягчение потен
циально опасных последствий и мак
симальное использование преиму
ществ, связанных с изменением кли
мата;

• Обеспечивать климатологическое 
обслуживание чувствительных к 
климатическим условиям секторов 
экономики;

• Способствовать устойчивому разви
тию в целом.
Преимущества, связанные с созда

нием эффективной и экономичной гло
бальной системы наблюдений, очевид
ны. Такая система будет давать важней
шую информацию, необходимую прави
тельствам для правильного понимания и 
интерпретации проблем, обусловленных 
глобальным изменением климата во вре
менных масштабах от десятков до сотен 
лет, и для выработки надлежащих мер. 
Та же информация позволит значитель
но усовершенствовать модели и прогно
зы сезонных и межгодовых изменений 
климата. В результате в выигрыше ока

жутся все ключевые секторы экономи
ки, подверженные влиянию климатичес
кой изменчивости. Для руководства ра
ботами был создан Объединенный науч
но-технический комитет (ОНТК), в зада
чи которого входит формулировка об
щей концепции системы и определение 
масштабов ГСНК (см. рис. на с. 181). Ко
митет будет разрабатывать и корректи
ровать требования к ГСНК, изучать уже 
существующие программы с тем, чтобы 
оценить их соответствие этим требова
ниям, составлять по мере необходимос
ти рекомендации по усовершенствова
нию новых элементов. ОНТК будет так
же нести ответственность за контроль 
за состоянием различных компонентов 
системы. Для успешного решения всех 
этих задач при Комитете созданы советы 
и рабочие группы, занимающиеся науч
ными и смежными вопросами. Комитету 
оказывает поддержку Объединенное 
бюро по планированию (ОБП) при Сек
ретариате ВМО в Женеве.

Цели ГСНК
Целью ГСНК является сбор данных на
блюдений, необходимых для:
• Мониторинга климатической систе

мы, обнаружения изменения клима
та и мониторинга последствий тако
го изменения, особенно в рамках на
земных экосистем, а также для мо
ниторинга среднего уровня моря;

• Использования в интересах нацио
нального экономического развития;

• Проведения исследований, направ
ленных на углубление наших знаний 
о климатической системе, на совер
шенствование методов ее моделиро
вания и прогнозирования.

История создания ГСНК
Как на научной, так и на министерской 
сессиях Второй Всемирной климатичес
кой конференции (Женева, 1990 г.) 
было признано необходимым разрабо
тать системный подход к сбору важней
ших данных, необходимых для получе
ния ответов на актуальные вопросы, свя
занные с изменением климата и клима
тической изменчивостью. Конференция 
призвала к скорейшему внедрению 
ГСНК с целью комплексного мониторин-
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Объединенный научно-технический комитет ГСНК

га климатической системы, обнаруже
ния изменения климата, его моделирова
ния и прогнозирования, а также для 
сбора информации, необходимой для 
обеспечения национального экономи
ческого развития.

21 марта 1994 г. вступила в действие 
Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении 
климата, которую подписали на Конфе
ренции ООН по окружающей среде и 
развитию (ЮНКЕД) (Рио-де-Жанейро, 
июнь 1992 г.) представители более 160 
государств. В Конвенции ясно указано, 
что изменение климата, обусловленное 
деятельностью человека, может „ока
зать неблагоприятное воздействие на 
природные экосистемы и человечество”.

В статье 4 Конвенции сказано:
/. Все Стороны ...
а) разрабатывают, периодически обновля
ют, публикуют и предоставляют Конфе
ренции Сторон в соответствии со статьей 
12 национальные кадастры антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции погло
тителями всех парниковых газов, не регу
лируемых Монреальским протоколом ...

§) оказывают содействие и сотрудничают 
в проведении научных, технологических, 
технических, социально-экономических и 
других исследований, систематических на

блюдений и создании банков данных, свя
занных с климатической системой и пред
назначенных для углубления познаний, а 
также уменьшения или устранения остаю
щихся неопределенностей в отношении 
причин, последствий, масштабов и сроков 
изменения климата и в отношении эконо
мических и социальных последствий раз
личных стратегий реагирования;...

Статья 5 гласит:
При выполнении своих обязательств по 
статье 4, пункт 1§, Стороны: ...

Ь) поддерживают международные и меж
правительственные усилия по укреплению 
систематического наблюдения ... , по со
действию доступу к данным и результа
там их анализа...

Повестка дня на XXI век, принятая 
Конференцией ЮНКЕД, представляет 
собой программу глобального устойчи
вого развития. Увязав экономическое 
развитие с вопросами окружающей 
среды, Повестка дня на XXI век недву
смысленно рекомендует странам внести 
вклад в укрепление научных знаний о 
климате путем развития и расширения 
ГСНК.

В 1993 г. было проведено Межправи
тельственное совещание по климатичес
кому разделу Всемирной климатической 
программы (МС/ВКП). Цель МС/ВКП 
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заключалась в оказании помощи прави
тельствам в выработке их позиций по от
ношению к науке о климате и приклад
ным аспектам решений ЮНКЕД. Участ
ники Совещания отметили, что между
народные климатические программы по
зволили собрать ценную для прави
тельств информацию. Одновременно 
было указано, что необходимо незамед
лительно подготовить комплексные 
предложения по координации проводи
мых в настоящее время международных 
работ в области климатологии и по оцен
ке будущих материальных затрат, обес
печивающих решение важнейших кли
матологических задач. Сейчас такие 
предложения подготовлены и вскоре 
будут переданы в исполнительные орга
ны финансирующих организаций. Доку
мент под названием „Программа дейст
вий по климату — международные про
граммы, связанные с климатом: предло
жения о единых рамках”, имеет четыре 
основных направления:
• Новые рубежи в науке о климате и 

его прогнозировании;
• Климатическое обслуживание в 

целях устойчивого развития;
• Исследования оценок влияния кли

мата и стратегий реагирования в 
целях повышения степени защищен
ности;

• Специальные наблюдения за клима
тической системой.
Четвертый пункт имеет непосредст

венное отношение к ГСНК и предусмат
ривает организацию оперативных и не

прерывных наблюдений за важнейшими 
характеристиками климатической сис
темы. Трипервых пункта ориентиро
ваны прежде всего на национальные 
нужды.

В настоящее время уже существуют, 
главным образом в рамках оперативных 
программ (например, Всемирной служ
бы погоды ВМО в области оперативной 
метеорологии, программы „Патфиндер” 
Национальной администрации США по 
аэронавтике и космическому простран
ству (НАСА) и Национального управле
ния США по исследованию океанов и ат
мосферы (НУОА)) и исследовательских 
программ (таких, как ВПИК, МПГБ), 
большие возможности для проведения 
как прямых, так и спутниковых наблю
дений. Несмотря на масштабность этих 
программ, все они, даже взятые вместе, 
не могут обеспечить удовлетворение 
сформулированных выше требований. 
Для того чтобы система наблюдений 
была действительно комплексной, она 
должна охватывать все важнейшие па
раметры, обеспечивая их непрерывные и 
многолетние измерения с надлежащей 
точностью и требуемым пространствен
но-временным разрешением. Некоторые 
виды информационной продукции надле
жит представлять в такой форме, кото
рая позволит без затруднений использо
вать их при принятии политических и 
административных решений. По боль
шинству характеристик климатической 
системы детальные наблюдения и соот
ветствующие данные в настоящее время 
отсутствуют.

Связи между системами наблюдений

Атмосфера Суша Океан

ВСП ГСА гснпс гсно
ГСНК Климат Климат Климат

Погода Загрязнение 
Озон

Деградация земель Обслуживание морских
Загрязнение и токсичность видов деятельности
Биологическое многообразие Эксплуатация прибрежных 
Устойчивость используемых зон

систем Здоровье океанов
Антропогенные воздействия Биологические ресурсы 

на природные системы моря
Пресная вода
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Развитие ГСНК даст возможность 
улучшить ситуацию, поскольку в основу 
этой системы положен детальный и еди
ный подход к организации наблюдений 
за всеми компонентами климатической 
системы, включая глобальную атмосфе
ру, океаны, биосферу, гидросферу, крио
сферу, а также взаимосвязи между эти
ми компонентами. Такой единый подход 
необходим для адекватной интерпрета
ции характеристик климатической из
менчивости и обнаружения антропоген
ного изменения климата.

В дополнение к ГСНК создаются и 
другие системы наблюдений, причем для 
ГСНК основное значение имеют клима
тические компоненты таких систем (см. 
рис. на с. 182).

Стратегия для ГСНК

Научная стратегия ГСНК основана на 
той концепции, что для анализа и моде
лирования климата при изучении его из
менений во временных масштабах сезо
на, года, десятилетия и столетия требу
ется создание адекватной базы проведе
ния наблюдений. Обеспечить необходи
мое количество, качество и непрерыв
ность наблюдений можно только в рам
ках систематической глобальной про
граммы. При внедрении такой комплекс
ной системы наблюдений следует, по 
возможности, использовать уже сущест
вующие системы наблюдений.

Детальные научные планы развития 
ГСНК основаны на едином подходе к 
проблемам, связанным с климатом. Они 
предусматривают изучение всех аспек
тов таких проблем с учетом запросов 
пользователей и участников, роли, кото
рую могут сыграть существующие ис
следовательские и оперативные про
граммы и информационные системы, 
участия как международных, так и на
циональных организаций. Предусматри
вается исследование процессов, проте
кающих в атмосфере, океане, на поверх
ности суши, в пределах криосферы, гид
росферы и экосистем.

В рамках стратегии развития ГСНК 
поставлены три конкретные задачи:

Задача 1 — Проектирование 
эффективной оперативной 
системы наблюдений за климатом
Концептуальные рамки проекта ГСНК 
учитывают ключевые фундаментальные 
вопросы науки и практической реализа
ции. Для учета первых ОНТК разрабо
тал научные приоритеты на основе по
требностей пользователей/участников, 
оценил вклады существующих систем в 
удовлетворение этих потребностей и 
разработал рекомендации по расшире
нию существующих систем для удовле
творения текущих и будущих потребнос
тей. В отношении вторых ОНТК рас
смотрел механизмы привлечения нацио
нальных и международных организаций 
и обеспечения долгосрочных обяза
тельств, а также постоянной оценки про
гресса в достижении целей программы.

Значительный прогресс достигнут в 
отношении задачи 1:
• Уже созданы рамки для эффективно

го планирования и проектирования 
глобальной системы, включающей 
национальные и международные ис
следовательские и оперативные про
граммы;

• Составлены и опубликованы планы 
для программы в целом, научных 
элементов, управления данными и 
информацией и комплексных наблю
дений из космоса.

Задача 2 — Создание и 
координация первоначальной 
оперативной системы и 
управление ею
Для того чтобы быстро приступить к со
зданию Глобальной системы наблюде
ний, ОНТК определил первоначальную 
оперативную систему (ПОС), включаю
щую важные текущие программы на
блюдений, которые дают информацию, 
используемую в настоящее время в кли
матических исследованиях и примене
ниях. Эти программы при незначитель
ном усилении (например, заполнение 
пробелов, использование стандартных 
практик в наблюдениях и обработке дан
ных) могут внести существенный вклад 
в удовлетворение климатических нужд. 
(Более детальная информация о ПОС 
приводится в следующем разделе.)
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Достигнут значительный прогресс в 
отношении задачи 2: „
• Составлены потребности для ПОС в 

отношении наблюдений за атмосфе
рой и океаном, а потребности в отно
шении поверхности суши будут со
ставлены в скором времени;

• Ведется инвентаризация и оценка 
существующих программ наблюде
ний;

• Важные компоненты внедрены в 
ПОС и началось расширение сети;

• Предложены проекты по управле
нию данными с целью улучшения их 
качества и доступа к ним;

• Завершена оценка спутниковых про
грамм, относящихся к ГСНК;

• Предпринимаются усилия по оказа
нию помощи развивающимся стра
нам в наращивании потенциала и 
подготовке кадров.

Задача 3 — Разработка новых 
компонентов для удовлетворения 
будущих нужд
Хотя существующие программы и их 
расширение внесут существенный 
вклад, важно продолжать энергично 
изыскивать новые оперативные возмож
ности. Появляющиеся технологии, сред
ства моделирования и успехи в области 
научных исследований и разработок по
требуют постоянного пересмотра про
граммы, что позволит обеспечить бы
стрый переход к будущим оперативным 
системам.

Нынешние программы всецело под
держиваются странами-участницами, 
поэтому государства следует стимулиро
вать к разработке и созданию новых сис
тем для будущих наблюдений. Для того 
чтобы заручиться ресурсами для осу
ществления программы, должен быть за
действован международный механизм, 
направленный на усиление участия 
стран в деятельности по наблюдениям, 
особенно в отношении появляющихся 
технологий.

В отношении задачи 3 предложена 
некоторая конкретная деятельность:
• Сотрудничество с исследовательски

ми программами для содействия 

научным исследованиям и разработ
кам новых методов и технологий;

• Рассмотрены в качестве части плана 
ГСНК новые методологии сбора/ас- 
симиляции/распространения дан
ных.

Первоначальная оперативная 
система
Атмосфера
В большинстве случаев климат опреде
ляется как усредненные атмосферные 
или погодные условия, обычно рассчи
тываемые за период в 30 лет. Данные об 
атмосфере требуются для лучшего пони
мания динамики климатической систе
мы и ее естественной изменчивости. 
Данные необходимы для ведения мони
торинга климата, обнаружения и объяс
нения изменения, предоставления вход
ных данных для моделей как сезонно-го
довых, так и декадных прогнозов. Как 
правило, для этого требуются перемен
ные величины, которые регулярно изме
ряются с помощью средств ВСП (напри
мер, приземные, вблизи поверхности и 
аэрологические данные о температуре, 
скорости ветра, влажности, осадкам) у 
поверхности земли и в свободной атмо
сфере. Требуется мониторинг важных 
составляющих атмосферы (парниковые 
газы и аэрозоли), которые играют цент
ральную роль в химии атмосферы и ра
диационном балансе (например, ГСА). 
Жизненно важен глобальный охват с оп
тимальным вертикальным разрешением 
и репрезентативным горизонтальным 
расположением. Требуются наблюдения 
как в точках, так и со спутников.

Группа экспертов по атмосферным 
наблюдениям определила виды необхо
димых наблюдений и создала базовую 
сеть зондирования верхних слоев атмо
сферы, состоящую примерно из 150 спе
циально отобранных станций. Кроме 
того, группа внесла предложения о раз
витии наземной сети станций 8У^ОР, 
базовой наземной сети по мониторингу 
химического состава атмосферы, ряда 
спутниковых систем мониторинга тем
пературы атмосферы, сети глобальных 
наблюдений за гидрологическим цик
лом, включая наблюдения за осадками, 
стоком рек и уровнем воды в озерах.
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Наблюдения за атмосферой в насто
ящее время координируются по линии 
существующих программ ВМО, таких, 
как ВСП и ГСА. Их климатические ком
поненты определены как элементы 
ГСНК, и обе программы учитывают по
требности ГСНК, включив их в свои 
планы.

Океан

Океан играет многообразную роль в кли
мате: Мировой океан имеет 
огромный потенциал хра
нения и переноса 
тепла; потоки те
пла и количес
тва движе
ния меж
ду атмо
сферой 
и оке
аном
име- /
ют Л
фун- р
да- / /
мен- / /
таль- 
ную 
важ
ность; 1Е 
океан- 
ские 
течения
перено- V*  
сят тепло
со скорос
тями, которые 
соперничают с 
атмосферным пе
реносом; глубины 
океана представляют 
собой резервуар не только 
тепла, но и двуокиси углерода и других 
парниковых газов, которые абсорбиру
ются на поверхности и удаляются с по
верхности посредством циркуляции, 
возможно, на десятилетия и дольше. 
Кроме того, океан играет также важную 
роль в биогеохимическом цикле.

В отличие от атмосферных, разроз
ненность океанических наблюдений со
здает трудности в определении крити
чески важных климатических процессов 
и, следовательно, делает невозможным 

должным образом обобщить потребнос
ти в наблюдениях. Осознавая это огра
ничение, группа экспертов по разработ
ке Системы наблюдений за океаном 
представила современный проект, кото
рый учитывает девять ключевых элемен
тов климата и содержит обоснование, 
потребности, варианты измерений и ре
комендации по их наблюдению в соот
ветствии с концепцией ПОС ГСНК.

Наблюдения в поддержку этих клю
чевых элементов будут осуществляться, 

где это возможно, по линии су
ществующих оперативных 

программ. Сюда вхо-
дят, среди проче

го, ОГСОС и
ГЛОСС. По

мимо это
го, компо

ненты ис- 
следова- 

тельс- 
. ких
1 про-
Ц грамм

на- 
Ш блю-

де- 
ния

Ш за
океа-

ном
будут 

продол
жать со-

ставлять
важные эле

менты систем
ГСНК/ГСНО до 

тех пор, пока они 
не перейдут в более

оперативный статус. Для 
внедрения системы потребуется

регулярно выводить на орбиту спутни
ки, предназначенные для наблюдения за 
океанами.

Группа экспертов по разработке сис
темы наблюдений за океаном (ОО8ЭР) 
завершила подготовку подробного про
екта системы климатических океанских 
наблюдений. Уже издан заключитель
ный отчет ОО8ВР под названием „Науч
ный проект общего модуля систем ГСНО 
и ГСНК: система климатических океан
ских наблюдений”. Кроме этого отчета 
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ООЗПР опубликовала семь сопроводи
тельных отчетов, которые также могут 
быть интересными для читателя. При со
вместном финансировании со стороны 
ГСНК, ГСНО и ВПИК создана новая 
группа экспертов, названная Группа экс
пертов по климатическим океанским на
блюдениям (ООРС), которая продолжит 
работу группы экспертов по разработке 
системы наблюдений за океаном. Она 
займется изучением существующих за
просов в отношении климатических оке
анских наблюдений и выработает реко
мендации для соответствующих органи
заций по путям удовлетворения этих за
просов.

Поверхность суши и экосистемы
Климат является функцией биологичес
ких и химических, а также физических 
процессов. Экосистемы суши играют 
важную роль, определяя состав малых 
газовых примесей в атмосфере, влия
ющих на тепловой баланс Земли. Они 
также оказывают сильное влияние на 
альбедо поверхности(солнечная энер
гия, поглощение и отражательная спо
собность) и на гидрологический цикл. 
Характеристики поверхности суши и 
криосферных элементов (ледяные поля, 
ледники также имеют важное значение 
для климатической системы. Знание 
многих из перечисленных параметров 
необходимо для мониторинга последст
вий изменения климата и моделирова
ния, используемого в прикладных зада
чах и при формировании национальной 
политики.

Согласно сценариям изменения кли
мата, они окажут серьезное воздействие 
на распределение флоры и фауны, био
геохимические циклы, потоки энергии и 
воды. Для понимания этих эффектов не
обходимо, чтобы измерения и анализы 
давали комплексную атмосферную, гид
рологическую и экологическую инфор
мацию, а также исходные данные из со
циально-экономических отраслей. Кли
матические наблюдения за наземными 
экосистемами будут развиваться и про
водиться совместно с Глобальной систе
мой наблюдений за поверхностью суши 
(ГСНПС) (см. также рисунок на с. 182), 
Глобальной системой мониторинга окру
жающей среды, ПГВР ВМО и другими 
учреждениями, которые будут привле

каться по мере необходимости. Все ра
боты тесно скоординированы с исследо
вательскими программами таких органи
заций, как МПГБ МСНС и ВПИК.

Группа экспертов ГСНК/ГСНПС по 
наземным наблюдениям опубликовала 
вариант 1.0 плана и определила мини
мальный набор подлежащих измерению 
параметров гидросферы, криосферы и 
биосферы. Было отмечено, что сотни 
параметров являются потенциальными 
кандидатами на включение в список 
переменных, подлежащих глобальному 
мониторингу в рамках биосферы, а 
число необходимых пунктов наблюде
ний исчисляется тысячами. Однако нет 
ни возможности, ни необходимости по
стоянно измерять все и везде. Понимая 
это, члены группы экспертов разработа
ли схему приоритетности наблюдений, в 
соответствии с которой в одних случаях 
измерения проводятся редко, но во мно
гих точках, а в других — выполняются 
регулярные измерения многих парамет
ров на ограниченном числе станций.

Космические наблюдения
Уже на начальной стадии планирования 
ГСНК стала очевидна большая роль кос
мических наблюдений, поскольку они 
обеспечивают глобальный охват. ОНТК 
образовал Постоянную группу экспер
тов по космическим наблюдениям 
(ЗОР), в задачи которой входит изуче
ние требований, предъявляемых к кос
мическим измерениям, приборов и про
грамм, предлагаемых космическими 
агентствами. ЗОР разработает рекомен
дации по тем приборам и программам, 
которые наиболее важны для реализа
ции целей ГСНК.

Рассмотрев научные приоритеты 
ГСНК, целевая группа выделила и ран
жировала требования, предъявляемые к 
космическим наблюдениям, результаты 
которых должны использоваться в рам
ках ГСНК. Эти требования ориентирова
ны на следующие задачи:
• Обнаружение изменений климата, 

особенно антропогенных, а также ре
гиональных климатических анома
лий;

• Определение воздействий на климат 
и реакции атмосферы на них (напри
мер, путем измерения таких пара
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метров, как изменения солнечной ра
диации, содержания аэрозолей и 
ДР-);

• Прогноз сезонной, годовой и межго
довой изменчивости;

• Проверка моделей (включая и их 
инициализацию, если это окажется 
необходимым);

• Мониторинг климата (при условии 
сохранения всех записей наблюде
ний).
Версия 1.0 Плана космических на

блюдений ГСНК была разработана с уче
том вытекающих из перечисленных 
задач требований к космическим систе
мам. Этот план увязывает требования 
ГСНК с возможностями, существующи
ми в рамках нынешних и будущих про
грамм поставщиков космических дан
ных. К последним относятся националь
ные и международные космические 
агентства, а также организации, ведаю
щие эксплуатацией оперативных метео
рологических и ресурсных спутников 
Земли. В результате получена оценка 
меры соответствия планов поставщиков 
и потребностей ГСНК. В дальнейшем 
будут разработаны предназначенные 
для космических агентств рекомендации 
относительно доработки этих планов.

В плане указано, какие требования, 
связанные с созданием первоначальной 
оперативной системы (ПОС) (эти рабо
ты рассчитаны на период примерно до 
2005 г.), удовлетворяются частично или 
полностью и в каких случаях потребует
ся внести незначительные изменения в 
программы, оснащение ИСЗ, отдельные 
приборы и системы обработки данных с 
тем, чтобы восполнить существующие 
пробелы. Изучение тех пробелов, кото
рые не могут быть ликвидированы за 
счет незначительной корректировки 
ПОС, позволяет сформулировать пред
ложения относительно новых систем на
блюдений, предназначенных для исполь
зования в рамках системы, которая 
когда-нибудь придет на смену ПОС.

Обработка и применение данных 
и информации
Важнейшей задачей программы ГСНК 
является обработка и представление ог
ромных объемов данных и информации, 

которые будут поступать от системы 
многолетних наблюдений за климатом. 
Для того чтобы оптимально использо
вать существующие возможности и 
опыт, информационная система ГСНК 
будет основана на иерархической струк
туре, включающей местные, националь
ные, региональные и глобальные учреж
дения. Местные центры, ведающие на
учными данными, должны обеспечивать 
их краткосрочную архивацию, доступ к 
данным и передачу данных длительного 
пользования в специально назначенные 
мировые центры данных. Национальные 
организации должны взять на себя от
ветственность за проведение долговре
менных наблюдений, базовый контроль 
качества и стандартную передачу ре
зультатов в мировые центры. Мировые 
центры данных и их обработки будут вы
полнять детальный контроль качества 
(например, путем организации междуна
родных взаимных сравнений приборов и 
корректировки выявленных расхожде
ний), а также готовить массивы опера
тивных данных, анализы и другую ин
формационную продукцию.

Поскольку в настоящее время нет 
учреждений, отвечающих за подготовку 
междисциплинарных массивов данных, 
анализов или специализированной ин
формационной продукции ГСНК, эти до
полнительные задачи придется взять на 
себя существующим центрам. Посколь
ку большинство стоящих задач уже вхо
дят в круг интересов существующих ис
следовательских центров, а также цент
ров сбора и обработки данных, основное 
внимание в рамках ГСНК будет уделено 
координации, интеграции и стимулиро
ванию работы этих центров. ГСНК будет 
контролировать разработку необходи
мых нормативных документов, выявлять 
невыполненные или новые задачи, а в 
случае обнаружения недостатков в ис
пользуемых процедурах — рекомендо
вать меры по устранению таких недо
статков.

Группа экспертов по использованию 
данных и информации завершила работу 
над планом обработки и применения 
данных и информации. Этот план дает 
общее представление о деятельности 
ГСНК в области обработки и примене
ния данных. Стратегия применения ин
формации основана на использовании 
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существующих структур и опыта. Разра
ботка, внедрение и эксплуатация систе
мы будут производиться существующи
ми национальными и международными 
организациями и программами.

Роль национальных правительств
Фундаментальный принцип ГСНК за
ключается в том, что она будет основы
ваться на национальных программах. 
Роль ОНТК, ОБП и других органов 
ГСНК заключается в координации на
циональных наблюдательных компонен
тов и содействии им, с тем чтобы выпус
кать оптимальные комплекты данных и 
информации для использования страна
ми-участницами.

До сих пор страны принимали учас
тие в планировании и разработке ГСНК 
по линии их членства в организациях- 
спонсорах (путем участия в советах уп
равляющих, исполнительных органах, 
научных и технических ассоциациях, 
группах экспертов и др.) через создан
ные комитеты ГСНК и посредством на
циональных координаторов или специ
альных комитетов по ГСНК. Таким обра
зом, национальные правительства ока
зывали поддержку концепции ГСНК и 
внесли непосредственный вклад в прове
денную к настоящему времени работу.

Странам следует признать, что ны
нешняя концеация и план ГСНК включа
ет их существенные вклады. Продолже
ние этого взаимодействия имеет крити
чески важное значение, поскольку оно 
позволяет правительствам принимать 
участие в развитии и эволюции ГСНК и 
предоставлять информацию в ГСНК о 
национальной деятельности и нацио
нальных планах программы. Эффектив
ным методом, обеспечивающим участие 
в ГСНК, является создание комитетов 
по ГСНК.

В настоящее время решающее значе
ние имеет продолжение работы сущест
вующих систем наблюдения. Во многих 
местах программы наблюдений находят
ся под угрозой сокращения или сокра
щаются. На будущее важно, чтобы стра
ны-участницы предприняли новую дея
тельность в поддержку потребностей в 
наблюдениях за климатом, обеспечивая 
сбор дополнительных и улучшенных 
данных, распространение больших объ
емов информации, разработку более по

лезной продукции и выпуск прогнозов 
или другого полезного инструктивного 
материала для лучшего решения своих 
собственных национальных проблем. 
Предполагается, что многие усовершен
ствования могут быть достигнуты путем 
сосредоточения существующих наблю
дений и методов на вопросах климата, 
но, несомненно, потребуются новые рас
ходы.

Хотя основной упор в этом разделе 
делается на потребности в националь
ном активном участии в аспектах на
блюдений ГСНК, тем не менее должно 
быть также очевидно, что основное на
правление программы — координиро
вать национальную деятельность для 
обеспечения комплексной информацией — 
будет также весьма полезно для стран- 
участниц. Устанавливая согласованные 
глобальные методы сбора и передачи 
данных, программа обеспечивает „до
бавленную стоимость” наблюдениям и, 
таким образом, стимулирует националь
ные инвестиции.

Путь вперед
За прошедшее десятилетие наука и тех
ника достигли уровней, позволяющих 
выпускать прогнозы климата от сезона 
до года и определять и начать оценивать 
потенциал изменения климата, обуслов
ленного антропогенным воздействием. 
Ясно, что для того чтобы сделать сле
дующий шаг, требуются международные 
усилия — ни одна лаборатория, органи
зация или страна, действующая в оди
ночку, не имеют достаточных ресурсов 
для формирования важной информации 
или для развития необходимых знаний. 
Для интеграции существующих интел
лектуальных, научных и технических 
возможностей нужна коллективная от
ветственность, которая позволит ото
двинуть рубежи науки и обеспечить 
важное обслуживание и точные оценки, 
которыми воспользуются политические 
деятели и лица, принимающие решения.

Поскольку изменение климата будет 
непосредственно влиять на все страны, 
важно заручиться участием всех госу
дарств. Таким образом, ГСНК берет на 
себя обязательство полностью привлечь 
все страны к этой программе. В случае 
развивающихся стран программа будет, 
при партнерстве с другими программа
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ми, активно поддерживать наращивание 
потенциала и подготовку кадров как для 
проведения наблюдений, так и для раз
работки методов с целью полного ис
пользования данных и продукции для на
циональных нужд.

Хотя ГСНК и другие элементы Про
граммы действий по климату потребуют 
существенных инвестиций, отказ от рас
смотрения климата и вопросов глобаль
ного изменения потенциально может 
обойтись для общества гораздо дороже. 
Ясно, что важную роль играет понима
ние временных масштабов от десятиле

тия до столетия и от сезона до года. Оче
видно, что сбор соответствующих дан
ных наблюдений является основой для 
такого понимания.

Таким образом, ГСНК следует рас
сматривать как надежную инвестицию в 
наше будущее.

■ Более подробную информацию о 
ГСНК и все документы можно по
лучить из собственного файла 
ГСНК:
НИр: / / ююшлнто.сИ/шеЬ / §соз/ 
^созНоте.Н1т1

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ 

ЦЕНТРЫ — ИНДИЙСКИЙ ОПЫТ
Н. Сен Рой1 и Ю. С. Ди2

Введение
Метеорология, т. е. наука об атмосфере, 
еще несколько десятилетий тому назад 
сводилась только к проблемам, связан
ным с оперативным прогнозом погоды. 
По мере расширения использования ме
теорологических знаний в деле обеспе
чения устойчивого социально-экономи
ческого развития национальные метео
рологические службы (НМС) вынужде
ны постоянно расширять круг своих 
задач в самых разных областях, таких, 
как изучение загрязнения воздуха и из
менения климата, разработка новых ме
тодов среднесрочного и долгосрочного 
прогнозов, борьба с засухами. Необхо
димой предпосылкой для успешного ре
шения столь разнообразных и специали
зированных проблем является наличие 
квалифицированного персонала. Имен
но поэтому вопросы образования и под
готовки кадров занимают одно из важ
нейших мест в долгосрочных планах 
ВМО.

Большинство НМС приглашают на 
работу научных и технических работни
ков разных уровней, способных решать 
стоящие перед службами задачи. Хотя 
эти сотрудники имеют необходимую 
подготовку в области физики и матема-

Региональные 
метеорологические учебные 

центры ВМО
Двадцать два РМУЦ распределены по 
всем шести регионам ВМО и расположе
ны в следующих странах: Алжир, Анго
ла, Аргентина, Барбадос, Бразилия, Ве
несуэла, Египет, Израиль, Индия, Ирак, 
Исламская Республика Иран, Италия, 
Кения, Китай, Коста-Рика, Мадагаскар, 
Нигер (2), Нигерия, Российская Федера
ция, Узбекистан, Филиппины. Самые 
„молодые” из них — РМУЦ в Китае1,3 и 
в Исламской Республике Иран (1993 г.)1,3 
в Израиле2, Российской Федерации2,3 и 
Узбекистане2 (1994 г.). Бюллетень ВМО 
регулярно информирует читателей о де
ятельности РМУЦ.

Постоянный представитель Индии при ВМО и 
второй вице-президент ВМО.
Сотрудник Метеорологического бюро в Пуне, 
руководитель РМУЦ в Индии.

См. Бюллетень ВМО, 43 (2)
См. Бюллетень ВМО, 44 (2)
См. Бюллетень ВМО, 44 (4)
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тики, они должны пройти и специализи
рованное обучение, ориентированное на 
конкретные потребности НМС. Разви
вающиеся страны предпринимают опре
деленные действия для организации та
кого обучения собственными силами, 
однако в значительной мере успех опре
деляется возможностью доступа веду
щих сотрудников к технологиям, ис
пользуемым в развитых странах.

ВМО уже давно занимается вопроса
ми развития сотрудничества между 
странами в области образования и под
готовки кадров. В разных государствах 
были созданы региональные метеороло
гические учебные центры (РМУЦ), в ко
торых проходят обучение специалисты 
из соседних стран. В настоящее время 
существуют 22 таких центра, располо
женных в шести регионах ВМО (см. 
список на с. 189).

Учебное подразделение НМС Индии 
получило статус РМУЦ в июне 1986 г. 
Этот РМУЦ , работающий вот уже де
сять лет, внес заметный вклад в реализа
цию Программы ВМО по образованию и 
подготовке кадров. В настоящей статье 
дается краткий обзор организации обу
чения персонала в Индии.

Образование и подготовка 
кадров — с чего мы начинали
Национальная метеорологическая служ
ба Индии была создана в 1875 г. До 
этого времени в разных частях страны, 
таких, как Бенгалия, Бомбей и северо- 
запад Индии, существовали провинци
альные метеорологические службы. Ор
ганизованная подготовка метеорологи
ческого персонала была начата Индий
ским метеорологическим департамен
том (ИМД) в 1942 г. в связи с резким 
расширением объемов операций в воен

ное время. Обучение проводилось непо
средственно по месту работы сотрудни
ков, причем особое внимание уделялось 
вопросам оперативного прогноза погоды.

Со временем НМС Индии приступи
ла к подготовке необходимых метеоро
логическим службам специалистов в 
различных областях. В 1951 г. были ор
ганизованы учебные курсы по методам 
исследования верхних слоев атмосферы, 
в программу которых позднее были 
включены также вопросы использова
ния радиолокационных метеорологичес
ких данных при составлении прогнозов, 
правила установки и обслуживания ме
теорологических радиолокаторов. В 
связи с расширением использования ме
теорологической информации в сель
ском хозяйстве была разработана специ
альная учебная программа по агрометео
рологии. Подготовка специалистов в 
этой области началась в середине 1970-х 
годов. В 1977 г. начались занятия на 
курсах по метеорологическим системам 
связи, программа которых включала в 
себя вопросы передачи метеорологичес
ких данных и изучение различных при
боров и устройств, имеющих отношение 
к системам связи.

Развитие событий после 
организации РМУЦ
На протяжении почти 50 лет квалифици
рованные и опытные сотрудники препо
давали в учебной школе. Время от вре
мени предпринимаются настойчивые и 
серьезные попытки, направленные на 
повышение уровня обучения и включе
ние в учебную программу новейших до
стижений в области метеорологии. Обу
чение на курсах прошли многочислен
ные специалисты из стран Регионов I, II 
и V (первый иностранец был зачислен 
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на учебные курсы по метеорологии в 
1967 г., еще до присвоения школе стату
са РМУЦ). В табл. I перечислены стра
ны, представители которых прошли под
готовку в области общей метеорологии 
(прогноз и анализ погоды). С 1987 по 
1990 г. дипломы получили 72 иностран
ца; с 1991 по январь 1995 г. в РМУЦ обу
чались 139 иностранных студентов, спе
циализировавшихся по разным направ
лениям.

Помимо этой повседневной работы 
учебный отдел Индийской НМС провел 
следующие важные международные ме
роприятия:
• Учебный семинар РА II/РА V ВМО 

для инспекторов наблюдательной се
ти (1980 г.);

Таблица I
Иностранные граждане, прошедшие 

подготовку в области общей 
метеорологии в Пуне 

(Общее число прошедших обучение 
на январь 1995 г. — 175 человек)

Афганистан 19
Бангладеш 11
Бутан 10
Вьетнам 4
Восточная Африка 3
Замбия 1
Индонезия 2
Исламская Республика Иран 2
Йемен 14
Катар 2
Корея 3
Лаос 4
Лесото 4
Маврикий 5
Малайзия 4
Мальдивы 8
Мьянма 2
Непал 5
Нигерия 7
Новая Гвинея 1
Объединенные Арабские Эмираты 2
Оман 3
Сейшелы 1
Сирия 9
Судан 3
Таиланд 3
Танзания 2
Филиппины 4
Шри-Ланка 16
Эфиопия 21

• Семинар ВМО/ФАО/ИМД для ре
гионов РА II/РА V по применению 
оперативных методов в сельскохо
зяйственной метеорологии (1985 г.);

• Семинар ВМО для национальных пре
подавателей Регионов II и V (1986 г.);

• Семинар ВМО/ИМД по засухам и 
опустыниванию для регионов РА II/ 
РАУ (1986 г.);

• Семинар ВМО по штормовым наго
нам воды (1987 г.);

• Учебный семинар ВМО/ИМД по 
метеорологии муссонов, посвящен
ный вопросам обучения (1991 г.);

• Семинар ВМО/ИМД по афро-азиат
ским муссонам, посвященный вопро
сам обучения (1995 г.).
Помимо перечисленных междуна

родных мероприятий, собравших боль
шую аудиторию и заслуживших высокие 
оценки, учебный отдел организовал для 
представителей стран—членов Южно
азиатской ассоциации регионального со
трудничества (8ААРС) специальные 
курсы по ряду дисциплин, таких, как 
численные методы прогноза погоды, аг
рометеорология, метеорологические 
системы связи и авиационная метеоро
логия. Обучение по последней из пере
численных дисциплин, связанной с ра- 
диометеорологией$, началось в 1994 г.

Текущее состояние дел
В настоящее время НМС Индии прово
дит подготовку специалистов по четы
рем главным направлениям: общей ме
теорологии, радиометеорологии, агроме
теорологии и метеорологическим систе
мам связи. В табл. II перечислены назва
ния различных курсов по всем этим дис
циплинам и указана их продолжитель
ность. Деятельность РМУЦ ведется 
главным образом в двух основных цент
рах: в Пуне (общая метеорология, агро
метеорология, приборы и оборудование 
для наземных измерений, измерения ра
диации) и в Нью-Дели (метеорологичес
кие системы связи и радиометеороло
гия). Таблица III иллюстрирует развитие 
системы метеорологического обучения 
на протяжении ряда лет.

Еще одним отличием организации 
учебного процесса в Индии, особенно 
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характерным для национальных метео
рологических учебных центров, являет
ся концепция курсов повышения квали
фикации. Эти краткосрочные курсы ре
гулярно организуются для персонала, 
уже имеющего базовое образование. Их 
цель — расширение знаний сотрудни
ков. Преподают на курсах эксперты, ра
ботающие в НМС и других исследова
тельских организациях. В табл. IV пере
числены действующие в настоящее 
время курсы повышения квалификации.

Индийские научные исследования 
и обучение в области 
атмосферных наук

На Индийском субконтиненте исследо
вания и обучение в области метеороло
гии развиваются, финансируются и осу
ществляются главным образом усилия
ми НМС. Ди рассказал в своей работе 
(1991) о недостатке мест, предназначен
ных для специалистов по атмосферным 
наукам, в университетских аспиранту
рах. Такая же ситуация существует и в 
других развивающихся странах. ЛиЩь 
немногие индийские университеты 
ведут подготовку аспирантов по атмо
сферным наукам и метеорологии. Поэто
му подготовка высококвалифицирован
ных специалистов в области тропичес
кой метеорологии осуществляется 
прежде всего самой НМС. В 1963 г. в 
Индии был создан исследовательский 
институт по тропической метеорологии. 
Сначала этот институт находился в ве
дении национальной службы, ас 1971 г. 
он превратился в самостоятельное науч
ное учреждение, тесно связанное с 
ИМД. Курсы метеорологии для аспиран
тов читаются в главных центрах атмо
сферных исследований, таких, как Ин
дийский технологический институт в 
Дели, Университет штата Андра, Уни
верситет штата Кохин, Университет Ба- 
нарас Хинду и Центр атмосферных наук

Таблица II
Учебные курсы, проводящиеся в 

РМУЦ Пуна

Уровень/специализация Продолжи
тельность

Основные
Общая метеорология 4 месяца
Курсы операторов метеорологи

ческой связи 4 месяца
Курсы наблюдателей-агрометео

рологов 3 недели

Промежуточные
Общая метеорология 4 месяца
Системы метеорологической связи 4 месяца
Радиометеорология^ 4 месяца

Углубленные
Общая метеорология 12 месяцев
Радиометеорология^ 6 месяцев
Системы связи 6 месяцев
Агрометеорология 

(для иностранцев) 6 месяцев

Курсы стажеров-метеорологов

Общая метеорология 12 месяцев
Радиометеорология^ 10 месяцев
Системы связи 10 месяцев
Агрометеорология 10 месяцев

Специальные курсы
Курсы радиомехаников 4 недели
Курсы по основам агрометеороло

гии 6 недель
Летние курсы 4 недели
Учебные курсы без отрыва от про

изводства 1 неделя
Курсы по измерениям радиации 5 недель
Приборы 2 недели
Курсы инструкторов департамента 

по обслуживанию приборов и обо
рудования для наземных измере
ний и барометров 2 недели

Курсы по обслуживанию платформ 
сбора данных 4 недели

Курсы по обслуживанию метеоро
логического оборудования аэро
портов 4 недели

Таблица III
Развитие общего метеорологического образования в Индии

Год 1942 1950 1960 1970 1980 1990 1994

Наблюдатели 75 13 70 122 149 61 120
Помощники 30 9 40 51 62 137 104
Прогнозисты — — 18 27 79 68 10
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при Калькуттском университете. Все 
эти курсы носят в основном академичес
кий характер и ориентированы на самую 
серьезную поддержку со стороны НМС. 
В опубликованном недавно обзоре 
(Пирс, 1994) указывалось на возмож
ность организации при университетах 
подготовки специалистов класса I в об
ласти тропической метеорологии и об

суждались некоторые дисциплины, ко
торые следует включить в программу 
такой подготовки. Пирс подчеркивал в 
этой работе, что подготовка специалис
тов высшей квалификации в области 
тропической метеорологии до сих пор 
проводится в некоторых университетах 
и РМУЦ, расположенных вне тропичес
кого пояса.

Таблица IV
Углубленные курсы повышения квалификации

Период Специализация

НМД

Число кандидатов

1 ВсегоНе из НМД Иностранць

18—27 июня 1970 г. Метеорология 
стратосферы

10 5 — 15

24 марта—2 апреля 1971 г. Численные методы 
прогноза погоды

8 10 — 18

24 апреля—3 мая 1972 г. Г идрометеорология 17 12 — 29
27 марта—6 апреля 1974 г. Агрометеорология 19 4 — 23
26 февраля—13 марта 1975 г. Спутниковая 

метеорология
16 1 — 17

20—30 октября 1975 г. Авиационная 
метеорология

12 10 — 22

17—28 февраля 1976 г. Тропические циклоны 8 5 1 14
13—24 декабря 1976 г. Численные методы 

прогноза погоды
6 1 2 9

25 февраля—11 марта 1977 г. Агрометеорология 5 11 3 19
19—31 декабря 1977 г. Атмосферные волны 10 1 — 11
27 февраля—9 марта 1984 г. Синоптический анализ 

в тропиках с упором на 
авиационную метеоро
логию

20 7 — 27

10—21 апреля 1989 г. Краткосрочный прогноз 
погоды, включая приме
нение данных ЧПП

24 6 — 30

14—16 января 1991 г. Оповещение о циклонах 21 7 — 28
16—20 сентября 1991 г. Авиация 18 5 — 23
22—25 сентября 1992 г. Оповещение о циклонах 

с упором на оперативные 
аспекты и вопросы при
менения персональных 
компьютеров в оператив
ной работе

19 3 1 23

6—10 декабря 1993 г. Авиационная метеороло
гия (учебный семинар 
8ААКС)

8 2 6 16

12—23 сентября 1994 г. Спутниковая и радиоло
кационная информация 
при оповещении о цикло
нах (Дели)

14 7 — 21
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Тропическая метеорология быстро 
развивается, и учебные программы в 
этой области должны быть очень гибки
ми с тем, чтобы своевременно учитывать 
происходящие изменения. Учитывая это 
обстоятельство, РМУЦ в Индии не
сколько раз обновлял свои учебные про
граммы (в 1965, 1980 и 1986 гг.). Учеб
ная программа по общей метеорологии, 
рассчитанная на один год, включает в 
себя такие вопросы, как спутниковая ме
теорология, численные методы прогноза 
погоды, численный анализ и компьютер
ное программирование, физика верхней 
атмосферы, гидрометеорология и т. д. 
Как учащиеся, так и эксперты, занятые 
переработкой программ, считают, что 
используемые в настоящее время учеб
ные программы в достаточной мере соот
ветствуют требованиям, предъявляемым 
к подготовке специалистов в области 
тропической метеорологии.
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В индийской литературе под термином „радио
метеорология”, понимается обучение в облас
ти обслуживания и эксплуатации радио
локаторов, радиозондовых систем и систем 
аэрологического зондирования, используемых 
в национальной сети радиолокационных на
блюдений и зондирования верхних слоев ат
мосферы.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИИ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
1 2Джон Дир и Луи Бокор

Введение
К авиации общего назначения, по опре
делению, относятся те воздушные суда, 
которые совершают полеты, не попадаю
щие под категорию военных полетов или 
транспортных воздушных перевозок. 
Другими словами, речь здесь идет о част
ных, развлекательных, спортивных или 
деловых полетах. Самолеты авиации об
щего назначения могут быть самыми 
разными: от маленьких одномоторных 
до огромных многомоторных реактив

ных лайнеров. Однако в широком пони
мании это прежде всего не очень боль
шие, летающие сравнительно низко воз
душные суда, использующие самые раз
нообразные маршруты, как совпадаю
щие с основными авиалиниями, так и 
удаленные от них. Значительная часть 
таких воздушных судов летает, не теряя 
визуального контакта с землей, т. е. по 
правилам навигации в визуальных ме
теорологических условиях (ВМУ). Ос
новное внимание в данной статье будет 
уделено именно полетам при ВМУ. Ни-

Руководитель отдела обслуживания авиации Метеорологического бюро, Мельбурн, Австралия, и 
председатель рабочей группы КАМ по предоставлению метеорологической информации, требуемой 
до и во время полета (ПРОМЕТ).
Старший технический сотрудник Метеорологического бюро, Австралия.
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Рис. 1 — Концентрация нитратов в основных водосборах Земли (СЫЕР/ СЕМЕ, 1995)
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Облака в некоторых случаях имеют определенные признаки, свидетель
ствующие о наличии потенциально опасных условий. К таким признакам 
относятся следующие:

Чечевицеобразные облака с подветрен
ной стороны гор свидетельствуют о нали
чии горных волн и сильной турбулент
ности. Если такие облака закручивают
ся, то мощная турбулентность присутст
вует почти наверняка. (Снимок любезно 
предоставлен К. Науез.)

Полосы падения говорят о наличии мощ
ных нисходящих потоков, которые могут 
быть невидимы на малых высотах. Попа
дание воздушного судна в такой поток 
может привести к потере управления. 
(Снимок любезно предоставлен Т. 8ко- 
т1па.)

Иногда основание конвективных облаков 
как бы покрыто выпуклостями. Это явле
ние известно под названием „мамматус” 
Мамматус свидетельствует о мощной 
турбулентности и скором начале выпаде
ния интенсивных осадков. (Снимок лю
безно предоставлен I. РоггезС)

Любая воронкообразная колонна, опус
кающаяся из основания облака, указыва
ет на присутствие сильной или чрез
вычайно сильной турбулентности. Эта 
колонна может развиться в торнадо, во
дяной вихрь или воронкообразное обла
ко, называемое хоботом. (Снимок 
любезно предоставлен К. Абкшз.)

Визуальное распознавание некоторых потенциально опасных характеристик облачности 
(ех1гас1ед, [гот АУеаНзег Гог Оепега1 Ау!аНоп, Вигеаи о[ Ме1еого1о§у, Аиз1гаНа, 8ер1етЬег, 1991)
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Эксперимент по засеву обла
ков, проведенный в Бари, 

Италия, 14 февраля 1994 г. 
Вверху, последовательность 
радиолокационных изображе
ний высот верхней и нижней 
границы облаков и общего ко

личества осадков; слева: 
район проведения засева 

на 13.00
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же приводится диаграмма, иллюстри
рующая условия ВМУ на высотах ниже 
10 000 футов (3050 м). 

видимости, но такая информация может 
быть очень ценной для наблюдателей, 
проводящих визуальные наблюдения.

• 3 000 Й (915 т)--------------------------------------

Требования, предъявляемые к 
метеорологическому 
обслуживанию
Пилоты авиации общего назначения 
нуждаются в метеорологической инфор
мации на всех этапах полета, поскольку 
эта информация позволяет им макси
мально эффективно планировать и вы
полнять полеты. Она может быть пред
ставлена в виде сводок погоды по району 
аэропорта, прогнозов погоды по аэродро
му (ТАГ), прогнозов погоды вдоль марш
рута полета, указаний, касающихся ос
новных погодных явлений и опасных 
зон.

Во всех крупных аэропортах в стан
дартные сроки проводятся наблюдения 
за метеорологическими условиями 
(МЕТАВ), если же эти условия соответ
ствуют некоторым конкретным критери
ям (5РЕС1), перечисленным в приложе
нии 3 к Конвенции ИКАО, то наблюде
ния проводят и в дополнительные сроки. 
Для того чтобы облегчить доступ к ме
теорологической информации для аэро
портов, сейчас все шире применяются 
автоматические метеостанции, опреде
ляющие такие параметры, как ветер, ат
мосферное давление и температура. В 
настоящее время все еще не преодолены 
трудности, связанные с оперативным 
применением полученной с помощью 
приборов информации об облачности и 

Данные автоматических метеостанций 
могут передаваться непосредственно на 
борт находящегося в полете воздушного 
судна. При этом на полностью автомати
зированных станциях используют мето
ды синтезирования голоса, так что ин
формацию можно получить и по телефо
ну. Данные в реальном масштабе време
ни, поступающие на борт летящего воз
душного судна, дают возможность сни
зить погодные минимумы, а следова
тельно, и оперативные расходы.

Прогнозы по аэродрому содержат 
информацию об ожидаемых погодных 
условиях в пункте назначения или на за
пасных аэродромах. Эта информация по
зволяет пилотам более детально оценить 
погоду в любой конкретной ситуации, а 
также время развития тех или иных по
годных явлений в определенных точках 
маршрута, что трудно сделать на основе 
более общих по своему характеру про
гнозов по маршруту. На практике про
гнозы по аэродрому составляются глав
ным образом для аэропортов с интенсив
ным движением, и они в большей степе
ни предназначены для воздушных судов, 
отправляющихся именно из этих аэро
портов. Оповещения по аэродрому так
же готовятся для основных аэропортов. 
В них содержится информация о таких 
метеорологических условиях, как силь
ный приземный ветер, который может 
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представлять опасность для воздушных 
судов, находящихся на земле, в том 
числе и находящихся на стоянке, а так
же для аэродромного оборудования и по
строек. На крупных аэродромах готовят
ся также оповещения о наблюдаемых 
или ожидаемых вертикальных сдвигах 
ветра, что важно для заходящих на по
садку и взлетающих воздушных судов.

Прогнозы по маршруту содержат 
сведения о высотных полях ветра и тем
пературы в более значительных масшта
бах, а также описания облачности и по
годных явлений, способных повлиять на 
воздушное движение. При полетах в ус
ловиях ВМУ, особенно в горных райо
нах, особое значение имеет информация 
о высоте нижней границы облаков и их 
размерах. Специальные указания, ка
сающиеся конкретных погодных явле
ний вдоль маршрута, могущих угрожать 
безопасности воздушных судов, содер
жатся в сводках 81ОМЕТ.

Пересмотр требований, 
предъявляемых к 
метеорологическому 
обслуживанию
В 1991 г. рабочая группа Комиссии по 
авиационной метеорологии (КАМ) по 
предоставлению метеорологической ин
формации, необходимой до и во время 
полета (ПРОМЕТ), провела совместно с 
ИКАО и ИАОПА ревизию требований, 
предъявляемых к метеорологическому 
обслуживанию авиации общего назначе
ния. Пересмотр проводился с целью 
уточнения требований с учетом послед
них достижений в области авиационной 
метеорологии, изменений характера де
ятельности авиации общего назначения 
и в связи с необходимостью приведения 
этих требований в соответствие с суще
ствующими и будущими нормами и пла
нами.

В требования были внесены два су
щественных изменения. Первое из них 
заключается в необходимости составле
ния новых сводок, в которых должны оп
ределяться области, занятые погодными 
явлениями, влияющими на работу авиа
ции общего назначения. Такими сводка
ми должны обмениваться метеорологи
ческие бюро соседних аэропортов. Было 
принято решение составлять сокращен
ные текстовые сводки под названием 

САМЕТ, предназначенные для обеспе
чения полетов в горных районах на вы
сотах между уровнями ГЫ00 и ГЫ 50. 
Введены новые параметры для характе
ристики зон горных затенений и призем
ного ветра. Сводки САМЕТ содержат 
информацию об обширных зонах, в кото
рых средняя скорость приземного ветра 
превышает 60 км/ч, об обширных зонах 
пониженной видимости, об опасных по
годных явлениях, не включенных в свод
ку 81СМЕТ, о зонах горных затенений, о 
протяженных зонах сплошной или разор
ванной облачности с очень малыми вы
сотами нижней границы и/или о куче
во-дождевых облаках без гроз, о зонах 
возможного обледенения, турбулентных 
зонах и орографических волнах.

Второе изменение состоит в необхо
димости корректировки прогнозов САМЕТ 
на основе вновь поступающей информа
ции о погодных явлениях, имеющих опе
ративное значение. Вводятся новые 
сводки А1КМЕТ, которые должны допол
нять сводки 8ЮМЕТ, носящие более 
общий характер. В сводках А1КМЕТ со
держатся указания о конкретных погод
ных явлениях вдоль маршрута, которые 
не описаны в зональном прогнозе, пред
назначенном для обепечения полетов на 
малых высотах, но которые могут угро
жать безопасности таких полетов.

Представление информации
Метеорологические бюро готовят доку
менты для авиации как в текстовой 
форме, так и в виде карт. Для снижения 
нагрузки на системы связи текстовая 
информация, такая, как метеосводки и 
прогнозы по аэродрому, в основном гото
вились и передавались в кодированном 
или сокращенном виде. Хотя в большин
стве стран конечный потребитель по- 
прежнему получает информацию в зако
дированном виде, все более широкое 
применение находят трансляционные 
системы, которые способны представ
лять эту информацию обычным языком. 
Это нововведение особенно радует пило
тов, поскольку им больше не придется 
мучиться над неверно закодированными 
метеосводками.

Материалы и документы, предназна
ченные для инструктажа экипажей пе
ред полетом, такие, как карты изобари
ческих поверхностей и прогностические
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карты основных погодных явлений, гото
вятся в традиционно наглядной форме. 
По мере распространения факсимиль
ных и электронных средств передачи ин
формации появляется возможность 
представлять в такой форме и зональные 
прогнозы, что особенно важно для пило
тов, летающих в условиях ВМУ. Пило
там можно будет быстро и без труда 
передавать крупномасштабную инфор
мацию, которая поможет им оценить 
общую метеорологическую ситуацию. 
Если потребуются еще какие-то детали, 
их можно будет включить в соответст
вующие текстовые прогнозы. Появление 
новых систем передачи данных, таких, 
как компьютерные сети типа „Интер
нет”, также облегчает пилотам, даже на
ходящимся далеко от метеорологичес
ких бюро, доступ к авиационным картам 
погоды и спутниковым изображениям.

Инструктаж перед полетом
Инструктаж перед полетом традиционно 
проводится лично в помещении метеоро
логического бюро или центра планиро
вания полетов. По мере распростране
ния новых технологий во многих стра
нах внедряют автоматические системы, 
такие, как факсимильные аппараты в ре
жиме „запрос—ответ” или телефонные 
автоответчики, что дает возможность 
отказаться от личного инструктажа. 
Правда, при работе с такими средствами 
пилот лишается возможности погово
рить с прогнозистом или сотрудником, 
проводящим инструктаж, и должен при 
интерпретации метеорологической ин
формации в основном полагаться на соб
ственные знания. Хотя существует воз
можность позвонить в справочную 
службу и уточнить возникшие вопросы, 
пилот не всегда может надеяться на этот 
путь. Поэтому сейчас особое значение 
приобретает четкое понимание пилотом 
информации, содержащейся в метео
сводках и прогнозах, его способность со
ставить для себя полное представление 
о возможных погодных явлениях, с кото
рыми он встретится во время полета.

Подготовка пилотов
Для того чтобы пилоты могли правильно 
оценивать погодные условия, постоянно 
расширять свои познания в области ме

теорологии в той мере, в какой это необ
ходимо для их летной работы, они долж
ны располагать всеми имеющимися ма
териалами. Метеорологические службы 
должны предоставлять всю необходи
мую информацию, призванную помочь 
пилотам максимально эффективно ис- 
пользвать сведения о погоде. Пилоты 
обязаны понимать все метеорологичес
кие термины, встречающиеся в прогно
зах. Им необходимо знать, какие виды 
информации имеются и как их следует 
использовать. Они должны изучать и 
уметь оценивать климатологические ус
ловия в районах предполагаемого поле
та, особенно если речь идет о незнако
мых и удаленных районах. Одним сло
вом, пилоты должны быть „грамотными 
метеорологами”. Так, если имеются 
спутниковые изображения, то пилот 
может получить из них много полезной 
информации, но для этого он должен 
уметь различать типичный вид облач
ности на таких снимках, определять по 
ним типы облаков и погодных систем, с 
ними связанных. Кроме того, всю эту ин
формацию необходимо увязать с кон
кретными погодными условиями по 
трассе полета.

На серии снимков, полученных с 
японского геостационарного метеороло
гического спутника (см. с. 198), видна 
типичная зимняя погодная система над 
юго-востоком Австралии, где проходил 
холодный фронт. Район характеризует
ся наличием узкой прибрежной равни
ны, расположенной вдоль юго-восточной 
кромки Австралийского континента, и 
внутренних равнин, отделенных от побе
режья узкой горной цепью, которая тя
нется с Востока на запад, а затем повора
чивает к северу и продолжается вдоль 
восточного побережья. Высота местнос
ти в горах колеблется от 1000—2000 
футов (305—610 м) в западных районах 
до 6000—7000 футов (1830—2135 м) 
(высота отдельных пиков) на востоке. 
Район Гипсленд расположен на крайнем 
юго-востоке примерно на 145° в. д. Наи
более опасным местом для воздушного 
судна, пилотируемого по правилам ви
зуальной навигации и пересекающего 
горную цепь, является перевал Кил мор. 
Приведенная серия снимков демонстри
рует ценность спутниковых изображе
ний как одного из документов, использу-

197



Зимой полеты над юго-восточными районами Ав
стралии особенно опасны. Типичными для зимнего 

сезона являются проходящие каждые несколько 
дней холодные фронты разной скорости и интен

сивности, поэтому важно, чтобы пилоты были спо
собны распознавать потенциально опасные ситу
ации. На этой серии карт погоды у поверхности, 
сопровождаемых фотографиями, видно развитие 
холодного фронта над юго-востоком Австралии 

на протяжении пяти дней.
(Из: Ау1абоп ВиИеИп, С1ьИ АисаИоп АиИюгИу, АизИаИа, 

РеЬгиагу 1995, Ьу И. Вигеаи о) Ме1еого1оду,
АизИаНа, Мапа^ег, Аи1аИоп ^еа1Кег Вегиссез, У1с1опа)

емых при инструктаже, одновременно 
являясь примером учебного пособия для 
пилотов.

Погодные явления, опасные или 
оперативно значимые для 
авиации общего назначения
В воздухе для пилотов особенно важно 
распознавать впереди по курсу призна
ки потенциально опасных погодных яв
лений. Наиболее значимыми для авиа
ции общего назначения, особенно для 
воздушных судов, летающих в условиях 

ВМУ в горных районах, по-прежнему ос
таются такие погодные явления, как 
плохая видимость (туман), низкая об
лачность, грозы и связанные с ними 
зоны турбулентности и возможные обле
денения.

В условиях тумана видимость может 
упасть значительно ниже пределов, без
опасных для полета. Пилот, не получив
ший предупреждения о тумане или соот
ветствующего прогноза, может оказать
ся в зоне плохой видимости в районе, где 
нет подходящих мест для посадки, осо
бенно если область, занятая туманом, 
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характеризуется значительными разме
рами. Хорошо разбирающиеся в метео
рологии пилоты должны понимать, что 
подобные условия типичны над холод
ными и влажными внутриконтиненталь- 
ными районами в условиях термически 
устойчивой атмосферы ранним утром и 
ранним вечером. Точно так же, учиты
вая преобладание ветреной погоды в 
сухих регионах, особенно в теплые меся
цы и периоды засух, опытные пилоты, 
летающие в таких регионах, должны 
быть готовы к ухудшению видимости из- 
за запыления. В подобных условиях 
сильные ветры, часто связанные с фрон
тальными системами и грозами, могут 
приводить к развитию чрезвычайно 
опасных пыльных бурь. В местностях с 
очень холодной зимой видимость может 
существенно ухудшаться из-за снега, 
поднятого ветром в воздух.

Низкая облачность может наблю
даться в самых разных синоптических 
ситуациях: это может быть зона подни
мающегося тумана, зона затяжных или 
моросящих дождей, зона восходящего 
влажного потока или зона турбулентно
го перемешивания воздуха на малых вы
сотах. Особую опасность представляет 
низкая облачность в холмистой местнос
ти, на плоскогорьях и в горах. Риск обу
словлен тем, что при попадании в низ
кую облачность пилот может потерять 
ориентацию и столкнуться с высокими 
элементами рельефа. Хорошо разбираю
щиеся в метеорологии пилоты планиру
ют полеты таким образом, чтобы по воз
можности не попадать в те районы, где 
прогнозируются такие высоты нижней 
границы облаков, которые не обеспечи
вают безопасного полета. Стратегия та
ких пилотов состоит в том, чтобы избе
гать ситуаций, возникающих при ухуд
шении метеоусловий и ставящих их 
иногда в безвыходное положение. Такие 
пилоты всегда используют всю имею
щуюся информацию о погоде и знание 
характеристик погодных систем, благо
даря чему имеют возможность прини
мать обоснованные решения о продол
жении полета либо о возвращении в 
аэропорт вылета.

Большая опасность связана с гроза
ми. Помимо таких явлений, как обледе
нение и турбулентность, связанных не
посредственно с грозовым облаком, ко

торое совершающий полет в условиях 
ВМУ пилот легко обходит, серьезную 
угрозу представляет турбулентность, 
возникающая в зоне нисходящих пото
ков, особенно при сухих грозах. Зоны 
такой турбулентности невидимы, а попа
дание в них может привести к полной 
потере управления воздушным судном. 
Пилоты, умеющие распознавать такие 
ситуации, попытаются изменить направ
ление полета и обойти опасную зону. 
Понимание происходящего и умение 
распознавать наличие орографических 
волн имеет большое значение для пило
тов, летающих в горной местности. На 
подветренной стороне гор можно по
пасть в зоны сильнейшей турбулентнос
ти или опасные нисходящие потоки.

Хорошее знание орографии и на
правления ветра позволит пилотам пра
вильно оценить риск, связанный с оро
графическими волнами и турбулентнос
тью, и избежать попадания в вихри на 
подветренной стороне. Серия снимков 
на с. II цветной вкладки наглядно свиде
тельствует о наличии условий, потенци
ально опасных для низко летающих 
самолетов общего назначения.

Образование и учебные материалы
Метеорологические службы должны ор
ганизовать консультации и обучение пи
лотов, а также обеспечить их учебными 
материалами по метеорологии. Инфор
мацию такого типа, как примеры, приве
денные в настоящей статье, можно пуб
ликовать в форме буклетов и брошюр, 
рассказывающих о грамотных с метеоро
логической точки зрения летных при
емах, о существенных для пилотов кли
матических особенностях различных 
стран или регионов. Учебные занятия с 
пилотами могут проводить либо непо
средственно национальные метеороло
гические службы, либо авиационные 
учебные заведения, которые должны 
включить метеорологию в программы 
подготовки пилотов. Такие материалы, 
как описания способов получения и ис
пользования различных видов метеоро
логической информации, можно публи
ковать в тематических статьях, помеща
емых в авиационных журналах и бюлле
тенях.

В 1990 г. на девятой сессии КАМ 
было отмечено, что пилоты стран, распо
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ложенных в умеренных широтах, изуча
ют только метеорологию умеренных 
широт, в то время как им необходимо 
преподавать и тропическую метеороло
гию. С учетом этого рабочая группа 
ПРОМЕТ готовит курс тропической ме
теорологии для авиаторов. В этот курс 
войдут сведения по общей метеороло
гии, описания конкретных тропических 
погодных систем, а также раздел, содер
жащий советы для преподавателей. Ма
териалы, необходимые для составления 
такого курса, были предоставлены стра
нами—Членами ВМО, расположенными 
в тропиках.

Можно выпускать короткие видео
фильмы, иллюстрирующие концепции 
приемов пилотирования, грамотных с ме
теорологической точки зрения. Фильм, 
посвященный основным погодным явле
ниям и их влиянию на авиацию, можно 
дополнить диаграммами, объясняющими 
метеорологию этих явлений и связываю
щими их с характерными погодными 
системами.

Наличие оборудования для обучения 
с использованием компьютеров дает воз
можность применять интерактивные 
учебные пакеты программ. В этом слу
чае для представления учебного мате
риала можно применять как статичные, 
так и движущиеся диаграммы и изобра
жения. Интерактивный характер обуче

ния позволяет пилоту самостоятельно 
оценить свои знания, воспользовавшись 
для этого специальным тестом.

Заключение
Большое значение имеет полное осозна
ние национальными метеорологически
ми службами того огромного влияния, 
которое погода оказывает на воздушные 
операции, особенно в отношении авиа
ции общего назначения. Услуги, предо
ставляемые авиации метеорологами, 
должны соответствовать конкретным за
просам этого важного звена авиационно
го сектора. По мере повышения надеж
ности автоматизированных систем пере
дачи документации, необходимой для 
планирования полета и подготовки пи
лота, постепенно уходит в прошлое 
практика личного инструктажа пилотов 
перед полетом. В этих условиях особое 
значение приобретает соответствующая 
подготока пилотов в области метеороло
гии и наличие учебных материалов, по
зволяющих пилотам постоянно углуб
лять свои знания и навыки в области 
авиационной метеорологии и предостав
ляемых ею услуг. Только это обеспечит 
надлежащее применение метеорологи
ческой информации в целях обеспече
ния безопасности и эффективности по
летов.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 
БОЛИВИЙСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

СОВМЕСТНЫЙ КАНАДСКО-БОЛИВИЙСКИЙ ПРОЕКТ

1 2Хайме Гарфиас , Хосе Льямас , 
Жан-Луи Верретт1 2, Жорж Кинтанилла3

1 Профессор ипюегзМас! Аи1опота йе1 Е81ад.о 
йе Мёхсгсо, Толука, Мехико.

2 Штатный профессор научного факультета 
Университета Лаваля, Квебек, Канада ОЬК

з 7Р4’
Профессор игймегзМад. Мауог <1е Зап Апогея, 
Ла-Пас, Боливия.

Водная система плоскогорья Альтипла- 
но, где река иногда может изменять на
правление течения на противополож

ное, озера странствуют, пресная вода 
вдруг становится соленой или таинст
венным образом исчезает, может быть 
названа по меньшей мере загадочной. Из 
поколения в поколение жители этого 
густо населенного региона использова
ли все природные ресурсы экосистемы. 
Тем не менее более глубокое понимание 
перечисленных гидрологических явле
ний может способствовать улучшению 
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жизни примерно 1 млн. человек, прожи
вающих на территории площадью около 
243 900 км2, расположенной в Боливий
ских Андах на высоте 3 800 м. Карта 
этого бассейна и его гидрометеорологи
ческой сети приведена на следующей 
странице.

Первые исследования начались в 
этом регионе в 1989 г. благодаря сотруд
ничеству с Канадским международным 
центром исследований в интересах раз
вития, который оказывает поддержку 
при выполнении ряда проектов в разви
вающихся странах. Два боливийских 
университета, а именно: ип1аег81(1ас1 
Мауог (1е Зап АпАгёз (Ла-Пас) и Техни
ческий университет города Оруро, при
ступили совместно с Университетом Ла
валя провинции Квебек (Канада) к изу
чению гидрологии, качества воды и почв 
в районе плоскогорья Альтиплано, его 
главной водной артерии (река Десагуа- 
деро с притоками) и озера Поопо.

Район плоскогорья Альтиплано очень 
уязвим в социально-экономическом от
ношении, особенно после закрытия оло
водобывающих шахт. Кроме того, эта 
часть Боливии страдает от засух, эрозии 
почв, засоленности воды и наводнений. 
Совместное исследование, включающее 
анализ нужд населения и основных про
блем, представляет собой первый шаг в 
направлении углубления понимания 
гидрологической системы, поиска воз
можных решений и анализа качества 
экосистемы в целом.

Интерес к такого рода исследовани
ям появился в связи с попыткой местных 
властей провести сельскохозяйственные 
реформы, которые сразу же натолкну
лись на непреодолимые трудности, свя
занные со сложной природой гидроло
гии региона. За последние 30 лет район 
Альтиплано серьезно пострадал от силь
ного наводнения на реке Десагуадеро и 
озерах Титикака и Поопо, а также вслед
ствие появления новых озер. Условия 
жизни резко ухудшились, причем не по 
вине самих людей.

Причиной несчастий следует при
знать уникальную, с точки зрения гидро
логии, конфигурацию плоскогорья Аль
типлано, состоящего из седиментарного 
бассейна, на южную часть которого ока
зали влияние недавние проявления вул
канической активности на стыке Вос-

Озеро Титикака, 3810 м над ур. м.

точных и Западных Кордильер. Кроме 
того, наличие в верхней части бассейна 
многочисленных соляных шахт влияет 
на плотность воды и ведет к образова
нию отложений соли на дне озера Поо
по. Действительно, засоленность воды 
возрастает при движении к югу вдоль 
плоскогорья Альтиплано. В регионе есть 
несколько небольших долин (на высоте 
от 4000 до 4800 м) с маленькими пресно
водными озерами. В тех районах, где 
есть соляные шахты, вода в таких озерах 
соленая. Климат тропический, сезон 
дождей приходится, как правило, на лет
ние месяцы (январь и февраль).

Вода может поступать в систему из 
многих источников, но выхода из систе
мы для нее нет. С севера на юг — от 
озера Титикака до озера Поопо — плос
когорье пересекает река Десагуадеро, 
уклон русла которой составляет лишь 
несколько сантиметров на километр. 
Вследствие этого направление течения в 
реке может изменяться в зависимости 
от уровня воды в озере Титикака, что соз
дает серьезные проблемы для жителей. 
Как это ни странно, скорость течения 
реки Десагуадеро на разных участках 
сильно изменяется.

Основная гидрологическая особен
ность практически всего бассейна — 
способность озер долго сохранять боль
шую площадь поверхности, что объясня
ется малым уклоном их дна. Такие озера 
существуют иногда целый год, пока вода 
из них полностью не испарится. Вода, 
запасаемая в этих временных водоемах, 
и повторяющиеся дожди, влияющие на 
уровень воды в озере Титикака, — важ
ные факторы, способствующие форми
рованию крупных потоков. Большую 
роль играют также высокая влажность
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Расположение станций в бассейне реки Десагуадеро

почвы в летний период и восполнение 
запасов грунтовых вод. Почти все навод
нения в регионе происходят в период на
чало декабря — конец мая. Следует раз
личать два типа наводнений: наводне
ния, вызванные осадками (декабрь— 
март), и наводнения, связанные с подъе
мом уровня воды в озере Титикака (ап
рель—май).

Иногда в январе и феврале река Де
сагуадеро изменяет направление тече
ния на обратное, временно становясь 
притоком. На разных участках реки на
правление течения может изменяться 
несколько раз в зависимости от скорос

ти восполнения воды. Течение целиком 
поворачивает вспять в тех случаях, ко
гда в бассейнах рек Каллакаме и Яха- 
Маури идут сильные дожди (см. рисунок 
выше), а уровень воды в озере понижен. 
Вода заливает равнину, и ее уровень там 
становится выше уровня воды в озере. 
На участке от озера до брода Агалла- 
майа образуется обширное болото. В хо
де измерений уровня воды, выполняв
шихся на станциях Десагуадеро и Агал- 
ламайа, было получено одно и то же зна
чение (3810 м), что и объясняет перио
дическое изменение направления тече
ния на выходе реки из озера. Главным 
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притоком Десагуадеро является река 
Маури с водосбором площадью 9400 км2 
в районе Восточных Кордильер.

Попытки объяснения всех этих явле
ний мы решили начать с разработки ма
тематических моделей. Первым и самым 
сложным этапом была подготовка точно
го диагноза ситуации в условиях почти 
полного отсутствия гидрологических и 
метеорологических данных. Пять уче
ных из Университета Лаваля и 10 боли
вийских исследователей занялись поис
ками и получением надежных данных. 
Сотрудничество внутри этой группы 
было превосходным. Работа была осо
бенно плодотворной для студентов: по 
ее результатам были получены одна ма
гистерская и одна докторская степень 
при Университете Лаваля, а боливий
ские коллеги получили дополнительные 
ценные знания.

Исторические данные о гидрологии 
региона содержат важную информацию 
для исследователей материала. Это 
прежде всего сведения о событиях, по
влиявших на жизнь населения, хотя и не 
зафиксированные официально, но ис
ключительно надежные. Дополнитель
ные данные были получены с помощью 
измерительных приборов, установлен
ных в ключевых точках гидрологической 
системы.

Исследования начались с объедине
ния всей информации, рассеянной по 
различным учреждениям и институтам. 
Выполнение этой работы позволило соз
дать основу для следующих шагов:
• Составление гидрологического диаг

ноза бассейна Десагуадеро, включа
ющего основные характеристики ре
гиона;

• Определение методологии анализа;
• Идентификация гидрологических 

систем следующих основных регио
нов: озеро Титикака (боливийский 
участок), река Десагуадеро, озеро 
Поопо, регион Салар-де-Койпаса и 
регион Уюни.
Мы проанализировали морфологию 

и распределение высот в регионе и опре
делили гидрографические сети бассей
нов, их гидрологию и характеристики 
рек. Для того чтобы компенсировать не
достаток исторических данных, мы при
менили стохастические аналитические 

модели, что дало возможность запол
нить пробелы в информации и получить 
однородные ряды данных.

Теперь можно было приступать к мо
делированию. Гидрологическая система 
Альтиплано настолько уникальна, что к 
ней не удалось адаптировать ни одну из 
существующих моделей. На высоте 3800 м 
количество солнечной радиации очень 
велико, что приводит к интенсивному 
испарению. Кроме того, растительность 
на плоскогорье обладает специфически
ми транспирационными характеристи
ками.

Главной целью гидрологического мо
делирования была разработка методики 
учета „дождей и стока”, для чего исполь
зовался ряд реалистических гипотез. 
Нам удалось рассчитать характеристики 
потока, необходимые для прогноза экс
тремальных явлений, таких, как навод
нения. Модель можно использовать и 
для определения естественного гидроло
гического режима реки Десагуадеро.

При разработке методики мы срав
нивали возможности, присущие различ
ным моделям „дождя и стока”, и выбра
ли такую модель, которая оптимально 
соответствовала определенным гидроло
гическим особенностям. Затем модель 
была скомбинирована с конкретными 
характеристиками Боливийского плос
когорья. В результате мы получили гиб
ридную модель, состоящую из детерми
нистской части (модель НЕС-1), позднее 
дополненной стохастической частью. 
Наши расчеты свидетельствуют о том, 
что для устранения эффектов, связан
ных с недостаточной строгостью гипотез 
о постоянстве отклонения и независи
мости от остаточных членов, можно вос
пользоваться более общей процедурой. 
Применяя такую тактику, удалось повы
сить точность оценки значений парамет
ров и получить независимые остаточные 
члены с постоянным отклонением.

Затем мы продолжили разработку 
процедуры моделирования, разбив весь 
бассейн на отдельные элементы. Качест
во моделирования значительно улучши
лось, когда мы учли потери стока. Мы 
полагаем, что эти потери объясняются 
конкретной географией региона и специ
фическими характеристиками системы. 
На этом этапе исследований мы пришли 
к заключению, что наводнения на Боли
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вийском плоскогорье действительно 
поддаются моделированию. Более того, 
удалось показать, что обычно используе
мые методики здесь неприменимы и 
нуждаются в адаптации.

Математическое моделирование да
ло нам два преимущества: мы смогли по
строить прогностическую модель навод
нения и описать определенные гидроло
гические характеристики региона, что 
представляет собой значительный шаг в 
изучении реки Десагуадеро и ее водо
сбора. Теперь мы уверены, что где-то в 
системе происходит пополнение грунто
вых вод, время от времени вызывающее 
подъем их уровня, что объясняется мест
ными геологическими особенностями. 
Так, наличие источников соленой воды в 
окрестностях озера Поопо приводит к 
образованию отложений соли в русле 
реки и, в свою очередь, — к перемеще
ниям озера. Разумеется, мы по-прежне
му не знаем некоторых параметров, осо
бенно относящихся к пополнению грун
товых вод (подповерхностные потоки) и 
к отдельным притокам (река Маури). 
Тем не менее полученные результаты 
служат прочной основой для продолже
ния гидрологических исследований реки 
Десагуадеро.

Наиболее важным фактором, кото
рый надлежало определить, были харак
теристики испарения, что объясняется 
полузасушливым типом региона. Сред
няя потенциальная эвапотранспирация 
и истинная эвапотранспирация опреде
лялись с использованием модели Морто
на АУНЕУАР, откалиброванной для кли
матических условий возвышенности. 
Частично эти исследования были посвя
щены определению водного баланса бас
сейна реки Десагуадеро между водомер
ными станциями Уллома и Чукина за пе
риод 1976—1983 гг. Хотя модель Морто
на дала превосходные результаты, ее не
обходимо проверить на основе более об
ширного набора гидрологических дан
ных.

На этом этапе проекта мы проводили 
в нескольких пунктах микроклиматичес
кие измерения с целью дополнить об
щую информацию, собранную за послед
ние 10 лет. Среди других направлений 
исследований заслуживают упоминания 
полевые работы, в ходе которых удалось 

установить исключительно полезные 
контакты с местным населением.

Для того чтобы правильно интерпре
тировать поведение экосистем региона, 
мы выбрали три субрегиона с характер
ными признаками. В каждом из них бы
ли проведены детальные исследования, 
направленные на:
• Получение детальной информации о 

традиционных методах ведения сель
ского хозяйства (включая животно
водство);

• Определение пространственного рас
пределения различных типов расти
тельности с учетом потенциальных 
возможностей их использования;

• Обнаружение в системе землеполь
зования новых элементов, которые 
согласуются с социальными и куль
турными традициями региона.
Полученную при этом информацию о 

поведении сельского населения можно 
экстраполировать и на другие регионы с 
аналогичными характеристиками.

Для изучения влияния загрязнений 
на местное рыболовство мы исследовали 
изменения уровня загрязнений на про
тяжении определенного временного пе
риода, а также рассмотрели распределе
ние загрязнений вдоль главных водных 
артерий и в озере Поопо. Полученные 
результаты будут учтены при выработке 
рекомендаций по использованию воды в 
домашнем хозяйстве, в животноводстве 
и для ирригации.

Некоторые предварительные выводы 
свидетельствуют о том, что содержание 
соли (среднегодовые значения) непре
рывно увеличивается по мере продвиже
ния вниз по течению от 0,8 г/л на севе
ре до 9,2 г/л на юге. В то же самое 
время в рамках изучения переноса отло
жений были проанализированы источ
ники таких материалов: они находятся в 
основном в западных отрогах Анд и 
вдоль реки Маури (см. рисунок на с. 202).

Работы по проекту изучения гидро
логии Боливийского плоскогорья недав
но завершены. Некоторые вопросы так и 
остались без ответов. С чем связаны по
вышения уровня грунтовых вод и почему 
они происходят без всяких видимых 
причин? Имеют ли они отношение к вул
канической активности? Как быстро 
восстанавливаются водные поверхнос
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ти? Еще многое ждет своего исследова
теля. Мы надеемся получить дальней
шее финансирование, которое позволи
ло бы приступить к выполнению второй 
программы, направленной на более глу
бокое изучение этих вопросов и на раз
работку возможных мер по корректиров
ке ситуации. На этом этапе можно было 
бы перейти к прогнозу наводнений и вы
работке планов действий в чрезвычай
ных ситуациях.
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Объявление

Четвертый международный 
симпозиум по службам прямого 

спутникового вещания 
для специалистов, работающих 

с находящимся на полярной 
орбите спутником оперативного 

наблюдения за состоянием 
окружающей среды (ПОЕС)

НУОА
Аннаполис, штат Мэриленд, США, 

10—12 июня 1996 г. 
Проводится на средства, 

предоставленные Национальной 
информационной службой по данным 

со спутников по исследованию 
окружающей среды

Обзор американских и международных 
программ, связанных со спутниками, вы
водимыми на полярные орбиты. Основ
ное внимание будет уделено изменени
ям, вносимым в серии НУОА "К", "Ь" и 
"М", а также системам прямого вещания.
Более полную информацию о порядке 
регистрации и возможности участия в 
выставке можно получить по адресу: 
I^ЕОКМАТIС8 1пс., Магу1апд. Тгаде 
Сеп1ег III, 8иНе 700, 7501 Сгеепшау Сеп- 
1ег Бггое, СгеепЬеИ, Магу1апд 20770, 
08А. Тел.: 301-345-2000, доб.135. Е-таИ: 
роези8ег@т/гт1с8.сот

Юбилеи

ВЕНГЕРСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 125-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

8 апреля 1995 г. Венгерская метеороло
гическая служба (ВМС) отметила свой 
125-летний юбилей. Именно в этот день 
1870 г. Его Величество Франц Иосиф 
Первый подписал документ об основании 
Венгерского Королевского центрального 
института метеорологии и геомагнетизма.

Хотя из названия института следует, 
что он занимался (вплоть до 1950 г.) и

Президент ВМС и постоянный представитель 
Венгрии при ВМО.
Ученый секретарь ВМС.

1 2Иван Мерзиш и Золтан Дункель

проблемами геомагнетизма, в данной 
статье пойдет речь только о его 125-лет- 
ней деятельности в области метеороло
гии. Необходимо подчеркнуть, что исто
рия ВМС — это не только история Вен
грии. ВМС возникла как младшая се
стра Австрийского центрального инсти
тута метеорологии и геомагнетизма, а 
после первой мировой войны эта исто
рия частично писалась научными уч
реждениями соседних государств.

Начало метеорологических наблюде
ний и записей в Венгрии относится к 
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значительно более ранним временам. В 
исторических документах, начиная с XI в., 
встречаются многочисленные интерес
ные описания погодных явлений и сти
хийных бедствий. Первые регулярные 
инструментальные наблюдения нача
лись в маленьком венгерском городке 
Шопрон в 1717 г.

Первой важной датой для венгер
ской метеорологии является 1780 г., 
когда Университет в Буде получил при
глашение о вступлении в научное обще
ство 8ос1е1аз Ме1еого1о^1са Ра1а11пае, 
созданное в Мангейме курфюрстом 
Фон-дер-Пфальцем. В ежегодниках Об
щества, хранящихся в библиотеке ВМС, 
имеются не только систематические све
дения о погоде, собранные сетью стан
ций, но и изображения приборов, а так
же инструкции по проведению наблюде
ний — естественно, на латинском 
языке. С осени 1780 г. для станции Буда 
(после объединения Буды с Пештом в 
1873 г. — Будапешт) имеются более или 
менее непрерывные ряды данных о тем
пературе.

Создание современной сети метеоро
логических наблюдений началось на 
территории Венгрии только более чем 
через полвека, когда появился Австрий
ский институт (основан в Вене в 1851 г.) 
(см. Бюллетень ВМО, 40 (4) (ред.)). 
После провозглашения в 1867 г. Австро- 
Венгерской монархии появилась воз
можность создать независимый венгер
ский институт. К тому времени дела об
стояли таким образом, что, когда пер
вый директор Института Гвидо Шенцль, 
бывший монахом-бенедиктинцем и ди
ректором средней школы, получил на
значение на этот пост, в его распоряже
нии оказались сразу 42 метеорологичес
кие станции, подчинявшиеся прежде ди
ректору Австрийского института. На мо
мент создания Института в Венгрии ди
ректором Австрийского центрального 
института метеорологии и геомагнетиз
ма был Карл Елинек, оказавший Шен- 
цлю всяческую поддержку. Самой неот
ложной задачей Института было уско
ренное развитие сети наблюдений, а 
также регулярная публикация метеоро
логических и геомагнитных ежегодни
ков. Уже в 1873 г. эти ежегодники рас
сылались более чем в 60 институтов из 
22 стран всех континентов, Аналогич-

„Быть метеорологом или экономистом: 
вот в чем вопрос сегодня". Министр охраны 
окружающей среды д-р Ференц Байа (слева) 
осматривает экспозицию метеорологического 

музея ВМС в сопровождении заместителя 
государственного министра, президента ВМС 

д-ра Ивана Мерзиша

ные публикации поступали в Венгрию 
более чем из 50 городов.

Международные связи еще более 
расширились после того, как Шенцль 
принял участие в работе Международ
ного метеорологического конгресса (Ве
на, 1873 г.). На этом конгрессе была со
здана Международная Метеорологичес
кая Организация, предшественница 
ВМО. Одним из 20 государств-основате
лей была и Венгрия.

Новая эра в жизни Института нача
лась с приходом на пост директора зна
менитого астрофизика и изготовителя 
приборов Миклоша-Конколи Теге. На 
базе личной астрофизической обсерва
тории в Огиалла (ныне Хурбаново, Сло
вакия) он создал метеорологическую об
серваторию, которую передал государст
ву в 1899 г. Это учреждение продолжает 
сейчас научные исследования в составе 
Гидрометеорологического института 
Словакии. Именно в 1899 г. Метеороло
гический институт перешел от Минис
терства образования Министерству 
сельского хозяйства. Эта перемена госу
дарственного подчинения привела к зна
чительному улучшению финансирова
ния, что способствовало бурному разви
тию метеорологических исследований.

Ежедневное составление сводок по
годы и прогнозов началось в 1891 г. С 
тех пор ВМС каждый день издает бюлле
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тень о состоянии погоды на всей терри
тории страны, а также готовит метеоро
логические карты континента, соответ
ствующие международным нормам.

Другой важной датой в истории вен
герской метеорологии стал 1897 г. В 
этом году Ендре Хейас основал журнал 
под названием 1д.О]агаз (Погода), в ко
торый и по сей день направляют свои 
статьи все те, кто интересуется метеоро
логией и смежными дисциплинами. 
Журнал ВМС призван публиковать ра
боты из области теоретической и при
кладной метеорологии, которые содер
жат новые результаты, а также крити
ческие обзоры и краткие дискуссионные 
сообщения. Сначала журнал предназна
чался для читателей, интересующихся 
проблемами и результатами, имеющими 
отношение к наукам об атмосфере. Он 
выходил только на венгерском, но позже 
стал публиковаться и на других языках. 
С 1992 г. журнал печатается только на 
английском языке, что позволяет ему иг
рать роль международной трибуны, спо
собствуя тем самым расширению науч
ного обмена.

Еще до начала нашего столетия на
блюдательная сеть претерпела огром
ные изменения. В 1900 г. на территории 
Венгрии работало свыше 700 метеороло
гических станций.

В 1911 г. Институт переехал в новое 
здание, которое до сегодняшнего дня ос
тается штаб-квартирой ВМС. Директо

1780 1800 1828 1848 1860 1888 1900 1928 1948 1960 1988 2800

Изменяется ли климат в Карпатском бассейне? Среднегодовые 
значения температуры в Будапеште за период 1781 —1994 гг.

ром института был в то время метеоро
лог-теоретик и климатолог Зигмонд Ро
на. Период перед первой мировой вой
ной был благоприятным для развития 
Института. В нем работали высококва
лифицированные ученые; под эгидой 
Института находились 1400 наблюда
тельных станций. Многообещающее 
продвижение вперед было остановлено 
разразившейся войной.

Во время войны и после ее оконча
ния Институт сильно пострадал от эко
номической стагнации. Деятельность 
Института крайне затруднялась нехват
кой средств и персонала. Кроме того, 
сразу после войны на всех уровнях про
изошли организационные перестановки, 
связанные с изменением государствен
ных границ и территориального деле
ния, что также мешало технической ра
боте. По условиям Трианонского мирно
го договора Венгрия утратила две трети 
своей бывшей территории и одну треть 
венгероязычного населения. Институт 
покинули некоторые лучшие специалис
ты, и существовавшие планы организа
ции при Университете кафедры метеоро
логии пришлось отложить.

Поскольку средств не хватало даже 
для обеспечения минимума работ, мно
гие видные метеорологи уехали за гра
ницу. Аурел Андерко был приглашен в 
Польшу, чтобы помочь в организации 
Польского гидрометеорологического ин
ститута; Антал Ретли (ставший позднее 
директором Института) занимался со

зданием аналогичного 
учреждения в Турции.

В период между 
двумя мировыми война
ми были начаты зонди
рования верхних слоев 
атмосферы. В 1925 г. к 
таким наблюдениям при
ступил Альфред Хилле, 
который устанавливал 
метеорографы на борт 
самолета. Двумя годами 
позже Жоржи Марчелл 
осуществил первый за
пуск шара-зонда. В свя
зи с недостатком средств 
он мог запускать не 
более 15—25 зондов в 
год, но простые измере
ния характеристик вет
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ра с помощью шаров-пилотов выполня
лись почти ежедневно. Геза Тот даже 
сумел одним из первых в мире обнару
жить струйное течение, опираясь на ре
зультаты, полученные с помощью шара- 
пилота. Однако несмотря на отдельные 
успехи, общий научный уровень Инсти
тута неуклонно снижался.

В 1927 г. директором стал академик 
Академии наук Венгрии Лайош Штей
нер. Его имя было известно не только 
геофизикам — он внес существенный 
вклад в динамическую метеорологию. 
Он сразу поддержал развитие сравни
тельно новых работ по аэрологическому 
зондированию и способствовал внедре
нию новых методов в синоптическую ме
теорологию. Пятью годами позже Штей
нера сменил Марчелл, инициатор аэро
логических наблюдений в Венгрии. 
Когда в 1934 г. директором был назначен 
Антал Ретли, он понял, что Институт 
нуждается в молодых научных сотруд
никах. До начала второй мировой войны 
он принял на работу 17 молодых специа
листов, главным образом математиков и 
физиков.

Война означала для такой маленькой 
страны, как Венгрия, полное свертыва
ние всех метеорологических работ. 
Международные связи были разорваны. 
Как сказал в первый день войны хорошо 
известный метеоролог-прогнозист Лас
ло Аужецки, с началом боевых действий 
всем стало очевидно, что метеорология — 
это самая международная наука. В Ин
ститут почти не поступали данные из 
других стран. С профессиональной 
точки зрения, единственной ценной ини
циативой в это время было проявление 
повышенного интереса к возможности 
получения метеорологической информа
ции с помощью военной авиации. Во 
время осады Будапешта главное здание 
Метеорологического института сильно 
пострадало. На протяжении нескольких 
месяцев, когда фронт проходил по тер
ритории страны, восточная часть Вен
грии и штаб-квартира Института были 
отрезаны друг от друга. Для того чтобы 
не срывать наблюдения, результаты ко
торых нужны были прежде всего воен
ным, Денеш Берени организовал в Деб
рецене временный институт. Сразу пос
ле окончания боев встала задача объе
динения двух институтов, возобновле

ния наблюдений и восстановления на
блюдательной сети, поскольку большин
ство станций оказались разрушенными.

В 1945 г. профессор Иозеф Цава- 
Ковач создал при Университете Этвоша 
Лорана в Будапеште независимую ка
федру метеорологии. С 1954 по 1957 г. 
проф. Фригеш Дёзи одновременно яв
лялся директором ВМС и заведующим 
кафедрой метеорологии. За это время 
более 100 молодых людей получили дип
ломы метеорологов. Позднее набор на 
кафедру сократился, но качество обуче
ния постоянно повышалось, и венгер
ские метеорологи пользовались заслу
женным авторитетом за рубежом.

В 1950 г. геомагнетизм и метеороло
гия были признаны разными науками, и 
Институт был переименован в Венгер
ский метеорологический.

В 1961 г. Генеральный секретарь 
ВМО Д. А. Дэвис посетил Будапешт, 
чтобы принять участие в работе Второй 
Карпатской метеорологической конфе
ренции. В это время Венгерский метео
рологический институт более чем когда- 
либо занимался развитием международ
ных связей. Особенно большую пользу 
для развития Метеорологической служ
бы, которая могла бы удовлетворять рас
тущие национальные и международные 
потребности, имело решение ВМО о вы-

Работы по активным воздействиям остались 
незавершенными: запуск градобойной ракеты 

в Венгрии
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делении стипендий ряду молодых метео
рологов.

В 1970 г. в структуре Института про
изошли серьезные изменения. На его 
базе была создана более компетентная 
национальная служба с соответствую
щим переименованием Института, кото
рый стал называться Венгерской метео
рологической службой. Была создана 
единая, охватывающая всю страну сис
тема наблюдений и связи. Структура 
Службы оставалась неизменной до 1991 г. 
В этот период в нее входили три инсти
тута: Центральный метеорологический 
институт, Институт прогнозов погоды и 
Аэрологическая обсерватория им. Мар- 
челла (ныне Институт физики атмосфе
ры).

Деятельность Службы постоянно 
расширялась и интенсифицировалась. В 
1970 и 1976 гг. были созданы компью
терный центр, оснащенный машинами 
венгерского производства, и центр теле
связи, в котором была установлена сис
тема модели „7” производства 1ВМ. В 
1975 г. в южной части страны была орга
низована система борьбы с градом, за
щищавшая район общей площадью 
5000 км2. В 1981 г. неподалеку возник 
еще один полигон по борьбе с градом. 
Система борьбы с градом работала в 
рамках ВМС, но ее финансирование осу
ществляли внешние источники, главным 
образом страховые компании. Соотно
шение расходов на эксплуатацию систе
мы и доходов страховых компаний, обу
словленных ее работой, оценивалось как 
1:2. К сожалению, система не пережила 
экономических неурядиц 1989—1990 гг.

Было построено несколько специа
лизированных обсерваторий; расширил
ся набор предоставляемых метеоролога
ми услуг. С 1978 по 1993 г. при Институ
те физики атмосферы 19 раз проводи
лись одномесячные учебные курсы ВМО 
по мониторингу фонового загрязнения 
атмосферного воздуха. Работой этих 
курсов руководил проф. Эрно Месарош. 
В восточной части страны с 1978 по 
1993 г. функционировала агрометеоро
логическая информационная система. 
Одна из задач системы заключалась в 
предоставлении консервным фабрикам 
сведений и прогнозов, касающихся со
стояния исходных продуктов. Кроме 
того, оказывалась помощь кооператив

ным хозяйствам в проведении посевных 
и уборочных кампаний. В период с 1975 
по 1984 г. была создана сеть метеороло
гических радиолокаторов, охватившая 
радиолокационными наблюдениями всю 
территорию страны. В 1995 г. эта систе
ма была полностью автоматизирована.

В 1968 г. произошло изменение госу
дарственной экономической концепции. 
В результате введения „новых экономи
ческих механизмов” в 1969 г. появились 
коммерческие метеорологические служ
бы. Они очень быстро развивались, и на 
сегодняшний день 30—35 % бюджета 
ВМС поступает из негосударственных 
источников.

В 1975 г. директор ВМС д-р Рудольф 
Целнаи стал президентом Региональной 
ассоциации VI. В 1981 г. он перешел на 
работу в Секретариат ВМО в Женеве. В 
качестве помощника Генерального сек
ретаря он занимался научными и техни
ческими проблемами. Всего он прорабо
тал в ВМО 11 лет.

В 1989 г. глубокие политические и 
экономические перемены захватили и 
Венгрию. Рост финансовых трудностей 
в период 1989—1993 гг. привел к уволь
нению свыше 60 % персонала ВМС. 
Возникла необходимость в упрощении 
структуры Службы. В новой организа
ции был создан коммерческий департа
мент, который мог финансировать свою 
деятельность за счет собственных дохо
дов. Несмотря на тяжелое финансовое 
положение, ВМС сумела многое сделать 
в плане технического развития. Поэтому 
неудивительно, что Генеральный секре
тарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси выразил 
в ходе посещения ВМС свое удовлетво
рение в связи с усилиями по поддержа
нию уровня метеорологических работ.

На сегодняшний день на территории 
страны функционируют 18 автоматичес
ких метеорологических станций синоп
тической сети. В ближайшее время на
чнется автоматизация климатологичес
кой сети. В распоряжении ВМС имеется 
теперь современная система телесвязи, 
способная собирать данные наблюде
ний, проводимых национальными авто
матическими станциями, и осущест
влять международный информационный 
обмен. Система связана через интер
фейс типа „С18СО-4000” с сетью „Интер
нет”, с Европейским центром средне-
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Кто наблюдает за погодой? Схема информационной системы ВМС
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срочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) в 
Рединге, Соединенное Королевство, и с 
Центром штормооповещения в Сьофоке. 
Связь с ГСТ, МОТНЕ и рядом пользова
телей внутри страны поддерживается 
через спаренный телекоммуникацион
ный компьютер „Ые18у8-9700”, работаю
щий в операционной системе ПЫ1Х.

Служба участвует во многих между
народных работах, успешно развивает 
сотрудничество в научных и приклад
ных областях. С 1994 г. Венгрия участ
вует в работе ЕЦСПП. Специалисты 
ВМС принимают участие в работах по 
проектам РНАРЕ и КОСТ, участвуют в 
разработке ЛАМ „Аладдин”, инициато
ром которой является Метео-Франс (см. 
Бюллетень ВМО, 45 (1) (ред.)). В рам
ках созданного США и Венгрией со
вместного фонда ВМС реализует девять 
научно-исследовательских и техничес
ких проектов.

Эту краткую историческую ретро
спективу можно завершить выводом, 
что, несмотря на трудную ситуацию, ВМС 
способна выполнять стоящие перед ней 
задачи и успешно продолжать свою дея

тельность. Так было в прошлом, так об
стоят дела сегодня, так будет и дальше.

Объявление

Доклад Института мировых 
ресурсов

Индикаторы состояния 
окружающей среды: 

системный подход к оценке 
и освещению политики в 
отношении окружающей 

среды в контексте 
устойчивого развития

Аллен Хэммонд, Альбер Адриаансе, 
Эрик Роденбург, Дирк Брайан, 

Ричард Вудворд
53 с., 18ВЫ 1-56973-026-1 (1995) 
Цена со специальной скидкой: 

13,5 долл. США плюс 3,5 долл. США 
на пересылку и накладные расходы 
№Р1 РиЬИсаНопя, Р. О. Вох 4852, 

Натр8еп 81аНоп, ВаШтоге, МО 21211, ОВД 
Тел. : 1-800-822-0504 или 410-516-6963

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ УЗБЕКИСТАНА — 75 ЛЕТ

7 мая 1921 г. были созданы Туркестан
ский метеорологический институт и Гео
физический совет (Туркмет). Этот день 
и считается датой основания современ
ной национальной гидрометеорологи
ческой службы (НМС) Узбекистана 
(Главгидромет).

Однако метеорологические и гидро
логические наблюдения начались в 
Узбекистане еще в середине XIX в. В 
Ташкенте регулярные метеорологичес
кие наблюдения производятся с 1867 г., 
а Ташкентская астрономическая и физи
ческая обсерватория была основана в 
1873 г.

Директор Главного управления гидрометеоро
логии, Ташкент, Узбекистан.

В. Е. Чуб*

С образованием Туркмета все метео
рологические станции были объединены 
под общим руководством (до того они 
принадлежали разным министерствам). 
После второй мировой войны усилия ме
теорологов были направлены на рекон
струкцию и расширение сети наблюде
ний, а также на организацию новых 
служб. В 1958 г. была создана сеть по 
проведению наблюдений за снежными 
лавинами, в 1960-х и 1970-х годах появи
лось оборудование для приема и обра
ботки новых типов информации (спутни
ковые, радиолокационные, ионосферно
магнитные данные). Был создан компью
терный центр.

В это же время начался и монито
ринг состояния окружающей среды.

211



Ташкент, Узбекистан — Метеорологическая станция во дворе здания, в котором размещается 
Главное управление по гидрометеорологии при кабинете министров Республики Узбекистан.
В зданиях на заднем плане фото размещаются компьютерный центр, управление по связи и 

информации, управление по мониторингу загрязнения окружающей среды и 
Среднеазиатский научно-исследовательский гидрометеорологический институт

Проводились наблюдения за загрязнени
ем приземного слоя атмосферы, грунто
вых вод и почв. Было учреждено управ
ление по мониторингу загрязнения окру
жающей среды. Интенсификация сель
скохозяйственного производства потре
бовала создания службы защиты от гра
да, предпринимались серьезные усилия 
по искусственному вызыванию осадков.

НМС, в составе которой работают 
3200 человек, продолжает работы по 
расширению сети гидрометеорологичес
ких наблюдений и мониторинга состоя
ния окружающей среды, по модерниза
ции аппаратуры и методов проведения 
наблюдений и обработки данных. В на
стоящее время сеть наблюдений состоит 
из 400 станций. В состав Главгидромета 
входят Гидрометеорологический центр, 
управление по мониторингу загрязнения 
окружающей среды, управление по 
связи и информации, техническое уп
равление, управление по обслуживанию 
наземных систем наблюдений, управле
ние по активным воздействиям, Сред

неазиатский научно-исследовательский 
институт, Ташкентский гидрометеоро
логический техникум, а также научно- 
производственное объединение Гидро- 
метприбор.

Главгидромет стал в Средней Азии 
ведущим учреждением в таких облас
тях, как гидрология, гляциология, актив
ные воздействия на погоду, сельскохо
зяйственная метеорология, синоптичес
кие и климатические исследования, изу
чение характеристик стратосферного 
озона и загрязнения окружающей сре
ды. Он располагает уникальными иссле
довательскими и экспериментальными 
базами, такими, как горная гляциологи
ческая полевая база „Ледник Абрамо
ва”, расположенная на высоте 400 м над 
уровнем моря, полигон „Шахризябс”, 
где проводятся эксперименты по актив
ным воздействиям, и полигон „Таш
кент”, метеорологический комплекс для 
исследования верхних слоев атмосферы 
(выполнение метеоизмерений на шести 
уровнях до высот 2000 м). В настоящее
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время ведутся, в частности, исследова
ния, связанные с проблемой понижения 
уровня воды в Аральском море.

НМС Узбекистана принимает учас
тие во всех программах ВМО и в рабо
тах, проводимых РА II, включая исследо
вания в области спутниковой и сельско
хозяйственной метеорологии. НМГС вы
полняет функции регионального специа

лизированного метеорологического цен
тра и регионального узла телесвязи. 
Служба участвует в ряде международ
ных программ, направленных на реали
зацию положений различных конвенций 
и документов, таких, как Повестка дня 
на XXI в., Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата и Международная 
конвенция по борьбе с опустыниванием.

НОРВЕЖСКАЯ ГИДРОЛОГИЯ 
ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕГО ПУТИ

Ниже приводится текст выступле
ния автора на церемонии по случаю 
столетнего юбилея департамента 
гидрологии Управления по водным ре
сурсам и энергетике Норвегии, состо
явшейся 6 октября 1995 г

Вероятно, для любой национальной 
службы вполне естественно считать 
себя центром мироздания. Если гово
рить о норвежской гидрологии, то мы 
видим вокруг себя сравнительное изоби
лие как в плане экономики, так и в плане 
национальных водных ресурсов. Мы 
имеем перед собой перспективу стабиль
ности и последовательности. Если нас 
предоставить самим себе, мы можем и 
далее заниматься наблюдениями за те
чением рек, прогнозированием наводне-

Арне Толлан

ний, постепенно совершенствуя наши 
научные знания и математические моде
ли, которые будут применяться в следу
ющем веке.

Однако окружающий нас мир не от
личается ни изобилием, ни стабильнос
тью. Это мир, в котором вода становится 
все большим дефицитом. Ее не хватает 
для снабжения все новых миллионов 
жителей Земли, а качество имеющейся 
оставляет желать много лучшего. Во 
многих странах сеть гидрологических 
станций находится в состоянии распада. 
Перспектива норвежской гидрологии 
может заключаться в том, что нам нуж
но будет принимать все более активное

*
Директор департамента гидрологии Управле
ния по водным ресурсам и энергетике Норве
гии.
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участие в решении этих проблем путем 
передачи знаний, создания соответству
ющих организационных структур, а воз
можно, и путем крупномасштабного экс
порта воды, не ограничивающегося пол- 
литровыми упаковками, предназначен
ными для полок супермаркетов.

Существует ли для норвежской гид
рологии европейская перспектива? Пер
спектива на континенте, где отдельные 
европейские страны (такие, как Норве
гия) все чаще исчезают с некоторых 
карт? Мы вполне можем оказаться за пре
делами той Европы, где национальные 
проблемы решаются международными 
средствами. Интеграция и кооперация 
становятся все более модными термина
ми, а растущая коммерциализация ин
формации о состоянии окружающей 
среды требует объединения сил, чтобы 
успешно конкурировать на этом рынке.

Возможно, нам нужно следовать тра
дициям северных стран? Исторические 
связи между нашими пятью странами 
(Дания, Исландия, Норвегия, Финлян
дия и Швеция) очень крепки. Они вклю
чают в себя язык, политические систе
мы, экономические взаимоотношения и, 
не в последнюю очередь, прочные и дру
жественные личные контакты. С точки 
зрения Норвегии и Исландии, стабиль
ное сотрудничество северных стран име

ется сегодняшней Европы, быть мо
жет, еще более важное значение, чем 
для Европы вчерашней. В Швеции был 
поднят вопрос о том, являются ли сейчас 
чисто национальные метеорологичес
кие, гидрологические и океанографичес
кие службы самым экономичным ин
струментом организации нашей работы. 
Возможно, дорога вперед будет прокла
дываться наднациональными или регио
нальными учреждениями.

Конечно, я шутил, предлагая другую 
региональную перспективу: арктичес
кую. Я вовсе не считаю, что всем нам 
следует надеть шубы и перебраться на 
архипелаг Свалбард. Однако наше се
верное местоположение и Холодный 
климат являются весьма характерными 
факторами для нашей гидрологии. Око
ло половины всех осадков выпадает в 
Норвегии в виде снега. Некоторые из 
наших соотечественников добились боль
шой известности в холодных разделах 
гидрологии, таких, как гляциология и 
гидрология снега. Многие наши специа
листы занимаются проблемами, связан
ными с речным льдом. Следует ли нам 
расширять работы в той области, где мы 
столь сильны? К сожалению, совсем не
давно Норвежский совет по научным ис
следованиям заморозил — в буквальном 
смысле этого слова — предложения по 

И без того прочные культурные, языковые и экономические связи между скандинавскими странами 
могут обрести еще более важное значение в будущем (из Могдепз ка1епдег, 1939)
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программе в области полярной гидроло
гии.

Изменятся ли в перспективе требо
вания, предъявляемые к гидрологичес
кой информации? В Норвегии и в других 
местах?

Наш департамент гидрологии, со
зданный в 1895 г., лишь немногим стар
ше независимой Норвегии, провозгла
шенной в 1905 г. Это не просто совпаде
ние. На рубеже веков происходило бур
ное развитие национальной экономики, 
а значит, и национальной самооценки. 
Одним из важных факторов в связи с 
этим была гидроэнергетика, и вклад гид
рологии в становление данной отрасли 
никак не назовешь незначительным. Мы 
с самого начала немало способствовали 
экономическому процветанию и благо
получию, а электрификация страны бы
ла даже после второй мировой войны не 
только привлекательным лозунгом, но и 
политической целью.

В 1970-е годы на передний план 
стали выдвигаться проблемы, связанные 
с окружающей средой. Я вкратце оста
новлюсь на важнейших из этих проблем, 
с которыми мы столкнулись за послед
ние 25 лет.

Прежде всего мы поняли необходи
мость оценки влияния гидроэнергетики 
на такие характеристики окружающей 
среды, как микроклимат, состояние био
топов и эрозия. Мы и сегодня решаем 
аналогичные задачи, реализуя проекты 
помощи развивающимся странам, так 
что опыт, накопленный нами в своей 
стране, оказался полезен и на междуна
родном уровне.

Затем возник вопрос о моделирова
нии процессов, происходящих при вы
бросах в окружающую среду токсичных 
или иных вредных веществ. Типичной 
задачей, занимавшей норвежских гидро
логов в конце 1970-х и в начале 1980-х 
годов, были кислотные осадки и их воз
действие на водные системы.

Позднее важным направлением в 
норвежской гидрологии стало изучение 
вопросов, связанных с эрозией и перено
сом отложений. Перенос фосфора с час
тицами, вымываемыми с сельскохозяй
ственных угодий, эрозионные процессы 
во время наводнений и задачи охраны 
окружающей среды и сегодня находят
ся, наряду с другими важнейшими про-

Мы живем в мире, водные ресурсы которого 
не только уменьшаются, но и ухудшаются

блемами, в центре внимания наших ис
следований.

Следует ли из всего сказанного, что 
вопросы окружающей среды займут пер
вое место в норвежской гидрологии? Не 
придем ли мы со временем к решению 
реорганизовать нашу гидрологию, сде
лав ее составной частью комплексной 
системы использования окружающей 
среды? Некоторые соседствующие с Нор
вегией государства уже поступили та
ким образом. В настоящее время мы ощу
щаем потребность в значительно более 
обширной, чем до сих пор, гидрологичес
кой аудитории, когда получаем через 
норвежскую гидрологическую информа
ционную систему (Уаз5(1гад8ге^151еге1) 
данные измерений и метаданные.

Я начал с описания одной из глобаль
ных перспектив, касающейся оказания 
помощи развивающимся странам в об
ласти гидрологии и сотрудничества с 
этими странами. Имеется по меньшей 
мере еще одна глобальная перспектива, 
которая на наших глазах обретает все 
большее значение по мере приближения 
к следующему столетию. Я имею в виду 
угрозу изменения климата, которое мо
жет послужить спусковым крючком для 
развития лавинообразных процессов. 
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Некоторые из них будут влиять на 
жизнь людей через воздействие на ха
рактеристики водного цикла.

Какая из этих перспектив возоблада
ет? Какую из них мы должны принять в 
качестве основы норвежской гидроло

гии на предстоящие годы? Можем ли 
мы, должны ли мы интегрировать в наши 
стратегические планы несколько пер
спектив или все возможные перспекти
вы? Какие важные аспекты я упустил в 
этом коротком выступлении?

ДРУГИЕ ЮБИЛЕИ

Столетний юбилей 
Национального 
метеорологического управления 
Уругвая

Энрике Р. Ламас, директор 
Национального метеорологического 

управления, Уругвай

5 июля 1995 г. Национальное метеороло
гическое управление Уругвая отметило 
свой столетний юбилей. Отцом уругвай
ской метеорологии считается проф. Лу
ис Моранди, монах из колледжа Пио-де- 
Вилла-Колон.

С самого начала метеорологические 
исследования и службы развивались на 
основе твердого убеждения в том, что 
климат принадлежит к естественным ре
сурсам и относиться к нему нужно над
лежащим образом.

В настоящее время Национальная 
служба обеспечивает запросы самых 
различных секторов национальной эко
номики, включая авиацию, судоходство, 
сельское хозяйство, промышленность, 
транспорт и туризм. Ежедневно через 
прессу, радио и телевидение распро
страняется высококачественная метео
информация.

Метеорология — это наука о поведе
нии атмосферы. Конечно, мы ничего не 
может сделать для того, чтобы предот
вратить стихийные бедствия, но можем 
уменьшить число человеческих жертв и 
материальные потери, используя в этих 
целях прогнозы и соответствующие опо
вещения, которые позволяют своевре
менно принять необходимые превентив
ные меры.

Самыми значительными событиями 
в столетней истории уругвайской метео
рологии стали начало использования ме
теорологических спутников, появление 
на Антарктическом материке и создание 

сети автоматических станций, охваты
вающей всю страну.

Огромное значение для националь
ного технического и научного развития 
имеет членство Уругвая в ВМО и Регио
нальной ассоциации III (Южная Америка).

В числе участников торжеств, прово
дившихся по случаю столетнего юбилея 
в штаб-квартире Управления, были Пре
зидент Республики д-р Хулио Мария 
Сангвинетти, министр обороны д-р Ра
уль Итурриа, а также автор настоящей 
статьи, назначенный в тот день техни
ческим директором Национального ме
теорологического управления Уругвая. 
Присутствовали также директор Регио
нального бюро ВМО по американским 
континентам г-н Герардо Лизано, ны
нешние и бывшие сотрудники Управле
ния, представители национальных влас
тей и департаментов, а также директор 
Метеорологической службы Аргентины 
коммодор Рамон Сонцини.

В тот же день Президент Республики 
торжественно открыл Центр контроля 
метеорологических параметров и харак
теристик окружающей среды. Центр

Монтевидео, Уругвай, 5 июля 1995 г. — 
Празднование столетнего юбилея 
в штаб-квартире Национального 

метеорологического управления Уругвая: 
Президент Уругвая д-р Хулио Мария 

Сангвинетти (в центре), министр обороны 
д-р Рауль Итурриа (слева) и технический 

директор Национального метеорологического 
управления проф. Энрике Ламас
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призван снабжать Национальную метео
рологическую службу различными дан
ными, включая данные о скорости и на
правлении ветра, температуре воздуха, 
относительной влажности, данные об 
осадках, атмосферном давлении, гло
бальной радиации, характеристиках ис
парения, уровнях гамма-излучения и 
УФ-Б радиации, а также о параметрах 
взвешенных твердых частиц, о содержа
нии в атмосфере двуокиси серы, окислов 
азота и тропосферного озона. В случае 
необходимости эти данные могут немед
ленно осредняться за периоды продол
жительностью полчаса, сутки, 10 суток, 
месяц и т. д.; можно также сразу опреде
лять экстремальные значения всех пере
численных параметров.

Памяти сэра Нейпира Шоу
С. Г. Корнфорд 

Группа исторических исследований, 
Королевское метеорологическое 

общество

Сэр Нейпир Шоу (родился в 1854 г., 
через год после самой первой в истории 
международной метеорологической кон
ференции (по морской метеорологии), 
проходившей в Брюсселе) был президен
том Международного метеорологичес
кого комитета с 1907 по 1921 г.; он пред
седательствовал на конгрессах в Пари
же (1919 г.) и Утрехте (1923 г.).

В 1995 г. Всемирный метеорологи
ческий день (23 марта) совпал с пятиде
сятилетней годовщиной со дня смерти 
Шоу. По этому случаю непосредствен
ный наследник Шоу на посту Метеоро
логического бюро (ныне являющийся и 
постоянным представителем Соединен
ного Королевства при ВМО) проф. Дж. 
К. Р. Хант выступил с лекцией на засе
дании Кавендишского физического об
щества, которое состоялось 6 декабря 
1995 г. в Кембридже, рядом с библиоте
кой им. Нейпира Шоу. Лекция под на
званием „Как Нейпир Шоу изменил ме
теорологию и какие уроки мы можем из
влечь для себя”, была встречена слуша
телями с большим энтузиазмом. В ней 
шла речь о решительности Шоу как ли
дера в области метеорологии, о том, что 
он в числе первых понял значение подго
товки синоптического анализа с исполь
зованием понятия фронта, предвидел

Фрагмент портрета доктора наук сэра 
Нейпира Шоу, президента Международной 

метеорологической организации 
(190,7—1923 гг.). Портрет висит в здании 

Секретариата ВМО у входа в зал 
им. сэра Артура Дэвиса

возможность прогноза погоды числен
ными методами, указав однако, что ме
тоды, основанные на синоптических кар
тах, будут играть главную роль еще на 
протяжении многих десятилетий, преж
де чем численные методы получат прак
тическое значение. Проф. Хант отметил, 
что „идеи Шоу, касающиеся эффектив
ной международной организации метео
рологических работ, и сегодня заслужи
вают внимания”. В связи с этим следует 
отметить, что в томе I своего „Учебника 
метеорологии” (1926 г.) Шоу, в частнос
ти, предлагает:

... создать международное Бюро погоды, рас
полагающее достаточными средствами для 
того, чтобы инициировать и выполнять наблю
дения, которые не являются экономически 
необходимыми для какой-либо отдельно взя
той страны. Это Бюро должно координировать 
такого рода наблюдения. Нет сомнений в том, 
что Бюро станет самым важным метеорологи
ческим учреждением в мире, поэтому к работе 
в нем можно будет привлечь наиболее компе
тентных метеорологов и физиков.

Предложения по созданию такого Бюро были 
отвергнуты. Правительства полагают, что на
циональные ресурсы должны расходоваться 
исключительно на национальные нужды. Од
нако в более отдаленной перспективе игра, не
сомненно, будет стоить свеч..
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Портрет Шоу висит в здании Секре
тариата ВМО в Женеве рядом с залом 
им. сэра Артура Дэвиса. В Бюллетене 
ВМО, 44 (4) помещена статья Дж. М. Уо
кера „Жизнь и наследие сэра Нейпира 
Шоу” (ред.).

Столетие со дня смерти отца 
Дензы
Пионер метеорологии
Пионер современной итальянской ме
теорологии отец Денза скончался 14 де
кабря 1894 г. Он родился в Неаполе 7 
июня 1834 г. В юношеском возрасте 
вступил в монашеский орден барнаби- 
тов. В Риме он поддерживал тесные 
связи с Оз8егса1ог1о де1 Со11е§1о По- 
тапо. Там Денза был одновременно уче
ником, сотрудником и другом директора, 
иезуитского священника Анжело Секки. 
В 1856 г., после окончания Туринского 
университета, отец Денза получил пост 
преподавателя физики в училище Пеа1 
Со11е§1о Саг1о А1Ьег1о в Монкальери.

В 1859 г. отец Денза основал метео
рологическую обсерваторию, которая 
стала для всего мира олицетворением 
итальянской метеорологии. При под
держке Итальянского горного клуба он 
создал также сеть из 250 метеорологи
ческих станций и основал Альпийско- 
Апеннинское метеорологическое обще
ство. На базе этих учреждений в Турине 
позднее возникло Общество горной ме
теорологии. Указом папы Льва XIII в 
1891 г. отец Денза был назначен дирек
тором 8ресо1а УаИсапа в Риме.

Отец Денза публиковал свои научные 
результаты главным образом в журнале 

ВиИеНпо Ме1еого1о§1со МепзиаЛе с1е1 
Со11е§ю Саг1о А1Ьег1о, который до сих 
пор остается непревзойденным образ
цом своевременного распространения 
климатической и геофизической инфор
мации.

Торжественное заседание в 
память отца Дензы

Столетие со дня смерти отца Дензы 
было отмечено торжественным заседа
нием, организованным Пеа1 СоПе^'ю 
Саг1о А1ЬеНо совместно с властями об
ласти Пьемонт и Турина. Заседание со
стоялось 13—15 декабря 1994 г., а 13 де
кабря в Академии наук Турина была 
проведена торжественная церемония, в 
которой приняли участие директор Ита
льянской метеорологической службы ге
нерал Карло Финизио, а также предста
вители гражданских и церковных влас
тей. Архиепископ Джованни, кардинал 
Сальдарини, зачитал послание папы. 
Затем состоялся двухдневный семинар, 
проходивший в помещении Пеа1 Со11е-

Саг1о А1Ьег1о.
Совещание, проходившее через 100 

лет после возникновения национальных 
и региональных метеорологических об
ществ, было посвящено обсуждению до
стижений и перспектив в области гидро
метеорологии — начиная от автоматизи
рованных единых сетей, организацион
ных моделей гидрометеорологических 
служб, спутниковых методов дистанци
онного зондирования и кончая методами 
применения и обработки данных, необ
ходимых при строительстве гидрогеоло
гических защитных сооружений.

Новости программ ВМО

ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА ПОГОДЫ

Глобальная система обработки 
данных
Совещание экспертов по 
представлению данных и кодам
С 18 по 22 сентября 1995 г. в Силвер-
Спринг, штат Мэриленд, США, силами 

Национальной службы погоды было про
ведено совещание экспертов по пред
ставлению данных и кодам. Шестнад
цать участников совещания обсудили 
более 40 документов. Сначала на сове
щании, проходившем под руководством 
председателя подгруппы по представле
нию данных и кодам при рабочей группе 
КОС по использованию данных д-ра 
К. Ди (США), были рассмотрены собст
венно дополнения к кодам, а затем об
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суждались более общие политические и 
стратегические проблемы, такие, как 
перспективы бинарного сеточного кода 
6К1В, связи между буквенно-цифровы
ми и бинарными кодами, а также вопро
сы, касающиеся реальной передачи дан
ных в бинарном универсальном коде 
ВПЕК и процедур проверки предлагае
мых изменений.

Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США, 
сентябрь 1995 г. — Участники совещания 

экспертов по представлению данных и кодам

Было рекомендовано внести в табли
цы ВИРК дополнения, предназначен
ные для представления данных ЕК8- 
1/2, ХУАУЕОВ, ТОВС, СОЕ8 1-М, 
ВАТНУ, профайлеров, а также данных 
по озону, особым явлениям, информа
ции, поступающей с дрейфующих буев 
(ВШОУ), телеграмм 5АТЕМ, результа
тов наземных измерений суточной тен
денции давления, данных измерителей 
высоты приливов, телеграмм МЕТАВ и 
сведений о синоптических характерис
тиках. После одобрения всеми членами 
рабочей группы КОС по использованию 
данных эти дополнения будут переданы 
на утверждение президенту КОС и в 
ВМО. Были приняты рекомендации по 
небольшим изменениям таблиц и норм в 
кодах СБ1МАТ, АМПАВ и 8УЫОР 
Кроме того, было предложено внести в 
конец телеграммы ЕМ 18 ВЧОУ допол
нительный раздел 5, предназначенный 
для передачи национальных групп.

Участники совещания приняли реко
мендацию о создании отдельной мастер- 
таблицы ВПГВ для океанографических 
данных. Разработчики В11ГВ предус
мотрели возможность внесения допол
нительных мастер-таблиц по неметеоро
логическим дисциплинам, однако до сих 
пор необходимости в таких таблицах не 
возникало.

Эксперты рекомендовали при даль
нейшей работе над новым шрифтом для 
представления данных и их обмена 
(СВЕХ) основное внимание уделять оп
ределению таблиц, предназначенных 
для передачи данных по озону, а также 
гидрологических, агрономических дан
ных и сведений, поступающих от изме
рителей параметров приливов. Предста
витель ЕЦСПП внес предложение по 
новой версии 6В1В. Согласно этому 
предложению, данные будут представ
ляться в коде 6В1В в форме наборов ие
рархически расположенных описатель
ных объектов, каждый из которых 
можно будет записывать в виде отдель
ной структуры, используя для этого при
кладное программное обеспечение. Опи
сательный объект с самым высоким при
оритетом будет содержать сведения о 
том, какие объекты должны изучаться 
на следующем уровне, а также описание 
структуры этих объектов и информацию 
об их размещении. Наконец, эксперты 
приняли рабочий план подготовки новой 
версии кода СВ1В, окончательного ва
рианта СВЕХ и некоторых небольших 
изменений отдельных буквенно-цифро
вых кодов. После утверждения со сторо
ны рабочей группы КОС по использова
нию данных все эти документы должны 
быть представлены на рассмотрение сес
сии КОС-96.

Рабочая группа КОС по 
обработке данных/совещание 
экспертов по вопросам, 
оперативной деятельности 
центров ГСОД
Совещание проходило в Женеве с 4 по 
8 декабря 1995 г.

Были рассмотрены вопросы исполь
зования в рамках системы глобальных 
прогнозов моделей по ограниченному 
району (ЛАМ) и моделей с переменным 
разрешением (ВРМ), определены их 
сравнительные достоинства и недостат
ки. Для ЛАМ необходимо большое коли
чество данных о пограничном слое, по
лучаемых с помощью глобальной моде
ли, а применение ВРМ требует доступа 
к глобальному массиву данных наблюде
ний, ассимилируемых моделями такого 
типа. Для расчетов в рамках ЛАМ доста
точно около одной шестой части ком
пьютерных ресурсов, необходимых для 
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глобальной модели. Некоторые экспер
ты заявили, что, если результаты, полу
чаемые с помощью ЛАМ, ничем не 
лучше результатов глобальной модели, 
ресурсы центров, предназначенные для 
вторичной обработки данных и решения 
прикладных задач, следует сконцентри
ровать на глобальной модели.

Совещание утвердило правила, кото
рыми РСМЦ и НМЦ должны руководст
воваться при развитии своих прогности
ческих систем, и приняло предложения 
по стандартизации терминологии, каса
ющейся заблаговременности прогнозов. 
Были рекомендованы методы проверки 
долгосрочных прогнозов и приняты со
ответствующие правила для центров.

Эксперты разработали процедуры 
электронного обмена результатами про
верок информационной продукции и мо
ниторинга качества данных наблюде
ний.

На совещании обсуждался также ме
ханизм оказания метеорологической 
поддержки гуманитарным миссиям 
ООН. Рассматривались и такие вопро
сы, как предоставление сведений о воз
можных опасных явлениях погоды, в 
частности обмен предупреждениями об 
опасных погодных явлениях и консуль
тативными материалами в рамках меж
дународного метеорологического сооб
щества, а также механизмы передачи та
кого рода сведений в средства массовой 
информации.

Эксперты рассмотрели текущие нор
мативные документы и внесли в них по
правки, отражающие достижения ГСОД 
в таких областях, как долгосрочный про
гноз погоды, мониторинг состояния ок
ружающей среды и прогноз ее измене
ний, работы по мониторингу климата, а

Женева, декабрь 1995 г. — Участники 
рабочей группы КОС по обработке данных/ 

совещания экспертов по вопросам оперативной 
деятельности

также внедрение новых, соответствую
щих требованиям ГСОД, правил ВМО 
по международному обмену данными и 
информационной продукцией.

Спутниковая метеорология

Учебный семинар по 
использованию спутниковых 
данных о состоянии окружающей 
среды в прикладной метеорологии
Эти курсы, предназначенные для сту
дентов, говорящих на испанском языке, 
были проведены в Коста-Рике при 
РМУЦ Сан-Хосе с 6 по 17 ноября 1995 г. 
Прошедший с большим успехом семи
нар был первым в серии мероприятий, 
намеченных в рамках стратегии ВМО по 
образованию и подготовке кадров в об
ласти применения спутниковой инфор
мации.

Сан-Хосе, Коста-Рика, ноябрь 1995 г. — 
Участники учебного семинара по использованию 
спутниковых данных о состоянии окружающей 

среды в прикладной метеорологии
Фото: Вилма Кастро

В работе семинара приняли участие 
30 студентов. В их число входили 19 
представителей стран Регионов III и IV 
(Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 
Гаити, Гондурас, Куба, Мексика, Нидер
ландские Антиллы и Аруба, Никарагуа, 
Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эква
дор), а также сотрудники Метеорологи
ческой службы Коста-Рики.

Во время семинара его участники ру
ководствовались целями и принципами, 
лежащими в основе новой Стратегии 
ВМО по образованию и подготовке кад
ров в области применения спутниковой 
информации. Во-первых, занятия прово
дились на испанском языке с синхрон
ным переводом в тех случаях, когда лек
ции читались по-английски. Во-вторых, 
страны должны были отобрать таких 
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кандидатов на участие в семинаре, кото
рые после возвращения домой могли бы 
обучать местный персонал.

В соответствии с этим в программу 
семинара наряду с обычными занятиями 
были включены и лекции по методам 
обучения. Техническое содержание про
граммы семинара соответствовало тре
бованиям, предъявляемым к двум кур
сам университетского уровня. Два экс
перта из США — д-р Джим Пардом и г-н 
Роджер Уэлдон — в течение пяти дней 
читали лекции, охватывавшие различ
ные аспекты использования спутнико
вых данных. Были четко изложены 
такие вопросы, как основы теории пере
носа излучения и возможности измере
ния тех или иных параметров на различ
ных частотах электромагнитного спект
ра. В ходе занятий использовались превос
ходные учебные пособия. Широко при
менялись учебные материалы на про
зрачных пленках, слайды, фильмы и пе
чатные документы. Эксперты из США 
демонстрировали фильмы и слайды о раз
личных метеорологических явлениях, на
блюдаемых в Центральной и Южной 
Америке, а также в Карибском регионе. 
Студенты получили копии фильмов и пе
чатных материалов, а также копию ком
пьютерной программы, демонстрирую
щей использование данных, поступаю
щих со спутника СОЕ8-8. Университет
ские профессора из Коста-Рики прочли 
лекции по применению спутниковых 
данных в гидрологии, океанографии и 
при изучении изменения климата. Пре
подаватель из агентства ЕВМЕТСАТ рас
сказал о планах этой организации. Агент
ство ЕВМЕТСАТ предоставило каждому 
студенту копию своего Руководства по 
использованию спутниковых данных. 
Метеорологическая служба Коста-Рики 
организовала лекцию по вопросам при
менения данных и информационной про
дукции ВАФС. Представитель ВМО рас
сказал о космической подсистеме ГСН и 
о новой стратегии ВМО по образованию 
и подготовке кадров в области примене
ния спутниковой информации.

Каждый из участников выступил с 
десятиминутным докладом, в котором 
речь шла о получаемых спутниковых 
данных, их использовании, возникаю
щих при этом проблемах и планах на бу
дущее.

Поскольку в некоторых странах сис
тема „Интернет” стала неотъемлемой 
частью как оперативной, так и научной 
работы, несколько лекций были посвя
щены описанию различных услуг, предо
ставляемых сетью „Интернет”, включая 
„Ир”, „Теленет” и Всемирную сеть. Лек
ции читались в помещении компьютер
ной лаборатории Университета Коста- 
Рики, где в распоряжение участников 
семинара были предоставлены для про
ведения практических занятий 15 ком
пьютеров.

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ 
НАБЛЮДЕНИЙ

Взаимное сравнение 
радиозондовых датчиков 
влажности, организованное ВМО

По соглашению с Международным орга
низационным комитетом ВМО провела 
взаимное сравнение радиозондовых дат
чиков влажности. Работы проводились в 
два этапа под руководством д-ра А. А. Ива
нова (Российская Федерация) и г-на Ф. 
Шмидлина (США) соответственно (см. 
Бюллетень ВМО, 44 (3)).

Первый этап (лабораторные испыта
ния) проходил с июня по декабрь 1995 г. 
в лабораториях Центральной аэрологи
ческой обсерватории в Долгопрудном, 
Российская Федерация. Сравнивались 
датчики влажности следующих фирм-из
готовителей, являющихся официальны
ми поставщиками соответствующих 
НМГС: АШ и У12 (США) — по одному 
типу от каждой фирмы; „Вяйсяля” 
(Финляндия) — три типа; „Аметео” (Ук
раина) — один тип, а также два типа 
датчиков, производимых в Российской 
Федерации. Проводились многочислен
ные тесты при различных значениях 
температуры, влажности и давления, 
что позволило получить надежные дан
ные о поведении всех испытывавшихся 
датчиков.

Второй этап (полевые испытания) 
проводился с 8 по 25 сентября 1995 г. на 
летном полигоне НАСА Уоллопс-Ай- 
ленд, штат Виргиния, США. Всего был
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Уоллопс-Айленд, штат Виргиния, США, 
сентябрь 1995 г. — Запуск шара-зонда 

во время проведения организованного ВМО 
взаимного сравнения радиозондовых датчиков 

влажности
Фото: Ф. Шмидлин, НАСА

произведен 61 запуск шаров-зондов. На 
каждом шаре устанавливалось от трех 
до пяти приборов.

На этом этапе испытывались два 
типа датчиков влажности производства 
Финляндии, Российской Федерации и 
США. В ходе полевых испытаний были 
организованы комплексные дополнитель
ные сравнительные измерения, что обес
печило надежность полученных результа
тов. В течение 14 ночей с помощью лидара 
НАСА „Раман” проводились измерения 
вертикальных профилей относительной 
влажности до высоты 12 км. Самолет 
НАСА С130 и реактивный истребитель 
„Лир” обеспечивали прямые измерения 
в окрестностях полигона до высот 6 и 
12 км соответственно. Оба самолета 
были оснащены гигрометрами для изме
рения точки росы и температуры крис
таллизации.

Результаты, полученные в ходе двух 
этапов работ по взаимному сравнению, 
намечено опубликовать в 1996 г.

Восьмое международное и 
региональные сравнения 
пиргелиометров
С 25 сентября по 14 октября 1995 г. в 
Мировом радиационном центре в Даво
се, Швейцария, были одновременно про
ведены восьмое международное взаим
ное сравнение пиргелиометров (МСП- 
VIII) и региональные сравнения пирге
лиометров из РА I, II, IV, V и VI.

В работах по сравнению стандарт
ных приборов приняли участие специа
листы 20 из 21 существующих регио
нальных радиационных центров и 19 на
циональных радиационных центров, а 
также ряд экспертов, представлявших 
университеты, институты и другие уч
реждения. Шестьдесят четыре специа
листа откалибровали по приборам груп
пы мировых стандартов 74 пиргелиомет
ра. Было выполнено 40 серий измерений 
в условиях ясного неба и 35 серий при 
наличии перистых облаков. Предвари
тельные результаты МСП свидетельст
вуют об увеличении количества ста
бильных и точных пиргелиометров и о 
более высокой сопоставимости данных 
радиационных измерений. МСП-VШ 
стало важным шагом на пути обеспече
ния однородности глобальных радиа
ционных данных.

Давос, Швейцария — Один из участников 
М.СП-УП1 (25 сентября — 14 октября 1995 г.) 
проверяет, подходят ли погодные условия для 

проведения калибровки пиргелиометра
Фото: К. Шульце

Как и во время предыдущих МСП, 
был организован научный симпозиум. 
Кроме того, был проведен семинар по во
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просам актинометрии, на котором состо
ялся обмен опытом эксплуатации слож
ных приборов и были рассмотрены про
цедуры, используемые в ходе МСП. Осо
бенно полезными эти мероприятия были 
для многочисленных „новичков”.

Региональный учебный семинар 
РА I для прибористов
С 7 по 12 октября 1995 г. в Региональ
ном центре по приборам в Каире, Еги
пет, состоялся Региональный учебный 
семинар РА I по обслуживанию прибо
ров, предназначенный для техников 
класса III. Задача семинара заключалась 
в углублении теоретических и практи
ческих знаний студентов, в совершенст
вовании их навыков по обслуживанию 
стандартных метеорологических прибо
ров. Занятия с 21 студентом из 19 стран 
проводили четыре лектора из Египетско
го метеорологического ведомства и два 
преподавателя из Китайского метеоро
логического управления (приборы ки
тайского производства, используются в 
ряде африканских стран). Особое вни-

Каир, Египет, октябрь 1995 г. — 
С участниками учебного семинара РА I 

для прибористов проводились индивидуальные 
занятия по ремонту приборов, 

таких, как барографы и дождемеры
Фото: К. Шульце 

мание было уделено практическим заня
тиям по ремонту и калибровке прибо
ров. Были также рассмотрены вопросы 
безопасности при работе с приборами, в 
частности правила обращения с ртутью. 
Студенты прослушали обзорную лекцию 
по вопросам применения автоматичес
ких систем наземных наблюдений.

Семинар явился также форумом для 
обмена опытом и еще раз продемонстри
ровал, что подобные мероприятия могут 
эффективно способствовать повышению 
качества и надежности метеорологичес
ких измерений.

Сессия рабочей группы КПМН по 
зондированию верхних слоев 
атмосферы
С 6 по 10 ноября 1995 г. в Женеве ра
ботала первая сессия рабочей группы 
КПМН по зондированию верхних слоев 
атмосферы. В состав этой рабочей груп
пы входят подгруппа по контактным из
мерениям и подгруппа по методам дис
танционного зондирования. Новая струк
тура группы должна способствовать бо
лее тесному сотрудничеству между те
ми, кто обслуживает стандартное радио- 
зондовое оборудование, и специалиста
ми по дистанционному зондированию, 
что весьма важно для эффективного раз
вития этих составных частей комплекс
ной системы наблюдений. Группа смо
жет теперь эффективнее справляться с 
новыми задачами, связанными с по
вышением предъявляемых к данным тре
бований, а также с применением новей
ших разработок для получения данных 
по верхним слоям атмосферы и с укреп
лением сотрудничества между КПМН и 
КОС.

Члены рабочей группы, которые 
иногда собирались на раздельные сес
сии подгрупп, согласовали программу 
работ на межсессионный период до 
КПМН-ХП. Деятельность группы будет 
ориентирована на подготовку отчетов по 
результатам проведенных недавно ВМО 
взаимных сравнений радиозондов и дат
чиков влажности, а также доклада, 
обобщающего результаты всех четырех 
сравнений радиозондов. Эти документы 
будут содержать полезную для стран- 
Членов информацию о характеристиках 
основных типов радиозондов, используе
мых в оперативной практике, а также 
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рекомендации изготовителям по улуч
шению качества зондов. К важнейшим 
задачам группы относится также обес
печение качества данных о верхних 
слоях атмосферы. Большую роль в связи 
с этим может сыграть стандартизация 
алгоритмов, используемых при обработ
ке данных радиозондирования. Кроме 
того, группа разработает нормативные 
документы, касающиеся запланирован
ного на сентябрь 1997 г. прекращения 
функционирования навигационной сис
темы „Омега”.

Женева, ноябрь 1995 г. — Два сопредседателя 
рабочей группы по зондированию верхних слоев 

атмосферы д-р А. А. Иванов (Российская 
Федерация) и д-р Дж. Нэш (Соединенное 

Королевство) (третий и четвертый слева) 
с представителями фирм-изготовителей 
радиозондового оборудования, впервые 

участвовавшими в работе сессии в качестве 
наблюдателей
Фото: К.Шульце

В области дистанционного зондиро
вания основное внимание будет уделено 
вопросам использования профайлеров 
ветра, сравнительным исследованиям 
данных прямых измерений и дистанци
онных наблюдений, развитию сотрудни
чества между учреждениями, занимаю
щимися космическими исследованиями 
как в системе ВМО, так и вне этой сис
темы. Наконец, важнейшей задачей, 
имеющей отношение как к прямым ра- 
диозондовым измерениям, так и к назем
ному и космическому дистанционному 
зондированию, является поддержка уси
лий ВМО по сохранению существующе
го распределения радиочастот и получе
нию новых частотных каналов, необхо
димых для гарантирования глобального 
функционирования соответствующей 
аппаратуры.

Сессия рабочей группы КПМН по 
наземным измерениям
С 11 по 15 декабря 1995 г. свое первое 
после сессии КПМН-Х1 совещание про
вела в Женеве рабочая группа КПМН по 
наземным измерениям. На совещании 
выступили докладчики, осветившие во
просы автоматизации визуальных и 
субъективных наблюдений, разработки 
приборов, точечных измерений характе
ристик осадков и эвапотранспирации, 
актинометрических наблюдений и ме
теорологического обеспечения транс
порта.

Детально рассматривались приори
тетные проблемы, такие, как подготовка 
предназначенных для операторов и по
требителей данных нормативных доку
ментов по внедрению автоматических 
метеорологических станций, обучение 
прибористов и выбор приборов, реко
мендуемых к использованию в развива
ющихся странах.

Группа уделила некоторое время об
суждению более широкой проблемы ока
зания поддержки развивающимся стра
нам в развитии их собственного потен
циала в такой области, как производство 
и обслуживание приборов. Были сфор
мулированы предложения по проведе
нию будущих взаимных сравнений при
боров. Особое внимание в межсессион
ный период будет уделено исследованию 
рабочих характеристик экранов и за
щитных оболочек термометров.

Женева, декабрь 1995 г. — Некоторые члены 
рабочей группы по наземным измерениям

Фото: К. Шульце

Группа рассмотрела требования, 
предъявляемые различными потребите
лями данных, и выработала рекоменда
ции по модернизации существующей 
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таблицы достижимых в полевых услови
ях характеристик приборов. В связи с 
этим группа обсудила также проблемы 
измерений метеорологических парамет
ров экстремальных явлений и измере
ний, выполняемых в экстремальных ус
ловиях. Члены группы подчеркнули не
обходимость более тесного сотрудниче
ства с рабочими группами других техни
ческих комиссий и с такими организа
циями, как Международная организа
ция стандартизации. Это даст возмож
ность координировать работы, связан
ные с приборами и методами наблюде
ний.

ПРОГРАММА ПО 
ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ

Комитет РА I по тропическим 
циклонам для юго-запада 
Индийского океана

Р. Р. Вагджи, 
председатель Комитета РА I по 

тропическим циклонам для юго-запада 
Индийского океана

С 19 по 27 сентября 1995 г. в Междуна
родном центре конференций в г. Аруша, 
Танзания, прошла двенадцатая из прово
дящихся каждые два года сессий Коми
тета РА I по тропическим циклонам для 
юго-запада Индийского океана. Сессия 
была организована ВМО и проходила 
под председательством г-на Р. Р. Вагджи 
(Маврикий). В работе сессии приняли 
участие 27 специалистов из 13 стран— 
Членов ВМО, а также наблюдатели от 
пяти международных и региональных 
организаций.

Аруша, Танзания, 19 сентября 1995 г. — 
На церемонии открытия двенадцатой сессии 
Комитета РА I по тропическим циклонам для 

юго-запада Индийского океана

На сессии с теплотой были встрече
ны представители двух новых членов Ко
митета — Ботсваны и Южно-Африкан
ской Республики.

Собравшиеся отметили все возрас
тающую роль Комитета и сложность сто
ящих перед ним задач в условиях увели
чения повторяемости кратковременных 
климатических колебаний и все более 
разрушительных погодных явлений в Ре
гионе.

Участники сессии обсудили опера
тивный и технический планы Комитета с 
учетом вклада его новых членов и вынес
ли на рассмотрение президента РА I ре
комендации по внесению соответствую
щих изменений в эти планы. Комитет об
ратился к Генеральному секретарю ВМО 
с просьбой об опубликовании в серии 
ПТЦ в качестве технического документа 
ВМО новой версии оперативного плана 
по тропическим циклонам на англий
ском и французском языках.

Особое внимание было уделено не
обходимости продолжения деятельнос
ти, направленной на проведение учеб
ных мероприятий, представляющих ин
терес для всех стран-Членов, по таким 
дисциплинам, как прогноз тропических 
циклонов и подготовка населения к 
борьбе с последствиями стихийных бед
ствий.

Неотложным является вопрос о мо
билизации ресурсов, необходимых для 
реализации технического плана. Было 
решено подготовить региональный про
ект по мерам, направленным на борьбу 
со стихийными бедствиями, подготовку 
населения и устранение последствий 
стихийных бедствий. Решено также об
ратиться за поддержкой к спонсорам.

Семинар РА I по прогнозу 
тропических циклонов и методам 
оповещения
В соответствии с рекомендацией Коми
тета РА I по тропическим циклонам для 
юго-запада Индийского океана ВМО ор
ганизовала 25—27 сентября 1995 г. в 
Центре международных конференций в 
г. Аруша, Танзания, семинар РА I по 
прогнозу тропических циклонов и мето
дам оповещения. В работе этого семина
ра приняли участие 29 стажеров из Бот
сваны, Зимбабве, с Коморских островов, 
из Малави, Мозамбика, Свазиленда и 

225



Танзании. На семинар были приглаше
ны также участники двенадцатой сессии 
Комитета (см. предыдущую заметку).

Главная цель семинара, проводивше
гося на английском и французском язы
ках, — ознакомление студентов с меха
низмом влияния тропических циклонов, 
их прогнозом, системами оповещения и 
обслуживанием населения.

Семинар проводила группа экспер
тов по тропическим циклонам из Австра- 
лии, с Мадагаскара и Маврикия, а 
также из Франции. Возглавлял эту груп
пу генеральный директор Танзанийского 
метеорологического управления д-р Мо
хамед С. Мита. Были прочитаны лекции 
по следующим вопросам: прогноз тропи
ческих циклонов, системы оповещения и 
обслуживания, созданные Центром опо
вещений о тропических циклонах в Пер
те, структура тропических циклонов, де
ятельность Центра по тропическим цик
лонам при РСМЦ Реюньон, траектории 
тропических циклонов, рабочая станция 
по тропическим циклонам на Мадагаска
ре, системы оповещения о тропических 
циклонах, служба оповещения о тропи
ческих циклонах на острове Маврикий.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ПРИМЕНЕНИЙ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учебный семинар по проблемам, 
связанным с изменением климата
Главными темами учебного семинара, 
организованного в ноябре—декабре 1995 г. 
в Мадриде, Испания, были научные под
ходы к изучению проблем, связанных с 
изменением климата, потенциальные 
последствия изменения климата и раз
личные стратегии реагирования. Боль
шую пользу участники семинара полу
чили от лекций, прочитанных эксперта
ми, участвовавшими перед открытием 
семинара в заседаниях сессии рабочей 
группы I МГЭИК.

В оживленных дискуссиях приняли 
участие более 100 специалистов, при
бывших на семинар. Многие из них воз
главляют национальные метеорологи
ческие и гидрологические службы 
(НМГС) своих стран. Многие участники 

семинара активно занимаются различ
ными аспектами изменения климата 
либо в рамках МГЭИК, либо в качестве 
делегатов на переговорах по Рамочной 
конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата. При этом 
они нередко сталкиваются с конкретны
ми деталями данной проблематики, свя
занными, в частности, с юридической 
интерпретацией и формированием поли
тики. Участие в семинаре позволило им 
ознакомиться с общим состоянием дел в 
этой области и выяснить для себя неко
торые конкретные вопросы.

Общее впечатление о семинаре, вы
сказанное его участниками в ходе опро
са, оказалось в высшей мере положи
тельным. Было организовано посещение 
Национального метеорологического ин
ститута в Мадриде, к тому же стояла 
изумительная погода! Хотя большинство 
лекций читалось на английском языке, 
обеспечивался и синхронный перевод на 
испанский. Участники рекомендовали 
проводить подобные учебные мероприя
тия на разных языках, организуя их на 
региональном, а иногда даже и на нацио
нальном уровне, что обеспечит их мак
симальную эффективность. Было под
черкнуто, что национальные климати
ческие программы и комитеты нуждают
ся в поддержке.

КЛИПС на марше
В ходе серии командировок, проводив
шихся в рамках программы секторной 
поддержки, изучались требования, свя
занные с деятельностью Служб клима
тической информации и прогнозирова
ния (КЛИПС) в странах—Членах ВМО. 
Главная задача при этом заключалась в 
оценке возможностей НМГС в области 
предоставления климатической инфор
мации и прогноза климата. По результа
там этих командировок были подготов
лены проекты, направленные на расши
рение потенциала стран—Членов ВМО 
в части применения информационной 
продукции КЛИПС в оперативной прак
тике. В учреждения, ведающие финан
сированием подобных работ, направле
ны соответствующие предложения.

В соответствии с решениями Две
надцатого Всемирного Метеорологичес
кого Конгресса о начале работ по проек
ту КЛИПС в 1995 г. был предпринят ряд 
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шагов. Основное внимание было уделе
но изучению готовности всех стран к 
таким работам, хотя бы на эксперимен
тальной основе. По запросам националь
ных метеорологических и гидрологичес
ких служб были проведены командиров
ки экспертов в страны Африки, Азии и 
Южной Америки. Помимо бесед с персо
налом НМГС 15 стран, эксперты прове
ли консультации с представителями раз
личных групп потребителей как из об
щественного, так и из частного сектора.

Основные характеристики проекта 
КЛИПС изложены в специальной бро
шюре, которая была разослана всем за
интересованным сторонам. Сейчас гото
вятся детальные планы внедрения раз
личных компонентов КЛИПС, основан
ные на двух главных положениях: про
ект КЛИПС будет ориентирован в пер
вую очередь на нужды потребителей; 
службы КЛИПС станут международным 
механизмом содействия распростране
нию климатической информации и рас
ширению услуг. Таким образом, проект 
КЛИПС представляет собой новый обра
зец климатических служб, учитываю
щий тот факт, что лучшее знание совре
менных и будущих климатических усло
вий позволит существенно повысить 
действенность принимаемых социально- 
экономических решений. Он олицетво
ряет собой реакцию международного со
общества на проблемы, связанные с кли
матической изменчивостью и изменени
ем климата. Поскольку службы КЛИПС 
будут заниматься главным образом ме
сячным, сезонным и межгодовым вре
менными масштабами, они во многом 
будут зависеть от прогресса в области 
климатического прогнозирования. Про
ект КЛИПС опирается на существую
щие оперативные метеорологические и 
гидрологические сети, а также на под
держку со стороны международных и ре
гиональных центров и НМГС.

ХАБИТАТ-П
Последняя из крупных конференций, за
планированных Организацией Объеди
ненных Наций на этот век, пройдет в 
1996 г. в Стамбуле, Турция, и будет по
священа проблемам человеческих посе
лений. Некоторые из этих проблем непо
средственно относятся к компетенции 
ВМО как информированного, авторитет

ного и эффективного научного учрежде
ния системы Организации Объединен
ных наций в области метеорологии, опе
ративной гидрологии и смежных дисцип
лин. В частности, было обращено внима
ние на особое место, которое решения
ми Двенадцатого Всемирного Метеоро
логического Конгресса отводится про
блемам городской окружающей среды. 
Конгресс отметил, что в настоящее 
время эти проблемы относятся к наибо
лее важным в общем контексте глобаль
ных изменений и разработки стратегий 
реагирования.

Урбанизация является главной при
чиной увеличения выбросов в атмосфе
ру парниковых газов, поскольку сопро
вождается интенсивным потреблением 
энергий. Внедрение энергосберегающих 
технологий в городское планирование и 
строительство явилось бы важным фак
тором стратегии реагирования на изме
нение климата. Быстро растущее насе
ление городов становится все более уяз
вимым по отношению к стихийным бед
ствиям, причиной которых могут стать 
возможные изменения климата, напри
мер, увеличение повторяемости опас
ных погодных явлений или подъем уров
ня моря. В процессе подготовки Конфе
ренции ХАБИТАТ-П представители ВМО 
и стран-Членов неоднократно указывали 
на эти и другие аналогичные проблемы. 
Они будут обсуждаться на нескольких 
заседаниях Конференции. Очень важно, 
чтобы все эти вопросы нашли должное 
отражение в Глобальном плане дейст
вий, который называется „Программа 
действий ХАБИТАТ” и должен быть ут
вержден на Конференции.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И 

МОНИТОРИНГА

Проект по обнаружению 
изменения климата
Н1СНЕ8Т-95
Этот семинар, на который собрались 
более 50 ученых из 12 стран, состоялся 
11 —15 сентября 1995 г. в Венгене, 
Швейцария. Его проведение финансиро
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вали Департамент энергетики и Нацио
нальный научный фонд США, Нацио
нальное управление США по исследова
нию океанов и атмосферы, Швейцар
ский научный фонд, Европейский науч
ный фонд и Швейцарский федеральный 
технологический институт.

На семинаре был определен набор 
уникальных климатологических рядов 
данных, полученных на станциях, распо
ложенных высоко над уровнем моря в 
местах с нетронутой природой, включая 
станции, имеющие многолетние ряды 
наблюдений, такие, как Зоннблик (Ав
стрия), Пик-дю-Миди (Франция), Саен- 
тис и Юнгфрау (Швейцария). Участни
ки семинара призвали обеспечить про
должение столь важных климатических 
наблюдений, а также способствовать от
крытому доступу ученых к таким дан
ным и их свободному обмену. Было вы
ражено мнение, что подобные станции 
имеют особое значение для ГСНК, обес
печивая мониторинг изменения климата 
в свободной атмосфере и позволяя про
водить сравнения с климатическими 
данными, полученными на станциях, 
расположенных в долинах и прибреж
ных зонах, где живет большая часть на
селения Земли.

Динамика климата и возможные 
глобальные изменения
Эта конференция состоялась 17—20 ок
тября 1995 г. в Кракове, Польша. В ее 
работе приняли участие 115 специалис
тов из 40 стран (большинство участни
ков представляли Польшу и страны 
Центральной Европы). Рабочую группу 
ККл по изменению климата представля
ли ее председатель д-р Ч. Ропелевски 
(США), докладчик по метаданным и кли
матическим архивам д-р Р. Хейно (Фин
ляндия) и докладчик по однородности 
данных натурных наблюдений д-р Рай
монд Снейерс (Бельгия). Каждый из них 
выступил с приглашенным докладом по 
соответствующей теме.

Проведение Конференции финанси
ровали Институт географии Ягеллонско- 
го университета Кракова, краковское от
деление Института метеорологии и ис
пользования водных ресурсов, кафедра 
сельскохозяйственной метеорологии и 
климатологии Сельскохозяйственного 
университета Кракова, Польское геогра

фическое общество и Польский нацио
нальный комитет программы МПГБ 
„Глобальное изменение”.

Краков, Польша, октябрь 1995 г. — 
Некоторые участники Конференции по динамике 
климата и возможным глобальным применениям 
{.слева направо): Питер Счоулфилд (ВМО), Чет 
Ропелевски (США), Джин Гроув (Соединенное

Королевство), Ричард Гроув (Соединенное 
Королевство) и Гастон Демарэ (Бельгия)

Доклады охватывали широкий круг 
климатологических проблем, включая 
массивы данных, методы гомогенизации 
временных рядов данных, статистичес
кие процедуры, синоптическую клима
тологию, моделирование климата, исто
рические и референсные источники дан
ных, топоклиматологию, социальные и 
экономические последствия климати
ческих воздействий. Многие представ
ленные результаты были основаны на 
традиционных методах климатологичес
кого анализа, и лишь в некоторых рабо
тах использовался модельный подход 
или делались попытки связать результа
ты для одного параметра с поведением 
других параметров или с возможными
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причинными факторами. В одном из до
кладов, посвященных последнему вопро
су, продемонстрировано отсутствие свя
зей между солнечной активностью и из
менчивостью осадков. В двух работах 
исследовались связи между низкочас
тотной температурной изменчивостью и 
изменениями орбит небесных тел в пре
делах Солнечной системы. Д-р Ропелев- 
ски убедительно описал сложность кли
матической системы, необходимость 
разработки более детальных моделей и 
четырехмерных методов анализа систе
мы климата.

Проект по мониторингу 
климатической системы
Анкетирование, проведенное 
Ежемесячным бюллетенем 
мониторинга климатической 
системы
Более 500 читателей Ежемесячного 
бюллетеня мониторинга климатичес
кой системы, прислали свои ответы на 
анкету, разосланную в мае 1995 г. Глав
ная цель опроса заключалась в сборе 
сведений, которые могли бы способство
вать внесению необходимых изменений 
и усовершенствований в процесс подго
товки бюллетеня с тем, чтобы обеспе
чить баланс между его содержанием и 
объемом, между затратами на издание и 
приносимой пользой, между оператив
ностью издания и полнотой информа
ции. Сотрудница Национального клима
тического центра при Австралийском 
метеорологическом бюро г-жа Мэри 
Войс, которая является докладчиком 
ККл по мониторингу и прогнозированию 
климатической системы, проанализиро
вала поступившие ответы и подготовила 
отчет.

Главный результат опроса — это 
подтверждение широкого читательского 
интереса к изданию. Бюллетень по- 
прежнему остается важным (а иногда и 
единственным) источником информации 
для многих стран—Членов ВМО. Не
смотря на бурное развитие электронных 
средств связи (ВСП, факс и т.п.), в бли
жайшие два-три года бюллетень сохра
нит свое значение как источник инфор
мации о состоянии климатологических 
исследований, предназначенный для 
стран-Членов и потребителей. Таким об

разом, можно утверждать, что бюлле
тень успешно решает стоящие перед 
ним задачи.

Поскольку все разделы бюллетеня 
представляются одинаково важными 
для читателей, а значительное число 
этих читателей не имеет пока электрон
ного доступа к климатологическим дан
ным, для распространения детальной 
информации было бы целесообразно из
давать ежеквартальные или ежегодные 
приложения при одновременном сниже
нии стоимости ежемесячника. Широкую 
поддержку получили эксперименты по 
рассылке ежемесячника авиапочтой, од
нако стоимость такой рассылки пред
ставляется чересчур высокой. Одним из 
путей преодоления этой трудности мо
жет стать обеспечение электронного до
ступа к ежемесячнику; при этом печат
ные материалы можно было бы рассы
лать один раз в квартал или в конце каж
дого года. Их можно было бы микро
фильмировать и направлять в библиоте
ки для постоянного хранения. Доступ к 
подробным данным проще всего обеспе
чить электронным путем, которым поль
зовались бы лишь те читатели, которым 
это действительно необходимо.

Учебный семинар ВМО для 
франкоязычных стран РА I по 
обучению с использованием 
компьютеров. Основные темы: 
МДД, КЛИКОМ, 
климатологические службы и 
прогнозирование климата
Благодаря помощи, поступившей в 1995 г. 
от Соединенного Королевства и Метео- 
Франс, Африканский центр по примене
нию метеорологии для целей развития 
(АКМАД) в Ниамее, Нигер, преобразу
ется в Региональный учебный центр 
КЛИКОМ. В программу учебных семи
наров по использованию компьютеров 
для англоязычных (20—31 марта 1995 г.) 
и франкоязычных (16 октября — 3 нояб
ря 1995 г.) стран, проводившихся в 
АКМАД, было включено начальное не
дельное обучение основам КЛИКОМ. 
Программа октябрьского семинара вклю
чала недельные занятия по климатичес
ким приложениям. Впервые нескольким 
участникам семинара было предложено 
остаться в АКМАД еще на два-три меся
ца с тем, чтобы развить навыки, приоб
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ретенные в ходе семинара, особенно в 
области КЛИКОМ. Семинар и после
дующее обучение следует рассматривать 
как предварительный эксперимент, про
водимый в рамках плана организации в 
АКМАД подобных учебных мероприя
тий на постоянной основе несколько раз 
в год в течение предстоящих двух лет.

Эти семинары продемонстрировали 
способность АКМАД выполнять функ
ции Регионального учебного центра 
КЛИКОМ в Африке. Оснащение центра, 
включая и компьютерное оборудование, 
вполне позволяет решать такие задачи, 
руководство и поддержка со стороны ге
нерального директора и персонала за
служивают самой высокой оценки, а ра
бочая обстановка, в которой происходит 
повседневная подготовка климатологи
ческой и метеорологической информа
ционной продукции и ее рассылка, в 
высшей степени благоприятна для по
добного обучения. Еще одним преиму
ществом является близость к другим 
знаменитым центрам, таким, как 
АГРГИМЕТ, Агентство по обеспечению 
безопасности воздушного движения в 
Африке и на Мадагаскаре, Африканская 
школа метеорологии и гражданской 
авиации, а также Международный ис
следовательский институт сельскохо
зяйственных культур. Хотя удаленное 
расположение Ниамея, местный климат, 
стоимость проезда участников к месту 
обучения — условия, далеко не идеаль
ные, при правильном подходе эти факто
ры могут способствовать формированию 
уникальной обстановки, в которой сту
денты смогут полностью сконцентриро
ваться на учебе и совершенствовании 
своих навыков.

Спасение данных (СД)
Начало работ по проекту СД-1У 
в Карибском регионе
После успешного завершения финанси
ровавшегося Бельгией проекта СД в Аф
рике, где было микрофильмировано 
более 4 млн. метеорологических доку
ментов, ВМО приступает к реализации 
аналогичного проекта в Карибском ре
гионе и Центральной Америке. Многие 
страны этого региона имеют высокока
чественные и легкодоступные ряды кли
матических данных, начатые, правда,

Бриджтаун, Барбадос, июль 1995 г. — 
Участники учебного семинара СД-1У 

в Карибском метеорологическом институте 

лишь в середине нашего века, часто 
одновременно с получением независи
мости той или иной страной. Некоторые 
метеорологические документы, датируе
мые периодом до получения независи
мости, находятся в плачевном состоя
нии. Другие документы, относящиеся 
еще к прошлому столетию, хранятся в 
архивах бывших колониальных держав, 
а большая часть таких документов нахо
дится в распоряжении плантаторских 
компаний региона.

Представители 20 государств, участ
вовавшие в работе учебного семинара 
СД-1У в Карибском метеорологическом 
институте (КМИ) в Бриджтауне, Барба
дос, с 24 по 28 июля 1995 г., выразили 
надежду на скорейшую реализацию про
екта СД-1У, поскольку налицо финансо
вая поддержка со стороны Канады, боль
шой опыт в области спасения данных, 
накопленный Международным центром 
по координации спасения данных 
(МЦКСД) в Брюсселе, и готовность 
ВМО взять на себя координацию работ. 
На семинаре председательствовали ди
ректор МЦКСД д-р Гунтер Шитекат и 
его коллега г-н Фрэнк Ванцеер. Некото
рые участники семинара после его за
вершения провели совещание по плани
рованию, на котором были согласованы 
планы ряда конкретных мероприятий.

Рекомендовано предпринять следую
щие шаги: разослать во все страны ре
гиона специальную анкету с целью оцен
ки потребностей в спасении данных, ус
тановления приоритетности работ и со
действия преобразованию климатичес
ких данных в цифровую форму; назна
чить учреждение, ответственное за чте
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ние перфокарт, и организовать в КМИ 
запись в цифровой форме содержащихся 
на перфокартах данных; оказать помощь 
Коста-Рике в переводе на носители для 
персональных компьютеров историчес
ких климатологических данных с архив
ных 8,5-дюймовых дискет (‘\VА^^); по 
согласованию с Кубой, Гондурасом и Па
намой реализовать в Коста-Рике опытно
показательный проект по применению 
сканеров для спасения данных; присту
пить к спасению данных в Гондурасе; со
здать при КМИ региональный центр СД- 
IV; изучить возможности создания ре
гионального центра СД-ГУ в одной из ис
паноязычных стран. Координация всех 
работ осуществляется через Всемирную 
программу климатических данных и мо
ниторинга ВМО.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА

Семинар по характеристикам 
полей потоков между атмосферой 
и океаном, используемых в 
океанских моделях и для 
проверки МОЦ
Определение параметров глобальных 
полей потоков между атмосферой и 
океаном имеет фундаментальное значе
ние для всех компонентов ВПИК. С уче
том этого нескольким ведущим экспер
там было поручено организовать соот
ветствующие консультации, собрав 
вместе представителей заинтересован
ных научных групп, занимающихся раз
личными дисциплинами, имеющими от
ношение к данной проблеме. Одним из 
этапов этой работы стал проведенный с 
24 по 27 октября 1995 г. в ЕЦСПП (Ре
динг, Соединенное Королевство) Семи
нар по характеристикам полей потоков 
между атмосферой и океаном, использу
емых в океанских моделях и для провер
ки МОЦ. Цель семинара заключалась в 
обсуждении оценок параметров потоков 
на поверхности раздела океан—атмо
сфера (поверхностных потоков), полу
ченных разными способами, такими, как 
оперативный метеорологический ана
лиз, климатическое моделирование и не
посредственные наблюдения. Еще одна 
задача семинара состояла в расширении 

сотрудничества между производителя
ми и потребителями банков данных о по
верхностных потоках, а также в разра
ботке рекомендаций относительно про
ведения дополнительных работ и иссле
дований в этой области, которые могут 
оказаться необходимыми для ВПИК.

Говоря об общем состоянии дел в об
ласти оценки характеристик потоков, 
следует отметить, что нет никакой воз
можности определить „наилучшее” при
ближение при описании полей поверх
ностных потоков, поскольку их истин
ные характеристики неизвестны. Наши 
знания в этой области ограничены в 
связи с недостатком высококачествен
ных данных наблюдений во многих рай
онах Земли, а также потому, что в лю
бом случае параметры самих потоков не 
измеряются непосредственно, а рассчи
тываются на основе некоторых измерен
ных величин с использованием различ
ных способов параметризации. Оценки, 
полученные разными группами ученых, 
имеют свои сильные и слабые стороны, 
и выбор тех или иных оценок может оп
ределяться конкретной областью их 
применения в зависимости от того, идет 
ли речь о глобальных или региональных 
расчетах, а также от требуемого времен
ного разрешения. Самый длинный ряд 
данных о параметрах потоков получен 
на основе судовых наблюдений, однако 
количество таких наблюдений для ос
новных океанских акваторий, за исклю
чением средних широт северного полу
шария, незначительно, а кроме того, су
ществуют определенные расхождения в 
первичных данных. Преимущество оце
нок, получаемых по данным спутнико
вых наблюдений, состоит в том, что они 
носят глобальный характер, однако для 
получения параметров потоков по значе
ниям яркости, измеряемой со спутни
ков, необходимо прибегать к сложным, 
иногда почти исключительно эмпири
ческим процедурам. Характеристики по
токов, получаемые на основании данных 
синоптических карт, также имеют гло
бальный масштаб, кроме того, при их 
расчете последовательно и контролируе
мо осуществляется усвоение несколь
ких различных типов данных наблюде
ний. За последние годы надежность та
кого рода расчетов полей потоков значи
тельно увеличилась, но их результаты 
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по-прежнему существенно зависят от 
способов физической параметризации, 
применяемых в процедуре усвоения, и в 
большой степени определяются свойст
вами самой модели, влияние которых 
может превышать межгодовую изменчи
вость. По всей видимости, самые точные 
оценки потоков на границе атмосфера— 
океан дают некоторые полевые экспери
менты, однако измерения в этих случаях 
проводятся обычно лишь в отдельных 
точках в течение непродолжительного 
времени.

Одна из основных рекомендаций, 
принятых на семинаре, заключается в 
том, что имеющиеся наборы данных об 
оценках параметров потоков, а также 
данных о состоянии приводного слоя ат
мосферы с 1979 г. по настоящее время 
необходимо каталогизировать и подверг
нуть тщательной оценке. Многообразие 
такого рода данных, особенно для аква
тории Северной Атлантики, позволяет 
оценить надежность различных клима
тологических обобщений по полям пото
ков и выявить способы оптимального 
комплексирования данных прямых и 
спутниковых измерений с расчетными 
результатами. Участники семинара ре
комендовали также провести координи
рованное сопоставление полученных в 
рамках различных проектов по повтор
ному анализу полей потоков, которое в 
настоящее время выполняется в ряде 
центров, и сравнить различные схемы 
параметризации потоков. Рекомендова
но продолжать фундаментальные иссле
дования методов параметризации, в 
частности таких вопросов, как влияние 
на расчет потоков изменений коэффици
ентов обмена при сильном и слабом 
ветре, морских брызг, волнения моря.

Полный отчет о семинаре, в который 
войдут подробное изложение представ
ленных докладов и полный текст приня
тых рекомендаций, публикуется в серии 
докладов ВПИК.

Рабочая группа ОНК/КАН по 
численному экспериментированию

С 30 октября по 3 ноября 1995 г. в 
ЕЦСПП (Рединг, Соединенное Королев
ство) состоялась одиннадцатая сессия 
Рабочей группы ОНК/КАН по числен
ным экспериментам. Члены РГЧЭ обсу

дили различные аспекты разработки и 
применения моделей атмосферной цир
куляции, используемых при моделирова
нии климата и в интересах численного 
прогноза погоды.

Главная задача РГЧЭ заключалась в 
изучении оценок осадков и поверхност
ных потоков, получаемых расчетным 
путем, а также краткосрочных прогно
зов, составляемых в некоторых ведущих 
оперативных метеорологических цент
рах мира. Были проведены сравнения 
данных разных центров за четыре двух
месячных периода. Результаты сравне
ний публикуются в серии отчетов по 
численным экспериментам „Голубые об
ложки” (отчет № 22, ВМО/ТД-№ 723). 
Обсуждение данной работы стало основ
ным пунктом повестки дня Семинара по 
характеристикам полей потоков между 
атмосферой и океаном, используемых 
при моделировании взаимодействий в 
системе атмосфера-—океан и для про
верки МОЦ, состоявшегося в ЕЦСПП 
неделей раньше (см. с. 231). Следуя ре
комендациям семинара, РГЧЭ проводит 
скоординированное сопоставление по
лей потоков, полученных в рамках про
ектов вторичного анализа.

Другим важным направлением дея
тельности РГЧЭ является организация 
взаимных сравнений моделей. Самой за
метной работой в этой области является 
Проект взаимного сравнения атмосфер
ных моделей (АМИП), выполняемый в 
рамках Программы диагностики и вза
имного сравнения климатических моде
лей при поддержке Министерства энер
гетики США. Сравнение результатов 
моделирования одного и того же 10-лет- 
него периода (1979—1988 гг.) на основе 
30 разных моделей атмосферы при кон
кретных условиях (измеренные значе
ния температуры поверхности моря, рас
пределения морского льда и т. д.) дало 
уникальную возможность оценки пове
дения моделей и их способности к пра
вильному отображению средних сезон
ных состояний и крупномасштабной 
межгодовой изменчивости. Члены РГЧЭ 
обсудили результаты Первой Междуна
родной конференции АМИП, состояв
шейся в Монтерее, штат Калифорния, в 
мае 1995 г. На Конференции были пред
ставлены многочисленные данные по 
диагностике и моделированию, содержа
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щиеся в базе данных АМИП. Был сделан 
вывод о том, что по многим из рассмот
ренных параметров различия между 30 
моделями на порядок превышают рас
хождения экспериментальных оценок. 
Ни одна из моделей не оказалась удовле
творительной во всех отношениях. Был 
выявлен ряд систематических недостат
ков моделей. Однако причины того или 
иного поведения конкретной модели 
трудно определить только на основе дан
ных АМИП. Пока можно лишь утверж
дать, что существенной зависимости от 
разрешения модели не обнаружено. 
Члены РГЧЭ обсудили планы следующе
го проекта: АМИП-П. В рамках этого 
проекта намечается контролировать 
дальнейшее развитие моделей.

В прошлом РГЧЭ пыталась сравни
вать способы параметризации, приме
няемые в конкретных моделях атмосфе
ры, путем координированного объедине
ния полных трехмерных моделей. На ны
нешней сессии было решено исследо
вать применение обобщенных моделей 
изолированного столба атмосферы, учи
тывая внешние воздействия на него ли
бо на основе данных наблюдений, полу
ченных вне рамок модели общей цирку
ляции, либо в отдельных случаях на ос
нове архивных трехмерных модельных 
данных, что позволит проводить взаим
ные сравнения способов параметриза
ции, используемых в моделях атмосфе
ры. В последнее время в работах ряда 
исследователей концепции таких моде
лей получили дальнейшее развитие, и 
сейчас существуют подходы, обладаю
щие повышенным потенциалом, по
скольку более доступными стали наборы 
данных, составленные специально для 
этих целей (например, в рамках Про
граммы измерений излучения атмосфе
ры ТОГА-КОАРЕ). Если в рамках моде
ли изолированного атмосферного столба 
внешние влияния на него учитываются 
на основе данных наблюдений, то возни
кающие при этом ошибки должны быть 
связаны со способом параметризации 
(либо с проблемами, возникающими при 
описании внешних влияний). Однако 
при этом ошибки параметризации, обу
словленные наличием обратных связей 
с атмосферной циркуляцией, обнаруже
ны не будут. Особую роль РГЧЭ отводит 
взаимному сравнению подходов к описа

нию взаимодействия между облаками и 
излучением. Этот вопрос стоит на по
вестке дня РГЧЭ уже в течение ряда лет.

Как и всегда, на этой сессии РГЧЭ 
были обсуждены достижения ведущих 
оперативных центров в области ассими
ляции данных и аналитических систем. 
Большинство таких центров вкладывают 
значительные средства в разработку 
новых вариационных методов. В рамках 
применявшихся ранее методов опти
мальной интерполяции серьезные про
блемы возникали при выборе самого эф
фективного способа использования дан
ных, не связанных линейными соотно
шениями с переменными самой модели 
(что характерно для большинства спут
никовых данных). Вариационные мето
ды дают хорошую научную основу для 
устранения главных ограничений в этом 
отношении, а также позволяют исполь
зовать динамические свойства модели 
для интерпретации изменений во време
ни. Применение вариационных методов 
окажет значительное влияние на спосо
бы учета различных типов наблюдений 
при анализе и прогнозировании. Члены 
РГЧЭ отметили также, что выполняе
мые в ряде центров работы по вторично
му анализу сейчас близки к заверше
нию. Для оценки полученных результа
тов целесообразно провести специаль
ную конференцию, которая предвари
тельно намечена на конец 1997 г.

Научно-координационная группа 
по стратосферным процессам и их 
роли в формировании климата 
(СПАРК)

На своей третьей сессии (Женева, 17— 
20 октября 1995 г.) Научно-координаци
онная группа СПАРК рассмотрела ре
зультаты различных работ и согласова
ла предложения по дальнейшей деятель
ности, направленной на углубление 
наших знаний о влиянии взаимодейству
ющих химических, динамических и ра
диационных процессов, протекающих в 
стратосфере, на глобальный климат.

Сравнение моделей стратосферы

Проводится сравнение модельных рас
четов параметров стратосферы, выпол

233



ненных на основе моделей общей цирку
ляции атмосферы, учитывающих страто
сферу. На первом этапе этой работы ос
новное внимание будет уделено выявле
нию ошибок при описании конкретных 
климатических объектов, например рас
положения струйного течения на грани
це полярной ночи и мощности зимнего 
вихря, а также моделированию страто
сферных потеплений. Будут также срав
ниваться схемы параметризации ключе
вых физических процессов в стратосфе
ре, особенно процессов переноса излу
чения.

Процессы, связанные с 
гравитационными волнами

В настоящее время проводятся исследо
вания и совещания экспертов по вопро
сам влияния как орографических волн, 
так и других компонентов спектра грави
тационных волн в стратосфере с целью 
разработки усовершенствованных схем 
их параметризации. Интересные началь
ные результаты получены в нескольких 
центрах моделирования при применении 
более сложных схем их параметризации 
процессов торможения гравитационных 
волн. Многообещающими выглядят не
которые усовершенствования методов 
наблюдений (например, регистрации ин
тенсивности зари). Ценным источником 
данных являются полученные с помо
щью радиозондов профили температуры 
и ветра в стратосфере, имеющие значи
тельно более высокое разрешение по 
сравнению со значениями этих парамет
ров на стандартных уровнях. Многие на
циональные метеорологические служ
бы согласились предоставлять такие 
данные в распоряжение исследователей, 
по крайней мере в течение какого-то 
времени.

Процессы обмена между 
стратосферой и тропосферой

В настоящее время ведутся работы по 
нескольким программам самолетных из
мерений. Целью этих программ являет
ся более глубокое понимание процессов, 
играющих важную роль при обмене 
энергией и веществом между стратосфе
рой и тропосферой. Однако пока отсут

ствуют достаточно отработанные подхо
ды к моделированию и измерениям, на
правленные на оценку общей глобаль
ной картины. Предпринимаются усилия 
по разработке комбинированной страте
гии измерений и моделирования, осно
ванной на новых идеях относительно ме
ханизмов обмена между стратосферой и 
тропосферой.

Объявление

Всемирная программа 
исследований климата: 

стратосферные процессы 
и их влияние на климат 

(СПАРК)

Первая генеральная научная 
ассамблея

Мельбурнский университет, Австралия, 
2—6 декабря 1996 г.

Программа

* Тропосферно-стратосферные модели 
общей циркуляции (с учетом и без 
учета химических процессов)

* Исследования в области климатоло
гии стратосферы

* Тенденции изменения характеристик 
температуры, озона и водяного пара; 
существующие в этой области воз
можности для наблюдений

* Процессы, связанные с гравитацион
ными волнами, и их параметризация

* Процессы переноса и перемешивания 
между стратосферой и тропосферой

* Химико-климатические взаимодейст
вия в нижней стратосфере и верхних 
слоях тропосферы

* УФ-радиация и ее влияние
* Другие аспекты стратосферных про

цессов и их роль в климате

Более подробную информацию можно 
получить у председателя местного ор
ганизационного комитета по адресу: 
Б.Каго1у, 8РАКС 96, СПС /ог 8Н МеТеог- 
о1о#у, Мопавк ПпгоегзИу, ВиИдт^ 70, 
С1ау1оп, У1с1опа 3168, Аиз1гаНа.
Тел.: +61 3 99 05 96 60.
Факс: +61 3 99 05 96 89.
Е-таИ: врагс96@оог1ех.8кт.топаяк.ейи.аи
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Тенденции изменения 
температуры, содержания 
водяного пара и озона в 
стратосфере
СПАРК проводит параллельные работы 
по взаимному сравнению различных ме
тодов анализа тенденций изменения 
температуры, расширению наших зна
ний о характеристиках стратосферного 
водяного пара и лучшему пониманию си
туации с изменением содержания озона, 
особенно в нижних слоях стратосферы. 
Эти работы должны стать основой для 
выявления устойчивых связей между из
менениями характеристик температуры, 
водяного пара и озона, которые пока еще 
недостаточно изучены. Неопределеннос
ти, присущие прогнозам изменений тем
пературы нижних слоев стратосферы, 
обусловлены недостаточной информа
цией об изменениях вертикального про
филя содержания озона. Все еще неяс
но, в какой мере влияние изменений 
концентрации озона в средних и верх
них слоях стратосферы на температуру 
сопоставимо с влиянием роста содержа
ния углекислого газа.

Симпозиум СПАРК
Научно-консультационная группа 
СПАРК рассмотрела вопросы, связан
ные с проведением первой генеральной 
ассамблеи СПАРК. Это мероприятие на
мечено провести в Мельбурне, Австра
лия, в декабре 1996 г. (см. объявление 
на с. 234).

Группа КЛИВАР по численному 
экспериментированию
В рамках новой Программы ВПИК по ис
следованию изменчивости сопряженной 
системы океан—атмосфера и прогнозиро
ванию климата (КЛИВАР) созданы две 
группы по численному экспериментиро
ванию. Первая из них, ГЧЭ-1 КЛИВАР, 
занимается разработкой моделей и экс
периментами по планам программы 
СОАБ8, изучая изменчивость и предска
зуемость глобальной системы океан—ат
мосфера—суша в сезонном и межгодовом 
временных масштабах. Вторая группа, 
ГЧЭ-2 КЛИВАР, будет изучать модель
ные представления климатических 
флуктуаций во временных масштабах от 
нескольких десятилетий до нескольких 

столетий, предсказуемость этих флук
туаций, а также вопросы моделирования 
антропогенного изменения климата 
(т. е. будет работать в рамках разделов 
ПесСеп и АКК программы КЛИВАР).

На своей первой сессии, состояв
шейся 11 —13 сентября 1995 г. в Гам
бурге, Германия, члены ГЧЭ-2 КЛИВАР 
согласовали планы работ по нескольким 
направлениям. Одной из самых важных 
задач является проведение взаимных 
сравнений расчетов, выполненных на 
основе комплексных моделей. На пер
вом этапе намечается обработать выпол
ненные ранее в рамках ВПИК сравнения 
контрольных климатических характе
ристик, полученных из комплексных мо
делей системы океан—атмосфера (см. 
отчет ВПИК-82 „Взаимное сравнение 
некоторых контрольных климатических 
характеристик, рассчитанных на основе 
моделей общей циркуляции в системе 
океан—атмосфера, сентябрь 1993 г., 
ВМО/ТД-№ 574). Второй, более слож
ный, этап будет состоять в проведении 
координированных экспериментов с 
комплексными моделями, описывающи
ми реакцию климата на стандартные 
внешние воздействия. Будут также про
водиться конкретные исследования оке
анской циркуляции и характеристик 
океана на основе комплексных климати
ческих моделей, направленные на оцен
ку климатических изменений в океане и 
определение ключевых океанских про
цессов, приводящих к изменению клима
та. Было внесено также предложение о 
подготовке идеализированных экспери
ментов по оценке чувствительности ат
мосферного блока различных комплекс
ных моделей системы океан—атмосфе
ра к воздействию разнообразных кон
кретных внешних сил в масштабе изме
нений климата. Проводятся тщательное 
изучение и анализ результатов модели
рования в области обнаружения измене
ния климата с (целью выявления тех ха
рактеристик климатической системы, на 
которые изменение климата влияет с вы
сокой статистической достоверностью 
(по крайней мере, в рамках модели). По
лученные при этом результаты могут оп
ределить направления дальнейших ис
следований по обнаружению в рядах 
данных наблюдений свидетельств о про
цессах аналогичной природы.
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ПРОГРАММА 
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 

АТМОСФЕРЫ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Исследования в области активных 
воздействий на погоду
Эксперты обсуждают состояние 
дел в области борьбы с градом
Южно-Африканское бюро погоды прове
ло с 6 по 10 ноября совещание экспертов 
ВМО/КАН. Совещание проходило в на
циональном парке „Золотые ворота” в 
окрестностях Бетлхема и было посвяще
но обсуждению состояния дел в области 
борьбы с градом. В соответствии с реко
мендацией, принятой рабочей группой 
КАН по физике и химии облаков и ис
следованиям в области активных воз
действий на погоду при Группе экспер
тов Исполнительного Совета, семнад
цать иностранных и местных специалис
тов по физике и химии облаков рассмот
рели под председательством проф. Р. Лис
та (Канада) ход работ и научные дости
жения в области борьбы с градом.

Эксперты рекомендовали ВМО ока
зать содействие тем странам-Членам, 
которые ведут работы по борьбе с гра
дом, в осуществлении натурных экспе
риментов в сочетании с исследованиями 
в области физического и численного мо
делирования с использованием новей
ших методов.

Южная Африка, ноябрь 1995 г. — Эксперты, 
участвовавшие в работе совещания по 
обсуждению состояния дел в области 

борьбы с градом

Крупные технические достижения 
последнего десятилетия открыли широ
кие возможности для лучшего понима
ния механизмов мощных гроз, сопро
вождаемых градом, и для оценки их ха
рактеристик. С учетом этого эксперты 

рекомендовали организовать под эгидой 
ВМО/КАН новый международный экс
перимент по изучению развития гроз, 
эволюции осадков и облачных частиц, в 
ходе которого можно использовать 
сложные измерительные комплексы, ко
торые включают доплеровские радиоло
каторы, установленные на самолетах, 
многопараметрические радиолокаторы, 
мезомасштабные метеорологические 
сети и мезомасштабные модели.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
АТМОСФЕРЫ

Станции ГСА в Хорватии
В ходе трехдневного визита в Хорватию 
эксперты смогли воочию убедиться в на
личии подходящих площадок, прекрас
ного оборудования и компетентного пер
сонала, необходимых для создания стан
ций, которые должны функционировать 
как в рамках Глобальной службы атмо
сферы (ГСА), так и в интересах Про
граммы сотрудничества по мониторингу 
и оценке переноса на дальние расстоя
ния загрязняющих воздух веществ в Ев
ропе (ЕМЕП) Европейской экономичес
кой комиссии Организации Объединен
ных Наций (ООН/ЕЭК). Всего были ос
мотрены восемь площадок. Наиболее 
подходящими признаны четыре: Билого- 
ра, Огулин, Цадар и Завазан.

Каждая из этих площадок обладает 
уникальными особенностями, представ
ляющими интерес для ГСА. Так, Завазан 
представляет собой высокогорную стан
цию (примерно 1600 м надур. м.), на ко
торой уже ведутся измерения химичес
кого состава осадков. Цадар расположен 
на Адриатике, и там тоже организовано 
химическое исследование осадков. В Би- 
логоре размещен внушительный радио
локационный комплекс, функционирую
щий в рамках реализуемой в Хорватии 
программы борьбы с градом, а Огулин — 
это синоптическая станция, находящая
ся на холмистой местности в центре 
страны.

Все эти площадки прекрасно обору
дованы, а персонал с энтузиазмом отно
сится к своей работе. Во многих случаях 
станции в течение многих лет обслужи
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вают несколько поколений одних и тех 
же семей. Любая из станций может быть 
доведена до уровня, полностью отвечаю
щего требованиям программы ГСА по 
региональным измерениям (наземные 
измерения содержания озона, измере
ния химического состава осадков и аэро
золей, измерения солнечной радиации 
(видимого и УФ-Б диапазонов), отбор уг
леродных и контейнерных проб).

Во время посещения лаборатории 
Метеорологической и гидрологической службы 

в Загребе, Хорватия

По результатам визита можно сде
лать вывод о том, что Хорватия способна 
внести важный вклад в реализацию про
грамм ГСА и, несомненно, сделает это.

Мониторинг УФ излучения у 
поверхности Земли: инициатива 
ВМО
На совещании экспертов ВМО по мони
торингу УФ-Б излучения, качеству дан
ных и стандартизации параметров, ис
пользуемых для характеристики УФ из
лучения (Ле-Диаблере, Швейцария, 
июль 1994 г.) (см. сообщение в Бюлле
тене ВМО, 44 (1)) было решено, что 
ВМО возглавит работы по созданию гло
бальной сети мониторинга УФ излуче
ния. С тех пор достигнут значительный 
прогресс в этом направлении.

Решение совещания было поддержа
но рабочей группой КАН по вопросам за
грязнения окружающей среды и химии 
атмосферы при Группе экспертов Испол
нительного Совета, после чего был со
здан Научно-консультационный комитет 
по мониторингу УФ излучения (УФ- 
НКК). Первое совещание УФ-НКК со
стоялось в мае 1995 г. в Боулдере, штат 
Колорадо. На нем был определен круг 
задач группы и очередность их реализа
ции, а также составлены планы работ.

Было решено, что основное внима
ние следует уделить выработке правил 
оценки неопределенностей непосредст
венно на станциях, вопросам обеспече
ния качества (ОК) и контроля качества 
(КК) измерений интенсивности УФ из
лучения, выполняемых на поверхности 
Земли.

Были также определены задачи не
скольких специализированных рабочих 
групп, в том числе группы по приборам и 
группы по архивации данных. Группа по 
приборам будет разрабатывать требова
ния, предъявляемые к приборам для из
мерения УФ излучения, и устанавли
вать спецификации для различных клас
сов таких приборов. Будут также де
тально оценены стандартные методы ка
либровки и разработаны спецификации 
на вспомогательные приборы. Группа по 
архивации данных доработает и расши
рит инструкции по вводу данных о УФ 
излучении, приведя эти инструкции в 
строгое соответствие с нормами ОК и 
КК. Сетевая группа завершит составле
ние реестра станций и сетей по измере
ниям УФ радиации, начатое ВМО и 
НУОА, после чего этот реестр будет вклю
чен в информационный банк Мирово
го центра ВМО по озону и данным о УФ 
радиации (МЦДОУ) в Торонто, Канада. 
Группа по моделированию проведет вза
имные сравнения моделей переноса из
лучения, сравнения результатов модели
рования и измерений, а также сформу
лирует требования к дополнительным 
данным о состоянии атмосферы и оце
нит наличие таких данных. Группа поль
зователей подготовит базу данных по ра
боте с моделями и спецификации дан
ных, необходимых для оценки влияния 
излучения на здоровье людей. Наконец, 
группа по анализу данных приступит к 
изучению существующих наборов дан
ных об интенсивности излучения в УФ 
диапазоне, методов согласования дан
ных, а также определит требования, 
предъявляемые к идеальному набору 
данных.

На втором совещании УФ-НКК, со
стоявшемся в октябре 1995 г. в Халкиди- 
ки, Греция, были рассмотрены нормы 
ОК и КК в их связи с инструкциями по 
архивации данных и с требованиями от
носительно спецификации измеритель
ных приборов. Были также обсуждены
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Пекин, Китай, октябрь 1995 г. — Участники технической конференции ВМО/ИГАК по измерениям 
и оценкам изменений химического состава атмосферы

результаты деятельности различных ра
бочих групп.

Работы ВМО по созданию жизнеспо
собной глобальной сети мониторинга 
УФ излучения развиваются успешно.

Измерения и оценки изменений 
химического состава атмосферы
С 9 по 13 октября 1995 г. Китайское ме
теорологическое управление (КМУ) 
провело в Пекине техническую конфе
ренцию по измерениям и оценкам изме
нений химического состава атмосферы. 
Конференция проводилась под эгидой 
ВМО и Международного проекта по 
изучению химии глобальной атмосферы 
(ИГАК).

На этой научно-технической конфе
ренции были рассмотрены результаты, 
полученные в рамках Глобальной служ
бы атмосферы (ГСА), а также деятель
ность ИГАК по измерениям и оценкам 
последствий глобальных изменений хи
мического состава атмосферы, связь 
этих изменений с климатом и состояни
ем окружающей среды. Конференция от
носится к серии совещаний, проводимых 
ВМО каждые четыре-пять лет, являясь в 
то же время третьей ежегодной конфе
ренцией ИГАК. Она стала международ
ным форумом для обсуждения вопросов 
глобального характера, особенно отно
сящихся к роли измерений глобального 
и регионального масштаба, выполняе
мых ГСА и ИГАК. Были представлены 
специальные доклады от глобальных и 
региональных станций ГСА. Кроме того, 

участники конференции обсудили ос
новные проблемы, связанные с состоя
нием атмосферной среды, и результаты 
исследований, полученные в рамках как 
долгосрочных программ измерений, так 
и конкретных научных работ.

На конференции, продолжавшейся 
шесть дней, выступили приглашенные 
докладчики, остановившиеся на заранее 
отобранных вопросах. Были представле
ны и другие доклады и стенды, отобран
ные международным организационным 
комитетом. В работе конференции при
няли участие представители более чем 
40 стран. ВМО опубликовало труды кон
ференции в качестве отчета ВМО ГСА 
№ 107.

После завершения конференции не
которые ее участники посетили первую 
континентальную обсерваторию ГСА 
глобального значения, расположенную 
на высоте 3815 м над ур. м. на горе Вали- 
гуан. Программа конференции, состав
ленная КМА, включала также экскур
сию по Пекину и посещение культурных 
мероприятий.

Озоновый проект для южного 
полушария (8СО3Р)
В местечке Ла-Киака (22° ю. ш., 65° з. д.), 
Аргентина, открылась новая станция 
регионального значения типа ГСП, со
зданная в рамках проекта 8СО3Р. Распо
ложенная на высоте 3459 м над ур. м., 
эта станция является самой высотной в 
западном полушарии, уступая в этом от
ношении только китайской станции на 
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горе Валигуан (3815 м над ур. м.). На
блюдатели прошли обучение на уже пол
ностью функционирующей станции ГСП 
в Пиларе (32° ю. ш., 64° з. д., 338 м над 
ур. м.), неподалеку от Кордовы (Арген
тина), созданной в рамках этого же про
екта в мае 1995 г. (см. Бюллетень ВМО, 
45 (1) (ред.)). На станции Пилар прово
дятся и измерения общего содержания 
озона, для чего используется полностью 
автоматизированный узкополосный 
фильтр, изготовленный Главной геофи
зической обсерваторией в Санкт-Петер
бурге (Российская Федерация). В сен
тябре 1995 г. начались измерения обще
го содержания озона на станции Комодо- 
ро Ривадавиа (46° ю. ш., 67° з. д., 61 м 
над ур. м.) с использованием спектрофо
тометра Добсона.

Новая станция ГСП, созданная в рамках проекта 
8СО3Р при обсерватории Эль-Тололо (Чили)

Фото: Р. Божков

Новая станция регионального значе
ния типа ГСП открылась в Чили. Стан
ция расположена на территории астро
номической обсерватории Эль-Тололо 
(30° ю. ш., 71° з. д., 2220 м над ур. м.), в 
80 км к юго-востоку от города Ла-Сере- 
на. Представитель Службы атмосфер
ной среды Канады г-н Мохаммед Вази 
установил приборы для измерения при
земного содержания озона, уровня УФ-Б 
радиации и других компонентов солнеч
ной радиации. Он же обучил двух на
блюдателей, и в ноябре 1995 г. станция 
заработала. Место, где расположена 
станция, находится достаточно далеко 
от любых источников загрязнений, как 
местных, так и региональных, а высокая 
техническая оснащенность обсервато
рии гарантирует здесь такие условия ра
боты, которые являются потенциально 

привлекательными для расширения про
граммы наблюдений и создания полно
масштабной фоновой обсерватории ГСП 
глобального Значения. Однако это будет 
в очень большой степени зависеть от на
личия заинтересованного и профессио
нально обученного персонала.

Новые данные по 
антарктическому озону

Весной южного полушария в 1995 г. над 
Антарктикой наблюдалось интенсивное 
разрушение озонного слоя, особенно во 
второй половине сентября и в октябре, 
когда дефицит составил около 50 % сред
него значения за период 1957—1979 гг., на
блюдавшегося до появления озонной 
дыры. В отдельные дни дефицит дости
гал 70%. С конца сентября и на протя
жении шести последующих недель зон
довые измерения, проводившиеся на 
станциях Марамбио, Ноймайер и Сёва, 
показывали почти полное исчезновение 
озона на высотах от 14 до 20 км. В тече
ние этого периода площадь озонной ды
ры (района, над которым общее содер
жание озона составляло менее 220— 
200 м/атм-см) превышала 20 млн. км2 
(примерно вдвое больше площади всей 
Европы). Продолжительность существо
вания озонной дыры также была ре
кордной, составив 40 дней. Анализ чис
ла дней, в которые за прошедшие пять 
лет площадь озонной дыры превышала 
15 млн. км2, показал, что в 1995 г. оно 
было максимальным: в 1991 г. — 32 дня, 
в 1992 г. — 49 дней, в 1993 г. — 63 дня, 
в 1994 г. — 55 дней и в 1995 г. — 71 день! 
В 1995 г. озонная дыра исчезла только в 
начале декабря.

В течение первых трех месяцев зимне
весеннего сезона в северном полушарии 
(декабрь 1995 г., январь и февраль 1996 г.) 
в умеренных и полярных широтах сред
нее содержание озона было на 5—10 % 
ниже климатических (1957—1979 гг.) 
средних значений. Это соответствует 
разрушению озонного слоя под влияни
ем антропогенных ХФУ, которое прогно
зировалось путем линейной экстраполя
ции тенденций, наблюдаемых с начала 
1970-х годов. Однако на этом фоне в ян
варе и середине февраля над обширным 
регионом от Гренландии до западных 
районов российской Арктики отмеча
лись дефициты озона, превышавшие 
15—20 %. Над этим регионом доминиро
вал в то время полярный стратосферный 
вихрь с низкими температурами нижних 
слоев стратосферы, а низкие температуры 
ускоряют процессы разрушения озона.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ И ОСВОЕНИЕ 
ОКЕАНОВ

Океанские буи для сбора данных
Дрейфующие метеорологические буи 
для сбора данных, применяемые Бюро 
погоды Южно-Африканской Республи
ки, в течение многих лет вносили суще
ственный вклад в обеспечение данными 
слабо освещенных наблюдениями райо
нов Южного океана, что имело большое 
значение для Всемирной службы погоды 
и других крупных программ ВМО. 
После того как в июне 1994 г. Южная 
Африка была официально восстановле
на в правах Члена ВМО, Бюро погоды 
ЮАР смогло вступить в Группу экспер
тов по сотрудничеству в области буев 
для сбора данных (ГЭСДБ), приняв ак
тивное участие в его работе. Кроме того, 
на 10-й сессии ГЭСДБ (Ла-Холья, но
ябрь 1994 г.) было решено принять пред
ложение Южной Африки о проведении 
одиннадцатой сессии в Претории в ок
тябре 1995 г.

Эта сессия работала с 17 по 20 ок
тября в помещении Департамента по во
просам окружающей среды и туризму в 
Претории. До ее открытия состоялась 
вторая сессия программного комитета 
Международной программы по исполь
зованию буев для сбора данных в 
Южной Атлантике. Южная Африка осу
ществляет техническую координацию 
Программы, которая была предложена 
ГЭСДБ и начала успешно осуществлять- 

«э ся в 1994 г. Сейчас она координирует 
эксплуатацию постоянно растущей сети 
метеорологических и океанографичес
ких дрейфующих буев в Южной Атлан
тике (около 45 буев в конце 1995 г.; в 
1996 г. их число достигнет примерно 
70). Получаемые данные используются 
для обеспечения потребностей ВСП, 
ГСНК и многих исследовательских про
грамм.

В работе сессии ГЭСДБ приняли 
участие около 30 ученых, представляв
ших 11 стран и 9 организаций. В этом 
году было организовано особое меро
приятие, привлекшее ряд исследовате
лей-океанографов: однодневный техни
ческий семинар, посвященный вопросам 
разработки технологий изготовления 

датчиков для буев и их использования. 
Представленные на семинаре доклады 
будут опубликованы в виде единого от
чета в серии технических отчетов 
ГЭСДБ. Намечено проводить в будущем 
подобные технические семинары в рам
ках каждой сессии ГЭСДБ. Как обычно, 
ГЭСДБ рассмотрела финансовую ситуа
цию. Опираясь на заверения относи
тельно финансирования, прозвучавшие 
на совещании, ГЭСДБ решила продлить 
существующий контракт со своим тех
ническим координатором на 1996— 
1997 гг. Среди обсуждавшихся на сес
сии технических вопросов особый инте
рес представляют следующие:
• Введен в действие сервер Всемирной 

сети (ЬНр://НЬср.поз.поаа.^оу/), 
через который можно получить ин
формацию о ГЭСДБ и ее деятельнос
ти, а также связываться с другими 
серверами и базами данных;

• ГЭСДБ совместно с КОС будет рабо
тать над расширением таблиц ВИРК 
с тем, чтобы обеспечить передачу 
через систему ГСТ всех типов буйко
вых данных в коде ВПЕК, прежде 
чем ставить вопрос о внедрении это
го формата в систему обработки дан
ных „Аргос”;

• Начаты работы по возможному со
зданию международной программы 
по буям в Индийском океане;

• Готовится дискуссионный документ 
о возможном создании ГЭСДБ гло
бальной буйковой программы, кото
рая служила бы средством координа
ции деятельности различных регио
нальных групп на глобальном уров
не, а также позволила бы улучшить 
координацию стратегий внедрения, 
используемых метеорологическими 
и океанографическими сообщества
ми в разных странах;

• ГЭСДБ решила наладить тесное со
трудничество с родственными группа
ми новой программы ВПИК КЛИВАР 
при решении вопросов, касающихся 
применения буев.
В завершение сессии ГЭСДБ выра

зила признательность уходящим на пен
сию Дереку Пейнтингу и Майку Забадо- 
су, занимавшим посты председателя и 
вице-председателя ГЭСДБ соответст-
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Претория, Южная Африка, октябрь 1995 г. — Участники одиннадцатой сессии Группы экспертов 
по сотрудничеству в области буев для сбора данных и 15-го совещания по Совместному соглашению по 

тарифам „Аргос” наслаждаются весенним солнцем
Фото: Бюро погоды ЮАР

венно, за их многолетнюю деятельность, 
имевшую важное значение для ГЭСДБ. 
Новым председателем был избран Грэм 
Броу (Австралия), а вице-председателя
ми — Дэвид Мелдрам (Соединенное Ко
ролевство) и Билл Вудворд (США).

Проведя уик-энд в Национальном 
парке Крюгера, участники сессии вновь 
собрались в Претории в понедельник 23 
октября на 15-е ежегодное совещание по 
Совместному соглашению по тарифам 
„Аргос”. Председательствовал Терри 
Брайен (США). На этом совещании пра
вительственные организации-пользова
тели и операторы системы „Аргос” 
имели возможность обсудить тарифное 
соглашение об эксплуатации системы в 
1996 г.; кроме того, пользователи смогли 
обсудить развитие системы и сформули
ровать свой требования по совершенст
вованию службы СМС системы „Аргос”.

Опираясь на результаты дискуссий, 
состоявшихся в ноябре 1994 г. в ходе 
14-го совещания по Совместному согла
шению по тарифам (см. сообщение в 
Бюллетене ВМО, 44 (2)), участники 
15-го совещания решили, что с января 
1996 г. служба СМС „Аргос” начнет 
применять процедуры по определению и 
взиманию в необходимых случаях спе
циального налога на идентификаторы 
пользователей (Ю). Налог будет взи
маться с тех пользователей, чьи Ю оста
ются невостребованными в течение оп
ределенного периода времени. Основная 
цель этого налога состоит в ликвидации 
тех 1Э, которые в действительности не 

нужны пользователям, чтобы избежать 
в будущем возможной нехватки номеров 
1Э, предоставляемых системой „Аргос”. 
На основе обнародованных на совеща
нии данных был сделан вывод о том, что 
в 1996 г. объем обслуживания в рамках 
Соглашения составит примерно 1250 
РТТ-лет.

Опираясь на эту цифру и на Согла
шение о финансировании системы „Ар
гос”, принятое 14-м совещанием, участ
ники совещания утвердили на 1996 г. 
тариф в сумме 25 750 фр. франков за 
один РТТ-год стандартного обслужива
ния. Это означает номинальное умень
шение тарифа на 1 % по сравнению с 
1995 г. (26 000 фр. франков). С учетом 
инфляции реальное уменьшение тари
фов за последние четыре года куда более 
значительно. Совещание внесло некото
рые незначительные изменения, касаю
щиеся сроков и условий соглашения на 
1996 г.

Участники совещания отметили, что 
бюджетные ограничения, имеющие 
место во многих странах, могут привес
ти после 1996 г. к некоторому сокраще
нию количества РТТ-лет, заказанных в 
рамках соглашения, что в свою очередь 
неблагоприятно отразится на величине 
тарифов. С учетом этого службе СМС 
„Аргос” было поручено тщательно про
верить свои оперативные расходы и под
готовить предложения по их возможно
му сокращению, указав при этом, какое 
влияние подобное сокращение окажет 
на предоставляемые услуги. Эти доку

241



менты будут рассмотрены на 16-м сове
щании в 1996 г.

В заключение и сессия ГЭСДБ, и со
вещание по ССТ „Аргос” приняли пред
ложение Соединенного Королевства о 
проведении там совещаний 1996 г. с 22 
по 30 октября (место проведения сове
щаний будет определено позднее).

Совещание комитета ОГСОС
Требования, предъявляемые ВПИК, 
ГСНК и ГСНО к методам оперативного 
сбора, обмена и обработки океанографи
ческих данных, стали стимулом для ус
корения внедрения и развития Объеди
ненной глобальной системы океанских 
служб (ОГСОС) МОК/ВМО. Объеди
ненная глобальная система океанских 
служб уже является для оперативной 
океанографии чем-то вроде аналога Все
мирной службы погоды. Для того чтобы 
успешно выполнять в следующем деся
тилетии свою роль международной сис
темы океанографического обслужива
ния правительств и других потребите
лей, ОГСОС должна ныне быстро адап
тироваться к новым требованиям.

Руководство Системой и ее контроль 
на межправительственном уровне осу
ществляет Совместный комитет МОК/ 
ВМО по ОГСОС. Сессии Комитета про
водят по очереди МОК и ВМО каждые 
четыре года. В конце ноября 1995 г. в 
штаб-квартире МОК/ЮНЕСКО в Пари
же состоялась его седьмая сессия. В ее ра
боте приняли участие чуть менее 40 спе
циалистов, представлявших 15 стран, а 
также четыре международные организа
ции и программы. Хотя число участни
ков и оказалось небольшим, что отража
ет, вероятно, прежде всего тяжелое фи
нансовое положение многих государств, 
дебаты, развернувшиеся по ходу заседа
ний, были весьма оживленными, инфор
мативными и полезными. Была подчерк
нута важная роль ОГСОС в обеспечении 
новых глобальных программ.

В процессе детального обсуждения 
Комитетом различных аспектов деятель
ности ОГСОС были затронуты следую
щие основные вопросы:
• После внесения небольших измене

ний был утвержден план полной ко
ординации под эгидой ОГСОС про
грамм использования попутных на
блюдений коммерческих судов. Этот 

план, который поддерживают ГСНО, 
ГСНК и ВПИК, направлен на созда
ние международного механизма ко
ординации оперативной деятельнос
ти сети попутных наблюдений, со
зданной в рамках программ ТОГА и 
ВОСЕ для проведения глобальных 
климатических исследований;
В рамках Глобального эксперимен
тального проекта по мониторингу 
температуры и солености морской 
воды, работы по которому ведутся 
совместно ОГСОС и МОК/ИОДЕ, 
уже достигнуты значительные ре
зультаты. В настоящее время осу
ществляется своевременное обеспе
чение заказчиков высококачествен
ными данными о температуре и соле
ности океанов, а также другими ви
дами информационной продукции, 
необходимой для глобальных клима
тических исследований и в оператив
ной работе. Комитет рекомендовал 
присвоить проекту статус полномас
штабной долговременной программы 
ОГСОС/ИОДЕ;
Необходимо тщательно изучить кри
терии отбора и эксплуатации, приме
няемые на сети специализированных 
океанографических центров ОГСОС 
(СОЦ). В дальнейшем на каждой 
сессии Комитета ОГСОС будут за
слушиваться отчеты одного или не
скольких СОЦ об их деятельности и 
возможностях;
Заслушав информацию о подготови
тельной работе, выполненной груп
пой экспертов ОГСОС по оператив
ной деятельности и техническим 
приложениям, а также ознакомив
шись с проектами документов, подго- 
товленными Дугом Маклейном 
(США), Бобом Кили (Канада) и Бе
ном Сирлем (Австралия), Комитет 
утвердил процедуру разработки со
вместной стратегии ОГСОС/ИОДЕ 
в области использования данных. Яв
ляющаяся важнейшим элементом 
будущего развития ОГСОС и ИОДЕ 
стратегия будет также предложена 
ГСНО для применения в процессе 
предстоящей подготовки детального 
плана ГСНО по использованию дан
ных;
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• Были обсуждены, уточнены и приня
ты новый план ОГСОС и программа 
развития Системы на период 1996— 
2003 гг;

• . В настоящее время через Всемирную 
сеть „Интернет” обеспечен доступ к 
новому электронному информацион
ному бюллетеню ОГСОС (1РВ), со
держащему полный интерактивный 
набор информационной продукции 
ОГСОС. На этот бюллетень, а также 
на раздел ОГСОС, установленный на 
сетевом сервере МОК, можно выйти 
через параграф морских программ 
раздела ВМО. Комитет решил про
должить публикацию как электрон
ной, так и печатной версий 1РВ в рас
ширенном объеме.
Комитет вновь избрал проф. Дитера 

Конке (Германия) в качестве своего 
председателя на следующий межсесси
онный период. Вице-председателем из
бран д-р Ханс Далин (Швеция). В состав 
Бюро ОГСОС вошли также представите
ли Австралии, Российской Федерации, 
США и Франции. Следующая сессия Ко
митета будет, вероятно, проведена в 
штаб-квартире ВМО в Женеве в конце 
1999 г.

Глобальный банк цифровых 
данных по морскому льду
В течение ряда лет ВМО через подгруп
пу КММ по морскому льду оказывала 
поддержку в налаживании международ
ного сотрудничества, необходимого для 
обеспечения доступности данных по 
морскому льду в максимально возмож
ных масштабах. Такие данные имеют 
большое значение для навигации в по
лярных водах и в тех акваториях Миро
вого океана, где наблюдаются морские 
льды, а также для изучения глобальной 
климатической системы. В последние 
годы стала более ясной та роль, которую 
морской лед играет в формировании гло
бального климата.

Для того чтобы обеспечить междуна
родному сообществу доступ к истори
ческим архивам данных по морскому 
льду, представленных в цифровой 
форме, ВМО начала работы по проекту 
создания Глобального банка цифровых 
данных по морскому льду (ГДСИДБ). 
Данные, получаемые с карт ледовой об

становки, а такЖе из других источников, 
переведенные в цифровую форму и архи
вированные в формате ВМО СИГРИД, 
накапливаются в двух банках данных, 
созданных в рамках проекта, выполняе
мого Арктическим и Антарктическим 
научно-исследовательским институтом 
(ААНИИ) в Санкт-Петербурге (Россий
ская Федерация) и МЦД-А по гляциоло
гии в Боулдере, штат Колорадо (США).В 
настоящее время в этих банках имеются 
предоставленные Японией данные 20- 
летних наблюдений по Охотскому морю, 
предоставленные США данные ежене
дельных наблюдений за период 1972— 
1990 гг. по западному сектору Арктики и 
ежемесячные данные, полученные Рос
сией для Арктики за период 1972—1990 гг. 
Имеются также глобальные данные о ле
дяном покрове за период 20 лет, полу
ченные с временными интервалами от 7 
до 10 дней.

Деятельностью по проекту ГДСИДБ 
руководит международная группа управ
ления, пятая сессия которой прошла в 
ААНИИ (Санкт-Петербург) с 25 по 29 
сентября 1995 г. В ее работе приняли 
участие представители пяти государств. 
Большое внимание на сессии было уде
лено вопросам сбора данных о морском 
льде и перевода их в цифровую форму. 
Такие работы ведутся в Дании, Канаде, 
Российской Федерации, США и Японии.

Сессия обсудила также деятель
ность подгруппы КММ по морскому 
льду, заслушав доклад ее председателя. 
К другим важным вопросам, рассмотрен
ным на сессии, относятся:
• Передача в распоряжение ГДСИДБ 

данных о толщине льда в Арктичес
ком регионе;

• Согласование правил подготовки 
формата взаимного обмена между 
директориями и всей документации, 
которая должна прилагаться к пре
доставляемым данным либо переда
ваться в банк;

• Продолжение совместных усилий по 
климатической оценке морского 
льда на основе данных ГДСИДБ. Ре
зультаты этих усилий должны быть 
представлены на рассмотрение сле
дующей сессии;

• Исследования в области калибровки 
пассивных микроволновых датчиков 
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с последующим обменом научными 
материалами.
На сессии был составлен и утверж

ден рабочий план сотрудничества в рам
ках проекта ГДСИДБ между МЦД-А по 
гляциологии (США), ААНИИ (Россия), 
Службой атмосферной среды (Канада), 
Датским метеорологическим институ
том и Японским метеорологическим 
агентством на межсессионный период.

Совещание по морскому льду 
в Балтике
С 18 по 22 сентября 1995 г. в Гдыне, 
Польша, при морском отделе Института 
метеорологии и использования водных 
ресурсов состоялось 18-е совещание по 
морскому льду в Балтике (БСИМ).

В работе Совещания приняли учас
тие 28 делегатов. Это представители на
циональных служб ледовой разведки и 
ледокольных служб стран, прилегающих 
к Балтийскому морю, а также предста
вители Канады, Нидерландов, Норвегии 
и Секретариата ВМО. Председателем 
совещания был избран г-н К. Штрубинг 
(Германия).

Гдыня, Польша, сентябрь 1995 г. — Участники 
18-го совещания по морскому льду в Балтике

Совещания БСИМ традиционно про
водятся каждые три года в одной из 
стран Балтии. На них обсуждаются ис
пользуемые процедуры и вырабатывают
ся общие подходы к развитию и формам 
тесного сотрудничества между ледовы
ми службами региона. Эти встречи игра
ют заметную роль в деятельности под
группы ВМО/КММ по морскому льду.

К главным проблемам, обсуждав
шимся на 18-м совещании БСИМ, отно
сятся методы наблюдений за морским 
льдом и процедуры обмена данными, 
балтийский код для передачи данных о 
морском льде, карты ледовой обстанов
ки и другая информационная продукция, 
банки цифровых данных по морскому 
льду, методы дистанционного зондиро
вания и деятельность подгруппы ВМО/ 
КММ по морскому льду. Совещание ут
вердило новую форму национальных ле
довых бюллетеней, поступающих из 
Латвии, Литвы, Российской Федерации 
и Эстонии. Эта форма должна соблю
даться начиная с зимнего сезона 1996— 
1997 гг. Г-н Дж.-Е. Лундквист (Швеция) 
был назначен представителем БСИМ 
при подгруппе ВМО/КММ по морскому 
льду. Принят ряд рекомендаций, касаю
щихся деятельности национальных ле
довых служб региона.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Совещание экспертов по 
метеорологическому 
обслуживанию населения 
и мерам защиты от ураганов
С 11 по 15 декабря 1995 г. в Порт-оф- 
Спейн, Тринидад, состоялось совещание 
экспертов по метеорологическому об
служиванию населения и мерам защиты 
от ураганов. В работе совещания участ
вовали 40 специалистов. Совещание от
крыл министр коммунального хозяйства 
Его Превосходительство Ганга Сингх, 
отметивший растущий общественный 
спрос на все более детальную и качест
венную информацию о погоде. Он выра
зил надежду на то, что участники сове
щания определят пути совершенствова
ния метеорологического обслуживания 
населения, и подчеркнул роль нацио
нальных метеорологических и гидроме
теорологических служб в деле борьбы с 
последствиями стихийных бедствий.

Специалист по ураганам, сотрудник 
РСМЦ Майами г-н Майлз Лоуренс пред
ставил подробный доклад о сезоне урага
нов 1995 г., который выдался очень ак
тивным в Атлантическом бассейне, в Ка
рибском море и Мексиканском заливе. 
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Всего в регионе было отмечено 19 урага
нов и тропических штормов. Для сравне
ния можно указать, что в 1933 г. зафик
сировано 21, а в 1969 г. — 12 подобных 
явлений. Согласно имеющимся оценкам, 
в результате тропических циклонов в 
Атлантическом бассейне погибли 123 
человека. Высоко оценив деятельность 
метеорологов в сезоне ураганов 1995 г., 
совещание решило приступить к созда
нию новых механизмов, способных 
улучшить функционирование действую
щих в реальном масштабе времени 
линий связи между НМС региона и 
РСМЦ Майами. Участники совещания 
представили доклады по конкретным 
ураганам и тропическим штормам, обру
шившимся на их страны и принесшим с 
собой смерть, увечья, разрушения, се
рьезный ущерб таким отраслям эконо
мики, как транспорт, сельское хозяйст
во и туризм.

Большое внимание участники сове
щания уделили обсуждению вопросов, 
связанных с сезонным и межгодовым 
прогнозированием. Эта дискуссия нача
лась после доклада г-на Стенли Голден
берга, сотрудника отдела по исследова
нию ураганов находящейся в Майами 
Атлантической лаборатории океаногра
фии и метеорологии. По его словам, в ре
зультате многочисленных исследований 
стало ясно, что на развитие тропических 
циклонов в Северной Атлантике оказы
вают влияние конкретные климатичес
кие условия. К такого рода факторам 
можно отнести явление Эль-Ниньо в 
центральных и восточных районах Тихо
го океана, температурный режим мор
ской поверхности в тропических широ
тах Атлантики, изменения количества 
осадков над Западной Африкой, квази- 
двухлетнее стратосферное колебание и 
вертикальный сдвиг ветра над тропичес
кой Атлантикой. Детально были рас
смотрены результаты прогнозирования 
на 1995 г., долгосрочный прогноз для Ат
лантики на сезон ураганов 1996 г.; об
суждались сильные и слабые стороны 
существующих методов сезонного про
гнозирования.

Сотрудник Службы атмосферной 
среды Канады г-н Андрей Солеслежа по
дробно рассказал о целях и задачах проек
та создания Службы климатической ин
формации и прогнозирования (КЛИПС).

Он отметил, что ВМО оказывает через 
НМС помощь в деле развития междуна
родной системы подготовки долгосроч
ных климатических прогнозов и доведе
ния этих прогнозов до общественности 
всех стран. Г-н Солеслежа подчернул, 
что между проектом КЛИПС и Програм
мой ВМО по метеорологическому обслу
живанию населения (ПМОН) существу
ют тесные связи, причем ПМОН рас
сматривается как основной механизм 
для предоставления населению прогнос
тических климатологических услуг.

Сотрудница Вест-Индского универ
ситета Ямайки д-р Барбара Кэрби, вице- 
председатель Научно-технического ко
митета МДУОСБ, выступила с докладом 
о мерах, принимаемых в регионе для 
уменьшения опасности стихийных бед
ствий, и поделилась своим опытом в об
ласти решения задач МДУОСБ. Участ
ники совещания заслушали также имею
щий непосредственное отношение к 
этой проблематике доклад, посвящен
ный разработке и вводу в действие 
новых норм строительства. Работы по 
проекту КУБИК (Единый Карибский 
строительный кодекс) начались около 
девяти лет назад на Тринидаде, и их ре
зультатом должно стать создание на
дежных и экономичных строительных 
конструкций.

Было подчеркнуто большое значение 
эффективного сотрудничества между 
метеорологами, специалистами по чрез
вычайным ситуациям и средствами мас
совой информации. Участники совеща
ния отметили, что за подготовку прогно
зов и оповещений, за их качество несут 
ответственность прежде всего НМС. Не
обходимо принять все меры к тому, 
чтобы средства массовой информации 
понимали всю важность и ответствен-

Порт-оф-Спейн, Тринидад, декабрь 1995 г. — 
Участники совещания экспертов по 

метеорологическому обслуживанию населения 
и мерам защиты от ураганов
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ность этой работы и относились к ней с 
должным уважением.

В ходе дискуссии за круглым столом 
были рассмотрены врпросы текущей де
ятельности. Относительно трех главных 
направлений работ были сделаны сле
дующие выводы:
• Полезность сезонных прогнозов и 

ожидаемое повышение их качества 
Сезонные прогнозы доводятся до на
селения через средства массовой ин
формации. НМС должны быть всегда 
готовы дать разъяснения по сути 
таких прогнозов, подходя к этой за
даче с большой тщательностью и 
вниманием. Ожидается, что в ре
зультате научных исследований ка
чество таких прогнозов будет неук
лонно повышаться. Необходимо 
иметь в виду, что даже идеальные 
прогнозы содержат лишь минимум 
информации по конкретным районам 
и должны использоваться в контекс
те масштабных оценок тенденций с 
временным масштабом, составляю
щим десятилетия;

• Меры, необходимые для совершен
ствования метеорологического об
служивания населения, для разви
тия систем распространения и 
передачи прогнозов и оповещений 
Жизненно важное значение имеет 
налаживание хороших отношений 
между средствами массовой инфор
мации и НМС. Хотя в некоторых 
странах региона связи между ними 
значительно укрепились, необхо
димы дальнейшие усилия в этом 
направлении. ВМО посредством 
ПМОН должна делать все необходи
мое, чтобы способствовать внедре
нию оптимальных методов оповеще
ния населения через средства массо
вой информации, особенно в тех слу
чаях, когда наблюдаются опасные 
погодные явления. Участники сове
щания детально обсудили вопросы, 
связанные с информированием насе
ления и обучением граждан правиль
ному реагированию на предупрежде
ния, передаваемые НМС;

• Роль РСМЦ Майами в распростра
нении информации, поступающей 
от НМС
Участники совещания отметили по

лезность публикуемых РСМЦ в 
Майами сводок, предназначенных 
для населения, и выразили пожела
ние, чтобы подобные услуги оказы
вали и другие РСМЦ, специализи
рующиеся по тропическим цикло
нам.

ГИДРОЛОГИЯ И ВОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Экспертиза и доработка проекта 
САДК-ГИКОС
В 1995 г. Сообщество развития южноаф
риканских стран (САДК) обратилось к 
Европейскому Союзу (ЕС) с просьбой о 
финансировании проекта по созданию 
системы наблюдений за гидрологичес
ким циклом в странах САДК (САДК- 
ГИКОС), которая должна стать одним из 
инструментов развития и внедрения ре
гиональных стратегий и комлексных 
подходов к использованию водных ре
сурсов в рамках положений Протокола о 
единых системах водоснабжения, под
писанного в августе 1995 г. всеми стра
нами САДК за исключением двух. Важ
но отметить, что большая часть поверх
ностных вод сосредоточена в этом регио
не в бассейнах международных рек.

Европейский Союз поручил ВМО 
экспертизу и доработку проекта. После 
того как эксперты ВМО совершили се
минедельную инспекционную поездку 
по странам САДК, ВМО направила в ЕС 
и САДК предложения по реализации 
рассчитанного на два года проекта, охва
тывающего 11 континентальных госу
дарств—членов САДК. Этот проект 
предусматривает:
• Создание в странах САДК одного из 

оперативных инструментов (инфор
мационной системы), необходимых 
для обеспечения стабильного совер
шенствования методов оценки состо
яния водных ресурсов региона, мо
ниторинга и правильного использо
вания этих ресурсов;

• Оказание помощи странам, участву
ющим в проекте, в развитии их соб
ственных национальных возможнос
тей в данной области;
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• Проведение в координации с други
ми национальными, региональными 
и международными проектами и про
граммами работ, направленных на 
модернизацию и рационализацию 
информационных систем в континен
тальных районах региона САДК с 
целью обеспечения экономичного и 
устойчивого использования водных 
ресурсов региона.
В рамках проекта намечается полу

чить следующие непосредственные ре
зультаты:
• Базовая сеть, состоящая из 50 распо

ложенных на реперных гидрологи
ческих станциях платформ сбора 
данных (ПСД) с автоматическими 
датчиками для измерения и передачи 
в реальном масштабе времени че
рез систему сбора данных (ССД) 
МЕТЕОСАТ информации о количе
стве и качестве воды, а также о ме
теорологических параметрах. Эти 
платформы будут обслуживаться 
местными группами специалистов в 
рамках их обычной гидрологической 
деятельности;

• Совершенствование и/или внедре
ние систем обмена данными и пере
дачи данных, рассчитанных на ин
формационные потоки, связанные с 
выполнением проекта, с использова
нием таких средств, как Глобальная 
система телесвязи (ГСТ) ВМО, ССД 
МЕТЕОСАТ и станции МДД, имею
щиеся в распоряжении метеорологи
ческих служб, а также компакт-дис
ков для архивации данных;

• Электронная сеть, связывающая важ
нейшие национальные базы данных и 
информационные системы, а также 
обеспечивающая быстрый и эконо
мичный обмен информацией между 
национальными учреждениями;

• Оперативная региональная база дан
ных, предназначенная для своевре
менного обеспечения потребителей 
высококачественными данными, по
лучаемыми на базовой сети. Опера
тивная база данных реального мас
штаба времени САДК-ГИКОС будет 
использоваться главным образом со
вместно с региональной базой архив
ных данных, создаваемой в рамках 

проекта ЮНЕСКО „ФРЭНД-Южная 
Африка”, для подготовки гидрологи
ческой информационной продукции, 
представляющей национальный и ре
гиональный интерес;

• Программы по закреплению кадров, 
мероприятия по обучению и повыше
нию квалификации гидрологов и тех
ников из стран САДК в таких облас
тях, как эксплуатация и обслужива
ние ПСД, спутниковые системы 
связи, сети электронной почты, об
работка данных, мониторинг качест
ва данных и качества воды и т. д.
Страны САДК выразили пожелание, 

чтобы руководство проектом осущест
влял региональный экспериментальный 
центр (РЭЦ), созданный на базе одной 
из существующих организаций региона. 
Такая организация была определена чле
нами САДК в феврале 1996 г. на основе 
информации и рекомендаций, предо
ставленных экспертами САДК/ВМО 
после их командировки в регион. Назна
чение ответственной организации рас
сматривается ЕС как одно из предвари
тельных условий для начала финансиро
вания проекта. По согласованию со стра
нами САДК в ЕС было внесено предло
жение о передаче ВМО ответственности 
за общее научно-техническое сопровож
дение проекта и оказание необходимой 
помощи РЭЦ при его реализации.

Совещания в прибрежных зонах
После своего образования в январе 1993 г, 
консультативная рабочая группа КГи со
биралась трижды. Третья сессия прохо
дила с 1 по 7 ноября 1995 г. в Монте
видео в здании Министерства транспор
та и общественных работ Уругвая. По
скольку группа занимается вопросами, 
связанными с пресной водой, вполне ес
тественно, что каждое совещание прохо
дило вблизи какого-либо значительного 
водоема: Женевское озерр в 1993 г., 
река Рейн в 1994 г. и Рио-де-ла-Плата в 
1995 г. На сессии присутствовали все 
члены консультативной рабочей группы 
за исключением одного. Прибыли пред
ставители ЮНЕСКО и Международной 
ассоциации гидрологических наук, а 
также г-н Табаре Палас, бывший началь
ник Отдела гидрологии Секретариата 
ВМО.
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Члены Консультативной рабочей 
группы рассмотрели результаты работ 
по внедрению системы ГОМС, подготов
ке Руководства по гидрологической 
практике, развитию методов компью
терного обучения, оценки состояния 
водных ресурсов, а также ряда других 
работ, выполняемых тремя тематически
ми группами Комиссии. Было отмечено 
увеличение числа межведомственных 
мероприятий, имеющих отношение к 
воде, в которых принимает участие ВМО. 
Группа приняла решение о подготовке в 
начале 1996 г. подробного обзора о со
стоянии дел по внедрению системы 
ГОМС и составила план этой работы.

Особое внимание на сессии было 
уделено обсуждению путей реализации 
решений Двенадцатого Конгресса, каса
ющихся Программы по гидрологии и 
водным ресурсам. В частности, были 
изучены решения по обмену метеороло
гическими данными. Одному из членов 
группы было поручено подготовить по
яснительную записку по вопросам обме
на гидрологическими данными. Группа 
поддержала предложения, направлен
ные на повышение статуса гидрологии и 
водных ресурсов в системе ВМО, пред
ставленные президентом на Кг-ХП. Эти 
предложения будут рассмотрены Испол
нительным Советом ВМО в июне 1996 г. 
Группа подробно обсудила данный во
прос и сформулировала рекомендации 
для президента, касающиеся его пред
стоящего выступления на заседании Со
вета.

Естественным продолжением этих 
дискуссий стало обсуждение текущих 
задач, стоящих перед КГи. Консульта
тивная рабочая группа утвердила дора
ботанный список предложений, которые 
будут представлены на рассмотрение 
сессии КГи-Х в 1996 г.

Следующая сессия группы состоится 
на берегах Сены в марте 1996 г. (см. 
ниже).

Новое в отношениях между ВМО и 
ЮНЕСКО
В течение более 20 лет связанные с 
водой работы, проводимые ВМО и 
ЮНЕСКО, координировались на основе 
соглашения между двумя секретариата
ми. Ключевым элементом этого соглаше
ния является Совместный комитет 

ЮНЕСКО/ВМО по связям в области 
гидрологии. 22—23 ноября 1995 г. в Па
риже состоялась 17-я сессия Комитета, 
на которой обсуждался широкий круг 
вопросов, представляющих интерес для 
обеих организаций.

Пятый этап Международной гидро
логической программы (МГП) ЮНЕСКО 
рассчитан на 1996—2001 гг., а Четвер
тый долгосрочный план ВМО охватыва
ет период 1996—2005 гг. Следователь
но, 1996 г. является ключевым для гид
рологических программ обеих организа
ций. Состоялось детальное обсуждение 
того, каким образом это совпадение дат 
может быть использовано не только для 
выполнения стоящих перед ЮНЕСКО и 
ВМО задач, но и для координации их де
ятельности в предстоящие два-три года, 
для планирования работ на гораздо бо
лее длительный срок. Важным шагом в 
этом направлении стало принятие реше
ния о параллельном проведении следую
щих сессий консультативной рабочей 
группы КГи и Бюро МГП в штаб-кварти
ре ЮНЕСКО в Париже. Официальное 
совместное совещание этих двух органи
заций состоялось в марте 1996 г., и име
ются все основания полагать, что ре
зультатом станет значительное укрепле
ние существующих между ними связей 
и более эффективная координация про
грамм.

Сотрудничество в области 
гидрологии в рамках системы ООН
С 2 по 6 октября 1995 г. в штаб-квартире 
ПРООН в Нью-Йорке состоялись три со
вещания, на которых рассматривались 
вопросы координации работ в области 
гидрологии, проводимых учреждениями 
системы ООН. Среди участников этих 
совещаний были представители ООН/ 
ЭР8СЭ, ПРООН, 1Ы8ТКА№, ФАО, 
ВОЗ, ЮНЕСКО, ВМО, Всемирного бан
ка (ВБ), МАГАТЭ, ПМИ, ЮНИСЕФ, 
ЮНИДО, ЭКА и ХАБИТАТ. На некото
рых совещаниях присутствовали также 
представители Международного центра 
воды и санитарии, Совета по сотрудни
честву в области водоснабжения и сани
тарии, Азиатского банка развития и 
Стокгольмского института окружающей 
среды.

Первым состоялось пятое совещание 
Межведомственного руководящего ко

248



митета по водоснабжению и санитарии. 
Среди пунктов повестки дня, представ
ляющих интерес для ВМО, была разра
ботка согласованного документа по 
стратегии водоснабжения и санитарии, 
а также обсуждение доклада, подготов
ленного рабочей группой АКК по вод
ным ресурсам Африки, и вытекающих из 
этого доклада требований к водоснабже
нию и санитарии.

Цель четвертого совещания Руково
дящего комитета по глобальным оцен
кам водных ресурсов (СК-ГВРА) состоя
ла в обсуждении хода подготовки четы
рех глав отчета по глобальной оценке со
стояния водных ресурсов, заказанного 
Комиссией Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (КСД). 
Это глава 1 „Необходимость и обоснова
ние оценки”, глава 2 „Анализ наличия, 
качества, изменчивости и методов ис
пользования мировых запасов пресной 
воды”, глава 3 „Мультисекторные сце
нарии, текущие и будущие тенденции” и 
глава 4 „Стратегии и политические прин
ципы согласованного устойчивого разви
тия ресурсов пресной воды”. Необходи
мо отметить, что ВМО и ЮНЕСКО воз
главляют работы по подготовке главы 2. 
Для обсуждения хода этих работ ВМО 
провела в июле 1995 г. в Женеве совеща
ние группы экспертов, на котором были 
изучены имеющиеся данные, необходи
мые для подготовки оценки, и составлен 
детальный план главы. Черновики пер
вых трех глав необходимо было предста
вить к концу декабря 1995 г.

На 16-й сессии подкомитета ООН 
АКК по водным ресурсам (СКВР) был 
рассмотрен ряд вопросов, из которых 
можно упомянуть следующие:
• Программа глобального сотрудниче

ства в области водных ресурсов, 
цель которой заключается в консоли- 
дации существующих программ 
ПРООН/ВБ, связанных с вопроса
ми водоснабжения и санитарии, ир
ригации и расширения существую
щих возможностей;

• Предложение о создании Всемирно
го совета по воде, неправительствен
ной организации, предназначенной 
для содействия обсуждению техни
ческих вопросов, связанных с водны
ми ресурсами;

• Специальная инициатива Генераль
ного секретаря Организации Объе
диненных Наций по Африке, содер
жащая ряд аспектов, имеющих отно
шение к воде, в том числе предложе
ния по проведению оценки состоя
ния водных ресурсов;

• Выбор тем для Всемирного дня воды. 
В 1996 г. темой этого дня будет „Вода 
для жаждущих городов”; в 1997 г. — 
„Оценка состояния водных ресур
сов”. Подготовку к проведению Все
мирного дня воды 1997 г. возглавят 
ВМО и ЮНЕСКО;

• Подготовка документации по рабо
там, осуществляемым в области изу
чения водных ресурсов, с целью со
ставления докладов, которые будут 
представлены на третьей сессии Ко
митета по природным ресурсам 
(Нью-Йорк, март 1996 г.).
На своем заключительном заседании 

члены СКВР избрали своим председате
лем и вице-председателем на период 17-й 
и 18-й сессий соответственно Андраша 
Шеллези-Наги (ЮНЕСКО) и Фрэнка Хар- 
велта (ПРООН). Семнадцатую сессию 
намечено провести в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже в октябре 1996 г.

Вторая сессия Консультативного 
комитета СТЭНД
СТЭНД — система обмена технологией, 
применяемой в случае стихийных бедст
вий — создается в рамках проекта ВМО, 
цель которого заключается в построении 
системы передачи технологий, исполь
зуемых для борьбы с последствиями 
природных катастроф. Научно-техни
ческий комитет Международного деся
тилетия по уменьшению опасности сти
хийных бедствий (МДУОСБ) присвоил 
этому проекту статус демонстрационно
го. Проект СТЭНД основан на Програм
ме ГОМС, которая с 1981 г. использует
ся ВМО для передачи оперативных тех
нологий в области гидрологии.

С ЗВ октября по 2 ноября 1995 г. в 
штаб-квартире ВМО прошла вторая сес
сия Консультативного комитета СТЭНД. 
В работе сессии участвовали представи
тели Международной ассоциации сейс
мологии и физики земных недр и Меж
дународной ассоциации вулканологии и 
химии земных недр. Эти ассоциации за
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нимаются двумя дисциплинами, кото
рые должны быть включены в СТЭНД 
наряду с гидрологией. Гидрологическое 
сообщество было представлено сотруд
никами национальных справочных цент
ров ГОМС (НСЦГ) по Малайзии и Но
вой Зеландии. Присутствовал и предста
витель от Секретариата МДУОСБ.

Технологии, пригодные для переда
чи, будут описаны в справочнике 
СТЭНД, который будет опубликован в 
1996 г. В соответствии с решением, при
нятым на первой сессии Консультатив
ного комитета, справочник был широко 
разрекламирован в ходе Генеральной ас
самблеи Международного союза гео
дезии и геофизики, состоявшейся в Бо
улдере, штат Колорадо, США, в июле 
1995 г. Председатель Консультативного 
комитета СТЭНД д-р Робин Адамс пред
ставил брошюру, посвященную описа
нию СТЭНД. Уже подготовлены некото
рые разделы по сейсмологии и вулкано
логии. Эти материалы были рассмотре
ны и одобрены участниками совещания.

Группа гидрологов, в состав которой 
входили представители НСЦГ по Мала
ви, Российской Федерации, США и Ве
несуэлы, а также представитель Между
народной ассоциации гидрологических 
наук, составила перечень, содержащий 
примерно 165 компонентов ГОМС, име
ющих отношение к борьбе со стихийны
ми бедствиями. Консультативный коми
тет решил включить все эти компоненты 
в СТЭНД.

На предыдущих совещаниях предла
галось расширить рамки СТЭНД, вклю
чив в программу и другие аспекты, ка
сающиеся стихийных бедствий. Участ
ники сессии обсудили факторы, связан
ные с оценкой опасности оползней, ис
пользуемые для таких оценок методы, а 
также возможную схему классификации 
компонентов в этой области. Классифи
кационная схема будет обсуждаться с 
соответствующими международными 
организациями, и доклад на эту тему 
будет представлен на следующей сессии 
Консультативного комитета.

Вода, климат и окружающая среда
С 2 по 7 октября 1995 г. в Силвер- 
Спринг, штат Мэриленд, США, работа
ла вторая сессия рабочей группы КГи по 
оперативной гидрологии, климату и ок

ружающей среде. Организацию сессии 
взяла на себя Национальная служба по
годы.

Были заслушаны и обсуждены пять 
докладов, в которых освещался широкий 
круг вопросов. Все эти вопросы должны 
быть в ближайшие месяцы подготовле
ны для рассмотрения на десятой сессии 
Комиссии, которую намечено провести в 
конце 1996 г. Члены группы внесли ряд 
предложений по будущим работам.

Наряду с официальными заседания
ми рабочей группы была проведена спе
циальная сессия, посвященная роли гид
рологических данных в изучении гло
бального климата, и наземным системам 
наблюдений. В работе этой сессии при
няли участие эксперты, представляв
шие, в частности, Глобальную систему 
наблюдений за климатом (ГСНК), Гло
бальную систему земных наблюдений 
(ГСЗН), Межправительственную груп
пу экспертов по изменению климата и 
режимов рек на основе международных 
экспериментальных и сетевых данных и 
Управление геологии США. На сессии 
обсуждались следующие вопросы:
• Сущность и цели глобальных систем 

наблюдений с точки зрения гидроло
гии;

• Роль специалистов, работающих в 
области оперативной гидрологии, в 
развитии систем ГСНК и ГСЗН.
Было отмечено, что назрела необхо

димость составления реестра гидрологи
ческих станций, данные которых исполь
зуются в рамках ГСНК и ГСЗН. Участ
ники сессии подчеркнули также, что по
требуются большие усилия для отбора 
подходящих станций и достижения дол
госрочных соглашений с национальны
ми организациями относительно предо
ставления ими данных. Важной препо
сылкой для правильного отбора станций 
является составление перечня задач и 
стратегий. На сессии были обсуждены 
стратегии по четырем комплексам задач:
• Обнаружение и документирование 

изменения климата и его изменчи
вости;

• Обеспечение необходимыми данны
ми прикладных работ и исследова
ний по климатическому моделирова
нию;
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• Обнаружение и документирование 
изменений, происходящих в гидроло
гических системах, и воздействия 
этих изменений на состояние водных 
ресурсов;

• Изучение процессов деградации зем
ной поверхности и почв, состояния 
экосистем, их загрязнения, ущерба, 
причиняемого биологическому мно
гообразию, и т. д.
Коротко были обсуждены и многие 

другие вопросы, которые следует прини
мать во внимание при планировании и 
реализации программы сбора гидрологи
ческих данных, предназначенных для 
использования в рамках глобальных сис
тем наблюдений. Наиболее важными 
признаны следующие работы:
• Повышение качества данных и обес

печение контроля качества;
• Архивация данных, обеспечение их 

доступности и наличия, обработка 
данных;

• Идентификация и сбор необходимых 
метаданных;

• Сравнительная оценка качества и 
возможностей использования цент
рализованных баз данных;

• Налаживание связей с другими бан
ками и источниками данных;

• Учет последствий коммерциализа
ции;

* Решение проблем, связанных с фор
мой собственности на сети и данные; 
изыскание способов расширения по
ступления данных;

• Обеспечение продолжительного со
трудничества с поставщиками дан
ных;

• Разработка алгоритмов и средств 
компрессии больших объемов дан
ных и информационной продукции с 
целью представления их в удобной 
для использования форме.
Была отмечена важность сбора мета

данных для каждой станции, поскольку 
лишь при этом условии обеспечивается 
максимальная ценность собираемых 
станцией гидрологических данных. Ме
таданные по станции включают инфор
мацию о самой станции (ее расположе

ние, структура, имеющееся оборудова
ние, используемые процедуры сбора 
данных и т. д.) и об окружающей среде в 
месте расположения станции (текущие 
и прошлые методы землепользования в 
верхнем течении водосбора, описания 
водоема, мониторинг которого осущест
вляется станцией, и т. п.).

На сессии были отмечены труднос
ти, связанные со сбором гидрологичес
ких данных на международном уровне и 
частично обусловленные отсутствием 
традиций в области международного об
мена такими данными. Подобный обмен 
осуществляется лишь в рамках некото
рых научных проектов и в тех случаях, 
когда речь идет о сведениях, касающих
ся важнейших международных рек. Кро
ме того, в пределах каждой страны сбо
ром гидрологических данных занимают
ся, как правило, несколько организаций, 
причем многие из них располагаются в 
провинции.

Оперативная гидрология и 
изучение водных ресурсов в Азии
С 27 ноября по 1 декабря 1995 г. в 
Ханое, Вьетнам, состоялось совещание 
рабочей группы Региональной ассоциа
ции II (Азия) ВМО по гидрологии (РГГ). 
На совещании присутствовали все до
кладчики и члены рабочей группы, не
сколько вьетнамских специалистов, а 
также президент КГи проф. К. Хофьюс.

С двумя вводными докладами, посвя
щенными роли ВМО и, в частности, 
Программе по гидрологии и водным ре
сурсам, выступили представитель Сек
ретариата ВМО и проф. Хофьюс.

Докладчики представили шесть от
четов по широкому кругу региональных 
проблем. Два отчета касались экстре
мальных гидрологических явлений (а 
именно, прогнозирования наводнений, 
наблюдений за их параметрами) и про
гнозирования характеристик засух (на
чала, продолжительности и интенсив
ности). Другие два отчета были посвя
щены региональным аспектам ПГВР, 
таким, как программы ИНФОГИДРО и 
ГОМС (соответственно статистическо
му анализу характеристик гидрологи
ческих служб и станций в странах-Чле- 
нах и предложениям по созданию на на
циональном уровне рабочих механизмов 
эффективной передачи компонентов 
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ГОМС). Темой еще одного отчета были 
гидрологические аспекты водного балан
са Каспийского моря. Наконец, в послед
нем отчете речь шла о данных о грунто
вых водах и требованиях, предъявляе
мых к сетям мониторинга грунтовых 
вод, обеспечивающим потребности ус
тойчивого развития.

Состоялась продолжительная дис
куссия по проблемам, стоящим перед 
оперативной гидрологией в Регионе. 
Были определены наиболее важные из 
этих проблем, связанные с необходимос
тью повышения статуса гидрологичес
ких служб в странах Региона, совершен
ствования их наблюдательных систем и 
обеспечения обмена данными.

Был проведен однодневный семинар, 
в ходе которого члены РГГ смогли заслу
шать доклады своих вьетнамских кол
лег. В свою очередь вьетнамские специ
алисты ознакомились с важными гидро
логическими проблемами других стран 
Региона. Обсуждались такие вопросы, 
как моделирование и прогнозирование 
дождевых паводков, оценка состояния 
водных ресурсов, различные аспекты 
сбора данных, методы использования во
досборов и задачи, стоящие перед гидро
логией городов. Члены РГГ выступили с 
докладами по гидрологическим пробле
мам, решаемым в Туркменистане и Йеме
не, по мерам защиты от наводнений, 
принимаемым в Японии и Бангладеш, по 
построению национальной системы гид
рологических баз данных в Китае.

На совещании была принята реко
мендация по реорганизации РГГ осенью 
1996 г.', когда будет проходить следую
щая сессия РА II. Был намечен ряд на
правлений будущих работ в области гид
рологии и водных ресурсов. К таким 
важным для Региона направлениям 
можно отнести анализ эффективности 
моделей прогнозирования наводнений, 
разработку стратегий оптимального ис
пользования международных рек, прове
дение регионального семинара по гидро
логическим катастрофам, применение 
гидрометеорологической информации в 
оперативной гидрологии и в интересах 
развития водных ресурсов, проведение 
оценки состояния водных ресурсов Ре
гиона, решение проблем обеспечения 
качества воды, разработка методов по
вышения точности измерений расхода 

воды (совершенствование измеритель
ных приборов и процедур, используемых 
в трудных условиях, например при нали
чии приливных волн и застойных явле
ний, подвижек дна, смещений ледяного 
покрова).

Большую помощь в проведении сове
щания оказали Гидрометеорологическая 
служба Вьетнама и ее директор проф. 
Нгуен Дук Нгу.

Объявление

Третий семинар по 
моделированию стока талых 

вод (СРМ)
Берн, Швейцария, 7—11 октября 1996 г. 

Проводится при поддержке МАГН, 
Швейцарской академии наук 

(комиссия по дистанционному 
зондированию), Швейцарским 

содружеством развития, 
ЮНЕСКО/МГП и ВМО

Главная тема семинара — новейшие до
стижения в области СРМ и моделирова
ния влияния возможного изменения 
климата на параметры снежного покро
ва и характеристики стока талых вод. 
Специалисты расскажут о построении и 
функционировании компонента СРМ, 
описывающего изменение климата. Осо
бое внимание будет уделено методам 
дистанционного зондирования, исполь
зуемым для сбора информации о состоя
нии снежного покрова.

Регистрационный взнос составляет 
350 шв. фр. Эту сумму необходимо пере
слать организаторам семинара до 9 сен
тября 1996 г. В нее входят стоимость 
программного обеспечения, справочни
ка по методам СРМ, технических экскур
сий, банкета и освежающих напитков.

Участники из развивающихся стран 
могут подавать заявки об освобождении 
от уплаты вступительного взноса и о 
предоставлении финансовой помощи 
для оплаты дороги и проживания.
Контактный адрес: Мгя 8ияап ЗскпЪег, 
Оераг1теп1 о/ Сео^гарку, ОплоегяИу о/ 
Вете, Наиегяйгаме 12,3012 Вете, 8и>И- 
хегктй. Тел.: (+41 31) 631 8859.
Факс: (+41 31) 631 8511.
Е-тай: ВА^М^АКТ^ЕВ@^ШВ.^^1ВЕ.СН

252



ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

Предстоящие учебные 
мероприятия
На базе Регионального метеорологичес
кого учебного центра (РМУЦ) ВМО при 
Карибском метеорологическом институ
те в г. Бриджтауне на Барбадосе с 1 по 
12 июля 1996 г. должен состояться Ре
гиональный учебный семинар для нацио
нальных преподавателей Регионов III 
и IV.

Намечено провести ряд подобных се
минаров с целью разработки и совер
шенствования новых методов обучения 
метеорологического персонала и для по
вышения квалификации участников в 
конкретных областях метеорологии. 
Программа семинара включает в себя 
такие вопросы, как методы обучения с 
использованием компьютера (ОИК) и их 
применение в качестве учебного инстру
мента. Предпочтение будет отдаваться 
кандидатам, работающим преподавате
лями на уровнях класса I и класса II.

Недавно состоявшиеся учебные 
мероприятия
Учебные курсы по методам, 
управления метеорологическими 
учебными центрами
С 16 по 27 октября 1995 г. ВМО со
вместно с Международным центром 
професионально-технического обучения 
МОТ провели в Турине, Италия, учеб
ные курсы по методам управления ме
теорологическими учебными центрами. 
Программа курсов была рассчитана на 
руководителей и ведущих сотрудников 
региональных метеорологических учеб
ных центров (РМУЦ) ВМО и националь
ных учебных заведений.

Курсы были специально спланирова
ны таким образом, чтобы их участники 
осознали растущую ответственность ме
теорологических учебных центров при 
решении проблем окружающей среды, 
ответственность за разработку методов, 
необходимых для удовлетворения кон
кретных нужд национальных метеороло
гических и гидрологических служб и ре
шения проблем, с которыми эти службы 

столкнутся завтра. В программу вошли 
многие аспекты планирования и органи
зации учебного процесса, вопросы кад
ровой политики, основы системного под
хода. Обучение на курсах прошли пред
ставители РМУЦ из Аргентины, Египта, 
Индии, Ирана, Кении, Китая, Коста- 
Рики и Нигерии.

Национальные учебные 
мероприятия
Учебные курсы для 
метеорологов-наблюдателей при 
Метеорологическом 
департаменте Сьерра-Леоне
Восемь метеорологов-наблюдателей ус
пешно прошли стажировку на шестиме
сячных учебных курсах (май—октябрь 
1995 г.) при учебной школе Метеороло
гического департамента Сьерра-Леоне.

В программу курсов входили заня
тия по математике, общей и динамичес
кой метеорологии, физике, устройству 
приборов и оборудования, методам коди
рования и декодирования телеграмм и 
построения карт, методам метеорологи
ческих наблюдений и т. д.

Руководил работой курсов главный 
метеоролог г-н А. Е. Массакуа, которому 
помогали метеоролог класса I г-н Альфа

Сьерра-Леоне, октябрь 1995 г. — Выпускники 
и преподаватели учебных курсов 
для метеорологов-наблюдателей
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Бокари, техник по приборам и оборудо
ванию г-н X. С. Момо и приходящие пре
подаватели.

На церемонии по случаю окончания 
курсов директор Департамента г-н Дж. 
А. Кларксон отметил, что одна из функ
ций Метеорологического департамента 
заключается в метеорологическом об
служивании всех потребителей, нужда
ющихся в информации о погоде как для 
обеспечения безопасности людей, так и 
по экономическим соображениям. Для 
выполнения этой функции требуется вы
сококвалифицированный персонал.

Г-н А. Е. Массакуа заявил, что обу
чение наблюдателей прошло успешно 
благодаря их готовности и желанию к 
учебе, что нашло свое выражение в регу
лярном посещении занятий и активном 
участии в них.

На церемонии выступил исполняю
щий обязанности начальника отдела 
кадров М. И. Конде. Присутствовали 
также заместитель директора г-н Дж. Т. 
О. Пратт и заместитель секретаря Де
партамента транспорта и связи г-жа 
И. Нельсон-Хардинг, которая вручила 
свидетельства об окончании курсов.

Техническое сотрудничество
Секторная поддержка
Кувейт
В рамках программы секторной под
держки консультант ВМО д-р А. С. А. Ха
лил (Египет) в октябре 1995 г. был на
правлен в командировку в Кувейт. Под
готовлены предварительные предложе
ния по проекту, предусматривающему 
укрепление сети наблюдательных стан
ций, установку системы 8АП18, органи
зацию для местного персонала учебных 
курсов по метеорологии и электронике, 
а также создание национального метео
рологического центра. В качестве перво
го шага по реализации этого проекта 
отчет по командировке и предваритель
ные предложения были переданы в руко
водящие метеорологические инстанции.

Сирийская Арабская Республика
В рамках программы секторной под
держки в ноябре 1995 г. консультант 
ВМО г-н К. Блонде (Франция) посетил 
Сирийский метеорологический департа
мент. Цель командировки заключалась в 
оценке состояния метеорологических 
учреждений и служб, а также в оказа
нии помощи при подготовке плана мо
дернизации Департамента.

План был передан на рассмотрение 
руководящих метеорологических ин
станций. Основное внимание в нем уде
лено вопросам совершенствования ме
теорологической сети наблюдений, раз
вития систем связи, обработки данных и 
подготовки кадров.

Региональные проекты
Руководящий комитет 
Программы АГРГИМЕТ
С 13 по 15 ноября 1995 г. в Ниамее, 
Нигер, состоялось первое совещание 
руководящего комитета Программы 
АГРГИМЕТ. На нем присутствовали 
представители национальных отделений 
программы из девяти стран, входящих в 
состав Межгосударственного комитета 
по борьбе с засухой в Сахели (СИЛСС) 
(Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея-Бисау, 
Кабо-Верде, Мали, Мавритания, Нигер, 
Сенегал и Чад), представители стран-до
норов (Бельгия, Европейский Союз, 
Италия и США), ПРООН и ВМО. Ис
полнительного секретаря СИЛСС г-жу 
М. Киссе представлял генеральный ди
ректор Центра АГРГИМЕТ г-н Ж. С. Оли
вейра. Трехдневные дискуссии еще раз 
продемонстрировали большой интерес, ко
торый проявляют к Программе АГРГИМЕТ 
страны СИЛСС и финансирующие орга
низации.

Входящие в состав Ниамейской 
группы финансирующие организации, 
которые представлял на совещании ди
ректор АИД, подтвердили свою готов
ность и далее поддерживать работу 
Центра АГРГИМЕТ и национальных 
подразделений Программы. Однако они 
подчеркнули, что средства могут быть 
выделены лишь при условии финансиро
вания странами расходов по обеспече
нию функционирования национальных 
служб и региональных учреждений, за
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нимающихся вопросами сельскохозяй
ственной метеорологии и гидрометеоро
логии.

Представитель ПРООН в своем вы
ступлении остановился на концепции 
Программы и рассказал о перспективах 
на ближайший трехлетний период, на
чинающийся в 1997 г., и, в частности, о 
механизмах, которые следует создать 
для повышения эффективности проекта. 
При этом особое внимание следует уде
лить контролю качества проделанных 
работ. ПРООН планирует также пере
смотреть свою стратегию с тем, чтобы ее 
деятельность пользовалась большим до
верием и не зависела от капризов фи
нансирующих организаций. Региональ
ные и национальные мероприятия, 
осуществляемые в рамках Программы 
АГРГИМЕТ (последние реализуются в 
форме национальных проектов или на
циональных компонентов региональных 
проектов), можно было бы финансиро
вать из средств, выделяемых на рамоч
ную программу „Использование природ
ных ресурсов и защита окружающей 
среды”.

В ходе обсуждения деятельности 
Центра АГРГИМЕТ и национальных 
работ выявились трудности, связанные с 
нехваткой средств для финансирования 
этапа IV национальных проектов в боль
шинстве стран-участниц. Было обраще
но внимание на дисбаланс между под
держкой, оказываемой развитию 
средств связи между национальными 
компонентами и Центром АГРГИМЕТ, и 
средствами, направляемыми на обеспе
чение сбора данных на национальном 
уровне, особенно в части гидрологичес
ких данных. Представители как нацио
нальных разделов Программы, так и Цент
ра обсудили также вопросы, связанные с 
подготовкой кадров (среднее и высшее об
разование). Рассмотрев проблемы, возни
кающие при реализации национальных 
компонентов Программы, комитет реко
мендовал выделить за счет бюджетных по
ступлений Центра АГРГИМЕТ 1995 и 
1996 гг. финансовые средства на под
держку национальных мероприятий по 
подготовке кадров и приобретению обо
рудования.

В рамках дискуссии о роли нацио
нальных координаторов СИЛСС (КО- 
НАСИЛСС) было обращено внимание 

на недостаточность кадровых и финан
совых ресурсов, выделяемых на обеспе
чение деятельности координаторов в 
различных странах.

Комитет дал высокую оценку отно
шениям сотрудничества, сложившимся 
между ВМО, Центром АГРГИМЕТ и на
циональными компонентами Програм
мы. Свидетельством успешного разви
тия таких отношений стало недавнее 
подписание меморандума о взаимопони
мании между ВМО и СИЛСС (см. Бюл
летень ВМО, 44 (4) (ред.)). Тем не 
менее Комитет призвал руководство 
Центра, ВМО и национальных разделов 
Программы интенсифицировать усилия 
по поиску средств, необходимых для 
продолжения работ по Программе как 
на региональном, так и на национальном 
уровне.

Третье совещание директоров 
национальных метеорологических 
служб стран ЭКОВАС
16—17 ноября 1995 г. в Абиджане, Кот- 
д’Ивуар, состоялось третье совещание 
директоров национальных метеорологи
ческих служб стран—членов Экономи
ческого сообщества Западно-Африкан
ских государств (ЭКОВАС). В работе со
вещания участвовали представители 15 
из 16 стран-членов, а также представи
тели шести организаций. Совещание от
крыл министр оборудования, транспор
та и связи Его Превосходительство г-н 
Эзан Акеле. На первом заседании высту
пили также заместитель исполнительно
го секретаря ЭКОВАС г-н Бубакар Ба, 
Генеральный секретарь ВМО проф. Г. О. 
П. Обаси и председатель комитета ди
ректоров национальных метеорологи
ческих служб стран ЭКОВАС г-н Себас
тьен Забсонре.

Проф. Обаси отметил, что второе со
вещание директоров, состоявшееся в 
июле 1993 г., явилось важным событием 
в рамках реализации региональной про
граммы, направленной на ускорение со
циально-экономического развития 
стран—членов ЭКОВАС. За время, про
шедшее после этого совещания, выпол
нены многие работы, включая подготов
ку проектной документации по разви
тию метеорологической программы, в 
которой принимает участие и ВМО. 
Проф. Обаси далее сказал, что страны 
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ЭКОВАС по-прежнему сталкиваются с 
серьезными проблемами, препятствую
щими их социально-экономическому 
развитию. Особую озабоченность вызы
вают трудности в таких областях, как 
продовольственное обеспечение, ис
пользование водных ресурсов, безопас
ность транспорта, защита жизни и соб
ственности граждан, борьба с последст
виями стихийных бедствий, совершенст
вование методов использования окру
жающей среды и ее защита. В связи с 
этим он приветствовал разработку и 
внедрение адаптированной к местным 
нуждам региональной метеорологичес
кой программы. Затем он остановился 
на важнейших разработках в области 
метеорологии, имеющих непосредствен
ное значение для метеорологической 
программы ЭКОВАС.

Генеральный секретарь обратил вни
мание участников совещания на следую
щие вопросы:
• Национальные метеорологические 

службы ЭКОВАС должны и далее 
продолжать на национальном, регио
нальном и международном уровнях 
свою деятельность, направленную на 
изучение и защиту окружающей 
среды, принимая участие в соответ
ствующих работах уже с этапа их 
планирования. Эти службы должны 
являться авторитетными источника
ми научной информации и предо
ставлять консультации по вопросам, 
входящим в круг их компетенции, 
включая такие проблемы, как кли
мат, изменение климата, борьба с 
последствиями стихийных бедствий 

и другие направления, связанные с 
окружающей средой;

• Службы должны совместно с заинте
ресованными национальными и ре
гиональными учреждениями актив
но участвовать в реализации основ
ных положений РКИК ООН и Меж
дународной конвенции по борьбе с 
опустыниванием;

• Директора метеорологических 
служб должны играть активную роль 
в подготовке и представлении пред
ложений по проектам национального 
уровня. При составлении перспек
тивных национальных программ на 
период 1997—1999 гг. они должны 
тесно сотрудничать с ПРООН;

• Правительства стран—членов 
ЭКОВАС должны оказывать нацио
нальным метеорологическим служ
бам необходимую поддержку с тем, 
чтобы эти службы могли играть ак
тивную роль в экономическом разви
тии;

• Секретариат ЭКОВАС должен воз
главить усилия по изысканию ресур
сов, необходимых для реализации 
метеорологической программы, при
влекая для этого другие субрегио
нальные организации, такие, как 
СИЛСС, и учреждения ООН, такие, 
как ИКАО, ФАО и ЮНЕП;

• Следует призвать Африканский банк 
развития, ПРООН и других партне
ров стран—членов ЭКОВАС поло
жительно рассмотреть возможности 
выделения средств на финансирова

Абиджан, Кот-д’Ивуар, ноябрь 1995 г. — Участники третьего совещания директоров региональных 
метеорологических служб стран ЭКОВАС
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ние предлагаемой метеорологичес
кой программы.
Участники совещания обсудили ряд 

вопросов, включая деятельность ВМО, 
связанную с метеорологической про
граммой ЭКОВАС, а также результаты, 
достигнутые в странах ЭКОВАС за вре
мя, прошедшее после второго совеща
ния. В предложения по проекту были 
внесены некоторые конкретные измене
ния. Кроме того, был принят ряд реко
мендаций, направленных на ускорение 
реализации метеорологической програм
мы ЭКОВАС, в том числе следующие ре
комендации:
• Секретариат ЭКОВАС должен воз

главить усилия по разработке стра
тегии мобилизации необходимых ре
сурсов, сотрудничая при этом с 
ВМО и другими заинтересованными 
региональными и субрегиональными 
организациями;

• Секретариат ЭКОВАС должен как 
можно скорее передать документа
цию на проект потенциальным до
норским организациям, включая Аф
риканский банк развития и ПРООН;

• Странам—членам ЭКОВАС следует 
готовить и внедрять соответствую
щие национальные проекты, направ
ленные на поддержку региональной 
программы. ЭКОВАС и Секретариа
ту ВМО было рекомендовано оказы
вать странам-Членам всяческую под
держку в этом отношении.
Председателем был избран предста

витель Кот-д’Ивуар.

С. ТЬотркоп & А$$ос1а1е$ ЬЫ.
Обслуживание в области проблем атмосферной 

среды

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
* Вероятный максимум осадков
* Сети/телеметрия
* Калибровка моделей
* Системы предупреждений о наводнениях

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
* Мониторинг/моделирование

КЛИКОМ
* Установка системы/обучение
* Наставления и помощь
* Применения к сетям автоматических 

станций
112 Уагвйу Огееп Вау М\У 
Санагу, Сапата, ТЗВ ЗА7 

Тел.: 403-286-6215. Факс: 403-286-6215

Совместные региональные 
усилия в поддержку 
Межамериканского института 
по научно-исследовательскому 
проекту „Глобальные изменения"
В 1995 г. в реализации этого проекта 
был достигнут значительный прогресс. 
Два консультанта ВМО, г-н Сальвадор 
Алаимо (Аргентина) и г-н Эдуардо М. 
Банус (Аргентина), совершили инспек
ционные поездки. В работах по проекту 
участвуют Аргентина, Бразилия, Доми
никанская Республика, Коста’Рика, Ку
ба, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, 
Уругвай и Чили.

В течение 1995 г. были выполнены 
следующие работы: во всех участвую
щих в проекте странах определены уч
реждения, ответственные за проект; 
между этими учреждениями и Бразиль
ским национальным институтом косми
ческих исследований (ИНПЕ) (1п81Ии1о 
^ас^опа^ де Резуигзаз Езрас1а1з), рас
положенным в Сан-Хосе-дос-Кампос, 
подписано соглашение об использова
нии программного обеспечения геогра
фической информационной системы 
(ГИС-СПРИНГ); оценены потребности 
каждого из участвующих в проекте уч
реждений в дополнительных цифровых 
системах связи; 11 странам оказана по
мощь в установке рабочих станций, пе
риферийных устройств и программного 
обеспечения СПРИНГ; во всех странах- 
участницах определены важнейшие про
екты, в рамках которых будут использо
ваться прикладные программы ГИС- 
СПРИНГ.

При Национальном метеорологичес
ком институте (1п81Ни1о Ме1еого1о§1со 
^ас^опа^) в Сан-Хосе, Коста-Рика, и при 
ИНПЕ были проведены два учебных се
минара для национального персонала, 
участвующего в работах по проекту. 
Программа семинаров включала вопро
сы использования программного обеспе
чения ГИС-СПРИНГ. На семинаре в 
Коста-Рике прошли обучение специа
листы из Доминиканской Республики, 
Коста-Рики, Кубы, Мексики и Панамы. 
Семинар в Бразилии предназначался 
для представителей Аргентины, Брази
лии, Перу, Уругвая и Чили. Все участни
ки семинаров детально ознакомились с 
возможностями прикладных программ 
ГИС-СПРИНГ.
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Директором проекта на период 20 де
кабря 1995 г. — 19 декабря 1996 г. на
значен г-н Банус. В качестве головной 
организации проекта ИАИ/ГЭФ/ВМО 
определен ИНПЕ.

Ознакомительная поездка 
директоров африканских 
метеорологических служб в Китай
С 7 по 18 августа 1995 г. Китайское ме
теорологическое управление (КМУ) ор
ганизовало при поддержке ВМО ознако
мительную поездку по Китаю для дирек
торов и ведущих сотрудников нацио
нальных метеорологических служб 18 
африканских стран: Анголы, Бенина, 
Ботсваны, Джибути, Камеруна, Малави, 
Маврикия, Намибии, Нигера, Нигерии, 
Сенегала, Сейшельских островов, Суда
на, Танзании, Уганды, Эритреи, Эфио
пии и Южной Африки. В поездке, орга
низованной в рамках Программы ВМО 
добровольного сотрудничества, приняли 
участие также генеральный директор 
Африканского центра по применению 
метеорологии для целей развития 
(АКМАД) и член Секретариата ВМО.

В Пекине гости посетили Нацио
нальный метеорологический центр, На
циональный центр спутниковой метео
рологии, Китайскую Академию метеоро
логических наук и Пекинское метеоро
логическое бюро. В Ланьчжоу были ор
ганизованы посещения Регионального 
метеорологического центра, штаб-квар
тиры проекта по строительству в Запад
ном Гаоляне туннеля под рекой Хуанхэ, 
Бюро погоды префектуры Динси и Поли
технического метеорологического тех
никума провинции Ланьчжоу. В Шанхае 
участники поездки ознакомились с обо
рудованием Шанхайского метеорологи
ческого бюро и посетили метеорологи
ческую станцию Киньгпу в Западном 
Шанхае, две фабрики, осмотрели теле
визионную башню „Сияющая жемчужи
на Востока”. В заключение гостей при
нял в Большом зале народных собраний 
вице-президент КНР Его Превосходи
тельство г-н Жун Ижэнь.

В конце поездки состоялась встреча 
ее участников с постоянным представи
телем Китая при ВМО г-ном Цзоу Цзин- 
меном и ведущими сотрудниками КМУ. 
На встрече было единодушно отмечено, 
что цель ознакомительной поездки, со

участники ознакомительной поездки директоров национальных метеорологических служб 
африканских стран по Китаю (7—18 августа 1995 г.)
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стоявшая в содействии обмену опытом 
развития метеорологических служб, до
стигнута. Участники поездки выразили 
мнение, что знания, приобретенные в 
ходе этого визита, помогут им усовер
шенствовать структуру своих метеоро
логических служб. Достижения Китая, 
обусловленные большим вниманием, ко
торое правительство уделяет Метеоро
логической службе, произвели на участ
ников поездки большое впечатление. 
Они призвали национальные метеороло
гические службы Африки объединить 

усилия, направленные на то, чтобы убе
дить правительственных чиновников и 
общественность в целом в больших по
тенциальных выгодах, которые может 
принести использование метеорологи
ческих данных и информации в различ
ных секторах экономики, и добиться от 
своих правительств аналогичной под
держки. Была подчернута необходимость 
укрепления сотрудничества между КМУ 
и метеорологическими службами Афри
ки. Рекомендовано продолжить практи
ку организации подобных поездок.

В Регионах
Новые Члены ВМО на Юго-Западе 
Тихого океана *
Острова Кука
В состав государства Острова Кука вхо

дят 15 островов, рассеянных на океанской 
акватории площадью более 2 млн. км2. 
Общая площадь суши составляет 240 км2.

Руководитель Метеорологической службы 
Островов Кука в Раротонга г-н Арона Нгари

Фото: Е. X. Аль-Маджед

Около половины населения, насчитыва
ющего 18 500 человек, живут на о. Раро
тонга, самом большом острове страны. 
Полинезийцы поселились здесь по мень
шей мере 1000 лет тому назад. Острова 
Кука являются самоуправляемым госу-

См. также Бюллетень ВМО, 44 (1).

дарством, состоящим в отношениях Сво
бодной ассоциации с Новой Зеландией. 
Экономика основана на культивирова
нии плантаций черного жемчуга, туриз
ме и сельском хозяйстве. Столица — 
г. Аваруа.

Метеорологическая служба Остро
вов Кука (МСОК) имеет в своем составе 
девять синоптико-климатических стан
ций (одна из которых автоматическая), 
два радиолокатора для измерения харак
теристик ветра и две станции аэрологи
ческого зондирования. МСОК через ли
нии метеорологических телекоммуника
ций связана с РСМЦ в Веллингтоне. 
Предупреждения о тропических цикло
нах поступают из Центра оповещения о 
тропических циклонах, расположенного 
в г. Нади на Фиджи.

Федеральные Штаты Микронезии
В состав Федеральных Штатов Микро
незии входят четыре штата: Чуук (294 
острова), Косрае (пять островов), Пон- 
пей (163 острова) и Яп (145 островов). 
Общая площадь суши — 700 км2. Около 
80 % населения, численность которого 
составляет 105 000 человек, живет в 
штатах Чуук (48 800 человек) и Понпей 
(33 300 человек). Федеральные Штаты 
Микронезии — суверенное самоуправ
ляемое государство, ответственность за 
оборону и безопасность которого несут 
США. Среднегодовая температура со
ставляет 27 °С, а сезонные вариации 
температуры и количества осадков, как 
правило, невелики. Столица — г. Коло
нна в штате Понпей.
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Наблюдатель на своем рабочем месте в Бюро 
службы погоды штата Понпей, Федеральные 

Штаты Микронезии
Фото: Е. X. Аль-Маджед

Метеорологическое обслуживание в 
Микронезии осуществляют центральное 
бюро Службы погоды в штате Понпей и 
три его отделения в штатах Чуук, Кос- 
рае и Яп. Эксплутация и обслуживание 
сети метеорологических наблюдений, а 
также прогноз погоды осуществляются в 
тесном сотрудничестве со штаб-кварти
рой Национальной службы погоды США 
по Тихоокеанскому региону, располо
женной в Гонолулу. Всеми работами в 
области метеорологии, включая метео
рологическое и климатологическое об
служивание, ведает Национальная 
служба погоды США. Данные наземных 
наблюдений и аэрологических зондиро
ваний хранятся в Национальном центре 
климатических данных США.

Западное Самоа
Западное Самоа состоит из ряда остро
вов различных размеров. Большая часть 
общей площади суши, составляющей 
2935 км2, приходится на крупные остро
ва Савайи и Уполу. Острова были засе
лены полинезийцами за 1000 лет до 
нашей эры. Западное Самоа стало в 1962 г.

Вечер на метеорологической станции 
в Западном Самоа

Фото: Е. X. Аль-Маджед

первым на юге Тихого океана современ
ным и полностью независимым остров
ным государством. Экономика основана 
на сельском хозяйстве, туризме; имеют
ся предприятия легкой промышленнос
ти, определенную роль играют денеж
ные переводы от граждан Самоа, живу
щих за границей. Население — около 
161 000 человек, столица — г. Апиа.

Западное Самоа имеет две синопти
ческие и две автоматические метеороло- 
гические станции. Обсерватория в 
Апиа, одна из лучших в Тихоокеанском 
регионе, проводит эпизодические запус
ки шаров-пилотов для измерений пара
метров ветра на больших высотах. На 
протяжении многих лет накоплено боль
шое количество геофизических данных, 
а климатические наблюдения начались 
здесь еще в прошлом веке.

Совещание Карибского 
метеорологического совета в 
Гайане
В Гайане прошло 35-е совещание Кариб
ского метеорологического совета, от
крывшееся в Джорджтауне 7 декабря 
1995 г. Открыл работу совещания глав
ный министр сельского хозяйства Его 
Превосходительство г-н Рипу Даман 
Персауд. Перед этим состоялись еже
годное совещание директоров прогнос
тических бюро (4 декабря 1995 г.) и со-

Джорджтаун, Гайана, 7 декабря 1995 г. — 
Главный министр сельского хозяйства 

достопочтимый г-н Рипу Даман Персауд 
открывает 35-е совещание Карибского 

метеорологического совета
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вещание Совета управляющих Кариб- 
ского метеорологического института 
(5—6 декабря 1995 г.).

8 декабря 1995 г. для делегатов была 
организована поездка на скоростном 
судне по реке Эссекибо во внутренние 
районы страны, где они осмотрели город 
золотодобытчиков Бартику.

Изменения радиолокационных 
изображений облачности и 
данных плювиометрического 
анализа в ходе экспериментов 
по засеву облаков

Абеле Нанья 
ТЕКНАГРО, Рим, Италия

В Бюллетене ВМО, 44 (2) Л. Р. Кёниг 
детально проинформировал читателей о 
Шестой научной конференции по актив
ным воздействиям на погоду, организо
ванной ВМО при поддержке Итальянс
кой организации сельскохозяйственных 
исследований и развития (ТЕКНАГРО). 
Конференция проходила с 30 мая по 4 
июня 1994 г. в г. Пестум, Италия. От
крывал конференцию Генеральный сек
ретарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси.

В разделе статьи Кёнига, посвящен
ном описанию новых проектов, упомина
ется проект по стимуляции развития об
лаков (методом случайных сечений), ра
боты по которому ведутся в южной 
части Италии (Рго^еИо Р1о§§1а\ В рам
ках этого проекта были проведены экс
перименты, результаты которых свиде
тельствуют о том, что изменения назем
ного распределения количества дождя, 
определявшиеся с помощью густой сети 
плювиографов, явно связаны причинно- 
следственными связями с операциями 
по засеву облаков (см. Бюллетень ВМО, 
42 (4)).

Аналогичные свидетельства были 
получены и в ходе некоторых последних 
исследований, когда данные о траекто
риях засева и реальном направлении 
ветра на высоте полета сопоставлялись 
с временными вариациями высоты верх
ней границы облаков и значениями ра
диолокационной отражаемости у осно
вания облаков. С этой целью на основе 
цифровых радиолокационных данных по 
каждому объемному сканированию (за
нимавшему пять минут) строились изо

бражения вершин облаков и их основа
ний.

Построенные с накоплением инфор
мации радиолокационные распределе
ния интенсивности дождя (временной 
интервал между измерениями составлял 
1 ч) сопоставлялись с картами плювио- 
метрических данных, поступавших от 
густой дождемерной сети. Эти карты 
строились в форме часовых распределе
ний количества осадков, аналогичных 
радиолокационным изображениям.

В дни активного засева облаков из
менения как радиолокационных изобра
жений, относящихся к различным уров
ням облака, так и распределения плю- 
виографических данных характеризова
лись интересными особенностями, каса
ющимися ожидаемого распространения 
используемого реагента (йодистое се
ребро) с учетом траекторий засева и на
правления ветра.

Один из таких интересных случаев 
отмечен 14 февраля 1994 г., когда засев 
облаков осуществлялся в течение 11 ч в 
выбранном случайным образом районе 
области Бари.

Из рисунка на с. III цветной вкладки 
видно, что общий вид распределений ра
диоэха и количества дождя на поверх
ности земли (мм) аналогичен. Цветными 
линиями указаны траектории засева в 
районе полигона.

Изображения, полученные в течение 
этого дня, могут быть представлены в 
виде мультфильма, наглядно иллюстри
рующего развитие облачности до начала 
воздействий и после засева. Основной 
интерес представляет то обстоятельст
во, что в ходе эксперимента возникла 
область интенсивного радиоэха неадвек
тивного характера, простиравшаяся от 
траектории засева в направлении на 
юго-юго-восток, что совпадает с направ
лением ветра на высоте засева. Над кон
трольным районом развития радиоэха не 
отмечалось, хотя облака там были.

Выводы
Пока неясно, явился ли засев причиной 
интенсификации радиоэха, но интерес
но отметить, что такая интенсификация 
отмечалась только вдоль направления 
ветра от района засева. Это явление так 
же, как и результаты других экспери
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Ментов, нуждаются в изучении с привле
чением большого количества данных фи
зических измерений, что позволит вы
явить причинно-следственные связи 
между засевом облаков и выпадением 
дождя.

Поводом для проведения описанных 
экспериментов были работы Винса Ше
фера по активным воздействиям на пого
ду. В его память на церемонии открытия 
конференции в Пестуме был продемон
стрирован упоминавшийся выше мульт
фильм.

Проект по подготовке населения 
Бангладеш к защите от циклонов
Работы по этому проекту международ
ного Ротари-клуба, задуманному и осу
ществленному австралийским метеоро
логом Бобом Саутерном, начались в но
ябре 1989 г. и официально завершились 
в июне 1994 г. Как уже сообщалось 
(Бюллетень ВМО, 42 (3) и 43 (3)), 
цель проекта заключалась в разработке 
методов разъяснения в большинстве 
своем неграмотным гражданам сущнос
ти опасностей, которые несут за собой 
циклоны, и способов личной защиты. С 
этой целью предполагалось проводить с 
представителями местных властей и об
щественными деятелями занятия по 
таким вопросам, как защита систем жиз
необеспечения населения, совершенст
вование механизмов оповещения насе
ления и рыбаков о приближающихся 
циклонах. Проект по подготовке населе-

Кокс-Базар, Бангладеш — Боб Саутерн 
(в шляпе!) и основные участники проекта 

международного Ротари-клуба по подготовке 
населения Бангладеш к защите от циклонов на 

фоне доски объявлений, на которой объясняется 
значение различных сигналов оповещения

ния Бангладеш к защите от циклонов по
лучил поддержку в рамках проводимого 
Организацией Объединенных Наций 
Международного десятилетия по умень
шению опасности стихийных бедствий 
как образец мероприятия, направленно
го на повышение защищенности населе
ния от циклонов путем ориентирования 
граждан прежде всего на собственные 
силы, мероприятия, которое при весьма 
скромных затратах приносит огромную 
пользу в деле защиты жизни людей и 
собственности в развивающихся стра
нах, подверженных опасному влиянию 
циклонов.

В ходе реализации проекта всего за 
пять лет была внедрена новая система 
оповещения граждан и рыбаков, находя
щихся в прибрежных водах, о формиру
ющихся в Бенгальском заливе тропичес
ких циклонах. В этой системе вместо 
применявшихся ранее красных флагов 
для оповещения используются красные 
сигнальные огни. Добровольцам было 
выделено 72 велосипеда, а начальник 
добровольческого отряда получил мото
цикл, на котором совершает теперь ин
спекционные поездки. На видном месте 
была установлена ярко окрашенная 
доска объявлений размером 10 х 5 м; в 
школах, учреждениях, среди экипажей 
траулеров распространено 15 000 цвет
ных плакатов, на которых разъясняется 
значение различных сигналов оповеще
ния.

Была заменена большая часть по
врежденного циклонами в апреле 1991 г. 
и в мае 1994 г. сигнального, медицинско
го и поисково-спасательного оборудова
ния. Полностью оснащен всем необходи
мым вновь созданный отряд рыбаков. В 
Кокс-Базаре и Дакке были организованы 
учебные курсы для добровольцев из на
селения и членов Общества Красного 
Полумесяца.

Совершенно иначе стали относиться 
к системе оповещения владельцы трау
леров. Весь рыболовецкий флот, состоя
щий из 4000 траулеров, каждый из кото
рых имеет на борту до 20 человек экипа
жа и выходит в море на срок до недели, 
теперь немедленно отзывается к берегу, 
как только поступает сообщение о фор
мировании циклона на расстоянии в 
1000 км. Сразу же объявляется запрет 
на выход траулеров в море.
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Благодаря проекту были спасены мно
гие тысячи жизней, немало рыбацких 
семей избежало нищеты. В 1991 г. на 
страну обрушился самый жестокий за всю 
ее историю тропический циклон. Погиб
ли почти 140 000 человек, 7 млн. чело
век остались без крова. В Кокс-Базаре, 
население которого составляет 1,4 млн. 
человек, было зарегистрировано 10 000 
пострадавших — самая низкая цифра из 
всех подвергшихся удару циклона райо
нов. В мае 1994 г., когда скорость ветра 
достигала 180 км/ч, были повреждены 
посевы и дома, но раненых в Кокс-База
ре насчитывалось только 58 человек, а 
погибших не было вовсе.

В настоящее время планируется рас
пространить полученный при реализа
ции проекта опыт на другие прибрежные 
районы, а также построить дополнитель
ные убежища от циклонов, в которых 
люди могли бы укрыться по получении 
оповещения.

Международная конференция по 
последствиям изменения климата, 
глобального потепления и 
деградации окружающей среды в 
Африке
В Лагосе, Нигерия, с 6 по И ноября 
1995 г. проходила Международная кон
ференция по последствиям изменения 
климата, глобального потепления и дег
радации окружающей среды в Африке. 
Конференция была организована со
вместно Метеорологическим департа
ментом Нигерии, Федеральным минис
терством авиации Нигерии и Нигерий
ским метеорологическим обществом и 
явилась одним из мероприятий, прово
димых в соответствии с решениями 
ЮНКЕД (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) в 
целях расширения наших знаний о влия
нии изменения климата на процессы де
градации окружающей среды в Африке, 
а также антропогенной деятельности в 
Африке на процессы глобального потеп
ления.

В работе Конференции приняли 
участие около 150 специалистов из мно
гих африканских стран, в том числе уче
ные, профессиональные метеорологи и 
администраторы. ВМО, которая была 
одним из главных спонсоров Конферен
ции, представляли заместитель Гене
рального секретаря г-н М. Жарро, вы

ступивший с обращением от имени Гене
рального секретаря, и консультант ВМО 
д-р Дж. А. Адежокун. Конференцию от
крыл министр авиации Нигерии коммо
дор Нсикак-Абаси Эссьен Эдук. Высту
пили также директор Метеорологичес
кого департамента Альхаджи И. Салаху 
и президент Нигерийского Метеороло
гического общества проф.Е. Е. Балоган.

В ходе Конференции, известной 
также под названием „Устойчивая Аф
рика-95”, проводились технические сес
сии, на которых было представлено 
около 70 докладов. Одна из сессий была 
посвящена вопросам изменения климата 
и устойчивого развития. Нигерийский 
институт океанографии и морских ис
следований организовал ознакомитель
ную поездку, в ходе которой участникам 
рассказали о метеорологических явле
ниях, потенциально опасных для разви
тия прибрежных зон.

Лагос, Нигерия, ноябрь 1995 г. — Заместитель 
Генерального секретаря ВМО г-н М.Жарро 

выступает с обращением к участникам 
Международной конференции по последствиям 
изменения климата, глобального потепления и 

деградации окружающей среды в Африке
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Среди других рекомендаций участ
ники Конференции приняли обращения 
к правительствам Африканских стран, в 
которых предлагается:
• Незамедлительно создать националь

ные комитеты по изменению клима
та, призванные руководить изучени
ем климатических проблем и смеж
ных вопросов;

• Использовать только такие методы 
развития, которые обеспечивают ус
тойчивость окружающей среды;

• Принять необходимые меры по зако
нодательному ограничению выбро
сов радиационно активных газов.
Среди прочего, Конференция обра

тилась с призывом к африканским стра
нам наладить надлежащий мониторинг 
параметров окружающей среды, исполь
зуя для этого существующие процедуры 
ВМО, укреплять двусторонние связи с 
развитыми государствами в таких облас
тях, как учет выбросов в атмосферу пар
никовых газов, развивать обмен данны
ми о состоянии окружающей среды меж
ду всеми африканскими странами.

Межгосударственный совет по 
гидрометеорологии — седьмая 
сессия

М. А. Гольберг, 
Председатель Исполкома 

Межгосударственного совета 
по гидрометеорологии стран—членов 

Содружества Независимых Государств 
Седьмая сессия Межгосударственного со
вета по гидрометеорологии (МСГ) 
стран—членов СНГ проходила в Ашгаба
те, Туркменистан, 14—17 ноября 1995 г. 
На сессию прибыли делегации 10 нацио
нальных гидрометеорологических служб 
(НМС), входящих в МСГ, представитель 
ПРООН в Туркменистане и представи
тель Департамента технического сотруд
ничества И. Драгичи. От Президента и 
правительства Туркменистана сессию 
приветствовал заместитель председате
ля кабинета министров М. Р. Ражапов, 
который зачитал приветствие участни
кам сессии от Президента С. Ниязова. В 
приветствии отмечалось постоянно рас
тущее значение гидрометеорологии, а 
также то, что гидрометеорологи, пода
вая добрый пример, смогли найти пути 

объединения во имя решения общих за
дач. Председателем сессии был избран за
меститель министра, начальник Туркмен- 
главгидромета П. К. Курбанов, а замести
телем председателя — председатель Укр- 
госкомгидромета В. Н. Липинский.

На сессию было вынесено более 30 
вопросов. Сессия подробно рассмотрела 
и приняла несколько базовых докумен
тов, которые будут иметь определяющее 
значение в деятельности МСГ в ближай
шие годы.

К таким документам, в первую оче
редь, следует отнести одобренную сес
сией Программу МСГ по развитию взаи
модействия НМС стран—членов СНГ в 
области гидрометеорологии и монито
ринга окружающей среды до 2000 г. 
Программа направлена на: а) сохране
ние и развитие согласованного про
странственного единства методологии и 
технологии получения, обработки и об
мена информацией; б) повышение эф
фективности обеспечения гидрометео
рологической информацией и данными о 
состоянии и загрязнении окружающей 
природной среды населения, экономики 
и органов государственного управления 
стран СНГ и соответственно снижение 
ущерба, наносимого этим странам опас
ными и стихийными гидрометеорологи
ческими явлениями.

Объявление

Третий семинар Кенийского 
метеорологического общества (КМО) 
по прикладным метеорологическим 

исследованиям и службам 
Влияние погодной и 

климатической изменчивости 
на окружающую среду, 
сельское хозяйство и 

продовольственное снабжение 
Найроби, Кения, 7—11 октября 1996 г.

Организуется КМО совместно с Кений
ским метеорологическим департамен
том и Кенийским научно-исследова
тельским сельскохозяйственным ин
ститутом 
Для получения подробной информации 
обращайтесь по адресу:
Мг Е.А.Мико1и>е, Скаггтап, ТТогкзкор 
81ееппЕ СоттШее, КМ8, РО Вох 30259, 
^а^^6Ы. Тел.: 254-2-567880.
Факс: 254-2-567888/9.
Е-таИ: йтс@аггсс.каас1.кепуа-пе1.огЕ
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Объявление

Первая региональная 
конференция по вопросам 

изменения климата
Организуется на средства ВМО 

и Метеорологической организации 
Исламской Республики Иран 

Тегеран, Исламская Республика Иран, 
21—23 мая 1996 г.

Цель конференции заключается в пуб
личном обсуждении вопросов, связан
ных с изменением климата в регионе, в 
обмене научными взглядами и информа
цией между учеными и другими специа
листами, в доведении до сведения поли
тиков информации о социально-эконо
мических последствиях изменения кли
мата, особенно в таких отраслях, как 
сельское хозяйство и водные ресурсы.

Три основные темы конференции: на
учная оценка изменения климата; оцен
ки возможных последствий изменения 
климата; разработка стратегий реагиро
вания на изменение климата.
Всю корреспонденцию и запросы, свя
занные с Конференцией, следует на
правлять по адресу:
Иг. С.КатаН, Соп/егепсе 8есге1аг1а1, 
Пгв1 Ке§гопа1 Соп/егепсе оп СИта1е 
Скап^е, 1в1ат1с КериЬИс о/ 1гап Ме1еого- 
1о§1са1 Ог§ап12аИоп, РО Вох 13185-461, 
Текгап, 1з1ат1с КериЬИс о/ 1гап.

Программа содержит 11 направле
ний совместных работ, охватывающих 
все основные стороны деятельности 
НМС: обеспечение регулярности и на
дежности работы наблюдательной сети; 
скоординированное проведение науч
ных исследований; разработка и произ
водство новых приборов; проблемы кли
мата и озона; морская гидрометеороло
гия; повышение эффективности гидро- 
метобеспечения; развитие телесвязи; 
активные воздействия; формирование 
банков данных; деятельность, связанная 
со стихийными гидрометеорологически
ми явлениями; разработка скоординиро
ванных руководящих документов, регла
ментирующих деятельность НМС.

В целом программа призвана обеспе
чить успешное выполнение задач, по
ставленных в Соглашении о взаимодей
ствии в области гидрометеорологии, 
принятом главами правительств всех 
стран—членов СНГ. Важно, что сессия 

не только одобрила программу, но и при
няла план ее реализации на 1996 г. В 
этом плане по каждой задаче определе
ны конкретные мероприятия, которые 
должны быть проведены в 1996 г., уста
новлен срок выполнения и организации, 
ответственные за работу. В частности, 
предполагается переиздание ряда на
ставлений, проведение конференции по 
научным исследованиям, выполненным 
в последние годы, широкий взаимный 
обмен информацией по новым методи
кам прогнозов, деятельности по нацио
нальным климатическим программам, 
работы по совершенствованию системы 
телесвязи путем использования телеви
зионных прогнозов погоды, издание 
„Обзора гидрометеорологических усло
вий и состояния загрязнения окружаю
щей природной среды на территории го
сударств—участников СНГ”. Общая ко
ординация выполнения программы воз
ложена на Исполком.

Сессия приняла положение о взаи
модействии НМС при чрезвычайных си
туациях природного и техногенного ха
рактера, определяющее порядок обмена 
информацией об ожидаемой или возник
шей чрезвычайной экологической ситуа
ции, необходимые подготовительные ра
боты и др. К Росгидромету обратились с 
просьбой провести необходимые работы 
для того, чтобы можно было возложить 
на Оперативный центр НПО „Тайфун” 
Росгидромета функции Регионального 
специализированного метеорологичес
кого центра МСГ со специализацией в 
области обеспечения продукцией моде
лей атмосферного переноса при реагиро
вании на чрезвычайные ситуации.

Проведенный мониторинг показал, 
что в связи с финансовыми и другими 
трудностями положение с деятельнос
тью сети остается напряженным. Сес
сия выразила признательность ВМО, 
оказавшей финансовую поддержку ряду 
НМС для приобретения радиозондов. 
Председателю сессии было поручено об
ратиться от имени МСГ в правительства 
стран—членов СНГ с просьбой об оказа
нии поддержки НМС.

На сессии был рассмотрен и одобрен 
проект рабочего соглашения с ВМО. 
Этот документ направлен Генеральному 
секретарю ВМО с просьбой вынести его 
на Исполнительный Совет.
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На сессии были утверждены положе
ния о базовых организациях по метроло
гии и стандартизации для НМС, входя
щих в МСГ, одобрены проекты рабочих 
соглашений с Межгосударственными 
советами по экологии и чрезвычайным 
ситуациям, принята программа совмест
ных научно-исследовательских работ на 
1996—1998 гг.

Сессия дала согласие на участие в 
качестве наблюдателей представителей 
НМС Монголии в рабочих группах по 
обмену информацией и телесвязи.

Седьмая сессия, как и предыдущие, 
прошла в обстановке делового сотрудни
чества. Следующую, восьмую, сессию 
планируется провести в первой полови
не октября 1996 г. в Тбилиси (Грузия).

Хроника
Премия за исследования 
глобального озона
В ознаменование десятой годовщины со 
дня принятия Венской конвенции по за
щите озонного слоя исполнительный ди
ректор ЮНЕП впервые вручил группе 
лиц и организаций, занимающихся науч
ными исследованиями, разработкой аль
тернативных технологий, администра
тивной деятельностью, направленной на 
защиту озона и международным законо
дательством, премию Организации Объе
диненных Наций за исследования гло
бального озона. Среди семи ученых, ко
торым на специальной церемонии, со-

Вена, 4 декабря 1995 г. — Д-р Румен Божков 
получает от исполнительного директора ЮНЕП 

г-жи Элизабет Доудсвелл премию 
за исследования глобального озона. 

На церемонии присутствует федеральный 
министр по вопросам окружающей среды 

Австрии Его Превосходительство 
г-н Мартин Бартенштейн.

Фото: ЮНЕП 

стоявшейся в Вене 4 декабря 1995 г., 
были вручены премии по разделу наук 
об атмосфере, оказались три нобелевс
ких лауреата в области химии за 1995 г.: 
проф.Шервуд Роуленд, д-р Пауль Крут- 
цен и проф.Марио Молина. Премии по
лучили также д-р Дэн Элбриттон 
(НУОА—США), д-р Румен Д. Божков 
(ВМО—Канада/Болгария), д-р Джо 
Фарман (Британская антарктическая 
служба) и д-р Роберт Т. Уотсон (Бюро 
США по научно-технической политике).

В дипломе, врученном д-ру Божкову, 
написано, что премия присуждена ему 
„в знак признания выдающихся заслуг в 
области защиты озонного слоя”. Кроме 
того, исполнительный директор ЮНЕП 
г-жа Элизабет Доудсвелл сказала о д-ре 
Божкове следующее:

...он руководил начатыми в 1980-е годы рабо
тами по детальной переоценке массива дан
ных приземных измерений содержания озона. 
Эта деятельность сыграла важную роль при 
выявлении разрушения озона в северном по
лушарии, первое сообщение о котором появи
лось в 1988 г. в международном отчете ВМО 
по оценке тенденций изменения содержания 
озона. Обнаружение разрушения озона над 
населенными регионами земного шара послу
жило основой для достижения международно
го согласия о необходимости принятия соот
ветствующих мер. На протяжениии послед
них 25 лет д-р Божков руководил мониторин
гом озона и научными исследованиями, прово
дившимися под эгидой Всемирной Метеороло
гической Организации. В ходе этих исследо
ваний была получена важнейшая информация 
об изменениях, происходящих в озонном слое.

Швейцарская помощь для 30 стран
Швейцарская кооперация развития и гу
манитарной помощи (СДК) выделила 
750 000 шв. фр. на реализацию проекта, 
которым предусматриваются поставки 
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недорогих систем приема спутниковых 
данных низкого разрешения в 30 развива
ющихся стран и стран с переходной эко
номикой, а также обучение национально
го персонала работе с этими системами.

Швейцария уже оказывает помощь 
при выполнении других проектов ВМО, 
таких, как Агрометеорологическое обес
печение сельского хозяйства в Мали и 
Чаде и обучение гидрологов в центре 
АГРГИМЕТ в Нигере.

Объявление о курсах

Статистические методы 
в сельскохозяйственной

климатологии
10 июля — 17 сентября 1996 г.

Эти интенсивные 10-недельные курсы 
рассчитаны на метеорологов и специа
листов среднего звена, желающих по
полнить свои знания в области статисти
ки, расчетных методов и в агроклимато
логии. Тематика курсов включает:

* Основы расчетных методов: исполь
зование микрокомпьютеров и паке
тов программного обеспечения, 
включая программу 1Ы8ТАТ для об
работки и анализа климатических 
данных;

• Климатическую статистику: обзор 
Наиболее широко применяемых мето
дов (описательная статистика, типы 
распределений, моделирование, ос
новные предположения, регрессион
ный анализ, временные ряды и т. д.);

* Климатические расчеты: работа с 
базой данных с применением систе
мы КЛИКОМ; сопоставление с други
ми прикладными программами;

* Агроклиматологию и сельскохозяйст
венное моделирование: связи между 
погодой и урожаем, оценки характе
ристик испарения, дожди и темпера
турные режимы, экстремальные яв
ления, влияние климатических усло
вий на сельскохозяйственных вреди
телей и болезни растений, изменение 
климата, моделирование и т. д.

Запросы о предоставлении детальной 
информации и заявки на участие (с 
автобиографией кандидата и справкой о 
его профессиональной квалификации) 
следует направлять по адресу: Мгз Не1еп 
81и11еу, 81аН$Нса1 8епйсе5 Сеп1ге, ТЬе 
11п1Уег81(у о! Кеа<йп&, РО Вох 240, Неад- 
т?, К66 2Р^, ПпИес! Юп^дот.
Е-таИ: $1аН$Нс$@геасНпз.ас.ик

8 декабря 1995 г. директор СДК Его 
Превосходительство посол Вальтер 
Фуст и проф.Г. О. П. Обаси подписали в 
штаб-квартире ВМО соглашение о со
здании трастового фонда.

Информационное бюро США по 
изучению глобальных изменений 
(ГКРИО)
В 1990 г. в США были начаты работы по 
программе изучения глобальных изме
нений с целью разработки и координа
ции единой американской программы 
исследований, которая поможет стране 
и всему миру надлежащим образом по
нимать, оценивать, прогнозировать ан
тропогенные и естественные процессы 
глобальных изменений и правильно на 
них реагировать.

В рамках этой программы Информа
ционное бюро по изучению глобальных 
изменений (ГКРИО) является ресурс
ным источником информации по научно- 
техническим отчетам и данным, имею
щим отношение к вопросам предотвра
щения отрицательных последствий гло
бальных изменений, борьбе с такими 
последствиями, а также касающимся 
адаптации к новым условиям. Бюро 
обеспечивает доступ к научно-техничес
кой документации, результатам научных 
исследований, поставляет сведения об 
имеющихся данных и информационных 
услугах. ГКРИО было создано для ин
формационного обеспечения частных 
лиц и организаций как на территории 
США, так и за пределами этой страны. 
Его деятельность финансируется Консор
циумом международной информацион
ной сети по наукам о Земле (КИЕСИН).

К компетенции бюро относятся ис
следования и технологии (более эффек
тивные способы потребления энергии, 
реутилизация и уменьшение выбросов 
загрязняющих веществ, данные дистан
ционного зондирования, результаты на
учных исследований), вопросы предот
вращения отрицательных последствий 
(охрана лесов, сбор данных по ХФУ и дру
гим веществам, разрушающим озон), про
блемы адаптации (использование энергии 
Солнца и других возобновимых источни
ков, экологические методы борьбы с вре
дителями сельскохозяйственных куль
тур, правильное применение химичес
ких веществ в сельском хозяйстве и про
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мышленности, взаимодействие человека 
и окружающей среды), вопросы образо
вания (разработка материалов для обес
печения учебного процесса).

ГКРИО имеет доступ к многим пер
вичным информационным службам, 
включая научно-техническую информа
ционную систему НАСА, центральную 
справочно-библиотечную службу 
НУОА, документальный архив Белого 
дома и информационно-консультацион
ную службу КИЕСИН.
■ Более подробную информацию 

можно получить по адресу: ОСКЮ 
Изег 8его1сез, 2250 Р1егсе Роад, 
ЦпйоегзИу Сеп1ег, М1 48710, 118А. 
Тел.: (517) 797-2730.
Факс: (517) 797-2622.
Е-таИ: Не1р@§сг1о.ог^ 
Компьютерный доступ через 
„Интернет":
1е1пе1 §орИег.§сг1о.ог&
а11о§т рготр1 еп1ег ^орИег

Комета Хейла—Боппа обещает 
красочное зрелище весной 1997 г.
Когда астрономы-любители из США 
Алан Хейл и Томас Бопп открыли 23 
июля 1995 г. названную в их честь коме
ту, она была на удивление яркой, если 
учесть, что находилась тогда очень дале
ко от Солнца — за орбитой Юпитера. 
Это обстоятельство позволило выска
зать осторожные предположения о том, 
что весной 1997 г. комету можно будет 
наблюдать в северном полушарии нево
оруженным глазом.

Кометы — это обращающиеся во
круг Солнца небольшие небесные тела, 
состоящие из льда (по большей части за
мерзшей воды) и частиц пыли. Когда они 
приближаются к центральным районам 
Солнечной системы, лед на их поверх
ности нагревается и испаряется, что на
зывают кометной активностью. Выде
ляющиеся пар и пыль образуют вокруг 
кометы яркую неустойчивую атмосфе
ру, называемую оболочкой, которая от
талкивается солнечным ветром и радиа
цией, что приводит к появлению харак
терных кометных хвостов. Чем больше 
испаряется кометного вещества, тем яр
че выглядит комета.

Два астронома из Белфаста, д-р Алан 
Фитцсиммонс и студент-исследователь 
Маффин Картрайт, установили, что в обо

лочку кометы ежесекундно поступают 
три килограмма испаряющегося циана, 
что в пять раз превышает соответствую
щее значение для кометы Галлея, которая 
находилась значительно ближе к Солнцу. 
■ Более подробную информацию 

можно получить по адресу:
Бг. А1ап РИгз1ттопз, Бераг1теп1 
о[ Риге апд АррНед РНуз1сз, 
^иееп’з БтсегзИу о[ Ве1[аз1, Ве1- 
[аз1 В17 1ИИ, ИогИгегп 1ге1апд.
Тел.: +44 1232 245133.
Факс: +44 1232 38918.
Е-таИ: А.РИгз1ттопз@уиЬ.ас.ик

Новый директор МИПСА
Профессор Гордон Дж. Макдональд на
значен директором Международного инс
титута прикладного системного анализа 
(МИПСА) на срок три года начиная с ав
густа 1996 г. Он заменит д-ра Питера Е. 
Де Жаноси, занимавшего этот пост с 1990 г.

Проф. Макдональд является в насто
ящее время профессором международ
ных отношений в Высшей школе между
народных отношений и исследований 
Тихоокеанского региона при Калифор
нийском университете в Сан-Диего, США. 
За время своей успешной карьеры он 
был членом Президентского совета по ка
честву окружающей среды, возглавлял 
многочисленные научные комитеты при 
Белом доме, различные федеральные 
агентства и Национальную академию 
наук США. Он также направлял усилия 
правительства США по развитию меж
дисциплинарных исследований в част
ном секторе и академических учрежде
ниях, уделяя основное внимание пробле
мам окружающей среды, глобальных 
перемен и национальной безопасности.

МИПСА, который представляет со
бой неправительственный исследова
тельский институт, был создан в 1972 г. 
и находится в окрестностях Вены, Авст
рия. В настоящее время институт ведет 
работы по проектам, связанным с про
блемами окружающей среды (трансгра
ничный перенос загрязняющих атмосфе
ру веществ и изменения методов земле
пользования), с технологическими раз
работками (внедрение высокоэффектив
ных энергосберегающих технологий), с 
экономическими задачами (переход к 
рыночной экономике в Центральной и 
Восточной Европе), с математическим и 
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методологическим моделированием слож
ных структур. В области научных иссле
дований МИПСА основное внимание 
уделяет вопросам глобальных измене

нии, однако нашли свое отражение и 
связи между региональной политикой и 
глобальными устремлениями.

Новости Секретариата
Визиты Генерального секретаря
Генеральный секретарь проф. Г. О. П. Оба
си в последнее время посетил ряд стран— 
Членов ВМО, о чем кратко рассказыва
ется ниже. Он хотел бы выразить здесь 
свою признательность этим Членам за 
оказанное ему теплое гостеприимство.

Румыния
С 29 октября по 1 ноября 1995 г. Гене
ральный секретарь посетил с визитом 
Румынию. Он был принят премьер-мини
стром Его Превосходительством г-ном 
Николае Вакаройу, проявившим живой 
интерес к деятельности Организации и 
подчеркнувшим, что между Румынией и 
ВМО существуют прекрасные взаимоот
ношения.

Проф. Обаси имел встречи с мини
стром водного хозяйства, лесов и охра
ны окружающей среды Его Превосходи
тельством д-ром А. К. Илии; министром 
по делам исследований и технологий Его 
Превосходительством проф.Дору Ду
митру Паладе; министром транспорта 
Его Превосходительством г-ном А. Нова
ком; заместителем министра иностран
ных дел Его Превосходительством г-ном 
В. Константинеску; заместителем мини
стра сельского хозяйства и продовольст
вия г-ном Юлианом Паска; генеральным 
директором Румынских служб воздуш
ного движения г-ном В. Маринеску; ди
ректором Управления гражданской ави
ации г-ном Д. Андреем; директором На
ционального института метеорологии и 
гидрологии и постоянным представите
лем Румынии при ВМО г-ном М. Ио
ана.Состоялись продолжительные дис
куссии по вопросам, связанным с проис
ходящими в настоящее время реструкту
рированием и модернизацией Нацио
нального института метеорологии и гид
рологии, а также с сотрудничеством 
между этим институтом и другими нацио
нальными учреждениями. Были затро

нуты и другие вопросы, представляю
щие совместный интерес.

30 октября 1995 г. в помещении Ми
нистерства образования в Бухаресте 
был подписан Меморандум о взаимопо
нимании между правительством Румы
нии и ВМО. Согласно этому меморанду
му, Румыния будет периодически предо
ставлять несколько стипендий студен
там из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой для обучения в 
области метеорологии.

Проф. Обаси посетил Академию 
сельскохозяйственных и лесных наук, 
где имел беседу с президентом Акаде
мии проф.К. Раута. Обсуждались вопро
сы, связанные с устойчивым развитием 
сельского хозяйства и проблемой изме
нения климата, а также вопросы между
народного сотрудничества.

В г. Яссы Генеральный секретарь 
встретился с представителями местных 
властей, посетил Университет и провел 
пресс-конференцию, главной темой ко
торой была растущая необходимость в 
подготовке более специализированной 
метеорологической и гидрологической 
информации и в оказании соответствую
щих услуг.

Бухарест, Румыния, 30 октября 1995 г. — 
Заместитель министра образования 

проф. С. Ионеску и проф. Г. О. П. Обаси 
подписывают Меморандум о взаимопонимании 

между правительством Румынии и ВМО

269



Соединенные Штаты Америки
22—24 октября 1995 г. Генеральный 
секретарь посетил Нью-Йорк с тем, что
бы принять участие в работе специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединенных Наций, посвя
щенной пятидесятилетнему юбилею 
этой организации. На сессии присутст
вовали около 150 глав государств и пра
вительств. Выступили 200 ораторов, в 
том числе руководители 91 государства, 
восемь вице-президентов, один крон
принц и 37 министров. Генеральный сек- 
ретар имел встречи с несколькими миро
выми лидерами и высокопоставленными 
официальными лицами.

В ноябре Генеральный секретарь 
второй раз отправился в США, где вы
ступил на Международном форуме по 
прогнозу Эль-Ниньо и созданию между
народного исследовательского институ
та, проходившем с 6 по 8 ноября в Ва
шингтоне, округ Колумбия. Форум про
водило Бюро Белого дома по вопросам 
научно-технической политики. В его ра
боте приняли участие ученые и полити
ки, представлявшие более 40 стран. В 
своем заявлении Генеральный секретарь 
приветствовал новую многонациональ
ную инициативу и воспользовался пре
доставившейся возможностью для того, 
чтобы проинформировать участников 
форума об инициативах ВМО в этой об
ласти, в частности о проекте создания 
Служб климатической информации и 
прогнозирования (КЛИПС). Он подчер- 
нул роль национальных метеорологичес
ких и гидрологических служб в деле 
определения и реализации целей, кото
рые будут поставлены перед создавае
мым институтом, а также целей проекта 
КЛИПС.

Проф. Обаси имел плодотворные дис
куссии с высокопоставленными офици
альными лицами из ряда стран, а также 
с американскими деятелями, включая 
руководителя НУОА д-ра Дж. Бейкера.

Сенегал
С 12 по 14 ноября 1995 г. Генеральный 
секретарь находился с визитом в Дака
ре, где министр туризма и воздушного 
транспорта Его Превосходительство г-н 
Тижане Силла вручил ему от лица пре
зидента Сенегала Его Превосходитель

ства Абду Диуфа престижную медаль 
Соттапдеиг де ГОгдге паНопа1 ди 
Ыоп. Медаль была вручена в знак при
знания заслуг проф.Обаси в деле разви
тия метеорологических и гидрологичес
ких служб стран—Членов ВМО в це
лом и особенно африканских стран и Се
негала. На церемонии присутствовали 
несколько сенегальских правительст
венных чиновников, а также представи
тели региональных и международных 
организаций, расположенных в Дакаре.

Генеральный секретарь имел полез
ные и плодотворные дискуссии с Его 
Превосходительством г-ном Тижане 
Силла, с постоянным представителем 
Сенегала при ВМО г-ном А. Б. Дайопом, 
с местным представителем ПРООН и ре
зидентом-координатором ООН в Сенега
ле г-жой О. Сорго-Мулинье.

Кот-д'Ивуар
С 14 по 18 ноября 1995 г. Генеральный 
секретарь посетил Абиджан, где высту
пил на третьем совещании директоров 
метеорологических служб Экономичес
кого сообщества Западно-Африканских 
государств (ЭКОВАС).

В ходе визита проф. Обаси имел 
встречи с министром оборудования, 
транспорта и связи Его Превосходитель
ством г-ном Эзаном Акеле; министром 
по вопросам окружающей среды и ту
ризма Его Превосходительством г-ном 
Лансине Гбон Кулибали; с министром 
сельского хозяйства и природных ресур
сов Его Превосходительством г-ном 
Ламбертом Куасси Конаном. Он встре
тился также с местным представителем 
ПРООН и резидентом-координатором 
ООН г-жой Дж. Бэзил-Финли.

Генеральный секретарь имел также 
беседы с президентом Африканского 
банка развития г-ном Омаром Каббад- 
жем и с заместителем исполнительного 
секретаря ЭКОВАС г-ном Бубакаром Ба. 
В ходе этих бесед затрагивались вопро
сы разработки и формулирования рабо
чих соглашений между Банком и ВМО. 
Обсуждались также предложения о фи
нансировании Банком метеорологичес
кой программы ЭКОВАС и Африканско
го центра применения метеорологии для 
целей развития.

Проф. Обаси посетил научно-техни
ческий факультет Абиджанского уни
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верситета, где был принят деканом фа
культета г-ном Сери Байели и его со
трудниками.

Нигерия
С 18 по 24 ноября 1995 г. Генеральный 
секретарь посетил Лагос и Абуджу, где 
имел конструктивные и плодотворные 
дискуссии с представителями властей 
Нигерии.

Во время своего визита проф. Обаси 
получил аудиенцию у президента Ниге
рии Его Превосходительства генерала 
Сани Абача. Были обсуждены вопросы, 
представляющие взаимный интерес. Гене
ральный секретарь встретился также с 
министром авиации Его Превосходитель
ством коммодором Е. Эдуком и с мини
стром водных ресурсов и сельского разви
тия Альхаджи Алию Джибрин Йелва.

Генеральный секретарь посетил Ни
герийский метеорологический департа
мент, где обсудил ряд вопросов с дирек
тором департамента Альхаджи И. Сала
ху. С директором Нигерийского инсти
тута океанографии и морских исследова
ний г-ном Т. Г. Тобором он обменялся 
взглядами на пути развития существую
щих отношений сотрудничества между 
двумя институтами, а также между ин
ститутами и ВМО.

Изменения в штате

Отставки
31 октября 1995 г. ушел на пенсию на
чальник Бюро по руководству програм
мами и их выполнению департамента 
технического сотрудничества г-н Вир- 
жилио Торрес Молинеро. На протя

Вручение грамот по случаю 30-летнего юбилея работы в ВМО (слева направо): г-н Фернан Перри 
(см. Бюллетень ВМО, 43 (4)), г-н А. Зайцев (помощник Генерального секретаря), г-н Оле-Мартин 
Мельдер (см. Бюллетень ВМО, 44 (1) и 44 (3)), проф. Г. О. П. Обаси (Генеральный секретарь), 
г-жа Ариана Хеген (см. Бюллетень ВМО, 43 (3)), г-жа Сара Адоссидис (см. Бюллетень ВМО, 
45 (1)), г-н М. Жарро (заместитель Генерального секретаря) и г-н Виржилио Торрес Молинеро 

(см. Бюллетень ВМО, 44 (3) и раздел „Изменения в штате” этого выпуска)
Фото: ВМО/Бьянко
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жении 30 лет работы в ВМО (см. Бюл
летень ВМО, 44 (3)) г-н Торрес Моли
неро занимался вопросами технической 
помощи, оказываемой Организацией. В 
1965 г. он занял пост технического по
мощника в отделе технического сотруд
ничества Секретариата ВМО. В 1973 г. 
он был переведен из отдела аспирантур 
на должность инженера отдела Латин
ской Америки Департамента техничес
кого сотрудничества. С 1976 по 1978 г. 
он работал в отделе Африки того же де
партамента. Став в 1981 г. инженером 
по программам, г-н Торрес Молинеро 
впоследствии получил повышение, ис
полняя с 1987 г. обязанности начальни
ка отдела Северной и Южной Америки и 
заняв этот пост в 1990 г. В результате 
реорганизации Департамента техничес
кого сотрудничества в ноябре 1994 г. он 
был назначен на должность, с которой и 
вышел на пенсию.

20 декабря 1995 г. ушел на пенсию 
старший научный сотрудник Бюро 
помощника Генерального секретаря 

д-р Джерси Прухники. Д-р Прухники 
поступил на работу в Секретариат в 1989 
г., заняв должность научного сотрудни
ка. Еще ранее, начиная с 1987 г., он вы
полнял несколько временных поруче
ний, связанных с долгосрочным плани
рованием деятельности Организации, 
После реклассификации должностей в 
1994 г. он занял тот пост, с которого 
вышел на пенсию.

Мы желаем г-дам Торресу Молине
ро и Прухники долгого и счастливого от
дыха.

Повышения

С 1 мая 1995 г. научный сотрудник Де
партамента Всемирной программы ис
следований климата г-н Роджер Нью
сон и директор бюро Межправительст
венной группы экспертов по изменению 
климата г-н Нарасимха Сундарара- 
ман в результате реклассификации их 

Вручение грамот по случаю 25-летнего юбилея службы в ВМО (слева направо)-, г-н А. Зайцев 
(помощник Генерального секретаря), г-жа Мариетта Шесо (см. Бюллетень ВМО, 45 (1)), 

г-жа Дженни Стикингс (см. Бюллетень ВМО, 44 (3)), проф. Г. О. П. Обаси (Генеральный секретарь), 
г-жа Сильвия Каломбратсос (см. раздел „Юбилеи” на с. 273 этого выпуска), г-жа Энн-Хелен Джонсен 

(см. Бюллетень ВМО, 44 (2)), г-н Нагиндер Сехми (см. Бюллетень ВМО, 44 (3)) и г-н М. Жарро 
(заместитель Генерального секретаря)

Фото: ВМО/Бьянко
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должностей получили статус сотрудни
ков классов В.1 и 0.2 соответственно. 
Отныне г-н Ньюсон является директо
ром отдела моделирования климата Де
партамента Всемирной программы ис
следований климата.

Юбилеи
9 октября 1995 г. исполнилось 25 лет 
службы в ВМО секретаря Бюро со
вместного планирования по Глобальной 
системе наблюдения за климатом г-жи 
Сильвии Каломбратсос.

16 ноября 1995 г. исполнилось 25 
лет службы в ВМО счетовода бюджет
но-бухгалтерского отдела Департамента 
управления ресурсами г-жи Гудрун 
Бионда.

20 октября 1995 г. исполнилось 20 
лет службы в ВМО старшего секретаря 

Бюро при заместителе Генерального 
секретаря г-жи Джиллиан Сотер.

1 ноября 1995 г. исполнилось 20 лет 
службы в ВМО начальника типограф
ского отдела сектора подготовки доку
ментов Департамента языков, публика
ций и конференций г-на Даниэля Гас- 
парини.

1 декабря 1995 г. исполнилось 20 лет 
службы в ВМО секретаря Департамента 
Всемирной программы исследований 
климата г-жи Полин Николс.

15 декабря 1995 г. исполнилось 20 
лет службы в ВМО секретаря Департа
мента вспомогательных служб г-жи 
Веры Шварц.

5 января 1996 г. исполнилось 20 лет 
службы в ВМО старшего клерка отдела 
языков Департамента языков, публика
ций и конференций г-жи Беатрис Ти- 
релли.

Вручение грамот по случаю 20-летнего юбилея работы в ВМО {слева направо)-, г-жа Мари Хейр 
(см. Бюллетень ВМО, 45 (1)), г-жа Полин Николс (см. раздел „Юбилеи” этого выпуска), 

г-н А.Зайцев (помощник Генерального секретаря), г-жа Лючия Бертиццоло (см. Бюллетень ВМО, 
44 (3)), проф. Г. О. П. Обаси (Генеральный секретарь), г-н М. Жарро (заместитель Генерального 

секретаря), г-жа Нативидад Хугоннет (см. Бюллетень ВМО, 45 (1)), г-жа Джиллиан Сотер, г-жа Вера 
Шварц, г-н Даниэль Гаспарини (см. раздел „Юбилеи” этого выпуска) и г-жа Энн Абрахамиан 

(см. Бюллетень ВМО, 44 (3))
Фото: ВМО/Бьянко
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Книжное обозрение

№а1с1 УРеИег КИта-Е1п[йКгип.§ т (Не Рогз1- 
те1еого1о§1е (Погода в лесу: климати
ческое введение в метеорологию леса). 
С. Еьеммшо (1П Сегтап). Цеи1сЬ.ег Ьапс1- 
^1г18сЬаНуег1а^, ВегПп (1995). 136 с. 
I8В^ 3-331-00691-2. Цена: 32 немецкие 
марки.

При знакомстве с этим пособием сразу ста
новится ясно, что Гюнтер Флемминг делится 
с читателями всем практическим опытом, на
копленным им на протяжении всей своей де
ятельности. Просматривая главу за главой, 
мы встречаем все термины, используемые в 
метеорологии леса, которая сама по себе 
тесно связана с агрометеорологией расти
тельного покрова. Все вопросы излагаются 
сжато, а основные положения сформулиро
ваны всего несколькими словами. Такой 
стиль требует от читателя большого внима
ния. В книге нет примеров с графиками и 
таблицами, которые иллюстрировали бы те 
или иные положения или демонстрировали 
бы диапазон изменения описываемых пара
метров. Основное внимание уделяется 
микро- и мезоклиматологии. Связи между 
лесом и климатом не обсуждаются с биоло
гической точки зрения, с точки зрения фи
зиологии растений, экологии или лесной 
фитопатологии. Тем не менее всякому иссле
дователю леса, будь то биолог или эколог, 
желающему установить какой-либо прибор 
для изучения метеорологии леса, следует 
тщательно ознакомиться с этим пособием с 
тем, чтобы избежать многочисленных мето
дических ошибок. Автор указывает на то, что 
основой системы измерений должна быть 
ближайшая стандартная метеорологическая 
площадка либо станция, специально установ
ленная поблизости на открытой местности. 
Это необходимо для того, чтобы можно было 
воспользоваться данными стандартных изме
рений для проверки и последующих экстра
поляций. Собранные таким образом данные, 
с одной стороны, можно использовать для 
выявления различий между базовым клима
том и климатом лесного массива, а с другой — 
при их интерпретации есть возможность 
пользоваться информацией официальной 
климатологической сети.

На 130 с лишним страницах Гюнтер 
Флемминг рассматривает все метеорологи

ческие параметры и практические способы 
их измерения, надежность приборов. Дается 
четкое описание радиационных явлений. Не
плохо описаны влияние топографии и микро
климата, а также воздействие структуры 
окружающей среды. Несколько параграфов 
посвящено влиянию леса на водные режимы 
и региональный климат.

Все это обеспечивает как преподавате
лей, так и студентов достаточным количест
вом материала, чтобы они могли разобраться 
в любой теме, пользуясь списком литерату
ры, имеющимся в каждой главе. К сожале
нию, большинство названий — это работы 
немецких авторов. Следовало бы включить в 
будущие издания книги ссылки на авторов и 
других национальностей, что, несомненно, 
повысит качество пособия. В частности, не
плохо было бы дополнить библиографичес
кий перечень такими работами, как книги 
Т. Р. Оке „Климат пограничного слоя” (Т. К. 
Оке, „Воипдагу Ьауег СПта^ев”) и Р. Дж. 
Хэнкса „Прикладная физика почв: почвен
ные воды и температура” (К. Л. Напкз, „Ар- 
рПеН ЗоП Ркузкз: 8оП ^а!ег апд Тетрега1иге 
АррПсаНопз”).

В целом можно сказать, что пособие 
представляет собой очень хорошее введение 
в метеорологию леса. Книга написана очень 
лаконично и может служить превосходным 
справочником для преподавателей, желаю
щих в большей или меньшей степени осве
тить материал, содержащийся в любой из 
глав. Кроме того, эта книга будет полезна и 
для ученых, особенно специалистов по лесу, 
биологов и экологов, а также для энтомоло
гов и фитопатологов, планирующих устано
вить измерительные приборы с целью 
проведения тех или иных исследований в 
лесу.

Франсуа Калам

С1оЬа1 Епо1гоптеп1а1 {ззиез — а СНта- 
1о1о§1са1 АрргоасН (зесопс! еФНоп) (Гло
бальные проблемы окружающей среды — 
климатологический подход. (Второе из
дание)). Ц. О. Кемр. ЕоиНед^е, Ьопбоп 
(1994) У1й + 244 с.; многочисленные ри
сунки и таблицы. I8В^ 0-415-10309-6 (в 
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твердой обложке). Цена: 40,00 ф. ст. 
I8В^ 0-415-10310-Х (в бумажной облож
ке). Цена: 12,99 ф. ст.

Эта интересная и оригинальная книга посвя
щена проблемам, вызывающим серьезную 
озабоченность у метеорологов и климатоло
гов, а также у специалистов по окружающей 
среде и географов. Это второе издание труда 
профессора Университета Лейкхэд (Канада) 
Дэвида Кемпа. Впервые книга была опубли
кована в 1990 г. Репринтные версии первого 
издания выходили в 1991, 1992 и 1994 гг., и 
появление второго издания свидетельствует 
о широком интересе к воззрениям проф. 
Кемпа. Хотя рецензент не знаком с первым 
изданием, он склонен полагать, что столь вы
сокая популярность книги обусловлена ско
рее широкой рекламой и доступностью, 
нежели ее содержанием. В наши дни нередко 
случается так, что лишь немногие выходя
щие в свет книги, даже посвященные столь 
животрепещущим вопросам, как изменение 
климата и состояние окружающей среды, по
лучают достойную рекламу.

Книга состоит из восьми глав: „Поста
новка вопроса”, „Атмосфера”, „Засухи, 
голод и опустынивание”, „Кислотные 
дожди”, „Замутненность атмосферы”, „Угро
за озонному слою”, „Парниковый эффект и 
глобальное потепление”, „Текущие пробле
мы и перспективы на будущее”. За ними сле
дуют весьма полезный словарь терминов, 
список литературы и подробный предметный 
указатель. Как видно из названий глав, в не
которых из них речь идет о вопросах, имею
щих лишь косвенное отношение к метео
рологии, однако интересные точки зрения и 
комментарии, имеющиеся во всех главах, за
служивают того, чтобы с ними ознакомились 
все метеорологи. Так, многим метеорологам 
и климатологам, особенно консультиру
ющим свои правительства, следует самым 
внимательным образом прочесть главы по 
проблемам замутненности атмосферы, пар
никового эффекта и глобального потепле
ния.

По словам самого автора, книга задумы
валась как вводное пособие, предназначен
ное для студентов, изучающих географию и 
проблемы окружающей среды, однако она 
может быть использована и студентами дру
гих специальностей, имеющих отношение к 
окружающей среде. Рецензент согласен с 
этой точкой зрения, но считает, что книга за
служивает значительно более широкой чита

тельской аудитории. Было бы целесообразно 
опубликовать ее в виде отдельных неболь
ших брошюр, каждая из которых содержала 
бы одну-две главы. Так, главы о кислотных 
дождях и озонном слое вполне могут соста
вить самостоятельную книгу, которую лучше 
всего издать в бумажной обложке.

В предисловии автор указывает на то, 
что за время, прошедшее с момента выхода 
первого издания книги, отмечался, хотя и не 
слишком быстрый, но стабильный, а потому 
обнадеживающий прогресс в деле перехода 
от научных исследований к принятию кон
кретных решений. Приняты определенные 
ограничения и разрабатываются программы 
борьбы с такими явлениями, как кислотные 
дожди, загрязнение атмосферы и разруше
ние озона, в стадии обсуждения находятся 
аналогичные меры, касающиеся глобального 
потепления. По мнению автора, успешная 
реализация всех этих программ „... потребу
ет налаживания сотрудничества на всех 
уровнях общества, а общественную под
держку можно ожидать только в том случае, 
если широкие круги населения будут хорошо 
представлять себе сущность и масштаб про
блем”. Проф. Кемп надеется на то, что его 
книга внесет свой вклад в решение задачи 
сбалансированного и четкого представления 
проблем, связанных с состоянием окружаю
щей среды, проблем, которые угрожают на
шему обществу и которыми мы прене
брегаем, что может привести к тяжелым пос
ледствиям. Рецензент придерживается мне
ния, что надежды автора воплотятся в 
жизнь, если эту книгу будут читать и дейст
вовать в соответствии с имеющимися в ней 
рекомендациями.

Несмотря на самую положительную 
оценку книги, нельзя не указать и на отдель
ные ее недостатки. Во-первых, читать книгу 
было бы легче, если бы текст был разбит на 
большее число параграфов и подпараграфов. 
Так, несмотря на то что текст набран в две 
колонки, имеются страницы, не содержащие 
никаких заголовков или подзаголовков, на
пример с. 33—35. Во-вторых, некоторые 
карты выполнены с нарушением истинных 
географических соотношений и размеров: 
значительно искажены очертания северных 
и южных островов Новой Зеландии, а также 
береговая линия Австралии. Кроме того, вре
менная шкала на многих важных рисунках, 
таких, как рис.7.4, где показан рост атмо
сферной концентрации углекислого газа по 
данным станции Мауна-Лоа, обрывается на 
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середине 1980-х годов, и данные для 1990-х 
годов не представлены. В-третьих, рецензент 
был весьма разочарован тем, что в подроб
ном списке литературы не нашлось места 
для написанного рецензентом „Справочника 
по глобальному изменению климата”, впер
вые опубликованного в 1992 г. и вышедшего 
вторым изданием в 1994 г. Рецензент надеет
ся, что это результат недостаточной рекламы 
его книги со стороны издательства, а не не
брежности автора!

Джон Маундер

ТНе ^опйегз о? 1Не ^еа1Нег (Чудеса пого
ды). В. Сносей. АивкаНап Соуегптеп! 
РиЬПвЬт^ Зетсе, СапЬегга (1995). VI + 
270 с.; многочисленные иллюстрации и 
фото. 18ВМ 0-644-35020-2. Цена: 39,95 
австрал. долл.

Не скрою, когда я впервые увидел эту книгу, 
изданную Метеорологическим бюро под эги
дой Службы печати правительства Австра
лии, я был весьма удивлен. Возможно ли, 
чтобы содержание книги и вправду соответ
ствовало столь заманчивой обложке? В сере
дине книги можно найти иллюстрацию, где 
изображен дородный Архимед, самый знаме
нитый из древнегреческих математиков, с 
возгласом „Эврика!” вылезающий из ванны 
с мочалкой в руках, в венце из золота и се
ребра. Видимо, он только что открыл свой 
знаменитый закон.

До сих пор у меня были несколько иные, 
весьма консервативные представления об 
официальных правительственных публика
циях, предназначенных для ограниченного 
круга читателей общественных библиотек. А 
тут моему вниманию было предложено еще 
13 не менее игривых карикатур, которые со
провождались, однако, 270 страницами напи
санной прекрасным языком, полной остро
умия и лирики прозы. Автор исключительно 
доходчиво объясняет, почему погода пред
ставляется столь чудесной людям, посвяща
ющим свое время наблюдениям за ней. 
Объяснения сопровождаются множеством 
драматических фотоснимков, отражающих 
погоду во всех ее настроениях. Результатом 
стала книга о погоде, которая, несомненно, 
покажется большинству „обычных” читате
лей столь увлекательной и практичной, что 
они даже не заметят, как попутно познако
мились с наукой, которая и делает погоду 
столь интересной!

Можно ли сомневаться в том, что чита
телям понравятся простонародные выраже
ния, пересыпанные шутками, и множество 
стихов на метеорологические темы — начи
ная с цитат из Библии и классических анг
лийских пословиц и заканчивая „доморощен
ными” австралийскими? Можно ли требо
вать наказания помощников редактора за то, 
что они не исправили столь ненаучно звуча
щие тематические заголовки, как то: „Дожди 
из котов, собак и кусков льда”, „Плавающий 
лед и горячие капельки воды”, „Молния 
может снять с Вас носки”, „Куда девается 
вода из раковины?, и даже такой таинствен
ный — „Может ли день длиться дольше, чем 
год?”.

Эта „библия о погоде” с весьма удачным 
названием состоит из 11 глав, заголовки ко
торых свидетельствуют о масштабном и 
крайне оригинальном подходе к выбранной 
теме: „Солнце, Земля и сезоны”; „Радиация, 
теплицы и общая циркуляция”; „Атмосфер
ное давление и карты погоды”; „Ветровые 
системы от мала до велика”; „Температура, 
влажность и комфорт”; „Облака — комки 
ваты, цветная капуста, одеяла и простыни”; 
„Осадки — дождь, снег и град”; „Туман, роса 
и заморозки”; „Бури — циклоны, холодные 
фронты, грозы и торнадо”; „Прогнозы пого
ды” и „Мифы, факты и фантазии”. Каждая 
глава написана убедительным, доходчивым и 
привлекательным языком, так что читатель 
как бы путешествует вместе с автором в 
страну новых знаний о погоде.

В предисловии, написанном директором 
■Австралийского метеоролгического бюро 
Джоном У. Зиллманом, рассказывается о 
том, как Боб Кроудер, знаменитый австра
лийский метеоролог-„пенсионер”, получил 
предложение „написать совершенно особен
ную книгу о погоде”. Предисловие автора 
проиллюстрировано уникальной фотогра
фией одного из самых знаменитых во всем 
мире уголков природы — горы Улуру (скала 
Айерса) в „берете” из белоснежного облака, 
ярко освещенной солнцем. Поблагодарив по
могавших ему сотрудников Бюро ьо главе с 
Биллом Доуни, автор приглашает читателей 
„приступить к исследованиям и самостоя
тельно почувствовать захватывающую пре
лесть метеорологии, как чувствуем ее мы”.

В конце книги имеются три приложения: 
„Единицы измерений”, "Единицы, исполь
зуемые в книге” и „Точность метеорологи
ческих наблюдений”, после которых поме
щены действительно заслуженные благодар
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ности рецензентам каждой из глав и тем, кто 
предоставил автору фотографии, диаграммы 
и карикатуры. Завершается книга предмет
ным указателем.

Текст богато иллюстрирован: в книге 
почти 150 фотоснимков, драматичных и без
мятежных, охватывающих почти все погод
ные явления; спутниковые фотографии; 
диаграммы и рисунки. Оформление книги, 
напечатанной на прекрасной бумаге, еще 
более выигрывает за счет того, что почти 50 
разделов книги выделены контрастными цве
тами, а многоцветные рисунки и диаграммы 
выполнены исключительно качественно.

Иллюстрации, доносящие до читателя 
подлинную красоту и великолепие погодных 
явлений, уравновешены примерами скрыто
го вероломства природы и иллюстрациями 
все более жестоких социально-экономичес
ких последствий крупных стихийных бедст
вий для человеческих сообществ, стано
вящихся все более уязвимыми. Хотя в книге 
„Чудеса погоды” основное внимание уделено 
Австралийскому континенту, читатель най
дет здесь и много важных сравнительных 
данных о погоде в глобальном масштабе, 
таких, как история возникновения календа
рей, сведения о пожарах на нефтяных место
рождениях и информация об изменении 
климата, описания озоновой дыры, самых 
влажных и самых сухих районов земного 
шара, сведения об использовании спутников 
и компьютеров для прогноза погоды. Разде
лы, представляющие более специфический 
интерес, имеют очаровательные названия: 
„Миражи, иллюзии и галлюцинации”, 
„Мороз-Красный Нос и росистые, туманные 
рифмы”, „Радуги и горшки с золотом”. Мир 
погоды не имеет ограничений в своих чуде
сах, как, судя по всему, не имеет ограниче
ний и воображение метеорологов!

Две заключительные главы, посвящен
ные опасным погодным явлениям и регио
нальной организации повседневных 
наблюдений за погодой, ее анализу и прогно
зированию, представляют собой увлекатель
ное чтение не только для миллионов теле
зрителей, ежедневно переваривающих стан
дартное меню из метеорологических карт, 
спутниковых и радиолокационных изображе
ний, но и для метеорологов, как профессио
налов, так и любителей. Большая роль ВМО 
так же, как и значение самой погоды, счита
ется само собой разумеющейся. Приятно 
было увидеть в книге раздел, посвященный 
истории и современной деятельности этой 

важной организации системы ООН, страны- 
Члены которой столь ярко демонстрируют 
дух сотрудничества в области свободного об
мена данными, касающимися самого главно
го естественного ресурса планеты — погоды 
(что, впрочем, может оказаться под угрозой 
в результате усиливающегося избирательно
го коммерческого нажима).

Мастерски отредактированный текст не 
дает разгуляться искателю ошибок. Одна
ко укажем, что сравнительная таблица гло
бального числа жертв (с. 169) завершается 
1980 г., а мистическое (для некоторых) со
кращение МДУОСБ так и остается нерас
шифрованным. Не все читатели, которым 
довелось наблюдать свирепость ливней, об
рушивающихся на побережье, согласятся с 
отнесением таких явлений к категории пыль
ных бурь, а не к торнадо. Помещенное на 
с. 174 утверждение о том, что ущерб, наноси
мый мощными циклонами, возрастает про
порционально скорости ветра в четвертой 
степени (так что удвоение скорости ветра 
приводит к шестнадцатикратному увеличе
нию ущерба), представляется весьма спор
ным. При переиздании книги следовало бы 
дополнить список 30 „знаменитых местных 
ветров мира” примерами таких ветров, из
вестных в некоторых районах Азии, где про
живает половина населения планеты. И на
конец, хотел бы заметить, что лично я пред
почитаю использовать термин „южный бас- 
тер”, а не „барстер”, когда речь идет о шква
ловых зафронтальных весенне-летних вет
рах, приводящих к резкому понижению темпе
ратуры на побережье Нового Южного Уэльса.

Хотелось бы поздравить Боба Кроудера, 
Австралийское метеорологическое бюро и 
Службу печати правительства Австралии с 
выходом в свет превосходной книги — потен
циального бестселлера. Эта книга ненавяз
чиво вводит читателя в мир погоды и дает 
ему возможность почувствовать на себе „за
хватывающую прелесть метеорологии”.

Боб Саутерн

Егоыоп апд. ЗесИтепЛаИоп (Эрозия и седи
ментация). Р. V. Лоыеы. СатЬпд^е 11т- 
уегзПу Ргезз (1995). хун + 177 с.; 
многочисленные рисунки и формулы.
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18ВИ 0-521-44237-0 (в твердой облож
ке). Цена: 35 ф. ст. или 54,95 долл. США.

Процессы эрозии и седиментации являются 
составной частью геологической эволюции 
ландшафта. Эрозия земной поверхности под 
воздействием воды, ветра и волн продолжа
лась на протяжении веков, а перенос и отло
жение различных материалов можно 
наблюдать повсеместно в любой момент вре
мени. В последнее время деятельность чело
века в таких областях, как сельское 
хозяйство, промышленность и коммуника
ции, стала оказывать существенное глобаль
ное воздействие на процессы эрозии и 
седиментации, приводя к их интенсифика
ции. Поэтому тема, которой посвящена 
новая книга Пьера И. Жюльена, представля
ется весьма важной.

Книга обобщает сведения, содержащие
ся в многочисленных научных работах, одна
ко от предшествующих публикаций она 
отличается тем, что с самого начала предна
значалась для студентов, в связи с чем ее 
объем ограничен 277 с., что можно отнести к 
ее достоинствам. Это не толстый научный 
труд, в котором рассмотрены все аспекты 
движения воды и отложений, — материал 
отбирался весьма строго. Тем не менее наи
более важные процессы описаны строго и 
последовательно. Для студентов, интересую
щихся количественными ответами на те или 
иные конкретные вопросы, очень полезными 
будут многочисленные примеры. Заслужива
ющим одобрения новшеством является выде
ление в тексте особыми символами самых 
важных уравнений.

Структура книги хорошо продумана. 
Сначала приводятся сведения об основных 
свойствах воды и отложений, затем рассмат
риваются принципы движения воды, и лишь 
после этого автор переходит к более слож
ным аспектам процессов переноса отложе
ний. В следующих главах рассказывается о 
таких известных вещах, как причины движе
ния, формы дна водоемов, нагрузка на дно, 
распределенная и полная нагрузка. Заключи
тельная глава посвящена проблеме образова
ния отложений в резервуарах. Приложение, 
в котором изложен метод Эйнштейна для 
прогнозирования переноса отложений, воз
можно, несколько выпадает из общего стиля 
книги, если сравнить его с подробными опи
саниями других известных прогностических 
методов, приведенными в главе 11.

Книга необходима всем тем, кто желает 
найти ответы на конкретные вопросы, не вда
ваясь в бесконечное изучение запутанных и 
сложных проблем.

У. Р. Уайт

С1оЬа1 ^а1ег Кезоигсез 1ззиез (Водные ре
сурсы Земли). О. 3. Уочмс, Л. С. I. Ооосе 
апН Л. С. Коова. СагпЬпб^е (Лтуегзйу 
Ргезз (1994). х!х + 194 с. I8В^ 0-521- 
46153-7. Цена: 44,95 долл. США.

Конференция Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию 
(ЮНКЕД), состоявшаяся в Рио-де-Жанейро 
в июне 1992 г., приняла Повестку дня на 
XXI век, состоящую из 40 разделов. Раздел 
18 составлен на основе результатов Между
народной конференции по водным ресурсам 
и окружающей среде (МКВРОС) (Дублин, 
январь 1992 г.) и посвящен проблеме разра
ботки единых подходов к развитию и ис
пользованию водных ресурсов.

Авторы, с самого начала участвовавшие 
в организации МКВРОС, собрали в книге ма
териалы по всем ключевым процессам с тем, 
чтобы с этими материалами могли ознако
миться те, кто не присутствовал на Конфе
ренции.

Хотя на Конференцию приехали многие 
ученые, представлявшие национальные, суб
региональные, региональные, международ
ные, правительственные и неправительст
венные организации, в мире еще больше уче
ных, которые приехать не смогли, и именно 
они с пользой для себя узнают об истории на
писания раздела 18 Повестки дня на XXI век. 
Таким образом, книга имеет большое позна
вательное значение, а ее авторы заслужива
ют благодарности за то, что они взяли на 
себя труд по сбору всей этой информации.

МКВРОС была первой крупной между
народной конференцией по водным ресурсам 
после конференции ООН, состоявшейся в 
1977 г. Для того чтобы получить полное 
представление о рассматриваемой в книге 
проблематике, ее, в отличие от Трудов Кон
ференции ООН по воде, следует читать вмес
те с другими документами, которые приве
дены в списке литературы.

Н. Б. Айботел
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ПеИйпМп§ ТесНп1са1 СоорегаНоп. (Новые 
подходы к техническому сотрудничест
ву). Невода! Вигеаи 1ог А1пса, НпИес! Ыа- 
Нопз Оеуе1оршеп1 Рго^гатше (1993). 
Е. Л. Вейс, координатор, уш + 321 с. 
I8В^ 92-1-126022-1.

Появление этой книги весьма своевременно, 
поскольку сейчас многие разочарованы в ре
зультатах технического сотрудничества. 
Книгу следует прочесть всем, кто имеет от
ношение к вопросам технической помощи.

Очень трудно делать обобщения, когда 
речь идет о столь сложной проблеме, затра
гивающей страны с разными историческими, 
культурными и экономическими традиция
ми. Трудности, от которых страдает одна 
страна, возможно, уже преодолены в других 
странах', которых занимают теперь новые 
проблемы.

К заслугам автора можно отнести то, что 
он сумел выделить вопросы, представляю
щие интерес для всех. Он попытался описать 
и обсудить различные способы оказания тех
нической помощи, практиковавшиеся на про
тяжении ряда лет, а также определить при
чины неудач.

К последним относятся равнодушие мест
ных кадров, чрезмерное упрощение сложных 
по своей сути проектов, излишняя поспеш
ность при составлении планов, нечеткое оп
ределение задач, попытки реализации про
ектов технической помощи в отрыве от 
общей политики в данном экономическом 
секторе, недостатки при выполнении работ, 
обусловленные системными проблемами, не
правильные отношения между командиро
ванными и местными специалистами, не
способность выполнить необходимые пред
варительные условия, ошибки при подборе 
кадров, пристрастность экспертов. Все пере
численные примеры могут дать пищу для из
влечения серьезных уроков.

Неудачи ведут к распространению мне
ния о непригодности всего, что делается в 
данной области. На самом деле нельзя не от
метить и некоторые успехи, особенно в об
ласти образования. Многие ошибочно пола
гали, что приобретение знаний само по себе 
приведет к немедленному расширению суще
ствующих возможностей. Нередко отсутст
вует понимание того, что после получения 
базового образования людям требуется опре
деленное время, прежде чем они смогут дей

ствительно предлагать „ноу-хау” и занимать
ся созидательной работой.

Совершенно очевидно, что страны, полу
чающие помощь, должны прилагать больше 
усилий с тем, чтобы понять реалии, сущест
вующие в странах-донорах, оптимальным об
разом учитывать эти реалии, сглаживая при 
необходимости острые углы.

В семи таблицах, помещенных в книге, 
собраны ценные статистические данные. Эти 
данные могут помочь в деле пересмотра и ре
формирования политики как странами, при
нимающими помощь, так и странами-доно
рами. Интересно было бы узнать, какие из 
стран региона располагают всей необходи
мой информацией и могут проверить данные, 
представленные в книге.

К сожалению, зарождающаяся политика 
использования технической помощи в целях 
решения проблемы безработицы в странах- 
донорах либо вовсе не упоминается в книге, 
либо рассмотрена недостаточно полно. Реа
лизация таких политических принципов при 
оказании технической помощи может приво
дить к возникновению некоторых нежела
тельных явлений, поскольку означает отказ 
от подходов, определяемых существующи
ми запросами.

Интересны замечания, касающиеся не
выполнения предварительных условий. 
Практика свидетельствует о том, что безот
носительно этих условий схема предоставле
ния технической помощи утверждается, 
если зааинтересованные группы с каждой 
стороны полны решимости реализовать ее до 
конца.

Н. Б. Айботел

О^изюп апй Тгапзрог1 о[ Ро11и1ап1з 1п А1- 
тозрНегчс Мезозса1е Е1оъм Р1е1<1з (Диф
фузия и перенос загрязняющих веществ 
в полях мезомасштабных атмосферных 
потоков). А. Сук апс! Е.-8. Куз (ред.). 
ЕКСОЕТАС 8епез, Уо1. 1. К1ишег Аса- 
депйс РиЬИзЬегз, ОогбгесЫ (1995). х + 
216 с; многочисленные таблицы и рисун
ки. 18ВЫ 0-7923-3260-1. Цена: 102,50 
долл. США.

В книге собраны тексты докладов, представ
ленных во время работы международной лет
ней школы „Диффузия и перенос загряз
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няющих веществ в полях мезомасштабных 
атмосферных потоков”, прошедшей с 23 по 
27 августа 1993 г. в Манно, Италия. Лет
няя школа была организована под эгидой 
Европейского сообщества по исследова
ниям потоков, турбулентности и горения 
(ЕКСОЕТАС). Эта организация финансиро
вала проведение ряда курсов и совещаний по 
вопросам переноса загрязняющих веществ в 
атмосфере.

В целом к достоинствам книги можно от
нести следующее:
• Весьма подробно рассмотрена важная и 

актуальная проблема переноса загрязняю
щих веществ на расстояния от 1 до 100 км;

• Содержатся данные по различным аспек
там проблемы, благодаря чему книга 
может служить стандартным руководст
вом.
Однако можно отметить и ряд недостат

ков:
• Даже в рамках одной главы смешивают

ся английская и американская орфогра
фия; в целом английский язык книги 
оставляет желать лучшего;

• Отсутствуют практические примеры, 
способные облегчить понимание кон
кретных вопросов и сделать книгу более 
привлекательной для читателя;

• Главы следовало бы поменять местами, 
расставив их в следующем порядке: I, II, 
V, VIII, III, IV, VI, VII. Тем самым книга 
оказалась бы состоящей из „теоретичес
кого” (главы I, II, V, VIII) и „прикладно
го” (главы III, IV, VI, VII) разделов.
Переходя к рассмотрению отдельных 

глав, можно сделать следующие замечания.
В главе I, написанной Б. В. Аткинсоном, 

приводятся элементарные принципы механи
ки жидкостей, причем особое внимание уде- 
ляется применению этих принципов к 
атмосфере, что необходимо для чтения пос
ледующих глав. Глава оставляет хорошее 
впечатление, однако здесь следовало бы ис
пользовать более аналитический подход, по
скольку речь идет об основных сведениях, 
закладывающих фундамент всей книги. В 
тексте главы упоминаются работы некото
рых ученых, фамилии которых отсутствуют в 
списке литературы. Представляется неудач
ным использование для обозначения турбу
лентной составляющей величины ф символа 
ф' вместо ф”, поскольку это не соответствует 

обозначениям, принятым в последующих 
главах.

Глава II, авторами которой являются Д. 
П. Эппель и У. Каллис, посвящена базовым 
концепциям уравнений плотности вероят
ностей в рамках моделей атмосферных пото
ков над ограниченными районами и 
проблеме выбора надлежащих граничных ус
ловий, связанных с рельефом местности. 
Глава читается с трудом: в ней много матема
тики и мало реальных примеров. Если бы из
ложение было более детальным, читатель 
мог бы извлечь из этой главы больше пользы 
для себя. В списке литературы потеряна 
одна работа, а другая приведена не по алфа
виту. Кое-где отсутствуют знаки препина
ния. Выражение „применяя (3.29)” после 
уравнения (2.3.31) следует заменить на 
„применяя (2.3.29)”.

В главе III М. Бенистон и Дж. Шметц 
рассматривают концептуальные подходы к 
описанию термодинамических и радиацион
ных процессов в атмосфере. Хороший мате
риал представлен здесь в привлекательной 
форме. К недостаткам можно отнести недо
стающие знаки препинания, орфографичес
кие ошибки в словах, а также следующие 
характерные ошибки. На с. 59 (самое начало 
главы) напечатано: „а — удельный объем”, 
„г — плотность” и „а — обратная г величи
на”, тогда как на самом деле должно быть: 
„а — удельный объем”, „р — плотность” и 
„а — обратная р величина” соответственно. 
После уравнения (3.4) вместо слов „теплота 
при постоянном объеме” следует читать 
„теплота при постоянном давлении”. В урав
нении (3.8) вместо ср должно быть написано 
Ср”. На рис.3.4 линия слева от ординаты 
должна быть штриховой. В уравнении (3.64) 
вместо „0 =” следует читать =". В урав
нении (3.69) ВМеСТО СТех! х должно стоять 
Стех, X- В ссылке к уравнению (3.80) приведе
но значение солнечной постоянной — 
1372 Вт/м2 (верное значение— 1367 Вт/м2). 
В подписи к рис.3.13 вместо слов „спект
ральная длинная волна нисходящая длинная 
волна” следует читать „спектральная нисхо
дящая длинная волна”.

Глава IV (Ф. Т. М. Ньюстедт) посвящена 
описанию процессов, протекающих в погра
ничном слое атмосферы, и влияния неодно
родностей рельефа. Материал хорошо 
документирован и представлен. Число ссы
лок в тексте не соответствует списку литера
туры, в котором к тому же отсутствуют две 
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работы. В уравнении (4.9) в знаменателе 
пропущена буква к, в результате вместо ки 
получилось и. В некоторых местах текста и 
на отдельных рисунках вместо оу0', а1 и 6 

должно быть напечатано соответственно 
оу'О', се/'2 и 0'2. В последнем параграфе на 
с. 123 вместо к = 1,26 ■ 10~4 м следует читать 
к= 1,26- 10-4 м-1.

Глава V (X. Ван-Доп), в которой речь 
идет об элементарных концепциях теории 
турбулентной диффузии, написана хорошо и 
четко, однако в ней нет практических приме
ров.

В главе VI (Т. Миккельсен) дается обзор 
различных моделей диффузии и дисперсии 
загрязняющих веществ и газов. Глава хоро
шо проиллюстрирована графиками. Некото
рые работы, встречающиеся в тексте, отсут
ствуют в списке литературы, зато там есть 
одно лишнее название.

Глава VII (П. Г. Местайер и С. Анкетин) 
посвящена климатологии городов. Она отли
чается четкостью, обоснованностью и хоро
шим стилем изложения, снабжена описа
тельными рисунками. Пропущено несколько 
ссылок. В уравнениях (7.9) и (7.11) вместо 
Ьп должно быть написано 1п (натуральный 
логарифм).

Глава VIII (Е. Федорович) содержит опи
сание метода оценки высоты инверсий. В 
списке литературы вместо „Мазоп, 1984” 
следует читать „Мазоп, 1989”. Не имело 
смысла приводить на рис.8.2 (справа) гори
зонтальную линию, обозначающую ось г = 0. 
На с. 203 в 10-й строке сверху вместо ,,/Ьо” 
следует читать „Д/г//го”.

X. Д. Камбезидис

Вновь поступившие книги

81геат[1от Меазигетеп1, Ьу К. XV.
НЕК8СНХ, Е. апс! Е. М. 8РОМ, 
Ьопс1оп (зесопс! еНШоп, 1995). 524 
ра^ез; питегоиз ШизкаОопз (Ь/\у). 
I8В^ 0-419-19490-8. Рисе: 189.

1та^ез 1п ^еа1Нег РогесазИп^ — А 
ргас11са1 &и1<1е [ог 1п1егрге11п& 

за1еИИе апс1 гайаг 1та§егу. 
М.ВАОЕН, О. 8. Г0ВВЕ8, Л. В. СгКАКТ, 
К. В. Е. ЬИХЕУ апс! А. 3. ХУа!егз 
(Е^з.). СатЬпс1§е ЫтуегзИу Ргезз 
(1995). XV + 499 ра^ез; питегоиз 
Шиз1гаНоп8 апс! Пдигез. I8В^ 0- 
521-45111-6 (Ь/Ь). Рпсе: 185/ 
08 $135.

А/тозрНег1с Огопе аз а С11та1е Саз — 
С1гси1аИоп тос!е1 з1ти1аИопз.
ХУ.-С. XVА^^ апс! I. 8. А. I8АК8Е^ 
(ЕЛз.). ^АТО А81 8епез I: 61оЬа! 
ЕпуДоптегДа! СЬап^е, Уо1. 32. 
8рпп^ег-Уег1а^, ВегПп (1995). хш + 
461 ра^ез; питегоиз П^игез апс! 
сИа^гатз. I8В^ 3-540-60009-4.
Рисе: ЭМ 278.

Еигоре’з Епо1гоптеп1 — ТНе ОоЬг1з 
Аззеззтеп!. О. 8ТАИКЕВ8 апс! Р. 
ВОНЙОЕАО (Ес1з.), ргерагес! Ьу 1Ье 
Еигореап Епуггоптеп! А^епсу. 
ЕаНЬзсап РиЬНсаНопз, Ьопбоп 
(1995). 721 ра^ез; питегоиз 
Шиз1гаНопз апс! рЬо!оз. 18В\ 92- 
826-5409-5. Рпсе: 147; апс! 
81аИз11са1 СотрепдЛит [ог 1Не 
ОоЬг1з Аззеззтеп1, сотрПес! Ьу 
ЕигозЫ, ЕЕАТЕ, ЫМЕСЕ, ОЕСО 
апс! ХУНО. ОШсе Гог ОШсга!
РиЬНсаНопз о( 1Ье Еигореап 
СоттипШез, ЬихетЬоиг^ (1995). 
455 радез. 18ВЫ 92-827-4713-1. 
Рпсе: ЕСС 25.

Роп<1етеп1з рНуз1уиез <1е 1а те1ёого- 
1о§1е йупатлуие, Ьу I. Н. В188ЕСК 
(т ЕгепсЬ). ЕбШопз Каг!Ьа!а, Рапз 
(1995). 197 ра^ез; питегоиз 
ециаНопз апс! Фа^гатз. 18В\ 2- 
86537-582-Х. Рпсе: по! ауаПаЫе.

С11та1е СНап^ез: 1п1егпа11опа1 
1трас1з апд, 1трИсаНопз. К. М. 
8ТВ2ЕРЕК апс! 3. В. 8М1ТН.
СатЬпдде Птуегзйу Ргезз (1995). 
хуш + 213 ра^ез; питегоиз П^игез 
апс! сНадгатз. 18ВК 0-521-46796-9 
(р/Ь). Рпсе: 119.95/118 $29.95.
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18ВК 0-521-46224-Х (Ь/Ь). 
Рпсе: 155/158 $80.

А1г СотрозШоп апс1 СНет1з1гу (зесопс! 
еЬШоп), Ьу Р. ВШМВЬЕСОМВЕ. 
СатЬгк^е ЦтуегзПу Ргезз (1995). 
хп + 252 ра^ез; питегоиз едиаНопз 
апс! й^игез. 18ВЫ 0-521-45972-9 
(р/Ь). Рпсе: 115.95/158 $24.95. 
18ВН 0-521-45366-6 (Ь/Ь). Рпсе: I 
45/158 $69.95.

МепсНп§ Нге Огопе Но1е: 8с1епсе, 
ТесНпо1о&у аги! Нитап Уа1иез, Ьу 
А. МАКНПАЫ1 апд К. В. СивЫЕУ. ТЬе 
М1Т Ргезз, Ьопскт (1995). хп + 355 
ра^ез. 18ВМ 0-262-13308-3.
Рпсе: 25.95.

Ое[епсе [гот Моойз аги! Р1оос1р1а1п 
Мапа^етеп!. Л. ОАШЖЕК, О. 
8ТАЙО8ОЬ87КУ апс! V. УЕУЛЕУ1СН 
(Е^5.). ЫАТО А81 8епез Е: АррПес! 
8с1епсез, Уо1. 299. К1шуег АсаЛепис 
РиЬНзЬегз, ЦоМгесЫ: (1995). хп + 
568 ра^ез. 18ВИ 0-7923-3705-0. 
Рпсе: 118 $289.

А§гоесо1о§у — ТНе Зсгепсе о[ 8из1- 
атаЫе А^ггсиИиге (зесопс! ес1Шоп), 
Ьу М. А. АЕТ1ЕВ1. 1п1егте<Ла1е 
ТесЬпо1оду РиЬЙсаНопз, Ьопс1оп 
(1995). хп + 433 радез. 18ВК 1- 
85339-295-3. Рпсе: X 16.95.

Последняя публикация ВМО

Ьес1игез ргезепЛес! а1 Нге [ог!у-з1хНг зез- 
зюп о[ Нге ЕхесиНее СоипсИ (Лек
ции, представленные на сорок шес
той сессии Исполнительного Сове
та). ВМО № 822 (1995). 18ВМ 92-63- 
00822-1. На английском и русском 
языках. 44 с. Цена: 15 шв. фр.

На сорок шестой сессии Исполнительно
го Совета (1994 г.) были представлены 
научные лекции, посвященные трем раз
ным, но взаимосвязанным проблемам: 
„Гидрологический цикл” (проф.И. Шик- 
ломанов, Российская Федерация), „Гло
бальный эксперимент по изучению энер
гетического и водного цикла (ГЭКЭВ)” 
(проф. П. Морел, Секретариат ВМО) и 
„Сверхкраткосрочные прогнозы погоды” 
(г-н М. Д. Элтс, США).

Объявление о новой публикации 
ВМО/ЮНЕП

1п1егасНопз
о/ ОевегН/^саНоп апЛ СИта1е 

(Взаимосвязи между 
опустыниванием и климатом)

Подготовлено к печати: 
Мартин А. Дж. Уильямс 
и Роберт К. Бэллинг, мл.

АгпоШ, ЬопПоп (1996). 278 с.; 
многочисленные рисунки. 

18ВЫ 0-340-66512-2/0-470-24972-2 
(только для США). Цена: 50 ф. ст.

К темам, рассмотренным в этой книге, 
относятся: антропогенное влияние на со
стояние земной поверхности и атмосфе
ры в засушливых районах; влияние дея
тельности человека в засушливых райо
нах на климат; влияние климатических 
условий на процессы опустынивания; 
влияние климатических условий на ха
рактеристики гидрологического цикла; 
методы землепользования в засушливых 
районах и роль климата; связи межгодо
вых климатических изменений в засуш
ливых районах с характеристиками гло
бальной климатической системы; буду
щие изменения климата засушливых 
районов; борьба с отрицательными пос
ледствиями изменения климата и стра
тегии реабилитации засушливых райо
нов.
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КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ 
(Все сессии, кроме особо оговоренных, 

будут проводиться в Женеве, Швейцария)
1996 г.

31 мая—1 июня 15ОРЕ — Симпозиум по глубоководным океанским технологи
ям (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США)

3—7 июня Научная руководящая группа КЛИВАР — пятая сессия
(Саппоро, Япония)

3—и июня Хабитат-П — Конференция Организации Объединенных
Наций по человеческим поселениям (Стамбул, Турция)

10—12 июня Четвертый международный симпозиум по службам прямого
спутникового вещания для специалистов, работающих с на-
ходящимся на полярной орбите спутником оперативного 
наблюдения за состоянием окружающей среды (ПОЕС) 
НУОА (Аннаполис, штат Мэриленд, США)

Ю—14 июня Международный конгресс по климатологии городов (Эссен,
Германия)

11—21 июня Исполнительный Совет — сорок восьмая сессия
24—28 июня Координационный комитет АСАП — восьмая сессия (Рей

кьявик, Исландия)
1—-12 июля Региональный учебный семинар для национальных препо

давателей из регионов РА III и РА IV (Бриджтаун, Барба
дос)

22—26 июля Четвертая международная конференция по школьному и
популярному метеорологическому и океанографическому 
образованию (Эдинбург, Соединенное Королевство)

19—23 августа 12-я Международная конференция по облакам и осадкам 
(Цюрих, Швейцария)

28—30 августа Координационная группа по КОСНА — седьмая сессия (Ту
луза, Франция)

1—8 сентября Четырнадцатый Международный конгресс по биометеоро
логии (1СВ-96) (Любляна, Словения)

12—21 сентября Симпозиум по озону, проводящийся каждые четыре года 
(Л’Акуила, Италия)

24 сентября Консультативный комитет по климатическим применениям
и данным (АККАД) — шестая сессия

25—27 сентября Ежегодное совещание президентов технических комиссий
7—11 октября Третий семинар Кенийского метеорологического общества

по прикладным метеорологическим исследованиям и служ
бам (Найроби, Кения)

9—16 октября Комитет РА V по тропическим циклонам — шестая сессия
(Гавайи, США)

14—16 октября Семинар РА V по штормовым нагонам (Гавайи, США)
21 октября— Третий международный семинар МЦТФ/ВМО по тропичес-
1 ноября ким ЛАМ (Триест, Италия)
4—14 ноября Комиссия по основным системам — одиннадцатая сессия

(Каир, Египет)
18—20 ноября Пятая техническая конференция по методам управления 

развитием метеорологических служб в Африке (Рабат, Ма
рокко)
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ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Афганистан, Исламское 

государство
Багамские острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Белиз
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней
Буркина-Фасо
Бурунди
Бывшая Югославская

Республика Македония
Вануату 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Г ватемала 
Г винея 
Г винея-Бисау 
Г ермания 
Г ондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Джибути 
Доминика 
Доминиканская Республика 
Египет
Заир
Замбия
Западное Самоа 
Зимбабве
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак
Иран, Исламская Республика 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия

Британские территории 
в Карибском море

На 15 февраля 1996 г.

ГОСУДАРСТВА (176)
Кабо-Верде 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Коморские острова 
Конго
Корейская Народно-Демокра
тическая Республика

Коста-Рика 
Кот-д’Ивуар 
Куба 
Кувейт
Лаос, Народно-Демократи

ческая Республика
Латвия 
Лесото 
Либерия 
Ливан
Ливийская Арабская Джа

махирия
Литва 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивы 
Мальта 
Марокко 
Мексика
Микронезия, Федеральные 

штаты
Мозамбик 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия
Объединенная Республика 
Танзания

Объединенные Арабские 
Эмираты

Оман
Острова Кука 
Пакистан 
Панама
Папуа, Новая Гвинея 
Парагвай
Перу 
Польша

ТЕРРИТОРИИ (5)
Гонконг
Нидерландские Антиллы 

и Аруба

Португалия 
Республика Йемен 
Республика Молдова 
Республика Киргизия 
Республика Корея 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Свазиленд
Сейшельские острова 
Сенегал
Сент-Люсия 
Сингапур
Сирийская Арабская Рес

публика
Словакия 
Словения 
Сомали
Соединенное Королевство 

Великобритании и Север
ной Ирландии

Соединенные Штаты 
Америки

Соломоновы острова 
Судан
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Того
•Тринидад и Тобаго 
Тунис
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия
Центральноафриканская 
Республика

Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Эритрея 
Югославия
Южная Африка 
Ямайка 
Япония

Новая Каледония 
Французская Полинезия
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СопзиПапСз’ адуегПзетепСз ш Ске АУМО ВиИеИп

Тке АУМО ВиИекп 18 ап 1деа1 адуегйзт§ тедшт Гог сопзи1(ап(з \уогкт§ т те(еого1о§у, 
кудго1о§у, скта(о1о§у апд о(кег ге1а(ед Пекк. 1п аддкюп Со кз д18(пЬи(юп \У1(к1п (Не 
Ме(еого1о§1са1 апд Нудготе(еого1о§1са1 Зетсез оГ а!1 Меткегз, (Не ВиИеИп 18 8еп( (о (Не 
8егУ1сез оГ (козе Ге\у гетатт§ соипСпез \ук!ск до по( уе( Ье1оп§ (о (Не Ог§атха(юп. И 18 

а1зо 8еп( (о уапоиз §оуегптеп( дераг(теп18, итуегзШез, зс1еп(1Г1с зос1е(1ез апд (о а \У1де 
с1гс1е оГ о(кег ге1еуап( Ьод1ез.

А(1гег1шп§ скаг^еа

Тке га(е Гог тзегйоп оГ а 8(апдагд аппоипсетеп! т а!1, ог апу, оГ (ке Гоиг 1ап§иа§е 
едкюпз оГ (Не АУМО ВиИеИп 18 350 8\у1зз Ггапсз. АУкеп ап огдег 18 таде Гог (Не 8ате 
адуегйзетеп! (о Ье гереа(ед т Гоиг зиссез81Уе (ззиез апд раутеп( 18 таде т адуапсе (ье. 
оп гесе!р( оГ туоюе Го11о\ут§ (Ье Пгз( арреагапсе), (Ье Гоиг(Ь адуегйзетеп( 18 р!асед Ггее 
оГ скаг§е. А сору оГ (Ье АУМО ВиИеИп 18 8еп( (о адуегдзегз Го11о\ут§ риЬНсайоп.

ТехК

1п сопГогтку \укк (Ье рппс1р1ез оГ (Ье Ипкед Ыайопз, адуегйзетеШз т (Ье АУМО 
ВиИеИп ти8( ргото(е пеккег роНйса! т(егез(з пог аррНса(1опз Гог тПкагу изе пог 
соп(гауепе АУМО ро11С1ез. 8ерага(е (ех(8 8Ьои1д Ье зирркед Гог еасЬ 1ап§иа§е Ьи( АУМО 
\У111 аггап§е Гог (гапз1а(юпз (о Ье таде а( а со8(, рег 1ап§иа§е, оГ 10 8\у1зз Ггапсз. 
Адуегйзетепк аге сотрозед Ьу (Ье АУМО ВиПейп ОГПсе т Ыаск апд \уЫ(е апд теазиге 
63 тт х 50 тт. ТЬеу тау сотрпзе (Ье сопзи1(ап(’8 пате, ассгедкайоп, Пе1дз оГ 
т(егез(, аддгезз апд соп(ас( питЬегз (о а тахтит оГ 10 1тез.

БесиШпех апН ргоо/я

Тех(з зЬои1д агпуе а( (Ье АУМО 8есге(апа( а( 1еаз( (\уо топ(Ьз рпог (о (Ье топ(Ь оГ 
риЬИсадоп, (Ьа( 18 Ьу 1 ЫоуетЬег (Гог (Ье Гапиагу 1ззие), 1 РеЬгиагу (Гог Арп1), 1 Мау 
(Гог 1и1у) апд 1 Аи§из( (Гог Ос(оЬег). 1Г зрасе Ьаз Ьееп гезегуед Ьи( Гогта! сору 
тз(гис(юпз Ьауе по( Ьееп гесе1уед Ьу (Ье аЬоуе да(ез, к \уШ Ье аззитед (Ьа( (Ье ргеуюиз 
тзегйоп 18 (о Ье гереа(ед. РгооГз оГ аппоипсетеп(з \уШ Ье зирркед, к гедикед, Ьу Гах ог 
Ьу роз(. Арргоуа! (о рпп( у/Ш Ье аззитед И по соттитсайоп 18 гесе!уед ууккт 10 
\уогкт§ дауз, зо к 18 адУ1заЫе (о Гах апу скап§ез гецикед.

Раутеп1 сопсИИопя

АУМО \уШ зепд ап туо1се Гог (Ье адуегйзетет тзегйоп апд ге1а(ед соз(8 хуЫсЬ 18 

рауаЫе т Ги11 \УкЫп 30 дауз оГ гесе!р(. Раутеп( тиз( Ье т 8\у1зз Ггапсз апд сгедкед (о 
(Ье \УМО Оепега! Ассоип( тат(атед \укЬ опе оГ (Ье Ьапкз тепйопед оп (Ье туоте. АП 
Ьапк сЬаг^ез апд/ог сотппззюп аге Со Ье теС Ьу СЬе рауег. ХУМО гезегуез (Ье п§Ь( Со 
1еуу ап 8 рег сепС зигсЬаг§е оп де1ауед раутепСз.
АН та1епа1 апН согге^ропНепсе ге1аНп% 1о аДуегН8етеп18 т 1ке \УМО ВиИеИп я ко и 1(1 
Ье аННгеззеН 1о:

ТЬе Аззос1а(е Едког, М1М0 ВиИеНп Те1ерЬопе (па(юпа1): (022) 730 84 78
^Уог1д Ме(еого1о§1са1 Ог§атха(юп (т(егпа(юпа1): (41)22 730 84 78
Сазе роз(а1е 2300 Те1ех: 414199ОММСН
СН-1211 СЕЫЕУА 2, 8^кгег1апд Еах: (41) 22 733 09 82

\УМО гезегуез СЬе Г1§Ы Со атепд (Ье аЬоуе га(ез апд сопдкюпз \укЬои( пойсе, к Ьет§ 
ипдегз(оод (Ьа( зисЬ атепдтеп(8 аге по( аррЬед (о сиггеп( адуегйзт§ соп(гас(з.



• Метеорологические шары-пилоты
• Метеорологические шары-пилоты сверхвысокого давления
• Шары-пилоты типа АВ
• Отражатели для метеорологических радиолокаторов
• Отражатели для морских радиолокаторов
• Парашюты для шаров-радиозондов
• Парашюты для радиозондов и мишеней радиолокаторов
• Метеорологические приборы

ЮПЕХ ПОСТАВЩИК
Неас! ОНке апс! Рас(огу

765 Чело, Л§ео-5Ы, 5аИата-кеп 362, )арап Тек (0487)25-1548

Токуо ОНке апс! 1п1егпаНопа! ОМвюп
Главное Бюро и международный отдел в Токио бюро и завод-изготовитель 

Телефон: Международный +81 3 281-6988 национальный (03)281-6988
Телекс: 329148 ТОТЕХ Телеграфный адрес: 60В0К1ЛМА1 ТОКУО



(ГСОМ)

синоптического зондирования при любых метеорологических

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: станции КАУАЖ/ОР8

ГСОМветра с

условиях, в 
эффективная 
производить 
бюджета.

могут иметь конфигурации, позволяющие использовать ОР- 
зонды фирмы АЖ, сбрасываемые радиозонды для измерения 
ветра или ракетные зонды, использующие ГСОМ для предос
тавления надежных данных радиоветровых зондирований с 
наземной стационарной или передвижной станции. Измерение

хлистема ИАУАЖ/ОРЗ использует навигационные 
Глобальной системы определения местоположения 
для предоставления надежных и точных

любом месте и в любое время. Экономически 
технология МАУ АЖ/ ОРЗ фирмы АЖ позволяет 
системы и радиозонды, доступные для любого

точностью датчиков давления, температуры и относительной 
влажности фирмы АЖ дтя получения точных данных о 
состоянии атмосферы.

ПРИМЕНЕНИЯ: • Синоптические прогнозы национальных 
метеорологических служб • Метеорологические исследования • 
Исследования пограничного слоя • Исследования загрязнения 
воздуха • Слежение за ураганами • Реагирование в случае 
чрезвычайных обстоятельств • Поддержка на испытательных 
полигонах • Оборона: в артиллерии, на судах, самолетах, тран

спортных средствах • Измерение коэффициента преломления 

ВСТУПАЙТЕ В БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС. Для получения более 
подробной информации о той революции, которую означает 
использование ГСОМ в области аэрологического зондирования и 
относительно того, каким образом усовершенствовать имеющиеся 
у вас системы, обращайтесь по адресу:

А1то«рЬег1с 1п$1гитеп1аПоп КезеагсЬ, 1пс. 
8401 ВазеПпе Коай • ВоиШег, Со1огас1о 80303 1)8 А 
РН(ЖЕ: (303) 499-1701 • ГАХ: (303) 499-1767

СИСТЕМА АЭРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Зондирование по вс ему Земному 
шару круглые сутки с помощью 
СР-8опйе™
Стационарная или перелейжная

Автоматизированная передача 
метеорологических сообщений 
ВМО и ((юбшений в формате 
8ТАХАС
Дифференцированный или 
автономный режим с 
использованием неко шрованной

'зкополосная ЧМ телеметрия ня 
надежного приема без помех



Аппоипапд а песл/ ]оигпа1... 

Ме1еого1од!са1 
АррксаЕюпз

РиЫйке4 Рог Ле Коуа1 Ме1еого1о§1са18оае1у

Ме1еого1о§!са! АррПсайопв 15 ап 
ехсшп§ пеху ригпа! кеуосес! го 
риЫ15Ып§ тасепа! <1е8спЫп§ ске 
скЕЕегепс арр1касюп5 оЕ тесеого!о§у, 
хукк рагски!аг етрка515 оп с!еуе1ор- 
тепС5 хуккт Еигоре.

1п гесепс уеагз скеге ка5 Ьееп а 1ос оЕ 
асйу1(у кеуосес! го с!еуе1ор!п§ ске 
^иа1^су ап<1 гап§е оЕ тесеого!о§!са1 
5егу1се5 ргоуЫес! со а хуИе гап^е оЕ 
си5Сотег5. ТЫз Ьаз гедисгес! тесеог- 
о1о§15С5 со Ьесоте тсгеа51п§1у ахуаге 
оЕ сЬе пеесЕз оЕ сЬе изегз оЕ ске тЕог- 
тайоп, апс! Еог изегз со кауе а §геасег 
ипс!ег5Сапскп§ оЕ ске зегукез.
Месеого1о§ка! Аррксаскпз а!тз со 
епсоига§е сЫз Е!оху оЕ тЕогтаиоп 
Ьесхуееп ргоу!с1ег5 апс! изег5.

Ееа1игез
• Оп^та! агс!с!ез
• Кеусеуу агс1с1ез
• Иехуз зессюп
• Са!епс!аг оЕ Еогсксотт^ сопЕегепсез, 

соПодша апс! зутроз!а
• Керогсз оЕ !трогсапс сопЕегепсез
• Воок геукхуз
• Соггезропс!епсе

БиЬзспрйоп
\/о1ите 2 (п 1995: МагсИ, 1ипе, БерСет- 
Ьег апс! ОесетЬег: Е98; 5реаа1 аггапде- 
тепСз 6X151Еог Коуа1 МеСеого1од!са1 
БоаеСу тетЬегз; а!гтаП Е15 рег уеаг 
ехСга. 155Ы 1350-4827

Кесеп*  соп1еп15 тс1ис1е:
Оеуе!ортепсз т оЬзегуасюпа! зузсетз Еог 
хуеаскег Еогесазйп^, К. А. Вко'кышс & 
С. 5хе]\уасн • Оеуе1ортепс оЕсоттегаа! 
аррПсаиопз Еог хуеаскег Еогесазсз, 
В. НЕК^А^ & Н. ОттЕ^ • Тке го!е оЕ 
уапоиз хуеаскег рагагпесегз апс! ске изе оЕ 
хуогзс-сазе Еогесазсз т ргесксйоп оЕ §аз 
за1ез, О. VА^ ^Е^ Векс • □еуе!ортепсз 
т риккс тегеого!о§1са! зегукез, 
Н. Маьсокрз • Тке го!е оЕ ска^позск соо!з 
1п тос!егп хуеаскег Еогесазйп§, М. Кикх 
• Аззеззт^ ске есопотк уа!ие оЕхуеаскег 
Еогесазсз: ап оуетеху оЕ тескоск, гезикз 
апс! 188иез, А. Н. Мокрну • Соттегаа! 
асйуккз т хуеаскег Еогесазйп§ ас гке 
Нип§апап Месеого!о§ка! Бетсе, А. 
Манен & К. У133У • Тке <1ерепс1епсе оЕ 
§изг ргокаЬИшез оп сопуесйуе асйУ1Гу: 
апа!уз1з сопсЕисгес! Еог Еигосиппе!,''У. М. 
5. Вкаовону & Э. М. Оеауез • А зигЕасе- 
сетрегашге ргесксскп тос!е1 Еог рогоиз 
азркак рауетепс апс! 1сз уаксЕаскп;
]. 5нао, Р.}. Ьзтек & А. Мс^о^А^^

ЕигЛег 1п^огта11оп
Рог Еигскег тЕогтаскп ог Егее 
затр!е сору оЕ Месеого!о§1са1 
АррПсаиопз хупсе со: }оигпа!з 
Магкест§ Оерагстепс, СатЬпс!§е 
ЕЕтуетсу Ргезз, РКЕЕРО5Т*,  Тке 
ЕскпЬиг^к ВиИс!т§, Саткпс!§е, 
СВ2 гвк, ПК
Те!: +44 (0)1223 325806
Еах: +44 (0)1223 315052
*^о .чатр пеескд 1Е рояе<1 дасЬ!п ОК)И Самвкссое

ЦК1УЕК8ПТ РКЕ88





Почему бы не поместить рекламу в Бюллетене ВМО ?

Бюллетень ВМО. основной тираж которого составляет 6 200 экземпляров и 
который широко распространяется во всем мире па четырех языках (английском, 
испанском, русском и французском), является идеальным средством рекламы по всем 
вопросам, представляющим интерес для метеорологов и гидрологов, а также ученых, 
работающих в смежных областях. Помимо его распространения в метеорологических 
и гидрометеорологических службах всех стран-членов ВМО (см. список в конце этого 
выпуска), Бюллетень направляется в службы тех немногих стран, которые еще не 
присоединились к Организации. Он также направляется в различные правительст
венные учреждения, университеты и научные общества, а также широкому кругу 
других соответствующих органов и индивидуальным подписчикам.

Если Вы поместите одну и ту же рекламу в четырех последовательных выпу
сках Бюллетеня ВМО и оплатите заблаговременно (т.е. по получении счета после 
первого опубликования). Вы получите скидку в 25 процентов!

Более подробные сведения о размещении рекламы в Бюллетене ВМО 
можно почерпнуть из брошюры, содержащей информацию о стоимости, 
условиях оплаты, сроках предоставления и о требованиях к предостав
ляемому материалу (фотопленки, языки, состав и монтаж, размер, цвет и 
т.д.), которую можно получить по адресу: Тке Аззос1а1е Еййог, \УМО ВиПейп, 
МогШ Ме1еого1о§1са1 Огдапцайоп, Сазе роз1а1е 2300, СН-1211 Оепе+а 2, 8^11гег1апй. 
Тек: (+41.22) 730 84 78. Гах: (+41.22) 733 09 82. Те1ех: 41 41 99 ОММ СН.

О1оЬа1 Д1то5рЬепс$/ 1пс.
ЫдМтпд Ьосайоп апс! Ргсйесйоп, А^тозрйепс ВезеагсН Зуз^етз 

СеоМеТ ОаГа Зеплсез

Фактически все страны мира подвержены разрушительному воздействию 
суровых погодных условий. Грозовая деятельность занимает среди них 
особое место, поскольку опасность, связанная с молнией, может 
сопровождаться сильными ветрами, наводнениями, градом и 
разрушительными торнадо.

Обнаружение, измерение и определение местоположения молнии 
обеспечивают повышение безопасности и сокращение ущерба и потерь во 
многих областях деятельности чеповека.

С1оЬа1 А1то8рЬепс8,1пс. с ее сетями обнаружения молнии 
установила за последние 20 лет более чем в 33 странах местные системы, а 
также сети, охватывающие обширные районы, для оказания помощи в 
защите населения и оборудования. За информацией и координатами 
нашего представителя в вашей стране просьба обращаться по адресу:

2705 Е. Месйпа Роас1, ЗиНе 111 Тисзоп, А2 85706 
1п 08 То11 Егее 800-283-4557 РЬопе: 520-741-2838 Еах : 520-741-2848



Высококачественные измерения 
в свободной атмосфере
Новое поколение радиозондов К590 использует 
новые датчики дня измерения давления, 
температуры и влажности, обеспечивающие 
эталонную точность измерений стандартным 
радиозондом. Радиационное воздействие на 
температурный датчик радиозонда К590 
исключительно мало как днем, так и ночью. Он 
измеряет атмосферные параметры точно и с очень 
малой инерцией. Миниатюрный силиконовый 
датчик давления радиозонда К590 не восприимчив 
ни к термическим, ни к механическим 
воздействиям. Его датчик влажности. стабильный 
и точный, низвергается минимальному обледенению 
в переохлажденных облаках.

Существующее наземное оборудование систем
| радиозондирования О1§1СОКА и МАИ\УШ может 

быть легко модернизировано для использования
' радиозондов К890. Кроме того, радиозонд К590 

является совместимым с системой 
радиозондирования А11ТО8ОНОЕ для полностью 
автоматического аэрологического зондирования.

Отвечающий экологическим 
требованиям дизайн
Прочный материал корпуса радиозонда Н890 
выдерживает воздействия атмосферы во время 
зондирования, но в то же время саморазлагается на 
земной поверхности.

& УД 1$Д1Д Уа18а1а Оу,
Р.О Вох 26, НЫ-00421 НеЫпк!, Нп1апс1
Тек (+358 0) 89491
Гах (+358 0) 8949 210, (+358 0) 8949 227
Те1ех 122832 У8а1ай
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО
АГРГИМЕТ Агрометеорология и оперативная гидрология МГН Международная гидрологическая программа

АККАД
и их применения (ЮНЕСКО)
Консультативный комитет по климатическим мгс Международный географический союз
применениям и данным (ККл) (МСПС)

АКМАД Африканский центр по применениям мгэик Межправительственная группа экспертов по
метеорологии для целей развития изменению климата (ВМО/ЮНЕП)

БАПМоН Сеть станций мониторинга фонового загряз мдд Распространение метеорологических данных
нения атмосферы (ВМО) (Метеосат)

вкп Всемирная климатическая программа (ВМО) МДУОСБ Международное десятилетие по уменьшению
воз Всемирная организация здравоохранения опасности стихийных бедствий
ВОСЕ Эксперимент по циркуляции Мирового МИПСА Международный институт прикладного

океана (ВПИК) системного анализа
ВПВКР Всемирная программа опенки влияния клима ммо Международная метеорологическая органи

та и стратегий реагирования (ЮНЕП/ВМО) зация (предшественница ВМО)
ВПИК Всемирная программа исследований климата 

(ВМО/МСНС)
ммо 
ммп

Международная морская организация
Мировой метеорологический центр (ВСП)

впкдм Всемирная программа климатических данных МОК Межправительственная океанографическая
и мониторинга (ВМО) комиссия (ЮНЕСКО)

викио Всемирная программа климатических МПГБ Международная программа «Геосфера-
применений и обслуживания (ВМО) биосфера» (МСПС)

вис Всемирный продовольственный совет (ООН) мпгк Международный проект ГЭКЭВ континен
вези Всемирная система зональных прогнозов тального масштаба (ВПИК)
вен ГП Всемирная система наблюдений за гидроло мел Международный союз геодезии и геофизики

гическим никлом (МСНС)
вен Всемирная служба погоды (ВМО) мснс Международный совет научных союзов
ВТО Всемирная туристская организация меэ Международный союз электросвязи
ГВР Гидрология и водные ресурсы (ВМО) ПАСА Национальная администрация по аэронавтике
гомс Гаэрологическая оперативная многоцелевая и космическому пространству (США)

система (ВМО) ими Национальный метеорологический центр
ГСА Глобальная служба атмосферы (ВМО) (ВСП)
ГСП Глобальная система наблюдений (ВСП/ВМО) ИНГ Новые независимые государства
ГСНК Глобальная система наблюдений за НУОА Национальное управление по исследованию

климатом (ВМО/МОК/МСНС /ЮНЕП) океанов и атмосферы (США)
гено Глобальная система наблюдений за океаном 

(МОК/ВМО/МСНС/ ЮНЕП)
ОГСОС Объединенная глобальная система океанских 

служб (МОК/ВМО)
геол Глобальная система обработки данных ОИК Обучение с использованием компьютера

(ВСП/ВМО) ОПК Объединенный научный комитет по ВПИК
гст Глобальная система телесвязи (ВСП/ВМО) (ВМО/МСНС)
гэкэв Глобальный эксперимент по изучению ОИК Образование и подготовка кадров (ВМО)

энергетического и водного цикла (ВПИК) ПАНОС Программа по атмосферным исследованиям и
ГЭФ Глобальный экологический фон д

пде
окружающей среде (ВМО)

ЕКА Европейское космическое агентство Программа добровольного сотрудничества
ЕПСПП Европейский центр среднесрочных прогнозов (ВМО)

погоды ПОГ Программа по оперативной гидрологии (ВМО)
ИАТА Международная ассоциация возду пшого ПРООН Программа развития ООН

транспорта ПСД Платформа сбора данных
ИКАО Международная организация гражданской птн Программа по тропическим циклонам (ВМО)

авиации РКИК Рамочная конвенция об изменении климата
псо Международная организация по (танирггпании (ООП)
ИФАД Международный фонд сельскохозяйственного РМУЦ Региональный метеорологический учебный

развития (ООП) центр (ВМО)
КАМ Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО) РМИ Региональный метеорологический центр (ВСП)
КАП Комиссия но атмосферным паукам (ВМО) РСМП Региональный специализированный метеоро
КБО Конвенция по борьбе с опустыниванием логический центр (ВСП)
КГи Комиссия по гидрологии (ВМО) РУТ Региональный узел телесвязи (ВСП)
КИКО Комитет по изменениям климат и океану 

(СКОР/МОК)
САДК Сообщество развития южноафриканских 

стран
кплсс Постоянный межгосударственный комитет ио СКАР Научный комитет по антарктическим

борьбе с засухой в Сахели исследованиям (МСНС)
кквкп Координационный комитет по Всемирной СКОПЕ Научный комитет по проблемам

кл иматической 11 рог| эамме окружающей среды (МСНС)
ККл Комиссия по климатологии (ВМО) СКОСТЕП Научный комитет по физике солнечно-земных
кликом Применение компьютеров в климатических связей (МСНС)

исследованиях (ВМО) СКОР Научный комитет по океаническим
КММ Комиссия по морской метеорологии (ВМО) исследованиям (МСНС)
КО АРЕ Эксперимент по изучению реагирования СПАРК Стратосферные процессы и их роль в

взаимодействующей системы океан-атмосфера климате (ВНИК)
КООПОСР Конференция ООП но окружающей среде и СРД Система ретрансляции данных с ПСД

развитию (Бразилия. 1992) ССД Система сбора данных
кос Комиссия по основным системам (ВМО) СТЕНД Система обмена технологией, применимой в
КОСПАР Комитет но космическим исследованиям случае стихийных бедствии (ВМО)

(МСНС) ГОГА Программа исследований тропической зоны
КИМИ Комиссия по приборам и методам океана и глобальной атмосферы (ВПИК)

КСхМ
наблюдений (ВМО) ТРЮС Эксперимент по изучению климата городов в
Комиссия по сельскохозяйственной тропиках
метеорологии (ВМО) ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная

КУР Комиссия по устойчивому развитию организация (ООН)
МАГАТЭ Международное агентство по атомной ЧИП Численный прогноз погоды

энергии энсо Явление Эль-Ниньо/южное колебание
МАГИ Международная ассоциация гидрологических ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для

наук (МСГГ) Азии и Тихого океана (ООН)
МАМАИ Международная ассоциация метеорологии и ЮНЕП Программа Организации Объединенных

атмосферных наук (МСГГ) Наций по окружающей среде
МАФИО Международная ассоциация физических паук ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по

об океане (МСГГ) вопросам образования, науки и культуры
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