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ВМО создана для того, чтобы:
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геофизические наблюдения, относящиеся к метео
рологии. и способствовать созданию и поддер
жанию центров, на обязанности которых лежит 
обеспечение метеорологических и других видов 
обслуживания;

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

• содействовать стандартизации метеорологических и 
других соответствующих наблюдений и обеспечить 
единообразное издание данных наблюдений и 
статистических данных;

• содействовать дальнейшему применению метео
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 является 
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 одного 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.

СЕКРЕТАРИАТ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙОРГАНИЗАЦИИ НАХОДИТСЯ В ШВЕЙЦАРИИ. ЖЕНЕВА.АВЕНЮ ДЖУЗЕППЕ МОТТА. № 41.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Президент Дж. У. Зиллман (Австралия)
Первый вице-президент К. Э. Берридж (Британские 

Карибские территории)
Второй вице-президент Н. Сен Рой (Индия)
Третий вице-президент (Вакантный пост)

Члены Исполнительного Совета по должности 
(президенты региональных ассоциаций)

Африка (Регион I)
К. Конаре (Мали)

Азия (Регион II)
3. Батжаргал (Монголия)

Южная Америка (Регион III)
У. Кастро Вреде (Парагвай)

Северная и Центральная Америка (Регион IV)
А. Дж. Данил (Нидерландские Антильские о-ва и Аруба) 

Юго-Запад Тихого океана (Регион V)
С. Карйото (Индонезия)

Европа (Регион VI)
П. Штейнхаузер (Австрия)

Избранные члены Исполнительного Совета
3. Алперсон (Израиль)
Л. А. Амадоре (Филиппины) (и. о.)
А. Атаиде (Бразилия)
А. И. Бедрицкий (Российская Федерация)
Ж.-П. БеИССОИ (Франция)
А. А. альТайн (Саудовская Аравия)
У. Гертнер (Германия) (и. о.)
А. Б. Диоп (Сенегал)
Я. Зилински (Польша)
X. Зохди (Египет) (и. о.)
П. Лейва-Франко (Колумбия)
Г. Мак-Бин (Канада)
М. С. Мита (Объединенная Республика Танзания)
Е. А. Муколве (Кения)
Л. Ндоримана (Бурунди)
А. М. Нуриан (Исламская Республика Иран)
И. ОвРУСНИК (Чешская Республика)
Т. Оно (Япония) (и. о.)
Г. Е. Ортега Гил (Мексика)
Г. К. Рамотва (Ботсвана)
Ю. Салаху (Нигерия) (и. о.)
Р. А. Сонзини (Аргентина)
Э. У. Фрайди (США)
Дж. К. Р. Хант (Соединенное Королевство)
Цзоу Цзинмэн (Китай)
Г. К. Шульц (Южная Африка)

ПРЕЗИДЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ
Авиационной метеорологии: Ч. Г. Спринкл
Атмосферным наукам: Д. Дж. Гонтлет
Гидрологии: К. Хофьюс
Климатологии: В. Дж. Моундер
Морской метеорологии: Й. ГУДДАЛ

Основным системам: С. МйЛДНЕР

Приборам и методам наблюдений: Дж. Круус 
Сельскохозяйственной метеорологии: К. Дж. Стигтер



ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Г. О. П. ОБАСИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
М. ЖАРРО 
ПОМОЩНИК 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
А. С. ЗАЙЦЕВ

Том 46, № 3
Июль 1997

Официальный журнал 
Всемирной 

Метеорологической 
Организации [БЮЛЛЕТЕНЕ

Стоимость подписки: 
Обычная почта:

1 год: 52 шв. фр.
2 года: 94 шв. фр.
3 года: 124 шв. фр. 

Авиапочта:
1 год: 72 шв. фр.
2 года: 130 шв. фр.
3 года: 172 шв. фр. 

Издается ежеквартально 
(январь, апрель, июль, октябрь) 
на английском, французском, 
русском и испанском языках 
Денежные переводы и всю 
корреспонденцию, касающуюся 
Бюллетеня ВМО, следует 
направлять Генеральному 
секретарю
Подписанные статьи или 
рекламные объявления, 
печатающиеся в Бюллетене 
ВМО, выражают личное мнение 
их авторов или рекламодателей и 
не обязательно отражают точку 
зрения ВМО. Упоминание 
отдельных компаний или 
какой-либо продукции в статьях 
или рекламных объявлениях не 
означает, что они одобрены или 
рекомендованы ВМО и им 
отдано предпочтение перед 
другими компаниями или 
продукцией того же рода, не 
помянутыми в статьях или 
рекламных объявлениях. 
Перепечатка материалов из 
неподписанных (или 
подписанных инициалами) 
статей разрешается при условии 
ссылки на Бюллетень ВМО. 
По вопросам перепечатки 
подписанных статей (целиком 
или выдержек из них) 
обращаться к редактору 
Бюллетеня ВМО
АУоНс! Ме1еого1о§чса1 
Ог^атгаНоп 
Сазе роз1а1е 2300 
СН-1211 Оепеуа 2 
3^/Пгег1апс1
Тел.: (+41.22) 730.84.78 
Факс: (+41.22) 733.09.82 
Е-таП: Ьи11е11П@1рс.ч/то.сй

Редактор: А. С. Зайцев 
Помощник
редактора: Юдит К. К. Торрес

274 В этом выпуске
275 Интервью Бюллетеня: профессор Бу Р. Дёс
286 Полярная система ЕВМЕТСАТ (Т. Мор)
292 Спутниковые программы НУОА: новые разработки для 

XXI в. (Р. С. Вайнекьюр)
299 Совершенствование метеорологического использования 

многофункционального транспортного спутника (МТ8АТ) 
(Н. Сато)

301 Приложения спутниковой метеорологии: демонстрационный 
проект для Региональных метеорологических учебных 
центров (Дж. Ф. В. Пэрдом)

311 Экономическая ценность метеорологии (Ж.-П. Бейссон)
317 Информация о погоде на телевидении Хорватии (Ж. Нена- 

дич, И. Качич, М. Сижеркович)
320 Влияние климата (К. К. Уоллен)
326 Метеорологические наблюдательные системы Англии, 

Франции, Германии, России и США до 1870 г.: сравни
тельное описание (Дж. Р. Флеминг)

339 Глобальная климатическая система в 1996 г.
342. Комиссия по морской метеорологии — двенадцатая сессия 

Юбилеи
348 75-летие Национальной гидрометеорологической службы 

Украины и 225-летие с начала перых инструментальных 
метеорологических наблюдений в Украине (В. Н. Липин
ский)
Новости программ ВМО

351 Программа по тропическим циклонам
353 Службы климатической информации и прогнозирования
355 Всемирная программа климатических данных и монито

ринга
356 Всемирная программа исследований климата
359 Программа по атмосферным исследованиям и окружаю

щей среде
361 Глобальная служба атмосферы
362 Авиационная метеорология
365 Гидрология и водные ресурсы
366 Образование и подготовка кадров
369 Информация и связи с общественностью

370 Техническое сотрудничество
372 В Регионах
374 Хроника
379 Новости Секретариата
385 Некрологи
388 Книжное обозрение
403 Календарь предстоящих событий
404 Члены Всемирной Метеорологической Организации



В этом выпуске
В этот выпуск Бюллетеня ВМО включено много 
интересных статей, в том числе статьи, посвящен
ные выбранной нами теме новых технологических 
разработок в области метеорологических спутни
ков. Освещены и многие другие вопросы.

Выпуск открывает интервью с проф. Б. Р. Дё- 
сом, который хорошо известен в международных 
метеорологических кругах. На протяжении 12 лет, 
вплоть до выхода на пенсию в 1982 г., он был ди
ректором Объединенной группы по планирова
нию Программы исследований глобальных атмо
сферных процессов при Секретариате ВМО. И се
годня он ведет активную научную работу, являет
ся главой организации под названием „Использо
вание глобальной окружающей среды”, располо
женной в Вене (Австрия).

Первая из тематических статей озаглавлена 
„Полярная система ЕВМЕТСАТ — Космические 
наблюдения в XXI в.”. Директор ЕВМЕТСАТ д-р 
Тиллманн Мор представляет историю и перспек
тивы на будущее, рассказывает о состоянии и со
держании этой новой программы, о наземной ин
фраструктуре, бортовой аппаратуре и ее примене
нии. Статья завершается перечнем преимуществ, 
которые, даст развертывание системы.

В следующей статье Роберт С. Вайнекьюр 
представляет программу Национального управле
ния США по исследованию океанов и атмосферы, 
касающуюся развития системы полярных и гео
стационарных спутников. Цель программы состо
ит в обеспечении непрерывности поступления 
важнейших метеорологических, океанографичес
ких и климатологических данных в будущем веке.

Расширенные метеорологические возмож
ности многофункционального транспортного 
спутника (МТ5АТ) являются предметом статьи 
сотрудника Японского метеорологического агент
ства Нобуо Сато. Геостационарный спутник 
МТ8АТ, предназначенный для решения как ме
теорологических, так и аэронавигационных задач, 
должен быть запущен в 1999 г.

В двух Региональных метеорологических 
учебных центрах (РМУЦ) ВМО на Барбадосе и в 
Сан-Хосе (Коста-Рика) в рамках реализации ини
циативы ВМО об „обучении учителей” с успехом 
была применена концепция виртуальной лабора
тории. В статье Джеймса Пэрдома „Приложения 
спутниковой метеорологии: демонстрационный 
проект для Региональных метеорологических 
учебных центров” описано, как „усовершенство

ванная демонстрационная метеорологическая 
система интерпретации спутниковых данных в ре
гиональной и мезомасштабной метеорологии” 
(более известная как программа ЙАМ8Ш8) 
может помочь РМУЦ превратиться в специализи
рованные учебные центры по применению спут
никовой информации.

На Седьмом Международном метеорологи
ческом фестивале в Исси-ле-Мулино, состояв
шемся во Франции в феврале 1997 г., генераль
ный директор Метео-Франс г-н Жан-Пьер Бейс- 
сон выступил с лекцией об экономическом значе
нии метеорологии. Мы публикуем текст этой лек
ции, учитывая большой интерес, который прояв
ляют к данной теме общественность и средства 
массовой информации, а также исходя из необхо
димости пропагандировать роль метеорологичес
ких служб.

В том же ключе Желяна Ненадич, Иван 
Качич и Милан Сижеркович представляют в сле
дующей статье результаты обследования воспри
ятия и оценки населением телевизионных метео
рологических программ, проведенного в Хорва
тии. Даются рекомендации по совершенствова
нию и укреплению связей между телевизионными 
компаниями и Национальной метеорологической 
службой.

В мае 1996 г. на проходившей в Швеции Ев
ропейской конференции по прикладной климато
логии К.К.Уоллен выступил с докладом под назва
нием „Влияние климата”. В перепечатываемом 
здесь докладе приведены определения основных 
понятий, рассказано о прикладных задачах и о 
влиянии климата, причем основное внимание уде
лено вопросам создания стабильной социально- 
экономической системы.

Далее помещена статья Джеймса Флеминга, 
в которой дается сравнительное описание систем 
метеорологических наблюдений в Англии, Герма
нии, России, США и Франции в период до 1870 г. 
Автор отмечает, что создание национальных 
служб погоды стало важным шагом на пути разви
тия эффективного международного сотрудничества.

Закрывает набор тематических материалов 
этого выпуска статья „Глобальная климатическая 
система в 1996 г.”, начинающаяся словами: „Хо
лоднее, чем в 1995 г.”.

В марте 1997 г. в Гаване (Куба) состоялась 
двенадцатая сессия Комиссии по морской метео- 
рологиц. Краткий отчет о сессии начинается на 
с. 342.

На обложке: Принадлежащий НУОА спутник ООЕ8-8 сделал этот инфракрасный снимок урагана Луи 
в восточной части Карибского бассейна 6 сентября 1995 г. в 13.15 ЦТ. ООЕ8-8 является одним из двух 
американских оперативных геостационарных спутников, предназначенных для изучения окружающей 
среды (см. статьи на с. 292, 301, а также сообщение на с. 376).

Фото: НУОА/НЕСДИС
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ИНТЕРВЬЮ БЮЛЛЕТЕНЯ

Профессор Бу Р. Дёс

Д-р Таба вспоминает:
Я знаком с Бу Дёсом примерно 45 лет, еще 
с тех пор, когда был прилежным студен
том Стокгольмского университета. Я по
сещал его лекции по динамической метеоро
логии, а позднее входил в состав группы, 
работавшей под его руководством. Мы го
товили первые прогнозы, основанные на 
численных методах, выполняя совместный 
проект ВВС Швеции и Стокгольмского уни
верситета. Позднее он стал директором 
совместной группы планирования ВМО/ 
МСНС по Программе исследований глобаль
ных атмосферных процессов при Секрета
риате ВМО в Женеве, где работал и я. У 
нас сложились превосходные деловые отно
шения, и с тех пор я уже не терял с ним 
контакта.

Отец Бу был во всех отношениях выдаю
щейся личностью. В молодости он очень 
много путешествовал, главным образом по 
Южной Америке. В 1918 г. он возвратился в 
Стокгольм и женился. Бу родился 20 февра
ля 1922 г. в престижном районе Стокголь
ма. Учась в начальной школе, он жадно тя-

Бу Дёс

нулся к знаниям, но смерть отца, последо
вавшая в 1935 г. , глубоко потрясла его. Он 
потерял интерес к учебе и решил поискать 
работу. Вскоре он устроился фотографом 
в издательство. Через год, когда ему захо
телось продолжить учебу, единственной 
возможностью оказалось заочное обучение. 
Бу вскоре понял, что обладает незауряд
ными способностями к математике и фи
зике, и через некоторое время он был готов 
к поступлению в университет. Ему повез
ло: в Стокгольме существовал тогда так 
называемый открытый университет, где 
любой желающий мог прослушать любые 
курсы.. Там ему улыб нулась удача: он 
встретился с математиком по имени Гер- 
мунд Далквист, убедившим его в необходи
мости продолжать учебу, по всем правилам 
поступив в университет. Однако, несмот
ря на все свои знания, Бу так и не получил 
в свое время официальный аттестат об ус
пешном окончании средней школы, поэто
му ему пришлось поступить в вечернюю 
школу, продолжая при этом работать, 
чтобы прокормиться. Искомый аттестат 
он получил только через три года. Все это 
время он работал с 07. 00 до 17. 00, а затем 
шел на занятия в вечернюю школу, продол
жавшиеся с 18. 15 до 21. 30. Как правило, он 
засиживался над домашними заданиями до 
полуночи. Весной 1950 г. он успешно сдал 
выпускные экзамены. Ему не пришлось 
тратить много сил на математику и физи
ку, поэтому он сосредоточился в основном 
на истории, которой интересуется и поныне.

В университете Бу возобновил отношения 
со своим старым другом Далквистом, а 
также с некоторыми новыми профессора
ми, включая профессора физики Эрика Хул- 
тена. Однажды Хултен позвонил ему и рас
сказал, что один из его друзей, профессор 
метеорологии, только что вернулся из 
США и намерен создать в Стокгольме Ме
теорологический институт. Этого профе- 
сора метеорологии звали Карл-Густав 
Россби, и он подыскивал талантливых сту
дентов, хорошо знавших математику и 
физику и желавших заняться метеорологи
ческими исследованиями. Между Россби и 
Бу с первой же их встречи установились 
прекрасные отношения. Россби быстро 
разглядел в Бу талантливого студента, 
который удовлетворял его требованиям, 
Бу же сразу попал под обаяние Россби. Как 
только у Бу появлялось свободное время, он 
отправлялся в Институт Россби, где слу
шал лекции по метеорологии. Лекции чита
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ли Берт Болин1 и метеоролог из Исландии 
Гейрмундет Арнасон. Через несколько лет, 
в 1953 г. , Бу удалось сдать шесть экзаме
нов, необходимых для получения его перво
го университетского диплома.

Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 37 (4).

В Институте тогда обучалось немного 
студентов, и Россби, обожавший препода
вание, был не слишком загружен работой. 
Бу повезло: он получал частные уроки у ве
личайшего из живших тогда метеорологов. 
Иногда на лекции Россби приходили и дру
гие студенты, но большей частью единст
венным слушателем был Бу. По просьбе 
Россби, один из лучших специалистов в об
ласти синоптической метеорологии по 
имени Хёвмеллер проводил с Бу занятия по 
методам синоптического анализа и прогно
за. Таким образом, и по этим дисциплинам 
Бу имел персонального наставника.
Летом 1953 г. Россби представил Бу некое
му шведскому метеорологу, который толь
ко что завершил в Остерзунде (Фрёсён) 
серию экспериментов по изучению волн, 
возникающих на подветренных склонах 
гор. Россби и Бу отправились в Остерзунд, 
где пробыли месяц. В течение этого време
ни они не только изучали облака, связан
ные с такими волнами, но и очень сблизи
лись. Часто они разыгрывали сцены заня
тий, по очереди исполняя роли профессора 
и студента. В этих импровизациях прини
мал участие и сын Россби Томас, которому 
Бу помогал в изучении математики. Сейчас 
Томас Россби является профессором океа
нографии и живет на острове Роде. После 
возвращения в Стокгольм Бу понял, что 
окончательно выбрал свой путь.

Д-р Таба продолжает вспоминать:
Я встретился с Россби в июле 1953 г. Как я 
уже писал во введении к первому тому ин
тервью Бюллетеня (ВМО № 708), Россби 
рассказал мне, что у него есть блестящий 
студент, которого он попросит оказать 
мне необходимую помощь. Бу понравился 
мне с первой встречи. Шведские универси
теты не желали признавать мои иранские 
дипломы, но благодаря помощи Бу и вмеша
тельству Россби меня все-таки приняли. 
Таким образом, Бу оказал мне тогда неоце
нимую услугу. Моя жизнь в Стокгольмском 
университете была отнюдь не простой. За 
исключением метеорологии, все предметы 
преподавались на шведском языке, но Бу 
всегда был готов прийти на помощь.
Перед самым началом 1953-54-го учебного 
года Россби попросил Бу вести в Универси
тете курс динамической метеорологии. 
Такая перспектива привела Бу в ужас, но 
Россби со свойственной ему убедительнос

тью объяснил, что лучшим методом изуче
ния того или иного предмета является как 
раз преподавание этого предмета. Россби 
оказался прав: я как один из его студентов 
могу подтвердить, что Бу показал себя 
превосходным преподавателем.
Я был счастлив снова встретиться с Бу по 
поводу этого интервью. Встреча состоя
лась в Вене (Австрия) в феврале 1997 г.

X. Т. — Вы только-только заверши
ли первый этап своего метеорологи
ческого образования, когда Россби 
попросил Вас преподавать динами
ческую метеорологию. Каковы бы
ли Ваши ощущения тогда?

Б. Р. Д. — Россби создал при Сток
гольмском университете Международ
ный метеорологический институт, куда 
мог поступить каждый — вне зависи
мости от национальности. Студенты 
прибывали со всего мира, и многие из 
них были больше чем студенты — они 
были профессионалами с обширными 
познаниями в области метеорологии. 
Можете представить себе, какой ужас я 
испытывал, выходя к ним в качестве на
ставника. Это была тяжелая работа, но 
мои старания вознаграждались похвала
ми, которые я слышал после каждой лек
ции. 1950-е годы были самым важным 
периодом в истории развития численных 
методов прогноза погоды, и мне прихо
дилось строить свои лекции таким обра
зом, чтобы они отражали этот нарожда
ющийся интерес. Все мы понимали, что 
рано или поздно появится компьютер, 
способный решать сложные гидродина
мические уравнения, и к этому следова
ло быть готовыми.

X. Т. — Какова была структура Ин
ститута в те дни?

Б. Р. Д. — У нас было четыре основных 
отдела. Отдел динамической метеороло
гии возглавлял Берт Болин, Клее Роот 
руководил отделом физики облаков. 
Еще были отдел по исследованию верх
них слоев атмосферы, где командовал 
Джордж Уитт, и отдел химии атмосфе
ры. Россби привлек к работе в своем Ин
ституте блестящего и оригинального 
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ученого Эрика Эрикссона, преподавав
шего ранее сельскохозяйственные нау
ки в Университете Уппсалы. Он и Росс
би взялись за создание сети станций по 
наблюдению за углекислым газом в ат
мосфере и контролю химического соста
ва дождевой воды. Россби интуитивно 
понимал, что такие наблюдения имеют 
огромное научное значение.

X. Т. — Не могли бы Вы рассказать 
что-нибудь о работах, проводив
шихся тогда Институтом в области 
численного прогноза погоды?

Б. Р. Д. — Россби понимал, что компью
теры первого поколения не способны ин
тегрировать уравнения, лежащие в осно
ве сложных атмосферных моделей. Поэ
тому он взялся за решение проблемы, 
построив простую модель воображаемой 
атмосферы, так называемую баротроп
ную модель. Эта модель описывает одно
родную несжимаемую жидкость, заклю
ченную между двумя непроницаемыми 
барьерами. Россби был убежден, что 
даже такая элементарная модель может 
быть полезной при прогнозе крупномас
штабных атмосферных движений, и он 
оказался совершенно прав.

В то время (1953 г.) мы получили до
ступ к только что построенному в Шве
ции компьютеру под названием ВЕ8К. 
Тогда это была самая быстродействую
щая машина (по сравнению с нынешни
ми компьютерами машина работала не
вероятно медленно!). Наша группа впер
вые в Европе использовала компьютер 
для составления прогнозов, и численные 
прогнозы погоды вдруг стали главным 
направлением деятельности Института.

X. Т. — Какие задачи Вы решали с 
помощью ВЕ8К?

Б. Р. Д. — Россби пригласил в Сток
гольм Нормана Филлипса2 из США, ко
торый написал вместе с Гермундом Дал
квистом первую программу расчетов по 
баротропной модели. Поскольку объем 
памяти компьютера был невелик, мы

Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 44 (3).

Кантон, Китай, 1980 г. — Бу Дёс с Бертом 
Болином (в центре) и Биллом Гиббсом

смогли охватить только часть Атланти
ки и Европу. Нам удалось получить до
стоверный прогноз на 24 ч и вполне при
емлемый прогноз на 48 ч. Россби хотел 
внедрить численные методы прогноза в 
повседневную оперативную практику, 
накопить достаточное количество чис
ленных прогнозов, а затем сравнить их с 
прогнозами, полученными традиционны
ми способами. Он поручил мне разрабо
тать соответствующие изменения кодов. 
Вместе с Гарольдом Бедиеном из ВВС 
США я подготовил субъективный ана
лиз для уровня 500 гПа. Мы выбрали от
туда значения геопотенциальной высоты 
в узлах сетки, набили эти данные на пер
фоленту и рассчитали прогноз на 24 ч, 
сумев завершить работу до наступления 
срока проверки. Мы были очен^ горды 
своим достижением и направили нахо
дившемуся в то время в США Россби те
леграмму, в которой сообщили о подго
товке первого оперативного баротропно
го прогноза.

X. Т. — Когда Вы приступили к раз
работке компьютерной системы 
объективного анализа?

Б. Р. Д. — Р\м\\ соотечественник Тур 
Бержерон был прекрасным метеороло
гом и замечательно разбирался в вопро
сах анализа карт, но скептически отно
сился и к численному прогнозу погоды 
и, в еще большей мере, к объективному 
анализу. Он и я часто спорили с Россби. 
Мы с Паллом Бергторссоном из Ислан
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дии решили вместе взяться за эту про
блему. Результаты наших исследований 
были опубликованы и часто цитирова
лись, поэтому я не стану вдаваться в по
дробности, а ограничусь констатацией 
того факта, что результаты первого ана
лиза оказались вполне удовлетворитель
ными и сравнимыми с полученными 
вручную. Тем самым были созданы пред
посылки, необходимые для внедрения 
численных методов прогноза погоды, ос
нованных на баротропной модели, в по
вседневную практику. Королевские ВВС 
Швеции согласились выделить средства 
на оплату компьютерного времени, и я 
создал группу, в которую помимо меня 
входили X. Сигтриггсон (Исландия), 
А. Вайсонен (Финляндия), А. Вийн- 
Нильсен (Дания)3 и X. Таба (Иран). Ран
ним вечером мы получали от ВВС ленты 
с данными, а ранним утром следующего 
дня уже выдавали готовые прогнозы с 
заблаговременностью 24, 48 и 72 ч.

4 Президент ВМО, 1963—1971 гг. ; интервью с 
ним опубликовано в Бюллетене ВМО, 33 (4).

Х.Т. — В 1958 г. Вы получили долж
ность научного сотрудника Универ
ситета штата Флорида. Какими ис
следованиями Вы занимались там?

Б. Р. Д. — В январе 1958 г. по приглаше
нию Университета штата Флорида я со 
всей семьей отправился в г. Таллахасси 
(США), где мы провели прекрасный год. 
У меня не было никаких официальных 
обязанностей, так что я мог заниматься 
собственными исследованиями. Тогда 
же я получил приглашение посетить в 
июне—июле Лос-Анджелес. Там я уви
дел многих известных ученых, в основ
ном приехавших на лето. Некоторых я 
знал и раньше. В Таллахасси и Лос-Анд
желесе я работал над двумя статьями о 
волнах на подветренных склонах и о 
роли, которую играет в атмосферных 
процессах теплообмен с поверхностью 
Земли. Мне удалось сформулировать 
математическую теорию, описывающую 
такие волны. В Таллахасси я познако
мился с проф. Вернером Баумом, кото
рый впоследствии стал деканом факуль
тета, и с Сеймуром Хессом, получившим 
пост заведующего кафедрой.

л Генеральный секретарь ВМО, 1980—1983 гг.

X. Т. — В 1960 г. Вы оставили Уни
верситет и перешли на работу в Швед
ский метеорологический и гидро
логический институт (ШМГИ). По
чему?

Б. Р. Д. — В начале 1960-х годов некото
рые национальные метеорологические 
службы уже применяли численные ме
тоды прогноза погоды в своей повседнев
ной практике. Мне удалось убедить ди
ректора ШМГИ д-ра Альфа Ниберга4 в 
том, что численный прогноз погоды до
стиг такого уровня, который позволяет 
конкурировать с традиционными про
гностическими методами. Мне хотелось 
всерьез заняться исследованиями в этой 
области. Он пригласил меня в свой ин
ститут. Мне было жаль оставлять хоро
шую работу в Университете, но все же я 
принял это предложение. Я сразу начал 
собирать вокруг себя группу из компе
тентных людей (в эту группу вошел и 
Леннерт Бенгтссон, который впоследст
вии стал директором Европейского цент
ра среднесрочных прогнозов погоды). 
Прошел год, и мы. достигли того, к чему 
стремились: численные прогнозы стали 
частью оперативной практики. Между 
прочим, в то время в ШМГИ не было 
собственного компьютера, и нам прихо
дилось покупать компьютерное время у 
частной фирмы, располагавшейся до
вольно далеко от Института, что достав
ляло изрядные неудобства.

Х.Т. — В 1962 г. Вам была присуж
дена степень доктора наук. Что Вы 
представили в качестве диссерта
ции? Как проходила защита? Прав
да ли, что в честь Вас был устроен 
салют из пушек?

Б. Р. Д. — Вернувшись в Стокгольмский 
университет, я продолжил исследования 
горных волн и роли теплообмена в атмо
сферных процессах, начатые во Флори
де, и написал еще две статьи о механиз
мах неадиабатического нагревания ат
мосферы. Моим оппонентом при защите 
диссертации был Эрик Элиассен (Да
ния). Мне присвоили звание доцента, 
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что является в Швеции высшим акаде
мическим званием.

Когда мне вручали традиционный ци
линдр и ивовые листья, была подана ко
манда на военный корабль, пришварто
ванный к берегу, и они выпалили из 
пушки. Шуму-то было!

X. Т. — После ухода из ШМГИ Вы 
вернулись в Университет. Какое на
значение Вы получили?

Б. Р. Д. — Я завершил мою работу в 
ШМГИ и хотел продолжать исследова
ния. Берт Болин уехал во Францию, 
чтобы занять должность директора по 
научной работе в Европейской организа
ции по исследованиям космоса, и я в те
чение примерно двух лет замещал его на 
посту директора Международного ме
теорологического института. Однажды 
мне сообщили, что меня назначили про
фессором специальной кафедры Универ
ситета, организованной Национальным 
научным советом Швеции. Я получил 
фантастическую должность и не менее 
фантастическую зарплату профессора, и 
при этом не имел никаких конкретных 
обязанностей помимо научной работы.

Начиная с 1964 г. я стал заниматься 
и международной деятельностью. Воз
можно, самым важным событием в этом 
отношении была международная конфе
ренция, состоявшаяся в 1967 г. в Скеп- 
пар-Хольмен (Швеция), на которой бы
ли заложены основы Программы иссле
дований глобальных атмосферных про
цессов (ПИГАП). Я был избран вице- 
президентом Комиссии ВМО по атмо
сферным наукам. Объединенный орга
низационный комитет (ООК) ПИГАП 
поручил мне написать доклад о состоя
нии работ по численному прогнозу пого
ды во всем мире, что представляло собой 
весьма сложную задачу. В 1970 г. я 
представил этот доклад.

X. Т. — На протяжении следующих 
12 лет, с 1971 по 1982 г. , Вы явля
лись директором Объединенной груп
пы по планированию ПИГАП и ра
ботали в Женеве. Не могли бы Вы 
рассказать о наиболее интересных 
моментах этой Вашей деятельности? 

Б. Р. Д. — Когда 2 января 1971 г. я при
ступил к работе в Женеве, то сразу по
нял, что сомнения грызли меня не зря. 
Мой предшественник, проф. Роландо 
Гарсиа5, был выдающейся личностью, 
прекрасным ученым, способным адми
нистратором и компетентным диплома
том. Мне приходилось работать почти 
по 20 ч в сутки. Главной задачей воз
главляемой мною небольшой группы 
было обслуживание ООК, председате
лем которого был Берт Болин. В част
ности, мы занимались подготовкой раз
личных экспериментов ПИГАП. Мы 
должны были составлять планы развер
тывания многочисленных наблюдатель
ных сетей, готовить заказы на оборудо
вание, изыскивать необходимые средст
ва. Мне пришлось научиться „выби
вать” деньги, решать дипломатические 
проблемы, обсуждать вопросы, касаю
щиеся двусторонних и многосторонних 
соглашений, да еще и продолжать при 
этом научные исследования. К счастью, 
у меня были прекрасные сотрудники, 
такие, как Валентин Мелешко (СССР), 
Томас Томпсон (Швеция) и наша выдаю
щаяся секретарша Мэри Станоевич. В 
состав ООК входили выдающиеся уче
ные, представлявшие все научные на
правления: Виктор Антонович Бугаев, 
Пьер Морель, Александр Обухов6, П. Р. Пи- 
шароти, Билл Пристли7, Джон Сойер8, 
Джозеф Смагоринский9, Роберт Стюарт 
и Вернер Суоми10. Тяжелой работой 
была подготовка к совещаниям ООК, ко
торые обычно проводились дважды в 
год. Поскольку выполнить все задания 
силами моей небольшой группы было 
просто невозможно, я нередко прибегал 
к помощи консультантов. Трудностей в 
поисках консультантов не было, — каж
дый хотел быть связанным с работами по 
ПИГАП.

Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 36 (1).
Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 37 (2).
Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 31 (4).
Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 46 (2).
Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 32 (4).
Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 36 (4).
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Бу Дёс с другими членами Объединенной группы по планированию ПИГАП

X. Т. — Как бы Вы могли охаракте
ризовать основные цели ПИГАП?

Б. Р. Д. — Примерно в 1960 г. ученые 
поняли, что главным препятствием на 
пути дальнейшего развития численных 
методов прогноза погоды является от
сутствие адекватных наблюдений, осо
бенно над океанами и удаленными райо
нами. Возник вопрос о том, как можно 
создать, хотя бы на короткое время, та
кую сеть наблюдательных станций, ко
торая охватывала бы весь земной шар, 
включая поверхность суши, океаны, ат
мосферу всех широт и даже околозем
ное космическое пространство. Распола
гая информацией, собираемой подобной 
сетью, можно было бы проверить раз
личные численные модели. В этом и со
стояла главная мотивация проведения 
Первого глобального эксперимента 
ПИГАП (ПГЭП), а равно и связанных с 
ним других экспериментов, таких, как 
Атлантический тропический экспери
мент ПИГАП и экспериментальные ис
следования тайфунов. Для достижения 
поставленной цели мы должны были 
иметь в нашем распоряжении, помимо 
возможностей Всемирной службы пого

ды ВМО, разнообразное новое и очень 
сложное оборудование, включая геоста
ционарные спутники и спутники, распо
ложенные на полярных орбитах, систе
му из 300 фиксированных платформ, 250 
океанских буев, надувные оболочки для 
подъема аппаратуры, 60—70 судов, обо
рудованных пунктами радиозондирова
ния, 10 самолетов с большим радиусом 
действия. ПИГАП была не только самой 
масштабной из когда-либо выполняв
шихся научных программ, но и являлась 
превосходным примером международно
го сотрудничества. Вспоминая те дни, я 
часто задаю себе вопрос: удастся ли 
когда-нибудь повторить нечто подобное?

X. Т. — Ответственность, лежавшая 
на Вас во время Вашей работы по 
обеспечению ПИГАП, была огром
на. Приходилось ли Вам сталки
ваться с какими-либо конкретными 
проблемами национального или по
литического характера?

Б. Р. Д. — Проблем хватало, в том числе 
и достаточно важных. Нам пришлось 
убеждать представителей большинства 
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стран, участвовавших в Программе, в ог
ромной важности этой работы. Некото
рых пугал сам размах и масштабность 
Программы. В ходе моих многочислен
ных визитов в страны всего мира мне по
стоянно приходилось отвечать на во
прос, какие именно выгоды получит от 
реализации задуманного каждая из 
стран.

Вспоминаются два события полити
ческого характера. Одно из них было 
связано с изысканием средств на прове
дение ПГЭП. Нам не хватало несколь
ких миллионов долларов, и я изложил 
свои идеи нескольким весьма важным 
людям в Саудовской Аравии, которые в 
результате согласились выделить 3 млн. 
долларов. Через какое-то время после 
возвращения в Женеву я получил пись
мо с извинениями и с предложением по
лучить 1 млн. долларов. Конечно, я был 
несколько разочарован, но и благодарен, 
поскольку сумма все равно оставалась 
значительной. Через два года мне дове
лось снова встретиться с одним из ос
новных участников переговоров, кото
рые я вел в Саудовской Аравии, многое 
сделавшим для выделения денег. Он рас
сказал мне, что причиной возникшей 
тогда проблемы стала опечатка, допу
щенная машинисткой. В письме, направ
ленном в правительство, вместо 3 млн. 
долларов были указаны 3 млн. риалов, 
что и соответствует 1 млн. долларов.

Другое событие произошло уже во 
время проведения ПГЭП. Я получил те
лекс от капитана специализированного 
научного судна с сообщением о том, что 
судно задержано местными властями. 
Единственное, что я мог сделать, — это 
попросить экипаж судна продолжать на
блюдения, даже если они и не смогут по
кинуть гавань. После недели дипломати
ческих усилий мы смогли добиться осво
бождения судна.

X. Т. —- Какие события оперативно
го характера, связанные с ПИГАП, 
запомнились Вам больше всего?

Б. Р. Д. — Два таких события касались 
спутников. Первое из них заключалось в 
следующем. Когда японцы закончили 
подготовку к запуску своего спутника, 
выяснилось, что у них нет подходящей 
ракеты-носителя. Они решили подо-

Бу Дёс и Валентин Мелешко на приеме 
в Женеве по случаю ухода Бу на пенсию из ВМО

Фото: Полин Николлс

ждать, пока такая ракета будет разрабо
тана. Однако это было невозможно, по
скольку нарушало все планы Экспери
мента. В конце концов мне удалось уго
ворить японцев отправить спутник в 
США, и он оказался на орбите вовремя.

В другом случае речь шла о запуске 
спутника „Тайрос”, который должен 
был произойти перед самым началом 
ПГЭП. Этот спутник был для нас чрез
вычайно важен, так как на нем были ус
тановлены приборы, обеспечивающие 
функционирование систем пространст
венной привязки и сбора данных, посту
пающих от двух основных наблюдатель
ных сетей, а именно с океанских буев и 
с фиксированных платформ. Неудача 
при запуске означала бы потерю данных 
по более чем половине земного шара. 
Что-то там и в самом деле получилось не 
так, и орбита спутника оказалась неста
бильной. Мы испугались и даже хотели 
отложить эксперимент, но некий техник 
сумел сделать невозможное и стабили
зировал спутник.

За несколько лет до начала ПГЭП 
многие высказывали озабоченность по 
поводу недостаточной материально-тех
нической обеспеченности Эксперимен
та. Например, мы столкнулись с больши
ми трудностями в переговорах о выделе
нии морских судов для проведения на
блюдений за верхними слоями атмосфе
ры над тропиками близ экватора. Конеч
но, одним из важнейших поставщиков 
для оснащения этого компонента Гло
бальной системы наблюдений ПГЭП 
был флот океанографических исследова
тельских судов. Однако я хорошо пони
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мал: вряд ли океанографы безропотно 
согласятся разместить свои суда в точ
ках, которые укажем мы, метеорологи. 
И тогда я пригласил в Женеву океано
графа с международным авторитетом 
Генри Стоммела11. Я объяснил ему си
туацию, и он тут же понял все преиму
щества тесного сотрудничества между 
океанографами и метеорологами. За ко
роткое время он сумел научно обосно
вать необходимость проведения океано
графических наблюдений в экваториаль
ной зоне (10° с. ш. — 10° ю. ш.). Можно 
упомянуть, что я посетил несколько 
самых важных стран и, используя то, 
что можно назвать нетрадиционными 
приемами тихой дипломатии, сумел до
биться принятия этими странами соот
ветствующих обязательств.

X. Т. — С 1980 по 1982 г. Вы были 
директором отдела ВМО/МСНС по 
Всемирной программе исследова
ний климата. Что нового было в 
этой работе по сравнению с теми 
обязанностями, которые Вы испол
няли в связи с ПИГАП?

Б. Р. Д. — Если говорить о научной сто
роне дела, то цели, стоявшие передо 
мной в этом случае, были почти теми 
же, что и у ПИГАП, поскольку речь шла 
об углублении нашего понимания физи
ческих основ климата. В 1976 г. мы со
звали в Швеции конференцию, посвя
щенную исследованию физических при
чин изменения климата. В 1980 г. со
вместными усилиями ВМО, МСНС, 
ЮНЕП и ЮНЕСКО была организована 
Первая Всемирная климатическая кон
ференция. Значительным результатом 
Конференции и, несомненно, самым 
важным из ее решений стала рекоменда
ция о создании Всемирной климатичес
кой программы. Каждый из спонсоров 
Конференции хорошо понимал, что кли
матические исследования постепенно 
становятся важнейшим направлением 
науки. В то время каждая организация 
желала иметь собственную климатичес
кую программу. Я ясно видел угрозу рас
пыления усилий и решил обратить на

Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 40 (2).

эту проблему внимание председателя 
Конференции д-ра Роберта М. Уайта12 
(США), который сразу понял мои опасе
ния. В Бюро Генерального секретаря 
было созвано совещание, на котором 
присутствовали, в частности, Роберт 
Уайт, Билл Гиббс13 (Австралия) и Юрий 
Израэль14 (СССР). С совещания мы вы
шли, будучи твердо убежденными в не
обходимости разработки совместной 
Всемирной климатической программы 
ВМО/ЮНЕП/МСНС, состоящей из 
четырех компонентов (исследования, 
данные, приложения и последствия). Я 
был назначен директором Бюро по этой 
программе. Одним из моих первых 
шагов в этом качестве стало проведение 
совещания узкого круга специалистов 
для обсуждения ближайших последст
вий увеличения концентрации углекис
лого газа в атмосфере. Совещание состо
ялось в ноябре 1980 г. в г. Виллах (Ав
стрия) и стало первым в длинном пере
чне международных совещаний, посвя
щенных обсуждению проблемы парни
кового эффекта.

X. Т. — В 1982 г. Вы вернулись в 
Стокгольм. Чем Вы занялись?

Б. Р. Д. — Я покинул Женеву в 1982 г. , 
поскольку достиг пенсионного возраста, 
составлявшего тогда по правилам ВМО 
60 лет. По возвращении в Стокгольм я 
был назначен руководителем крупной 
программы по оценке влияния парнико
вых газов, финансировавшейся совмест
но ВМО, МСНС и ЮНЕП. Результаты, 
полученные в ходе выполнения этой 
программы, были доложены на Второй 
Международной конференции в Вилла
хе в 1985 г. Этой работой я занимался до 
1986 г.

X. Т. — В 1983 г. Вы стали членом 
Шведской академии наук. Не могли 
бы Вы рассказать об этом?

12 Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 30 (1).

13 Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 34 (3).

14 Интервью с ним опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 45 (1).
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Б. Р. Д. — Это высокая честь, и я был 
счастлив такому признанию моих за
слуг. Шведская академия, основанная в 
1739 г., является одной из старейших в 
мире. Академия осуществляет научное 
консультирование правительства по его 
запросам, выбирает лауреатов Нобелев
ской премии по физике и химии, а также 
лауреатов Премии им. Альфреда Нобеля 
по экономическим наукам. Король Шве
ции не только является попечителем 
Академии, но часто принимает участие в 
ее собраниях, происходящих обычно 
каждые две недели. Если в Академии чи
тается лекция по вопросам окружающей 
среды, можно быть почти уверенным — 
король придет на эту лекцию.

X. Т. — Зачем Вы ездили в США в 
1986 г. ?

Б. Р. Д. — Летом 1986 г. я встретил в 
Женеве Алана Хехта, который возглав
лял Бюро Национальной климатической 
программы США. Он спросил, не смогу 
ли я помочь при составлении нового пя
тилетнего плана. Его предложение меня 
удивило, так как я знал, что в США на
коплен богатейший опыт в этой области. 
Однако он пояснил, что слишком многие 
учреждения интересуются вопросами, 
связанными с изменением климата, и 
нужен человек со стороны, нейтраль
ный, обладающий объективными зна
ниями и собственным взглядом на про
блему. Я счел, что подхожу под такое 
описание, и согласился. Задача оказа
лась очень интересной. Прежде всего 
мне доставляли большое удовольствие 
совместная работа с Аланом и контакты 
с 17 различными правительственными 
агентствами. Я должен был подготовить 
согласованный со всеми и приемлемый 
для всех план, который затем направ
лялся на рассмотрение конгресса США 
и президента. Когда я общался с пред
ставителями разных американских уч
реждений, мне казалось, что я общаюсь 
с представителями разных наций. Мне 
пришлось использовать все мои дипло
матические способности, ,чтобы привес
ти их к согласию. Было весьма занима
тельно познакомиться с функционирова
нием административного аппарата 
США. Предполагалось, что я пробуду в

США шесть месяцев, но пришлось ос
таться там на два года.

X. Т. — С 1988 по 1992 г. Вы были 
заместителем директора Междуна
родного института прикладного 
системного анализа (МИПСА) в 
Лаксенбурге (Австрия). В чем за
ключались Ваши обязанности?

Б. Р. Д. — Директор МИПСА Боб Прай 
предложил мне должность руководите
ля Программы по окружающей среде. 
МИПСА является международным ин
ститутом, главная задача которого со
стоит в наведении мостов между Запа
дом и Востоком. В Институте имеется 
несколько отделов, и я стал начальни
ком отдела Программы по окружающей 
среде, в компетенцию которого входили 
такие направления, как динамика био
сферы, лесные и водные ресурсы, транс
граничные переносы атмосферных за
грязнений. У меня были превосходные 
сотрудники, и я наслаждался своей ра
ботой. Через несколько месяцев я при
нял предложение Боба Прая и занял 
пост его заместителя, сохранив свои на
учные обязанности. Так мне снова при
шлось заняться выбиванием денег и 
разъездами по разным странам. США 
были членом МИПСА, но взносы не пла
тили. Мы с Бобом Праем отправились в 
Вашингтон, округ Колумбия, чтобы чи
тать лекции о достоинствах МИПСА и 
всячески расхваливать эти достоинства. 
Эл Гор, ставший впоследствии вице-пре
зидентом США, предложил нам подгото
вить письмо президенту от его имени. 
Мы это сделали, и президент согласился 
с нашими предложениями. В целом 
можно сказать, что наша миссия оказа
лась успешной.

X. Т. — Почему в 1992 г. Вы ушли из 
МИПСА?

Б. Р. Д. — В 1992 г. Боб Прай оставил 
работу в МИПСА и вернулся в США. 
Новый директор не очень интересовался 
проблемами глобального масштаба, и я 
почувствовал, что для меня тоже наста
ло время перемен. Мне хотелось углу
биться в исследовательскую работу. У 
меня были и другие занятия, но более
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Бу Дёс с другими участниками Международной конференции по научным результатам Муссонного 
эксперимента (Денпасар, Бали, 26—30 октября 1981 г.)

всего мне хотелось создать условия для 
моих исследований. Я учредил собствен
ную организацию под названием „Ис
пользование глобальной окружающей 
среды”, которая была зарегистрирована 
властями Австрии.

X. Т. — Какие аспекты окружающей 
среды заслуживают, по Вашему мне
нию, наиболее пристального внима
ния молодого поколения ученых?

Б. Р. Д. — Все проблемы, связанные с 
окружающей средой, заслуживают вни
мания. Некоторые из них, такие, как из
менение климата, исчезновение лесов, 
разрушение озонного слоя и химическое 
загрязнение, и сейчас отнюдь не обойде
ны вниманием. Однако многие другие 
вопросы, касающиеся водных ресурсов, 
качества воды и деградации почв, иссле
дуются, на мой взгляд, недостаточно ин
тенсивно. Все эти проблемы постоянно 
доводятся до сведения правительств, ко
торые со всем соглашаются, но почти 
ничего не делают. Так, часто можно слы
шать жалобы, что наших знаний недо
статочно для того, чтобы обосновать до
рогостоящие профилактические меро
приятия. К сожалению, обычным явля
ется отсутствие согласия среди самих 
ученых. Некоторые из них даже заявля
ют, что никаких проблем нет вовсе, и 

правительства используют подобные за
явления, чтобы обосновать свое бездей
ствие и отказы в выделении средств. 
Правительствам ведь приходится иметь 
дело с более животрепещущими пробле
мами, такими, как безработица и другие 
социальные неурядицы, и я слабо верю в 
то, что в ближайшем будущем вопросам 
деградации окружающей среды будет 
уделено достаточное внимание. Возь
мем, к примеру, выбросы парниковых 
газов. Некоторые страны заявляют, что 
способны стабилизировать объемы та
ких выбросов. Надо, естественно, пони
мать это так, что концентрации парнико
вых газов будут увеличиваться теми же 
темпами, что и прежде, поскольку име
ется в виду стабилизация именно тем
пов. Некоторые промышленно развитые 
государства уверяют, что они намерены 
сократить выбросы на 20 %. Если это и 
произойдет, проблема все равно решена 
не будет. Численность населения посто
янно растет, развивающиеся страны 
должны повышать жизненный уровень 
своих граждан, а следовательно, количе
ство выбросов неизбежно будет расти, 
так как в противном случае никакое се
рьезное экономическое развитие невоз
можно. Поэтому можно утверждать, что 
в далекой перспективе существенное из
менение климата весьма вероятно.
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X. Т. — Какие именно проблемы, 
связанные с окружающей средой, 
представляют наибольшую угрозу 
для производства продуктов пита
ния?

Б. Р. Д. — Деградацию окружающей 
среды пока еще нельзя отнести к серьез
ным причинам нехватки продовольствия 
и голода. Множество людей голодает се
годня не потому, что не хватает продук
тов. Настоящей причиной является ни
щета — люди просто не в состоянии ку
пить себе пищу. Если говорить о влия
нии деградации окружающей среды на 
производство продуктов питания, то 
следует заметить, что в настоящее вре
мя ученые, занимающиеся исследовани
ем этой проблемы, как бы разделились 
на две группы. Первую группу представ
ляют паникеры, а вторую — оптимисты. 
Просто диву даешься, сколь сильно раз
личаются воззрения представителей 
этих двух групп в том, что касается 
оценки производства продовольствия. И 
те, и другие редко учитывают все факто
ры, но выбирают лишь некоторые, игно
рируя все остальные. До сих пор удава
лось увеличивать производство продо
вольствия в соответствии с ростом чис
ленности населения, и одной из причин 
этого стало постоянно расширяющееся 
использование удобрений и ирригации. 
Однако возможности таких методов не 
беспредельны. Деградация почв и не
хватка воды, вероятно, являются глав
ными факторами, угрожающими продо
вольственному обеспечению в будущем.

И еще одно замечание к этому вопро
су. При знакомстве со многими исследо
ваниями, посвященными данной пробле
ме, создается впечатление, что их авто
ры плохо понимают разницу между тео
ретически возможным и практически до
стижимым.

X. Т. — Чем Вы занимаетесь сейчас?

Б. Р. Д. — После ухода из МИПСА я 
принимал участие в работах по проекту, 
которым предусматривалось изучение 
последствий повышения уровня моря 
для Бангладеш. Кроме того, я сотрудни
чал с Министерством окружающей сре
ды Австрии, консультируя по вопросам,

Бу Дёс в Офисе ПИГАП при Секретариате ВМО 
(1974 г.)

связанным с попытками сократить вы
бросы парниковых газов.

В настоящее время я работаю над 
проблемой, о которой мы только что го
ворили, а именно над оценкой перспек
тив производства продовольствия. Вмес
те с моим канадским коллегой д-ром Ро
дериком Шоу я пытаюсь реалистично 
оценить возможности прогноза продо
вольственной ситуации в различных ре
гионах земного шара. Конечно, мы вряд 
ли сможем получить абсолютно досто
верные ответы на все вопросы, хотя бы 
потому, что некоторые из важнейших 
факторов (включая социально-экономи
ческие) плохо поддаются прогнозу. Тем 
не менее вполне возможно получить ре
зультаты, которые окажутся полезными 
при разработке планов на будущее, на
правленных на обеспечение продоволь
ственного снабжения в глобальном мас
штабе.

X. Т. — Встреча с Вами и возмож
ность поговорить о памятных собы
тиях, относящихся к очень интерес
ному периоду истории метеороло
гии, доставили мне огромное удо
вольствие.
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ПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА ЕВМЕТСАТ
КОСМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В XXI в.

Историческая перспектива
В состав Европейской организации по 
использованию метеорологических 
спутников (ЕВМЕТСАТ), созданной в 
1986 г., входят сегодня 17 европейских 
государств (Австрия, Бельгия, Дания, 
Германия, Греция, Ирландия, Испания, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, Порту
галия, Соединенное Королевство, Тур
ция, Швейцария, Швеция, Финляндия и 
Франция). В соответствии с Конвенцией 
ЕВМЕТСАТ главная задача организации 
состоит в развертывании, обслужива
нии и эксплуатации европейской систе
мы метеорологических спутников, по 
возможности учитывая при этом реко
мендации Всемирной Метеорологичес
кой Организации. В доработанном текс
те Конвенции, ратификация которой 
близка к завершению, сформулирована 
еще одна цель: содействие проведению 
оперативного мониторинга климата и 
работам по обнаружению глобального 
изменения климата. В соответствии с 
этим пунктом ЕВМЕТСАТ получает до
полнительный мандат на оперативное 
обслуживание европейских стран в 
части долгосрочного мониторинга 
Земли, ее атмосферы и океанов.

Решая стоящие перед Организацией 
задачи, ЕВМЕТСАТ с января 1987 г. 
взяла на себя ответственность за посто
янную трансляцию спутниковых изобра
жений трех спектральных диапазонов, 
поступающих каждые полчаса с геоста
ционарных спутников „Метеосат”. Для 
обеспечения непрерывности обслужива
ния потребителей ведется разработка 
новой спутниковой системы — второго 
поколения спутников „Метеосат” 
(М8С), планируемых к запуску в 2000 г. 
Спутники М8С будут передавать дан
ные 12 спектральных диапазонов с ин
тервалом 15 минут. Предусматривается 
запуск трех спутников и разработка

Директор ЕВМЕТСАТ.

Тиллманн Мор

новой наземной системы. Современная 
система „Метеосат” будет функциони
ровать до полного ввода в строй системы 
М8О.

За время, прошедшее после запуска 
в 1960 г. первого американского метео
рологического спутника, достигнут 
большой прогресс в области совершен
ствования наблюдательных систем и мо
делей, использующих данные космичес
ких наблюдений. Хотя метеорологичес
кие спутники появились сравнительно 
недавно, полученные с их помощью ог
ромные объемы данных, охватывающих 
весь земной шар, представляют боль
шую ценность для оперативной метеоро
логии, землепользования, при исследо
вании океанов и мониторинге климата.

Начиная с 1977 г. США постоянно 
содержат на дополняющих друг друга 
полярных орбитах два гражданских ме
теорологических спутника. Они стали 
ценным источником глобальных данных, 
поступающих с интервалом около 6 ч. 
Такая повторяемость вполне соответст
вует запросам как метеорологов, так и 
климатологов. Получаемые с помощью 
полярноорбитальных космических аппа
ратов детальные вертикальные профили 
метеоэлементов дополняются данными, 
принимаемыми с ряда геостационарных 
метеорологических спутников. Глобаль
ная система, состоящая из таких спут
ников, эксплуатируется силами ЕВМЕТ
САТ, Индии, Российской Федерации, 
США и Японии. В ближайшее время 
планирует запустить геостационарный 
спутник и Китай. Спутники, находящие
ся на полярных орбитах, и геостацио
нарные спутники образуют космический 
блок Глобальной системы наблюдений 
Всемирной службы погоды ВМО. Про
цесс получения данных от всех метеоро
логических спутниковых систем коорди
нируется под эгидой ВМО и координа
ционной группы по метеорологическим 
спутникам.
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Перспективы на будущее
Национальное управление по исследова
нию океанов и атмосферы (НУОА) США 
известило, что с учетом готовности Ев
ропы взять на себя часть забот по созда
нию новой системы наблюдений приня
то решение о переходе с начала следую
щего столетия на эксплуатацию только 
одного полярноорбитального спутника, 
который будет пересекать экватор после 
полудня. В 1992 г. ЕВМЕТСАТ провела 
подготовительные мероприятия с тем, 
чтобы заложить формальные основы для 
развертывания работ по созданию по
лярной системы ЕВМЕТСАТ (ЕПС). 
Целью этих работ является запуск спут
ников, пересекающих экватор утром 
(09.30) для того, чтобы обеспечить со
хранение шестичасового интервала по
ступления данных. ЕПС станет частью 
спутниковой системы, создаваемой со
вместно Европой и США и известной 
под названием Совместной полярной 
системы. Обмен аппаратурой обеспечит 
совместимость собираемых этой систе
мой данных. В дальнейшем США плани
руют объединить свои гражданские и 
военные метеорологические спутнико
вые системы, что позволит использовать 
еще один спутник, находящийся на ут
ренней орбите. Тем самым завершится 
формирование Совместной полярной 
системы, в состав которой войдут один 
спутник ЕВМЕТСАТ и два американ
ских спутника.

Программа ЕПС
Современный статус ЕПС
Разработка метеорологической спутни
ковой системы представляет собой 
сложную задачу. ЕВМЕТСАТ и Евро
пейское космическое агентство (ЕКА) 
более пяти лет вели тщательно скоорди
нированные исследования, занимались 
всесторонним изучением многочислен
ных вопросов и планированием. В ходе 
выполнения подготовительного этапа 
Программы в бортовую аппаратуру было 
внесено много усовершенствований. В 
1996 г. была установлена предельная 
стоимость ЕПС в размере 1,569 млрд, 
экю (1,779 млрд, долларов США). До
полнительное финансирование посту
пит от ЕКА.

В декабре 1996 г. Совет ЕВМЕТСАТ 
открыл для голосования резолюцию 
ЕПС, в которой определены все аспекты 
Программы. Ожидается, что в ближай
шие месяцы страны—члены ЕВМЕТ
САТ одобрят эту резолюцию. До оконча
тельного утверждения Программы ве
дутся необходимые подготовительные 
работы, выполняемые в рамках специ
альных промежуточных соглашений, ут
вержденных Советом ЕВМЕТСАТ.

Содержание программы ЕПС
Программа ЕПС предусматривает изго
товление и запуск трех спутников 
МЕТОР (первый из них планируется за
пустить в конце 2002 г. ), создание соот
ветствующей наземной инфраструктуры 
и обеспечение стандартной оперативной 
работы в течение 14 лет после запуска 
первого спутника.

Спутники МЕТОР
Предусмотренные программой ЕПС три 
спутника МЕТОР будут, построены на 
основе существующих технологий, раз
работанных ЕКА. Общая масса одного 
спутника составит около 4,4 т. Каждый 
следующий спутник будет готов в тече
ние 18 месяцев после запуска предшест
вующего. В нормальных условиях интер
вал между двумя последовательными за
пусками составит 4,5 года. Спутники 
будут выводиться на солнечно-синхрон
ные полярные орбиты со средней высо
той 840 км и периодом обращения 102 
минуты, причем экватор будет пересе
каться утром в 09.30 местного времени.

Набросок художника, изображающий спутник 
МЕТОР
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Бортовая аппаратура
На каждом спутнике МЕТОР будет ус
танавливаться набор из 1 1 приборов 
(см. таблицу на с. 289) и различные сис
темы связи. Последние будут обеспечи
вать нормальную передачу телеметрии, 
управление спутником, а также сброс 
глобальных данных на наземную стан
цию ЕВМЕТСАТ и непрерывную переда
чу данных на локальные приемные стан
ции пользователей.

Система ЕПС будет соответствовать 
международным стандартам и создается 
в рамках ряда ключевых соглашений:
• ЕВМЕТСАТ и ЕКА совместно разра

ботают космический аппарат МЕТОР, 
оснащенный ветровым скаттеромет
ром (А8САТ), прибором для монито
ринга озона (Глобальный экспери
мент по мониторингу озона СОМЕ) 
и работающим в составе СР8 угло
мером (СКА8);

• ЕВМЕТСАТ предоставит микровол
новый датчик влажности (МН8), ко
торый будет устанавливаться на 
спутники МЕТОР и ЫОАА; разрабо
тает наземное оборудование и при
мет на себя ответственность за раз
вертывание системы в целом и ее 
эксплуатацию, а также обеспечит 
обслуживание запусков;

• Национальный центр космических 
исследований (Франция) предоста
вит аппаратуру ОС8-Аг§юз и предна
значенный для зондирования атмо
сферы интерферометр инфракрасно
го диапазона (1А81), разрабатывае
мый совместно с ЕВМЕТСАТ;

• НУОА предоставит микроволновый 
датчик температуры (АМ8И-А), ИК- 
датчик последнего поколения (Н1Р8), 
сканер видимого и инфракрасного 
диапазонов (АУНРР), аппаратуру 
мониторинга окружающего косми
ческого пространства и аппаратуру 
поиска и спасения (8&К) (последняя 
разрабатывается в рамках гумани
тарной миссии совместно с Фран
цией и Канадой).

Наземная инфраструктура ЕПС
Глобальные данные, накапливаемые на 
борту ИСЗ МЕТОР, будут сбрасываться 
при прохождении спутника в зоне ра

диовидимости Полярной станции управ
ления и сбора данных ЕВМЕТСАТ, отку
да они будут передаваться по высокоско
ростным линиям связи в центр ЕВМЕТ
САТ в Дармштадте (Германия) для обра
ботки и последующего распростране
ния. Данные, накопленные на витках, 
проходящих вне зоны радиовидимости 
Полярной станции (если такие ситуации 
вообще возникнут), будут сбрасываться 
на станцию НУОА, расположенную в 
Фэрбанксе (Аляска) и являющуюся ре
зервной. Все это предусмотрено двусто
ронним соглашением, согласно которо
му будет обеспечен доступ к данным на
ходящихся на полярных орбитах спутни
ков, принадлежащих как ЕВМЕТСАТ, 
так и НУОА.

В центре ЕВМЕТСАТ будет осущест
вляться предварительная обработка гло
бальных данных с выполнением ряда 
операций по долгосрочному контролю 
качества. Метеорологическая информа
ционная продукция будет производиться 
не только в центре, но и в отделах по 
прикладному использованию спутников, 
имеющихся при различных институтах 
по всей Европе. Эта структура ЕВМЕТ
САТ будет дополнена станциями, при
надлежащими пользователям и предна
значенными для приема любого из двух 
каналов прямой трансляции, по которым 
спутники МЕТОР будут непрерывно 
передавать данные. Принимая изобра
жения либо низкого, либо высокого раз
решения, пользователь ежедневно будет 
иметь неоднократный доступ к большин
ству данных, собираемых спутниками 
МЕТОР и ИОАА и охватывающих зону 
вокруг приемной станции радиусом 
более 1000 км.

Использование ЕПС
Атмосфера
Основная функция ЕПС состоит в мони
торинге атмосферы планеты. Оборудо
вание для оперативного зондирования и 
два новых прибора (МН8 и 1А81) позво
лят получать от ЕПС глобальные данные 
о температуре и влажности по всей глу
бине атмосферы с небывалой до сих пор 
точностью. Такие более качественные 
данные крайне необходимы для дальней
шего развития глобальных моделей чис
ленного прогноза погоды (ЧПП). С помо
щью своих телекамер ЕПС будет полу-
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Многоспектральное изображение, построеннное по данным прибора ЛУНИН, установленного 
на спутнике НУОА (получено от Тревора Смизерса)

Общее содержание озона на 00 ч 00 мин 
21 декабря 1996 г.

Система ЕПС обеспечит мониторинг значительных сезонных вариаций содержания озона: 
изображения, полученные с помощью прибора СОМЕ, установленного на спутнике ЕКА „ЕК8-2” 

(снимки любезно предоставлены А. Питерсом)





Бортовая аппаратура спутников МЕТОР, входящих в состав Полярной системы ЕВМЕТСАТ 
(* Усовершенствованная версия прибора, предназначенная для установки на ИСЗ МЕТОР-3)

Прибор Полное наименование Функция

АМ8И-А* Усовершенствованный микроволновый 
зондирующий блок-А

■
Измерение температуры глобальной атмосферы 
в любых погодных условиях

МН8 Микроволновый измеритель влажности Измерение влажности глобальной атмосферы

Н1К8 Инфракрасный зондирующий прибор 
высокого разрешения

Оперативные измерения температуры глобаль
ной атмосферы в отсутствие облаков

1А81 Инфракрасный интерферометр для зон
дирования атмосферы

Определение атмосферных параметров с повы
шенной точностью

ОКА8 Приемник Глобальной навигационной 
спутниковой системы, предназначен
ный для зондирования атмосферы

Измерение температуры верхних слоев атмо
сферы с высоким вертикальным разрешением

АУНКК* Усовершенствованный радиометр 
очень высокого разрешения

Получение глобальных снимков облачного по
крова, поверхности океанов и суши с разреше
нием в надире 1,1 км

ОС8-Аг§оз Система сбора данных Аг^оз Определение координат платформ, находящих
ся на поверхности Земли или в атмосфере; 
трансляция данных о состоянии окружающей 
среды

СОМЕ-2* Глобальный эксперимент по монито
рингу озона-2

Измерение профилей озона и других составляю
щих в верхних слоях атмосферы

А8САТ Усовершенствованный скаттерометр Измерение скорости ветра на малых высотах 
над мировыми океанами

8ЕМ Монитор окружающего космического 
пространства

Контроль потоков заряженных частиц, источни
ком которых является солнечная плазма

8&Н Поиск и спасение Оповещение чрезвычайных служб и оказание 
помощи в поисках места катастрофы

чать глобальные карты облачного покро
ва, важные для метеорологии, монито
ринга климата, для обнаружения и от
слеживания мощных штормов во всех 
регионах земного шара. Появится воз
можность более детального изучения 
таких штормов, поскольку аппаратура 
ЕПС способна измерять характеристики 
приземного ветра даже при наличии об
лаков. Пользователи ЕПС будут полу
чать и различные спутниковые изобра
жения, такие, как многоспектральная 
фотография, приведенная на цветной 
вкладке.

Учитывая всеобщую озабоченность 
в связи с разрушением озона в верхних 
слоях атмосферы и возможными послед-" 
ствиями этого явления, такими, как по
вышение уровня ультрафиолетовой ра
диации у поверхности Земли и дальней

шее развитие глобального потепления, 
правительства стали предпринимать со
вместные усилия в поисках решения 
этой проблемы. ЕПС продолжит монито
ринг распределения озона (и других при
месных элементов) в верхних слоях ат
мосферы, что позволит собирать незави
симые данные, необходимые для контро
ля результатов подобных усилий. Спут
никовые снимки, получаемые системой, 
дадут возможность обнаруживать и от
слеживать вулканическую деятельность 
в любых районах мира, что очень важно 
с точки зрения оповещения авиации 
(вулканическая пыль способна вызвать 
отказ реактивных двигателей), а также с 
учетом того факта, что крупные вулка
нические извержения являются одной 
из причин изменения климата.
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Поверхность суши
Помимо изображений облачного покро
ва и штормов, спутники МЕТОР ЕПС 
будут получать и другие изображения, 
предназначенные для решения широко
го круга дополнительных практических 
задач. Прежде всего следует отметить 
возможность мониторинга параметров 
растительности, особенно в течение се
зона вегетации. Благодаря этому можно 
будет оценивать урожаи сельскохозяй
ственных культур, что имеет большое 
значение с экономической и гуманитар
ной точек зрения.

ЕПС позволит оценивать и размеры 
снежного покрова, что необходимо для 
определения параметров стока, оценки 
ситуации в гидроэнергетике, для метео
рологического обслуживания транспор
та и туризма. Кроме того, изменения со
стояния снежного покрова являются ин
дикатором и одной из причин изменения 
климата.

Поверхность океанов
Обладая огромной теплоемкостью и яв
ляясь гигантским механизмом перерас
пределения тепла, переносимого тече
ниями, океаны представляют собой не
отъемлемый и важнейший компонент 
глобального климата и погодных систем. 
Ярким примером сильнейшего воздейст
вия изменений океанской циркуляции 
на климат и погоду близких и далеких 
регионов земного шара может служить 
явление Эль-Ниньо/южное колебание. 
ЕПС внесет свой вклад в мониторинг та
кого рода эффектов путем измерения 
температуры поверхности моря и векто
ров ветра на малых высотах над океана
ми. Как и в случае климатического мо
ниторинга, данные о температуре по
верхности моря и параметрах ветра на 
малых высотах имеют важнейшее значе
ние в качестве входной информации для 
глобальных моделей ЧПП. Кроме того, 
спутники системы ЕПС будут обладать и 
другими возможностями, такими, как 
картирование ледяного покрова океанов 
(эта функция имеет большую ценность 
для обслуживания судоходства и для мо
ниторинга климата).

Роль информации о ветре на малых 
высотах над океанами, получаемой из 
спутниковых данных, иллюстрируется 

четырьмя рисунками на с. 291. На пер
вом из них представлены параметры 
ветра, рассчитанные в первом прибли
жении по модели ЕЦСПП для срока 
00.00 20 октября 1996 г. Циркуляция 
внутри тропического циклона Лили вы
явлена здесь недостаточно четко. На 
следующих двух рисунках показаны из
меренные с помощью скаттерометра, ус
тановленного на спутнике ЕКА „ЕК8-2”, 
значения ветра и тенденции изменения 
этих значений, относящиеся к тому же 
сроку. Результаты анализа, представ
ленные на последнем рисунке, оказа
лись значительно более точными, что 
позволило правильно предсказать разви
тие Лили с помощью модели ЕЦСПП. 
Прибор А8САТ, который будет устанав
ливаться на спутниках ЕПС, позволит 
получать такие же данные, предназна
ченные для использования в моделях 
ЧПП.

Сбор и пространственная 
привязка данных
Измерения, выполняемые с помощью 
бортового оборудования спутников 
МЕТОР, будут дополнять наземные на
блюдения, нередко производимые с 
платформ, размещенных в удаленных 
районах или дрейфующих по воле тече
ний. ЕПС обеспечит связь с такими 
платформами через аппаратуру ЦС8- 
Аг§оз, которая способна также опреде
лять местоположение каждой платфор
мы с точностью до 150 м. Возможно и ре
шение такой задачи, как слежение за 
животными разных видов, для чего ис
пользуются миниатюрные передатчики 
массой 20 г. Это поможет нам понять, 
как именно животные решают сложные 
навигационные проблемы во время миг
раций, будет содействовать сохранению 
видов, существование которых находит
ся под угрозой.

Преимущества ЕПС
Главное достоинство ЕПС состоит в том, 
что совместно с находящимися на по
лярных орбитах американскими спутни
ками она обеспечит непрерывность на
блюдений, повышение их качества, об
легчит доступ к глобальным данным, 
столь нужным для метеорологии, клима
тологии, мониторинга окружающей
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Параметры ветра на малых высотах над океаном, полученные по данным скаттерометра, 
установленного на ИСЗ „ЕН8-2” {иллюстрация любезно предоставлена ЕЦСПП)

среды и многих других областей. Мно
гие преимущества ЕПС носят косвенный 
характер и найдут свое выражение в по
вышении качества прогнозов погоды, по
полнении банков данных, используемых 
для мониторинга климата и прогноза его 
изменений. Такого рода перемены могут 
иметь самые серьезные экономические 
последствия. На европейском уровне 
большое значение имеет влияние пого
ды и изменения климата на промышлен
ность, а в глобальном масштабе преиму
щества носят более фундаментальный 

характер, поскольку в этом случае речь 
идет о выживании больших групп насе
ления, подверженных воздействию мощ
ных штормов, засух или изменяющихся 
климатических условий. Учитывая все 
эти факторы, можно утверждать, что 
ЕПС будет иметь огромную экономичес
кую ценность как для стран — членов 
ЕВМЕТСАТ, так и для многих развиваю
щихся государств и других стран мира, 
которые будут получать космические 
данные и использовать их на благо своих 
народов.
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СПУТНИКОВЫЕ ПРОГРАММЫ НУОА: 
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ XXI в.

Роберт С.ВАЙНЕКЬЮР'

Введение
Спутники НУОА, предназначенные для 
исследования окружающей среды, про
водят непрерывные наблюдения Земли с 
1960 г. Эти в высшей степени полезные 
аппараты, находящиеся как на геостацио
нарных, так и на полярных орбитах, се
годня передают огромные объемы метео
рологической, океанографической и кли
матической информации, а также обес
печивают работу специализированных 
служб сбора данных. По мере прибли
жения следующего столетия в рамках 
спутниковых программ НУОА будут 
осуществляться новые запуски и реали
зовываться новые возможности. В на
стоящей статье я уделю основное внима
ние трем нашим наиболее интересным 
разработкам: новой объединенной про
грамме по полярноорбитальным спутни
кам, модернизированному оперативно
му датчику вертикального зондирования 
ТАЙРОС (АТОУ8) и новым возможнос
тям получения изображений и верти
кального зондирования с геостационар
ных орбит.

Национальная система 
полярноорбитальных оперативных 
спутников по исследованию 
окружающей среды (^РОЕ88): 
система полярноорбитальных 
метеорологических спутников 
будущего
Правительство США традиционно фи
нансировало две оперативные метеоро
логические спутниковые системы, при
чем обе эти системы успешно функцио
нируют на протяжении более 30 лет: 
оперативные полярноорбитальные спут
ники НУОА для исследования окружаю
щей среды (Р0Е8) и метеорологические 
спутники оборонного назначения 
(ОМ8Р) Министерства обороны (МО).

Помощник начальника Национальной инфор
мационной службы по исследованию окру
жающей среды со спутников (НЕСДИС).

Политические перемены, произо
шедшие в мире за последние годы, и со
кращение бюджета организации поста
вили на повестку дня вопрос об объеди
нении указанных систем. В 1993 г. в 
связи с участившимися запросами от 
конгрессменов и с учетом рекоменда
ций, содержащихся в очередном докладе 
о состоянии национальной экономики, 
НУОА, МО, а также Национальное уп
равление по аэронавтике и космическо
му пространству (НАСА) приступили к 
изучению данного вопроса. В результате 
проведенных исследований было выяс
нено, что создание единой системы по
может исключить дублирование работ и 
сократить бюрократический аппарат, 
значительно снизить затраты;обеспечив 
при этом удовлетворение запросов как 
гражданских, так и военных потребите
лей, заинтересованных в получении опе
ративных данных о состоянии окружаю
щей среды. Выяснилось также, что реа
лизация планов сотрудничества НУОА с 
Европой, сотрудничества, являющегося 
одной из ключевых предпосылок для 
объединения двух систем, открывает до
полнительные возможности для эконо
мии средств и даст новые преимущества. 
Это проведенное тремя организациями 
исследование стало основой для разра
ботки плана создания единой системы 
полярноорбитальных спутников по ис
следованию окружающей среды, кото
рый был подготовлен в соответствии с 
директивой президента.

3 октября 1994 г. НУОА, МО и 
НАСА образовали Объединенное бюро 
по вопросам программы (1РО), в задачи 
которого входят разработка, координа
ция, создание и эксплуатация системы 
ЫРОЕ88. Как видно из рис.1, 1РО вхо
дит в структуру НУОА и возглавляется 
директором по вопросам программы раз
вертывания системы, подчиняющимся 
Исполнительному комитету ЫРОЕ88. 
Этот комитет, в состав которого входят 
руководящие сотрудники трех организа
ций, представляет собой совет директо
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ров, что гарантирует соответствие 
общих планов программы запросам трех 
участвующих в ней организаций.

На рис.1 наглядно продемонстриро
вано, что в соответствии с концепцией 
1РО каждая из организаций-участниц 
несет ответственность за одно из трех 
основных направлений деятельности. 
НУОА отвечает за единую систему в 
целом, а также решает вопросы эксплуа
тации спутников, являясь в то же время 
главным посредником в части взаимо
действия с международными и граждан
скими сообществами потребителей. МО 
оказывает 1РО поддержку при приобре
тении главных элементов системы, а 
также обеспечивает запуски. НАСА за
нимается прежде всего вопросами раз
работки и внедрения новых экономич
ных технологий, предназначенных для 
использования в рамках единой систе
мы. Хотя каждая из организаций предо

ставляет сотрудников, решающих преж
де всего задачи, приоритетные именно 
для данной организации, любое функ
циональное подразделение состоит из 
рабочих групп, в состав которых входят 
представители всех трех организаций, 
что обеспечивает сохранение единого 
подхода.

На первом этапе процесса слияния 
двух систем предусматривается объеди
нение механизмов управления и связи 
для существующих спутников 0М8Р 
МО с соответствующими механизмами 
для спутников РОЕ8 НУОА, центр уп
равления которыми расположен в 
г. Сьитленд (штат Мэриленд). Такое 
объединение намечено осуществить в 
1998 г. Объединение функций управле
ния произойдет параллельно с закрыти
ем оперативных центров ВВС по управ
лению спутниками на базах ВВС Фэйр
чайлд в штате Вашингтон и Оффат в 
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Рис.1 — Организационная структура ЫРОЕ85: концепция функционирования Объединенного бюро по 
вопросам программы предусматривает распределение обязанностей между организациями- 
участницами в соответствии с главными направлениями их деятельности при сохранении еди
ного подхода. (Сокращения: ЛАКО — Объединенная межведомственная группа по форму
лировке требований; 8ЛЛАО — Консультативная группа ведущих потребителей информации; 
ЛАКС — Объединенный межведомственный совет по формулировке требований)
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штате Небраска. Ожидается, что объ
единение функций управления и связи 
для существующих спутников позволит 
достичь дополнительной экономии 
средств и будет способствовать дальней
шей интеграции обеих программ.

Предполагается, что первый спутник 
единой системы будет запущен в период 
с середины до конца следующего десяти
летия в зависимости от фактического 
срока службы существующих спутнико
вых комплексов НУОА и 0М8Р. На 
рис. 2 показана структура системы, как 
она планируется в настоящее время в 
рамках программы ЫРОЕ88. Как видно 
из этого рисунка, система НРОЕ88 
будет предоставлять стандартные метео
рологические данные, океанографичес

кую и климатическую информацию, 
также информацию о состоянии окру
жающей среды и данные дистанционно
го зондирования окружающей среды из 
космоса. Будет также продолжен сбор 
данных наземных измерений; по-преж
нему будут выполняться функции поис
ка и спасения. 1РО совместно с Бюро по 
вопросам программы НУОА и БМ8Р 
изучает также возможности разработки 
дополнительных экономичных подхо
дов, направленных на максимальное 
удовлетворение запросов потребителей 
в переходный период создания ЫРОЕ88 
с тем, чтобы гарантировать непрерыв
ную поставку необходимых данных.

Ожидается, что с финансовой точки 
зрения слияние гражданской и военной 
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Рис.2 — Планируемая структура системы ЫРОЕ88: концепция системы рассчитана на использование 
трех или более орбитальных плоскостей (01-03) и комплексной аппаратуры дистанционного 
зондирования, сбора данных наземных наблюдений, системы поиска и спасения. В системе 
ЦРОЕ88 будут использованы существующие станции автоматического дистанционного слеже
ния сети ВВС по управлению спутниками (АЕ8СЫ АПТ8), следящие станции по управлению и 
сбору данных (СОА) НУОА и другие доступные средства передачи данных. (Сокращения: 
80С — Центр спутниковых операций; 80СС — Центр управления спутниковыми операциями; 
СЗ — передача команд, управление и связь; ЫЕ8О18 — Национальная информационная служба 
по исследованию окружающей среды со спутников; АРСАУС — Глобальный метеорологический 
центр ВВС; МАУОСЕАМО — Военно-морское океанографическое бюро; ЕЫМОС — Военно- 
морской центр численной метеорологии и океанографии; 5011т АУ8 — 50-й метеорологический 
дивизион; КТ8 — Станции дистанционного слежения)
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систем Р0Е8 позволит уже до 2003 г. 
сэкономить свыше 450 млн. долларов 
США; дополнительная экономия будет 
получена в период эксплуатации систе
мы. Предполагается, что в рамках систе
мы ЫРОЕ88 можно будет значительно 
сократить число спутников и соответст
вующих наземных систем. Кроме того, 
возможности новой системы по сравне
нию с существующими заметно расши
рятся за счет синэргетического эффекта 
от объединения ныне самостоятельных 
программ, а равно благодаря ускоренно
му внедрению новых технологий.

Объединение метеорологических 
спутниковых систем НУОА и ПМ8Р в 
единую национальную систему, способ
ную удовлетворять запросы граждан
ских потребителей и обеспечивать ре
шение проблем национальной безопас
ности путем предоставления данных 
дистанционного зондирования окружаю
щей среды из космоса, представляет 
собой важный и очень интересный шаг, 
направленный на изменение подходов 
США к разработке, координации и экс
плуатации спутников по исследованию 
окружающей среды. Эффективность 
этого шага еще более возрастет за счет 
планируемого сотрудничества с 
ЕВМЕТСАТ в вопросах создания объе
диненной системы полярноорбитальных 
спутников. Когда процесс создания еди
ной национальной системы США будет 
полностью завершен и будет отлажено 
сотрудничество с Европой, мы получим 
систему полярноорбитальных спутни
ков, состоящую из трех аппаратов с мо
дернизированным оборудованием, круг 
пользователей которой значительно рас
ширится. И США, и международное со
общество в целом выиграют от внедре
ния новых способов решения стоящих 
перед нами задач, способов, которые 
будут использоваться на протяжении 
значительной части следующего столе
тия. Три основные организации и другие 
участники программы уже многого до
стигли на пути создания системы, кото
рая, будучи дешевле, окажется более 
приспособленной для удовлетворения 
запросов потребителей.

Модернизированный оперативный 
датчик вертикального 
зондирования ТАЙРОС (АТОУ)
Запуск нового микроволнового комплек
са на борту ИСЗ МОАА-К позволит су
щественно повысить качество радиомет
рических измерений, выполняемых с на
ходящихся на полярных орбитах спутни
ков серии ИОАА. В состав микроволно
вого комплекса ЫОАА-К входят два 
главных радиометра: АМ8И-А (США), 
предназначенного для измерения темпе
ратуры атмосферы, и АМ8И-В (Соеди
ненное Королевство), служащего для 
восстановления профилей атмосферной 
влажности. Пятнадцатиканальный изме
ритель температуры АМ8П-А заменит 
используемые в настоящее время четы
рехканальный СВЧ-радиометр (М8Н), 
установленный на борту ИСЗ ИОАА-12 
и ИОАА-14, и трехканальный прибор 
для зондирования стратосферы (88П), 
разработанный Соединенным Королев
ством для ИСЗ Г4ОАА-14. Существую
щая сейчас оперативная система верти
кального зондирования (ТОУ8), вклю
чающая в себя инфракрасный радиометр 
высокого разрешения (НШ8), М8И и 
88И, выдает глобальные оперативные 
данные НЕСДИС о яркости подстилаю
щей поверхности, а также данные, по
зволяющие рассчитывать некоторые ат
мосферные параметры. После запуска 
новых приборов АМ8И новая система 
получения данных, модернизированная 
ТОУ8 (АТОУ8), будет включать данные 
НШ8 и АМ8И совместно с данными 
УРОВР (предназначенного для более 
уверенного обнаружения облаков) и по
зволит получать более качественную 
оперативную информацию НЕСДИС об 
излучении атмосферы и других ее пара
метрах.

Описанная аппаратура АМ8И имеет 
много преимуществ по сравнению с при
бором М8И. Наибольшее значение 
имеет то обстоятельство, что в составе 
М8И нет каналов, предназначенных для 
измерения влажности. Кроме того, в об
лачных условиях один канал М8И, слу
жащий для зондирования подстилающей 
поверхности, и три канала, предназна
ченных для определения температуры 
атмосферы, должны давать полную ин
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формацию о температуре на высотах от 
поверхности Земли до уровня 90 гПа 
(около 20 км). Вертикальное разреше
ние каждого канала М811 составляет в 
среднем 5 км при номинальном горизон
тальном разрешении 100 км. В то же 
время АМ814 имеет пять специальных 
каналов для измерения атмосферной 
влажности (АМ811-В), все 11 каналов 
для определения температуры атмосфе
ры и излучения земной поверхности 
самых разных типов (АМ8П-А1 и А2). 
Влажностные каналы АМ811-В дают ин
формацию о слое от поверхности Земли 
до уровня около 400 гПа, тогда как 
АМ8Г1-А охватывает диапазон от по
верхности до уровня около 1 гПа (что со
ставляет примерно 50 км). Кроме того, 
предназначенные для зондирования 
верхней стратосферы (и нижней мезо
сферы) каналы АМ8Ю-А заменяют 8811, 
что исключает необходимость постро
ения карт распределения полей с целью 
объединения данных, поступающих с 
двух разных сканеров, как это делается 
сейчас (имеются в виду сканеры М811 и 
8811). Горизонтальное разрешение при
боров АМ8И лежит в диапазоне от 45 км 
для АМ81Т-А до 15 км для АМ811-В. В 
целом горизонтальное и вертикальное 
разрешение температурных измерений, 
выполняемых с помощью прибора 
АМ.811-А, примерно в три раза выше, 
чем у существующего прибора М811.

Увеличение числа каналов, повы
шенное горизонтальное и вертикальное 
разрешение и „новые” возможности 
СВЧ-зондирования содержания влаги, 
присущие аппаратуре АМ811, позволят 
самым существенным образом повысить 
качество измерений параметров как под
стилающей поверхности, так и атмосфе
ры. Более качественные исходные дан
ные дадут возможность получать и 
более качественную вторичную инфор
мацию, особенно о тропосфере в услови
ях значительной облачности. Измере
ния, выполняемые с помощью АМ8Г1, в 
сочетании с ИК-данными Н1В8 значи
тельно расширят возможности АТОУ8 
по обнаружению облаков, а в некоторых 
случаях позволят корректировать ИК- 
данные с учетом поглощения в облаках. 
Таким образом, использование АМ811 
повысит надежность измерений в ин

фракрасном диапазоне, а равно качество 
вторичной информации, получаемой в 
безоблачных условиях.

Ожидается, что внедрение АМ811 в 
значительной мере позволит ликвидиро
вать разрыв между объемами информа
ции как о подстилающей поверхности, 
так и об атмосфере, получаемой в чис
той и облачной атмосфере радиометри
ческими методами. В настоящее время 
среднеквадратические отклонения опре
деления температуры нижних слоев тро
посферы с помощью ТОУ8 составляют 
от 2 до 3 К соответственно для чистой и 
облачной атмосферы, причем в качестве 
эталонных используются глобальные дан
ные радиозондирования. Ожидается, 
что использование АМ81Т даст возмож
ность снизить „облачные” ошибки до уров
ня, которым ТОУ8 обладает в условиях 
„чистой” атмосферы (2 К), тогда как 
ошибки для „чистой” атмосферы” будут 
ниже этого уровня. Согласно принятым 
ныне нормам предельная среднеквадра
тическая ошибка радиозондовых изме
рений составляет, как правило, около 1 К.

Однако наиболее значительные усо
вершенствования ожидаются в области 
измерений влажности атмосферы, кото
рые сейчас при наличии облачности во
обще невозможны. Предварительные ре
зультаты, полученные с помощью уста
новленного на спутниках ПМ8Р специ
ального микроволнового сенсора, пред
назначенного для измерения содержа
ния водяного пара и сходного по своим 
характеристикам с прибором АМ8П-В 
(хотя и обладающего более низким 
(48 км) пространственным разрешени
ем), свидетельствуют о том, что ошибка 
измерения влажности в нижних слоях 
тропосферы составляет 15 %, причем в 
качестве эталонных и в этом случае ис
пользуются глобальные данные радио
зондирования. Однако если использо
вать комбинацию данных АМ8П-В с 
данными одновременных измерений в 
ИК-диапазоне при сравнимом горизон
тальном разрешении (такие данные по
ступают с прибора НШ8), то точность 
определения влажности в принципе 
может составить 10 % и менее. Такая 
точность соответствует и даже превос
ходит общепринятые значения точности 
радиозондовых измерений влажности, 
причем точные глобальные данные о 
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влажности тропосферы могут быть полу
чены при любом состоянии атмосферы.

Первый запуск приходящих на 
смену М815 (и 8815) новых приборов 
АМ8П-А и АМ814-В на борту ИСЗ 
ЫОАА-К позволит существенно повы
сить качество радиометрических изме
рений параметров подстилающей по
верхности и атмосферы, выполняемых с 
полярноорбитальных спутников серии 
ЫОАА. Улучшения будут особенно за
метны в условиях облачной атмосферы, 
а также при измерении параметров ат
мосферной влажности. Предполагается, 
что за счет этого значения температуры 
и влажности, определяемые по данным 
АТОУ8, по точности будут не хуже, а 
даже лучше тех значений, которые опре
деляются сейчас на основе глобальных 
данных радиозондирования, причем вне 
зависимости от наличия облачности.

Геостационарные системы: 
новые горизонты
Успешно введя в эксплуатацию в 1994 и 
1995 гг. первые два из серии революци
онных по своей сути геостационарных 
оперативных спутников по исследовани
ям окружающей среды (6ОЕ8), НУОА 
приступило к изучению тех требований, 
которые будут предъявляться к геоста
ционарным наблюдениям в дальнейшем. 
В то время как в национальных прогнос
тических центрах, на полевых станциях 
и в исследовательских институтах по 
всей стране проводятся детальнейшие 
оценки данных, поступающих с ИСЗ 
СЮЕ8-8 и ООЕ8-9, ученые и инженеры 
уже исследуют концепции получения 
изображений и зондирования, основан
ные на новейших, только еще появляю
щихся технологиях. Изучаются возмож
ности установки на борт дополнитель
ных приборов, таких, как пассивные 
СВЧ-радиометры и детекторы молний.

В настоящее время метеорологичес
кая аппаратура, находящаяся на борту 
ИСЗ СОЕ8, состоит из двух радиомет
ров. Эта аппаратура будет служить 
НУОА и всему международному сооб
ществу на протяжении большей части 
следующего десятилетия. Самым глав
ным прибором является сканер, позво
ляющий получать снимки территории 
США до восьми раз в час в одном види
мом и четырех инфракрасных участках 

спектра. Сканер позволяет проводить 
такие наблюдения за важнейшими явле
ниями погоды, о каких раньше никто и 
не мечтал. Установленная на ИСЗ 
СОЕ8 зондирующая аппаратура пред
ставляет собой 19-канальный (18 ИК-ка- 
налов и один в видимой части спектра) 
радиометр с набором фильтров, который 
ежечасно осуществляет сканирование 
континента и прилегающих океанских 
районов. Количественная информация, 
поступающая со сканёра и радиометра, 
такая, как данные о ветре и иные резуль
таты зондирования, используется мест
ными метеорологическими и гидрологи
ческими бюро прогнозов при численном 
прогнозе погоды, а также для оценки 
степени устойчивости и влажности ат
мосферы.

Ученые уже стали применять новые, 
высокоинформационные данные, посту
пающие с ИСЗ 6ОЕ8. При этом выявля
ются ограничения, присущие новым дат
чикам. Как синоптики, так и исследова
тели НУОА использовали результаты 
своих текущих исследований для уточ
нения требований, предъявляемых к бу
дущим наблюдениям, что будет учтено 
при разработке приборов следующего 
поколения. По мере окончательной до
работки и проверки требований, предъ
являемых со стороны НУОА, будут про
водиться концептуальные инженерные 
исследования, направленные на выбор 
подходящих технологий, оценку рисков 
и стоимости аппаратуры, способной удов
летворить этим требованиям. НУОА при
ступило к изучению новых технологий 
получения изображений для примене
ния в космических и военных системах.

Для того чтобы обеспечить более 
частое получение изображений быстро 
развивающихся опасных явлений пого
ды при одновременном обзоре всего зем
ного диска, для следующего поколения 
спутников ООЕ8 потребуется более 
сложный и быстродействующий сканер. 
Одной из технологий, которая способна 
решить данный вопрос, является исполь
зование набора датчиков вместо одного 
сенсора. Линейные или прямоугольные 
матрицы, состоящие из десятков и сотен 
датчиков, измеряющих широкий спектр 
излучения ИК-диапазона, могут гаранти
ровать высокую частоту проведения 
многоканальных съемок обширных рай
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онов, что потребуется в будущем для 
диагностики погоды. Полномасштабные 
изображения диска Земли могут быть 
получены менее чем за 10 минут, а не
большие районы со штормами можно 
сканировать ежеминутно. Федеральные 
исследовательские и научно-производ
ственные центры, а также коммерческие 
корпорации, занимающиеся дистанцион
ным зондированием, предоставят НУОА 
и НАСА технические оценки целесооб
разности разработки сканера с фазиро
ванной решеткой, предназначенного для 
установки на ИСЗ СОЕ8 с 2008 по 
2020 г.

Использование в будущем на спут
никах 6ОЕ8 приборов дистанционного 
зондирования с высоким спектральным 
разрешением на основе интерферомет
ров могло бы самым существенным об
разом расширить возможности измере
ния флуктуаций температуры и влаж
ности воздуха. Идея создания нового по
коления аппаратуры зондирования для 
(ЗОЕ8, основанная на летных испытани
ях интерферометров Майкельсона, вот 
уже более десяти лет изучается научно- 
исследовательскими институтами 
НУОА, специалистами НАСА и лабора
тории Линкольна при Массачусетском 
технологическом институте (МТИ). Рез
кое увеличение вертикального разреше
ния и повышение точности измерений 
благодаря установке интерферометра на 
борту ИСЗ 6ОЕ8 позволили бы непо
средственно повысить качество исход
ного анализа в мезомасштабных моде
лях численного прогноза погоды высоко
го разрешения, появление которых ожи
дается в следующем десятилетии. Уже 
выполнен учет большинства техничес
ких рисков, связанных с установкой ин
терферометра на борт ИСЗ 6ОЕ8, и в 
настоящее время продолжаются работы 
по предварительному проектированию.

Ведется также изучение примени
мости новейших технологий для целей 
совершенствования наблюдений из кос
моса. Лаборатория Линкольна провела 
обширное исследование по оценке целе
сообразности использования на геоста
ционарных ИСЗ микроволновых сенсо
ров, которые могли бы обеспечить про
ведение беспрецедентных наблюдений 
за распределением влажности и осад
ков, а также впервые позволили бы осу

ществлять с геостационарной орбиты 
зондирование регионов, закрытых об
лачностью. Существовавшие ранее про
екты СВЧ-приборов, предназначенных 
для геостационарных ИСЗ, требовали 
для своего осуществления антенн боль
ших размеров и радикальных технологи
ческих разработок. Новые технологии 
проведения пассивных измерений на 
более высоких частотах по сравнению с 
частотами, используемыми в микровол
новых приборах, работающих на низких 
орбитах, позволяют сократить размеры 
оборудования и антенн до разумных пре
делов. Однако прежде чем НУОА при
ступит к разработке подобного прибора, 
необходимо провести тщательный ана
лиз соотношения между расходами и по
лучаемыми выгодами, чтобы продемон
стрировать целесообразность выделе
ния больших средств, необходимых для 
такой разработки.

Одновременно НАСА подготовила 
концептуальный проект геостационар
ного детектора молний. С помощью по
добных приборов, установленных на 
низко летящих спутниках, удалось со
брать значительное количество экспери
ментальных данных, что может служить 
основанием для проведения таких на
блюдений с борта одного из будущих 
спутников серии СОЕ8. МТИ совмест
но с НУОА и Федеральным авиацион
ным управлением готовят исследования 
по определению преимуществ, которые 
может дать совершенствование назем
ных грозопеленгационных сетей в соче
тании с организацией практически не
прерывных наблюдений за молниями с 
ИСЗ СОЕ8. НУОА намерено воспользо
ваться результатами этих исследований 
для решения вопроса о целесообразнос
ти дальнейшей разработки детектора 
молний, предназначенного для установ
ки на ИСЗ 6ОЕ8.

Важнейшая задача спутниковых 
программ НУОА состоит в обеспечении 
непрерывности наблюдений, имеющей 
принципиальное значение для метеоро
логов, океанографов и климатологов. 
Планируя свои будущие работы, НУОА 
будет и впредь широко использовать 
новые технологии и подходы, что позво
лит эффективно удовлетворять требова
ния, предъявляемые к наблюдениям, и 
успешно решать эту задачу.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СПУТНИКА (МТ8АТ)

Многофункциональный транспортный 
спутник (МТ8АТ) — многоцелевой гео
стационарный спутник, разрабатывае
мый совместно Японским метеорологи
ческим агентством (ЯМА) и Японским 
бюро гражданской авиации при Минис
терстве транспорта. Запуск спутника 
намечен на 1999 г. МТ8АТ предназна
чен для выполнения двух функций. Он 
продолжит метеорологические наблюде
ния, начатые спутниками серии ГМС 
(геостационарные метеорологические 
спутники), а также будет решать задачи 
обеспечения деятельности авиации. Все 
данные будут передаваться по общим 
спутниковым каналам связи, что позво
лит снизить стоимость изготовления 
спутника и эксплуатационные расходы, 
а также выбрать оптимальные парамет
ры геостационарной орбиты.

С 1977 г. ЯМА эксплуатирует спут
ники серии ГМС, входящие в состав гло
бальной метеорологической спутнико
вой сети, которая представляет собой 
важный элемент Программы Всемирной 
службы погоды (ВСП) ВМО. В метеоро
логическом плане спутник МТ8АТ возь
мет на себя те функции, которые выпол
няли спутники ГМС. Ожидается, что за
пуск нового спутника будет способство
вать дальнейшему совершенствованию 
метеорологического обслуживания в 
Японии и в других странах, находящих
ся в зоне его видимости.

ИСЗ МТ8АТ будет запущен Нацио
нальным агентством космических разра
боток Японии с помощью ракеты Н-П. 
Внешний вид спутника показан на ри
сунке на с. 300, а основные характерис-

Начальник Бюро планирования работ с метео
рологическими спутниками, Японское метео
рологическое агентство.

Нобуо Сато

тики МТ8АТ и его метеорологические 
функции перечислены в табл. I и II.

На борту спутника будет установлен 
один сенсор видимого диапазона (ВД) и 
четыре инфракрасных (ИК) сенсора. По 
данным этих сенсоров будут строиться 
изображения, показывающие распреде
ление облачности, высоты верхней гра
ницы облаков, температуры поверхнос
ти моря и т.д.

ИСЗ МТ8АТ будет обладать по срав
нению с ИСЗ ГМС-5 следующими функ
циональными преимуществами:
• Дополнительный инфракрасный сен

сор позволит более уверенно обнару
живать ночные туманы и повысит 
точность измерений температуры по
верхности моря;

• Повышенная разрешающая способ
ность и усовершенствованное кван
тование сигнала позволит улучшить 
качество спутниковых изображений. 
Изображения облачного покрова, по

ступающие со спутника МТ8АТ, будут 
использоваться при подготовке прогно
зов погоды. Кроме того, данные наблю
дений будут обрабатываться с целью из
влечения из них информации различных 
видов, в том числе для определения ско
рости ветра по движению облаков, для 
оценки потенциального количества 
осадков, для составления спутниковых 
информационных карт нефанализа и 
карт распределения облачности. Все эти 
сведения можно использовать также для 
прогноза погоды и обслуживания поле
тов авиации.

Изображения, поступающие с ИСЗ 
МТ8АТ, будут передаваться на станцию 
управления и сбора данных, где они 
будут комплексироваться с разного рода 
дополнительной информацией, такой, 
как калибровочные таблицы. Затем об-

299



Японский многофункциональный транспортный спутник

работанные изображения будут направ
ляться через тот же спутник ряду поль
зовательских станций, расположенных в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изо
бражения высокого разрешения Н1ПГО 
(вместо изображений 8-У188К, переда
ваемых спутниками ГМС) будут переда
ваться на пользовательские станции 
среднего класса. С помощью низкоско
ростной аппаратуры передачи данных 
(БК1Т) будет осуществляться передача 
цифровых изображений низкого разре

шения, предназначенных для обладате
лей простых приемных станций. Будет 
пока продолжена и передача таких изо
бражений в аналоговом формате 
АУЕЕАХ. Помимо собственно спутнико
вых изображений, формат БШТ предус
матривает передачу данных по опорным 
точкам сетки, используемым при прове
дении объективного анализа и подготов
ке численных прогнозов погоды (ЧПП), 
а также данных метеорологических на
блюдений.

1 АБЛИЦА I

Основные характеристики спутника МТ8АТ

Запуск
Параметы орбиты

Способ управления
Полная длина/полный вес
Расчетный срок службы

Август—сентябрь 1999 г. (по плану)
Геостационарная орбита высотой 35 800 км с точкой висения, распо
ложенной над экватором на 140° в. д.
Стабилизация по трем осям
Примерно 34 м/ 1,6 т (сразу после запуска)
Пять лет метеорологических измерений
Десять лет обслуживания авиации
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Таблица II
Основные данные о метеорологических функциях спутника МТ8АТ

Канал
Длина волны (мкм) 
Разрешение 
Квантование сигнала 
Функции связи

Частота

У18 1К1 1К2 1КЗ 1К4
0,55—0,80 10,3—11,3 11,5—12,5 6,5—7,0 3,5—4,0

1 км (ВД), 4 км (ИК) в подспутниковой точке 
10 бит для каналов ВД и ИК (1024 градации) 
Передача первичных данных сканера изображений 
Трансляция изображений высокого разрешения Н1ЙЮ (вместо 8-У188К) 
Трансляция сигналов АУЕРАХ и ЕК1Т 
Трансляция сообщений ПСД 
Трансляция данных опроса ПСД 
8-диапазон (прием: 2026—2035 МГц; передача: 1677—1695 МГц) 
Диапазон УКВ (прием: 402 МГц; передача: 468 МГц)

Хотя разрешение сканера, который 
будет установлен на ИСЗ МТ8АТ, со
ставляет в надире 1 км для канала види
мого диапазона и 4 км для каналов ин
фракрасного диапазона, изображения 
Н1ШЕ) будут передаваться с понижен
ным разрешением (1,25 км для видимого 
диапазона и 5 км для ИК-диапазонов) до 
тех пор, пока на орбите в качестве запас
ного будет оставаться спутник ГМС-5, 
поскольку это обеспечит совместимость 
форматов данных, поступающих с обоих 
спутников. По тем же причинам и на тот 
же период времени уровень квантования 
сигнала в канале видимого диапазона 
Н1КЮ будет равен 6 битам, и только 
после полного перехода на использова

ние спутника МТ8АТ будет выполнено 
переключение на 10 битов.

Помимо выполнения перечисленных 
выше функций, ИСЗ МТ8АТ будет 
транслировать в штаб-квартиру ЯМА 
данные метеорологических наблюдений, 
поступающие с самолетов, судов, буев и 
наблюдательных станций, расположен
ных в удаленных районах, а также дан
ные о сейсмической активности, соби
раемые сейсмометрами. Будут также 
транслироваться срочные сообщения о 
землетрясениях и цунами, передавае
мые провинциальными метеорологичес
кими обсерваториями ЯМА в адрес ре
гиональных метеорологических обсерва
торий.

ПРИЛОЖЕНИЯ СПУТНИКОВОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИИ: 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ 
ЦЕНТРОВ

Джеймс Ф. В. ПЭРДОМ

Введение

Исторически США всегда были лидером 
в области обучения специалистов из 
самых разных стран методам использо

вания метеорологических спутниковых 
данных. На протяжении ряда лет Нацио
нальная служба погоды (НСП) НУОА и 
Национальная информационная служба 
по исследованию окружающей среды со 

Сотрудник НУОА/НЕСДИС и Объединенного института атмосферных исследований университета 
штата Колорадо, Форт-Коллинз, Колорадо 80523.
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спутников (НЕСДИС) успешно проводи
ли в сотрудничестве с ВМО многочис
ленные учебные курсы по применению 
спутниковой информации. Нетрудно по
нять, что расширение использования ме
теорологических спутников и развитие 
баз многоканальных данных в сочетании 
с теми постоянно усложняющимися спо
собами представления и анализа спут
никовых изображений, которые доступ
ны сегодня пользователям, привели к 
резкому увеличению спроса на учебные 
мероприятия, посвященные вопросам 
применения спутниковых данных. Столь 
высокий спрос в условиях ограничен
ности числа ведущих специалистов по 
космическим исследованиям побудил 
ВМО приступить к реализации новой 
стратегии обучения, известной под на
званием „обучать учителей”. В ноябре 
1995 г. ученые НЕСДИС посетили Ре
гиональный метеорологический учеб
ный центр (РМУЦ) в Коста-Рике, где 
приняли участие в проведении первых 
учебных курсов, организованных в соот
ветствии с принципами этой стратегии. 
Во время работы курсов д-р Дональд 
Хинсмен (ВМО) и автор этих строк 
встретились с д-ром Вилма Каэстро Лео
ном (РМУЦ Коста-Рики), а также с уче
ными из Национального метеорологи
ческого института и Университета 
Коста-Рики и обсудили с ними возмож
ности внедрения нового подхода как в 
вопросах подготовки кадров, так и в при
кладных исследованиях в области при
менения спутниковых данных. Все были 
едины в своем желании продемонстри
ровать возможности РМУЦ по накопле
нию опыта использования цифровых 
спутниковых изображений СОЕ8 и по 
обучению в этой области путем участия 
совместно с Объединенным институтом 
атмосферных исследований (ОИАИ) 
НУОА и Объединенным институтом ме
теорологических спутниковых исследо
ваний (ОИМСИ) в деятельности так на
зываемой „виртуальной лаборатории”.

Общая ситуация
Такого рода шаги соответствуют по 
своему духу решениям 45-й сессии Ис
полнительного Совета ВМО, который 
рекомендовал, чтобы „каждый оператор, 
работающий со спутниками ..., при ре-' 

шении вопросов, связанных с обучени
ем, аппаратурой и оборудованием, необ
ходимыми навыками, сотрудничал по 
меньшей мере с одним из специализиро
ванных учебных центров по использова
нию спутников (из числа „ведущих цент
ров”), стратегически продуманно разме
щенных по всему земному шару.” Стре
мясь к выполнению данной рекоменда
ции, ОИАИ, ОИМСИ, а также РМУЦ в 
Коста-Рике и на Барбадосе участвуют в 
реализации демонстрационного проек
та, в основу которого положена концеп
ция виртуальной лаборатории. Вирту
альная лаборатория создается с помо
щью имевшей большой успех программы 
КАМ8Ш8 (Усовершенствованная де
монстрационная метеорологическая 
система интерпретации спутниковых 
данных) (Мо1епаг е1 а1., 1996 г.). Про
грамма КАМ8Ш8 использует систему 
„Интернет” для передачи данных с сер
вера НЕСДИС в ряд бюро НСП, где для 
отображения, анализа и получения 
мультипликационных спутниковых изо
бражений применяются недорогие ком
пьютерные методы. Исходная задача 
КАМ8Ш8 состояла в том, чтобы каж
дые полчаса передавать в бюро НСП 
цифровые спутниковые изображения 
СОЕ8 и другие данные, которые затем 
использовались бы для решения следую
щих задач: а) оценка качества данных; 
б) ознакомление с цифровыми спутни
ковыми данными и информационной 
продукцией, разработка правил их ис
пользования в учебном процессе; в) рас
ширение области применения спутнико
вых изображений и получаемой из них 
информации. ОИАИ оказывал специа
листам полевых бюро НСП экспертную 
поддержку в области применения дан
ных. Электронный справочный бюлле
тень давал участникам работ возмож
ность обмениваться опытом использова
ния спутниковых изображений для про
гноза погоды; служил трибуной для про
ведения дискуссий, публиковал разного 
рода вопросы и ответы на них. Специа
листы КАММ/ОИАИ разработали про
граммные модули для обучения с ис
пользованием компьютеров (ОИК) (РЫ1- 
Нрз апб Ригбош, 1996), включив их во 
все системы РАМ8Ш8. Один из таких 
модулей Описание спутника СОЕ8-8, 
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был посвящен основным характеристи
кам новых спутников СОЕ8 и сравне
нию их со спутниками предыдущего по
коления; в другом модуле под названием 
Наставление по использованию ин
формации канала 3,9 мкм спутника 
СОЕЗ-8 рассматривались методы при
менения этой информации для решения 
ряда специальных задач. Внедрение про
граммы КАМ8Э18 дало возможность су
щественно расширить область примене
ния спутниковых изображений в про
гностических бюро НСП. Отзывы, по
ступавшие из оперативных служб, были 
в высшей степени положительными. По
мимо решения указанной главной зада
чи, программа КАМ8О18 помогла повы
сить качество новых видов информаци
онной продукции, получаемой со спут
ников ООЕ8. Впоследствии масштабы 
работ были расширены за счет развер
тывания ряда научных исследований. В 
настоящее время прикладные научные 
исследования ведутся в нескольких про
гностических бюро НСП. Как и в случае 
программы ЯАМ8П18, при создании 
виртуальной лаборатории для РМУЦ ис
пользуются дешевые компьютерные тех
нологии и цифровые магнитофоны, ла
зерные диски СП-КОМ и сеть „Интер
нет” для распространения данных. Хотя 
задачи новой программы, реализуемой 
РМУЦ, по своему характеру анало
гичны задачам, решаемым с помощью 
КАМ8П18, их можно назвать более аг
рессивными. Поскольку участвующие в 
программе РМУЦ уже имели статус спе
циализированных учебных центров по 
применению спутниковой информации 
(„ведущих центров”), основными на
правлениями деятельности виртуальной 
лаборатории стали следующие: а) озна
комление с цифровыми данными и ин
формационной продукцией спутников 
СЮЕ8; б) участие в совместных иссле
довательских проектах по применению 
цифровых данных ООЕ8; в) разработка 
учебных программ, предназначенных 
для использования в РМУЦ.

Основой программы КАМ8П18 явля
ется усовершенствованная, управляе
мая с помощью меню система анализа и 
отображения данных, разработанная 
специалистами ОИАИ. Система работа
ет в операционной среде МсГОА8-О82 с 

применением самых современных персо
нальных компьютеров типа РеМшт. 
Персональные компьютеры, установлен
ные в РМУЦ для работы с программой 
КАМ8П18, способны представлять изо
бражения с использованием 256 цветов 
или градаций серого цвета. Система по
зволяет отображать изображения разме
ром 480 х 640 элементов. Используя 
внутреннюю память компьютера (КАМ), 
можно постоянно хранить до 250 таких 
изображений. Системы приема инфор
мации имеют жесткий диск емкостью 
1,2 Гбайт, а компьютеры КАМ8О18, 
предназначенные для проведения иссле
дований, располагают еще большей па
мятью, необходимой для записи получа
емых результатов и массивов данных.

Персональные компьютеры КАМ8Ш8 
позволяют простым нажатием одной из 
функциональных клавиш выводить на 
экран мультфильмы, построенные на ос
нове данных в реальном масштабе вре
мени, поступающих с ИСЗ СОЕ8-8 (в 
видимом спектральном диапазоне, а 
также в диапазонах 3,9, 6,7 и 10,7 мкм). 
Перечень видов принимаемых данных с 
указанием разрешения при их отобра
жении и частоты поступления приведен 
в помещенной ниже таблице. В систему 
включены удобные для пользователя 
процедуры анализа спутниковых дан
ных, управляемые с помощью меню. 
Среди прикладных программ, созданных 
в ОИАЙ, — программы модификации, 
комбинирования и доработки данных, 
предназначенных для интерпретации и 
анализа. Для более эффективного пред
ставления спутниковых изображений 
используются цветовые шкалы, позво
ляющие выделить конкретные особен
ности полей метеоэлементов, отобразив, 
например, распределение температуры 
верхней границы облаков. Кроме того, 
можно устанавливать курсор над тем 
или иным участком верхней границы об
лаков и определять минимальную, сред
нюю и максимальную температуру под 
курсором. Можно обрабатывать времен
ные последовательности изображений, 
вычисляя средние значения тех или 
иных параметров, которые используют
ся затем для выделения областей интен
сивных осадков. Разработано несколько 
прикладных программ, предназначен
ных для определения скорости ветра, 
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параметров движения циклонов для про
гноза времени начала того или иного яв
ления в заданной точке. Анализ времен
ной последовательности изображений с 
выделением данных, характеризующих 
движение циклонов, позволяет специ
ально изучать развитие и затухание 
штормовых зон. Еще одним полезным 
свойством программы является возмож
ность накладывания друг на друга карт 
приземного анализа и карт анализа 
верхних слоев атмосферы, а также раз
ных вторичных полей, полученных в ре
зультате аналитических расчетов.

Приведенное описание характерис
тик компьютерного оборудования и про
граммного обеспечения свидетельствует 
о том, что система КАМ8П18 представ
ляет собой мощную и простую в исполь
зовании рабочую станцию, предназна
ченную для анализа цифровых спутни
ковых изображений. С помощью 
РАМ8П18 удаленные пункты получают 
возможность обмениваться программ
ными продуктами и данными в рамках 
единой системы, что чрезвычайно важно 
для успеха совместных исследований и 
учебных мероприятий.

Программа демонстрационного 
года — старт и текущая работа
Первый год выдался напряженным. На
чиная с лета 1996 г. ОИАИ, ОИМСИ, а 
также РМУЦ в Коста-Рике и на Барба
досе участвуют в деятельности вирту
альной лаборатории, концентрируя свои 
усилия на программе ознакомления с ис
пользованием цифровых спутниковых 
изображений СОЕ8, исследованиях в 
этой области и обучении. После получе
ния соответствующих средств от Бюро 
НСП по межведомственным работам 
ОИАИ приобрел и подготовил по два 
комплекта компьютерного оборудова
ния РАМ8О18 для каждого РМУЦ, а 
ОИМСИ предоставил для них программ
ное обеспечение МсША8. Решено было 
выделить один комплект КАМ8П18 в 
каждом РМУЦ для проведения исследо
ваний, а второй комплект использовать 
для приема данных через сеть „Интер
нет” в реальном масштабе времени. В 
июле 1996 г. поступившие с ИСЗ 6ОЕ8- 
8 данные, охватывающие регионы, об
служиваемые соответствующими 
РМУЦ, были загружены на жесткие 

диски исследовательских компьютеров 
КАМ8П18, после чего компьютеры были 
отправлены в адреса РМУЦ. Это позво
лило ознакомить персонал РМУЦ с 
функционированием системы РАМ8П18 
еще до прохождения специализирован
ного обучения при ОИАИ. В середине 
августа 1996 г. д-р Хавьер Соли (Коста- 
Рика) и г-н Селвин Бартон (Барбадос) 
посетили ОИАИ для ознакомления с 
приемами обслуживания системы 
КАМ8И18 и приема информации с ИСЗ 
ООЕ8-8. За время их недельного пребы
вания в Институте была достигнута до
говоренность о направлениях первооче
редных исследований. По завершении 
обучения они возвратились в свои 
РМУЦ и поделились с коллегами полу
ченными знаниями о ВАМ8О18 и при
кладных программах, управляемых с по
мощью меню, непосредственно проде
монстрировав работу с системой и про
ведя практические занятия. Поздней 
осенью в Коста-Рику был отправлен со
вместимый с сетью „Интернет” персо
нальный компьютер КАМ8Е)18. Благода
ря настойчивости персонала РМУЦ уда
лось быстро решить все проблемы, свя
занные с обеспечением доступа в „Ин
тернет”, и 13 декабря 1996 г. система на
чала принимать данные. С этого момен
та цифровые изображения в квазиреаль- 
ном масштабе времени, поступающие с 
ИСЗ 6ОЕ8-8, направляются через сеть 
„Интернет” с сервера ЫЕ8П18 СОЕ8-8 в 
РМУЦ Коста-Рики. В ночные часы, 
когда сеть загружена слабо, данные уда
ется передавать без каких-либо про
блем, однако днем, в условиях большой 
загруженности „Интернет”, иногда слу
чаются сбои. Существующая в настоя
щее время при РМУЦ Барбадоса служба 
„Интернет” не способна обеспечить пра
вильное прохождение потоков данных 
РАМ8П18, и до тех пор, пока данная 
проблема не будет решена, специалисты 
ОИАИ будут отбирать для изучения 
лишь отдельные массивы данных.

После того как осенью 1996 г. веду
щие научные сотрудники обоих РМУЦ 
посетили ОИАИ, естественным и необ
ходимым стало ответное посещение 
каждого РМУЦ учеными ОИАИ, отвеча
ющими за обеспечение этой программы. 
Такие визиты состоялись в начале 
1997 г. В последнюю неделю января
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Временные последовательности изображений, поступающих с ИСЗ СгОЕ8, 
имеющиеся в Коста-Рике

Тип. данных Разрешение 
отображения

Частота 
следования 

изображений

Число 
изображений 
в последова
тельности

Примечания

Видимый 1 х 1 км 20 мин 16 Увеличение изображений видимого 
диапазона с разрешением 2 х 4 км

Видимый 2 х 4 км 30 мин 16 Интернет
ИК 3,9 мкм 2 х 4 км 30 мин 16 Интернет
ИК 6,7 мкм 2 х 4 км 30 мин 16 Увеличение изображений ИК диапа

зона 6,7 мкм с разрешением 4 х 8 км
ИК 10,7 мкм 2x4 км 30 мин 16 Интернет
ИК 10,7 мкм 2x4 км Средние за 2 ч 16 Осредненные изображения диапазо

на 10,7 мкм
ИК 6.7 мкм 16 х 16 км 60 мин 24 Интернет
ИК 6,7 мкм 4 х 8 км 30 мин 16 Интернет
Изображения 
для выявления 
туманов

2 х 4 км 30 мин 16 Рассчитываются по данным диапазо
нов 3,9 и 10,7 мкм

Распределения 
отражаемости

2 х 4 км 30 мин 16 Рассчитываются по данным диапазо
нов 3,9 и 10,7 мкм

1997 г. в Коста-Рике побывала Берна
детт Коннелл, а в начале марта 1997 г. 
Кэрол Вогн посетила Барбадос. Про
граммы обоих визитов были схожи и 
включали: а) ознакомление с деятель
ностью РМУЦ и налаживание контактов 
с персоналом; б) проведение обучения 
работе с исследовательским комплектом 
аппаратуры НАМ8Э18, а в Коста-Ри
ке —- и с приемным комплектом 
К.АМ8О18 и разрешение возникших про
блем; в) продолжение научных разрабо
ток и уточнение направлений совмест
ных исследований.

Изображения в реальном 
масштабе времени
РМУЦ в Коста-Рике расположен на тер
ритории студенческого городка Универ
ситета Коста-Рики и обслуживается со
трудниками кафедры наук об атмосфере 
физического факультета. Это позволяет 
ученым и студентам Университета, не
посредственно не связанным с РМУЦ, 
иметь доступ к цифровым изображени
ям ООЕ8 как для обучения, так и для 
выполнения совместных проектов с пер
соналом РМУЦ. Система, установлен
ная в.Коста-Рике, настроена на прием 
поступающих каждые полчаса цифро

вых (8 бит) данных СОЕ8-8 четырех 
спектральных каналов (см. таблицу). В 
таблице приведены и другие типы графи
ческой информационной продукции, по
лучаемые системой КАМ8Э18 из дан
ных, поступающих через „Интернет”. 
Доступ к любому мультфильму осущест
вляется нажатием соответствующих 
функциональных клавиш, а клавиши со 
стрелками служат для сравнения дан
ных и изображений разных спектраль
ных диапазонов. Ежечасно записывают
ся данные наземных, судовых и буйко
вых наблюдений, которые автоматичес
ки отображаются в виде временных пос
ледовательностей. К наземным относят
ся данные ежечасных наблюдений 8АО, 
поступающие из США, а также с некото
рых островов Карибского бассейна и из 
Мексики. Дважды в день поступают дан
ные радиозондирования атмосферы над 
Северной Америкой для фиксированных 
высот. Эти данные можно накладывать 
на изображения, используя для этого 
систему меню.

Изображения диапазона 6,7 мкм с 
разрешением 16 км используются для 
демонстрации распределения по полу
шарию крупномасштабных потоков в 
верхних слоях атмосферы, а также мезо- 
масштабных характеристик крупных по
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токов, которые способны влиять на пого
ду в пределах региона, обслуживаемого 
РМУЦ. Изображения можно увеличи
вать до получения максимального разре
шения 2x4 км, помещая их в другое 
окно, что позволяет легко сравнивать 
эти данные с другими изображениями, 
имеющими такое же разрешение. На
пример, изображения диапазона 6,7 мкм 
особенно информативны при совмест
ном использовании с изображениями 
диапазона 10,7 мкм, поскольку такая 
комбинация дает возможность разли
чать мощные и тонкие перистые облака. 
В связи с этим низкотемпературные 
участки изображений диапазонов 6,7 и 
10,7 мкм отображаются с применением 
одной и той же цветовой шкалы, а для 
остальных участков этих изображений 
используются разные таблицы: изобра
жения диапазона 10,7 мкм представля
ются в обычных градациях серого тона 
от белого цвета (низкие температуры) до 
темного (высокие температуры), тогда 
как в изображениях диапазона 6,7 мкм 
уровни серого тона используются для 
выделения более холодных влажных об
ластей, а теплые и сухие регионы окра
шиваются в оранжевый и красный цве
та. Под изображениями обоих диапазо
нов отображается цветовой клин с тем
пературной шкалой. Для упрощения ана
лиза изображений диапазона 10,7 мкм 
система меню КАМ8Ш8 позволяет 
легко смещать цветовой клин с целью 
выделения интересующего оператора 
диапазона температур, благодаря чему 
намного легче наблюдать за такими яв
лениями, как суточный цикл нагревания 
и охлаждения суши. Изображения види
мого диапазона, масштаб которых совпа
дает с масштабом изображений диапазо
нов 6,7 и 10,7 мкм, можно получать 
только в дневные часы, а соответствую
щие изображения диапазона 3,9 мкм по
ступают круглосуточно. На рис.Цц) 
представлен построенный системой 
КАМ8Ш8 на основе данных канала ви
димого диапазона увеличенный фраг
мент изображения, предназначенный 
для отображения и анализа. Такие изо
бражения полезны для наблюдений за 
эволюцией облаков, связанных с мезо- 
масштабными явлениями типа горно-до
линной циркуляции или бризов суша— 
море. После приема данных спектраль

ных диапазонов 10,7 и 3,9 мкм система 
РАМ8И18 строит специализированные 
изображения (туман, рис. 1(6), карты от
ражаемости (рис. 1(с) и 1(<У)), которые 
могут быть выведены.на экран монитора. 
Такая графическая информация исполь
зуется для различения капельно-жидких 
и кристаллических облаков, обнаруже
ния пожаров и мониторинга облаков 
вулканического пепла. Необходимые 
для работы с подобными изображениями 
пояснения содержатся в специальном 
учебном модуле ОИК, постоянно находя
щемся в памяти компьютера КАМ8Ш8. 
Этот модуль можно получить через „Интер
нет” со страницы КАММ (КАММ, 1997).

Карибский метеорологический ин
ститут (КМИ), исполняющий функции 
Барбадосского РМУЦ, не располагает 
таким выходом на сеть „Интернет”, ко
торый позволял бы правильно переда
вать потоки данных КАМ8Э18. С учетом 
этого факта особое внимание уделяется 
использованию архивных массивов дан
ных для ознакомления с системой, про
ведения исследований и обучения пер
сонала. КМИ является филиалом Вест- 
Индского университета, городок которо
го расположен менее чем в двух кило
метрах. Исследовательский комплект 
аппаратуры КАМ8И18 установлен в по
мещении РМУЦ, и массивы данных, со
держащиеся в компьютере, используют
ся совместно сотрудниками КМИ и Уни
верситета, участвующими в работах по 
метеорологическим программам.

Использование архивных данных 
в работе РМУЦ
В качестве основных направлений дея
тельности были выбраны проведение 
конкретных.научных исследований и 
разработка учебных материалов. Иссле
довательский комплект аппаратуры 
НАМ8Ш8, установленный в каждом' 
РМУЦ, призван помочь свести к мини
муму противоречия, обусловленные не
обходимостью сочетать обработку пото
ков данных в реальном масштабе време
ни с решением научных проблем. Кон
кретные научно-исследовательские ра
боты позволяют более глубоко разо
браться в возможностях использования 
цифровых спутниковых изображений, 
способствуют развитию взаимодействия 
с окружением виртуальной лаборато-
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Рис. 1(«)-- Пример изображенияв видимом диа
пазоне спектра с разрешением 1 км, 
полученного из изображения с разре
шением 2x4 км. Представлен увели
ченный фрагмент района вокруг 
города Сан-Хосе (Коста-Рика).

Рис. Ю) Пример обработанного изображения, 
предназначенного для обнаружения 
ночных туманов. В тропических ре
гионах подобные изображения полез
ны для различения кристаллических 
(черный цвет) и капельно-жидких 
(белый цвет) облаков в ночное время. 
В дневное время такие изображения 
не используются.

Рис. 1(с) — Пример обработанного изображения 
в диапазоне 3,9 мкм (распределение 
псевдоотражаемости) для дневного 
времени суток. Такие изображения 
полезны для различения кристалли
ческих и капельно-жидких облаков в 
дневное время, а также для обнару
жения пожаров (см. увеличенный 
фрагмент этого изображения на рис. 
1(Д) и вулканического пепла. Одна
ко в тропических районах информа
тивность подобных изображений 
зависит от угла сканирования.

Рис. Пример обнаружения пожара в днев
ное время с использованием обрабо
танного изображения в диапазоне 
3,9 мкм. Видны многочисленные по
жары на территории Панамы, пред
ставленные в виде ярких пятен.

рии, созданию учебных материалов, ко
торые можно применять в РМУЦ. Для 
укрепления связей в пределах виртуаль
ной лаборатории специалисты ОИАИ 
создали электронную „почтовую груп
пу”, задачей которой является организа
ция дискуссий. Для того чтобы обеспе
чить благоприятные условия для науч
ных исследований и использовать все 
преимущества, которыми обладает ОИАИ 

в области сбора спутниковых данных и 
их архивации, ученые ОИАИ постоянно 
следят за всеми интересными метеоро
логическими работами, проводимыми в 
регионах, обслуживаемых соответству
ющими РМУЦ. В отличие от данных в 
реальном масштабе времени, массивы 
данных, имеющиеся в архиве ОИАИ, со
держат информацию полного разреше
ния видимого спектрального диапазона, 
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а также спектральных диапазонов 3,9, 
6,7 и 10,7 мкм, охватывающую более об
ширные площади, чем кадры номиналь
ного размера 480 х 640 элементов. Тако
го рода специальные данные переносят
ся либо на диски СЭ8, либо на магнит
ные ленты, которые направляются в со
ответствующие РМУЦ для изучения с 
использованием исследовательских ком
плектов аппаратуры ВАМ81Э18. В 
РМУЦ уже были направлены материалы 
по ряду интересных случаев, в том числе 
сделанные с интервалом в одну минуту 
снимки ураганов, данные о развитии 
конвекции над сушей и водной поверх
ностью, о сильных ветрах, тропических 
циклонах и ливневых осадках. Оба 
РМУЦ занимаются изучением урагана 
Цезарь на разных стадиях его развития.

РМУЦ в Коста-Рике проводит в на
стоящее время две исследовательские 
работы. В рамках одной из них создают
ся алгоритмы оценки параметров дождя 
по спутниковым снимкам урагана Це
зарь. Полученные оценки будут сопо
ставлены с результатами наземных из

мерений. Начата также работа по созда
нию климатологии облаков на основе 
снимков, полученных с ИСЗ СОЕ8-8 и 
записанных в память компьютера 
ВАМ8П18. Пример климатологии мезо- 
масштабной облачности представлен на 
рис. 2 (а) и 2 (Ь). На первом из этих ри
сунков приведены изображения с мини
мальной и максимальной яркостью, по
строенные по снимкам, делавшимся в 
19.15 по Гринвичу в течение последних 
двух недель ноября и первых двух не
дель декабря 1996 г. в видимом диапазо
не спектра. Видно, что на изображениях 
с минимальной яркостью в течение 
обоих периодов над горами наблюдается 
облачность, а на изображениях с макси
мальной яркостью, сделанных в ноябре, 
облака занимают всю площадь, тогда 
как в декабре на них появляются и сво
бодные от облачности участки.На рис. 
2 Ц) представлены четыре осредненных 
за последние две недели ноября 1996 г. 
изображения на сроки 13.15, 15.15, 
17.15 и 19.15 по Гринвичу. Они иллю
стрируют часть суточного цикла разви-

Рис. 2 (а) — Минимальная (слева) и максимальная (справа) яркость на срок 19.15 по Гринвичу за двух
недельные периоды в ноябре (вверху) и декабре (внизу) 1996 г.
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Рис.2 (&) — Осредненные за две последние недели ноября 1996 г. изображения на сроки 13.15, 15.15, 
17.15 и 19.15 по Гринвичу

тия облачности над горными районами, 
в том числе и на территории Коста-Рики. 
Подобные климатологические обобще
ния могут быть с успехом использованы 
в учебном процессе для объяснения вли
яния орографии на развитие облаков и 
могут применяться для решения целого 
ряда других задач — от обслуживания 
сельского хозяйства до эксплуатации 
солнечной энергии.

Интересные исследования проводят
ся и на Барбадосе. Изучается генезис за
тронувших эту страну ураганов Цезарь 
и Долли. Так же как и в Коста-Рике, здесь 
изучают ливневые дожди, в том числе 
дожди, связанные с сезонным перемеще
нием экваториальной депрессии, наблю
давшиеся в октябре 1996 г. Смещение 
депрессии в сочетании с расположенной 
на больших высотах ложбиной стало 
причиной мощных ливней и сильного на
воднения на острове Санта-Лючия, где 
за 6 ч выпало 200 мм дождя. Наборы ос- 
редненных за трехчасовые периоды изо
бражений спектрального диапазона 
10,7 мкм, подобные используемым в 

рамках упомянутых исследований, 
могут служить для выявления районов с 
максимальным количеством дождя.

Другие работы, успеху которых 
способствовало создание 
виртуальной лаборатории
С удовлетворением можно отметить, что 
задачи, поставленные в начале выполне
ния данной программы, успешно реша
ются. Но еще большее удовлетворение 
вызывают другие преимущества, связан
ные с созданием виртуальной лаборато
рии. На Барбадосе Селвин Бартон ис
пользует некоторые данные в качестве 
иллюстраций при чтении лекций по 
спутниковой метеорологии в местном 
университете (например, данные о 
ветре, относительном смещении, а 
также методы интерпретации данных 
диапазона 3,9 мкм и практического при
менения таких данных). Студенты про
являют большой интерес к возможнос
тям, открываемым использованием циф
ровых спутниковых изображений, испы
тывают восторг от перспектив примене
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ния системы РАМ8Ш8, а также инфор
мации, получаемой в рамках виртуаль
ной лаборатории. Все это помогает им 
углубить знания в области практическо
го применения спутниковых изображе
ний. К исследованиям, проводимым Сел
вином в РМУЦ с использованием кон
кретных массивов цифровых данных 
СОЕ8, присоединился его брат-близнец 
Гораций. Системой КАМ8Ы8 интересу
ются и другие сотрудники КМИ, не при
нимающие непосредственного участия в 
данных исследованиях. Предполагается, 
что результаты исследований, проводи
мых совместно сотрудниками КМИ и 
ОИАИ, в частности те из них, которые 
касаются ливней над Санта-Лючия, 
будут опубликованы. В Коста-Рике ком
плект оборудования КАМ8Ы8, предна
значенный для приема данных, постоян
но используется для проведения метео
рологических консультаций, на которых 
присутствуют как студенты, так и со
трудники. Д-р Вилма Кастро Леон ис
пользует систему КАМ8Ш8 и информа
цию, поступающую через виртуальную 
лабораторию, для представления сту
дентам конкретных примеров, имеющих 
отношение к курсам лекций по динами
ческой и синоптической метеорологии, 
физике облаков и методам метеорологи
ческих наблюдений. Д-р Уолтер Фернад- 
нес (Университет Коста-Рики) и Роса
рио Алфаро (Национальный метеороло
гический институт) изучают получен
ные на основе спутниковых данных 
оценки параметров дождя в урагане Це
зарь и возможности применения разра
ботанного ими алгоритма в оперативной 
практике. Сотрудники РМУЦ с большим 
энтузиазмом занимаются созданием 
климатологии облачности и изучением 
возможностей этой технологии в части 
идентификации часто повторяющихся 
метеорологических ситуаций. По этим 
двум направлениям исследований ожи
даются совместные публикации ОИАИ и 
Университета.

Выводы и соображения 
по дальнейшим работам
Программу КАМ8Ш8, несомненно, 
можно рассматривать как одно из пер
вых начинаний в области создания вир
туальных лабораторий. Накопленный 
опыт представляет большую ценность 

для реализации демонстрационного про
екта, призванного показать, как именно 
РМУЦ путем участия в деятельности 
виртуальных лабораторий могут превра
титься в специализированные учебные 
центры по методам применения спутни
ковой информации. В каждом РМУЦ 
проводится ознакомление персонала с 
приемами использования цифровых 
спутниковых изображений, а также ре
шаются конкретные научные задачи. По 
результатам исследований, проводимых 
в каждом РМУЦ, совместно со специа
листами ОИАИ разрабатываются новые 
учебные материалы. Получаемые при 
этом результаты далеко превосходят все 
ожидания.

Цифровые изображения в квазире- 
альном масштабе времени, поступаю
щие с ИСЗ СОЕ8-8, и впредь будут пере
даваться в РМУЦ через сеть „Интернет” 
с использованием сервера ЫЕ8Ш8 
СОЕ8-8. В Университете Коста-Рики 
уже устанавливается специальная ан
тенна для приема передач „Интернет”, 
которая обеспечит должное прохожде
ние потоков данных КАМ8Ш8 в днев
ные часы. Специалисты КМИ ведут ра
боты по налаживанию такого подключе
ния к сети „Интернет”, которое позво
лит без проблем эксплуатировать систе
му КАМ8Ш8. Ученые из ОИАИ и 
впредь будут помогать сотрудникам 
РМУЦ в проведении конкретных науч
но-исследовательских работ по примене
нию поступающих с ИСЗ 6ОЕ8-8 спут
никовых изображений районов, обслу
живаемых РМУЦ. Ученые ОИМСИ на
мерены наладить сотрудничество с 
РМУЦ в области использования данных 
и информации, поступающих со спутни
ков ООЕ8. Будет продолжено и сотруд
ничество в части разработки алгоритмов 
определения параметров дождей по 
спутниковым данным. В Коста-Рике 
будут продолжены работы по архивации 
и анализу климатологических обобще
ний, а в дальнейшем такие работы на
чнутся и на Барбадосе. Помимо выпол
нения „крупных” исследовательских 
проектов, будут прилагаться усилия и к 
изучению „миниаспектов” применения 
спутниковых изображений для решения 
таких задач, как обнаружение пожаров, 
бризов „море — суша”, гряд облаков, 
развивающихся с подветренной стороны 
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островов, а также областей ветреной 
либо спокойной погоды на основе опре
деления освещенности. Реализация упо
мянутых и иных проектов позволит 
снабдить РМУЦ полезными учебными 
материалами, касающимися именно 
местных условий.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
МЕТЕОРОЛОГИИ1

Лекция, прочитанная 21 февраля 1997 г. на 
Седьмом Международном метеорологическом 
фестивале в Исси-ле-Мулино, Франция (21 — 
25 февраля 1997 г.).
Генеральный директор Метео-Франс.

Жан-Пьер БеЙССОН2

Введение
Нет никаких сомнений в том, что совре
менные средства массовой информации 
и, в частности, телевидение проявляют 
большой интерес к метеорологическому 
бизнесу. Живым доказательством этого 
служит фестиваль в Исси-ле-Мулино, на 

который собираются дикторы телевиде
ния. Телевизионные прогнозы погоды 
регулярно собирают большую аудито
рию. Этот факт радует дикторов и, ко
нечно же, положительно сказывается на 
поисках спонсоров, готовых оплатить 
подготовку прогнозов, на продаже рек
ламного времени перед прогнозом и 
после него, а значит, он радует и телеви
зионные компании. Между тем, люди, 
предоставляющие первичные материа
лы, оказались неспособными выторго
вать для себя то или иное участие в при
былях, которые приносят эти явно очень 
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популярные передачи, а может быть, 
они просто не знали, как это делается.

Данный пример наглядно демонстри
рует, что создание метеорологической 
информационной продукции может по
влечь за собой определенные экономи
ческие действия, прибыль от которых 
намного превосходит стоимость самой 
продукции, но не всегда включается в 
показатели рыночной экономики, а зна
чит, и в валовой национальный продукт 
(ВНП).

Раз уж речь идет о средствах массо
вой информации, будет уместно расска
зать следующую историю. В Британии 
было проведено исследование, в ходе ко
торого участникам задавали такой во
прос: „Какова, по Вашему мнению, стои
мость метеорологической информации, 
которую Вы получаете из газет, по радио 
и телевидению?” Слушатели, читатели и 
зрители как будто не платят за нее ниче
го, поскольку за получаемую ими услугу 
не взимается никакой сколько-нибудь 
явной или прямой платы. Их спрашива
ли, сколько следовало бы платить с. уче
том того, что прогнозы погоды помогают 
им в их работе, личной жизни, отдыхе и 
т. п. В результате стоимость метеороло
гического обслуживания была оценена в 
540 млн. фунтов стерлингов в год, что 
соответствует почти 5 млрд, француз
ских франков. Конечно, это не означает, 
что потребители согласились бы пла
тить такую цену, но свидетельствует о 
том, что они находят информацию по
лезной по целому ряду причин и не в 
последнюю очередь потому, что она по
могает им наилучшим образом организо
вать свободное время!

Данные, полученные в ходе этого ис
следования, свидетельствуют об измене
нии отношения населения к метеороло
гии, однако это изменение не столь ве
лико, как того хотелось бы нам. Наша 
деятельность обходится слишком доро
го, а потребности в разработках слиш
ком велики для того, чтобы мы согласи
лись взять на себя риск полной зависи
мости только от общественных средств, 
особенно в наше время, когда выжить 
становится все труднее.

Этот аргумент будит в нас сомнения 
относительно правильности позиции 
наших американских коллег, которые 
(как, впрочем, и мы) полагают, что их 

организационная модель самая лучшая, 
поскольку:
• Их метеорологическая служба не 

требует много денег из государствен
ного бюджета, потому что хоть и 
предоставляет первичные данные 
бесплатно, но зато экономит на раз
работках и маркетинге;

• Служба вносит больший вклад в эко
номику, потому что позволяет част
ному сектору, получающему первич
ные данные бесплатно, быть монопо
листом в создании продукции с до
бавленной стоимостью, что способ
ствует производству тех видов про
дукции, которые необходимы потре
бителю.
К сожалению, при ближайшем рас

смотрении в модели обнаруживаются 
дефекты. Некоторые ее аспекты отрица
тельно сказываются на деятельности ме
теорологической службы и даже пред
ставляют потенциальную угрозу для 
экономики в целом. На то имеются по 
меньшей мере три причины:
• Метеорологической службе все 

равно, дешевая она или дорогая по 
сравнению с другими, потому что 
для государственного бюджета она в 
любом случае чрезмерно дорога. 
Службы, построенные по такой мо
дели, всегда пребывают под угрозой 
драконовских бюджетных урезаний, 
даже если они не занимаются ничем, 
кроме самых необходимых базовых 
операций. Если бюджет действи
тельно урезают, то служба не может 
возместить потери за счет собствен
ных ресурсов, которых у нее просто 
нет;

• Живя в Европе, мы как потребители 
понимаем, что монополия частного 
сектора на создание продукции с до
бавленной стоимостью действитель
но дает определенные преимущест
ва. Понимаем мы и тот факт, что за 
такую продукцию надо платить, при
чем платить справедливую цену. Но 
мы вовсе не видим никаких доказа
тельств того, что у них за океаном 
более высокая конкуренция по срав
нению с нами;

• Наконец, главная причина — буду
щее метеорологической системы.
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Столкнувшись с бюджетными труд
ностями, некоторые метеорологичес
кие службы стали использовать от
четы о своей деятельности для того, 
чтобы привлечь к себе внимание 
властей и убедить их в опасности 
разрушения наблюдательных сетей. 
Эти отчеты, сами по себе весьма 
сдержанные, сигнализировали о том, 
что опасность уже на пороге. Совер
шенно ясно, что при подобном разви
тии событий проиграют все. Вряд ли 
кому-либо удастся переложить все 
расходы по содержанию метеороло
гической системы на плечи потреби
телей. Однако потребители могут об
легчить ношу налогоплательщиков, 
заняв свои ниши в некоторых об
ластях.
Если то, что я считаю очевидной воз

можностью для сотрудничества, будет 
проигнорировано, качество метеороло
гической системы в целом неминуемо 
ухудшится, если вообще можно будет 
говорить о каком-то качестве.

Желая измерить экономическую 
ценность метеорологии, мы должны на
чать с определения расходов на метеоро
логическую деятельность, т.е. стоимос
ти этой науки.

Сложность получения 
метеорологической информации 
влияет на стоимость этой формы 
технологии
Глобальная наблюдательная сеть объ
единяет многочисленные наземные, 
морские и аэрологические станции, к ко
торым нужно непременно добавить и ме
теорологические спутники. Эта сеть от
личается значительной плотностью, 
хотя в США и Канаде ее плотность 
ниже, чем в Европе; однако существуют 
и районы, слабо охваченные наблюде
ниями, например океаны и особенно Аф
рика.

Плотность наблюдательной сети 
в разных регионах земного шара
Косвенной причиной появления концеп
ции международной метеорологической 
наблюдательной сети стала одна мор
ская катастрофа, а разработал эту кон
цепцию великий французский ученый.

В ноябре 1854 г. страшный шторм 
уничтожил французский флот, участво
вавший в осаде расположенного в Кры
му города Севастополя. Затонули 38 су
дов и 3 военных корабля. Французский 
астроном Урбен Леверье, которому На
полеон III поручил расследовать причи
ны катастрофы, пришел к выводу о том, 
что при наличии соответствующей на
блюдательной сети гибель судов можно 
было бы предотвратить. В отчете Леве
рье было отмечено, что атмосфера со
стоит из жидкости, находящейся в не
прерывном движении, и изменения, про
исходящие в какой-либо конкретной 
точке, можно прогнозировать лишь в 
том случае, если предварительно про
вести наблюдения в разных точках. Чем 
больший период времени охватывает 
прогноз, тем дальше от заданной точки 
должны проводиться такие наблюдения.

В этом и состоит основная функция 
глобальной метеорологической наблю
дательной системы, и это же является 
главной причиной сравнительно высо
кой стоимости метеорологии.

Сеть передачи данных
Немало хитроумия требуется и для того, 
чтобы передавать данные всех измере
ний и наблюдений по всему земному шару 
в квазиреальном масштабе времени.
В глобальном масштабе
Для решения данной задачи метеороло
ги создали под эгидой ВМО Глобальную 
систему телесвязи. Это потрясающая 
сеть электронного оборудования, 365 
дней в году передающего по радио и те
лефонным линиям,через кабели и спут
ники (по. меньшей мере каждые 6 ч, а 
обычно каждые 3 ч) массу важной ме
теорологической информации (такой, 
как значения давления, температуры, 
влажности, скорости ветра), получае
мой от 10 000 наземных станций, 1500 
станций радиозондирования, 5000 судов 
и т. д. Именно эта информация лежит в 
основе прогноза погоды.
В Европе
В состав главной европейской сети вхо
дят шесть региональных передающих 
центров (Бракнелл, Париж, Оффенбах, 
Прага, Москва и София). Они обслужи
вают 50 европейских центров, ведающих 
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национальными сетями, размеры кото
рых различны в разных странах.
Во Франции
Франция имеет исключительно густую 
сеть, поскольку действующие в каждом 
департаменте центры Метео-Франс под
держивают связь с Тулузой через спут
ник (Метео-Франс первой среди метео
рологических служб всего мира обзаве
лась собственной спутниковой системой 
связи — сетью КЕТ1М), а оба региональ
ных центра, расположенных в Тулузе и 
Париже, связаны между собой высоко
скоростными кабельными линиями. 
Между прочим, высокоскоростные ли
нии стоят недешево.

Компьютерная обработка
Все данные наблюдений обрабатывают
ся с помощью компьютеров. Ежедневно 
компьютеры Метео-Франс в Тулузе об
рабатывают 60 000 метеорологических 
сообщений, 40 000 из которых поступа
ют из-за границы, а 20 000 — от фран
цузских наблюдательных станций.

Для такой обработки требуются 
мощнейшие компьютеры. Вычисления, 
необходимые для составления прогноза 
на 24 ч, занимают около 15 минут, при
чем за это время выполняется около 
7000 млрд, арифметических операций. 
Метео-Франс располагает суперкомпью
тером Сгау С98, способным производить 
8 млрд, операций в секунду.

Поступающая информация вводится 
в наши цифровые прогностические моде
ли, которые помогают нашим синопти
кам в центре и на местах готовить про
гнозы со все более высоким пространст
венным разрешением и со все большей 
заблаговременностью.

Большой бюджет является 
необходимой предпосылкой 
финансирования всей этой 
системы
Бюджет Метео-Франс на 1997 г. равен 
1,8 млрд, французских франков. Из них 
65 % финансовых поступлений состав
ляют государственные субсидии, а 35 % 
расходов Служба покрывает своими си
лами (две трети доходов дает обслужи
вание авиации). Современная, надежная 
и компетентная метеорология требует 
огромных средств на оплату измерений, 

средств связи, компьютеров и, естест
венно, человеческого опыта.

Мне кажется, что из этого факта вы
текают два следствия.

Первое из них заключается в том, 
что гигантская инфраструктура, о кото
рой я только что говорил и к которой 
следует добавить расходы на исследова
ния, климатологию и обучение, несо
мненно, предполагает и оправдывает фи
нансовую поддержку со стороны госу
дарства.

Тем не менее, помня об основной за
даче метеорологии, сколь бы важной она 
ни была, не следует игнорировать или 
исключать развитие коммерческой, при
носящей доход деятельности. Важно 
лишь соблюдать при этом определенные 
условия.

Тенденция к появлению новых 
источников финансирования 
деятельности Метео-Франс и 
коммерческие доходы
Вплоть до начала 1990-х годов Метео- 
Франс оставалась на достаточно скром
ном уровне, однако затем доходы Служ
бы стали заметно расти и в 1996 г. до
стигли 210 млн. французских франков.

Это является неопровержимым дока
зательством экономической ценности 
метеорологии.

Правда, однако, и то, что работа ме
теорологов может обладать экономичес
кой ценностью, которая не проявляется 
в каких-либо конкретных экономичес
ких результатах, т.е. не учитывается 
при расчете ВНП, являясь в то же время 
исключительно полезной для нации, осо
бенно в том, что касается всех аспектов 
безопасности, включая общественную 
безопасность, значение которой в наши 
дни существенно возросло.

Безопасность — полезно для 
общества и экономики
Роль надежных прогнозов погоды в деле 
обеспечения безопасности часто игно
рируется или, выражаясь точнее, стано
вится понятной только задним числом. 
Точно так же все считают, что страховка 
обходится слишком дорого, и меняют 
свое мнение лишь после того, как не
счастный случай действительно про
изойдет.
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Приведем несколько примеров, на
глядно иллюстрирующих это утверж
дение.

15 и 16 октября 1987 г. юг Англии се
рьезно пострадал от шторма, мощь кото
рого была рекордной за всю историю на
блюдений. По меньшей мере 16 человек 
были убиты; падали деревья, разруша
лись здания, тонули лодки. Были выво
рочены с корнями 15 млн. деревьев, в 
том числе шесть из семи знаменитых 
дубов в местечке Севен-Оукс (графство 
Кент), которые стояли там сотни лет; 
400 000 человек остались без элект
ричества.

Метеорологические службы Фран
ции и Нидерландов предупреждали о 
приближении исключительно мощного 
шторма за 36 ч, но служба Соединенного 
Королевства определила, что шторм 
утихнет в Северном море.

Весьма примечательными оказались 
последствия этой прогностической 
ошибки. Ущерб составил по меньшей 
мере 3 млрд, французских франков в 
ценах того года. На Лондонской бирже 
было зафиксировано падение акций 
страховых компаний примерно на 7 %. 
Все неприятности усугублялись тем об
стоятельством, что многие актеры на 
экономической сцене, в частности энер
гетические компании и судовладельцы, 
заявили: они были бы в состоянии спра
виться с ситуацией и избежать сколько- 
нибудь серьезного ущерба, если бы свое
временно получили соответствующее 
оповещение, как это и имело место во 
Франции. Вторым парадоксальным, хотя 
и положительным, результатом стало 
выделение Метеорологической службе 
Соединенного Королевства значитель
ных средств. Был принят национальный 
план действий в чрезвычайных ситуаци
ях, что дало возможность модернизиро
вать сеть наблюдательных станций, за
менить компьютеры, мощность которых 
увеличилась в 10 раз, ввести другие усо
вершенствования.

Из этого примера ясно, что хорошие 
прогнозы погоды и ранние оповещения 
могут помочь сэкономить большие день
ги, а для надежных прогнозов погоды 
требуются крупные инвестиции в разви
тие базовых инфраструктур.

Можно привести и другие примеры, 
в том числе хорошо известный пример с 

циклонами. Служба погоды США отме
тила в своем стратегическом плане 
„Перспективы на 2005 г.”, что сущест
венное повышение качества краткосроч
ных прогнозов и соответствующих опо
вещений принесло бы стране по ?день- 
шей мере 7 млрд, долларов.

В Европе масштабы скромнее со 
всех точек зрения. Несколько лет тому 
назад в Соединенном Королевстве было 
проведено весьма детальное исследова
ние. Оказалось, что экономические вы
годы, получаемые благодаря своевре
менному поступлению метеорологичес
ких оповещений, достигают 50 млн. фун
тов стерлингов в год. Эта сумма включа
ет все расходы, которых удалось избе
жать, и всю экономию, достигнутую от
дельными лицами и предприятиями за 
счет того, что после получения метеоро
логических оповещений они приняли 
надлежащие меры по защите своей соб
ственности и ограничению ущерба, свя
занного с наводнениями, штормами или, 
в более общем плане, с плохой погодой. 
Учтены также и „прибыли” служб без
опасности и подразделений по чрезвы
чайным ситуациям. Будучи вовремя при
ведены в состояние готовности, эти 
службы получают возможность принять 
эффективные предупредительные меры 
и оптимальным образом распределить 
свои ресурсы. В рамках этого исследова
ния не учитывались потенциальные вы
годы, связанные с оповещениями о хи
мических или радиоактивных загрязне
ниях, поскольку и ситуации, в которых 
происходят подобные инциденты, и их 
масштаб всегда уникальны, что крайне 
затрудняет оценку средней величины 
связанных с ними расходов в расчете на 
год. В приведенную сумму не вошли и 
повседневные экономические выгоды, 
получаемые многими секторами эконо
мики в обычное время, когда нет ника
ких чрезвычайных событий. Мы еще по
говорим об этом ниже.

Касаясь безопасности, хотелось бы 
отметить, что и в этом случае вполне 
возможно оценить экономические выго
ды для страны, которые составляют при
мерно 1 млрд, французских франков 
ежегодно, хотя эта сумма не складыва
ется непосредственно из платежей, вно
симых потребителями метеорологичес
кой информации.

315



Для того чтобы в первом приближе
нии определить доходы, приносимые ме
теорологической службой, учтем часть 
той суммы, в которую общественность 
оценивает эту службу, т.е. упоминав
шихся выше 5 млрд, франков, а именно 
социальные выгоды, за которые населе
ние напрямую не платит ничего. Тогда 
мы получим цифру, в несколько раз 
(точнее говоря, в два-три раза) превы
шающую размер субсидий со стороны 
государства.

Преимущества, получаемые 
экономикой
Основной заботой Французской элект
рической компании (Е1ёс1г1сИё де 
Егапсе (ЕВР)) являются экономические 
вопросы, поскольку стоимость производ
ства 1 кВт зависит от того, как он произ
веден — на атомной, гидро- или тепло
вой электростанции. Немало забот до
ставляет и программирование работы 
энергосистемы, так как временные кон
станты разных средств производства от
личаются друг от друга. Так, проще оста
новить и запустить снова тепловую 
электростанцию, работающую на мазу
те, нежели атомную электростанцию. 
При этом важную роль играют погодные 
условия. Если в середине зимы темпера
тура понижается на один градус, атом
ная электростанция должна повысить 
выработку электроэнергии на одну 
единицу.

Исследование, проведенное в 1989 г., 
показало, что годовой доход ЕПЕ, свя
занный с повышением качества метеоро
логических прогнозов на одни сутки 
(краткосрочных прогнозов), составил 
4 млн. франков, а если учитывать после
дующие выгоды, обусловленные получе
нием идеальных прогнозов погоды (с за
благовременностью от 1 ч до 1 года), 
то эта цифра возрастет до 100 млн. 
франков.

Сети водоснабжения
Руководителям водоочистных сооруже
ний, станций обработки воды, водопро
водных сетей и т.п. много головной боли 
доставляют штормы, поскольку они 
могут существенно нарушить функцио
нирование сети. Сейчас быстро развива
ются методы использования некоторых 
метеорологических полей, рассчитывае

мых с помощью цифровых прогностичес
ких моделей на основе данных радиоло
кационных измерений, наблюдений за 
молниями и т. д. Программа „Амелия”, 
разработанная Метео-Франс по заказу 
водопроводной компании Еуоппа1зе дез 
Еаих, помогает, в частности, обеспечить 
более эффективный мониторинг выбро
сов углеводородов в аэропорту Орли, а 
следовательно, и качества воды на насо
сной станции, расположенной ниже по 
течению у слияния рек Орже и Сены.

Метео-Франс вкладывает в такие ра
боты большие средства, поскольку 
нашей задачей является развитие всех 
гидрологических направлений. В част
ности, мы разрабатываем сейчас про
граммное обеспечение НУПКАМ, кото
рое позволит рассчитывать параметры 
нагонных волн на основе радиолокаци
онных данных. Это даст возможность су
щественно повысить качество прогнозов 
повышения уровней воды.

Транспорт
Можно смело утверждать: необходи
мость метеорологического обслужива
ния транспорта более очевидна для на
селения. Особенно ярко проявился этот 
факт во Франции этой зимой, когда 
люди, отвечающие за эксплуатацию 
автомобильных магистралей и железно
дорожной сети, проявляли повышенный 
интерес к получению эффективной ме
теорологической поддержки.

В течение этой зимы Метео-Франс с 
успехом предсказывала периоды сопро
вождающихся обледенением дождей, 
ставших, в частности, причиной оста
новки высокоскоростного поезда ТОУ. 
Подобные явления свидетельствуют о 
том, о чем я уже говорил ранее в связи с 
вопросами безопасности: после того как 
беда случится, будет поздно рассуждать 
об упущенных возможностях уменьше
ния ущерба. Налаживать продуктивное 
сотрудничество, проводить профилакти
ческие мероприятия, создавать эффек
тивные средства и оказывать действен
ную помощь следует постоянно, не до
жидаясь каких-то катастроф.

Конечно, мы в полной мере осознаем 
важность метеорологии для сельского 
хозяйства и рыболовства.
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Строительство и общественные 
работы
Метеорологическая информация чрез
вычайно важна на стадиях подготовки и 
реализации строительных проектов. С 
недавних пор мы участвуем в работах по 
строительству моста в Нормандии и 
французского футбольного стадиона. От 
нас требуют не только прогноза замороз
ков или ливней, но и консультаций по 
частным вопросам, таким, как прогноз 
пороговых значений скорости ветра на 
разных уровнях при установке отдель
ных элементов конструкции.

Окружающая среда 
и ее загрязнение
Метео-Франс использует свои ресурсы 
и опыт для мониторинга качества возду
ха, а также для борьбы с промышленным 
и городским загрязнением окружающей 
среды.

Выводы
Конечно, я не имел возможности упомя
нуть здесь все отрасли экономики, кото

рые получают выгоды за счет использо
вания метеорологической информации. 
Следует лишь иметь в виду, что метеоро
логия приносит в пять — десять раз 
больше денег, чем тратит на нее бюд
жет. Я считаю, что это говорит само за 
себя и нет никакой необходимости что- 
либо добавлять, кроме упоминания р 
том, что данные цифры были-оглашены 
на Конференции по вопросам экономи
ческой рентабельности метеорологичес
ких и гидрологических служб, состояв
шейся в штаб-квартире ВМО в Женеве 
19—23 сентября 1994 г.

□ Краткий иллюстрированный от
чет о Седьмом Международном 
метеорологическом фестивале по
мещен на с. 369 (ред.).

□ Заключительный отчет Конфе
ренции по вопросам экономической 
рентабельности метеорологичес
ких и гидрологических служб опуб
ликован в Бюллетене ВМО, 44 (2) 
(ред.).

ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОДЕ 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ХОРВАТИИ

Желяна НЕНАДИЧ1, Иван КАЧИЧ2 и Милан СИЖЕРКОВИЧ2

Отдел языков и выступлений, радио и телеви
дение Хорватии.

2 Синоптический отдел Метеорологической и 
гидрологической службы Хорватии.

Введение
Представление и распространение ин
формации о погоде, прогнозов и опове
щений являются одним из важнейших 
звеньев в цепочке качественного метео
рологического обслуживания населе
ния. Существует множество методов 
распространения информации, выбор 
которых определяется имеющейся ком
муникационной инфраструктурой. Во 
многих странах для доведения до насе
ления метеорологических прогнозов и 

сводок широко используется телевиде
ние, что обусловлено графическими воз
можностями этого вида средств массо
вой информации.

В Хорватии метеорологическая ин
формация является важной составной 
частью ежедневных программ нацио
нальной радиокомпании. Перемены, 
происходящие в последнее время в об
ласти графического представления ин
формации, в построении и стиле пере
дач, использование для представления 
сводок погоды, ежедневно передающих
ся в конце программ новостей, дикторов, 
не являющихся метеорологами, побуди
ли нас провести обследование с тем, 
чтобы оценить насколько зрители удов
летворены оформлением таких передач.
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Еще одна цель этого обследования за
ключалась в выработке наших собствен
ных стандартов, применяемых при под
готовке и представлении метеорологи
ческой информации на национальном те
левидении, которые должны учитывать 
запросы публики и нормативные прави
ла ВМО [1, 2 и 3].

Этот проект направлен на реализа
цию одного из фундаментальных прин
ципов ВМО — налаживания здоровых и 
продуктивных отношений партнерства 
между национальной метеорологичес
кой службой и национальным телевиде
нием.

Метод
Обследование проводилось в октябре— 
ноябре 1995 г. в форме опроса мнений 
157 зрителей, по большей части регу
лярно смотрящих программу „Погода” 
телевидения Хорватии [4]. Учитывая 
сравнительно небольшое число респон
дентов и тот факт, что такое обследова
ние проводилось телевидением Хорваии 
впервые, его результаты следует счи
тать ориентировочными.

Респонденты отбирались с учетом их 
возраста, профессии, пола и места жи
тельства. Мы старались обеспечить рав
ное представительство всех категорий 
респондентов. Обследование проводи
лось в 11 хорватских городах, шесть из 
которых расположены внутри континен
та, а другие пять — на Адриатическом 
побережье. В каждом городе мы выделя
ли группы молодежи (18 — 35 лет), 
людей среднего возраста (30—55 лет) и 
пожилых людей (55—75 лет). При отбо
ре респондентов из той или иной воз
растной группы, которые, по нашему 
мнению, наиболее охотно согласились 
бы заполнить анкету, мы руководствова
лись их профессиональной принадлеж
ностью (студенты, „белые воротнички”, 
высокообразованные профессионалы, 
фермеры, рыбаки, домашние хозяйки). 
Особое внимание мы уделяли фермерам 
и рыбакам, относящимся к средней и 
старшей возрастным группам, посколь
ку полагали, что именно они должны 
больше всех интересоваться прогнозами 
погоды.

Анкета содержала 15 вопросов, при 
ответе на которые респондент должен 
был выбирать из двух или нескольких 

вариантов, а также один вопрос откры
того типа, оставляющий респонденту 
возможность сформулировать любой 
ответ.

Мы хотели узнать мнение респон
дентов относительно содержания про
граммы „Погода” (качество, выразитель
ность и доступность метеорологической 
информации), относительно „пригоднос
ти для экрана” новых дикторов и их ком
муникабельности (как вербальной, так и 
иной).

Мнение зрителя

„П рограмма „Погода” должна значи
тельно улучшиться, поскольку ее 
смотрят очень многие, а информация, 
содержащаяся в этой программе, весь- । 
ма важна” (домохозяйка, 30 лет, I 
г. Сплит).

Результаты
Хотя свыше половины опрошенных 
(59 %) оценили программу „Погода” 
как „в общем удовлетворительную”, 
нельзя не учитывать тот факт, что почти 
треть респондентов (29 %) считают ее 
плохой.

Вопросы, касающиеся более деталь
ных характеристик программы, позволи
ли установить, что зрители очень требо
вательны как раз к деталям. Так, почти 
половина респондентов считает графи
ческие иллюстрации либо слишком 
сложными, либо не отражающими суще
ства дела, полагая, что в них очень труд
но или вообще невозможно разобраться.

Большинство респондентов (87 %) 
считает, что графические иллюстрации 
должны использоваться при передаче 
сводок погоды за прошедшие сутки, и 
почти все опрошенные (98 %) полагают, 
что такими иллюстрациями следует со
провождать прогнозы погоды на пред
стоящий день. Кроме того, более полови
ны респондентов (55 %) полагает, что 
для описания погоды за прошедшие 
сутки вполне достаточно одной графи
ческой иллюстрации, а это свидетельст
вует о желании зрителей получать ин
формацию только о самых важных по
годных явлениях. С другой стороны, 
69 % опрошенных хотели бы, чтобы 
прогнозы сопровождались показом не
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скольких графических иллюстраций, 
таким образом, прогноз на предстоящий 
день более важен для зрителей, чем опи
сание погодных явлений прошедшего дня.

Большинство зрителей (93 %) хоте
ли бы получать прогноз на предстоящие 
24 ч, тогда как 60 % опрошенных жела
ли бы увеличения заблаговременности 
прогноза до 72 ч. Более половины рес
пондентов (57 %) высказали желание 
знакомиться с прогнозами не только для 
территории Хорватии, но, например, и 
для большей части Европы (34 %), для 
соседних стран (23 %). Отметим, что 
85 % респондентов не интересуются 
специальным прогнозом для столицы За
греба, поскольку они получают его через 
другие средства массовой информации, 
такие, как местное радио или газеты.

К описаниям содержания карт пого
ды положительно относится 90 % рес
пондентов. Это говорит о том, что часть 
населения хотела бы более детально ра
зобраться в явлениях погоды, их причи
нах и последствиях. Возможно, такой 
интерес объясняется тем, что население 
вот уже на протяжении 30 лет получает 
из средств массовой информации, среди 
которых следует особо назвать телеви
дение, достаточно подробные сведения о 
метеорологических явлениях. К сожале
нию, столь детальное описание явлений 
погоды выходит за рамки программы 
„Погода” в ее современном виде, что 
следует отнести к серьезным недостат
кам этой программы.

Необходимо отметить, что 80 % оп
рошенных придерживаются того мне
ния, что описанием и объяснением по
годных явлений должен заниматься ме
теоролог (рис. 1). Это основная причина 
неудовлетворенности большинства 
наших респондентов стилем дикторов, 
представляющих сводки погоды.

Согласно результатам обследования, 
таланты дикторов, представляющих в 
настоящее время метеосводки, были 
оценены в 2,7 балла по пятибалльной 
шкале — от 1 (плохо) до 5 (великолеп
но). Помимо точных сведений о погоде 
зрители ожидают от диктора квалифи
цированного преподнесения информа
ции, как вербальной, так и невербаль
ной. Большинство респондентов (56 %) 
не одобряют таких манер дикторов, как 
„танцы” перед камерой, неуклюжие и

Рис. 1 — Мнения зрителей относительно профес-, 
сиональной подготовки диктора, описы
вающего и объясняющего погоду

нерешительные движения, чрезмерная 
жестикуляция, отсутствие уверенности, 
скованность и неубедительность.

Рис. 2 иллюстрирует значение пере
численных характеристик^ %) для те
лезрителей.

Рис. 2 — Роль, которую зрители отводят некото
рым наиболее важным характеристикам 
диктора (респонденты выбирали от двух 
до четырех из семи возможных ответов)

Зрители, вне всякого сомнения, 
давно усвоили ряд правил, соблюдение 
которых обязательно при представлении 
метеорологической информации на те
левидении. Прежде всего это такие ка
чества диктора, как хорошее знание ме
теорологии и умение говорить. Нам хо
телось бы подчеркнуть, что не меньшее 
значение имеют уверенность в себе и 
убедительное изложение материала. 
Как ни странно, но внешняя привлека
тельность диктора имеет значение толь
ко для 5 % респондентов. Следует учи
тывать и то обстоятельство, что всего 
7 % опрошенных придают значение ост
роумию диктора, представляющего свод
ку погоды. Тем не менее считается впол
не приемлемым преподнесение метеоро
логической информации с известной 
долей легкого юмора, так как в этом слу
чае она „лучше усваивается”.
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Выводы, которые могут быть сдела
ны по результатам опроса, отражают 
мнения и запросы наших респондентов. 
Мы хотели бы предложить вниманию 
лиц, отвечающих за подготовку метеоро
логических программ в других странах, 
ряд рекомендаций.

В сообщения о погоде следует вклю
чать:
• Описание текущей погоды, которое 

не должно быть слишком длинным 
по сравнению с более важной для 
зрителей прогностической информа
цией;

• Прогнозы по территории Хорватии и 
соседних стран, а возможно, и по 
большей части территории Европы;

• „Краткосрочные прогнозы” на пред
стоящие 24 ч и прогнозы заблаговре
менностью от 48 до 72 ч;

“ Полезную и интересную метеороло
гическую информацию; особое вни
мание необходимо уделять исключе
нию излишних деталей.
При представлении сводок погоды 

желательно использовать следующие 
материалы:
• Карты погоды (текущей и прогнози

руемой);
" Спутниковые и радиолокационные 

изображения и другие материалы, 
иллюстрирующие распределения ме
теорологических параметров, вклю
чая анимационные представления;

• Понятные, легко воспринимаемые и 
эстетически привлекательные гра

фические иллюстрации наиболее 
важных характеристик погоды, как 
прошлой, так и прогнозируемой, 
причем основное внимание должно 
уделяться прогнозам погоды.
Диктор должен соблюдать следую

щие правила:
• Демонстрировать высокий профес

сионализм и глубокие познания в об
ласти метеорологии (желательно, 
чтобы диктор был метеорологом), а 
также умение говорить;

• Умело сочетать графические иллю
страции с текстовой информацией, 
строя логически связный ряд, укла
дывающийся в заданные временные 
интервалы;

• Излагать информацию стоя, подчер
кивая жестами наиболее важные 
части сообщения;

• Не отвлекать внимание аудитории 
экстравагантным внешним видом, 
одеждой, поведением или манерой 
говорить.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА1
К. К. Уоллен2

Определение понятия „климат”
Само название данной работы требует 
четкого определения понятий „влияние”

Лекция, прочитанная на Европейской конфе
ренции по прикладной климатологии (Нор- 
рчёпинг, Швеция, 7—10 мая 1996 г.).
Председатель НКК по климату, ЮНЕП.

и „климат”. Начнем с обсуждения вто
рого из них.

Всем известно, что слово „климат” 
происходит от греческого кИта, что оз
начает „наклонение”, „наклон” и отно
сится к углу падения солнечных лу-чей. 
Греки знали, что климат зависит от 
этого угла и, чем более косо падают сол
нечные лучи, тем холоднее. Поэтому 
вблизи экватора климат теплый, а у по
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люса — холодный. Однако сегодня нам 
хорошо известно, что на климат влияют 
отнюдь не только изменения характе
ристик солнечного излучения. Первым 
ученым, выделившим некоторые из дру
гих важнейших для климата факторов, 
был немец Александр Гумбольдт. Еще в 
начале XIX в., путешествуя по Южной 
Америке, он понял, что климат характе
ризуется большими региональными раз
личиями, обусловленными не только 
параметрами солнечного излучения, но 
и такими обстоятельствами, как удален
ность от моря и температура его поверх
ности, высота местности над уровнем 
моря, связи с общей циркуляцией атмо
сферы и т. п. Следует напомнить, что 
Гумбольдт был географом или, точнее 
сказать, исследователем, рассматривав
шим климат с географической точки зре
ния как географическую характеристи
ку Земли, не учитывая его связей с атмо
сферой. Подобно французу Монтескье, 
жившему в XVIII в., и американцу Хан
тингтону, работавшему в XX в., он счи
тал климат неким фактором, влияющим 
на жизнь людей, а вовсе не одной из ха
рактеристик атмосферы. Благодаря та
кому подходу изучение климата относи
лось в XIX в. к гуманитарным наукам, 
поскольку климатические вариации ока
зывали огромное влияние на людей, 
культуру, социально-экономические 
процессы и т.д. Во Франции, так же как 
в Германии и России, климатология 
стала прежде всего частью географии, а 
последнюю во Франции всегда относили 
к чисто гуманитарным наукам.

Англо-саксонский подход к климату 
совершенно иной. Используя старомод
ные термины, можно сказать, что кли
мат здесь рассматривали как „осреднен- 
ную погоду”, т. е. как статистические ха
рактеристики метеорологических дан
ных на высоте 2 м над поверхностью 
земли, собранных на станциях за длин
ный период времени. Такие характерис
тики позволяют судить о погоде с точки 
зрения более продолжительных перио
дов времени, т. е. о климате в разных ре
гионах земного шара. В прежние време
на подобные „статистические сведения” 
использовали главным образом для рас
чета простых средних значений метео
рологических параметров. Когда возник
ло понимание того, что на климат влияет 

гораздо большее число факторов, чем на 
погоду, в климатическую „статистику” 
стали включать экстремальные значе
ния, повторяемость, изменчивость и 
другие более сложные параметры. В со
ответствии с англо-саксонским подхо
дом необходимость изучения климата 
обусловлена не его воздействием на 
людей, а потребностями исследований 
долгосрочного поведения атмосферы и 
характеристик погоды.

Я не собираюсь давать оценку упомя
нутым выше двум подходам. Я только 
хочу подчеркнуть, что при обсуждении 
влияния климата мы, очевидно, должны 
руководствоваться прежде всего геогра
фическим определением этого понятия. 
Современные климатические исследова
ния во многих отношениях представля
ют собой комбинацию указанных подхо
дов, а поэтому связаны как с гуманитар
ными, так и с физическими аспектами 
данного явления.

В связи с обсуждаемой проблемой 
возникает вопрос, который еще никогда 
не поднимался открыто. Он заключается 
в следующем: позволяют ли данные на
блюдений, выполняемых во всем мире 
на высоте 2 м над поверхностью суши 
или океана, действительно судить о 
„климате” как о многолетнем состоянии 
атмосферы в том смысле, который пред
полагается в рамках англо-саксонского 
подхода? Если мы рассматриваем кли
мат в рамках макро-, мезо- и микромас
штабов, то измерения, проводимые на 
высоте 2 м над поверхностью земли, ха
рактеризуют мезомасштаб, а значит, 
могут быть использованы для изучения 
региональных климатических различий, 
но отнюдь не для изучения климатичес
ких аспектов атмосферы, которые лучше 
описываются макромасштабными на
блюдениями, проводимыми в свободной 
атмосфере. Микромасштабные наблю
дения, проводимые в приземном слое ат
мосферы, представляют особый интерес 
для сельского хозяйства. Далее мы уви
дим, что результаты таких наблюдений 
находят самое широкое применение в 
климатических приложениях и при изу
чении влияния климата.

Если серьезнее задуматься о том, 
что же необходимо для понимания мак
роклимата (т. е. в сущности общей цир
куляции атмосферы), то можно понять, 
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что измерения, проводимые на высоте 
2 м над поверхностью земли, непригод
ны для изучения общего состояния атмо
сферы, поскольку на результаты таких 
измерений сильно влияет поверхность, 
над которой они производятся. Так, тем
пература над поверхностью пустыни 
сильно отличается от температуры над 
зеленеющим полем, поскольку альбедо 
этих двух поверхностей резко различны, 
хотя атмосферные различия могут быть 
и невелики. Другими словами, возника
ет вопрос о том, можно ли использовать 
станции, проводящие измерения на вы
соте 2 м, в качестве компонента созда
ваемой сейчас системы климатических 
наблюдений, называемой Глобальной 
системой наблюдений за климатом 
(ГСНК). Если предполагается приме
нять эту систему для изучения макроа
спектов климата, то необходимо ото
брать только такие результаты измере
ний, на которые не оказывают влияния 
различия свойств подстилающей по
верхности. Во многих отношениях суще
ствующие станции более подходят для 
включения в Глобальную систему зем
ных наблюдений (ГСЗН), которая также 
создается в настоящее время. Мы не 
можем подробно останавливаться здесь 
на этой проблеме. Я хотел только проде
монстрировать, с какими сложностями 
может быть связан выбор подходов в 
климатологии. Задача такого выбора со 
всеми ее трудными деталями далека от 
общепризнанного решения.

Климатические применения 
и влияние климата
Применения
Хорошо известно, что исторически в 
первые годы существования метеороло
гических служб в развитых странах, т.е. 
в конце прошлого и начале нашего сто
летия, основной задачей государствен
ных метеорологических учреждений 
всех стран было создание климатологи
ческой картины на основе наблюдения 
важнейших метеорологических пара
метров. Здесь, в Швеции, второй по 
счету директор Центрального метеоро
логического управления (Ме1еого1о- 

Сеп1га1ап81а11еп) X. Е. Хамберг 
провел первые исследования климати
ческих характеристик температуры и 
осадков, опираясь на данные, собранные 

во второй половине XIX в. Тем самым за
кладывались первоначальные основы 
для применения климатологических 
данных с целью получения ответов на 
простые вопросы, касающиеся распреде
ления температуры и осадков по терри
тории Швеции, для подготовки данных, 
которые могли бы быть использованы 
при решении самых разных задач. В пер
вые годы такого рода данные применя
лись главным образом в сельском и лес 
ном хозяйстве, а затем и в быстро разви
вавшейся промышленности, особенно в 
тех ее отраслях, которые имели отноше
ние к водным ресурсам. Впоследствии 
вопросы, ставившиеся со стороны про
мышленности, сельского хозяйства, тор
говли, а также законодательные пробле
мы становились все более сложными, 
что потребовало дальнейшего совершен
ствования климатологической статисти
ки и углубления понимания региональ
ных климатических различий.

Во всех развитых странах со време
нем возникли более или менее крупные 
климатологические службы, которые в 
большинстве случаев были связаны с го
сударственными учреждениями. До 
1950-х и 1960-х годов деятельность 
таких служб, как правило, основывалась 
на ручном труде. Они готовили все 
более и более сложные статистические 
оценки потребностей в энергии, продо
вольствии, воде, основанные на клима
тических нормах, однако такая работа 
требовала весьма больших затрат време
ни. Позднее при подготовке статисти
ческих климатологических данных ста
ли использовать методику Холлерита, 
разработанную в 1950— 1960-х годах. Во 
многих службах климатические данные 
стали переносить на перфокарты, что оз
наменовало начало компьютерной эры в 
климатологии и климатических прило
жениях. Интересно заметить, что пионе
рами в данной области были ученые 
США. Очень многое для развития ком
пьютеризации в этой стране сделал 
Хельмут Ландсберг, который в 1950-е 
годы был назначен на пост директора 
Климатологической службы США. По
степенно подобный подход был принят 
во всех промышленно развитых странах. 
В 1970-е годы перфокарты были вытес
нены компьютерами, которые еще рань
ше стали применять в метеорологичес
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ких службах для численного прогноза 
погоды.

Очевидно, что теперь задача расчета 
самых сложных параметров, необходи
мых для применения климатических 
данных в интересах различных отраслей 
промышленности, существенно упрос
тилась, следствием чего стало бурное 
развитие данной области прикладной 
науки. В 1980-е годы началось внедре
ние простых в обслуживании компьюте
ров, которые стали направлять практи
чески во все развивающиеся страны. По
добные программы осуществлялись в 
рамках проекта ВМО КЛИКОМ. В на
стоящее время все страны способны 
предоставлять потребителям статисти
ческие климатологические данные, под
готовленные на компьютерах на основе 
самых современных норм, имеющихся в 
той или иной стране.

Если говорить об областях примене
ния климатических данных, то можно 
выделить три из них как наиболее важ
ные: энергоснабжение и потребление 
энергии, продовольственное снабжение 
и водные ресурсы. Доминирующей 
среди перечисленных областей можно 
было считать продовольственное снаб
жение, поскольку метеорологические 
службы большинства развитых и разви
вающихся стран были созданы прежде 
всего для обслуживания сельского хо
зяйства, да и работали они, как правило, 
под эгидой министерства сельского хо
зяйства. Такое состояние дел имело 
место с момента образования подобных 
служб и примерно до 1930 г., когда ос
новным потребителем метеорологичес
ких услуг стала авиация, а появление 
новых методов дало возможность рас
считывать более сложные статистичес
кие параметры, которые стали находить 
применение и в других отраслях про
мышленности.

Методы использования климатичес
ких данных в сельском хозяйстве пре
терпели коренное изменение в 1950-х 
годах, когда в результате работ, выпол
ненных Пенменом в Соединенном Коро
левстве и Торнтвейтом в США, широкое 
распространение получили исследова
ния водных ресурсов на микроклимати
ческом уровне. Это потребовало расчета 
новых микроклиматических парамет

ров, которые стали применяться в сель
ском хозяйстве.

Сегодня Швеция представляет собой 
типичный пример страны , метеорологи
ческая служба которой адаптировалась 
к запросам общества. Структура служ
бы соответствует не столько ее деятель
ности по подготовке прогнозов и дан
ных, сколько характеристикам исполь
зования этих прогнозов и данных раз
личными отраслями промышленности. 
Можно полагать, что подобные тенден
ции будут все более усиливаться в пере
довых странах по мере коммерциализа
ции метеорологических служб.

Влияние
В последнее время стало модным рас
суждать о влиянии климата на социаль
но-экономическую структуру региона 
или страны. Впервые такая мысль про
звучала в выступлении директора Бюро 
погоды США Роберта Уайта на Первой 
Всемирной климатической конферен
ции, которая была организована силами 
ВМО в 1979 г. Д-р Уайт, который был 
президентом Конференции, предложил 
принять новый подход к изучению влия
ния климата и к использованию клима
тических данных, в рамках которого уде
лялось бы больше внимания комплекс
ному развитию климатических приложе
ний в различных секторах экономики, 
что позволило бы глубже понять меха
низмы прямого воздействия климата на 
экономические и социальные структуры 
отдельно взятой страны или целого ре
гиона. Именно с этого момента вопросы 
изучения влияния климата были переда
ны ЮНЕП, поскольку ВМО заявила, что 
не обладает компетенцией,необходимой 
для исследования влияния климата в 
том смысле, как это было сформулиро
вано на Первой Всемирной климатичес
кой конференции.

Возможно, Вы помните, что в 1979 г. 
на Первой Всемирной климатической 
конференции было принято решение о 
создании в рамках Всемирной климати
ческой программы новой подпрограммы, 
которая фактически выполняется сила
ми ЮНЕП и носит название Всемирной 
программы оценки влияния климата и 
стратегий реагирования. Для того чтобы 
разъяснить цели этой подпрограммы и 
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обрисовать ее развитие, я начну с цита
ты из вводной лекции д-ра Р. Уайта:

Комплексное воздействие изменения климата 
и колебаний погоды на общество — это тот во
прос, который мы понимаем недостаточно 
четко и который волнует правительства... Мы 
хотели бы выяснить, каким образом зависит 
от климата цепь взаимодействий, способных 
привести к голоду, массовой безработице или 
другим критическим ситуациям. Почему одни 
социальные и экономические структуры более 
устойчивы к климатическим явлениям по 
сравнению с другими? Можем ли мы как-то 
повлиять на факторы, определяющие такого 
рода различия?.. Изучение влияния климата 
является основной задачей данной Конфе
ренции.
Вы можете спросить: с какой стати климато
логи должны заботиться об экономических и 
социальных структурах — ведь это далеко вы
ходит за рамки научных и технических вопро
сов? Ответ очевиден: наша задача состоит не 
только в том, чтобы определить научные 
шаги — мы должны также определить, что 
именно следует знать нашим правительствам. 
До тех пор пока мы не разберемся достаточно 
глубоко в цепи событий и сложных взаимодей
ствий, правительственные решения, направ
ленные на изучение экономических, социаль
ных и иных последствий климатических явле
ний, вполне могут стать причиной ошибочных 
шагов.

Проф. Р. В. Кейтс (США), который 
был на Первой Всемирной климатичес
кой конференции самым известным уче
ным, представлявшим социально-эконо
мические науки и занимавшимся вопро
сами влияния климатической изменчи
вости, выделил три проблемы, стоящие 
на пути специалистов, изучающих влия
ние разного рода факторов:
• Отсутствие общепризнанной теории 

социального развития, следствием 
чего является отсутствие четкого оп
ределения понятия социально-эконо
мической структуры;

• Неспособность современной науки 
понять влияние возмущений, вноси
мых в сложные социальные системы;

• Ограниченность наших знаний о вос
приятии и поведении человека в ус
ловиях медленного, продолжающего
ся длительное время кумулятивного 
изменения.
Проф. Кейтс отметил также, что 

если с перечисленными проблемами 

сталкиваются экономисты и социологи, 
то немногим лучше выглядит и ситуация 
в области изучения климатической сис
темы. Медленные, продолжающиеся 
длительное время кумулятивные изме
нения в этой системе обнаружить чрез
вычайно сложно. Учитывая подобие 
двух систем, т. е. социально-экономи
ческой системы и климатической систе
мы, нетрудно представить себе всю 
сложность задачи оценки всех аспектов 
влияния климата.

Перечисленные выше соображения 
и другие идеи, выдвинутые на Конферен
ции, послужили основой для организа
ции Всемирной программы изучения 
влияния климата (ВПВК). С согласия 
Восьмого Всемирного Метеорологичес
кого Конгресса и Руководящего совета 
ЮНЕП в 1979 г. выполнение этой про
граммы было поручено ЮНЕП. Цели 
программы состоят в следующем:
• Ускорение работ, направленных на:

— Углубление наших знаний о влия
нии изменения климата и климати
ческой изменчивости на природные 
системы, жизнь людей, социальную 
и экономическую деятельность;
— Разработку методики оценки и со
здание интерактивных моделей вли
яния, позволяющих определить чув
ствительность природных, социаль
ных и экономических систем к воз
действию климатической изменчи
вости и изменения климата;

• Содействие применению накоплен
ных знаний и разработанной методи
ки в интересах:
— Интерпретации сценариев изме
нения климата и погоды в плане вы
явления конкретных реакций отдель
ных компонентов естественных и ан
тропогенных систем, таких, как 
параметры урожайности, водоснаб
жения, теплообеспечения и т. д.;
— Определения последствий такого 
рода реакций компонентов для круп
ных систем продовольственного 
снабжения, коммерческих, промыш
ленных и иных антропогенных сис
тем с учетом в случае необходимос
ти роли интерактивных факторов;
— Выявление таких характеристик 
естественных и антропогенных сис
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тем, которые определяют их уязви
мость или устойчивость по отноше
нию к изменению климата и клима
тической изменчивости.
В рамках этой программы было ре

шено развернуть работы по трем направ
лениям, к которым относятся энергети
ка, сельское хозяйство и водные ресур
сы. Было также отмечено, что может 
возникнуть необходимость оценки от
дельных факторов и секторов, входящих 
в состав комплексной системы. Судя по 
всему, такая постановка вопроса оказа
лась неудачной, поскольку основное 
внимание при реализации программы 
стало уделяться изучению влияния кли
мата на отдельные социально-экономи
ческие секторы, а не на систему в целом. 
В результате решаемые задачи оказа
лись аналогичны тем, над которыми уже 
велись работы по Программе использо
вания климатических данных. Между 
тем, составленный в 1980—1983 гг. 
план работ по программе изучения влия
ния климата предусматривал проведе
ние теоретических исследований по при
менению моделирования для рассмотре
ния воздействия климата на комплекс
ные природные и антропогенные систе
мы. Этот фундаментальный подход к ре
шению данной проблемы так и остался 
нереализованным, поскольку в ВМО не 
было принято решения о том, в рамках 
какой программы следует проводить 
такие исследования — Всемирной про
граммы исследований климата (ВПИК) 
или ВПВК.

Новая концепция ВПВКР3, представ
ленная в Программе действий по клима
ту, предусматривает концентрацию уси
лий на изучении комплексных систем, а 
не отдельных секторов, что нашло свое 
отражение в разделах, посвященных об
суждению влияния климата на антропо
генные системы. В соответствии с Про
граммой действий по климату планы бу
дущих работ по программе ВПВКР вы
глядят следующим образом:

3 В 1991 г. Программа была переименована и 
стала называться Всемирной программой 
оценки влияния климата и стратегий реагиро
вания (ВПВКР).

Основная цель Программы — опре
деление политических инструментов, с 
помощью которых страны смогли бы 

уменьшить уязвимость своих социально- 
экономических систем по Отношению к 
климату, изменениям климата и погоды, 
как естественным, так и антропогенным.

Для достижения этой цели ВПВКР 
предусматривает решение следующих 
четырех конкретных задач:
• Оценка природных и социально-эко

номических последствий изменений 
климата и погоды на национальном 
уровне;

• Разработка стратегий реагирования, 
направленных на уменьшение уязви
мости стран и регионов по отноше
нию к климатическим воздействиям;

• Разработка и публикация оптимизи
рованных методов оценки влияния 
климата на социально-экономичес
кую структуру, а также разработка 
стратегий реагирования, направлен
ных на уменьшение уязвимости этой 
структуры;

• Создание скоординированной систе
мы национальных и региональных 
стратегий реагирования на климати
ческие воздействия.
Для того чтобы эффективно реагиро

вать на различные аспекты изменений 
климата и погоды, необходимо обладать 
надежными знаниями о потенциальном 
воздействии климата на людей, социаль
но-экономические системы и окружаю
щую среду в целом. Такие знания могут 
быть получены только путем постоянно
го повышения уровня научных исследо
ваний в области изучения влияния кли
мата на комплексные социально-эконо
мические системы. Необходимы специ
альные исследования по таким направ
лениям, как энергоснабжение, продо
вольственное снабжение, развитие вод
ных ресурсов, а также по проблемам 
здравоохранения, туризма, аквакульту
ры и хозяйственных экосистем.

Так выглядят планы будущих работ 
по ВПВКР. Можно утверждать, что с мо
мента организации Программы в 1980 г. 
и до момента ее реструктурирования, 
произведенного в 1994 г., достигнуты 
впечатляющие результаты. Особо следу
ет отметить два достижения. Плодом 
усилий первых лет, когда основное вни
мание уделялось разработке методики 
оценки климатических воздействий, 
стала монография проф. Кейтса и др. 
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(1984). В дальнейшем основное внима
ние уделялось внедрению в развиваю
щихся странах методик использования 
климатических знаний и информации, 
применяемых в передовых государствах. 
С этой целью были проведены обширные 
исследования в Юго-Восточной Азии и 
Бразилии. Результаты исследований 
также были опубликованы. По заказу 
Межправительственной группы экспер
тов по изменению климата в рамках 
ВПВКР были проведены многочислен
ные исследовательские работы, связан
ные с изучением источников и стоков 
парниковых газов в развивающихся 
странах.

Я искренне надеюсь, что новая кон
цепция ВПВКР, закрепленная в Про
грамме действий по климату, позволит 
нам возобновить исследования климати
ческих воздействий, обратившись к рас
смотрению ряда фундаментальных науч
ных проблем. Нам предстоит решить не
которые важнейшие исследовательские 

задачи, имеющие отношение к влиянию 
климата на социально-экономическую 
систему и изучению перемен, происхо
дящих в этой системе под воздействием 
изменения климата. Для того чтобы по
яснить, с чего же нам следует начать, 
позвольте мне упомянуть регион земно
го шара, где пока не удалось создать ста
бильную социально-экономическую сис
тему. Я имею в виду северо-восток Бра
зилии, экономика и население которого 
целиком зависят от выпадения достаточ
ного количества осадков, что происхо
дит здесь крайне нерегулярно. Именно 
поэтому в данном регионе нельзя было 
обеспечить стабильность экономичес
кой системы. Давайте же начнем рабо
тать там с тем, чтобы понять, что именно 
требуется от климатологов для стабили
зации социально-экономической систе
мы. Когда мы более глубоко изучим со
ответствующие процессы, то сможем по
пытаться усовершенствовать модельный 
подход к решению данной проблемы.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

АНГЛИИ, ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, 
РОССИИ И США ДО 1870 г.: 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Джеймс Роджер ФЛЕМИНГ

Введение
Метеорология, как и большинство дру
гих отраслей научных знаний, на рубе
же XVII в. еще не имела статуса науки, 
основанной на наблюдениях. В академи
ческих кругах все еще преобладали 
взгляды Аристотеля (как в том, что каса
лось метеорологии, так и практически 
во всем остальном). Однако со време
нем, по мере революционного развития 
экспериментальных методов натурфило
софии, роста авторитета и широкого 
распространения „полезных” знаний, с 
возникновением научных обществ и 

внедрением в практику единых методов 
наблюдений возникли и научные основы 
для изучения погоды.1

В середине XVII в. ученые начали от
ходить от традиционной практики сочи
нения новых комментариев к книге 
Аристотеля Ме1еого1о^1са и стали уде
лять основное внимание новым методам 
описания, измерения и изучения атмо
сферы.2 Только что возникшие научные 
общества Европы оказывали содействие 
сбору, накоплению и распространению 
данных метеорологических наблюдений, 
которые стали поступать из удаленных 
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мест, а наблюдениями постепенно ока
зались охвачены обширные районы. 
Позднее стали выполняться конкретные 
проекты по проведению наблюдений, 
финансировавшиеся правительственны
ми организациями и метеорологически
ми обществами. К концу XIX в. в боль
шинстве стран были созданы официаль
ные службы погоды, успешно развива
лось международное сотрудничество в 
области метеорологии.

В настоящей статье рассмотрен про
цесс развития систем метеорологичес
ких наблюдений и национальных служб 
погоды в Англии, Германии, России, 
США и Франции, продемонстрированы 
связи между прогрессом в области мето
дов метеорологических наблюдений и 
возникновением соответствующих уч
реждений в перечисленных странах.

Теоретические проблемы прошлого
Данная статья посвящена в основном 
описанию некоторых проектов по прове
дению наблюдений, которые были реа
лизованы на заре новой эры в метеоро
логии. Для того чтобы не упустить из 
виду, что в прошлом-попытки исследова
ния погоды носили самый разнообраз
ный характер, важно обратить внимание 
на целый ряд вопросов, включая такие 
как влияние погоды на здоровье людей, 
воздействие климата на культуру, связи 
между звездами и погодой. В XVII и 
XVIII вв. все эти вопросы привлекали к 
себе серьезное внимание ученых.

В XVIII в. в медицине в известной 
мере возродились подходы Гиппократа, 
т. е. древние холистические взгляды на 
здоровье и болезнь как на равновесие 
(либо отсутствие такового) между орга
низмом и окружающей его средой. Рас
пространение подобных взглядов совпа
ло с началом регулярного сбора статити- 
ческих данных о здоровье населения в 
Великобритании. В таких городах, как 
Лондон и Эдинбург, составлялись свод
ки о смертности, в которые обыкновенно 
включались комментарии „естественно
го и политического” характера. Прави
тельственными указами на церковные 
приходы возлагалась обязанность веде
ния книг, в которые заносились данные 
о крестинах, женитьбах и похоронах.3 В 
1730-е годы Джон Эрбутнот утверждал, 
что атмосферные условия, особенно се

зонные перемены и быстрые изменения 
температуры, непосредственно связаны 
с повторяемостью и распространением 
заболеваний.4 Пятьюдесятью годами 
позже Джон Фозерджилл, проживав
ший в Лондоне врач и историк, продол
жил изучение связей между заболевае
мостью, смертностью и состоянием ок
ружающей среды:

Мне не известно иное средство, которое по
зволяло бы столь же ясно судить о различиях 
в состоянии здоровья или заболеваемости на
селения различных районов этой страны, как 
правильно ведущиеся сводки о смертности... 
Сравнение сведений о сезонах в терминах 
жары или холода, сухости или сырости, запи
сываемых образованными людьми в разных 
частях Королевства, с годовыми сводками о 
смертности даст возможность сделать массу 
ценных выводов по данной проблеме, [и] все 
общество немало выиграет от этого.0

Другим важным аспектом, обуслов
ленным экспансией европейцев и при
нявшей глобальные масштабы колониза
цией, стало понимание того факта, что 
климат влияет на культуру и общество. 
Первые заявления по данному вопросу, 
встречающиеся, в частности, в работах 
Жана Боде, Джона Беркли и сэра Джона 
Чэрди, к середине XVIII в. уже вылились 
в полностью законченные теории клима
тического детерминизма. Просвещен
ные философы, такие, как постоянный 
секретарь Французской академии Жан- 
Батист Аббе Дюбос или его более знаме
нитый ученик барон де Монтескье, дока
зывали, что климат и его изменения фор
мируют характеры как отдельных лю
дей, так и наций в целом.6 Их подход, ко
торый был исключительно педантич
ным, состоял в сравнении высказываний 
древних авторитетов и современных по
годных условий. На основе таких срав
нений делались выводы о сильнейшем 
воздействии климатического фактора 
как на темперамент людей, так и на воз
никновение или падение империй. Дю
бос считал: гениальный художник мо
жет родиться лишь в странах с соответ
ствующим климатом (только между 25-й 
и 52-й параллелями с. ш.); изменения 
климата являются причиной расцвета и 
падения творческого духа у разных на
родов; климат Европы и Средиземномо
рья стал теплее по сравнению с анти
чными временами. Объясняя перемены, 
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происходившие, например, на террито
рии Италии, Дюбос заявлял:

...со времен Цезаря воздух в Риме и прилегаю
щих районах изменился столь сильно, что раз
личия между древними и современными жите
лями Италии вовсе не удивляют.7

Положительную роль в развитии ме
теорологических наблюдений сыграла и 
астрология. В XIV в. астрологи, пытав
шиеся обнаружить связи между небеса
ми и Землей, одними из первых начали 
вести ежедневные записи о погоде. В на
чале XVII в. Иоганн Кеплер и другие 
ученые проводили метеорологические 
исследования именно с астрологически
ми целями. Результаты этих исследова
ний часто цитировались, а возможно, 
подобные наблюдения повторяли затем 
и другие.8 В альманахах, популярность 
которых была сравнима разве что с по
пулярностью Библии, для развлечения 
читателей обычно печатались астроло
гические таблицы и притчи о погоде. 
Там же помещались сезонные и годовые 
прогнозы погоды, которые должны были 
помочь при планировании посевных и 
уборочных работ.9 В некоторых альма
нахах имелись чистые листы, на кото
рые можно было записывать сведения о 
погоде.

Нет сомнений в том, что до 1800 г. 
метеорологические исследования содер
жали элементы, совершенно не извест
ные современным исследователям атмо
сферы. Однако то же самое можно ска
зать и об исследованиях погоды, прово
дившихся в середине XIX в. Так, в па
мятной записке Эльяса Лумиса, в кото
рой он обосновывал необходимость со
здания сети метеорологических наблю
дений в штате Огайо, дается сводка ряда 
основных проблем метеорологической 
науки по состоянию на 1842 г.10 К тако
вым автор-относит теорию возникнове
ния болезней под влиянием внешней 
среды, природу и поведение зимних 
штормов, ураганов и торнадо (в то время 
эти три явления еще сколько-нибудь 
четко не разделялись), предположение о 
том, что равноденствия сопровождаются 
особенно мощными циклонами, гипоте
зу о влиянии Луны на погоду, гипотезу о 
том, что заселение Северной Америки 
привело к изменению климата. Несо
мненно, эти и другие животрепещущие 

теоретические вопросы того времени по
могали формировать план наблюдений.

Наблюдательные системы XVII 
и XVIII вв.
Описательные сводки, связанные с кли
матом и содержащие такие сведения, 
как сроки вскрытия и замерзания рек, 
первых и последних заморозков, цвете
ния и плодоношения фруктовых дере
вьев, существовали с давних времен. По
добные фенологические наблюдения 
продолжали проводиться, однако по 
мере того, как Европу охватывала науч
ная революция, ученые создавали новые 
измерительные и исследовательские 
приборы, а возникавшие научные обще
ства содействовали сбору данных метео
рологических наблюдений по обширным 
районам.11 Начиная с 1650-х годов в 
Англии, Германии, Италии и Франции 
начали выполнять крупные совместные 
проекты.

Англия
В 1667 г. Роберт Гук и Роберт Мори 
предложили Лондонскому Королевско
му обществу собрать данные метеороло
гических наблюдений, „чтобы написать 
историю погоды”.14 Однако сколько-ни
будь значительного количества данных 
собрано не было. В 1732 г. секретарь Ко
ролевского общества Джеймс Джарин 
предпринял еще одну попытку, внеся 
предложение о проведении сравнитель
ных наблюдений.15 Корреспонденты 
должны были вести журналы стандарт
ного формата, а копию журнала ежегод
но следовало направлять в Королевское 
общество, где журналы сравнивались 
друг с другом и с собственным метеоро
логическим журналом Общества. Дан
ные наблюдений поступали с террито
рии Британии и из некоторых районов 
Европы, из Индии и Северной Америки. 
Результаты пытались изучать Уильям 
Дэрхем и Джон Хэдли, однако данные 
наблюдений оказались несопоставимы
ми, поскольку корреспонденты не ука
зывали точно тип использовавшихся 
приборов, места и высоты их установ
ки.16 Третью попытку Королевское об
щество предприняло в 1744 г., однако 
никаких данных наблюдений собрать не 
удалось.17 Собственный регистр Обще
ство начало вести только в 1774 г., и 
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продолжалось это лишь до 1781 г., когда 
Общество ответило отказом на пригла
шение вступить в 8ос1е1аз Ме- 
1еого1о^1са Ра1а11па (см. ниже).

Франция
Примерно через 20 лет после того, как 
АссаЛетЛа Ле1 С1тепЛо начала созда
вать свою систему, француз Эдм Мари
отт попытался описать погоду в регионе, 
в котором проживали его многочислен
ные корреспонденты.18 Собранные дан
ные позволили ему оценить среднегодо
вое количество осадков во Франции и 
выдвинуть теорию, касавшуюся ветро
вых систем в Европе и на всем земном 
шаре. В 1780-е годы одновременно с 
возникновением общества 8ос1е1аз Ме- 
1еого1о^1са Ра1аИпа общество 8ос1ё1ё 
гоуаЛе Ле МёЛес1пе приступило к созда
нию системы наблюдений во Франции.19 
Тридцать девять наблюдателей, многие 
из которых были врачами, заносили дан
ные своих наблюдений в стандартные 
формуляры и направляли их отцу Луи 
Котте, который обобщал и публиковал 
эти данные в журнале 8ос1е1у’з Н1з1о1ге 
(1776—1786).20 К 1778 г. в системе ра
ботали 50 наблюдателей, имелось не
сколько откалиброванных барометров, 
установленных Антуаном-Лораном Ла
вуазье, планировавшим распространить 
систему на всю европейскую террито
рию.21 Ж. X. Ламбер внес два утопичес
ких и оставшихся нереализованными 
предложения о создании глобальной се
ти наблюдательных станций, которые 
располагались бы в вершинах 20 равно
сторонних треугольников, а маркиз Кон- 
дорсэ предлагал принять международ
ный метеорологический план, согласно 
которому следовало организовать на- 

9? блюдения на море и с воздушных шаров.

Германия
В рамках проекта,начатого в 1717 г., 
доктор из Бреслау Йоханн Канольд и его 
коллеги, натуралисты Й. Г. Бруншвейг и 
Йоханн Кристиан Кундманн, собирали 
информацию об истории погоды, связан
ных с погодой заболеваниях и других 
геофизических и природных явлениях. 
Данные наблюдений сначала поступали 
только из Шлезии, а затем со всей тер
ритории Германии и, наконец, с ряда 

станций других стран, в том числе из Ко
пенгагена, Стокгольма, Лондона, Пари
жа, Турина и Рима. В течение 13 лет Ка
нольд собирал данные, опубликовав их 
затем в журнале Вгез1аиег ВаттЛип^^

Самым знаменитыым и наиболее хо
рошо документированным проектом 
XVIII в. было создание общества 8ос1е- 
1аз Ме1еого1о^1са Ра1аИпа (1781 — 
1795), задуманного курфюрстом Карлом 
Теодором из германского княжества Па- 
латинат-Бавария в 1780 г. Работами ру
ководил придворный священник отец 
Йоханн Якоб Хеммер.24 Хеммер заявил, 
что стремится к „точному пониманию” 
влияния погоды на сельское хозяйство и 
здоровье людей.25 С этой целью общест
во собирало и неметеорологические дан
ные, такие, как сведения о развитии рас
тений и статистика смертности, рождае
мости и заболеваемости. Запрашива
лись данные о движении Солнца по не
босводу, о фазах Луны и о миграции 
птиц. Пятьдесят семь пунктов, располо
женных на обширной территории от Си
бири до Северной Америки и до Среди
земноморья к югу, были бесплатно обо
рудованы приборами, получили журна
лы для записей и инструкции. Наблюда
тели направляли получаемые ими дан
ные в Маннгейм, где их полностью пуб
ликовали в журнале общества ЕрНе- 
тепЛезё^

Россия
В России первая попытка описать кли
мат Сибири была предпринята во время 
Великой Северной экспедиции 1734— 
1749 гг., которой руководил Витус Бе
ринг, датский навигатор, состоявший на 
русской службе. Инструкции для наблю
дателей составил Даниель Бернулли, ра
ботавший тогда в Санкт-Петербурге. В 
1734 г. наблюдения проводили примерно 
12 станций, расположенных на террито
рии от Казани до Якутска. Сводки ре
зультатов наблюдений опубликованы в 
книге СоИе’з ТгаИё Ле тё^ёо^о^о^^е 
(1774).27

Америка
По другую сторону Атлантики в XVII и 
XVIII вв. метеорологическую науку раз
вивали лишь немногие не связанные 
друг с другом наблюдатели, не имевшие 
ни надежных приборов, ни помощи от 
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каких бы то ни было учреждений, ни 
надлежащих инструкций, но делавшие 
записи о местной погоде и климате.28 
Заслуга организации первых синхрон
ных метеорологических наблюдений, 
проводившихся в 1778 г., принадлежит 
Томасу Джефферсону и президенту кол
леджа Уильяма и Мэри преподобному 
Джеймсу Мэдисону. Джефферсон обме
нивался данными наблюдений со многи
ми другими, в том числе с энтузиастами 
из Пенсильвании, Квебека, Миссисипи 
и Англии. Джефферсон мечтал снабдить 
наблюдателей каждого графства всех 
штатов точными приборами. Вся систе
ма должна была развиваться под эгидой 
Американского философского общества 
и финансироваться федеральным прави
тельством. Однако она так и не была со
здана при жизни Джефферсона.

Метеорологические проекты 
и государственные 
метеорологические службы в XIX в.
После почти полностью эксперимен
тального периода развития, охватывав
шего XVII и XVIII вв., а также начало 
XIX в., к 1870-м годам в большинстве 
развитых государств были созданы на
циональные системы метеорологичес
ких наблюдений. Однако простой спи
сок дат создания национальных служб 
погоды не отражает всю сложную цепь 
событий той эпохи, когда наука еще не 
разделилась на отдельные дисциплины. 
Здесь мы рассмотрим корни ряда госу
дарственных систем метеорологических 
наблюдений, возникавших по большей 
части в связи с появлением конкретных 
нужд и обслуживавшихся добровольцами.

Англия
До 1823 г. в Англии не было метеороло
гического общества или ассоциации. 
Хранились отдельные записи, которые 
велись на протяжении долгого времени, 
однако при проведении наблюдений не 
было ни однородности, ни стремления к 
объединению усилий. Созданное в 
1823 г. Лондонское метеорологическое 
общество также не ввело каких-либо 
более высоких стандартов и не получило 
долговременных результатов. От членов 
Общества не требовалось никакой ква
лификации, а лишь „желание служить 
метеорологической науке”.29

Новая жизнь Общества началась в 
1836 г., и уже в 1840 г. была составлена 
первая карта Англии, на которую были 
нанесены результаты, собранные 52 
станциями.30 В первом томе Трудов Об
щества (1839) Джон Раскин из Оксфор
да сформулировал амбициозные цели: 
„Метеорологическое общество ... было 
создано не для города, не для Королевст
ва, но для всего мира. Оно желает стать 
центром и движущей силой гигантской 
машины. До тех пор пока это не будет 
сделано, Общество останется беспомощ
ным. Если оно не сможет делать все, оно 
не сможет делать ничего”.31 Однако 
Лондонское метеорологическое общест
во провело после этого только три еже
годных собрания и вскоре прекратило 
публикацию своего журнала)32 Резуль
таты, полученные этой группой энтузи
астов, вряд ли заслуживают доверия. 
Джордж Симонс так пишет об этом в 
своей истории английских метеорологи
ческих обществ:

Я видел опубликованные данные о температуре, 
которые были получены с помощью термомет
ров, помещенных в курятнике. Я видел дожде
мер, стоявший под стрехой крыши коттеджа; 
другой дождемер был установлен поддеревом.

В 1850 г. было создано Британское 
метеорологическое общество, в задачи 
которого входило „создание общей сис
темы наблюдений, обеспечение единой 
формы регистрации данных, налажива
ние систематической связи, а также 
принятие других мер по обеспечению 
точности, необходимой для развития 
аэростатического раздела физики”. 33 
Секретарем был избран Джеймс Глей
шер, который впервые наладил подго
товку ежедневных метеорологических 
сводок на основе данных, отправляв
шихся с поездами, следовавшими в Лон
дон.34 В 1866 г. Общество получило ста
тус Королевского.

В 1854 г. Британский совет торговли 
создал Метеорологический департа
мент. Его директором вплоть до 1865 г. 
являлся бывший капитан корабля Бигль 
Роберт Фицрой. Фицрой занимался ко
ординацией наблюдений и форм пред
ставления данных, обобщал эти данные, 
однако прогнозы в то время не готови
лись. Лишь в 1859 г., после гибели рос
кошного лайнера Ройал Чартер во 
время шторма неподалеку от побережья

330



Уэльса, Фицрой создал в Британии сис
тему берегового оповещения. В состав 
сети входили 15 британских станций, 
кроме того, принимались сообщения из 
Парижа. Бюджет департамента Фицроя 
составил в 1860 г. 218 фунтов стерлин
гов, а тремя годами позже эта цифра до
стигла 2989 фунтов стерлингов. Еще 
через год было образовано Метеороло
гическое бюро, однако Британский ме
теорологический совет приступил к под
готовке ежедневных карт погоды только 
в 1872 г. В 1874 г. бюджет метеорологи
ческого ведомства составил 4500 фунтов 
стерлингов (21 000 долларов США).35

Франция
С 1798 г. стали полностью публиковать
ся метеорологические записи Париж
ской обсерватории. Данные наблюдений 
печатались в журналах ]оигпа1 йе рИу- 
зщие (1798—1816), Аппа1ез йе сИ1т1е 
е1 йе рИуз1рие (1816—1835), а с 1835 г. — 
в журнале Сотр1ез гепйиз йе I’А- 
сайётле йез 8с1епсез. Начиная с 1835 г. 
Служба мостов и дорог приступила к дож
демерным измерениям в Байе, Корби- 
ньи, Децизе и Лароше.36 В 1849 г. начал 
выходить в свет журнал Аппиаие 
тё1ёого1о§1уие йе Ргапсе, а в 1852 г. 
было образовано общество 8ос1ё1ё 
те1ёого1о§щие йе Ргапсе, которое про
должило выпуск журнала, а также изда
вало другие статьи и монографии.

В 1854 г. Урбен Леверье заменил 
Франсуа Араго на посту директора Па
рижской обсерватории. В том же году, 
во время Крымской войны, разруши
тельный шторм, разыгравшийся в Чер
ном море вблизи порта Балаклава, раз
метал англо-французский транспортный 
флот. После этого в обсерватории нача
ли экспериментировать с передачей ме
теорологических сводок по телеграфу. 
Однако штормовые предупреждения не 
передавались. Хотя во Франции было 
много метеорологов-наблюдателей, 
какая-либо центральная организация от
сутствовала, а Парижская обсерватория 
занималась только собственными на
блюдениями. Лишь в 1863 г. Леверье 
стал передавать по телеграфу предуп
реждения о возможном ухудшении пого7 
ды (см. также с. 313—314 настоящего 
выпуска (ред.)).

Первая серьезная правительствен
ная организация возникла только в 
1864 г., когда Леверье, с разрешения ми
нистра общественного образования, 
предложил генеральным советам со
здать наблюдательные станции при 
средних школах по всей Франции. Со
гласие было получено от 58 школ. Кроме 
того, сбором данных ведомственных на
блюдений занимались комиссии, создан
ные при различных департаментах. Все 
эти данные направлялись в Парижскую 
обсерваторию. Метеорологические со
общения присылали и другие доброволь
цы — священники, врачи, учителя и т. д. 
Однако большинство из них проводили 
наблюдения без всяких приборов. 
Одним из результатов такого всеобщего 
энтузиазма стал выход в свет журнала 
АИаз тё1ёого1о[рцие йе 1а Ргапсе (1865— 
1876), в котором, среди прочего, были 
представлены результаты исследова
ния гроз. Еще один журнал, ^оиVе^^е8 
тё^ёо^о^о^^^ие (1868—1876), публико
вал подробные данные наблюдений, про
водившихся примерно 60 станциями, од
нако все эти станции не инспектирова
лись, а проводимые там наблюдения не 
приводились к единому стандарту 
вплоть до 1873 г.

Только после смерти Леверье, в 
1877 г., было образовано Центральное 
метеорологическое бюро Франции. Ди
ректором Бюро, бюджет которого со
ставлял в 1878 г. около 12 000 долларов 
США, стал Элетер Маскар.37

Германия
До 1870-х годов системы метеорологи
ческих наблюдений в германских зем
лях страдали от политического раскола 
региона. Тем не менее вдохновленные 
давним примером Маннгейма, немцы 
предпринимали многочисленные попыт
ки создания германских союзов, среди 
которых можно упомянуть объединение 
Апз1а11еп [йг ^РШегип^зкипйе, создан
ное в 1821 г. в земле Заксен-Ваймар- 
Айзенах, и союз ЗйййеийзсНе те1еого1о- 
§1зске Уеге1п, возникший в 1841 г. и 
объединивший метеорологов земель 
Баден и Вюртемберг, Северной Герма
нии, Австро-Венгрии, некоторых райо
нов Бельгии, Франции, Голландии и 
Италии.38
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В октябре 1847 г. в Берлине был со
здан Прусский метеорологический ин
ститут, директором которого стал Карл 
X. В. Мальман. В 1848 г. масштаб Ин
ститута был примерно таким же, как и 
масштаб Смитсоновского метеорологи
ческого проекта (см.ниже): имелось 35 
станций, штат состоял из двух человек, 
а бюджет достиг 9000 марок (примерно 
3000 долларов США). Составленное 
Мальманом Руководство для наблю
дателей использовалось на протяжении 
всего срока (1849—1879 гг.) пребыва
ния на посту директора Института пре
емника Мальмана г-на Доува. В Баварии 
в 1878 г. также была создана метеороло
гическая сеть с центром в Мюнхене. Не
большие сети существовали в землях 
Баден, Вюртемберг и Саксония.39

Роль центрального бюро, передавав
шего по телеграфу сообщения о погоде, 
основанные на данных, поступавших от 
разных служб, играла обсерватория 
МогсШеиЛясИе Зееюате, созданная в 
1868 г. прежде всего как морское учреж
дение. В 1872 г. обсерватория получила 
название РеиЛзсНе ЗеетмаНе, а с 1875 г. 
здесь стали готовить штормовые предуп
реждения.40

Россия
До 1835 г. в России было лишь несколь
ко живших на огромных расстояниях 
друг от друга метеорологических наблю
дателей.41 По инициативе Магнитного 
союза в России были созданы восемь 
магнитных обсерваторий. В 1837 г. 
А. Я. Купфер образовал семь метеороло
гических станций, которые работали под 
руководством Института горных инже
неров; кроме того, были созданы четыре 
обсерватории. Получаемые результаты 
публиковались в Магнитном и метео
рологическом ежегоднике (Санкт-Пе
тербург, 1837—1848).

С 1849 по 1864 г. Главная физичес
кая обсерватория выполнила метеороло
гический проект, который можно срав
нить с работами Смитсоновского инсти
тута. В штат обсерватории входили 
шесть сотрудников, а бюджет составлял 
9000 рублей (около 7000 долларов 
США). Обсерватория получала данные 
от восьми главных станций (ежечасные 
наблюдения) и примерно от 48 частных 
лиц (присылавших ежемесячные отче

ты). К 1864 г. число добровольных на
блюдателей уменьшилось до 24. Кроме 
того, у них не было стандартных прибо
ров, методов и сроков наблюдений. Ре
зультаты публиковались ежеквартально 
в журнале Метеорологическая пере
писка (1850—1864). В 1857 г. постоян
ный секретарь Российской Академии 
наук Константин Веселовский опубли
ковал двухтомный труд О климате Рос
сии, куда вошли данные, содержавшие
ся в его коллекции старых журналов. 
Данный труд напоминает работу Блод
жета Климатология Соединенных Шта
тов, опубликованную в том же году.

Директор обсерватории Купфер, ко
торый возглавлял также Палату стан
дартных мер и весов Российской импе
рии, в 1864 г. впервые в России начал 
передавать сводки погоды по телеграфу, 
однако вся его сеть состояла из девяти 
наземных российских и двух иностран
ных станций. Купфер умер в 1865 г. Его 
преемник Людвиг Кемц прослужил 
всего два года, и после его смерти пост 
директора занял Генрих Вильд.

Вильд, возглавлявший обсерваторию 
с 1868 по 1895 г., ввел в Российской им
перии новые стандарты наблюдений.43 
Он учился в Швейцарии, где, возглавляя 
швейцарские метеорологические стан
ции, ввел стандартизованные приборы и 
методы проведения наблюдений. По 
приезде в Россию он сразу же обратил 
внимание на многочисленные ошибки в 
данных и был крайне удивлен, что ни 
одна из метеорологических станций не 
инспектировалась на протяжении пос
ледних 20 лет. Можно извинить излиш
ний патриотизм А.Хргиана, который 
пишет в своей книге История метеоро
логии в России, что системы Купфера 
„были образцовыми для того времени и с 
тех пор служили, с незначительными 
модификациями, в качестве междуна- ”44 родного стандарта.

В 1872 г. совместно с Гидрографи
ческим департаментом Вильд организо
вал выпуск литографированного метео
рологического бюллетеня, в котором 
публиковались телеграфные сообщения, 
поступавшие от 55 станций (36 россий
ских, 19 европейских и азиатских), а 
также синоптические карты по террито
рии России и некоторым районам Азии.
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Сравнение наблюдательных систем Англии, Франции, Германии, 
России и США в XIX в.

Англия

1823: Лондонское метеорологическое общество

1850: Британское метеорологическое общество

1854: Метеорологический департамент при Британском совете торговли. Директор Р. Фицрой 
(1854—1865)

1867: Британское метеорологическое бюро

1874 : Бюджет метеорологического ведомства — 4500 фунтов стерлингов (21 000 долларов США)

Франция

1849: Журнал Аппишге те1еого1о§1цие с1е 1а Ргапсе

1852: Метеорологическое общество

1854: Леверье заменил Араго в Парижской обсерватории

1864: Парижская обсерватория стала центральной станцией, при средних школах организова
ны наблюдения

1878: Центральное метеорологическое бюро, Министерство общественного образования. Ди
ректор Э. Маскар

Германия

1821: Создание УРШегипдз-АпзгаНеп в земле Заксен-Ваймэр-Айзенах

1841: Союз ЗисМеиЛзске те1еого1о§1зсНе Уеге1п

1847: Прусский метеорологический институт, Берлин. Директор Карл X. В. Мальман, 35 стан
ций (1848), бюджет 9000 марок (3000 долларов США)

1868: Обсерватория ^о^с^(^еи^8с^^е 8еемаг1е

1872: Обсерватория РеиЛзске 8ееи>аг1е

1875: Передача по телеграфу штормовых предупреждении

Россия

1820-35: 30 наблюдателей-добровольцев, отсутствие единого плана

1835-41: Институт горных инженеров, 7—10 станций. Директор А.Я.Купфер

1849: Главная физическая обсерватория, Санкт-Петербург, 10 главных станций (ежечасные на
блюдения), 50 наблюдателей-добровольцев (1850), затем лишь 24 (1864). Нет стандарт
ных приборов, методов и сроков наблюдений. Бюджет 9000 рублей (7000 долларов США)

1872: Гидрографический департамент, телеграфные бюллетени от 36 российских станций

США

1819: Медицинский департамент Армии США приступил к наблюдениям

1825: Регентский совет штата Нью-Йорк организовал наблюдения при академиях

1836-39: Объединенный комитет метеорологии в Филадельфии

1849-74: Смитсоновский метеорологический проект, до 600 наблюдателей, ежегодный бюджет 
4000 долларов США, эксперименты с телеграфом

1870-е: Организация национальной службы штормооповещения в структуре Бюро связи Армии 
США,-‘Передача сводок по телеграфу, бюджет 25 000 долларов США (1870), 400 000 дол
ларов США (1874). Журнал ВиИеНп о/ 1п1етайопа1 81ти11апеоиз ОЬзегсаИопз (1875— 
1889)
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В 1874 г. по телеграфу начали переда
вать штормовые предупреждения.

Соединенные Штаты Америки
В первой четверти XIX в. группы про
фессоров колледжей Новой Англии, Ме
дицинский департамент Армии США, 
Генеральное земельное бюро и академии 
штата Нью-Йорк приступили к система
тическому сбору климатических и фено
логических статистических данных по 
обширным территориям страны. В 1830-е 
и 1840-е годы после знаменитого „спора 
о штормах” между Джеймсом Испи и 
Уильямом Редфилдом, Объединенный 
комитет по метеорологии Американско
го философского общества, Институт 
Франклина, ВМС США и Институт Ол
бани собирали данные о поведении 
штормов и ветров. За погодой наблюда
ли также многочисленные добровольцы.

С 1849 по 1861 г. национальным 
центром метеорологических исследова
ний стал Смитсоновский метеорологи
ческий проект, во главе которого стоял 
Джозеф Генри. Основное внимание уде
лялось изучению движения штормов и 
климатической статистике. К числу ор
ганизаций, сотрудничавших со Смитсо
новским институтом, принадлежали 
ВМС США, штаты Нью-Йорк и Масса
чусетс, правительство Канады, Инже
нерный корпус армейских топографов 
США, патентное бюро, береговая охра
на и Министерство сельского хозяйства. 
В 1849 г. в Институте начались экспери
ментальные передачи метеорологичес
ких сводок по телеграфу.

В 1870 г. первым директором хорошо 
финансировавшейся национальной сис
темы штормооповещения стал главный 
офицер связи Армии США Элберт Дж. 
Миер. В рамках системы „на благо ком
мерции и сельского хозяйства” исполь
зовалась национальная телеграфная 
сеть. Бюро связи готовило ежедневные 
сообщения о текущих условиях погоды и 
оценивало „вероятную” погоду на сле
дующие сутки.45

Международное сотрудничество
История возникновения Международ
ной метеорологической организации и 
ВМО хорошо документирована.46 Одна
ко важно отметить, что развитие между
народного сотрудничества в метеороло

гии зависело от создания государствен
ных метеорологических служб. Проил
люстрируем эту мысль на двух при
мерах.

В 1851 г. директор Военно-морской 
обсерватории США Мэттью Ф.Мори 
предложил план создания „универсаль
ной системы” метеорологических на
блюдений на суше и на море.47 Эта даль
новидная (но преждевременная) идея 
возникла после поступления от Британ
ского Королевского союза инженеров 
запроса об организации совместных ме
теорологических наблюдений на ино
странных станциях. Мори ответил, что 
сотрудничество с обсерваторией и со 
станциями ВМС США действительно 
возможно и что система наблюдений 
должна быть распространена на весь 
мир.48 Мори представил свой план в 
письменном виде министрам иностран
ных дел многочисленных стран, науч
ным обществам и отдельным метеоро
логам:

Задача заключается в том, чтобы привлечь к 
этой великой работе общественные и частные 
метеорологические обсерватории, добрую 
волю всех друзей науки, усилия метеороло
гов-любителей; наладить сотрудничество на
вигаторов как военных, так и гражданских 
флотов всех стран. Консультируясь и общаясь 
со всеми ними, следует разрабатывать планы 
и методы наблюдений, регистрации данных, 
которые должны быть едиными, эффективны
ми, легко реализуемыми, пригодными для об
щего применения всеми метеорологами и на
вигаторами. С этой целью правительство 
США желает наладить дружеское сотрудни
чество с правительствами и народами всех 
стран. Дабы выразить указанное желание, я 
уполномочен обсуждать данную тему с соот- 

49 ветствующими властными структурами.

Универсальный план Мори тут же 
был сильно урезан: осталось лишь поже
лание о проведении „тематической кон
ференции по вопросам создания единой 
системы наблюдений с борта военных 
кораблей, находящихся в открытом 
море”. Конференция началась 23 авгус
та 1853 г. в Брюсселе.50 Представители 
ВМС США последовательно придержи
вались плана, предложенного на конфе
ренции, однако британцы и французы от 
сотрудничества отказались.51 По за
явлению одного из участников, „члены 
конференции разъехались по домам, 
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имея каждый свой собственный план, а 
затем каждый стал делать то, что ему хо
телось”.52

У Мори, возможно, и был блестящий 
момент в его карьере научного диплома
та, но его планы международного со
трудничества в конце концов заверши
лись ничем. Почему? Потому что в 
1850-е годы еще не было государствен
ных систем метеорологических наблю
дений. Мори пытался организовать меж
дународную метеорологическую систе
му сверху, не имея практически никакой 
поддержки на низовом уровне. Даже в 
Америке он оказался втянутым в тяже
лые споры со Смитсоновским институ
том и с Медицинским департаментом 
Армии, поскольку каждый имел свою 
точку зрения на организацию метеоро
логических наблюдений.53

Второй случай произошел 20 годами 
позднее, уже после того как в США и в 
большинстве европейских стран были 
созданы национальные службы погоды. 
На этот раз попытка наладить междуна
родное сотрудничество и координацию в 
области метеорологии оказалась успеш
ной. В 1872 г. в Лейпциге состоялась 
международная конференция, а в 1873 г. 
в Вене прошел Первый Международный 
конгресс директоров служб погоды.54 
Именно эти события послужили толч
ком к созданию Международной метео
рологической организации (ныне Все
мирная Метеорологическая Организа
ция).

Ведущую роль в международном со
трудничестве в области метеорологии 
сразу же стали играть США, поскольку 
Служба погоды США прекрасно финан
сировалась (более 400 000 долларов 
США в 1874 г.). Главный офицер связи 
Элберт Дж. Миер, представлявший 
США на Венской конференции директо
ров служб погоды, внес предложение о 
проведении всеми странами мира серий 
синхронных наблюдений, что помогло 
бы в изучении мировой климатологии и 
погодных явлений. Результатом предло
жения Миера стало появление журнала 
Бюллетень международных синхрон- 
ныых наблюдений, первый номер кото
рого вышел в свет в 1875 г. Журнал из
давался Бюро связи, и в нем печатались 
такие материалы, как синоптические 
карты мира, а также сводки результатов 

наблюдений, проводившихся синхронно 
в разных точках по всему земному ша
ру.55 „Метрологические” стандарты, ус
тановленные на этих международных 
конгрессах, практически знаменовали 
собой начало новой эры глобальных на
блюдений, более быстрой и единообраз
ной регистрации данных.56

Заключение
Наблюдательные системы и националь
ные службы погоды в Англии, Германии, 
России, США и Франции развивались, 
на удивление, похоже. До 1800 г. страны 
с более давними и прочными научными 
традициями занимали ведущее место в 
реализации экспериментальных проек
тов по сбору и накоплению данных на
блюдений. В XIX в. государственные 
системы метеорологических наблюде
ний в Европе, России и США развива
лись примерно по одним и тем же зако
нам (см. таблицу на с. 333).

В первой половине века в разных 
странах начались климатические исле- 
дования; в 1850-е годы происходили пер
вые эксперименты с телеграфом; в Г860-е 
и 1870-е годы были созданы службы 
штормооповещения. В 1870-е годы стало 
развиваться международное сотрудни
чество, началось издание международ
ного бюллетеня, в котором публикова
лись результаты наблюдений. Каким бы 
мучительным и медленным ни было раз
витие, не вызывает сомнения, что созда
ние национальных служб погоды стало 
важной предпосылкой для налаживания 
эффективного международного сотруд
ничества.

Развитие этих систем нельзя рас
сматривать просто как следствие по
требности в получении более качествен
ных синоптических и климатологичес
ких данных. Существовало немало и 
других причин, к которым следует отне
сти проблемы медицинской географии, 
изменения климата, а также влияние 
астрономии, административную под
держку и даже национальную гордость. 
Совершенно очевидно, что при написа
нии детальной истории развития науки 
необходимо учитывать эмпирические, 
теоретические и организационные ас
пекты метеорологии.
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ГЛОБАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА В 1996 г.

Холоднее, чем в 1995 г.
Хотя в отдельных регионах земного 
шара 1996 г. был одним из самых холод
ных за последние десятилетия, средняя 
глобальная аномалия температуры по
верхности занимает по величине вось
мое место за весь период наблюдений 
(наблюдения были начаты в 1860 г.). 
Это был восемнадцатый подряд год с по
ложительным значением аномалии. Со
гласно имеющимся оценкам, средняя 
глобальная температура поверхности в 
1996 г. на 0,22 °С превысила среднюю 
температуру за период 1961 —1990 гг., 
тогда как рекордная величина аномалии, 
зафиксированная в 1995 г., составила 
0,38 °С.

В южном полушарии аномалия тем
пературы поверхности составила в 
1996 г. 0,21 “С, т. е. была такой же, как 
и в 1995 г. Однако в северном полуша
рии аномалия 0,23 °С оказалось сущест
венно ниже по сравнению с рекордным 
значением 0,54 °С для 1995 г. Особен
ности крупномасштабного распределе
ния ветра в северном полушарии, слабо 

выраженная тенденция к похолоданию и 
условия Ла-Ниньо на востоке тропичес
кой зоны Тихого океана оказали в 
1996 г. заметное охлаждающее влияние.

Более холодные, чем обычно, усло
вия преобладали над большей частью 
суши северного полушария, а над океа
нами было теплее нормы. В большинст
ве районов Европы и на западе Россий
ской Федерации, в Канаде и на севере 
США зима и весна были холодными, од
нако это было компенсировано теплой 
погодой на востоке Сибири, на севере 
Африки и над океанами.

Преобладание условий Ла-Ниньо
В 1995 г. сложились условия холодного 
периода процесса Эль-Ниньо/Южное 
колебание (ЭНСО), или Ла-Ниньо. Эти 
условия сохранялись до апреля 1996 г. 
Такое состояние ЭНСО характеризуется 
пониженной температурой воды в эква
ториальной зоне на востоке Тихого океа
на и повышенным количеством осадков 
над аномально теплыми водами запада 
Тихого океана. Холодные периоды со
провождаются также усилением пасса

Основные глобальные климатические аномалии и эпизодические явления в 1996 году 
(источник.: Центр.климатических прогяозов, НУОА, США)
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тов к востоку от международной линии 
смены даты. Океанские и атмосферные 
условия в течение мая 1996 г. стали зна
чительно более спокойными, но харак
терное для холодного периода малогра
диентное распределение температуры 
поверхности моря изменялось медлен
нее обычного и наблюдалось вплоть до 
конца года. В ряде регионов земного 
шара имело место типичное для холод
ных периодов распределение дождей. 
Так, избыточные осадки отмечались в 
зонах индийского и австралийского мус
сонов.

Интенсивное разрушение 
стратосферного озона 
над северным полушарием
Измерения общего содержания озона в 
атмосфере, проводившиеся в 1996 г. в 
средних и полярных широтах северного 
полушария, позволяют сделать вывод об 
интенсивном разрушении озона. Дефи
цит озона был максимальным с середи
ны января по март, включая большую 
часть этого месяца. Во многие дни кон
центрация озона составляла менее 
250 м/атм-см, вследствие чего среднеме
сячные значения оказались на 20— 
30 % ниже тех, которые фиксировались 
в течение периода 1957—1979 гг. Имен
но над этими регионами в указанное 
время господствовал полярный страто
сферный вихрь с холодными нижними 
слоями стратосферы (на 12—15 °С ниже 
нормы). Известно, что при температурах 
ниже —78 °С усиливается генерация по
лярных стратосферных облаков, кото
рые в присутствии галогенных соедине
ний антропогенного происхождения и в 
сочетании с сезонным повышением ин
тенсивности солнечной радиации могут 
стать причиной интенсивного разруше
ния озона.

Над Антарктикой явление озоновой 
дыры весной 1996 г. было в целом срав
нимо с аналогичными явлениями в тече
ние последних четырех лет, хотя и был 
установлен новый рекорд продолжи
тельности его существования.

Параметры снежного покрова 
в северном полушарии выше нормы
Средняя годовая площадь снежного по
крова в северном полушарии составила 
в 1996 г. 25,3 млн.км2, что впервые с 

1985 г. превысило статистическое меди
анное значение. 1996 г. является пятым 
по снежности за 24 года спутниковых 
наблюдений. Второе место в этом спис
ке принадлежит 1985 г., другие верхние 
места занимают снежные 1970-е (1978 г. — 
первое место, 1977 г. — третье место, 
1973 г. — четвертое место). Рекорд, за
фиксированный в 1996 г., объясняется 
прежде всего аномально большой пло
щадью снежного покрова весной (март— 
май) и осенью (сентябрь—ноябрь). Пло
щадь снежного покрова на полушарии 
превышала норму и в январе 1996 г., то
гда как во все другие месяцы прошлого 
года в среднем по полушарию площадь 
снежного покрова не достигала нормы.

Вокруг земного шара
Необычный режим осадков: сухо 
над Европой; влажно на севере 
Африки и на Ближнем Востоке 
Над Центральной Европой — от Соеди
ненного Королевства до Российской Фе
дерации — год выдался исключительно 
сухим. В Бельгии период июль 1995 г. — 
июль 1996 г. оказался самым сухим с мо
мента начала регулярных наблюдений в 
1833 г. В Англии и Уэльсе это был тре
тий по сухости год с 1766 г., когда были 
начаты наблюдения за погодой. И, на
оборот, на юго-западе Европы и на севе
ро-западе Африки выпало очень много 
осадков, что существенно облегчило си
туацию в регионе, страдавшем от экс
тремальной засухи на протяжении 
шести предыдущих лет. В ряде мест в те
чение влажного сезона количество зим
них осадков более чем вдвое превысило 
средние годовые значения. Так, в Мала
ге (Испания) было зарегистрировано 
1155 мм дождя, а в Касабланке (Марок
ко) — 1168 мм, тогда как соответствую
щие средние значения составляют 583 и 
523 мм. Несмотря на те выгоды, которые 
получил от избытка осадков этот засуш
ливый регион, имели место жертвы и 
разрушения от наводнений.

Количество осадков с февраля по ап
рель почти вдвое превысило норму на 
востоке Эфиопии, на юге Кении, севере 
Танзании и юге Уганды. В тот же период 
экстремальное количество осадков (от 
50 до 300 мм, что в 3 — 7 раз выше 
нормы) было зафиксировано и на Ближ
нем Востоке — на северо-востоке Сау
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довской Аравии, в Объединенных Араб
ских Эмиратах, в северных, восточных и 
центральных районах Исламской Рес
публики Иран.

Разрушительные наводнения 
в Китае и Юго-Восточной Азии
Весенние и летние наводнения, в неко
торых районах самые тяжелые за пос
ледние 50 лет, причинили большой 
ущерб в Китае. Погибло более 1000 че
ловек. С учетом раненых и разрушений 
число пострадавших от этих наводнений 
оценивается по меньшей мере в 20 млн. 
человек. На юге провинции Анджуй и в 
прилегающих районах за период продол
жительностью 73 дня, завершившийся 3 
августа, выпало от 1050 до 1370 мм осад
ков, причем в большинстве районов до
лины реки Янцзы количество осадков со
ставило от 500 до 1000 мм. Последовав
шее за этим наводнение еще более усу
губилось в начале августа под влиянием 
тайфуна Херб, принесшего избыточные 
дожди в провинцию Фуцзянь. Река 
Янцзы снова вышла из берегов в начале 
ноября, когда прошли необычно силь
ные для этого сезона дожди.

С 10 августа по 23 ноября свыше 
500 мм дождя выпало на большей части 
территории Таиланда, Лаосской Народно- 
Демократической Республики, Вьетнама, 
а также в южных и центральных районах 
Китая. По данным большинства вьетнам
ских станций, количество осадков соста
вило от 1030 до 2340 мм, что почти на 610 
мм превышает норму. Из сообщений 
средств массовой информации следует, 
что дельта реки Меконг оставалась затоп
ленной в течение большей части октября 
и в начале ноября. Имелись многочислен
ные человеческие жертвы.

Влажно в северных и 
центральных районах 
Южной Америки
В целом за год от 1500 до 2140 мм осад
ков (на 250—695 мм выше нормы) выпа
ло на северо-востоке Аргентины, восто
ке и юге Парагвая и на юге Бразилии. О 
значительном превышении нормы осад
ков сообщали и из других районов, при
чем отклонения достигали следующих 
величин: 250—350 мм в восточных и 
центральных районах Аргентины; 235— 
355 мм на севере Бразилии; 255 — 

615 мм в центральных районах и север
ных низинах Перу; 130—535 мм на юго- 
востоке Бразилии; 275—335 мм в от
дельных районах северо-восточной по
ловины Боливии. За период продолжи
тельностью 48 дней, завершившийся 18 
октября, в отдельных районах Колумбии 
выпало от 625 до 890 мм осадков (на 
110—400 мм выше нормы).

Наводнение на северо-западе 
США, засуха на юго-западе
В течение влажного сезона 1995—1996 гг. 
(с октября по апрель) и на протяжении 
первых трех месяцев влажного сезона 
1996—1997 гг. было отмечено значи
тельное превышение нормы осадков на 
территории от Центральной Калифор
нии к северу до южных районов Британ
ской Колумбии. Среднее годовое коли
чество осадков за 1996 г. составило 
125—250 % нормы, причем из многих 
мест сообщалось о рекордных годовых 
значениях (например, в Тилламуке, 
штат Орегон, выпало 3117 мм осадков). 
Сырая погода стала причиной ряда ло
кальных наводнений. На юге Британ
ской Колумбии после сильных декабрь
ских снегопадов имели место сходы 
лавин и разрушения.

С октября 1995 г. по май 1996 г. в 
Оклахоме количество осадков оказалось 
самым низким за 100 лет наблюдений, а 
в Техасе и Аризоне этот период был вто
рым по засушливости за тот же срок. От 
сильной засухи на юго-западе США 
сильно пострадали посевы озимой пше
ницы, сложилась чрезвычайно пожаро
опасная обстановка. К 1 сентября на 
континентальной территории США в 
огне погибло 22 945 км2 лесов, что яв
ляется рекордным значением за послед
ние 19 лет. Дополнительным фактором, 
способствовавшим развитию лесных по
жаров, была чрезвычайно сильная жара. 
В Калифорнии год оказался самым теп
лым с начала наблюдений в 1895 г. В Не
ваде это был второй по значению темпе
ратуры год, в Аризоне и Нью-Мексико — 
третий за тот же срок.

Мощные летние ливни на 
востоке Северной Америки
С конца апреля до конца июля начиная с 
центральных равнин США на восток 
через центральные районы штата Мис
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сисипи и долину Огайо вплоть до 
южных, восточных и центральных отро
гов Аппалачей стабильно отмечалось 
превышение нормы осадков. На северо- 
востоке зафиксирован второй по количе
ству осадков за 102 года двухмесячный 
период июнь—июль. Регион, пострадав
ший от мощных ливней, простирался 
также к Великим озерам и далее на севе
ро-восток к району Сагеней в провинции 
Квебек. В июле сильные дожди вызвали 
разрушительное наводнение. Эта анома
лия количества осадков в Канаде в соче
тании с ливнями в центральных районах 
штата Альберта и на юге Британской Ко
лумбии стала причиной того факта, что 
1996 г. оказался самым влажным годом 
в стране за 49 лет, причем необходимо 
учесть, что соответствующие дождемер
ные наблюдения начались только в 1948 г. 
Затем последовал активный сезон урага
нов, которые принесли немало разруше
ний в юго-восточные районы США.

Рекордные снегопады на востоке 
США и в Южной Африке

В начале января в результате одного 
из мощнейших за всю историю снегопа
дов под снегом оказались погребены об
ширные районы центральной части Ат
лантического побережья и северо-восто
ка США. Во многих местах выпало 
свыше 50 см снега. В Филадельфии вы
сота выпавшего снега достигла 75 см, 
что является рекордным значением для 
одного шторма. Из большинства райо
нов Вашингтона (округ Колумбия), рас
положенных к северо-востоку от остро
ва Род Айленд, сообщали об одном из 
пяти сильнейших снегопадов за весь пе
риод наблюдений. Большинство аэро

портов пришлось закрыть, работа дру
гих видов транспорта также стала прак
тически невозможной. В Бостоне впе
рвые за всю историю города высота 
снежного покрова достигла 76 см.

С 5 по 10 июля исключительно хо
лодная и снежная погода стояла на боль
шей части территории Южной Африки. 
Температура упала существенно ниже 
точки замерзания, местами достигая 
-10 °С. Над обширными районами стра
ны шел снег, количество которого в не
которых местах оказалось рекордным 
для одного снегопада за последние 
60 лет.

Сильные дожди в отдельных 
районах Австралии и Новой 
Зеландии
В отдельных районах полуострова Кейп- 
Йорк были зафиксированы годовые ко
личества осадков от 2075 до 2535 мм, 
что на 285—460 мм выше нормы. На се
веро-западе Северной территории и се
веро-востоке Западной Австралии ано
малии составили ПО—290 мм. В апреле 
и мае, когда дождливый сезон обыкно
венно заканчивается, на северо-востоке 
Нового Южного Уэльса и юго-востоке 
Квинсленда выпали избыточные дожди, 
вызвавшие локальные наводнения. За 
два месяца отклонения от нормы соста
вили от 345 до 520 мм.

В августе—ноябре очень сырая пого
да стояла в Новой Зеландии. На боль
шей части территории страны выпало не 
менее 300 мм осадков. В отдельных рай
онах запада Южного острова были за
фиксированы значения до 1665 мм. Го
довая сумма осадков составила 3200— 
3870 мм (на 515—740 мм выше нормы).

КОМИССИЯ ПО МОРСКОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИИ

ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ — ГАВАНА, КУБА, 
10—20 МАРТА 1997 г.

С 1.0 по 20 марта 1997 г. в Л4еждународ- 
ном центре конференций в Гаване 
(Куба) работала двенадцатая сессия Ко
миссии по морской метеорологии. Боль

шую помощь в проведении этого совеща
ния оказал Метеорологический инсти
тут Кубы. Делегаты сессии встретили в 
Гаване теплый и радушный прием. На
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церемонии открытия участников сессии 
приветствовали министр по вопросам 
науки, техники и окружающей среды д-р 
Роза Елена Симеон, президент Агент
ства по окружающей среде Кубы д-р 
Фабио Файярдо, постоянный представи
тель Кубы при ВМО д-р Томас Гутиерра 
Перес и Генеральный секретарь ВМО 
проф. Г. О. П. Обаси.

Генеральный секретарь поздравил 
Комиссию с большими успехами, достиг
нутыми в ходе реализации ее рабочего 
плана, а также в вопросах оказания под
держки ВМО, национальным метеороло
гическим и гидрологическим службам. 
Он перечислил основные проблемы, ко
торые следовало обсудить в ходе сессии, 
и подчеркнул то большое значение, ко
торое Организация придает программе 
по морской метеорологии в целом и, в 
частности, деятельности КЛАМ по реали
зации этой программы, по оказанию по
мощи морским службам, по развитию 
оперативной метеорологии, глобальных 
климатических исследований, по выпол
нению всех других программ ВМО.

В настоящее время Комиссия насчи
тывает 198 членов, представляющих 112 
стран—Членов ВМО. В работе сессии 
приняли участие 83 делегата от 39 стран 
и пяти международных организаций. 
Почти все регионы были представлены 
достаточно хорошо; к сожалению, на 
сессию не прибыли делегаты ни одной 
из стран Региона III. Тем не менее деба
ты проходили весьма оживленно и ком
петентно. Между представителями 
стран, расположенных на побережье ос
новных океанов мира, состоялся обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов.

В своем отчете перед участниками 
сессии президент Комиссии г-н Р. Шер
ман заявил, что прошедший межсесси
онный период стал прежде всего перио
дом уточнения основных решений и про
ектов, утвержденных на сессии КММ- 
XI. В частности, это относится к вопро
сам развития Глобальной системы по об
наружению терпящих бедствие и по без
опасности мореплавания (ГМДСС), 
Системы поддержки операций по реаги
рованию на аварийное загрязнение мор
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ской среды (МПЕРСС), к разработке 
Схемы морских климатологических 
сборников (СМКС) и Глобального банка 
цифровых данных по морскому льду 
(СЮ8ГОВ). Он отметил также большой 
прогресс, достигнутый в сборе данных, 
получаемых с помощью различных сис
тем морских наблюдений, с точки зре
ния как количества, так и качества этих 
данных, упомянул о завершении подго
товки предложений по проекту создания 
Центра атмосферного и морского про
гнозирования по Юго-Восточной Азии 
(8ЕАСАМР), рассказал о проводивших
ся специализированных учебных курсах 
и об изданных технических отчетах. Ко
миссия была удовлетворена результата
ми, полученными во всех этих областях, 
и выразила особую благодарность г-ну 
Шерману, а также вице-президенту д-ру 
Лим Хоо Тику за прекрасное исполне
ние своих обязанностей и умелое руко
водство работой КММ на протяжении 
последних восьми лет.

Комиссия отметила, что националь
ные метеорологические службы прини
мают все большее участие в деятельнос
ти океанографических наблюдательных 
сетей, в решении вопросов использова
ния океанографических данных, в предо
ставлении услуг в области океаногра
фии. Это требует внесения определен
ных изменений в стиль работы КММ, 
которая должна играть все более замет
ную роль в океанографии в целом. Есте
ственно, что для этого потребуется даль
нейшее укрепление координации и со
трудничества с Межправительственной 
океанографической комиссией (МОК). 
В связи с этим Комиссия рассмотрела и 
поддержала предложение о проведении 
детального исследования путей расши
рения сотрудничества между КММ и 
МОК, внесенное Исполнительным Сове
том. В ходе такого исследования предпо
лагается рассмотреть и концепцию час
тичного финансирования КММ со сто
роны МОК. Ожидается, что в 1998 г. на 
рассмотрение руководящих органов 
двух организаций будет представлен со
вместных доклад ВМО/МОК, посвя
щенный этой проблеме.

Морские метеорологические 
службы

На сегодняшний день практически пол
ностью готова и уже включена в опера
тивную работу новая система ВМО, 
предназначенная для передачи морских 
сводок в целях обеспечения функциони
рования ГМДСС Международной мор
ской организации. Комиссия утвердила 
некоторые незначительные дополнения 
к Справочнику по морским метеороло
гическим службам с целью дальнейше
го совершенствования такого обслужи
вания. Были также рассмотрены и одоб
рены предложения докладчика по меж
дународной координации служб ЫАУТЕХ 
в регионе Балтийского моря. Комиссия 
утвердила небольшое дополнение к 
Справочнику, касающееся международ
ной координации этих служб в глобаль
ном масштабе. Обсудив функционирова
ние системы МПЕРСС, решение об 
опытной эксплуатации которой было 
принято на сессии КММ-Х1, Комиссия 
отметила, что эта система полезна, но 
очень сложна концептуально. Было ре
шено продлить опытную эксплуатацию 
МПЕРСС еще на четыре года. Участни
ки сессии поддержали идею созыва в 
1998 г. представительного семинара по 
системе МПЕРСС.

С особым удовлетворением комис
сия отметила успешное создание и функ
ционирование новой версии СМКС, а 
также СП81ПВ. Были утверждены неко
торые незначительные поправки, касаю
щиеся деталей структуры СМКС. Ко
миссия обратилась к странам—Членам 
ВМО с призывом о более деятельном 
участии в развитии обоих банков дан
ных, имеющих большое значение для ус
пешной реализации Всемирной клима
тической программы, для деятельности 
МГЭИК и для совершенствования мор
ского обслуживания. Было подчеркнуто, 
что при оценке и обработке морских 
климатологических данных особую цен
ность имеет доступ к набору детальных 
метаданных, относящихся к наблюда
тельным платформам и приборам, поэто
му Комиссия одобрила предложения о 
расширении каталога основных кораб
лей, содержащегося в Международном 
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перечне избранных, дополнительных и 
вспомогательных судов (ВМО № 47). 
Комиссия отметила, что в рамках про
граммы ВМО по изучению волн многим 
странам-Членам оказывается сущест
венная помощь в их усилиях, направлен
ных на совершенствование своих служб, 
связанных с мониторингом океанских 
волн. Была утверждена доработанная 
программа мероприятий на период 
1997—2001 гг., в которую включено со
здание новой схемы оценки качества 
прогнозов волнения.

Комиссия подчеркнула, что как для 
национальных метеорологических 
служб, так и для пользователей большое 
значение имеют регулярные проверки 
морских метеорологических служб. Ре
шение о проведении таких проверок 
было принято на сессии КММ-Х1. Члены 
Комиссии с интересом ознакомились с 
результатами последней проверки и ре
комендовали незамедлительно опубли
ковать эти результаты. Было решено 
придерживаться разработанной схемы 
проверок и в дальнейшем, однако Комис
сия отметила необходимость внесения в 
анкету определенных изменений, осу
ществив на профессиональном уровне 
разработку новой анкеты, которая долж
на быть готова к моменту проведения 
очередной проверки, намеченной на 
1999—2000 гг.

Морские системы наблюдений

Сейчас в интересах обеспечения мор
ских служб, оперативной метеорологи
ческой деятельности и глобальных кли
матических исследований проводятся 
обширные наблюдения за состоянием 
атмосферы над морем, характеристика
ми границы раздела вода—воздух и 
верхних слоев океана с использованием 
ряда методов и инструментальных плат
форм. В этих работах традиционно уча
ствуют суда, добровольно проводящие 
наблюдения (СДН), дрейфующие и за
якоренные буи; данные получают также 
в рамках программы наблюдений на по
путных судах Объединенной глобальной 
системы океанских служб (ОГСОС) и 
Программы автоматизированных аэро
логических измерений с борта судна 

(АСАП). Все более широкое примене
ние находят как наземные, так и спутни
ковые методы дистанционного зондиро
вания. Комиссия отметила большую ра
боту по скоординированному использо
ванию отдельных компонентов единой 
сети, проделанную группой экспертов 
по сотрудничеству в области эксплуата
ции буев для сбора данных ОГСОС и ко
ординационным комитетом АСАП, по
здравив все эти учреждения с достигну
тыми успехами. Было подчеркнуто, что 
суда СДН по-прежнему играют важней
шую роль как в деле обслуживания мор
ских потребителей, так и в научных ис
следованиях. Большую работу по обес
печению деятельности СДН проводят 
метеорологи портов. С учетом этого 
было решено создать специальную под
группу, которая будет заниматься коор
динацией сети СДН, а также вопросами 
увеличения объемов собираемых дан
ных, повышения их качества, обеспече
нием своевременности наблюдений, на
лаживанием связей с группами потреби
телей. Подгруппа возьмет на себя кон
такты с ИНМАРСАТ с целью расшире
ния использования оборудования этой 
фирмы для сбора метеорологических и 
океанографических данных, поступаю
щих с судов, находящихся в открытом 
море. Комиссия назначила докладчика 
по океанологическим спутникам, кото
рый будет заниматься вопросами взаи
модействия с КОС, Глобальной систе
мой наблюдений за океаном (ГСНО) и 
Глобальной системой наблюдения за 
климатом (ГСНК) в том. что касается 
требований, предъявляемых к океан
ским данным, полученным с помощью 
ИСЗ, а также будет консультировать 
страны—Члены ВМО по методам ис
пользования таких данных при обслужи
вании морских потребителей. Кроме 
того, Комиссия официально утвердила 
создание подгруппы по радиолокацион
ному зондированию океана, которая 
будет заниматься разработкой методов 
оперативного применения береговых 
радиолокаторов для наблюдений за 
океаном.

В целом Комиссия признала необхо
димость срочной разработки единого 
подхода к управлению оперативной 
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сетью климатических океанских наблю
дений, основанного на детальных требо
ваниях, сформулированных специалис
тами ГСНО и ГСНК, входящими в груп
пу экспертов по климатическим океан
ским наблюдениям. Было решено, что 
эта группа обладает достаточным опы
том оперативной работы и необходимы
ми полномочиями для решения данной 
проблемы, особенно если учесть, что 
члены группы имеют доступ к океано
графической информации, предостав
ляемой МОК и другими организациями, 
такими, как ОГСОС и Группа экспертов 
по сотрудничеству в области эксплуата
ции буев для сбора данных (ГСДБ). С 
учетом этого было принято решение о 
незамедлительной подготовке детально
го и скоординированного плана меро
приятий по развитию важнейших компо
нентов ГСНО/ГСНК на основе уже су
ществующих научных разработок. В 
этом плане должны быть определены 
действия подразделений КММ, ОГСОС, 
ГСДБ и других родственных органи
заций.

Образование, подготовка кадров 
и содействие внедрению 
новых технологий

Комиссия с удовлетворением приняла к 
сведению сообщение о завершении 
работ по подготовке детальной докумен
тации к совместному проекту 
ВМО/МОК 8ЕАСАМР. Планируется 
выполнить этот проект силами Ассоциа
ции государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Было отмечено, что такой 
подход к совершенствованию морских 
наблюдательных систем и служб, харак
теризуемый сотрудничеством на регио
нальном уровне, можно рекомендовать и 
для многих других океанских районов, 
поскольку морские государства повсюду 
сталкиваются с аналогичными пробле
мами и имеют схожие интересы. Комис
сия приветствовала те шаги, которые 
уже предпринимаются странами восто
ка и юга Африки для реализации подоб
ного проекта на западе Индийского 
океана. После завершения подготовки 
планов Комиссия рекомендовала изу
чить возможности реализации других 

региональных проектов в таких районах, 
как Западная Африка и Черное море. 
Кроме того, Комиссия высказала мнение 
о том, что в рамках подготовки проекта 
для запада Индийского океана надлежит 
незамедлительно вернуться к изучению 
возможностей реализации предложений 
об организации долгосрочных учебных 
курсов по морской метеорологии и физи
ческой океанографии при РМУЦ Найро
би. Эти предложения, которые могли бы 
стать важным компонентом проекта, 
были безоговорочно поддержаны на сес
сии КММ-Х1.

Комиссия с удовлетворением отме
тила, что за прошедший межсессионный 
период были проведены различные ре
гиональные и/или специализированные 
учебные семинары, и призвала к продол
жению такого рода деятельности, по
скольку подобные мероприятия являют
ся эффективным средством для совер
шенствования профессиональной подго
товки морского персонала националь
ных метеорологических служб. Комис
сия также выразила свое удовлетворе
ние большим количеством технических 
отчетов и других документов, вышедших 
в свет за последние четыре года, и реши
тельно высказалась за дальнейшее раз
витие программы публикаций, что отве
чает интересам всех морских стран— 
Членов ВМО. Была принята к публика
ции полностью переработанная версия 
Руководства по морским метеороло
гическим службам (ВМО № 471). Ко
миссия выразила признательность до
кладчику г-ну Д. Линфорту (Австралия) 
за ту работу, которую он проделал для 
подготовки новой версии. Коснувшись 
проблемы публикаций в целом, Комис
сия призвала издавать как можно боль
ше материалов на электронных носите
лях. Доступ к таким материалам возмо
жен через сервер ВМО Всемирной сети.

Исследование океанов

Комиссия отметила, что, помимо давне
го, тесного и постоянно расширяющего
ся сотрудничества с МОК, большое зна
чение для ВМО и для морской програм
мы имеет уже существующее сотрудни
чество с другими международными орга

346



низациями, такими, как ММО, Между
народная гидрографическая организа
ция, Международная ассоциация адми
нистраций маяков, ИНМАРСАТ, ЮНЕП 
и др., и выразила благодарность всем 
этим организациям за помощь и взаимо
понимание. В более общем плане Комис
сия высказалась за дальнейшее вовлече
ние ВМО в деятельность Межсекрета
риатского комитета по научным про
граммам, связанным с океанографией, а 
также подкомитета АКК по океанам и 
прибрежным районам, который отвеча
ет, в частности, за координацию дейст
вий по реализации решений конферен
ции ЮНКЕД и положений главы 17 По
вестки дня на XXI в., равно как и за ин
формирование о ходе таких работ.

Комиссия приветствовала внесен
ные ВМО и отдельными странами пред
ложения о мероприятиях по празднова
нию Международного года океана 
(МГО) (1998 г.), а также утверждение 
Исполнительным Советом темы „Пого
да, океаны и деятельность человека” в 
качестве темы Всемирного метеорологи
ческого дня 1998 г. Комиссия поддержа
ла инициативу-о подготовке атласа океа
нов, выдвинутую в рамках системы 
ООН, а также предложения о публика
ции работ по морской тематике, выпол
ненных учреждениями ООН. Данные 
мероприятия должны стать вкладом 
ООН в празднование МГО. Комиссия 
рекомендовала ВМО принять участие в 
этом проекте и призвала страны-Члены, 
если они получат соответствующие за
просы, сделать все возможное для 
предоставления качественных материа
лов, которые могли бы быть включены в 
такой атлас.

Научные лекции

Один день работы сессии был полностью 
посвящен заслушиванию научных лек
ций, общей темой которых стало загряз
нение морской окружающей среды. 
Участники сессии поблагодарили всех 
докладчиков. Было решено опублико
вать силами ВМО полные тексты лек
ций в форме отдельного тома. Консуль
тативной рабочей группе было поручено 

подготовить подобные лекции к сессии
кмм-хш.

Рабочие группы и докладчики

Комиссия решила сохранить структуру 
четырех основных рабочих групп (кон
сультативная рабочая группа и рабочие 
группы по морскому метеорологическо
му обслуживанию, морским наблюда
тельным системам, по образованию, под
готовке кадров и содействию внедрению 
новых технологий), в состав которых 
входит определенное число подгрупп, 
занимающихся более узкими вопросами. 
Из числа членов рабочих групп были 
назначены докладчики, задачей которых 
является подготовка отчетов по конкрет
ным темам.

Награды за выдающиеся заслуги

На сессии были вручены грамоты за вы
дающиеся заслуги перед КММ:

• г-ну Д. Линфорту (Австралия) за 
более чем двадцатилетнюю деятель
ность по созданию, расширению и 
совершенствованию морских метео
рологических служб в глобальном 
масштабе, а также за технические 
консультации в этой области;

• г-ну Д. Пейнтингу (Соединенное Ко
ролевство) за вклад в решение проб
лем стандартизации метеорологичес
ких приборов и методов наблюдений, 
в расширение баз морских климато
логических данных, в совершенство
вание морских систем наблюдений, 
включая буи для сбора данных (со
вместно с КПМН).

Выборы

Комиссия избрала своим президентом 
г-на И. Гуддала (Норвегия); вице-прези
дентом был избран г-н С. Рагоонаден 
(Маврикий).

Следующая сессия

Комиссия с благодарностью приняла 
предварительное приглашение Ислан
дии о проведении тринадцатой сессии в 
Рейкьявике в 2001 г.
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Юбилей

75-ЛЕТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

И 225-ЛЕТИЕ С НАЧАЛА ПЕРВЫХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ В УКРАИНЕ

Вячеслав Н. ЛИПИНСКИЙ*

19 ноября 1996 г. исполнилось 75 лет со 
дня образования Гидрометеорологичес
кой службы и 225 лет с начала первых 
инструментальных наблюдений в Украине.

Первые инструментальные метеоро
логические наблюдения в Украине нача
ли производиться в Киеве в 1771 г. Пер
вая метеорологическая обсерватория 
была создана на востоке Украины, в Лу
ганске, в 1836 г., а уже в конце XIX в. ор
ганизована Приднепровская сеть метео
рологических станций, которая насчи
тывала около 700 пунктов наблюдений.

Согласно декрету Совета Народных 
Комиссаров Украины от 19 ноября 
1921 г., была создана единая государст
венная метеорологическая служба Ук
раины — Укрмет. В декабре 1929 г. ор
ганизован Гидрометеорологический ко
митет, в состав которого вошли все ме
теорологические и гидрологические 
службы, которые существовали в Украине.

С первых дней своего создания ме
теорологическая, а позже гидрометеоро
логическая служба активно занималась 
гидрометеорологическим обеспечением 
сельского хозяйства, транспорта, энер
гетики и других отраслей хозяйства.

Во время второй мировой войны Гид
рометеорологическая служба Украины 
была передана в ведение Вооруженных 
Сил. Ее мобильные подразделения при 
фронтах и армиях обеспечивали коман
дование при проведении боевых опера
ций необходимой гидрометеорологичес
кой информацией и прогнозами. За ус
пешное выполнение заданий военного 
командования многие гидрометеорологи 
были награждены боевыми наградами.

Председатель Госкомгидромета Украины.

В послевоенный период сеть гидро
метеорологических станций и постов 
была возобновлена в сжатые сроки. Гид
рометеорологическая служба Украины 
получила новый импульс развития. С 
конца 60-х годов начались новые виды 
базовых наблюдений, в частности, за за
грязнением окружающей природной 
среды, включая радиоактивное загрязне
ние. Гидрометеорологическая служба 
Украины принимала активное участие в 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС.

С возобновлением государственной 
независимости в Украине в 1991 г. со
здан Государственный комитет Украины 
по гидрометеорологии. Госкомгидромет 
Украины реализует государственную по
литику в области метеорологических, 
гидрологических и радиоэкологических 
наблюдений, на постоянной системати
ческой основе обеспечивает население, 
средства массовой информации, органы 
государственной власти и управления 
всех уровней, вооруженные силы инфор
мацией о состоянии окружающей при
родной среды, кратко- и долгосрочными 
метеорологическими, агрометеорологи
ческими, речными и морскими прогноза
ми, прогнозами загрязнения атмосфер
ного воздуха, предупреждает об опас
ных и стихийных гидрометеорологичес
ких явлениях, осуществляет метеороло
гической обеспечение полетов граждан
ской авиации,проводит гидрометеороло
гическое обеспечение мореходства и 
рыбных промыслов в морях и океанах, 
осуществляет научное и методическое 
руководство работами по активным воз
действиям на гидрометеорологические 
процессы.
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Государственная система наблюде
ний Госкомгидромета состоит из област
ных центров по гидрометеорологии, гид- 
рометобсерваторий, бюро и более тыся
чи станций, постов, пунктов и створов 
наблюдений — метеорологических, 
авиаметеорологических, аэрологичес
ких, гидрологических, морских, агроме
теорологических, воднобалансовых, бо
лотных, селестоковых, снеголавинных и 
озерных. Всего в системе национальной 
гидрометслужбы работает около 5,5 
тыс. человек.

Информация из 42 метеорологичес
ких и 9 аэрологических станций, а 
также значительная часть другой ин
формации передается в систему между
народного обмена ВМО.

В системе Госкомгидромета работа
ет Украинский научно-исследователь
ский гидрометеорологический институт 
(УкрНИГМИ) с морским научно-инфор
мационным отделением в г. Севастопо
ле, отделом экспериментальных иссле
дований в г. Днепропетровске, экспери
ментальными полевыми базами в Киев
ской и Днепропетровской областях, 
Чернобыльским отделением. Недавно 
создана Карадагская научно-исследова
тельская геофизическая обсерватория — 
базовая научно-производственная орга
низация в области озонометрии, ультра- 
фиолетометрии и радиолокационной ме
теорологии.

Госкомгидромет ведет активную 
международную деятельность. Украина 
с 1948 г. — член Всемирной Метеороло
гической Организации (ВМО). Предсе
датель Госкомгидромета является посто
янным представителем Украины при 
ВМО, членом Межгосударственного со
вета по гидрометеорологии. Он возглав
ляет Национальный комитет Украины 
по выполнению Международной гидро
логической программы ЮНЕСКО и 
Программы ВМО по оперативной гид
рологии.

В настоящее время основными пер
спективными задачами Гидрометеороло
гической службы Украины являются 
техническое и технологическое перево
оружение и оптимизация системы на
блюдений, усовершенствование форм и 
видов гидрометеорологического обслу
живания потребителей. Решению этих 
задач должны способствовать научно-

Киев, Украина, 19 ноября 1996 г. — Церемония 
в Госкомгидромете по случаю празднования 
75-летия Гидрометеорологической службы

техническая программа развития, подго
товленная Госкомгидрометом совместно 
с другими министерствами и ведомства
ми, а также углубление международного 
сотрудничества в области гидрометеоро
логии. В частности, постановлением 
Правительства утверждена государст
венная программа научно-технического 
переоснащения системы гидрометеоро
логических наблюдений и базовой сети 
наблюдений за загрязнением окружаю
щей природной среды, разработана Кон
цепция развития национальной гидро
метслужбы, разрабатывается Нацио
нальная климатическая программа, 
Закон Украины „О гидрометеорологи
ческой деятельности”, другие важные 
документы.

В ознаменование 75-летия Гидроме
теорологической службы Украины 19 
ноября 1996 г. в Госкомгидромете было 
проведено торжественное собрание, на 
котором присутствовали ответственные 
работники Кабинета Министров Украи
ны, руководители других министерств и 
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ведомств, представители национальных 
гидрометслужб соседних государств, ве
тераны нашей Службы, представители 
средств массовой информации.

Премьер-министр Украины Павел 
Лазаренко поздравил с юбилеем персо
нал Национальной гидрометеорологи
ческой службы Украины. Получено поз
дравление от Генерального секретаря 
ВМО проф. Г. О. П. Обаси. На собрании 
с расширенным докладом выступил 
Председатель Госкомгидромета Украи
ны, постоянный представитель Украины 
при ВМО Вячеслав Липинский.

Сотрудниками Службы подготовле
на выставка информационных стендов- 
докладов, фото-стендов, отражающих 
основные события истории Гидрометео
рологической службы Украины. Внима
нию приглашенных было предложено 
множество уникальных фотографий, лю
безно предоставленных ветеранами 
нашей службы из личных архивов. На 
выставке были также представлены ме
теорологические приборы, которые ис
пользуются в работе наблюдателями 
сети. Из архива научно-технической 
библиотеки Госкомгидромета были 
представлены редкие старинные книж
ные издания начала XIX в. по гидроме
теорологии, в частности, Климатологи
ческий атлас Европы (издание ВМО), 
Метеорологический атлас мира (изда
ние 1899 г.), гидрометеорологические 
календари, Почетный диплом 1895 г., ко
торым была награждена ГМО Одесса за 
труды и издания, представленные на 
Всероссийской выставке 1895 г. и др.

К 75-летнему юбилею в Госкомгидро- 
мете подготовлена книга История гид- 
рометслужбы Украины. Празднование 
75-летнего юбилея национальной Гидро
метеорологической службы Украины и 
225-летия с начала первых инструмен
тальных метеорологических наблюде
ний в Украине получили широкое осве
щение в средствах массовой инфор
мации.

Интервью с Председателем Госком
гидромета по случаю празднования 75- 
летнего юбилея Гидрометеорологичес
кой службы Украины было передано по 
первой программе Украинского телеви
дения и первой программе Украинского 
радио, в периодической печати в конце 
ноября 1996 г. публиковалась информа

ция о нашем празднике. В ознаменова
ние юбилея по каналам Украинского те
левидения 19, 20 и 21 ноября 1996 г. 
транслировались специальные выпуски 
передач с участием представителей Гид
рометеорологической службы Украины.

Пресс-релиз, посвященный праздно
ванию знаменательных дат, подготов
ленный пресс-службой Госкомгидроме
та, был распространен среди националь
ных информационных агентств, редак
ций радио и телевидения, заинтересо
ванных министерств и ведомств.

Празднование юбилея позволило по
высить информированность органов го
сударственной власти и населения с до
стижениями и проблемами НГМС Ук
раины на современном этапе.

Публикация 
МАГН (1С81)/ЮНЕП/ЮНЕСКО 

объявление

С1ас1ег Мазз Ва1апсе 
ВиНеНп Ио. 4

(Бюллетень № 4 по балансу 
масс ледников)
(1994—1995)

Подготовлен Всемирной службой 
мониторинга ледников Си7СгМ8) 

как вклад в развертывание Глобальной 
системы мониторинга окружающей 

среды и в выполнение Международной 
гидрологической программы 

Содержит данные по 60 ледникам, распо
ложенным в 16 странах (Австрия, Боли
вия, Исландия, Испания, Италия, Кана
да, Казахстан, Кения, Киргизская Рес
публика, Китай, Норвегия, Российская 
Федерация, США, Франция, Швейцария, 
Швеция).

□ Получить дополнительную 
-информацию и заказать копии 
бюллетеня можно по адресу: 
Рго/. Иг. Ж. НаеЪегИ, П1гес1ог, 
УУСМ8, Оераг^пеп! о/ Сео^гарку, 
ИплиегзИу о[ 2иг1ск, \У1п1ег1кигег- 
зТгаззе 190, СН 8057 %иг1ск, ЗилЛгег- 
1апЛ.
Тел.: +41 (0)1-257-51-20/21.
Факс: +41 (0)1 362-52-27.
Е-таИ: каеЬегН@^ео.ип12к.ск
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Новости программ ВМО

ПРОГРАММА 
ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ

Группа экспертов ВМО/ЭСКАТО 
по тропическим циклонам 
и Комитет ЭСКАТО/ВМО 
по тайфунам
В г. Фуке (Таиланд) с 20 по 28 февраля 
1997 г. состоялась вторая совместная 
сессия Группы экспертов ВМО/ЭСКАТО 
по тропическим циклонам и Комитета 
ЭСКАТО/ВМО по тайфунам. В работе 
сессии приняли участие 28 представите
лей от шести стран—членов Группы экс
пертов по тропическим циклонам (Бан
гладеш, Индия, Оман (новый член), 
Пакистан, Таиланд и Шри-Ланка) и от 
12 стран—членов Комитета по тайфу
нам (Вьетнам, Гонконг, Камбоджа, Ки
тай, Лаосская Народно-Демократичес
кая Республика, Макао, Малайзия, Рес
публика Корея, Сингапур (новый член), 
Таиланд, Филиппины и Япония). При

сутствовали также 12 наблюдателей от 
Бруней-Дарассалама, Индонезии, Па
пуа—-Новой Гвинеи и США, президент 
РА II (Азия), представители ИКАО, 
КАН, члены группы технической под
держки Группы экспертов (ГТП) и Сек
ретариата комитета по тайфунам (СКТ).

При открытии сессии выступили 
представители правительства Таиланда 
и двух организаций-спонсоров. Гене
ральный секретарь ВМО проф. Г. О. П. 
Обаси поблагодарил правительство Таи
ланда и выразил признательность Ме
теорологическому департаменту этой 
страны, а также лично генеральному ди
ректору Департамента г-ну Смиту Там- 
сароху за превосходную организацию 
сессии. Остановившись на необычном 
поведении тропического циклона Грег, 
обрушившегося на северо-западное по
бережье штата Сабах (Малайзия) 27 де
кабря 1996 г., он сказал, что увеличение 
повторяемости тропических циклонов в 
некоторых районах ставит на повестку 
дня вопросы о возможных последствиях 
изменения климата для населения и эко

Фук.е, Таиланд, февраль 1997 г. — Вторая 
совместная сессия Группы экспертов ВМО/ 
ЭСКАТО по тропическим циклонам и Коми
тета ЭСКАТО/ВМО по тайфунам; (врезка): 
Генеральный секретарь ВМО проф. Г. О. П. Оба
си и генеральный директор Метеорологичес
кого департамента Таиланда г-н Смит Тамсарох
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номики. Ожидается, что одним из основ
ных результатов глобального потепле
ния станет подъем уровня моря (что по
влияет на состояние региональных вод
ных ресурсов и окажет локальное воз
действие на сельскохозяйственное про
изводство), однако до сегодняшнего дня 
не было определенных доказательств 
того, что могут измениться повторяе
мость и интенсивность тропических цик
лонов. Проф.Обаси подчеркнул необхо
димость специального изучения данного 
вопроса.

Учитывая важность межрегиональ
ного сотрудничества и координации 
работ, взаимные выгоды таких подходов, 
сессия рекомендовала уделять особое 
внимание проведению взаимовыгодных 
учебных мероприятий, а также обмену 
информацией между ГТП и СКТ. С этой 
целью решено провести силами ГТП и 
СКТ региональный семинар по примене
нию доплеровских радиолокаторов для 
наблюдений за тропическими циклона
ми. Местом проведения намеченного на 
период 14—17 апреля 1998 г. семинара, 
в организации которого примет участие 
и ВМО, станет г. Гуа-Хин (Таиланд). Се
минар будет предшествовать четвертой 
сессии международной рабочей группы 
ВМО /МСНС по тропическим циклонам 
(г. Хайку, провинция Хайнань, Китай; 
ориентировочный срок — 21—30 апре
ля 1998 г.).

Участники сессии призвали ВМО, 
КАН и МСНС выступить с официальным 
заявлением по проблемам изменения 
климата и тропических циклонов. Регио
нальные подразделения Программы по 
тропическим циклонам могли бы опи
раться на это заявление при решении 
связанных с изменением климата вопро
сов, касающихся последствий тропичес
ких циклонов.

Торжественная встреча по случаю 
переезда группы технической 
поддержки Группы экспертов 
ВМО/ЭСКАТО по тропическим 
циклонам в Бенгальском заливе и 
в Аравийском море в Бангкок

Питер Роджерс

Все напоминало церемонию по случаю 
совершеннолетия. Группа технической

Бангкок., Таиланд, 17 февраля 1997 г. — 
Участники церемонии по случаю переезда 

группы технической поддержки

поддержки (ГТП) Группы экспертов, со
зданная в 1978 г. в Нью-Дели (.Индия), 
отмечала начало двадцатого года суще
ствования перебазированием своей дея
тельности из Дакки (Бангладеш) в Банг
кок (Таиланд). Перевод производился в 
соответствии с решением Группы экс
пертов о периодическом перемещении 
своего небольшого секретариата. Итак, 
после Нью-Дели, Коломбо (Шри-Ланка) 
и Дакки четвертым пристанищем груп
пы стал Бангкок.

Группа получила в свое распоряже
ние прекрасные помещения при штаб- 
квартире Таиландского метеорологичес
кого департамента (ТМД). 17 февраля 
1997 г. состоялась краткая церемония 
по случаю переезда, в ходе которой ди
ректор Метеорологического департа
мента Бангладеш г-н Сазедур Рахман, 
представлявший предыдущего коорди
натора, совершил символическую пере
дачу функций ГТП и соответствующих 
обязанностей новому координатору, ге
неральному директору ТМД г-ну Смиту 
Тумсароху. Среди присутствовавших на 
церемонии были начальник отдела Про
граммы ВМО по тропическим циклонам 
г-н К. Абе и начальник отделения ЭСКАТО 
по водным ресурсам г-н И. Иртуна. При
сутствовали также руководящие сотруд
ники ТМД и советник ГТП г-н Питер 
Роджерс.

Приветствуя собравшихся, г-н Тум- 
сарох говорил о скромном начале, озна
меновавшемся предоставлением офис
ных помещений, необходимого оборудо
вания и набором персонала. Он подчерк
нул свое стремление к тому, чтобы ГТП 
решительно поддержала реализацию про
граммы Группы экспертов. Г-н Рахман 
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кратко рассказал об истории Группы 
экспертов и детально остановился на ос
новных достижениях ГТП за период 
1986—1996 гг., когда группа находилась 
в Дакке. Г-н Абе напомнил о тех обязан
ностях, которые возложены на ГТП ре
шениями Группы экспертов, а г-н Ирту- 
на подтвердил решимость ЭСКАТО и 
впредь оказывать группе достаточную 
поддержку.

Церемония завершилась выражени
ем добрых пожеланий и надежд на ус
пешную деятельность Группы экспер
тов. Затем гостей пригласили посетить 
новые помещения ГТП. В тот же день 
был опубликован на английском и тай
ском языках пресс-релиз о переезде 
группы.

СЛУЖБЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Учебные мероприятия

В феврале и марте 1997'г. были проведе
ны два учебных семинара КЛИПС. По
добные семинары преследуют такие 
цели, как расширение возможностей 
НМГС по созданию заделов в части ини
циирования адаптированных к конкрет
ным условиям каждой страны демон
страционных проектов, упрощение взаи
модействия с международной сетью 
КЛИПС. В ходе таких семинаров закла
дываются основы для выработки нацио
нальных подходов к использованию кли
матической информации; они способст
вуют налаживанию взаимосвязей с на
учными кругами и пониманию тех выгод, 
которые несет с собой обладание клима
тической информацией.

Первый семинар, проводившийся на 
английском языке, работал 24—28 фев
раля 1997 г., т. е. в течение второй неде
ли заседаний семинара САДК по клима
тическим приложениям и службам, на 
котором обсуждались вопросы, связан
ные с КЛИКОМ/КЛИПС. Второй семи
нар, предназначавшийся для представи
телей франкоязычных стран, был прове
ден при центре АКМАД (Ниамей, Ни
гер) с 17 по 21 марта 1997 г., т. е. в тече

ние второй недели работы семинара РА I 
по климатическим приложениям и 
службам, на котором также обсужда
лись проблемы КЛИКОМ и КЛИПС. 
Большинство участников остались в 
Ниамее после завершения работы семи
нара для того, чтобы приобрести практи
ческий опыт использования учебных по
собий КЛИПС. Позднее в этом году ана
логичный семинар будет проведен и для 
других франкоязычных стран Региона Г

В программу семинаров входили лек
ции по методам климатических прогно
зов и по применению климатической ин
формации в интересах потребителей, по
сещения фирм — потребителей инфор
мации, выступления участников, в кото
рых они рассказывали о национальных 
особенностях внедрения КЛИПС, пле
нарные дискуссии, в ходе которых об
суждались вопросы планирования экс
периментальных проектов, дискуссии 
рабочих групп, посвященные тем соци
ально-экономическим выгодам, которые 
приносит использование климатической 
информации.

Доклады о национальных особеннос
тях внедрения КЛИПС выявили широ
кий спектр социально-экономических 
областей, которые могли бы немало вы
играть за счет использования знаний о 
современных и будущих климатических 
условиях. К таким областям относятся 
сельское хозяйство, водные ресурсы, 
энергетика, строительство, рыболовст
во, туризм и здравоохранение. Во мно
гих странах уже созданы климатологи
ческие консультационные службы, кото
рые регулярно выпускают специальные 
бюллетени, например ежедекадные и 
ежемесячные бюллетени во время сезо
на дождей, а также прогнозы на сезон. 
Основанный на последних достижениях 
в области мониторинга и прогноза кли
мата потенциал национальных метеоро
логических и гидрологических служб 
(НМГС) позволяет надеяться на дости
жение хороших результатов. Однако 
возможности полного использования су
ществующего потенциала ограничены 
из-за проблем, связанных с неудовлетво
рительным состоянием систем Связи и 
оборудования, недостатком опыта и эф
фективных средств доведения информа
ции до конечного потребителя.
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В ходе пленарных дискуссий особое 
внимание было уделено необходимости 
обеспечения правильности и надежнос
ти климатологических сводок, которые 
НМГС направляют своим потребителям 
через средства массовой информации. В 
связи с этим были высказаны мнения о 
том, что продюсеры и дикторы должны 
понимать необходимость неискаженной 
передачи метеорологического содержа
ния пресс-релизов, а метеорологам сле
дует разбираться в вопросах общения с 
публикой. Многие говорили также о не
обходимости перевода общепринятой 
метеорологической лексики на местные 
языки и о создании провинциальных 
подразделений НМГС, призванных 
приблизить службы КЛИПС к потре
бителям.

Заключительный день работы каждо
го учебного семинара был посвящен дис
куссиям и заслушиванию рекомендаций, 
представлявшихся участниками.

В ходе учебного семинара САДК в 
Замбии участники и преподаватели по
сетили две крупные фирмы, являющиеся 
клиентами климатологических служб. 
Там они смогли познакомиться с сущест
вующими и потенциальными возмож
ностями практического применения ре
зультатов, предоставляемых службами 
КЛИПС. Эти визиты наглядно проде
монстрировали наличие реальных воз
можностей для воплощения демонстра
ционных проектов КЛИПС в таких об
ластях, как агроэкологическое райони
рование, разработка стратегий фермер
ского производства, борьба с сельскохо
зяйственными вредителями, защита рас
тений и эксплуатация гидроэлектро
станций.

Совместные мероприятия

Бюро проекта КЛИПС приняло участие 
в работе двух семинаров, которые стали 
составной частью сотрудничества с 
Международным институтом исследова
ний (МИИ). Мероприятия подобного 
рода должны способствовать развитию 
диалога между учеными, изучающими 
климат, исследователями, работающими 
в других областях, таких, как сельское 
хозяйство, использование воды, здраво
охранение и борьба со стихийными бед
ствиями, и НМГС всего мира. Главная 

задача состоит в том, чтобы обеспечить 
вовлечение НМГС в процессы планиро
вания, подготовки и распространения 
полного набора климатологических ин
формационных услуг с тем, чтобы повы
сить авторитет НМГС, которые должны 
иметь в своих странах право решающего 
голоса во всем, что касается оператив
ного научного мониторинга и прогноза.

На Семинаре по климатической из
менчивости, производительности сель
ского хозяйства и продовольственному 
обеспечению, состоявшемся в феврале в 
Богоре (Индонезия), представитель 
ВМО выступил с обзорным докладом о 
проекте КЛИПС и принял участие в со
ставлении программы рассчитанной на 
срок от трех до пяти лет крупной иссле
довательской работы по оценке и разви
тию возможностей прогноза влияния 
климатической изменчивости на уро
жайность сельскохозяйственных куль
тур. При проведении исследований 
будет задействована сеть станций, рас
положенных в муссонной зоне Азии — 
от Индии через северо-восток Таиланда 
и до Австралии.

ВМО также приняла участие в рабо
те организованного МИИ совещания по 
планированию применения климатичес
ких прогнозов в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе. Это совещание состоя
лось в Денпасаре (Индонезия). На нем 
было принято решение о проведении 
ряда подготовительных исследований, 
призванных продемонстрировать потен
циальные возможности применения кли
матических прогнозов в отраслях, чувст
вительных к климатическим условиям, а 
также обеспечить разработку исходных 
методик. Использование климатических 
прогнозов для решения практических 
проблем управления требует комплекс
ного подхода и небывало высокого уров
ня взаимодействия между учеными, ис
следующими климат, специалистами, го
товящими климатические прогнозы, и 
потребителями. В перечень демонстра
ционных проектов, предложенных со
зданными на совещании рабочими груп
пами, были включены эксперименталь
ные проекты КЛИПС, выполняемые на 
Филиппинах и на Фиджи.
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ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

И МОНИТОРИНГА

Проект КЛИКОМ

Учебные семинары в Африке

С 17 по 28 февраля 1997 г. в Лусаке 
(Замбия) был проведен семинар 
КЛИКОМ/КЛИПС, в работе которого 
приняли участие представители 11 госу
дарств, входящих в Южно-Африканское 
сообщество развития (САДК). Еще один 
семинар, на который прибыли предста
вители 14 франкоязычных африканских 
стран, был проведен с 10 по 21 марта 
при Африканском центре по примене
нию метеорологии для целей развития 
(АКМАД) в Ниамее (Нигер). (См. также 
раздел „Службы климатической инфор
мации и прогнозирования”.)

Доклады участников семинара в Лу
саке о ходе внедрения КЛИКОМ в их 
странах продемонстрировали, что в 
большинстве случаев в области приме
нения КЛИКОМ для предоставления 
климатологических услуг достигнут 
большой прогресс. Так, Метеорологи
ческий департамент Маврикия включил 
в систему КЛИКОМ более 100 дожде
мерных станций с длительностью рядов 
данных более 80 лет, а также 20 клима
тологических станций с длительностью 
рядов суточных и синоптических дан
ных более 30 лет.

Два приглашенных эксперта, г-н Се- 
писо Мвангала (Замбия) и г-жа Леа Лес- 
кинен (Финляндия), читали лекции и 
проводили с участниками семинара 
практические занятия по новейшим ме
тодам использования КЛИКОМ при об
работке климатических данных. Пред
ставитель ВМО г-н Анатолий Лаптев вы
ступил с докладом о последних разра
ботках, выполненных в ходе реализации 
Проекта КЛИКОМ ВМО. Был представ
лен доклад о накопленном в Свазиленде 
опыте работы с программным обеспече
нием КЛИКОМ в операционных средах 
\У1пс1о\С5 3.1, ''Д1пс1о\чз Гог У’/огк^гоирз 
3.11 и М/1пс1о^з 95. Участники семинара 

ознакомились с весьма важной рекомен
дацией о доработке спецификации фай
ловых серверов КЛИКОМ для работы с 
более мощными компьютерами, напри
мер с процессорами „Пентиум” с такто
вой частотой 200 МГц.

На семинаре, проходившем в 
АКМАД, проблемы, связанные с внедре
нием КЛИКОМ, выявлялись в ходе вы
ступлений участников, а также путем 
заполнения ими специальной анкеты, 
призванной отразить состояние работ по 
внедрению в каждой стране. Выясни
лось, что в оперативной работе система 
КЛИКОМ используется только в пяти из 
представленных на семинаре стран, а в 
двух — этой системы пока вообще нет. 
Среди обсуждавшихся проблем можно 
отметить уход квалифицированных со
трудников, неисправности оборудова
ния, неправильную установку программ, 
использование устаревших приборов, 
неэффективную архивацию и недоста
точное знание системы КЛИКОМ.

Состав участников семинара оказал
ся крайне неоднородным по уровню зна
ний и опыту, что создавало большие 
трудности для главного преподавателя 
г-на Аззедина Саки из Алжира. Г-н Саки 
составил и распространил анкету, кото
рая позволила ему лучше понять те ус
ловия, в которых работал каждый из 
участников, и выбрать правильное соот
ношение между лекционными и практи
ческими занятиями. Большую помощь в 
этом ему оказали г-н Исаак Русангиза 
(АКМАД) и г-н Абдулкарим Траоре (Ни
гер). Представитель ВМО г-н Питер Скол- 
филд выступил с докладом о КЛИКОМ, 
а также принимал участие в дискуссиях. 
Одной из рекомендаций семинара стало 
рационализаторское предложение об

Лусака, Замбия, февраль 1997 г. — Участники 
учебного семинара КЛИКОМ/КЛИПС
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изучении возможностей приобретения 
АКМАД пишущего дисковода СО-КОМ, 
который специалисты КЛИКОМ могли 
бы использовать для подготовки дисков 
СО КОМ, содержащих национальные 
базы климатических данных.

Сотрудничество в области 
разработки современных систем 
управления базами 
климатических данных

Многие страны—Члены ВМО, особенно 
страны с переходной экономикой, заин
тересованы в применении такой систе
мы управления базой климатических 
данных, которая была бы более совре
менной и более мощной, чем КЛИКОМ. 
17 декабря 1996 г. в Будапеште (Венг
рия) собрались представители Болга
рии, Венгрии, Хорватии, Словакии, 
Франции и Чешской Республики с тем, 
чтобы заложить основы сотрудничества 
в области разработки систем управле
ния базами климатических данных. Из 
докладов участников стало ясно, что 
НМС разных стран используют разную 
аппаратуру и разное программное обес- 
печенйе, а базы данных находятся на 
рцзных уровнях развития. Вероятно, 
проще было бы наладить сотрудничест
во в области создания географических 
информационных систем (ГИС), по
скольку все страны используют одина
ковые системы и все находятся на ран
ней стадии внедрения таких систем.

Участники пытались выявить облас
ти совпадения их интересов, что позво
лило бы совместно вести исследования и 
программирование. Была подчеркнута 
важная роль сотрудничества при реше
нии общих проблем. Было решено опуб
ликовать представленные на совещании 
материалы. Решено приступить к выра
ботке предложений по проектам, отно
сящимся к трем областям: обеспечение 
безопасности баз данных, контроль ка
чества данных и системы ГИС. Участни
ки дали положительную оценку совеща
ния и решили проводить такие совеща
ния регулярно с целью взаимного ин
формирования о ведущихся разработках 
и существующих проблемах.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА

Восемнадцатая сессия 
Объединенного научного комитета 
ВМО/МОК/МСНС по Всемирной 
программе исследований климата
В Торонто (Канада) с 17 по 21 марта 
1997 г. состоялась восемнадцатая еже
годная сессия Объединенного научного 
комитета (ОНК) ВМО/МОК/МСНС 
по Всемирной программе исследований 
климата (ВПИК). Члены ОНК рассмот
рели ряд общих вопросов, связанных с 
ВПИК, и обсудили ход работ по реализа
ции проектов, выполняемых в рамках 
Программы.

Конференция ВПИК
ОНК был проинформирован о ходе под
готовки Конференции по Всемирной 
программе исследований климата под 
названием „Достижения, преимущества 
и проблемы”, которую намечено провес
ти в Женеве 26 — 28 августа 1997 г. 
Члены ОНК подчеркнули важность со
здания на Конференции такой атмосфе
ры, которая обеспечила бы активное 
участие в ее работе всех участников и 
налаживание контактов между ними. С 
этой целью в предварительную програм
му Конференции были внесены измене
ния, в соответствии с которыми время, 
выделяемое на дискуссии, будет увели
чено. Участники ОНК обсудили содер
жание заявления Конференции, в кото
ром обращается внимание на успехи 
ВПИК в исследованиях изменения кли
мата и климатической изменчивости, а 
также на ту существенную поддержку, 
которая оказывается под эгидой ВПИК 
многочисленным научным группам, изу
чающим климат. В заявлении будут 
также определены направления и при
оритеты дальнейших исследований по 
ВПИК, найдут свое отражение вопросы, 
связанные с обработкой данных, а также 
организационные и финансовые пробле
мы (в том числе место ВПИК в Програм
ме действий по климату). При оконча
тельной доработке заявления будут, по 
мере возможности, учтены пожелания 
участников Конференции, рекоменда
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ции рабочих групп и результаты анкет
ного опроса участников.

Ход работ по исследованию 
изменчивости
и прогнозируемости климата 
(КЛИВАР), выполняемому 
в рамках ВПИК
В настоящее время КЛИВАР отводится 
в рамках ВПИК главенствующее место 
среди работ по изучению климатической 
изменчивости, повышению эффектив
ности прогноза вариаций климата полу
чению более точных оценок антропоген
ного влияния на климат. Важнейшим 
этапом КЛИВАР является сейчас подго
товка первоначального плана внедре
ния. Общая стратегия заключается в 
том, чтобы изучить пригодность и эф
фективность существующих наблюда
тельных систем (т. е. систем, созданных 
в ходе выполнения предыдущей Про
граммы ВПИК по исследованию глобаль
ной атмосферы и тропической зоны 
океана (ТОГА) и при проведении Экспе
римента по циркуляции Мирового океа
на (ВОСЕ)) и определить оптимальный 
состав наблюдений, необходимый для 
сбора сведений о важнейших парамет
рах климата. При выполнении КЛИВАР 
будут максимально задействованы уже 
существующие структуры управления 
наблюдательными системами и обработ
ки данных. В этом отношении должно 
быть налажено тесное сотрудничество 
со Всемирной службой погоды, Глобаль
ной системой наблюдений за климатом и 
Глобальной системой наблюдений за 
океаном. Обработка данных будет стро
иться на основах, заложенных в процес
се реализации ТОГА и ВОСЕ. Главным 
принципом будет при этом установление 
эффективного взаимодействия со слож
ной и быстро развивающейся электрон
ной сетью систем обработки данных и с 
соответствующими учреждениями. Раз
дел КЛИВАР, посвященный муссонам, 
чрезвычайно важен для многих стран 
тропической и субтропической зоны. 
Для его выполнения потребуется про
вести в регионах, подверженных влия
нию муссонов, и, в частности, в Индий
ском океане ряд исследований по кон
кретному моделированию, организации 
наблюдений и обработки данных.

ОНК рассмотрел проект первона
чального плана выполнения КЛИВАР. 
Было предложено сосредоточить усилия 
на двух-трех главных направлениях, к 
которым относится изучение влияния 
океана на изменчивость характеристик 
взаимодействующей системы океан — 
атмосфера во временных масштабах 
вплоть до столетия, а также раздел 
КЛИВАР по исследованию муссонов.

Организация исследований 
криосферы и климата
До сих пор главной работой, проводимой 
в рамках ВПИК в полярных регионах, 
было изучение арктической климатичес
кой системы, причем основное внимание 
в ходе этих исследований уделялось вза
имодействиям между морским льдом и 
полярным океаном. В феврале 1997 г. 
силами ВПИК было созвано совещание 
экспертов по криосфере и климату, на 
которое прибыли представители практи
чески всех организаций и программ, ин
тересующихся климатическими иссле
дованиями в полярных регионах. Задача 
совещания состояла в определении под
лежащих первоочередному разрешению 
принципиальных научных проблем, вы
явлении серьезных пробелов в програм
мах наблюдений и моделирования, в об
суждении требований, которым должна 
удовлетворять координируемая на меж
дународном уровне программа исследо
ваний криосферы и климата, и возмож
ностей организации такой программы. 
На этой основе будут разработаны пред
ложения по общей организации и ком- 
плексированию исследований имеющих 
важное климатическое значение харак
теристик криосферы. Данный документ 
должен быть представлен на рассмотре
ние ОНК в марте 1998 г. Готовя новую 
программу, чрезвычайно важно исклю
чить какие-либо нарушения при выпол
нении успешно развивающихся сущест
вующих программ. Члены ОНК утверди
ли такой подход.

Моделирование климата 
в рамках ВПИК
ОНК подчеркнул важность непосредст
венного доступа к информации и сфор
мулировал предложения, касающиеся 
дальнейшего совершенствования моде-
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Участники Международного семинара 
по сверхкраткосрочному и краткосрочному 

прогнозу погоды (Боулдер, штат Колорадо, США, 
21 октября — 8 ноября 1996 г.)

граммным комитетом под председатель
ством д-ра Грега Бирда (КОМЕТ), преду
сматривала проведение трехнедельных 
курсов, состоящих из лекций, лабора
торных занятий и занятий по использо
ванию компьютерных терминалов. Пер
вые две недели были посвящены углуб
лению знаний участников в таких облас
тях, как мезомасштабная метеорология 
и новые системы наблюдений, а также 
обучению их методам прогноза, причем 
основное внимание уделялось конвек
тивным процессам и прогнозу опасных 
явлений погоды. В течение третьей неде
ли изучались методы прогноза тропичес
ких циклонов. Усилиями КОМЕТ учеб
ный процесс был прекрасно обеспечен 
технически: использовались технология 
видеоконференций, Всемирная сеть, 
компьютерные методы и электронные 
системы обучения.

Обучение на семинаре прошли 17 че
ловек. Для чтения лекций и проведения 
лабораторных занятий были приглаше
ны 16 экспертов.

Комиссия по атмосферным 
наукам

С 18 по 21 ноября 1996 г. рабочая группа 
КАН по исследованиям в области сверх
краткосрочного и краткосрочного про
гноза погоды провела в Тулузе (Фран
ция) совещание под председательством 
г-на Р.Карбона (США). В свете новых 
приоритетов, установленных для этих 
исследований в рамках предлагаемой 
Всемирной программы по исследованию 

погоды (ВПИП), данное мероприятие 
получило статус первого совещания на
учно-управленческого комитета ВПИП. 
На совещании присутствовали также 
президент КАН д-р Д. Гонтлет и экспер
ты, представлявшие НАМАН, другие ра
бочие группы КАН, проекты ФАСТЭКС 
и КОМПАРЕ.

Основная цель совещания заключа
лась в том, чтобы более детально рас
смотреть и классифицировать предло
жения по ВПИП, наметить мероприя
тия, связанные с некоторыми из более 
ранних проектов Программы, и присту
пить к их реализации. В ходе дискуссий 
основное внимание было уделено вопро
сам развертывания исследований, на
правленных на разработку более совер
шенных и экономичных методов прогно
за опасных явлений погоды, а также 
внедрению таких методов в практику ме
теорологических служб стран—Членов 
ВМО. Под опасными явлениями погоды 
в данном контексте понимаются такие 
явления, которые влияют на качество 
жизни населения, наносят экономичес
кий ущерб либо представляют опасность 
для жизни людей. Именно подобные 
процессы являются предметом особого 
изучения в рамках Международного де
сятилетия по уменьшению опасности 
стихийных бедствий.

Было отмечено, что Мезомасштаб
ная альпийская программа (МАП) хоро
шо вписывается в рамки ВПИП; участ
ники совещания одобрили общее на
правление работ по Программе. Одна из 
основных задач МАП состоит в углубле
нии наших знаний об интенсивных оро
графических осадках. Вызываемые таки
ми осадками мощные локальные навод
нения нередко являются причиной гибе
ли людей и серьезных экономических 
убытков в горных районах, поэтому дан
ный проект находит активную поддерж
ку в страдающих от подобных явлений 
европейских странах. Был сделан вывод 
о наличии прекрасных научно-техничес
ких основ, необходимых для реализации 
Программы, а также потенциальных воз
можностей для более широкого между
народного внедрения полученных в ходе 
ее выполнения результатов.
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Исследования в области 
тропической метеорологии
Третий международный семинар 
МЦТФ/ВМО по тропическим
ЛАМ
С 21 октября по 1 ноября 1996 г. в Три
есте (Италия) с большим успехом про
шел Третий международный семинар 
МЦТФ/ВМО, посвященный моделям 
по ограниченным районам (ЛАМ) для 
тропиков. В работе семинара приняли 
участие 36 специалистов, представляв
ших все шесть Региональных ассоциа
ций ВМО. Семнадцать участников вы
ступили с докладами о национальных ра
ботах, связанных с ЛАМ для тропиков, в 
том числе о методах численного прогно
за тропических циклонов, применяемых 
национальными метеорологическими 
службами. Семнадцать приглашенных 
докладчиков и преподавателей прочли 
лекции по различным вопросам, относя
щимся к тематике семинара, и провели 
лабораторные занятия.

Первый подобный семинар состоял
ся в Триесте (Италия) в 1990 г., второй — 
в Найроби (Кения) в 1993 г. Цель 
третьего семинара состояла в том, чтобы 
собрать вместе экспертов по прогнозу 
погоды в тропиках для обсуждения пос
ледних достижений в области разработ
ки ЛАМ и использования таких моделей 
в тропических регионах. Основное вни
мание на семинаре было уделено озна
комлению участников с методами при
менения алгоритмов и использования 
многоуровенных ЛАМ при работе с ком
пьютерными терминалами.

Программа семинара была подготов
лена Комитетом по управлению проек
том ЛАМ1 КАН под председательством 
проф. Т. Н. Кришнамурти. Международ
ным центром теоретической физики

Участники Третьего международного семинара 
МЦТФ/ВМО, посвященного моделям 

по ограниченным районам для тропиков (Триест, 
Италия, 21 октября — 1 ноября 1996 г.)

было предоставлено превосходное учеб
ное оборудования и созданы все условия 
для успешной работы семинара.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ

Мировой центр калибровки 
данных о приземном озоне ГС А ВМО
Задача Глобальной службы атмосферы 
(ГСА) заключается в том, чтобы предо
ставлять базовую информацию гаранти
рованного качества об атмосферной сре
де, причем объем этой информации от
нюдь не ограничивается рамками каких- 
либо конкретных задач. Собираемые 
данные измерений должны иметь твердо 
определенное качество и быть пригод
ными как основа для принятия решений, 
касающихся окружающей среды. С уче
том этого были созданы такие механиз
мы и системы получения и передачи дан
ных ГСА, которые обеспечивают эффек
тивный контроль их качества. Одним из 
подобных механизмов являются органи
зуемые в настоящее время центры кали
бровки.

Мировой центр калибровки данных о 
приземном озоне ГСА ВМО был создан 
при отделе по изучению загрязнения 
воздуха и экологических технологий 
Швейцарских федеральных лаборато
рий по тестированию материалов и науч
ным исследованиям (ЕМРА) в Дюбен
дорфе (Швейцария). Центр приступил к 
работе 1 января 1996 г. Он будет зани
маться проверкой и изучением качества 
данных и методов наземных измерений 
содержания озона на станциях сети 
ГСА. На первом этапе будут контроли
роваться только станции, расположен
ные в Европе и Африке.

К конкретным задачам Центра отно
сится обслуживание стандартного эта
лонного фотометра № 15, разработанно
го и производимого Национальным ин
ститутом стандартов и технологий 
(Ы18Т) в Гайзерсбурге в качестве пер
вичного калибровочного эталона для 
приборов, используемых при наземных 
измерениях содержания озона, а также 
обслуживание переносного эталонного 
прибора Ы18Т НУ, являющегося „миро
вым стандартом при измерениях содер-
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Мировой центр калибровки данных о приземном 
озоне ГСА ВМО (слева направо): 
Петер Хофер (начальник отдела), 

Бриджитт Бухман (руководитель проекта) 
и Алекс Герцог (инженер проекта)

жания приземного озона”. Кроме того, 
совместно с научно-методическими 
центрами обеспечения качества данных 
здесь будут разрабатываться соответст
вующие процедуры контроля качества. 
Сотрудники Центра будут регулярно 
проводить инспекции станций ГСА, ис
пользуя при этом переносной эталон; 
будут организовываться и проводиться 
взаимные сравнения приборов для мони
торинга приземного озона; будут органи
зованы инструктажи и учебные курсы 
по методам измерений для операторов; 
руководству национальных сетей будет 
оказываться помощь в организации 
новых станций и во внедрении новых 
приборов.

Открытие Центра имеет большое 
значение, поскольку озон играет глав
ную роль в большинстве ключевых фи
зических, химических и радиационных 
процессов, протекающих в тропосфере, 
а следовательно, очень важно иметь дей
ствительно надежные и научно обосно
ванные данные об этом элементе. Созда
ние Центра можно считать еще одним 
вкладом Швейцарии, представляемой в 
данном случае Швейцарским метеороло
гическим институтом, в дело развития 
ГСА. Другим таким вкладом является 
Мировой центр калибровки данных об 
окиси углерода (ВМО), также создавае
мый сейчас при лабораториях ЕМРА. 
Этот центр должен приступить к работе 
в октябре 1997 г.

Использование численных методов 
прогноза погоды в авиационной 
метеорологии
С 18 по 22 ноября 1996 г. Южноафри
канское бюро погоды (ЮАБП) и ВМО 
провели в Претории (Южная Африка) 
Семинар по численному прогнозу пого
ды (ЧПП) в авиционной метеорологии. В 
работе семинара, который открыл гене
ральный директор ЮАБП д-р Г. К. Шуль
це, приняли участие 26 специалистов из 
11 стран, входящих в сообщество разви
тия южноафриканских стран (САДК). С 
лекциями выступили д-р Ральф Питер- 
сен (Национальная Служба погоды 
США), сотрудники ЮАБП и научный 
сотрудник Департамента Всемирной 
службы погоды ВМО г-н Н. Т. Дайелло.

Цель Семинара заключалась в ин
формировании специалистов стран 
САДК о методах использования ЧПП в 
авиационных прогнозах, а также о тех 
средствах, которые в настоящее время 
применяются для метеорологического 
обслуживания потребителей авиацион
ного сектора.

Всего на семинаре были рассмотре
ны 19 вопросов, в том числе: обзор мето
дов численного моделирования в прогно
зах и их развития; методы усвоения дан
ных; динамические и численные компо
ненты численных моделей; основные 
системы оперативного прогноза; статис
тические и диагностические методы до
полнительной обработки ЧПП; остовые 
волны; влияние орографии на циркуля
цию в локальном и синоптическом мас
штабах; прогнозы движения и интенсив
ности тропических циклонов на юго-за-

Претория, Южная Африка, ноябрь 1996 г. — 
Участники Семинара по численному прогнозу 

погоды (ЧПП) в авиционной метеорологии
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паде Индийского океана. Кроме того, 
были проведены специальные занятия 
по таким темам, как предштормовое со
стояние окружающей среды и мощные 
ливни в Южной Африке. При рассмотре
нии этих вопросов использовались изо
энтропические координаты. Были проде
монстрированы возможности отображе
ния и обработки информации при работе 
с созданной в США на основе персо
нального компьютера интерактивной 
системой представления данных по узлам 
сетки и диагностики (РСОКЮП8). 
Практические занятия по работе с этим 
программным обеспечением проводи
лись с использованием результатов рас
четов по модели, созданной в Южной 
Африке. В квазиреальном масштабе вре
мени осуществлялись обработка и пред
ставление данных, а также расчет важ
нейших метеорологических параметров, 
что позволяет получить на основе моде
ли сведения о дополнительных метеоро
логических характеристиках. Большое 
впечатление на участников семинара 
произвели возможности РССШГООЗ по 
идентификации конкретных мезомас- 
штабных явлений, оказывающих боль
шое влияние на локальную и региональ
ную погоду, а также новые функции сис
темы, полезные для синоптиков, заня
тых оперативной работой. Специальные 
исследования показали, что обработан
ные дополнительно с помощью системы 
РСОКЮО8 данные ЧПП, используемые 
совместно с результатами расчетов по 
моделям ЧПП, существенно повышают 
качество прогнозов. Участники семина
ра присутствовали на одной из ежеднев
ных консультаций, проводимых дежур
ными синоптиками Центрального бюро 
прогнозов ЮАБП, получив тем самым 
прекрасную возможность для проверки 
теоретических знаний, полученных на 
семинаре.

С учетом уже достигнутого и ожида
емого прогресса в деле глобального раз
вертывания Всемирной системы зональ
ных прогнозов (ВАФС) детально обсуж
дались открывающиеся в связи с этим 
новые возможности. Было отмечено, что 
особого внимания потребует совершен
ствование метеорологического обслужи
вания авиации, особенно учет требова
ний потребителей относительно качест
ва данных и информационной продук

ции, предоставляемых двумя мировыми 
центрами зональных прогнозов, и свое
временности их предоставления.

Участники семинара высоко оцени
ли организацию и информативность се
минара, отметив большую работу, про
деланную заместителем директора по 
авиационным и региональным прогно
зам г-ном Майком Эдвардсом и его со
трудниками, а также высокий уровень 
лекций. Была выражена надежда на то, 
что в ближайшее время состоится сле
дующий подобный семинар, на котором 
будут рассмотрены другие проблемы, 
важные для авиационных прогнозов.

Авиакомпания Аэролинеас 
Аргентинас и система АСДАР

В ноябре 1996 г. группа членов Действу
ющего консорциума участников АСДАР 
(ОКАП) посетила Буэнос-Айрес (Арген
тина) с целью окончательной подготов
ки соглашения об установке и эксплуа
тации принадлежащего Испании блока 
АСДАР на самолет „Боинг-747” авиа
компании Аэролинеас Аргентинас. В 
состав группы входили член программ
ного совета ОКАП от Испании г-н Це
зарь Беландиа, технический сотрудник 
проекта ОКАП г-н Д. Дж. Пейнтинг и на-

Буэнос-Айрес, Аргентина, 29 ноября 1996 г. — 
(Слева направо): коммодор Р. Сонзини, 

д-р X. Тамайо и г-н М. Моран договорились 
о подписании соглашения относительно 
установки и эксплуатации блока АСДАР 

на борту самолета авиакомпании 
Аэролинеас Аргентинас
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чальник отдела авиационной метеороло
гии ВМО г-н К. Дж. Маклеод. Техничес
кое консультирование и поддержку осу
ществлял г-н Р. Уилкеннинг, представи
тель фирмы „МаТга Магсот Брасе”, про
изводящей блоки АСДАР.

Всего под эгидой трастового фонда 
ОКАП продано 23 блока АСДАР. Девят
надцать из них уже установлены и экс
плуатируются на самолетах компаний 
Бритиш Эйруэйз (10), КЛМ. (3), Люфт
ганза (1), САУДИЯ (1), Саут Африкан 
Эйруэейз (2) и Эйр Мауритиус (2). Ис
полнительный совет ОКАП принял ре
шение об установке принадлежащего 
Испании блока на самолет авиакомпа
нии Аэролинеас Аргентинас, базирую
щийся в Буенос-Айресе, что даст воз
можность получать информацию над об
ширными районами Южной Атлантики 
и Тихого океана, слабо охваченными на
блюдениями.

Переговоры с представителем Аэро
линеас Аргентинас г-ном X. Л. Квиро- 
сом завершились подписанием контрак
та об установке блока, причем никакие 
сборы за его транспортировку взиматься 
не будут. Было также достигнуто согла
шение об установке на самолетах компа
нии еще двух блоков на тех же услови
ях. Эти блоки будут установлены после 
решения проблем, связанных с антенна
ми. Контракт был подписан в Буэнос- 
Айресе в декабре 1996 г. генеральным 
директором Национальной метеорологи
ческой службы Аргентины коммодором 
Сонзини, заместителем директора На
ционального института метеорологии 
Испании д-ром X. Тамайо и президентом 
авиакомпании Аэролинеас Аргентинас 
г-ном М. Мораном. Такое развитие со
бытий вызывает большое удовлетворе
ние. Когда в летную эксплуатацию будут 
введены три блока, глобальная база дан
ных о верхних слоях атмосферы над 
южным полушарием существенно по
полнится.

Использование информационной 
продукции ГСОД и ВАФС 
и представление прогнозов, 
предназначенных для населения

С 17 по 22 марта 1997 г. ВМО и Агент
ство по безопасности воздушного дви
жения над Африкой и Мадагаскаром со-

Ниамей, Нигер, март 1997 г. — Представители 
франкоязычных стран Африки — участники 
Регионального семинара по использованию 

информационной продукции ГСОД и ВАФС и 
представлению прогнозов, предназначенных 

для населения

вместно провели в Ниамее (Нигер) пред
назначенный для представителей фран
коязычных африканских стран Регио
нальный семинар по использованию ин
формационной продукции ГСОД и 
ВАФС и представлению прогнозов, 
предназначенных для населения. На се
минаре выступили с лекциями г-да Нуху 
Дайелло и Жоэль Мартелле (ВМО), г-да 
Бернар Ише, Жан Куафье и Жак Бесс 
(Метео-Франс), г-н Хассан Циссе (Регио
нальное бюро ИКАО, Дакар, Сенегал).

Задача семинара состояла в том, 
чтобы ознакомить участников с цифро
вой метеорологической информацион
ной продукцией, выпускаемой крупны
ми оперативными прогностическими 
центрами, и тем самым гарантировать 
оптимальное использование такой про
дукции, особенно в интересах обеспече
ния авиации. Обсуждались также вопро
сы, связанные с метеорологическим об
служиванием населения, в том числе ме
тоды представления прогнозов в средст
вах массовой информации. Было прове
дено 12 занятий, в ходе которых были 
прочитаны 32 лекции по 8 основным 
темам, а именно: краткий обзор методов 
численного прогноза погоды; интерпре
тация результатов модельных расчетов; 
методы объективной интерпретации; ме
тоды оценки и проверки результатов 
численных расчетов; оперативные и вы
числительные аспекты приема, интер
претации и применения цифровой ин
формационной продукции; использова
ние цифровой информационной продук
ции при обслуживании авиации; состоя
ние работ по развертыванию Всемирной 
системы зональных прогнозов (ВАФС) и 
основные преимущества использования 
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системы ВАФС для метеорологического 
обслуживания авиации. Кроме того, 
были проведены три специальных заня
тия, посвященных обсуждению метеоро
логических условий, характерных для 
трех основных географических регио
нов, которые представляли участники 
семинара: Северной Африки, Сахель
ской зоны и Экваториальной Африки. В 
ходе посещения Африканского центра 
по применению метеорологии для целей 
развития участникам семинара были 
продемонстрированы возможности 
французской рабочей станции 8упег§1е.

Всего в работе семинара приняли 
участие 45 специалистов, представляв
ших 21 страну. Они выразили пожела
ние о проведении в ближайшем будущем 
дополнительных семинаров такого рода 
для франкоязычных стран Африки и 
внесли ряд предложений, в том числе 
такие, как увеличение продолжитель
ности семинаров, уделение большего 
внимания практическим аспектам, пре
доставление участникам возможности 
выступать с собственными докладами, 
обсуждение проблем, с которыми стал
киваются оперативные службы, а также 
обмен опытом метеорологического об
служивания потребителей.

ГИДРОЛОГИЯ 
И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Сотрудничество между ВМО и 
МАГН

Если говорить о контактах ВМО с не
правительственными гидрологическими 
организациями, нельзя не отметить, что 
самые тесные связи всегда существова
ли с Международной ассоциацией гид
рологических наук (МАГН). Это со
вместные проекты, причем не только 
связанные с гидрологической наукой и 
оперативной гидрологической практи
кой, но и посвященные изучению связей 
между климатом и водой. С момента со
здания программы „ВКП-вода” МАГН 
оказывала большую помощь в ее реали
зации, а несколькими годами позже бы
ла создана рабочая группа МАГН/ ВМО 
по эксперименту ГЭКЭВ. На шестой сес
сии этой группы, состоявшейся в июле

Вторая международная 
конференция по климату и воде

Эспоо, Финляндия, 17—20 августа 1998 г.

Неопределенности в проблеме измене
ния климата — гидрологическая пер
спектива

* Гидрологическая интерпретация 
прогнозов глобального изменения — 
проблемы масштаба

• Использование климатических сце
нариев при изучении и эксплуатации 
водных ресурсов; ограничения таких 
сценариев

Влияние климатической изменчивости 
и изменения климата

* Изменение климата и экстремальные 
гидрологические явления

. I
• Изменение климата и водные экосис

темы
* Гидрологический вклад в атмосфер

ные модели
• Водный баланс крупных речных бас

сейнов; результаты конкретных ис
следований

Положительные и отрицательные воз
действия изменения климата на состо
яние водных ресурсов и их эксплуата
цию

Кроме того, будут организованы дис- I 
куссии за круглым столом, посвященные I 
обсуждению следующих дополнительных | 
тем:
• Научные исследования — политика и 

политические аспекты в области вод
ных ресурсов

• Образование и подготовка кадров, 
адаптация технологий, передача тех
нологий, рационализация
Организаторами конференции явля

ются Технологический университет 
Хельсинки, ВМО, ЮНЕСКО, МАГН и ряд 
региональных и национальных организа
ций. Рабочий язык — английский. Реги- { 
страционный взнос составит 300-350 дол- I 
ларов США.

□ Всю корреспонденцию следует на
правлять по адресу: Иеа Не1епшз, 
Не1з1пк1 ПпгоегзНу о/ Тескпо1о§у, 
}Уа1ег Кезоигсез Еп§1пеег1п§, Т1е- 
1о11е 1, Р1И-02510 Е8РОО, Пп1апй. 
Факс: +358 9 451 3827. Е-таИ: 
пке1еп1и@акП.ки1 .Ц Ноте ра§е: 
кНр://акН.ки141/1вг/саи>2 
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1996 г., было принято поступившее от 
Института гидрологии Соединенного Ко
ролевства предложение о проведении 
семинара ВМО/МАГН по гидрологи
ческим моделям континентального мас
штаба.

Семинар состоялся 11 —13 ноября 
1996 г. в помещении Института гидроло
гии в Уоллингфорде, примерно в 80 км 
от Лондона. Цель организаторов семина
ра, который проходил под лозунгом 
„Прокладывая курс в будущее”, состоя
ла в том, чтобы собрать вместе ученых, 
занимающихся экспериментами конти
нентального масштаба (ЭКМ), проводи
мыми в рамках ГЭКЭВ, дать им возмож
ность обменяться знаниями и опытом, 
особенно в такой области, как моделиро
вание гидрологических процессов в 
почве.

Сорок шесть участников семинара 
представляли как метеорологию, так и 
гидрологию, и это был один из редких 
случаев, когда специалисты в этих двух 
областях получили возможность обме
няться взглядами при личном контакте, 
находясь в равных условиях и обсуждая 
конкретные совместные работы.

Много времени было уделено докла
дам об ЭКМ и гидрологических компо
нентах этих экспериментов, а также 
групповым дискуссиям по методам изу
чения гидрологических элементов в 
каждом конкретном случае. Самым важ
ным результатом семинара, несомненно, 
стали такие факторы, как установление 
личных контактов между отдельными 
учеными, обмен идеями относительно 
способов решения похожих проблем. 
Для того чтобы проинформировать науч
ную общественность об итогах встречи, 
выводы, сформулированные в ходе дис
куссий, записывались и будут опублико
ваны в форме трудов семинара.

Параллельно с семинаром в Уол
лингфорде состоялась седьмая сессия 
рабочей группы МАГН/ВМО по 
ГЭКЭВ. На сессии была принята реко
мендация о проведении подобных семи
наров каждые два-три года, но с более 
узкой повесткой дня, что даст возмож
ность детальней обсудить каждую тему.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Последние мероприятия в области 
образования и подготовки кадров
Практические курсы по прогнозу 
погоды
ВМО приняла участие в финансирова
нии практических курсов по прогнозу 
погоды, которые были организованы Со
ветом по техническому сотрудничеству 
Филиппин. Курсы прошли при РМУЦ в 
Маниле с 3 по 27 февраля 1997 г. Цель 
этого мероприятия состояла в расшире
нии возможностей метеорологических 
служб развивающихся стран региона в 
области прогноза погоды. Обучение на 
курсах прошли 10 специалистов из 
шести зарубежных стран и 15 филип
пинцев.

Предстоящие мероприятия 
в области образования 
и подготовки кадров
Сейчас уже стали известны планы про
ведения учебных мероприятий на вто
рую половину 1997 г.

Региональный семинар для 
национальных преподавателей 
Регионов II и V
Этот семинар состоится в Маниле (Фи
липпины) с 10 по 21 ноября 1997 г. Он 
должен способствовать разработке и 
внедрению новых методов подготовки 
метеорологического персонала и углуб
лению знаний преподавателей по кон
кретным разделам метеорологии. Семи
нар будет проводиться на английском 
языке. Обучение пройдут около 25 спе
циалистов классов I и II. Предпочтение 
будет отдаваться преподавателям, зани
мающимся обучением оперативного пер
сонала. Программой семинара предус
матриваются лекции и практические за
нятия в лабораториях. Участники высту
пят с докладами о методах обучения, 
применяемых в их странах.
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Учебная деятельность 
АГРГИМЕТ

В 1997 и 1998 гг. АГРГИМЕТ (Ниамей, 
Нигер) планирует провести следующие 
учебные мероприятия:
Основные специализации

* Курсы для старших техников-гидро- 
логов (начало 6 октября 1997 г.)

* Курсы для старших техников по 
защите растений (начало 5 января 
1998 г.)

* Курсы для старших техников-аг
рометеорологов (начало 5 января 
1998 г.)

Готовятся следующие учебные курсы:

* Применение географических инфор
мационных систем для решения про
блем, связанных с миграцией населе
ния в Сахельской зоне (1—31 октяб
ря 1997 г.)

• Семинар по раннему обнаружению и 
контролю патогенов (13—24 октября 
1997 г.)

• Законодательные акты в области фи
тосанитарии и их применение в стра
нах—членах СИЛСС (3—22 ноября 
1997 г.)

* Семинар по вредным позвоночным 
(17 ноября — 13 декабря 1997 г.)

* Популяризация сельскохозяйствен
ных знаний (24 ноября — 12 декабря 
1997 г.)

□ Более подробную информацию 
можно получить по адресу: Ке- 
§1опа1 АОКНУМЕТ Сеп1ге, ВР 11011 
^^атеу, ^^§е^. Тел.: (227) 73-31- 
16/73-24-36/73-21-81. Факс: (227) 73- 
24-35/73-22-37. Телекс: 5448 ^I.

Учебные курсы по методам 
преподавания
Эти курсы намечено провести с 4 по 
8 августа 1997 г. при Африканской шко
ле метеорологии и гражданской авиа
ции, имеющей статус РМУЦ ВМО и рас
положенной в Ниамее (Нигер). Органи
заторы курсов намерены помочь препо
давателям учебных заведений в озна
комлении с эффективными современны
ми методами обучения, в углублении 
знаний и навыков, необходимых для пре
подавательской деятельности. Курсы 
будут проведены на французском языке.

Учебный семинар по методам 
составления учебных программ

Этот семинар состоится с 1 по 5 сентяб
ря 1997 г. в колледже Метеорологичес
кого бюро в Рединге (Соединенное Коро
левство). Цель семинара заключается в 
углублении знаний преподавателей в об
ласти современных методов и приемов 
составления учебных программ по ме
теорологии, а также в том, чтобы на
учить их идентифицировать факторы, 
обусловливающие необходимость внесе
ния изменений в такие программы. Ра
бочим языком семинара будет англий
ский.

Учебные публикации ВМО

Каталог учебной библиотеки 
ВМО
В „Голубой серии” публикаций по во
просам образования и подготовки кад
ров (ЕТК-13) недавно был издан каталог 
книг, имеющихся в учебной библиотеке 
ВМО (технический документ ВМО/ТД 
№ 791). Этот документ разослан во все 
страны—Члены ВМО и в РМУЦ. Он 
предназначен для того, чтобы проинфор
мировать Членов ВМО, и прежде всего 
развивающиеся страны, о фондах библио
теки, что позволит им отбирать материа
лы, необходимые для использования в 
национальных учебных программах. Ка
талог будет периодически обновляться.

Членам ВМО, издающим учебные 
материалы по метеорологии, оператив
ной гидрологии и смежным дисципли
нам, следует присылать в учебную биб
лиотеку ВМО сигнальные экземпляры, 
которые могут быть использованы в 
учебной деятельности других Членов 
Организации.

Анкета по вопросам пересмотра 
и модернизации классификации 
ВМО должностей и учебных 
программ

В ответ на официальное поручение Две
надцатого Конгресса, касающееся пере
смотра принятой в настоящее время в 
ВМО классификации метеорологическо
го и гидрологического персонала, а так
же соответствующих программ в облас
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ти образования и подготовки кадров, 
Секретариат подготовил специальную 
анкету, проведя для этого консультации 
с членами группы экспертов Исполни
тельного Совета по образованию и под
готовке кадров, директорами РМУЦ, 
членами координационного комитета 
Постоянной конференции глав учебных 
заведений национальных метеорологи
ческих и гидрологических служб, со 
многими преподавателями. В начале ап
реля 1997 г. эта анкета была разослана 
Членам ВМО. Она состоит из четырех 
основных разделов:
• Текущее использование документа 

ВМО № 258;
• Соображения относительно принци

пов пересмотра положений докумен
та ВМО № 258;

• Возможные подходы к составлению 
новых классификаций и учебных 
программ ВМО;

• Национальные предложения по до
работке существующей либо по при
нятию новой классификации.
Учитывая исключительную слож

ность и деликатность такой задачи, как 
пересмотр классификации и учебных 
программ ВМО, было решено, что удов
летворительное решение может быть 
найдено только при поддержке большин
ства НМГС, поэтому странам-Членам 
настоятельно рекомендовано своевре
менно прислать ответы на анкету.

Групповые учебные курсы 
по метеорологии при Японском 
метеорологическом агентстве

Киити Сасаки 
Японское метеорологическое 

агентство (ЯМА)

С 1973 г. ЯМА совместно с отвечающим 
за реализацию японской программы тех
нического сотрудничества Японским 
агентством международного сотрудни
чества и при его финансовой поддержке 
ежегодно проводит групповые учебные 
курсы по метеорологии. За прошедшие 
14 лет эти курсы закончили 164 специа
листа из 51 страны.

В 1996 г. с 15 августа по 20 декабря 
восемь метеорологов из национальных 
метеорологических и гидрологических 
служб семи стран (Ботсвана, Бразилия, 
Гана, Исламская Республика Иран, 
Мальдивы, Саудовская Аравия и Сене
гал) с успехом обучались на курсах, про-, 
ходивших в штаб-квартире ЯМА и в дру
гих подразделениях этого агентства (Ин
ститут метеорологических исследова
ний, Центр спутниковой метеорологии и 
Метеорологический колледж).

Цель курсов заключалась в овладе
нии участниками основными теорети
ческими и практическими навыками, не
обходимыми для успешной работы в со
ставе метеорологических служб как в 
настоящее время, так и в ближайшем 
будущем. Учебная программа, рассчи
танная на метеорологов классов I и II по 
классификации ВМО, включала в себя 
лекции, практические занятия и ознако
мительные поездки. В ней нашли отра
жение следующие темы:
• Метеорологические наблюдения, в 

том числе применение метеорологи
ческих радиолокационных систем 
(9 дней);

• Спутниковая метеорология и ис
пользование спутниковых данных 
(13 дней);

• Применение персональных компью
теров в метеорологических службах 
(9 дней);

• Мониторинг климата и его прогноз 
(4 дня);

• Методы прогноза и ЧПП (16 дней);
• Метеорологическое обслуживание 

авиации (4 дня);

Токио, Япония, 30 сентября 1996 г. — 
Участники групповых учебных курсов ЯМА. 
по метеорологии на занятиях по нефанализу 

в Центре спутниковой метеорологии
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• Исследовательские работы (5 дней);

• Международная деятельность 
(3 дня);

• Ознакомительные поездки (9 дней).
Студенты приняли участие и во вне- 

учебных мероприятиях, проводившихся 
ЯМА в этот период, таких, как Между
народный семинар рабочей группы 
КАН/ОНК по численному эксперимен
тированию, посвященный методам ЧПП 
и усвоению данных в задачах климати
ческого мониторинга (октябрь 1996 г., 
см. Бюллетень ВМО, 46 (2)). За время 
обучения между студентами и сотрудни
ками ЯМА установились дружеские от
ношения. Следующие подобные курсы 
будут проведены с середины августа до 
середины декабря 1997 г.

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ВМО участвует
в финансировании Седьмого 
Международного 
метеорологического фестиваля 
в Исси-ле-Мулино (Франция)
В парижском пригороде Исси-ле-Мули- 
но с 21 по 25 февраля 1997 г. проходил 
Седьмой Международный метеорологи
ческий фестиваль, организованный ком
панией Гопе! В1еп СотшишсаЯоп. Вот 
уже третий год подряд в финансирова
нии этих фестивалей участвует и ВМО. 
На фестиваль съехались представители 
более 49 стран; 97 телевизионных ком
паний боролись за различные призы. 

Исси-ле-Мулино, Франция, февраль 
1997 г. — (вверху)-. участники Седьмого 

Международного метеорологического 
фестиваля; (справа)-, церемония вручения 

научной премии лучшим дикторам- 
метеорологам телевидения (слева направо)-. 
заместитель Генерального секретаря ВМО 
г-н Мишель Жарро; Софи Даван (Ргапсе 2);

Ален Жийо-Петре (ТР1, Франция); Рэй 
Уилки (ТУ 10, Австралия)
Фото: РопЛ В1еи СоттитсаИоп.
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Среди новичков, впервые участвовав
ших в этом году в таком мероприятии, 
были дикторы-метеорологи телевидения 
и радио из Бразилии, Греции, Италии, с 
Кубы, из Ливийской Арабской Джама
хирии, Палестины, Российской Федера
ции и Уругвая.

Программа фестиваля включала в 
себя тематические лекции, шоу, дискус
сии за круглым столом, общественные 
мероприятия, а также соревнования по 
представлению метеосводок на телеви
дении и радио. Торжества завершились 
вручением шести главных наград.

Генерального секретаря ВМО и По
четного президента фестиваля 1997 г. 
проф. Г. О. П. Обаси представлял на це
ремониях его заместитель г-н М. Жарро, 
который и вручил научную премию, по
деленную между Рэем Уилки (ТУ 10, Ав
стралия) и Аленом Жийо-Петре (ТЕ1, 
Франция), а также Гран-при фестиваля, 
присужденный Патрику де Вельфель 
(Ме1ео-Мес11а, Канада).

На фестивале, где собрались вместе 
работающие в средствах массовой ин
формации метеорологи, журналисты, 
продюсеры и другие специалисты, цари
ла оживленная и приятная атмосфера. 
Гвоздем программы стал парад мод, в ко
тором приняли участие ведущие кутю
рье Франции, попытавшиеся отразить в 
своих моделях влияние погоды на одеж
ду. Профессиональная программа фес
тиваля состояла из лекций и дискуссий 
за круглым столом, в ходе которых об
суждались самые разные темы, включая 
такие, как экономические преимущест
ва, связанные с использованием метео
рологической информации, погода и ви
ноделие, погода и юмор. Рядом компа
ний, занимающихся разработкой про
граммного обеспечения телевизионных 

прогнозов погоды, были представлены 
новые коммуникационные технологии.

Участие ВМО в фестивале является 
частью инициативы по налаживанию 
связей со средствами массовой инфор
мации, выдвинутой в рамках Программы 
ВМО по информации и связям с общест
венностью и нацеленной на привлечение 
телевизионных продюсеров, дикторов- 
метеорологов и журналистов к пропа
ганде Всемирного метеорологического 
дня (ВМД), освещению на радио и в те
левизионных программах вопросов, свя
занных с климатом и водой. Старший со
трудник отдела информации и связей с 
общественностью г-жа Эра Горре-Дейл 
провела презентацию темы ВМД-1997 
„Погода и вода в городах” и нового ви
деофильма ВМО на эту тему, который 
был показан сотрудникам радио- и теле
компаний, дикторам-метеорологам и 
всем желающим. Было организовано не
сколько интервью для журналистов 
радио, телевидения и газет, освещавших 
фестиваль. ВМО открыла собственный 
выставочный стенд, на котором были 
представлены материалы по теме ВМД, 
публикации ВМО, плакаты и видео
фильмы. Стенд вызвал большой интерес 
у участников фестиваля.

Призы фестиваля распределились 
следующим образом: премия для дикто
ров — Фрэнсис Уилсон (8ку Хемщ Со
единенное Королевство); премия пресс- 
клуба средств массовой информации 
Франции — Фред Тэлбот (Сгапаба ТУ, 
Соединенное Королевство); Европей
ская премия Мес11аМе1пе —Софи Даван 
(Егапсе 2); премия за лучший репортаж 
пресс-клуба Франции — компания 
Ме1ео-МесПа (Канада); премия француз
ского радио — Жак Кесслер (КаФо 
Егапсе).

Техническое сотрудничество
Проекты для отдельных стран
Бруней-Даруссалам
Во исполнение просьбы, направленной 
постоянным представителем Брунея-Да- 
руссалама при ВМО, консультанты 
ВМО г-н К. Дж. Уилсон (Австралия) и 
г-н X. Г. Вай (Гонконг) в первой полови
не декабря 1996 г. посетили эту страну 

для оказания помощи на месте. Главная 
цель визита состояла в консультирова
нии руководителей Метеорологического 
ведомства Брунея-Даруссаламй по во
просам, связанным с новой организаци
онной структурой Службы, в том числе 
по методам развития компьютерной сети 
и по подготовке кадров. Реорганизация 
проводится для адаптации Службы к 
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новым требованиям в таких областях, 
как прогноз погоды, сбор климатических 
данных, решение экологических про
блем и т.д. Отчет консультантов и их 
предложения по развитию и реорганизации 
Службы переданы на рассмотрение руко
водства Метеорологического ведомства 
страны для последующего исполнения.

Пакистан
По просьбе генерального директора Ме
теорологического департамента Паки
стана в сентябре 1996 г. эту страну посе
тил консультант ВМО д-р В. Байер (Ка
нада). Цель визита состояла в оказании 
помощи в области агрометеорологии. 
Консультант проинструктировал сотруд
ников Департамента по таким вопросам, 
как модернизация агрометеорологичес
ких станций, обработка данных и подго
товка кадров, а также по вопросам даль
нейшего развития координации и со
трудничества с сельскохозяйственными 
учреждениями. Д-р Байер внес ряд реко
мендаций, которые сейчас выполняются 
Департаментом. Кроме того, были подго
товлены и переданы на рассмотрение 
властей предложения по одному из про
ектов.

Межгосударственные проекты
Предложения по проекту 
КАРИБ-ГИКОС
В настоящее время ведутся переговоры 
с Межамериканским банком развития и 
другими потенциальными донорами от
носительно поддержки ими предложе
ний по проекту КАРИБ-ГИКОС. Основ
ные положения проекта были представ
лены и обсуждены с представителями 26 
стран в ходе Конференции по стратеги
ям оценок и управления, проходившей в 
Сан-Хосе (Коста-Рика) с 6 по 11 мая 
1996 г. В работе Конференции участво
вали специалисты из стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Пред
ложения по проекту КАРИБ-ГИКОС вы
звали большой интерес. В результате 
был подготовлен протокол о намерени
ях, подписанный всеми странами-участ
ницами, расположенными в Карибском 
бассейне и Центральной Америке. В со
ответствии с этим протоколом при со
здании системы КАРИБ-ГИКОС будет 
использован профессиональный опыт, 

накопленный в регионе, существующее 
оборудование и организационные струк
туры, соглашения о сотрудничестве и 
все возможности по мобилизации 
средств, необходимых для реализации 
проекта.

Целью проекта является укрепление 
регионального сотрудничества между 
участвующими в его реализации страна
ми бассейна Карибского моря в области 
разработки комплексных подходов к ис
пользованию водных ресурсов и к реше
нию экологических проблем.

Вклад Швейцарии в выполнение 
IV этапа Программы АГРГИМЕТ
В качестве своего вклада в реализацию 
Программы АГРГИМЕТ Швейцария 
продолжает финансирование агрометео
рологических поисковых проектов в 
Чаде и Мали.

Чад, где сейчас ведутся работы по 
второму этапу проекта, получил от 
Швейцарии на его финансирование 
605 910 долларов США. Правительство 
Чада выделило на эти цели 64 104 000 
франков. Цель рассчитанного на четыре 
года проекта, работы по которому нача
лись в январе 1997 г., состоит в пропа
ганде полезности агрометеорологичес
кой информации. Будут предоставлять
ся консультации сельским общинам и 
населению, что поможет повысить про
изводительность сельского хозяйства в 
интересах обеспечения устойчивого раз
вития.

В Мали выполняется четвертый этап 
проекта, под который Швейцария предо
ставила 603 126 долларов США, прави
тельство Мали — 489 400 000 франков. 
Проектом, начавшимся в сентябре 1996 г. 
и рассчитанным на три с половиной 
года, предусматривается решение двух 
задач: содействие прикладному исполь
зованию агрометеорологической инфор
мации в частном секторе сельского хо
зяйства страны, а также разработка и 
утверждение программы метеорологи
ческого и климатологического информа
ционного обеспечения мероприятий по 
охране окружающей среды.

Средства, выделенные Швейцарией 
на реализацию этих двух проектов, 
будут направлены на оплату услуг кон
сультантов, местного вспомогательного 
персонала, на подготовку специалистов 
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средней и высшей квалификации путем 
выделения персональных стипендий, на 
проведение групповых учебных курсов 
для фермеров и наблюдателей, на приоб
ретение метеорологического оборудова
ния для наблюдательных и телекомму
никационных сетей, компьютеров для 
обработки данных, транспортных 
средств для проведения полевых работ, 
а также для покрытия текущих расходов 
по проектам.

Взносы правительств двух стран 
пойдут на заработную плату сотрудни
ков, участвующих в работах по проек
там, на оплату недвижимости, а частич
но — и на оплату текущих расходов.

В плане оказания помощи на регио
нальном уровне правительство Швейца
рии изучает сейчас предложение о выде
лении средств на организацию подготов
ки при центре АГРГИМЕТ специалис
тов-гидрологов классов II и III.

В Регионах
Пятая техническая конференция 
по методам руководства развитием 
метеорологических служб 
в Африке

С 19 по 23 ноября 1996 г. в Касабланке 
(Марокко) состоялась Пятая техничес
кая конференция по методам руководст
ва развитием метеорологических служб 
в Африке. Конференцию открыл ми
нистр общественных работ Королевства 
Марокко Его Превосходительство г-н 
Абдельазиз Мезиане Белфик. Перед со
бравшимися выступил Генеральный сек
ретарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси. В ра
боте Конференции приняли участие 
около 38 директоров и пять руководя
щих сотрудников национальных метео
рологических служб Африки, а также 
представители Африканского центра по 
применению метеорологии для целей 
развития и Агентства безопасности воз
душного движения в Африке и на Мада
гаскаре.

Участники Конференции обсудили 
различные аспекты следующих проблем:
• Адаптация структуры национальных 

метеорологических служб к новым 
экономическим условиям;

• Адаптация метеорологии к другим 
смежным дисциплинам; реализация 
решений ЮНКЕД, включая работы 
по расширению существующих воз
можностей;

• Метеорология: общественные струк
туры или коммерческое предпри
ятие?

На Конференции были сформулиро
ваны важные выводы и принят ряд реко
мендаций. Выполнение этих рекоменда
ций будет немало способствовать даль
нейшему развитию метеорологических 
служб Африки.

Новое посещение гидрологических 
станций на юге Чили

Е. Бассо

В начале 1960-х годов в Чили, Эквадоре 
и Перу началась реализация трех проек
тов, ответственным исполнителем кото
рых была ВМО. Работы по проектам фи
нансировались Специальным фондом 
Организации Объединенных Наций 
(позднее Программа развития Организа
ции Объединенных Наций). Цель проек
тов состояла в расширении и модерниза
ции метеорологических и гидрологичес
ких сетей в трех странах, и эта цель 
была достигнута.

Хотя, с оперативной точки зрения, 
наблюдательная сеть Чили находилась в 
удовлетворительном состоянии, ее плот
ность не соответствовала стандартам 
ВМО. Это особенно относилось к гидро
метрической сети, расположенной к югу 
от 40-й параллели, где практически не 
было станций. К причинам сложившей
ся ситуации можно отнести низкую 
плотность населения в этих районах, их 
труднодоступность, отсутствие спроса 
на данные. Однако позже, по мере осо
знания важности водных ресурсов Ре
гиона и их гидроэнергетического потен
циала, стал расти и спрос на гидрологи
ческие данные. В результате возникла 
базовая сеть, предназначенная главным 

372



образом для оценки гидроэнергетичес
кого потенциала.

С чилийской стороны в проекте уча
ствовали Метеорологическое управле
ние Чили, департамент ирригации Ми
нистерства общественных работ и На
циональная энергетическая компания 
(ЕЫЭЕЗА). Компания ЕЫИЕЗА отвеча
ла за развитие энергетики и уже распо
лагала наблюдательными сетями, пред
назначенными для оценки существую
щих и потенциальных возможностей 
производства гидроэлектроэнергии. 
Поэтому именно команда специалистов 
ЕИВЕЗА, возглавлявшаяся автором этих 
строк и направлявшаяся руководителем 
проекта от ВМО д-ром И. Фон-Тулло, 
впервые обследовала Регион вплоть до 
Магелланова пролива и выбрала пози
ции для размещения в этом районе пер
вых гидрометрических станций.

Прошло около 35 лет, и ситуация из
менилась. Компания ЕЫПЕЗА была при
ватизирована, а основные гидрологичес
кие работы ведутся теперь под руковод
ством вновь созданного Национального 
управления водных ресурсов (НУВР). 
НУВР приняло большую часть сети 
ЕЫВЕЗА, которая не требовалась для 
непосредственного обслуживания стро
ительства гидроэлектростанций, в том 
числе и станции, расположенные в зоне, 
о которой шла речь выше.

Недавно автор имел возможность по
сетить Регион, где расположен нацио
нальный парк Торрес-дель-Пайн (полу
чивший в апреле 1978 г. статус биосфер
ного заповедника ЮНЕСКО). К своему 
приятному удивлению, он обнаружил, 
что гидрометрические станции,располо
женные на площадках, которые он выби
рал много лет тому назад, находятся в

Гидрометрия на юге Чили

(По часовой стрелке 
с левого верхнего уг
ла)-. Ледник Сарми- 
енто со следами не
давнего таяния; гид
рометрическая стан
ция Грей-Ривер Тор- 
рес-дель-Пайн (кон
цепция построения 
этой станции позднее 
была использована 
при выполнении Цент
ральноамериканского 
гидрометеорологиче
ского проекта ВМО/ 
ПРООН); ледник 
Грей, питающий реку 
Грей, здесь также 
видны следы таяния.
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Объявление о публикации

^ите^^са1 МеНюНн
т А^тозркеНс ап б Осеашс 

МойеШп^ (Численные методы 
при моделировании атмосферы 

и океана)

С. Ып, К. Ьаргхяе апй Н. КИсЫе (Ейз.) 
(1997). 18ВМ 0-9698414-4-2 (в твердой об
ложке). СапаЛап Ме1еого1о§1са1 апс! 
Осеапо^гарЫс 8ос1е1у апй ^КС Кезеагсй 
Ргезз. 624 с. Цена: 79,95 канадских дол
ларов.
Эта книга представляет собой приложе
ние к издаваемому Обществом ежеквар
тальному журналу Атмосфера—Океан. 
Публикация посвящена памяти д-ра 
Андре Дж. Робера и его выдающимся ра
ботам в области развития численных ме
тодов моделирования атмосферы и жид
костей. Том содержит 27 статей, в том 
числе 25 прореферированных пригла
шенных докладов, представленных на 
мемориальном симпозиуме, проходив
шем с 5 по 7 октября 1994 г. в Квебекском 
университете (Монреаль). В двух других 
статьях описаны история развития чис
ленных методов прогноза погоды и пио
нерские работы Робера в области числен
ного моделирования. В книгу включены 
также четыре небольшие рукописи Робе
ра на французском языке с приложением 
английского перевода, причем две из них 
воспроизведены в факсимильном виде. 
Эти рукописи до сих пор нигде не были 
опубликованы. Книга представляет инте
рес для всех специалистов по модели
рованию, а также для друзей и коллег Ро
бера.

□ ^КС ВезеагсК Ргезз, Моп^еа1 Ноай, 
Ви1Ш1п§ М55, ОНаша, ОпТагго К1А 
ОК6, Сапайа

Отказ метеорологического 
спутника не причинил неудобств 
пользователям
Отказ 'бортовой системы ориентации и 
управления параметрами орбиты метео
рологического спутника (ЗОЕ8-8 привел 
к нарушению компьютерной связи 
между спутником и наземными станция
ми, прервавшейся примерно в 08.30 
9 января 1997 г. Было неизвестно, как 
скоро удастся справиться с возникшими 
проблемами.

ИСЗ СОЕ8-8 является единствен
ным источником спутниковых метеоро
логических данных по восточным райо
нам США, поэтому Центр управления 
спутниковыми операциями НУОА тут 
же запрограммировал ИСЗ СОЕ8-9, рас
положенный западнее над Гавайскими 
островами, на ежечасную передачу пол
ных изображений земного диска (до это
го такие изображения передавались 
один раз в три часа). В Международной 
службе погоды (У/81) был введен в дей
ствие особый распорядок работы, преду
смотренный на случай возникновения 
кризисных ситуаций. В 10.45 специалис
ты приступили к внесению изменений в 
программное обеспечение, и уже в 11.00 
осуществлялась модификация поступа
ющих с 6ОЕ8-9 изображений для приве
дения их в соответствие с континенталь
ной и региональной перспективами изо
бражений, передававшихся ранее с ИСЗ 
СОЕ8-8, что чрезвычайно важно для 
таких пользователей, как телевизион
ные станции и авиакомпании. Результа
ты этой работы оказались столь точны
ми и детальными, что большинство поль
зователей вообще не заметили переклю
чения, продолжавшегося около 36 ч 
вплоть до полудня 11 января, когда ин
женерам удалось восстановить контроль 
над аварийным спутником.

□ Более подробную информацию 
можно получить по адресу: 4
Рв(1ега1 81гее1, ВШепса, МА 01821- 
3559, ША. Тел.: 508-670-5000. 
Факс: 508-670-5100.

Фонд Альфреда Вегенера
Альфред Вегенер был пионером наук о 
Земле и одним из участников их интег
рации, происходившей в начале текуще
го столетия. Сегодны Фонд Альфреда 
Вегенера (ФАВ) состоит из 20 спонсор
ских ассоциаций, занимающихся наука
ми о Земле. Фонд преследует цель выра
ботки новых стандартов в исследовани
ях, обучении, прикладных науках и раз
работках.

Междисциплинарные конференции
Проводимые ежегодно в память Альфре
да Вегенера конференции собирают спе
циалистов из всех стран мира, которые 
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проводят междисциплинарные совеща
ния по таким темам, как динамика кли
мата (1994 г.), процессы конвекции и ме
ханизмы движения земной коры 
(1995 г.), совершенствование препода
вания географии в школах (1996 г.).

Геотехническая информация 
и ее использование

Фонд Альфреда Вегенера прилагает все 
усилия для информирования обществен
ности о состоянии ресурсов планеты и 
потенциальных возможностях их ис
пользования. В частности, принимаются 
меры для более детального обследова
ния подземных вод, их запасов, качест
ва, механизмов пополнения, способов 
отбора, переработки и очистки. Ведутся 
исследования влияния человека на ха
рактеристики водного цикла.

Еще один антропогенный эффект за
ключается в увеличении количества 
примесных элементов в атмосфере в ре
зультате роста потребления энергии. 
Особую опасность для островов и низин
ных регионов, расположенных в стра
нах, которые не в состоянии построить 
сложные и дорогие защитные сооруже
ния, представляет повышение уровня 
моря. ФАВ стремится помочь таким 
странам в их усилиях, направленных на 
защиту своей территории, и при прове
дении профилактических мероприятий.

Геотехника

Начиная с 1991 г. в Кельне, Германия, 
каждые два года при участии КЫп-Мезве 
(Кельнская ярмарка) проводятся между
народная торговая ярмарка и конгресс 
по наукам о Земле и геотехнологиям под 
общим названием „Геотехника”. Участ
ники и посетители выставки, представ
ляющие все направления науки и техни
ки, имеющие отношение к изучению 
Земли, промышленность, политические 
круги, получают здесь возможность для 
общения и дискуссий. Коммерческие 
фирмы, учреждения, университеты, на
учно-исследовательские институты и 
другие организации из всех стран мира, 
занимающиеся решением проблем, свя
занных с окружающей средой, представ
ляют свои проекты и продукцию. В 
1997 г. выставка проводилась под деви

зом „Природоохранные методы эксплуа
тации наших ресурсов на пороге следую
щего тысячелетия”. Были представлены 
материалы по четырем основным темам: 
минеральное и энергетическое сырье; 
вода и почва; геомониторинг и земле
пользование; науки о Земле на службе 
общества.

□ Сообщения о „Геотехнике" регу 
лярно публикуются в Бюллетене 
ВМО (ред.). Более подробную ин
формацию можно получить по ад
ресу: АЦгед-ХСе^епег-БИЦип^, УСе1- 
кеШгаззе 34-40, 50676 Кд1п, Сег- 
тапу. Тел.: 221-92-18-25-0. Факс: 
221-92-18-25-4.

Метеосводки являются любимой 
передачей польских телезрителей!
Как сообщает газета Речь Посполита, 
самой популярной программой первого 
канала польского телевидения за ок
тябрь 1996 г. стал прогноз погоды, пере
даваемый в 20.00; второе место заняли 
вечерние новости, передаваемые в 
19.30.

Премии фирмы „Ролекс” 
за предприимчивость
Возможно, читатели помнят напечатан
ную в январском выпуске Бюллетеня за 
1997 г. статью о премиях фирмы „Ро
лекс” за предприимчивость. Каждые два 
года пять лауреатов получают по 50 000 
долларов США и по золотому хрономет
ру, а еще 10 победителей — по 10 000 
долларов США и по стальному хроно
метру с позолотой. Ниже кратко расска
зывается о трех из проектов, получив
ших премии „Ролекс” за 1996 г.

Лауреаты 1996 г.

• Один австралийский физик сфото
графировал на Аляске северное сия
ние с помощью самодельного фото
аппарата. Впоследствии он опубли
ковал первые широкоформатные 
снимки этих загадочных небесных 
огней;

• Один бельгийский учитель восстано
вил уникальный канал. Построенный
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Объявление о конференции

МЕВС0А8Т’ 97

В г. Кавра (Мальта) с 11 по 14 ноября 
1997 г. состоится Третья международная 
конференция по вопросам окружающей 
среды прибрежных районов Средиземно
морья (МЕПСОА8Т’ 97).

□ Более полную информацию можно 
получить по адресу:
Мв Вакаг Кевк1п, МЕБС0А8Т 
8есге1аг1а1, М1с141е ЕазХ Тескпгса1 
ип1оегзИу, 06531 Апкага, Тигкеу. 
Тел.: 90-312-210-54-29
Факс: 90-312-210-14-12
Е-таП: тес1соа81@гогдиа1.сс.п1е1и.ес1и.1г

между 1880 и 1917 г., этот канал яв
ляется единственным в мире функ
ционирующим сооружением такого 
типа. Его основой служит система из 
четырех шлюзов с высотой подъема 
17 м, использующих экологически 
чистую гидравлическую энергию. 
Принцип действия шлюзов такой же, 
как у фуникулера, т. е. подъем одно
го судна происходит за счет опуска
ния другого;

• Некий государственный служащий в 
Германии спроектировал, изготовил 
и установил в шести разных районах 
Мавритании насосы с водопроводны
ми магистралями, обеспечив тем са
мым водой около 1000 кочевников с 
их домашними животными, которым 
угрожала засуха. Традиционные ко
лодцы быстро загрязняются и не обо
рудованы водопроводными трубами. 
Новая разработка позволяет повы
сить качество воды и уменьшить 
время, необходимое для водопоя 
скота, до одного-двух часов.

Некоторые из победивших 
проектов

6 Программа восстановления лесов, 
предусматривающая посадку сотен 
тысяч деревьев в Испании, стране, 
где 44 % земель страдают от эрозии 
почв;

• Новый метод изучения следов древ
них землетрясений в пещерах путем 

обследования линий разломов, а 
также смещений сталактитов и ста
лагмитов с целью углубления наших 
знаний о движениях Земли (Фран
ция);

• Герметически закрывающийся проч
ный бочонок для воды емкостью 
50 л, который легко может катить 
один взрослый (или двое детей). В 
ходе испытаний бочонок за 20 меся
цев проделал путь протяженностью 
более 12 000 км. За это время в нем 
побывало более 130 000 л воды 
(Южная Африка);

• Несколько экспедиций в высокогор
ные районы вдоль побережья Тихого 
океана, в ходе которых собирались 
данные о кислотных дождях, послед
ствиях глобального потепления и за
грязнении окружающей среды (Япо
ния);

• Спутниковые наблюдения и монито
ринг, проводившиеся с целью выяв
ления тех районов Африки, где обра
зуются стаи саранчи (саранча в Аф
рике способна за один день уничто
жить 20 000 т растительного сырья, 
что эквивалентно такому количеству 
продуктов питания, которое 100 000 
человек потребляют в течение года) 
(Германия).

За что присуждаются премии

Премии фирмы „Ролекс” присуждаются 
по следующим пяти категориям: наука и 
медицина, технологии и изобретательст
во, исследования и открытия, изучение 
окружающей среды, культурное на
следие.

□ Настоящая статья перепечаты
вается из журнала Премии Ролекс 
за предприимчивость. Более подроб
ную информацию можно получить 
по адресу: ТИе 8есге1аг1а1, Т1те 
Во1ех Аю а г 6 з [ог Еп1егрг1зе, РО Вох 
1311, 1211 Сепеаа 26, ВюИгеНапд. 
Тел.: (41 22) 308 22 00.
Факс: (41 22) 308 25 85.
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Новости Секретариата
Визиты Генерального секретаря

Генеральный Секретарь проф. Г. О. П. 
Обаси за последнее время посетил с 
официальными визитами ряд стран— 
Членов ВМО, о чем кратко сообщается 
ниже. Он хотел бы выразить здесь свою 
признательность этим странам за теп
лый прием и оказанное гостеприимство.

Нигерия

С 14 по 17 декабря 1996 г. проф. Г. О. П. 
Обаси находился в Нигерии, где подпи
сал соглашение между ВМО и прави
тельством Федеративной Республики 
Нигерия об открытии в Лагосе Субре
гионального бюро ВМО для Западной 
Африки. Церемония подписания согла
шения состоялась 17 декабря 1996 г. в 
г. Абужа. От имени Федеральной Рес
публики Нигерия соглашение подписал 
министр иностранных дел Его Превосхо
дительство Чиф Том Икими.

Абужа, Нигерия, 17 декабря 1996 г. — 
Проф. Г. О. П. Обаси и Его Превосходительство 

Чиф Том Икими во время подписания 
соглашения между ВМО и Нигерией 

об открытии в Лагосе Субрегионального бюро 
ВМО для Западной Африки

Западное Самоа

20—23 января 1997 г. состоялся визит 
Генерального секретаря в Западное 
Самоа. Он был принят премьер-мини
стром Его Превосходительством г-ном 
Тофилау Эти Алесана и имел с ним пло
дотворные дискуссии, касавшиеся даль
нейшего укрепления прекрасных отно

шений, сложившихся между Западным 
Самоа и ВМО. Он встречался также с 
министром земель, топографических 
работ и по вопросам окружающей среды 
г-ном Туала Сале Тагалоа и с министром 
сельского и лесного хозяйства, рыболов
ства и метеорологических служб г-ном 
М. Теуфило, с которыми обсудил вопро
сы укрепления метеорологических 
служб, развития обсерватории Апиа, а 
также открытие Субрегионального бюро 
ВМС) для юго-запада Тихого океана.

Генеральный секретарь имел встре
чу с директором Региональной экологи
ческой программы по югу Тихого океана 
г-ном Тамарии П. Тутангата и обменялся 
с ним взглядами по вопросам, представ
ляющим взаимный интерес, в том числе 
о размещении на Западном Самоа Суб
регионального бюро ВМО.

Генеральный секретарь имел беседы 
с местным представителем и координа
тором ПРООН г-ном Энтони Р. Патте
ном, а также с представителями учреж
дений системы ООН и крупных донор
ских фирм, аккредитованными в Алии. 
Он призвал их и впредь оказывать необ
ходимую поддержку национальным ме
теорологическим службам Тихоокеан
ского региона.

В ходе визита Генерального секрета
ря сопровождали президент Региональ
ной ассоциации V (юго-запад Тихого 
океана) г-н Сонтокусумо Карйото и ди
ректор Регионального бюро ВМО для 
Азии и юго-запада Тихого океана г-н 
Е. X. аль Мажед.

Фиджи

По пути на Западное Самоа Генераль
ный секретарь посетил Фиджи. Он был 
принят Постоянным секретарем по ту
ризму и гражданской авиации г-ном 
Джоне Короитамана, а также директо
ром по вопросам метеорологии и посто
янным представителем Фиджи при 
ВЛ40 г-ном Р. Прасадом. Г-н Прасад рас
сказал об организации и деятельности 
Метеорологической службы. Обсужда
лись вопросы, представляющие взаим
ный интерес, в том числе открытие Суб
регионального бюро ВМО для юго-запа
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да Тихого океана. Генеральный секре
тарь выразил признательность ВМО за 
помощь и содействие, которые Метеоро
логическая служба Фиджи оказывает 
через региональный специализирован
ный метеорологический центр в Нади 
малым островным государствам Тихого 
океана.

Соединенные Штаты Америки

Генеральный секретарь принял участие 
в работе 77-го ежегодного совещания 
Американского метеорологического об
щества (АМО), проходившего со 2 по 27 
февраля 1997 г. в Лонг-Бич (штат Кали
форния, США). Проф. Обаси выступил 
на проводившемся в рамках совещания 
АМО Восьмом симпозиуме по исследо
ванию глобальных изменений с докла
дом: „Роль климатических прогнозов на 
XXI в., подготовленных МГЭИК — 
точка зрения ВМО”. Он также имел пло
дотворные дискуссии с некоторыми по
стоянными представителями стран— 
Членов при ВМО, с представителями 
академических кругов и частного сектора.

Азербайджан

11 —13 февраля 1997 г. Генеральный 
секретарь посетил Баку (Азербайджан), 
где выступил перед участниками второй 
сессии Координационного комитета по 
гидрометеорологии Каспийского моря и 
мониторингу его загрязнений.

Он был принят президентом Азер
байджана Его Превосходительством 
г-ном Гейдаром Алиевым и премьер-ми
нистром Его Превосходительством г-ном 
А. Рази-Заде. Состоялся обмен мнения
ми по вопросам, представляющим вза
имный интерес. В частности, обсужда
лись п-ути дальнейшего развития пре
красных отношений, сложившихся меж
ду Азербайджаном и ВМО. Генеральный 
секретарь имел беседы с занимающим 
посты местного представителя ПРООН 
и координатора ООН г-ном П. Лембо, 
обсудив с ним способы оказания под
держки Государственному комитету по 
гидрометеорологии. Он встречался и с 
рядом других высокопоставлецных пра
вительственных чиновников. В частнос
ти, он имел продолжительную беседу с 

постоянным представителем Азербайд
жана при ВМО г-ном 3. Ф. Мусаевым, в 
ходе которой рассматривались вопросы 
развития Государственного комитета по 
гидрометеорологии.

Таиланд

Генеральный секретарь посетил Таи
ланд, чтобы выступить перед участника
ми второй совместной сессии Группы 
экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропичес
ким циклонам и Комитета ЭСКАТО/ 
ВМО по тайфунам, проходившей в 
г. Фуке с 20 по 28 февраля 1997 г. Гене
ральный секретарь побывал в штаб- 
квартире Метеорологической службы и 
обсудил с генеральным директором Ме
теорологической службы Таиланда, по
стоянным представителем Таиланда при 
ВМО г-ном Смитом Тумсарохом ряд во
просов, представляющих взаимный ин
терес.

В Бангкоке проф. Обаси был принят 
Его Величеством королем Бхумиболом 
Адулядей. Генеральный секретарь пере
дал королю от себя лично и от имени Ор
ганизации поздравления и наилучшие 
пожелания по случаю 50-летнего юби
лея его пребывания на троне. В ходе 
продолжительной беседы состоялся об
мен мнениями по метеорологическим 
проблемам и по вопросам дальнейшего 
укрепления превосходных отношений, 
сложившихся между Таиландом и ВМО.

Проф. Обаси встретился также с за
местителем премьер-министра Его Пре
восходительством г-ном Корном Дабба- 
рангси, с которым обсудил вопросы, 
представляющие взаимный интерес для 
ВМО и Таиланда, и с исполнительным 
секретарем ЭСКАТО г-ном Адрианусом 
Моои, рассмотрев с ним пути дальней
шего укрепления прекрасных отноше
ний сотрудничества, существующих 
между двумя организациями.

Габон

4—6 марта 1997 г. Генеральный секре
тарь посетил Либревиль (Габон). Он 
имел плодотворные дискуссии с пре
мьер-министром Его Превосходительст
вом д-ром Полин Обаме-Нгуема, а также 
с министром транспорта и гражданской 
авиации г-ном Альбером Нжаве-Нжой, 
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министром финансов г-ном Марселем 
Дупамби, министром по планированию 
г-ном Мабика Муяма. Обсуждались во
просы развития Метеорологической 
службы Габона. Генеральный секретарь 
встретился также с постоянным пред
ставителем Габона при ВМО г-ном Дэ
ниелем Ондо Ндонгом, с местным коор
динатором ООН д-ром Хунессу и сотруд
ником Бюро ПРООН г-ном Вубу.

Куба

С 9 по 12 марта 1997 г. Генеральный сек
ретарь находился в Гаване (Куба), где 
выступил перед участниками двенадца
той сессии Комиссии по морской метео
рологии (КММ).

Проф. Обаси имел аудиенцию у пре
зидента Кубы Его Превосходительства 
д-ра Фиделя Кастро. Он поблагодарил 
президента за помощь, которую власти 
Кубы оказали при проведении сессии 
КММ и других крупных мероприятий 
ВМО. Он также выразил свое удовле
творение тем фактом, что президент 
лично интересуется погодой и клима
том, хорошо информирован в этих об
ластях, особенно в том, что касается 
сельского хозяйства в целом и выращи
вания сахарного тростника, в частности, 
проявляет интерес к общеэкономичес
ким проблемам.

Проф. Обаси встретился также с ми
нистром по науке, технике и вопросам 
окружающей среды Ее Превосходитель
ством г-жой Розой Еленой Симеон Не- 
грин, обсудив с ней вопросы, представ
ляющие взаимный интерес для Кубы и 
ВМО. Он имел беседы с президентом 
Агентства по вопросам окружающей 
среды д-ром Фабио Файардо Моросом, 
директором Кубинского метеорологи
ческого института, постоянным предста
вителем Кубы при ВМО д-ром Томасом 
Гутиерресом Пересом, а также с прези
дентом Кубинского метеорологического 
общества д-ром Цезаром Менендесом 
Гарсиа.

Марокко

21—23 марта Генеральный секретарь 
посетил Марокко, где выступил на Пер
вом Всемирном форуме по водным ре

сурсам, организованном Всемирным со
ветом по водным ресурсам под патрона
жем короля Хассана Второго и прохо
дившем в г. Маракеш с 20 по 25 марта.

Проф. Обаси прочел лекцию, посвя
щенную проблеме изменения климата и 
методам использования пресной воды. 
Он был одним из главных ораторов на 
церемонии празднования Всемирного 
дня воды 22 марта. Проф. Обаси имел 
встречи с несколькими министрами и 
другими высокопоставленными прави
тельственными чиновниками, в том 
числе с постоянным представителем 
Марокко при ВМО г-ном Аззедином 
Диури. Вместе с генеральными директо
рами ЮНЕСКО и ФАО он участвовал в 
пресс-конференции, на которой обсуж
дались вопросы, связанные с водой.

Изменения в штате

Назначения

25 января 1997 г. д-р Фредерик X. М. 
Семацци был назначен начальником бю
ро Проекта 
ВМО служб 
климатичес
кой инфор
мации и 
прогнози
рования 
(КЛИПС) 
департамен
та Всемир
ной клима
тической 
программы.
Д-р Семац
ци имеет 
степени ба
калавра, ма- Фредерик X. М. Семацци 
гистра и док-
тора метеорологии от Университета 
Найроби (Кения). До перехода на служ
бу в ВМО д-р Семацци работал в Годдар- 
довском центре космических полетов 
(НАСА) и Национальном научном фонде 
США; с 1991 г. он был адъюнкт-профес
сором Университета штата Северная Ка
ролина. Д-р Семацци является автором и 
соавтором многочисленных публикаций 
и технических документов в области 
изучения и моделирования климата.
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1 февраля 1997 г. г-н Жинь-Гио
Парк был назначен младшим инженером

Региональ
ного бюро 
по Азии и 
юго-западу 
Тихого океа
на. Г-н Парк 
имеет сте
пени бака
лавра и ма
гистра ме
теорологии 
от Универ
ситета Мон
сей (Сеул, 
Республика 
Корея). До
перехода в

Жинь-Гио Парк ВМО Г-Н
Паркс 1983 г. 

работал в Метеорологическом управле
нии Кореи, сначала в должностях науч
ного сотрудника и метеоролога, а затем 
на посту помощника директора отдела 
международного сотрудничества.

3 февраля 1997 г. г-н Жаиро Б. 
Гранадос Фернандес был назначен 
начальни
ком отделе
ния инфор
мационных 
систем Де
партамента 
вспомога- 
тельных 
служб. Г-н 
Гранадос 
имеет дип
лом статис
тика Ко
лумбийско
го нацио
нального 
университе
та. До пере- Жаиро Б. Гранадос Фернандес 
хода на слу
жбу в ВМО г-н Гранадос возглавлял 
службы информационных систем в 
Международном исследовательском 
центре сельского и лесного хозяйства в 
Найроби. Еще раньше, начиная с 1971 г., 
он работал статистиком, биометристом 
и специалистом по информационным 
системам в различных национальных и 
международных организациях. Г-н Гра- 

надое является автором и соавтором 
ряда публикаций по этим направлениям.

1 апреля 1997 г. г-жа Анна Банчие- 

Анна Банчиери

ри была на- 
з н а ч е н а 
библиоте
карем тех
нической 
библиоте
ки Депар
тамента 
Программы 
по атмо
сферным 
исследова
ниям и ок
ружающей 
среде. Г-жа 
Банчиери 
закончила 
факультет 

современной литературы Неапольского 
университета (Италия) и аспирантуру 
по библиотечному делу при Ватикан
ской школе библиотечного дела. До 
перехода на работу в ВМО г-жа Банчие
ри была библиотекарем-консультантом 
библиотеки им. Дага Хаммаршельда в 
штаб-квартире Организации Объеди
ненных Наций в Нью-Йорке. Ранее, на
чиная с 1984 г. , она занимала различ
ные должности в библиотеках Йталии. 
Г-жа Банчиери является автором не
скольких публикаций по библиотечному 
делу.

Отставки
31 января 1997 г. г-н Юн-Ань Чень воз
вратился в Республику Корея после 
окончания четырехлетнего срока пребы
вания на должности младшего инженера 
Регионального Бюро по Азии и юго-запа
ду Тихого океана. Мы желаем ему вся
ческих успехов в дальнейшей карьере.

31 января 1997 г. г-н Нагиндер С. 
Сехми ушел на пенсию с поста старше
го научного сотрудника Бюро ГОМС Де
партамента гидрологии и водных ресур
сов. Г-н Сехми поступил на работу в 
Секретариат 7 февраля 1970 г. Мы же
лаем ему долгого и счастливого отдыха.

Повышения
1 февраля 1997 г. г-н Джон Л. Басье 
был назначен начальником отдела гид
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рологии Департамента гидрологии и вод
ных ресурсов.

1 апреля 1997 г. г-н Ах Ким Ли Чон 
был назначен начальником финансового 
отдела Департамента управления ресур
сами.

1 апреля 1997 г. г-н Дэвид Саттон 
после переаттестации был назначен на 
должность старшего инспектора по бюд
жету финансового отдела Департамента 
управления ресурсами.

Переводы

3 февраля 1997 г. г-н Оскар Н. Аранго- 
Ботеро был переведен в Сан-Хосе (Кос
та-Рика) на должность представителя 
ВМО при Субрегиональном бюро ВМО 
для Северной Америки, Центральной 
Америки и Карибского региона.

10 февраля 1997 г. г-н Мохамед Бу- 
лама был переведен в Лагос (Нигерия) 
на должность представителя ВМО при 
Субрегиональном бюро ВМО для Африки.

Юбилеи

1 марта 1997 г. отметила 30-летний юби
лей своей службы старший оператор те
лефонно-телексной связи отдела почты 
и связи Департамента вспомогательных 
служб г-жа Д. Буазриа.

13 марта 1997 г. отметила 25-летний 
юбилей своей службы личный помощ
ник Генерального секретаря г-жа М. А. 
Глэвин .

1 марта 1997 г. завершился 20-й год 
работы начальника отдела водных ре
сурсов Департамента гидрологии и вод
ных ресурсов г-на А. Дж. Аскью.

Новые публикации ВМО

Си1с1е 1о Ме1еого1о§1са1 1п81гитеп18 
ап Л Ме1код,з о[ ОЬзегоаНоп 
(Руководство по метеорологическим 
приборам и методам наблюдений). 
ДУМО-Ио. 8 (шестое издание, 1996). 
18ВЫ 92-63-16008-2. Часть I — Из
мерение метеорологических пере
менных. На английском языке, 570 с., 
папка-скоросшиватель. (Готовятся к 
публикации части II и III на 

английском языке, части I, II и III на 
испанском, русском и французском 
языках). Цена (для частей I, II и III, 
включая расходы на пересылку и 
папку-скоросшиватель): 150 шв. фр.

Часть I этого нового издания Руководст
ва содержит переработанные версии со
ответствующих глав пятого издания и 
новые главы, посвященные измерениям 
содержания озона и других компонентов 
газового состава атмосферы. Во всех ма
териалах нашли отражение новейшие 
разработки. Руководство предназначено 
прежде всего для национальных метео
рологических служб, однако учтены за
просы и других организаций и институ
тов, производящих метеорологические 
измерения. С учетом постоянного разви
тия приборов и методов метеорологичес
ких измерений шестое издание выпуще
но в скоросшивателе, что даст возмож
ность заменять по мере потребности те 
или иные главы на их новые версии.

Сотреп(1шт о[ ЕйисаИоп. апЛ Тга1п1п§ 
Р асШНез [ог Ме1еого1о^у апс1 
ОрегаИопаЛ Нуд,го1о^у (Полный 
перечень высших и средних учебных 
заведений, готовящих специалистов 
в области метеорологии и оператив
ной гидрологии) (седьмое издание, 
1996). 18ВЫ 92-63-07240-Х. На анг
лийском, испанском, русском и 
французском языках. Папка-скоро
сшиватель. Цена (включая расходы 
на пересылку и папку-скоросши
ватель): 60 шв. фр.

Дается краткая характеристика каждого 
из преподаваемых курсов в форме стан
дартной строки, содержащей семь клю
чевых слов, обозначающих научную об
ласть, специализацию, класс подготов
ки, главный акцент курса, его продолжи
тельность, частоту повторения и язык 
преподавания, а также дополнительную 
информацию, наиболее точно характе
ризующую общее направление соответ
ствующего курса. Приводятся и сведе
ния об учебных планах, самом учебном 
заведении, условиях приема и др. Пред
полагается обновлять эту публикацию 
по меньшей мере дважды в год.
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Тес1игез ргезеп1ес1 аЛ 1ке Т^еЩк УТог1с1 
Ме1еого1о§1са1 Соп^гезз (Лекции, 
представленные на Двенадцатом 
Всемирном Метеорологическом 
Конгрессе). ШМО-Ыо. 845 (1997). 
18ВЦ 92-63-10845-5. На английском 
языке. 43 с. , диаграммы (в том числе 
цветные). Цена: 38 шв. фр.

Представлены следующие лекции: Дж. 
А. Макбин — „Состояние гипотезы 
„глобального потепления”; Р. Д. Бож
ков — „Глобальные изменения содержа
ния озона и возможные климатические 
последствия”; Л. А. Оджелло — „Взаи
мосвязи между опустыниванием и кли
матическими процессами”; Д. Р. Роде- 
нуи — „Сезонные климатические про
гнозы — состояние и перспективы”.

УТеаЛкег апЛ ''МаЛег М СШез (Погода и 
вода в городах). \УМО-Но. 853 
(1997). 18ВЦ 92-063-10853-6. На 
английском, испанском, русском и 
французском языках. 24 страницы, 
многочисленные цветные иллюст
рации. Цена: 15 шв. фр.

Урбанизация оказывает серьезное воз
действие на наличие и методы использо
вания запасов пресной воды: по мере 
роста городов растут и их потребности в 
воде. В то же время урбанизированные 
районы являются наиболее уязвимыми к 
стихийным бедствиям, большая часть 
которых имеет метеорологическую или 
гидрологическую природу.

Тема Всемирного метеорологическо
го дня 1997 г. „Погода и вода в городах” 
была выбрана в контексте выполнения 
решений Второй Конференции Органи
зации Объединенных Наций по челове
ческим поселениям (Хабитат-П), состо
явшейся в июне 1996 г. в Стамбуле (Тур
ция). Крайне важно, чтобы политичес
кие круги и общественность осознали 
значение метеорологической, гидроло
гической и климатологической инфор
мации, предоставляемой национальны
ми метеорологическими и гидрологичес
кими службами, в деле обеспечения здо

ровья городского населения и устойчи
вого развития городов.

Тке УТог1<Л’з ^а1ег—1з Ткеге Епои§к? 
(Вода на земном шаре — хватит ли 
ее?) \УМО-Цо. 857 (1997). 18ВЫ 
92-63-10857-9. На английском, ис
панском, русском и французском 
языках. 22 страницы с иллюст
рациями. Цена: 15 шв. фр.

В этой брошюре речь идет о проблемах 
оценки мировых запасов пресной воды, о 
наличии и использовании этих запасов. 
Цель публикации заключается в том, 
чтобы привлечь внимание всех заинте
ресованных сторон к необходимости 
срочно усовершенствовать методы мо
ниторинга и оценки запасов воды в 
реках и водоемах, особенно в таких бас
сейнах, которые эксплуатируются в ре
гиональных или международных мас
штабах. Это жизненно необходимо, 
чтобы удовлетворить сегодняшние и бу
дущие запросы на информацию о воде, 
чтобы накапливать знания, без которых 
невозможно обеспечить устойчивое раз
витие.

Последние отчеты

Ке§1опа1 Аззос1а11оп II (Аз1а) —АЬпк^ед, 
[та1 герог1 о[ 1ке е1еоепЛк зезз'юп 
(Региональная ассоциация II (Азия) 
— Сокращенный заключительный 
отчет об одиннадцатой сессии 
(Улан-Батор, 24 сентября — 
3 октября 1996 г. )). У/МО-Ыо. 851 
(1997). 18ВЫ 92-63-10851-5. На 
английском, арабском, русском и 
французском языках.

Сотт1зз1оп [ог Нукго1оку—АЬг1с1§ес1 
11па1 Керог! о[ ^ке 1еп1к зезз1оп 
(Комиссия по гидрологии — 
Сокращенный заключительный 
отчет о десятой сессии (Кобленц, 
Германия, 2—12 декабря 1996 г. )). 
У/МО-Мо. 852 (1997). 18ВЫ 
92-63-10852-8. На английском, 
испанском, русском и французском 
языках. 60 с.
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Некрологи

Фатих Абдумаликович Муминов

Гидрометеорология Узбекистана поне
сла тяже
лую утра
ту: 19 июля 
1996 г. в 
возрасте 66 
лет скон
чался на
чальник от
дела сель
скохозяйст
венной ме
теорологии 
Националь
ной служ
бы проф. 
Фатих Аб
думалико
вич Муми- Фатих Абдумаликович Муминов 
НОВ.

Проф. Муминов родился в Ташкен
те. В 1953 г. он окончил физико-матема
тический факультет Среднеазиатского 
университета, а в 1956 г. — аспирантуру 
Института математики и механики Ака
демии наук Узбекистана, успешно защи
тив кандидатскую диссертацию. В 
1970 г. он стал доктором географичес
ких наук.

Проф. Муминов 37 лет своей жизни 
посвятил исследованиям в области сель
скохозяйственной метеорологии. Он 
опубликовал более 200 научных работ, в 
том числе четыре монографии, две из ко
торых были посвящены агрометеороло
гическим проблемам возделывания 
хлопка, главной сельскохозяйственной 
культуры Узбекистана. Он содействовал 
популяризации агрометеорологии, опуб
ликовав две брошюры: „Погода и хло
пок” и „Погода и ее прогнозирование”. 
Обе брошюры были изданы и на узбек
ском, и на русском языках. Незадолго до 
смерти он завершил совместно с колле
гами работу по составлению русско-уз
бекского метеорологического словаря.

Он принимал активное участие в де
ятельности ВМО: на девятой и десятой 
сессиях РА II (Азия) в Пекине (1988 г.) 
и Тегеране (1992 г.) назначался предсе
дателем рабочей группы по сельскохо
зяйственной метеорологии; на одиннад
цатой сессии Комиссии по сельскохо
зяйственной метеорологии (Гавана, 

। 1995 г.) он был избран членом консуль- 
| тативной рабочей группы. На этих по- 
| стах Муминов ярко продемонстрировал 
| свои научные и организационные спо

собности: он умело проводил сессии ра
бочей группы РА II по сельскохозяйст
венной метеорологии в Непале и Тегера
не, готовил отчеты рабочей группы, 
опубликованные впоследствии в серии 
отчетов КСхМ, и обобщил результаты 
исследования наиболее острых агроме
теорологических проблем, с которыми в 
настоящее время сталкивается Азия.

Он успешно сочетал научную работу 
в области сельскохозяйственной метео
рологии (в настоящее время многие по
лученные им результаты с успехом ис
пользуются оперативными агрометеоро
логическими службами Средней Азии) и 
преподавательскую деятельность. Проф. 
Муминов читал лекции по агрометеоро
логии в Ташкентском государственном 
университете, был членом двух научных 
советов, являлся научным руководите
лем десяти специалистов, подготовив
ших кандидатские диссертации.

Друзья и коллеги проф. Муминова 
запомнят его как большого ученого, не
мало сделавшего для развития научных 
традиций среднеазиатской школы агро
метеорологии, как упорного исследова
теля и опытного преподавателя.

Гидрометеорологи Узбекистана вы
ражают глубокое соболезнование вдове 
и двум детям покойного.

И. Г. Грингоф, К. М. Абдуллаев, 
А. К. Абдуллаев и О. Л. Бабушкин 
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гическими данными, вводом в эксплуа
тацию компьютеров, предназначенных 
для численного прогноза погоды, уста
новкой на восточном и западном побере
жьях Индии радиолокаторов для обнару
жения циклонов. Именно во время его 
пребывания на посту генерального ди
ректора были созданы такие подразделе
ния, как отдел спутниковой метеороло
гии в Нью-Дели и центры оповещения о 
циклонах в городах Висахапатнам и Бху
банешвар.

Естественно, не заставили себя 
ждать почести и титулы. Он был принят 
в члены ряда индийских и международ
ных научных организаций. В 1945 г. он 
был избран членом Индийской академии 
наук, в 1971 г. — членом Национальной 
академии наук; он являлся также чле
ном Академии наук штата Андхра-Пра
деш. Г-н Котесварам был президентом 
Висахапатнамского отделения Индий
ского метеорологического общества с 
момента его основания, возглавлял Ви- 
сахапатнамское отделение Ассоциации 
гидрологов Индии. В 1972 г. Универси
тет Андхра присудил ему степень почет
ного доктора наук. Высшей точкой его 
карьеры, предметом его личной гордости 
и гордости всего метеорологического со
общества стало присуждение ему в ян
варе 1975 г. президентом Индии пре
стижного титула „Падма Бхушан” в 
знак признания его выдающихся заслуг 
в области наук об атмосфере.

Уже находясь в преклонном возрас
те, он продолжал свою академическую 
деятельность, на протяжении ряда лет 
являясь почетным профессором кафед
ры метеорологии и океанографии Уни
верситета Андхра.

Его знания и огромный вклад в науку 
получили признание и за пределами соб
ственной страны. В 1965 г. его пригласи
ли на должность профессора в Универ
ситет штата Майами. Он работал в На
циональной лаборатории по исследова
нию ураганов Бюро погоды США и в На
циональном центре атмосферных иссле
дований в Боулдере (США). Многое свя
зывало его и с ВМО: он был членом ко
миссии ВМО по авиационной метеоро
логии, избирался в состав Исполнитель
ного Совета, а в 1971 г. стал третьим 
вице-президентом ВМО на четырехлет
ний срок. С 1975 по 1979 г. он работал в 
качестве эксперта ВМО в Тегеранском 
университете.

Д-р Котесварам был очень предус
мотрительным человеком, что позволи
ло ему самым существенным образом 
усовершенствовать метеорологические 
службы, особенно в том, что касается 
оперативной метеорологии и метеороло
гических наблюдений. Он заложил осно
вы современной метеорологической 
службы и был выдающимся представи
телем своей страны в глазах мирового 
метеорологического сообщества. Это 
был сильный человек, решительно иду
щий к поставленным перед собой целям. 
О обладал исключительными личными 
качествами, чувством юмора, эмоцио
нальностью, отзывчивостью и теплотой 
по отношению к окружавшим его людям.

Он оставил после себя вдову, сына и 
трех дочерей.

Р. Р. КЕЛКАР

□ Интервью с д-ром Котесварамом 
было опубликовано в Бюллетене 
ВМО, 39 (3) (ред.).

Книжное обозрение
№а1ег Кезоигсез Мапа^етеп! т Иге Расе о[ СИ- 

таИс/Нус1го1о§1с Бпсег1а1пНез (Методы 
эксплуатации водных ресурсов в преддверии 
возможных изменений климатических и гид
рологических условий). 2. Касхмакек, К. М. 
ЗТКХЕРЕК, Ь. ЗОМЬТОЭТ апд V. РК1А2Н1Х5КАУА. 
К1и\уег Асадегшс РиЬНзЬегз, БоМгесМ (1996). 
хп + 395 с. ; многочисленные рисунки и диа
граммы. 15ВЫ 0-7923-3927-4. Цена: 169 долл. 
США.

Эта книга была подготовлена в рамках выполнения 
Проекта МИПСА по водным ресурсам и содержит 
детальный анализ накопленных в мире данных о 
последствиях изменения климата и переменах, 
происходящих в области использования водных 
ресурсов. Книга представляет собой плод совмест
ных усилий 27 ученых, работающих в МИПСА, а 
также ряда национальных институтов. Она состо
ит из двух независимых разделов. Первый из них, 
содержащий шесть глав, посвящен обзору методи
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ческих вопросов, с которыми сталкиваются специ
алисты по эксплуатации водных ресурсов в усло
виях изменяющегося климата.

В первой главе, написанной 3. Качмареком, Н. 
В. Эрнеллом и Л. Стеркелем, дается общая харак
теристика существующих проблем. Кратко описа
ны методы, которые можно применять для разра
ботки альтернативных климатических сценариев. 
Затрагиваются такие вопросы, как палеоданные, 
рекомендуемые методы, временные аналогии, ос
нованные на рядах инструментальных данных, раз
личные подходы к моделированию. Здесь же при
водятся сведения обзорного характера, касающие
ся концепций и методов оценки возможных пос
ледствий изменения климата для гидрологической 
обстановки и водных ресурсов. Выделены и в боль
шинстве случаев достаточно детально описаны 
следующие основные направления исследований, 
связанных с взаимосвязями между климатом и 
водными ресурсами: совершенствование методов 
параметризации процессов, протекающих на по
верхности суши, в глобальных и региональных ат
мосферных моделях; чувствительность компонен
тов водного баланса к изменениям значений кли
матических параметров; влияние изменения кли
мата на тепловой режим рек, озер и водохрани
лищ, а также на происходящие в них физические, 
химические и биологические процессы; возможное 
влияние флуктуаций климата на водоснабжение и 
спрос на воду; учет последствий изменения клима
та при проектировании и эксплуатации водоре
сурсных систем.

Вторая глава, авторами которой являются С. 
Коэн, К. М. Стрчепек и Д. Н. Йейтс, посвящена 
концепциям взаимосвязей между климатом и ком
понентами водного баланса. При обсуждении про
блемы изменения климата речь идет только о тем
пературе и осадках. Проанализированы и обобще
ны результаты ряда исследовательских работ в об
ласти изучения влияния изменения климата на 
эвапотранспирацию и потенциальную эвапотранс- 
пирацию, на почвенную влагу и параметры стока. 
Авторы приходят к выводу о том, что влияние из
менения климата на сток следует изучать на уров
не локальных бассейнов, причем для правильного 
определения природы происходящих сдвигов 
самое существенное значение имеет отбор сцена
риев этого изменения.

В третьей главе свои точки зрения относи
тельно возможного воздействия изменения клима
та на качество воды в озерах и водохранилищах 
представляют О. Варис и Л. Сомлиоди. Ранее этот 
аспект климатической проблемы редко привлекал 
к себе внимание исследователей. В главе опреде

лены и обсуждены ключевые переменные, гранич
ные условия и параметры, необходимые для оцен
ки влияния колебаний погоды и изменений клима
та на качество воды в озерах и водохранилищах. 
Авторы сгруппировали проблемы, связанные с ка
чеством воды, по следующим категориям: эвтрофи
кация, уменьшение содержания кислорода, гигие
нические проблемы, засоление, закисление, ток
сичные вещества и отложения, замутнение и появ
ление взвесей, тепловое загрязнение. Рассмотре
ны связи между этими проблемами, оценена отно
сительная значимость каждой из них. Приводятся 
справочные таблицы, которые можно использо
вать при планировании водных ресурсов, их экс
плуатации, а также для оценки возможных изме
нений. Авторы подчеркивают, что многие пробле
мы качества воды в результате изменения климата 
неизбежно будут усугубляться. Впрочем, на сегод
няшний день в каждом конкретном случае удается 
получить лишь приблизительные оценки размаха 
возможных изменений.

В следующей главе, составленной при учас
тии Г. Т. Орлоба, Г. К. Мейера, Л. Сомлиоди, Д. 
Юрака и К. Счешти, исследуется влияние измене
ния климатических факторов на качество воды в 
целом. Затрагиваются и такие аспекты, как выжи
ваемость водных организмов в естественных и ис
кусственных пресных водоемах. Кратко обсужда
ются взаимодействия между водными экосистема
ми и ландшафтом. Авторы попытались как можно 
полнее осветить научную литературу, посвящен
ную исследованию связей между климатом и каче
ством воды; особое внимание уделено при этом 
температуре воды. Приведены фундаментальные 
соотношения, описывающие обмен энергией и 
массой между атмосферой и гидросферой. Авторы 
обращают внимание на тот факт, что повышение 
температуры атмосферы, изменение количества и 
распределения атмосферных осадков могут при
вести к сдвигу термического равновесия в реках, 
озерах, водохранилищах и даже в эстуариях. Од
нако методика оценки влияния изменения климата 
на качество воды все еще находится в стадии раз
работки. В главе указаны возможные направления 
дальнейших исследований.

В пятой главе С. Н. Кульшрешта, 3. Кос и В. 
Пряжинская обсуждают вопрос о том, как может 
изменениться спрос на воду под воздействием из
менения климата. Связи между спросом на воду и 
климатической изменчивостью изучены сравни
тельно мало, а информация о применимых в дан
ном случае общих методиках зачастую отсутству
ет. При эмпирическом исследовании подобных 
связей возникает немало методических проблем, 
которые и рассматриваются в данной главе наряду 
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хлора в трубопроводной водораспределительной 
системе сложной конфигурации. В рамках модели 
рассматриваются три механизма вывода хлора, а 
именно: реакции с участием хлора в водной фазе и 
в прилегающем молекулярном слое, а также пере
нос хлора (совместно с такими реакциями) во вре
мени и пространстве. Представлены и некоторые 
модели распределения качества воды в водохрани
лищах, а также модель однонаправленного много
канального диффузора, расположенного в потоке 
на большой глубине.

В книге описаны численные методы и генети
ческие алгоритмы. Представлен новый программ
ный пакет, предназначенный для моделирования 
многорезервуарных устойчивых и неустойчивых 
потоков грунтовых вод с использованием конечно
го числа элементов. В состав этого пакета входят 
программы генерации координатной сетки, что по
зволяет создавать треугольные нерегулярные сети 
с переменным расстоянием между узлами. В на
стоящее время все более популярным становится 
применение генетических алгоритмов для целей 
инженерной оптимизации. Генетические алгорит
мы удобны в расчетном отношении и являются 
мощным средством для поиска глобально опти
мальных решений. В книге представлены две при
кладные задачи, связанные с применением таких 
алгоритмов. В первом случае речь идет об опреде
лении параметров грунтовых вод с использовани
ем граничного условия и гидравлических характе
ристик, измеренных в истоках. Вторая из этих 
задач связана с оптимизацией оперативной насо
сной системы с центробежным насосом перемен
ной скорости. Генетические алгоритмы были про
верены при расчете насосной системы, предназна
ченной для горнодобывающих предприятий на се
вере Южной Африки.

В целом можно сказать, что книга содержит 
полезные сведения о новых разработках в области 
компьютерных методов и водных ресурсов и адре
сована прежде всего исследователям, работающим 
в этих областях.

В. Чернущенко

УИа1 1996-1997— Тке 1геп(18 Ига! аге з/гар- 
1п§ оиг [иЛиге (Основные показатели состоя
ния мира за 1996—1997 гг. — Тенденции, 
формирующие наше будущее). Б. В. Вкохум, С. 
рЦАУШ, Н. КА^Е; Г. Втакке (Ес!.). Еаг1Ьзсап 
РиЬПсаИопз, Бопбоп (1996). 169 с. ; многочис
ленные диаграммы. 18ВЦ 1-85383-0367-3. 
Цена: 12,95 ф. ст.

Этот справочник претендует на то, чтобы быть 
„самым полезным из всех ранее издававшихся, по
скольку с его помощью политики, журналисты и 
представители академических кругов, занимаю
щиеся научными исследованиями, могут предста
вить себе все основные экологические, экономи
ческие и социальные силы, движущие миром, и по
нять природу этих сил” (с. 11). Читатель, ищущий 
такого рода информацию, обнаружит в шестистра
ничном обзоре полезный перечень фактов и набор 
рисунков, составленные в добрых традициях Рим
ского клуба, где сказано, что именно происходит в 
связи с нехваткой ресурсов и деградацией, являю
щихся неотъемлемыми компонентами мирового 
развития. Затронуты и некоторые социальные про
блемы, такие, как здоровье населения и войны, 
благодаря чему можно быстро найти источники 
необходимой информации.

Характерно, что автор Лестер Браун, „глав
ный среди современных мальтузианцев” (журнал 
Экономист, 16 ноября 1996 г.), не относит нище
ту к „основным показателям, определяющим бла
госостояние человека”. К удивлению и интересу 
метеорологов, г-н Браун возводит в ранг „самого 
всепроникающего показателя из всех” не что иное, 
как климат (с. 15), когда он связывает глобальное 
потепление с падением урожаев зерновых и с мощ
ными штормами, создающими в свою очередь ог
ромные проблемы в страховом бизнесе. Конечно, 
климат — это интересное явление и показатель, 
легко поддающийся оценке, но весьма сомнитель
но, что в глобальном масштабе он влияет на благо
состояние людей больше, нежели производство то
варов и услуг! Достижения в области борьбы с ни
щетой, ставшие возможными благодаря экономи
ческому росту, немедленно подвергаются сомне
нию, поскольку эксплуатация ресурсов влечет за 
собой отрицательные последствия. Оценив эконо
мический прирост за 1995 г. в 3,7 % и назвав эту 
цифру „впечатляющей”, поскольку такой прирост 
означает увеличение на 2% количества товаров и 
услуг, приходящихся на душу постоянно растуще
го населения, Браун тут же добавляет, что „такой 
ход дел означает дальнейшее повышение нагрузки 
на природные системы Земли и ресурсы — сель
скохозяйственные угодья, водоемы, рыбные запа
сы, пастбища и леса, а эта нагрузка и без того та
кова, что нарушает устойчивость окружающей 
среды” (с. 17).

Читатель, учитывающий ограничения, прису
щие несколько суженному видению мира борцами 
за охрану окружающей среды, а также тот факт, 
что существуют вполне уважаемые научные тео
рии глобального повышения температуры, не при
бегающие к концепции конца света в результате 
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глобального потепления, обнаружит, что „Основ
ные показатели” — весьма интересная книга, ко
торой чрезвычайно легко пользоваться. Основной 
ее раздел (часть первая) содержит описания 33 
ключевых показателей, каждому из которых отве
дены две страницы: страница текста плюс страни
ца таблиц и рисунков. Все показатели отнесены к 
следующим группам: тенденции в области продо
вольственного обеспечения (7), тенденции измене
ния сельскохозяйственных ресурсов (3), тенден
ции в области энергетики (7), тенденции характе
ристик атмосферы (4), экономические тенден
ции (3), тенденции развития транспорта (2), соци
альные тенденции (5), военные тенденции (2). 
Большинство из этих показателей уже освещались 
в одном или нескольких из четырех предыдущих 
изданий данной серии. Во второй части под заго
ловком „Специальные характеристики” более де
тально рассмотрены 12 дополнительных тем, отно
сящихся к сельскому хозяйству (новый раздел по 
сравнению с предыдущими изданиями), экономи
ке, окружающей среде и обществу. Любой раздел 
по той или иной теме завершается примечаниями 
и дополнительными пояснениями.

Представляется, что большая часть приводи
мой в книге информации хорошо документирова
на, но анализ этой информации нельзя назвать глу
боким. Возможно, причина заключается в краткос
ти изложения каждой темы. Однако в связи с этим 
возникают сомнения по поводу достаточности оз
накомления с данной книгой для понимания всех 
освещаемых в ней проблем. Например, утвержде
ния типа: „Запасы зерна сокращаются до абсолют
но минимального за всю историю уровня”, — хоро
шо вписываются в рамки панического сценария 
глобального потепления, но никак не объясняют 
тот факт, что в 1980-е годы значительная доля 
акций на рынках США и стран Европейского 
Союза была оплачена из средств сельскохозяйст
венных продовольственных программ. Впоследст
вии эти программы были свернуты по причине их 
неэффективности, однако те земли в упомянутых 
выше странах, которые сейчас пустуют, можно 
снова включить в производство, если цены на 
зерно опять станут привлекательными для ферме
ров, производящих продукцию на свой собствен
ный страх и риск. Хотя этот факт упоминается 
позднее под рубрикой „Глобальное сокращение 
площадей под зерновыми”, в книге нет никакой 
ссылки, которая позволила бы читателю разо
браться в связях между этими сельскохозяйствен
ными показателями. То же самое можно сказать и 
о разделе „Дальнейшее уменьшение использова
ния удобрений”.

Можно с удовлетворением констатировать, 
что представленная в книге информация охватыва
ет весь земной шар, что видно на примере таких 
разделов, как „Избиратели многих африканских 
государств охвачены недоверием” или „Растет 
производство велосипедов”. Здесь приводятся де
тальные сведения по Азии и Латинской Америке, а 
также по странам Запада. (Судя по опыту Индии, 
велосипед остается средством передвижения бед
ных людей, которые охотно поменяли бы его на мо
тороллер, а вовсе не выбором богачей, движимых 
высокими соображениями экологии.) При всяком 
удобном случае много, внимания уделяется в книге 
недавним геополитическим изменениям.

Некоторые показатели, отсутствующие в из
дании 1996—1997 гг. , были включены в более 
ранние издания. Здесь имеются в виду разделы о 
средствах массовой информации (1993, 1995), гра
мотности (1993), военных расходах (1992). В буду
щих изданиях под заголовком „Социальные тен
денции” или „Специальные характеристики” хоте
лось бы видеть разделы, посвященные туризму, 
коррупции, политическим заключенным, детскому 
труду, интеграции меньшинств, мигрантам, рели
гиозности, семейной жизни и гигиене.

Книга „Основные показатели” заслуживает 
похвалы за широту содержащейся в ней информа
ции и легкость чтения. Более сбалансированную и 
глубокую информацию следует искать в других ис
точниках, которые, к сожалению, в большинстве 
случаев отнюдь не являются столь же удобочитае
мыми.

Ханнелоре Гриско-Келли 
и Тимоти Г. Келли

Нус1го1о§у о[ О18а81ег8 (Гидрологические аспекты 
стихийных бедствий). V. Р. 8шсн. Юи^мег 
Асас1ет1с РиЬПзЬегз, ОогйгесМ (1996); XIV + 
442 с. 18ВЫ 0-7923-4092-2. Цена: 215 долл. 
США.

"Генеральная Ассамблея Организации Объединен
ных Наций приняла 11 декабря 1987 г. резолюцию, 
в соответствии с которой 1990-е годы были объяв
лены Международным десятилетием по уменьше
нию опасности стихийных бедствий. Эта резолю
ция немало способствовала развитию международ
ного сотрудничества в области борьбы со стихий
ными бедствиями”. Такими весьма уместными в 
данном случае словами Вайджей Сингх начинает 
предисловие к составленному им сборнику статей, 
посвященных гидрологическим аспектам стихий
ных бедствий.
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Анализируя сегодня успехи, достигнутые в 
рамках Международного десятилетия, можно от
метить, что в основном они являлись результатом 
индивидуальных усилий на местном уровне, а не 
международного сотрудничества глобального мас
штаба. Немало усилий для достижения таких ус
пехов приложили проф. Сингх и авторы глав, 
включенных в этот том. Они оказались верны духу 
Международного десятилетия, попытавшись со
брать вместе разнородную информацию о стихий
ных бедствиях, как бы призывая этой своей рабо
той к использованию комплексных подходов в 
борьбе с их последствиями.

Аналогичная попытка была предпринята 
ВМО в самом начале Международного десятиле
тия, когда вышла в свет книга под идентичным на
званием (см. ссылку). Представляется весьма 
уместным, что в написанной им вводной главе 
проф. Сингх прежде всего ссылается именно на 
эту публикацию. Приятно отметить, что в середи
не Международного десятилетия появился и вто
рой труд, посвященный столь важной теме.

Нам предлагаются 13 статей, написанных в 
общей сложности 19 авторами из 9 стран. Темати
ка статей охватывает такие вопросы, как „стихий
ные бедствия: естественные или антропогенные 
явления”, „грязевые потоки и оползни”, „вторже
ния соленых вод”, „экстремальные засухи” и др. 
Цель публикации заключается „в обсуждении гид
рологических аспектов стихийных бедствий раз
ных типов” и заслуживает всяческого одобрения. 
Надо сказать, что цель эта весьма амбициозна и, к 
сожалению, оказалась не вполне достигнутой.

Представленные в книге 13 глав никак нельзя 
назвать однородными. Они существенно различа
ются по объему и содержанию. В одних статьях об
суждаются актуальные проблемы, например по
тенциальное влияние изменения климата на ха
рактеристики стихийных бедствий, в других — да
ется детальное математическое описание явлений, 
таких, как наводнения, вызванные разрушением 
плотин. В главе, посвященной ветрам, рассмотре
ны только проблемы сбора данных и ничего не го
ворится об опасностях, связанных с экстремально 
сильными ветрами. Кроме того, не вполне понятно, 
почему ветер оказался отнесенным к гидрологи
ческим явлениям. В ряде статей рассмотрены 
меры борьбы с последствиями стихийных бедст
вий, в других же такие вопросы вообще не затраги
ваются. Основным гидрологическим бедствиям, а 
именно наводнениям и засухам, посвящено менее 
100 страниц, тогда как динамика лавин описывает
ся почти на 90 страницах. Цунами упоминаются в 
связи с вулканическими извержениями, но вовсе 

не рассмотрены на семи страницах, отведенных 
для описания землетрясений.

Еще одна проблема заключается в том, что 
термин „бедствие” употребляется в книге по отно
шению как к естественным, так и антропогенным 
явлениям, а равно для обозначения связанных с 
такими явлениями разрушений и жертв. В соот
ветствии с терминологией, утвержденной Органи
зацией Объединенных Наций, явления первого 
типа принято называть „опасными явлениями”, уг
рожающими „уязвимой” окружающей среде при
родного или искусственного происхождения и спо
собными привести к „бедствию”. Более точное со
блюдение принятой терминологии позволило бы 
избежать недоразумений в отношении того, какие 
явления можно предотвратить, а какие нет. 
Можно усомниться и в ценности сентенций типа: 
„землетрясения происходят в сейсмически актив
ных районах”, а также в справедливости утверж
дения о том, что „засухи являются обычным явле
нием в тех регионах земного шара, где выпадает 
мало дождей”.

Итак, в целом можно выразить определенное 
разочарование в связи с тем, что редактор не взял 
на себя труд по переработке столь разных статей с 
целью приведения их к единому формату и стилю. 
Тем не менее книга представляет собой ценный 
сборник работ по жизненно важным вопросам. 
Она не рекламируется как учебное пособие, да и 
вряд ли может использоваться в этом качестве, 
зато несомненно „будет полезна для преподавате
лей и студентов старших курсов, инженеров-ис
следователей и ученых”, на что претендует редак
тор и с чем можно согласиться.

Мы вовсе не уверены, что книга представляет 
„особую ценность для организаций системы ООН” 
за одним исключением: она вполне может оказать
ся полезной в плане пропаганды использования 
более комплексных подходов к уменьшению опас
ности стихийных бедствий в интересах спасения 
жизней и сокращения размеров материального 
ущерба.
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зоп РиЬПзЫп^ 1п1егпаИопа1, Цап1иске1, Ц8А 
(1996). хШ + 320 с. 15ВЫ 0-88135-166-0. Цена: 
49,95 долл. США.

Это первая биография Сванте Августа Аррениуса 
(1859—1927), публикуемая на английском языке. 
Аналитический текст, написанный ясно и в крити
ческом стиле, знакомит читателя с жизнью и свер
шениями нобелевского лауреата, о котором по
мнят прежде всего как о специалисте в области 
физической химии, но который оставил свой след 
и в других отраслях науки. Занимаясь физической 
химией, он снискал международное признание за 
свою теорию электролитической диссоциации. За
интересовавшись химией иммунитета, он внес 
много нового в методы вакцинации. Аррениус ин
тересовался такими геофизическими и космологи
ческими объектами и явлениями, как вулканы и 
землетрясения, галактики и туманности, леднико
вые периоды, магнитные бури и северное сияние.

Аррениус известен и как климатолог. По сло
вам Элизабет Кроуфорд, он был, „вероятно, одним 
из тех, кто изобрел метафору о парниковом эффек
те, чтобы объяснить, как именно двуокись углеро
да и водяной пар, содержащиеся в атмосфере, за
держивают тепло, источником которого является 
солнечная радиация, а затем переизлучают это 
тепло вниз, в результате чего вокруг земного шара 
образуется тепловая оболочка”. Как подчеркивает 
автор,зачастую упускается из вида, что Аррениус 
разрабатывал свои гипотезы и теории, касающие
ся воздействия парниковых газов на температуру 
атмосферы, занимаясь изучением оледенений, а 
вовсе не глобального потепления. Хотя Аррениус 
построил свою модель парникового эффекта в тот 
период, когда он работал преподавателем, а затем 
профессором школы „Хегскола” в Стокгольме 
(1891 —1903), Кроуфорд отмечает, что важней
шим фактором его исследований в этом направле
нии стало участие в оживленных научных дискус
сиях Стокгольмского физического общества, со
зданного в 1891 г. по инициативе Аррениуса. 
Среди членов общества были метеорологи Нильс 
Экхольм и Вильгельм Бьеркнесе, океанограф Отто 
Петтерссон и геолог Арвид Хегбом.

В предисловии Элизабет Кроуфорд рассказы
вает, что еще в молодости она многое узнала об 
Аррениусе от своей бабушки, которая, в свою оче
редь, слышала истории о нем от двух своих тету
шек (прапратеток Кроуфорд). В свое время эти 
тетки жили неподалеку от Стокгольмской акаде
мии наук, где одна из них работала секретаршей. 
Аррениус был их соседом. Как и многие шведы в 
начале XX в., тетки увлеклись наукой, прочитав 
„Миры в процессе созидания”, популярную книгу 

по космической физике и космологии, написанную 
Аррениусом и впервые опубликованную в 1906 г. 
Кроуфорд рассказывает также о своей дружбе с до
черью Аррениуса и о том, что недавно, после от
крытия архивов Академии наук, ей удалось узнать 
немало нового о его жизни и карьере. В результате 
ей стало ясно, что Аррениус на протяжении мно
гих лет был ключевой фигурой при выборе нобе
левских лауреатов. Он являлся членом Нобелев
ского комитета по физике с 1900 по 1927 г. и ди
ректором Нобелевского института физической 
химии с 1905 г. и почти до самой смерти.

Из предисловия, в котором кратко рассказы
вается об интересах и достижениях Аррениуса, и 
из введения под заголовком „Аррениус как чело
век” мы узнаем, что он очень много работал, иног
да по 12—14 ч в сутки, поддерживал обширную 
переписку с друзьями и коллегами со всего мира. 
Мы узнаем также, что он обладал удивительной 
способностью к выдвижению новых идей, сочетав
шейся со страстью к вычислениям. Вместе с тем 
его отношение к экспериментированию было 
сложным. Несмотря на свою любовь к противоре
чиям, он с необыкновенной легкостью налаживал 
дружеские отношения, которые, впрочем, иногда 
заканчивались не лучшим образом. Примером 
тому может служить химик Вальтер Нернст, кото
рый 15 лет не мог получить свою Нобелевскую 
премию по химии из-за противодействия со сторо
ны Аррениуса. В книге детально обсуждается про
цесс трансформации дружбы между этими двумя 
людьми в лютую вражду, приводятся соответст
вующие документы.

Часть I книги (Ионная теория) состоит из 
семи глав и освещает период продолжительностью 
32 года от рождения Аррениуса в местечке близ 
Уппсалы до его назначения преподавателем физи
ки в „Хегскола”. Здесь рассказывается о его учебе 
в Университете Уппсалы, в том числе об изучении 
математики, физики и химии на младших курсах, 
о провале его кандидатской диссертации, резуль
татом чего стал уход из Университета, о его иссле
дованиях по электролитической диссоциации, сна
чала в Стокгольме, а затем в Германии, где он по
лучил средства на продолжение этих работ, со
всем не продвигавшихся в Швеции. Кроуфорд от
мечает, что в Уппсале он подружился с Хегбомом, 
Петтерссоном и Экхольмом, встречался со знаме
нитым метеорологом X. X. Гильдебрандссоном, ко
торый председательствовал на заседании ученого 
совета, рассматривавшего кандидатскую диссерта
цию Аррениуса, что, видимо, и воспрепятствовало 
установлению между ними близких отношений.
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Часть II (Космический физик) содержит четы
ре главы. Здесь Кроуфорд рассказывает о космоло
гических, геофизических и климатологических ис
следованиях Аррениуса, которыми он занимался 
на фоне экономических и культурных перемен, 
происходивших в Швеции в 1880-е и 1890-е годы. 
Для Скандинавии конца XIX в. особенно характер
ным было сближение теоретической науки и экс
периментальных исследований. В главе 8 автор 
рассказывает историю непродолжительного брач
ного союза Аррениуса с Софией Рудбек, выпускни
цей химического факультета, работавшей в „Хег- 
скола”. Часть III озаглавлена „Последняя битва: 
иммунная химия” и также состоит из четырех 
глав. Кроуфорд рассказывает о работах Аррениуса 
в области биохимии и о его конфликте с иммуноло
гом Паулем Эрлихом (получившим Нобелевскую 
премию по медицине за 1908 г.) по поводу реакций 
между токсинами и антитоксинами. О последних 
годах жизни Аррениуса, о многочисленных награ
дах и почестях, выпавших на его долю, рассказы
вается в разделе „Эпилог и выводы”. В конце 
книги помещен длинный список примечаний ко 
всем главам, обширный список литературы и по
дробный предметный указатель.

Возможно, название книги выбрано не совсем 
удачно, поскольку Аррениус занимался не только 
ионной теорией и парниковым эффектом, но и им
мунной химией. Впрочем, это мелочи. Элизабет 
Кроуфорд заслуживает поздравлений за изобрета
тельность, проявленную ею в процессе написания 
этого ученого труда. Она исключительно хорошо 
справилась с задачей, сформулированной в преди
словии, сумев так объяснить соответствующие на
учные концепции, что книга легко доступна и для 
непосвященного читателя, и для ученых, далеких 
от тех областей науки, которыми интересовался 
Аррениус. Книга хорошо издана, а корректоры по
работали превосходно — опечаток практически 
нет. В книге помещены 14 тщательно отобранных 
черно-белых фотографий, главным образом пор
треты Аррениуса и наиболее близких ему людей. 
История его жизни и работы захватывает. Книга 
заслуживает всяческих похвал.

Дж. М. Уолкер

О181г1Ьи1е(1 Нус1го1о§1са1 Мос1еШп§ (Распределен
ные гидрологические модели), есШед Ьу М. В. 
Аввотт апс! 4. С. Негзсаакэ. К1и\мег Асабегтнс 
РиШзЬегз, ЦогйгесЫ (1996). 1х + 321 с. 18ВЫ 
0-7923-4042-6. Цена: 158 долл. США.

Распределенными называются такие математичес
кие модели, которые учитывают пространствен

ные вариации переменных и параметров. Такие мо
дели хорошо подходят для воспроизведения харак
теристик гидрологических процессов, протекаю
щих на определенной площади и обладающих оп
ределенной пространственной структурой. Поэто
му распределенные гидрологические модели могут 
обеспечить наиболее полное использование имею
щихся знаний и экспериментальных данных. Это 
означает: если следует „сделать все, что возможно 
в разумных пределах” для понимания, воспроизве
дения, моделирования и прогноза поведения слож
ных систем, содержащих водные компоненты, аль
тернативой для решения такой задачи являются 
распределенные модели. В эти модели можно вво
дить любые имеющиеся данные (картографичес
кие, спутниковые, гидрологические, данные сете
вых наблюдений, сведения о растительности, сель
скохозяйственных посевах, о методах, применяе
мых в сельском хозяйстве, данные о заборе воды, о 
выбросах загрязняющих веществ и о геологичес
ких типах) и любые знания, накопленные гидроло
гией, метеорологией, физиологией растений, фи
зикой почв или полученные при изучении перено
са отложений. Как правило, распределенные моде
ли имеют физическую основу, т. е. их ядро состоит 
из уравнений математической физики, описываю
щих законы сохранения и переноса. Иногда ис
пользуются геостатистический либо комбиниро
ванный стохастико-детерминистский подходы. 
Хотя распределенные гидрологические модели су
ществуют уже десятилетия, круг задач, для реше
ния которых они используются, нельзя назвать 
широким. До недавнего времени главным препят
ствием на пути широкого внедрения распределен
ных моделей была недостаточная мощность ком
пьютеров. Сейчас этот барьер исчез, однако по- 
прежнему существуют другие серьезные ограниче
ния, такие, как недостаток данных или пробелы в 
наших знаниях о соответствующих процессах. 
Имеются и трудности социально-технического ха
рактера: для успешного использования моделей 
необходим такой объем данных и знаний, собрать 
который не по силам отдельным организациям, за
нятым изучением узких проблем. Кроме того, уро
вень подготовки специалистов, обучающихся по 
традиционным программам, не обеспечивает гра
мотного использования ими многослойных распре
деленных моделей. В результате масштабы приме
нения распределенных моделей сегодня далеки от 
тех, которых можно было бы ожидать.

Настоящая книга, посвященная распределен
ным гидрологическим моделям, состоит из 14 глав, 
написанных международной группой авторов, 
имеющих большой опыт в области разработки и 
применения распределенных моделей. В книге ос
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вещен широкий круг проблем — начиная от фило
софии моделирования и кончая техническими и 
прикладными вопросами. Дается обзор определе
ний и концепций, используемых в этой области, 
включая такие аспекты, как выбор модели, ее по
строение, калибровка и проверка. Представлены 
протоколы моделирования, т. е. последовательнос
ти шагов в ходе разработки и применения моделей.

Важнейшим условием успешного использова
ния распределенных моделей является наличие 
данных и их качество (точность, надежность и 
представительность). Поскольку требуется боль
шое количество данных, описывающих обширные 
регионы, плотность существующих наблюдатель
ных сетей зачастую оказывается недостаточной. 
Между тем, даже та плотность, которая имеется 
на сегодняшний день, в перспективе может не со
храниться: гидрологические наблюдательные сети 
многих стран неуклонно сокращаются. В принци
пе, в распределенных моделях возможно использо
вание данных дистанционного зондирования, поэ
тому в двух статьях речь идет о метеорологической 
радиолокационной и спутниковой информации. 
Одна из глав посвящена географическим информа
ционным системам (ГИС), которые сейчас являют
ся естественным дополнением распределенных мо
делей.

В книге приведен ряд примеров практического 
использования моделей — описаны исследования, 
выполненные международной группой ученых в 
районе Габчиково на берегах Дуная (этот район 
получил определенную известность в связи со сло
вацко-венгерским конфликтом), рассказано о ра
ботах, проводившиеся в Вирденсэвельде (Нидер
ланды). Некоторые из приводимых примеров отно
сятся к количественным и качественным аспектам 
проблем, связанных с грунтовыми водами (загряз
нение, просачивание вредных веществ с мусорных 
свалок).

Хотя базовые семейства распределенных мо
делей, обсуждающиеся в книге, т. е. семейства 
8НЕ и М1КЕ, первоначально разрабатывались для 
количественного анализа водных ресурсов, сейчас 
они дополняются другими компонентами, описы
вающими и качественные аспекты, такие, как эвт
рофикация, агрохимия и перенос отложений. В 
книге содержится много информации о существу
ющих в разных странах компьютерных програм
мах, предназначенных для решения междисципли
нарных задач (многовидовый реактивный перенос, 
биодеградация, перенос питательных веществ и 
пестицидов, эрозия почв, геология). В конце каж
дой главы помещены детальный обзор литературы 
и библиографический указатель.

Распределенные модели в потенциале способ
ны более адекватно отражать реальность, нежели 
модели сосредоточенные. В любом случае они 
лучше обоснованы физически, хотя до сих пор до
минируют именно сосредоточенные модели. Ко
нечно, для многих простых задач вполне подходят 
и модели с сосредоточенными параметрами, даю
щие почти такие же хорошие результаты, как и 
физически обоснованные распределенные модели, 
тогда как работа с последними требует значитель
но больших затрат. Если задача заключается толь
ко в том, чтобы смоделировать дождь и сток или 
рассчитать расход воды через заданное попере
чное сечение, можно рекомендовать использова
ние подходящих простых моделей. Все преимуще
ства распределенных моделей проявляются при ре
шении более сложных проблем, особенно проблем 
междисциплинарного характера.

Необходимо проявлять предусмотрительность 
и хорошо осознавать ограничения, присущие на
шему поколению распределенных моделей. Суще
ствуют теоретические проблемы, связанные с 
однородностью, надежностью, пригодностью, при
менимостью и точностью. Сравнение результатов 
расчетов с данными реальных измерений показы
вает, что во многих случаях способность моделей 
правильно представлять реальные процессы оста
ется весьма проблематичной. Выяснилось отсутст
вие физического реализма при описании некото
рых процессов. Проверка модели по внутренним 
параметрам состояния важна, но не всегда воз
можна. Сложную задачу представляет собой пара
метризация на уровне субводосбора. Когда выяв
ляются ограничения, присущие описательным 
уравнениям, приходится вводить более сложную 
параметризацию с новыми параметрами. Следует с 
осторожностью относиться к необоснованным ут
верждениям о возможностях и применимости рас
пределенных моделей и моделирования вообще. 
Применение распределенных моделей позволяет 
сузить интервал неопределенности результатов, 
однако анализ неопределенностей, разработанный 
для сосредоточенных моделей, является типичной 
проблемой для моделей распределенных.

К редким явлениям в книгах такого типа сле
дует отнести дискуссионную статью ("дружескую 
критику”), написанную д-ром Бивеном, после ко
торой помещены комментарии редакторов, а затем 
ответ автора на эти комментарии. Столь оживлен
ная полемика является ценным составным элемен
том книги и способствует выяснению сильных и 
слабых сторон распределенного моделирования.

Нет сомнений в том, что распределенные гид
рологические модели обладают значительными по
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тенциальными возможностями, которые могут 
быть реализованы в будущем. К сожалению, на се
годняшний день их применимость остается не
сколько ограниченной. Сейчас ощущается потреб
ность в том, что авторы называют четвертым поко
лением моделирующих систем (удобные для поль
зователя компьютерные программы) и разработка
ми пятого поколения ("мыслящие” моделирующие 
системы, предназначенные для технически грамот
ных, но не являющихся специалистами пользова
телей).

Книга дает пищу для размышлений гидрологу, 
который хотел бы быть в курсе последних разрабо
ток в своей области, а также специалистам других 
направлений, постоянно сталкивающимся в своей 
работе о гидрологическими проблемами.

3. В. Кундзевич

Сиггепг5 о[ С1гап§е—Е1 ^^по’8 1трас1 оп СНтаЛе 
ап(1 8ос1е1у (Течения, несущие перемены — 
Воздействие явления Эль-Ниньо на климат и 
общество). М. Н. ОьАЫТ2. СатЬпд^е Цщуег- 
зйу Ргезз (1996 г.). хш + 194 с. ; многочислен
ные рисунки. 18ВЦ 0-521-57659-8 (в мягкой 
обложке). Цена: 14,95 ф. ст. (19,95 долл. 
США). 18ВЦ 0-521-49580-6 (в твердой облож
ке). Цена: 40 ф. ст. (59,95 долл. США).

Экстремальные климатические аномалии, такие, 
как засухи, наводнения, волны жары или холода и 
т. п. , представляют собой нормальные компонен
ты естественной климатической изменчивости и 
ежегодно наблюдаются во всех регионах земного 
шара. Некоторые из подобных явлений весьма 
умеренны, существуют недолго и оказывают влия
ние лишь на ограниченные районы. Однако другие 
обладают огромной мощностью, являются долго
живущими и обладают глобальными масштабами.

Регулярное нагревание поверхности моря в 
экваториальной зоне центральных и восточных 
районов Тихого океана является тем феноменом, 
который в последние годы привлекает пристальное 
внимание ученых и общественности, поскольку 
свидетельствует о наличии важных связей между 
глобальными климатическими аномалиями и са
мыми серьезными социально-экономическими пос
ледствиями. Явление, которое часто называют 
Эль-Ниньо, известно в Перу уже более 100 лет, так 
как с ним связан регулярный разогрев прибреж
ных вод этой страны, оказывающий огромное вли
яние на состояние окружающей среды и социаль
но-экономическую сферу Так, явление Эль-Ниньо 
1972—1973 гг. стало причиной полного краха ры
боловного промысла Перу.

Книга Майкла Глантца „Течения, несущие 
перемены — Воздействие явления Эль-Ниньо на 
климат и общество” содержит комплексную науч
ную и социально-экономическую информацию об 
Эль-Ниньо. Это явление рассматривается в трех 
основных разделах, первый из которых посвящен 
представлению основных концепций и описанию 
связей между данным явлением и южным колеба
нием. Здесь же детально обсуждается историчес
кая эволюция интереса к Эль-Ниньо.

Во втором разделе книги представлены вре
менные характеристики периодов Эль-Ниньо. 
Самый мощный из них в нашем веке (1982— 
1983 гг. ) свидетельствует о глобальном масштабе 
явления в том, что касается воздействия на окру
жающую среду и его социально-экономических 
последствий. Отдельно описано влияние Эль- 
Ниньо на некоторые регионы Африки, Австралии, 
Индонезии, Южной Америки и США. Обсуждают
ся современные возможности прогноза Эль-Ниньо 
с заблаговременностью в несколько месяцев, что 
приобретает особое значение в связи с растущей 
потребностью в информации об этом явлении, при
менением такой информации для раннего оповеще
ния об угрозе связанных с ним экологических и со
циально-экономических бедствий.

В последнем разделе книги речь идет о том, 
почему разным обществам периодически прихо
дится проявлять интерес к явлению Эль-Ниньо. 
Дается также характеристика международных 
усилий, направленных на более полное практичес
кое использование знаний об Эль-Ниньо в регио
нах, подверженных сильному воздействию этого 
явления.

Книга написана простым и доступным языком. 
Хотя научные аспекты явления отражены в книге 
далеко не полностью, знакомства с ней вполне до
статочно для большинства политиков, руководите
лей, сотрудников плановых органов, представите
лей общественности, так же как и для большинст
ва потенциальных потребителей информации об 
Эль-Нино. Для чтения книги не требуется обла
дать какой-либо предварительной информацией об 
этом явлении. Книга представляет собой одну из 
немногих попыток сократить разрыв, существую
щий ныне между учеными, исследующими Эль- 
Нино, потребителями соответствующей информа
ции и общественностью.

Для надлежащего применения информации об 
Эль-Ниньо крайне важно просвещать политиков и 
общественность относительно значения, эффек
тивного использования и экономических преиму
ществ знаний об этом явлении. Однако исследова
тели Эль-Ниньо не должны забывать и об углубле
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нии собственных знаний путем ознакомления с за
просами потребителей, представлющих различные 
дисциплины.

При условии оптимального использования со
ответствующих знаний в условиях интенсивного 
просвещения общественности и промышленной 
элиты результаты исследовании Эль-Ниньо могли 
бы стать настоящим подарком науки XXI в.

Л. А. Оджелло

Вновь поступившие книги

М1сгорИуз1сз о? С1оис!з апд.
Ргес/рИаИоп (зесопс! геу1зед апс! 
еп!агдес! есППоп у/ПЬ ап 1п1гос1исНоп 
М с!оид сЬет!з!гу апс! с!оид 
е1ес!пс!!у), Ьу Н. К. РРПРРАСНЕР 
апс! Л. В. КЬЕТТ. Юидуег Асабегтс 
РиЬНзНегз, ОогЛгесЬ! (1996). хх + 
954 радез; питегоиз Пдигез апс! 
ециаПопз. 18ВЫ 0-7923-421 1-9.
Рпсе: 08$ 290.

ТНе 1трас1 о/ Резег/ Риз/ Асгозз /Не 
МедИеггапеап. 8. ОЕ1ЕР2ОМ1 апд Р. 
СНЕ8ТЕР (ЕдзА- К!иу/ег Асас!ет!с 
РиЬНзНегз, ОоМгесЬ! (1996). хп + 
389 радез; питегоиз !аЫез апд 
Пдигез. 18ВК 0-7923-4294-1.
Рпсе: 08$ 180.

Агритеп/1п /Не СгеепНоизе—ТНе 
1п/егпа//опа1 Есопотлс о[ 
Соп/гоШпр С1оЬа1 УЕагттр, Ьу М. 
МАВЕУ, 8. НА1±, С. 8М1ТН апс! 8. 
СаЮРТА. Рои!1ес!де, Еопс!оп (1997). 
хш + 442 радез; питегоиз Пдигез. 
18ВИ 0-415-14908-8 (Ь/Ь).
Рпсе: ^50.
18ВМ 0-415-14909-6 (р/Ь). 
Рпсе: Л 5.99.

ЕЕ РОТРАС—Ргосеед'трз о[ 
ЕЕ РОТРАС Зутроз/шп ’96

(2 ао1зА- Ра1пс1а М. Ворреее, 
Р. ВОРРЕЕЕ, Т. СУ1ТА8, К. КЕЕЕУ апс! 
V/. 8Е1ЕЕР (ЕдзА- СотриШюпа! 
МесЬатсз РиЬПсаНопз, 
8ои!Натр(оп (1997). 1900 радез; 
питегоиз Пдигез.
18ВЫ 1-85312-496-8 (зе!).
Рпсе: 1325/08$ 495.

3/а/е о/ /Не ^ог1д /997—А 
^ог/дюа/сН /пз/1/и/е герог/ оп 
ргоргезз /оигагдз а зиз/атаЬ/е 
зос/е/у, Ьу И. К. ВРОАУЫ апс! о!Ьегз. 
ЕагМзсап РиЬПсаПопз ЕМ., ЕопПоп 
(1997). хШ + 229 радез.
18В^ 1-85383-427-0.
Рпсе: 12.95.

ТНе 5>еа Запасе апс/ С1оЬа1 СНап^е.
Р. 8. Ь188 апс! Н. А. ЭПСЕ (Ес/зИ). 
СатЬгМде ЫтуегзИу Ргезз (1997). 
XV + 519 радез. 18ВЫ 0-521-56273-2 
(Ь/Ь). Рпсе: ^60/08$ 95.

Сгоипс/ша/ег/Запасе ^а/ег 
Есо/опез: В1о1о§1са1 апс! 
Нус!го1о^1са11п/егасИопз апс/ 
Мапаретеп/ Орйопз. Лапте 
О1ВЕРТ, Л. МАТН1ЕП апс! Р. РОПРМЕР 
(Ес/зА- СатЬпПде Оп^егзЕу Ргезз 
(1997). хП1 + 246 радез; питегоиз 
Пдигез апс! сНадгатз.
18ВЫ 0-521-57254-1 (Ь/Ь).
Рпсе: Е65/О8$ 115.

Рер1опа1 Нус/го1о§1са/ Резропсе /о 
СИта/е Огапре. Л. А. А. ЛОЫЕЗ, 
Снамсмнчс ЕЮ, Мюс-Ко ^ОО апс! 
Н51АЫС-ТЕ Кипе (Ес/зА- Юидмег 
АсаЛегтс РиЬПзЬегз, ОогбгесМ 
(1997). хуш + 429 радез. 18ВЫ 
0-7923-4329-8. Рпсе: 08$ 199.
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СИтаЛез о[ ВоиЛк Азга, Ьу (3. В. РАЖ 
апс! К. Кора Кимлк. ЛоЬп АУПеу апс! 
8оп8, СЫсИезТег (1997). ххш + 320 
радез; питегоиз йдигез. 
18ВК 0-471-94948-5.
Рпсе: ^75/У8$ 130.

ТИ1гЛ МШеппшт ВС СИтаЛе СИап§е 
апЛ О1Л У?ог1Л СоИарзе.
Н. Ш/НЕТ ЭАЕЕЕ8, О. К1ЖЕА апс!
Н. ХУЕ188 (ЕЛз.). ЫАТО А81 8епез 
I: С1оЬа1 ЕтпгоптепЫ СИапде, Уо1. 
49. 8ргтдег-Уег1ад, Не!с!е1Ьегд 
(1997). XIV + 728 радез; питегоиз 
йдигез. 18ВЫ 3-540-61892-9.
Рпсе: ОМ 398.

Р1еег 1се ]атз. 8ругоз ВЕЕТАО8 (ЕЛ.). 
АУа^ег Резоигсез РиЬПсаНопз, ЬЬС, 
Епд1е^ооЗ (1996). XVI + 372 радез; 
питегоиз йдигез апб ШизкаНопз. 
18ВМ 0-918334-87-Х.
Рпсе: 118$ 58.

1гг1§аИоп Ма1п1епапсе апЛ 
ОрегаИопз Ьеат1п§ Ргосезз, Ьу 
(3. V. 8КООЕКВОЕ апс! О. Р.

МЕККЬЕУ. АУа1ег Кезоигсез 
РиЬНсасотз, ЕЬС, Епд!е!оп (1996). 
Л "г ооо ииГПс1иио п^иГсо.
18ВЫ 0-918334-92-6.
Рпсе: 108$ 65.

Сазез т СИтаЛе СНап^е РоИсу— 
РоИИса.1 РеаШу 1п Иге Еигоргап 
1/топ. О. СбШЕК апй К. Е.
1.ОЕ8ТЕЭТ (ЕЛз.). ЕаНЬзсап 
РиЬИсаНопз ЬопЗоп (1997). х_<!Ш + 
204 радез. 18ВИ 1-85383-414-9.
Рпсе: 019.95.

1пЛе§гаЛ1оп о[ Сео§гарН1с {п^огтаИоп 
8уз1етз апЛ Рето1е 8епз1п§.
3. Ь. 8ТАК, 0. Е. Е8ТЕ8 апс!

К. С. МССАУ1КЕ (ЕЛз.). СатЬгМде 
^п^Vе^8^^у Ргезз (1997). XVII + 225 
радез. 18ВЫ 0-521-44032-7 (Ь/Ь). 
Рпсе: 135/118$ 49.95.

ТигЬиЛепсе т Е1и1Лз (Ш!г6 геу!зес! апс! 
еп!аг^е6 есПНоп), Ьу Магсе! ЕЕ81ЕОК. 
К1и^ег Асаскгтс РиЬИзйегз, 
ВогбгесЫ (1997). XVI + 515 радев; 
со!оиг р1а!ез апс! питегоиз 
ециайопз. 18ВЫ 0-7923-4415-4. 
Рпсе: Ы8$ 225.

Требуется рецензент книг! ;

Вы работаете в области метеорологии, 
гидрологии, климатологии, изучения 
водных ресурсов, окружающей среды 
или в какой-либо смежной области и хо
тели бы время от времени писать для 
Бюллетеня ВМО рецензии на книги? 
Хотели бы получить более подробную ; 
информацию о названиях книг, их объе
ме, сроках представления рецензий и 
т. п.?

В таком случае напишите помощни
ку редактора (адрес см. ниже), указав I 
Ваше полное имя и адрес (почтовый и 
электронный), а также ту область, кото
рой Вы интересуетесь. По спискам вновь 
поступивших книг, публикуемым в каж
дом выпуске Бюллетеня, Вы легко мо
жете судить о разнообразии освещаемой 
тематики.

Вашим вознаграждением станут 
книга, рецензию на которую Вы подгото
вите, и номер Бюллетеня, содержащий 
эту рецензию!

Ждем вестей от Вас!
Азяос1а4е ЕйНог, \УМО ВиНеНп, ЛУогШ 
Ме1еого1о§1са1 Ог^ашхаНон, Сазе роя1а!е 
2300, СН-1211 Сенега 2, З^йгеНаш!.
Факс: (41 22) 733 09 82.
Е-таП: Ьп11еНп@1рс.мтпо.с11
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1997 г.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
(Все сессии, кроме особо оговоренных, будут проводиться в Женеве, Швейцария)

4—14 августа Комиссия по климатологии — двенадцатая сессия
26—28 августа Конференция по ВПИК: достижения, преимущества и про

блемы
1—5 сентября Совещание экспертов по измерениям СО2 {Мельбурн, Ав

стралия)
1—19 сентября Саммит по морским вопросам (Сент-Джонс, Ньюфаунд

ленд, Канада)
8—12 сентября Пятая международная конференция по двуокиси углерода 

(Большой Барьерный риф, Австралия)
17—26 сентября Региональная ассоциация III (Южная Америка) — двенад

цатая сессия (Сальвадор, Бразилия)
23—26 сентября Третья Европейская конференция по прикладным аспектам 

метеорологии (ЕСАМ-97) (Линдау, Германия)
25—27 сентября Международный симпозиум по новым тенденциям в гидро

логии (Рурки, Индия)
29 сентября —
10 октября

Учебные курсы по морской метеорологии (Мельбурн, Ав
стралия)

30 сентября —
3 октября

Третья Генеральная конференция по ФРЭНД („ЕК1ЕЫП 
97”) (Постойна, Словения)

30 сентября —
6 октября

Комитет РА I по тропическим циклонам на юго-западе Ин
дийского океана — тринадцатая сессия (Мбабане, Свази
ленд)

6—10 октября Учебный семинар ВМО по действиям в условиях чрезвы
чайных экологических ситуаций для РА III, РА IV и РА V 
(Монреаль, Канада)

13—23 октября Семинар по последствиям вмешательства человека в азот
ный цикл в Азии (Нанкин, Китай)

29—30 октября Физика климата (Лондон, Соединенное Королевство)
2—7 ноября Международный симпозиум ВМО по песчаным почвам и 

пыльным бурям для стран Первой Лиги арабских госу
дарств (Дамаск, Сирийская Арабская Республика)

4—8 ноября Вторая техническая конференция по управлению метеоро
логическими и гидрометеорологическими службами в Азии 
(Макао)

11—14 ноября Третья Международная конференция по окружающей среде 
прибрежной зоны Средиземноморья (МЕПСОА8Т 97) 
(Кавра, Мальта)

11—15 ноября Международный симпозиум „Гидрометеорология: наука и 
практика — настоящее и будущее” и выставка „Гидрометео
рология и человек” (Санкт-Петербург, Российская Феде
рация)

23—29 ноября Четвертая метеорологическая конференция для Восточной 
и Южной Африки (Кампала, Уганда)
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501АКиентсо.
721 Оак капе, РЫ1аае1рЫа, РА 19126-3342 И8А 
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СИСТЕМА АЭРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
М А V АI Р / Б Р 5

"А
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: наземные станции ЫАУАЖ/ОР8

синоптического зондирования при любых метеорологических 
условиях, в любом месте и в любое время. Экономически 
эффективная технология КАУАЖ/ СР8 фирмы АЖ позволяет 
производить системы и радиозонды, доступные для любого 
бюджета.

I Система ИАУАЖ/СР8 использует навигационные сигналы 

| Глобальной системы определения местоположения (ГСОМ)

точных данныхдля предоставления надежных

Дотирование по всему Земному 
шару крумые (.утки (. помощью 
(;Р-8опде™
Стационарная или перешивная 
система
Автоматизированная пере сача 
метеорологических (сюбшепий 
ВМО и сообщении в формасе 
8ТАХАС
1иНгренпированныи или 
автономный р дим (. 
использованием неко шрованной 
ГСОМ

} эколаки .пая ЧМ-телеметрия ня 
на1ГА1КИо приема без помех

| могут иметь конфигурации, позволяющие использовать ОР- 
| зонды фирмы АЖ. сбрасываемые радиозонды для измерения 
I ветра или ракетные зонды, использующие ГСОМ для предос- 
| давления надежных данных радиоветровых зондирований с 
I наземной стационарной или передвижной станции. Измерение 
| ветра с использованием ГСОМ сочетается с высокой 
| точностью датчиков давления, температуры и относительной 

влажности фирмы АЖ для получения точных данных о
; состоянии атмосферы.

5 ПРИМЕНЕНИЯ: • Синоптические прогнозы национальных 
I метеорологических служб • Метеорологические исследования • 
I Исследования пограничного слоя • Исследования загрязнения 
I воздуха • Слежение за ураганами • Реагирование в случае 
I чрезвычайных обстоятельств • Поддержка на испытательных 
I полигонах • Измерение коэффициента преломления

ВСТУПАЙТЕ В БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС. Для получения более 
I подробной информации о той революции, которую означает 
I использование ГСОМ в области аэрологического зондирования и 
I относительно того, каким образом усовершенствовать имеющиеся 
I у вас системы, обращайтесь по адресу:

А1то«рЬег1с 1п$<гитеп1а1юп КеяеагсЬ, 1пс.
8401 ВачеПпе Коад • ВоиШег, Со1ога<1о 80303 118А 
РНО^Е: (303) 499-1701 • ЕАХ: (303) 499-1767
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8С1-ТЕС

К|рр & Хопеп Сгоир

К1рр & Хопеп В.У.
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Еах: +31-15-262.03.51
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Полностью автоматизированное аэрологическое 
зондирование
АВТОЗОНД фирмы «Вайсала» предоставляет 
возможность проведения полностью 
автоматизированных аэрологических наблюдений и 
получения лучших результатов метеорологических 
наблюдений. АВТОЗОНД осуществляет подготовку 
радиозонда к выпуску, наполняет оболочку, выпускает 
его в заранее установленное время, автоматически 
принимает сигналы радиозонда и преобразовывает эти 
сигналы в метеорологические сообщения. Система 
работает в полностью автоматическом режиме или с 
дистанционным управлением. В настоящее время 
система АВТОЗОНД улучшена за счет использования 
по выбору возможности определения ветра с помощью 
ГПС для обеспечения действительно глобального 
охвата.

Разнообразие методов определения ветра 
Система зондирования АВТОЗОНД позволяет иметь 
очень гибкий выбор методов определения 
ветра - с использованием систем 
Ьогап-С, УЬЕ-МАУАГО, а также с помощью ГПС. 
Оператор легко может выбрать метод для 
определения ветра, применяя графический интерфейс 
пользователя системы АВТОЗОНД.

Простое усовершенствование для 
использования ГПС
Установленные системы АВТОЗОНД могут быть 
усовершенствованы для применения метода 
определения ветра, основанного на использовании 
спутниковой ГПС, сохраняя при этом, например, 
первоначальные возможности МАУА1В. Уникальное 
техническое решение «Вайсалы» по измерению ветра 
с помощью некодированной ГПС обеспечивает 
высокую точность измерений и хорошее вертикальное 
разрешение.

® УД18Д1Д Уа1за1а Оу,
Р.О.Вох 26, ПК-00421 НеЫпкг, Рш1апс1
Те1. (+358 9) 89491
Рах (+358 9) 8949 210, (+358 9) 8949 227
Те1ех 122832 У8а1ай
ТШегпеГ Ьир://утлу.уа18а1а.сот
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СОКРАЩЕНИЯ. ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО
АГРГИМЕТ Агрометеорология и оперативная гидрология 

и их применения
мгп
мгсАККАД Консультативный комитет по климатическим 

применениям и данным (ККл)АКМАД Африканский центр по применениям 
метеорологии для целей развития

мгэик
БАПМоН Сеть станций мониторинга фонового загряз

нения атмосферы (ВМО)
мдд

ВКП Всемирная климатическая программа (ВМО) МДУОСБВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВОСЕ Эксперимент по циркуляции Мирового 

океана (ВПИК)
МИПСА

ВПВКР Всемирная программа оценки влияния клима
та и стратегий реагирования (ЮНЕП/ВМО)

ммо
ммо 
ммц

ВПИК Всемирная программа исследований климата 
(ВМО/МСНС)ВПКДМ Всемирная программа климатических данных 
и мониторинга (ВМО)

мок
МПГБвпкпо Всемирная программа климатических 

применений и обслуживания (ВМО)
впс Всемирный продовольственный совет (ООН) мпгк
вези Всемирная система зональных прогнозов
венгц Всемирная система наблюдений за гидроло МСГГ

гическим цикломВСП Всемирная служба погоды (ВМО) МСНСВТО Всемирная туристская организация меэГВР Гидрология и водные ресурсы (ВМО) НАСА
гомс Гидрологическая оперативная многоцелевая 

система (ВМО) НМЦГСА Глобальная служба атмосферы (ВМО)ГСП Глобальная система наблюдений (ВСП/ВМО) ннг
генк Глобальная система наблюдений за 

климатом (ВМО/МОК7МСНС /ЮНЕП)
НУОА

гено Глобальная система наблюдений за океаном 
(МОК/ВМО/МСНС/ ЮНЕП)

ОГСОС
гсод Глобальная система обработки данных ОИК

(ВСП/ВМО) ОИК
гст Глобальная система телесвязи (ВСП/ВМО)ГЭКЭВ Глобальный эксперимент по изучению ОИК

энергетического и водного цикла (ВПИК) ПАНОС
ГЭФ Глобальный экологический фондЕКА Европейское космическое агентство пдеЕЦСПП Европейский центр среднесрочных прогнозов

погоды погПАТА Международная ассоциация воздушного ПРООН
ИКАО транспорта ПСД

Международная организация гражданской птц
авиации РК П к

исо Между народная организация по стандартизацииИФАД Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (ООН)

РМУЦ
КАМ Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО) РМЦКАН Комиссия по атмосферным наукам (ВМО) РСМЦКБО Конвенция по борьбе с опустыниваниемКТи Комиссия по гидрологии /ВМО) РУТ
кико Комитет по изменениям климата и океану 

(СКОР/МОК)
САДК

килсс Постоянный межгосударственный комитет по 
борьбе с засухой в Сахели

СКАР
кквкп Координационный комитет по Всемирной 

климатической программе
СКОПЕ

ККл Комиссия по климатологии (ВМО) СКОСТЕП
кликом Применение компьютеров в климатических 

исследованиях (ВМО) СКОР
КММ Комиссия по морской метеорологии (ВМО)КОАРЕ Эксперимент по изучению реагирования 

взаимодействующей системы океан-атмосфера
СПАРК

КООНОСР Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию (Бразилия. 1992)

СРД
ссд

кос Комиссия по основным системам (ВМО) СТЕНДКОСПАР Комитет по космическим исследованиям 
(МСНС) ТОГАКИМИ Комиссия по приборам и методам 
наблюдений (ВМО) ТРЮС

КСхМ Комиссия по сельскохозяйственной 
метеорологии (ВМО) ФАОКУР Комиссия по устойчивому развитиюМАГАТЭ Международное агентство по атомной ЧИН
энергии ЭНСОМАГН Международная ассоциация гидрологических 
наук (МСГГ)

ЭСКАТО
МАМАИ Международная ассоциация метеорологии и 

атмосферных наук (МСГГ)
ЮНЕП

МАФНО Международная ассоциация физических наук 
об океане (МСГГ)

ЮНЕСКО

Международная гидрологическая программа 
(ЮНЕСКО)
Международный географический союз 
(МСНС)
Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (ВМО/ЮНЕП)
Распространение метеорологических данных 
(Метеосат)
Международное десятилетие по уменьшению 
опасности стихийных бедствий
Международный институт прикладного 
системного анализа
Международная метеорологическая органи
зация (предшественница ВМО) 
Международная морская организация 
Мировой метеорологический центр (ВСП) 
Межправительственная океанографическая 
комиссия (ЮНЕСКО)
Международная программа «Геосфера- 
биосфера» (МСНС)
Международный проект ГЭКЭВ континен
тального масштаба (ВПИК)
Международный союз геодезии и геофизики 
(МСНС)
Международный совет научных союзов 
Международный союз электросвязи 
Национальная администрация по аэронавтике 
и космическому пространству (США) 
Национальный метеорологический центр 
(ВСП)
Новые независимые государства
Национальное управление по исследованию 
океанов и атмосферы (США)
Объединенная глобальная система океанских 
служб (МОК/ВМО)
Обучение с использованием компьютера 
Объединенный научный комитет по ВПИК 
(ВМО/МСНС)
Образование и подготовка кадров (ВМО) 
Программа по атмосферным исследованиям и 
окружающей среде (ВМО)
Программа добровольного сотрудничества 
(ВМО)
Программа по оперативной гидрологии (ВМО)
Программа развития ООН
Платформа сбора данных
Программа по тропическим циклонам (ВМО) 
Рамочная конвенция об изменении климата 
(ООН)
Региональный метеорологический учебный 
центр (ВМО)
Региональный метеорологический центр (ВСП) 
Региональный специализированный метеоро
логический центр (ВСП)
Региональный узел телесвязи (ВСП)
Сообщество развития южноафриканских 
стран
Научный комитет по антарктическим 
исследованиям (МСНС)
Научный комитет по проблемам 
окружающей среды (МСНС)
Научный комитет но физике солнечно-земных 
связей (МСНС)
Научный комитет по океаническим 
исследованиям (МСНС)
Стратосферные процессы и их роль в 
климате (ВПИК)
Система ретрансляции данных с ПСД
Система сбора данных
Система обмена технологией, применимой в 
случае стихийных бедствий (ВМО)
Программа исследований тропической зоны 
океана и глобальной атмосферы (ВПИК) 
Эксперимент по изучению климата городов в 
тоопиках
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация (ООН)
Численный прогноз погоды
Явление Эль-Ниньо/южное колебание 
Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана (ООН)
Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры
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