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ВВЕДЕНИЕ

Л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  п о  м о р с к о й  г и д р о м е т р и и  в ы п о л н я ю т с я  
с  ц е л ь ю  и з у ч е н и я  с т а н д а р т н ы х  м е т о д о в  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  и 
а н а л и з а  м а т е р и а л о в  о к е а н о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й .  П р и  э т о м  
в с в я з и  с  о г р а н и ч е н н о с т ь ю  о б ъ е м а  з а н я т и й  н е к о т о р ы е  н а и б о л е е  
п р о с т ы е  м е т о д ы  о п у щ е н ы , и с к л ю ч е н ы  т а к ж е  в о п р о с ы , с в я з а н н ы е  
с  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к о й  м а т е р и а л о в  с р а в н и т е л ь н о  р е д к о  п р о в о д и 
м ы х  н а б л ю д е н и й ,  а т а к ж е  м а т е р и а л о в ,  м а л о  и с п о л ь з у ю щ и х с я  в с о 
в р е м е н н ы х  о к е а н о л о г и ч е с к и х  р а с ч е т а х .

С т р у к т у р а  б о л ь ш и н с т в а  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т  п р е д п о л а г а е т :
—  и з у ч е н и е  м е т о д а  о б р а б о т к и ;
—  в ы п о л н е н и е  и н д и в и д у а л ь н о г о  п р а к т и ч е с к о г о  з а д а н и я  по  

о б р а б о т к е ;
—  п р о в е д е н и е  п е р в и ч н о г о  а н а л и з а  м а т е р и а л о в ;
—  о ф о р м л е н и е  о т ч е т а .
В  н е к о т о р ы х  р а б о т а х  и с к л ю ч е н ы  о т д е л ь н ы е  э т а п ы , н а п р и м е р ,  

в р а б о т а х ,  с в я з а н н ы х  с  и з у ч е н и е м  к о д о в ,  н е  т р е б у е т с я  п р о в е д е н и е  
п е р в и ч н о г о  а н а л и з а .

В с е  л а б о р а т о р н ы е , р а б о т ы  д о л ж н ы  в ы п о л н я т ь с я  с  у ч е т о м  с л е 
д у ю щ и х  о с н о в н ы х  т р е б о в а н и й .

1. Т е к с т о в о й  м а т е р и а л  и з л а г а е т с я  н а  с т а н д а р т н ы х  н е л и н о в а н 
н ы х  л и с т а х  б у м а г и  с  п о л я м и  с л е в а  ш и р и н о й  3 — 4  с м .

2 . Г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы  в ы п о л н я ю т с я  т у ш ь ю  (ч е р н о й , ц в е т н о й ) ’ 
н а  м и л л и м е т р о в о й  б у м а г е ,  п р и ч е м  р а з м е р ы  л и с т о в  м и л л и м е т р о 
в о й  б у м а г и  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  с т а н д а р т у ,  т. е . р а з м е р а м  н е 
л и н о в а н н ы х  л и с т о в  с  т е к с т о в ы м  м а т е р и а л о м .

3 . Т а б л и ц ы  с  р е з у л ь т а т а м и  р а с ч е т о в  в ы ч е р ч и в а ю т с я  н а  с т а н 
д а р т н ы х  н е л и н о в а й н ы х  л и с т а х  б у м а г и  и з а п о л н я ю т с я  ч е р н и л а м и .

4 . В д о л ь  о д н о й  и з  д л и н н ы х  с т о р о н  г р а ф и к о в  и т а б л и ц  о с т а в л я 
ю т с я  п о л я , ш и р и н о й  3 — 4  с м .

5 . Т е к с т о в а я  и п р а к т и ч е с к а я  ч а с т и  к а ж д о й  р а б о т ы  с п р и л о 
ж е н и е м  т и т у л ь н о г о  л и с т а  ( п р и л о ж е н и е  1 ) с ш и в а ю т с я  с к р е п к о -  
с ш и в а т е л е м  л и б о  в р у ч н у ю  и с д а ю т с я  д л я  п р о в е р к и .

О п и с а н и я  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т  и з л о ж е н ы  в к о н с п е к т и в н о й  
ф о р м е .  Д л я  о б л е г ч е н и я  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в  п о  
б о л е е  п о д р о б н о м у  и з у ч е н и ю  в о п р ф с о в  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  и а н а 
л и з а  м а т е р и а л о в  в р у к о в о д с т в е  д а н ы  с с ы л к и  н а  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  
л и т е р а т у р у .  В  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х ,  к о г д а  л и т е р а т у р а  о т с у т с т в у е т  
( л и б о  и м е е т с я ,  н о  и з д а н а  н е з н а ч и т е л ь н ы м  т и р а ж о м ) ,  о п и с а н и я  
р а б о т  р а с ш и р е н ы .
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<. С Б О Р  Й Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  О К Е А Н О Л О Г И Ч Е С К О Й

И Н Ф О Р М А Ц И И

ЛИТЕРАТУРА

1. Д е р ю г и н  К- К-, й т е п а н ю к  И. А. МАрскай гйдрометрйя. — Л.: Гй- 
дрометеоиздат, 1974, с. 59—97.

2. Временные методические указания по машинной обработке и контролю
данных гидрометеорологических наблюдений. Вып. 1. — Обнинск: Изд.
ВНИИГМИ-МЦД, 1970. — 12 с.

Р а з в и т и е  о к е а н о л о г и и  т е с н ы м  о б р а з о м  с в я з а н о  с  с о в е р ш е н с т в о 
в а н и е м  м е т о д о в  и т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  и с с л е д о в а н и й .  П е р в о н а 
ч а л ь н о  о к е а н о л о г и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я  я в л я л а с ь  ч и с т о  о п и с а т е л ь 
н о й , н о  п о с т е п е н н о  н у ж д ы  м о р е п л а в а н и я  п р и в е л и  к н а с т о я т е л ь н о й  
н е о б х о д и м о с т и  п о л у ч е н и я  ч и с л о в ы х  д а н н ы х . Э т о  п о т р е б о в а л о  р а з 
р а б о т к и  с п е ц и а л ь н ы х  п р и б о р о в  и у с т р о й с т в  и в ы р а б о т к и  н е к о т о 
р ы х  е д и н ы х  п р а в и л  п р о и з в о д с т в а  н а б л ю д е н и й  с п е ц и а л и с т а м и  р а з 
н ы х с т р а н .  В  и с т о р и ч е с к о м  п л а н е  с л е д у е т  о т м е т и т ь  в а ж н о с т ь  р е ш е 
н и й  М е ж д у н а р о д н о г о  С о в е т а  п о  и з у ч е н и ю  м о р я , о р г а н и з о в а н н о г о  
в 1 9 0 2  г. в К о п е н г а г е н е .  В  р а б о т е  С о в е т а  п р и н я л и  у ч а с т и е  с п е 
ц и а л и с т ы  т а к и х  с т р а н  к а к  Р о с с и я ,  А н г л и я , Г е р м а н и я , Б е л ь г и я ,  
Д а н и я ,  Н о р в е г и я , Ш в е ц и я , С Ш А . Э т о й  м е ж д у н а р о д н о й  о р г а н и з а 
ц и е й  б ы л и  п р е д п р и н я т ы  у с п е ш н ы е  п о п ы т к и  с т а н д а р т и з а ц и и  о к е а 
н о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й ,  в ч а с т н о с т и ,  у с т а н о в л е н ы  с т а н д а р т н ы е  
г о р и з о н т ы  н а б л ю д е н и й ,  п р е д л о ж е н ы  с т а н д а р т н ы е  р а з р е з ы ,  п р и 
н я т ы  о с н о в н ы е  с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  у д е л ь н ы м  в е с о м  в о д ы  п р и  
1 7 ,5 °  С , с т а н д а р т н ы м  у с л о в н ы м  у д е л ь н ы м  о б ъ е м о м  (п р и  0 °  С ) , 
с о л е н о с т ь ю , с о д е р ж а н и е м  х л о р а  и т . д .  В п о с л е д с т в и и  а н а л о г и ч н ы е  
р а б о т ы  п о  с т а н д а р т и з а ц и и  п р о в о д и л и с ь  н е о д н о к р а т н о  р а з л и ч н ы м и  
м е ж д у н а р о д н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и .

П о с к о л ь к у  п р о ц е с с ы  в м о р я х  и о к е а н а х  т е с н о  с в я з а н ы  с  п р о 
ц е с с а м и  в а т м о с ф е р е ,  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  о к е а н о л о г и и  й м е ю т  
м е т е о р о л о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я ,  п р о в о д и м ы е  о д н о в р е м е н н о  с  о к е а 
н о л о г и ч е с к и м и . Т а к и е  к о м п л е к с н ы е  н а б л ю д е н и я ,  н а з ы в а е м ы е  
г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м и ,  я в л я ю т с я  о с н о в о й  с б о р а  и н ф о р м а ц и и  
п р и  и з у ч е н и и  М и р о в о г о  о к е а н а .

В  п р о в е д е н и и  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  ч р е з в ы ч а й 
н о  в а ж н а  с и с т е м а т и ч н о с т ь .  Т о л ь к о  н а  о с н о в е  р е з у л ь т а т о в  с и с т е м а 
т и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  м о ж н о  у с т а н о в и т ь  ч е т к и е  з а к о н о м е р н о с т и  
в ф о р м и р о в а н и и  р е ж и м а  м о р е й  и о к е а н о в .
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С и с т е м а т и ч н о с т ь  н а б л ю д е н и й  в п р и б р е ж н ы х  р а й о н а х  д о с т и г а е т 
ся  п утем  о р г а н и з а ц и и  сети  б е р е г о в ы х  с т ан ц и й ,  в х о д я щ и х  в ед и н у ю  
си с т е м у  Г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы  С С С Р .  В о т к р ы т ы х  
р а й о н а х  м о р ей  и о к е а н о в  си с т е м а т и ч н о с т ь  о б е с п е ч и в а е т с я ,  
в о сн о в н о м ,  в ы п о л н е н и е м  н а б л ю д е н и й  на  сети  с т а н д а р т н ы х - р а з 
резо в ,

С и с т е м а  с т а н ц и й  - Г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы  н а ч а л а  
с о з д а в а т ь с я  с 1921 г. по сл е  п о д п и с а н и я  В. И . Л е н и н ы м  д е к р е т а  
« О б  о р г а н и з а ц и и  м е т е о р о л о ги ч е с к о й  с л у ж б ы  Р С Ф С Р » .  В это м  ж е  
году  на  о с н о в а н и и  д е к р е т а  С о в н а р к о м а  б ы л  с о з д а н  П л а в у ч и й  
м о рск ой  н а у ч н ы й  и н ст и ту т  ( П л а в м о р н и н ) , в з а д а ч и  к о то р о го  в х о 
д и л о  п р о в е д е н и е  с и с т е м а т и ч е с к и х  п л а н о м е р н ы х  и с с л е д о в а н и й  с е 
в е р н ы х  м орей .  К  с и с т е м а т и ч е с к и м  н а б л ю д е н и я м  п р и с т у п и л и  т а к 
ж е  м н о ги е  у ч р е ж д е н и я  и в е д о м с т в а ,  з а н и м а в ш и е с я  э ти м и  р а б о 
т а м и  д о  р е в о л ю ц и и .

З а  п р о ш е д ш и е  п о л в е к а  Постепенно у с т а н о в и л а с ь  с о в р е м е н н а я  
с т р у к т у р а  с б о р а  и р а с п р о с т р а н е н и я  о к е а н о л о г и ч е с к о й  и н ф о р м а 
ции. Ч т о б ы  п р е д с т а в и т ь  ее в з а к о н ч е н н о м  виде , с л е д у е т  п р е ж д е  
всего  все  о к е а н о л о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  р а з д е л и т ь  на д в а  о с н о в 
ны х ти п а :  с т а н д а р т н ы е  и н е с т а н д а р т н ы е .

К  с т а н д а р т н ы м  н а б л ю д е н и я м  о т н о с я т с я  та к и е ,  к о т о р ы е  п р о и з 
в о д я т с я  р е г у л я р н о  в те чен и е  м н о ги х  л е т  по ед и н о й  м е т о д и к е  
с и с п о л ь з о в а н и е м  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы х  (се р и й н ы х )  п р и б о 
ров  и у ст р о й ств .  .

С т а н д а р т н ы е  н а б л ю д е н и я  п р о в о д я т с я :

—  сеть ю  п р и б р е ж н ы х  ги д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й  (Г М С ) '  
и постов  ( Г М П ) ;

— с у д о в ы м и  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м и  с т а н ц и я м и ;
—  э к с п е д и ц и о н н ы м и  о к е а н о г р а ф и ч е с к и м и  с у д а м и ,  н ауч но-  

и с с л е д о в а т е л ь с к и м и  Судами, с у д а м и  погоды ;
—  ш т у р м а н с к и м  с о с т а в о м  м о р с к и х  су д о в  (п о п у тн ы е  н а б л ю д е 

н и я)  .
С т а н д а р т н ы е  н а б л ю д е н и я  в ы п о л н я ю т с я  по и н с т р у к ц и я м  ( н а 

с т а в л е н и я м ,  р у к о в о д с т в а м )  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  С С С Р  по 
ги д р о м е т е о р о л о г и и  и к о н т р о л ю  п р и р о д н о й  с р е д ы  * (Г о с к о м ги д р о -  
м е т а ) .

Н е с т а н д а р т н ы м и  я в л я ю т с я  н а б л ю д е н и я  эп и зо д и ч е с к о го  х а р а к 
т е р а ,  п р о и з в о д и м ы е  с к о н к р е т н ы м и  у з к и м и  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь -  
ск и м и  з а д а ч а м и ,  при  э то м  п р и м е н я ю т с я  п р и б о р ы  и у с т р о й с т в а  и 
у с т а н а в л и в а е т с я  м е т о д и к а ,  н а и б о л е е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  э ф ф е к т и в 
н о м у  р е ш е н и ю  п о с т а в л е н н ы х ,  з а д а ч .  К а к  п р а в и л о ,  при  н е с т а н д а р т 
ны х н а б л ю д е н и я х  и с п о л ь з у ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е  и з м е р и т е л ь н ы е  п р и 
б о р ы  л и б о  и з м е р и т е л ь н ы е  к о м п л е к с ы .

* Ранее — Главное управление гидрометеорологической службы при Совете 
Министров СССР.
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Н а и б о л е е  о б ш и р н ы м и  и н а и б о л е е  с и с т е м а т и ч е с к и м и  я в л я е т с я  
с т а н д а р т н ы е  н а б л ю д е н и я .  И н ф о р м а ц и ю ,  п о л у ч а е м у ю  с их п о 
м о щ ь ю , м о ж н о  р а з д е л и т ь  на  т р и  о с н о в н ы х  в и д а .

1. И н ф о р м а ц и я  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й  и постов.
2. С у д о в а я  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к а я  инф орм ация,-
3. Г л у б о к о в о д н а я  о к е а н о л о г и ч е с к а я  инф орм ация.-
П р о м е ж у т о ч н о е  м есто  м е ж д у  с т а н д а р т н ы м и  и н е с т а н д а р т н ы м и

н а б л ю д е н и я м и  з а н и м а ю т  н а б л ю д е н и я ,  к о т о р ы е  н а з ы в а ю т с я  с п е 
ц и а л и з и р о в а н н ы м и .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  н а б л ю д е н и я  м о гу т  п р о 
в о д и т с я  н е р е г у л я р н о ,  но с п о м о щ ь ю  с т а н д а р т н ы х  (се р и й н ы х )  
п р и б о р о в  по у с т а н о в л е н н о й  м е то д и к е .  К  т а к и м  н а б л ю д е н и я м  
м о ж н о  отнести : л е д о т е р м и ч е с к у ю  а в и а с ъ е м к у ,  н а б л ю д е н и я  за  
в о л н е н и е м  с п о м о щ ь ю  в о л н о г р а ф о в  р а з л и ч н ы х  ти п ов ,  н а б л ю д е н и я  
за  те ч е н и е м  с п о м о щ ь ю  г е о э л е к т р о м а г н и т н о г о  и з м е р и т е л я  те ч е н и й  
(Г М - 1 5 ) ,  р а д и о л о к а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я  з а  т е ч е н и ем  и т. д.

Л е д о т е р м и ч е с к а я  а в и а с ъ е м к а  с о в м е щ а е т  в и з у а л ь н у ю  л е д о в у ю  
а в и а р а з в е д к у  и и н ф р а к р а с н у ю  с ъ е м к у  т е м п е р а т у р ы  п о в е р х н о сти  
м о р я ,  п р о в о д и т с я  а в и а о т р я д а м и  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  о б с е р в а 
т о р и й  при  т е р р и т о р и а л ь н ы х  у п р а в л е н и я х  Г о с к о м г и д р о м е т а  С С С Р .  
С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  н а б л ю д е н и я  з а  в о л н е н и е м ,  т е ч е н и ем  и д р у 
гим и  х а р а к т е р и с т и к а м и  в ы п о л н я ю т с я  о т р я д а м и  г и д р о л о г и и  э к с п е 
д и ц и о н н ы х  су д о в  л и б о  с п е ц и а л ь н о  с к о м п л е к т о в а н н ы м и  г р у п п а м и .

Т а к и м  о б р а з о м ,  с о в р е м е н н а я  с т р у к т у р а  с б о р а  и р а с п р о с т р а н е 
ния о к е а н о л о г и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  м о ж е т  б ы ть  п р е д с т а в л е н а  
в в и д е  с л е д у ю щ и х  о б о б щ е н н ы х  эта п о в .

1 . П р о в е д е н и е  ги д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х ,  г л у б о к о в о д н ы х  о к е а 
н о л о ги ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  и с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  о к е а н о л о г и ч е 
с к и х  н а б л ю д е н и й  н а б л ю д а т е л ь н ы м и  п о д р а з д е л е н и я м и  —  гидро-  
м е т п о с т а м и ,  б е р е г о в ы м и  и с у д о в ы м и  г и д р о м е т с т а н ц и я м и ,  э к с п е 
д и ц и о н н ы м и  о т р я д а м и  о к е а н о г р а ф и ч е с к и х  су д о в  и су д о в  погоды , 
г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м и  о б с е р в а т о р и я м и ,  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и  
с т а н ц и я м и  ( н а п р и м е р ,  в о л н о и з м е р и т е л ь н ы м и )  и т. д.

2. В ы п о л н е н и е  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  д а н н ы х  н а б л ю д е н и й  —  
в в е д е н и е  п о п р а в о к ,  в ы ч и с л е н и е  з н а ч е н и й  х а р а к т е р и с т и к  ( н а п р и 
мер, в ы ч и с л е н и е  а б с о л ю т н о й  и о тн о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  по 
и с п р а в л е н н ы м  о т с ч е т а м  сухого- и с м о ч ен н о го  т е р м о м е т р о в ,  в ы 
ч и с л ен и е  у с л о в н о й  п л о тн о с ти  по т е м п е р а т у р е  и со л е н о с т и  во д ы  
и т. д . ) ,  а н а л и з  и к о н т р о л ь  д а н н ы х  н а б л ю д е н и й  и их о б р а б о т к и  
(н а п р и м е р ,  п о ст р о ен и е  г р а ф и к о в  р а с п р е д е л е н и я ,  х р о н о л о г и ч е с к и х  
г р а ф и к о в  и д р . )  и т. д.

3. К о д и р о в а н и е  р е з у л ь т а т о в  н а б л ю д е н и й  по с т а н д а р т н ы м  
к о д а м  д л я  о п е р а т и в н о й  п е р е д а ч и  п о т р е б и т е л я м  ( н а п р и м е р ,  с у д о 
в а я  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я  —  по к о д у  К Н -09 ,  п р и 
б р е ж н а я  г и д р о л о г и ч е с к а я  —- по к о д у  К Н -0 2  и т. д . ) .

4. П о д г о т о в к а  и п ер е н о с  р е з у л ь т а т о в  н а б л ю д е н и й  на  т е х н и ч е 
ский  н о с и т е л ь — п е р ф о к а р т ы ,  и с п о л ь з у е м ы е  д л я  м е х а н и з и р о в а н 
ной о б р а б о т к и  в т е р р и т о р и а л ь н ы х  У п р а в л е н и я х  Г о с к о м г и д р о м е т а ,  
л и б о  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  с у д а х .  П о д г о т о в к а  з а к л ю ч а е т с я  в том ,
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что р е з у л ь т а т ы  н а б л ю д е н и й  з а п и с ы в а ю т с я  по о п р е д е л е н н ы м  п р а 
в и л а м  в с п е ц и а л ь н ы е  т а б л и ц ы  ( н а п р и м е р ,  Т Г М -З М , Т Г М -1 6 М  
и д р . ) .

5. П о д г о т о в к а  и п ер е н о с  р е з у л ь т а т о в  н а б л ю д е н и й  на  п е р ф о 
лен ту .  П о д г о т о в к а  з а к л ю ч а е т с я  л и б о  в с п е ц и а л ь н о м  к о д и р о в а н и и  
р е з у л ь т а т о в  (н а п р и м е р ,  г и д р о л о г и ч е с к и е  и м е т е о р о л о г и ч е с к и е  
д а н н ы е  п р и б р е ж н ы х  Г М С ) ,  л и б о  в с о с т а в л е н и и  т а к  н а з ы в а е м о г о  
к о д о в о г о  б л а н к а  —  св оего  р о д а  п р о г р а м м ы - у к а з а т е л я  д л я  э л е к 
тр о н н о й  в ы ч и с л и т е л ь н о й  м а ш и н ы  ( г л у б о к о в о д н а я  о к е а н о л о г и ч е 
с к а я  и н ф о р м а ц и я ) .  П е р е н о с  р е з у л ь т а т о в  на  п е р ф о л е н т у  о с у щ е 
с т в л я е т с я  в м е ж д у н а р о д н о м  т е л е г р а ф н о м  к о д е  М Т К - 2  л и б о  
в с т а н д а р т н о м  ц и ф р о в о м  коде .

6 . П е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и ,  з а н е с е н н о й  н а  п е р ф о л е н т у  в р е г и о 
н а л ь н ы й  л и б о  с о ю з н ы й  ц ен тр  о б р а б о т к и  и а р х и в а ц и и  д а н н ы х .

7. К о н т р о л ь  и о б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  н а б л ю д е н и й  на  Э В М  
в р е г и о н а л ь н о м  л и б о  с о ю зн о м  ц ен тре .  П р и  это м  в ы п о л н я ю т с я  с л е 
д у ю щ и е  р а б о т ы  [2 ]:

—  м а ш и н н ы й  к о н т р о л ь  с о б л ю д е н и я  п р а в и л  п е р ф о р а ц и и  по 
к о д а м ;

—  м а ш и н н ы й  к о н т р о л ь  и о б р а б о т к а  и н ф о р м а ц и и  с в ы д а ч е й  на 
п е ч а т ь  т а б л и ц  с р е з у л ь т а т а м и '  н а б л ю д е н и й  и п ер в и ч н о й  о б р а 
ботки ;

—  в ы д а ч а  на  п е ч а т ь  с о м н и т е л ь н ы х  и о ш и б о ч н ы х  д а н н ы х ,  
о б н а р у ж е н н ы х  в п р о ц ес се  м а ш и н н о г о  к о н т р о л я ;

—  в ы в о д  и с п р а в л е н н ы х  п е р в и ч н ы х  д а н н ы х  ( р е з у л ь т а т о в  
н а б л ю д е н и й )  на  д о л г о в р е м е н н ы й  те х н и ч е ск и й  н о с и т е л ь  —  м и к р о 
ф и л ь м  с б и н а р н ы м  к о д о м  л и б о  8 0 -к о л о н н ы е  п е р ф о к а р т ы ;  .

—  п о д г о т о в к а  с п р а в о ч н ы х  м а т е р и а л о в  (м о р с к и х  г и д р о м е т е о 
р о л о г и ч е с к и х  е ж е м е с я ч н и к о в ,  м о р с к и х  е ж е г о д н и к о в ’ и д р . ) .

8 . В ы с ы л к а  д а н н ы х  п о т р е б и т е л я м ,  н а б л ю д а т е л ь н ы м  п о д р а з д е 
л е н и я м ,  д р у г и м  ц е н т р а м  ( о б м е н ) ,  п е р е д а ч а  на  х р а н е н и е  и д л я  
с т а т и с т и ч е с к о й  о б р а б о т к и .

9. С о о б щ е н и е  о к а ч е с т в е  р а б о т ы  п у н к то в  н а б л ю д е н и й  с о о т в е т 
с т в у ю щ и м  п о д р а з д е л е н и я м  Г о с к о м г и д р о м е т а  С С С Р ,-

С л е д у е т  отм ет и ть ,  что р а с с м о т р е н н а я  с т р у к т у р а  с б о р а  и р а с 
п р о с т р а н е н и я  о к е а н о л о г и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  в, о с н о в н о м  п р и м е 
н я е т с я  при  с т а н д а р т н ы х  и ч а с т и ч н о  при  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
н а б л ю д е н и я х .

В н а с т о я щ е е  в р е м я  (1979 г.) с и с т е м а  Г о с к о м г и д р о м е т а  С С С Р  
т о л ь к о  о с в а и в а е т  а в т о м а т и з и р о в а н н ы е  м е т о д ы  о б р а б о т к и ,  п о э т о 
м у  о п и с а н н а я  с т р у к т у р а  н е с к о л ь к о  и д е а л и з и р о в а н н а я .  Ф а к т и 
чески, н а р я д у  с в в е д е н и е м  н о в ы х  (м а ш и н н ы х )  м ето д о в ,  в о сн о в н ы х  
н а б л ю д а т е л ь н ы х  п о д р а з д е л е н и я х  и в т е р р и т о р и а л ь н ы х  у п р а в л е 
н и я х  с и с т е м а т и ч е с к и  п р о в о д и т с я  п е р в и ч н ы й  к о н т р о л ь  р е з у л ь т а т о в  
и р у ч н а я  о б р а б о т к а  и н ф о р м а ц и и  в п л о т ь  д о  с о с т а в л е н и я  с п р а в о ч 
н ы х  м а т е р и а л о в .

Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т ц е  м е т о д о в  и с р е д с т в  о к е а н о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й  п р е д п о л а г а е т  не т о л ь к о  п о л н о е  в н е д р е н и е  а в т о м а т а -



з и р о в а н н о й  о б р а б о т к и  д а н н ы х  н а б л ю д е н и й ,  но т а к ж е  р а з р а б о т к у  
И в н е д р е н и е  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  и з м е р и т е л ь н ы х  си стем .  В этом  
н а п р а в л е н и и  б о л ь ш и е  усп е х и  д о с т и г н у т ы  в о б л а с т и  а в т о м а т и з а 
ции м е т е о р о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  —  с о з д а н ы  и у с п е ш н о  э к с п л у а 
т и р у ю т с я  у н и ф и ц и р о в а н н ы е  а в т о м а т и ч е с к и е  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е 
с к и е  с т а н ц и и  ( У Д Т Г М С ) ,  к о м п л е к с н ы е  р а д и о т е х н и ч е с к и е  м е т е о р о 
л о г и ч е с к и е  с т а н ц и и  ( К Р А М С ) .  Д л я  с у д о в ы х  м е т е о н а б л ю д е н и й  
п р е д н а з н а ч е н а  р а з р а б о т а н н а я  в п о с л е д н и е  го д ы  м о р с к а я  а в т о м а 
т и ч е с к а я  р е г и с т р и р у ю щ а я  с т а н ц и я  ( М А Р С ) .

А в т о м а т и з а ц и я  г л у б о к о в о д н ы х  о к е а н о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  
п р е д п о л а г а е т  с о з д а н и е  сети  а в т о н о м н ы х  б у й к о в ы х  с т а н ц и й ,  р а с 
п р е д е л е н н ы х  по всей  а к в а т о р и и  М и р о в о г о  о к е а н а ,  и о с н а щ е н и е  
и с с л е д о в а т е л ь с к и х  су д о в  и н ф о р м а ц и о н н о - и з м е р и т е л ь н ы м и  к о м 
п л е к с а м и ,  п о з в о л я ю щ и м и  п р о и з в о д и т ь  к а к  с т а н д а р т н ы е ,  т а к  и н е 
с т а н д а р т н ы е  н а б л ю д е н и я .

II . О Б Р А Б О Т К А  Л Е Н Т  С З А П И С Ь Ю  С А М О П И С Ц А  

У Р О В Н Я  М О Р Я
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О б щ и е  п о я с н е н и я

С а м о п и с ц ы  у р о в н я  м о р я  ( С У М ы )  я в л я ю т с я  о с н о в н ы м и  п р и б о 
р а м и ,  п р и м е н я е м ы м и  д л я  и зу ч е н и я  р е ж и м а  к о л е б а н и й  у р о в н я  
в п р и б р е ж н ы х  р а й о н а х .  Н а б л ю д е н и я  по в о д о м е р н о й  р ей к е ,  к о т о 
р ы е  в ы п о л н я ю т с я  с той  ж е  ц е л ь ю  на  б о л ь ш и н с т в е  п р и б р е ж н ы х  
г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й ,  и м е ю т  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н ы й  н е 
д о с т а т о к  —  они в ы п о л н я ю т с я  очен ь  р ед к о ,  вс его  4 р а з а  в су тки  
(03, 09, 15, 21 ч ) .  В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  э т о м у  н а б л ю д е н и я  с п о 
м о щ ь ю  С У М а  я в л я ю т с я  н е п р е р ы в н ы м и  и те м  с а м ы м  п о з в о л я ю т  
п о л у ч а т ь  н а и б о л е е  п о л н ы й  о б ъ е м  и н ф о р м а ц и и  о к о л е б а н и я х  
у ровн я .

Д л я  б о л ь ш и н с т в а  р е ш а е м ы х  на  п р а к т и к е  з а д а ч  н е п р е р ы в н ы е  
д а н н ы е  об  у р о в н е  не я в л я ю т с я  н ео б х о д и м ы м и .  В с в я з и  с эти м  
л е н т ы  с з а п и с ь ю  С У М а  п о д в е р г а ю т с я  п ер в и ч н о й  о б р а б о т к е ,  в р е 
з у л ь т а т е  к о т о р о й  п о л у ч а ю т  е ж е ч а с н ы е  д а н н ы е  об  у р о в н е  вод ы .

Е ж е ч а с н ы е  д а н н ы е  об  у р о в н е  з а н о с я т  в с в о д н ы е  м е с я ч н ы е  т а б 
л и ц ы  (Т Г М -7 ,  Т ГМ -8) '.  О б р а б о т к а  л е н т  и з а п о л н е н и е  т а б л и ц  п р о 
и з в о д я т с я  на  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и я х .  С в о д н ы е  д а н н ы е  
за  к а ж д ы й  м е с я ц  ( п о д ш и в к а  л е н т  с з а п и с ь ю  С У М а  и  т а б л и ц а )
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п е р е с ы л а ю т с я  с т а й ц и е й  в т е р р и т о р и а л ь н о е  у п р а в л е н и е  Т о с к о м г й -  
д р о м е т а  и х р а н я т с я  в а р х и в а х  у п р а в л е н и я .  Е ж е ч а с н ы е  д а н н ы е  об 
у р о в н е  из м е с я ч н ы х  т а б л и ц  после  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  а н а л и з а  и 
к о н т р о л я  п у б л и к у ю т с я  в м о р с к и х  ги д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  е ж е м е 
с я ч н и к а х ,  а т а к ж е  со в м е с т н о  с д р у г и м и  ги д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м и  
д а н н ы м и  п о сл е  п е р е н о с а  на  п е р ф о л е н т у  п е р е с ы л а ю т с я  в р е г и о 
н а л ь н ы й  л и б о  с о ю зн ы й  ц ен тр  о б р а б о т к и  и а р х и в а ц и и  д а н н ы х .

М е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы

В н а с т о я щ е е  в р е м я  н а и б о л е е  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  п о п л а в к о 
вы е  и ги д р о с т а т и ч е с к и е  С У М ы . Л е н т ы  эт и х  С У М о в  р а з л и ч н ы .  
В п о п л а в к о в ы х  С У М а х  (н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н  С У М  Р о р д а н ц а ) ,  
к а к  п р а в и л о ,  и с п о л ь з у е т с я  л е н т а  ти п а  Л Г М - 2  с ш и р и н о й ,  д е л е н и й  
в е р т и к а л ь н о й  ш к а л ы  в 1 м м  и м а с ш т а б о м  з а п и с и  1 : 10 ( р е ж е  
1 : 20 и 1 : 4 0 ) .  В г и д р о с т а т и ч е с к и х  С У М а х  и с п о л ь з у ю т с я  бо л е е  
у зк и е  л е н т ы  Л Г М -4 ,  и м е ю щ и е  с п е ц и а л ь н о е ,  р а з г р а ф л е н и е .  Н е 
с м о т р я  н а  т а к и е  р а з л и ч и я ,  м е т о д и к а  о б р а б о т к и  л е н т  в обои х  с л у 
ч а я х  почти  о д и н а к о в а ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  о д н ой  о п е р а ц и и :  в д а н 
н ы е  г и д р о с т а т и ч е с к о го  С У М а  в в о д я т с я  п о п р а в к и  на  о тк л о н ен и е  
а т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я  от  с т а н д а р т н о г о  в 1000 гП а ,  п ри чем  о т к л о - .  

.нение в 1 г П а  с о о т в е т с т в у е т  п о п р а в к е  1 см у р о в н я ,  а з н а к  п о 
п р а в к и  о т р и ц а т е л е н  п ри  д а в л е н и и  в ы ш е  1000 г П а  и п о л о ж и т е л е н  
при д а в л е н и и  н и ж е  1000 гП а .

В с в я з и  с тем , что м е т о д и к и  почти о д и н а к о в ы е ,  в л а б о р а т о р 
ной р а б о т е  в ы п о л н я е т с я  т о л ь к о  о б р а б о т к а  л е н т ы  ти п а  Л Г М -2 .  
О б р а б о т к а  со стои т  из с л е д у ю щ и х  о п е р а ц и й :

—  п р о в е р к а  и и с п р а в л е н и е  за п и си ;
—  в в е д е н и е  п о п р а в о к  в р е м е н и  и р а з м е т к а  за п и си ;
—  с н я т и е  о тсч ето в  по л е н т е  ч е р ез  к а ж д ы й  час;
—  в в е д е н и е  п о п р а в о к  в отсчеты ;
—  п р и в е д е н и е  и с п р а в л е н н ы х  о тсч ето в  к  ну л ю  поста ;
—  о п р е д е л е н и е  м а к с и м а л ь н ы х  и м и н и м а л ь н ы х  у р о в н е й  з а  

сутки , а д л я  м о р е й  с п р и л и в а м и  —  о п р е д е л е н и е  м о м е н т о в  и вы с о т  
п о л н ы х  и м а л ы х  вод.

П р о в е р к а  за п и с и  з а к л ю ч а е т с я  в к р и т и ч е с к о м  п р о с м о т р е  л ен ты . 
П р о в е р я ю т  н а л и ч и е  на л е н т е  всех  т р е б у е м ы х  о т м е т о к  —  к о н т р о л ь 
ны х  з а с е ч е к  в ср о к и  г и д р о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  (03, 09, 15, 
21  ч ) ,  з а п и с е й  с р о к о в  за с е ч е к ,  за п и с е й  в ы с о т  у р о в н я  по в о д о м е р 
ной р е й к е  в ср о к и  за с е ч е к .  П р о в е р я ю т  х а р а к т е р  за п и с и .  Е с л и  в з а 
писи и м е ю т с я  р а з р ы в ы  и их  д л и т е л ь н о с т ь  не п р е в ы ш а е т  2— 3 ч, 
то з а п и с ь  и с п р а в л я ю т ,  т. е. с л е д у я  о б щ е м у  х о д у  к р и в о й  и зм е н е н и я  
у р о в н я ,  с о е д и н я ю т  р а з р ы в ы  о т  руки .

Е сл и  з а п и с ь  на л е н т е  и м е е т  в о л н и с т ы й  в и д  (п р и с у т с т в у ю т  к о 
р о т к о п е р и о д н ы е  к о л е б а н и я  —  с е й ш и ) ,  то в ы ч е р ч и в а ю т ,  к а р а н д а 
ш ом  п л а в н у ю  л и н и ю  ср е д н и х  у р о вн е й ,  т. е. п р о и з в о д я т  с г л а ж и в а 
ние  кри вой .
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В в е д е н и е  п о п р а в о к  в р е м е н и  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в а й и и  д а н 
н ы х  о в р е м е н и  к о н т р о л ь н ы х  за с е ч е к .  В р е м я  з а с е ч е к  по ш к а л е  
л е н т ы  ч а щ е  всего  не с о в п а д а е т  с з а п и с а н н ы м  и ст и н н ы м  в р е м е н е м ,  
п р и ч е м  в е л и ч и н а  н е с о в п а д е н и я  и з м е н я е т с я  в те ч е н и е  суток .  Э то  
в ы з в а н о  н е п о с т о я н с т в о м  х о д а  ч а с о в о го  м е х а н и з м а  С У М а .  П о 
п р а в к и  в р е м е н и  в в о д я т с я  в том  с л у ч ае ,  к о г д а  у х о д  ч а с о в о го  м е х а 
н и з м а  з а  су тки  п р е в ы ш а е т  ±  5 мин.

П о п р а в к и  в в о д я т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  В м о м е н т ы  к о н т р о л ь 
ны х  з а с е ч е к  в ы ч и с л я ю т  р а з н о с т и  м е ж д у  з а п и с а н н ы м  и ст и н н ы м  
в р е м е н е м  и в р е м е н е м  з а с е ч к и  по ш к а л е  л ен т ы .  С п о м о щ ь ю  л и н е й 
ной и н т е р п о л я ц и и  о п р е д е л я ю т  з н а ч е н и я  р а з н о с т е й  д л я  к а ж д о г о  
целого  ч а с а  .в  п р о м е ж у т к е  м е ж д у  з а с е ч к а м и  (с то ч н о ст ью  до  
1 м и н ) .  П о л у ч е н н ы е  р а з н о с т и  и я в л я ю т с я  п о п р а в к а м и  в р е м е н и .  
И х  з а п и с ы в а ю т  в г о р и з о н т а л ь н о й  с т р о к е  н а  св о б о д н о м  у ч а с т к е  
л ен т ы ,  п р и ч е м  к а ж д а я  п о п р а в к а  з а п и с ы в а е т с я  в о з л е  в е р т и к а л ь н о й  
л и н и и  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  ча са .

П о  п о п р а в к а м  в р е м е н и  п р о и з в о д я т  р а з м е т к у  з а п и с и  —  
о ст р о  о тт о ч е н н ы м  к а р а н д а ш о м  д е л а ю т  за с е ч к и ,  о т м е ч а ю щ и е  м о 
м ен ты  ц е л ы х  часов .

В т о ч к а х  з а с е ч е к  с н и м а ю т  о т с ч е т ы  п о  л е н т е .  Д л я  это го  
с л е в о й  ст о р о н ы  л е н т ы  в н а ч а л е  п р о и з в о д я т  о ц и ф р о в к у  ш к а л ы  
в с о о т в ет ст в и и  с м а с ш т а б о м  з а п и с и  (в д а н н о й  л а б о р а т о р н о й  р а 
боте  м а с ш т а б  1 : 10) . О ц и ф р о в к а  д е л а е т с я  т а к ,  чт о б ы  р а з н о с т ь  
о тсчетов  по в о д о м е р н о й  р е й к е  (в м о м е н т ы  к о н т р о л ь н ы х  з а с е ч е к )  и 
по л е н т е  б ы л а  м е н ь ш е '  10 см. П о с л е  это го  с н и м а ю т  в д е л е н и я х  
ш к а л ы  о тс ч е ты  в м о м е н т ы  ц е л ы х  ч а с о в  и з а п и с ы в а ю т  во  в т о р о й  
г о р и з о н т а л ь н о й  с т р о к е  на св о б о д н о м  у ч а с т к е  л е н т ы  (п о д  с т р о к о й  
п о п р а в о к  в р е м е н и ) .

В в е д е н и е  п о п р а в о к  в о т с ч е т ы  о с у щ е с т в л я е т с я  с п о м о щ ь ю  з а 
ф и к с и р о в а н н ы х  на  л е н т е  в м о м е н т ы  к о н т р о л ь н ы х  з а с е ч е к  вы с о т  
у р о в н я  по в о д о м е р н о й  рей к е .  П о п р а в к и  з а п и с ы в а ю т  в т р е т ь е й  го 
р и з о н т а л ь н о й  ст роке .  О п р е д е л я ю т  их с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  В н а 
ч а л е  в ч е тв е р то й  г о р и з о н т а л ь н о й  с т р о к е  з а п и с ы в а ю т  отс ч е ты  по 
в о д о м е р н о й  р е й к е  в м о м е н т ы  к о н т р о л ь н ы х  з а с е ч е к ,  з а т е м  о п р е 
д е л я ю т  р а з н о с т ь  о тс ч е то в  по р е й к е  и по л е н т е  и з а п и с ы в а ю т  
в с т р о к у  п о п р а в о к ,  п о сл е  э то го  с п о м о щ ь ю  л и н е й н о й  и н т е р п о л я 
ции о п р е д е л я ю т  п о п р а в к и  м о м е н т о в  ц е л ы х  ч а со в  м е ж д у  к о н т р о л ь 
н ы м и  з а с е ч к а м и .  В ы ч и с л е н н ы е  п о п р а в к и  в в о д я т  со с в о и м и  з н а 
к а м и  в о тс ч е ты  по л е н т е  ( в т о р а я  с т р о к а )  и з а п и с ы в а ю т  и с п р а в 
л е н н ы е  о тс ч е ты  в ч е т в е р т о й  ст роке .

П р и в е д е н и е  и с п р а в л е н н ы х  о тс ч е то в  к ну л ю  п оста  з а к л ю ч а е т с я  
в том , что в о тс ч е ты  из  ч е тв е р то й  ст р о к и  в в о д и т с я  е д и н а я  п о 
п р а в к а  на  в ы с о т н о е  п о л о ж е н и е  н у л я  в о д о м е р н о й  рей к и .

Н у л ь  р е й к и .  В ы с о т н о е  п о л о ж е н и е  н у л я  р е й к и  на  ст ан ц и и  
о п р е д е л я е т с я  п у тем  н и в е л и р о в а н и я  о т н о с и т е л ь н о  б л и ж а й ш е г о  р е 
п е р а  Г о с у д а р с т в е н н о й  сети  С С С Р .  Н и в е л и р о в а н и е  п р о и з в о д и т с я  
си с т е м а т и ч е с к и  не р е ж е  д в у х  р а з  в год. Е с л и  б л и ж а й ш и й  р еп ер  
Г о с у д а р с т в е н н о й  сети  р а с п о л о ж е н  на  з н а ч и т е л ь н о м  у д а л е н и и  от
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в о д о м е р н о го  п о ста ,  р я д о м  с постом  у с т а н а в л и в а е т с я  д о п о л н и 
т е л ь н ы й  (р а б о ч и й )  р еп ер ,  и с и с т е м а т и ч е с к о е  н и в е л и р о в а н и е  п о 
л о ж е н и я  н у л я  р ей к и  п р о и з в о д и т с я  о тн о с и т е л ь н о  это го  р е п е р а .

С ц е л ь ю  а н а л и з а  м н о го л е т н и х  и зм е н е н и й  п о л о ж е н и й  н у л я  
р ей к и  р е к о м е н д у е т с я  п о ст р о ен и е  х р о н о л о г и ч е с к о го  г р а ф и к а  в ы с о т 
ного п о л о ж е н и я  н у л я  р ей к и  о т н о с и т е л ь н о  н у л я  п о ст а  по р е з у л ь 
т а т а м  с и с т е м а т и ч е с к и х  нивелирований .-

Н у л ь  п о с т а . -  В 1961 г о д у  у с т а н о в л е н  ед и н ы й  н у л ь  постой’ 
д л я  всех  м о р е й  С С С Р  з а  и с к л ю ч е н и е м  К а с п и й с к о г о  и А р а л ь с к о го .  
Е д и н ы й  н у л ь  постов  р а с п о л о ж е н  иа  5,000 м н и ж е  н у л я  К р о н 
ш т а д т с к о г о  ф у т ш т о к а ,  Д л я  К а с п и й с к о г о  и А р а л ь с к о г о  м о р е й  у с т а 
н о в л е н ы  и н д и в и д у а л ь н ы е  нули  п о ста ,  К а с п и й с к и й ,  н у л ь  п о ст а  
н и ж е  н у л я  К р о н ш т а д т с к о г о  ф у т ш т о к а  на 28,000 М, а А р а л ь с к и й  
на  51,494 м вы ш е.

Е с л и  н у л ь  р е й к и  р а с п о л о ж е н  вы ш е , чем н у л ь  поста ,  то  з н а к  
в в о д и м о й  п о п р а в к и  п о л о ж и т е л е н ,  если  н а о б о р о т ,  то о т р и ц а т е л е н .  
В ы с о т н о е  п о л о ж е н и е  н у л я  р е й к и  з а п и с ы в а е т с я  н а  л ен те .

П о с л е д н я я  о п е р а ц и я  з а к л ю ч а е т с я  в о п р е д е л е н и и  м а к с и м а л ь 
ны х и м и н и м а л ь н ы х  у р о в н е й  з а  сутки , а д л я  м о р е й  с п р и л и в а м и  —  
м о м е н т о в  и в ы с о т  п о л н ы х  (п. в . ) . и  м а л ы х  (м. в.) вод . У к а з а н н ы е  
х а р а к т е р и с т и к и  с н и м а ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  с з а п и с и  на  л е н т е  и, 
т а к  ж е ,  к а к  в е ж е ч а с н ы е  д а н н ы е ,  в них  в в о д я т с я  п о п р а в к и  в р е 
м ени , п о п р а в к и  к о т с ч е т а м  и п о п р а в к а  на в ы с о тн о е  п о л о ж е н и е  
н у л я  в о д о м е р н о й  р ей к и .  З а п и с ь  п р о и з в о д и т с я  п о д  с т р о к а м и  п р е 
д ы д у щ и х  вы ч и сл е н и й .

С о с т а в л е н и е  о т ч е т а

О с н о в н ы м  р е з у л ь т а т о м  р а б о т ы  я в л я е т с я  т а б л и ц а  вы ч и сл е н и й ,  
п р о в е д е н н ы х  д л я  о п р е д е л е н и я  и ст и н н ы х  е ж е ч а с н ы х  в ы с о т  у р о в н я .  
П о  р а с с м о т р е н н о й  в ы ш е  с т а н д а р т н о й  м е т о д и к е  о б р а б о т к и  л ен т  
т а б л и ц а  в ы ч и с л е н и й  з а п и с ы в а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  ленте ,  
о д н а к о  при  в ы п о л н е н и и  д а н н о й  л а б о р а т о р н о й  р а б о т ы  н е о б х о д и 
м о сти  в это м  нет, тем  б олее ,  что это  б ы л о  бы  с в я з а н о  с. к о п и р о в а 
нием  л ен т ы .  П о э т о м у  т а б л и ц ы  вы ч и с л е н и й  и, со о т вет ст вен н о ,  д о 
п о л н и т е л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  з а п и с ы в а ю т с я  на  о т д е л ь н о м  ли ст е  
б у м а г и  по п р а в и л а м  с т а н д а р т н о й  м ето д и к и .

К р о м е  т а б л и ц ы  вы ч и с л е н и й  в отч ет  д о л ж н а  б ы ть  в к л ю ч е н а  
к р а т к а я  п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а ,  гд е  у к а з ы в а е т с я ,  к а к  в ы п о л н я 
л а с ь  о б р а б о т к а  л е н т ы  и к а к о й  х а р а к т е р  и м ею т  к о л е б а н и я  у р о в н я  
в р а й о н е  у с т а н о в к и  С У М а.

I I I . П О С Т Р О Е Н И Е  И А Н А Л И З  Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  

Г Р А Ф И К А  Х О Д А  У Р О В Н Я  Б Е С П Р И Л И В Н О Г О  М О Р Я
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Общие пояснения

Х р о н о л о ги ч е с к и е  г р а ф и к и  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  а н а л и з а  х о д а  
у р о в н я ,  д л я  к о н т р о л я  д а н н ы х  н а б л ю д е н и й ,  к о т о р ы й  о с у щ е с т в л я е т 
ся  путем  с о п о с т а в л е н и я  г р а ф и к о в  б л и з к о  р а с п о л о ж е н н ы х  с т а н 
ций, д л я  п р и б л и ж е н н о г о  в о с с т а н о в л е н и я  д а н н ы х  при  н а л и ч и и  
п р о п у с к о в  в н а б л ю д е н и я х  и т. д. В з а в и с и м о с т и  от  п о с т а в л е н н ы х  
з а д а ч  м о г у т  с т р о и т ь с я  х р о н о л о г и ч е с к и е  г р а ф и к и  х о д а  е ж е ч а с н ы х ,  
с р е д н е с у т о ч н ы х  или  с р е д н е м е с я ч н ы х  в ы с о т  у р о в н я .

Д л я  к о н т р о л я  д а н н ы х  и в о с с т а н о в л е н и я  их  при  н а л и ч и и  п р о 
п у ск о в  в р я д а х  м н о г о л е т н и х  н а б л ю д е н и й  ч а щ е  всего  и с п о л ь зу ю т с я  
х р о н о л о г и ч е с к и е  г р а ф и к и  с р е д н е м е с я ч н ы х  в ы с о т  у р о в н я .  Е с т е 
ствен н о ,  п р и  э то м  к о н т р о л и р у ю т с я  и в о с с т а н а в л и в а ю т с я  т о л ь к о  
с р е д н е м е с я ч н ы е  з н а ч е н и я .

Х р о н о л о ги ч е с к и е  г р а ф и к и  х о д а  е ж е ч а с н ы х  и ср е д н е с у т о ч н ы х  
в ы с о т  у р о в н я  в б о л ь ш е й  степ е н и  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  ц е л е й  а н а л и з а ,  
чем  д л я  к о н т р о л я  и в о с с т а н о в л е н и я  п р о п у ск о в .  О д н а к о  гр у б ы е  
о ш и б к и  н а б л ю д е н и й  т о ж е  м о гу т  б ы ть  в ы я в л е н ы  с их п ом ощ ь ю .

М о г у т  б ы т ь  т а к ж е  о т м е ч е н ы  с о м н и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  к о т о 
р ы е  в п о с л е д с т в и и  с п о м о щ ь ю  д р у г и х  с п о с о б о в  к о н т р о л я  о к о н ч а 
те л ь н о  п р и з н а ю т с я  б р а к о в а н н ы м и  и ли  и сти н н ы м и .

М е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы

Н а  г р а ф и к  н а н о с я т с я  д а н н ы е  о е ж е ч а с н ы х  в ы с о т а х  у р о в н я ,  
с р е д н е с у т о ч н ы х  в ы с о т а х  у р о в н я  и д а н н ы е  о ск о р о с т и  и н а п р а в л е 
нии в е т р а .

- П р и  н а н е с е н и и  на  г р а ф и к  д а н н ы х  о с к о р о с ти  и н а п р а в л е н и и  
в е т р а  (д в е  в е р х н и е  г р а ф ы )  с л е д у е т  пом н и ть ,  что н а п р а в л е н и е  
в е т р а  в р у м б а х  ( г р а д у с а х )  у к а з ы в а е т ,  о т к у д а  д у е т  в е т е р .  
Н а п р и м е р ,  ве тер  н а п р а в л е н и я  С З  д у е т  с с е в е р а - з а п а д а  н а  юго- 
восток .  С о о т в е т с т в е н н о  э т о м у  р а с п о л а г а е т с я  с т р е л к а  (в п ер в о й  
г р а ф е ) ,  у к а з ы в а ю щ а я  н а п р а в л е н и е  в е т р а .  В о  в т о р о й  г р а ф е  з а п и 
с ы в а ю т с я  з н а ч е н и я  ск о р о с т и  в е т р а  в м/с. П о с к о л ь к у  н а б л ю д е н и я  
з а  в е т р о м  на  п р и б р е ж н ы х  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и я х  п р о 
и з в о д я т с я  в с т а н д а р т н ы е  ср о к и  03, 09, 15 и 21 ч, то эти  д а н н ы е  
на г р а ф и к е  с о о т н о с я т с я  с ш е с т и ч а с о в ы м и  и н т е р в а л а м и  (н а п р и м е р ,  
д а н н ы е  о в е т р е  з а  с р о к  03 ч с о о т н о с я т с я  с и н т е р в а л о м  00— 06 ч ) .

П р и  п о ст р о ен и и  г р а ф и к а  с л е д у е т  п о л ь з о в а т ь с я  с т а н д а р т н ы м  
г о р и з о н т а л ь н ы м  м а с ш т а б о м :  1 м м  —  1 ч, и с а м о с т о я т е л ь н о  в ы 
б р а н н ы м  в е р т и к а л ь н ы м  м а с ш т а б о м .

А н а л и з  г р а ф и к а  с л е д у е т  в ы п о л н я т ь ,  с о б л ю д а я  т а к у ю  ж е  
о б щ у ю  с т р у к т у р у ,  к а к  и в а н а л и з е ,  д а н н о м  в п р и л о ж е н и и .  Д л я  
б о л е е  к а ч е с т в е н н о г о  а н а л и з а  н е о б х о д и м о  п р е д в а р и т е л ь н о  о з н а к о 
м и т ь с я ” с г е о г р а ф и ч е с к и м  п о л о ж е н и е м  с т а н ц и и ,  д а н н ы е  н а б л ю д е 
ний  к о т о р о й  и с п о л ь з о в а н ы  в з а д а н и и .

П р и м е р  в ы п о л н е н и я  з а д а н и я  д а н  в п р и л о ж е н и и  2.
13



Составление отчета

В. о тч ет  по л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  вх о д я т :  п о с т р о е н н ы й  н а  м и л 
л и м е т р о в о й  б у м а г е  х р о н о л о г и ч е с к и й  г р а ф и к  х о д а  у р о в н я  и а н а л и з  
к о л е б а н и й  у р о в н я ,  в ы п о л н е н н ы й  с у ч е то м  д а н н ы х  о с к о р о с ти  
и н а п р а в л е н и и  в е тр а .

IV . П О С Т Р О Е Н И Е  И А Н А Л И З  Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  

Г Р А Ф И К А  Х О Д А  У Р О В Н Я  П Р И Л И В Н О Г О  М О Р Я

ЛИТЕРАТУРА

1. Ж у к о в  Л. А. Общая океанология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1976,
е. 158— 162.

О б щ и е  п о я с н е н и я

Х р о н о л о ги ч е с к и е  г р а ф и к и  х о д а  у р о в н я  п р и л и в н о г о  м о р я  о б ы ч 
но с т р о я т с я  с той  ж е  целью , что и г р а ф и к и  х о д а  у р о в н я  б е сп р и л и в -  
н ого  м о р я .  О д н а к о  о со б ен н о с ть  их со стои т  в том , что п о с к о л ь к у  
к о л е б а н и я  у р о в н я  и м е ю т  п е р и о д и ч е с к и й  х а р а к т е р ,  то с п о м о щ ь ю  
г р а ф и к о в  м о ж н о  о ц е н и в а т ь  п е р и о д  и а м п л и т у д у  к о л е б а н и й ,  а н а 
л и з и р о в а т ь  и с к а ж е н и я  п е р и о д а  и ф о р м ы ,  в ы з в а н н ы е  г е о г р а ф и ч е 
с к и м и  (п о л о ж е н и е  п у н к т а  н а б л ю д е н и й )  и г и д р о м е т е о р о л о г и ч е 
с к и м и  п р и ч и н а м и .  В р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  м о гу т  б ы ть  в ы я в л е н ы  
г р у б ы е  о ш и б к и  н а б л ю д е н и й ,  а т а к ж е  о тм еч ен ы  с о м н и т е л ь н ы е  
д а н н ы е .

М е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы

М е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  д а н н о й  р а б о т ы  п о л н о ст ь ю  с о о т в ет ст в у ет  
м е т о д и к е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  №  3.

С о с т а в л е н и е  о т ч е т а

В о тч ет  по д а н н о й  л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  в х о д я т  т а к и е  ж е  м а т е 
р и а л ы ,  к а к  и в отч ет  по р а б о т е  №  3.

V . Р А С Ч Е Т  П О В Т О Р Я Е М О С Т И  И О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т И  

У Р О В Н Я , П О С Т Р О Е Н И Е  Г Р А Ф И К О В  И И Х  А Н А Л И З

ЛИТЕРАТУРА

1. И с т о ш и н  Ю. В. Морская гидрометрия. — Л.: Гидоометеоиздат, 1967, 
с. 271—273.
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Общие пояснения

П о в т о р я е м о с т ь  я в л я е т с я  н е с т а н д а р т н о й  с т а т и с т и ч е с к о й  х а р а к 
т е р и с т и к о й  р а с п р е д е л е н и я  в ы с о т  у р о в н я .  Ч а с т о  в м ес то  т е р м и н а  
« п о в т о р я е м о с т ь »  у п о т р е б л я е т с я  т е р м и н  « ф у н к ц и я  р а с п р е д е л е н и я » ,  
хотя ,  с т р о го  г о во р я ,  эти  т е р м и н ы  р а з л и ч н ы  по с о д е р ж а н и ю .

О б е с п е ч е н н о с т ь  х а р а к т е р и з у е т ,  н а с к о л ь к о  ч а ст о  з а  а н а л и з и р у е 
м ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  в ы с о т ы  у р о в н я  б ы л и  в ы ш е  или  с о о т в е т 
с т в о в а л и  в ы с о т а м  у р о в н я  д а н н о г о  и н т е р в а л а .

Н а  п р а к т и к е  р а с ч е т ы  п о в т о р я е м о с т и  и о б е с п е ч е н н о с ти  п р о и з 
в о д я т с я  д л я  к а ж д о г о  м е с я ц а  на  о с н о в а н и и  т а б л и ц  Т Г М -7  
(Т Г М - 8 ) .  В п о с л е д н е е  в р е м я  эти  р а с ч е т ы  з а ч а с т у ю  в ы п о л н я ю т с я  
ц е н т р а л и з о в а н н о  в р е г и о н а л ь н ы х  л и б о  с о ю з н ы х  ц е н т р а х  о б р а 
ботки  и а р х и в а ц и и  д а н н ы х  по п о л у ч е н и и . т а к и м  ц е н т р о м  п е р е н е 
с е н н ы х  н а  п е р ф о л е н т у  д а н н ы х  о е ж е ч а с н ы х  в ы с о т а х  у р о в н я .

Д л я  н е к о т о р ы х  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  н а п р и м е р ,  
д л я  о р г а н и з а ц и й ,  с в я з а н н ы х  со с т р о и т е л ь с т в о м  м о р с к и х  г и д р о т е х 
н и ч еск и х  с о о р у ж е н и й ,  п р о в о д я т с я  в ы ч и с л е н и я  п о в т о р я е м о с т и  и 
о б е с п е ч е н н о с ти  з а  б о л е е  д л и т е л ь н ы е  ср ок и .  В част н о сти ,  д л я  р а й о 
нов с п р а в и л ь н ы м и  п о л у с у т о ч н ы м и  п р и л и в а м и  р е к о м е н д у е т с я  
и с п о л ь з о в а т ь  5 -л е т н и е  р я д ы  е ж е ч а с н ы х  д а н н ы х ,  а д л я  р а й о н о в  
с н е п р а в и л ь н ы м и  п р и л и в а м и  ж е л а т е л ь н о  и м е т ь  19-летние р я д ы .

М е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы

Д л я  в ы ч и с л е н и я  п о в т о р я е м о с т и  д и а п а з о н  и зм е н е н и й  у р о в н я  
р а з б и в а е т с я  на  и н т е р в а л ы  по 10 см к а ж д ы й .  И з  всего  о б ъ е м а  
д а н н ы х  в ы б и р а ю т с я ,  с л у ч а и ,  к о гд а  з н а ч е н и е  у р о в н я  п о п а д а е т  
в п е р в ы й  и н т е р в а л ,  з а т е м  с л у ч а и ,  к о гд а  з н а ч е н и е  п о п а д а е т  во 
в т о р о й  и н т е р в а л ,  и т. д. З н а ч е н и е  п о в т о р я е м о с т и  д л я  к а ж д о г о  
и н т е р в а л а  р а с с ч и т ы в а е т с я  к а к  о т н о ш е н и е  ч и с л а  с л у ч а е в  п о п а д а 
н и я  в и н т е р в а л  к о б щ е м у  ч и с л у  з н а ч е н и й  в р я д у  д а н н ы х .  П о л у 
ч енное  о т н о ш е н и е  у м н о ж а ю т  на  100, т. е. в ы р а ж а ю т  его в п р о 
ц ен т а х ,  и з а п и с ы в а ю т  в т а б л и ц у .

П о с к о л ь к у  о б е с п е ч е н н о с ть  х а р а к т е р и з у е т ,  н а с к о л ь к о  ч а с т о  з а  
а н а л и з и р у е м ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  в ы с о т ы  у р о в н я  б ы л и  в ы ш е  
или  с о о т в е т с т в о в а л и  в ы с о т а м  у р о в н я  д а н н о г о  и н т е р в а л а ,  то  и р а с 
с ч и т ы в а е т с я  о н а ,  и с х о д я  из  это го  о п р е д е л е н и я .  К а к  и п о в т о р я е 
м ость ,  о б е с п е ч е н н о с т ь  в ы р а ж а ю т  в п р о ц е н т а х  по о тн о ш е н и ю  
к о б щ е м у  ч и с л у  з н а ч е н и й  в р я д у  д а н н ы х .  Е с т ест в е н н о ,  что д л я  
и н т е р в а л а  с с а м ы м и  в ы с о к и м и  з н а ч е н и я м и  у р о в н я  з н а ч е н и е  о б е с 
п еч ен н ости  б у д е т  с о в п а д а т ь  со зн а ч е н и е м  п о в т о р я е м о с т и ,  а д л я  
и н т е р в а л а  с н а и б о л е е  н и з к и м и  з н а ч е н и я м и  у р о в н я  о б е сп е ч е н н о сть  
б у д е т  р а в н а  1 0 0 % .

Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  н а н о с я т с я  на г р а ф и к  п о в т о р я е м о с т и  и 
об е сп е ч е н н о сти .  Г р а ф и к  п о в т о р я е м о с т и  п р е д с т а в л я е т  собой  
п о с л е д о в а т е л ь н о  р а с п о л о ж е н н ы е  п р я м о у г о л ь н и к и ,  ш и р и н а  к о т о 
р ы х  с о о т в е т с т в у е т  в ы б р а н н ы м  и н т е р в а л а м ,  а д л и н а  —  зн а ч е н и ю
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п о в т о р я е м о с т и  д л я  к а ж д о г о  и н т е р в а л а .  И н о г д а  г р а ф и к  п о в т о р я е 
м о сти  н а з ы в а ю т  г и с т о г р а м м о й  р а с п р е д е л е н и я .  Е с л и  се р е д и н ы  
ве р х н и х  с т о р о н  п р я м о у г о л ь н и к о в  с о е д и н и т ь  п р я м ы м и  л и н й я м и ,  то 
п о л у ч е н н а я  л и н е й н о - л о м а н н а я  к р и в а я  б у д е т  н а з ы в а т ь с я  п о л и 
г о н о м  р а с п р е д е л е н и я .

З н а ч е н и я  о б е сп е ч е н н о сти  н а н о с я т  на  то т  ж е  г р а ф и к  п ри чем  
от'носят их к  с е р е д и н а м  и н т е р в а л о в .  П о л у ч е н н ы е  то ч к и  с о е д и н я ю т  
п р я м ы м и  л и н и я м и .

П р и  п о ст р о ен и и  г р а ф и к о в  м о ж н о  п о л ь з о в а т ь с я  t с л е д у ю щ и м и  
м а с ш т а б а м и :  г о р и з о н т а л ь н ы м  —  1 см —  5 % ,  в е р т и к а л ь н ы м  —
1 см  —  10 см у р о в н я .

П р и м е р  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  д а н  в п р и л о ж е н и и  3.

С о с т а в л е н и е  о т ч е т а

В о тч ет  по л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  д о л ж н ы  вход и ть :
—  т а б л и ц ы  р а с ч е т о в  п о в т о р я е м о с т и  и о б е сп е ч е н н о сти  д л я  п р и 

л и в н о г о  и б е сп р и л и в н о г о  м орей ;
—  г р а ф и к и  п о в т о р я е м о с т и  и о б е сп е ч е н н о сти  д л я  те х  ж е  м орей ;
—  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в .

V I . А Н А Л И З ,  И С П Р А В Л Е Н И Е  С О М Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  

И В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р О П У Щ Е Н Н Ы Х  С Р Е Д Н И Х  

М Е С Я Ч Н Ы Х  З Н А Ч Е Н И Й  У Р О В Н Я

О б щ и е  п о я с н е н и я

К а к  у к а з ы в а л о с ь  вы ш е ,  д л я  к о н т р о л я  д а н н ы х  о в ы с о т а х  у р о в н я  
и в о с с т а н о в л е н и я  их при  н ал и ч и и  п р о п у с к о в  в р я д а х  н а б л ю д е н и й  
м о гу т  и с п о л ь з о в а т ь с я  х р о н о л о г и ч е с к и е  г р а ф и к и  х о д а  у р о в н я  
в к о н т р о л и р у е м о м  и осн о в н о м  п у н к тах .  П р и м е н е н и е  х р о н о л о г и ч е 
ск и х  г р а ф и к о в  д а е т  х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы  в р а й о н а х  с о д и н а к о в ы м и  
з н а ч е н и я м и  в е р т и к а л ь н ы х  т е к т о н и ч е с к и х  д в и ж е н и й  б ер его в .  Е с л и  
ж е  к о н т р о л и р у е м ы й  и осн о в н о й  п у н к ты  н а х о д я т с я  в р а з н ы х  т е к 
то н и ч е с к и х  у с л о в и я х ,  то эти  у с л о в и я  в н о с я т  и с к а ж е н и я  в с р а в н и 
в а е м ы е  в ы с о т ы  у р о в н я .  К р о м е  того, в ы с о ты  у р о в н я  осн о в н о го  
п у н к т а  м о гу т  и м е т ь  с о б с т в е н н ы е  о ш и б к и ,  с в я з а н н ы е  с п р о и з в о д 
ством  н а б л ю д е н и й  и о б р а б о т к и .  Т а к и е  о ш и б к и  на х р о н о л о г и ч е с к и х  
г р а ф и к а х  не в ы я в л я ю т с я .

Б о л е е  н а д е ж н ы м  я в л я е т с я  р а с ч е т н ы й  м етод ,  п р е д л о ж е н н ы й  
Г О И Н о м  (1973 г .) .  С у щ н о с т ь  м е т о д а  Г О И Н а  з а к л ю ч а е т с я  в п р е д 
в а р и т е л ь н о м  у с т а н о в л е н и и  х а р а к т е р а  и в е л и ч и н  и зм ен ч и в о ст и  
у р о в н я  в п у н к т а х  н а б л ю д е н и й  с п о с л е д у ю щ и м  в ы д е л е н и е м  р а й о 
нов  м о р я  с о д и н а к о в о й  и зм ен ч и в о ст ь ю .  К о н т р о л ь  и в о с с т а н о в л е н и е  
зн а ч е н и й  у р о в н я  д л я  в ы д е л е н н ы х  р а й о н о в  в ы п о л н я ю т с я  с п о 
м о щ ь ю  в ы ч и с л е н н ы х  в е л и ч и н  и зм ен ч и в о ст и .
16



И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я  а н а л и з а  я в л я ю т с я  с р е д н и е  м е с я ч н ы е  
з н а ч е н и я  у р о в н я  в п у н к т а х  н а б л ю д е н и й  с п р и м е р н о  о д и н а к о в ы м и  
ф и з и к о -г е о г р а ф и ч е с к и м и  и г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м и  у с л о в и я м и  
(по  х а р а к т е р у  б е р е г о в о й  черты , по и зм е н е н и ю  п р и б р е ж н ы х  гл у б и н  
м о р я ,  по с к о р о с т и  и н а п р а в л е н и ю  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р о в  и т. д . ) .  
П о  и с х о д н ы м  д а н н ы м  в ы ч и с л я е т с я  с р е д н и й  г о д о в о й  у р о в е н ь  з а  
а н а л и з и р у е м ы й  год, з а т е м  о т к л о н е н и я  с р е д н е г о  м еся ч н о г о  у р о в н я  
от  с р е д н е го  год о во го :

Д h — h  —  Я ,

гд е  h —  с р е д н е е  м е с я ч н о е  з н а ч е н и е  у р о в н я ;  Я —  с р е д н е е  го д о во е  
зн а ч е н и е .

Эт'и о т к л о н е н и я  х а р а к т е р и з у ю т  н е к о т о р у ю  « а б с о л ю т н у ю »  
и з м е н ч и в о с т ь  у р о в н я .  С р а в н е н и е  в ы ч и с л и т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в  по 
р а з н ы м  с т а н ц и я м  п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  р а й о н ы  с о д и н а к о в о й  и з м е н 
чи в о сть ю ,  т. е. в ы п о л н и т ь  р а й о н и р о в а н и е  м о р я .

В п р и м е р е  в ы п о л н е н и я  з а д а н и я  ( п р и л о ж е н и е  4) п у н к т ы  1— 4 
и м е ю т  о д и н а к о в у ю  и з м е н ч и в о с т ь  к а к  по з н а к у ,  т а к  и по 
в е л и ч и н е  с н е з н а ч и т е л ь н ы м и  о т к л о н е н и я м и ,  а п у н к т  5 с и л ь н о  о т л и 
ч а е т с я  по и зм ен ч и в о ст и ,  т. е., в и д и м о ,  н а х о д и т с я  в и н ы х  у сл о в и я х .  
Т е м  с а м ы м ,  п у н к т ы  1— 4 м огут  б ы т ь  в ы д е л е н ы  в р а й о н  с о д и н а к о 
вой и зм е н ч и в о с т ь ю ,  а п у н к т  5 д о л ж е н  б ы ть  и с к л ю ч е н  из это го  
р а й о н а .

П о  о т к л о н е н и я м  с р е д н е го  м е с я ч н о г о  у р о в н я  A h  в к а ж д о м  
п у н к те ,  в о ш е д ш е м  в р ай о н ,  р а с с ч и т ы в а е т с я  и зм е н е н и е  ср е д н е го  
м е с я ч н о го  у р о в н я  д л я  всего  р а й о н а  Ah  по ф о р м у л е

д д __ А/ц -|~ АА2 ~Ь ААЯ

“  N  ’

гд е  N  —  ч и с л о  у р о в е н н ы х  п у н к то в ,  в о ш е д ш и х  в район .
З а т е м  в ы ч и с л я ю т с я  о т к л о н е н и я  Д з н а ч е н и й  A h  д л я  к а ж д о г о  

п у н к т а  по м е с я ц а м  о т  с р е д н и х  и зм е н е н и й  у р о в н я  по р а й о н у

А =  ДА— ДА .

В п р и в о д и м о м  п р и м е р е  в е л и ч и н а  Д д л я  п у н к то в  1— 4 н а х о д и т с я  
в п р е д е л а х  ±  3 см, что  с о о т в е т с т в у е т  92 %  о б е сп ечен н ости .  О т к л о 
н е н и я  с в ы ш е  это й  в е л и ч и н ы  о б ъ я с н я ю т с я  л и б о  в л и я н и е м  м ест н ы х  
г и д р о м е т у с л о в и й ,  л и б о  т р е б у ю т  п р о в е р к и  и и с п р а в л е н и я  
и с х о д н ы х  д а н н ы х .

В ы я в л е н и е  п р и ч и н ы  о т к л о н е н и й  п р о в о д и т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а 
зом .  В н а ч а л е  а н а л и з и р у ю т с я  г и д р о м е т у с л о в и я  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
п о л о ж е н и е  п у н к т а ,  и м е ю щ е г о  о т к л о н е н и я .  Е с л и  г и д р о м е т у с л о в и я  
п у н к т а  т а к и е  ж е ,  к а к  и в д р у г и х  п у н к т а х  р а й о н а ,  то  п ри ч и н о й  
о т к л о н е н и й  с ч и т а ю т  н а л и ч и е  о ш и б о к  в и с х о д н ы х  д а н н ы х .  В п р и 
в о д и м о м  п р и м е р е  о ш и б к и  в и с х о д н ы х  д а н н ы х  и м е ю т с я  в п у н к т е  2 
з а  м а й  м е с я ц  ( Д =  + 5  с м ) .  —
2 Зак. 296 I Ле н и н г р а д с к и й  I 17
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Е с л и  н а х о ж д е н и е  о ш и б к и  и и с п р а в л е н и е  и сх о д н ы х  д а н н ы х  ( в ы 
со т  у р о в н я )  з а т р у д н и т е л ь н о ,  то  с п о м о щ ь ю  Д п р о в о д и т с я  и с п р а в 
л е н и е  с р е д н и х  м е с я ч н ы х  з н а ч е н и й .  Д л я  этого  п р и р а в н и в а ю т  з н а 
чен и е  ДА з а  м еся ц ,  в к о т о р о м  в ы я в л е н ы  о ш и б к и ,  с р е д н е м у  з н а ч е 
нию  ДА з а  э т о т  месяц- по в с ем у  р ай о н у .  С у ч е т о м  нового  з н а ч е н и я  
Д А = Л Л  р а с с ч и т ы в а е т с я  ср е д н и й  годовой  у р о в е н ь ,  з а т е м  в ы ч и с л я 
ю тся  н о в ы е  з н а ч е н и я  ДА и А.

Восст ановление ср ед н и х  м есячны х  зн а чен и й  у р о в н я

В о с с т а н о в л е н и е  ср е д н и х  м е с я ч н ы х  зн а ч е н и й  в ы п о л н я е т с я  при  
н а л и ч и и  п р о п у с к о в  в р я д а х  н аб л ю д е н и й .  П р и м е р  в ы п о л н е н и я  з а 
д а н и я  д а н  в п р и л о ж е н и и  5. В это м  п р и м е р е  о т с у т с т в у ю т  н а б л ю д е 
ния  з а  V, V I  и V I I  м е с я ц ы  в п у н к т е  6, к о т о р ы й  по в е л и ч и н а м  и з 
м ен ч и в о сти  о тн о с и тс я  к т о м у  ж е  р а й о н у ,  что  и п у н к т ы  1— 4 в п р и 
л о ж е н и и  4. С л е д о в а т е л ь н о ,  с р е д н я я  и зм е н ч и в о с т ь  ДА по р а й о н у  
б у д е т  с о о т в е т с т в о в а т ь  и зм ен ч и в о ст и  д л я  п у н к т а  6 с о б е с п е ч е н 
ностью  9 2 % .

В н а ч а л е  в ы ч и с л я е т с я  ср е д н и й  г о д о во й  у р о в е н ь  в п у н к т е  6 по 
и м е ю щ и м с я  д а н н ы м ,  т. е. з а  9 м еся ц ев .  Н а  о с н о в а н и и  этого  у с л о в 
ного с р е д н е го  г о д о в о го  у р о в н я  и с р е д н е й  и зм е н ч и в о с т и  у р о в н я  по 
р а й о н у  з а  к а ж д ы й  м е с я ц  в ы ч и с л я ю т  с р е д н е е  м еся ч н о е  зн а ч е н и е  
у р о в н е й  д л я  п у н к т а  6.

А' —  Н д  +  ДА

Е с т ест в е н н о ,  з н а ч е н и я  h '  о т л и ч а ю т с я  от  и с т и н н ы х  ср е д н и х  м е 
с я ч н ы х  у р о в н е й  д л я  п у н к т а  6 на  н е к о т о р у ю  ве л и ч и н у ,  з а в и с я щ у ю  
от р а з н о с т и  ср е д н и х  го д о в ы х  у р о в н е й  з а  9 и 12 м еся ц ев .  Э т а  р а з 
ность  ( п о п р а в к а  к с р е д н е м у  го д о в о м у  з н а ч е н и ю  у р о в н я ,  в ы ч и с л е н 
ном у  з а  9 м е с я ц е в )  н а х о д и т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м .

Д л я  м еся ц ев ,  в к о т о р ы е  п р о в о д и л и с ь  н а б л ю д е н и я ,  в ы ч и с л я ю т с я  
о т к л о н е н и я  6 по ф о р м у л е

8 =  А -  А'.

З а т е м  н а х о д и т с я  с р е д н е е  о т к л о н е н и е  д л я  эти х  м еся ц ев

гд е  п  —  к о л и ч е с т в о  м еся ц ев .
В п р и в о д и м о м  п р и м е р е  ( п р и л о ж е н и е  5)

8 ' =  =  +  4 ,3  с м .
9

В в о д я  п о п р а в к у  к  р а н е е  в ы ч и с л е н н о м у  у с л о в н о м у  с р е д н е м у  г о 
д о в о м у  ур о вн ю , п о л у ч а ю т  и сти н н ое  з н а ч е н и е  Н.  П о  з н а ч е н и я м  Н
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и A h  в ы ч и с л я ю т  и с п р а в л е н н ы е  с р е д н и е  м е с я ч н ы е  у р о в н и  h "  и р а с 
х о ж д е н и я  6"  м е ж д у  в ы ч и с л е н н ы м и  и н а б л ю д е н н ы м и  у р о в н я м и

b” =  h — h".

П р и  п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н о м  в о с с т а н о в л е н и и  п р о п у щ е н н ы х  д а н 
ны х р а с х о ж д е н и я  б"' д о л ж н ы  н а х о д и т ь с я  в п р е д е л а х  ± 2  см.

С о с т а в л е н и е  о т ч е т а

В отч ет  по л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  д б л ж н ы  в х о д и т ь  д в е  т а б л и ц ы  
с р а с ч е т а м и ,  а т а к ж е  к р а т к о е  о п и са н и е ,  в к о т о р о м  с л е д у е т  о б о б 
щ и т ь  р е з у л ь т а т ы  а н а л и з а  и о ц ен и т ь  о ш и б к у  в о с с т а н о в л е н и я .

V I I .  К О Д И Р О В А Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  П Р И Б Р Е Ж Н Ы Х  

Г И Д Р О Л О Г И Ч Е С К И Х  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й

ЛИТЕРАТУРА

1. Код КН-02. — М.: Гидрометеоиздат (отделение), 1967.— 20 .с.
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Часть 1. Гидрологические наблюдения на береговых станциях и постах. — Л.: 
Гидрометеоиздат, 1968, с. 239—244, 279—283, 309—318.

О б щ и е  п о я с н е н и я

Р е з у л ь т а т ы  п р и б р е ж н ы х  ги д р о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  с о в 
м естн о  с р е з у л ь т а т а м и  с о п у т с т в у ю щ и х  м е т е о р о л о ги ч е с к и х ,  н а б л ю 
д е н и й  с р а з у  ж е  п о сл е  их п о л у ч е н и я  и п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  п е р е 
д а ю т с я  по т е л е г р а ф у  (и н о гд а  по р а д и о )  в т е р р и т о р и а л ь н ы е  
У п р а в л е н и я  Г о с к о м г и д р о м е т а  С С С Р  и в з а и н т е р е с о в а н н ы е  о р г а 
н и з а ц и и —  м е с т н ы е  б ю р о  п огоды , ш т а б ы  а р к т и ч е с к и х  о п е р а ц и й  
и др .  П е р е д а ч а  п р о и с х о д и т  в в и д е  т е л е г р а м м ,  з а ш и ф р о в а н н ы х  
с т а н д а р т н ы м  ц и ф р о в ы м  к о д о м  К Н -02 .

О с н о в н а я  ц е л ь  ш и ф р о в к и  —  с о к р а щ е н и е  о б ъ е м а '  п е р е д а в а е м о г о  
с о о б щ е н и я  при  с о х р а н е н и и  о б ъ е м а  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о й  
и н ф о р м а ц и и .

М е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы

В з а д а ч и  д а н н о й  л а б о р а т о р н о й  р а б о т ы  в х о д я т  и зу ч е н и е  с т р у к 
т у р ы  к о д а  К Н -0 2  и к о д и р о в а н и е  р е з у л ь т а т о в  н а б л ю д е н и й  з а  д в а  
ср о к а .  П р и м е р  в ы п о л н е н и я  з а д а н и я  д а н  в п р и л о ж е н и и  6. 
Ф о р м а  в ы п о л н е н и я  з а д а н и я  не я в л я е т с я  с т а н д а р т н о й .  Н а  б е р е г о 
в ы х  г и д р о м е т с т а н ц и я х  з а ш и ф р о в а н н ы е  т е л е г р а м м ы  з а п и с ы в а ю т с я  
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в с п е ц и а л ь н ы е  ж у р н а л ы  и с х о д я щ и х  т е л е г р а м м  л и б о  н е п о с р е д 
ст в ен н о  в к н и ж к и  н а б л ю д е н и й  ( К Г М - 2 ) .  С п р а в и л а м и  з а п о л н е н и я  
к н и ж е к  К Г М -1  и К Г М -2  с л е д у е т  о з н а к о м и т ь с я  по р е к о м е н д у е м о й  
л и т е р а т у р е .

Н и ж е  в к о н с п е к т и в н о й  ф о р м е  д а е т с я  с о д е р ж а н и е  к о д а  К Н -02 .  
В н а ч а л е  п р и в е д е н а  с х е м а  к о д а ,  с о с т о я щ а я  из б у к в е н н о -ц и ф р о в ы х  
гр у п п  и о т л и ч и т е л ь н о г о  сл о в а .  В с е  груп п ы , з а  и с к л ю ч е н и е м  пер-, 
вой , и м ею т  по п я т ь  з н а к о в .  Э то  о з н а ч а е т ,  что в к а ж д о й  гр у п п е  т е 
л е г р а м м ы  д о л ж н о  б ы ть  т а к о е  ж е  к о л и ч е с т в о  ц и ф р .  Е с л и  и н ф о р 
м а ц и я  п р е д с т а в л е н а  ч и сл о м  с м е н ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  ц и ф р ,  чем 
т р е б у е т с я  по сх е м е  к о д а ,  то п е р е д  эти м  ч и с л о м  с т а в и т с я  «О». Н а 
п р и м ер ,  ес л и  н а б л ю д е н и я  в ы п о л н е н ы  3 ф е в р а л я  в 9 ч, то п е р в а я  
ч ш ш а  т е л е г р а м м ы  з а п и с ы в а е т с я  в в и д е  «0309».

В с л у ч а е  о т с у т с т в и я  и н ф о р м а ц и и  по к а к о м у - л и б о  в и д у  н а б л ю 
дений  с о о т в е т с т в у ю щ и е  гр у п п ы  т е л е г р а м м ы  м о гу т  б ы ть  о п у щ ен ы .  
И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я ю т  п е р в ы е  ч е ты р е  груп п ы , у п о т р е б л е н и е  к о 
то р ы х  о б я з а т е л ь н о .  Е с л и  в э т и х  г р у п п а х  к а к и е - л и б о  д а н н ы е  о т с у т 
ствую т,  то  на  их  м ест е  в м ес то  к а ж д о г о  с и м в о л а  с т а в и т с я  д р о б н а я  
ч е р т а  ( / ) .

С Х Е М А  К О Д А  

М О Р Е  Y Y G G  J J J J J  d d f f V  TwT wT wT T ( 9 0 T ^ wr j

( 9 1  ТТТ) 3  W wH wPwD w 5M eLJi
G tO th'sh's

7Л1Л1/42Л2 (8 B b H n H n )

С о д е р ж а н и е  о т д е л ь н ы х  г р у п п  к о д а  

М О Р Е  п о с т о я н н о е  о т л и ч и т е л ь н о е  сл о в о  в н а ч а л е  т е л е г р а м м ы .

Г р у п п ы  YY G G  JJJJJ

Y Y  —  ч и сло  м е с я ц а .
GG  —  в р е м я  с р о ч н ы х  н а б л ю д е н и й  в ч а с а х  по м о с к о в с к о м у  д е 

к р е т н о м у  вр е м е н и .
JJJJJ  —  и н д е к с  стан ц и и .

Г р у п п а  d d f fV

d d — н а п р а в л е н и е  в е т р а  ( к о д и р у е т с я  в д е с я т к а х  г р а д у с о в  по 
ш к а л е  0 0 — 3 6 ) .

/ /  —  с к о р о с т ь  в е т р а ,  м/с.
V  —  в и д и м о с т ь  в ст о р о н у  м о р я  ( т а б л .  V I 1-1).
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Т а б л и Ц a Vfi-i

Цифра
кода

Видимость в сторону 
моря

Цифра
кода

Видимость в сторону 
моря

0 0—50 м 5 2—4 км
1 50—200 м 6 4— 10 км

i  ■ 200—5Й0 м 7 10—20 khJ

3 500—1 кМ 8f 20—50 кй
4 1—2 Км 9 50 км и более

Г р у п п а  T WTWT WT T

T WTWT W —  т е м п е р а т у р а  в о д ы  (с д е с я т ы м и  д о л я м и  г р а д у с а ) .  
П р и  т е м п е р а т у р е  в о д ы  н и ж е  0° к  ч и с л у  ц е л ы х  г р а д у с о в  п р и б а в 
л я е т с я  50.

Т Т  —  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а .  П р и  т е м п е р а т у р е  н и ж е  0° к  ч и с л у  
г р а д у с о в  п р и б а в л я е т с я  50. П р и  т ё м п е р а т у р е  —  50° и н и ж е  ч и сло  
сотен , п о л у ч е н н о е  п о с л е  п р и б а в л е н и я  50, о т б р а с ы в а е т с я .  П р и  
о к р у г л е н и и  т е м п е р а т у р ы  д о  ц е л ы х  г р а д у с о в  д е с я т ы е  д о л и  г р а д у с а  
е с л и  они не п р е в ы ш а ю т  ч е ты р е х ,  о т б р а с ы в а ю т с я .  Е с л и  д е с я т ы х  
д о л е й  п ять ,  то  о к р у г л е н и е  п р о и з в о д и т с я  д о  б л и ж а й ш е г о  ч е тн о го  
ч и с л а  ц е л ы х  г р а д у с о в .  Е с л и  д е с я т ы х  долей . ' б о л ь ш е  п яти ,  то  
к  ч и с л у  г р а д у с о в  ( н е з а в и с и м о  от  з н а к а )  п р и б а в л я е т с я  ц е л ы й  г р а 
дус ,  а д е с я т ы е  д о л и  о т б р а с ы в а ю т с я .

Г р у п п а  90  T WT WTW

90 —  п о с т о я н н ы е  о т л и ч и т е л ь н ы е  ц и ф р ы .
TWTWT W ■— с р е д н я я  с у т о ч н а я  т е м п е р а т у р а  в о д ы  п о в е р х н о с т и  

м о р я  (к о д и р у е т с я  к а к  в гр у п п е  Т WTWTWT T ) .

Г р у п п а  91 Т Т Т

91 — п о с т о я н н ы е  о т л и ч и т е л ь н ы е  ц и ф р ы .
Т Т Т  —  с р е д н я я  с у т о ч н а я  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а .  ( П р и  т е м п е р а 

туре  —  50  и н и ж е  ч и с л о  сотен,, п о л у ч е н н о е  п о с л е  п р и б а в л е н и я  50, 
о т б р а с ы в а е т с я ,  а в м е с то  91 с т а в и т с я  9 2 ) .

П р и м е ч а н и е :  группы (90TWTWTW) и (91 ТТТ) употребляются только 
в телеграммах за утренний срок наблюдений.

Г р у п п а  3 —
G tC th's h's

3 —  о т л и ч и т е л ь н а я  п о с т о я н н а я  ц и ф р а .
а й —  т е н д е н ц и я  в и зм е н е н и и  у р о в н я  н а  м о р я х  б е з  п р и л и в о в  з а  

п о с л е д н и е  ш е с т ь  ч а с о в  ( т а б л .  V I I - 2 ) .
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Т а б л и ц а  V II-2

Цифра
кода Тенденция в изменении уровня ,Вид кривой на 

ленте СУМа

3 Уровень мало меняется

4 Уровень повышался, затем падал \
\ /
/

/

8 Уровень падал, затем повышался

\  /
\ /

9
Уровень равномерно изменялся 

(повышался или падал)
< с

hshshs —  в ы с о т а  у р о в н я  в с а н т и м е т р а х  о т н о с и т е л ь н о  н у л я  
пост а .  У р о в н и  от  100 см  и в ы ш е  п е р е д а ю т с я  т р е х з н а ч н ы м  ч и с л о м ,  
у р о в н и  от  10 см  и д о  99 см  —  с п р и п и с к о й  «0» в п е р ед и ,  у р о в н и  от
О см  д о  9 см  —  с п р и п и с к о й  «00» в п е р ед и .

Q f i t  —  в р е м я  н а с т у п л е н и я  п о л н о й  или  м а л о й  вод ы . В р е м я  н а 
с т у п л е н и я  п о л н о й  в о д ы  о п р е д е л я е т с я  с п о г р е ш н о с т ь ю  д о  0,5 ч и 
к о д и р у е т с я  ц и ф р о й ,  р а в н о й  у д в о е н н о м у  з н а ч е н и ю  в р е м е н и  (с п р и 
пи ск ой  «0» в п е р е д и  при  н е о б х о д и м о с т и ) .  Н а п р и м е р ,  в р е м я  н а 
ст у п л е н и я  п о л н о й  в о д ы —  1,5 ч, ц и ф р а  к о д а  —  03, в р е м я —  10,5 ч, 
ц и ф р а  к о д а  —  21.

В р е м я  н а с т у п л е н и я  м а л о й  в о д ы  т а к ж е  о п р е д е л я е т с я  с п о г р е ш 
но стью  до. 0,5 ч и к о д и р у е т с я  ц и ф р о й ,  р а в н о й  у д в о е н н о м у  з н а ч е 
нию  вр е м е н и  с п р и б а в л е н и е м  50. Н а п р и м е р ,  в р е м я  1,5 ч к о д и р у е т 
ся  ц и ф р о й  53, в р е м я  7,5 ч к о д и р у е т с я  ц и ф р о й  65. -

h'sh's —  в ы с о т а  у р о в н я  в д е ц и м е т р а х  о т н о с и т е л ь н о  н у л я  поста  
н а  м о р я х  с п р и л и в а м и .  Е с л и  у р о в е н ь  н и ж е  н у л я  п ост а ,  то  к  числу  
д е ц и м е т р о в  п р и б а в л я е т с я  80.

П р и м е ч а н и е :  в группе 3 используется либо числитель, либо
GtGjhshs

знаменатель, в зависимости от характера колебаний уровня моря (бёсприлив- 
иое или приливное море).

Г р у п п а  4 H WH WP WD W

4 —  п о с т о я н н а я  о т л и ч и т е л ь н а я  ц и ф р а .
H WH W — в ы с о т а  в о л н  (в п о л у м е т р а х ) .  К о д и р у е т с я  у д в о е н 

н ы м  з н а ч е н и е м  в ы с о т ы  с п р и п и с к о й  «0» в п е р е д и  при  н е о б х о д и 
м ости .  Н а п р и м е р ,  в ы с о т а  1,5 м к о д и р у е т с я  03, в ы с о т а  7,0 м к о д и 
р у е т с я  ц и ф р о й  14. О т с у т с т в и е  в о л н е н и я  к о д и р у е т с я  ц и ф р а м и  00.

P w —  п е р и о д  во л н  (с  о к р у г л е н и е м  д о  ц е л ы х  з н а ч е н и й  с е к у н д ы )  
( т а б л .  V I 1-3).
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Таблица VlI-3

Цифра кода Период (с) ! Цифра кода Период (с)

3
4
5
6 
7

D w —  напран

3 й менее
4
5
6 
7

!ление в о л н е н и я  (

> 8
9
а
1
2

т а б л .  V I I - 4 ) .

8
9

10
11

12 и болей 

Т а б л и ц a VII-4

Цифра кода Направление j 
волнения Цифра кода Направление

волнения

0
1
2
3
4

Волнения нет 
От СВ 
От В 
От ЮВ 
От Ю

5
6
7
8 
9

От ЮЗ 
От 3 
От СЗ 
От С 
Толчея

Г р у п п а  5 M eL ei i

5 —  п о с т о я н н а я  о т л и ч и т е л ь н а я  ц и ф р а .
М е —  к о л и ч е с т в о  н е п о д в и ж н о г о  л ь д а  в б а л л а х  ( т а б л .  V I 1-5).

Т а б л и ц а  V II-5

Цифра кода
Количество 

неподвижного льда 
в баллах

Цифра кода
Количество 

неподвижного льда 
в баллах

0 0 — неподвижного льда 
нет или менее одно
го балла

5 6

1 1 - 2 6 7
2 3 7 8
3 4 8 9
4 5 9 10

Le — ширина припая по створу (табл. VII-6) .
23



Т а б л и ц а  V li-6

Цифра кода Ширина припая (км) Цифра кода Ширина припая (км)

0 Неподвижного льда 
нет

5 От 2,0 до 4,0

1 Менее 0,1 6 От 4,0 до 7,0 •
2 От 0.1 до 0,5 п1 От 7,0 до 10,0
3 От 0,5 до 1,0 8 От 10,0 до 15,0
4 От 1,0 до 2,0 9 До видимого горизон

та или противополож
ного берега, если он 
дальше 15 км

«  —  т о л щ и н а  н е п о д в и ж н ы х  л ь д о в .  Т о л щ и н а  л ь д а  от  10 д о  99 
п е р е д а е т с я  д в у з н а ч н ы м  ч и с л о м ,  а  при  з н а ч е н и я х  о т  1 д о  9 см п е р е 
д а е т с я  с п р и п и ск о й  «0» в п е р е д и  при  100 см  и в ы ш е  —  ч и сло  сотен  
о т б р а с ы в а е т с я ,  а в м ес то  о тл и ч и т е л ь н о й  ц и ф р ы  5 в н а ч а л е  г р у п п ы  
с т а в я т с я  с о о т в е т с т в е н н о  ц и ф р ы  0,1 и л и  2.

Г р у п п а  6 M iC iC ^Pi

6 —'П о с т о я н н а я  о т л и ч и т е л ь н а я  ц и ф р а .
M i — к о л и ч е с т в о  д р е й ф у ю щ е г о  Л ьда в сех  в о з р а с т о в  ( т а б л .  V I I - 7 ) .

Т а б л и ц а  V i ! -7

Цифра кода
Количество 

дрейфующего льда 
в баллах

Цифра кода
Количество 

дрейфующего льда 
в баллах

0 0 — дрейфующего льда 
нет или менее 1 балла

5 6

1 1 - 2 6 7
2 3 7 8
3 4 8 9
4 5 9 10

С\ —  п р е о б л а д а ю щ а я  с т а д и я  р а з в и т и я  л ь д а  ( т а б л .  V I I - 8 ) .
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Т а б л и ц а  Vi 1-8

Цифра кода Стадия развития льда

0 Льдов нет
1 Ледяные иглы или ледяное сало
2 Снежура, шуга
3 Блинчатый лед
4 Склянка или темный нилас
5 Светлый нйлас и серый лед
6 Се'ро-белый лед
7 Белый лед
8 Белый толстый (более 70 см) и однолетний лед
9 Двухлетний и многолетний лед

С2 —  п р е о б л а д а ю щ а я  ф о р м а  л ь д а  ( т а б л .  V I I - 9 ) .
Т а б л и ц а  VII-9

Цифра кода Форма льда

0 Льда нет
1 Лед начальных форм
2 Ледяная каша
3 Куски льда
4 Мелкобитый лед
5 Крупнобитый лед
6 Крупнобитый и мелкобитый лед
7 Обломки ледяных полей и малые ледяные поля
8 Большие ледяные поля
9 Обширные ледяные поля

P i  —  п р е о б л а д а ю щ а я  с п л о ч е н н о с т ь  л ь д о в  в б а л л а х  
( т а б л .  V I I - 1 0 ) ;

Т а б л и ц a VII-10

Цифра кода
Сплоченность 

дрейфующих льдов 
в баллах

Цифра кода
Сплоченность 

дрейфующих льдов 
в баллах

0 0 — дрейфующих льдов 
нет или менее 1 балла

5 6

1 1—2 6 7
2 3 7 8
3 4 8 9
4 5 9 10
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Группа  7 А\А \А 2А 2

7 ■— п о с т о я н н а я  о т л и ч и т е л ь н а я  ц и ф р а .
A iA iA 2A 2.—  х а р а к т е р и с т и к а  с о с т о я н и я  и р а с п р е д е л е н и я  л ьд о в .  

К о д  А \ А \ А 2А 2 д а е т  100 р а з л и ч н ы х  х а р а к т е р и с т и к  со с т о я н и я  и 
р а с п р е д е л е н и я  л ь д о в .  С н а ч а л а  п о д б и р а ю т  д в а  п о д х о д я щ и х  д е 
с я т к а ,  з а т е м  из к а ж д о г о  в ы б р а н н о г о  д е с я т к а  н а х о д я т  т а к и е  х а 
р а к т е р и с т и к и ,  к о т о р ы е  н а и л у ч ш и м  о б р а з о м  д о п о л н я ю т 1 о с н о в н ы е  
с в е д е н и я  о л ь д а х .

П р и м е ч а н и е .  В данном руководстве не приводится содержание кода 
А [А [А2А2 в виду того, что в выполняемых лабораторных работах груп
па 7 A tAiA2A2 обычно не используется. Ознакомиться с указанными 100 раз
личными характеристиками состояния и распределения льдов можно по рекомен
дованной литературе.

Г р у п п а  8 В Ь Н п Н п .

8  —  п о с т о я н н а я  о т л и ч и т е л ь н а я  ц и ф р а .
В  —  ш и р и н а  п р и б о й н о й  п о л о с ы  в м е т р а х  ( т а б л .  V I I - 1 1 ) .

Т а б л и ц а  VI1-11

Цифра кода Ширина прибойной 
полосы (м) Цифра кода Ширина прибойной 

полосы (м)

■0 Прибоя нет 6 51 '100
1 0—5 7 101—200
2 6 - 1 0 8 201-300
О•J 11— 15 9 ■ Больше 300
4 16-25
5 2 6 -5 0

Ь —  ш и р и н а  п о л о с ы  н а к а т а  в м е т р а х  (т а б л .  V I I - 1 2 ) .

Т а б л и ц а  VII-12

Цифра кода Ширина, полосы 
наката (м) Цифра кода Ширина полосы 

наката (м)

0 Наката нет 6 11-15
1 0—2 7 16—20
2 3—4 8 21—30
3 5 - 6 9 Больше 30
4 7 - 8
5 9—10

Н п Н п  —  в ы с о т а  п р и б о й н ы х  во л н  в п о л у м е т р а х  ( к о д и р у е т с я  т а к  
ж е ,  к а к  и в г р у п п е  4 H WH WP WD W).
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Составление отчета

В о тч ет  по л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  д о л ж н ы  в х о д и т ь  д в е  с о с т а в 
л е н н ы е  т е л е г р а м м ы  без  у к а з а н и я  а д р е с о в ,  по к о т о р ы м  эти  т е л е 
г р а м м ы  о т п р а в л я ю т с я ,  и б е з  у к а з а н и я  и н д е к с о в  с т а н ц и й ,  п р о и з 
в о д и в ш и х  н а б л ю д е н и я .

VIII. П Е Р В И Ч Н А Я  О Б РАБОТ К А Д А Н Н Ы Х  
Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Х  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  ЗА  ТЕМ ПЕ РА ТУ РО Й

ВО Д Ы

ЛИТЕРАТУРА

1. Д е р ю г и н  К- К-, С т е п а н ю к  И. А. Морская гидрометрия. — Л.: Ги
дрометеоиздат, 1974, с. 237—240.

2. Океанографические таблицы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1975, с. 4—15.
3. Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. — Л.: 

Гидрометеоиздат, 1977, с. 114— 123.

Общие пояснения

Г л у б о к о в о д н ы е  н а б л ю д е н и я  з а  т е м п е р а т у р о й  в о д ы  п р о и з в о 
д я т с я  ,с п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н ы х  .рт у т н ы х  о п р о к и д ы в а ю щ и х с я  т е р 
м о м е т р о в  ТГ. Н а  к а ж д ы й  г о р и зо н т  н а б л ю д е н и й  о п у с к а е т с я  по д в а  
т е р м о м е т р а ,  п р и к р е п л е н н ы е  к б а т о м е т р у .  П о с л е  с р а б а т ы в а н и я  
п р и б о р ы  п о д н и м а ю т с я  на  п а л у б у , ' - и  с р а з у  ж е ,  не о ж и д а я ,  п о к а  
у с т а н о в и т с я  т е м п е р а т у р а ,  н а б л ю д а т е л и  д е л а ю т  по т е р м о м е т р а м
I отсчеты . II  о тс ч е ты  п р о и з в о д я т  сп у с тя  н е к о т о р о е  в р е м я ,  д о с т а 
т о ч н о е  д л я  того ,  чт о б ы  п р и б о р ы  п р и н я л и  т е м п е р а т у р у  в о з д у х а .

Т а к а я  м е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  н а б л ю д е н и й  и с а м а  к о н с т р у к ц и я  
г л у б о к о в о д н ы х  т е р м о м е т р о в  т р е б у ю т  о б я з а т е л ь н о й  п ер в и ч н о й  
о б р а б о т к и  с д е л а н н ы х  о тсч ето в  с ц е л ь ю  п о л у ч е н и я  и сти н н о го  з н а 
ч ен и я  т е м п е р а т у р ы  в о д ы  на  г о р и зо н т е  н а б л ю д е н и й .  О б р а б о т к а  з а 
к л ю ч а е т с я  п р е ж д е  вс его  во  в в е д е н и и  в о тс ч е ты  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  
п о п р а в о к ,  а к р о м е  того,  —  в в ы ч и с л е н и и  и в в е д е н и и  т а к  н а з ы в а е 
м ы х  р е д у к ц и о н н ы х  п о п р а в о к .

Р е д у к ц и о н н а я  п о п р а в к а  х а р а к т е р и з у е т  и з м е н е н и е  о б ъ е м а  о т о р 
в а в ш е й с я  при  с р а б а т ы в а н и и  т е р м о м е т р а  ч а ст и  р т у т и  в с л е д с т в и е  
и зм е н е н и й  т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  В с в я з и  с э ти м  з н а 
ч е н и е  п о п р а в к и  п р о п о р ц и о н а л ь н о  о б ъ е м у  о т о р в а в ш е й с я  р т у т и  и 
р а з н о с т и  т е м п е р а т у р ы  в о д ы  на  г о р и зо н т е  н а б л ю д е н и й  ( п р и б л и 
ж е н н о  э т а  т е м п е р а т у р а  с о о т в е т с т в у е т  о т с ч е т у  по о с н о в н о м у  т е р 
м о м е т р у )  и т е м п е р а т у р ы  с а м о г о  т е р м о м е т р а  в м о м е н т  отсчета  
( о п р е д е л я е т с я  по в с п о м о г а т е л ь н о м у  т е р м о м е т р у ) .
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Д а н н ы е  г л у б о к о в о д н ы х  н а б л ю д е н и й  з а  т е м п е р а т у р о й  в о д ы  
с п о м о щ ь ю  т е р м о м е т р о в  Т Г  з а п и с ы в а ю т с я  в к н и ж к е  К Г М -6  
( п р и л о ж е н и е  7 ) .  В  в е р х н е й  ч а с т и  р а з в е р н у т о г о  л и с т а  к н и ж к и  
з а п и с ы в а ю т с я  п р и з н а ч н ы е  д а н н ы е  (н о м е р  р а з р е з а ,  н о м е р  с т ан ц и и ,  
число, м еся ц ,  год, к о о р д и н а т ы  и т- д .) '  и м е т е о д а н н ы е .  Д а н н ы е  
г л у б о к о в о д н ы х  н а б л ю д е н и й  з а п и с ы в а ю т с я  в г р а ф а х  1— 13.

П е р в и ч н о й  о б р а б о т к е  п о д л е ж а т  т о л ь к о  в т о р ы е  о т с ч е ты  т е р м о 
м е т р о в  Т Г  з а  и с к л ю ч е н и е м  о т д е л ь н ы х  го р и зо н то в ,  где  в ы я в л я ю т с я  
б о л ь ш и е  р а с х о ж д е н и я  в п о к а з а н и я х  л е в о го  и п р а в о г о  т е р м о 
м етр о в .

О б р а б о т к а  п р о и з в о д и т с я  в с л е д у ю щ е м  п о р я д к е .
1. П о  с е р т и ф и к а т а м  (п о в е р о ч н ы м  с в и д е т е л ь с т в а м )  о п р е д е 

л я ю т с я  и н с т р у м е н т а л ь н ы е  п о п р а в к и  к  II  о т с ч е т а м  в с п о м о г а т е л ь 
ного и о сн о в н о го  т е р м о м е т р о в  и з а п и с ы в а ю т с я  в г р а ф ы  14 и 15.

2. С у м м и р о в а н и е м  II о тс ч е то в  и п о п р а в о к  (со  с в о и м и  з н а 
к а м и )  в ы ч и с л я ю т с я  и с п р а в л е н н ы е  о т с ч е т ы  и з а п и с ы в а ю т с я  
в г р а ф ы  16, 17.

3. В ы ч и с л я ю т с я  в с п о м о г а т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  ( Т°— 1°) и (T°-j-  
+ у ° ) ,  п р и ч е м  (Т° — 1°) в ы ч и с л я е т с я  с то ч н о ст ью  д о  0,1° С, а 
( Г ° + о ° )  —  д о  1°С .

З д е с ь  f  —  и с п р а в л е н н ы й  о тс ч е т  в с п о м о г а т е л ь н о г о  т е р м о м е т р а ;  
Т° — и с п р а в л е н н ы й  отс ч е т  осн о в н о го  т е р м о м е т р а ;  v° —  о б ъ е м  т е р 
м о м е т р а  при  0°С ( г р а ф а  9 ) ,  у к а з ы в а е м ы й  в с е р т и ф и к а т е  (п о в е р о ч 
н ом  с в и д е т е л ь с т в е ) .

4. П о  з н а ч е н и я м  в е л и ч и н  (Т° —  /°) и ( 7 ° + у ° )  с п о м о щ ь ю  
т а б л .  1.1 О к е а н о г р а ф и ч е с к и х  т а б л и ц  [2]  н а х о д и т с я  з н а ч е н и е  р е 
д у к ц и о н н о й  п о п р а в к и  k. З н а к  п о п р а в к и  k  о п р е д е л я е т с я  с л е д у ю 
щ и м  о б р а з о м :  е с л и  (Т° ■— ^ ° ) ^ 0 ,  то  п о п р а в к а  k  о т р и ц а т е л ь н а я ,  
е с л и  н а о б о р о т  —  то  п о л о ж и т е л ь н а я .

5. В ы ч и с л я е т с я  и ст и н н о е  з н а ч е н и е  т е м п е р а т у р ы  по л е в о м у  и 
п р а в о м у  т е р м о м е т р а м  н а  к а ж д о м  го р и зо н т е  с у м м и р о в а н и е м  
и с п р а в л е н н о г о  з н а ч е н и я  из  г р а ф ы  17 и р е д у к ц и о н н о й  п о п р а в к и  k  
(со  св о и м  з н а к о м ) .

6 . О п р е д е л я е т с я  п р и н я т а я  т е м п е р а т у р а  на  г о р и з о н т е  н а б л ю 
д е н и й  ( г р а ф а  2 2 ) .  Д л я  э то го  з н а ч е н и я  по л е в о м у  и п р а в о м у  тер -  
м о м е т р а м  о с р е д н я ю т с я .  О с р е д н е н и е  м о ж е т  б ы т ь ^ - в ь ш о л н е ф  
т о л ь к о  в том  с л у ч а е ,  ес л и  р а з н и ц а  м е ж д у  з н а ч е н и я м и  с о с т а в л я е т  
не б о л е е  0,06° С. П р и н я т а я  т е м п е р а т у р а  з а п и с ы в а е т с я  с то ч н о ст ью  
д о  0,01° С (п ри  н е о б х о д и м о с т и  п о л ь з у ю т с я  и з в е с т н ы м и  п р а в и л а м и  
о к р у гл е н и я ) ' .

Е с л и  р а з н и ц а  м е ж д у  з н а ч е н и я м и  б о л ь ш е  0,06° С, то  и с п о л ь з у 
ю т с я  с л е д у ю щ и е  сп о с о б ы  о п р е д е л е н и я  п р и н я т о й  т е м п е р а т у р ы  н а  
гор и зо н те :

1 ) н а  св о б о д н о м  у ч а с т к е  с т р а н и ц ы  п е р е п и с ы в а ю т с я  I отсчеты  
т е р м о м е т р о в  и о б р а б а т ы в а ю т с я  т а к  ж е ,  к а к  и II  отсчеты . Е с л и  
в р е з у л ь т а т е  о б р а б о т к и  р а з н и ц а  с о с т а в и т  м е н е е  0,06° С, то  п р и н я -  
28

Методика выполнения работы



т а я  т е м п е р а т у р а  в ы ч и с л я е т с я  по о б р а б о т а н н ы м  I о т с ч е т а м ,  о чем 
в г р а ф е  27 з а п и с ы в а е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ е е  п р и м е ч а н и е ;

2 ) с т р о и т с я  г р а ф и к  в е р т и к а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я  т е м п е р а т у р ы .  
В к а ч е с т в е  п р и н я т о й  т е м п е р а т у р ы  из  д в у х  о т л и ч а ю щ и х с я  з н а ч е 
ний в ы б и р а е т с я  т а к о е ,  к о т о р о е  о б е с п е ч и в а е т  б о л е е  п л а в н ы й  ход  
к р и в о й  р а с п р е д е л е н и я .  В г р а ф е  27 з а п и с ы в а е т с я  п р и м е ч а н и е ;

3) в том  с л у ч а е ,  если  п е р в ы е  д в а  споС оба не д а ю т  о п р е д е л е н 
ного  о т в е т а ,  а н а л и з и р у е т с я  т е х н и ч е с к о е  со с то я н и е  о б о и х  т е р м о 
м етр о в .  Т е м п е р а т у р а  п р и н и м а е т с я  по п о к а з а н и я м  то го  т е р м о 
м е т р а ,  т е х н и ч е с к о е  с о с т о я н и е  к о т о р о г о  л у ч ш е  (н а п р и м е р ,  на  п р е 
д ы д у щ и х  с т а н ц и я х  л е в ы й  т е р м о м е т р  и н о гд а  не с р а б а т ы в а л ,  п р а 
вы й  с р а б а т ы в а л  б е зу к о р и зн е н н о .  В т а к о м  с л у ч а е  т е м п е р а т у р а  
п р и н и м а е т с я  по п о к а з а н и я м  п р а в о г о  т е р м о м е т р а ) .

Составление отчета

В о тч ет  по л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  д о л ж н ы  вход и ть :  р а з в е р н у т а я  
с т р а н и ц а  по ф о р м е  К Г М -6  с р е з у л ь т а т а м и  о б р а б о т к и  и к р а т к о е  
о п и с а н и е  р а б о т ы ,  в к л ю ч а ю щ е е  х а р а к т е р и с т и к у  п о л у ч е н н ы х  р е 
з у л ь т а т о в .

IX. ПО С Т РО Е Н И Е  ГРАФ ИК А СУММ АРНЫХ П О П Р А В О К  
К ТЕ РМ ОМ ЕТ РА М  ТГ

• " ЛИТЕРАТУРА

1. Океанографические таблицы.— JL: Гидрометеоиздат, 1975, с. 4—15.
2. Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. — Л.: Ги

дрометеоиздат, 1977, с. 118—119.

Общие пояснения

П р и  д л и т е л ь н ы х  э к с п е д и ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и я х ,  к о г д а  од н и  и 
те  ж е  т е р м о м е т р ы  и с п о л ь з у ю т с я  п р а к т и ч е с к и  на  в сех  г л у б о к о 
в о д н ы х  с т а н ц и я х ,  п е р в и ч н у ю  о б р а б о т к у  н а б л ю д е н и й  ц е л е с о о б р а з 
но п р о и з в о д и т ь ,  в в о д я  с у м м а р н ы е  п о п р а в к и  (и н с т р у м е н т а л ь н ы е  
п л ю с  р е д у к ц и о н н ы е )  к  о т с ч е т а м .  П р и  б о л ь ш о м  о б ъ е м е  м а т е р и а 
л о в  н а б л ю д е н и й  это  з н а ч и т е л ь н о  у с к о р я е т  п р о ц е с с  о б р а б о т к и .

С у м м а р н ы е  п о п р а в к и  о п р е д е л я ю т с я  из  и н д и в и д у а л ь н ы х  г р а 
ф и к о в  с у м м а р н ы х  п о п р а в о к ,  к о т о р ы е  при  п о д г о т о в к е  э к с п е д и ц и и  
с т р о я т с я  д л я  к а ж д о г о  и с п о л ь з у е м о г о  т е р м о м е т р а .

Методика выполнения работы

И н д и в и д у а л ь н ы е  г р а ф и к и  с у м м а р н ы х  п о п р а в о к  с т р о я т с я  с л е 
д у ю щ и м  о б р а з о м .

1. В н а ч а л е  н а  м и л л и м е т р о в о й  б у м а г е  с т р о и т с я  г р а ф и к  р е д у к 
ц и о н н ы х  п о п р а в о к  д л я  о ж и д а е м о г о  д и а п а з о н а  з н а ч е н и й  Т°, f,v°.
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П о  оси  о р д и н а т  г р а ф и к а  о т к л а д ы в а ю т с я  з н а ч е н и я  р ед у к ц и о н н о й  
п о п р а в к и  в м а с ш т а б е  1 см  —  0,02°, по оси  а б с ц и с с  —  зн а ч е н и я  
7 ° + v° в м а с ш т а б е  1 с м — 2°. П о  п о л ю  г р а ф и к а 'н а н о с я т с я  то ч к и  
зн а ч е н и й  Т° — 1°. В се  д а н н ы е  д л я  п о с т р о е н и я  г р а ф и к а  б е р у т с я  из 
т а б л .  1.1 О к е а н о г р а ф и ч е с к и х  т а б л и ц  [1 ] .  Т очк и  о д и н а к о в ы х  з н а 
чений  (Т°  —  f )  п ри  р а з н ы х  з н а ч е н и я х  (T°-\-v°)  с о е д и н я ю т с я  п р я 
м ы м и  л и н и я м и .

П о с т р о е н н ы й  г р а ф и к  р е д у к ц и о н н ы х  п о п р а в о к  п е р е н о с и т с я  на  
к а л ь к у .

2. Н а  л и с т е  м и л л и м е т р о в о й  б у м а г и  п р о в о д и т с я  ось  о р д и н а т  
( д л и н н а я  с т о р о н а  л и с т а ) ,  по к о то р о й  о т к л а д ы в а ю т с я  з н а ч е н и я  п о 
п р а в о к  в м а с ш т а б е  1 см  —  0,02°, п р и ч е м  с е р е д и н а  оси с о о т в е т 
с т в у е т  п о п р а в к е  0,00°, в е р х н я я  ч а с т ь  —  п о л о ж и т е л ь н ы м  з н а ч е н и я м  
п о п р а в о к ,  н и ж н я я  —  о т р и ц а т е л ь н ы м .  Ч е р е з  то ч к у  0,00° п р о в о д и т с я  
ось  аб сц и сс ,  по к о то р о й  о т к л а д ы в а ю т с я  з н а ч е н и я  т е м п е р а т у р ы  Т  
в м а с ш т а б е  1 см  —  1°, н а ч и н а я  со зн а ч е н и я .  (— 2° С ) .

В у к а з а н н о й  с и с те м е  к о о р д и н а т  с т р о и т с я  в с п о м о г а т е л ь н ы й  г р а 
ф и к  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  п о п р а в о к .  З н а ч е н и я  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  
п о п р а в о к  б е р у т с я  из с е р т и ф и к а т а  (п о в ер о ч н о г о  с в и д е т е л ь с т в а )  
т е р м о м е т р а .

П о с т р о е н н ы й  на  к а л ь к е  г р а ф и к  р е д у к ц и о н н ы х  п о п р а в о к  н а к л а 
д ы в а е т с я  на  с т р о я щ и й с я  г р а ф и к  с у м м а р н ы х  п о п р а в о к  т а к и м  о б р а 
зом ,  ч т о б ы  в ы ч и с л е н н о е  д л я  т е р м о м е т р а  з н а ч е н и е  ( Т i +  v°) с о в п а 
д а л о  с с о о т в е т с т в у ю щ е й  л и н и е й  (7’°-(-и0) г р а ф и к а  . р е д у к ц и о н н ы х  
п о п р а в о к ,  а т о ч к а ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  з н а ч е н и ю  и н с т р у м е н т а л ь н о й  
п о п р а в к и  п р и  т е м п е р а т у р е  Т \ ,  н а х о д и л а с ь  на  л и н и и ,  з н а ч е н и й  
( Г  —  t°), р а в н ы х  Г ] .

Н а п р и м е р ,  у  т е р м о м е т р а  v9 =  80° и прилГ: = — 2° и н с т р у м е н 
т а л ь н а я  п о п р а в к а  Д Г ° — + 0 , 0 3 °  С. Т о г д а  н а н е с е н н а я  то ч к а  
д о л ж н а  с о в п а д а т ь  с ' п е р е с е ч е н и е м  л и н и й  (Т° +  и°) =  78° и 
(Т° —  f )  =  — 2° г р а ф и к а  р е д у к ц и о н н ы х  п о п р а в о к .  П е р е с е ч е н и е  
всех  о с т а л ь н ы х  ли н и й  (Т° — 1°) с ли н и ей  = 7 8 °  д а е т  з н а 
ч е н и я  с у м м а р н ы х  п о п р а в о к  д л я  всех  в о з м о ж н ы х  з н а ч е н и й  т е м п е 
р а т у р ы  по в с п о м о г а т е л ь н о м у  т е р м о м е т р у  ТГ. Т о ч к и  п ер е с е ч е н и я  
н а н о с я т с я  с к а л ь к и  н а  с т р о я щ и й с я  г р а ф и к .

Т а к и м  сп о с о б о м  н а н о с я т с я  т о ч к и  д л я  всех  з н а ч е н и й  т е м п е р а 
т у р ы  Т 1 , и м е ю щ и х с я  в п о в е р о ч н о м  с в и д е т е л ь с т в е  (н а п р и м е р ,  —  2°, 
0°, + 4 ° ,  + 8 °  и т. д . ) .  З а т е м  точ ки ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  о д и н а к о в ы м  
з н а ч е н и я м  (Т°  — 1°), с о е д и н я ю т с я  п р я м ы м и  л и н и я м и .  В р е з у л ь 
т а т е  п о л у ч а е т с я  с о в о к у п н о с т ь  л и н е й н о - л о м а н ы х  к р и в ы х ,  к о т о р а я  
и п р е д с т а в л я е т  собой  г р а ф и к  с у м м а р н ы х  п о п р а в о к .

К а ж д а я  из к р и в ы х  о б о з н а ч а е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м  з н а ч е н и е м  
т е м п е р а т у р ы :  в е р х н я я  к р и в а я  —  зн а ч е н и е м  (— 2°),  с л е д у ю щ а я  — 
з н а ч е н и е м  (— Г )  и т. д.

Н а  г р а ф и к е  у к а з ы в а е т с я  н ом ер  т е р м о м е т р а  и з н а ч е н и е  v°.
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П р и  и с п о л ь з о в а н и и  г р а ф и к о в  с у м м а р н ы е  п о п р а в к и  н а х о д я т с я  
н е п о с р е д с т в е н н о  по в т о р ы м  о т с ч е т а м  о с н о в н ы х  и в с п о м о г а т е л ь н ы х  
т е р м о м е т р о в  и з а п и с ы в а ю т с я  в г р а ф у  20 к н и ж к и  К Г М -6 ,  при  этом  
г р а ф ы  14— 19 о с т а ю т с я  н е з а п о л н е н н ы м и .

Составление отчета

В о тч ет  по л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  д о л ж н ы  в х о д и т ь  г р а ф и к  р е 
д у к ц и о н н ы х  п о п р а в о к  и г р а ф и к  с у м м а р н ы х  п о п р а в о к .  О п и с а н и е  
р а б о т ы  не т р е б у е т с я .

X. ОБР АБ ОТ К А П О К А З А Н И Й  Т Е Р М О М ЕТ РО В- ГЛ У БО М ЕР О В  
И РАСЧЕТ ИСТИ НН ОЙ Г Л УБ ИН Ы  П О Г РУ Ж Е Н И Я

П Р И Б О Р О В

ЛИТЕРАТУРА

1. Океанографические таблицы.— Л.: Гидрометеоиздат, 1975, с. 16—19.
2. Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. — Л.: 

Гидрометеоиздат, 1977, с. 87—95, 123— 130.
3. В а л е р и а н о в а М. А., Ж у к о в  Л. А. Практические работы по курсу 

«Общая океанология». — Л.: Изд. ЛГМИ, 1974, с. 8—10.

Общие пояснения

Т е р м о м е т р ы - г л у б о м е р ы  Т Г М  и сп о л ь зу ю тс я -  в э к с п е д и ц и о н н о й  
п р а к т и к е  д л я  о п р е д е л е н и я  г л у б и н ы  п о г р у ж е н и я  п р и б о р о в  ,в б ато -  
м е т р и ч е с к о й  серии .  П о к а з а н и я  т е р м о м е т р а - г л у б о м е р а  з а в и с я т  от 
гл у б и н ы ,  на  к о то р о й  он с р а б а т ы в а е т  (а точнее ,  о т  г и д р о с т а т и ч е 
ск о го  д а в л е н и я  на  это й  гл у б и н е)  и от т е м п е р а т у р ы  вод ы . В с в я зи  
с э ти м  т е р м о м е т р ы - г л у б о м е р ы 'м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  т о л ь к о  о д н о 
в р е м е н н о  с о б ы ч н ы м и  г л у б о к о в о д н ы м и  т е р м о м е т р а м и .

П о с к о л ь к у  к о н с т р у к ц и я  т е р м о м е т р а - г л у б о м е р а  в осн о в н о м  а н а 
л о г и ч н а  к о н с т р у к ц и и  т е р м о м е т р а  ТГ , то  м е т о д и к а  о б р а б о т к и  д а н 
ны х  Т Г М  не и м е е т  с у щ е с т в е н н ы х  отли ч и й .  Е д и н с т в е н н о е  отл и ч и е  
з а к л ю ч а е т с я  в том , что р е д у к ц и о н н а я  п о п р а в к а  з а в и с и т  не т о л ь к о  
от  и зм е н е н и й  т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы ,  но и от и зм е н е н и й  
д а в л е н и я .  В с в я з и  с э ти м  ее  з н а ч е н и я  н а х о д я т  в т а б л и ц е ,  р а с с ч и 
т а н н о й  с п е ц и а л ь н о  д л я  т е р м о м е т р о в - г л у б о м е р о в .

Д а л ь н е й ш а я  о б р а б о т к а  з а к л ю ч а е т с я  в вы ч и с л е н и и  исти н н ой  
гл у б и н ы  п о г р у ж е н и я .  В с л е д с т в и е  того ,  что п о к а з а н и я  Т Г М  з а в и 
с я т  не от  гл у б и н ы ,  а от ги д р о с т а т и ч е с к о го  д а в л е н и я  н а  глуби н е ,  
при  в ы ч и с л е н и и  и ст и н н о й  г л у б и н ы  п о г р у ж е н и я  н е о б х о д и м о  у ч и 
т ы в а т ь  с р е д н ю ю  п л о т н о с т ь  (и ли  у д е л ь н ы й  о б ъ е м )  с л о я  вод ы . 
Р а с ч е т  с р е д н е й  п л о тн о с ти  ( у д е л ь н о г о  о б ъ е м а )  не в х о д и т  в з а д а ч и  
д а н н о й  л а б о р а т о р н о й  р а б о т ы ,  п о с к о л ь к у  а н а л о г и ч н ы м  р а с ч е т а м  
п о с в я щ е н а  о т д е л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  по к у р с у  « О б щ а я
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о к е а н о л о г и я » .  О д н а к о  з н а т ь  м е т о д и к у  р а с ч е т а  н ео б х о д и м о .  Е с т е 
ственно ,  т а к о й  р а с ч е т  м о ж е т  б ы ть  в ы п о л н е н  т о л ь к о  п о сл е  о к о н ч а 
ния  о б р а б о т к и  в с ех  д а н н ы х  б а т о м е т р и ч е с к о й  серии ,  т. е. п о сл е  
п о л у ч е н и я  и с т и н н ы х  з н а ч е н и й  т е м п е р а т у р ы  и со л е н о с т и  в о д ы  на 
в сех  г о р и з о н т а х  н а б л ю д е н и й .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о п р е д е л е н и е  и с т и н 
ной г л у б и н ы  п о г р у ж е н и я  п р и б о р о в  я в л я е т с я  з а к л ю ч и т е л ь н ы м  э т а 
пом  о б р а б о т к и  б а т о м е т р и ч е с к о й  серии .

Д л я  в ы ч и с л е н и я  г л у б и н  п о г р у ж е н и я  п р и б о р о в ,  не с н а б ж е н н ы х  
т е р м о м е т р а м и - г л у б о м е р а м и ,  в л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  п р и м ен ен  
« м е т о д  к о си н у со в » .  С л е д у е т  о тм ети ть ,  что эт о т  м е т о д  не яв л я е м ся  
ед и н с т в е н н ы м ,  и н а р я д у  с ним  в э к с п е д и ц и о н н о й  п р а к т и к е  п р и м е 
н я е т с я  р я д  д р у г и х  м ето д о в .  С э ти м и  м е т о д а м и  м о ж н о  о з н а к о м и т ь 
ся  в р е к о м е н д о в а н н о й  л и т е р а т у р е  [2]  к  д а н н о м у  р а з д е л у .

Методика выполнения работы

О т с ч е т ы  по т е р м о м е т р а м - г л у б о м е р а м  Т Г М  т а к  ж е ,  к а к  и о т с ч е 
ты  по т е р м о м е т р а м  ТГ , з а п и с ы в а ю т с я  в к н и ж к у  К Г М -6 .

О б р а б о т к а  п о к а з а н и й  т е р м о м е т р о в - г л у б о м е р о в  п р о и з в о д и т с я  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .

1 . П о  п о к а з а н и я м  г л у б о к о в о д н ы х  т е р м о м е т р о в ,  н а х о д и в ш и х с я  
на  том  ж е  гор и зо н те ,  что и т е р м о м е т р ы -г л у б о м е р ы ,  в ы ч и с л я е т с я  
и с т и н н а я  т е м п е р а т у р а  в о д ы  н а  г ори зон те .

2. В о  I I  о тс ч е ты  по о с н о в н о м у  и в с п о м о г а т е л ь н о м у  т е р м о м е т 
р а м  т е р м о м е т р а - г л у б о м е р а  в в о д я т с я  и н с т р у м е н т а л ь н ы е  п о п р а в к и .

3. В ы ч и с л я ю т с я  'зн ач ен и я  ( Т° —  t°) и (Т0- ^ 0)- П о  зн а ч е н и я м  
(Т° —  f )  и ( Г ° + о ° )  из т а б л .  1.2 О к е а н о г р а ф и ч е с к и х  т а б л и ц  [1] 
о п р е д е л я ю т с я  з н а ч е н и я  р е д у к ц и о н н ы х  п о п р а в о к  k. И с п р а в л е н н ы е  
з н а ч е н и я  по т е р м о м е т р у -г л у б о м е р у  з а п и с ы в а ю т с я  в г р а ф у  21, 
в г р а ф у  22 з а п и с ы в а е т с я  с р е д н и й  и с п р а в л е н н ы й  отсчет.

Г л у б и н а  п о г р у ж е н и я  т е р м о м е т р а - г л у б о м е р а  в ы ч и с л я е т с я  по 
ф о р м у л е

И —  m
Р ’

гд е  At=T° —  Ть\ Т° —  ср е д н и й  и с п р а в л е н н ы й  отс ч е т  по т е р м о 
м е т р у -г л у б о м е р у ;  Т ь — и с т и н н а я  т е м п е р а т у р а  на  г о р и зо н т е  н а б л ю 
д е н и й ;  а т —  ср е д н и й  у д е л ь н ы й  о б ъ е м  с л о я  в о д ы  о т  п о в е р х н о сти  
д о  г о р и з о н т а  н а б л ю д е н и й ;  р —  к о э ф ф и ц и е н т  д а в л е н и я  т е р м о м е т р а -  
г л у б о м е р а  ( з н а ч е н и е  |3 б е р е т с я  из с е р т и ф и к а т а ) .

В и с х о д н ы х  д а н н ы х  к л а б о р а т о р н о й  р а б о т е  д а ю т с я  в е л и ч и н ы

N  —  —9?т ; с л е д о в а т е л ь н б ,

H=NAt.

С л е д у ю щ и м  э т а п о м  я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  г л у б и н ы  п о г р у ж е н и я  
всех  п р и б о р о в  серии ,  т а к  к а к  т е р м о м е т р ы -г л у б о м е р ы  о п у с к а ю т с я  
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не на каждый горизонт наблюдений. Для этой цели можно вос
пользоваться «методом косинусов», применение которого оправ
дывается незначительной кривизной троса между двумя соседними 
термометрами-глубомерами. Сущность «метода косинусов» заклю
чается в том, что истинная глубина погружения промежуточных 
батометров определяется по значению косинуса угла наклона 
между двумя соседними термометрами-глубомерами, т. е. 
истинная кривая троса заменяется линейно-ломаной кривой.

Если Нп — истинная глубина погружения батометра, L  — дли
на вытравленного троса, п — порядковый номер батометра, 
т — порядковый номер термоглубомера, АН— разность глубин 
между горизонтами, на которых располагались термометр-глубо
мер и промежуточный батометр, то

COs a = :  Л ш ~ Л ш = 1 - >
Lm

A H = ( L „  — L^Ocos*,
H n =  H m. ^ A H .

Расчеты ведутся для каждого промежутка между термометра
ми-глубомерами (от 0 м до глубины погружения первого ТГМ, 
от глубины погружения первого ТГМ до глубины второго ТГМ  
и т. д.).

Если в книжке КГМ -6 («Длина вытравленного троса») запи
саны показания по блок-счетчику N, а не длина L, то расчеты ве
дутся по величинам N,  т. е. вместо (L m  — L m -\) используется раз
ность (Nm- 1 — Nm), а вместо (L„ — Lm-i) — разность (/Vm_i — Nn).

Составление отчета
В отчет по лабораторной работе входят:
—■ развернутая страница книжки КГМ -6 с результатами обра

ботки данных ТГ и ТГМ и вычисленными истинными глубинами 
погружения всех приборов серии, записанными в графе 6;

— таблица с результатами расчетов, выполненная в произ
вольной форме;

— краткое описание работы, включающее оценку полученных 
результатов.

XI. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИН р 175, o t И vt И ПОСТРОЕНИЕ 
ГРАФИКА ИХ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1. Д е р ю г и н  К.  К., С т е п а н ю к  И.  А. Морская гидрометрия. — Л.; 
Гидрометеоиздат, 1974, с. 267—268.

2. Океанографические таблицы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1975, с. 21—44,
50— 125.
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Общие пояснения

Одной из основных характеристик физического состояния 
морской воды является плотность. Значение плотности морской 
воды всегда больше единицы, а ее определение выполняется с точ
ностью до пяти знаков после запятой. Использование в расчетах 
таких больших чисел весьма неудобно, тем более, что изменчи
вость плотности достигает всего лишь второго знака после запя
той. В связи, с этим в океанологию было введено понятие «услов
ная плотность» (at):

ратуры и солености к плотности дистиллированной воды при 4° С. 
Вследствие таких же причин были введены понятия «условный 
удельный вес при 17,5° С» (pi7,s) и «условный удельны'" 
объем» (vt)

Величины pi7,5 , а и v L определяются по результатам наблю
дений за температурой и соленостью морской воды и включаются 
в отчетные материалы по. океанографическим станциям, в част
ности, в сводные таблицы ТГМ-ЗМ. Таким образом, определение 
этих величин входит в общий объем первичной обработки мате
риалов экспедиции.

По окончании первичной о.бработки полученные значения тем
пературы (/°), солености (5%о), ot и v t наносятся на график вер
тикального распределения. Построение таких графиков по резуль
татам наблюдений на каждой станции необходимо прежде всего 
потому, что на больших глубинах практически невозможно до
биться срабатывания всех приборов батометрической серии на 
стандартных горизонтах, а в отчетные материалы (например, 
в оперативные телеграммы, в таблицы ТГМ-ЗМ) обязательно

17 5где S — — отношение веса (или массы) морской воды при темпе-
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должны быть включены данные о t°, S % 0 , ot и v L на этих горизон
тах. Данные снимаются с соответствующих кривых на графике, 
причем, для того чтобы результаты были качественнее, рекомен
дуется определять по графику только значения t° и S % о, а вели
чины at и v t находить по таблицам.

С помощью графика вертикального распределения могут быть 
определены границы слоя скачка плотности, значения градиен
тов на различных глубинах и некоторые другие характеристики.

Методика выполнения работы

Величины pi7,5 , ot и v t определяются по Океанографическим 
таблицам [2] на основании данных о температуре'и солености 
воды. Значение р[7,5 находится по табл. 1.5, ст; — по табл. 1.7 
Условный удельный объем v t определяется с помощью табл. 1.9 
на основании найденных значений ot .

График вертикального распределения строится на миллиметро
вой бумаге. При построении графика следует пользоваться верти
кальным масштабом 1 см — 10 м до глубины 100 м, затем, указав 
разрыв, масштабом 1 см— 100 м. Горизонтальные масштабы для 
шкал t°, S°lоо, Ot и Vt выбираются самостоятельно.

Пример построения графика дан в приложении 9.

Составление отчета

В отчет по лабораторной работе должны входить: таблица
с результатами расчета величин pi7,s, Oi, v t, составленная по 
произвольной форме; график вертикального распределения вели
чин t°, S % о, o t . й v t (для проведения кривых целесообразно 
использовать цветную тушь); краткое описание работы и анализ 
вертикального распределения всех четырех величин. В анализе 
должны быть указаны границы слоя скачка плотности и оценены 
градиенты величин на характерных участках распределения.

XII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЛУБОКОВОДНЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ ТГМ-ЗМ

ЛИТЕРАТУРА

1. Инструкция по заполнению таблиц ТГМ-ЗМ и перфорации материалов 
глубоководных гидрологических и гидрохимических наблюдений. — Обнинск: 
Изд. ВНИИГМ И-М ЦД, 1972. — 16 с.

2. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 9, 
часть 4 — Л.: Гидрометеоиздат, 1978, с. 91—95, 101^-103.
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Общие пояснения

Обработанные результаты глубоководных гидрологических и 
гидрохимических наблюдений заносятся по установленной форме 
в сводные отчетные таблицы типа ТГМ-ЗМ. Это необходимо для 
того, чтобы в последующем информация была перенесена на 
80-колонные перфокарты, которые используются для дальнейшей 
механизированной обработки данных и для хранения в архивах.

Расположение данных в таблице ТГМ-ЗМ соответствует их рас
положению на макете перфорационной карты. Для облегчения 
последующей перфорации в соответствующих графах таблиц ука
заны номера колонок перфокарты. Естественно, на одну перфо
карту переносится только одна строка таблицы.

Аналогичные по структуре сводные таблицы используются для 
занесения данных рейдовых гидрометеорологических наблюдений. 
Данные разовых наблюдений на рейдовых пунктах в бесприлив- 
ных морях заносятся в хронологическом порядке в таблицы 
ТГМ-5М. Таблицы ТГМ-6М предназначены для занесения данных 
многочасовых наблюдений (суточных, полусуточных станций)' на 
рейдовых пунктах в морях с приливами и без приливов *.

Методика выполнения работы

Общие замечания

1. Записи в таблице производятся черной тушью или черни
лами.

2. Данные наблюдений заносятся построчно в соответствую
щие графы.

3. В таблицу записываются данные наблюдений, полученные 
как на нестандартных горизонтах (глубоководные наблюдения, 
как правило, выполняются не на стандартных горизонтах), так и 
на стандартных горизонтах. Данные наблюдений на стандартных 
горизонтах получают путем графической интерполяции. Расчетные 
характеристики, например, условную плотность а*, условный 
удельный объем v t на стандартных горизонтах определяют по 
интерполированным исходным данным.

Стандартные горизонты установлены следующие:
а) для океанов и морей: "Карского, Баренцева, Норвежского, 

Гренландского, Черного, Каспийского (кроме северной части), 
Японского, Охотского и Берингова — 0, 10, 20, (25), 30, 50, 75, 100, 
(125)', 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 
2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 и далее через 1000 м и при
донный горизонт;

* Указанные таблицы ТГМ-5М и ТГМ-6М как более удобная замена таблиц 
ТГМ-ЗМ используются для занесения материалов рейдовых наблюдений все же 
сравнительно редко.
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б) для морей: белого, балтийского, Азовского, Северного5 

Каспия, Аральского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Лаптевых 
и мелководных районов глубоких морей — 0, (5), 10, 20, 30, 40, 50; 
60, (75) , 80, 100, (125), 150, 200 м и придонный горизонт.

П р и м е ч а н и е .  Скобками отмечены необязательные горизонты.

ПравиЛа заполнений

В начале таблицу помещаются общие Для всей стайций сведе
ния: (для п. 1— 6 ниже даны примеры заполнения);

1. «Учреждение» — Ленинградский гидрометеорологический 
институт.

2. «Экспедиция» — 6-й рейс (наблюдения, использующиеся 
в лабораторной работе, были выполнены в 6-м рейсе НИС ЛГМИ  
«Нерей»).

3. «Название судна» — «Нерей».
4. «Шифр судна» — 209.
5. «Океан, море» — Атлантический океан.
6. «Станция» — 6.
7. «Координаты начала» — записывают широту станции с. точ

ностью до 1 мин четырьмя цифрами' с указанием: южная или се
верная. Отсутствующие цифры заменяют нулями, например, 
09°06' (вместо 9°6') с. ш. Долготу записывают с точностью до
1 мин пятью цифрами с указанием: восточная или западная.
Отсутствующие значащие цифры заменяются нулями, например, 
007°0Г (вместо 7°Г) з. д. В нашем случае координаты начала 
совпадают с координатами конца станции.

8. «Квадрант» — записывают шифр квадранта по следующему 
коду (табл. XII-1).

Т а б л и ц а  XII-1

Широта Долгота от Гринвича Шифр

Северная Восточная 1
Ю жная Восточная 3
Ю жная Западная 5
Северная Западная 7

9. «Год» — записывают год, в который проводились наблю
дения.

10. «Месяц» — записывают двумя цифрами, например, 
январь — 01, октябрь— 10.

11. «Число» — записывают двузначным числом, например, 01, 
02».;.  12, . . .  27.'
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12. «Время начала и конца работ на станции» — записывают 
двумя цифрами в целых часах время начала (конца) гидрологи
ческих наблюдений по Гринвичу. Время 23 ч 30 мин записывают 
как 23 ч, а 23 ч 31 мин — как 00 ч.

13. «Пояс» — записывают номер часового пояса. Например, 0 
(по Гринвичу).

14. «Глубина исправленная»— записывают с точностью до 1 м 
глубину места станции. При этом тысячи, сотни и десятки метров 
вписывают в очерченный квадрат. Например, глубину 5 м запи
сывают jOOOjD, глубину 225 м — 022 5, глубину 1150— 1150.

Порядок заполнения граф

1. «Время наблюдений» — записывают время наблюдений на 
данном горизонте по Гринвичу.

2. «Горизонт» — записывают с точностью до 1 м горизонт, 
к которому относятся данные наблюдений. Например, гори
зонт 20 м записывают 0020, 250 м~— 0250, 1100 м — 1100. Интерпо
лированные стандартные горизонты заключают в скобки.

3. «Температура» — записывают с точностью до 0,01° темпе
ратуру воды четырьмя цифрами. Например, 4,24° записывают 
04,24; 11,30°— 11,30. При отрицательных значениях температуры 
воды ставят значок «х» над нулем. Например, температуру во-
дых— 1,8° записывают 01,80;— 1,75 — 01,75.

4. «Хлорность»— записывают в промилле с точностью до
0 , 0 1"/оо.

5. «Соленость» — записывают в промилле, с точностью до
0,001 °/оо пятью цифрами. Отсутствующие. значащие цифры запи
сывают нулями, цапример, 9,47%о записывают 09,470; 34,56°/оо —“ 
34,560.

6. «Условная плотность» — записывается четырехзначным 
числом с точностью до 0,01. Например, условную плотность 7,97 
записывают 07,97; 24,35 — 24,35.

7. «Условный удельный объем» — записывают четырехзнач
ным числом с точностью до 0,01.

8. В графу «Гидрометеорологические наблюдения» записывают 
результаты наблюдений над гидрометеорологическими элементами 
в следующем порядке:

а) «Ветер» (втр) — направление в десятках градусов, напри
мер, направление ветра 137° записывают 14, направление 13° — 01, 
и скорость в м/с;

б) «Волнение» (влн)— тип, форма, направление в десятках 
градусов, степень, состояние поверхности моря (с. п. м.), высо
та (м), длина (м) и период (с );

в)' «Температура воздуха по сухому термометру» — в градусах 
Цельсия;
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г) «Влажность» (влж)— абсолЮтйая (абс) в гектбпаскалях 
(гПа) и относительная (отн) в процентах (% );

д) «Атмосферное давление» (двл) — в гектопаскалях (гПа);
е) «Облачность» (обл) — количество (общее/нижнее), формы 

облаков (в условных обозначениях);
ж) «Видимость» (видим)— кодируется по коду КН-09 

(табл. XVII-2).

Составление отчета

= Результатом лабораторной работы является заполненная в со- 
ртветствии с указанными требованиями таблица ТГМ-ЗМ. При 
отсутствии бланкового материала следует самостоятельно рас
чертить форму таблицы на двойном стандартном листе бумаги.

ХШ . ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  
ЗА ТЕЧЕНИЕМ  С ПОМОЩЬЮ B E P J V II IK H  ВММ

ЛИТЕРАТУРА

1. Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях.-— Jt.: Гндро- 
метеоиздат, 1977, с. 382—390.

2. Д е р ю г и н  К. К., С т е п а н  ю к И. А. М орская гидрометрия — Л.: fji-
дрометеоиздат, 1974, с. 199—201. .

Общие пояснения

Морские вертушки типов ВМ-48, ВММ, ВМС являются наи
более простыми приборами для измерения скорости и направле
ния течения на различных горизонтах. Постепенно они вытесняют
ся из практики океанологических наблюдений более сложными и 
совершенными приборами, тем не менее пока имеют и в ближай
шее время будут иметь широкое распространение. Наиболее часто 
вертушки используются при проведении наблюдений в прибреж
ных районах (например, на рейдовых станциях), когда нецелесо
образна постановка автономных буйковых станций, а постановка 
плавсредств на якорь не вызывает затруднений.

Данные наблюдений за течением с помощью вертушек, а так
же результаты первичной обработки этих данных записываются 
в книжку КГМ-7 (приложение 8). В дальнейшем полученная ин
формация включается в оперативные телеграммы в соответствии 
с кодом КН-05 и заносится в сводные таблицы, откуда впослед
ствии переносится на перфокарты.



Методика выполнения работы
1. Вначале производится критический контроль данных, запи

санных в книжке КГМ-7. Поскольку при нормальной работе вер
тушки в компасную коробку выпадает один шарик через ЗЗ’/з обо
рота лопастного винта, то зафиксированное счетчиком число обо
ротов (разность конечного и начального отсчетов) должно при
мерно соответствовать произведению количества выпавших ша
риков на 33. Естественно, ошибка такого соответствия может со
ставлять 33 оборота. В случае большей ошибки данные считаются 
сомнительными и исключаются, если вычисленные по ним значе
ния скорости и направления течения сильно отличаются от ожи
даемых, либо все-таки используются с соответствующим примеча
нием в книжке и с обязательной последующей проверкой техни
ческого состояния прибора.

Контроль данных по разбросу шариков производится следую
щим образом. Прежде всего проверяется правильность записи. 
Номера секторов, в которые выпали шарики, должны быть запи
саны последовательно, по направлению движения часовой стрел
ки. Например, 4 2 , 53, 62 или 352, 2Ь Здесь 4 ,  5, 6 и 35, 1, 2 — 
номера секторов, а 2, 3, 2 и 2, 2, 1 — число шариков, выпавших 
соответственно в эти секторы. Если указанное правило нарушено, 
то запись исправляется  ̂ Затем производится, отбраковка сомни
тельных данных. Если при устойчивом и довольно сильном тече
нии отдельные шарики попали в секторы, расположенные под 
углом 90 градусов и более по отношению к группе секторов,, где 
сконцентрирована основная масса выпавших шариков, то такие 
отдельные шарики исключаются из дальнейшего рассмотрения.. 
Например, в графе «разброс шариков» записано: 24, Зь 4 з ,  16ь 
Естественно, попадание шарика в 16-й сектор является случай
ностью, поэтому данные «161» при дальнейшей обработке не при
нимаются во внимание, а в книжке наблюдений обводятся кру
жочком.

2. Обработка данных производится двумя основными спосо
бами: арифметическим и геометрическим. Выбор способа осуще
ствляется на следующем основании. Если угол разброса шари
ков а больше величины (30+4я), где п — количество выпавших 
шариков, то при обработке применяется геометрический способ. 
Если а < ЗО-)-^, то применяется арифметический способ.

Например, в графе «разброс шариков» записано 22,3Ь 42, 6Ь 
тогда а = ( 6  — 2)Х10°=40°. Поскольку а< 30+ (4X6), то обра
ботка должна производиться арифметическим способом.

При арифметическом способе направление течения определяет
ся по формуле

10 2i-ZV>*,-м ы-. п
где Мм — магнитное направление течения; N i  — номера секторов, 
в которые выпали шарики; йг- — количество шариков, выпавших 
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в соответствующие секторы; п — общее количество выпавших ша
риков.

Для приведенного выше примера

М и -  1Qf2 -3 + 3- 1 + 4-2 +  6- I] =  3g0>
6

Истинное направлений течений определяется алгебраическим 
суммированием Мм и магнитного склонения бм :

Мп= М ш-\-бм.

Например, бм=  —3,2°, тогда Мп —  38° — 3,2°— 35°.
Для определения скорости течения при арифметическом спо

собе обработки необходимо прежде всего вычислить наблюденную 
скорость вращения лопастного вин
та вертушки (графа «число обо
ротов в с»). Для этого разность 
отсчетов счетчика делят на про
должительность наблюдений. За
тем, используя тарировочное сви
детельство вертушки, находят «ско
рость по тарировочной кривой
см/с». Истинная скорость течения 
при арифметическом способе обра
ботки равна скорости по тариро
вочной кривой.

При геометрическом способе
обработки по данным разброса S

шариков строится векториальный Рис. 1. Векториальный график
график (рис. 1). Системой коор
динат графика являются оси: север — юг и запад — восток.
От точки начала координат проводится линия, азимут которой 
соответствует первому из секторов, записанных в графе «разброс 
шариков». Длина линии в выбранном масштабе (например, 1 см —
1 шарик) равна количеству выпавших шариков. От конца первой 
линии проводится вторая, азимут которой соответствует второму 
сектору, а длина — количеству шариков, выпавших во второй сек
тор, и т. д. После нанесения всех данных точка начала координат 
соединяется с конечной точкой графика, и азимут этой прямой 
соответствует магнитному направлению течения, а результат деле
ния ее длины в выбранном масштабе на количество выпавших во 
всех секторах шариков называют коэффициентом рассеивания.

Так же как и при арифметическом способе, истинное направле
ние течения определяется алгебраическим сложением магнитного 
направления и склонения бм. Для получения истинной скорости 
течения вначале определяют скорость по тарировочной кривой, а
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затем значение этой скорости умножают на коэффициент рассёй- 
вания.

Промежуточные и конечные результаты обработки записывают 
со’следующей точностью: направление течения — до ± 1°, коэффи
циент рассеивания — до ± 0,01, скорость — до ± 1  см/с.

Составление отчета

Отчет по лабораторной работе должен срдержать: полностью 
заполненный лист книжки КТМ-7, векториальные графики, по
строенные при обработке геометрическим способом, краткое опи
сание полученных результатов.

XIV. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА ТЕЧЕНИЕМ  С ПОМОЩЬЮ ВЕРТУШ КИ БПВ

ЛИТЕРАТУРА

1. Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. — Л.: 
Гидрометеоиздат, 1967, с. 378—381:

2. Д е р ю г и н  К. К., С т е п а н ю к  И. А. Морская гидрометрия. — Л.: Ги
дрометеоиздат, 1974,, с. 201—213.

Общие пояснения

Буквопечатающие вертушки типа БПВ являются сложными 
автоматическими приборами, предназначенными для длительных 
автономных измерений и регистрации скорости и направления 
течения. Чаще всего эти вертушки используются при проведении 
наблюдений с помощью буйковых станций, но достаточно эффек
тивны и,при работе с борта судна, поставленного на якорь.

Результаты измерений в вертушке БПВ регистрируются на 
узкой телеграфной ленте в виде отпечатков соответствующих сек
торов дисков направления и скорости. Для получения конкретных 
значений скорости и направления должна быть произведена пер
вичная обработка отпечатков,. Данные обработки, а также сопут
ствующие данные (время, горизонт, координаты и т. д.) заносятся 
в сводную таблицу, типа ТГМ-16М*. Применение самостоятель
ной формы, сводной таблицы, а не общей типа ТГМ-ЗМ, вызвано 
тем, что наблюдения с помощью БПВ не всегда сопровождаются 
полным комплексом гидрологических и гидрохимических наблю-

* Иногда первичнай обработка лент БПВ производится. в специальных 
журналах [1], и только впоследствии данные из этих журналов переносятся 
в сводные таблицы.
42



доний, а если сопровождаются, то обычно имеют различную 
дискретность (промежутки времени между соседними изме
рениями).

Из таблиц TFM-16M данные переносятся на 80-колонные пер
фокарты с целью дальнейшей механизированной обработки. Для 
облегчения перфорации в соответствующих графах таблицы ука
заны номера колонок перфокарты.

Методика выполнения работы

Первым этапом обработки является наклейка ленты с отпечат
ками на бланки таблиц ТГМ-16М в графе 10. Перед этим лента 
должна быть разрезана на отдельные куски таким образом, что
бы количество отпечатков в каждом куске соответствовало коли
честву горизонтальных строк на листе таблицы. При разрезании 
ленты и наклейке кусков следует внимательно следить за тем, 
чтобы не нарушить последовательность расположения отпечатков. 
Иногда, особенно у неопытных сотрудников, случается, что пере
путывается начало и конец отрезанного куска. В таком случае 
следует вспомнить, как движется лента в приборе и как произво
дятся отпечатки. Тогда окажется совсем несложно определить 
первый по порядку отпечаток в отрезанном куске.

Втррой этап работы заключается в определении истинного 
времени каждого отпечатка. Для этого разность начального и 
конечного отсчетов времени, записанных на ленте, делят, на уста
новленный в приборе промежуток времени между измерениями, 
определяя общее число отпечатков, которое должно было полу
читься. Если вычисленное таким образом число отпечатков совпа
дает с имеющимся в пределах допустимой ошибки ± 1  отпечаток, 
то это означает, что часовой механизм прибора тщательно отрегу
лирован и поправка времени может считаться равной нулю. 
В таком случае истинное время каждого отпечатка находят по
следовательным прибавлением дискретности ко времени первого 
отпечатка (например, время первого отпечатка — 14.00, дискрет
ность— 10 мин, тогда время второго отпечатка — 14.10, третьего — 
14.20 и т. д.).

Если вычисленное число отпечатков не совпадает с имеющим
ся, то определяют истинную дискретность путем деления разности 
начального и конечного отсчетов времени на число отпечатков. 
Затем истинное время каждого отпечатка определяют так же, как 
и в первом случае, но с учетом вычисленной дискретности,: и запи
сывают его в таблицу с округлением до 1 мин*..

Третий этап заключается в определении конкретных значений 
направления и скорости течения по отпечаткам на ленте. Для

* Случаи' пропуска отпечатков и1 случаи остановки часового механизма при
бора здесь не рассматриваются.
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этого посередине лейты проводится тонкая отсчетная1 линия **, 
затем по этой линии снимаются отсчеты.

При снятии отсчетов следует иметь в виду, что значения, соот
ветствующие отпечатанным числам, находятся посередине секто
ров. Диск направления разделен на 3.6 10-градусных секторов 
(от 0 до 35)***, диск скорости — на 75 секторов (от 0 до 148 см/с 
через 2 см/с). Отсчет направления течения производится с точ
ностью до 1°, отсчет скорости — до 1 см/с при значениях больше 
10 см/с и до 0,5 см/с при значениях менее 10 см/с.

Например, если отсчетная линия проходит ровно посередине 
отпечатанных секторов 15 (направление) и 18 (скорость), то 
отсчитанные значения направления и скорости течения будут, со
ответственно, равны 150° и 18 см/с. Если линия проходит через 
границы секторов 15, 16 (направление) и 18, 20 (скорость), то 
значения будут равны 155° и 19 см/с и т. д. Границы секторов 
отпечатываются на ленте в виде отрезков прямых линий, разделя
ющих числа.

Запись результатов в таблицу ТГМ-16М производится по сле
дующим правилам.

1. Для записи используется черная тушь или черные чернила.
2. Все данные заносятся построчно в соответствующие графы, 

причем количество значащих цифр в каждой графе должно соот
ветствовать количеству указанных колонок перфокарты. Отсут
ствующие в исходных данных значащие цифры заменяются нуля
ми. Например, направление течения 5° записывается как «005», 
скорость 12 м/с записывается как «012» и т. д.

3. Заполнение призначной части производится по таким же 
правилам, если для требуемых данных имеются построчные указа
тели колонок. Например, шифр судна должен быть записан 
в виде трехзначного числа, поскольку для этих данных указаны 
колонки 3, 4, 5; широта — в виде четырехзначного числа (колон
ки 6, 7, 8, 9); долгота — в виде пятизначного числа и т. д. Данные, 
для которых не указаны номера колонок, записываются в произ
вольной, чаще всего в словесной форме.

Составление отчета

В отчет по лабораторной работе должны входить полностью 
заполненная таблица ТГМ-16М и краткая пояснительная записка, 
где оценены полученные результаты. При отсутствии стандартного 
бланка ТГМ-16М следует самостоятельно изготовить его копию 
на стандартном листе бумаги.

** На некоторые ленты отсчетная линия наносится при их изготов
лении.

*** В некоторых модификациях приборов числа в секторах 0, 9, 18, 27 за 
менены буквами N, Е, S, W,
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XV. КОДИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЛУБОКОВОДНЫХ  
НАБЛЮДЕНИЙ. КОД КН-05

Л И Т Е Р А Т У Р А

L. Код КН-05. — Л.: Гидрометеоиздат, 1978.— 14 с.

Общие пояснения

Оперативная передача глубоководной океанологической инфор
мации осуществляется в виде радиограмм, закодированных стан
дартным кодом КН-05 (международная форма FM 64. ETESAS). 
Кодирование производится с целью сокращения объема переда
ваемого сообщения при сохранении объема информации. Адреса, 
по которым должны передаваться радиограммы, устанавливаются 
при планировании океанологической экспедиции и указываются 
в техническом задании.

Методика выполнения работы

Задачами лабораторной работы являются:
Г) изучение структуры кода КН-05 и методики работы с ним;
2) составление оперативной радиограммы по исходным дан

ным.
При выполнении работы следует иметь в виду, что:
— при отсутствии каких-либо данных вместо них в телеграмме 

ставится дробная черта (/);
— в каждой группе телеграммы за исключением M i  M i  M j  M j  

и G G g g  должно быть пять цифр в соответствии с количеством 
буквенно-цифровых символов в схеме кода;

— адрес и радиопозывной судна СССС в телеграмме могут 
быть опущены.

Для изучения и дальнейшего использования при составлении 
оперативной телеграммы ниже в конспективной форме с некото
рыми добавочными пояснениями дается содержание кода КН-05. 
Код состоит из четырех разделов. В первом разделе сообщаются 
общие сведения (дата, месяц, год, время, координаты и данные 
о ветре и температуре воздуха). Второй раздел содержит сведе
ния о температуре и солености воды на характерных горизонтах. 
Третий раздел включает данные о температуре и солености воды 
на стандартных горизонтах. В четвертом ' разделе сообщаются 
сведения о течении.

С Х Е М А  К О Д А

РАЗДЕЛ!. MlMlMjMj YYMMJ G G g g  QcLaLuLai a 
L 0L 0L 0L 0L 0 iw d d f f  2 S J T T  3D D D D
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РАЗДЕЛ 2. 8888/Гг 2Z 0Z 0Z 0Z 0 3T w o T w J w o t wo A S 0S 0S 0S (, .. . 
2 Z nZ nZ nZ n 2 T wriT w T w J wn 4 S nS nS nSn  (00000)

РАЗДЕЛ 3. ППКч 2 Z 0Z 0Z 0Z 0 3 T W 0 T W0T W 0 T W0 4S 0S 0S 0S 0 ...

2 Z nZ nZ nZ n o T w n T m i T w a T wn 4 S llS llS „ S n

РАЗДЕЛ 4. 666АГ4/Сз 2Z 0Z 0Z 0Z Q d 0d 0C 0C 0C 0.. .
‘2 Z nZ nZ nZ n d nd n C nC nC n C C C C

З н а ч е н и е  б у к в е н н ы х  и ц и ф р о в ы х  с и м в о л о в  в с х е м е  к о д а  

РАЗДЕЛ 1.

M i M i M j M j — группа идентификатора кодовой формы (Л1(7И;) 
и части этой формы M j M j ) .  Эта группа при передаче данных глу
боководных стандартных наблюдений передается как ККХХ.

Группы Y Y M M J  G G g g

Y Y  — день месяца.
ММ  — месяц года.
/ — последняя цифра в данном десятилетии.
G G g g  —  время наблюдений: в часах, и минутах по Гринвичу.

Группы Q cL aL aL aL a L 0L 0l 0l 0L 0

Q с — квадрант1 земного шара, в. котором производятся наблю
дения (табл. XV-1).

Т а б л и ц а  XV-1

Цифры кода Широта Долгота (град) до Гринвича

4 Северная Восточная (от 0 до 180 В)
3 Ю жная Восточная (от 0 до 180 В)
5 Ю жная Западная (от 0 до 180 3)
7 Северная , Западная (от 0 до 180 3)

LaLaLaLa — географическая широта.
L0L0L0L0L0 — географическая долгота.

Группа iw d d f f

— идентификатор, указывающий единицы измерения ско
рости ветра (iw  —  0 при скорости ветра в м/с).

d d  — направление истинного ветра (по шкале от 00 до.36).,. нрн 
штиле кодируется 00, при переменном направлении — 99. 

ff— скорость ветра; при штиле кодируется 00.
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Г р у п п а  2 S n T T T

2 — постоянная отличительная цифра.
S n — знак температуры воздуха; при положительных значе- ' 

ниях S n —  0, при отрицательных — Sn— 1.
ТТТ — температура воздуха с десятыми долями градусов 

Цельсия.

Группа 3 D D D D

3 — постоянная отличительная цифра.
D D D D  — глубина моря в метрах в точке наблюдений; при глу

бине 10000 м и более десятки тысяч отбрасываются, а вместо 3 
в качестве отличительной цифры ставится 4.

РАЗДЕЛ 2.
Группа 8 8 8 8  Л"2

8888 — постоянные отличительные цифры.
К2 —  метод определения солености (табл. XV-2).

Т а б л и ц а  XV-2

Цифры кода Метод определения солености

0 Соленость не определялась
1 Соленость определялась электрическим методом 

с погрешностью, меньшей 0,02%0
2 Соленость определялась электрическим методом 

с погрешностью, большей 0,02%о
3 Соленость определялась анализом проб

Группы 2Z 0Z 0Z aZ 0 3Тф07 w0 Г Г и>0 A S 0S 0S 0S o ...
9 7  7  7  7  ЧТ Т Т  Т 4 ^  9* . . U i  tc./j w n w n  w ti

2 — постоянная отличительная цифра.
Z 0Z 0Z 0Z 0 ... Z nZ nZ nZ n — глубины расположения харак

терных горизонтов от поверхности Z 0Z 0Z 0Z 0 до последнего
Z„Z„Z„Zn. Характерные горизонты определяются из графиков 
вертикального распределения температуры и солености воды 
таким образом, чтобы по закодированным данным можно было 
восстановить истинное распределение с минимальной погреш
ностью.

3 — постоянная отличительная цифра.
T woT w o T w o T wo ■ ■ ■ T W nT w „ T wnT wn — температура • воды на 

характерных горизонтах; при отрицательных значениях темпера
туры кодируются как b T W 0 T W0T №0 .. .  5 T wnT wnT wlt.
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4 — постоянная отличительная цифра;
S 0S 0S 0So  • • • S nS nS nS n — соленость воды на характерных гори

зонтах.

Группа 000 0 0

00000 — указывает на то, что последний горизонт станции 
является придонным. Если наблюдения проводятся на «подвес
ных» станциях, то группа 00000 в телеграмму не включается.

РАЗДЕЛ 3.

Группа 7777 К<2

7777 — постоянные отличительные цифры.
/Сг — метод определения солености (см. табл. XV-2).
В группах 2Z oZ 0Z oZ Q 3T W T W T W T W  4S 0S 0S 0S 0 2Z nZ nZ nZ n .. . 

, 3T W n T W n T W n T w n  A S nS „ S nS n сообщаются значения температуры 
солености воды на с т ан да рт ных  горизонтах. Кодирова

ние производится так же, как и в разделе 2.

Группа 666 К\Кг 

666 — постоянные отличительные цифры.
Кг — продолжительность осреднения и время инструменталь

ных измерений вектора течения (табл. XV-3).
Т а б л и ц а  XV-3

Цифры
кода

Продолжительность
осреднения

Время опережения наблюдений 
за течением по сравнению 

с гидрологическими 
наблюдениями

Мгновенное измерение 
Осреднение <  3 мин

„ > 3, но <  6 мин
>  6, но <  12 мин

Мгновенное измерение 
Осреднение <  3 мин

. » >  3, но ■< 6 мин
>  6, но <  12 мин 

Инструментальные наблюдения за течением не производились

В пределах одного часа 
( <  1 ч)

В пределах от одного до двух 
часов ( >  I, но <  2 ч)

K i — период определения течения дрейфовым методом;.коди
руется по таблице, приводимой в коде КН-05. При выполнении 
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лабораторной работы кодировать цифрой 9, обозначающей, что 
течение дрейфовым методом, не определялось.

В группах 2 Z gZ 0Z 0Z 0 d 0d 0C 0C 0C 0 .,. 2 Z nZ nZ nZ n d nd nC nC nC n

— сообщаются горизонты наблюдений и данные о скорости и 
направлении течения на этих горизонтах. Горизонты наблюдений 
(2 Z Z Z Z )  кодируются так же, как и в разделах 2 и 3.

d 0d 0 ... d nd n — направление течения в десятках градусов. 
С0С0С„ ... СпСпСп — скорость течения в см/с.
СССС — радиопозывной судна, сообщаемый в конце теле

граммы.

Составление отчета

Отчетом по лабораторной работе является оперативная теле
грамма, записанная на стандартном листе бумаги.

XVI. КОДИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
БАТИТЕРМОГРАФНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ. КОД КН-06

ЛИТЕРАТУРА

^ . Д е р ю г и н  К.  К., С т е п а  н ю к И. А. Морская гидрометрия. — Л.: 
Гидрометеоиздат, 1974, с. 240—241.

12. Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. — Л.: Ги
дрометеоиздат, 1967, с. 140— 143.

3. Методические указания. ГОИН. Вып: 16. «Применение батитермографа 
в океанографических исследованиях». — М.: Гидрометеоиздат, 1960. — 27 с.

4. Код КН-06. — Л.: Гидрометеоиздат, 1978. — 13 с.

Общие пояснения
Батитермографы ГМ-9-111, ТБ-52 (устаревшая модель)', ба.то- 

м е т р -б а т и Т е р м о г р а ф  ГМ-7-III являются широко распространен
ными приборами для оперативного получения данных о верти
кальном распределении температуры морской воды в слое 
0—200 м. Выполнение наблюдений с помощью батитермографа 
в какой-либо географической точке принято называть батитермо- 
графной станцией. Данные массовых наблюдений на батитермо- 
графных станциях в настоящее время используются:

— для построения карт1, горизонтального распределения тем
пературы на различных глубинах;

— для изучения режима деятельного слоя моря и теплообмена 
между морем и атмосферой;

— для прослеживания формирования и разрушения- слоя 
скачка температуры и ряда других задач.

Батитермографные станции могут выполняться как в дрейфе, 
так и на ходу судна. Время, затрачиваемое на станцию, обычно 
невелико и составляет 10— 15 мин. Сразу же после проведения
4 Зак. 296 49



Станции производится первичная обработка полученных данных, 
которая заключается в том, что пластинка с записью температур
ного профиля помещается в специальное отсчетное устройство, 
позволяющее определить конкретные значения температуры на 
различных горизонтах. Полученные значения записываются 
в книжку типа КГМ-18* (приложение 10) в соответствии 
с установленными правилами [2] и дополнением к этим правилам, 
которое было утверждено методической комиссией по морским 
гидрологическим и гидрохимическим наблюдениям ГОИНа 
в 1970 г. (КГМ-18М, с. 8).

Параллельно с проведением батитермографиой станции целесо
образно выполнение сокращенного комплекса метеонаблюдений 
(скорость и направление ветра, высота и период волн, темпера
тура по сухому термометру, температура по смоченному термо
метру, атмосферное давление, облачность, температура поверх
ности воды). В книжке КГМ-18 данные метеонаблюдений записы
ваются в графе «Примечание» в соответствии с общепринятыми 
сокращениями, например, «ветер» — «втр», «волнение» — «влн» 
и т. д. (см. лабораторную работу X II).

Батитермографная информация из книжки КГМ-18 зашифро
вывается по правилам кода КН-06, если это предусмотрено рейсо
вым заданием и в виде оперативных радиограмм передается 
заинтересованным организациям.

Код КН-06 (международная форма FM 63 Е ВАТНУ) является 
несколько упрощенной модификацией кода КН-05 и предназначен 
для шифрования не только батитермографиой информации, но 
и информации, полученной с помощью различного типа б.атитер- 
мозондов. Поэтому в соответствующих разделах кода предусмо
трена возможность кодирования данных наблюдений на глубинах 
свыше 200 м.

Методика выполнения работы
Задачами лабораторной работы являются:
— изучение структуры кода КН-06;
— составление оперативной телеграммы по исходным данным.
Ниже в конспективной форме дается содержание кода.
Код состоит из трех разделов. Первый из них полностью ана

логичен первому разделу кода КН-05. Второй содержит сведения
о температуре воды на характерных горизонтах. В третьем раз
деле сообщаются данные о температуре воды на стандартных го
ризонтах.

С Х Е М А  К О Д А

РАЗДЕЛ 1.
См. раздел 1 кода КН-05.

* В настоящее время в системе организаций Госкомгидромета рекомендует
ся к использованию новая форма книжки КГМ-18М.
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РАЗДЕЛ 2.

7 7  Т  Т  Т  7  7  Т Т  Т  7  7  Т  Т Т1 w o ‘ w n ‘ w o  I I fy i w i  w '’ ^ - 'n '- 'n  ‘ w it w  van
999 ZZ Z XZ XT W , T wlT wl ... Z nZ nT w n T wnT W n  (00000).
РАЗДЕЛ 3.

777 iziz Z 0Z 0 T w 0 T w n T W0 Z , Z , T W J W ,TW , ... Z nZ nT w n T m T wn C Q C C

З н а ч е н и е  б у к в е н н ы х  и ц и ф р о в ы х  с и м в о л о в  в с х е м е  к о д а

РАЗДЕЛ 1.

См. раздел 1 кода КН-05.
РАЗДЕЛ 2.

88888 — отличительная группа цифр.
В группах Z 0Z 0T w oTqljoTwo ... Z nZ tlT'̂ £J/tT'7VfjTw/j буквенные 

символы Z 0Z 0 ... Z nZ n обозначают глубину расположения ха
рактерных горизонтов от 0 до 99 м, а символы T w 0 7 w 0 T w0 ... 
.. . T w n T wnT Wn  — температуру воды на характерных горизонтах 
с десятыми долями градуса.

При отрицательных значениях температура воды кодируется 
в виде 5 T W T W , т. е. знак .«минус» опускается, а перед значением 
температуры ставится цифра «5» (например, температура «^1,2°» 
кодируется «512, температура «—0,8°» кодируется «508»).

Группа 999 Z Z  означает, что дальше следует информация
о температуре на характерных горизонтах свыше 100 м. Цифро
вые символы «999» являются отличительными, а буквенные сим
волы « Z Z »  обозначают число сотен метров. Если после группы 
999 Z Z  следует информация о Т е м п е р а т у р е  на г о р и з о н т а х  о т  100 
до 199 м, то ZZ кодируется цифрами 01. Для горизонтов от 200 
до 299 м Z Z  кодируется 02, для горизонтов от 300 до 399—03 и 
т. д. Естественно, перед каждой сотней метров группа 999 Z Z  по
вторяется с соответствующим значением символа ZZ.

В группах Z\Z \ T w ^rw^ 7 w  ̂ .. . Z n Z - nTwnrwnr wn на месте Z\Z\ ... 
Z„Z„ сообщаются десятки и единицы метров характерных гори
зонтов, а на месте Тт Т ^ Т т .. . T !anT wnT Wn — температура воды 
на этих горизонтах с десятыми долями градуса.

Группа 00000 указывает на то, что последний из горизонтов 
является придонным. Если батитермограф (зонд) опускался не 
до дна, то группа 00000 в телеграмму не включается.

РАЗДЕЛ 3.

В группе 777 iziz цифры 777 являются постоянными отличи
тельными. Символ У 2 является указателем кодирования стандарт
ных горизонтов. Для горизонтов от 0 до 1000 м (не включая 1000) 
на месте iziz ставится 77. Для горизонтов от 1000 до 9000 м — 55.

В гр у п п а х  Z QZ оТ^дТwo'̂ 'wo • • ■ • СИМВОЛЫ
Z 0Z 0 .. . Z nZ n обозначают глубины расположения стандартных 
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горизонтов, a T W0T W0T W0 . . \ T wnT wnT wn — температуру на этих 
горизонтах. Горизонты от 0 до 1000 м кодируются в ' десятках 
метров, а горизонты от 1000 до 9000 м кодируются в сотнях 
метров (например, горизонты 0, 75, 100 и 150 м кодируются соот
ветственно 00, 07, 10, 15, а горизонты 1000, 2500 и 5000 кодируют-, 
ся 10, 25, 50). Естественно, группа 777 44 повторяется дважды: 
первый раз — перед данными о температуре на горизонтах 
0— 1000 м, второй раз — перед данными о температуре на гори
зонтах свыше 1000 м.

Группа СССС обозначает радиопозывной судна и передается 
в конце телеграммы.

Составление отчета

Отчетом по лабораторной работе является оперативная радио
грамма с батитермографиой информацией, записанная на стан
дартном листе бумаги. . . .

XVII. КОДИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СУДОВЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ.

КОД КН-09 (КН-09С)

ЛИТЕРАТУРА

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 9, 
часть II. Гидрометеорологические наблюдения на судовых станциях, проводи
мые штатными наблюдателями. — Л.: Гидрометеоиздат, 1964, с. 183— 188.

2. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 9, 
часть III. Гидрометеорологические наблюдения, производимые штурманским 
составом на морских судах. ^  Л.: Гидрометеоиздат, 1971, с. 49—56.

3.. Б у ш у е в  А. В., В о л к о в  Н.  А., Л о щ и л о в  В. С. Атлас ледовых 
образований. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974, с. 11— 19.

4. Код КН-09. — М.: Гидрометеоиздат (отделение), 1977, с. 50.
5. Код КН-09 С. — Л.: Гидрометеоиздат, 1977. — 47 с.

Общие пояснения

Гидрометеорологические наблюдения, выполняемые в откры
том. море научным составом экспедиционных судов или штурман
ским составом морских судов, являются чрезвычайно важными 
для успешного решения многих задач, связанных с анализом и 
прогнозом погоды. Каждое наблюдение очень-ценно, поскольку 
в один и тот же срок в открытом море находится не очень много 
судов, и данные о погоде над морскими бассейнами оказываются 
весьма разреженными. В связи с этим при выполнении экспеди
ционных океанографических работ на качество гидрометеороло
гических наблюдений следует обращать особое внимание.
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' На крупных экспедиционных судах часто организовываются 
судовые гидрометеорологические станции. Судовые ГМС так же, 
как и береговые, делятся на разряды — I, II и III. В состав на
блюдений на станциях I и II разрядов входит 17 видов работ 
в соответствии с типовыми требованиями Госкомгидромета. ГМС
I разряда выполняют наблюдения восемь раз в сутки (0, 3, 6, 9*
12, 15, 18, 21 ч по гринвичскому времени), ГМС II разряда—■ че̂  
тыре раза в сутки (0, 6, 12 и 18 ч по гринвичскому времени)'. ГМС
I и II разрядов имеют штатных наблюдателей, как правило, спе- 
циалистов-метеорологов.

Гидрометстанции I II  разряда выполняют сокращенный ком
плекс наблюдений четыре раза в сутки (0, 6, 12 и 18 Ч по Грин
вичскому времени) и не имеют штатных наблюдателей. Если 
такие станции организованы на океанографических судах, то 
функции наблюдателей обычно возлагаются на вахтенных океа
нологов.

В связи с этим в данной лабораторной работе рассматрива
ются вопросы, связанные в основном с оформлением результатов 
сокращенного комплекса наблюдений и составлением оператив
ных радиограмм в соответствии с кодом КН-09С (сокращенная 
схема).

Сокращенный комплекс состоит из наблюдений за облач
ностью, осадками, атмосферными явлениями, видимостью, волне
нием, обледенением, морскими льдами, ветром, температурой воз
духа, температурой воды, атмосферным давлением, величиной и 
характеристикой барометрической тенденции.

Данные наблюдений записываются в специальный журнал 
типа КГМ-15 или КГМ-15А (приложение 11) по соответствующим 
правилам. Эти правила таковы, что в дальнейшем по записям 
в журнале без особых затруднений составляется оперативная 
радиограмма, а по окончании экспедиции данные из журнала 
легко переносятся на стандартные 80-колонные перфокарты.

Для облегчения работы бланки журнала снабжены двумя 
дополнительными графами-указателями. В первой графе после
довательно расположены все символы кода КН-09С за исключе
нием отличительных цифр, во второй графе указаны номера коло
нок стандартной перфокарты.

Оперативная радиограмма по записанным результатам наблю
дений составляется не позже чем через 5 мин после срока и пере
дается в радиорубку судна. Передача радиограммы в эфир осу
ществляется не позже чем через 20 мин после срока наблюдений.

Методика выполнения работы

В задачи данной лабораторной работы входит:
— изучение правил записи данных наблюдений в журнал 

КГМ-15А; Ч
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— заполнение бланка журнала КГМ-15А данными наблюде
ний;

' — изучение структуры кода К.Н-09С;
— составление оперативной радиограммы.
Запись данных наблюдений в журнал КГМ-15А.. Все записи 

й .журнале ведутся простым черным карандашом или авторучкой 
с черными чернилами (в худшем случае — фиолетовыми). Важ
ным требованием является четкость и аккуратность написания 
всех цифр и символов, поскольку это значительно облегчает после
дующий перенос данных на перфокарты. В записях недопустимы 
исправления. Если какие-либо цифры записаны неверно, то их 
следует перечеркнуть, но так, чтобы можно было прочесть зачерк
нутое, а над ними сделать правильную запись.

Данные в каждую графу должны заноситься только в тех еди
ницах измерений, которые указаны в шапке бланка. На это сле- 
дуёт обращать особое внимание, поскольку для ряда характери
стик в журнале КГМ-15А использованы непривычные единицы из
мерений. Например, географические координаты должны записы
ваться в десятых долях градуса без указания признака полушария 
вместо привычной записи: градусы, минуты, символ полушария; 
направление ветра и направление распространения волн — в де
сятках градусов; высоты волн — в полуметрах и т. д. Для неко
торых граф требуемые единицы измерений указаны неудачно, 
а именно: 1) исправленное давление воздуха н-a уровне моря 
(гП а)*— следует записывать не в гПа, а в десятых долях гПа;
2) исправленные отсчеты температуры воздуха ( °С )— следует 
записывать в десятых долях градуса; 3) величина барической тен
денции (гП а)*— следует записывать в десятых долях гПа; 
4) исправленные отсчеты температуры воды (°С) — следует запи
сывать в десятых долях градуса. При правильном использовании 
указанных единиц во всех записях будут отсутствовать запятые. 
Это создает удобства при последующей типично технической опе
рации— переносе данных на перфокарты.

Количество значащих цифр в каждой графе должно соответ
ствовать количеству указанных колонок перфокарты. Недостаю
щие цифры заменяются нулями. Например, атмосферное давле
ние 984,5 гПа записывается «09845», температура воды 2,4°С запи
сывается «024» и т. д.

В случае, если температура воздуха или воды меньше нуля, то 
в журнале перед записанным трехзначным числом ставится 
знак «—». Например, температура «—0,5°С» записывается 
«—005».

Ряд характеристик погоды заносится в журнал в виде цифр 
кода КН-09С.

Если данные по какому-либо виду наблюдений отсутствуют, то 
в соответствующей графе для записи используется комбинация

* В старых образцах книжек указаны миллибары (мб).
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символов «х» и << =  >>, причём символ «х» является основным, к 

символ « — » — дополнительным. Например, отсутствуют данные
о температуре.воздуха (сухой термометр), тогда в графе ТТ (ко
лонки перфокарт 32—34) должно быть записано «= = х».

Графы для записи данных, характеризующих барическую тен
денцию за последние 3 ч, разделены на две части. В верхней 
части указывается характеристика в цифрах кода и величина тен
денции «рр» в десятых долях гПа, если она не превышает 9,9 гПа< 
При рр более 9,9 гПа в верхней части следует записать «99», а 
величину тенденции указать в нижней части. Напримёр, за послед
ние три часа при равномерном характере возрастания давление 
увеличилось на 11,2 гПа, тогда в журнале следует записать: 
в графе «а» цифру кода «2», в графе «рр» — «99», а в нижней 
части — «112».

Некоторые специфические правила существуют для записи ха
рактеристик волнения. Если в смешанном волнении преобладает 
зыбь, то в журнал заносят только данные о волнах зыби, а в гра
фах «период (P W P W)» и «высота (НШН^)» ветрового волнения 
ставят символ «=  х». Если преобладает ветровое волнение, то’ 
указывают период и высоту только ветрового волнения, а для 
волн зыби — только направление распространения (dw d w ), в гра
фах же периода и высоты волн зыби ставят символы «х» и «=  х». 
Если волнение не смешанное, а чисто ветровое, то в графах 
направления и высоты волн указывают значение «00», а в графе 
периода—символ «х». При мертвой зыби, т. е. когда ветровое 
волнение отсутствует, в графах периода и высоты ветровых волн 
ставят значения «00».

Графа «атмосферные и другие явления» (колонки 62, 63) за
полняется в соответствии с таблицей, помещенной на первых стра
ницах журнала, в виде двузначных чисел от 00 до 65. Конкретные 
характеристики атмосферных явлений и. состояния погоды в виде 
условных синоптических обозначений (например, =  — туман, =  — 
дымка, у — морось и т. д.) с указанием сроков начала и конца 
записываются в графе «примечания».

За графой «примечания» следует ряд дополнительных граф, 
предназначенных для вспомогательных записей и вычислений.

Для облегчения последующих операций — составления опе
ративных радиограмм и переноса данных на перфокарты — часть 
вертикальных граф журнала КГМ-15А заштрихована, а отдель
ные участки в горизонтальной графе — указателе символов кода — 
затушеваны. Данные из заштрихованных граф на перфокарты не 
переносятся, а данные из граф с затушеванными участками ука
зателя не включаются в оперативные радиограммы.

Составление оперативных радиограмм. Оперативные радио
граммы с судовой гидрометеорологической информацией состав
ляются в соответствии с кодом КН-09С. Адреса передачи радио
грамм различны для различных районов плавания и определяются
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соответствующими инструкциями {например, приложения 2а и 
26 из [2]). Перед адресом радиограммы всегда должна быть ука
зана отметка категории срочности: для отечественных пунктов 
сбора информации — «авиа» (например, «авиа Ленинград пого
да»), для зарубежных — «OBS» .(например, «OBS метео Аден»), 

Ниже в конспективной форме и с некоторыми дополнительны
ми пояснениями дается содержание кода КН-09С.

С Х Е М А  К О Д А

99 L aL aL a Q CL 0L 0L 0L 0 Y Y G G i w N d d f f  W w w W  P P P T T

N hC Lh C M C H  D fV sa p p  1 T W 7 W T J ( (2 J SE SE SR S (3 P W P W H W H W )

(d w d w P w H w H w) (J S E  и далее сообщение о ледовой обстановке
группой C i K D i t e  или словесным текстом),

Содержание отдельных групп

Группа 99 L aL aL a

99 — постоянные отличительные цифры.
L aL aL  — географическая широта в десятых долях градуса.

Группа Q CL 0L 0L 0L 0

Qc —  квадрант земного шара, где производились наблюдения. 
Определяется по таблице шифров квадрантов (см., например, ла
бораторную работу X II).

L 0L 0L 0L 0 — географическая долгота в десятых долях гра
дуса.

Группа Y Y  G G  iw  _ _ __ _ _

Y Y  — число месяца.
G G  —; срок наблюдений по гринвичскому времени.
iw-— указатель способа определения скорости ветра (при опре

делении с помощью анемометра в м/с кодируется цифрой «1», при 
визуальном определении в тех же единицах измерения — циф
рой «О»).

Группа N d d f f

N  — общее количество облаков. Кодируется по табл. XVII-1. 
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Т а б л и ц а  XVII-1

Цифра
кода Количество облаков

О Облаков нет
1' 1 балл облаков или менее (включая и следы облаков)

2 2—3 балла

3 4 балла
4 5 баллов
5 6 баллов
6 7—8 баллов
7 9 баллов или более, но есть просветы
8 10 баллов (все небо покрыто облаками, просветы отсутствуют)
9 Небо не видно или ж е количество облаков невозможно определить

d d  — направление ветра. Кодируется в десятках градусов по 
шкале 01—36. При штиле указывается «00», при ветре перемен
ного направления — «99».

// — скорость ветра в м/с.

Группа V V  да» W
VV — горизонтальная видимость. При визуальном определении 

кодируется по табл. X V I1-2.
Т а б л и ц а  XVI1-2

Видимость < 5 0  м 50 м 200 м 500 м 1 км 2 км 4 км 10 км 20 км >  50 км

Цифры кода 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Соответствие цифр кода и видимости следует понимать так: 
«91» — при 50 м < V V < . 2 0 0  м, «92» — при 200 м < УУ<500 м 
и т. д.;

w w  — погода в срок наблюдения или в течение последнего 
часа. Кодируется по табл. XVII-3.

П р и м е ч а н и е .  Под «сроком наблюдения» в данном случае понимается 
период времени, который начинается за 10 мин до срока и заканчивается ровно 
в срок. Под «последним часом» понимается период времени, который начи
нается за 1 ч до срока и заканчивается за 4.0 мин до срока.

Таблица для кодирования w w  состоит из двух разделов. В раз
деле А указываются характеристики погоды для тех случаев, 
когда в срок наблюдения отсутствуют осадки. Если ' имеются 
осадки, то используется раздел В.
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Т а б л и ц а  XVII-З

Цифры
кода Характеристика погоды

Изменение состояния 
неба в течение послед
него часа. Количество 
облаков в срок может 
быть любым

А. БЕЗ ОСАДКОВ В МЕСТЕ Н АХ ОЖ ДЕНИЯ СУДНА В СРОК 
НА БЛЮ ДЕН И Я  (ww ОТ 00 Д О  49)

ww от 00 до 19. Погода без осадков, тумана, ледяного тумана, 
пыльной или песчаной бури, низовой метели или поземка в месте 
нахождения судна в срок наблюдения и (за  исключением ww — 09 
и w w — 17) в течение последнего часа

00 Условия развития облаков . неиз
вестны

01 ' Облака в целом рассеивались или
становились менее развитыми

02 Состояние неба в целом не изме
нилось.

П р и м е ч а н и е :  при безоблачном 
небе в срок наблюдения на месте 
ww ставится 00, 01 или 02, причем
употребляется:

00 — когда предшествующие усло
вия неизвестны;

0 1 — когда в течение последнего 
часа облака рассеялись;

■ 02 — когда в течение последнего
часа было безоблачно.

03 Наблюдалось образование или 
развитие облаков

0t Видимость ухудшена из-за дыма (например, от степных или лес
ных пожаров, от промышленных предприятий) или от вулканиче
ского пепла

05 Мгла
06 Пыль в срок наблюдения, взвешенная в воздухе на обширном 

пространстве, но не поднятая ветром вблизи места нахождения 
судна

07 Водяная пыль (брызги), переносимая на судно, или ж е пыль или 
песок в срок наблюдения, поднятые вблизи местонахождения судна, 
но хорошо развитого пыльного или песчаного вихря (бури) не 
наблюдается

08 Хорошо развитый песчаный или пыльный вихрь (вихри) в месте 
нахождения судна или вблизи него в течение последнего часа или 
в срок наблюдения, но пыльной или песчаной бури нет

09 Пыльная или песчаная буря в поле зрения в срок наблюдения 
или в месте нахождения судна в течение последнего часа

10 Дымка

I
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|>ры
да

11

12

13

И

15

Hi

17

IS
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

Продолжение

Характеристика погоды

Стелющийся туман или стелющийся ледяной туман в месте на
хождения судна или в поле зрения, клочками или полосами, высо
той не более 10 м над поверхностью моря или не более 2 м над по
верхностью суши

Стелющийся туман или стелющийся ледяной туман в месте нахо
ждения судна или в поле зрения, более или менее сплошным слоем, 
высотой не более 10 м над поверхностью моря или не более 2 м над 
поверхностью суши, или же парение моря

Зарница
Осадки в поле зрения, не достигающие поверхности моря или 

земли
Осадки в поле зрения, достигающие поверхности моря или земли 

на расстоянии более 5 км от судна
Осадки в поле зрения, достигающие поверхности моря или земли 

вблизи or судна, но не в самом месте нахождения судна
Гроза в срок наблюдения, но никаких осадков в месте нахожде

ния судна не выпадает
В месте нахождения судна или 

в поле зрения в срок наблюдения 
или в течение последнего часа

П р и м е ч а н и я  1. Под «грозой» в данном коде (КН-09) везде 
подразумевается как близкая, так и отдаленная гроза

2. За начало грозы принимается момент, когда был впервые 
услышан гром, независимо от того, была ли видна молния. З а  
время прекращения грозы принимается момент последнего раската 
грома при условии, что в последующие 15 мин гром не повторялся.

ww от 20 до 29. Осадки, туман, ледяной туман или гроза в месте 
нахождения судна в течение последнего часа, но не в срок 

наблюдения

Морось или снежные зерна
Д ож дь .
Снег
Д ож дь со снегом или ледяной дождь
Морось или дож дь с образованием гололеда
Ливневый дождь
Ливневый снег или ливневый дож дь со снегом
Град, ледяная или снежная коупа с дождем или без дож дя
Туман или ледяной туман
Гроза с осадками или без них в течение последнего часа.

Ш квал
Смерч (смерчи)
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Продолжение

Цифры
йода Характеристика погоды

ww от 30 до 39. Пыльная или песчаная буря, поземок 
или низовая метель в срок наблюдения

30

31
32

33 
3 t
35

37
38

39.

40

41
42

43

44

45

Слабая или умеренная 
пыльная или песчаная
буря

Сильная пыльная или 
песчаная буря

Слабый или умерен
ный поземок

Сильный поземок
Слабая или умеренная 

низовая метель -
Сильная низовая ме

тель

Ослабла в течение последнего 
часа. Без заметного изменения ин
тенсивности в течение последнего 
часа. Н ачалась или усилилась в те
чение последнего часа

Ослабла в течение последнего 
часа. Без заметного изменения ин
тенсивности в течение последнего 
часа. Н ачалась или усилилась в те
чение последнего часа

Перенос снега происходит ниже 
уровня глаз наблюдателя-

Перенос снега происходит и выше, 
и ниже .уровня глаз наблюдателя

П р и м е ч а н и я :  1. Характеристики «слабый», «умеренный»,
, «сильный», встречающиеся в таблице для кодирования ww здесь и 
ниже означают интенсивность того или иного явления в срок на
блюдения;

2. Если наблюдается метель с выпадением снега, то ww надо 
закодировать соответствующими цифрами седьмого или восьмого 
десятка кода ww (см. ниже). Если при сильной метели наблю
датель не сможет различить выпадает ли онег из облаков или 
в воздухе переносится только снег, поднятый ветром с поверхности 
земли или льда, то на месте шш ставится 39.

ww от 40 до 49. Туман или ледяной туман в срок наблюдения

Туман или ледяной туман на расстоянии, но не в месте 'нахожде
ния судна, простирающийся выше 10 м над поверхностью моря или 
выше 2 м над поверхностью суши. В течение последнего часа ту
мана или ледяного тумана в месте нахождения судна не было

Туман или ледяной туман полосами
Туман или ледяной туман, небо 

видно (звезды, луна солнце или 
облака сквозь туман видны)

Туман или ледяной туман, небо не 
видно

Туман или ледяной туман, небо 
видно

Туман или ледяной туман, небо не 
видно

Ослаб
следнего

в течение 
часа

по*

Без заметного измене
ния интенсивности в те
чение последнего часа

60



фры
•да

46

47

48

49

50

51
52
53
54
55

56
57

58
59

60
61
62
63
64
65
66
67

Продолжение

Характеристика погоды

Туман или ледяной туман небо 1 
видно Н ачался или усилился

> в течение последнего
Туман или ледяной туман, небо часа 

не видно J
Туман с отложением твердого осадка (изморози), небо видно

Туман с отложением твердого осадка (изморози), небо не видно

П р и м е ч а н и е .  Значение ww — 40 ставится в телеграмме, когда 
видимость в месте нахождения судна более 1000 м, но виден туман 
на расстоянии. При видимости в месте нахождения судна менее 
1000 м в телеграмме ставится одно из значений ww — 41—49.

Б. ОСАДКИ В МЕСТЕ Н АХ ОЖ ДЕНИЯ СУДНА В СРОК 
Н А БЛЮ ДЕН И Я (ww ОТ 50 Д О  99)

ww от 50 до 59. Морось

Морось с перерывами, слабая 
» непрерывная, слабая
» с перерывами, умеренная
» непрерывная, умеренная
» с перерывами, сильная
» непрерывная, сильная
» слабая, образующая гололед
» умеренная или сильная, образующая гололед
» слабая с дождем
» умеренная или сильная с дождем

П р и м е ч а н и е .  Характеристики «непрерывная» и «с переры
вами», встречающиеся в таблице для кодирования ww здесь и 
ниже, относятся к последнему часу

ww от 60 до 69. Дож дь

Д ож дь с перерывами, слабый
» непрерывный, слабый
» с перерывами, умеренный
» непрерывный, умеренный
» с перерывами, сильный

Д ож дь непрерывный, сильный
» слабый, образующий гололед 
» умеренный или сильный, образующий гололед
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Продолжение

Цифры
кода Характеристика погоды

68 » или морось со снегом, слабые
69 * или морось со снегом, умеренные или сильные 

ww от 70 до 79. Твердые осадки не ливневые
70 Снег с перерывами, слабый
71 » непрерывный, слабый
72 » с перерывами, умеренный >
73 » непрерывный, умеренный
74 * » с перерывами, сильный '
75 » непрерывный, сильный
76
77

78
79

SO

81
82
83
84
85
86
87

88

89
90

91
92
93

Ледяные иглы
Снежные зерна
Отдельные снежные кристаллы, похожие на звездочки
Ледяной дождь

ww от 80 до 90. Ливневые осадки без грозы

Ливневый дож дь слабый

» » умеренный или сильный
» » очень сильный
» » со снегом, слабый
» » со снегом, умеренный или сильный

Ливневый снег слабый
» » умеренный или сильный

Л едяная или снежная крупа слабая, с дождем, со снегом н 
дождем или без них

Л едяная или снежная крупа умеренная или сильная, с дождем, 
со снегом и дождем или без них

Град слабый с дождем, со снегом и дождем или без них
Град умеренный или сильный с дождем, со снегом и дождем или 

без них

П р и м е ч а н и е .  При грозе в срок наблюдения или в течение 
последнего часа цифры кода ww — 80—90 не используются.

ww от 91 до 99. Гроза в срок наблюдения или в течение 
последнего часа

Дож дь слабый
Дож дь умеренный или сильный
Снег или снег с дождем, или град, 

или крупа, слабые

Гроза в течение по
следнего часа, но не 
в срок наблюдения
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Продолжение

Цифры
кода Характеристика погоды

94 Снег или дож дь со снегом, или 
град, или крупа, умеренные или 
сильные /

95 Гроза слабая или умеренная без 
града или крупы, но с дождем или 
снегом, или с дождем и снегом

96 Гроза слабая или умеренная с гра
дом или крупой

97 Гроза сильная без града или кру
пы, но с дождем или снегом

Гроза в срок наблю
дения

98 Гроза вместе с песчаной или 
пыльной бурей. Осадки могут быть 
видны или не видны

99 ' Гроза сильная с градом или кру
пой

Часто погода w w  может иметь такой характер, что для ее опи
сания подходят одновременно различные значения кода. В этом 
случае при составлении телеграммы из ряда значений следует 
выбирать большее. Например, в срок наблюдения зафиксирована 
дымка («10»), а в течение последнего часа прошел короткий 
ливневый дождь («25»). Тогда в телеграмму следует записать: 
w w  — «25». Исключение из этого правила составляет цифра 
кода «17» (гроза в срок наблюдения, но осадки отсутствуют). При 
комбинации с характеристиками «20—49» использование w w  

«17»— предпочтительнее.
Весьма осторожно следует относиться к использованию цифр 

кода «02» вследствие того, что эта характеристика погоды обла
дает кажущейся универсальностью. На самом деле это не так и 
значение w w  — «02» должно быть строго согласовано со всеми 
остальными данными о погоде. Например, вызывает справедли
вое недоумение следующая комбинация данных в группах 
N  d d  ff V V  w w  W  — «83206 98020». Если в срок наблюдения облач
ность 10 6 (N — «8»), а погода за последние 6 ч W — «0», т. е. 
«ясно или облачность не более 5 б», то это никак не согласуется 
со значением w w  — «02», т. е. «состояние неба в целом не изме
нилось» *.

W  — прошедшая погода. Кодируется по табл. XVII-4.

* Н а все это специально обращается внимание, поскольку именно указан
ная противоречивая комбинация приведена в качестве образца в Наставлении 
гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 9, часть III. — Л.: Гидроме
теоиздат, 1971, с. 80, что можег ввести в заблуждение.
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Т а б л и ц а  XVII-4

Цифры
кода Характеристика погоды

2
3
4

5
6 
7

Ясно или облачность не более 5 баллов
М еняющаяся облачность. В течение рассматриваемого проме

жутка времени облачность была временами более 5 баллов, а време
нами 5 баллов и менее 

Пасмурно или облачность более 5 баллов
Песчаная или пыльная буря или поземок, или низовая метель 
Туман или ледяной туман, или сильная мгла (видимость менее 

1000 м)
Морось
Д ож дь .. :г
Снег или дождь со снегом
Ливневые осадки
Гроза с осадками или без них

Значение W  характеризует погоду за период времени, который 
начинается за 6 ч до срока наблюдений и заканчивается за 10 мин 
до этого срока. При этом «сроком наблюдений» считается момент 
времени (например, 12.00), а не 10-минутный период времени, как 
при кодировании w w .

Если прошедшая погода может быть охарактеризована раз
личными значениями W ,  то из ряда значений выбирают большее.

Если же в течение последних шести часов произошло изме
нение характера погоды и изменившаяся погода ' может быть 
охарактеризована значением w w ,  то на месте W  указывают харак
теристику предшествующей погоды, чтобы данные были более 
полными.

Группа РРРТТ

РРР — атмосферное давление, приведенное к уровню моря. 
Сообщается с точностью до десятых долей гектопаскаля, при этом 
цифры тысяч и сотен гПа опускаются. Например, давление
1022,5 гПа кодируется как «225», 997,4 гПа кодируется как «974» 
и Т. д .

ТТ — температура воздуха. Дается в целых градусах Цельсия 
без округления. При отрицательной температуре к числу граду
сов прибавляется 50. Например, «+4,8°С» кодируется «04», 
«—12,5°С» кодируется «62» и т. д.

Группа NhCLhCMCi-i

N h — количество облаков C l или (если облаков C l нет) коли
чество облаков См. Кодируется так же, как и JV в группе N d d f f  

в соответствии с табл. XVII-1.
C l ■— облака слоисто-кучевые, слоистые, кучевые и кучево-до- 

ждевые. Кодируется по табл. XVII-5.
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Т а б л и ц а  XVII-5

Цифра
кода О б л а к а

0 Облаков CL нет
1 Кучевые Си (Cumulus)

5 Слоисто-кучевые Sc (Stratocumulus)

6 Слоистые St (Stratus)
7 Слоистые разорванные St fr (Strains fractus) или кучевые 

ные Си fr (Cumulus fractus) плохой погоды
разорван-

8 Кучевые Си (Cumulus) и слоисто-кучевые Sc (Stratocum ulus); одно
временно наблюдаются оба рода облаков

9 Кучево-дождевые Cb (Cumulonimbus) вместе с другими 
или без них

облаками

Если облака C l не видны из-за темноты, тумана и т. д., то на 
месте C l ставится дробная черта (/).

h  — высота основания облаков C l или См над поверхностью 
моря. Кодируется по табл XVII-6.

Т а б л и ц а  X V II-6

Цифра
кода Высота Цифра

кода Высота

0 Менее 50 м 6 1000-1500
1 5 0 -1 0 0 7 1500-2000

2 100—200 8 2000—2500
3 . 200—300 9 2500 и более, или же
4 3 0 0 -6 0 0 облаков CL и С л  нет

5 60 0 -1 0 0 0 Высота неизвестна

Если одновременно наблюдаются несколько видов облаков C l 

или См, расположенных на разных уровнях, то на месте h  коди- 
руется высота основания самых низких облаков независимо от их 
количества.

Соответствие цифр кода н интервалов высот следует по
нимать так: «1» — при 50 С /г<  100, «2» — при 100</Г<200 
и т. д.

— облака высоко-кучевые, высоко-слоистые и слоисто
дождевые. Кодируются по табл. X V I1-7.
5 Зак, 296 65



Т а б л и ц а  XVII-7

Цифра
кода О б л а к а

0 Облаков См нет
1 Высоко-слоистые As (A ltostratus)

2 Слоисто-дождевые Ns (Nlm bostratus)
5 Высоко-кучевые Ac (Altocumulus)

7 Высоко-слоистые As или слоисто-дождевые Ns 
кучевыми Ac

вместе с высоко-

Если облака См не видны вследствие темноты, тумана и т!. д .,
или же закрыты сплошным слоем более низких облаков, то на
месте См ставится дробная черта (/').

Сн — облака перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые.
Кодируются по табл. XVII-8.

Т а б л и ц а  XVII-8

Цифра
кода О б л а к а

О

4

6

7

9

Облаков Си  нет

Перистые Ci (Cirrus)

Перистые Ci (Cirrus) и перисто-слоистое Cs (Cirrostrafus); 
одновременно наблюдаются оба рода облаков

Перисто-слоистые Cs (Cirrosratus)

Перисто-кучевые Сс (Cirrocumulus); наблюдаются только 
перисто-кучевые облака либо перисто-кучевые с небольшим коли
чеством перистых или перисто-слоистых облаков, но перисто-куче
вых . больше, чем других облаков Си

Если облака Сн не видны вследствие темноты, тумана и т. д., 
или же закрыты сплошным слоем облаков- C l или См, то на месте 
Сн ставится дробная черта (/).

Группа D s v s арр
D s —  генеральное направление перемещения судна за послед

ние три часа. Кодируется по табл. XVII-9.
F s —  с р е д н я я  С к о р о с т ь  перемещения с у д н а  з а  п о с л е д н и е  т р и  

часа по генеральному направлению. Кодируется по табл. XVII-10.
а — характеристика барической тенденции за последние три 

часа. Кодируется по Табл. ХУП-11.
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Т а б л и ц а  XVII-9

Цифра кода Генеральное
направление Цифра кода Генеральное

направление

0 Хода нет
i
! 5 На ЮЗ

1 На СВ ; 6 » 3

2 » В | 7 » СЗ

3 » ЮВ 8 » С

4 » Ю 9 Неизвестно

Т а б л и ц а  X V II-10

Цифра кода Скорость (узлы) Цифра кода Скорость (узлы)

0 0 5 . 21 .-25

1 1 - 5 6 26--30

2 6 - 1 0 1 ... 31—35

3 11— 15 8 36—40

4 1 6 -2 0 9 Более 40

рр— величина барической тенденции (изменение давления) за 
последние три часа в десятых долях гПа. Например, за три часа 
до срока наблюдений давление было 1012,5 гПа, в срок —
1018,6 гПа, тогда р р =61; за три- часа до срока 1008,4 гПа, 
в срок— 1002,0 гПа, тогда рр— 64.

При очень больших изменениях давления, когда рр равно или 
превышает 9,9 гПа независимо от знака, необходимо применение 
дополнительной группы 99 ррр. В этом случае в группе D s v s a p p  

на месте рр указывается «99», а непосредственно после нее запи
сывается новая группа 99 ррр, где на месте ррр указывается 
истинное значение барической тенденции. Например, за три часа 
давление упало на 12,7 гПа, тогда следует записать D s к а 99 
99127.
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Т а б л и ц а  XVIM l

Цифра
кода

Характеристика
тенденции

Вид
кривой П р и м е ч а н и я

Рост, затем падение

Рост, затем без из
менений

Рост, затем более сла
бый рост

Рост равномерный или 
неравномерный

Падение, затем рост

Без изменения, затем 
рост

Рост, затем более 
сильный рост

Ровный или неровный 
ход

Падение, затем рост

Падение, затем без 
изменения. Падение, з а 
тем более слабое паде
ние

Равномерное или не
равномерное падение

Рост, затем падение

Без изменения, затем 
падение. Падение, затем 
более сильное падение

Давление такое же 
или выше, чем три часа 
назад

Давление в срок на
блюдений выше, чем три 
часа назад

Давление такое же, 
как и три часа назад

Давление такое же 
или ниже, чем три часа 
назад

Давление в срок на
блюдения ниже, чем три 
часа назад
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Г р у п п а  1 TwT J T j {

1 — отличительная цифра.
T W T W T W  — температура поверхности воды с точностью до де

сятых долей градуса Цельсия. При отрицательной температуре 
к значений целых градусов? прибавляется 50. Например,-«+12,'5° С»' 
кодируется «125», «—0,5° С» кодируется «505» и т. д;

ti — десятые доли градуса температуры воздуха. Например; 
при температуре- воздуха «16,3° С» tt кодируется цифрой «3»/ при 
«—12,5° С» цифрой «5» и т. д.-

Группа й j.JzsE sR j

В схеме кода данная группа заключена в скобки. Это означает, 
что при отсутствии обледенения судна группа в оперативные теле
граммы не включается.

2 — отличительная цифра.
Js — причина обледенения судна.

E SE S — толщина отложения льда при обледенении. Кодирует
ся в целых сантиметрах. Например, 2 см кодируется «02» и т. д.

R s — степень обледенения.
Характеристики Js {i R s кодируются по табл. XVJI-12.,

Т а б л и ц а  XVII-12

Цифра кода 7i— причина обледенения Rs — степень обледенения

0 — Л ед не нарастает
1 От морских брызг Лед нарастает медленно
2 От тумана Л ед нарастает быстро
3 От брызг и тумана Л ед тает или взламывается 

медленно
4 От дож дя Л ед тает или взламывается 

быстро
5 От брызг и дож дя

Группа 3 P W P W H W H W

Группа- предназначена для передачи данных о ветровом вол
нении. Если наблюдается только зыбь, а ветровое волнение отсут
ствует, то , группу включают в радиограмму в виде «30000». При 
полном отсутствии волнения группа в радиограмму не включается.

3 — отличительная цифра.
P w ^ w  — период волн в секундах. Если из-за хаотического вол

нения период установить невозможно, то на месте P w  P w  указы
вают «99».
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H WH W —  средняя высота наиболее крупных- волн в Яолуметрах. 
Например, высота 0,5 м кодируется «01», 2,5 м — «05», 11,0 м — 
«22» и т. д. Если из-за хаотического волнения высоту установить 
невозможно, то на месте H w  H w  указывают «99».

Группа d w d w P w H w H w

Группа предназначена для передачи данных о волнах зыби. 
Если наблюдаются две системы волн, то группу повторяют 
дважды, сообщая данные о каждой из систем. При полном отсут
ствии волнения группа в радиограмму не включается.

^ ^ — направление, откуда перемещаются волны. Кодируется 
в десятках градусов по шкале 01—36, причем цифры кода «01» 
соответствуют направлениям от 5 до 14°, «02» — от 15 до 24° 
и т. д. При отсутствии волн зыби ’на месте d w d w  ставится «00». 
Если из-за хаотического волнения d w d w  определить невозможно, 
то указывают «49» (при высоте волн до 43Д м или «99» (при 
высоте более 43Д м).

P w  — период воли. Кодируется по табл. XVII-13.
Т а б л и ц а  XVII-13

Цифра кода ' Период волн (с) j Цифра кода Период волн (с)

 ̂ 0 10 5 5 или меиеь

1 11 ■fi 6

2 12 7 7

3 13 8 8

4 14 и более 9 9

H W H W  — высота волн зыби. Кодируется в полуметрах так же, 
как и высота ветровых волн.

Г руппа  С2 KDi  re

Группа предназначена для передачи данных о ледовой обста
новке. Если группа используется, то непосредственно перед нею 
в радиограмме ставится отличительное слово J C E .

Сг — описание вида льда. Кодируется по табл. XVII-
Если одновременно наблюдаются айсберги (один или несколь

ко) и обычный лед, то вид льда кодируется по таблице, а число 
видимых айсбергов сообщается в виде словесного текста непо
средственно после группы С2 КО{ге.

Д  — условия плавания. Кодируются по: табл. XVII-15.
D t — пеленг ближайшей кромки льда. Кодируется по 

табл. X V I1-16.
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f  a 6 л и ц а  Ш ы 4

Цифра
кода

Описание вида льда

0 Л ьда нет (для указания ледяного отблеска на месте С* ставитсй 
0 и дается направление Д ; , в котором виДен отблеск)

1 Молодой лед
. 2 Неподвижный лед

3 Плавучий (дрейфующий) лед
4 -Сплоченный молодой лед
5 Прибрежная полынья
6 Тяжелый неподвижный лед
7 Тяжелый плавучий (дрейфующий) лед •
8 Торосистый лед
9 Айсберг" (айсберги)

Т а б л и ц а  XVII-15

Цифра
кода Условия плаваиия

0 ■ Плаванйе беспрепятственное
1

2

Плавание возможно для пароходов, затруднено для парусных 
судов

Плавание затруднено для судов-с маломощными двигателями, не
возможно для парусных судов

3

4

Плавание возможно лишь для судов с двигателями большой 
мощности

Плавание возможно лишь для судов с ледовым креплением
5 Плавание возможно лишь с помощью ледоколов
6 Фарватер пробит в неподвижном льду
7 Плавание временно прекращено
8 Плавание прекращено
9 Условия плаваиия неизвестны (например, из-за плохой погоды)

Т а б л и ц a XVI1-I6

Цифра Н а п р а в л е н и екода

0 Кромка льда не видна
1 Кромка льда видна в СВ направлении
2 в
3 ЮВ „
4 ю  '
5 Ю З ' .

6 . з

7 с з

' 8 . . С . . ,
9 * в различных направлениях
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г-— расстояние от судна до кромки льда. Кодируется по 
табл. XVII-17.

Т а б л и ц а  XVII-17

Цифра кода Расстояние (милй) Цифра кода Расстояние (мили)

0* ! Менее f 5 8 - 1 2

f : W 2 1 в 12Г—16

2 2 - 4 7 i6-^26

3 4 - 6 8 Более 20
4 С - 8 9 Расстояние неизвестно

Соответствие между цифрами кода и расстоянием следует по
нимать так: «1» при 1<г< 2, «2» при 2 </- < 4 и т. д.

е.— ориентация кромки льда. Кодируется по табл. XVII-18.

Т а б л .ft ц a XVII-18

Цифра
кода

О р и е й т а ц и я  к р о м к и

Установить, где находится кромка льда, невозможно: судно идет 
вне льда

Кромка льда видна в направлении с СВ на Ю З, лед расположен 
на СЗ

Кромка льда видна в направлении с В на 3, лед расположен 
на С

Кромка льда видна в направлении с ЮВ на СЗ, лед расположен 
на СВ

Кромка льда видна в направлении с Ю на С, лед расположен 
на В

Кромка льда видна в направлении с ЮЗ на СВ, лед расположен 
на ЮВ

Кромка льда видна в направлении с 3 на В, лед расположен 
на Ю

Кромка льда видна в направлении с СЗ на ЮВ, лед расположен 
на ЮЗ

Кромка льда видна в направлении t  С на Ю, лед расположен 
на 3

Определить,' где находите^ чистая вода, невозможно: судно идет 
во льдах
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Очень часто объем информации о ледовой обстановке не укла
дывается в жесткие рамки группы С2 К D i  г е. В этом случае более 
целесообразно составить краткое словесное сообщение и включить 
eFO в радиограмму вместо группы С2КО^ге непосредственно 
после отличительного слова J СЕ. К форме сообщения особо стро
гих требований не предъявляется, однако все термины, которые 
в нем используются, должны ' быть стандартными, а числовые 
данные должны соответствовать стандартным шкалам или быть 
выражены в общепринятых единицах измерений. Например, если 
судно в срок наблюдений находится среди дрейфующего льда 
густотой (сплоченностью) 8 баллов, который по возрастному виду 
может быть отнесен к серо-белому льду, а по форме — к крупно
битому, и средняя толщина льда примерно равна 20 см, то сло
весное сообщение о ледовой обстановке будет иметь вид:

/ СЕ густота 8 серо-белый крупнобитый толщина 20,

Составление отчета
В отчет по лабораторной работе входят:
— развернутая страница журнала КГМ-15, заполненная по 

установленной форме исходными гидрометеорологическими дан
ными;

— оперативные радиограммы, составленные в соответствии 
с кодом КН-09С на основании исходных данных и записанные на 
отдельном листе бумаги (адрес, по которому должна быть отправ
лена радиограмма, можно не указывать).

С о ст а влен и е  с л о в е с н о го  с о о б щ е н и я  о л е д о в о й  обст ановке

XVIII. СОСТАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕЛЕГРАММ
ИК-СЪЕМКИ

ЛИТЕРАТУРА

1. Д е р ю г и н  К- К-, С т е п а н ю к  И. А. М орская гидрометрия.— Л,:
Гидрометеоиздат, 1974, с. 258—262.

Общие пояснения
Авиасъемка температуры поверхности моря, осуществляемая 

с помощью инфракрасных термометров (радиометров), позволяет 
в весьма сжатые сроки получить большой объем океанологической 
информации, необходимой для решения различных прогностиче
ских задач в рамках обслуживания народного хозяйства. Группы 
специалистов, проводящие съемку, непосредственно на борту са
молета выполняют первичную обработку данных ИК-термометра 
и на основании полученных результатов составляют оперативные 
телеграммы ИК-съемки. После посадки дамолета в аэропорту вы-
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лета либо в промежуточном аэропорту телеграммы по обычным 
почтовым каналам передаются потребителям — территориальным 
управлениям Госкомгидромета, прогностическим организациям, 
гидрометобсёрваториям и т. д.

Методика выполнения работы

Для составления оперативных телеграмм ИК-съемки в настоя
щее время не существует строго определенных кодов, так что 
форма телеграммы допускает определенный произвол в количе- 
стве групп и их расположении, тем не менее такой произвол не 
может допускать неопределенности в понимании телеграммы по
требителем. В организациях, на которые возложены задачи про
ведения ИК-съемки, сформировались два основных способа со
ставления,. телеграмм.

Первый способ применяется при наличии жесткой схемы рас
положения пунктов наблюдений. В этом случае схема пунктов, 
с соответствующей сквозной нумерацией, нанесенная на бланко
вые карты, имеется у потребителей и в организации, выполняю
щей ИК-съемку. В оперативных телеграммах в начале в словесно
цифровой форме сообщаются общие сведения (число, месяц, вы
сота полета, метеоданные), затем сообщаются номера пунктов и 
измеренные значения температуры воды в этих пунктах.

Более распространен второй способ, который применяется при 
отсутствии жесткой 'схемы расположения пунктов наблюдения. 
В этом случае в телеграмме после изложения общих сведений 
сообщается в словесно-цифровой форме маршрут полета, затем 
по каждому участку маршрута последовательно сообщаются одна 
из координат (широта или долгота пунктов наблюдений и значе
ние измеренных температур в этих пунктах.

Рассмотрим в качестве примера телеграмму ИК-съемки, вы
полненной Магаданским УГМС (передается по телетайпу).

ИЗ МАГАДАНА 26 220 18/8 1430 
ОХОТСКОЕ МОРЕ
МЕТЕО МОСКВА ГИДРОМЕТЦЕНТР МОРЕ 
МЕТЕО МОСКВА 727 РАЗИНА 9 АБПМ  
МЕТЕО ВЛАДИВОСТОК ПОГОДА МОРЕ 
МЕТЕО ХАБАРОВСК ПОГОДА МОРЕ 
МЕТЕО ЮЖНО-САХАЛИНСК ПОГОДА МОРЕ 
МЕТЕО ПЕТРОПАВЛОВСК ПОГОДА МОРЕ 
АВИАТЕМПЕРАТУРА 18 АВГУСТА ИЛ 14 HP 91528 
ВЫСОТА 100—50 М ВИДИМОСТЬ 20—30 КМ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ МАРШРУТА ТУМАН ВЕТЕР  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 5— 10 М/С МАРШРУТ МАГАДАН 
АЛ ЕВИНА 5645 15110 5846 15255 5645 15255 5645 15405 
5858 15405 5900 15512 5645 15512 МАГАДАН ТЧК

74



Приведённый текст является пёрвой частью телеграммы. Здесь 
сообщается о том, что телеграмма отправлена из Магадана 
18 августа в 14 ч 30 мин и содержит данные по Охотскому морю, 
направлена по всем указанным адресам. Далее следует отличи
тельное слово «АВИАТЕМПЕРАТУРА», число, месяц, тип само
лета (ИЛ-1-4), бортовой номер самолета (НР91528), высота по
лета, мётеоданные и маршрут. Первый участок маршрута-— Мага
дан — мыс Алевина, второй участок — мыс Алевина — точка 
с координатами-.56°45 (широта) и 151 ° 10 (долгота), третий уча
сток— от точки 56°45, 151°10 до точки 56°45, 152°00 и т. д.

Далее следует основная часть телеграммы.
МАРШ РУТЕ АЛЕВИНА 5645 15110 АЛЕВИНА 096 5824 106 
5758 101 5721 106 5648 107 МАРШ РУТЕ 5645 15110 5645 15200
15128 107 15145 105 15200 108 и т. д.
Здесь сообщается, что на маршруте от мыса Алевина до точки 

с координатами 56°45, 151°10 температура поверхности воды возле 
мыса Алевина равна 9,6°С, в точке пересечения широты 58°24 и 
линии маршрута — 10,6° С, в точке пересечения широты 57°58 и 
линии маршрута — 10,1° С и т. д. На втором участке маршрута 
вместо значений широты даются значения долготы (это более 
удобно для нанесения точки, так как маршрут расположен по 
линии широты 56°45).

В данной лабораторной работе требуется составить оператив
ную телеграмму ИК-съемки в соответствии с рассмотренным спо
собом. Из возможных адресов, по которым должна быть передана 
телеграмма, достаточно указать только один — «Метео Москва 
Гидрометцентр море».

Составление отчета

Отчетом по лабораторной работе является оперативная теле
грамма, составленная по исходным данным и записанная на стан
дартном листе бумаги.

XIX. ДЕШ ИФРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕЛЕГРАММ  
ИК-СЪЕМКИ И ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМ ПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

1. Ж у к о в  Л. А. Общая океанология. — J1.: Гидрометеоиздат, 1976, 
,с. 283—288.

2. Д е р ю г и н  К.  К., С т е п  а ш о к  И. А. М орская гидрометрия. Л,, Гидро
метеоиздат, 1974, с. 258—262.
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Оперативные телеграммы ИК-съемки, переданные потребите
лям. дешифрируются, и по полученным данным строятся карты го
ризонтального распределения температуры поверхности воды. 
Последующий анализ карт позволяет решать различные прогно
стические задачи, судить о происходящих изменениях гидрометео
рологической обстановки и т. д.

Накапливаемые карты хранятся в архивах учреждений. Вре
менному хранению (около одного года) подлежат также полу
чаемые оперативные телеграммы.

Методика выполнения работы

На бланковую карту района, данные по которому содержатся 
в телеграмме ИК-съемки, вначале наносится маршрут полета. 
Затем на каждом участке маршрута отмечаются точки, где произ
водились измерения, и возле точек записываются измеренные зна
чения температуры. В результате дешифрирования всей телеграммы 
на карту полностью переносятся полученные данные. С помощью 
линейной интерполяции определяется положение изолиний тем
пературы (изотерм) с интервалом в 1°С. Изотермы проводятся 
тушью. Каждая изотерма обозначается соответствующим ей зна
чением температуры.

На свободном участке карты в произвольной форме записы
ваются расшифрованные общие сведения о полете и средние ме
теоданные по маршруту.

Составление отчета

В отчет по лабораторной работе входят:
— карта горизонтального распределения температуры поверх

ности воды, построенная по данным ИК-съемки;
— краткий анализ распределения температуры поверхности 

воды в исследованном районе.

Общие пояснения

XX. СОСТАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕЛЕГРАММ  
ЛЕДОВОЙ АВИАРАЗВЕДКИ

ЛИТЕРАТУРА

Д е р ю г и н  К- К., С т е п а н ю к  И. А. Морская, гидрометрия. — Л.: Гидро
метеоиздат, 1974, с. 306—313, 358—359, 362—369.

2. Б у ш у е в  А. В., В о л к о в  Н.  А., Л о щ и  л о в  В. С. Атлас ледовых обра
зований .— Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 138 с.

3. Номенклатура морских льдов. Условные обозначения для ледовых 
карт. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 76 с.

4. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, Вып. 9, 
Часть I . — Л.: Гидрометеоиздат, 1968, с. 244—246.
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Общие пояснения

Ледовая авиаразведка выполняется с целью оперативного 
сбора информации о распределении видов и форм льда по аква
тории, о динамике ледовых образований, о заснеженности и за
грязненности поверхности льда и других характеристиках. Полу
чаемые данные необходимы прежде всего для обеспечения 
безопасности плавания судов во льдах, а также для повышения 
эффективности проводки судов ледоколами. В научно-исследова
тельском аспекте данные используются для изучения условий 
ледообразования, таяния льдов, их дрейфа под воздействием ги
дрометеорологических причин, и ряда других вопросов, что дает 
возможность совершенствовать методы ледовых прогнозов.

В соответствии с указанными задачами информация ледовой 
авиаразведки после проведения наблюдений должна поступать 
как в производственные (штабы морских операций, управления 
флота), так и в научно-исследовательские учреждения. Поскольку 
информация является оперативной, то и передается она наиболее 
оперативным путем — по телеграфу в виде кратких шифрованных 
сообщений — оперативных телеграмм.

В настоящее время для выполнения ледовой авиаразведки 
чаще всего выделяют специальные самолеты, дополнительно обо
рудованные аппаратурой для ИК-съемки, а иногда и специальной 
радиолокационной аппаратурой— системой «Торос», предназна
ченной для определения характеристик ледяного покрова в усло
виях плохой видимости. Информация таких разведок является 
комплексной, и выполняемые наблюдения принято называть ле- 
дотермической съемкой.

Структура оперативных телеграмм ледотермических съемок не 
является жесткой, что позволяет объединять в единый текст раз
нообразные словесные и числовые характеристики.

В данной лабораторной работе рассматриваются вопросы ко
дирования лишь части информации ледотермической съемки — 
данных о ледовой обстановке, т. е. данных типичной ледовой авиа
разведки. Вопросы кодирования данных о температуре поверх
ности воды (ИК-съемка) рассмотрены в предыдущих лаборатор
ных работах, а соединение обеих закодированных частей в одну 
общую телеграмму о ледотермической.обстановке особой слож
ности не представляет.

Такое соединение может быть осуществлено двумя основными 
способами. Первый способ заключается в том, что в телеграмме по 
всем участкам маршрута последовательно сообщаются все дан
ные, которые были получены в результате наблюдений; т. е. при 
отсутствии льда — данные о температуре воды, а после перелета 
через кромку дрейфующего или неподвижного льда — данные 
о ледовой обстановке. При использовании первого способа в на
чале телеграммы ставятся два отличительных слова: «АВИАЛЕД  
АВИАТЕМПЕРАТУРА».
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По второму способу информационная часть телеграммы разби
вается на две группы, перед каждой из которых ставится отличи
тельное слово: «АВИАЛЕД» или «АВИАТЕМПЕРАТУРА-». В со
ответствии с этим в группе «авиатемпература» сообщаются 
только данные о температуре поверхности воды на тех участках 
маршрута, где лед отсутствует, а в группе «авиалед» •— только 
данные о ледовой обстановке.

Применение какого-либо способа обуславливается чаще всего 
требованиями тех учреждений, куда передаются телеграммы. Если 
часть адресатов заинтересована только в одном виде информации, 
например, в данных о ледовой обстановке, то более предпочти
тельным, очевидно, оказывается второй способ.

Методика выполнения работы

В задачи лабораторной работы входит:
— изучение возрастных категорий и форм ледовых образова

ний, а также методов оценки характеристик ледяного покрова по 
Соответствующим шкалам;

■— изучение условных обозначений для ледовых карт;
— составление оперативной телеграммы ледовой авиараз

ведки.

Возрастные категории и формы ледовых образований

Различают следующие возрастные категории ледовых образо
ваний.

1. Начальные виды льдов (ледяные иглы, ледяное сало, сне-
жура, шуга). Каждый из терминов, указанных в скобках, может 
использоваться в телеграммах как самостоятельный. Допускаются 
сокращения: иглы, сало, снж, шуга.. ' ■

2. Темный нилас — тонкий, до 5 см толщиной, эластичный лед, 
легко прогибающийся на волне и зыби. Допускается сокращение 
тм нлс.

3. Светлый нилас — лед от 5 до 10 см толщиной. Допустимое 
сокращение — св нлс. Дрейфующей формой светлого ниласа, 
образующейся при его разломе или сформировавшейся из на
чальных видов льдов, является блинчатый лед. Допустимое сокра
щение блн.

4. Склянка — тонкий прозрачный лед толщиной до 5 см. Допу
стимое сокращение — скл. При разломе склянки в условиях боль
шой зыби иногда может образовываться блинчатый лед (блн).

5. Серый лед — молодой лед толщиной до 10—15 см. Допусти
мое сокращение — ср. При разломе серого льда может образовы
ваться блинчатый лед (блн).

6. Серо-белый лед — молодой лед толщиной 15—30 см. Допу
стимое сокращение— сб.
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7. Тонкий однолетний белый лед — лед толщиной 30—70 см.
Допустимые сокращения: для общего термина ■ «однолетний
лед» —ол, для термина «белый лед» — бел.

8. Однолетний лед средней толщины (70—120 см). Допускает
ся сокращение однолетний средний или ол средний.

9. Толстый однолетний лед — лед толщиной свыше 120 см. 
Допускается сокращение однолетний толстый или ол толстый.

П р и м е ч а н и е .  Возрастные категории 8 и 9 указаны в соответствии 
с номенклатурой морских льдов, введенной в СССР с 1972 г. на основании 
номенклатуры ВМО (Всемирной Метеорологической организации) 1968 г. 
В связи с этим появляется некоторая несогласованность между указанными тер
минами и термином «белый толстый лед (толщиной более 70 см)», использую
щимся в [4]. Естественно, термин «белый толстый лед» (допустимое сокраще
ние — белт) следует считать устаревшим.

' 10. Двухлетний лед — старый лед толщиной более 200 см после 
окончания зимнего цикла нарастания. Допустимое сокраще
ние — дл.

11. Многолетний лед — старый лед толщиной 300 см и более 
после окончания цикла зимнего нарастания. Допустимое сокра
щение — мнл.

По степени подвижности различают два основных вида ледо
вых образований: неподвижный лед и дрейфующий лед.

Основная форма неподвижного льда — припай. Дополнитель
ные формы — ледяной заберег (припай в начальной стадии его 
образования из ниласа или молодого льда, допустимое сокраще- 
ниие — збр*); подошва припая (часть припая, непосредственно 
примерзшая к берегу и не подверженная вертикальным колеба
ниям при изменении уровня моря, допустимое сокращение — пдш); 
донный лед (лед, находящийся под водой и скрепленный с грун
том); лед, севший на мель; лед на берегу; стамуха (ледяное торо
систое образование, скрепленное с грунтом, допустимое сокраще
ние — ст'м). Дополнительные формы указываются сравнительно 
редко.

Формами дрейфующего льда являются:
1) гигантские ледяные поля; имеющие горизонтальные раз

меры 10 км и более;
2) обширные ледяные поля, горизонтальные размеры — 2 —

10 км;
3) большие ледяные поля, горизонтальные размеры — 

0,5— 2 км;
П р и м е ч а н и е .  Д ля общего термина «ледяные поля» допускается сокра

щение — поля;

4) обломки ледяных поЛей, горизонтальные размеры— 100 — 
500 м. Допустимое сокращение — обп;

* Некоторые сокращения терминов, отсутствующие в [4],. указаны здесь 
в соответствии с дополнительными рекомендациями, приведенными в литера
туре [1] к лабораторной работе XXII.
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5) крупиобитый лед, горизонтальные размеры — 20— 10Q м. До
пустимое сокращение— крб.

6) мелкобитый лед, горизонтальные размеры — 2 — 20 м. Допу
стимое сокращение — млб.

П р и м е ч а н и е .  Если одновременно наблюдаются формы 5 и 6, то можно 
указывать смешанные формы: крупномелкобитый' лед (преобладает крупноби
тый, допустимое сокращение — кмб) и мелкокрупнобитый (преобладает мелкоби
тый, допустимое сокращение — м кб);

7) ледяная каша, горизонтальные размеры 2 м и менее. Допу
стимое сокращение — каша;

8) блинчатый лед — характерное ледовое образование в виде 
пластин льда преимущественно круглой формы диаметром 0,3—
3 м. Допустимое сокращение— блн;

9) сморозь — смерзшиеся в ледяное поле куски льда различных 
размеров и возраста. Иногда употребляется термин — поля смо- 
рози. Допустимое сокращение — смр.

10) несяк— торос или группа торосов, находящихся на плаву, 
высотой над уровнем моря до 5 м. Допустимое сокращение — иск.

11) айсберг— массивное ледяное образование, отколовшееся 
от берегового ледника, высотой более 5 м над уровнем моря. Раз
личают столообразные, куполообразные, пирамидальные и дру- 
гиие виды айсбергов. Особой разновидностью является обломок  
айсберга;  его высота над уровнем моря от 1 до 5 м, а пло
щадь— 100—300 м2.

Характеристики ледяного покрова

Сп ло чен но сть  дрейфующего л ь д а  — отношение сум
марной площади ледовых образований к площади моря, на кото
рой они распределены, выраженное в десятках процентов (в бал
лах). Сплоченность оценивается визуально по рекомендованным 
шкалам: для всех возрастных категорий и форм льда, кроме 
айсбергов — по общей шкале от 0 до 10 баллов, для айсбергов — 
по специальной шкале в пределах от 0 до 9 баллов.

Если одновременно наблюдаются различные возрастные кате
гории дрейфующего льда, то оценивается как общая сплоченность, 
так и сплоченность , отдельных возрастных категорий.

Т о р о с и ст о ст ь — характеристика деформированности ледя
ного покрова. Выражается в баллах (от 0 до 5). Каждое значение 
соответствует определенному отношению площади, занятой торо
сами, к наблюдаемой площади ледяного покрова, выраженному 
в процентах. Торосистость 1 балл соответствует в среднем 10% 
(от 0 до 20), 2 балла — 30% (от 20 до 40) и т. д.

При деформации ниласовых и молодых льдов чаще происходит 
не торошение, а наслаивание, т. е. такой процесс, при ‘ котором 
части сжимаемых ледяных полей наползают друг на друга. Для 
характеристики этого явления используется дополнительный тер
мин «наслоенность».  Наслоенность выражается в десятых



долях (баллах) отношения площади наслоенного льда к наблю
даемой площади.

Р а з р у ш е н н о с т ь  — характеристика стадий таяния льдов. 
Выражается в баллах (от 0 до 5) в соответствии со шкалой при
знаков разрушенности.

З а г р я з н е н н о с т ь  — характеристика наличия на поверх
ности льда примесей (грязи) органического либо минерального 
происхождения. Выражается в баллах (от 0 до 3).

3 а с н е ж е н н о с ть — характеристика наличия и высоты снеж
ного покрова на льду. Выражается в баллах (от 0 до 3).

Условные обозначения для навигационных ледовых карт

Для навигационных ледовых карт установлены с 1972 г. еди
ные условные обозначения в двух вариантах: черно-белом и цвет
ном. Полный объем условных обозначений приведен в [3]. В опе
ративной работе чаще всего применяется черно-белый вариант.

Наиболее распространенные условные обозначения в объеме, 
достаточном для выполнения лабораторной работы, даны в прило
жении 12. Следует отметить следующую характерную особен
ность таблицы. Для дрейфующего льда большинства возрастных 
категорий дано несколько обозначений в соответствии, с возмож
ными формами ледовых образований, т. е. непосредственное обо
значение возрастной категории (например, горизонтальная черточ
ка— обозначение серого льда) указано внутри обозначения на
блюденной формы.

Составление оперативной телеграммы ледовой авиаразведки

К структуре оперативных телеграмм ледовой авиаразведки 
в настоящее время не установлены жесткие требования, тем не 
менее опыт работы различных групп, проводящих разведку, 
позволил выработать и использовать приблизительную схему, наи
более удобную для оперативных целей. В соответствии с этой схе
мой телеграмма составляется следующим образом.

В начале телеграммы дается перечень адресов потребителей, 
например,

МЕТЕО МОСКВА ГИДРОМЕТЦЕНТР МОРЕ 
МЕТЕО МУРМАНСК ПОГОДА МОРЕ 

МЕТЕО АРХАНГЕЛЬСК ПОГОДА МОРЕ
и Т. д .

Затем указываются: отличительное слово «АВИАЛЕД», общие 
данные о полете и метеоданные по маршруту:

АВИАЛЕД 10 ДЕКАБРЯ ИЛ 14 HP 18525 ВЫСОТА 200— 
300 М ВИДИМОСТЬ 20—30 КМ УЧАСТКЕ МАРШРУТА 6930 
04600 7100 05300 6— 10 КМ ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ 5—10 М/С 
М АРШ РУТ...
6 Зак. 296 81



Как видно из примера, структура общей части телеграммы 
аналогична структуре телеграмм ИК-съемки. Особенностью 
является только более подробное сообщение о видимости на раз
личных участках маршрута, поскольку значения видимости по обе 
стороны от линии маршрута определяет границы района, для ко
торого в дальнейшем сообщаются данные разведки.

После слова «МАРШРУТ» в словесно-цифровой форме описы
вается маршрут полета:

...М А РШ РУТ АРХАНГЕЛЬСК 0730 04330 6900 04230 7130 
05130 6810 04630

При указании координат вначале четырьмя цифрами дается 
широта точки, а затем пятью цифрами — долгота. (Следует отме
тить, что это правило соблюдается не всеми группами разведки, 
поскольку обычно район полетов известен и перепутывания дан
ных о широте и долготе произойти не может, даже если долгота 
указана четырьмя цифрами. Исключение составляет ряд районов 
Карского моря и моря Лаптевых).

Информационная часть телеграммы, следующая за описанием 
маршрута, начинается словом «М АРШ РУТЕ...», затем указы
вается первый участок маршрута, где производились наблюдения, 
н данные этих наблюдений:

... МАРШРУТЕ 6730 04330 6900 04230 ДО 6810 ЛЕД 9 ОДНО
ЛЕТНИЙ ТОЛСТЫЙ 2 СЕРО-БЕЛЫЙ 5 СЕРЫЙ 2 ОБЛОМКИ  
ПОЛЕЙ КРУПНОБИТЫЙ ЗАСНЕЖЕННОСТЬ 2 ДО 6840 ЛЕД  
6 ОБЛОМКИ ПОЛЕЙ ОДНОЛЕТНЕГО ТОЛСТОГО 4 КРУП 
НОБИТЫЙ СЕРО-БЕЛЫЙ 2 ЗАСНЕЖЕННОСТЬ 2 ДО 6900 
ЛЕД 10 БЕЛЫ Й ОДНОЛЕТНИЙ 7 СЕРЫЙ 3 КРУПНОБЙТЫЙ  
МАРШ РУТЕ 6900 04230 ...

В приводимом примере указывается, что на участке маршрута 
от 67°30' с. ш., 43°30/ в. д. до 69°00' с. ш., 42°30' в. д. вначале,’ до 
точки пересечения линии маршрута с линией широты 68°Ю/ с. ш, 
наблюдался дрейфующий лед трех возрастных категорий: одно
летний толстый, серо-белый и серый. Общая сплоченность состав
ляла 9 баллов, сплоченность однолетнего толстого — 2 балла, 
серо-белого — 5 баллов, серого — 2 балла. Из форм всех указан
ных трех возрастных категорий наблюдались обломки полей и 
крупнобитый лед. Заснеженность льда всех категорий и форм со
ставляла 2 балла. Далее до пересечения линии маршрута с ли
нией широты 68°40' с. ш. наблюдался дрейфующий лед сплочен
ностью 6 баллов двух возрастных категорий: однолетний толстый 
сплоченностью 4 балла только в форме обломков полей и серо-бе
лый сплоченностью 2 балла в форме крупнобитого льда. Засне
женность составляла 2 балла; и т. д.

Характерной особеностыо описания ледовой обстановки на уча
стках маршрута является разделение участка на неравномерные 
зоны, отличающиеся между собой, как правило, различной спло- 
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ченностью дрейфующего льда. В этом случае йа навигационной 
ледовой карте зоны отделяются друг от друга отрезками линий, 
перпендикулярными линии маршрута, что является обозначением 
«границы льдов различной сплоченности». Границы указываются 
даже в том случае, если сплоченность остается одинаковой, но 
имеются различия в сплоченности наблюдаемых возрастных кате
горий либо в самих наблюдаемых категориях.

Если граница последней зоны па участке маршрута не совпа
дает с концом участка, то чаще всего в телеграмме после.описа
ния ледовой обстановки в предыдущей зоне указывается:

.. . ДАЛЕЕ Ч ЕРЕЗ  ПОВОРОТ ДО . . .
А затем указывается граница этой зоны на следующем участке 
маршрута и ледовая обстановка в зоне.

Иногда маршрут полета проходит по границе между участка
ми льдов различной сплоченности, или различных форм, или раз
личных категорий. Тогда в телеграмме употребляются слова 
«СПРАВА» и «СЛЕВА». Например:

...М А РШ РУТЕ 6900 04230 7130 05130 ДО 7000 СП РАВА ' 
ЛЕД 7 КРУПНОБИТЫЙ СЕРО-БЕЛЫЙ ЗАСНЕЖЕННОСТЬ
2 СЛЕВА НИЛАС 4 ДО 7040 ...

Текст телеграммы заканчивается фамилиями наблюдателей.
Допустимые сокращения ледовых терминов в настоящее время 

в оперативной работе групп разведки используются сравнительно 
редко.

В данной лабораторной работе требуется составить оператив
ную телеграмму ледовой авиаразведки в соответствии, с рассмо
тренными рекомендациями. Из адресов, по которым должна быть 
передана телеграмма, достаточно указать только один «МЕТЕО 
МОСКВА ГИДРОМЕТЦЕНТР МОРЕ».

Составление отчета

Отчетом по лабораторной работе является оперативная теле
грамма, составленная по исходным данным и записанная на стан
дартном листе бумаги.

XXI. ДЕШ ИФРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕЛЕГРАММ  
ЛЕДОВОЙ АВИАРАЗВЕДКИ И ПОСТРОЕНИЕ 

НАВИГАЦИОННЫХ ЛЕДО ВЫ Х КАРТ

ДИТЕРАТУРА

1. Д е р ю г и н  К- К., С т е п  а н г о к  И. А. М орская гидрометрия. — Л.: Ги
дрометеоиздат, 1974, с. 362—369.
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. 2. Б у ш у е в  А. В., В о л к о в  Н. A., Л о ьц и л о в В. С. Атлас ледовых обра
зований— Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 138 с.

3. Номенклатура морских льдов. Условные обозначения для ледовых 
к а р т .— Л.: Гидрометеоиздат, 1974.— 76 с,

Общие пояснения

Оперативные телеграммы ледовой авиаразведки после полу
чения дешифрируются. По этим данным строятся навигационные 
ледовые карты. По картам составляются краткие обзоры, разраба
тываются рекомендации по проводке судов и т. д. При этом учи
тываются результаты предыдущих ледовых авиаразведок, что 
позволяет оценивать динамику льдов и тем самым решать задачи 
прогноза ледовой обстановки.

При необходимости ледовые карты подлежат оперативному 
размножению, например, способами фотоофсетной печати.

Карты хранятся в архивах учреждений. Временному хранению 
(порядка одного года) подлежат также получаемые оператив
ные телеграммы.

Методика выполнения работы

Вначале на бланк карты исследованного района наносится, 
маршрут полета. Затем в условных обозначениях последовательно 
по участкам маршрута наносится ледовая обстановка.

Границы льдов различной сплоченности, или различных форм, 
Или различных возрастных категорий, расположенные перпенди
кулярно к линии маршрута, должны иметь размеры, соответствую
щие значениям видимости в обе стороны от маршрута в масштабе 
карты. Условные обозначения форм и характеристик ледовых 
образований могут при необходимости наноситься на расстоянии от 
линии маршрута, превышающем значение видимости. Размеры 
условных обозначений не нормированы.

По окончании нанесения данных по маршруту оценивается ле
довая обстановка по району в целом и указывается кромка дрей
фующего льда как наблюденная, так и предполагаемая. Размеры 
обозначения наблюденной кромки должны соответствовать значе
нию видимости в масштабе карты.

Время проведения разведки и метеоданные по маршруту поле
та указываются на свободном участке карты.

Обзор ледовой обстановки по району должен быть максималь
но обобщающим и достаточно кратким.

Составление отчета

В отчет по лабораторной работе должны входить:
— навигационная ледовая карта, построенная по исходным 

данным из оперативной телеграммы;
— обзор ледовой обстановки в исследованном районе.
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х х и . п о д г о т о в к а  и п е р е н о с  н а  п е р ф о л е н т у
МАТЕРИАЛОВ П РИ БРЕЖ Н Ы Х ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ  

НАБЛЮДЕНИЙ

ЛИТЕРАТУРА

1 :'Методические указания по1 машинной обработке и контролю данных 
гидрометеорологических наблюдений. Вып. 9, часть I, раздел I. Обнинск, 
1976.— 119 с. ..............................

2. Наставление гидрометеорологическим станциям й по’ста'м;. Вып. 9; 
часть I. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968'. — 424 с.-

Общие пояснения
Объем получаемой в настоящее время гидрометеоролбгйческбй 

информации по всей стране настолько велик, что ее сбор, кон
троль, обработку, анализ, обобщение и- доведение до потребителя 
целесообразно осуществлять с помощью автоматизированных ме
тодов, заменяющих трудоемкие ручные методы. В соответствии 
с Генеральной схемой комплексной, автоматизации рядом научно- 
исследовательских организаций Госкомгидромета-СССР разра
ботаны и опробованы методы машинной обработки результатов 
массовых наблюдений.

Для машинной обработки необходима предварительная подго
товка информации — приведение ее к виду, удобному для ввода 
и ЭВМ, и перенос на технический носитель. Эту часть работы це
лесообразно выполнять на начальной стадии — непосредственно 
в пунктах наблюдения. При этом в качестве технического носителя 
используется пятидорожечная перфолента.

Данные прибрежных гидрологических наблюдений переносятся 
на перфоленту в соответствии со специально разработанным для 
этих целей так называемым «блочным кодом». Использование 
известного и давно применяемого для оперативной передачи дан
ных по каналам связи кода КН-02 оказалось нецелесообразным. 
Во-первых, потому что код КН-02 не рассчитан на все виды 
наблюдений, производимые прибрежными ГМС, во-вторых, код 
КН-02 разрабатывался без учета особенностей ввода информа
ции в ЭВМ и мало защищен от потерь и искажений данных.

Особенностью блочного кода является запись данных наблю
дений в том виде, в котором они занесены в книжке наблюдений, 
т. е. с сохранением точности измерений и знака числа (код КН-02 
такой возможности не предоставляет)1. Для идентификации групп 
записанных числовых значений используют отличительные слова.

Информация переносится на перфоленту непосредственно 
в пунктах наблюдений с помощью рулонного телеграфного аппа
рата ((телетайпа) типа Т-51 с перфоприставкой. Ежемесячно пер
фолента с информацией и сопроводительная распечатка на широ
кой телетайпной ленте пересылаются в ВНИИГМИ-МЦД, где 
производятся машинный контроль данных и их обработка. .

85



Вйедрен'ие машинной обработки позволяет значительно упро: 
Стйть исходную информацию, исключив производные величины, 
Поскольку операции, связанные с вычислением производных вели
чин, выполняются ЭВМ более’качественно и значительно быстрее.

Кроме того, при машинной обработке появляется возможность 
Получения ряда статистических характеристик, которые при руч
ной обработке вычисляются с очень большими трудностями. 
Так, например, ЭВМ рассчитывает значения дисперсии, коэффи  ̂
циентов асимметрии, эксцесса, вариации, значения повторяемости 
и Обеспеченности по градациям, а для данных, имеющих дискрет
ность 1 ч — ординаты автокорреляционной и спектральной функ
ций. •

Результатом обработки чаще всего являются стандартные 
сводные таблицы прибрежных гидрометеорологических данных 
ТГМ-1, ТГМ-2, ТГМ-7 и ТГМ-8. Одновременно обработанная ин
формация формируется по правилам Морского ежегодника, а так
же переносится на микрофильм для- вечного хранения в архиве 
(с обновлением по мере старения). Этот архив является также 
фондом памяти Государственного водного кадастра (ГВК ).

Перфоленты с занесенной прибрежной информацией с сопро
водительной распечаткой на широкой телетайпной ленте хранятся 
в архиве в течение трех лет, а затем уничтожаются.

В задачи лабораторной работы входят:
.— изучение структуры блочного кода и методики переноса 

данных прибрежных гидрологических наблюдений на перфоленту;
— изучение правил исправления ошибок перфорации;
— условный перенос на перфоленту данных прибрежных Ги- 

дролдгических наблюдений за одни сутки — составление текста 
распечатки на широкой телетайпной ленте.

Методика выполнения работы

Структура блочного кода и методика переноса данных 

прибрежных гидрологических наблюдений на перфоленту.

Код состоит из 26 блоков и временной группы. Каждый блок 
начинается с отличительного слова, характеризующего вид следу
ющей далее информации, и заканчивается символом « =  ». Такими 
отличительными словами являются следующие: ПРИБОЙ, МЕТ, 
СРОК, ГЛАЗ, ЙНС, ХЛОР, СОЛЕН, УРОВ, ПРЛ, НАГОН, 
СГОН, ЛЕД, НЕП, ПЛВ, ВОДА, ОСН, ДОП, ХАР, ПРОФ, МАР, 
ТАЯН, ТЕМП, СТР, ИЗМР, ТЕХН, БУРЯ, ЗАМ, ОПИС, ЙТТ, 
ЙИТ, СПЕЦ.

Для некоторых блоков в схеме кода указано сочетание отли-
СОЛЕН _чительных слов, например ---- ---. Это означает, что при коди-
ХЛОР

ровании может использоваться либо первое, либо второе' слово.



й зависимости 6т конкретного вида информации, включаемой 
в блок. В частности, используется слово «ХЛОР», если в блоке 
сообщаются данные о хлорно.сти морской воды, либо слово 
«СОЛЕН»," если сообщаются данные о солености.

Общим отличительным словом прибрежной гидрологической 
информации является «ПРИБОЙ», с которого начинается инфор
мация нулевого блока.

Временная группа также имеет собственнное отличительное 
слово «ВРЕМЯ», но, в отличие от блоков, информация группы не 
закрывается символом « =  ». Это является кочень важной особен
ностью, неучет которой приводит к значительным искажениям 
информации. Временная группа может предшествовать группе 
блоков, если информация, заключенная в них, относится к одному 
и тому же моменту времени, (например, «МЕТ», «СРОК», 
«ГЛАЗ»), либо- при необходимости, отдельному блоку (например, 
«СОЛЕН»),

Использование при кодировании гидрологической информации 
всех блоков, указанных в схеме кода, необязательно. Если пол
ностью отсутствует информация по какому-либо виду наблюдений, 
то соответствующий блок или группа блоков могут быть исклю
чены. Например, в летние месяцы, когда отсутствуют ледовые 
образования, нет смысла в применении блоков 8— 18.

Каждое числовое значение характеристики внутри блока обра
зует группу. Длина каждой числовой группы определена размер
ностью числа и обычно постоянна. Запятые, имеющиеся внутри 
группы, опускают. Также могут опускаться нули, расположенные, 
в начале группы (например, температура + 0,6°С переносится на 
перфоленту цифрой 6, хотя полная длина группы ■— три знака 
«006»). При кодировании отрицательных значений предусмотрено 
использование знака «минус» (знак «плюс» у положительных зна
чений опускается). Для разделения числовых групп внутри блока 
используется символ «,». Этот символ является опорным для 
ЭВМ  и относительно его расшифровывается закодированная 
информация, так что набивка лишнего символа «,» или отсут
ствие его между группами являются грубыми ошибками перфо
рации.

Если какая-либо информация,.требуемая по схеме кода, отсут
ствует, то соответствующая группа кодируется символами «/» 
(дробная черта) или «—» (прочерк). Символ «/» употребляется, 
если наблюдения не должны были осуществляться либо если 
отсутствовало явление, по которому сообщается данная информа
ция. Если же наблюдения проводились; но результат Забракован, 
или же исключительные обстоятельства не позволяли выполнить 
наблюдения, то применяется символ «—».

В тех случаях, когда необходимо указать, что приводимое зна
чение характеристики является приближенным, употребляется 
символ «Ю», который наносится в конце группы, если истинное 
значение меньше указанного (например, количество облачности
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110J кодируются 10Ю), или в начале группы, если истинное значе-, 
ние больше указанного (например, видимость > 2 0  км кодируется 
Ю20000 в блоке 8). Это правило не распространяется на инфор
мацию о скорости ветра в блоке 2, где символ «Ю» наносится 
в конце группы при наличии знака «> » (например, скорость 
ветра >40 м/с кодируется 4010 — это означает «была больше, 
чем смог зарегистрировать прибор»).

Символ «Ю» используется также для стирания ошибочной 
информации (подробнее об этом см, в Правилах исправления 
ошибок перфорации),- а в ряде случаев — для обозначения разре
шаемой замены вида информации (например, в облоках 23 и 24 — 
информация группы /, подробнее об этом см. в описании схемы 
кода).

Для удобства визуального контроля информации по сопрово* 
дительной распечатке на широкой телетайпной ленте при перфо
рации используются комбинации символов «перевод строки» 
(условное обозначение «=»),  «возврат каретки» («<») и «про
бел» («у»)'  (см. лабораторную работу X X III). Причем, их отсут
ствие либо многократное использование ошибками перфорации не 
являются.

СХЕМА КОДА

Временная группа: ВРЕМ Я J J G G G G  

Блок 0: ПРИБОЙ К, Z, И =
Блок 1: MET ta, г, Р, N 0, N n =

Блок 2: СРОК В, Ш, d, f, f ,  T w , h's, R  =

Блок 3: — —'в— П, S k, D w , D'w , H w c p , Иштлх, A c, Р'ю =
1 v I n J

„  СОЛЕН at q  с с
Блок 4: -----------  N.. S, Ь, . . . .  Ь —

ХЛОР
БЛОК 5: УРОВ Hs, hst . . . , hs? -̂ niax> ^max> ^ m m —

4--------------------------------------------------- 24 числа

Блок 6: ПРЛ t u  h u  t 2, h v  . . . ,  ta, h 8 =

Блок 7: t, h s, d, f, t, h s, d, f, . ,  t, h s> d, / =■
СГОН

Блок 8: ЛЕД  П, V, d, f, ta, T w  =

Блок 9: НЕП П, M e, 'Mi, L lt L s, L t, (C „ .. • , C e), T, T ,  P c, N

Блок 10: ПЛВ П, M { , M ’h (C , , ,  Q ,  Г „  Г2, Г3, T, Г ,  Рс, N p , d M f ,л=  
Блок 11\ ВОДА П, -Мда? (Dw ,  .. • , D w \  (D w ,  • ■ ■ > D w ) ^ —
Блок 12: -Q P - -  П, Z, H s, i, i\ he, -Rc =  .

ДОП
Б л о к  13: ХАР  П , (C .x . ‘



ёлок 14: ПРОФ N, Ш, N\ Р, Г, ta, d, j, % n, R, t1', i
4 . ................... ...................  P раз 1 '■

H s. hc> iy )Cp
ОПИС тёкст=

Блок 15: M A P  N ,  А, Ш , F H, D H, LH, F k, D k, L k> P, y, t, t a , a. 1 .
W „ ,  R, N ,  T, t", L, H s i, T, 7 \  P c, N p , R c, =

------------------------------------7? раз-—------------------------------

Блок 16: ТАЯН П, Зн, Т, Т', Р, N #  ta, К, N ,  Сс, С'с, Ся, СЛ =
'—!“ ------К раз — ------ '

ОПИС текст=
Блок 17: ТЕМП П, Г, N T, Ср, Г T w , H s> i’, hc, h’c, К, h ?  ~

-----------Y раз — :----------'

ОПИС текст —
Блок 18: СТР К, ta, Тя, М, Р=  ОПИС текст=

• К раз — —

Блок 19: ИЗМ текст=
Блок 20: ТЕХН текст—
Блок 21: БУРЯ текст=
Блок 22: ЗАМ текст=
Блок 23: ИТТ N e, П, Н, W ,  С, О, N,  /, Ш==
Блок 24: ИИТ N,  /, Ш, N, I, Ш =
Блок 25: С П Е Ц  К » К2, К3, К4, Ал, Рл, D v, A z, F 2, L, L „  Д, R,

R<, L T. Ц  =

О п и с а н и е  с х е м ы  к о д а

Временная группа. Информация о. времени наблюдения дан
ных, которые входят в состав блоков 1—18.

ВРЕМ Я Y Y G G G G

ВРЕМ Я — постоянное отличительное слово.

Y Y  •— число месяца.
G G G G  — срок наблюдения, часы и минуты.

Прим-еры кодирования

ВРЕМ Я 03 0900 
' ВРЕМ Я 03 1030 
Временная группа может быть общей для блоков 1 — 3, для 

блоков 5 — 6, для блоков 8— 13. Блокам 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18 
всегда должна предшествовать своя временная группа.
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Блок 1. Информация о срочных метеорологических наблюде
ниях.

MET ta, г, Р; N 0, Ml —
MET — постоянное отличительное слово.
±/а — температура воздуха. Исправленный отсчет по сухому 

термометру с точностью до 0,1°С. Кодируется с учетом знака.
г — относительная влажность воздуха с точностью до 1%.
Р — давление воздуха на уровне моря с точностью до 0,1 гПа.
N 0 — общее количество облачности в баллах.
Ля — количество облаков нижнего яруса в баллах. Если на

блюдалось количество облаков 10 баллов с просветом, т. е. 10 
то при кодировании это записывается как 10Ю, если 0* (следы) 
то 1Ю.

Пр имеры  кодирования

МЕТ 52, 83, 10215, 10Ю, 10Ю =
МЕТ — 82, 95, 9924, 8, 6 —
М ЕТ— 101, /, I, ПО, 0=
Блок 2. Информация о срочных гидрологических наблюдениях. 

СРОК В, Ш, d, /, T w , h 's,
СРОК —• постоянное отличительное слово.
В — дальность видимости в сторону моря при визуальном 

определении. Кодируется числами от 90 до 99 по коду КН-01 
(либо КН-09).

Ш — шифр атмосферных явлений: 1 — туман; 2 — метель
(вьюга); 3 — ливневый снег; 4 — пыльная буря; 5— метель с вы
паданием снега; 6 — мгла; 7 — дождь; 8 — снег, крупа, снежные 
зерна; 9 — низовая метель; 10 — морось; 11 — дымка. Указанные 
значения шифра употребляются при видимости <  4 км. В осталь
ных случаях на месте Ш используются символ «/».

d — направление ветра по 16 румбам. Кодируется числовыми 
значениями румбов (в градусах) ССВ — 20, СВ — 45, ВСВ — 70, 
В—90, ВЮ В— 110, Ю В— 135, Ю Ю В— 160, 10— 18, Ю Ю З—200, 
ЮЗ—225, ЗЮ З—250, 3—270, ЗСЗ—290, СЗ—315, ССЗ—340, 
С — 360. При штиле кодируется цифрой «0», при переменном на
правлении — «999».

/ — скорость ветра с точностью до 1 м/с.
f' — максимальная скорость ветра с точностью до 1 м/с за пе

риод между сроками наблюдений, значение V  выбирают из всех 
случаев наблюдений за ветром и с учетом Д т. е. значение f' может 
быть больше или равно /.

Если скорость ветра была больше, чем мог зарегистрировать 
прибор, (например, >40 м/с), то для обозначения этого факта 
используется символ «Ю» в конце числа (4010).
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T w  — температура воды на поверхности моря с точностью 
до О,ГС.

h s — высота уровня моря, приведенная к нулю поста, с точ
ностью до 1 см.

R  — условный удельный вес морской воды рд,5 с точностью 
0,1 условной единицы, полученный путем ареом'етрирования.

Пр име ры  кодирования

СРОК 94, 6, 360, 8, 12, -5, 403, / =  '
СРОК 98, /, 135, 8, —, 23, 245, 76=*
СРОК Ю, 10, - ,  /, / =

Блок 3. Информация об элементах волн в срок наблюдений.

-----  П, Su, D w , D w , M w  ср, mas, P w i  P w  ==-ГЛАЗ ’ ’
ИНС — отличительное слово при инструментальных наблюде

ниях за волнением.
ГЛАЗ — отличительное слово при визуальных наблюдениях.
П — номер районах наблюдений. Открытое море кодируется 

цифрой «1», бухта или пролив — «2».
S K — тип волнения. Кодируется цифрами от 0 до 7.
0 — штиль.
1 :— ветровое волнение (вв), 2 — ветровое волнение и зыбь 

с преобладанием ветрового (вв/з), 3 — зыбь (з), 4 — ветровое 
волнение и зыбь с преобладанием зыби (з/вв), 5 — зыбь двух на
правлений, 6 — мертвая зыбь (мз), 7 — толчея (т).

D w  — направление преобладающего волнения по 8 румбам. 
Кодируется в градусах: 0 (штиль), 45, 90 ,135,..., 360.

D w  — направление второстепенного волнения. Кодируется ана
логичным образом. '

Если наблюдаемое волнение не смешанное, например, вв, з, мз, 
то указывается только значение D w , а вместо D w  ставится «/».

Нш — среднее значение высоты волны за срок наблюдений 
с точностью до 0,1 м.

P w — среднее значение длины волны с точностью до Л м. 
Используется только при отличительном слове «ИИС».

P ’w  — средний период волн с точностью до 0,1 с.

Пр име ры  кодирования

ИНС 1, 1, 360, /, 5, 5, 15, 36=
ГЛАЗ 2, 6, 360, /, 8, 12, 39=
ГЛАЗ 2, 0, /,1,1, I,/ =
ИНС 1,3, 45, 1,5, —,/,/, =

91



Блок 4. Информация о содержании хлора или- солености мор
ской воды.

- ~ - Е —- N s, S, S, S  =ХЛОР * > > > >
СОЛЕН — отличительное слово для данных о солености в .%о-
ХЛОР — отличительное слово для данных о содержании хлора 

в %о или в мг/л.
N s — количество проб, взятых в течение' суток
S — значение солености (содержание хлора) с точностью до' 

второго знака после запятой.
Для сильно опресненных вод (С1 %о < 1%о) указываются зна

чения содержания хлора в мг/л с точностью также до второго 
знака после запятой. В конце группы с таким значением перфори
руется символ «Ю».

Информация блока 4 заносится на перфоленту всегда с соб
ственной временной группой, в которой указывается время взятия 
первой в блоке пробы на соленость.

Блок 4 может использоваться один раз в сутки, а также один 
раз за несколько суток.

Прим ер ы  кодирования

ВРЕМ Я 011500 СОЛЕН 1, 721, 795, 816 =
ВРЕМ Я 080300 СОЛЕН 4, 1251, 1248, 1233, 1234=
ВРЕМ Я 050300 ХЛОР 4, 4232 Ю, 5243 Ю, 150, 165=

Блок 5. Информация о ежечасных и экстремальных высотах 
уровня.

УрОВ hs j , hs, „ ЬтйХ1 ̂ mint ^min —
24 числа

Блок используется только на станциях и постах, имеющих са
мописцы уровня моря (СУМ).

У Р О В — отличительное слово.
hs — приведенные к нулю поста значения высот уровня за 

каждый час суток, начиная с 00 ч, с точностью до 1 см.
ш̂ах момент времени, когда наблюдалось наибольшее зна

чение высоты уровня за данные ' сутки (часы и минуты в виде 
одной группы).

hmax  — значение высоты уровня в момент tm№  с точностью 
до 1 см.

tm in— момент времени, когда наблюдалось минимальное зна
чение высоты уровня.

hymn — значение высоты уровня в момент 4nm г
Блоку 5 на перфоленте всегда предшествует собственная вре

менная группа с указанием момента времени первого отсчета hs , 
X. е. 00 ч. "



Если на ленте СУМа имеются пропуски, то неизвестные зна
чения h s, а также (при очень больших пропусках) tmsix, Атах или 
tm\n, h m\n кодируются СИМВОЛОМ «—».

Если запись на ленте СУМа за данные сутки отсутствовала 
полностью, то блок 5 заносится на перфоленту в виде У РОВ Ю =

Примеры  кодирования

ВРЕМ Я 2 2 0 0 0 0  УРОВ 524, 525, 526, 520, 530, 526, 523, 520, 522, 
520, 529, —, —, —, 527, 531, 532, 535, 536, 528, 525, —, 515, 1850, 
538, - ,  —  =
ВРЕМ Я 160000 УРОВ Ю = '

Блок 6. Информация о моментах времени и значениях высот 
полных и малых вод на морях с приливами.

ПРЛ A,, t2, А3, /3, А3, if4, А4 =
Для морей, где постоянно или в некоторые дни наблюдаются не
правильные или " смешанные приливы, необходимо в эти дни 
использовать следующую модификацию блока.

ПРЛ ty А[, 2̂) А2, 3̂, А3, 14. А4) trt, А55 Aq. ty, /?7, Ag 
ПРЛ — отличительное слово.
t\ — время наступления высокой полной воды, часы и минуты. 
hi — высота полной воды в момент t\ с точностью до 1 см. 
t2— время наступления низкой полной воды. 
h 2 — высота низкой полной воды в момент t2 ■

— время наступления высокой малой воды.
/г3 — высота высокой малой воды в момент t3. 
ti — время наступления низкой малой воды. 
hi — высота низкой малой воды в момент ti.
Группы с индексами 5— 8 расширенной модификации блока 

характеризуют время наступления и высоты второй полной воды 
(индекс 5), второй низкой полной воды (индекс 6), второй высо
кой малой воды (индекс 7) и второй низкой малой воды 
(индекс 8) за т'е же сутки.

Определение вида полной и малой воды производится в соот= 
ветствии с требованиями, указанными в [2].

Блок 6 и его модификация используются только для морей 
с приливами и как дополнение к блоку 5. Заносить на перфоленту 
блок 6 сразу же после блока 5 необязательно, но в таком случае 
блоку 6 должна предшествовать временная группа, совпадающая 
с временной группой блока 5.

Прим ер ы  кодирования

ПРЛ 1108, 86, 2357, 81, 451, 12, 1733, 10 =  
ПРЛ 1515, 132, /, /, /, /, 217, 40 =
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Блок 7. Йнформация о сгонно-нагонных явлениях.
НАГОН , , . , , , , , , . , iс г о н  • h s > d > f, t, h s , d, f,..., t, h s , d, f =

НАГОН, СГОН — отличительные слова.
t — время (часы и минуты) наблюдений за уровнем, значение 

высоты которого равно или выше (ниже) критической отметки.
h s — приведенное к нулю поста значение высоты уровня в мо

мент времени t с точностью до 1 см.
d  — направление ветра по 16-ти румбам в момент времени t. 

Кодируется так же, как и в блоке 2.
f —-скорость ветра в момент времени t с точностью до 1 м/с. 
Количество сочетаний групп t, h s , d, f в блоке 7 может быть 

любым, зависящим от длительности нагона либо сгона и про
межутка времени-между наблюдениями.

Блоку 7 обязательно должна предшествовать своя временная
группа, где указывается время начала наблюдений за явлением,
т. е. значение G G G G  во временной группе должно совпадать с пер
вым значением t в блоке 7.

Особенностью -понятий «начало явления» и «конец явления» 
для блока 7 является следующее. Если критическая отметка 
уровня, например, при нагоне, равна 650 см, то «началом явле
ния» считается подъем уровня до 651 см, а «концом явления» — 
спад уровня до значения 650 см (или ниже). Тогда для приведен
ных значений правильным будет следующий условный пример  
к о д и р о в а н и я :
ВРЕМ Я 15 03 15 НАГОН 315, 651, 45, 12,..., 1220, 650, 135, 7 =  

Аналогично при сгоне «началом» считается спад уровня до 
значения, ниже критической отметки не менее чем на 1 см, а 
«концом» — подъем уровня до значения, равного критической 
отметке или выше ее.
- Если сгон или нагон наблюдался ' несколько раз в течение 
суток, то столько же раз при кодировании информации исполь
зуется блок 7 с предшествующей временной группой.

Если явление продолжалось более суток, то блок 7 наносят на 
перфоленту отдельно для каждых суток с собственной временной 
группой.

Пр имеры  кодирования

ВРЕМ Я 030615 НАГОН 615, 536, 225, 15, 700, 570, —, —, 800, 
550, 180, 12, 900, 535, 200, 10 =

ВРЕМ Я 181900 НАГОН 1900, 536, 20, 13, 2000, 551, 360, 15, 2100, 
540, 45, 10, 2200, 560, 360, 11, 2300, 575, 360, 12 =  ВРЕМ Я  
190000 НАГОН 0, 550, 20, 13, 100, 547, 360, 10, 200, 540, 360,

10, 220, 535, 360, 9 =
Блок 8. Информация о гидрометеорологических условиях при 

наблюдениях за льдом.
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Л Е Д  П, V, d, f, ta , Tw =  ........ "  ■ ■ : ' ■ .. ... •' ~ r
Л Е Д  — отличительное слово.
П — номер района ледовых наблюдений (1, 2, 3 . . . ) .  Если 

наблюдения проводятся только по одному району, то группа «П» 
кодируется «1».

V — дальность видимости в сторону моря с точностью до 1 м. 
Если дальность видимости определена приближенно, например, 
по ориентирам, то числовое значение V сопровождается симво
лом «Ю», причем, для обозначения символа «больше» символ «Ю» 
ставится в начале группы, а для обозначения символа «мень
ш е » — в конце группы. Например, V —  10— 20 км кодируется 
в виде Ю 10000 или 20000 Ю. V >  50 к м —Ю 50 000 и г.' д.

d  — направление ветра по 16 румбам. Кодируется так же, как 
и в блоке 2.

f  — скорости ветра с точностью до 1 м/с.
ta — температура воздуха с точностью до 0,1° с учетом знака. 
Tw — температура воды на поверхности моря с точностью до

0,1° с учетом знака.
Блок 8 используется только в, ледовый период, ежедневно, и 

обязательно с собственной временной группой.

П р и м е р ы  к о д и р о в а н и я

В РЕМ Я  020930 Л Е Д  1, Ю 20000, 360, 21, —5, 0 =
В РЕМ Я  051530 Л Е Д  1, 30000 1 0 , 0 ,  0, — , — =

Б л о к  9. Информация о характеристиках неподвижного льда.
Н Е П  П, М., М ’, L u L v  L „  (С„ . . .  , Се), Т, Г ,  Р с, Np =  

При отсутствии неподвижного льда блок используется, хотя и 
в сокращенном виде, а именно, Н Е П  П, 0 —

В случае когда характеристики неподвижного льда определить 
не удалось, например, из-за плохой видимости, блок 9 приобретает 
вид Н Е П  П, — =  •

П — номер района ледовых наблюдений ( f p T  .же, что и 
в блоке 8).

М е, М'е — количество неподвижного льда для двух преоблада
ющих возрастных категорий в баллах. Например, наблюдался 
припай серо-белого льда — 9 баллов и светлого ниласа — 1. балл. 
Тогда группы М е, М'е будут закодированы как «9, 1,». Если 
наблю далась только одна возрастная категория льда, то его коли
чество указывается в группе М е, а на месте М'е ставится «/». Зн аче
ние J1 б| кодируется как 10 Ю, значение 0а' (следы) — как ПО.

L i , Z-г, L3 — наибольшая (Lj), наименьшая (L2) ширина при
пая и ширина припая по створу (L3) с точностью до 1 м. Если зн а
чение L \ , L 2 и  L 3 приближенные, то они заносятся на перфоленту 
с символом «Ю» в начале группы (для обозначения признака 
«больше») или в конце группы (для обозначения признака 
«меньше»).
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(Се>. . .  ,С е) —  преобладающие возрастные категории и формы 
неподвижного льда. Эта информация ' заносится на перфоленту 
в виде ряда числовых групп, разделенных символом «,» и заклю 
ченных в круглые скобки. '

Числовые шифры возрастных категорий и форм как для непо
движного льда (блок 9), так  и для дрейфующего льда (блок 10) 
используются следующие:

ледяные иглы (и г л ы )— 61; ледяное сало ( с а л о ) — 32; сне- 
ж ура  ( с н ж ) — 22; шуга ( ш у г а ) — 9; блинчатый лед (блн) — 21; 
склянка (скл) — 62; темный нилас (тм н лс )— 7, 6; светлый нилас 
(св нлс) — 24, 6; серый лед (ср )— 8; серо-белый лед (сб) —- 10; 
белый лед (бел )— 3; белый толстый лед (белт)— 17; однолетний 
лед (о л )— 2; двухлетний лед (д л )— 63; многолетний лед 
(мнл) — 64; ледяные поля (п оля)— 13; обломки полей (обп)— 14; 
крупнобитый лед (к р б )— 20; мелкобитый лед (м лб )— 5; крупно
мелкобитый лед (км б)— 49; мелкокрупнобитый (мкб) — 50; несяк 
(нск)— 65; куски льда (кск)— 19; ледяная каша (к аш а )— 66; ле
дяной заберег (зб )—- 67; припай осенний (ос)— 4; припай остаточ
ный ( о с т ) — 68; сморозь ( с м р ) — 108; припай многолетний 
(м ил )— 109; припай из приносного льда (прн)— 110; стамухи, 
стояки (стм)— 111; подошва припая (пдш )— 112; береговой гре
бень (гр б )— 113.

При отсутствии данных о возрастных категориях и формах не
подвижного льда сочетание групп Се, . . . ,  Се кодируется 
в виде ” (— ) ” .

Т, Т' — торосистость припая в баллах. При различной тороси- 
стости на разных участках моря в группах Т и V  указывается 
один и тот же п р е о б л а д а ю щ и й  балл торосистости. Если такое 
преобладание выражено ' нечетко, то указывается два крайних 
(наибольшее Т и наименьшее Т') значения.

Рс — разрушенность припая в баллах.
N p — признак разрушенности.

П р и м е р ы ' к о д и р о в а н и я

Н Е П  1, 8, 2, 5000, 500 Ю, Ю4000, (3, 24, 6), 3, 3, 0, 1 =
Н Е П  1, 10Ю, 1Ю, — , 500, 1000Ю, (— ), 4, 1, 0, 1 =
Б ло к  10. Информация о хаоактеристиках дрейфующего льда. 

П Л В  П, М {, М[, (Ch . . . ,  Ci), Г „  Г2, Г3, Т , V , Р е, N p , d x, / л =  
При отсутствии дрейфующего льда блок используется в сокра

щенном виде П Л В  П, 0 =  , а когда характеристики определить
не удалось — в виде П Л В  П, — = .

П Л В  — отличительное слово. '
П — номер района ледовых наблюдений (тот же, что и 

в блоке 8).
M i , M l  — количество дрейфующего льда двух преобладающих 

форм. Если наблюдается только одна форма и возрастная кате- 
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гория, т'о количество ее указывается в группе М,-, а на месте М\ 
ставится «/».

(С г , . . . ,  Сг) — преобладающие возрастные категории и формы 
дрейфующего льда. Кодируются сочетанием числовых шифров, 
разделенных символом « , »  и заключенных в круглые скобки 
(шифры приведены в описании блока 9).

Г ь  Г2 , Г3 — наибольшая, наименьшая и преобладаю щ ая спло
ченности дрейфующего льда.

Т, Т' — торосистость. Кодируется так  же, как и в блоке 9.
Р с — разрушенность в баллах.
N p — признак разрушенности.
d-л — преобладающее направление дрейфа льда по 16 румбам 

(как и в блоке 2) или же (при инструментальном определении) 
в градусах от 1 до 360, При отсутствии дрейфа группа d a коди
руется цифрой 0.

/ л — преобладаю щ ая скорость дрейфа в см/с или в баллах.
Если / л указывается в баллах, то в конце группы на перфо

ленту наносится символ «Ю».

П р и м е р ы  к о д и р о в а н и я

П Л В  1, 8, 2, (24, 6, 5, 10, 5), 10, 10, 10, 1, 1, 0, 1, 45, 110 =
П Л В  1, 10Ю, /, (— ), 7, 4, 5, 3, 2, /, /, 217, 10 =
П Л В  1, 10, /, (32), /, /, /, /, /, / , / , / ,  /  =

Б л о к  11. Информация о наличии чистой воды в ледовый 
период.

ВОДА П, Mw, (Dw, • ■ • > D w)j {Dw, . •. , D w )==:

При отсутствии чистой воды в ледовый период блок 11 исполь
зуется в виде ВОДА П, 0 = .  Если наблюдения, не выполнялись, 
например, из-за плохой видимости, то в виде ВОДА П, — ,
(/),  (/) =

ВОДА — отличительное слово.
П — номер района наблюдений (тот же, что и в блоке 8).
M w — количество чистой воды в баллах.
(D w, , D w) — сектор чистой воды в румбах. Значения рум

бов кодируются так  же, как и в блоке 2, последовательность ко
дирования такая: левый румб, символ « , » ,  промежуточный 
румб, « , » ,  правый румб. Если сектор меньше 180°, то промежу
точный румб может отсутствовать.

(Dw . . . . ,  D w ) — второй сектор чистой воды. Кодируется ана
логичным образом. При отсутствии второго сектора (Dw ,■■■, Dw)  
заменяется комбинацией ” ( / ) ” •

П р и м е р ы  к о д и р о в а н и я

ВОДА 1, 4, (315, 340, 360), (90, 135) =
ВОДА 1, 0 =
ВОДА 1 , —, ( / ) , ( / )  =
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П, Z , H s, i i', hc, R r =
Д О П  ■'

OCH — отличительное слово для информации о толщине льда 
на основном участке.

Д О П  — отличительное слово для информации о толщине льда 
на дополнительном участке.

Если измерения проводились одновременно на основном и до
полнительном участках, то на перфоленту последовательно з а 
носятся данные обеих модйфикаций блока, т. е. ОСН . . .  =  
Д О П  . . .  =

В отличие, от блоков 8— 11 блок 1.2 используется только в тех 
случаях, когда наблюдения производились. При ’ отсутствии 
информации блок не используется.

П — номер района (тот же, что и в блоке 8).
Z  — расстояние от берега до места измерения толщины льда и 

снега на льду с точностью, до 1 м.
H s — глубина моря в точке измерений с точностью до 0,1 м.
i — глубина погружения льда в воду с точностью до 1 см.
V — толщина льда с точностью до 1 см.
Ас — высота сиега на льду с точностью до 1 см.
R c — плотность снега на льду с точностью до 0,01 г/см3.-Коди

руются только десятые и сотые доли, целая часть опускастся.

П р и м е р ы  к о д и р о в а н и я

OCH 1, 510, 55, 48, 52, 12, / =
Д О П  1, 100, 7, 67, 70, 15, 21 ==

Б ло к  13. Характеристики ледяного покрова.'
' ХАР П, (СЛ. , . . . )  =

ХАР —• отличительное слово.
П — номер района (см. блок 8).
Сх — наиболее показательная характеристика ледовой обста

новки. Д л я  более старших возрастных категорий (начиная с се
рого льда) указываются две либо три характеристики.

Полный перечень словесных характеристик Са- и их шифров 
(84 наименования) здесь не приводится ввиду большого объема 
и вследствие того, что для выполнения данной лабораторной р а 
боты он.обычно не нужен. При необходимости с полным перечнем 
можно ознакомиться по рекомендованной литературе [1].

Н иж е приводится несколько основных характеристик, которые 
могут понадобиться при выполнении работы.

Припай

О бразовался припай из молодого льда (П Р-М О Л) 27 
Припай из сморози (П Р-С М Р) . . .. . . 6 9

Блок 12. И нформация о толщине льда.



Дрейфующий лед "■' !

Отдельные льдины (ОТД) ; ..................................26
Л ед  располагается пятнами (Л-ПТ) . . . . 5 7
Л ед  равномерно распределен по всей видимой 
поверхности (Л Д -Р В Н ) . . . . . . . 1 1
Л ед  не движется (Л Д -Б З Д )  . . . . . . 3 8

Общие характеристики

Появились первичные виды льда (П Р В ) . . . 3 5
Повторное появление льда (ПВТ) . . . . 59
Без изменений (Б З -И ) . .......................................... 1

Характерной особенностью блока 13 является то, что при его 
первом употреблении- в ледовый период информация Сх должна 
начинаться с шифра «35».

П р и м е р ы  к о д и р о в а н и я

ХАР 1, (35, 38) =  ' ; ~ J
ХАР 1, (26, 11, 38) =

Б ло ки  14— 22 в лабораторной работе не используются и вслед
ствие этого здесь не описываются. При необходимости с их содер
жанием можно ознакомиться по рекомендованной литературе. 
Н иж е даются только наименования блоков и краткие пояснения.

Б ло к  14. Информация о профильных ледовых наблюдениях. 
Употребляется только в те месяцы, когда наблюдения производи
лись. Блоку предшествует собственная временная группа. При не
обходимости, к блоку 14 добавляется блок с отличительным сло
вом «ОПИС», в котором дается краткое словесное описание по
верхности ледяного покрова на профиле, заключенное в круглые 
скобки.

Б ло к  15. Информация о маршрутной съемке поверхности л е 
дяного покрова. Употребляется только в те месяцы, когда произ
водились выезды на 'марш рутную  съемку. Так же, как и блок 14, 
имеет собственную временную группу и может сопровождаться 
блоком «ОПИС» с текстовой информацией.■ •

Б л о к  16. Информация о стаивании льда и снега. Употребляется 
аналогично блокам 14 и 15.

Б л о к  17. Информация о наблюдениях за температурой снега и 
льда. Употребляется аналогично блокам 14— 16.

Б л о к  18. Визуальное описание строения льда во взятой пробе 
(колонка или «кабан»). Употребляется аналогично блокам 14— 17.

Б л о к  19. Информация о способах определения солености воды, 
измерения высот и длин волн, измерения характеристик ветра. 
Обязательно используется один раз в месяц. Содержит словесное 
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описание способов, заключенное в круглые скобки, например, 
И З М Р  (ТИ ТРОВАНИЕМ , П Е РС П Е К Т О М Е Т РО М , БУЕК НА 
Г Л У Б И Н Е  5 М, В ЕТЕР ПО Ф Л Ю ГЕ РУ  С Т Я Ж Е Л О Й  И 
Л Е Г К О Й  Д О С К О Й ) =

Б л о к  20. Информация о датах изменений в измерительных 
установках. Используется только при наличии информации об из
менении. Содержит словесное описание сроков и видов изменений, 
заключенное в круглые скобки, например, ТЕХН (20 ЯНВАРЯ 
П Р О И З В Е Д Е Н А  Н И В Е Л И Р О В К А  НУЛЯ В О Д О М Е РН О Й  
Р Е Й К И : П Р Е В Ы Ш Е Н И Е  К О Н Т Р О Л Ь Н О Г О  Р Е П Е Р А  Н АД 
Н У Л ЕМ  ПОСТА 9,625 М . . .  и т. д.). =

Б ло к  21. Информация об исключительных и опасных явлениях. 
Блок используется только при наличии информации. Содержит 
словесное описание явлений, заключенное в скобки, например, 
Б У РЯ  (Ш ТО РМ  ОТ ССВ, Н А Ч А ВШ И Й СЯ 18 ЯНВАРЯ, 
Д О С Т И Г МАКСИМУМА . . .  и т. д.) =

Б л о к  22. Информация о замечаниях критического просмотра. 
Используется только по разрешению начальника станции и со
держит словесные характеристики, например, ЗАМ (Н А Б Л Ю Д Е 
Н И Я  ЗА Т Е М П ЕРА ТУ РО Й  В О Д Ы  18 ЯНВА РЯ С О М Н И Т Е Л Ь 
Н Ы  . . .  и т. д . ) .

Б ло ки  23, 24. Информация о месте, времени наблюдений и
0 характерных гидрологических отметках.

Блок 23 обязательно используется каждый месяц. Блок 24 — 
только в ледовый период, если ледовые наблюдения ведутся по 
двум или трем районам. Оба блока помещаются, как правило, 
в конце массива.

С о д е р ж а н и е  б л о к а  23.
ЙТТ N c, П,  Я,  W, С, О, N, I, Ш =

С о д е р ж а н и е  б л о к а  24.
Й Й Т N, I, Ш, N, I, Ш =  '

ЙТТ и Й Й Т  — отличительные слова.
N c — число сроков наблюдений в сутки на данной станции.
П — признак наличия СУМа на станции (0 — СУМ имеется,

1 — СУМ отсутствует).
Н  — глубина моря в месте проведения наблюдений за волне

нием, кодируется с точностью до 0,1 м.
W — критическая отметка уровня при нагоне, приведенная 

к нулю поста, с точностью до 1 см.
С — критическая отметка уровня при сгоне.
О — отметка нуля поста с точностью до 1 мм. Если отметка 

условная, то в конце группы указывается символ «Ю».
N  — азимут створа наблюдений за шириной припая для пер

вого (второго и третьего районов) с точностью до 1°.
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I — высота ледового пункта с точностью до 0,1 м для всех 
районов наблюдений. Если район наблюдений ограничен противо
положным берегом (например, пролив), то указывается ширина 
района . по створу с точностью до 0,1 км с сопроводительным 
символом «Ю» в конце группы.

Ш  — шифр района ледовых- наблюдений (1 — открытое море’,-
2 — бухта, 3 — залив, 4 — лагуна,- 5 — пролив,. 6 — устье реки).

П р и м е р ы  к о д и р о в а н и й  

ИТТ 4, 0, 33, 502, 4 2 7 , - 5 0 0 0 ,  350, 57, 1 =  Й Й Т 17, 35 Ю ,'й ,  /, 
/, / =
ИТТ 3, 0, 42, /, /, — 5000, /, /, 1 =

Б ло к  25. Общие сведения о профильных и специальных ледо
вых наблюдениях на станции в данном месяце.

Употребляется при наличии в месячном массиве блоков 14— 18 
или хотя бы одного из них. Располагается на перфоленте непо
средственно после блоков 23 и 24. Описание блока не приводится 
из-за тех же причин, что и описание блоков 14— 18.

П равила  исправления ошибок перфорации

1. Исправление ошибок в группах внутри блоков (кроме вре
менной группы), если ошибка обнаружена до того, как была н а
чата перфорация следующей группы, производится с помощью 
символа «?». При этом группа с ошибкой долж на быть закрыта 
символом «, » ,  после этого на перфоленту наносится «?» и группа 
перфорируется заново в исправленном виде.

П р и м е р ы  (ошибки подчеркнуты)

а) В РЕМ Я  170900 М ЕТ 23, 72, 10002, 1, ? 0, 0 —
б) С Р О К  94,-5, ? 1, 250, 35, 40 Ю, 64,*508, 54 =
При машинной обработке символ «?» стирает из памяти всю 

предшествующую ему группу, а на ее место ставит группу, нане
сенную сразу ж е  вслед за ним.

2. Исправление ошибок в блоках в тех случаях, когда уже 
нельзя воспользоваться методом 1, производится следующим 
образом.

2.1. Если ошибка обнаружена до того, как нанесена новая 
временная группа, и блок имеет по схеме кода только одну моди
фикацию (количество групп в блоке всегда одинаково), то блок 
перфорируется заново в исправленном виде. В этом случае при 
машинной обработке информация нового блока займет в памяти 
маш ины  место прежнего блока, имеющего ошибку.
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П р и м е р ы  (ошибкй подчеркнуты)

а) ВРЕМ Я 22 2100 МЕТ 23, 72, 1002, 0, 0 =
МЕТ 23, 72, 10002, 0, 0 =  ------

б) ВРЕМ Я 222100 М ЕТ 23, 72, 1002, 0, 0 =
С РО К  /, /, 45, 4, 5, 18, 475, 13 =  МЕТ 23, 72, 10002, 0, 0 =

2.2. Если ошибка обнаружена после того, как нанесена новая 
временная группа, но блок по-прежнему имеет только одну моди
фикацию по схеме кода, то в этом случае заканчивается перенос 
на перфоленту ' информации тех блоков,- которые «привязаны» 
к новой временной группе. После этого наносится временная 
группа, к которой «привязан» блок с ошибкой, и заново наносится 
этот блок в исправленном виде.

П р и м е р ы  (информация промежуточных блоков опущена)

ВРЕМ Я  222100 МЕТ 23, 72, 1002, 0, 0 =
С Р О К  . . .  =
ГЛАЗ . . .  =
В РЕМ Я  220000 УРОВ . . .  =
П Р Л  . . . = = •

ВРЕМ Я 222100 МЕТ 23, 72, 10002, 0, 0 =
2.3. Если блок, в котором допущена ошибка, имеет модифика

ции, т. е. разное количество групп, или характер ошибки такой, 
что увеличивает допустимое количество групп в блоке (например, 
два раза  занесена на перфоленту одна и та же группа) , то исправ
ление выполняется с предварительным «стиранием» из памяти 
машины блока с ошибкой. Это «стирание» производится симво
лом «Ю», нанесенным на перфоленту в сочетании с отличителы 
ным словом блока, а для блоков 3, 8— 13 и 16— 17 в сочетании 
с отличительным словом и группой II (номер района наблю дений). 
После стирания блок перфорируется заново в исправленном виде. 
«Привязка» исправления к нужной временной группе производит
ся аналогично примерам 2.1 и 2.2.

П р и м е р ы  (информация промежуточных блоков опущена)

а) ВРЕМ Я 222100 МЕТ 23, 72, Ш02, 0, 0, 0 =  .
С Р О К  • • • =  ГЛАЗ . . .  МЕТ Ю =  МЕТ 23, 72, 10002, 0, 0 =

б) ВРЕМ Я  010930 Л Е Д  . . .  == Н Е П  . . .  =  П Л В  . . .  =  
ВОДА 1, \ (180, 270), (/) =  ВОДА 1, Ю =
ВОДА 1, 1, (180, 270), (/) =

в) ВРЕМ Я  222100 М ЕТ 23, 72, 1002, 0, 0, 0 =  С Р О К  . . .  =
ГЛАЗ . . .  =  В РЕМ Я  220000 УРОВ . . .  =  П Р Л  . . .  =

: ВРЕМ Я  222100 М ЕТ Ю =  М ЕТ 23, 72, 10002, 0, 0 =
2.4. Если в блоке пропущен символ « =  », обозначающий конец 

информации, то в каждом конкретном случае необходимо проана
лизировать, к каким цскажениям привела эта ошибка, а затем 
исправить все искажения методами 2.1—2.3.
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Рассмотрим п р и к  ё р‘

ВРЕМ Я  121500 МЕТ . . . .  =  '
' С Р О К  . . .  =

ВРЕМ Я  12 1500 МЕТ . . .  =
В РЕМ Я  12 1521 СГОН 1521, 492, 225, 17, 1600, 489; 225; 19;

1700, 495, 225, 8
ВРЕМ Я  12 2100 МЕТ . . . =
С Р О К  . . .  =  .................
Пропуск символа « =  » в блоке 7 «СГОН» привел к следую

щим искажениям; • .
— потеряна информация, блйка 7; . ч
—: потеряна информация временной группы зй 21,00;
— потеряна информация блока 1 «МЕТ» за 21.00;
— информация блока 2 «СРОК» за 21.00 заняла  в памяти

машины место блока 2 за 15.00;
П р и м е ч а н и е .  П ри раскодировании данны х «срочных» Наблюдений ЭВМ  

в описанной ситуации отнесет данны е блока 2 за 21.00 не к 15.21, а именно
к 15.00, т. е. к ближ айш ем у «сроку». И нф орм ация ж е  блоков с произвольным
временем наблю дений будет отнесена к временной группе В РЕ М Я  121521.

' В соответствии с выполненным анализом исправление должно 
выглядеть следующим образом:

ВРЕМ Я  121500 С РО К  • • • =
В РЕМ Я  121521 СГОН 1521, 492, 225, 17, 1600, 489, 225, 19, 

1700, 495, 225, 8 =
ВРЕМ Я  122100 М ЕТ . . .  =  С Р О К  . . .  =
3. Если ошибка допущена во временной группе, то это обычно 

приводит к искажениям или потере информации тех блоков, кото
рым она предшествовала, а в ряде случаев кроме этого к искаже
ниям в соседних участках массива. Вследствие этого, каж дая  
ошибка долж на быть проанализирована, а искажения устранены. 
Рассмотрим следующие случаи.

3.1. Временная группа синтаксически составлена правильно, но 
дата  либо срок наблюдений указаны неверно и больше нигде не 
употребляются. .В таком случае информация блоков, относящихся 
к этой группе, долж на быть стерта из памяти машины с помощью 
символа «Ю», а затем повторена с правильной временной группой. 
Например, при трехсрочных наблюдениях на станции (09, 15 
и 21 ч). информация за 09.00 закодирована следующим образом: 

В РЕМ Я  17 03 00 М ЕТ . . .  =
С Р О К
ГЛАЗ . . .  =
Исправление в любом месте перфоленты должно быть таким: 
В Р Е М Я  17 03 00 М ЕТ Ю ==
С Р О К  Ю =  ГЛАЗ Ю =
В РЕМ Я  17 09 00 М ЕТ . . .  =
С Р О К  . . .  =  ГЛ А З .... =
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3.2. Временная группа составлена синтаксически невернУ. 
В этом случае машина не сможет раскодировать группу и инфор
мация блоков, относящихся к ней, будет отнесена к предыдущей 
временной группе.

Н а п р и м е р :
В РЕМ Я  012100 МЕТ . . .  =
С РО К  . . . “ = '
ВРЕМ Я 02 ОЙ МЁТ , . .  =
С РО К  . . .  —
В этой ситуации, очевиднй, йн'формация блоков 1 и 2 за  03.00 

2-го числа займет место блоков 1 и 2 за 21.00 1-го числа. И справ
ление следует сделать таким образом

ВРЕМ Я 01 21 00 М ЕТ . . . =
С Р О К  • • ■ =
ВРЕМ Я 020300 М ЕТ . . .  =

„ с р о к  . . .  =
Естественно, здесь рассмотрены только основные виды ошибок, 

поскольку нереально проанализировать все возможные ситуации. 
В реальных случаях, которые могут отличаться от рассмотренных, 
следует поступать так  же, как в п. 2.4, 3.1 и 3.2, т. е. вначале вы
явить все возможные искажения, а затем устранить их известными 
методами.

Составление отчета

Отчетом по лабораторной работе является текст условной р ас
печатки на широкой телетайпной ленте гидрологической информа
ции за одни сутки. Д л я  того чтобы показать умение пользоваться 
правилами исправления ошибок перфорации, необходимо умыш
ленно допустить несколько ошибок любого типа и исправить их.

ХХШ. РАСШИФРОВКА ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  
ЗАНЕСЕННЫХ НА ПЕРФОЛЕНТУ В КОДЕ МТК-2

ЛИТЕРАТУРА

1. Временные методические указания по машинной обработке и контролю  
данных гидрометеорологических наблюдений. Вып. 9, часть 3, раздел 1 а. 
Обнинск: И зд. ВН И И ГМ И -М Ц Д, 1975, с. 11— 15.

2. Методические указания по машинной обработке и контролю данных ги
дрометеорологических наблюдений. Вып. 9, часть 1, раздел 1. Обнинск, 1976, 
с. 6— 10.

Общие пояснения

При переносе данных гидрометеорологических наблюдений на 
пятипозиционную перфоленту в наблюдательских подразделениях 
(гидрометстанциях, гидрометобсерваториях, океанографических 
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судах и т. д.) используются такие устройства, как  телетайп с пер
фоприставкой, рулонный телеграфный аппарат, перфоратор. 
У первых двух устройств возможен непосредственный визуальный 
текущий контроль правильности переноса данных, поскольку одно
временно с пробивкой отверстий на перфоленте (перфорацией) 
производятся отпечатки соответствующих букв или цифр на ши
рокой или узкой контрольной ленте. У перфоратора такая  воз
можность отсутствует, и текущий контроль может производиться 
только при непосредственном чтении перфоленты.

По окончании переноса 'массива данных с целью обеспечения 
высокого качества перфоматериалов, как правило, производится 
заключительный контроль переноса, осуществляемый двумя спе
циалистами путем считывания (сравнения) пробивок на перфо
ленте и текста на контрольной ленте или в источниках информа
ции.

Необходимость читать перфоленту возникает такж е при мон
таж е  отдельных кусков, при поиске ошибок, замеченных на кон
трольной распечатке слишком поздно, и в ряде других случаев.

В связи с этим в задачи лабораторной работы входят:
— изучение структуры международного телеграфного кода 

типа МТК-2, используемого при переносе данных гидрометеороло
гических наблюдений на перфоленту;

— чтение перфоленты, т. е. расшифровка занесенных на перфо
ленту данных.

Методика выполнения работы

М еждународный телеграфный код МТК-2 может быть пред
ставлен в двух вариантах: техническом, когда рассматривается 
соответствие между буквами, цифрами, символами с одной сто
роны и комбинацией электрических импульсов с другой стороны, 
и в позиционном, где устанавливается соответствие между ком
бинацией пробивок на перфоленте и буквами, цифрами, символа
ми. Д л я  данной лабораторной работы технический вариант инте
реса не представляет, поэтому он не рассматривается.

Позиционный вариант кода МТК-2 (рис. 2) используется для 
непосредственного ввода информации в ЭВМ в восьмеричной си
стеме счисления (машинном коде), т. е. каждой комбинации про
бивок, за исключением служебных символов, соответствует ком
бинация цифр машинного кода. Именно эти комбинации цифр и 
участвуют в последующих операциях обработки информации.

Участок схемы кода, имеющий название «кодовые комбина
ции», фактически представляет собой условное изображение пер
фоленты. Перфолента имеет пять продольных информационных 
дорожек, предназначенных для комбинационных пробивок, и 
синхронизирующую дорожку, смещенную относительно середины 
ленты. Н а синхродорожке через определенные постоянные р ас
стояния пробиваются маленькие отверстия, которые обозначают
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каждую строку ленты. Комбинация пробивок в строке н;а инфор
мационных- дорожках соответствует той либо иной букве, цифре 
или символу.

В коде используется 32 комбинации, которые обеспечивают 
кодирование 78 знаков (10 цифр, 30 букв русского алфавита,
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Рис. 2. Структура кода МТК-2

26 букв латинского алфавита и 12 синтаксических символов) и 
шести служебных сигналов («возврат каретки», «перевод строки» 
и т. д .) .  Поскольку одна и та же комбинация соответствует р а з 
ным знакам, то при перфорации используются так называемые 
«регистры»: цифровой, обозначенный на клавиатуре аппарата 
в виде «ЦИФ» буквенный латинский, обозначенный «ЛАТ» и 
буквенный русский, обозначенный «РУС».
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Таким образом, при расшифровке произвольной строки на пер
фоленте предварительно необходимо выяснить, в каком регистре 
набита эта строка. Естественно, что кодовая комбинация регистра 
необязательно набита в предыдущей строке, она фиксируется на 
ленте только при смене регистра. В связи с этим чтение предпо
лагает последовательную расшифровку всех строк.

При переносе на- ленту гидрометеорологической информации 
перед началом массива данных набивается ряд служебных сим
волов. Первый из этих символов — указатель регистра «РУС» — 
набивается много раз подряд, что дает возможность получить: 
длинный участок свободной ленты, т. е. имеющей только синхро
дорожку. Символ «РУС» смысловой нагрузки не несет, за исклю
чением тех случаев, когда он употребляется внутри массива и 
означает переход на буквенный русский регистр, поэтому он очень 
удобен для разделения массивов на перфоленте друг от друга. 
Начало массива (граница) для разных видов информации обозна
чается по-своему: для судовой гидрометеорологической — симво
лом «ЛАТ», для глубоководной океанологической — сочетанием 
трех символов «возврат каретки» и трех символов «перевод 
строки», для ФТГ и Б П В -д ан н ы х — символом «ЛАТ». Аналогич
ными служебными символами в разных сочетаниях обозначается 
и конец массива.

После обозначения границы на перфоленту наносится символ 
используемого далее регистра, например, <?ЦИФ», а затем — зако
дированная информация.

Читать перфоленту наиболее удобно слева направо при распо
ложении ее к себе лицевой стороной (той стороной, где Пробивки 
более гладкие) со смещенной вверх синхродорожкой'. Однако при 
отсутствии опыта, в частности, при выполнении данной лаборатор
ной работы, такое положение ленты оказывается неудачным, по
скольку часто приходится сверяться со схемой кода. П оэтом у  в з а 
дании к лабораторной работе копии последовательных участков 
ленты расположены таким образом, что читать их следует сверху 
вниз и слева направо, причем синхродорожка на каждом участке 
смещена влево — это соответствует условному изображению лен
ты на рис. 2.

Следует отметить, что кроме кода МТК-2 при переносе на пер
фоленту некоторых видов гидрометеорологической информации 
(ФТГ и БПВ-данных) может быть такж е использован так  назы 
ваемый «цифровой код», естественно, при наличии соответствую
щих перфорирующих устройств, например, перфоратора СТА-2МФ 
или аппарата типа «Консул». Цифровой код разработан  на базе 
весьма простого машинного кода и максимально к нему прибли
жен. Принципы подготовки ФТГ и БПВ-данных к переносу при 
использовании цифрового кода меняются незначительно (см. л а 
бораторные работы XXVI и XXVII).
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Составление отчета

В отчет по лабораторной работе входят:
—- текст условной распечатки массива данных с перфоленты, 

записанный на стандартном листе бумаги с полным воспроизве
дением таких служебных символов, как «пробел», «перевод 
строки», «возврат каретки»;

— данные наблюдений, занесенные на перфоленту, расшифро
ванные в соответствии с блочным кодом и записанные в произ
вольной форме на стандартном листе бумаги.

XXIV. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕНОС НА ПЕРФОЛЕНТУ  
МАТЕРИАЛОВ СУДОВЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

НАБЛЮДЕНИЙ

ЛИТЕРАТУРА

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 9, часть II. 
Гидрометеорологические наблюдения на судовых станциях, производимые ш тат
ными наблюдателями. — Л.: Гидрометеоиздат, 1964. — 367 с.

2. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 9, 
часть III. Гидрометеорологические наблюдения, производимые штурманским 
составом на морских судах. — Л.: Гидрометеоиздат, 1971.— 150 с.

Общие пояснения

Судовая гидрометеорологическая информация так  же, как и 
другие виды информации, по окончании рейса подлежит переносу 
на перфоленту в коде МТК-2. Перенос осуществляется непосред
ственно из книжек наблюдений КГМ-15 и КГМ-15А. П равила 
заполнения этих книжек рассматривались ранее (см. описание 
лабораторной работы XVII).

На одну перфоленту переносится информация только из одной 
книжки.

Рулоны перфолент с судовой гидрометеорологической инфор
мацией пересылаются в Региональный вычислительный центр 
(г. Обнинск)'.

В задачи лабораторной работы входят:
— изучение методики переноса судовой гидрометеорологиче

ской информации на перфоленту;
— изучение правил исправления ошибок перфорации;
— условный перенос информации на перфоленту — составле

ние текста распечатки массива на широкой контрольной ленте.

Методика выполнения работы

Перенос судовой гидрометеорологической информации на пер
фоленту осуществляется по следующей схеме.
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1. Перед началом перфорации всего массива данных из книж 
ки наблюдений на ленту переносится ряд служебных символов, а 
именно:

а) 10— 15 символов «РУС»;
б) «возврат каретки» — сокращенное обозначение « < » ;
в.) «перевод строки» — сокращенное обозначение « =  ».
Затем  указывается сокращенное наименование учреждения,

например, «СЗУГМС», наименование судна, например, «РАДУГА», 
разделенных символов «пробел» й еще ряд служебных симво
лов;

г) «пробел» — сокращенное обозначение «Ц»;
д) «ЦИФ» — перевод в цифровой регистр;
е) « < » ;
ж) « == ».
2. Массив данных переносится на ленту в виде комплексов, 

состоящих из результатов наблюдений за один срок. В каждый 
комплекс входит не более 18 пятизначных групп

(ZZzz  у  99L aLaL a U L 0 у  1TGG iw ц
Nddf f  у  V V W W W  у P P P P P  У ТТ, смоченный термометр
Li N иСЖ СмСн  Ц D svs a p p  IJ индекс смоченного термометра
T ,T sTdT dy  1 TwT wT J r LI2 J SESESR S у  3PWPWH WH W у  d wd wPwH wH w у

......... U ............ <  =  •
Все группы обязательно отделяются друг от друга символом 

« у »  — «пробел». В приведенной схеме обозначения внутри групп, 
в основном, совпадают1 с обозначениями кода КН-09. Исключение 
составляют группы:

а) «(ZZzz» — вводная группа, здесь «(» — символ начала, 
комплекса, ZZ  — две последние цифры года, z z  — номер месяца 
наблюдений;

б) «РРРРР»  — атмосферное давление, приведенное к уровню 
моря, в гПа. Д ается  в виде пятизначного числа, например, 10035, 
09958 (в коде КН-09 первые две цифры опускаются, т. е. 035, 958);

в) «ТТ, смоченный термометр», здесь ТТ  — температура воз
духа с точностью до 1° С без округления (в коде КН-09 ТТ  входит 
в группу Р Р Р Т Т ) ,  « , » — символ, «смоченный термометр» —
исправленный отсчет по смоченному термометру с точностью до
1°С без округления;

г) «индекс смоченного термометра Ts 7’i 7'dr rf»; здесь 
«индекс смоченного термометра» — десятые доли градуса в отсчете 
по смоченному термометру, T ST S — разность температур воздуха 
и воды, Та Та —  температура точки росы.

Весь комплекс перфорируется в цифровом регистре. По оконча
нии перфорации на ленту наносятся символы « < »  и « =  » и н а
чинается перфорация следующего комплекса.

После того как на ленту перенесен весь массив, т. е. все дан 
ные из одной книжки наблюдений, вслед за последней группой 
набивается 5 символов « у » ,  10— 15 — «РУС», 1 раз — «ЛАТ» и
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1,5—2 м  синхродорожки (символ «РУС»). Сочетание символов 
«ЛАТ» и «РУС» обозначает в данном случае границу конца 
массива в машинном коде.

Н а свободном участке ленты записываются название учрежде
ния, название судна, фамилия оператора и дата перфорации (год, 
месяц, число).

П равила  исправления ошибок перфорации

1. Ошибка допущёна внутри какой-либо группы (набита лиш 
няя цифра, пропущена цифра, неверно указана цифра) либо 
между группами (пропущен символ « и » )  и обнаружена почти 
сразу, т. е. до окончания перфорации комплекса.

В этом случае сразу же после обнаружения ошибки (очеред
ную группу можно не заканчивать) набивается символ « у » ,  пять 
символов «?», снова «Ц», а затем заново набиваются все группы, 
начиная с той, которая предшествовала группе с ошибкой (или 
группам, между которыми опущен символ «[_] »).

Н а п р и м е р : '

а) (7501 99225 10044 22041 82206 97022 10035 05 ????? 10044 
22031 82206 и т. д. (Здесь ошибка допущена в группе YY GG iw — 
неверно указано время наблюдений);

б) (7501 99225 10044 2203182206 97022 ????? 10044 22031 82206 
97022 и т. д.

(Здесь ошибка допущена между группами YY GG iw и Nddf f - * -  
пропущен символ «Ц»).. .

2. Ошибка, допущена внутри комплекса и обнаружена в про
цессе перфорации следующих комплексов.

В этом случае применяются два правила исправления:
а) если ошибка допущена в любом месте комплекса кроме 

первых четырех групп, то после обнаружения ошибки заканчивает
ся перфорация очередного комплекса, затем наносятся символы 
« О ,  « = » ,  пять раз символ « , » ,  один раз — « и » ,  после этого 
в исправленном виде перфорируется комплекс с допущенной 
©шибкой и следующие за ним комплексы, причем перед каждым 
повторяющимся комплексом предварительно наносится- . группа

Н а п р и м е р :

(7501 99225 10044 22031 822065 97022 и т. д.

(7501 99224 10044 22061 82709 97022 и т. X
, , , , ,  (7501 99225 10044 22031 82206 97022 и т. д.
, , , , ,  (7501 99224 10044 22061 82709 97022 и т. д.
(7501 99222 10043 22091 82707 и т. д.
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Здесь ошибка допущена в группе N d d f f  за срок 08 ч (ско
рость ветра указана  с точностью до 0,1 м/с);

б) если ошибка допущена в первых четырех группах, то сна
чала исправление производится так же, как и в случае «а)», 
однако после нанесения группы « , , , , , »  первые четыре группы 
комплекса с ошибкой перфорируются в неисправленном виде, 
затем наносится группа «?????» и комплекс исправляется по пра
вилу п. 1. Последующим повторяемым комплексам обязательно 
должна предшествовать группа « , , , , , » .

Н а п р и м е р :

(7501 99225 ' 1044 22031 82206 97022 и т. д.
(7501 99224 10044 22061 82709 97022 и т. д.

(7501 99225 1044 22031 ????? 99225 10044
22031 82206 97022 и т. д.
, , , , ,  (7501 99224 10044 2 2 0 6 1 .8 2 7 0 9  97022 и т. д.
(7501 99222 10043 22091 82707 и т. д.

Если в массиве данных (одна книжка наблюдений) исправлено 
более 20 комплексов, то перфолента считается непригодной для 
машинной обработки.

Составление отчета

Отчетом по лабораторной работе является текст условной рас
печатки на широкой контрольной ленте судовой гидрометеороло
гической информации за все сроки на одной странице журнала 
КГМ-15. При составлении текста следует умышленно допустить 
несколько ошибок и исправить их по установленным правилам.

XXV. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕНОС НА ПЕРФОЛЕНТУ 
МАТЕРИАЛОВ ГЛУБОКОВОДНЫХ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ

НАБЛЮДЕНИЙ

ЛИТЕРАТУРА

1. Временные методические указания по машинной обработке и контролю 
данных гидрометеорологических наблюдений. Вып. 9, часть. .3, раздел 1 а . — 
Обнинск: Изд. ВНИИГМ И-М ЦД, 1975, с. 3—57, 75— 121.

2. Инструкция по подготовке исторических глубоководных данных, нахо
дящихся в литературных источниках, к переносу на перфоленту и правила пер
форации этих данны х.— Обнинск: Изд. ВНИИГМ И-М ЦД, 1973, — 65 с.

Общие пояснения

При машинной обработке глубоководной океанологической 
информации так же, как и для других видов информации, требует-
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ся ее предварительный перенос на промежуточный технический 
носитель — перфокарты, перфоленту, микрофильм. Перенос на 
перфокарты осуществляется, начиная с 1962 г. после внедрения 
отчетных таблиц типа ТГМ-ЗМ (см. лабораторную работу XI). 
Эти таблицы могут использоваться и при переносе информации 
на перфоленту или микрофильм, при этом значительно облег
чается подготовка к переносу, поскольку информация представле
на в единообразном виде и все данные в таблицах записаны 
в единой системе единиц измерений.

Однако для большинства работ, проводимых с использованием 
современных вычислительных машин, необходимы данные наблю
дений за большие периоды времени, включающие архивные мате
риалы, полученные до 1962 г. Эти архивные , материалы имеются 
в различных литературных источниках (научно-технических 
отчетах, морских ежемесячниках, сводных журналах  наблюдений 
и т. д .), как в отечественных, так и в зарубежных. Естественно, 
информация в них представлена в различной форме, такж е р аз 
личны использованные при записи данных системы единиц изме
рений. Приведение к единообразному виду столь больших объе
мов разнообразной информации требует громадных затрат  руч
ного труда, что явно нецелесообразно, поскольку такая работа 
может быть выполнена с помощью вычислительных машин.

В связи с этим Всесоюзным научно-исследовательским инсти
тутом гидрометеорологической информации — Мировым центром 
данных (В Н И И ГМ И -М Ц Д ) была разработана методика переноса 
глубоководной океанологической информации, представленной 
в л ю б о м  виде, на промежуточный технический носитель — пер
фоленту. Последующее приведение информации к единообразному 
виду и единой системе единиц измерений выполняется с помощью 
ЭВМ, в результате чего информация систематизируется, уплот
няется в соответствии с требованиями так называемой ф актогра
фической информационно-поисковой системы (ИПС) и заносится 
на постоянный долговременный носитель— микрофильм. Одновре
менно могут быть выполнены обработка и контроль данных по 
стандартным программам с выдачей результатов в виде требуе
мых таблиц и графиков. .

Глубоководная океанологическая информация переносится на 
перфоленту в коде МТК-2. Перенос текущей информации произво
дится непосредственно в рейсе, естественно, при наличии на судне 
перфорирующих устройств, исторической — в территориальных 
УГМС (или в ГМС) в соответствии с планом работ по перфора
ции. Рулоны перфолент и тексты распечатки на широкой кон
трольной ленте пересылаются в Центр океанографических данных 
(Ц О Д) В Н И И ГМ И -М Ц Д .

В задачи данной лабораторной работы входят:
— изучение методики переноса любой глубоководной океаноло

гической информации на перфоленту;
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— изучение правил исправления ошибок перфорации;
— условный перенос информации на перфоленту — составле

ние текста распечатки массива на широкой контрольной ленте.

Методика выполнения работы

Сущность методики переноса любой океанологической инфор
мации на перфоленту заключается в следующем. Вначале на 
ленту переносится содержимое так называемой «таблицы инфор
мации», а затем переносится информация в той форме, в какой 
она приведена в источнике. Основанием для последующей расши
фровки и восстановления данных служит содержимое таблицы 
информации. Таким образом, Таблица информации является 
своего рода указателем для ЭВМ. В ней сообщается в виде после
довательного набора шифров о том, какие океанологические д ан 
ные содержатся в отперфорированном массиве и в каком виде 
они занесены на ленту. Причем каждый шифр соответствует опре
деленному виду информации, а последовательность расположе
ния шифров соответствует последовательности расположения 
данных в массиве.

Все шифры в таблице информации и все данные в массиве 
отделяются друг от друга символом «точка», обозначающим гра
ницы групп. Тем самым произвольное употребление «точки» совер
шенно недопустимо. Любое нарушение этого правила является 
ошибкой перфорации и требует обязательного исправления по 
установленным правилам. Это особенно важно помнить, поскольку 
зачастую в источниках информации точка ставится вместо зап я 
той в дробных числах.

При подготовке информации к переносу и составлении т аб 
лицы информации следует максимально использовать так назы
ваемые повторительные шифры — «998» (повторение в подряд иду
щих зонах) и «99NN»  (повторение внутри зоны)'. Это связано 
с тем, что таблица информации должна быть по возможности 
простой, чтобы не затруднять последующую расшифровку данных. 
Поэтому океанологические станции, данные которых переносятся 
на перфоленту, целесообразно предварительно привести к неко
торому «эталонному» виду, если это не вызывает особых затруд
нений (как правило, в конкретном источнике данные больших 
групп станций записаны единообразно). Если же объем работы 
по «эталонированию» предполагается значительным, то оно не 
производится, т. е. к требованию максимального использования 
повторительных шифров следует относится творчески.

Перенос глубоководной океанологической информации на пер
фоленту осуществляется в три основных этапа.

1. Подготовка информации в литературном источнике.
2. Составление таблицы информации и заполнение кодового 

бланка.
3. Перфорация.
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Подготовка информации в литературном источнике 
к переносу на перфоленту

1. Вначале производится критический просмотр литературного 
источника и оценивается возможность приведения данных всех 
станций к «эталонному» виду.

При критическом просмотре выполняется отбраковка мате
риалов. Основанием для отбраковки служит:

— отсутствие основных призначных параметров (координат, 
времени);

— отсутствие сведений о кодах и единицах измерений;
—  крайне небрежная запись данных.
Отбракованные материалы крестообразно зачеркиваются ка

рандашом.
Под «эталонным» видом понимается единообразность записи 

всех данных по всем станциям или группам станций, т . ’е. данные 
должны быть записаны в одинаковой последовательности и 
в одних и тех ж е единицах измерений. При этом количество гори
зонтов наблюдений может быть различно.

В большинстве случаев в литературных источниках соблю
дается единообразие записи. Различия, как правило, незначитель
ны и заключаются в отсутствии каких-либо данных на отдельных 
горизонтах наблюдений, в призначной части или в метеочасти. 
Такие станции сравнительно легко приводятся к «эталонному» 
виду.

2. Приведение к «эталонному» виду состоит в том, что в источ
нике на месте недостающих данных ставится символ «X», который 
впоследствии переносится на перфоленту так  же, как и числовые 
данные.

Если различия очень велики, например, нарушена едино
образность расположения данных, то приведение к «эталонному» 
виду производить нецелесообразно.

Распространен случай, когда для -разных групп горизонтов 
наблюдений на одних и тех же станциях приведены разные объе
мы данных, например, на горизонтах деятельного слоя наблюде
ния производились по более широкой программе, чем на глубин
ных горизонтах. В таком случае каж д ая  станция разделяется на 
части (не более четырех) и к «эталонному» виду приводятся со
ответствующие части всех станций или групп станций, а разделе
ние на части и различия между частями отображаются в таблице 
информации.

Особым случаем является наличие в материалах станции дан 
ных на наблюденных и интерполированных горизонтах, располо
женных вперемежку. Именно в таком виде обычно представлены 
материалы в таблицах ТГМ-ЗМ. Приведение «к эталонному» виду 
полного объема информации таких станций чаще всего невоз
можно, но поскольку данные на интерполированных горизонтах не 
представляют большой ценности, так как являются вторичными и
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легко могут быть при необходимости получены с помощью не
сложных расчетов на ЭВМ, то все-строчки интерполированных го
ризонтов зачеркиваются, а оставш аяся информация приводится 
к единообразному виду путем использования символа «X».

3. Непосредственная подготовка информации к переносу на 
перфоленту после критического просмотра и приведения к «эта
лонному» виду состоит из следующих основных действий:

а) группы цифр, которые записаны в источнике вразбивку и
должны быть перенесены на перфоленту в виде одного числа, сле
дует подчеркнуть сплошной чертой. Например, <р=24°37/ . Тогда 
на широкой контрольной ленте эта группа будет отпечатана в виде 
«2437»; '

б) группы цифр, которые записаны без пробелов или разделе
ны нестандартными символами, а должны быть занесены на пер
фоленту как ряд отдельных чисел, следует подчеркнуть прерыви
стой линией. Например, день проведения наблюдений — 25/6/74 
(15 июля 1974 г.) следует обозначить так: 25/6/74^ Тогда на ши- • 

рокой ленте эта группа будет отпечатана в виде. 25.6.74;
в) признаки полушария у координат станции, указанные рус

скими или латинскими сокращениями, следует зачеркнуть, запи
сав рядом кодовое число признака, а именно: N  (с. ш . ) — «О», 
5  (ю. ш.) — «1», Е  или Ost (в. д.) — «О», W  (з. д .)— «1». Если при 
этом координаты выражены числами с десятыми долями (градусы 
и десятые.доли градуса, градусы и минуты и десятые доли минут), 
то запятая  т а к ж е ,  как и значащие цифры, должна переноситься 
на перфоленту (естественно, в таблице информации указывается 
соответствующий данному случаю шифр).

Н а п р и м е р :  <p =  84°,6 7V0; ср =  32°40 'S 1; Я = Ю 5°56 ' 0 “  0.
Н а широкой ленте это будет выглядеть следующим образом:
84,60; 32401, 105560; при шифрах в таблице информации, 

соответственно 012; 014; 020;
г) излишняя информация в призначной, метео или глубоко

водной части (отдельные числа, столбцы чисел), не представляю
щ ая интереса (например, производные величины) или вызываю
щ ая сомнение, зачеркивается карандашом, однако, если это при
водит к излишнему загрязнению источника, зачеркивание не про
изводится, а в таблице информации обязательно указывается 
шифр «999» (неизвестный парам етр). Информация, занесенная на 
перфоленту под шифром «999», стирается из памяти ЭВМ и при 
обработке не используется;

д) указы ваемая зачастую в метеочасти станции интенсивность 
солнечного сияния в виде значков: ©2 0  и О  в виду отсутствия 
на перфораторах соответствующих клавиш переводится в значе
ния кода, а именно— о 2 — «1», о  — «2», О  — «3». При этом 
значки можно не зачеркивать;

е) если какие-либо параметры указаны в виде градаций, то
при переносе на перфоленту за основу берется меньшее из двух 
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чисел или первое из условных обозначений, а второе число или 
условное обозначение зачеркивается. Однако это правило не 
относится к записи форм многоярусной облачности — в этом слу
чае наименования форм переносятся на ленту как одно сплошное 
слово без разделительных знаков и символов.

Н а п р и м е р :  Ас, Си (на ленту записано «A C C U »), Си, Ас, Сс 
(на ленте «C U A C C C ») , но Си, Ас, Ля (на ленте «CUAC»)\

ж) любые знаки и символы (точки, запятые, тире и т. д .), 
использованные в источнике информации и неучтенные при со
ставлении таблицы информации, должны быть зачеркнуты. Н а 
пример, время начала станции — 22,30 (на ленте — 2230»), время 
серии — 7 — 15 (на ленте — «715»), но 22,5 (на ленте — «22,5»), 
7,3 (на ленте — «7,3»), если в таблице информации указан шифр 
«051» (или «053», «055»);

з) номера станций или серий, записанные в источнике сочета
нием цифр и букв, следует видоизменить, а именно зачеркнуть 
букву и указать  вместо нее число, соответствующее порядковому 
номеру буквы в русском алфавите, а перед этим числом поставить 
символ «/». Например, станции №  22/Е/6 (на ленте «22/6»), серия 
8А/1 (на л е н т е — «8/1»), серия 8М/Т4 (на ленте — «8/14);

и) количества облачности или льда, оцениваемые по десяти
бальным шкалам, иногда могут быть записаны в источнике в виде 
jlOj (106  с просветами) или 0*, («следы», т. е. менее 16) .  В этом 
случае используется знак «минус», указываемый перед цифрой, а 
значки « □ »  и «*» при этом зачеркиваются. Например, — J10| , — О* 
(на ленте: — 10. — 0.);

к) характеристики волнения записаны в источниках чаще всего 
с нарушением последовательности, что вызвано существующими 
рекомендациями (например, ' рекомендуется вначале указывать 
характеристики преобладающего волнения, затем — второстепен
ного. Значит на одной станции вначале могут быть приведены 
данные о зыби, затем о ветровом волнений, а на второй — наобо
рот). При подготовке информации к переносу в таких случаях 
следует корректировать записи, взяв за основу наиболее рас
пространенную в группе станций последовательность.

Если последовательность не нарушена, но для каждой станции 
указываются характеристики только преобладающего волнения, 
То приведение к «эталонному» виду осуществляется путем допи
сывания символа «X» в тех местах, где должны указываться х а 
рактеристики второстепенного волнения;

л) возрастные категории и формы ледовых образований, у к а 
занные в источнике в виде полных или сокращенных терминов *, 
переводятся в цифры кода в соответствии с табл. XXV-1;

* К сожалению, до настоящего времени еще. сохраняются различия 
в используемых терминах и их сокращениях при различных видах наблюде
ний (например, сравним с лабораторной работой X XII).
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Т а б л и ц а

Полный термин Сокращенный термин Цифры кода

Л ьда нет чисто 0
Начальные виды льда нач. вид 1
Ледяные иглы ИГЛЫ 11

Ледяное сало сало 12

Снежура снж. . 13

Шуга шуга 14

Нилас нлс. 15

Темный нилас тнлс. 16

Светлый нилас СНЛС. 17

Склянка скл. 18

Блинчатый лед блн. 19

Неподвижный лед неп. 2
Неподвижный серый лед неп. сер. 21
Неподвижный серо-белый лед неп. срб. 22
Неподвижный тонкий однолетний неп. тнк. одн. 23

белый лед
Неподвижный толстый однолетний неп. толст, одн. 24

лед
Неподвижный однолетний лед сред неп. ср. одн. 25

ней толщины
Тяжелый неподвижный лед тяж. неп. 6
Неподвижный двухлетний лед неп. двл. 26

Неподвижный многолетний лед (арк неп. пак (мнгл) 27
тический пак)

Плавучий лед плав. 3

Плавучий серый лед плав. сер. 31

Плавучий серо-белый лед плав. срб. 32

Плавучий тонкий однолетний белый плав. тнк. одн. 33
лед

Плавучий однолетний лед средней плав. ср. одн. 34
толщины

Плавучий толстый однолетний лед плав. тлст. одн. 35

Тяжелый плавучий лед тяж . плав. 7

Плавучий двухлетний лед плав. двл. 36

Плавучий однолетний лед (арктиче плав, пак (мнгл) 37
ский пак)

Сплоченный лед первичных форм спл. млд. 4
(наслоенный)
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Продолж ениё

Полный термин Сокращённый термин Цифры кода

Разводья, полкньй разв., полн. 5
Торосистый лед тор. 8
Айсберг (и) айсб. 9

Формы иепода. льда

Припай прип. (пр) 52
Ледяной заберег збр. 51

Многолетний лед заливов млз. 53

Подошва припая под. 54

Донный лед ДОН. 67

Л ед скрепленный с грунтом • скреп. 68
Л ед на берегу берег, л. 69

Стамуха стм. 55

Стояк стк. 56
Береговой гребень (вал) вал. 57

Формы дрейф, льда

Блинчатый лед блн. 70
Гигантские ледяные поля гп. 71

Обширные поля ОП. 58

Большие поля бп. 59

Малые поля МП. 60

Обломки ледяных полей обп. 61

Крупнобитый лед крб. 62

Мелкобитый лед млб. 63

Тертый лед тер. 72

Крупный несяк кнск. 64

Малый несяк мнск. 65

Сморозь смор. 73

Л едяная каша каша . 66
Пирамидальный айсберг пир. айсб. ; 74 ,

Столообразный айсберг стол. айсб. 75

Ледяной остров ост. , 76

Обломок айсберга об. айсб. 77

Кусок айсберга кайсб. 78
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м) названия страны, моря, учреждения, судна шифруются по 
существующим указаниям *.

Составление таблицы информации и заполнение кодового бланка

После того как материалы группы станций подготовлены к пе
реносу на перфоленту,’ составляется таблица информации Для 
этой группы. Таблица состоит из ряда последовательно располо
женных участков с отличительными символами «А» и «Б». Уча
стки с символом «А» содержат трехзначные шифры параметров 
призначной и метеочасти станций, а участки с символом «Б» — 
шифры глубоководной части. Ш ифры отделяются друг от друга 
символом «точка». После «А» и «Б» точка не ставится.

Если последовательность расположения данных в источнике и 
единицы измерения величин для всех станций совпадают (м ате
риалы приведены к «эталонному» виду), то полный набор шифров 
указывается только для первой из группы станций, т. е. для  пер
вых двух участков «А» и «Б». Д л я  остальных станций указываю т
ся повторительные шифры (в участках «А» — «998», в участках 
«Б» — «99 NN. 998», где N N  —  количество горизонтов наблюдений 
на соответствующей станции).

Н а п р и м е р : .

А. 001. 003. 005. 010. 016. 007. 022. 037. 057. 180.
Б  9917. 320. 340. 400. 580. 630. 795.
А 998.
Б 9907. 998.
А 998.
Б 9912. 998. и т. д.
Ш ифры параметров выбираются из табл. XXV-2* и записьь 

ваются в том порядке, который соответствует порядку расположе
ния данных в материалах станций. М аксимальное количество 
шифров в участке «А» не должно превышать 64. В участке «Б» 
после «99 NN»  дается набор шифров только для одного горизонта 
наблюдений, т. е. в приведенном примере «320. 340. 400. и т. д.» — 
это шифры столбцов в глубоководной части. М аксимальное число 
шифров в участке «Б» не должно превышать 40.

Если при приведении к «эталонному» виду глубоководные дан
ные станций были разделены на две (три, четыре) части в соот
ветствии с рассматриваемыми ранее рекомендациями, то набор 
шифров параметров указывается отдельно для каждой части, т. е. 
в таблицу записываются два (три, четыре) участка «Б»,

Например, на станциях в поверхностном слое 0— 50 м проводи
лись наблюдения за t °  G, S % 0 , Ог мл/л, NO 2 мг/м3, Р О 4 мг/м3, 
SiC>3 мкг/л, мг 0 2/л, а в слое 75 м — дно — только за температурой

* Здесь не даются таблицы этих шифров, а те конкретные шифры, которые 
необходимы для выполнения лабораторной работы, указаны в исходных данных.

* Таблица приведена в сокращенном виде.



i6 С и фосфатами РО.-, мг/м3. К аж д ая  станция разделена на две 
части. Таблица информации будет выглядеть следующим образом:

А 001. 002. 003. 004. 010. 016. 022. 028. 034. 036. 037. 110. 112.
Б 9907: 320. 330. 340. 355. 390. 780. 590. 697. 870.
Б 9908. 320. 330. 340. 697.
А 998.
Б 9906. 998.
Б 9910. 998.

Н Т. д.
Ийогда (Например, в случае переноса на перфоленту данных 

рёйдовых наблюдений) разделение станций на части производится 
не По горизонтам (строкам), а по столбцам. Принципы составле
ния таблицы информации при этом не меняются, т. е. такж е у к а 
зываются два (или более) участка «Б»: первый — для левой
части, вто р о й — для правой части. Естественно, впоследствии дац- 
ные на перфоленту следует переносить в соответствии с принятым 
разделением.

Составленная таблица информации для группы станций пере
писывается в кодовый бланк (приложение 13) в промежуток 
между словами «граница». Ш апка кодового бланка заполняется 
в сравнительно свободной форме, однако следует весьма серьезно 
относиться к составлению «памятки перфораторщику». В памятке 
должны быть даны краткие и четкие пояснения о том, каким обра
зом и в каком порядке переносить данные на перфоленту.

П р и м е р  с о с т а в л е н и я  п а м я т к и

«Перфорацию, призначной части станции производить построч
но, глубоководной — по столбцам. В столбцах чисел между 
цифрами, где проведена вертикальная линия, перфорировать з а 
пятую. Точки в числах перфорировать как запятые. К аж д ая  
станция разделена на две части горизонтальной чертой. Вначале 
по столбцам слева направо перфорировать верхнюю часть, затем 
по столбцам слева направо — нижнюю часть. Зачеркнутые числа 
и столбцы чисел не перфорировать». '

Заполненный кодовый бланк и особенно таблица информации 
перед началом переноса на перфоленту должны быть тщательно 
проверены.

Перенос информации на перфоленту

Перенос информации на перфоленту производится и  следую
щей последовательности.

1. Многократным использованием символа «РУС» набивается 
1,5 — 2,0 м синхродорожки.

2. Трижды наносятся, на ленту символЕР*« =  » (перевод стро
ки) и « < »  (возврат каретки). Это сочетание обозначает границу 
начала зоны. Первой зоной является таблица информации из ко-
№



дового бланка, второй зоной — информация первой по порядку 
гидрологической станции и т. д.

3. Переносится на ленту содержимое таблицы информации, 
при этом по мере необходимости используются служебные симво
лы  «XI», « зе » и « о .  После каждой числовой группы обязательно 
наносится символ «точка» (после букв «А» и «Б» «точка» не ста
вится) .

4. По окончании переноса первой зоны набивается подряд два 
символа «Ю» и символ «ЛАТ» — это обозначает границу конца 
зоны, — затем 60—80 см синхродорожки (символ «РУС»).

5. Наносится граница начала второй зоны в виде трех симво
лов « =  » и « о .

6. Переносится информация первой по порядку океанографиче
ской станции в полном соответствии с «памяткой перфоратор
щику» из кодового бланка. При необходимости используются слу
жебные символы «РУС», «ЛАТ», «ЦИФ», «е=», « < » .  Д л я  облег
чения перфорации символ «X», обозначающий отсутствие данных, 
набивается на перфоленту в виде символа «>?«» («кто у аппа
рата?) *.

Информация первой по порядку океанографической станции 
составляет вторую зону на перфоленте. Граница конца зоны наби
вается в виде «ЮЮЛАТ» (подряд два символа «Ю», затем — 
символ «ЛАТ») после этого так  же, как и после первой зоны, 
пропускается свободный участок синхродорожки длиной 60—.80 см.

7. Набиваются на перфоленту все последующие зоны, при этом 
информация каждой океанографической станции составляет от
дельную зону и переносится в ооответствии с правилами пункта 6.

8. После набивки последней зоны и обозначения ее границы 
(«ЮЮЛАТ») пропускается свободный участок синхродорожки дли
ной 1,5—2,0 м. Н а этом перенос информации 'на перфоленту зак ан 
чивается. Н а широкой телетайпной ленте, где производилась син
хронная распечатка массива данных, делаются поясняющие н ад 
писи о том, какая информация и в каком объеме занесена на 
ленту. Аналогичная запись делается и на бобине с перфолентой. 
Форма записи устанавливается соответствующими правилами 
индексирования перфолент, хранения и пересылки, изучение кото
рых в объем данной лабораторной работы не входит.

П равила  исправления ошибок перфорации

При переносе на перфоленту глубоководной океанологической 
информации могут применяться следующие три способа исправ
ления ошибок.

* П ричина этой зам ены  в том , что с и м в о л . «X» набивается в буквенном 
регистре, а остальная инф орм ация зоны  — в основном, в циф ровом регистре. 
Это приводит к частой смене регистров в процессе перфорации, что затрудняет 
р;аботу.
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1. Способ исправления ошибки внутри группы (числа). П риме
няется в том случае, если ошибка замечена д о  т о г о ,  как на 
ленте набит символ «точка» в конце группы. Исправление произ
водится с помощью символа «?», который при машинном раско
дировании «сотрет» из памяти машины всю информацию до-пре
дыдущего символа «точка». После символа «?» вся группа наби
вается заново.

Н а п р и м е р :

А 001. 003..20?005. 010. и т. д.
или

Б 9907. 999? 998. (Ошибки и исправленные значения под
черкнуты).

2. Способ исправления ошибок внутри строки. Применяется 
в том случае, если ошибка в какой-либо группе отмечена п о с л е  
т о г о ,  как набит символ «точка» в конце группы-или набито еще 
ряд групп, но строка на широкой телетайпной ленте еще не з а 
кончена, т. е. символы « = »  и « о  еще не набиты. Исправление 
производится с помощью символа «Ш», который при раскодирова
нии «стирает» из памяти машины всю информацию до предыду
щего сочетания символов «=г» и. « о .  После символа «III» на 
ленту заново переносятся все группы от начала строки, в которой 
замечена ошибка.

Н а п р и м е р :

== <  А 001. 003. _205. 010, Ш А .001, 003. 0.05. 010. и т. д.
или
.- =  <  75. 8743. 686. 4. — 5,3. Ш 75. 8743. 786. 4. — 5,3. и т. д.
(Ошибки и исправленные значения подчеркнуты).

3. Способ исправления ошибок внутри , зоны. Применяется 
в том случае, если ошибка замечена слишком поздно, чтобы вос
пользоваться первыми двумя способами, но граница конца зоны, 
т. е. сочетание «ЮЮЛАТ» на ленту не нанесено. Исправление про
изводится с помощью символа «Э», который при раскодировании 
«стирает» из памяти машины всю информацию до предыдущего 
сочетания: « =  =  =  <  < . 0  — граница начала зоны. Сразу 
же после символа «Э» набивается комбинация «ЮЮЛАТ», про
пускается синхродорожка длиной 60— 80 см, затем заново пере
носится на ленту информация всей зоны, в которой была допу
щена ошибка, с указанием границы начала зоны.

Н а п р и м е р : . , .  I

5= =  =  <  <  <  (граница начала зоны) 
6 4 ,8 .4 ,5 .7 ,8 .9 7 3 .8 7 4 2 5 .7 6 0 .2 0 .3 5 .7 5 .  . ;
0,003~0,0005. 0,0007. 0,0008. 0,0004. 0,0009.
736. 827,5. ■
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п

I
2
3
4

5
б
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Т а б л и ц а  &XV-2

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Шифр

Код страны 001
Код учреждения 002
Код моря, (океана) 003
Код судна 004

Октант 005
Квадрант 006
Ш ирота начала станции, градусы и минуты с признаком 

полушария 010
Широта начала станции, градусы и минуты без признака 

полушария 011
Шпрота начала станции, градусы и десятые доли градуса 

с признаком полушария 012
Широта начала станции, градусы и десятые доли градуса 

без признака полушария 013
Широта начала станции, градусы, минуты и десятые доли 

минут с признаком полушария 014
Широта начала станции, градусы, минуты и десятые доли 

минут без признака полушария 015
Долгота начала станции, градусы и минуты с признаком 

полушария 016
Долгота начала станции, градусы и минуты без признака 

полушария 017
Долгота начала станции, градусы и десятые доли градуса 

с признаком полушария 018
Долгота начала станции, градусы и десятые, доли градуса . 

без признака полушария 019
Долгота начала станции, градусы, минуты и десятые доли 

минут с признаком полушария 020
Долгота начала станции, градусы,, минуты и десятые доли 

минут без признака полушария 021
Ш ирота конца станции, градусы и минуты с признаком по

лушария 022
Широта конца станции, градусы и минуты без признака 

полушария 023
Широта конца станции, градусы и десятые доли градуса 

с признаком полушария •• 024
Широта конца станции, градусы и десятые доли градуса 

без признака полушария 025
Ш ирота конца станции, градусы, минуты и десятые доли 

минут с признаком полушария 026
Ш ирота конца станции, градусы, минуты и десятые доли 

минут без признака полушария ■ 027
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Продолж ение

№ п/п Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Шифр

25 Долгота конца станции, градусы и минуты с признаком 
полушария

26 Долгота конца станции, градусы и минуты без признака 
полушария

27 Долгота конца станции, градусы и десятые доли градуса 
с признаком полушария

28 Долгота конца станции, градусы и десятые доли градуса
без признака полушария

29 Долгота конца станции, градусы, минуты и десятые доли
минут с признаком полушария

30 Долгота конца станции, градусы, минуты и десятые доли
минут без признака полушария

31 Год выполнения начала станции (четырехзначное число)

32 Год выполнения начала станции (двухзначное число)
33 Месяц выполнения начала станции
34 День выполнения начала станции
35 Время выполнения метеонаблюдений, Гринвичское, часы

и минуты
36 Время выполнения метеопаблюдений, Гринвичское, часы

и десятые доли часа
37 Время выполнения метеонаблюдений, поясное, местное,

часы и минуты
38 Время выполнения метеонаблюдений, поясное, местное,

часы и десятые доли часа
39 Время начала станции, Гринвичское, часы и минуты
40 Время начала станции, Гринвичское, часы и десятые доли 

часа

41 Время начала станции, поясное, местное, часы и минуты
42 Вре-мя начала станции, поясное, местное, часы и десятые 

доли часа

43 Время начала станции, московское 'декретное, часы и ми
нуты

44 Год выполнения конца станции (четырехзначное число)
45 Год выполнения конца станции (двухзначное число)
46 Месяц выполнения конца станции
47 День выполнения конца станции
48 Время конца станции, Гринвичское, часы и минуты

49 Время конца станции, Гринвичское, часы и десятые доли 
часа

50 Время конца станции, поясное, местное, часы и минуты

028

029

030

031

032

033
034
035
036
037

040

041

042

043

050

051
052

053

054 
060 
061 
065 

037
070

071
072
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fe п

51

52

53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69

70
71
72
73
74

75
76
77
78
79
80
81

82
83
84

П р о д о л ж е н и е

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Шифр

Время конца станции, поясное, местное, часы й десятые 
доли часа

Время конца станции, московское декретное, часы и ми
нуты

Номер рейса
Номер станции
Глубина моря, метры
Глубина моря, десятки метров (декаметры)
Направление ветра, градусы
Направление ветра, код 0877 ВМО (десятки градусов)
Направление ветра, румбы
Скорость ветра, м/с
Тип волнения, сокращенное название
Тип волнения, цифры кода
Форма волнения, сокращенное название
Форма волнения, код
Состояние поверхности моря, код КН-09
Степень волнения, код КН-09
Направление ветрового волнения, градусы
Направление ветрового волнения, код 0885 ВМО (КН-09)
Направление ветрового волнения, румбы
Направление зыби, градусы
Направление зыби, код 0885 ВМО (КН-09)

Направление зыби, румбы
Направление преобладающего волнения, градусы
Направление преобладающего волнения, код 0885 ВМО 

(КН-09)
Направление преобладающего волнения, румбы 
Высота ветровых волн, метры
Высота ветровых волн, полуметры (по коду КН-09)
Высота зыби, метры
Высота зыби, полуметры (по коду КН-09)
Высота преобладающих волн, метры
Высота преобладающих волн, полуметры (по коду КН-09)
Длина ветровых волн, метры
Длина волн зыби, метры
Длина преобладающих волн, метры

073

074 
080 
082

085
086

095

096
097 

101) 
110 
111 
112 
ИЗ 
115 
120
125
126

127
128 
129 
13)
131

132

133 
НО 
142 
1£0 
152 

160 
162 
170 
180 
190

125



Шифр

200
202
210
212
220
222
230

2-32

235

240
245

246

255

257

. 2(50

26 i

262

270

275

280.

281

285

280

290

29

295

300

310

315

320

321

322

323

321

330

334

Про

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а

П ериод ветровы х волн, секунды 

П ериод ветровы х волн, код КН-09 

П ериод волн зыби, секунды 

П ериод волн зыби, код КН-09 

Период преобладаю щ их волн, секунды 

П ериод преобладаю щ их волн, код  КН-09 

Видимость, метры 

Видимость, километры  

Видимость, код  КН-09

Т ем пература воздуха, °С (сухой терм ом етр)

Смоченный термометр, °С (на батисте нет льда) 

Смоченный термометр, °С (на батисте — лед)

А бсолю тная влаж ность (Е ), гП а 

О тносительная влаж ность, %

А тмосферное давление, гП а (пятизначное число)

А тмосферное давление; гП а (трехзначное число) 1

Атмосферное давление, мм. рт. столба

П огода в срок наблю дений, код  4677 ВМ О (КН-09)

П огода м еж ду сроками, код К.Н-09

Общ ее количество облачности, баллы

Общ ее количество облачности, код 2700 ВМ О (КН-09)

Количество нижней облачности, баллы

Количество нижней облачности, код 2700 ВМ О (КН -09)

Ф орма облаков, сокращ енное название .

Ф орма облаков, код 0500 ВМ О (КН-09)

Интенсивность солнечного сияния, цифры кода 

П розрачность воды, метры 

Ц вет воды, ш кала цветности 

Н омер серии

В рем я серии, Гринвичское, часы и минуты

В ремя серии, Гринвичское, часы и десяты е доли часа

В ремя серии, поясное, часы  и минуты

В рем я серии, поясное, местное, часы и десяты е доли часа

В ремя серии, московское декретное, часы и минуты

Н аблю денный горизонт, метры

Интерполированны й горизонт, метры



№ п

121
122
123
124

125
126
127

128

129

130

131

132
133

134

130
136

137
138

139

140
141

142
143

1 14
145
i 46
147

148

149

150

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а

Температура воды °С, наблюденный горизонт
Температура воды °С, интерполированный горизонт
Хлорность, %0 , наблюденный горизонт
Хлорность, %0 , интерполированный горизонт
Соленость, °/оо по хлору, наблюденный горизонт
Соленость, %о по хлору, интерполированный горизонт
Соленость, %0 , по электропроводности, наблюденный гори

зонт
Соленость, % о, по электропроводности, интерполирован

ный горизонт
Условная плотность сг/, наблюденный горизонт
Условная плотность at , интерполированный горизонт
Условная плотность а / ,  вычисленная по t° С и S°/oo на ин

терполированном горизонте
Условный удельный объем Ut , наблюденный горизонт
Условный удельный объем Ut, интерполированный гори

зонт
Условный удельный объем Ut, вычисленный по t° С и S % о 

на интерполированном .горизонте
Кислород О г , мл/л, наблюденный горизонт
Кислород 0 2 , % (по формуле Ф окса), наблюденный го

ризонт
Кислород 0 2 . мл/л, интерполированный горизонт

Кислород-О г, % (но формуле Фокса), интерполированный 
горизонт

Газообразный азот N2, мл/л (мл/дм3), наблюденный го
ризонт

Газообразный азот N2, % наблюденный горизонт
Газообразный азот N2 , мл/л, интерполированный горизонт
Газообразный азот N2 , % интерполированный горизонт
Двуокись углерода С 0 2 , мл/л . (мл/дм3), наблюденный го

ризонт
С 0 2 , %, наблюденный горизонт
С 0 2 , мл/л, интерполированный горизонт
С 0 2 , %, интерполированный горизонт
рЯ„ , интерполированный горизонт

рНи , наблюденный горизонт
Щелочность, мг-экв/л, наблюденный горизонт

Щелочность, мг-экв/л, интерполированный горизонт



Продолж ение

№ п/п Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Шифр

151 Другие гидрохимические характеристики 5 3 1 -8 7 9
152 Вид льда, код 0663 ВМО, код КН-09 880
153 Общее количество неподвижного льда, баллы 885
154 Общее количество плавучего льда, баллы 886
155 Густота плавучего льда (сплоченность), баллы 888
156 Форма льда, код КН-09 890
157 Направление течения, градусы, наблюденный горизонт 891
158 Скорость течения, см/с, наблюденный горизонт 893
159 Время наблюдения над течениями, московское декретное,

часы и минуты 897
160 Число горизонтов наблюдений на станции 900
161 Повторение в подряд идущих зонах 998
162 Неизвестный параметр . 999
163 Повторение внутри зоны 99AW

Ошибка допущена во второй группе зоны — вместо «4,5» не
обходимо было набить «7,5». Исправление вместе с ошибочным 
текстом будет выглядеть следующим образом:

=  =  =  < < <  (граница начала зоны)
64.8. 4 Д  7,8. 973. 87425. 760. 20. 35. 75.
0,003. 0,0005. 0,0007. 0,0008. 0,0004. 0,0009.
736. 827,5. Э Ю Ю ЛАТ (граница конца зоны)
— синхродорожка 60— 80 см —
=  =  =  < ; < <  (граница начала зоны)
64.8. 7 Д  7,8. 973. 87425. 760. 20. 35. 75.
0,003. 0,0005. 0,0007. 0,0008. 0,0004. 0,0009.
736. 827,5. 922. 486. и т. д.
Если ошибки обнаружены при контрольной проверке перфолен

ты, т1. е. когда исправление указанными способами невозможно, то 
зона, в которой допущена ошибка, перфорируется заново и вклеи
вается в общий рулон вместо неверно отперфорированной. При 
склейке необходимо следить, чтобы точно совпали друг с другом 
отверстия на синхродорожке у склеиваемых кусков.

Составление отчета

В отчет по лабораторной работе входят:
— подготовленные к переносу на перфоленту исходные д ан 

ные;
— заполненный кодовый бланк с таблицей информации;
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— текст распечатки массива-данных на широкой телетайпной 
ленте (условный перенос данных на перфоленту). При составле
нии текста т'ребуется воспользоваться в разных местах всеми тре
мя способами исправления ошибок перфорации.

XXVI. П О ДГОТОВКА И П Е Р Е Н О С  НА П Е РФ О Л Е Н Т У  
БП В -И Н Ф О РМ А Ц И И

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Д  е р ю г и н  К- К-, С т е п а н  ю к  И. А. Морская гидрометрия. — Л.: Ги
дрометеоиздат, 1974, с. 201—213.

2. Временные методические указания по машинной обработке и контролю 
данных гидрометеорологических наблюдений. Вып, 9., часть 3, раздел I а. — 
Обнинск: Изд. ВНИИГМ И-М ЦД, 1975, с. 58—78.

‘ Общие пояснения

Данные наблюдений за течением с помощью вертушек -типа 
БПВ, занесенные после первичной обработки в сводные таблицы 
ТГМ-16М (см. лабораторную работу XIV), подлежат последую
щему переносу на перфоленту в соответствии с макетом, р азр а 
ботанным во В Н И И ГМ И -М Ц Д . В отличие от выше рассмотрен
ных методик, БПВ-информация может заноситься на перфоленту 
не только в коде МТК-2 с помощью аппаратов типа Т-51, .но и 
в так  называемом цифровом коде с помощью аппаратов типа 
СТА"2МФ или «Консул», входящих обычно в комплект вычисли
тельных машин. Эти два варианта перфорации имеют ряд суще
ственных, отличий в макетах, поэтому в данной лабораторной р а 
боте оассматривается и тот, и другой.

После окончания перфорации и первичного контроля массива, 
занесенного на перфоленту, рулон перфоленты с сопроводитель^ 
ной распечаткой на широкой ленте, оформленные в соответствии со 
стандартными требованиями, пересылаются во В Н И И Г М И -М Ц Д  
для машинного контроля и последующего'переноса информации 
на микрофильм.

В задачи лабораторной работы входят:

изучение структуры цифрового кода;
— изучение методики' переноса на перфоленту БПВ-информа- 

ции в коде МТК-2 и в цифровом коде;
— изучение правил исправления ошибок перфорации;
■— составление текста условной распечатки в двух вариантах 

перфорации для одного горизонта буйковой станции. .
9 Зак. 296 1 29



М етодика вы полнения работы

Структура цифрового кода

Информация в цифровом коде заносится й a f a  кую же перфо
ленту, что и в коде МТК-2. В течение всего процесса перфорации 
на ленте пробивается синхродорожка (мелкие отверстия), сме
щенная относительно середины ленты (рис. 3). По обе стороны от 
синхродорожки располагаются пять информационных дорожек,

9 9  ' . 7
*  •  •  •  •  •  •  I

• • • •  • • •  • « 9  |  •  •  •  •  » 9 •  § 9 9
® • • • 9 9 9 9

9 9 9 9 в в
• • в 9 9 9___________•_____ \

О 1 2 3 4 5  6 7 8 9

Рис. 3. С труктура цифрового кода

комбинация пробивок на которых (крупные отверстия) обозна
чает ту либо иную цифру или символ. Эта комбинация пробивок 
производится поперек ленты с одновременной пробивкой на син
хродорожке и называется строкой. Значение цифры в строке (от О 
до 9) формируется в двоично-десятичном коде (2°, 21, 22 и 23) и 
каж дая  из первых четырех дорожек соответствует одному из сим
волов этого кода. П ятая дорожка является служебной.

Самая нижняя дорожка соответствует символу 2°, следую
щ а я — 2 \  и т. д. Ц ифра «О» будет' обозначаться на перфоленте 
отсутствием пробивок на всех пяти дорожках, цифра «1» — нали
чием пробивки на первой дорожке (2°), цифра «2» — наличием 
пробивки на. второй дорожке (21), цифра «3» сочетанием пробивок 
на первой и второй дорожках (2° +  21), и т. д.

При перфорации в цифровом коде используется ряд служебных 
символов («. »,  «,  », « + » ,  «— », «/»), которые обозначаются комби
нацией пробивок обычно на нескольких информационных дорож 
ках, включая служебную.

Методика переноса на перфоленту БПВ-инф ормации

БПВ-информация каждого горизонта буйковой станции зано
сится на перфоленту в две зоны, разделенные символами «гра
ница». В цифровом коде символом «границы» является дробная 
черта («/»), в коде МТК-2 — «ЛАТ» (обычно «ЛАТ» употреб
ляется в сочетаниях: «РУС» «ЛАТ» «ЦИФ » — в начале зоны и 
«ЛАТ» «РУС»ч— в конце зоны). В коде МТК-2 дополнительно 
перед границей конца зоны наносится признак конца информа-
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ции — Символ «>^< » с дополнением до шести разрядов пятью сим
волами «пробел» ( у  Ц  U  U  Li)-

Информация в каждой зоне состоит из групп, разделенных 
символом «. ».  В первую зону заносятся общие данные о станции 
и горизонте наблюдений. Эта зона всегда долж на содержать
15 групп, расположенных в соответствии с макетом,- пример кото
рого приведен в табл. XXVI-1.

Т а б л и ц а  XXVI-!

№ - Н а и м е н о в а н и е Цифровой MTic-2
п/п код

Г р а н и ц а  з о н ы / «РУС»
«ЛАТ»
«ЦИФ»

1 Шифр моря + 4 7 . 47.

2 Номер рейса +  16. 16.
3 Шифр судна +209 . 209.
4 -Номер буйковой станции + 3 . 3.
5 Широта станции — градусы и ми

нуты (признак полушария кодирует
ся знаком: ю, ш. — знаком «—»,
с. ш. — знаком « +  »). —3242. —3242.

6 ' Долгота станции — градусы и ми
нуты (з. д. кодируется знаком «—»,

2830.в. д. — знаком « + ) +2830.
7 Глубина моря в месте постановки

500.станции в метрах +500.
8 Горизонт установки прибора

200.в метрах + 200.
9 Д ата  начала наблюдений (число, 

номер месяца, две последние цифры
года) +  110573. 1105;3.

10 Время первого рабочего отпечатка
2'Л20.по Гринвичу (часы и минуты) + 2320 .

11 Дискретность наблюдений в мину
20.тах + 20.

12 Н евязка времени в минутах (со 
знаком « +  », если часы прибора от
ставали, со знаком «—», если ушли 
вперед) + 4 0 . 40.

13 Шифр типа прибора (Б П В — «1», 
СП — «0») +  1. 1. .

14 Номер прибора +237 . 237.
15 Количество рабочих отпечатков +226Г . 2261.

U L I U U U
Г р а н и ц а  з о н ы / «ЛАТ»

«РУС»

0* ' 131



Вторая-зона содержит данные о направлении и скорости тече
ния на горизонте наблюдений, причем количество групп в зоне 
соответствует количеству рабочих отпечатков на ленте БП В  и сов
падает с тем количеством, которое указано в 15-й группе первой 
зоны. К аж д ая  группа содержит не более шести цифр: первые три 
цифры — направление течения с точностью до 1°, вторые три 
■цифры — скорость течения с точностью до 1 см/с. Например, н а
правление 273° и скорость 15 см/с указываются в виде «273015». 
Если направление меньше 100°, то ставить «0» в начале группы 
необязательно, например, данные 18° и 10 см/с будут занесены на 
перфоленту в виде «18010».

Вся числовая информация наносится на перфоленту с учетом 
знака, при этом в цифровом коде наличие знака ( « +  »или «—») 
является обязательным условием, в коде МТК-2 используется 
только знак «— ». '

Если при обработке ленты БПВ какой-либо из отпечатков :не 
удалось прочесть, т. е. данные о направлении и скорости течения 
отсутствуют, то соответствующая группа во второй зоне кодирует
ся шестью цифрами «9» («999999.» — в коде МТК-2 и «+999999»— 
в цифровом коде).

П ра ви ла  исправления ошибок перфорации

1. Если ошибка обнаружена до того, как  нанесен символ «. »,  
означающий конец группы, то исправление производится следую
щим образом:

а) в коде МТК-2 наносится символ «?», а после этого — заново 
вся группа;

б) в цифровом коде наносится 8—9 нулей, а затем —• такж е 
заново вся группа.

2. Если правилом 1 воспользоваться уж е нельзя (символ « .»  
нанесен) , то отдельно перфорируется участок ленты (вся зона или 
часть зоны) и вклеивается взамен участка с ошибкой. Д л я  удоб
ства пользования этим правилом рекомендуется каждую вторую 
зону разбивать на короткие участки (например, содержащие 
данные одной страницы ТГМ-16М), оставляя между участками 
4—5 см «чистой» перфоленты (символ «РУС» в коде МТК-2 или 
символ «0» в цифровом код е) .

Составление отчета

В отчет по лабораторной работе входят:
— текст условной распечатки на широкой ленте БПВ-инфор-

мации на одном горизонте буйковой станции при занесении на пер
фоленту в коде МТ.К-2; -

— аналогичный текст условной распечатки при занесении той 
гке информации на перфоленту в цифровом коде.

При составлении Фекстов необходимо умышленно допустить 
ошибки и исправить их по правилу 1.
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XXVII. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕНОС НА ПЕРФОЛЕНТУ  
ФТГ-ИНФОРМАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

1. Д е р ю г и н  К- К., С т е п а н ю к  И. А. М орская гидрометрия. — Л.: Ги
дрометеоиздат, 1974, с. 242—244.

2. Временные методические указания по машинной обработке и контролю 
данных гидрометеорологических наблюдений. Вып. 9, часть 3, раздел 1а, —■ 
Обнинск: Изд. ВНИИГМ И-М ЦД, 1975, с. 69—75.

Общие пояснения

Данные автономных наблюдений за температурой воды, полу
ченные с помощью фототермографов (ФТГ) типа ГМ-59 или 
ФТГ-64, подлежат переносу на перфоленту так  же, как и другие 
виды океанологической информации. Поскольку результаты изме
рений в фототермографе регистрируются на фотопленке в виде 
изображений шкал двух ртутных термометров, то предваритель
ная подготовка информации к занесению на перфоленту заклю 
чается в проведении следующих операций:

а) проявлении фотопленки;
б) снятии показаний обоих термометров на каждом снимке и 

записи показаний в журнал  установленной формы;
в) определении первого и последнего рабочих снимков и вы

явлении поправки времени на ход электрочасового механизма.
Инструментальные поправки термометров, имеющиеся в пове

рочных свидетельствах (сертификатах), в полученные результаты 
не вводятся. Эта операция более эффективно выполняется с По
мощью ЭВМ. Аналогично не вводятся поправки времени на уход 
электрочасового механизма. Вся эта справочная информация з а 
носится на перфоленту вместе с результатами наблюдений и учи
тывается при машинной обработке.

Перенос ФТГ-информации на перфоленту может производиться 
как в коде МТК-2, так и в цифровом коде. На одном рулоне пер
фоленты обычно помещается информация нескольких горизонтов 
одной буйковой станции. После окончания перфорации и первич
ного контроля (считки) рулоны вместе с сопроводительной распе
чаткой на широкой ленте пересылаются во В Н И И ГМ И -М Ц Д .

В задачи лабораторной работы входят:

— изучение методики переноса на перфоленту ФТГ-информа
ции;

— составление текста условной распечатки на широкой ленте 
информации одного горизонта буйковой станции.

Методика выполнения работы

ФТГ-информация каждого горизонта заносится на перфоленту 
сочетанием четырех зон. П ервая зона содержит информацию об
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инструментальных поправках левого термометра, вторая зона — 
аналогичную информацию о поправках правого, термометра, 
третья зона — справочную информацию о буйковой станции, 
четвертая зона — данные наблюдений. К аж д ая  зона выделяется 
символами «граница», в цифровом коде таким символом является 
«дробная черта» («/»), в коде МТК-2 — символ «ЛАТ» в сочета
нии «РУС» «ЛАТ» «ЦИФ» (начало зоны) и «ЛАТ» «РУС» (конец 
зоны), дополнительно в коде МТК-2 перед границей конца зоны 
наносится признак конца перф орац и и — „ Ц ц  LI LI LJ “• 

Информация внутри каждой зоны разделена на группы, отде
ляющиеся друг от друга символами «. ».  Количество групп в зоне 
может варьировать в зависимости от объема информации, исклю
чением является лишь третья зона, где всегда должно быть
16 групп. Все числовые значения заносятся с учетом знака, но 
в коде МТК-2 употребление знака « + »  в начале группы необяза
тельно. Аналогично нет необходимости в употреблении цифры «О» 
впереди числового значения, а если это значение содержит зап я
тую (см. пример макета первой и второй зоны), то можно не у к а 
зывать все «О» до запятой, а такж е после нее, например, значение 
поправки +0 ,02° С заносится в виде « + ,  02.» (в цифровом коде) 
или «,02.» (в коде МТК-2), значение температуры + 1 5 ,0 ° С зано
сится « + 1 5 , .»  (цифровой код) и «15.» (МТК-2).

Т а б л и ц а  X X V Ib l

№
п/п Н а и м  е н о в а н и е Ц ифровой

код МТК-2

1

Г р а н и ц а  з о н ы

То — цервый после нуля отсчет 
терм ом етра в поверочном свидетель-

. стве

/

+  15,

«РУС»
«ЛАТ»
«ЦИФ »

15.

2 А Т интервал показаний терм о
метра "в поверочном свидетельстве + 5 , .  . 5.

3 6 ( 0 ) — инструм ентальная поправка 
терм ом етра при 0°С - , 0 1 . - , 0 1 .

4 б (7"о) — инструм ентальная п оп рав
ка терм ом етра при Т = Т 0 +  .02. ,02.

5 б ( T t) — инструм ентальная поправ
ка терм ом етра при Т = Т 0+ А Т +  ,04. ,04.

6 б (Тг) — » —  » — » — » — при Т  =  
-  Т0+  2ДГ -

К о н е ц  п е р ф о р а ц и и

+  ,03. 

и т. д.

,03 .

•> 1*  11 U U U И
«ЛАТ»

Г р а н и ц а  з о н ы / «РУС»
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Символ « , »  используется только в первых двух зонах 
(табл. XXVII-1). В третьей и четвертой зонах каж д ая  группа у к а 
зывается как одно число. Д лина каждой группы в третьей зоне 
определяется жестким макетом (табл. XXVI1-2), а в четвертой 
зоне формируется следующим образом. Допустим, отсчет по л е 
вому термометру ФТГ равен «+16,22° С», по правому — 
«+16,24° С». В группу должны входить оба отсчета с указанием 
знаков. Зн ак  первого отсчета указывается в начале группы, знак 
второго отсчета кодируется: цифрой «О», если знак « + » ;  цифрой 
«1», если знак «—». Запятые внутри группы опускаются. Тогда 
для приведенных значений группа выглядит так: «+162201624.» 
(цифрой код) или «162201624.» (МТК-2). Д ля  отсчетов «+0,02° С»
и «+0,05° С » -------«+200005.» и «200005.» (второй отсчет в с е г д  а
указывается четырьмя знаками). Количество групп в четвертой 
зоне должно соответствовать числовому значению группы 16 
третьей зоны.

Т а б л и ц а  XXVH-2

№
п/п Н а и м е н о в а н и е Цифровой

код МТК-2

10
11
12
13

14

15

16

Г р а н и ц а  з о н ы

Номер экспедиции 
Шифр судна 
Шифр моря 
Номер станции
Широта станции с признаком по

лушария (с. ш. — « +  », ю. ш .— «—») 
Долгота станции с признаком по

лушария (в. д. — « +  », з. д. — «—») 
Квадрант
Д ата (день, месяц, две последние 

цифры года)
Цоясное время первого рабочего 

кадра
Время окончания станции 
Глубина места станции в метрах 
Номер прибора
Горизонт установки прибора в 

метрах
Дискретность наблюдений в мину

тах
Невязка времени в минутах (со 

знаком «—», если часы ушли, впе
ред, со знаком « +  », если часы от
ставали)

Общее число рабочих кадров 
Конец перфорации 
Граница зоны

/ «РУС»
«ЛАТ»
«ЦИФ»

+ 1 5 . 15.
-1-209. 209.
+ 4 2 . 42.
+  12. 12.

+6224. 6224.

-3 2 0 6 . -3 2 0 6 .
+ 3 . 3.

+  121273. 121273.

+  1830. 1830.
+  1540. . 1540.
+2650. 2650.
+ 2 3 . 2-1.

+400. 400,

+  10. 10.

- 4 7 , —47.
+2577. 2577. 

>1< LJ и  и
/ «РУС»

«ЛАТ»
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При отсутствии информации (например, при расплывчатом 
изображении) используется цифра «9». В этом случае соответству
ющая группа в четвертой зоне будет такой: «999909999.»

Исправление ошибок перфорации производится так  же, как и 
при занесении на перфоленту БПВ-информации (см. лаборатор
ную работу XXVI).

Пример текста условной распечатки на широкой ленте в сокра
щенном виде:
( + 1 5 , .  —f— 5,. — ,01. -f-,02. -(-,04. —(— ,03. и т. д.)
( + 1 5 , .  + 5 , .  + ,0 2 .  + ,0 1 .  +>01- и т. д.)
(+ 1 5 .+ 2 0 9 .  + 4 2 .  + 1 2 .  + 6 2 2 4 ,— 3216? 000000003206. + 3 .  и т. д.)
( +  162201624. +161001613. +999901605. +999909999. +158001583. 

И т. д.)

Составление отчета

Отчетом по лабораторной работе является текст условной рас
печатки на широкой ленте ФТГ-информации на одном горизонте 
буйковой станции, составленный в одном из вариантов кода.

ЗА КЛЮ ЧЕН ИЕ

Описанные в настоящем руководстве лабораторные работы, 
естественно, не исчерпывают полностью перечень тех операций, 
которые связаны с первичной обработкой материалов океаноло
гических наблюдений и с которыми в какой-либо мере может 
столкнуться инженер-океанолог в своей практической деятель
ности.

Преж де всего эта неполнота связана с ограниченным объемом 
курса «Морская гидрометрия». Кроме того, в некоторых случаях 
вообще вряд ли целесообразно требовать от студентов знания 
разновидностей одного и того же метода обработки. В связи 
с этими причинами, например, отсутствуют1 в руководстве л аб о 
раторные работы по обработке данных и заполнению книжек 
рейдовых наблюдений, по переносу на перфоленту батитермограф- 
ной информации и заполнению кодовых бланков в книжках 
КГМ-18М и ряд других, хотя в целом их описание было бы ж е л а 
тельным.

Р яд  методик первичной обработки являются еще не установив
шимися, внедренными в практику работ как временные (например, 
большинство работ по переносу данных наблюдений на перфо
ленту) и естественно ожидать в этих методиках каких-либо не
принципиальных, а, может быть, и существенных изменений в бли
жайш ем будущем. Несмотря на это,.многие из них включены в ру
ководство, причем в основном те, которые прошли довольно дли
тельное апробирование в производственных подразделениях Гое- 
комгидромета СССР.

В последние годы значительные успехи достигнуты в расши
рении и особенно в обновлении технической базы океанологиче- 
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Ских исследований. В практику работ внедряются такие измери
тельные устройства, как комплексные измерители АЦИТТ, 
«Зонд-батометр» и ряд других приборов. Однако методики сбора 
и распространения информации, получаемой с их помощью, еще 
не сформировались, тем более, что количество выпущенных при
боров недостаточно для проведения массовых наблюдений й 
используются они в основном в работах экспериментального тйпа; 
Первичная обработка данных в таких случаях "зачастую произ
водится в соответствии с внутриведомственными требованиями, а 
использование информации носит ограниченный характер. Тем не 
менее следует ожидать в ближайшем будущем соответствующих 
разработок и в этой области.

В целом ж е  в вопросах первичной обработки материалов 
наблюдений наметилась отчетливая тенденция к максимальной 
замене ручного труда машинным, так  что постепенно все большее 
и большее значение будут приобретать операции подготовки и пе- 
редоса исходных данных на перфоленту.
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П р и л о ж  е Н; й'е 2

АНА ЛИ З ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО/ ГРАФИКА ХОДА УРОВНЯ

Д л я  построения графика взяты данные стандартных наблю 
дений, проводимых гидрометеорологической станцией «Мысовое», 
за изменением уровня Азовского моря и скоростью и направле
нием ветра за первую декаду июля 1965 г.

Станция «Мысовое» расположена на южном побережье Азов
ского моря.

График колебаний уровня представляет собой сложную кри
вую непериодического характера. Подъем и спад уровня находят
ся в прямой зависимости от скорости и направления ветра. Это 
особенно отчетливо видно на шестые сутки, когда наблюдался 
сильный ветер южного направления (до 10— 14 м/с), вызвавший 
спад уровня до 465 см:. В последующие сутки ветер сменился на 
противоположный, что привело к резкому подъему уровня до 
505 см. Аналогичная ситуация наблюдалась такж е в начале че
тырех суток (подъем до 500 см вследствие ветра северного на
правления). Следует отметить различия в действии ветра боко
вых направлений: западный ветер в большей степени способ
ствует сгону (конец девятых и начало десятых суток), а восточ
н ы й — нагону воды (начало девятых суток). Вероятнее всего это 
вызвано влиянием косы А рабатская стрелка, от которой станция 
«Мысовое» расположена сравнительно недалеко.

Поскольку сообщение Азовского, моря с Мировым океаном осу
ществляется через узкие проливы, а глубина моря незначительная, 
то влияние проливных колебаний сильно сглаживается. Ф акти
ческая амплитуда колебаний, искаженных местными условиями, 
достигает величины всего лишь в несколько сантиметров.
J0 ■ (■



П р и л о ж е н и е  3

Азовское море, ст. «Мысовое», 1— 10 июля 1965 г.

Интервалы 
уровня (см)

'
Повторяемость Обеспеченность

число случаев %
г

число случаев % .

5 0 1 -5 1 0  i* 
491—500 
481—490 ] | 
471—480 frgj 
461—470 ^  9

f t f  67 i t

\1 кТ) 20 

4 f b  9

^ 2,1
27,9
58.0

8 ,3
3,7

5 J  ;  
72 J , r t

211 4-4И *■'

231
240 у

0( 30 ,0  

,J 88,0 
96,3  

100,0 V,-
* V

. 2 240V
Г  ,

0  100, 0\ j  
V

“^1 4 v
А Н А Л И З ГРАФИКА*'ПОВТОРЯЕМОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Д л я  расчета повторяемости и обеспеченности и построения гр а 
фика использованы данные наблюдений за уровнем воды, полу
ченные гидрометеорологической станцией «Мысовое» в течение 
первой декады июля 1965 г. Станция расположена на южном по
бережье Азовского моря.

Весь диапазон изменений высот уровня за декаду разбит на 
Пять интервалов. Ш ирина каждого интервала составляет 10 см.

График повторяемости имеет слабо выраженную асимметрию. 
Вид полигона распределения близок к нормальному. График 
обеспеченности представляет собой кривую, имеющую точку пере
гиба в интервале уровней 490—500 см.
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Й р и л о н с е н и е  5

Средняя
изменчи
вость

уровня (ДА) 
й месяц

П у н к т  6

Месяц
Н аблю ден

ный , 
средний 

месячный 
уровёнь, 

h й п. 6

Вычислен
ный (А') 

при 
# = 1 9  см

Откло - 
нение 

б ~h — h'

Вычислен
ный 
h" при 

Н= 23 см

Расхож - • 
дение

I — 4 18 15 + 3 19 - 1
П +  2 25 21 + 4 25 0

.111 +  2 26 21 + 5 25 ' +1
IV +  6 30 25 + 5 29 +  1
V +  6 — 26 — 30 —

VI +  16 — 35 — 39 —

VJI +  11 — 30 — 34 —
VIII 0 25 19 +6 23 +2

IX - 1 3 12. 6 +6 10 +2
X — 1° 12. 9 + 3 13 — 1

XI — 10 12 9 + 3 13 - 1
XII — 7 16 12 + 4 16 0

2 6 =  + 3 9  « = 9  6' =  +  4 ,3

П р и л о ж е н и е  б

Оперативные телеграммы 6 прибрежной гидрологической 
информацией, зашифрованные кодом КН-02.

1) М О РЕ  0309 / / / / /  09087 12117 90112 91151 33152 40652
2) М О РЕ  2415 / / / / /  27046 50554 33428 51125 63563
3) М О РЕ  1221 / / / / /  18058 20428 38462 40154
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Разрез . № 2а Станция № 8 Пояс 0 Число 05 Месяц 10

Го'д 1973 Начало 21 И 30 мйн Конец 21 ч 5’5 мин ф=61°42/ с. ш., Х=04°52' в: д. 

Йзйёренна^ глубина! 205 м ^гол наклона fpoca . 25° Исправленная

глубйна 205 м Грунт _______  Прозрачность_______ Цвет ,\s _________

Времянаблю
дений

л иг Ътёчеты термометров Иггсгрумент 
поправки ко 
И отсчету

X.XX©
-§•и
ЫаXмrtсСстЗ

I П

Ч МИН

ЯЗXоч
ПЗ ̂  X

X0>ЧСО g СО ^си£ ей л о CQ о Ou СЗ ь

СОSя\о>,чи
0?такд

йQCU
си
он

CDSО
а<D
Н и.

^  R

а.о
ао,в
о>

! 
вс

по
мо

- 
1 

га
те

ль
н.

! 
"

! О
СН

ОВ
НО

Й

1 
вс

по
мо

- 
! 

га
те

ль
н. SSОапояоо 1 

вс
по

мо
- 

га
те

ль
н.

 
‘

ОС
НО

ВН
ОЙ

О 8 
>» £*

S3 о
5  п

Кно
ло
-OI левый левый левый левыйСП и N правый правый правый правый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 , 15

21• 45 0 25 0 2
674 75 9,8 9,80 10,0 9,80 0,0 -0,С

* 711 76 10,0 9,80 10,1 9,82 —0,1 - о ,с

. 10 10 3
777 105 10,0 9,90 10,1 9,90 —0,1 —0,0
671 104 9,9 9,91 10,1 9,92 —0,1 -0 ,0

20 20 4
595 89 10,0 9,82 10,2 9,89 -0 ,1 -0 ,0
941 89 9,9 9,80 10,2 9,85 0,0 - 0 ,0

30 30 5
816 157 10,0 9,78 10,2 9,78 0,0 —0,0
901 159 10,0 9,76 10,2 9,76 0,0 —0,0:

50 50 6
718 161 10,0 9,80 10,2 9,80

! О1 О1

- 0 , 0
797 161 10,0 9,80 10,3 9,81 0.0 -0,0,

75 75 8
617 98 10,0 9,35 10,2 9,41 0,0 - 0 ,0
855 ; 97 10,0 9,40 10,2 9,40 0,0 +«,о

100 100 9 635 101 10,0 8,90 10,3 8,91 0,0 -о,о;
645 102 10,0 8,88 10,4 8,88 -0 ,1 - 0 ,0

150 150 М
911 95 10,0 8,47 10,4 8,47 -0 ,2 —о, о:
917 94 10,0 8,45 10,0 8,45 +0,1 —0,0

180 180 12 763 117 10,0 8,16 10,4 8,16 0,0 +0,0i
637 118 10,0 8,25 10,4 8,27 +0,1 —0,01

Наблюдение произвел Сидоров Обработал
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П р и л о ж е н и е  7

Время наблюдений 21 ч 45 мин Температура воздуха 9,8° Влажность: абс. 11,5 гПа, 
отн. 95%. Давление 1033,8 гПа Облачность: колич. 10/10 , формы Ns
Соли. сиян. ______Атмосф. явл. _ _ _ _ _  Видимость 5 км. Волнение: высота 1,0,
тип вв, направление 110°, период 7 с. Лед: вид _________, формы _________

густота____ , колич._____ , кромка—напр._____ , расстояние-------- , ветер 101°,8 м/с

:п равленная 
величина 
II отсчета

P t дукционны е 
поправки  ко II 

отсчету
№  проб

О-

га
те

ль
н.

ос
но

вн
ой о ! “1 Т°+

+v° К

И
ст

ин
но

е
зн

ач
ен

ие
те

м
пе

ра
т}

03Си
S £  
2  «  
ее ° -

С1 о » Р „

Примеча
н и е

левый левый левы й
S5 с к  s
О- ® нТ О) 

С  Е-1правый правый правый

16 17 18 19 20 21 2 2 23 .24 25 6̂ 27

к. 296

Проверил
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Разрез № 2а Станция №  7-1 Пояс Й Число 23 Месяц 09 Год 1975

Начало 22 ч 25 мин Конец 22 ч 45 мин ср =  60°08' с. ш., Я,=027°29' в.д. 

Измеренная глубина 53 м Угол наклона троса 0 град

Истинная глубина 53 м Грунт ГлИ
Вр

ем
я 

на
бл

ю


де
ни

й 
(ч

—
м

ин
)

За
да

нн
ая

гл
уб

ин
а

1 I 
Уг

ол
 

на
кл

он
а 

1 
тр

ос
а 

(г
ра

д.
)

j 
И

ст
ин

на
я 

° 
I 

гл
уб

ин
а 

(м
) Число

шариков Отсчеты счетчика

П
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь 

на
б

лю
де

ни
й 

(с
)

---
---

---
---

--
---

---
---

---
Чи

сл
о 

об
ор

о-

; 
| 

j 
за

ря
ж

. 
j

со 
| 

вы
па

ло

i
g-i 

{ 
на

ча
ль

-
й- 

! 
ны

й 
I

ко
не

ч-
1 

ны
й

ра
з

но
ст

ь

22-26 0 0 19 766

713

600
—

22-26 5 0 5. 19 5 531 600

22-26 10 0 10 19 5 478 641 6 Ю .

22-40 20 0 20 19 4 766 898 600

22-40 40 0 40 19 3 713 813 600

22-40 50 0 50 19 1 641 . 683 • 600

Разрез 2а Станция № 7—2 Пояс II Число 24 Месяц 09 Год 1975 
Начало 23 ч 10 мин Конец 23 ч 55 мин 59°50' с. ш. 025°37' в. д. 

Измеренная глубина 74 м Угол наклона троса 0° 
Истинная глубина 74 м Грунт ГлИ

23-15 0 0 - 0 17 5 898 1092 60.0

23-25 0 0 5

10

17 4 1092 1247 600

23-25 10 0 17 5 813 974 600

23-25 20 0 20 17 6 683

974

862 600

23-37 40 0 40 17 6 1167 600

23-37 60 0 60 17 5 862 1042 600

23-37 72 0 72 17 6 1247 1447 600

1

Наблюдения произвел Петров 
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П р и л о ж е н и е  8

Судно на двух якорях

Ветер: скорость 5,6 м/с, направление 230°.. Волнение: высота 0,6 м, тип в в ,

направление 220°, период 7,8 с. Склонение +2 ,5  град

азброс шариков

М
аг

ни
тн

ое
 

на
пр

ав
ле

ни
е 

те
че

ни
я 

(г
ра

д.
)

И
ст

ин
но

е 
на

пр
ав

ле
ни

е 
те

че
ни

я 
(г

ра
д.

)

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ра

сс
еи

ва
ни

я

С
ко

ро
ст

ь 
по

 
та

ри
ро

во
чн

ой
 

кр
ив

ой
 

(с
м

/с
)

И
ст

ин
на

я 
ск

о
ро

ст
ь 

те
че

ни
я 

(см
 

с)

Ку
рс

 
су

дн
а

Примечание
N

вертушки

24,25126, 3209

23226229, 1265

2-1 а22а29{ 3216

27±30232! 3209

24,252 1265

13, 3216

Судно на двух якорях 
В етер :. скорость 6,1 м/с, направление 120°

Волнение: высота 0,5 м, тип вв, направление 110° 
Период 7,8 с Склонение +2 ,3  град

6]8217|

1,628114,

О2

4,7210,122

12316, 21,

4,5,728,9!

3209

3209

1265

3216

1265

3216

3209

Проверил
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Батитермограф № 21 Стекло №  104 Д ата  15.08. Время 07 ч 45 мин

Широта 21°10/ Долгота 18°08' Условия наблюдения _____________
(на якоре,

________________ . _____________  Скорость судна (узлы) — Длина
в дрейфе, на йоду)

вытравленного троса 280 м, Угол наклона троса 30 град. 

Глубина места 1050 м. Температура поверхности моря 18,4°.

П р и  я о ж е н н е  10

Г 
ор

из
он

т 
(м

)

Отсчеты

по левой 
кривой

температу

по пра
вой 

кривой

Р (град.)

среднее
значение

Температу
ра по глуб. 
термомет

рам * (град.)

Истинная 
температу
ра (град.)

Примечание 
(границы 

слоев скачка 
и прочее)

0 18,5 18,3

5 18,4 . 18,2 Ветер 130°, 9 м/с

10 18,1 17,9 W  -  2 0 ,9°С

20 17,5 17,3

25 17,1 16,9

30 16,6 16,4

40 13,5 13,8 13,6 13,5

50 11,8 12,2 12,0 . 11,9

(30 11,3 11,5 11,4 11,3

70 11,0 10,9

80 ' 10,7 10,6

90 10,3 10,2

100

150

10,0 9 ,9

9 ,6 9 ,5

200 9 ,3 9 ,2

М аксимальная т ем п е р а т у р а________ град., глубина м

М инимальная тем пература_______ град., глубина _________м-

* Графа заполняется только в тех случаях, когда производились измерений 
Температуры глубоководными термометрами.

1:49
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Х а р а к т е р и с т и к а Изображение
ApeutpyjaigiuQ Припай

И1лы/ ледяное сало, снежура, шуга

Темный нилас * *■ * *• 
* * * *

Светлый нилас, В том числе блинчатый лед 0 0  V ® «з
^/^7\
v*x.v/*\

Склянка
6^>k-y\Серый лед, в том числе блинчатый пей Л u  u
\ Л Л \V\

Серо-белый ле&, <V>#©<®
Тонкий однолетний белый лед ( $ 0 0  с? m

. Однолетний лед средней толщины ®

Толстый однолетний лед m
Двухлетний лед ^ в ®

Многолетний лед ^  ф  © w
Общая сплоченность и возрастной состав 
льда (слева-сплоченность более старого) ' Ф ©
Гигантские ледяные поля С Э

Обширные ледяные поля <— >

большие паля о

Обломки полей 0
Крупнобитый лед о
Мелкобитый лед С7

Тертый лед и ледяная каша К
Торосистость льда В баллах А
Разрушенность льда S баллах Ш
Загрязненность льда В баллах £ЕЗ.
Заснеженность льда в баллах е /
Граница льдов различной сплоченности

©N

Сплоченная кромка льда - -  = / ©

160



П р и л о ж е н и е  13

К о д о в ы й  б л а н к

Страна ________________ _____________________

Институт (учреждение) __________________

Судно _____________________________________

Номер рейса____________ ;_______ ;___________L

Количество стан ц и й _____________ :__________

Д ата  заполнения и п о д п и сь ________________

П ам ятка перфораторщику ________________

граница

граница
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