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Дальнейшее развитие экономики и задачи обороны 
страны привели к необходимости организации на Даль-
нем Востоке службы погоды с целью обеспечения раз-
личных отраслей хозяйствования и административных 
органов прогнозами погоды. 

На базе созданных Бюро погоды при всех местных 
УГМС в начале 30-х годов прошлого столетия и доволь-
но расширившейся к 1950 г. сети метеорологических и 
аэрологических наблюдений (с использованием шар-пи-
лотов и радиозондов) в ДВНИГМИ стали интенсивно 
развиваться аэросиноптические исследования. Они ве-
лись по двум основным направлениям: изучение атмо-
сферной циркуляции и синоптических условий, приво-
дящих к определенным погодным характеристикам над 
Восточной Сибирью и Дальним Востоком, в первую оче-
редь опасным явлениям погоды, и разработка методов 
их краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 
прогнозирования. 

  

Атмосферная циркуляция и погодные  
условия над Восточной Сибирью  

и Дальним Востоком 
 

Еще до образования ДВНИГМИ, в середине и во 
второй половине 30-х годов прошлого столетия, В. Л. Ар-
хангельским, назначенным при создании ДВНИГМИ на-
чальником отдела синоптических исследований, а впо-
следствии и заместителем директора института по 
научной работе, был выполнен ряд исследований по 
региональной синоптической метеорологии Забайкалья, 
Прибайкалья и Сихотэ-Алиня [1–7]. В своих работах 
В. Л. Архангельский исследовал синоптические условия 
образования мощных инверсий в Забайкалье и режим 
облачности в горах при различных синоптических поло-
жениях. На примере Забайкалья он показал, что 
зимой, когда значительное развитие получают 
приземные инверсии, обычные способы приве-
дения давления к уровню моря в горной местно-
сти дают непригодные результаты. В. Л. Архан-
гельским высказана также мысль об огромном 
влиянии Байкала и орографии на характер раз-
вития синоптических процессов и погоду в этом 
районе; в частности, он сообщил о случаях 
обострения фронтов и углубления циклонов, об 
образовании орографических фронтов с после-
дующим развитием волновых возмущений и 
циклонов на них в районе Байкала. Исследова-
ния последующих годов сотрудника отдела си-
ноптических исследований ДВНИГМИ А. А. Ка-
лендова [8] не только подтвердили правиль-
ность этих идей, но и показали, что о. Байкал 
влияет на характер развития макропроцессов, 
развивающихся в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. 

Как показывает изучение общих климатиче-
ских и синоптических особенностей дальнево-
сточного региона, главное влияние на развитие 
опасных явлений погоды оказывает режим и 
условия развития циклонической и антициклони-
ческой деятельности над Восточной Азией. Этой 

проблеме и оказывалось соответствующее внимание в 
научной деятельности института. 

В. Л. Архангельский [9] для получения климатиче-
ской характеристики циклонической деятельности над 
Восточной Сибирью и Дальним Востоком по материа-
лам за 10 лет составил карты траекторий циклонов. В 
зависимости от пути движения все циклоны он разбил 
на пять групп, а также привел сведения об их повторя-
емости и скорости смещения. 

Л. Н. Бухалова [10] провела исследования синоп-
тических  условий выхода южных циклонов на терри-
торию Забайкалья. Автор сделала вывод, что здесь 
южные циклоны чаще всего возникают в первую по-
ловину лета и совсем не наблюдаются зимой. Усло-
вием для их возникновения является адвекция холо-
да с Карского моря и полуострова Таймыр на юг За-
падной Сибири, Монголию и северо-запад Китая. Вы-
ходу южных циклонов на Забайкалье способствует 
существование здесь барического гребня на уровне 
поверхности 700 гПа.      

А. П. Агаркова [11] исследовала синоптические 
условия перемещения южных циклонов на п-ов Камчат-
ку и омывающие его моря. Она установила, что цикло-
ны смещаются в направлении очага положительных из-
аллогипс на картах H500 за предыдущие сутки, а перед 
образованием циклона или выходом его из южных ши-
рот происходит поворот фронтальной зоны против ча-
совой стрелки. 

Уже на ранних стадиях синоптических исследова-
ний было замечено, что большое влияние на погоду 
Дальнего Востока оказывают такие центры действия 
атмосферы,  как охотский антициклон и летняя дальне-
восточная (амурская) депрессия в теплое время года и 
азиатский антициклон — в холодное.  

 

Глава 3. Изучение условий формирования погоды и разработка  

методов ее прогноза 
 

 

 

 

 
Консилиум синоптиков ДВНИГМИ и бюро погоды ПУГМС. 
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Исследование охотского и азиатского антициклонов 
проведено О. К. Ильинским [12] и А. А. Календовым [8]. 
Им удалось установить прогностические признаки раз-
вития и ослабления этих барических образований.  

Работа О. К. Ильинского [13] посвящена изучению 
характерной для погоды Дальнего Востока летней 
дальневосточной депрессии. Согласно его данным, об-
ласть пониженного давления над северо-восточным 
Китаем и прилегающими районами Приамурья и Монго-
лии в теплое полугодие формируется под совместным 
воздействием циркуляционных, термических и орогра-
фических факторов. Активная циклоническая деятель-
ность над северо-восточным Китаем весной обусловле-
на разрушением высотного гребня над Сибирью и 
ослаблением зимней высотной ложбины над дальнево-
сточными морями. Летом преобладание циклонической 
деятельности над рассматриваемым районом связано с 
существованием высотного гребня над Дальним Восто-
ком, благодаря чему циклоны западнее этого гребня 
становятся малоподвижными барическими образовани-
ями. 

О. К. Ильинский, М. В. Егорова [13] по синоптиче-
ским материалам за шесть холодных полугодий охарак-
теризовали режим циклонической деятельности в рай-
оне Охотского моря. Они привели данные о происхож-
дении циклонов, их основных траекториях, вертикаль-
ной структуре и эволюции; описали синоптические 
условия выхода циклонов в этот район. 

Л. А. Карпова и Р. Э. Свинухова [14] исследовали 
циклоническую деятельность над Беринговым морем и 
дали повторяемость различных типов барического поля 
в этом районе. 

О. К. Ильинский [16] не обошел стороной изучение 
особенностей атмосферной циркуляции на Дальнем 
Востоке, которые, как известно, играют немаловажную 
роль в разработке долгосрочных прогнозов погоды. Он 
выделил на уровне H500 над Восточной Азией пять ти-
пов структуры термобарического поля тропосферы, 
преобладающих над этой территорией: 1) широтный 
перенос, 2) западная форма циркуляции, 3) централь-
ная, 4) восточная, 5) смешанная. Последние четыре 
типа относятся к меридиональным формам циркуляции.  
По подсчетам О. К. Ильинского здесь чаще всего 
наблюдается  смешанная и центральная, а реже всего 
западная формы. Над азиатско-тихоокеанским секто-
ром отмечается значительное преобладание меридио-
нальных состояний циркуляции над зональными. Это 
одна из важнейших особенностей циркуляции над ази-
атско-тихоокеанским сектором северного полушария. 
Случаются и размытые малоградиентные барические 
поля, отнесенные к неопределенному типу циркуля-
ции.  

Как видим из представленного краткого анализа 
вышеупомянутых работ, до конца 60-х годов прошлого 
столетия в исследованиях климатологии и синоптиче-
ской метеорологии приоритет отдавался изучению кли-
матических и синоптических особенностей главным об-
разом макромасштабных процессов. В последующие 
годы, вплоть до 1990-го, акцент в исследованиях сме-
стился в сторону изучения синоптических условий и 
процессов, связанных с формированием тех или иных 
погодных условий, метеорологических элементов и яв-
лений с целью выхода на разработку прогноза эволю-
ции и направления перемещения, как самих барических 
образований, так и метеорологических элементов и 
явлений, связанных с ними. 

Так, А. В. Шараповым [17] рассмотрены условия 
возникновения и развития циклонов в восточной части 

северной половины Тихого океана в районе Гавайских 
островов. Показаны аэросиноптические положения, при 
которых возникают и развиваются эти циклоны, даны 
прогностические указания. 

А. А. Календов [18, 19], И. Г. Братусь [19] установи-
ли некоторые особенности режима и причин волн тепла 
и холода, связанных с положением и интенсивностью 
азиатского антициклона, а также провели анализ связи 
между перемещением циклонов на Дальнем Востоке и 
воздушными потоками на изобарических поверхностях 
700 и 500 гПа.  

В 1974–1975 гг. А. А. Пинскер [20, 21] дала клима-
тическую характеристику засушливых периодов в мае 
— июле в Приморье и рассмотрела синоптические 
условия их возникновения, а также повторяемость 
форм циркуляции атмосферы над Дальним Востоком в 
засушливые периоды в Приморском крае. 

В. С. Калачикова [22] исследовала особенности в 
характере барического поля и погоды над югом 
Дальнего Востока при ультраполярных вторжениях, 
условия возникновения ультраполярных процессов в 
холодное полугодие и связанных с ними волн тепла и 
холода. Ею изучалось [23, 24] термобарическое поле 
тропосферы и стратосферы над северным полуша-
рием при развитии блокирующих антициклонов и ре-
жим погоды на Дальнем Востоке и над акваторией 
дальневосточных морей при формировании блоки-
рующих максимумов над Восточной Азией. Установ-
лены типы процессов, предшествующих формирова-
нию блокирующих максимумов, установлены прогно-
стические признаки формирования блокирующих ан-
тициклонов, а также установлено [25] новое правило 
4-месячной ритмичности блокирующих максимумов. 
Она закончила этот цикл работ в 1979 г. [26, 27]. Вы-
явленные типы атмосферных процессов рекомендо-
валось использовать в качестве реперных, а новые 
правила ритмичности, имеющие обеспеченность 
75%, предлагалось использовать в качестве допол-
нительных прогностических указаний при составле-
нии месячных прогнозов погоды. 

Ряд исследований В. Ф. Ворониной [28–33] посвя-
щен изучению режима барических образований и их 
эволюции при перемещении над северо-западной ча-
стью Тихого океана, в частности, над его субарктиче-
ской фронтальной зоной. Выясняются характер связи 
между положением гидрологического фронта и форма-
ми атмосферной циркуляции по А. А. Гирсу и роль гид-
рологического фронта в формировании антициклони-
ческого поля над Охотским морем. 

 
 

В. С. Калачикова и И. Г. Братусь. 1984 г. 
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Кухня погоды: мощная кучевая облачность, ливневые осадки, парение моря 

В конце 1970-х — начале 1980-х годов исследова-
ния влияния циркуляционных особенностей в атмосфе-
ре на процессы формирования погоды и метеоусловий 
продолжаются.  

Р. Э. Свинухова [34] представила статистические 
характеристики основных форм циркуляции атмосферы 
над Дальним Востоком по классификации О. К. Ильин-
ского. Рассмотрела особенности распределения ано-
малий среднемесячного количества осадков и числа 
дней с осадками в летний и осенний сезоны на терри-
тории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Н. Н. Максимова, М. А. Тарасенко, Т. В. Мазурцова 
[35], изучали связи геопотенциала Н500 с пентадными 
суммами осадков и аномалиями температуры воздуха 
на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока в 
теплое полугодие. Они также подтвердили, что распре-
деление пентадных сумм осадков и аномалий темпера-
туры исходного дня находятся в тесной связи с основ-
ными формами циркуляции. 

В. В. Горчакова [36] предложила схему краткосроч-
ного прогноза барического поля для нескольких уровней 
атмосферы с помощью методики четырехмерного чис-
ленного анализа поля геопотенциала над северо-
западной  частью Тихого океана. При этом использует-
ся дискретная схема четырехмерного численного ана-
лиза, основанная на представлении полей с помощью 
тригонометрических полиномов и линейной прогности-
ческой модели в квазигеострофическом приближении 
применительно к баротропной среде. 

Г. С. Моисеенко [37] на основе корреляционного 
анализа установила степень информативности различ-
ных факторов состояния атмосферы по отношению к 
скорости ветра в различных районах Японского моря 
при следующих синоптических положениях: передняя 

часть циклона, периферия антициклона, тыл циклона. 
Ею показано, что скорость ветра при данных синопти-
ческих положениях удовлетворительно коррелируется с 
градиентом давления у поверхности моря, градиентом 
геопотенциала и контрастом температуры в зоне фрон-
та на уровне 850 гПа. 

В это же время, Н. М. Бобылева [38] занималась 
изучением аэросиноптических условий образования 
гололедно-изморозевых явлений в Приморском крае. 
Она привела повторяемость, продолжительность, ин-
тенсивность гололедных явлений и определила синоп-
тические процессы, обуславливающие возникновение 
гололеда, обледенелого мокрого снега и зернистой из-
морози, а также представила рекомендации для про-
гноза этих явлений. 

Во второй половине 80-х годов в прошлом столетии 
В. Ф. Воронина и Н. И. Куксова [39, 40] изучили про-
странственное распределение по квадратам 5°×5° по-
вторяемости числа дней с циклонами и антициклонами, 
отмечавшимися в 1982 и 1983 гг. у поверхности земли и 
на 500 гПа в пределах 25°–70° с.ш., 100° в.д.–100° з.д. 
Авторы дают подробный анализ развития атмосферных 
процессов за эти годы в указанном регионе.  

 

Краткосрочный прогноз синоптических  
условий, метеоэлементов и явлений, опасных 

для жизнедеятельности человека 
 

Наряду с исследованиями общей циркуляции атмо-
сферы, связанной с взаимодействием состояния атмо-
сферы и подстилающей поверхности, интенсивно ве-
лось изучение синоптических условий формирования и 
изменчивости отдельных метеорологических элементов 
и явлений, оказывающих существенное влияние на хо-
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Грозовые осадки в сопровождении смерча  
в районе острова Попова, г. Владивосток 

 

зяйственную деятельность человека с целью усовер-
шенствования существующих и разработки новых ме-
тодов их прогнозирования во избежание негативных 
последствий их воздействия. 

Так, повышенное внимание исследователей и цен-
тральных, и местных институтов уделялось типизации 
ветровых полей и режиму ветров на Дальнем Востоке, 
дальневосточных морях и северной части Тихого океа-
на; изучались также синоптические процессы, обусло-
вливающие сильные ветры. В частности, в работе Е. А. Ак-
сариной [41] представлена типизация ветровых полей 
над южной и северо-западной частями Охотского моря 
и над Татарским проливом; показаны повторяемость и 
продолжительность типов ветровых полей и синопти-
ческие положения, обусловливающие определенный тип. 

В работах И. А. Курсановой и М. С. Ромашиной [42, 
43] дана характеристика режима сильных и штормовых 
ветров на побережье Камчатки; сделано сравнение 
скоростей ветра на берегу и в открытом море; рассмот-
рены синоптические условия сильных и штормовых 
ветров; установлено, что наиболее многочисленные, 
продолжительные и интенсивные штормы на Камчатке, 
главным образом зимние, связаны с глубокими цикло-
нами, возникающими в районе Японского моря, Японии 
и к югу от нее и смещающимися на северо-восток, в 
районы Камчатки и Берингова моря. 

Много исследований в институте было посвящено 
изучению синоптических процессов, обусловливающих 
на Дальнем Востоке осадки, метели, грозы, туманы, 
появление низкой выносной облачности и плохой види-
мости. Во второй половине 1950-х и начале 1960-х го-
дов серию работ по этим вопросам опубликовала М. В. 
Егорова [44–48], в которых изучались аэросиноптиче-
ские условия выпадения осадков в Приморье, режим и 
синоптические условия метелей и грозовой деятельно-
сти на Дальнем Востоке. В [44] установлено, что силь-
ные дожди в Приморье вызываются тремя группами 
циклонов. К первой группе отнесены тропические цик-
лоны, выходящие на северную часть Японского моря с 
юго-запада или с юга. Ко  второй — полярно-фронто-
вые, смещающиеся через северную часть Желтого мо-
ря на восток и северо-восток, к третьей — смещающие-
ся с запада или северо-запада через Приморский край 
на восток при одновременном развитии циклонической 
деятельности южнее Японии. Сильные дожди в Примо-
рье являются, как правило, результатом взаимодей-
ствия двух фронтов — полярного и прежнего арктиче-
ского. За три дня перед сильными дождями нередко 
происходит вторжение холодных масс по Алданской 
оси. Это отмечала ранее и А. И. Штабова.  

Метели в Приморье, согласно исследованиям М. В. Его-
ровой [45, 47], связаны с процессами перемещения пре-
имущественно южных циклонов из районов Желтого 
моря на Японское и с последующим движением на 
Охотское море и Курильские острова. Наибольшая по-
вторяемость метелей приходится в Приморье на район 
г. Владивостока. Здесь метели бывают в два раза чаще, 
чем по Приморью в целом. 

Интересные исследования М. В. Егоровой выпол-
нены по грозам. В работе [46] автор утверждает, что 
формирование и развитие грозовой деятельности на 
Дальнем Востоке существенным образом зависит от 
рельефа местности. Грозы раньше всего начинаются у 
западных склонов горных хребтов. Здесь же наблюда-
ется и наиболее интенсивная грозовая деятельность. 
Грозы развиваются при трех типах синоптических про-
цессов: северо-западное вторжение, северо-восточное 
вторжение и высотная депрессия. Однако М. В. Егорова 

пришла к выводу, что для прогноза гроз одного учета 
синоптического положения недостаточно. Она предло-
жила специальные прогностические графики [46, 48], в 
которые как предсказатели входят разность между тем-
пературами на изобарических поверхностях 850 и 500 
гПа, разность между температурой и точкой росы на 
уровне изобарической поверхности 700 гПа и величина 
наиболее высокой температуры у поверхности земли. 

В. К. Петренко [49] провела исследования режима и 
синоптических условий заморозков в Приморском крае. 
По ее данным средние даты последнего весеннего и 
первого осеннего заморозков по районам Приморского 
края колеблются в больших пределах. Предсказание 
заморозков для Приморского края имеет большое прак-
тическое значение в мае и сентябре: в мае появляются 
всходы большинства сельскохозяйственных культур, а в 
сентябре все они созревают. Синоптическим положени-
ем, характерным для заморозков в Приморье в эти пе-
риоды, является антициклоническое поле между двумя 
циклонами. 

Для нормальной работы морского флота и авиации 
большое значение имеет правильный прогноз туманов и 
низкой облачности. Исследованиями синоптических ме-
теорологических условий образования туманов и низкой 
выносной облачности на Дальнем Востоке и даль-
невосточных морях занимались ряд ученых-метеорологов. 

Так, В. Л. Архангельский, В. К. Петренко и В. П. 
Дешура [50–52] выявили условия и причины ухудшения 
видимости в некоторых аэропортах Дальнего Востока. 
Был сделан подсчет повторяемости случаев с горизон-
тальной видимостью менее 4 км при различных метео-
рологических явлениях в аэропортах Хабаровска, Вла-
дивостока, Свободного и Николаевска-на-Амуре. Рас-
смотрены синоптические условия появления радиаци-
онных и адвективных туманов в районе Владивосток-
ского аэропорта. 

А. А. Календов рассмотрел синоптические условия 
образования морских адвективных туманов на дальне-
восточных морях [53]. Показав, что образование мор-
ских адвективных туманов тесно связано с летней мус-
сонной циркуляцией и адвекцией тепла, автор за ос-
новной прогностический признак взял приближение с 
запада к побережью дальневосточных морей гребней 
тепла в нижней половине тропосферы.  
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О. К. Ильинский [54] охарактеризовал режим низкой 
облачности в Приморье и на Сахалине и синоптические 
условия его формирования. Наибольшая повторяе-
мость низкой облачности приходится на побережье, 
причем облачность наиболее часто бывает летом и 
значительно меньше — зимой. В летнее время низкая 
облачность часто появляется здесь как следствие ад-
вективного тумана, который образуется при наличии 
области высокого давления над Охотским или  Япон-
ским морями и барической депрессии в бассейне Аму-
ра. В работе приводятся признаки сохранения и рассе-
ивания выносной облачности днем. 

И. Е. Мошениченко [55] дал характеристику режима 
летних туманов в районе г. Южно-Сахалинска. Он 
определил  условия их образования и возможности для 
их предсказания. Исследование показало, что для про-
гноза радиационного тумана необходимо иметь прогноз 
минимальной температуры. Если ожидается, что мини-
мальная температура ночью будет ниже значения точки 
росы на 3 ºС  и более, то появление тумана будет 
наиболее вероятным. Появление адвективного тумана 
наиболее вероятно в Южно-Сахалинске в тех случаях, 
когда минимальная температура воздуха будет равна 
значению точки росы или ниже ее в 21 час. 

А. А. Календов [56], изучая структуру среднего тер-
мического поля нижней половины тропосферы до тума-
на, при тумане и в конце тумана над северо-западным 
побережьем Японского моря, установил некоторые ре-
комендации для прогноза этого явления. 

Выполненные исследования, методическое руко-
водство и тесное сотрудничество с бюро погоды Даль-
невосточных УГМС создали предпосылки для выполне-
ния в 1961–1963 гг. очень важной и большой работы  по 
составлению дальневосточного выпуска “Руководства 
по краткосрочным прогнозам погоды”. Выпуск состоит 
из двух частей: “Некоторые особенности синоптических 
процессов и указания к их прогнозу” и “Опасные явле-
ния погоды”. При составлении выпуска были использо-
ваны результаты всех выполненных до этого времени 
исследований по региональной синоптике Дальнего 
Востока, произведен ряд дополнительных исследова-
ний, а также использованы материалы, подготовленные 
дальневосточными бюро погоды. Предварительно ру-
копись “Руководства” была размножена и в середине 
1963 г. разослана во все дальневосточные бюро пого-
ды, где получила положительную оценку дальневосточ-
ных синоптиков. Дальневосточный выпуск “Руководства 

по краткосрочным прогнозам погоды” издан в 1965 г. 
Работа выполнена коллективом научных и инженер-
ных сотрудников института, упомянутых ранее, под 
руководством и личном участии О. К. Ильинского и 
явилась своего рода первым прекрасным завер-
шающим этапом исследований к 15-летнему юбилею 
ДВНИГМИ.  

Исследования по изучению синоптических процес-
сов, разработке и усовершенствованию методов крат-
косрочных прогнозов погоды на Дальнем Востоке про-
должались и дальше на базе новых достижений науки и 
техники. 

Так, в начале 70-х годов прошлого столетия Г. В. Сви-
нухов [57] предложил метод прогноза поля давления на 
уровне моря и геопотенциала Н500 на 3–6 дней для хо-
лодного полугодия по Восточной Азии и северной части 
Тихого океана. Он представил несколько двух- и одно-
уровневых объективных (синоптико-статистических) 
способов прогноза, основанных на методе разложения 
исходных полей в ряды по ортогональным полиномам 
Чебышева. Была разработана специальная программа 
для прогноза на ЭЦВМ “Минск-22”.  

Одновременно в это же время Г. В. Свинухов в со-
авторстве с В. П. Безменниковой [58] делится опытом 
использования метода С. Т. Пагава для прогноза сред-
них значений Н500 на остаток синоптического периода 
над Восточной Азией. При этом прогнозы оказались 
удовлетворительными как по знаку, так и по величине. 

М. В. Егорова [59] проанализировала вероятность 
выпадения ливневых осадков днем в северной части 
Приморского края при различных сочетаниях типов вы-
сотного и приземного барических полей.  

Р. Э. Свинухова [60] предложила статистический 
способ прогноза осадков на 1–2 дня по Приморскому 
краю. Ею разработаны три варианта прогноза количе-
ства осадков, проведены испытания на зависимом и 
независимом материалах, получен положительный ре-
зультат. Расчеты проводились с использованием ЭЦВМ 
“Минск-32”. 

Проблемой расчета максимального значения ин-
тенсивности ливня занималась Н. А. Ливанова [61], ко-
торая на основе анализа уравнения изменения общего 
влагосодержания в конвективном облаке, полученном в 
предположении непрерывного перемешивания облака с 
окружающей средой, получила приближенную формулу 
для расчета интенсивности ливня. Значения интен-
сивности ливня, вычисленные по формуле, сравнимы 
с максимальными значениями по данным плювио-
графов в радиусе 100 км. Чуть позже Н. А. Ливанова 
и А. Я. Попкова [62] предложили способ альтернативно-
го прогноза ливней для территории Приморского края с 
заблаговременностью 15, 30 и 45 часов. Параллельно 
с упомянутыми авторами продолжала свой ранее 
начатый  цикл работ по исследованию гроз в Примо-
рье М. В. Егорова [63]. Она представила графики рас-
сеяния для прогноза дневных гроз в южных районах 
Приморского края при некоторых типах поля H500. 

Р. Э. Свинухова [64] описала климатические харак-
теристики пентадной аномалии температуры воздуха и 
изложила расчетный способ прогноза аномалии темпе-
ратуры воздуха на  территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, разработанный с помощью эмпири-
ческих функций влияния.  

Н. И. Павлов, Г. И. Анжина, А. А. Сабитова [65] из-
ложили статистические способы прогноза направления 
перемещения и эволюции циклонов для северной части 
Тихого океана на 1–3 суток. В качестве предсказателей 
использованы первые девять коэффициентов разложе-
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ния приземного поля давления по нормированным ор-
тогональным полиномам Чебышева.  

В 1975 г. Г. С. Моисеенко [66] и В. Ф. Воронина [67] 
предложили свои варианты краткосрочного прогноза 
перемещения и эволюции циклонов над северо-восточ-
ной частью Тихого океана, дальневосточными морями и 
Дальним Востоком. 

Влияние осадков на хозяйственную деятельность 
и экономику Дальнего Востока настолько значимо, 
что метеорологи института снова и снова обращают-
ся  к их изучению и разработке методов прогноза. 
Так, Н. М. Бобылева в 1975–1976 гг. предложила ме-
тод расчета [68] количества обложных осадков в 
Приморье в теплое полугодие и альтернативный спо-
соб прогноза обложных осадков [69], заблаговремен-
ность прогноза 30 и 42 часа. В 1983 г. она предложи-
ла [70] способ прогноза факта наземного обледене-
ния и вида отложения (гололед, зернистая изморозь 
или обледенелый мокрый снег) с суточной заблаго-
временностью по пунктам Приморского края на базе 
линейного дискриминантного анализа. Совместно с 
Г. С. Моисеенко [71] в 1987 г. с помощью того же ме-
тода линейного дискриминантного анализа исследо-
ваны термодинамические условия развития ливневых 
осадков в Приморском крае и разработана линейная 
дискриминантная функция прогноза ливней, успеш-
ность которой составила 86%. 

А. А. Пинскер [72] изучала возможности прогноза 
очень сильных дождей в Приморском крае в летний 
период. Она рассмотрела для них типовые барические 
поля и дала некоторые рекомендации к прогнозу. 

Л. П. Шарапова [73] сделала анализ и дала харак-
теристику синоптических процессов, вызывающих особо 
опасные снегопады (при количестве выпавших осадков 
20 мм и более за 12 часов и менее) в Камчатской обла-
сти за 1961–1970 гг. 

А. А. Пинскер [74] рассмотрены условия циркуляции 
атмосферы над вторым естественным синоптическим 
районом за трое суток до очень сильных снегопадов в 
Приморье и во время выпадения осадков. Выявлены 
информативные признаки развития барических образо-
ваний, которые могут быть использованы при прогнози-
ровании снегопадов. 

А. А. Календовым [75] проанализированы особен-
ности синоптических процессов, приводящих к засуш-
ливым типам погоды и выпадению осадков на юге 
Дальнего Востока, найдены предпосылки для прогнози-
рования засушливости и выпадения осадков в отдель-
ных районах юга Дальнего Востока с малой заблаго-
временностью от 2 до 5 суток.  

В период с 1974 по 1987 годы сотрудниками инсти-
тута Н. М. Бобылевой, А. А. Календовым, Г. С. Моисе-
енко [76–82] изучались: 

– режим сильных северо-восточных ветров в север-
ной части Японского моря при охотских вторжениях в 
период май — август и связь их с интенсивностью охот-
ского циклона; 

– особенности режима штормов в зависимости от 
путей движения циклонов над Японским морем; 

– режим сильных ветров над Японским морем с 
расчетом статистических характеристик: число дней с 
величиной ветра больше или равным 15, 20 и 30 м/с, 
повторяемость случаев по направлению при ветре 
больше или равным 15 м/с, их продолжительность; 

– режим сильных ветров в Приморском крае с рас-
смотрением особенностей усиления ветра (15 м/с и 
более) и характеристик порывистости ветра в зависи-
мости от синоптической обстановки; 

– некоторые характеристики аэросиноптических 
условий возникновения сильных ветров на территории 
Приморского края в холодное полугодие и возможность 
их использования в прогностических целях: параметры 
состояния атмосферы, тип фронта у поверхности Зем-
ли, скорость его смещения, контрасты температуры во 
фронтальной зоне, коэффициент перехода от геостро-
фического ветра к фактическому в зависимости от ве-
личины барического градиента и его изменения со вре-
менем; 

Предлагается, во-первых, способ расчета скорости 
приземного ветра по девяти пунктам Приморского края 
с учетом величины барического градиента  и характера 
его изменения во времени, орографических особенно-
стей фронтальных усилений, ускорения движения в 
тылу активных циклонов и межуровенного обмена коли-
чеством движения. Средняя абсолютная ошибка соста-
вила 2.5 м/с, средняя относительная — 0.17; и, во-
вторых, синоптико-статистический способ прогноза 
сильных ветров над Японским морем с заблаговремен-
ностью до 36 часов, устанавливающий зависимость 
скорости ветра от ряда параметров: градиента призем-
ного давления, разности температур в слое поверх-
ность земли — 850 гПа, скорости ветра на уровне 850 
гПа, контраста температуры в зоне фронта на уровне 
850 гПа. Оправдываемость прогноза скорости ветра на 
независимом материале составляет 91%, на оператив-
ном — 79%. 

В 1981 г. Г. П. Масягин [83] — сотрудник СахУГМС 
опубликовал монографию под редакцией Г. В. Свинухо-
ва “Расчетные методы прогноза некоторых гидрометео-
рологических элементов и особо опасных явлений по-
годы на Сахалине”,  в которой освещены сезонные осо-
бенности погоды на Сахалине, оказывающие влияние 
на деятельность основных народнохозяйственных ор-
ганизаций Сахалинской области. Впервые для Саха-
линской области изложены синоптико-статистические 
методы прогнозов ряда особо опасных гидрометеоро-
логических явлений (сильных дождей, массового схода 
лавин, заморозков, выхода тайфунов и др.). Данная 
монография является примером значимой работы, вы-
полненной инженерами в региональном УГМС, под 
научным и методическим руководством научных со-
трудников ДВНИГМИ. 

В. С. Калачикова в [84] исследовала особенности 
межсуточной изменчивости средней суточной темпера-
туры воздуха в г. Владивостоке и возможности ее про-
гнозирования. Ею представлена повторяемость резких 
изменений (на 5 

0
С и более) средней суточной темпера-

туры воздуха и выявлены синоптические процессы, при-
водящие к резким понижениям температуры воздуха. 

  
Долгосрочные прогнозы погоды различной 

заблаговременности 
 

Для проблемы долгосрочных прогнозов погоды 
очень большое значение имеют исследования особен-
ностей атмосферной циркуляции над Восточной Азией 
и Тихим океаном. Планомерные исследования непо-
средственно в области долгосрочных прогнозов погоды 
начались на Дальнем Востоке, как и в области кратко-
срочных прогнозов, только после 1950 г. с созданием 
ДВНИГМИ. 

Научные исследования по проблеме долгосрочных 
прогнозов погоды на начальном этапе работ проводи-
лись, главным образом, в рамках двух отделов институ-
та: отдела синоптических исследований и отдела дол-
госрочных прогнозов погоды. При этом отдел синопти-
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ческих исследований занимался в основном теоретиче-
ской частью и разработкой новых методов прогнозов, а 
отдел долгосрочных прогнозов погоды кроме этих задач 
и усовершенствования существующих методов долго-
срочных прогнозов занимался также оперативной рабо-
той по обслуживанию народно-хозяйственных и обо-
ронных организаций долгосрочными прогнозами пого-
ды, справками и консультациями. Причем, до 1956 г. 
кроме месячных прогнозов погоды по Приморскому 
краю, Сахалинской и Камчатской областям в отделе 
составлялись прогнозы погоды на 3–7 дней по Примор-
скому краю.  

Исследованиями в области долгосрочных про-
гнозов погоды малой заблаговременности занима-
лись А. П. Барабашкина, Е. А. Лескова, Е. А. Аксарина 
[84, 85]. А. П. Барабашкиной и Е. А. Лесковой [85] был 
определен рабочий район, который необходимо брать 
при составлении долгосрочных прогнозов погоды малой 
заблаговременности (3–7 дней), определены компонен-
ты деформационного поля естественно-синоптического 
(е. с.) периода, траектории и скорости высотных бари-
ческих образований и удаленность их от первоначаль-
ного положения в течение е. с. периода. Установлено, 
что хорошие результаты дает определение границ е. с. 
периодов по сохранению направленности высотных 
потоков на картах Н500 над рабочим районом. Удален-
ность высотных барических образований от первона-
чального положения в течение е. с. периода во втором 
е. с. районе бывает значительно большей, чем в пер-
вом е. с. районе, соответственно, и скорости их смеще-
ния во втором е. с. больше, чем в первом. Е. А. Аксари-
ной [86] исследованы особенности синоптических про-
цессов над Азией, которые вызывают выход циклонов 
на Японское море. В результате были даны некоторые 
указания к прогнозу выхода циклонов на Японское море 
с заблаговременностью в среднем 3–5 дней. 

Е. А. Лескова, Т. А. Пусан [87] и Н. И. Сергеев [88] 
исследовали синоптические  сезоны в Восточной Азии. 
Накопленный синоптический материал, конечно, был 
весьма ограниченным. Е. А. Лесковой и Т. А. Пусан в 
этом регионе выделены шесть е. с. сезонов: зима, вес-
на, первая половина лета, вторая половина лета, осень 
и предзимье; показана возможность применения для 
районов Восточной Азии основных положений методики 
сезонных прогнозов С. Т. Пагава, разработанной для 
первого е. с. района. В дальнейшем эти выводы пре-

терпели изменения. Получены прогностические указа-
ния для предсказания знака аномалии температуры и 
осадков в естественном синоптическом сезоне с забла-
говременностью 1–2 месяца. Н. И. Сергеев [87] дал не-
которые критерии для определения границ синоптиче-
ских сезонов в Восточной Сибири и исследовал прогно-
стические свойства тенденции сезонов холодного полу-
годия в температурном отношении. Он считает, что в 
Восточной Сибири существуют пять синоптических се-
зонов: весна, лето, осень, первая половина зимы, вто-
рая половина зимы. 

Исследования экстремально теплых и экстремаль-
но холодных е. с. сезонов над Восточной Азией, про-
веденные В. С. Калачиковой [89], Н. В. Мининой [90], 
Е. А. Лесковой [91], А. П. Барабашкиной [92], позволили 
установить некоторые зависимости между си-
ноптическими процессами предыдущего сезона с про-
цессами последующего. Эти связи использовались для 
прогноза фона температуры воздуха в сезонах над Во-
сточной Азией. 

Значительно большее число исследований посвя-
щено проблеме долгосрочных прогнозов погоды боль-
шой заблаговременности на Дальнем Востоке. А. И. Нов-
ская выполнила ряд синоптико-статистических исследо-
ваний для аномалий средних месячных температур 
воздуха на Дальнем Востоке [93, 94]. Выявлены зави-
симости между аномалиями отдельных месяцев, кото-
рые используются в оперативной работе при составле-
нии и уточнении прогнозов погоды. 

В середине 60-х годов прошлого века под руковод-
ством и личном участии Г. В. Свинухова [95] начали 
разрабатываться и применяться расчетные статистиче-
ские и синоптико-статистические методы долгосрочных 
и сверхдолгосрочных прогнозов метеорологических 
полей с использованием электронных вычислительных 
машин, которые в дальнейшем получили в институте 
широкое развитие.  

Необходимо особо отметить большую и важную ра-
боту, выполненную метеорологами института в 1963–
1965 гг. по составлению дальневосточного раздела “Ру-
ководства по прогнозам погоды малой заблаговремен-
ности”. В этом руководстве представлены способы 
определения границ е. с. периодов на Дальнем Восто-
ке, приведены результаты испытания различных спосо-
бов прогноза циркуляции и погоды на е. с. период и три 
дня по Восточной Азии. Содержатся определенные ре-
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комендации о применимости для этих прогнозов раз-
личных правил в зависимости от сезона и географиче-
ского района и дана характеристика синоптических про-
цессов над дальневосточными морями в холодное вре-
мя года.  

Но запросы практики требовали разработки все бо-
лее совершенных и точных долгосрочных прогнозов 
погоды, и специалисты института работали над этой 
проблемой непрерывно и постоянно, вплоть до настоя-
щего времени. Так А. И. Новская [96, 97] в 1966–1967 гг. 
предложила прогноз месячных аномалий температуры 
воздуха и прогноз средней месячной температуры воз-
духа для ряда пунктов территории Дальнего Востока. В 
[96] она представила прогностические статистические 
зависимости между аномалиями температуры воздуха 
данного и предыдущего месяцев с  месячной и нулевой 
заблаговременностью по Приморскому краю, Сахалин-
ской области и побережью Охотского моря. В [97] ею 
также рассчитаны статистические прогностические за-
висимости между средней месячной температурой воз-
духа мая, июля и августа для ряда пунктов Приморья и 
циркуляцией атмосферы над северным полушарием 
сентября, октября, ноября.  

Е. А. Лесковой [98] в 1971 г. сделан обзор литерату-
ры, посвященный выяснению синоптических условий 
осадков теплого полугодия в отдельных районах Во-
сточной Азии. Подсчитана повторяемость летних меся-
цев с дефицитом, избытком и нормой осадков в При-
морском крае за период 1920–1965 гг. Рассмотрен 
вклад различных осадков в формировании их месячных 
сумм при дефиците и избытке. Определены особенно-
сти средних полей Н500  над Евразией в летние месяцы, 
определяющие дефицит или избыток осадков в При-
морском крае, приводятся прогностические признаки по 
картам Н500 в месяцы, предшествующие дефициту или 
избытку летних осадков в большей части Приморского 
края. 

В 1972 г. Г. В. Свинухов [99] издает монографию “К 
методике составления месячных прогнозов погоды на 
Дальнем Востоке” под редакцией А. А. Календова. В 
монографии приводятся и обсуждаются основные зако-
номерности развития синоптических процессов над Во-
сточной Азией и дальневосточными морями. Излагают-
ся новые данные по исследованию ритмичности неко-
торых синоптических макропроцессов на пространстве 
второго естественного синоптического района. Пред-
ставлены расчетные способы прогноза температуры 
воздуха и количества осадков на зимние месяцы и спо-
собы прогноза температуры воздуха на декаду и пента-
ду по территории Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри. 

Используя опыт, результаты и методологию иссле-
дований,  заложенных в вышеупомянутой монографии, 
Г. В. Свинухов как самостоятельно, так и с соавторами 
вплоть до 1976 г. плодотворно занимался разработкой 
долгосрочных прогнозов погоды для различных ме-
сяцев года. В 1972–1973 гг. Г. В. Свинухов и Т. И. Во-
робьева [100–102] предложили статистический способ 
прогноза средней месячной температуры воздуха, ее 
аномалии и количества осадков по отдельным районам 
Дальнего Востока (по 30 метеорологическим станциям) 
на зимние и весенние месяцы с 5-месячной заблаго-
временностью при помощи эмпирических функций вли-
яния на основании использования связей центров дей-
ствия атмосферы в северном полушарии  с погодой на 
Дальнем Востоке. 

Г. В. Свинухов и Р. Я. Жежко [103] в 1973 г., иссле-
дуя месячную ритмичность некоторых синоптических 

процессов на Дальнем Востоке, получили прогностиче-
ские выводы, которые рекомендовалось использовать 
при подборе года-аналога и уточнении месячных про-
гнозов погоды в прогностических центрах Сибири и 
Дальнего Востока. 

Годом позже (1974 г.) Г. В. Свинухов и Е. В. Нико-
лаева [104] предложили синоптический метод состав-
ления месячных прогнозов погоды на Дальнем Востоке, 
основанный на трех- и пятимесячной ритмичности ре-
перных  тайфунов. Зависимая и независимая проверка 
показали оправдываемость выше оправдываемости офи-
циациальных прогнозов. Метод рекомендован к при-
менению в оперативную практику, как самостоятельный 
способ, так и вспомогательный. 

Одновременно Р. Э. Свинуховой [105]  разработан с 
применением эмпирических функций влияния расчет-
ный способ прогноза температуры воздуха на декаду по 
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока в 
холодное полугодие, а Г. В. Свинуховым и Р. Я. Жежко 
[106] новый синоптический метод уточнения месячных 
прогнозов погоды, основанный на месячной ритмично-
сти реперных южных циклонов. 

Г. В. Свинухов, Р. Э. Свинухова, В. Г. Махиня [107, 
108] для 41 станции Дальнего Востока предложили ме-
тод прогноза декадного количества осадков, основан-
ный на линейном регрессионном анализе. В схеме учи-
тываются: сезонные циркуляционные и климатические 
особенности Дальнего Востока; прогностические свой-
ства синоптического периода; синоптическая клас-
сификация макропроцессов О. К. Ильинского. 

В 1975 г. Г. В. Свинухов и Р. Я. Жежко [109, 1010] 
публикуют две крупные работы итогового характера, в 
которых представлены обобщающие результаты упо-
мянутых выше работ и опыт их использования в практи-
ке. В [109] изложены статистические способы прогноза 
аномалий средней месячной температуры воздуха и 
количества осадков на летние месяцы по Восточной 
Сибири и Дальнему Востоку, а в [110] — результаты 
исследований месячной, трех- и пятимесячной ритмич-
ности синоптических процессов на пространстве второ-
го естественного синоптического района. В качестве 
реперных процессов принимаются выходы глубоких 
южных циклонов на районы Дальнего Востока. Описы-
ваются синоптические процессы, обуславливающие 
выходы реперных южных циклонов в теплое полугодие 
на районы Дальнего Востока. Предлагается новый си-
ноптический метод составления месячных прогнозов 
погоды на Дальнем Востоке, основанный на трех и пя-
тимесячной ритмичности реперных южных циклонов. 
Результаты проверки на зависимом и независимом ма-
териале выше официальных прогнозов. Метод был ре-
комендован в практику как самостоятельный, так и 
вспомогательный. 

Одновременно с названными выше методами дол-
госрочных прогнозов Г. В. Свинухов [111] предложил 
также статистический способ уточнения прогноза ано-
малии средней месячной температуры воздуха по кон-
кретным 73 станциям Восточной Сибири и Дальнего 
Востока и разработал метод прогноза месячных сумм 
осадков [112] в теплое полугодие с заблаговременно-
стью 4–9 месяцев. В уравнениях линейной множес-
твенной регрессии в качестве предсказателей исполь-
зуются индексы атмосферной циркуляции Е. Н. Блиновой, 
А. Л. Каца, центры действия атмосферы и другие пара-
метры, характеризующие циркуляционные и темпера-
турные особенности атмосферы в период сентябрь — 
ноябрь, обуславливающие формирование, перенос и 
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выпадение атмосферных осадков в последующие ме-
сяцы теплого полугодия. 

Занимаясь дальнейшим изучением ритмичности 
синоптических процессов на пространстве второго 
естественного синоптического района, Г. В. Свинухов, 
Е. В. Николаева, Т. М. Чеботаревская (Журавлева) [113] 
в качестве реперных процессов принимали выходы 
тайфунов по крутой траектории, нарушающей западный 
перенос в атмосфере, на районы Дальнего Востока, 
Японского моря и Японских островов. В результате они 
подтвердили два ранее обнаруженных и нашли восемь 
новых правил ритмичности в атмосфере, обусловлен-
ные выходами тайфунов, имеющих обеспеченность 64– 
73%. Правила рекомендованы в качестве дополнитель-
ных прогностических указаний при составлении и уточ-
нении месячных прогнозов погоды в период с июля по 
февраль включительно. 

Анализируя распределение аномалий средней ме-
сячной температуры воздуха, зон засух и избыточного 
увлажнения в отдельных месяцах теплого полугодия 
после различных типов весенней смены циркуляции и 
продолжительности летней антициклонической цирку-
ляции в стратосфере, Р. Я. Жежко [114] разработала 
схему фонового прогноза названных аномалий темпе-
ратуры и зон засушливости и избыточного увлажнения 
по территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В 1977 г. выходит из печати вторая монография 
Г. В. Свинухова [115] “Синоптико-статические методы 
долгосрочных прогнозов погоды на Дальнем Востоке” 
под редакцией А. А. Календова. Эта работа является 
логическим продолжением его первой монографии, 
вышедшей из печати в 1972 г., и обобщает исследова-
ния в области разработки долгосрочных прогнозов по-
годы. В частности, в монографии освещены основные 
закономерности и особенности развития атмосферных 
процессов над Восточной Сибирью, Дальним Востоком 
и дальневосточными морями. Представлены новые 
данные по исследованию ритмичности некоторых си-
ноптических макропроцессов на пространстве второго 
естественного синоптического района. Дается климати-
ческая характеристика аномалий средней месячной 
температуры воздуха и месячных сумм осадков. Изла-
гаются синоптико-статические методы прогнозов пого-

ды на месяц, разработанные впервые для условий Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока. 

На особенности циркуляции в тропосфере в меся-
цах с крупной и экстремальной аномалией температуры 
воздуха над Восточной Сибирью и Дальним Востоком в 
теплое полугодие обратила внимание Р. Я. Жежко 
[116]. Она установила, что значительное отклонение от 
нормы температуры воздуха обусловлено определен-
ными атмосферными процессами, развивающимися в 
нижней тропосфере. 

Как видим, изучение климатологических и синопти-
ческих процессов и формирующихся под их воздей-
ствием погодных условий шло довольно успешно и ин-
тенсивно. Тем не менее, запросы практики, экономики и 
хозяйствующих организаций требовали постоянного 
усовершенствования гидрометеорологического обеспе-
чения. И прогресс в этом деле постоянно наблюдался. 
В результате в конце 70-х годов прошлого столетия при 
разработке новых и усовершенствовании существую-
щих гидрометеопрогнозов все чаще стали учитываться 
гидродинамические факторы. Р. Э. Свинухова [117] 
разработала синоптико-гидродинамико-статистический 
способ прогноза пентадной аномалии температуры 
воздуха по территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока в теплое полугодие, основанный на использо-
вании прогностических гидродинамических карт Н500 на 
72 часа. А. А. Пинскер [118], используя эти карты, пред-
ставила расчетный способ прогноза суммы осадков в 
засушливые пентады в весенне-летний период в При-
морье. Аналогичный прогноз осадков на пять дней раз-
работали М. Н. Федулова и М. А. Тарасенко [119] для 
районов, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали. 

В. Ф. Воронина и А. А. Сабитова [120] выступили с 
несколько иных позиций при разработке прогноза ме-
сячного количества осадков в Приморье. Они основыва-
лись на учете предшествующего состояния океана и 
атмосферы в области гидрологического фронта тече-
ния Куросио, учете волнового характера процессов в 
атмосфере и океане и учете особенностей теплообмена 
между поверхностью океана и атмосферой. В итоге 
установлено, что “история” процесса, как в атмосфере, 
так и в океане обладает прогностической информатив-
ностью почти в два раза большей, чем их  начальное 
состояние и в результате получены качественные и 
количественные зависимости для прогноза осадков в 
Приморье с заблаговременностью от 1 до 12 месяцев. 

В. Ф. Ворониной в соавторстве с М. Г. Фоминым 
[121] найдены асинхронные связи между положением 
субарктической фронтальной зоны и повторяемостью 
дней с засушливым типом погоды в первой половине 
лета в Приморье. Сделан вывод о необходимости учета 
полученных связей при разработке способа долгосроч-
ного прогноза засушливых явлений.  

В это же время Е. В. Николаева и В. С. Калачикова 
[122], исследуя месячную, двухмесячную ритмичность 
ультраполярных процессов над Охотским морем, устано-
вили два прогностических правила для уточнения ме-
сячных прогнозов погоды на Дальнем Востоке.  

Интересное исследование по вопросу возможности 
прогнозирования образования стационарных антицик-
лонов с большой заблаговременностью (75, 90 и 150 
дней) провела В. С. Калачикова [123]. В процессе ис-
следования она выявила прогностические признаки, 
позволяющие с обеспеченностью 69–76% прогнозиро-
вать возникновение этих антициклонов. 

В начале 80-х годов ХХ столетия Р. Э. Свинухова 
[124, 125] продолжила работу над усовершенствовани-
ем способов прогноза температуры воздуха на пентаду 
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и декаду для осени и зимы с привлечением в обоих 
случаях гидродинамических факторов. В результате 
получены синоптико-гидродинамико-статистические спо-
собы прогноза с более высокой оправдываемостью. 

Такой же прогноз, но для осадков на пять дней с ре-
комендацией использования его в оперативной работе 
предложили М. А. Тарасенко и Н. Н. Максимова [126]. 

Г. В. Свинухов и Р. Н. Ушакова [127] разработали в 
1980 г. метод прогноза аномалии средней месячной 
температуры воздуха в теплое полугодие по Восточной 
Сибири и Дальнему Востоку с большой заблаговремен-
ностью (4–9 месяцев). Успешность прогноза составила 
62–67%.  

Детальное изучение циркуляционных условий фор-
мирования дефицита и избытка осадков в весенне-лет-
ний период, особенностей циркуляции в стратосфере 
на поверхности 10 гПа при экстремальных месячных 
осадках и особенностей термобарических полей тропо-
сферы при формировании избытка, дефицита и нормы 
осадков на территории Приморского и Хабаровского 
краев провела Т. И. Воробьева в 1977–1979 гг. [128– 
130]. Ею установлены три типа распределения месяч-
ных осадков в апреле-июле. Рассчитана средняя мно-
голетняя повторяемость форм циркуляции по А. Л. Кацу 
для второго естественного синоптического района. Вы-
явлены преобладающие формы циркуляции, формиру-
ющие каждый из типов, и дана количественная харак-
теристика процессов с помощью индексов А. Л. Каца. 
Установлены наиболее информативные месяцы по 
циркуляции на уровне H10, которые могут быть исполь-
зованы в качестве предсказателей для прогноза месяч-
ных сумм осадков в апреле — июле. Исследовано тер-
мическое поле нижней половины тропосферы (Н

500
1000) 

при избытке, дефиците и норме осадков. Установлено, 
что при одних и тех же состояниях циркуляции в зави-
симости от термических условий тропосферы может 
наблюдаться дефицит или избыток осадков. 

Особо следует отметить исследования Т. 
И. Воробьевой [131] по выяснению роли тер-
мического состояния подстилающей поверхно-
сти океанов в формировании макроциркуляции 
в северном  полушарии и во втором есте-
ственном  синоптическом районе. С помощью 
пространственных корреляционных функций 
ею обнаружена связь между термическим ре-
жимом отдельных районов северной Атланти-
ки и Тихого океана с формированием избытка, 
дефицита и нормы осадков в Приморском и 
Хабаровском краях в весенне-летний период. 
Показано, что градиент аномалии температу-
ры поверхности воды, вычисленный в отдель-
ных районах  Атлантического и Тихого океа-
нов, можно использовать в качестве  парамет-
ра, характеризующего термическое состояние 
частей океанов при формировании макроцир-
куляции в северном полушарии и во втором 
синоптическом районе. 

В 1981 г. вышла из печати третья моно-
графия Г. В. Свинухова [132] под редакцией 
А. И. Новской “Синоптико-статистические ме-
тоды прогноза некоторых элементов циркуля-
ции и погоды на 3–10 дней в Восточной Сиби-
ри и на Дальнем Востоке”. В ней обобщены 
исследования по прогнозу некоторых элемен-
тов циркуляции и погоды на средние сроки, 
выполненные на Дальнем Востоке с примене-
нием статистических методов. В частности, 
излагаются расчетные методы прогноза поля 

давления на уровне Н500, перемещения и эволюции 
тайфунов и циклонов, температуры воздуха, осадков на 
1–3 и 5–10 дней. Кроме этого, в книге приводятся ре-
зультаты испытаний этих методов, в том числе на неза-
висимом и оперативном материале и даются рекомен-
дации по их практическому применению. 

В 80-х годах XX столетия перед специалистами-
метеорологами стояла сложная задача создать методы 
сезонного прогноза погоды по всей территории бывшего 
СССР. В то время такие прогнозы составлялись только 
для первого е. с. района по синоптическому методу 
С. Т. Пагавы. Сложность заключалась в определении 
временных границ естественных синоптических сезонов 
во втором е. с. районе. Они сильно варьировали в раз-
личные годы и существенно отличались от границ си-
ноптических сезонов в первом е. с. районе. У разных ис-
следователей определенные ими сроки наступления и 
окончания е. с. сезонов часто не совпадали.  

В связи с этим Т. М. Журавлева [133], приступая к 
разработке метода прогноза аномалии температуры 
воздуха на синоптические сезоны зимы в Приморском 
крае, определила прежде всего границы е. с. сезонов 
холодного полугодия во втором е. с. районе. С помо-
щью временного хода объективных показателей анало-
гичности полей H500 е. с. периодов второго е. с. района 
и учета закономерностей сохранения преобладающего 
знака аномалий температуры воздуха (ΔT) и простран-
ственного распределения значений среднего квадрати-

ческого отклонения (σ) от месяца к месяцу с привлече-

нием показателя аномальности (K) ею выявлены пред-
вестники за период 1950–1975 гг. и получены границы 
для рассматриваемых сезонов. На новом материале 
автор подтвердила, что на пространстве второго е. с. 
района сезон первой половины зимы в среднем наблю-
дается в течение декабря и января, второй половины 
зимы — февраля и марта, весны — апреля и мая. В 
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отдельные годы различия в датах начала и окончания 
сезонов бывают настолько существенны, что продолжи-
тельность сезонов может различаться более, чем на 
месяц. 

После определения границ е. с. сезонов первой и 
второй половины зимы [133] и изучения температурно-
го режима в них в Восточной Сибири, на Дальнем Во-
стоке и, в частности, в Приморском крае (см. главу 2 
— [38, 39]) Т. М. Журавлева подробно исследовала 
условия циркуляции в тропосфере (H500) и стратосфе-
ре (H10) северного полушария как при формировании, 
так и до этого тех или иных выделенных типов полей 
аномалии температуры воздуха в изучаемых регионах 

и сезонах. К анализу привлекался 
также термический режим Тихого и 
Атлантического океанов и особен-
ности квазидвухлетнего цикла вет-
ров в экваториальной стратосфере.  

Так, в исследовании [134] Т. М. Жу-
равлева выделила для обоих е. с. 
сезонов зимы за период 1949–1975 
гг. 4 типа полей аномалии в Примор-
ском крае в зависимости от распре-
деления знака ΔT по всей террито-
рии Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Изучены некоторые особен-
ности циркуляции тропосферы по 
полям средних значений H500 и ΔH500 

с учетом повторяемости числа дней 
с формами циркуляции О. К. Ильин-

ского, А. Л. Каца, Г. Г. Громовой. Рассмотрена измен-
чивость полей H500 в е. с. сезонах зимы. В сезоне пер-
вой половины зимы она несколько больше, чем во 
второй. Очаги наибольшей изменчивости расположе-
ны в обоих случаях в северной части Тихого океана и 
в приполюсных районах Северного Ледовитого океана. 
В первой половине зимы есть второй очаг с большой 
изменчивостью H500, расположенный над Уралом. В 
целом над континентами изменчивость поля H500 вы-
ражена гораздо слабее, чем над океанической поверх-
ностью. Значения σ уменьшаются также в направле-
нии с севера на юг. Подтверждена отмеченная ранее в 
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1960 г. Е. А. Лесковой аналогия в распределении зна-
ков аномалий ΔH500 и аномалий приземной температу-
ры воздуха в е. с. сезонах зимы на рассматриваемой 
территории.  

В следующей работе Т. М. Журавлевой [135] за пе-
риод 1958–1975 гг. исследованы синхронные и асин-
хронные связи между распределением аномалий тем-
пературы воздуха (ΔT) в е. с. сезонах первой и второй 
половины зимы в Приморском крае и направлением 
перемещения стратосферных вихрей и эволюцией их 
центров на уровне 10 гПа северного полушария. Выяс-
нилось, что в случае отрицательных аномалий в обоих 
зимних сезонах стратосферные антициклоны в тихо-
океанском секторе поднимаются севернее 60° с.ш. и 
выходят на районы Чукотки и Восточной Сибири, нару-
шая западный перенос умеренных широт в стратосфе-
ре. В случае положительных аномалий — перемещают-
ся в восточном направлении на Аляску. Близкие к нор-
ме сезонные температуры воздуха обусловлены коле-
бательными движениями как циклонических, так и ан-
тициклонических вихрей в стратосфере, имеющими 
либо западную, либо восточную составляющую. Анало-
гичная зависимость имеет место и в предшествующие 
зимам периоды времени. Для первой половины зимы — 
в октябре, для второй — в ноябре и декабре страто-
сферные антициклоны перед холодными зимами выхо-
дят на Чукотку, а перед теплыми — на Аляску. 

Далее в совместной работе Х. Х. Рафаиловой, Н. П. Ми-
хеева и Т. М. Журавлевой [136] получены многолетние 
средние значения H500 (нормы), их изменения от сезона 
к сезону и величины амплитуд средних сезонных значе-
ний H500 по 153 пунктам второго и третьего е. с. районов 
в сезонах холодного полугодия. Установлены четыре 
типа распределения центров высотных циклонов и ан-
тициклонов, а также знака и очагов ΔT у земной поверх-
ности за 1950–1979 гг. Дается их подробная характери-
стика и проводится совместный анализ с целью объяс-
нить полученные типы распределения ΔT характерны-
ми для них циркуляционными процессами на уровне 
средней тропосферы.  

В работе Т. М. Журавлевой [137] продолжено ис-
следование влияющих факторов на формирование и 
распределение тех или иных сезонных аномалий тем-
пературы воздуха зимой в Приморском крае. С помо-
щью  корреляционного анализа выявлены асинхронные 
зависимости между временными коэффициентами раз-
ложения по естественным ортогональным составляю-
щим средних месячных полей аномалии температуры 
поверхности воды (ΔTw) в отдельных районах северных 
частей Тихого и Атлантического океанов с различными 
сдвигами во времени и ΔT синоптических сезонов зимы. 
Получены результаты, подтверждающие влияние океа-
нов на тепловые процессы в атмосфере, в частности, 
на формирование ΔT. Делается вывод, что наиболее 
информативные коэффициенты разложения полей ΔTw 
в Тихом и Атлантическом океане можно опробовать в 
расчетных схемах прогноза ΔT на сезоны зимы в При-
морском крае.  

Итогом перечисленных выше работ Т. М. Журавле-
вой, выполненных в период с 1976 по 1981 гг., явился 
созданный впервые расчетный синоптико-статистичес-
кий метод прогноза аномалии температуры воздуха на 
естественные синоптические сезоны первой и второй 
половины зимы в 16 пунктах Приморского края с забла-
говременностью от года до одного месяца [138].  

Показано, что здесь в формировании аномально 
теплых или холодных зим участвует циркуляция тропо-
сферы и средней стратосферы не только второго е. с. 

района, но и всего северного полушария, причем не 
только умеренных, но и экваториальных широт. Суще-
ственное влияние оказывает и термическое состояние 
подстилающей поверхности Тихого и Атлантического 
океанов. Роль океанов настолько существенна, что учет 
их термического режима иногда может быть достаточ-
ным условием для прогноза ΔT. Она использовала ме-
тоды линейной множественной регрессии и линейного 
параметрического дискриминантного анализа. Сов-
местное их применение позволяло прогнозировать сна-
чала знак аномалии, а затем применять регрессионную 
схему, соответствующую ожидаемому классу аномалии. 
Такой прием заметно повышал успешность прогноза. 
Предикторы отбирались на материале 1949–1974 гг. 
путем поэтапной оценки их информативности и пред-
ставлены различными обобщенными характеристиками 
в виде естественных ортогональных составляющих, 
смешанных полиномов, условных значений, различных 
индексов, описывающих влияющие факторы. На экза-
менационной выборке 1975–1980 гг. удалось отобрать 
наиболее устойчивые прогностические схемы различ-
ной заблаговременности (год, 8, 7, 4, 1 месяцев) с 
успешностью около 80% для первой  и около 70% — 
второй половины зимы. 

Большая численность и многообразие исследований 
прогностической направленности постоянно требовали 
их обобщения, всестороннего анализа, качественной 
объективной оценки для дальнейшего усовершенство-
вания и повышения их эффективности. Так, Г. В. Свину-
хов, Т. И. Воробьева, Р. Н. Ушакова, В. П. Емельянова 
[139] провели анализ успешности оперативных прогно-
зов месячного количества осадков по Приморскому 
краю, Сахалину и Камчатке, составленных различными 
методами за пятилетний период (1975–1979 гг.). В ре-
зультате предложены три новые расчетные схемы про-
гноза месячных сумм осадков с большой заблаговре-
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менностью (от 3 до 9 месяцев). Показана перспектив-
ность новых факторов-предсказателей, учитывающих в 
комплексе, как характеристики циркуляции атмосферы, 
так и подстилающей поверхности океана и суши.  

Годом позже (1984 г.) группа авторов: Г. В. Свину-
хов, Т. И. Воробьева, В. С. Калачикова, Е. В. Николае-
ва, Р. Н. Ушакова, В. П. Емельянова подготовили моно-
графию [140], в которой приводится подробная клима-
тическая характеристика месячных сумм осадков и их 
аномалий по территориям Приморского края, Сахалина, 
Камчатки. Исследованы особенности циркуляции в тро-
посфере и стратосфере над Восточной Азией в экстре-
мально сухие и влажные месяцы. Получены качествен-
ные указания для прогноза сухих и влажных месяцев на 
Дальнем Востоке. Изучено влияние некоторых характе-
ристик подстилающей поверхности океана и суши на 
формирование месячных сумм осадков на Дальнем 
Востоке. Изложено несколько расчетных методов про-
гноза месячного количества осадков с учетом новых 
факторов-предсказателей. 

В. С. Калачиковой и Е. В. Николаевой в данной ра-
боте на основе анализа сборно-кинематических карт 
естественных синоптических периодов над Восточной 
Азией и дальневосточными морями предложены четы-
ре типа синоптических процессов, развивающихся у 
поверхности земли. Позже они были взяты ими за осно-
ву при создании комплексного календаря форм цирку-
ляции над северным полушарием (Г. Я. Вангенгейма 
в первом секторе), на Дальнем Востоке (О. К. Ильин-
ского) и типов синоптических процессов Калачиковой-
Николаевой над Восточной Азией в е. с. периодах за 
1949–1984 гг. (рукопись для широкого круга метеороло-
гов-дальневосточников). К сожалению, данный кален-
дарь был пополнен всего лишь за 1985 и 1986 гг., а с 
уходом авторов на пенсию вовсе не пополнялся. 

Весь последующий период до настоящего времени, 
метеорологи института целенаправленно вели научные 
работы по уточнению старых или поиску новых факто-
ров-предсказателей на базе новых методических основ, 
технологий и вычислительной техники. Так, В. Ф. Воро-
ниной, Н. И. Куксовой [141] проведено оригинальное ис-
следование связи между сроками начала и окончания 
промысла сайры в районе южных Курильских островов 
и атмосферными процессами в предшествующие пери-
оды года. Сделан вывод о том, что на установление 
сроков начала и окончания промысла сайры значитель-
ное влияние (через гидрологические условия) оказыва-
ют особенности распределения повторяемости цикло-
нов в прилегающих к островам районах в предшеству-
ющие периоды. Длительность отрезка времени, в те-
чение которого развитие атмосферных процессов 
“определяет” сроки начала и окончания промысла, в 
большинстве случаев составляет 2 месяца и более. 

Поиску новых факторов-предсказателей на аквато-
рии океана посвящено исследование Е. В. Карасева “О 
возможности практического использования теплового 
состояния Тихого океана в схемах долгосрочного про-
гноза погоды” [142]. В нем поля аномалий температуры 
поверхностного слоя воды за период с 1949 по 1962 г., 
заданные в ранее выделенных информативных районах 
северной части Тихого океана, разложены по есте-
ственным ортогональным составляющим. Первый соб-
ственный вектор характеризует градиент температуры 
поверхностного слоя воды между западными и восточ-
ными районами океана, второй — градиент температу-
ры между югом и севером, третий — колебание темпе-
ратуры в информативных районах. Функции спектраль-
ной плотности временных коэффициентов разложения 

указывают на существование колебаний с периодами, 
близкими к 6–8 месяцам и 2 годам. Обсуждается также 
вопрос о выборе оптимального масштаба осреднения 
гидрометеорологических полей, в частности, аномалий 
температуры поверхностного слоя воды. Анализ по-
казывает, что таким оптимальным временным мас-
штабом следует считать трехмесячный как с точки 
зрения тесноты статистических связей, так и полез-
ности использования в схемах долгосрочного прогно-
за погоды. 

Л. Д. Дмитриева, Р. Я. Жежко [143] по распределе-
нию многолетних средних значений Н500 выявили осо-
бенности барических полей в средней тропосфере над 
районами Восточной Сибири и Дальнего Востока для 
естественных синоптических сезонов весны, лета и осе-
ни. По значениям амплитуд и средних квадратических 
отклонений проанализировали межгодовую изменчи-
вость полей Н500 и Н

500
1000. Указали, что эти поля за си-

ноптический сезон существенно меняются от одного е. 
с. сезона к другому. 

В. С. Калачикова, Е. В. Николаева [144] на основе 
анализа сборно-кинематических карт и карт средних 
значений Н500 естественных синоптических периодов 
выявили типы макропроцессов, обуславливающие экс-
тремально-теплые и экстремально-холодные месяцы в 
Приморском крае. 

Р. Я. Жежко и Т. И. Ходаковской [145] по данным 
аномалий средних значений приземной температуры 
воздуха (∆Т) и аномалий геопотенциала поверхности 
500 гПа (∆Н500) рассчитаны показатели параметра ано-
мальности Н. А. Багрова (К) для естественных синопти-
ческих сезонов весны, лета и осени на территории Си-
бири и Дальнего Востока. Приведены статистические 
характеристики параметра К. С его помощью исследо-
вана повторяемость типов аномальности полей ∆Т и 
∆Н500 по годам и сезонам. Выявлена корреляционная 
связь между аномальностью полей ∆Т и параметром К, 
а также полей ∆Н500 и К. Ими же [146] рассмотрена воз-
можность использования температурных контрастов 
океан-материк при прогнозе дат естественных синопти-
ческих сезонов. Определены разности между значени-
ями изаномал в центрах их основных очагов, один из 
которых располагается на континенте Евразии, а вто-
рой — на акватории Тихого океана. Проанализирован 
годовой ход этих разностей, дана их статистическая 
характеристика, выявлены даты, когда направление 
зонального температурного градиента меняется на об-
ратное. Выявлена статистическая связь между значе-
ниями температурных контрастов океан-материк в пе-
риод декабрь — февраль и датами начала естествен-
ного синоптического сезона  весны на территории Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока. 

Т. М. Журавлева [147] провела совместный анализ 
барических полей тропосферы и термического состоя-
ния слоя Н

500
1000 в синоптических сезонах первой и вто-

рой половины зимы над Восточной Сибирью и Дальним 
Востоком. Определила, что формирование аномалии 
температуры воздуха (ΔТ) за сезон в исследуемом рай-
оне тесно связано с характером распределения очагов 
холода и тепла (ΔН

500
1000) над всем северным полуша-

рием, что, в свою очередь, обуславливает характерные 
для соответствующего типа ΔТ барические поля в тро-
посфере. Наиболее важным является район возникно-
вения изолированного очага тепла над северным полу-
шарием в слое 500–1000 гПа, приводящего к блокиру-
ющей ситуации в тропосфере и определяющего затем 
температурный режим в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. 
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Р. Я. Жежко и Т. И. Ходаковская в плане поиска пу-
тей по усовершенствованию методов прогноза занима-
лись также определением возможности прогнозирова-
ния аномалии температуры воздуха (∆Т) на естествен-
ные синоптические сезоны теплого полугодия по терри-
тории Восточной Сибири и Дальнего Востока [148]. Ими 
по 70 станциям Восточной Сибири и Дальнего Востока 
определены синхронные связи между аномалиями 
средних сезонных значений Н500. Анализ выявленных 
связей показал, что ∆Т можно определить по фактиче-
ским (прогностическим) значениям ∆Н500. Предложен 
способ статистического прогноза ∆Т, основанный на 
указанных связях. 

По этой методологии Р. Э. Свинуховой [149] рас-
смотрена синхронная связь между средней пентадной 
аномалией температуры воздуха и полем геопотенциа-
ла Н500 среднего для пентады дня на территории Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока с учетом основных 
форм циркуляции по классификации О. К. Ильинского. 
Делается также вывод о возможности применения поля 
геопотенциала Н500 в качестве одного из предсказате-
лей в прогностических схемах средней пятидневной 
температуры воздуха. 

Г. В. Свинуховым, Т. А. Больдт, Т. А. Волковой, Т. И. Май-
оровой, Е. П. Хайловой [153] изложен статистический 
способ уточнения прогноза аномалии средней месячной 
температуры воздуха по ряду станций Дальнего Восто-
ка, основанный на линейном регрессионном анализе. В 
уравнениях используются аномалии температуры воз-
духа за первые 5 дней текущего месяца,  аномалии 
температуры воздуха и аномалии температуры почвы 
на поверхности и на глубинах 0.2; 0.4; 0.8 м за предше-
ствующий месяц. Показано, что предложенный способ 
уточнения оказался успешнее синоптического и прежне-
го статистического методов соответственно на 16 и 4%. 

Наряду с указанным анализом натурных данных по 
циркуляционным особенностям атмосферы Ю. Н. Волк-
овым, С. М. Варламовым, Е. В. Карасевым [151–153] 
проведен ряд численных и модельных экспериментов 
атмосферной циркуляции. Ими для исследования ме-
ханизмов взаимодействия атмосферы и океана сфор-
мулирована в рамках малокомпонентной модели упро-
щенная модель системы атмосфера-океан-материки, в 
которой атмосферные процессы представлены ура-
внениями переноса вихря скорости, притока тепла в 
квазигеострофическом приближении и уравнением гид-
ростатики на β-плоскости. Модели атмосферной цирку-
ляции рассматривались с учетом сезонного хода сол-
нечной радиации, притока тепла и диссипации кине-
тической энергии по пространству (“экватор-полюс”, 
“океан-континент”). 

В результате численных экспериментов делаются 
следующие выводы: модели качественно описывают 
основные особенности циркуляции в океане и атмо-
сфере; двухлетняя цикличность является внутренним 
свойством  самой атмосферы; атмосферная модель 
качественно хорошо описывает основные особенности 
общей циркуляции (сезонные центры действия, запад-
но-восточный перенос умеренных широт, восточные 
потоки в низких и высоких широтах); при постоянном по 
времени притоке тепла в характеристиках атмосферы 
наблюдается широкий спектр колебаний.  

Т. И. Воробьевой и Р. Н. Ушаковой [154] установле-
ны типы полей с крупной аномальностью среднемесяч-
ной температуры воздуха в зависимости от положения 
основного очага аномалии, его знака и характера рас-
пределения ΔТ на территории Дальнего Востока. Для 
каждого типа ΔТ изучены особенности циркуляции тро-

посферы с помощью средних карт Н500 и форм цирку-
ляции О. К. Ильинского. Рассчитана повторяемость 
числа дней с различными формами циркуляции для 
каждого типа ΔТ.  

Н. И. Павлов и Г. Н. Шипунова [155] в конце 1980-х г. 
представили результаты разложения полей индексов 
циркуляции Блиновой по естественным ортогональным 
составляющим для второго естественного синоптиче-
ского района на уровне 500 гПа. Ими обнаружено 2–3 и 
4–5-летняя цикличность в колебаниях первых двух вре-
менных функций и показана их прогностическая значи-
мость.  

Р. Я. Жежко и Т. М. Журавлева [156] в 1981–1985 гг. 
разработали и испытали метод прогноза аномалии 
сумм осадков на синоптические сезоны весны, лета и 
осени в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Они 
применили синоптико-статистический подход, ранее 
успешно апробированный Т. М. Журавлевой  для про-
гноза температуры воздуха на зимние сезоны в При-
морском крае [133–138]. Поиск связей производился 
между сезонными суммами осадков в каждом из выде-
ленных 24 районов Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока и параметрами, характеризующими термическое 
состояние поверхности воды в отдельных информатив-
ных районах  северной части Тихого океана, состояние 
очагов тепла и холода на северном полушарии, условия 
циркуляции в тропосфере и стратосфере в предше-
ствующие периоды времени. Лучшие предикторы ис-
пользованы в уравнении линейной множественной ре-
грессии. Дана оценка успешности впервые полученных 
прогностических схем по каждому району и в целом по 
территории. Удовлетворительная оправдываемость 
авторских прогнозов указывала на целесообразность 
использования метода в оперативной практике. После 
успешных испытаний данный метод в 1985 г. был одоб-
рен ЦМКП Росгидромета и рекомендован к внедрению в 
качестве основного в регионе исследования. Данная 
методология поиска предсказателей была в дальней-
шем применена авторами для прогноза аномалии сумм 
осадков на синоптические сезоны холодного полугодия 
в этом же регионе. Однако лучшие предикторы были 
использованы в рамках другой статистической модели 
(подробнее позже). 

В 1984 году на базе лаборатории методов долго-
срочных прогнозов погоды, много лет возглавлявшейся 
Г. В. Свинуховым, в институте создается отдел с таким 
же названием (ОДПП). Пополняется и частично обнов-
ляется научный коллектив ОДПП во главе с Ю. Н. Вол-
ковым. Активно ведется перенос данных с бумажных 
носителей на магнитные ленты, широко используется 
различное программное обеспечение для научных ис-
следований. В конце 1980-х — начале 1990-х годов на 
базе этого отдела и созданного в институте вычисли-
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тельного центра (ВЦ) начат критический анализ суще-
ствующих прогностических наработок и их научного 
обоснования, а также поиск новых факторов-пред-
сказателей. 

Проблемные вопросы долгосрочного прогнозирова-
ния применительно к дальневосточному региону рас-
сматривают Е. В. Карасев и А. Ф. Ломакин [157] в своем 
обзоре исследований. Авторы обсуждают наиболее 
перспективные методы ДПП и выделяют из общего кру-
га физических процессов те, которые могли бы повы-
сить успешность долгосрочных прогнозов в названном 
регионе.  

Ю. В. Казанцев  в статье “О некоторых проблемах 
описания крупномасштабных движений атмосферы 
уравнениями термодинамики” [158] представил крити-
ческий обзор методов долгосрочного прогноза погоды с 
помощью уравнений термогидродинамики, показав, что 
при получении прогностических уравнений используют-
ся допущения, значительно снижающие уровень адек-
ватности уравнений и реальных движений атмосферы. 
В другой работе [159] им показано, что используемое в 
гидрометеорологии понятие момента количества дви-
жения не отражает суть соответствующего закона со-
хранения. Высказывается предположение о существо-
вании квантово — механических свойств атмосферы и 
океана. 

А. В. Покудов [160] разработал подход эффектив-
ной упаковки полей метеоэлементов на ЭВМ ЕС, в ко-
тором выведены соотношения, являющиеся основой 
для упаковки коэффициентов разложения полей по 
произвольному пространственному базису. Показано, 
что этот способ позволяет минимизировать ошибку вос-
становления полей по упакованным значениям коэф-
фициентов. Приведены оценки эффективности упаков-
ки и точности восстановления полей, даны рекоменда-
ции по реализации метода.  

О. В. Соколов, Ю. Н. Волков, Б. М. Калашников, 
А. Н. Манько [161],  А. В. Жуков [162], Т. М. Журав-
лева [163], О. В. Соколов, О. Ю. Струлев [164] пред-
ложили ряд технологических методов и приемов по об-
работке и анализу гидрометеоданных. В частности, в 
[161] рассмотрен способ организации и хранения гид-
рометеорологической информации на магнитных носи-
телях, заключающийся в использовании системы фай-
лов единого формата (СФЕФ). Приведены структура 
СФЕФ, типы данных, подлежащих хранению в ней, опи-
сание разработанного программного обеспечения. За-
метим, что это программное обеспечение активно и 
успешно использовалось в ДВНИГМИ в области ДПП 
около двух десятилетий. В некоторых задачах оно ис-
пользуется и в настоящее время. В [162] предложен 
поэтапный метод обнаружения и исправления ошибок в 
гидрометеорологических архивах данных, основанный 
на процедуре разложения полей в ряд по эмпирическим 
ортогональным функциям. Эффективность работы ме-
тода проверялась по данным полей Н500.  

Автоматизированный метод восстановления недо-
стающих данных в поле геопотенциала Н500 в узлах регу-
лярной сетки с применением линейной пошаговой мно-
жественной регрессии представлен в [163]. Информация, 
имеющаяся в хорошо освещенных районах, служила 
основой для восстановления данных в поле Н500. Здесь 
же приведена оценка качества восстановления в зави-
симости от географического положения и размеров об-
ласти с недостающими данными. Показано, что учет ти-
пизации атмосферных процессов на уровне 500 гПа по-
вышает точность восстановления. Намечены пути со-
вершенствования метода. В связи с этим работа по 

улучшению качества самой типизации полей Н500 про-
должалась. В дальнейшем метод доработан Т. М. Жу-
равлевой [165] при участии А. Н. Манько и А. В. Жукова 
как для поля Н500 , так и приземного поля давления. Ре-
шением ЦМКП в 1991 г. метод был рекомендован к внед-
рению в качестве основного в регионе исследования. 

В [164] предложен метод восстановления поля тем-
пературы воды по данным попутных судовых наблюде-
ний и спутниковых измерений, основанный на принци-
пах оптимальной интерполяции. Обсуждаются вопросы, 
связанные с контролем качества исходной информации 
и получением пространственной автокорреляционной 
функции поля температуры воды. Предлагаемый метод 
применим для восстановления сложного поля темпера-
туры воды в северо-западной части Тихого океана. 

С помощью упомянутых технологических разрабо-
ток сотрудниками ОДПП предложен ряд методологиче-
ских приемов исследования и научного анализа некото-
рых синоптических процессов. Например, Ю. Н. Волков 
и В. М. Муха [166], занимаясь исследованием крупно-
масштабных вихревых образований в атмосфере вне-
тропической зоны северного полушария, по ежеднев-
ным полям Н500 за 1968–1979 гг. рассчитали месячную 
сумму циклонов и сумму их завихренности в квадратах  
5
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0
 для января и июля, построили климатические 

карты данных характеристик. Авторы показали предпо-
чтительность использования сумм завихренности при 
анализе процессов в ограниченном регионе, вычислили 
зоны повышенной вихревой активности, отметили 
определенную сопряженность в интенсивности цикло-
нов и антициклонов, а также наличие сопряженности во 
времени для циклонических процессов в Исландском и 
Алеутском  районах. Проанализировали связь  пара-
метров вихревой деятельности с интенсивностью зо-
нального потока, амплитудами и фазами крупномас-
штабных планетарных волн в среднем месячном поле 
Н500. 

Оригинальное исследование провела и опублико-
вала в Трудах ДВНИГМИ Е. М. Вербицкая [167]. Она 
изучала распределение кинетической энергии атмо-
сферы северного полушария по спектру простран-
ственных волн и его связь с формами атмосферной 
циркуляции Г. Я. Вангенгейма, ввела при этом понятие 
среднеэнергетических  волновых параметров. Показала 
целесообразность рассмотрения этих характеристик 
при изучении атмосферной циркуляции. 

Т. М. Журавлева, А. В. Жуков [168] изложили ре-
зультаты автоматизированной типизации полей Н500 
над Восточной Азией и северо-западной частью Тихого 
океана с помощью количественных  критериев сходства 
с перебором нескольких комбинаций объективных пока-
зателей аналогичности. В качестве “учителя”  привле-
кались поля-эталоны для девяти типов атмосферной 
циркуляции на уровне 500 гПа. Оценка качества разных 
вариантов типизации показала необходимость ее даль-
нейшего совершенствования. 

И. В. Ермаковым [169] на основе месячных архивов 
данных с помощью процедуры иерархической класси-
фикации определены случаи экстремальных осадков 
для Приморья. Синоптический анализ этих случаев 
подтвердил, что заметное влияние на формирование 
полей месячных сумм осадков оказывает положение 
планетарной высотной фронтальной зоны (ПВФЗ), ко-
торое, по-видимому, определяется термическим состо-
янием подстилающей поверхности прилегающих райо-
нов океана и континента. На это указывает совпадение 
случаев экстремальных осадков с аномальным положе-
нием оси ПВФЗ и значительными тенденциями  в ано-
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малиях температуры поверхности северо-западной ча-
сти Тихого океана. 

Р. Я. Жежко и М. А. Толмачева [170] рассмотрели 
способ выявления информативных параметров с ис-
пользованием критериев, позволяющих объективно 
оценивать полезность информации, как гидрометеоро-
логических полей, так и их интегральных характеристик. 
На основе анализа информативности полей Н500, Н100, 
Р0, Т0 северного полушария и повторяемости циклонов 
во втором естественном синоптическом районе ото-
браны потенциальные предикторы для прогноза анома-
лии средней месячной температуря воздуха в феврале 
на территории Приморского края. Описываются условия 
формирования положительной и отрицательной анома-
лий средней месячной температуры воздуха в феврале.  

Е. В. Карасев и М. А. Толмачева [171] рассмотрели 
общие принципы автоматизированного метода подбора 
аналогов с помощью ранжирования для прогноза тем-
пературы воздуха и осадков на месяц и сезон. Метод 
реализован в виде двух программных комплексов, 
включающих в себя взаимосвязанные процедуры диа-
гноза и прогноза применительно к территории Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. 

Г. И. Анжина, В. П. Емельянова [172] предприняли 
целенаправленную попытку технической реализации 
приемов с использованием способа двойного “просеи-
вания” предикторов при составлении прогнозов анома-
лии средней месячной температуры воздуха по При-
морскому краю методом множественной пошаговой 
регрессии с адаптацией. Использование процедуры 
двойного “просеивания” способствовало некоторому 
улучшению качества прогнозов. Эту же процедуру, но 
для прогноза сезонных сумм осадков на естественные 
синоптические сезоны холодного полугодия (предзимье, 
первую и вторую половину зимы) в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке, осуществили Р. Я. Жежко, Г. И. Ан-
жина и Т. И. Ходаковская [173]. Аналогичные исследо-
вания по оценке прогнозов аномалии средней месячной 
температуры воздуха провели затем Т. И. Воробьева, 
В. П. Емельянова [174]. В работе [175] Т. И. Воробьева, 
Р. Н. Ушакова предложили способ прогноза упомянутой 
характеристики по адаптивной регрессионной схеме 
для Приморья, Сахалина и Камчатки, успешность кото-
рого оказалась вполне удовлетворительной для отдель-
ных месяцев.  

Р. Я. Жежко, Т. И. Ходаковской [176] произведена 
проверка оправдываемости прогностических указаний, 
получаемых по правилам повторяемости реперных уль-
траполярных процессов и квазипериодических волн. 
Установлено, что не все правила имеют удовлетвори-
тельную обеспеченность на территории второго есте-
ственного синоптического района. 

В плане усовершенствования и разработки новых ме-
тодологий и технологий гидрометеорологических иссле-
дований следует упомянуть две работы. В первой работе 
“Объективный метод определения центров синоптических 
вихрей” [177] В. М. Мухой по инициативе и под руковод-
ством Ю. Н. Волкова для архива Н500 с ежедневными дан-
ными в узлах регулярной сетки 5°х10

0 
разработан алго-

ритм определения центров синоптических вихрей про-
граммными средствами. Во второй работе “Долгосрочная 
предсказуемость процессов крупномасштабного взаимо-
действия атмосферы и океана в малокомпонентной моде-
ли” [178] С. М. Варламовым рассмотрены результаты мо-
делирования крупномасштабного взаимодействия атмо-
сферы и океана с использованием спектральной малоком-
понентной модели. Ее атмосферное звено характеризуется 
собственной межгодовой изменчивостью. Приведены при-

меры и анализ 2, 3 и 4-летних цикличностей в атмосфере. 
Рассмотрена роль океанов в системе. Внешние возмуще-
ния температурного поля в океане могут приводить к воз-
никновению значительных возмущений атмосферной цир-
куляции за счет нарушения сроков ее перестройки в про-
цессе сезонного хода. Предсказуемость системы опреде-
ляется предсказуемостью атмосферной циркуляции. 

Практическое применение малокомпонентной модели 
общей циркуляции атмосферы осуществили Ю. Н. Волков, 
Е. В. Карасев, Г. И. Анжина и Б. М. Калашников [179]. Ими 
произведена статистическая обработка данных численной 
реализации малокомпонентной модели. На основе мо-
дельных данных выполнена  апробация методов стати-
стического анализа: регрессионного и аналогов. 

В связи со сложным экономическим положением с 
начала и почти до конца 90-х годов прошлого столетия 
прекратилась публикация научных результатов дея-
тельности института, но исследовательская работа 
продолжалась практически по всем основным направ-
лениям, хотя и в сжатом виде. Результаты этих работ 
опубликованы в плановых сборниках трудов ДВНИГМИ 
в 1997 и 2000 гг. (вып. 147 и 148) по линии Гидрометео-
издата, в четырех тематических сборниках, изданных во 
Владивостоке за счет собственных ресурсов института 
в 1998–2000 гг., а также депонированы во ВНИИГМИ-
МЦД. Следует отдать должное Н. А. Дашко, которая 
проявила настойчивость и большое усердие, чтобы вы-
пуски 147 и 148 были сформированы и опубликованы. 

В [180] В. В. Крохиным  предложен способ согласо-
вания прогностической информации на срок анализа по 
данным текущего периода наблюдения, основанный на 
использовании разложения полей метеорологических 
элементов по естественным ортогональным функциям 
(е. о. ф.). Способ состоит из подготовительной и опера-
тивной частей. На подготовительном этапе помесячно 
производится расчет предикторов — е. о. ф. по еже-
дневным полям изобарических поверхностей. На опе-
ративном этапе прогностические данные в точках регу-
лярной сетки разлагаются в ряды по е. о. ф. и вычис-
ляются коэффициенты разложения. В ходе эксперимен-
тов найдено оптимальное число е. о. ф. с помощью ко-
торых можно максимально уточнить результаты гидро-
динамического прогноза. В среднем ошибка прогноза 
уменьшается на 10–12%. Выполненный в виде про-
граммы для персонального компьютера данный способ 
не требует значительных затрат системных и времен-
ных ресурсов. 

Т. М. Журавлевой [181] для фонового прогноза 
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аномалий температуры воздуха (∆Т) на синоптическую 
весну (апрель — май) в Приморском крае с заблаго-
временностью до пяти месяцев в качестве предикторов 
опробованы информативные районы в поле Н500 север-
ного полушария, обнаруженные ранее в ОДПП с помо-
щью оригинального объективного способа выявления 
информативных параметров, описанного в [170]. В ра-
боте [182] ею дан подробный анализ этих информатив-
ных районов с заблаговременностью от 2 до 6 месяцев. 
Рассмотрены характер и теснота связи между предик-
тантом (∆Т) и полем предиктора Н500, количество, ме-
стоположение и наличие общих  для апреля и мая рай-
онов, влияющих на формирование как положительной, 
так и отрицательной аномалии температуры воздуха. 
Определены многие прогностические указания на ожи-
даемый знак аномалии ∆Т. Оценки прогнозов на зави-
симом и независимом материалах показали, что выяв-
ленные информативные районы действительно содер-
жат полезную информацию и позволяют спрогнозиро-
вать знак ∆Т как на апрель и май в отдельности, так и 
на весь весенний период. Показано, что комплексный 
учет особенностей циркуляции в средней тропосфере 
северного полушария за весь предшествующий весне 
зимний период во всех случаях улучшает результат. 

В это же время С. М. Варламовым и Н. А. Дашко с 
соавторами обсуждается роль Охотского моря в фор-
мировании характера атмосферных процессов [183] и 
распределении полей температуры воздуха и осадков 
на юге Дальнего Востока [184]. Показаны возможности 
региональной технологической информационно-спра-
вочной системы анализа “АРАЛИЯ”, разработанной в 
ДВНИГМИ для выбора рабочей гипотезы и района вли-
яния при построении вектора предикторов для долго-
срочного прогноза средних месячных температуры воз-
духа и сумм осадков на станциях юга Дальнего Востока. 
Отмечено, что в начале лета распределение полей 
температуры воздуха на юге Дальнего Востока в боль-
шей степени зависит от циркуляционных особенностей 
и теплового состояния Охотского моря. Ход температу-
ры воздуха на станциях береговой зоны Японского моря 
противоположен ходу атмосферного давления над 
Охотским морем. Даны количественные показатели 
антициклогенеза над Охотским морем и построены кор-
реляционные карты, где представлены связи темпера-
туры воздуха в июне на Сахалине, в Приморье и Корее 
с параметрами циркуляции в широтной зоне 40–60° с.ш. 
Отмечена высокая корреляционная связь (больше 0.72) 
температуры воздуха с полем давления и его произ-
водными над Охотским морем. 

Одновременно с упомянутыми работами Ю. Н. Вол-
ков, Б. М. Калашников, А. В. Жуков обратили внимание 
на взаимодействие крупномасштабных процессов в 
атмосфере и океане, связанное с событиями Эль-Ниньо 
(Южное Колебание). Ими [185] изложен взгляд на про-
блему природы событий Эль-Ниньо (ЭН) и Анти-Эль-
Ниньо (АЭН) и связанных с ними крупномасштабных 
нарушений циркуляции атмосферы. Рассмотрены осо-
бенности процессов в атмосфере и океане в период 
событий ЭН и АЭН и возможные причины нерегулярно-
сти наступления событий ЭН и причины перехода от 
“теплой” к “холодной” фазе южного колебания и наобо-
рот. Проведена проверка отдельных сторон  предлага-
емой гипотезы статистическими расчетами. Дан срав-
нительный анализ повторяемости циклонов и антицик-
лонов для зим (декабрь, январь, февраль) перед мак-
симальным развитием положительной и отрицательной 
фазы Южного Колебания и для зим — после макси-
мального развития. Этими же авторами, а также А. И. Аб-

рамич и Г. И. Анжиной [186] в продолжение исследова-
ний феномена Эль-Ниньо (когда происходят резкие 
нарушения в развитии атмосферных и океанических 
процессов в экваториальной части Тихого океана) рас-
смотрена возможность использования “дальних” связей 
в атмосфере для предсказания аномалий температуры 
воздуха в отдельных районах северного полушария в 
годы событий ЭН. За период 1949–1986 гг. представлен 
анализ аномалий средних месячных и сезонных полей 
температуры воздуха, приземного давления, геопотен-
циальных высот изобарической поверхности 500 гПа 
северного полушария, позволяющий выявить их осо-
бенности в годы явлений ЭН. Получен ряд прогностиче-
ских указаний, которые предлагалось использовать для 
долгосрочного прогноза погоды на территории Россий-
ской Федерации. Например, в годы событий ЭН можно 
выделить две области значительных аномалий средней 
месячной температуры воздуха: положительных — над 
Западной Сибирью и Уралом; отрицательных — над 
Бурятией, Читинской и Амурской областями. Показано, 
что в годы событий АЭН также выявляются особенно-
сти в распределении характеристик атмосферы, что 
может послужить основой для дальнейших исследова-
ний. 

Продолжались поисковые работы по разработке 
новых и усовершенствованию существующих методо-
логий и технологий сбора, обработки, анализа, обобще-
ния гидрометеорологической информации с целью по-
лучения более качественной и технологичной гидроме-
теорологической продукции, как справочного клима-
тологического характера, так и прогностического. Так, 
В. В. Крохиным [187] представлены на обсуждение во-
просы подбора наилучшего преобразования для рас-
пределения аномалий месячных сумм осадков и райо-
нирования территории  по этим данным на примере 
Приморского края. Рассмотрены следующие элемен-
тарные преобразования: логарифмирование, извлече-
ние квадратного корня и, соответственно, само значе-
ние аномалии месячной суммы осадков. В основе срав-

нения использовался критерий -квадрат. Оценки пока-
зали преимущество извлечения квадратного корня. На 
основании нормализованных с помощью этого преобра-
зования данных автором произведена попытка объек-
тивного районирования Приморского края для сезонов 
года. В качестве базового метода был выбран иерархи-
ческий кластерный анализ. Анализ данных по теплому 
периоду позволил выявить 4 района, по холодному — 3 
района. Следующим шагом в исследованиях В. В. Кро-
хина [188] стало обсуждение возможности прогноза ме-
сячных сумм осадков для теплого времени года на при-
мере нескольких станций Приморского края. В основе 
предлагаемого метода лежит предположение, что в 
среднемесячных полях давления и их производных ха-
рактеристиках заложена информация о будущем режи-
ме увлажнения. В исходный набор предикторов вошли 
коэффициенты разложения по соответствующим эм-
пирическим ортогональным функциям аномалий сред-
немесячных полей Р0, Н500, H

500
1000, их производных, 

характеризующих зональный и меридиональный пере-
нос, суммы осадков за месяцы предшествующего пери-
ода, величины усредненной температурной стратифи-
кации на станции за месяцы предшествующего перио-
да. Предикторы в этих группах подвергались процедуре 
просеивания с помощью пошаговой регрессии. Данная 
операция повторялась с полями-предикторами за 12 
месяцев, предшествующих месяцу прогноза. Наиболее 
информативными месяцами оказались: декабрь, ян-
варь, февраль, апрель и май. Наиболее информатив-
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ными предикторами оказались: поле Ро, поле меридио-
нального геострофического ветра на Р0, H

500
1000, поле 

меридионального термического ветра на H
500

1000, а так-
же месячные суммы осадков за определенные предше-
ствующие месяцы. 

В работах Т. М. Журавлевой и А. Н. Манько [189, 
190] алгоритмизирована процедура типизации архива 
ежедневных полей Н500 над восточными районами Азии 
и северо-западной частью Тихого океана за период 
1964–1984 гг. Использованы выбранные ранее девять 
эталонов полей Н500, характерные для атмосферных 
процессов в районе исследования. Опробованы разные 
объективные критерии сходства и метод итераций. 
Сравнивается качество различных вариантов предла-
гаемой типизации и исследуется возможность примене-
ния к ним итеративного метода с целью получения бо-
лее качественной типизации. На основе количественной 
оценки делается выбор в пользу календаря типов цир-
куляции, составленного с применением евклидова рас-
стояния как меры близости двух полей. После апроба-
ции различных календарей в задаче восстановления 
данных в полях приземного давления и геопотенциала 
Н500 [191, 192] также отдается предпочтение календарю, 
составленного с применением евклидова расстояния. 

Р. Н. Ушаковой [193] обсуждается вопрос о периоде 
осреднения месячной температуры воздуха на станци-
ях Дальнего Востока. Показано, что продление рядов 

инструментальных наблюдений за температурой возду-
ха на 15 лет, прошедших после окончания периода, 
который освещен в климатических справочниках (1881– 
1980 гг.), не только вносит уточнения в статистические 
характеристики изучаемого элемента, но и ставит во-
прос о пересмотре его “норм”. Уточнены ныне действу-
ющие нормы и произведено сравнение многолетних 
средних месячных температур за периоды 1881–1960 
гг. и 1881–1980 гг. с рассчитанными нормами за период 
1930–1995 гг. и рассмотрена их изменчивость. 

А. И. Важником, Ю. Н. Волковым, О. В. Соколовым 
[194] на примере территории г. Владивостока рассмот-
рена практическая реализация модели адаптации поля 
ветра к рельефу поверхности земли, разработанной в 
Гидрометцентре России А. И. Важником. Приведены  
технологические принципы расчета и отображения ре-
зультатов модели, позволяющие адаптировать модель 
к произвольной территории. Получены предваритель-
ные оценки расчетов и поправочных коэффициентов 
для г. Владивостока. 

Своего рода обобщающий итог исследований в об-
ласти типизации барических полей и успешности долго-
срочных прогнозов погоды подвела к 50-летию 
ДВНИГМИ Т. М. Журавлева с соавторами [195, 196]. 
Так, в [195] Т. М. Журавлевой и А. Н. Манько по еже-
дневным полям Н500 за период 1964–1990 гг. проведена  
детальная типизация, учитывающая многообразие ат-
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мосферных процессов, встречающихся над вторым е. с. 
районом. Весь архив полей (около 10 тысяч) разбит 
сначала на 182 группы локальных разновидностей, ко-
торые выбраны как формально с помощью объектив-
ных критериев подобия, так и с учетом характера си-
ноптического процесса. При этом сохранены принципы 
типизации А. Л. Каца и О. К. Ильинского. Затем разно-
видности сгруппированы в 33 подтипа, которые в итоге 
обобщены в 11 более крупных типов. Проанализирова-
ны некоторые особенности повторяемости, продолжи-
тельности, преемственности 11 типов циркуляции. Рас-
считаны также “нормы” и аномалии повторяемости ти-
пов циркуляции. Полученные статистические данные о 
многолетних средних месячных значениях и аномалиях 
повторяемости (в днях) в отдельные месяцы и годы для 
основных типов циркуляции, о продолжительности и 
преемственности типов опубликованы в [195, 197].  

В дальнейшем эти данные вошли в опубликован-
ный в виде отдельного издания в Гидрометеоиздате в 
2001 г. “Объективный календарь типов атмосферной 
циркуляции и их разновидностей на уровне 500 гПа над 
вторым естественным синоптическим районом северно-
го полушария за 1964–1990 гг.” [198]. В нем описана 
также методика типизации, приводятся карты типовых 
полей, представлена объективная оценка качества ти-
пизации. Из полученного объективного календаря по 
желанию пользователя в зависимости от решаемых 
задач можно дифференцированно выбрать информа-
цию об атмосферной циркуляции с необходимой степе-
нью обобщения или детализации. Календарь можно 
применить в целях долгосрочного, среднесрочного и 
краткосрочного диагноза и прогноза погоды, а также 
для ряда других прикладных задач. Автоматизирован-
ный объективный способ определения типа поля Н500 

можно адаптировать к оперативным условиям для 
дальнейшего пополнения календаря.  

В [196] Т. М. Журавлевой и В. В. Лось получены и 
проанализированы новые оценки успешности прогнозов 
средней месячной температуры воздуха (∆Т) и количе-
ства осадков (∆R) с 5-ти месячной заблаговременно-
стью на территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, составляемые в ОДПП ДВНИГМИ по методу 
Г. В. Свинухова. Анализ проводился по известным па-
раметрам ρ и Q для ∆Т за период с 1978 по 1999 гг., по 
параметру Р (%) для ∆Т и ∆R за период с 1984 по 1999 
гг. Знак ∆Т предсказывается верно (ρ = 0.11), величина 
∆Т оправдывается по параметру Р на 64%, а значение 
Q = 1.9. Успешность прогноза ∆R составляет 64%. По-
лученные оценки успешности признаются удовлетвори-
тельными. Наряду с многолетними средними оценками 
для всей территории приводятся и подробно описыва-
ются оценки успешности по каждому из административ-
ных районов. Результатами работы являются рекомен-
дации ДВНИГМИ по корректному использованию мето-
да в УГМС Восточной Сибири и Дальнего Востока. Они 
позволяют потребителю оценивать степень надежности 
полученного прогноза в каждом конкретном месяце по 
интересующей его территории. 

 

Социально-экономические аспекты  
изменчивости климата и учет  

их в хозяйственной деятельности 
 

В последние годы обострились продовольственные, 
транспортные и энергетические проблемы, бурно раз-
виваются изыскательские работы и промышленная до-
быча нефти и газа на шельфе о. Сахалин. Проблема 
вывоза нефтегазовой продукции требует решения но-

вых экологических вопросов. Поэтому метеорологи ин-
ститута проводят целенаправленное изучение гидроме-
теорологического режима и синоптических условий ре-
гиона не только для высококачественного мониторинга 
климата и разработки прогнозов гидрометеорологиче-
ских элементов, но и для специализированного обеспе-
чения социальных аспектов и соответствующих отрас-
лей экономики. 

В этом плане следует отметить работу Н. М. Пес-
теревой, Е. В. Карасева, Л. А. Стародубцевой [199]. В 
ней изучается температурный режим и его изменение 
за последние сто лет в месяцах теплого полугодия по 
наиболее развитым в экономическом отношении и 
наиболее населенным районам Дальнего Востока 
России (Приморский и Хабаровский края, Амурская 
область). Распределение средних месячных темпера-
тур воздуха здесь является близким к нормальному 
закону распределения. Особенностью является ано-
мальное распределение широтного градиента темпе-
ратуры воздуха в летние месяцы на территории При-
морского края, что обусловлено, в частности, муссон-
ной циркуляцией и рельефом местности. Определены 
линейные тренды временных рядов рассматриваемой 
температуры, которые можно учесть при выращивании 
сельскохозяйственных культур. На примере урожайно-
сти риса показано положительное воздействие тепло-
го периода 1976–1980 гг. и отрицательное холодного с 
1981–1985 гг.   

С целью дальнейшего учета результатов исследо-
вания [200] в хозяйственной деятельности Т. В. Смо-
лянкина изучила многолетнюю изменчивость аномалий 
давления, широты и долготы ЦДА в Азиатско-тихооке-
анском регионе на периоде 1947–1994 гг., а в [201] на 
этом же периоде проанализировала особенности рас-
пределения аномалий средней месячной температуры 
воздуха и сумм осадков в Приморском крае (14 стан-
ций) и на о. Сахалин (8 станций). Далее в исследова-
нии [202] Т. В. Богдановской (Смолянкиной) и А. А. Бог-
дановским рассмотрена изменчивость четырех центров 
действия атмосферы (ЦДА) за период 1949–1990 гг. и 
аномалий средней сезонной температуры воздуха по 8-
ми станциям о. Сахалин, выявлены определенные  вза-
имозависимости и установлены некоторые информа-
тивные показатели для повышения эффективности дол-
госрочных прогнозов погоды.  

Подробную характеристику  давления воздуха и его 
изменения в различных временных диапазонах (от 3-х 
часовых до многолетних) над южными районами даль-
невосточного региона представили В. П. Тунеголовец, 
Н. А. Дашко и С. М. Варламов [203]. Показано, что зи-
мой в вековом ходе давления здесь отчетливо просле-
живается значимый отрицательный тренд. На фоне 
тренда выделяются климатические волны давления с пе-
риодом около 20 лет. Максимум межгодовых изменений 
давления летом достигает ±5–9 гПа, зимой ±7–13 гПа. 
Анализируются мелкомасштабные короткопериодные рез-
кие и очень резкие вариации давления от ±10 гПа и более 
за 3–6 часов до ±20 гПа и более за 3–24 часа. Наиболь-
шая повторяемость резких изменений давления за 3–6 
часов отмечается весной, наименьшая — летом. Резкие 
изменения давления могут наблюдаться одновременно 
на нескольких станциях и даже охватывать значитель-
ную часть исследуемого района. Выявлена закономер-
ность в росте числа случаев резких и очень резких из-
менений давления с запада на восток. Максимальное 
число случаев приурочено к центральным островам  
Курильской гряды. Резкие и очень резкие изменения 
давления связаны с прохождением активных фрон-
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тальных разделов, глубоких южных циклонов и тайфу-
нов. 

Всесторонне исследовала условия образования 
особо опасных отложений гололеда на побережье 
Охотского моря В. И. Блохина [204], рассмотрев при 
этом полный комплекс воздействующих факторов. 

Климатические особенности сильных ветров и рай-
онирование их по территории о. Сахалин в холодную 
часть года исследованы Л. Н. Василевской [205, 206] по 
данным 15 станций за 20-летний период (1966–1986 гг.). 
Проанализированы: направление и скорость сильного 
ветра, число дней с сильным и максимальным ветром 
(более 15 м/с), модуль, направление и изменчивость 
результирующего сильного ветра, временные характе-
ристики больших скоростей ветра. Исследованы клима-
тические особенности штормов, под которыми условно 
понимается усиление скорости ветра до критерия опас-
ного на одной или нескольких станциях, независимо от 
их продолжительности. Произведено районирование о. 
Сахалин по следующим характеристикам штормовой 
деятельности: суммарной продолжительности сильного 
ветра, количеству штормов и числу дней с сильным 
ветром. В основу различных типизаций положены схо-
жесть рядов исследуемых параметров по дисперсии, 
математическому ожиданию, плотности распределения 
и близости временного хода рядов  по станциям остро-
ва с использованием различных статистических крите-
риев. 

Некоторые аспекты метеорологических воздействий 
на железнодорожный транспорт о. Сахалин изучены 
В. И. Блохиной [207], в частности ветра 15 м/с и более и 
метелей всех видов при скорости ветра более 10 м/с. 
Приведены характеристики эффективной скорости вет-
ра и воздушно-ветрового сопротивления по двум 
направлениям движения состава на острове. Изучена 
степень снегозаносимости и произведен расчет снего-
вой нагрузки и объема снегоотложений на различные 
покрытия. 

Н. А. Дашко, С. М. Варламовым, Н. М. Пестеровой 
[208] при оценке погодно-климатических условий о. Са-
халин рассмотрено их влияние на аварийность в энер-
гетической отрасли. Приведены статистические данные 
по аварийности, связанной с воздействием стихийных 
гидрометеорологических условий с учетом специфики 
сезонов года. Учтены дополнительные гидрометеороло-
гические факторы повышения аварийности для при-
брежных районов. Исследованы основные гидрометео-
рологические факторы, являющиеся причинами ава-
рийности. Выполнен анализ совокупного воздействия 
экстремальных гидрометеорологических факторов на 
энергетические объекты. Даны рекомендации по учету 
временных потерь при строительстве, связанных с экс-
тремальными погодными условиями. 

Закончить обсуждение этого раздела работ можно 
исследованиями В. П. Тунеголовца [209], касающимися 
некоторых показателей физиологического комфорта 
применительно к территориям Приморского края и Са-
халинской области. Им более чем для 100 пунктов рас-
смотрены экстремальные величины различных индек-
сов физиологического комфорта (13 индексов), наибо-
лее часто применяемых в биометеорологии. Анализ 
результатов указывает на необходимость привлечения 
комплексных метеорологических показателей, учиты-
вающих условия комфортности одновременно по не-
скольким биометеорологическим индексам и одновре-
менно для периода всего года. Для оценки физиологи-
ческого комфорта предложен новый индекс, который 
может быть определен как метеорологический риск 

наступления опасных для здоровья и жизнедеятельно-
сти людей погодных условий или как показатель агрес-
сивности атмосферной среды. В качестве опасных для 
здоровья человека условий погоды приняты: перепады 
атмосферного давления более 10 гПа за 3 часа, соче-
тание высоких температур воздуха и высокой влажно-
сти, сочетание низких температур и сильного ветра.   

 

Современные исследования  
в области диагноза и прогноза  
метеорологических элементов 

 

В мае 2000 года на базе двух научно-исследова-
тельских лабораторий ДальНИЦ при Дальневосточном 
УГМС: лаборатории метеорологических исследований и 
прогнозов и лаборатории гидрологии суши был органи-
зован отдел гидрометеорологических исследований и 
прогнозов (ОГМИП) ДВНИГМИ, который располагается 
в г. Хабаровске. В настоящее время отделе работают 
12 сотрудников, из них 7 научных сотрудников, 4 инже-
нера-программиста и один техник. Основной задачей 
отдела является создание, совершенствование и раз-
витие объективных (численных) методов диагноза, рас-
чета и прогноза гидрометеорологических величин и 
характеристик, элементов и явлений погоды для терри-
тории Восточной Сибири и Дальнего Востока России, 
предполагающих полную автоматизацию технологи-
ческого процесса производства гидрометеорологичес-
кой продукции. 

В области метеорологических прогнозов разрабо-
тана автоматизированная технология прогноза всех 
основных элементов погоды на срок до 5 суток с дета-
лизацией по полусуткам: экстремальных температур 
воздуха у земли, скорости и направления приземного 
ветра, факта наличия и количества осадков в пункте 
прогноза [210]. Методология расчета прогнозов в рас-
сматриваемой технологии представляет собой автома-
тизированную систему построения статистических мо-
делей, ориентированных на физико-географические 
условия Дальнего Востока России. Результатом работы 
системы являются адаптивные статистические модели 
с уравнениями регрессии, имеющими свои наборы и 
количество предикторов для каждой станции, типа си-
туации, даты и заблаговременности прогноза. Расчет 
элементов погоды осуществляется в концепции иде-

 

 
 

Сотрудники ОГМИП, март 2006 г. Слева направо: 
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И. В. Бобрикова, Л. П. Сиднева,  
сидят — А. А. Возняк, Т. А. Фролова,  

Е. М. Вербицкая, А. Н. Земских 

 



  ַ                                                Часть I. Научно-прикладная деятельность ДВНИГМИ
                                                 ַ  

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           38 

ального прогноза. Оперативная технология прогноза 
реализована как отдельное программное средство для 
ПЭВМ с подключением к метеорологической базе дан-
ных ЛАССО комплекса ГИС-Метео. 

Разработана оперативная автоматизированная си-
стема прогноза полей всех основных метеорологичес-
ких элементов (приземного давления и геопотенциала 
основных изобарических поверхностей, скорости и 
направления ветра, температуры и влажности воздуха 
на этих поверхностях, а так же поля осадков) на основе 
региональной гидродинамической модели атмосферы 
[211]. Система включает в себя расчет оперативных 
объективных анализов текущего состояния атмосферы 
[212]; расчет прогнозов полей метеоэлементов с забла-
говременностью от 12 до 48 часов по региональной 
гидродинамической модели ГМЦ РФ [213] (автор модели 
— к.ф.-м.н. В. М. Лосев), расчет полей интенсивности 
осадков, расчет факта и количества полусуточных 
сумм осадков в пунктах по заданному списку с учетом 
часовых поясов, расчет скорости и направления при-
земного ветра в пунктах (по заданному списку коорди-
нат пункта прогноза) с интервалом в 6 часов, конвер-
тацию выходной продукции в региональный GRIB, тех-
нологию передачи прогнозов по электронной почте, 
технологию визуализации прогностических полей в 
виде отдельного программного средства для ПК по-
требителя. 

В последние два года одним из основных направ-
лений деятельности ОГМИП является разработка и 
научно-методическое сопровождение реализации про-
екта технического переоснащения и технологического 
развития Регионального специализированного метео-
рологического центра в городе Хабаровске. Основной 
целью проекта является реорганизация технологиче-
ских циклов обработки оперативной гидрометеоро-
логической информации и прогнозирования. В рамках 
этих работ планируется создание унифицированной 
технологии оценок качества прогнозов для автоматизи-

рованных рабочих мест оперативно-прогностических 
подразделений Росгидромета.  

В ОДПП важнейшей составляющей проводимых в 
современный период исследований являются работы в 
области организации форм размещения и хранения 
данных. Постоянно растущие объемы информации за-
ставили искать новые способы её хранения. В настоя-
щее время все архивы хранятся и управляются с ис-
пользованием СУБД MS SQL SERVER 2000. Клиентские 
рабочие места реализованы на различном программ-
ном обеспечении: MS Access 2000, MS Excel 2000 и др. 
Сбор и накопление осуществляется также с использо-
ванием Интернета. Постоянно пополняются и контро-
лируются исторические архивы, включая исторический 
архив срочных наблюдений ТМС-1, являющийся осно-
вой для многих исследований. Созданы программные 
средства для анализа и импорта данных и ведения ар-
хивов на современном техническом уровне [214]. Над 
поддержанием архивов под руководством О. В. Соколова 
активно работают Н. В. Глубоков, Р. Н. Ушакова, В. В. 
Лось, Л. И. Мезенцева. 

Имеющаяся историческая информация и получае-
мые новые данные в оперативном режиме позволили в 
последние 10 лет приступить к созданию автоматизиро-
ванных методов прогноза метеоэлементов. Например, 
комплекс “АРАЛИЯ” — региональная автоматизирован-
ная информационно-справочная система, изначально 
разработанная С. М. Варламовым (1993 г.) для поиска 
аналогов в целях долгосрочного прогноза метеоэле-
ментов, за последние годы существенно модернизиро-
вана (исполнитель В. В. Крохин) под современные про-
граммные и технические средства и расширена и для 
целей среднесрочного прогноза. Модернизированы так-
же были и программные средства построения карт гид-
рометеорологических полей, включая информационную 
систему “Слайд Менеджер”, основным разработчиком 
которой являлся И. И. Пипко [214]. В целом, опыт экс-
плуатации комплекса “АРАЛИЯ” показал, что методика 
автоматизированного подбора процесса-аналога, как в 
среднесрочном, так и долгосрочном плане, востребова-
на синоптиками-оперативниками. Комплекс успешно 
используется в Приморском УГМС, Ростовском Гидро-
метцентре и 403-м ГМЦ ТОФ. Как отметил В. В. Крохин 
в [215] программный комплекс “АРАЛИЯ” может слу-
жить основой для новых методов анализа и прогноза 
метеорологических параметров. 

Т. М. Журавлевой и Г. И. Анжиной в 1999–2004 гг. 

разработаны статистические методы прогноза T на 
весенние [214, 216, 217] и зимние [218, 219] месяцы по 
9 станциям  о. Сахалин с заблаговременностью от 5 до 
12 месяцев.  В качестве предсказателей используются 
данные о приземном давлении и на уровне 500 гПа в 
информативных точках северного полушария. Г. И. Ан-
жиной и С. Н. Султановой создана автоматизированная 
технология этих прогнозов, включающая оперативный 
ввод необходимых данных по каналам связи. Метод 
прогноза на весенние месяцы с заблаговременностью 
5–6 месяцев прошел оперативные испытания и реко-
мендован к внедрению в Сахалинском УГМС, а метод 

прогноза T на зимние месяцы передан на оперативные 
испытания.  

Развитию новых подходов прогноза на основе нейрон-
ных сетей посвящены работы О. В. Соколова и Н. И. Друзь 
[220, 221]. Ими получены обнадеживающие результаты 
краткосрочного и долгосрочного прогноза значений ос-
новных метеоэлементов по трем станциям Приморского 
края.  
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посвященной 55-летию ДВНИГМИ.  
30 июня 2005 г. 



  ַ                  Глава 3. Изучение условий формирования погоды и разработка методов ее прогноза
                   ַ  

_______________________________________________________________________________  39 

Следует отметить, что выбранные подходы в обла-
сти получения и обработки метеорологической инфор-
мации и решения прогностических задач соответствуют 
современным тенденциям. Оперативные линии прогно-
за используют информацию из ГИС МЕТЕО ЦБД 
ЛАССО, являющейся на данный момент стандартом 
Федеральной службы гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды России. 

Значительное внимание в отделе уделяется иссле-
дованиям в области диагноза метеорологических эле-
ментов. В последние годы был создан ряд программных 
средств по расчету таких индексов атмосферной цирку-
ляции, как индексы Каца, Блиновой, блокирования, цик-
лонической активности и др., что позволило расширить 
мониторинг состояния атмосферы.  

Результаты анализа долгопериодных изменений 
атмосферной циркуляции над северным и южным по-
лушариями, полученные О. В. Соколовым и Л. И. Ме-
зенцевой, представлены в [222]. В работе отмечается, 
что во второй половине XX века интенсивность запад-
но-восточного переноса в средней тропосфере в обоих 
полушариях возросла, следовательно, произошло уве-
личение крупномасштабного барического градиента (по 
крайней мере, между 40 и 65 параллелями). Наиболь-
ший вклад в усиление интенсивности зональной цирку-
ляции в северном полушарии внесен зимним сезоном, в 
южном полушарии — зимним и осенним. В нижней тро-
посфере в субтропических и умеренных широтах обоих 
полушарий наблюдалось ослабление циклонической 
деятельности, в субполярной широтной зоне — усиле-
ние. И, наконец, в высоких широтах вновь отмечалось 
ослабление циклонической деятельности. По мнению 
авторов в середине 1970-х г. в обоих полушариях про-
изошла смена циркуляционных эпох, которая заключа-
лась в смещении циркуляционных систем к полюсам, в 
том числе, концентрации циклонических образований в 
субполярных зонах, уменьшении межширотного обмена 
и “запиранию” в полярных областях арктических  и ан-
тарктических масс воздуха. 

Интересным представляется совместное исследо-
вание Л. Н. Василевской (ИОС ДВГУ), Т. М. Журавлевой 
и А. Н. Манько [223, 224]. В нем изучены временные 
колебания в поведении сибирского антициклона (СА) с 
1891 по 2000 гг. Анализ проводился с помощью постро-
енных интегральных кривых аномалий средней месяч-
ной интенсивности, географического положения центра 
(широты и долготы), а также площади распространения 
СА по территории северной Азии. Последней уделяется 
особо пристальное внимание, поскольку после О. К. 
Ильинского, определившего площади названного СА за 
период 1958–1961 гг., этот параметр больше никем не 
определялся. Причины выявленных колебаний авторы 
связывают с особенностями изменений атмосферной 
циркуляции во втором е. с. районе. Роль атмосферной 
циркуляции во взаимосвязи ледовитостей Охотского 
и Берингова морей изучаются в работе Л. Н. Васи-
левской (ИОС ДВГУ), Л. С. Муктипавел (ТИНРО-
центр) и Т. М. Журавлевой [225]. 

В. В. Крохиным на материалах различных времен-
ных периодов, в том числе и полувековых архивов 
станционных месячных данных по температуре возду-
ха и суммам осадков выполнено несколько работ [226– 
229] по исследованию отдельных метеорологических 
характеристик климата Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. В [226, 227] проводится пространственный 
тренд-анализ и объективное климатическое райониро-
вание. В работе [228] исследуются спектральные ха-
рактеристики временных рядов температуры воздуха и 

сумм осадков, а также анализируется их взаимосвязь с 
некоторыми индексами атмосферной циркуляции над 
вторым естественным синоптическим районом. В ра-
боте [229], выполненной В. В. Крохиным и С. Л. Ев-
стигнеевой (ДВГУ), изучены временные изменения 
температуры воздуха и скорости ветра в северо-
западной части Японского моря в холодный период 
1966–1994 гг. Совместно с научными сотрудниками 
ТОИ ДВО РАН В. И. Пономаревым и Д. Д. Каплуненко 
им выполнена работа [230] по исследованию климати-
ческих тенденций приземной температуры воздуха и 
осадков во второй половине XX века в северо-
восточной Азии, на Аляске и северо-западе Тихого оке-
ана. В целом, результаты этих работ пополняют знания 
о динамике региональных климатов, что важно знать 
при разработке новых методов долгосрочных прогнозов 
различных метеорологических характеристик. 

Работа Л. А. Куличковой (ИБМ ДВО РАН), Л. Н. 
Василевской (ИОС ДВГУ), Т. М. Журавлевой посвя-
щена изучению температурных особенностей воды и 
воздуха залива Восток и станции Находка с целью 
применения результатов для дальнейшего анализа 
продуктивности некоторых биологических организмов 
в заливе Восток [231].  

Т. А. Шатилиной (ТИНРО-центр) и Г. И. Анжиной 
[232] исследовалась многолетняя изменчивость во вто-
рой половине 20-го века параметров сезонных ЦДА: 
азиатской (АД) и дальневосточной (ЛДД) депрессий. 
Параметры ЦДА (широта и долгота центра депрессии, 
давление в центре) определялись автоматизированным 
способом по предложенному алгоритму на архиве дан-
ных о средних месячных полях давления NCEP/NCAR, 
заданных в узлах регулярной сетки 2.5°x2.5° за период 
1954–1999 гг. Подготовлены репрезентативные выборки 
для анализа тенденции в изменении параметров 
названных АД и ЛДД. Авторами отмечается, что в сере-
дине 60-х и 70-х годов произошла крупномасштабная  
перестройка процессов в атмосфере в теплом периоде 
на рассматриваемой территории. Этот факт также 
нашел свое отражение и в других климатических пара-
метрах в дальневосточном регионе. 

Следует отметить, что рядом с упомянутыми 
научными сотрудниками долговременно и плодо-
творно трудились над научными тематиками инже-
нерно-технические специалисты: К. Н. Хетчикова, 
заслуженно удостоенная правительственной награ-
ды за доблестный труд, А. И. Дроздова, З. П. Ма-
лышева, Т. И. Лавренчук, В. П. Емельянова, Т. И. Хо-
даковская, Л. М. Коваленко, А. Е. Аптекарь, И. Г. Бра-
тусь, Н. С. Герасименко, Е. В. Локотушина, Н. Н. Самсо-
нова, Л. Б. Коцарь, Л. В. Павлюк, М. А. Толмачева, Н. 
В. Глубоков, Е. К. Тыщенко, Л. Н. Жадан, В. В. Лось и 
многие другие, труд которых также не раз был отмечен 
благодарностями и почетными грамотами.  
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