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ВВЕДЕНИЕ

Условияполетовлетательныхаппаратов(ЛА) зависятотмногихфакторов, среди
которыходнимизрешающихявляетсясостояниевоздушнойсредыили,инымисловами, погода.

Облачность, осадки, ветер, туманидругиеметеорологическиеявленияоказывают
значительное влияние на пилотирование, воздушную навигацию и обслуживание
воздушногодвижения, частоопределяютвозможностьилиневозможностьвыполнения
полетовсточкизрениябезопасностииэкономическойцелесообразности.

ЭксплуатацияЛАсопровождаетсясложнымвзаимодействиемсфизическимсостоянием
атмосферы, котороеоказываетвлияниенааэродинамическиесилы (подъемную силуи
лобовоесопротивление), силутягидвигателей, расходтоплива, скоростьипредельно
допустимуювысоту(потолок) полета, наработуидостоверностьпоказанийаэронавига-
ционныхприборов.

Правильное использование метеорологической информации, умение хорошо
разбиратьсявусловияхпогоды, приниматьграмотныерешенияпривстречесразличными
метеорологическимиявлениямииусловиямипогодытребуютотпилотов, штурманови
диспетчеровуправлениявоздушнымдвижениемтвердыхзнанийавиационнойметеорологии.

Авиационнаяметеорология – этонаука, изучающаявлияниеметеорологических
факторовнадеятельностьавиации, разрабатывающаятеоретическиеосновыипрактические
методыметеорологическогообеспеченияполетов. Авиационнаяметеорология– прикладная
научнаядисциплина, являющаясясамостоятельнымразделомметеорологии.

Метеорология – это наука, изучающая атмосферу, ее строение, свойства и
протекающиевнейфизическиепроцессы, тоесть, метеорологияилифизикаатмосферы– это
наукаопогоде. Подпогодойпонимаетсяфизическоесостояниеатмосферывкакой-либо
моментилипромежутоквремени, котороехарактеризуетсясовокупностьюметеорологи-
ческихвеличин (температура, атмосферноедавление, влажностьвоздуха, количествои
высотанижнейграницыоблаков, ветер, видимость, количествоосадков) иявлений(вид
осадков, туманы, метели, грозы, шквалы, пыльные(песчаные) бури, смерчи, обледенение,
болтанкаидр.)

Метеорологическое обеспечение авиации в масштабах всего земного шара
осуществляетсянабазеширокогомеждународногосотрудничестваврамкахВсемирной
метеорологической организации (ВМО) – World meteorological organization (WMO) и
Международнойорганизациигражданскойавиации (МОГА) – International civil aviation
organization (ICAO), которыеявляютсяспециализированнымиучреждениямиОрганизации
ОбъединенныхНаций(ООН). Этиорганизацииработаютнаосноверабочихсоглашений, в
основукоторыхположенпринципразделениясфердеятельностиивлияниявобласти
авиационнойметеорологии. ICAO разрабатываеттребования, реализациякоторыхдолжна
обеспечиватьбезопасную, экономичную, эффективную ирегулярнуюработугражданской
авиации. ВкомпетенциюWMO входитопределениеметодовисредств, используемыхдля
удовлетворениятребований,сформированныхICAO.

Интенсификация воздушного движения повышаеттребования к оперативности,
надежностииточностифактическойипрогнозируемойпогодыпоаэродромамимаршрутам
полетов. Всвязисэтимвнастоящеевремяивбудущемрезкоповышаютсятребованияк
знаниям вобластиавиационнойметеорологиипилотовидиспетчеровОВД, которые
анализируютполучаемую информацию о фактической и прогнозируемой погоде и
принимаютрешениенавыполнениеполетов и управлениевоздушным движением.
Предлагаемоеучебноепособиесодержитобщиесведенияометеорологическихвеличинахи
явлениях, атмосферных образованиях и их влиянии на работу авиации, а также
характеристикуаэросиноптическихматериаловидокументов ICAO и WMO, которые
используютсяприметеорологическомобеспечениимеждународнойавиации.
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ГЛАВА1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ,
ПРОТЕКАЮЩИХВАТМОСФЕРЕ

1.1. СОСТАВИСТРОЕНИЕАТМОСФЕРЫ

Атмосфера– газоваяиливоздушнаяоболочкаЗемли. Еетолщинаоколо20000 км.
Примерно50% всеймассыатмосферысосредоточеновслоеотземнойповерхностидовысоты
5 км, 75% до10 км, 90% – до20 км, около99% до30...35 км.

Атмосферасостоитизсмесигазов, называемойвоздухом, вкоторойнаходятсяво
взвешенномсостояниижидкиеитвердыечастицы(капливоды, кристаллыльда, пыль, дым,
продуктырадиоактивногораспадаит.п.).

Газы, входящиевсоставвоздухавнижнихслояхатмосферы, делятнадвегруппы–
постоянныеипеременныесоставляющие. Вгруппупостоянныхсоставляющихвходятазот,
кислород, водородиинертныегазы (аргон, гелий, неон, криптон, ксенон). В группу
переменныхсоставляющихводянойпар, озон, углекислыйгазилидиоксидуглерода,
диоксидыазота, серы, пыль, дымидр.

Ввертикальномнаправленииатмосфераделитсянанесколькослоев, называемых
сферами. Каждыйизэтихслоевотличаетсясвоеобразнымизменениемтемпературыпо
вертикали, атакжехарактернымиособенностямидругихфизическихсвойств (состав
воздуха, электрическиехарактеристикиидр.).

Посоставувоздухаатмосфераделитсянадваслоя– гомосфера(отповерхностиЗемли
до100 км, гдесоставвоздухасвысотойнеизменяется) игетеросфера(выше100 км, где
химическийсоставвоздухаизменяется).

Похарактеруизменениятемпературывоздухасвысотойатмосфераделитсянапять
основныхслоев(тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера) ичетыре
промежуточных(тропопауза, стратопауза, мезопаузаитермопауза). ТаккакполетыЛА
гражданской авиации (ГА) проводятся внижних слоях атмосферы (тропосфере и
стратосфере), далеебудутприводитьсяосновныесведениятолькодляэтихслоев.

Тропосфера– этонижнийслойатмосферы, простирающийсяотповерхностиЗемлидо
высоты 8…10 кмвсеверныхширотах, 10…12 кмвсреднихширотахи16…18 кмнад
экваториальнымирайонами. Характернойособенностьютропосферыявляетсяпонижение
температурывоздухасвысотой, котороевсреднемравняется0,65°C на100 мвысоты. В
тропосференаходитсяпочтивесьводянойпар, приконденсациикоторогообразуютсяоблака
иосадки. Внейформируютсявоздушныемассыиатмосферныефронты, развиваются
циклоныиантициклоны.

Тропопауза– этопереходныйслоймеждутропосферойистратосферой. Толщинаего
колеблетсяотнесколькихсотенметровдо2…3 км. Тропопаузаявляетсязадерживающим
слоемдляпроцессов, происходящихвтропосфере.

Стратосфера– этослойатмосферы, лежащийнадтропосферойипростирающийсядо
высотыоколо50 км. Вэтомслоедовысоты20…30 кмтемпературанеизменяется, азатем
она повышается. Вследствие незначительного количества водяного пара облака в
стратосфере, какправило, необразуются. Вредкихслучаяхвюжныхширотахвнижнюю
частьстратосферыпроникаютвершиныкучево-дождевыхоблаков.
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1.2. ОСНОВНЫЕФИЗИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИАТМОСФЕРЫ

Тепловоесостояниевоздухахарактеризуетсяеготемпературой, котораяявляетсямерой
средней кинетической энергии движениямолекули атомов, составляющих воздух.
Нагреваниеатмосферноговоздухапроисходит, восновном, засчетпередачитепловой
энергииотземнойповерхностипутемтермическойконвекции, турбулентности, излученияи
теплопроводности.

Дляхарактеристикиизменениятемпературывоздухасвысотойвводитсяпонятие–
вертикальныйтемпературныйградиент() этовеличинаизменениятемпературывоздуха
наединицувысоты(100 мили1 км):

1000 



Н

tt н . (1.1)

Величинанепостояннаизависитоттипавоздушноймассы, временигодаисуток,
характераподстилающейповерхностиидругихфакторов. Припонижениитемпературы
воздухасвысотой> 0°С. Еслитемпературасвысотойнеизменяется= 0°С (слой
изотермии). Приростетемпературысвысотой< 0°С (слойинверсии). Встандартной
атмосфере= 0,65°С/100 м.

Поможнорассчитать:

температурувоздуханалюбойвысоте( нt )

1000
H

t tн  ; (1.2)

высотунулевойизотермы(Н С0 )


1000

0
t

Н С ; (1.3)

высотуминусдесятойизотермы(Н 10 )


100)10( 0

10



t

Н С ; (1.4)

где t0 – температуравоздухауземли;
Н– высотавметрах.

Водаватмосфереможетнаходитьсявтрехфазовыхсостояниях – газообразном,
жидком итвердом – ипереходитьизодногосостояниявдругоепутем испарения,
конденсации, сублимации, замерзанияитаяния(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Фазовыепереходыводы
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При испарении происходитпоглощение, а при конденсации и сублимации –
выделениетепла. Содержаниеводяногопараввоздухе, выраженноевабсолютныхили
относительныхединицах, называетсявлажностьювоздуха. Дляееколичественнойоценки
используютсяследующиехарактеристики– упругостьводяногопара(e – гПаилиммрт.ст.),
абсолютнаявлажность( a – г/м3 ), массоваядоляводяногопара( s – г/кг), относительная
влажность( f – %), точкаросы( td – °С), дефицитточкиросы( td – °С).

Основнымпроцессом, приводящимкнасыщениювоздухаводянымпаром, является
понижениетемпературывоздуха.

Атмосфернымдавлениемназываетсясила, действующаянаединицугоризонтальной
поверхности, вызываемаявесомстолбавоздуха, простирающегосячерезвсюатмосферу.

Вкачествеединицизмерениядавленияиспользуютсягектопаскали(гПа) имиллиметры
ртутногостолба(ммрт.ст.).

Изменениедавлениявовременихарактеризуетсябарическойтенденцией, которая
показываетвеличинуихарактеризменениядавлениязапоследние3 часа.

Всводкиопогоденааэродроме(METAR, SPECI) включаетсязначениедавления
QNH (гПа). Этодавлениенааэродроме, приведенноексреднемууровнюморяпоусловиям
стандартнойатмосферы. Емусоответствуетбарометрическаявысотауровняморя.

Атмосферноедавлениеубываетсвысотойвсвязистем, чтомассавышележащегостолба
воздухауменьшается. Уменьшениедавленияпроисходитпологарифмическомузакону:
внижнихслояхатмосферыоноуменьшаетсябыстрее, чемвверхних. Изменениедавленияс
высотойхарактеризуетсябарическойступенью. Барическаяступень– этовысота, накоторую
необходимоподнятьсяилиопуститься, чтобыдавлениеизменилосьна1 единицу(гПаили
ммрт.ст.). Уповерхностиземлибарическаяступеньвсреднемравна8 мна1 гПаи11 м
на1 ммрт.ст. Полеатмосферногодавления, изображенноенакартахпогодыспомощью
изобар, называетсябарическимполемилибарическимрельефом. Основнымиформами
барическогорельефаявляютсяциклоны, антициклоны, ложбины, гребнииседловины.

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКАВЕТРА

Ветер–этогоризонтальноеперемещениевоздухаотносительноземнойповерхности.
Основнымихарактеристикамиветраявляютсянаправлениеискорость. Занаправление

ветравметеорологиипринятатачастьгоризонта, откудаондует. Направлениеветра
определяетсявградусахилирумбах. Градусыотсчитываютсяотсеверногонаправления
географическогомеридианапочасовойстрелкеот 0° до 360° – истинныйветер.
Ваэропортах, гдемагнитноесклонение5° иболее, направлениеветраотсчитываетсяот
северногонаправлениямагнитногомеридиана– магнитныйветер.

Скоростьветраизмеряетсявметрахвсекунду, вкилометрахвчасиливузлах
(1 м/с= 3,6км/ч, 1 узел= 1,852 км/ч).

Непосредственной причиной возникновения ветра является неравномерное
распределениеатмосферногодавлениявдольземнойповерхности, которое, всвоюочередь,
являетсяследствиемнеоднородногораспределениятемпературы.

Перемещениевоздухапроисходитподдействиемсилыгоризонтальногобарического
градиента, котораянаправленапократчайшемурасстояниюизобластивысокоговобласть
низкогодавления. Кактольковоздухначинаетдвигатьсявнаправленииэтойсилы, наего
перемещениеначинаютоказыватьвлияниеотклоняющаясилавращенияЗемли (сила
Кориолиса), силатренияицентробежнаясила. СилаКориолисавсегдадействуетподуглом
90° кнаправлениюдвижениявоздуха(вправо– вСеверномполушарииивлево– вЮжном).
Поэтомуэтасиланеменяетскоростиветра, атолькоизменяетегонаправление. Силатрения
всегданаправленавсторонупротивоположнуюдвижению. Онаизменяетинаправление, и
скоростьветра. Центробежнаясилавозникаетприкриволинейномдвижениивоздушного
потокаиучитываетсяприрасчетахветратольковтропическихциклонах.
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Вышеслоятренияветер, называемыйградиентным, направленвдольизобартаким
образом, чтонизкоедавлениевсегдаостаетсяслеваотпотока. УповерхностиЗемливетер
направленподугломкизобарам, отклоняясьотизобарысбольшимдавлениемкизобарес
меньшимдавлением, иподчиняетсябарическомузаконуветра(правилоБейс-Балло) – если
статьспинойкветру, тонизкоедавлениебудетнаходитьсяслеваинескольковпереди, а
высокое– справаинесколькопозадинаблюдателя.

Свысотойскоростьинаправлениеветраизменяются. Вслоетренияветерсвысотой
усиливаетсяиповорачиваетвправодотехпор, поканестанетградиентным. Такойхарактер
измененияветраобуславливаетсяуменьшениемсилытрениясвысотой. Вышеслоятрения, в
свободнойатмосфере, скоростьветраможеткакувеличиваться, такиуменьшатьсяс
высотой. Здесьвстречаютсяиправыеилевыеповоротыветра, аиногдамогутнаблюдаться
воздушныетечения, противоположныенаправлениюветрауземли. Вовсехслучаяхветерна
высотахстремитсяпринятьнаправлениеизотерм, оставляяобластьхолодаслева. Это
обуславливается перестройкой барического поля и изменением направления силы
горизонтальногобарическогоградиента, связаннымисгоризонтальнымиизменениями
температурыврассматриваемомслоевоздуха. Приэтомправыйповорответрасвысотойв
свободнойатмосфереявляетсяпризнакомадвекциитеплаипостепенногопотепления.
Алевыйповорот– адвекциихолодаипохолодания.

1.4. ОБЛАКАИОСАДКИ

Облака– этовидимоескоплениекапельводыи/иликристалловльда(продуктов
конденсациии/илисублимацииводяногопара), находящихсяввоздухевовзвешенном
состояниинанекоторойвысотенадповерхностьюземли.

Дляобразованияоблаковнеобходимы: достаточнаявлажностьвоздуха, восходящие
движенияиядраконденсации(гигроскопическиечастицыпыли, дыма, морскойсоли, гари
ит.д.).

Главной причиной образования облаков является адиабатическое понижение
температурывподнимающемсявлажномвоздухе. Взависимостиотвидавосходящего
движения, врезультатеконденсацииисублимацииводяногопара, образуютсяоблака
различных форм с различными физическими характеристиками (микроструктурой,
водностью). Восходящиедвижения, взависимостиотпричинобразования, подразделяются
наследующиевиды: конвекция(термическая, вынужденнаяиорографическая), восходящее
скольжение, динамическаятурбулентностьиволновыедвижения(Приложение1).

Конвекция– этовертикальнонаправленныевосходящиеинисходящиепотокивоздуха,
которыевозникаютзасчет: неравномерного нагреванияподстилающей поверхности
(термическаяконвекция), вытеснениятеплоговоздухаподтекающимподнегохолодным
воздухомнаатмосферныхфронтах(вынужденнаяконвекция) инатеканиявоздуханакрутые
склоныгор(орографическаяконвекция).

Восходящеескольжение– этонаклонноедвижениебольшихмассвоздуха, которое
наблюдаетсяпри: натеканиитеплоговоздуханахолодныйвоздух(натеплыхфронтах),
натеканиитеплоговоздуханапологиесклоныгорипримедленномподтеканиихолодного
воздухаподтеплыйвоздух(нахолодныхфронтах).

Динамическаятурбулентность – этобеспорядочныевихри, возникающиепри
горизонтальномперемещенииитрениивоздухаоподстилающуюповерхность.

Волновыедвижениявозникаютвслояхинверсиииизотермиивследствиеразностей
плотностиискоростидвижениявоздуханадиподэтимислоями. Приэтомввершинахволн
наблюдаютсявосходящиепотоки, авдолинах– нисходящие.
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По микроструктуре облака подразделяются на капельно-жидкие (до -10°С),
смешанные( -10°…-40°С), кристаллические(ниже-40°С).

Взависимостиотвысотырасположениянижнейграницыивнешнеговидавсе
облакаподразделяютсяначетырегруппы– морфологическаяклассификация:

I. Облакаверхнегояруса– нижняяграницаболее6 км:
перистые, Cirrus ( Ci )  , ;
перисто-слоистые, Cirrostratus ( Cs )  , , ;
перисто-кучевые, Cirrocumulus ( Cс)  .

II. Облакасреднегояруса– нижняяграницаот2 до6 км:
высоко-слоистые, Altostratus ( As )  (плотные), (тонкие);
высоко-кучевые, Altocumulus ( Ac ) – (тонкие), (распространяющиесяпонебу),

(плотные), (чечевицеобразные), (башенкообразныеилихлопьевидные);

III. Облаканижнегояруса– нижняяграницаменее2 км:
слоисто-дождевые, Nimbostratus ( Ns )  ;
разорванно-дождевые, Fractonimbus ( Fr nb )  ;
слоисто-кучевые, Stratocumulus ( Sc )  ;
слоистые, Stratus ( St )  ;
разорванно-слоистые, Fractostratus ( Fr st )  .

IV. Облакавертикальногоразвития– нижняяграницаменее2 км, верхняяграница–
всреднемиливерхнемярусе:
кучевые, Cumulus ( Cu )  ;
мощно-кучевые, Cumulus congestus ( Cu cong )  ;
кучево-дождевые, Cumulonimbus ( Cb )  (лысые), (снаковальней).

Поусловиямобразования– генетическаяклассификация– облакаподразделяютсяна
тригруппы(приложение2):

I. Кучевообразныеоблака
Причинаобразования– различныевидыконвекции. Книмотносятся: кучевые, мощно-

кучевые, кучево-дождевые, высоко-кучевыебашенкообразныеилихлопьевидныеиперисто-
кучевыеоблака(рис. 1.2).

Рис. 1.2. Кучевообразныеоблака
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Кучевыеоблакаэтонебольшиеоблачныемассыбелогоцвета, разбросанныепонебув
видекуч. Нижнееоснованиеоблаковплоскоенавысоте800…1500 м, вершинавыпуклаяна
высоте2…3 км. Состоятизкапельводы, осадковнедают. Надконтинентомкучевыеоблака
образуютсяпреимущественновтеплоевремягода. Обычноонипоявляютсяв10…12 часов,
в14…15 достигаютмаксимальногоразвитияиквечеруразмываются. Малоразвитыепо
вертикали, плоскиекучевыеоблаканазываются“облакамихорошейпогоды”. Полетпод
облакамиивоблакахсопровождаетсяслабойболтанкой, т.к. скоростьвосходящихпотоков
2…5 м/с. Облакарасполагаютсяниженулевойизотермы, поэтомуобледенениевнихне
наблюдается.

Мощно-кучевыеоблака– образуютсяизкучевыхоблаков. Прибольшойвлажности
воздуха(> 10 г/м3) иблагоприятныхусловияхдляразвитияконвекциикучевыеоблака
развиваютсяповертикали, переходятчерезнулевую изотермуи становятсямощно-
кучевыми. Нижнееоснованиеоблаковплоское, слегкасероватоеилисиневатоенавысоте
600…1000 м, вершинакуполообразная, белогоцветанавысоте4…6 км. Мощно-кучевые
облакамогутрасполагатьсяввидеотдельныхредкихоблаковиливвидезначительного
скопления, закрывающегопочтивсенебо. Облакакапельно-жидкие, новышеизотермы0°С
капливодынаходятсявпереохлажденномсостоянии. Осадкиизмощно-кучевыхоблаковне
выпадают. В облаках преобладаютвосходящие потоки, скорость которых достигает
10…15 м/с. Полетывнутримощно-кучевыхоблаковзапрещеныруководящимидокументами
из-засильнойболтанкиповсемуоблакуиинтенсивногообледенениявышенулевой
изотермы.

Кучево-дождевыеоблака – огромныегорообразныеоблачныемассы стемными
основаниями и ярко-белыми вершинами, которые, как правило, имеютволокнистое
строение.

Повертикаликучево-дождевыеоблакамогутразвиватьсядотропопаузы, аиногда
пробиваюттропопаузуивклиниваютсявнижнюю стратосферу. Образуютсяизмощно-
кучевыхоблаковприабсолютнойвлажностивоздухаболее13 г/м3 илиупругостиводяного
параболее15 гПа. Приблагоприятныхусловияхдляразвитияконвекцииибольшом
влагосодержаниивоздухамощно-кучевыеоблакапродолжаютрастивверх, идостигают
вершинамивысот, гдетемпературавоздуханастольконизкая, чтовоблакахначинают
образовыватьсяледяныекристаллы. Такимобразом, микроструктуракучево-дождевого
облакасмешанная− имеютсякаккапливоды, такикристаллыльда. Процессперерастания
мощно-кучевогооблакавкучево-дождевоепроисходиточеньбыстро, иногдавтечение
15…20 минут. Признакомтакогоперерастанияможетслужитьизменениеформымощно-
кучевогооблака. Покаразвивающеесяоблакосостоиттолькоизкапельводы, оноосадковне
даетиимеетрезкоочерченныеконтуры. Вершинаоблаковвыглядитподобноголовке
цветнойкапусты. Кактольковерхняячастьоблакаприобретаеткристаллическоестроение,
онотеряетсвоирезкиеочертания, егокраяначинаютлохматиться, авершинапринимаетвид
перевернутой метлы (наковальни). Ледяные кристаллы, находясь в соседстве с
переохлажденнымикаплямиводы, быстроувеличиваютсяиначинаютвыпадатьизоблака.
Смоментавыпаденияосадковоблакастановятсякучево-дождевыми. Изкучево-дождевых
облаковвыпадаютливневыеосадкиввидедождя, снега, крупы, града. Скоростьвосходящих
потоковвоблакеможетдостигать30…40 м/с; засчетливневыхосадковвкучево-дождевых
облакахвозникаютнисходящиепотокисоскоростью10…15 м/с. Развитиекучево-дождевых
облаков, ивыпадениеливневыхосадковчастосопровождаетсягрозами( ), шквалами( ) и
смерчами( );.

В зависимости от причин образования, кучево-дождевые облака бывают
внутримассовымиифронтальными.
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ПолетвнутривсякогоCb облакаопасенизапрещаетсяруководящимидокументамипо
следующимпричинам:
сильнаяболтанка( ) отнижнейграницыоблака(НГО) доверхнейграницыоблака

(ВГО);
интенсивноеобледенение( ) навсехвысотахвышенулевойизотермы;
возможенразрядмолниичерезВС;
ливневыеосадки( ) ухудшаютвидимостьнавзлетеипризаходенапосадку, аградможет
повредитьотдельныечастиВСвполете;

приполетевсильныхливневыхосадках(видимостьменее1000 м) можетпроизойтисрыв
потока;

кучево-дождевыеоблакачастосопровождаютсяшкваламиисмерчами.

Высоко-кучевыехлопьевидныеилибашенкообразныеоблакаимеютвидкрупных
хлопьев, разделенныхпросветамиголубогонеба, илибашенок, посаженныхнаоднообщее
основание. Образуютсявтеплоевремягода, какправило, вутренниечасы, когдавсредней
тропосференаблюдаетсянеустойчивоеравновесиевоздуха. НГО составляет 3…5 км,
толщина200…500 м. Непосредственнонаполетвлияниянеоказывают, ноявляются
хорошимпризнакомобразованиягрозывдневныечасы. Приэтом, чембольшебашенокили
хлопьев, темближеповременигроза.

Перисто-кучевыеоблака– белыетонкиеоблака, имеющиевидоченьмелкихволн,
хлопьев, барашков. Образуютсянавысотевыше6 км, состоятизкристалловльда, толщина
облаков200...300 м. Наполетвлияниянеоказывают.

II. Слоистообразныеоблака
Причинаобразования– восходящеескольжение. Книмотносятся: слоисто-дождевые,

разорванно-дождевые, высоко-слоистые, перисто-слоистыеиперистыеоблака(рис. 1.3).

Рис. 1.3.Слоистообразныеоблака
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Слоисто-дождевыеоблакаимеютвидтемно-серогооблачногопокрова, какправило,
закрывающего всенебо. ВысотаНГО 300...500 м именее. Вертикальнаямощность
колеблетсяотнесколькихсотенметровдонесколькихкилометров. Этосмешанныеоблакас
водностью 0,6...1,3 г/м3 . Изнихвыпадаютобложныеосадки– продолжительные, средней
интенсивности, занимающиебольшиеплощади: 200...300 км поширинеидотысячи
километровподлине.

Полетвтакихоблакахпроходитспокойно, но, вышенулевойизотермы, воблаках, а
зимойивосадкахнаблюдаетсяобледенениеВС, интенсивностькоторогозависитот
водностиоблакаитемпературывоздуха. ВосадкахНГОразмываетсяиможетрасполагаться
навысоте100 миниже, чтозатрудняетихпробиваниепризаходенапосадку. Вовсесезоны
годаприполетевоблакахмогутвозникатьзначительныеэлектростатическиезаряды.

Разорванно-дождевыеоблакапредставляютсобойбесформенныечерныеполосына
общем сером фонеслоистообразной облачности. Причиной ихобразованияявляется
насыщениехолодноговоздуха(ХВ) обложнымиосадками, выпадающимиизслоисто-
дождевыхоблаков, идинамическаятурбулентность, возникающаяпридвиженииХВпо
неровностям подстилающейповерхности. Состоятизпереохлажденныхкапель, иногда
ледяныхкристаллов. НГО 50…100 м, толщина100…200 м. Разорванно-дождевыеоблака
затрудняютилиисключаютвзлет, посадкуивизуальныеполетыВС.

Высоко-слоистыеоблакапредставляютсобойоднороднуюсеруюпеленутолщиной
1…2 кмиимеютбольшуюгоризонтальнуюпротяженность. СолнцеиЛунапросвечивают
черезних, каксквозьматовоестекло. Этосмешанныеоблака. Изнихмогутвыпадать
обложныеосадки, которыедоземлидоходяттолькозимойввидеснега. Поэтомузимой
шириназоныосадковувеличиваетсядо400…500 км. Приполетахввысоко-слоистыхоблаках
наблюдаетсяобледенениеВС, интенсивностькоторогозависитотводностиоблакаи
температурывоздуха. Вероятностьобледенениявэтихоблакахбольшевтеплоевремягода.
Видимостьвоблакахплохая– несколькодесятковметров. ПридлительномполетевнихВС
заряжаютсястатическимэлектричеством.

Перисто-слоистыеоблакаимеютвидоднороднойбелойилиголубоватойпелены,
закрывающейвсенебо. Толщинаоблаковотнесколькихсотенметровдонескольких
километров. Облакасостоятизледяныхкристаллов. СолнцеиЛунапросвечиваютчерезних,
образуябелыеилирадужныекруги– гало. Онослужитпризнакомпоследующегоухудшения
погоды. ПриполетахвоблакахпроисходитэлектризацияВС. Видимостьхорошая.

Перистыеоблака– параллельныеполосысзагнутымикверхупереднимикраямив
видекрючковиликоготков, поэтомуониназываютсякрючковиднымииликогтевидными.
Облакакристаллические, осадкиизнихневыпадают. Толщинаоблаковотнесколькихсотен
метровдонесколькихкилометров. Онирасполагаютсявпередилиниифронтанарасстоянии
800…1000 кмиявляютсяпредвестникамиплохойпогоды. Полетспокоен, видимость
хорошая, нопридлительномполетевозможнаэлектризацияВС.

III. Волнистообразныеоблака
Образуются за счет: динамической турбулентности, волновых движений слоев

инверсиииизотермии, радиационноговыхолаживанияподстилающейповерхности. Кним
относятся: слоистые, разорванно-слоистые, слоисто-кучевые, высоко-кучевыеиперисто-
кучевыеоблака. Повнешнемувидуонипредставляютсобой, распространенный по
горизонтали, слойоблаковввидегрядилиотдельныхвалов, вертикальноеразвитиекоторых
характеризуетсямногослойностью(рис. 1.4).
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Рис. 1.4.Волнистообразныеоблака

Слоистыеоблака– характерныдляхолодноговременигода. Ониобразуютсяпод
слоеминверсиииимеютвидсплошнойсеройпеленыилиразорванныхоблачныхмасс.
Нижнееоснованиенаходитсянавысоте100…300 м. Облакамогутопускатьсядоземлии
переходитьвтуман. Изнихвыпадаютморосящиеосадки. Полетвоблакахиосадках
сопровождаетсяобледенением, интенсивностькоторогозависитотводностиоблакаи
температурывоздуха. Из-замалойвысотыслоистыеоблаказатрудняютилиисключают
взлет, посадкуивизуальныеполеты.

Слоисто-кучевыеоблакаимеютвидволнистоготонкоголибоплотногооблачного
слоя. ВысотаНГО 600…1000 м, азимой300…600 м. Толщина– несколькосотенметров.
Вхолодноевремяизнихмогутвыпадатьосадкиввидеслабогоснега. Воблакахможно
встретитьслабоеилиумеренноеобледенениеислабуюболтанку, котораяусиливаетсяк
ВГО.

Высоко-кучевыеиперисто-кучевыеоблакарасполагаются, соответственно, всреднем
иверхнемярусах, особоговлияниянаполетынеоказывают.

Осадкаминазываюткапливоды икристаллы льда, выпадающиеизоблаковили
оседающиеизвоздуханаземнуюповерхность.

Основнымиформамиосадковявляются: дождь, снег, морось, мокрыйснег, снежная
илиледянаякрупа, снежныезерна, град, ледянойдождь, ледяныеиглы.

Косадкам, оседающимизвоздуха, относятся: роса, иней, изморозь, твердыйижидкий
налетнанаветреннойстороневертикальнорасположенныхпредметов.

Похарактерувыпаденияосадкиделятсяна: обложные, выпадающиеизсистемы
фронтальныхслоисто-дождевыхивысоко-слоистыхоблаков; ливневые, выпадающиеиз
кучево-дождевойоблачности; моросящие, выпадающиеизслоистыхислоисто-кучевых
облаков.

1.5. ВИДИМОСТЬ

Видимость – это максимальноерасстояние, скоторого видны и опознаются
неосвещенныеобъектыднемисветовыеориентиры – ночью. Количественновидимость
оцениваетсячерездальностьизависитотугловыхразмеровобъекта, егоосвещенности,
контрастностиобъектаифонаипрозрачностиатмосферы.
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Метеорологическаядальностьвидимости( МДВ) – этопредельноерасстояние, на
которомвидныиопознаютсявсветлоевремясутокабсолютночерныеобъектысугловыми
размерамиболее15, проектирующиесянафоненебаугоризонтаилинафоневоздушной
дымки.

Приинструментальныхнаблюденияхзавидимостьпринимаетсяметеорологическая
оптическаядальностьвидимости (MOR – meteorological optical range), подкоторой
понимаютдлинупутисветовогопотокаватмосфере, накоторомонослабеваетдо0,05
своегоначальногозначения.

МДВ(MOR) зависиттолькоотпрозрачностиатмосферыивключаетсявинформацию
офактическойпогоденааэродроме, наноситсянакартыпогодыиявляетсяпервичным
элементомприоценкеусловийвидимостидляпотребностейавиации.

Видимостьдляавиационныхцелей– этобольшаяизследующихвеличин:
а) максимальноерасстояние, накоторомможноразличитьиопознатьчерныйобъект
приемлемыхразмеров, расположенныйвблизиземлиинаблюдаемыйнасветломфоне;

б)максимальноерасстояние, накоторомможноразличитьиопознатьогнисилойсветаоколо
1000 канделнанеосвещенномфоне.

Этидварасстоянияимеютразныезначенияввоздухесзаданнымкоэффициентом
ослабления.

Преобладающаявидимость– этонаибольшеезначениевидимости, наблюдаемойв
соответствиисопределениемтерминавидимость, впределахполовинылиниигоризонта
иливпределахполовиныповерхностиаэродромаиболее. Обозреваемоепространство
можетвключатьвсебясмежныеинесмежныесекторы.

ДальностьвидимостинаВПП (RVR – runway visual range) – эторасстояние, в
пределахкоторогопилотВС, находящегосянаосевойлинииВПП, можетвидетьмаркировку
покрытияВППилиогни,ограничивающиеВППилиобозначающиеееосевуюлинию.

ДляобеспечениябезопасностипосадкиивзлетаВСвсложныхметеоусловиях(СМУ)
аэродромыоборудуютсясистемамиогнейвысокойималойинтенсивности(ОВИиОМИ).

Вертикальнаявидимость– этомаксимальнаявысота, скоторойэкипаж, находящийся
вполете, видитвертикальновнизземлю. ВертикальнаявидимостьравнавысотеНГОили
меньшеее(втумане, всильныхосадках, приобщейметели).

Наклоннаявидимость– этопредельноерасстояниевдольглиссадыснижения, на
которомпилотВС, заходящегонапосадку, припереходеотпилотированияпоприборамк
визуальному, можетобнаружитьиопознатьначалоВПП. ВСМУнаклоннаявидимость
можетсущественноотличатьсяотгоризонтальнойвидимостиуземлизасчетприземнойили
высотнойдымкиидругихявлений.

Нааэродромахопределяетсядальностьгоризонтальнойвидимостивизуальноили
инструментальноприпомощисоответствующихприборов.

Привизуальномопределениивидимостидлякаждогопунктанаблюденияподбираются
дневныеиночные(световые) ориентирывидимостисуказаниемазимутаирасстояниядо
каждогоориентира. Горизонтальнаявидимостьднемпринимаетсяравнойрасстояниюот
наблюдателядосамогоудаленногообъекта(ориентира), которыйещеразличаетсяввиде
серогосилуэтабездеталей. Горизонтальнаявидимостьвтемноевремясуток(втомчислеив
сумерки) принимаетсяравнойрасстояниюдосамогоудаленноговидимогоогня, который
имеетвидсветящейсяточки. Еслиогоньимеетвидрасплывчатогосветлогопятна, тоон
считаетсяневидимым.
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Инструментальныенаблюдениязавидимостьюпроводятсяприеезначениях2000 ми
менееприпомощитрансмиссометраилиизмерителяпрямогорассеяния. Наибольшее
распространениенасетиаэродромныхметеорологическихстанцийполучилитрансмиссометры,
которыепроводятнепрерывныедистанционныеизмеренияирегистрациюналентезначений
МДВ(MOR) влюбыхметеорологическихусловияхкакднем, такиночью. Онимогутбыть
использованы автономноиливсоставеавтоматизированныхкомплексоваэродромного
оборудования. ВидимостьнаВПП(RVR) вычисляетсяавтоматическиилипоспециальным
таблицамнаоснованииданныхоМДВ(MOR), яркостифонаиосвещенностинаВПП. Для
оценкидальностивидимостинаВПП, предназначеннойдлязаходовнапосадкуипосадокпо
приборампоII иIII категориямICAO, используютсятолькоавтоматизированныесистемы.

На аэродромах, необорудованных светосигнальными системами ОВИ (ОМИ),
видимостьнаВППнеопределяется.

1.6. МИНИМУМЫПОГОДЫ

Низкаяоблачностьиограниченнаявидимостьявляютсяоднимиизосновныхметеороло-
гическихфакторов, затрудняющихработуавиации. Вцеляхобеспечениябезопасностии
регулярностиполетоввсложныхметеорологическихусловияхустанавливаютсяпредельные
значениявысотынижнейграницыоблачности(ВНГО) ивидимости(Lвид), прикоторых
разрешаетсявыполнятьполетыподготовленномукомандирувоздушногосудна(КВС),
эксплуатироватьвоздушноесудноииспользоватьаэродромдлявзлетаипосадкивоздушных
судов. МинимумыустанавливаютсядляКВСдлявзлета, посадкииполетапоправилам
визуальногополета(ПВП); дляаэродромаидлявоздушногосудна(рис. 1.5).

Высотапринятиярешения(ВПР) установленнаяабсолютнаяилиотносительная
высота, накоторойдолженбытьначатманевруходанавторойкругвслучаях, еслидо
достиженияэтойвысотыКВСнебылустановленнеобходимыйвизуальныйконтактс
ориентирамидляпродолжениязаходанапосадку; илиположениевоздушногосуднав
пространстве, илипараметрыегодвижениянеобеспечиваютбезопасностипосадки. ВПР
отсчитываетсяотуровняпорогаВППилиотсреднегоуровняморя. ПорогВППэтоначало
участкаВПП, которыйможетиспользоватьсядляпосадкивоздушныхсудов.

Рис. 1.5. Схемавидовминимумовпогоды
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Минимумаэродромадлявзлета– минимальнодопустимыезначениявидимостина
ВПП (видимости) и(принеобходимости) высотынижнейграницыоблаков, прикоторых
разрешаетсявыполнятьвзлетнавоздушномсуднеданноготипа.

Минимум аэродромадляпосадки – минимальнодопустимыезначениявысоты
принятиярешенияивидимостинаВПП(видимости), прикоторыхразрешаетсявыполнять
посадкунавоздушномсуднеданноготипа.

Минимум воздушного судна для взлета – минимально допустимое значение
видимостинаВПП, позволяющеебезопаснопроизводитьвзлетнавоздушномсуднеданного
типа.

Минимумвоздушногосуднадляпосадки– минимальнодопустимыезначениявидимости
наВППиВПР, позволяющиепроизводитьпосадкунавоздушномсуднеданноготипа.

Минимум командиравоздушногосуднадлявзлета – минимальнодопустимое
значениевидимостинаВПП (принеобходимости, высотанижнейграницыоблаков), при
которомкомандируразрешаетсявыполнятьвзлетнавоздушномсуднеданноготипа.

Минимум командиравоздушногосуднадляпосадки – минимальнодопустимые
значениявидимостинаВППиВПР, прикоторыхкомандируразрешаетсявыполнятьпосадку
навоздушномсуднеданноготипа.

Минимум командиравоздушногосудна дляполетовпоПВП – минимально
допустимыезначениявидимости и высоты нижней границы облаков, при которых
командируразрешаетсявыполнятьвизуальныеполетынавоздушномсуднеданноготипа.

Дляобеспечения безопасности и эффективности полетовв наиболее сложных
метеорологическихусловияхустанавливаютсякатегорированныеминимумыICAO.

МинимумI категории– точныйзаходнапосадкуипосадкапоприборампривысоте
принятиярешениянеменее60 м(200 ft) илипривидимостинеменее800 м, илидальности
видимостинаВППнеменее550 м.

МинимумII категории– точныйзаходнапосадкуипосадкапоприборампривысоте
принятиярешенияменее60 м(200 ft), нонеменее30 м(100 ft) ипридальностивидимости
наВППнеменее300 м.

МинимумIIIАкатегории– точныйзаходнапосадкуипосадкапоприборам:
а) привысотепринятиярешенияменее30 м(100 ft) илибезограниченияповысотепринятия
решения;

б)придальностивидимостинаВППнеменее200 м.

МинимумIIIВкатегории– точныйзаходнапосадкуипосадкапоприборам:
а) привысотепринятиярешенияменее15м(50ft) илибезограниченияповысотепринятия
решения;

б)придальностивидимостинаВППменее200 м, нонеменее75м.

МинимумІIIСкатегории– точныйзаходнапосадкуипосадкапоприборамбез
ограниченияповысотепринятиярешенияидальностивидимостинаВПП.

1.7. ВОЗДУШНЫЕМАССЫ

Воздушнымимассами ( ВМ ) называютсябольшиеобъемывоздухавтропосфере,
которыеимеютоднородныеилипочтиоднородныефизическиесвойстваиусловияпогоды.
ВгоризонтальномнаправленииВМраспространяютсянатысячикилометров, повертикали–
нанесколькокилометров, иногдадотропопаузы.
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УсловияпогодывВМзависятотгеографическогоположенияочагаихформированияи
отизменений(трансформации), которыепроисходятнапутиследования.

Потермическим итермодинамическим характеристикам ВМ подразделяютсяна:
теплые, холодные, нейтральные, устойчивые(УВМ), неустойчивые(НВМ).

Теплой(холодной) ВМ называетсявтомслучае, когдаеетемпературавыше(ниже)
температурыподстилающейповерхности(ПП), надкоторойонанаходится.

НейтральнойназываетсяВМ, котораявданномрайонесохраняетсвоиосновные
свойствабезсущественныхизменений.

УВМ называетсятакаяВМ, вкоторойнетусловийдляразвитияконвективных
движений. ЭтотеплаяВМ. Надконтинентомнаиболееблагоприятноевремягодадляее
образования– зима, времясуток– ночь. Надморем– наоборот(лето, день). Условияпогоды
иполетовзависятотстепенивлажностивоздуха(рис. 1.6).

Рис. 1.6.Устойчиваявоздушнаямасса

НВМ называетсятакаяВМ, вкоторойестьусловиядляразвитияконвективных
движений. ЭтохолоднаяВМ. Надконтинентомнаиболееблагоприятноевремягодадляее
образования– лето, времясуток– день. Надморем– наоборот(зима, ночь). Условияпогоды
иполетовзависятотстепенивлажностивоздуха(рис. 1.7).

Рис. 1.7.Неустойчиваявоздушнаямасса
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1.8. АТМОСФЕРНЫЕФРОНТЫ

Атмосфернымфронтом ( АФ) называетсяразделмеждудвумяразличнымиВМ.
ПереходнаязонамеждуВМ уповерхностиземлиназываетсялиниейфронта(ширина
несколькодесятковкилометров), впространстве– фронтальнойповерхностью(толщинаот
несколькихсотенметроввнижнейтропосфередо1…2 км – вверхней). Фронтальная
поверхностьвсегданаклоненавсторонухолодноговоздуха. Тангенсугланаклона
колеблетсяот1/50 до1/300. Чащевсегоонсоставляет1/100.

ОсновнойпричинойобразованияАФявляетсясходимостьВМ.
Взависимостиотособенностейперемещения, вертикальногостроения, условийпогоды

иполетовАФбывают: простые(теплые, холодные, стационарные) исложныеилифронты
окклюзии(теплые, холодные).

Теплымфронтом ( ТФ) называетсятакойАФ, которыйобразуетсяпридвижении
теплоговоздуха(ТВ) всторонуотступающегохолодноговоздуха(ХВ). Средняяскорость
движенияТФдостигает20…30 км/ч.

ВхолодноевремягоданаТФ засчетвосходящегоскольженияТВ поклинуХВ
образуетсяслоистообразнаяоблачность(рис. 1.8), котораяиобуславливаетусловияпогодыи
полетоввзонеэтогофронта.

ЕслиТВсухой, тооблачнаясистемаТФсостоиттолькоизоблаковсреднегоиверхнего
ярусов.

Рис. 1.8. Схемаоблачноститеплогофронтавхолодноевремягода

Втеплоевремягода, еслиТВ являетсяхорошопрогретымвоздухомморского
происхождения, наТФ, нарядусо слоистообразными облаками, образуютсякучево-
дождевыеоблакаиразвиваютсягрозы. Обычноэтобываетлетомночьюилиутром, реже–
днем (рис. 1.9). Развитиеэтихгрозобуславливаетсясильным ночным радиационным
выхолаживаниемверхнегослояфронтальнойоблачностиприотносительнонеизменных
температурахвнижнихслояхоблаков. Этоприводиткувеличениюконтрастатемпературы
междунижнейиверхнейграницамиоблаков, а, следовательно, кувеличениювертикального
температурногоградиента. Большиевертикальныетемпературныеградиенты являются
причинойразвитияконвективныхпотоковвнутрислоистообразныхоблаков. Этипотокии
приводяткобразованиюкучево-дождевыхоблаков, замаскированныхслоистообразными
облакамиТФ.
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Рис. 1.9.Схемаоблачноститеплогофронтавтеплоевремягода

Холоднымфронтом( ХФ) называетсятакойАФ, которыйобразуетсяпридвижении
ХВвсторонуотступающегоТВ.

ВзависимостиотскоростидвиженияразличаютХФ1-городаиХФ2-города.

XФ 1-города– этомедленнодвижущийсяХФ (рис. 1.10). Средняяскоростьего
движениясоставляет30…40 км/ч.

Рис. 1.10. Схемаоблачностихолодногофронта1-города

ХВмедленноподтекаетподТВивытесняетчастьТВвертикальновверх, адругуючасть
посвоемуклину(восходящеескольжение). Врезультатеэтоговпереднейкрутойчасти
фронтаобразуютсякучево-дождевыеоблака, анадверхнейчастьюфронта– слоистообразные
облака, такиеже, какнаТФ.

ХФ 2-города– этобыстродвижущийсяХФ(рис. 1.11). Средняяскоростьегодвижения
40…60 км/ч, максимальная– 80…100 км/ч. ХВ быстроподтекаетподТВивесьТВ
вытесняетвертикальновверх. ВрезультатеэтогонаХФ 2-гообразуютсятолькокучево-
дождевыеоблака.

Накартахпогодыхолодныефронты1-гои2-городаразличаютпооблачнымсистемам.
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Рис. 1.11. Схемаоблачностихолодногофронта2-городаивторичногохолодногофронта

Фронтыокклюзии(ФО) – этотакиеАФ, которыеобразуютсяприслияниитеплыхи
холодныхфронтов. Слияниефронтовпроисходитвсвязистем, чтоХФдвижетсязначительно
быстрее, чемТФ. ВзависимостиотсоотношениятемпературХВпередТФизаХФприих
слияниимогутобразоватьсяФОпотипутеплогофронта(ТФО) илипотипухолодного(ХФО).
Для ФО характерны двесистемы облаков. Вышеточки окклюзии располагаются
вытесненныевверхсомкнувшиесяоблакаТФиХФ. Нижеточкиокклюзииобразуетсяновая
системаоблаков: наТФО– облакаТФ, наХФО– облакаХФ.

ТФО – этотакойфронтокклюзии, укотороготыловойХВявляетсяменеехолодной
ВМ, чемпереднийХВ(рис. 1.12).

Рис. 1.12.Схемаоблачноститеплогофронтаокклюзии
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ХФО – этотакойфронтокклюзии, укотороготыловойХВявляетсяболеехолодной
ВМ, чемпереднийХВ(рис. 1.13).

Рис. 1.13.Схемаоблачностихолодногофронтаокклюзии

Вторичныефронты ( ВФ) – эторазделывнутриоднойитойжеВМ, номежду
различнымипотемпературеобъемамивоздуха. ЧащевстречаютсявторичныеХФ(рис. 1.11).
ПогоданаВФ, восновном, такаяже, какинаосновныхфронтах, но, из-заменьших
контрастовтемпературы, облачностьменееразвитакакповертикали, такипогоризонтали.

Стационарныефронты( СФ) – этомедленнодвижущиесяилинеподвижныефронты.
Средняяскоростьихдвижения5…10 км/ч. Онирасполагаютсянаперифериициклонаили
антициклона.

ВхолодноевремягоданаСФиз-заслабыхвосходящихдвиженийобразуютсятолько
слоистыеислоисто-кучевыеоблака(рис. 1.14).

Рис. 1.14.Схемаоблачностистационарногофронтавхолодноевремягода
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Втеплоевремягодапринеравномерномнагреванииподстилающейповерхности
вдневныечасынаСФобразуютсякучево-дождевыеоблакассоответствующейпогодой
(рис. 1.15).

Рис. 1.15. Схемаоблачностистационарногофронтавтеплоевремягода

1.9. БАРИЧЕСКИЕСИСТЕМЫ

Барическимисистемами ( БС) называютсясистемыраспределенияатмосферного
давления, характеризуемыеопределеннымрасположениемизобарнакартахпогоды.

РазличаютглавныеБС, ккоторымотносятсяциклоны иантициклоны, атакже
вторичные– ложбины, гребни, седловины.

ЦиклономназываетсяБС, очерченнаянакартахпогодызамкнутымиизобарами, в
которойдавлениевозрастаетотцентракпериферии, ициркуляциявоздухаотносительно
центрапроисходитпротивходачасовойстрелки.

ЦиклонявляетсяобластьюсходимостиВМ, поэтомувциклонепроходятАФ, которые
делятегопоусловиямпогодыиполетовначетыречасти: центральную, переднюю, тыловую
итеплыйсектор(рис. 1.16). Условияпогодыиполетовобуславливаются: впереднейчасти–
теплымфронтом, втыловойчасти– воздушноймассой(УВМ – вхолодноевремягода,
НВМ– втеплое) ивторичнымихолоднымифронтами, втепломсекторе– воздушноймассой
(УВМ – вхолодноевремягода, НВМ – втеплое). Самыесложныеусловияпогоды
наблюдаютсявцентральнойчастициклона.

Рис. 1.16.Условияпогодывразличныхчастяхциклона
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Антициклоном– называетсяБС, очерченнаянакартахпогодызамкнутымиизобарами,
вкоторойдавлениеубываетотцентракпериферии, ициркуляциявоздухаотносительно
центрапроисходитпоходучасовойстрелки.

Вантициклоневприземномслоенаблюдаетсярасходимостьвоздушныхпотоковот
центракпериферии, чтовызываетнисходящиедвижениянадегоцентральнойчастью:
поэтомувантициклонепреобладаетмалооблачнаяпогодасослабымиветрами. Поусловиям
погодыиполетовантициклонможноразделитьнатричасти(рис. 1.17): центральную,
восточнуюизападнуюпериферии. Приэтомусловияпогодыиполетовобуславливаются:
воздушноймассой(УВМ – втеплоевремягода, НВМ – вхолодное).

Рис. 1.17.Условияпогодывразныхчастяхантициклона

Ложбина– этоузкаявытянутаяполосапониженногодавления, расположеннаяна
перифериициклонаилимеждудвумяантициклонами. Поосиложбины, какправило,
проходитАФ, которыйиопределяетхарактерпогодывэтойложбине(рис. 1.18 а).

Гребень– этоузкаявытянутаяполосаповышенногодавления, расположеннаяна
периферииантициклонаилимеждудвумяциклонами. Погодавгребне, какправило, яснаяили
малооблачная,обуславливаетсяНВМвтеплоевремягодаиУВМ – вхолодное(рис. 1.18 б).

Седловина– этобарическаясистема, котораяобразуетсямеждудвумяциклонамии
антициклонами, расположеннымикрестообразно. Дляседловиныхарактерныслабыеветры
неустойчивогонаправления. УсловияпогодыобуславливаютсяУВМвхолодноевремягода
иНВМ – втеплоевремягода(рис. 1.18 в).

Рис. 1.18. Вторичныебарическиесистемы:
а) ложбина; б) гребень; в)седловина
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ГЛАВА2.ОПАСНЫЕМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕЯВЛЕНИЯ

Копаснымдляавиацииметеорологическимявлениямиусловиямпогодыотносятся:

Дляполетовнавысокихисреднихуровнях:
1) гроза(затемненнаяилизамаскированнаявоблаках);
2) частыегрозы;
3) град;
4) линияшквала;
5) умереннаяилисильнаятурбулентностьвоблакахиприясномнебе;
6) умеренноеисильноеобледенениевоблаках;
7) сильнаяпесчанаяилипыльнаябуря;
8) сильнаягорнаяволна;
9) вулканическийпепел.

Дляполетовнанизкихуровнях, втомчиследляполетовпоправиламвизуального
пилотирования( ПВП):
1) гроза;
2) град;
3) шквал;
4) смерч;
5) умереннаяилисильнаятурбулентность;
6) умеренноеилисильноеобледенениевоблаках;
7) обледенениелюбойинтенсивностивосадках;
8) явления, ухудшающиевидимостьдозначенийменее10 км;
9) горнаяволна;
10) вулканическийпепел.

Поаэродрому:
1) сильныеливневыеосадкипривидимостименее1000 м;
2) грозанааэродроме;
3) град;
4) сильнаятурбулентность;
5) сильныйсдвигветра;
6) сильноеобледенение;
7) шквал;
8) смерч;
9) пыльнаяипесчанаябуря;
10) переохлажденныеосадки;
11) переохлажденныйтуман;
12) ветеруземли, скоростькоторого, сучетомнаправленияотносительноВПП, превышает

предельныезначения, установленныедляданногоаэродрома, атакжеветерсоскоростью
15 м/сиболеелюбогонаправления;

13) всеявления, вызывающиеухудшениевидимостименееустановленныхдляданного
аэродромапредельныхзначений;

14) облачность(вертикальнаявидимость), высотакоторойниже, установленныхдляданного
аэродромапредельныхзначений, еслиееколичество3 октантаиболее;

15) понижениетемпературыдо-25°Синижеилиееповышениедо+30°Сивыше.

Всоответствиистребованиямипункта7.9 “Порядкапринятиярешениянавылети
прилетвоздушныхсудовгражданскойавиацииУкраиныпоправиламполетовпоприборам”
командирвоздушногосуднаобязанпрекратитьснижениеиуйтинавторойкруг, если
нааэродроменаблюдаютсяопасныеметеорологическиеявления, указанныевпунктах
1…11 данногоперечня[14].



- 27 -

2.1. ЯВЛЕНИЯПОГОДЫ ВНИЖНЕМ СЛОЕТРОПОСФЕРЫ, ОПАСНЫЕДЛЯ
ПОЛЕТОВИЛИИХОСЛОЖНЯЮЩИЕ

Туман– скоплениепродуктовконденсацииисублимацииводяногопарауповерхности
землипривидимостименее1000м.

Дымка– явлениеаналогичноетуманупривидимости1…10 км.

Мгла– ухудшениевидимостизасчетвзвешенныхввоздухечастичекдыма, пыли.
Видимость, какправило, болееилиравна1 км, нобываетнесколькосотенидажедесятков
метров.

Пыльная(песчаная) буря– ухудшениевидимостизасчетподнятыхсземлипылиипеска,
сопровождающеесясильнымветромравнымилиболее15 м/с. Видимость, какправило, менее
1000 м.Приинтенсивнойпесчанойбурепесокможетподниматьсядовысоты1,5…2 кмивыше.

Поземок(снежный, пыльный, песчаный) снег, пыльилипесокподнимаютсяветром
(4-6 м/с) споверхностиземлидовысотыменее2 мнадподстилающейповерхностью.

Низоваяметель(снежная, пыльная, песчаная) снег, пыльилипесокподнимаются
ветром(7 м/сиболее) споверхностиземлидовысоты 2 миболеенадподстилающей
поверхностью.

Поземокинизоваяметельчащевсегообразуютсявтылуциклонаилинавосточной
периферииантициклона, гденаблюдаетсяадвекцияхолодноговоздуха.

Общаяметель– наблюдаетсявыпадениеснегаизоблаков, ветер10 м/сиболее,
подъемсземлиранеевыпавшегоснега, видимостьменее1000 м. Общаяметельчасто
наблюдаетсяпередтеплымфронтом(впереднейчастициклона). Аналогичноеявлениевзоне
холодногофронтаназывается“снежнымзарядом”.

Гололед– этоплотный, прозрачныйилиматовыйлед, нарастающийнаразличных
поверхностяхпривыпадениипереохлажденныхосадков. Какправило, гололедобразуется
при температурах 0°С…-3°С, реже до -16°С. Причина образования – замерзание
переохлажденныхкапельдождяиморосипристолкновенииствердойповерхностью.

Гололедица– этоледназемнойповерхности, образовавшийсяпослеоттепелиили
дождяврезультатенаступленияпохолодания, атакжевследствиезамерзаниямокрогоснега,
дождяилиморосиприсоприкосновенииссильноохлажденнойповерхностью.

Шквал– внезапное, резкоеинепродолжительное(втечениенесколькихминут) усиление
ветраболее15 м/с, сопровождающеесяизменениемегонаправления. Скоростьветрапри
шквалахнередкопревышает20…30 м/с. Отмечалисьслучаи, когдаскоростьветрадостигала
40 м/сиболее. Шквалынаблюдаютсякакприфронтальных, такипривнутримассовых
грозах. Вобоихслучаяхэтовихревоедвижениевоздухасгоризонтальнойосьювращения,
котороеобразуетсявоблакахиподоблаками.

Смерч – сильный мелкомасштабный вихрьподкучево-дождевыми облаками с
приблизительновертикальной, ночастоизогнутойосью. Смерчимеетвидтемногооблачного
столбадиаметромвнесколькодесятковметров. Давлениевоздухавсмерчепонижено. Он
опускаетсяввидеворонкиизнижнегооснованиякучево-дождевогооблака, навстречукоторойс
земнойповерхностиможетподниматьсядругаяворонкаизбрызгипыли, соединяющаясяс
первой. Наиболееузкаячастьнаблюдаетсявсерединестолба. Изодногооблакаможет
опускатьсяодновременнонесколькосмерчей. Воронкасмерчапредставляетсобойспиральный
вихрь, состоящийизчрезвычайнобыстровращающегосявоздуха. Вращательноедвижениев
смерчеможетпроисходитькакпочасовой, такипротивчасовойстрелки. Скоростьветрав
смерчедостигает100 м/сиболее. Длинапутисмерчаобычноравна15…30 км, ширинаполосы
разрушенийсоставляетнесколькодесятков, аиногдаисотенметров; продолжительность
существования– отнесколькихминутдополучаса; скоростьперемещения– 40…60 км/ч.
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2.2. ТУМАНЫ, УСЛОВИЯИХОБРАЗОВАНИЯИКЛАССИФИКАЦИЯ

Туманы, какиоблака, состоятизводяныхкапель, ледяныхкристаллов, либоихсмеси.
Притемпературевоздухадо -10°С наблюдаютсяпреимущественнокапельно-жидкие
туманы; притемпературе-20°Синиже– смешанныетуманы. Чистокристаллические
туманыобычнонаблюдаютсяпритемпературе-40°Синиже.

Дляобразованиятумананеобходимыследующиеусловия:
насыщениевоздухаводянымпаромуповерхностиземлидо100%;
наличиеядерконденсации.

Поинтенсивноституманыподразделяютсяна:
оченьсильные(видимостьменее50 м);
сильные(видимостьот50 до200 м);
умеренные(видимостьот200 до500 м);
слабые(видимостьот500 до1000 м).

Посиноптическимусловиямобразованиятуманыподразделяютсяна:
внутримассовые;
фронтальные.

Внутримассовыетуманы, взависимостиотпроцесса, приводящегокнасыщению
воздухаводянымпаром, делятсяна:
туманыохлаждения;
туманыиспарения.

Туманыохлаждениявозникаютвследствиепонижениятемпературывоздуха. Кним
относятся: радиационные, адвективныеиадвективно-радиационные.

Радиационные туманы образуются вследствие радиационного выхолаживания
подстилающейповерхностииохлажденияотнееприземногослоявоздуха. Этитуманы
образуютсяприяснойилималооблачнойпогодеислабомветре(1…3 м/с). Поэтомуони
чащевсегонаблюдаютсявантициклонах, гребняхиседловинах. Втеплуюполовинугода
радиационныетуманыобразуютсяночью, передвосходомСолнца, преимущественнонад
низкимиизаболоченнымиместамииимеютпятнистыйхарактер. Вертикальнаямощность
такихтумановбываетотнесколькихметровдонесколькихдесятковметров. Послевосхода
Солнцаиприусиленииветрадо 5 м/сиболеерадиационныетуманы летомбыстро
рассеиваются. Вхолодноевремягодаприустановившейсяяснойпогодевыхолаживание
воздухавследствиенепрерывногоизлучениявтечениерядаднейраспространяетсяна
большуювысоту, поэтомутолщинарадиационныхтумановдостигаетнесколькихсотен
метров. Зимойэтитуманызанимаютбольшиеплощади, сохраняютсяпродолжительное
время, иногдаднемприподнимаютсяипереходятвнизкиеразорванно-слоистыеоблака.
Наибольшаяплотностьрадиационноготумананаблюдаетсяуповерхностиземли, где
происходит самое сильное охлаждение воздуха, с высотой его плотность быстро
уменьшается. Вполетесквозьтуманхорошопросматриваютсяреки, крупныеназемные
ориентиры, огни. Горизонтальнаявидимостьуземлиможетухудшатьсядо100 мименьше.
Поэтомупривходесамолетавслойтумананапосадкерезкоухудшаетсянаклонная
видимость (рис. 2.1). Полет выше радиационного тумана не представляет особых
затруднений.
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Рис. 2.1.Условияпосадкиприналичиирадиационноготумана

Адвективныетуманы образуютсяпридвижениитеплоговлажноговоздухапо
холоднойподстилающейповерхности. Особенночастоадвективныетуманыобразуютсяу
береговморейвхолоднуюполовинугода, когдавоздухстеплойводнойповерхности
поступаетнасушу, покрытуюснегом(рис. 2.2).

Рис. 2.2. Условияобразованияадвективныхтуманов

Приземныйслойвоздухаприэтомохлаждается. Из-затурбулентногоперемешивания
воздухподнимается, расширяетсяиадиабатическиохлаждается. Охлаждениераспростра-
няетсядовысоты1,5…2 км. Вохлажденномвоздухеобразуетсятуман, которыйсвысотой
уплотняетсяиможетпереходитьвслоистыеоблака. Такиетуманычастосопровождаются
моросящимиосадками, занимаютбольшиеплощади, могутвозникатьвлюбоевремясуток,
сохраняютсяпродолжительноевремя(донесколькихсуток), нерассеиваютсяприветре
10...15 м/с. Какправило, ониобразуютсявтепломсекторециклонаи, иногда, наюго-западной
периферииантициклона. Представляютбольшуюопасностьдляавиации(особенноприполетах
наместныхвоздушныхлиниях). Двигаясьсозначительнымискоростями(20…40 км/ч), они
могутвтечениекороткогопромежуткавременизакрытьнабольшойтерриторииосновныеи
запасныеаэродромы. Полетвышеадвективноготуманавозможентолькопоприборамипри
благоприятныхусловияхпогодынааэродромепосадки.

Адвективно-радиационные туманы образуются при совместном воздействии
адвекцииирадиационногоохлаждения. Обычноонивозникаютвутренниечасы, покрывают
большиеплощади, отличаютсябольшойплотностьюимогутсохранятьсяпродолжительное
время. Какправило, образуютсянаюго-западнойизападнойпериферииантициклона.

Фронтальныетуманывозникаютвзонеатмосферныхфронтов, чащевсеговзоне
теплыхфронтов. Этитуманыобразуютсявклинехолодноговоздуха, взонеобложных
осадков(рис. 1.8).
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Причиныобразования:
насыщениеХВзасчетиспарениявыпадающихосадков;
понижениефронтальнойоблачности(Fr nb) доземли;
падениедавленияпередтеплымфронтом(припонижениидавленияна1 гПатемпература
воздухауменьшаетсяна0,08°С).

Фронтальныетуманызанимаютполосушириной100…200 км. Иногдаонисливаютсяс
вышележащимиоблаками. Втакихслучаяхтуманыособенноопасныдляполетов, т.к.
вблизиприземнойлиниифронтаотсамойземлиидобольшихвысотбудутнаблюдаться
сложныеусловияпогоды. Фронтальныетуманыдвижутсявместесфронтомиводномпункте
сохраняются4…6 часов.

Туманыиспаренияобразуютсяврезультатепритокаводяногопаравокружающий
воздух за счет испаренияс водной поверхности, температуракоторой превышает
температурувоздухана8°С…10°С. Туманыиспарениянаблюдаютсянадарктическими
морямиукромкильдов, азимой– инадвнутреннимиморями, какЧерноеиБалтийское;
также, особенноосенью, надрекамииозерами.

2.3. ОБЛЕДЕНЕНИЕВОЗДУШНЫХСУДОВ, ПРИЧИНЫ ЕГОВОЗНИКНОВЕНИЯ
ИФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНАЕГОИНТЕНСИВНОСТЬ

Обледенение– этоотложениельдавполетенаразличныхчастяхВС. Необходимыми
условиямиобледененияявляются:
наличиеввоздухенавысотеполетапереохлажденныхкапельводы;
отрицательнаятемператураповерхностиВС.

Обледенениенаблюдаетсяпритемпературах+2°С…-50°С, наибольшаявероятность
(98%) – взонетемператур0°С…-20°С.

Причинамиобледененияявляются:
замерзаниепереохлажденныхкапельводы, сталкивающихсясповерхностью ВСпри
полетевоблаках, осадках, тумане. Этоосновнаяпричинаобледенения;

сублимацияводяногопаранаповерхностиВС. Этотпроцесспроисходитприясномнебе,
когдахолодноеВСпопадаетвболеетеплыйивлажныйвоздух. Такоеположениеможет
бытьприбыстромсниженииизболеехолодныхверхнихслоеватмосферывнижние, более
теплыеилипривходевслойинверсии. Вяснуюморознуюпогодусублимацияводяного
паранаповерхностиВСможетпроизойтииназемле, настоянке.

Наибольшаявероятностьобледенениявкапельно-жидкихоблаках. Ктакимоблакам
относятсянизкиеподинверсионныеслоистыеислоисто-кучевыеоблака. Ониотличаются
повышеннойводностью, таккакосадкиизних, какправило, невыпадаютилибывают
слабыми.

Всмешанныхоблакахобледенениезависитотсоотношениякапельикристаллов. Там, где
капельбольше, вероятностьобледененияувеличивается. Ктакимоблакамотносятсякучево-
дождевыеоблака. Вслоисто-дождевыхоблакахобледенениенаблюдаетсяприполетевыше
нулевойизотермы иособенноопасновдиапазонетемператур0°С…-10°С, гдеоблака
состояттолькоизпереохлажденныхкапель.

Наиболеетяжелоеиинтенсивноеобледенениенаблюдаетсяприполетеподслоисто-
дождевымиивысоко-слоистымиоблакамивзоневыпадающегопереохлажденногодождя
(этохарактернодляпереходныхсезонов, когдатемпературавоздухауземликолеблетсяв
пределах0°С…-5°С).

Вкристаллическихоблакахобледенение, какправило, отсутствует. Восновномэто
облакаверхнегояруса– перистые, перисто-кучевые, перисто-слоистые.
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Степеньобледенениязависитотвремени пребыванияВС взонеобледенения.
На атмосферных фронтах обледенение представляет опасность из-за большой
продолжительностиполета, таккакоблакаиосадки, связанныесфронтом, занимают, как
правило, оченьбольшиеплощади.

Интенсивностьобледенения– этотолщинаотложенияльдавединицувременина
переднейкромкекрыла. Взависимостиотинтенсивностиобледенениеподразделяетсяна:

слабое – скоростьнарастанияльдаменее0,5 мм/мин;
умеренное– «  0,5…1 мм/мин;
сильное – «  более1 мм/мин.

Наинтенсивностьобледенениявлияютследующиефакторы:
Температуравоздуха. Самоесильноеобледенениепроисходитвинтервалетемператур

0°С…-10°С.

Водностьоблаков. Водностьоблака– этоколичествоводывграммах, содержащеесяв
1 м3 облака. Чембольшеводностьоблаков, теминтенсивнееобледенение. Самоесильное
обледенениенаблюдаетсявкучево-дождевыхислоисто-дождевыхоблакахприводности
более1 г/м3.

Наличиеивидосадков. Воблаках, изкоторыхвыпадаютосадки, интенсивность
обледененияуменьшается, таккакуменьшаетсяихводность. Самоесильноеобледенение
наблюдаетсявледяномдожде. Вмокромснегеобледенениеслабоеиумеренное, всухом
снегеобледенениеотсутствует.

Размерыпереохлажденныхкапель. Чемкрупнеекапли, теминтенсивнееобледенение.
Чемкрупнеекапли, темпрямолинейнеетраекторияихдвижения, таккакониобладают
большойсилойинерциии, следовательно, тембольшекапельбудетоседатьизамерзатьна
выступающейповерхностикрыла. Мелкиекапли, имеющиенебольшуюмассу, увлекаются
воздушнымпотокомивместеснимогибаютпрофилькрыла.

ПрофилькрылаВС. Чемтоньшепрофилькрыла, теминтенсивнееобледенение. Это
объясняется тем, что более тонкий профиль крылавызываетразделениевстречного
набегающегопотоканаменьшемрасстоянииоткрыла, чемпритолстомпрофиле. Такое
место разделения потокаделает линии тока, обтекающие крыло, более крутыми,
инерционныесилыкапельбольшими, врезультатепочтивсекапли, большиеималые,
оседаютнатонкомребрекрыла. Этимжеобъясняетсяитотфакт, чтоледбыстреевсего
появляетсянатакихдеталях, какстойки, приемникскорости, антенныит.д.

СкоростьВС. Прискоростяхполетадо300 км/ч, чембольшескоростьполета, тем
интенсивнееобледенение, таккакВСвединицувременипролетаетбольшеерасстояниеи,
следовательно, сталкиваетсясбольшимколичествомпереохлажденныхкапель. Крометого,
сувеличениемскоростиполетавозрастаетинерциякапель, инаповерхностиВСначинают
замерзатьнетолькокрупные, нои мелкиекапли и, следовательно, интенсивность
обледененияувеличивается.

Приполетахсоскоростямиболее300 км/чзасчеттрениячастицвоздухаоповерхность
ВС иадиабатическогосжатиявстречногопотокаеголобовымичастямипроисходит
кинетическийнагревповерхностиВС, которыйотодвигаетначалообледенениявсторону
болеенизкихотрицательныхтемператур, поэтомуивероятностьиинтенсивностьобледенения
уменьшаются.

В облакахкинетическийнагревсоставляет50…60% откинетическогонагревав
безоблачномнебе. Этообъясняетсятем, чтовоблакахчастьтепларасходуетсянаиспарение
капельводы, которыеоседаютнаповерхностьВС.
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ПолетыпомаршрутунасамолетахсТРДиТВДосуществляютсянавысотах6…12 км.
Наэтихвысотахсамолетывстречаются, главнымобразом, скристаллическимиоблаками,
обледенениевкоторыхмаловероятно. ВосновномнасамолетахсТРДиТВДобледенение
наблюдаетсявнаборевысотыиприснижениинавысотахниже5000 м.

Особенностью обледенения самолетов с газотурбинными двигателями является
возможностьобледененияввоздухозаборникахпритемпературахдо+5°С. Здесьпроисходит
расширениевоздухаиеготемператураадиабатическипонижаетсяниже0°С. Приобледенении
двигателяотложениельдапроисходитнаповерхностивходногоканала. Врезультатеэтого
уменьшаетсявходноесечениеканалаи, следовательно, тягадвигателя. Образовавшийсялед
можетсрыватьсяипопадатьвкомпрессор, вызываятаммеханическиеповреждения.

2.3.1. ВИДЫ ИФОРМЫ ОТЛОЖЕНИЯЛЬДАНАПОВЕРХНОСТИВОЗДУШНЫХ
СУДОВ

Виды, характериформыотложенияльдавесьмаразнообразныизависятотмногих
факторов, особенноотразмеракапель, температурывоздуха, наличияледяныхкристаллов, а
такжеотрежимаполета.

Основнымивидамиобледененияявляются: лед, изморозь, иней. Похарактеру
отложенияледбывает: прозрачный, матовыйшероховатый, белыйкрупообразный.

Прозрачныйледобразуетсяприполетевзонепереохлажденныхосадковивоблаках,
состоящихизкрупныхпереохлажденныхкапельпритемпературе0°С…-5°С (иногдадо
-10°С).

Матовыйшероховатыйледобразуетсяприполетевсмешанныхоблаках, состоящих
изразличныхповеличинекапельводы, ледяныхкристалловиснежинокпритемпературе
-5°С…-10°С(иногдадо-20°С).

Белыйкрупообразныйледобразуетсяприполетевоблаках, состоящихизоднородных
оченьмелкихкапельводыпритемпературениже-10°С.

Изморозь– этобелоекрупнозернистоекристаллическоеотложение, котороеобразуется
приполетевоблаках, состоящихизмелкихпереохлажденныхкапельиледяныхкристаллов
притемпературениже-10°С.

Иней – этомелкокристаллическийбелыйналет, которыйобразуетсяврезультате
сублимацииводяногопаранаповерхностиВС.

Поформеотложенияльдаиегораспределениюпоповерхностикрыларазличают
(рис. 2.3):
профильноеобледенение(а);
клинообразныйледянойнарост(б);
желобкообразныйлед(в);
барьерныйлед(г).

Рис. 2.3. Формыотложенияльданаповерхностикрыла
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2.3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ И УПРАВЛЕНИЮ
ВОЗДУШНЫМДВИЖЕНИЕМВЗОНАХОБЛЕДЕНЕНИЯ

1. Передполетомизучитьметеообстановку, используяприземныесиноптическиекарты,
картыбарическойтопографии, аэрологическиедиаграммы.

2. ЗапрещаетсявзлетатьнаВС, поверхностькоторыхпокрытальдом, снегомилиинеем.
3. ПолетывусловияхобледенениянаВС, неимеющихдопускакэксплуатациивэтих

условиях, запрещаются.
4. Вполетевестинаблюдениезатемпературойнаружноговоздухаипередвходомвоблака

иосадкипритемпературе+5°Синижевключатьпротивообледенительнуюсистему.
5. Зимойиззоныобледененияуходитьвверх, всторонуболеенизкихотрицательных

температур, летом– вниз, всторонуположительныхтемператур.
6. Признакамиобледенениябольшойинтенсивностиявляетсябыстроенарастаниельдана

стеклоочистителяхиуменьшениеприборнойскорости.
7. Еслипринятыеэкипажеммерыпоборьбесобледенениемоказываютсянеэффективными

ибезопасноепродолжениеполетанеобеспечивается, КВСобязан, применивсигнал
срочности, посогласованиюсдиспетчером, изменитьвысотуилимаршрутдлявыходав
район, гдевозможнобезопасноепродолжениеполета, илипринятьрешениеобуходена
запаснойаэродром.

8. Призаходенапосадкувусловияхобледененияэкипаждолженпроверитьнетлильдана
крыльяхиоперении. Приотсутствиильдапосадкапроизводитсяобычнымспособом. В
случаеотказапротивообледенительнойсистемы иневозможностивыходаиззоны
обледененияприналичиильданастабилизаторе(иеслиневозможнопроверить, естьли
нанемлед) экипаждолженбытьготовквозможностивозникновениясрывапотокана
горизонтальном оперении. Одной из первых предупредительных мер является
уменьшениеуглаотклонениязакрылков. Посадкупроизводитьсуменьшеннымуглом
отклонениязакрылков, недопускаярезкогопилотирования.

9. Всегданеобходимопридерживатьсяосновногопринципа: времянахожденияВС в
условияхобледенениядолжнобытьминимальным.

2.4. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ АТМОСФЕРЫ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ФАКТОРЫ,ВЛИЯЮЩИЕНАЕЕИНТЕНСИВНОСТЬ

Воздухпредставляетсобойчрезвычайноподвижнуюсреду, вкоторойдвижениечастиц
обычноимеетбеспорядочныйили, такназываемый, турбулентныйхарактер.

Турбулентность(отлатинскогослова“турбо” – завихрения, водоворот) – этотакое
состояниеатмосферы, при котором образуютсявихри разных размеров, возникают
горизонтальныеивертикальныепорывыветра. Оситурбулентныхвихрейбыстроменяют
своеположениевпространствеибываюториентированывсамыхразличныхнаправлениях.

Стурбулентностью атмосферысвязаныпорывистостьветра, переносповертикали
водяногопара, ядерконденсациии другихматериальных частиц; онаспособствует
вертикальномупереносутеплаизоднихслоеввдругие, обменуколичествадвижениямежду
различнымислоямиит.п.

Турбулентныйобменоказываетсущественноевлияниенаусловияформирования,
эволюцию и микрофизическоестроение облаков, туманов и осадков, скоторыми
непосредственносвязанысложныеметеорологическиеусловияполетов.

Турбулентностьоказываетсущественноевлияниенараспространениезвуковыхи
электромагнитныхволн (особенноультракороткихволн). Ноособенновеликовлияние
турбулентностинаполетВС. Вовремяполетавтурбулентнойзоне, припересечении
атмосферных вихрей, ВС подвергаетсявоздействию вертикальныхигоризонтальных
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порывовветра. Приэтомизменяетсяуголатакикрылаиподъемнаясила, происходиттряска
ивибрация, воздушноесудноиспытываетнеупорядоченныеброскивверхивниз, создаются
перегрузки, т.е. возникаетболтанкаВС.

Болтанка– этобеспорядочныеколебаниявоздушногосудна, сопровождающиеся
перегрузкойприполетевтурбулентнойатмосфере.

Зависимостьприращенияперегрузкисамолета∆n отразличныхфактороввыражается
следующимобразом:

S
G

С
VW

n

у
эф

2







 , (2.1)

где:  плотностьвоздуха;
Wэф эффективнаяскоростьвертикальногопорываветра, котораяопределяетсякак

результат воздействия на воздушное судно вертикального порыва,
изменяющегосяполинейномузаконуотнулядоWmax;

V скоростьполета;
G вессамолета;
S площадькрыла;
 уголатаки;
Cу коэффициентподъемнойсилы;


Суизменениекоэффициентаподъемнойсилывзависимостиотприращенияугла

атаки.

Изформулывидно, чтоприращениеперегрузки, азначитиболтанкаВС, зависятот:
турбулентногосостоянияатмосферы( , Wэф);

режимаполета( V,


Су);

конструкциисамолета( G, S ).

Этоозначает, чтоприоднойитойжеинтенсивностиатмосфернойтурбулентности
различныетипыВСбудутиспытыватьболтанкуразличнойинтенсивности.

Припрочихравныхусловияхболтанкатеминтенсивнее, чембольшескоростьполета.
ПоэтомувруководствахполетнойэксплуатацииВСчерезчислоМзадаютсямаксимально
допустимыескоростиполетавспокойнойитурбулентнойатмосфере.

Интенсивностьболтанкиоцениваетсяприращениемперегрузки( n ), выраженнымв
доляхускорениясвободногопадения( g ).

Приполетенаэшелоне:
умереннаяболтанка( ) наблюдаетсяприn 0,5g…1g;
сильнаяболтанка ( ) наблюдаетсяприn 1g.

Привзлетеипосадке:
умереннаяболтанканаблюдаетсяприn 0,3g...0,4g;
сильная болтанканаблюдаетсяприn 0,4g.

Взависимостиотпричинобразованиятурбулентностьподразделяетсянатермическую,
динамическую, орографическую.

Термическаятурбулентность(конвекция) возникаетиз-занеравномерногопрогрева
подстилающейповерхностииливрезультатенатеканияхолодноговоздуханатеплую
подстилающую поверхностьприбольшихвертикальныхтемпературныхградиентах. Над
континентомнаблюдаетсялетом, днем. Притермическойтурбулентностивозникаюткак
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беспорядочные, такиупорядоченныевосходящиеинисходящиепотокивоздуха. Ее
интенсивностьзависитотвлажностивоздуха. Всухомвоздухеконвекцияразвиваетсядо
высоты 2…3 кмивызываетвэтомслоеслабуюилиумереннуюболтанку. Вовлажном
воздухеконвекцияразвиваетсядобольшихвысот, иногдадотропопаузы, иприводитк
образованиюмощно-кучевыхикучево-дождевыхоблаков. Вэтомслучаеболтанкасильная,
особенновоблаках, инаблюдаетсяотземлидоверхнейграницыоблаков.

Динамическуютурбулентностьвызываютследующиепричины:
трениедвижущегосявоздушногопотокаошероховатостирельефаназемнойповерхности;
неоднородностьхарактеравоздушногопотокапонаправлениюискорости;
волновыедвижениявслояхинверсиииизотермии.

Трениеоземную поверхностьвравниннойихолмистойместностиобуславливает
возникновениединамическойтурбулентностивнижнемслоетропосферы (до1…1,5 км).
Такаятурбулентностьвызываетслабуюиумеренную болтанку. Чемсильнеевоздушный
потокибольшешероховатостьподстилающейповерхности, теминтенсивнеединамическая
турбулентностьвприземномслое.

В свободной атмосферединамическаятурбулентностьвозникаетв слоях, где
наблюдаетсябольшаяизменчивостьхарактеристикветраповысотеи/илипогоризонтали.
Дляколичественнойхарактеристикитакойтурбулентностивводитсяпонятиесдвигветра–
изменениевектораветравпространстве, включаявосходящиеинисходящиепотоки.
Опаснаятурбулентностьобразуетсяпривертикальныхсдвигахветраболее3 м/сна100 м
высотыи/илигоризонтальныхсдвигахветраболее6 м/сна100 кмрасстояния. Турбулентные
зонывбольшинствеслучаевимеютограниченныеразмеры. Ихтолщиначащевсего300…600 м,
горизонтальнаяпротяженность60…80 км. Оченьредкозонатурбулентностиохватывает
слойтолщиной2…3 кмиимеетпротяженностьдо1000 км. Чеминтенсивнеетурбулентная
зона, темменьшееетолщинаипротяженность. Этизонынеустойчивывовремениимогут
исчезатьчерез30…50 минутпослеихвозникновения. Всвободнойатмосферединамическая
турбулентностьчащевсегоразвиваетсятам, гденаблюдаетсясходимость(конвергенция) и
расходимость(дивергенция) воздушныхпотоков, награницахструйноготечения, взоне
тропопаузы.

Турбулентность, наблюдающаясяватмосференавысотахболее5 кмприотсутствии
кучевообразныхоблаков, называетсятурбулентностьприясномнебе– ТЯН(CAT – clear
air turbulence).

ТЯН относится к опасным для авиации метеоявлениям в силу внезапности
(неожиданногодляэкипажа) воздействиянаВС. Известныавиационныепроисшествияиз-за
попаданияВСприбезоблачномнебевзоныоченьсильнойтурбулентности. ТЯНчащевсего
связанасоструйнымитечениями. ГоризонтальныеразмерыТЯНизменяютсявдовольно
большихпределах, достигая, вотдельныхслучаях, несколькихсотенкилометров; толщина
ТЯН, какправило, непревышает1000 м.

Динамическаятурбулентность, возникающаявслояхинверсиииизотермии, имеетвид
чередующихсявосходящихинисходящихпотоков.

Орографическаятурбулентностьвозникаетвгорныхрайонах. Воздушныйпотокпри
обтеканиигорныхпрепятствийдеформируетсяи, приопределенныхусловиях, этоприводит
кобразованиюзонсповышеннойтурбулентностью. Повторяемостьсильнойтурбулентностив
горныхрайонахприоднихитехжеметеорологическихусловияхзначительновыше, чемв
равниннойместности.

Характериинтенсивностьтурбулентностизависятотформы иразмеровгорного
препятствия, оттого, какнаправленвоздушныйпотокпоотношениюкпрепятствию, от
скоростиветраиизмененияеесвысотой, оттемпературнойстратификации.
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Турбулентность, вызывающаяинтенсивнуюболтанкуВС, образуетсявтехслучаях,
когда:
воздушныйпотокнаправленперпендикулярнокгорномупрепятствию;
скоростьветрауземли8…10 м/с,исвысотойветерусиливается;
вышегорногопрепятствиянаблюдаетсяустойчиваястратификацияатмосферы (имеет
местослойинверсии, изотермииилимедленногопонижениятемпературысвысотой).

Опаснаятурбулентностьвозникает(рис. 2.4):

Рис. 2.4. Турбулентностьвгорныхрайонах

надвершинойгорывслое500…1000 м. Здесьпотоксжимается, усиливается, врезультате
чеговертикальныесдвигиветраувеличиваютсядо5 м/сиболеена100 мвысоты;

сподветреннойстороны гор, гдеобразуютсясильныенисходящиепотоки (фён),
совокупностьвихрейразныхразмеров(роторы), авышехребта– подветренныеволны.

Зонаповышеннойтурбулентностираспространяетсяпогоризонталивнаправлении
воздушногопотокана20…30 кмотгорногопрепятствия.

Упорядоченныенисходящиевоздушныепотоки(фён), возникающиенаподветренной
стороне, приводяткрезкойпотеревысотыВСнанесколькосотенметров. Известнылетные
происшествия, связанныесуказаннымявлением.

Роторывозникаютчащевсегозагорнымипрепятствиямивысотойдо1500 м. Они
представляютсобойцилиндрическиевихридиаметром 500…1000 мсгоризонтальными
осями, направленнымипараллельногорномухребту. Вотчетливовыраженныхроторах
скоростивертикальныхдвижений 5…10 м/с, поэтомувроторахнаблюдаетсясильная
болтанка, аналогичнаяболтанкевкучево-дождевыхоблаках. Иногдавверхнейчасти
роторноговихряобразуютсяразорванно-кучевыеоблакаснебольшим вертикальным
развитием (напоминаютшляпкугриба). Роторырасполагаютсяввиденескольких(чаще
трех) параллельныххребтуполос. Периодическироторы “отрываются” и, перемещаясь
вместеспотоком, турбулизируютвоздухвдалиотгор, анаихместесоздаютсяновые.

Подветренные волны распространяются в атмосфере до высоты в 4…5 раз
превышающейвысотугорногопрепятствияимогутнаблюдатьсявовсейтолщетропосферы,
аиногдараспространятьсяивнижнююстратосферу. Длинатакихволн5…80 км, амплитуда
100…150 м, вертикальныескоростимогутдостигать10…12 м/с. Приполетевподветренных
волнахвозникаетциклическаяболтанка, вызываемаячередующимисявосходящимии
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нисходящимидвижениямивгребняхиложбинахволн. Наиболееопаснойбываетболтанкав
короткихволнахсбольшойамплитудой. Придостаточнойвлажностивоздухавгребняхволн
образуютсямалоподвижныегряды облаков, параллельныехребту, чащеэточечевице-
образныеоблака. Такиеоблакамогутрасполагатьсявнесколькоярусов, одиняруснад
другим. Вэтихслучаяхподветренныеволнызаметнывизуально. Вобластиобразования
подветренныхволннаблюдаютсярезкиеколебанияатмосферногодавления. Вследствие
этогопоказаниябарометрическоговысотомерачастооказываютсяненадежными. Так, при
полетахотмечалисьошибкивопределениивысотыдо300 миболее.

Нарядустурбулентностью, наусловияполетоввгорныхрайонахвлияетэффектобщего
подъемавоздухананаветреннойиопусканиеегонаподветреннойстороне. ПоэтомуВСна
наветреннойсторонехребта“тянет” кверху, анаподветренной“прижимает” кземле.

Влияниегорногохребтанавоздушныйпотокначинаетсказыватьсяназначительном
расстоянии. Привысотехребта1000 мвоздушныйпотокначинаетвосходящеедвижениена
расстоянии60…80 кмотнего.

2.4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ И УПРАВЛЕНИЮ
ВОЗДУШНЫМДВИЖЕНИЕМВЗОНАХТУРБУЛЕНТНОСТИ

Полетывтурбулентныхзонахотносятсякполетамвособыхусловияхидолжны
выполнятьсяпристрогомсоблюдениируководящихдокументовГАиРЛЭданноготипаВС.
1. Впериодпредполетнойподготовкиизучитьметеообстановкупомаршрутуилирайону

полетовиопределитьвозможныезонысповышеннойтурбулентностью.
2. Передвходомвзонувозможнойболтанкиипривнезапномпопаданиивнее, пассажиры

должныбытьпристегнутыккреслампривязнымиремнями.
3. При попадании ВС в сильную болтанку, командир обязан принять меры для

немедленноговыходаизопаснойзоны, втомчисле, сразрешениядиспетчера, изменить
высотуполета.

4. ПриполетахпоПВПвгорнойместностинавысотахменее900 мипопаданииВСвзону
сильнойболтанкикомандир, поразрешениюдиспетчера, долженвывестиизэтойзоны
ВСснаборомвысоты, возвратитьсянааэродромвылетаилиследоватьназапасной
аэродром.

5. ПрипопаданииВС взонусильнойболтанки, угрожающей безопасностиполета,
командиримеетправосамостоятельноизменитьэшелонснемедленнымдокладомобэтом
диспетчеру.

6. Вертикальныевихри, несвязанныесоблакамииобнаруживаемыевизуально, экипаж
обязанобходитьстороной. Вертикальныевихри(смерчи), связанныескучево-дождевыми
облаками, обнаруживаемыевизуально, экипажобязанобходитьнаудалениинеменее30 км
отихвидимыхбоковыхграниц.

7. ПрипопаданииВСвзонусильнойболтанкинабольшихвысотахвыходизнее, путем
снижения, допускаетсялишьдовысотынеменее500 мнадверхнейграницейкучево-
дождевыхоблаков.

2.5. ГРОЗЫ, УСЛОВИЯОБРАЗОВАНИЯИСТАДИИРАЗВИТИЯ

Гроза– этосложноеатмосферноеявление, характеризующеесяинтенсивнымоблако-
образованиемимногократнымиэлектрическимиразрядамиввидемолний.

Грозывозникаютвкучево-дождевыхоблаках, которыевэтомслучаеназываются
грозовыми. Площадьхорошоразвитыхкучево-дождевыхоблаковобычнонепревышает
50…100 км2.
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Дляобразованиягрозовогооблаканеобходимыследующиеусловия:
1. Вертикальнонаправленныевосходящиепотокивоздуха(конвекция).
2. Большоевлагосодержаниевоздуха(абсолютнаявлажностьа> 13 г/м3 илиупругость

водяногопарае> 15гПа).
3. Большаяположительнаяэнергиянеустойчивостивтропосфере(до400 гПа). Вертикальный

температурныйградиентγ> 0,65°С/100 м.

Условноразвитиегрозовогооблакаможноразделитьнатристадии.

I стадия– начальноеразвитие– отпоявлениякучевогооблакадоначалавыпадения
ливневыхосадков. Вэтойстадиикучевыеоблакапостепенноперерастаютвмощно-кучевые,
азатемвкучево-дождевые“лысые”, изкоторыхиначинаютвыпадатьосадки. Воблаках
преобладаютвосходящиепотоки, которыеусиливаютсяот2…5 м/свкучевыхоблакахдо
10...15 м/свмощно-кучевых. Верхняяграницакучевыхоблаков1,5…2,5 км,амощно-кучевых–
4…6 км.

II стадия– максимальноеразвитие– грозовоеоблакоизкучево-дождевого“лысого”
развиваетсяв кучево-дождевое “волосатое”. Изоблакавыпадаютливневыеосадки.
Возникаютэлектрическиеразрядыввидемолний. Вовторойстадиивгрозовомоблаке
наблюдаютсяинтенсивныевосходящиеинисходящиедвижениявоздуха. Восходящие
потокидостигаютмаксимальныхскоростей30…40 м/сиболее. Онипреобладаютвпередней
частиоблака. Скоростьвосходящегопотокавоблакепочтилинейнорастетсвысотой,
начинаясоснования, идостигаетмаксимальногозначениявпредвершиннойчастиоблака,
послечегоквершинеоблакаскоростьначинаетлинейноубывать. Засчетливневыхосадков
образуютсянисходящиепотокисоскоростью 10…15 м/с. Нисходящиепотокинаиболее
развитывтыловойчастиоблака. Особенностью вертикальныхпотоковвнутриоблака
являетсяихсильнаяпорывистость. Порывымогутдостигать15 м/сивызыватьприбросках
перегрузкусамолетадо2g иболее. Внутриоблакаобразуетсямноговихрейразногоразмера,
которыеприводяткинтенсивнойтурбулентности, вызывающейсильную болтанкуВС.
Сильнаятурбулентностьнаблюдаетсятакжеинадверхнейграницейгрозовыхоблаков.

Надплоскойвершинойвслое 200…300 мнаблюдаетсянисходящийпоток. ВС,
попадающиевнаковальню илипролетающиевблизинее, нисходящимивертикальными
потокамимогутбытьвтянутывоблако.

Увнешнихграницкучево-дождевыхоблаковчащевсегонаблюдаютсянисходящие
движениявоздухавсочетаниистурбулентностью. ПриподходекоблакамболтанкаВС
можетпоявлятьсянаудалении, примерноравномдиаметруоблака.

Сильныевосходящиепотоки, характерныедлякучево-дождевыхоблаков, способны
удерживатьвовзвешенномсостояниикрупныекапливоды, которыевзонеотрицательных
температурнаходятсявпереохлажденномсостоянии, поэтомувгрозовыхоблакахнавсех
высотахвышенулевойизотермынаблюдаетсяоченьсильноеобледенениеВС.

Большуюопасностьдляполетоввгрозовыхоблакахиподнимипредставляетград.
Выпадениеградапроисходитнеприкаждойгрозе. НадЕвропойвравниннойместности
выпадениеградапроисходитодинразвсреднемна10…15 случаев. Вгорныхрайонахгрозы
сградомбываютчаще.

Выпадениекрупногоградаявляетсястихийнымбедствием. Отнегосильнострадают
посевы, фруктовыесады, виноградники, домашнийскотнапастбищах. Градможетпробивать
обшивкуВСнастоянкахаэродромов. Вполете, припопаданиивград, повреждаются:
обшивкафюзеляжа, особенноперкалеваяобшивкастабилизатороввертолетов, остекление
кабины экипажа, обтекатели антенн и другие сравнительно непрочные элементы
конструкцииВС.

Вовторой стадиибольшую опасностьпредставляютявлениянаблюдаемыепод
грозовымиоблаками.
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Впереднейчастигрозовогооблакаиногдаобразуетсятемныйкрутящийсявализ
разорванныхоблаков, которыйназываетсяшкваловымворотом. Онвозникаетнавысоте
500…600м (можетопускатьсяидо 50м) награницевосходящегопотокавоблакеи
нисходящегопотокавнеоблака. Шкваловыйворотимеетбольшиескоростивращенияи
являетсякрайнеопаснымявлением. Привысокихтемпературах, большойвлажностивоздуха
исильнойнеустойчивостиватмосфереконецшкваловоговоротаможетопускатьсядоземли,
образуясильныйвихрьсприблизительновертикальнойосью вращенияидиаметромв
несколькодесятковметров. Этотвихрьназываетсясмерчем. Смерчиобладаютбольшой
разрушительной силой. Их прохождение связано с большими катастрофическими
разрушенияминаземле. Пыль, обломкиразныхпредметовидажеживотныеилюдимогут
подниматьсявверхэтимипотокамиипереноситьсяназначительныерасстояния.

Втораяопаснаязонаподгрозовымиоблакаминаблюдаетсямеждувосходящимии
нисходящимипотокамивоздухавобластиливневыхосадков. Этозонашквалов. Ширинаее
непревышает500 м. Ввысотушквалпростираетсядо2…3 км, егопродолжительность
несколькоминут. Уземлишквалпроявляетсякакрезкоеусилениеветра, сопровождающееся
изменениемегонаправленияпочтина180°. Ветервзонешкваловможетдостигатьсилы
урагана(более29 м/с). Шквалопасендлявоздушныхсудов, находящихсявполетенамалых
высотах, атакжедляавиационнойтехникииразличныхлегкихпостроек, расположенныхна
аэродроме.

III стадия– стадияразрушения– ливневыеосадки, выпадающиеизгрозовогооблака,
охлаждаютвоздухиподстилающуюповерхностьподоблаком. Поэтомуослабевают, азатем
прекращаютсявосходящиепотоки. В даннойстадиивгрозовом облакепреобладают
нисходящиепотоки, которыеразмываютэтооблако. Разрушениегрозовогооблакаобычно
начинаетсяснижнейчасти.

Весьпериодразвитиягрозовогооблаказанимаетот3 до5 часов.
РуководящиедокументыГАзапрещаютпреднамеренновходитьвгрозовыеоблакав

любойстадииихразвития, таккаквгрозовыхоблакахивнепосредственнойблизостиотних
прямуюопасностьдляполетовпредставляют:
порывистыевосходящиеи нисходящиепотоки воздуха сбольшими скоростями,
приводящиеквнезапнымброскамВС;

интенсивноеобледенениенавсехвысотахвышенулевойизотермы;
электрическиеразрядыввидемолний;
град, вызывающиймеханическиеповрежденияВС;
сильныеатмосферныепомехи, нарушающиерадиосвязь;
ливневыеосадкисограниченнойвидимостью;
шквалыисмерчи;
сдвигиветравприземномслое.

ПриполетевгрозовомоблакеиливблизинегоможетпроизойтипопаданиемолниивВС.
Этовозможновдвухслучаях:
−ВСнаходитсянапутимолнии;
−напряженностьэлектрическогополямеждуобъемнымзарядомвоблакеиобъемным
зарядомВСбольшепробивногопотенциалавоздуха.

ВрезультатепопаданиямолниивВСможетпроизойти:
−разгерметизациякабины;
−пожарнаВС;
−ослеплениеэкипажа;
−разрушениеобшивки, отдельныхдеталейирадиотехническихсредств;
−намагничиваниестальныхсердечниковвприборахидр.
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ВероятностьпораженияВСмолниейвозрастаетсувеличениемихмассыискорости
полета. Наиболеечастопоражаютсямолниейрадиоантенны, крылья, стабилизатори
фюзеляж. Существеннорежепроисходитпоражениетопливныхбаков, ноэтислучаиобычно
имеюттяжелыепоследствия.

Сгрозовымиразрядамитесносвязаныатмосферныерадиопомехи(атмосферики).
Этоэлектромагнитныеимпульсы, которыевозникаютвпроцессегрозовогоразряда.
Распространяясьотместасвоеговозникновения, атмосферикивызываютрадиопомехи
особеннонадлинныхволнах. Онисоздаютшумы итресквтелефонах. Чембольше
напряженность электрического поля в грозовом облаке, тем сильнее атмосферные
радиопомехи.

2.5.1. ЭЛЕКТРИЗАЦИЯВОЗДУШНЫХСУДОВ

ПодэлектризациейВСпринятопониматьпроцессприобретенияимэлектрического
зарядаприполетевоблакахиосадках. Основнойфизическиймеханизмэтогоявления
состоитвтом, что, присоприкосновениинейтральныхчастицоблаковилиосадковс
поверхностьюнезаряженногоВСиприотскакиванииотнее, отлетающиечастицыуносят
зарядодногознака, аВСполучаетзаряд, равныйповеличине, нопротивоположныйпо
знаку.

НаиболееинтенсивноэлектризацияВСпроисходитприполетевкристаллических
облакахиосадках. Этообъясняетсятем, что, нарядусуказанныммеханизмомэлектризации,
происходит дополнительная электризация за счет баллоэффекта (электризация при
разрушениикристаллов). ПриудареоповерхностьВСкристаллыиснежинкиразрушаются,
приэтомкрупныечастицызаряжаютсяоднимзнаком, амелкиедругим. Крупныечастицы,
попадаянаповерхностьВС, отдаютемусвойзаряд, амелкиеуносятсяпотоком.
С увеличениемчислачастицделениявкладбаллоэффектавэлектризацию возрастает.
Снежинкиикристаллыприудареразрушаютсянадесяткиидажесотничастиц, втовремя
какмелкиекаплиупругоотскакиваютнеразрушаясь. ПоэтойжепричинеэлектризацияВСв
крупнокапельныхоблакахпроисходитинтенсивнее, чемвмелкокапельных.

ПоражениеВСэлектростатическимиразрядамипроисходитвоблакахверхнегояруса, в
кучево-дождевых, недостигшихгрозовойстадии, вслоисто-дождевых, слоисто-кучевыхи
слоистыхоблаках. ОсобенноподверженыпоражениюэлектростатическимиразрядамиВС,
имеющиебольшуюполетнуюмассу. Чащевсегоэтопроисходитнавысотах500…4000 м,
взонетемператур0°С…-15°С, прискоростяхполетаболее500 км/ч. Врезультатетаких
разрядовотмечались: отказбортовыхрадиолокаторов, разрушениеантенныхобтекателей,
выходизстрояантенныхустройств, повреждениеэлементовконструкциифюзеляжа,
законцовоккрыльевиоперения. Особенноподверженпоражению такимиразрядами
диэлектрическийносовойобтекательбортовойрадиолокационнойстанции, обладающий
большимэлектрическимсопротивлением.

ПовторяемостьслучаевпораженияВСэлектростатическимиразрядамизначительно
вышеповторяемостипоражениймолниями. КакпоказываетанализслучаевпораженияВС
электростатическимиразрядамибольшаяихчастьприходитсянахолодныйпериодгода.
Причеммаксимумыотмечаютсявапрелеивоктябре. Сутьэтогоявления, вобщихчертах,
состоит в следующем. В облаках всегда существует электрическое поле. Однако
напряженностьегодостигаетвеличиндостаточныхдлявозникновенияэлектрического
разряда(молнии) тольковхорошоразвитыхкучево-дождевыхоблаках, преимущественнов
теплоевремягода. Воблакахдругихформнапряженностьсущественноменьше. Вместес
тем, вследствиенеоднородности и изменчивости облачных электрических полей, в
некоторых их частях напряженность может достигать величин, достаточных для
поддержанияэлектрическогоразрядахотяинедостаточныхдляеговозникновения. При
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появлениивэтихчастяхоблачностиВС, имеющегособственныйэлектрическийзаряд,
напряженностьможетдостичькритическогозначения, и, вэтомслучае, произойдетразрядв
ВС. СувеличениемскоростиполетаВС, припрочихравныхусловиях, егоэлектрический
зарядвозрастает. Происходитэтопотому, чтотокизарядапропорциональнытретьейстепени
скоростиполета, атокиразряда– первой. ПрибольшомзарядеВСстеканиеэлектричества
происходитнетолькочерезразрядники, ноичерезвыступающиезаостренныечастиВС,
например, черезантенны, кромкикрыльевикиля, приемниквоздушногодавленияит.д.

Дляобеспечениябезопасности полетапривозникновениисильнойэлектризации
необходимо, по возможности, уменьшить скорость полета и, по согласованию с
диспетчером, изменитьвысотуполета.

ПризнакамисильнойэлектризацииВСявляются:
возникновениесильныхрадиопомех, особеннонасреднихидлинныхволнах;
возникновениесвечениянаконцахкрыльеввтемноевремясуток;
пролетающиеискрынастеклахкабины.

2.5.2. КЛАССИФИКАЦИЯГРОЗ

В зависимости от синоптических условий образования грозы могут быть
внутримассовымиифронтальными.

Внутримассовыегрозыобразуютсявнеустойчивыхвоздушныхмассахвтеплоевремя
года, какправило, вовторую половинудняивзависимостиотпричинобразования
подразделяютсяна:
конвективные(тепловые);
адвективные;
орографические.

Конвективныегрозы образуютсявразмытыхбарическихполях– напериферии
заполняющихсяциклоновивседловинах– из-занеравномерногопрогреваподстилающей
поверхности.

Адвективныегрозыобразуютсявтыловойчастициклонаинавосточнойпериферии
антициклонаприперемещенииотносительнохолоднойвоздушной массы потеплой
подстилающейповерхности. Этигрозысопровождаютсясильнымиветрамиуземлиина
высотах.

Орографическиегрозыобразуютсянанаветренныхсклонахгор, когдапоэтимсклонам
вверхподнимаетсятеплаявлажнаянеустойчиваявоздушнаямасса.

Внутримассовые грозы располагаются на площади отдельными очагами на
значительномрасстояниидруготдруга, поэтомувполетеихможнообойтистороной.
Предвестниками внутримассовых конвективных гроз являются высоко-кучевые
башенкообразныеоблака, которыеобразуютсяутромнагоризонте.

Фронтальныегрозыобразуютсянахолодныхфронтах(≈ 70%) инатеплыхфронтах
(≈30%).

Грозынахолодныхфронтах(рис. 1.10, 1.11) образуютсявлюбоевремягодаисуток,
нообостряютсялетомвовторуюполовинудня. Предвестникамигрозхолодногофронта
являютсявысоко-кучевыечечевицеобразныеоблака, которыедвижутсявпередифронтана
расстоянии80…200 км.

Грозынатеплыхфронтах(рис. 1.9) образуютсявтеплоевремягодапреимущественно
ночьюиливутренниечасы. Этигрозыносятскрытыйхарактер, поэтомувстречасними
можетпроизойтинеожиданнодляэкипажа.
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Грозоваядеятельностьнаатмосферныхфронтахтеминтенсивнее, чембольшеразность
температурмеждувоздушнымимассами, которыеразделяютсяэтимифронтами, ичем
большевлагосодержаниетеплоговоздуха.

Фронтальныегрозырасполагаютсявдольфронтавузкойвытянутойзоне. Длинаэтой
зоныможетдостигать1000 кмибольше, аширина50…100 км. Есливнижнихчастях
грозовыеоблакамогутсливатьсявобщийоблачныймассив, тонавысотахболее3 кммежду
ними, обычно, наблюдаютсяпросветышириной5…180 км.

Фронтальныегрозы перемещаютсявместесфронтом внаправлениивоздушных
потоковнавысотах3…5 км.

2.5.3. МЕТОДЫНАБЛЮДЕНИЯЗАГРОЗАМИ

ВцеляхобеспечениябезопасностиполетовирегулярностидвиженияВСработники
аэродромныхметеорологическихорганов(АМО) информируютруководящий, летныйи
диспетчерскийсоставоналичиигрозврайонахаэродромоввылета, посадкиинавоздушных
трассах, атакжесоставляютпрогнозывозникновениягроз.

Загрозамиведутсякаквизуальные, такиинструментальныенаблюдения.
В настоящеевремянаблюдениязагрозами, восновном, проводятсявизуально-

слуховым методом. Дляпроведениянаблюдений привлекаютсяАМО, гидрометеоро-
логическиестанции(ГМС) иметеорологическиепосты(МП), расположенныевокругкаждого
аэродромаврадиуседо200 км(штормовоекольцо), дополнительнаясетьГМСиМПза
пределамиштормовогокольца, работникиаэродромовипосадочныхплощадокместных
воздушныхлиний, атакжепилоты, находящиесянарабочих аэродромахвпериод
проведенияавиационныххимическихработ.

Привсемобилииисточниковинформацииогрозах, получаемойвизуально-слуховым
методом, фиксируетсятолькооколооднойтретигрозовыхочагов, апромежуткивремени
междуначалом(концом) явлениянастанцииипоступлениеминформациионем, всреднем,
равняются10…15 (20…30) минут. Вэтихусловияхособоезначениеприобретаетинформация
огрозах, полученнаяприпомощиметеорологическихрадиолокаторов(МРЛ), атакжепри
наблюденияхзаатмосфериками.

Местоположение близких грозовых очагов наиболее точно определяется
радиолокационнымиметодами поотражениям отоблаковпосылаемыхискусственных
импульсов. Кучево-дождевыеоблака, сопровождающиесяливнями и грозами, хорошо
обнаруживаютсяспомощью МРЛнарасстоянияхдо150 км. Большимпреимуществом
радиолокационногометодаявляетсято, чтоонпозволяетполучатьплощади, занятые
облаками, определятьихэволюцию, перемещение, верхниеграницы, благодарячемуможно
расширитьсведенияохарактереметеорологическихпроцессов. Поданнымнаблюдений
составляютсякарты радиолокационнойинформации, которыепередаютсявАМО по
фототелеграфу. Недостаткомрадиолокационныхнаблюденийзагрозамиявляетсято, что
наличие электрических разрядов в очаге облачности определяется по косвенным
аэрологическимданнымоструктуреиразвитииоблаков. Приэтоммогутвозникнуть
трудностисразделениемливневыхигрозовыхочагов. Кромеэтого, картарадиолокационной
информациипоступаетвАМОсозначительнойзадержкойпослепроведениянаблюдений,
чтоснижаетееценностьвоперативнойработепометеорологическомуобеспечениюполетов.

Основнымтребованием коперативнойинформацииявляетсябыстротаполучения
данных, указывающихнапоявлениеилиразвитиетехявлений, закоторыминепрерывно
проводятся наблюдения. Атмосферики приходят в каждую точку с максимальной
принципиально допустимой скоростью, поэтому, при использовании этих данных
непосредственновпунктеприема, выполнениетребованиякоперативностиобеспечивается.
Взависимостиотосвещаемойтерриторииимеющаясяаппаратурадляинструментальных
наблюденийзаатмосфериками(грозами)можетбытьраспределенапотремосновнымгруппам:
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счетчикигрозовыхразрядов– районстанцииштормовогооповещенияврадиусе15…20 км;
установкидлянаблюденийзаближнимигрозами– зонаштормовогокольцаврадиусе

150…200 км;
установкидлянаблюденийзадальнимигрозовымиочагамивоздушныетрассыирайоны
полетовврадиуседонесколькихтысячкилометров.

Счетчики грозовых разрядов (грозоотметчики, грозорегистраторы) являются
автономными приборами, предназначенными для сигнализации о наличии грозовой
деятельностиврайонестанцииштормовогооповещениябезуказаниянаправления, атакже
дляподсчетачислагрозовыхразрядовсцельюполученияобъективнойхарактеристики–
среднегочисларазрядовнаединицуплощади.

Установки для наблюдения за ближними грозами позволяют определять
местоположениегрозовогоочага(удаленностьиазимут) относительнопунктанаблюдений.
При этом информацияможетбытьполученанаэкранеэлектронно-лучевой трубки
пеленгатораазимутагроз(ПАГ) илиналентесамописцапанорамногорегистратораблизких
гроз. Данныеприборымогутбытьиспользованыавтономно, какиндикаторыналичиягрозы
втом илиином направлениинаразличныхрасстоянияхотпунктанаблюдения, но
наибольшийэффектвпрогностическойработепометеообеспечениюавиацииполучается
прииспользованииихсовместносвыносныминдикаторомдиспетчерскогорадиолокатора.

Установкидлянаблюденийзадальнимигрозовымиочагамипозволяютза20…30 минут
(в зависимости отгрозовой активности) получитьинформацию о грозовых очагах
(удаленностьиазимут)натерриториирадиусомдо10тысячкилометровотпунктанаблюдения.

Для метеорологического обеспечения полетов большое значение имеет
прогнозированиегроз. Прогнозфронтальныхгрозпроизводитсясиноптическимметодом.
Посколькуэтигрозынепосредственносвязанысатмосфернымифронтами, прогнозсводится
красчетунаправленияискоростиперемещенияфронта, атакжеоценкеегообостренияили
размывания(эволюции).

Дляпрогнозавнутримассовыхгроз, обычно, применяютсяразличныеметоды с
использованиемданныхрадиозондированияатмосферывутренниечасы. Припрогнозе
учитываетсясиноптическаяобстановка, энергиянеустойчивостиатмосферы, определяемая
поаэрологическойдиаграмме, высотаразвитиякучево-дождевогооблака, влагосодержание
воздухавслоеотземнойповерхностидоуровня500 гПа, скоростьветравсреднейчасти
тропосферы. Существеннуюпомощьприпрогнозированиигрозмогутоказыватьместные
признакипогоды. Например, появлениевутренниечасынагоризонтевысоко-кучевых
башенкообразныхоблаковуказываетнанеустойчивоесостояниесреднихслоевтропосферыи
большуювероятностьвозникновениягрозывовторойполовинедня. Появлениевысоко-
кучевых чечевицеобразных облаков указывает на приближение холодного фронта
2-городаигроз, связанныхсэтимфронтом.

2.5.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ И УПРАВЛЕНИЮ
ВОЗДУШНЫМДВИЖЕНИЕМВЗОНАХГРОЗОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Припринятиирешениянаполетыспересечениемзонгрозовойдеятельностиисильных
ливневыхосадковнеобходимоучитывать:

характергроз(внутримассовые, фронтальные);
расположениеиперемещениегрозовых(ливневых) очагов, возможныемаршрутыих

обхода;
необходимостьдополнительнойзаправкитопливом.
2. ПолетыпоПВПиОПВПниженижнегоэшелонапомаршрутам, проходящимвгорной

местности, приналичииипрогнозированиифронтальныхгроззапрещаются.
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3. ПолетыпоПППвзонегрозовойдеятельностибезбортовыхРТСобнаружениягрозовых
очаговприотсутствииназемногорадиолокационногоконтролязапрещаются.

4. ПриподходеВСкзонегрозовойдеятельности(сильныхливневыхосадков) командирВС
обязаноценитьвозможностьпродолженияполета, принятьрешениенаобходопасной
зоныилинаполетназапаснойаэродромисогласоватьсвоидействиясорганамиОВД.

5. Диспетчер, используярадиолокаторы, метеоинформацию исообщениясВС, обязан
информироватьэкипажиохарактереоблачности, расположении грозовыхочагов,
направленииихсмещенияидаватьрекомендациипообходугрозовыхоблаков.

6. Привизуальномобнаружениивполетемощно-кучевыхикучево-дождевыхоблаков,
примыкающихкгрозовымочагам, разрешаетсяобходитьихнаудалениинеменее10 км.
При невозможности обхода указанных облаков на заданной высоте разрешается
визуальныйполетподоблакамииливышеих.

7. Визуальныйполетподоблакамиразрешаетсятолькоднем, внезоныливневыхосадков,
если:

высотаполетаВСнадрельефомместностииискусственнымипрепятствияминеменьше
истиннойбезопаснойвысоты, нововсехслучаяхнеменее200 мвравниннойихолмистой
местностиинеменее600 мвгорнойместности;

вертикальноерасстояниеотВСдонижнейграницыоблаковнеменее200 м.
8. Полетнадверхнейграницеймощно-кучевыхикучево-дождевыхоблаковразрешается

выполнятьспревышениемнадниминеменее500 м.
9. Приобнаружениивполетемощно-кучевыхикучево-дождевыхоблаковбортовымиРЛС

разрешаетсяобходитьэтиоблаканаудалениинеменее15 кмотближнейграницы
засветки.

10. Пролетмеждудвумягрозовымиочагамиможетпроводитьсявтомместе, гдерасстояние
междуграницамизасветокнаэкранебортовогорадиолокаторанеменее50 км.

11. ВусловияхсильныхливневыхосадковпосадкаВСприметеорологическойвидимостименее
1000 мзапрещается.

2.6. СДВИГИВЕТРАВПРИЗЕМНОМ СЛОЕ, ИХВЛИЯНИЕНАВЫПОЛНЕНИЕ
ПОЛЕТОВ

Распределениеветравприземномслоеатмосферы (довысоты 100 м) оказывает
большоевлияниенавыполнениевзлетаипосадкиВС. Особенноопаснымявляетсярезкое
изменениеветровогорежимавдольтраекториидвиженияВС, котороеможетоказаться
совершеннонеожиданнымдляэкипажа.

ВС пересекаетсамый нижний слой атмосферы встоль короткое время, что
ограниченныйзапасвысоты, скорости, приемистостьдвигателейнепозволяютпилоту
своевременнопарироватьвлияниерезкогоизмененияветра. Изменениевзлетно-посадочных
характеристикподвоздействиемрезкогоослабленияилиусиленияветраявилось, вряде
случаев, однойизглавныхпричинлетныхпроисшествий.

Характеристикойпространственной изменчивостиветраявляетсясдвигветра –
разностьвекторовветравдвухточкахпространства, отнесеннаякрасстояниюмеждуэтими
точками. Сдвигветрапредставляетсобойвекторную величинуиотражаетизменение
скоростиинаправленияветрамеждурассматриваемымиточками. В зависимостиот
ориентациивпространстведвухточек, междукоторыми определяетсясдвигветра,
различаютвертикальный и горизонтальный сдвиги ветра. Крометого, выделяются
вертикальныевосходящиеинисходящиепотоки, представляющиесобойдвижениевоздухав
вертикальномнаправлениивнебольшихзонахссечениемпорядкасотенметров.

Дляоценкисдвигаветрапользуютсятерминамиичисленнымикритериями, которые
рекомендованыICАО(табл. 2.1).
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Таблица2.1. Характеристикисдвиговветра

Сдвиг
ветра

Влияниена
управление
самолетом

Вертикальный
сдвигветрам/сна

каждые30м
высоты

Горизонтальный
сдвигветрам/сна
каждые600 м
расстояния

Скорость
восходящ.или

нисходящ. потока
м/с

Слабый Незначительное 0…2,0 0…2,0 0…2,0
Умеренный Значительное 2,1…4,0 2,1…4,0 2,1…4,0

Сильный Существенные
затруднения

4,1…6,0 4,1…6,0 4,1…6,0

Очень
сильный Опасное > 6,0 > 6,0 > 6,0

ПостатистическимданнымWМOпопаданиеВСнапосадкевсдвигветра, превышающий
4 м/сна30 мвысоты, возможнонеменееодногоразавтечениевсегоегосреднегоресурса.

Проблемасдвигаветрававиацииприобрелаособенноактуальноезначениевпоследние
30…40 лет. Это связано стем, что изменялись ВС, условияи интенсивностьих
эксплуатации. Благодарязначительноймассе(50…200 т), ВСобладаетбольшойинерцией,
котораяпрепятствуетбыстромуизменениюегопутевойскорости(т.е. скоростидвижения
относительноповерхностиземли) прирезкомизменениихарактерадвижениявоздухавдоль

траекторииполета. Векторпутевойскорости


W являетсясуммойвекторавоздушной

скорости


V ивектораскоростиветра
u .


 uVW (2.2)

СохранениевследствиеинерциипутевойскоростиприпересеченииВСуровнейсразличным
ветромприводиткизменениювоздушнойскорости. ЕслибыВСподдействиемизменений
ветрамогломгновенноускорятьилизамедлятьсвоедвижение, проблемысдвигаветране
существовалобы.

Влияниесдвигаветранаполетсамолетаможнооценить, рассмотревформулу
подъемнойсилыкрылаУприустановившемсядвижении:

SV
СУ у 2

2 , (2.3)

где Сукоэффициентподъемнойсилы;

 плотностьвоздуха;
S площадькрыла;
V воздушнаяскоростьсамолета.

ПодъемнаясилакрылаУпрямопропорциональнаквадратувоздушнойскоростиполета.
Значительноеизменениехарактерадвиженийвоздухавдольтраекторииполетавызывает
резкоеизменениевоздушнойскоростии, соответственно, подъемнойсилы. Врезультате
этоговозникаютэволюцииВС ввертикальнойплоскости: приувеличениивоздушной
скоростипроизойдетподъем, априуменьшении– опусканиеВСпоотношениюкрасчетной
траекторииполета. Приналичиидостаточныхзапасовповысотеискоростиполета
современныеВС, дажебезвмешательствапилота, могутвосстанавливатьрежимполета,
нарушенныйизменениемпараметровветра. Намалыхвысотахпривыполнениизаходана
посадкуилипривзлетесущественныеотклоненияВСотпредполагаемойтраекторииполета
представляютбольшую опасностьвсвязисблизостью земли. Характеротклоненийот
заданнойтраекториидвижениязависитотвидасдвигаветра, наблюдающегосявданной
зоне.
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1. Скоростьветрасвысотойрезкоувеличивается(рис. 2.5)
Еслипосадкаиливзлетсамолетапроисходитстрогопривстречномветре, топутевая

скоростьбудетравнаразностивоздушнойскоростиискоростиветра W = V u.
ПрипосадкеВС, движущеесяпротивветра, попадаетвнижележащийслойсболее

слабымвстречнымветром. Приэтомпоинерциионосохраняетсвоюпутевуюскорость,
воздушнаяжескоростьуменьшается, следовательно, уменьшаетсяиподъемнаясила. В
результатефактическаятраекториядвиженияпроходитнижезаданной глиссады, ВС
“проваливается” и, несмотрянаувеличениепилотомсилытягидвигателей, посадкаможет
бытьсовершенаснедолетом. Аналогичнаяситуациянаблюдаетсяприпосадкеспопутным
ветром, которыйсвысотойослабевает.

ПривзлетевусловияхусилениявстречноговетрасвысотойнаВС, попадающеев
слойсболеесильнымветром, действуетбольшаяподъемнаясила, чемнанижележащих
уровнях, иегофактическаятраекториянаборавысоты располагаетсявышезаданной
(ВС “подбрасывает”). Этоможетпривестикпереходуназакритическиеуглыатакиик
сваливаниюВС.

Рис. 2.5. СхемапосадкиВСприослабевающемвстречномветре

2. Скоростьветрасвысотойрезкоуменьшается(рис. 2.6)
ПрипосадкеВС, движущеесяпротивветра, попадаетвнижележащийслойсболее

сильнымвстречнымветром. Воздушнаяскоростьиподъемнаясилаувеличиваются. Посадка
втакихусловияхсопровождается“подбрасыванием”, перелетомзаданнойточкикасанияВПП
ивыкатываниемзапределыдальнейконцевойполосыбезопасностиилизадальнийконец
ВПП.

Рис. 2.6. СхемапосадкиВСприусиливающемсявстречномветре
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Осложненияпривзлетевслучаеослаблениявстречноговетрасвысотойвозникаютиз-за
уменьшенияподъемнойсилыи“проваливания” ВС, вследствиечегоономожетвыйтиза
нижнийпределсекторабезопасногонаборавысоты. Таккакпривзлетепрактическинет
возможностидополнительногорезкогоувеличениясилы тяги, товозникаетопасность
столкновения ВС с окружающими аэродром препятствиями (высокие искусственные
сооружения,возвышенности).

Такимобразом, наиболееопаснымидляполетовявляютсясдвигиветра, которые
вызываютпотерювысоты, таккакприпосадкеонимогутвызыватькасаниеВСземлидо
торцаВПП, апривзлетевыходВСзанижнийпределсекторабезопасногонаборавысоты
покурсувзлета.

3. Горизонтальныйсдвигветра
Влияниегоризонтальногосдвигаветразависитотхарактераизмененияветрапо

горизонтали. Например, прирезкомувеличениискоростивстречногопотокавнаправлении
полета (или приослаблении попутноговетра) наблюдается “подбрасывание” ВС; при
значительномуменьшенииветра(приусилениипопутного) ВС“проваливается”.

Дляопределениявеличинысдвигаветра, впервомприближении, навсехаэродромах
производятсяшаропилотныеизмеренияскоростиинаправленияветранавысоте100 ми
высотекруга. Знаяветеруземлиинавысоте100 м, можноопределитьсреднюювеличинуи
характерсдвигаветра(попутный, встречныйилибоковой) ипринятьнеобходимоерешение.

ОсобоезначениепридаетсясообщениямэкипажейВС, выполняющихполетынамалых
высотахилинауровнекругаврайонеаэродрома, атакжепроизводящихвзлетипосадку.
Всведениях, полученныхотэкипажейВС, сообщаетсяместоположениезонысдвиговветра
(поместнымориентирам), границаслоя(слоев), скоростьинаправлениеветранаразличных
высотах.

Необходимопомнить, чтовертикальныйсдвигветранелинейнозависитоттолщины
слоя, длякоторогопроводитсяегооценка. Поэтомупереходотзначенийсдвигаветра,
определенныхдляслоеводнойтолщиныкслоямдругойтолщины, долженосуществлятьсяс
учетом статистических закономерностей распределения сдвига ветра при помощи
специальныхграфиков.

Экспериментальныеисследованияпоказывают, чтораспределениеветрасвысотой, в
среднем, характеризуетсябыстрымростомскоростидовысоты100 м, болеезамедленнымв
слое100…500 минезначительнымвыше500 м. Такимобразом, наиболеесильные
вертикальныесдвигиветранаблюдаютсяотземлидовысоты100 м.

Опасныесдвигиветравнижнихслояхатмосферымогутсочетатьсяссильными
вертикальнымидвижениямивоздухаитурбулентнымипорывами, которыетакжеспособны
вызватьперемещениеилиброскиВСввертикальнойплоскости. Привзлетеилипосадкев
связисблизостью землииограниченнымивозможностямиманевраВС этиброски
представляютзначительную опасность. СовместноевлияниенаВСвсехперечисленных
факторовможетрезкоосложнитьпилотированиевособенностивтехслучаях, когдав
некоторыеинтервалывременивоздействиеразличныхфакторовбудетнаправленоводну
сторону.

Анализлетныхпроисшествий, обусловленныхсдвигамиветра, показывает, чтосложность
иопасностьситуацииопределяетсяееполнойнеожиданностьюдляэкипажа.

Характернымиусловиями, прикоторыхмогутнаблюдатьсясильныесдвигиветра,
являются:
развитиемощныхкучево-дождевыхоблаков(особенногрозо-градовых);
прохождениеатмосферныхфронтов;
образованиезадерживающихслоев;
особенностиорографииилизастройкирайонааэродрома.
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Мощныегрозовыеочагивызываютзначительныевозмущениявоздушныхпотокови
создаютвнижнихслояхатмосферычрезвычайносложнуюструктуруветра:
сильныевосходящиепотокивоздуха(30…40 м/с);
интенсивныенисходящиепотокивзоневыпаденияливневыхосадков(10…15 м/сиболее);
фронтпорывистостипередоблаками(рис. 2.7).

Рис. 2.7. Структурафронтапорывистости

Фронт порывистостипредставляетсобойузкую зонурезкихгоризонтальныхи
вертикальныхсдвиговветраисильнойтурбулентностивнижнихслояхатмосферывблизи
кучево-дождевыхоблаков. Возникновениеэтогофронтаявляетсяследствиеминтенсивного
опусканияхолодноговоздухаподоблакомидальнейшегорастеканияеговнижнихслоях
атмосферы. Сильныйнисходящийпотокхолодноговоздухаобразуетсявзоневыпадения
интенсивныхливневыхосадков. Этотнисходящийпоток, встречаяповерхностьземли,
расходитсявстороныотгрозовогооблака. Врезультатесложенияскоростиобщегопереноса
сгоризонтальнойсоставляющейоттекающеговоздухасуммарнаяскоростьветрауземли
передкучево-дождевымоблакомможетрезкоувеличиваться, достигаяприэтомбольших
значений(шквал). Слойоттекающегохолодноговоздухатолщинойвнесколькосотенметров
(до2 км) представляетсобойбыстродвижущийсямелкомасштабныйхолодныйфронт. Перед
нимпроисходитрезкийвынужденныйподъемтеплоговоздуха, которыйзатемвовлекаетсяв
переднюючастьоблака. Фронтпорывистостиможетраспространятьсяоткраяоблакана
расстояние15…20 кмисуществуетнепостоянно, акакпульсирующийпроцесс.

ПересечениефронтапорывистостиВСвполетепредставляетбольшуюопасность.
Припересеченииэтогофронтамогутпроисходитьрезкиеизменениявстречноговетра. Были
отмеченыслучаи, когдавоздушнаяскоростьВСизменяласьна25 км/чза2,5 сек, на
77 км/чза8 секидажена109 км/чзанесколькосекунд– приизмененииветраотвстречного
64 км/чдопопутного45 км/ч. Наиболееопаснойявляетсяситуация, когдаснижениепо
глиссадебудетосуществлятьсянавстречугрозовомуочагу, дажееслиочагудаленна
10 кмиболее. Вэтихусловияхкромеданныхинструментальныхизмеренийбольшое
значениеприобретаетопытпилотаповизуальнойоценкескладывающейсяситуациипри
выполнениипосадки, атакжеегоумениеоцениватьизменениеветравпередиВСпо
косвенным признакам (характер волнениянаводныхобъектахвблизи аэродрома,
“волны”, перекатывающиесяпопосевам, травяномупокровуидеревьям, полосыпыли
ит.п.). Косвеннымпризнакомналичияфронтапорывистоститакжеявляется“вирга” –
видимыенафонегрозовогооблакаполосывыпадающихвпереднейчастиоблакаосадков,
недостигающихповерхностиземли.
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Сдвигиветраприпрохожденииуземлиатмосферныхфронтов
Впределахнижнегослоятропосферыфронтальнаязонаимеетширину40…50 км

(режедо100 км). Вэтойзоненаблюдаетсяувеличениегоризонтальныхградиентоввсех
метеорологическихвеличин. Приэтом, чембольшеконтрастметеорологическихэлементовпо
разныестороныотфронтальнойзоны, темярчевыраженаэтафронтальнаязона.

При приближении фронтальной зоны усиливается горизонтальная адвекция
температуры, в пограничном слое атмосферы существенно увеличиваются средние
вертикальныесдвигиветраиимеютместосогласованныевременныеизмененияскорости
ветраи другихметеорологическихвеличин, которыемогутпродолжатьсявпункте
наблюденийвтечениенесколькихчасовподрядприприближениифронта. Наиболее
существенноеусилениеветравблизиповерхностиземлинаблюдаетсяв40…50 километровой
зонефронтаиможетбытьдовольнозначительным, нонепродолжительным, приэтоммогут
резкоувеличиватьсятурбулентность,атакжевертикальныеигоризонтальныесдвигиветра.

Сдвигиветра, оказывающиеопасноевлияниенаполетывоздушныхсудов, образуются,
как правило, в зоне активных, быстродвижущихся атмосферных фронтов, которые
наблюдаютсянафонебольшихгоризонтальныхградиентовтемпературыидавления.

Исследования показали, что при прохождении холодных фронтов сильные
вертикальныесдвигиветра(5 м/сиболее) внижнейчастиприземногослояатмосферы(до
высоты30 м) возникаютвосновномзасчетизмененияскоростиветра, направлениеветра
приэтомменяетсямало. Крометого, взонеэтихфронтовнаблюдаютсяявления, связанныес
образованиемкучево-дождевыхоблаков: горизонтальныеивертикальныесдвигиветра,
сильныевертикальныепотоки, турбулентность, фронтыпорывистости. Какправило, взоне
холодных фронтов наблюдаются значительные скорости ветра, что дополнительно
увеличиваетинтенсивностьсдвиговветраитурбулентности.

Взонетеплыхфронтовсильныевертикальныесдвигиветраформируютсязасчет
изменениякакскорости, такинаправленияветра. Причем, всамойнижнейчастиприземного
слоя(довысоты30 м) сильныесдвигиветра(5 м/сиболее) возникают, главнымобразом, за
счетрезкогоизменениянаправленияветрасвысотойвэтомслое. Сильныегоризонтальные
сдвигиветра, вертикальныепотокиитурбулентностьвзонеэтихфронтов, какправило, не
наблюдаются. Этообъясняетсятем, чтовзонетеплыхфронтовчастонаблюдаютсямощные
инверсиитемпературы, охватывающиевесьнижнийслойтропосферы, которыеивызывают
резкиеизмененияскоростиинаправленияветрасвысотойвэтомслое.

Взонефронтовокклюзиивозможныкаксильныевертикальныеигоризонтальные
сдвигиветра, такиинтенсивныевертикальныепотокинаобщемповышенном фоне
турбулентностивнижнихслояхатмосферы. Резкоеусилениетурбулентностивпределах
нижнегослоятропосферывзонеокклюдированияпроисходитприсближениифронтальных
зонхолодногоитеплогофронтов. Сдвигиветравзонефронтовокклюзииобразуютсякакза
счетизменениянаправления, такизасчетизмененияскоростиветра.

Сдвигиветраприинверсияхтемпературы(рис. 2.8)
При устойчивой стратификации температуры турбулентный обмен количеством

движенияповертикалиослаблен(слои“скользят” одинподругому), поэтомуслоиинверсии
иизотермии, какправило, приводятксущественномурасслоениюпотоковповертикалии
образованиюзначительныхвертикальныхсдвиговветра.

Приинверсияхуземлиможетнаблюдатьсяслабыйветер, идажештиль, втовремякак
наверхнейграницеэтихслоевонможетдостигатьсущественныхзначений(10 м/сиболее) и
резкоменятьсяпонаправлению. Такимобразом, призаходеВСнапосадкувинверсии
(против ветра) обычно следует ожидать уменьшения скорости встречного ветра и
“проваливание” самолетаотглиссады.
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Рис. 2.8. СхемавзлетаВСприинверсияхтемпературы

Сдвигиветразасчетособенностейорографии
Вгорнойместностисильныевертикальныеигоризонтальныесдвигиветраобразуются

надвершинамивследствиерезкогосгущениялинийтокаприобтеканиинеровностей
рельефаисподветреннойсторонызасчетдеформациивоздушногопотока. Наподветренных
склонахимеютместотакжесильныенисходящиепотокииинтенсивнаятурбулентность.

Приоднихитехжеметеорологическихусловияхобразованиесильныхвертикальных
игоризонтальныхсдвиговветравгорнойместностипроисходитчаще, чемнадравниной.
Приэтомчембольшескоростьвоздушногопотока, обтекающегогорныепрепятствия, тем
большеэффектвлияниянанегонеровностейрельефа. Даженаравнинныхаэродромахпри
значительныхскоростяхветрауземли(15 м/сиболее) могутвозникатьсущественные
сдвигиветраитурбулентностьвприземномслоеатмосферы. Этиявленияобуславливаются
мелкиминеровностямирельефа(овраги, склоны, небольшиехолмы), атакжекрупными
строениямивблизиВПП(ангары, высокиездания, мачты, трубыит.д.). Крометого, сильные
сдвигиветрачастообразуютсяпринекоторыхвидахместныхветров, вызванныхсочетанием
особенностейрельефаихарактерасиноптическойситуации(бризы, бора, горно-долинные
ветры).

2.6.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ И УПРАВЛЕНИЮ
ВОЗДУШНЫМДВИЖЕНИЕМВУСЛОВИЯХСДВИГОВВЕТРА

1. Передзаходомнапосадкусравнитьинформациюоветреуповерхностиземлиинавысоте
100 м, оценитьвеличинусдвигаветра.

2. Сдвигветраменее6 м/сна100 мвысотыпризаходенапосадкуможнонеучитывать.
Заходвэтомслучаевыполнятьврежимах, установленныхРЛЭ.

3. Присдвигеветраболееилиравном6 м/сна100 мвысоты, еслискоростьуземлименьше,
чемнавысоте, необходимоувеличитьрежимработыдвигателей, повыситьприборную
скоростьна 10…20 км/ч, по сравнению срекомендованной РЛЭ, и выдерживать
увеличеннуюскоростьвпроцессепоследующегозахода. Этотзапасскоростинеобходим
длякомпенсацииееуменьшенияпослевходаВСвзонусдвигаветра. Есликмоменту
снижениянавысотупринятиярешениясозданныйзапасскоростиокажетсяисчерпанным,
несмотрянаувеличенный, вплотьдономинала, режимработыдвигателей, необходимоуйти
навторойкруг.

4. Приотсутствииинформацииоветренавысоте100 мнеобходимопослепролетаДПРМ
тщательноследитьзахарактеромвозможногоизмененияприборнойскорости. Прирезком
уменьшенииприборнойскоростидействоватьвсоответствиисрекомендацией, изложеннойв
пункте3.
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2.7. ВУЛКАНИЧЕСКИЙПЕПЕЛ

2.7.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЛКАНОВ И ВУЛКАНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обнаружениеипрогнозированиеоблаковвулканическогопеплаявляетсяоднойиз
наиболеесложныхиважныхпроблем, связанныхсобеспечениемавиации. Онавозниклаво
второйполовинепрошедшего(ХХ) столетияиееопасностьиважностьнеснижаетсяив
настоящеевремя. Наоборот, всвязисувеличениеминтенсивностиполетовивыходомна
авиационныетрассывоздушныхсудовбольшойпассажировместимости, влияниеоблаков
вулканическогопепланабезопасностьполетовувеличивается.

Всевулканы, возникшиенаЗемле, неидентичныираспределениеихнеслучайно
(рис. 2.9). Овулканахмногоизвестноиещебольшенеизвестно.

В зависимостиотпричинвозникновениявулканы подразделяютсянатритипа–
субдукционные, рифтовыеигорячие.

Субдукционныевулканыобразуютсязасчетсхождениятектоническихпластов. Около
80% всехизвестныхвулкановобразуютсявзонахсубдукции.

Рифтовыевулканыобразуютсязасчетрасхождениятектоническихпластов. Кэтой
категорииотносятся15% известныхвулканов. Примеромможетслужитьвулканическая
активностьвИсландии.

Горячиевулканы(5%) встречаютсявнедрахтектоническихпластовзасчетлокальных
горячихструек, поднимающихсяизмагмы.

Кромеэтого, вулканологиделятизвержениявулкановнаэффузивныеивзрывные.

Приэффузивныхизверженияхбольшаячастьпродуктовизверженияпринимаетформу
лавы, медленностекающейсгоры.

Взрывныеизверженияпроисходятвтехслучаях, когдазначительнаячастьтепловой
энергиипревращаетсявмеханическую, создаваявыброспеплаичастицпороды.
Субдукционныевулканывосновномимеютвзрывнойхарактер, рифтовыеигорячиев
глубоководныхзонахимеютэффузивныйхарактер, анаконтинентальнойсуше– взрывной.

Предсказатьмоментизвержениявулканасточностью, необходимойдляпрактических
целей, оченьтрудно. С учетомскоростиизверженияпродуктыизвержениямгновенно
достигаютвысотыполетасовременныхреактивныхсамолетов. Предупредитьобизвержении
за такой краткий срок не представляется возможным. Поэтому оперативная
вулканологическаяслужбаиспользуетвсеимеющиеся внастоящеевремя средства
обнаружениявулканическойдеятельности:
спутниковаяинформация;
сейсмографы;
визуальныенаблюдениязадеформациейгор;
геохимическиеисследованиягазовиконденсатов;
геофизическиеизменениямагнитныхколебаний;
дистанционноезондированиеатмосферыспомощьюрадиометров.

НосамымнадежнымспособомизбежатьстолкновенияВСсвулканическимпеплом
являетсяоснащениеВСдистанционнымидатчикамизондированияатмосферы. Работывэтом
направленииведутсяиможноожидать, чтовобозримомбудущемтакоеоборудование
появится.
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2.7.2. ВЛИЯНИЕВУЛКАНИЧЕСКОГОПЕПЛАНАВЫПОЛНЕНИЕПОЛЕТОВ

Всевещества, выбрасываемыеизвулкановватмосферу, называюттефра. Онасостоит
изосколковпородразличныхразмеровипыли. Скоростьтефрынавыходеизвзрывных
вулкановможетдостигатьнесколькихсотенметроввсекунду. Облакотефрыдостигает
высотынесколькихдесятковкилометров(до80 км). Например, приизвержениивулкана
Асамав1983 годучастицыдиаметром5 смдостигаливысоты15 кмприскоростивыброса
неменее500 м/с.

Вулканическийпепелявляетсясоставнойчастьютефры, размерыегочастицдостигают
2 мм. Химическийсоставпеплаизменяетсявзначительныхпределах, нововсехслучаях
преобладаетдвуокиськремнияприналичииокисейалюминия, натрия, калия, железаи
магния. Встречивоздушныхсудовсоблакамивулканическогопеплапроисходятдостаточно
редко, однакотакиеинциденты случаютсяимогутбытькрайнеопасными. После
тщательного изучения воздействия вулканического облака на воздушные суда
технологическимиинаучнымигруппами ICAO былоустановлено, чтоприпопадании
воздушногосуднавоблаковулканическогопепланаблюдается:
абразивныйизнослобовыхстекол, переднихкромоккрыльевипосадочныхогнейна
воздушномсудне;

коррозиялопатоккомпрессора;
блокировкасистемпилотирования;
повреждениесистемнаддуваикондиционированиявоздуха;
загрязнениемаслянойсистемыдвигателей;
прекращениегорениятоплива, помпаж, потерявысоты.

Самуюбольшуюопасностьпредставляетпроникновениечастицпеплавреактивный
двигатель. Попавшийвдвигательпепелможетрасплавиться, азатемсновазатвердетьввиде
стекловиднойпороды. Работадвигателяможетнарушитьсявплотьдополнойостановки. Не
исключенавозможностьостановкивсехдвигателейодновременно. Такойинцидентотмечался
24 июня1982 г., когдавседвигателиБоинга747 Британскойавиакомпаниизаглохлипосле
столкновениясоблакомпепланавысоте11285 м. Самолетрезкоснизилвысотудо3965 м,
преждечемудалосьвосстановитьработудвигателей. Былотмечентихийэлектрический
разрядиедкийзапах, исходящий, вероятно, отгазов, такихкакдвуокисьсеры, находящихся
вчастицахпылиивысвобожденныхпристолкновении. Аналогичныеинцидентыпроизошлис
другимисамолетамивтотжеденьиспромежуткамивпоследующиенедели.
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ГЛАВА3. ВЫСОТНЫЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТЕОРО-
ЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙПОЛЕТОВ

Всоответствииссуществующейклассификациейповысотеполетыподразделяютсяна:
полетынапредельномалыхвысотах– до200 м(включительно)надрельефомместностиили
воднойповерхностью.

полетынамалыхвысотах– выше200 мидо1000 м (включительно) надрельефом
местностииливоднойповерхностью;

полетынасреднихвысотах–выше1000 мидо4000 м(включительно) отуровняморя;
полетынабольшихвысотах– выше4000 мидо12000 м(включительно) отуровняморя;
полетывстратосфере– выше12000 мотуровняморя;

Повысотнымособенностямметеорологическихусловийполетовособоговнимания
заслуживаютмалые(предельномалые) ибольшиевысоты.

НамалыхвысотахпроизводитсявзлетипосадкаВС. Условияполетовосложняютсяиз-
занизкойоблачностииплохойвидимости, турбулентности, вызывающейболтанкуВС, гроз,
шквалов, смерчей, сдвиговветравприземномслое.

Метеорологические условияполетовнабольших высотах, как правило, более
благоприятные, чемнамалыхвысотах. Сложныеметеорологическиеусловиянаэтих
высотахмогутобуславливатьсявершинамикучево-дождевыхоблаков, сопровождающихся
сильнымобледенением, болтанкойигрозами; наличиемкристаллическихоблаковверхнего
яруса, вызывающихэлектризациюВС; положениемтропопаузы; струйнымитечениями.

Полетывоздушныхсудовгражданскойавиациипроводятсявтропическихиполярных
областях, вгорныхрайонах, надпустынями, надбольшимиводнымипространствамии
побережьями. Этоопределяетбольшоеразнообразиепогодныхусловийинеобходимостьих
знанияиучетаприполетахвразличныхфизико-географическихиклиматическихзонах.

3.1. РОЛЬТРОПОПАУЗЫВПОГОДНЫХПРОЦЕССАХНАБОЛЬШИХВЫСОТАХ

Втропопаузетемпературавоздухасвысотойможет: увеличиваться(слойинверсии),
оставатьсяпостоянной(слойизотермии) илиоченьмедленнопонижаться, всреднемна
0,1°С…0,2°Сна100 м. Вследствиетакогоизменениятемпературысвысотойтропопауза
является задерживающим слоем для процессов, происходящих в тропосфере. Под
тропопаузойскапливаютсяпыль, дым, водянойпар, образуютсяоблакаиплотныедымки,
которыеухудшаютвидимость. Какправило, тропопаузаявляетсяверхнейграницейкучево-
дождевыхоблаков. Обходгрозовыхоблаковподтропопаузойпредставляетбольшую
сложность, таккаквершиныкучево-дождевыхоблаковрастекаютсяирасстояниемежду
ними уменьшается. Нередко под тропопаузой образуютсяконденсационныеследы за
самолетами. Онивозникаютвследствиеконденсацииводяногопара, выделяющегосяпри
сгоранииавиационноготоплива, ибыстрогопереходакапельводы вкристаллы льда
(впроцессесгорания1 кгтопливаучаствует11 кгатмосферноговоздуха, врезультате
образуетсяоколо12 кгвыхлопныхгазов, втомчисле1,4 кгводяногопара).

Высотатропопаузывстандартнойатмосфересоставляет11 км, авреальныхусловиях
онанепостояннаизависитот:
1. Географическойшироты:
надполюсом8…10 км;
вумеренныхширотах10…12 км;
надэкватором16…18 км.
2. Временигодаисуток.
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3. Барическихсистем(вциклонетропопаузавсреднемна2…3 кмниже, чемвантициклоне).
4. Характерапроходящего атмосферногофронта (при прохождении теплого фронта

тропопаузаповышается, припрохождениихолодногофронта– понижается).
Врезультатенеравномерногоповысотезалеганиятропопаузывоздушныепотокипод

тропопаузойрезкоменяютсяпонаправлениюискоростидвижения. Этовызываетболтанку
ВС. Особенносильнаяболтанкаприполетевзонетропопаузыиприеепересечении
наблюдаетсявтехрайонах, гдееенаклонкплоскостигоризонта– тангенсугланаклона
(рис. 3.1) – составляет 1/300 и более. Пересекать тропопаузу втаких районах не
рекомендуется. Кромеэтого, болтанкавзонетропопаузыможетвозникатьзасчетее
волновыхколебаний.

Рис. 3.1. Определениенаклонатропопаузы

Впериодпредполетнойподготовкиположениетропопаузывдольмаршрутаполета,
местоеепересеченияинаклонтропопаузыможноопределитьспомощьюкарттропопаузы
(рис. 4.8).

Вполететропопаузаопределяетсяпохарактеруизменениятемпературыидругим
признакам, наиболеехарактернымиизкоторыхявляются:
уменьшениеилипрекращениепадениятемпературывоздухасвысотой;
изменениецветанебанаболееконтрастный, темный;
исчезновениеконденсационныхследовзасамолетом.

3.2. СТРУЙНЫЕТЕЧЕНИЯ, ИХКЛАССИФИКАЦИЯ, УСЛОВИЯОБРАЗОВАНИЯ
ИПОЛЕТОВВНИХ

Струйным течением (СТ) называетсяузкаязонасильныхветровсоскоростью
100 км/ч(30 м/с) иболеебольшойгоризонтальнойпротяженности.

МаксимальнаяскоростьветранаблюдаетсявцентральнойчастиСТ, котораяназывается
осьюСТ. Вправоивлевоотосискоростьветрауменьшается. Приэтомгоризонтальные
сдвигиветрамогутдостигать10 м/сиболеена100 кмрасстояния, авертикальные– 5 м/си
болеена100 мвысоты.

СТмогутнаблюдатьсякаквтропосфере(тропосферныеСТ), такивстратосфере
(стратосферныеСТ). ПриэтомтропосферныеСТбываютвнетропические, субтропическиеи
экваториальные.

ВСеверномполушариитропосферныеСТнаправлены, какправило, сзападанавосток,
ноиногдаонимогутотклонятьсякюгуиликсеверу.

ВпоперечномсеченииСТможетбытьпредставленоввидесильносплющенной
“трубы” (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. СхематическоеизображениеСТ

ТропосферныеСТнаблюдаютсянавысотах7…11 км. ОсьСТобычнорасполагаетсяна
1,5…2,0кмнижетропопаузы.

НатерриторииСНГСТчащеобразуютсявхолодноевремягода. Максимальная
скоростьветра(до300 км/чиболее) наблюдаетсянадДальнимВостоком, надостальной
территориейонадостигаетпорядка200 км/ч.

НаиболееинтенсивнымииустойчивымиявляютсясубтропическиеСТ. Максимальные
скорости(650…750 км/чиболее) наблюдаютсянадЯпониейиТихимокеаном.

ДляСТхарактернонеодинаковоераспределениетемпературыидавлениянаправойи
левойсторонах(рис. 3.3). НаправойсторонеотосинаходитсяТВинаблюдаетсявысокое
давление, поэтомуэтасторонаназываетсяантициклоническойилитеплой. Налевойстороне
находитсяХВинаблюдаетсянизкоедавление, поэтомуэтасторонаназываетсяциклонической
ихолодной. ТакоераспределениетемпературыидавлениявСТобъясняетсятем, чтовХВ
барическаяступеньзначительноменьше, чемвТВ. Поэтому, навысотахнизкоедавление
будетнаблюдатьсявХВ, авысокое– вТВ. АтаккакСТ– этоветер, товСеверном
полушарииононаправленотакимобразом, чтобыслеваоставалосьнизкоедавлениеи,
следовательно, ХВ, асправа– высокоедавлениеиТВ.

Рис. 3.3. Распределениетемпературыидавлениявструйномтечении
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ВнетропическиеСТ связаны сглавнымиатмосфернымифронтамиивысотными
фронтальнымизонами(ВФЗ). ПроцессобразованияСТможнообъяснитьследующимобразом
(рис. 3.4). Большиеконтрастытемпературы (8°С…10°Сиболее), наблюдаемыепообе
стороныфронта, являютсяпричинойвозникновениябольшихгоризонтальныхградиентов
давления, азначит, исилыгоризонтальногобарическогоградиента. Подвоздействиемэтой
силыначинаетсявосходящеедвижениеТВпофронтальнойповерхности. Приэтом, чем
большеконтрасттемпературы, теминтенсивнеедвижение. ВверхнихслояхтропосферыТВ
встречаетмощныйзадерживающийслой– тропопаузу. Тропопаузасверху, афронтальная
поверхностьснизуобразуютсвоегородавоздушныебарьеры, ограничивающиесвободный
подъемТВ. ПоднапоромподнимающихсяснизумассвоздухаверхнийТВ, “зажатый” содной
стороны тропопаузой, асдругой – фронтальнойповерхностью, приобретаетбольшую
скоростьипроноситсявдольВФЗкакбывдольсвоеобразнойаэродинамическойтрубы.
ВосходящиедвиженияТВмогут“поднимать” тропопаузунадСТ. Поэтомуналевойстороне
СТтропопауза, какправило, имееточенькрутойнаклон.

ОсьСТ, восновном, параллельнаатмосфернымфронтам, скоторымионосвязано. Если
СТсвязаносТФ, тоонорасполагаетсявверхнейтропосферевпередиприземнойлинии
теплогофронтанарасстоянии400…500 км. ЕслижеучастокСТсвязансХФ, тоСТ
располагаетсявверхнейтропосферепозадиприземнойлинииХФнарасстоянии100…300 км
(рис. 3.4).

СТмогутнаблюдатьсяприясномнебе, ноиногдаонисопровождаютсяоблаками
верхнегояруса, которыерасполагаютсяпреимущественнонаправойсторонеСТ. Сильными
ветровыми потоками облака расчленяются на отдельные полосы, которые быстро
перемещаются и своим движением указывают направление СТ. Облака обычно
располагаютсянижеосиСТнанесколькосотенметров. ВоблакахвозможнаболтанкаВС,
интенсивностькоторойможноопределитьповнешнемувидуоблаков– чем“неспокойнее”
ихвид, темсильнееболтанка.

Рис. 3.4. Синоптическиеусловияобразованияструйноготечения
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НаиболееопаснымявлениемвзонеСТявляетсявозникновениенаегопериферииочагов
турбулентности. ПричинойвозникновенияэтихочаговявляетсясильноеторможениеСТна
еговнешнихграницахокружающим болееспокойным воздухом. В связисрезким
торможениемпотокаобразуютсясдвигиветра, приводящиеквихреобразованию. Приэтом
очаги турбулентности чередуются со спокойными участками, их интенсивность и
местоположениенепрерывноизменяются. Наиболееинтенсивнымииопаснымитурбулентные
очагибываютналевой, циклоническойсторонеСТ, гдегоризонтальныесдвигиветрав
1,5…2 разабольше, чемнаправойстороне(рисунки3.5 и3.6).

Рис. 3.5. Вихреобразованиевструйномтечении

Рис. 3.6. Повторяемостьболтанкивразличныхчастяхструйноготечения

Приотсутствииоблаков, ТЯН, вызывающаясильнуюболтанку, можетначатьсявнезапно
дляэкипажаипривестиктяжелымпоследствиям. ОпаснаяболтанкавзонеСТнаблюдается
втехрайонах, гдегоризонтальныесдвигиветраболее6 м/сна100 кмрасстоянияи/или
вертикальные– более3 м/сна100 мвысоты. Толщинаслоясильнойболтанки, какправило,
300…600 м.

СамыеблагоприятныеусловиядляполетовнаблюдаютсявцентральнойчастиСТина
егоправойстороне. Ноприэтомнеобходимоучитывать, чтоприполетахвСТнавысотах,
близкихкпотолку, отклонениеВС всторонуповышениятемпературы представляет
опасность так как не исключенавозможностьеговыходав областьзначительных
положительныхотклоненийтемпературыотстандартнойатмосферы. ВэтихслучаяхВС
можетоказатьсянавысотевышепредельнодопустимой, егоустойчивостьиуправляемость
будутнарушаться, ономожетнепроизвольнотерятьвысотуи“проваливаться”. Еслипри
этом ватмосферепроисходятвертикальныепульсацииветра, ВС можетпопастьна
критическиеуглыатакиисрывныережимы.
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3.2.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ И УПРАВЛЕНИЮ
ВОЗДУШНЫМДВИЖЕНИЕМВЗОНАХСТРУЙНЫХТЕЧЕНИЙ

1. Перед полетом и заступлением насмену пообслуживанию воздушного движения
проанализироватьаэросиноптическиематериалы, обращаяособоевниманиенакартыАТ-400,
300 и200гПа, данныерадиозондированияатмосферы, картумаксимальныхветров(рис. 4.9).

2. ЕслиприполетенаблюдаетсяпопутноеСТ, необходимоиспользоватьего. Приэтом
рекомендуетсялететьвцентральнойегочастиилинаправойстороне.

3. ВстречноеСТрекомендуетсяобходитьслевойстороныСТпополету.
4. ПересекатьСТможнонижеосина1,5…2,0 кмиливышетропопаузы.
5. Припопаданиивзонуболтанки, связаннуюспопутнымСТ, необходимоизменитьэшелон
илиуклонитьсявправо(сучетомотклонениятемпературыотСА).

6. ПересекатьтропопаузувзонеСТнерекомендуется.
7. ПриобнаруженииСТкомандирВСобязаннемедленносообщитьдиспетчеруоего
направлении, скоростииявлениях, связанныхсним.

8. ОбнаружитьСТвполетеможнопооблачнымполосам, тянущимсявдольегонаправления,
ипосносусамолета, приэтом:

еслинаблюдаетсясильныйлевыйсноситемпературавоздухаповышается, тоВСвходитв
СТслевойстороны;

еслинаблюдаетсясильныйправыйсноситемпературавоздухапонижается, тоВСвходит
вСТсправойстороны;

еслипригоризонтальномполетевдольСТтемпературавоздухаостаетсяпостоянной, а
путеваяскоростьувеличивается(уменьшается), тоСТпопутное(встречное).

3.3. МЕСТНЫЕВЕТРЫ

Вотдельныхрайонахподвлияниемместныхфизико-географическихусловийобразуются
воздушныетечения, имеющиесравнительнонебольшуюгоризонтальнуюивертикальную
протяженностьиотличающиесяхарактернымиособенностями. Такиевоздушныетечения
называютсяместнымиветрами. Онимогутвозникатьиз-занеравномерногонагревания
подстилающей поверхности (суши, воды, горных склонови долин) или жеиз-за
особенностейобтеканияорографическихпрепятствийвоздушнымипотоками. Кместным
ветрамотносятсябризы, горно-долинныеветры, ледниковыеветры, бора, фёнидругие.

Бризыэтоветрыссуточнойпериодичностью, возникающиенапобережьяхморей,
большихозериширокихрек. Причинойихвозникновенияявляетсянеравномерное
нагреваниеиохлаждениесушииморявтечениесуток.

Дневной(морской) бриздуетсхолоднойводнойповерхностинанагретуюсушу, а
ночной(береговой) бризсохлажденнойсушинаболеетеплуюводнуюповерхность(рис. 3.7).

Рис. 3.7. Схемаобразованиябризовойциркуляции
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Морскойбризвозникаетоколо9…11 часовутраместноговремени, распространяется
вглубьсушина20…40 км, вертикальнаямощностьегодостигаетнесколькихсотенметров
(иногдадо1000 м).Максимальныескоростидостигают4…6 м/синаблюдаютсяпослеполудня.

БереговойбризобразуетсяпослезаходаСолнцаивтечениеночипроникаетвглубь
моряна8…10 км.

Вумеренныхширотахбризынаблюдаютсявтеплуюполовинугода, болеечеткоони
выраженывяснуюпогоду, еслиотсутствуетилиослабленобщийпереносвоздуха. Надбризом
наблюдаетсяветерпротивоположногонаправленияпримернотакойжевертикальноймощности,
называемыйантибризом.

ХорошоразвитыебризынаблюдаютсянаЧерном, АзовскомиКаспийскомморях,
слабеенаБеломморе, наЛадожскомиОнежскомозерах. Втропическихрайонахбризы
наблюдаютсякруглыйгод.

Приполетахврайонах, гденаблюдаетсябризоваяциркуляция, необходимоучитывать
сменунаправленийветрауземлиинавысотекругавутренниеиввечерниечасы.

Горно-долинныеветрыподобнобризамимеютсуточнуюпериодичностьивозникают
из-занеравномерногонагреванияиохлаждениясклоновгоридолинднеминочью(рис. 3.8).

Рис. 3.8. Схемаобразованиягорно-долинныхветров

Днемсклоныгориприлегающийкнимвоздухнагреваютсябыстрееисильнее, чем
воздух, удаленныйотсклонов. Вследствиеэтогоболеелегкийтеплыйвоздухподнимаетсяпо
склонамгорвверх. Такойветерназываетсядолинным.

Ночьюсклоныгориприлегающийкнимвоздухохлаждаютсябыстрее, чемвоздух,
удаленныйотсклонов. Поэтомуболеехолодныйвоздухопускаетсявдольсклоноввниз. Так
образуетсягорныйветер.

Скоростьдолинныхветровобычнонепревышает3…6 м/с, аскоростьгорныхветров
можетдостигать20 м/сиболее. Этоможетпривестиксильнойболтанкеирезкимброскам
воздушныхсудоввниз.

Ледниковыеветрыдуютнадледникомвнизпотечению ледника. Онинеимеют
суточнойпериодичности, потомучтоледникохлаждаетвоздухвтечениивсехсуток. Над
ледником, какправило, наблюдаетсяинверсия, поэтомухолодныйвоздухдует(стекает)
вниз. НадледникамиКавказаскоростьтакихветровдостигает5...7 м/с. Ледниковыеветрыв
огромныхмасштабахнаблюдаютсявАнтарктиде. Здесьониназываютсястоковыми
ветрами. Всвязистем, чтонадвижениевоздухавданномслучаевлияетнетолькосила
горизонтальногобарическогоградиента, аисилатяжестиЗемли, скоростьстоковыхветров
достигает20 м/сиболее.

Бораэтосильныйхолодныйпорывистыйветер, возникающийприсваливании
холодноговоздухасприбрежныхневысокихгорнапобережьеидостаточнотеплоеморе.
НаиболееизвестнаНовороссийскаябора(всреднем46 днейвгоду) насеверо-восточном
берегуЧерногоморя(рис. 3.9).
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Рис. 3.9. СхемаНовороссийскойборывстадииобвала

Онаобразуетсявтехслучаях, когданадКраснодарскимкраемРоссииустанавливаетсяобласть
высокого, анадЧернымморемнизкогодавления. Холоднаявоздушнаямассанакапливается
передМархотскимперевалом(высота450 м) и, достигаяеговершиныпередНовороссийском,
обрушиваетсявниз.Скоростьветрадостигает40…60 м/сиболее.Холодныйвоздух, перемеши-
ваясьстеплымвозлеповерхностиморя, достигаетсостояниянасыщения. Еслиприэтом
температуравоздуханиже0°С, создаютсяблагоприятныеусловиядляобразованиягололеда.

Местныеветрытипаборывразличныхгеографическихрайонахназываются: Сарма– близ
ОльховскихворотнаБайкале; Норд– врайонеБаку; Мистраль– насредиземноморском
побережьеФранции(отМонпельедоТулона); Нортсер– вМексиканскомзаливе(Мексика,
Техас); Ороси– наокеаническомпобережьеЯпонии.

Фёнэтосухойтеплыйпорывистыйветер, возникающийприпереваливаниивоздушными
потокамибольшихгорныххребтовираспространяющийсядалеконаравнину. Онможет
наблюдатьсявлюбоевремягодаисуток. Главнойпричинойегообразованияявляется
перетеканиевоздухачерезвершинугоры. Относительнотеплыйвоздухподнимаетсявверх
вдольнаветренногосклонаиохлаждаетсядоуровняконденсациина1°Снакаждые100 м,
вышеуровняконденсации– всреднемна0,5°Снакаждые100 м. Подъемвоздухабудет
сопровождатьсяконденсациейводяногопара, образованиемоблаковивыпадениемосадков
(рис. 3.10). Достигнуввершиныгоры, воздухначнетпереваливатьчерезнееиопускаться
вдольсклонасподветреннойстороныгоры. Опускаясь, воздухбудетнагреватьсяна1°Сна
100 м, врезультатеэтогосподветреннойстороныоблакаразмываются, ивоздухвдолину
приходитсухимитеплым.

Рис. 3.10. Схемаобразованияфёна
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Изменениятемпературыивлажностимогутбытьоченьбыстрымиирезкими: за1…2 часа
температураможет подняться на 30…40°С. Продолжительность фёнаизменяетсяот
несколькихчасовдо5 сутокиболее. Скоростьфёнаколеблетсяотзатишьядо15…20 м/с,
отмечалисьфёнысоскоростью30…40 м/с.

При полетахврайонах, гденаблюдаетсяфён, можетпроизойтиподсасывание
воздушныхсудовкгоре, иногдабываютрезкиеброскивниз.

Фёны могутвозникатьвовсехгорныхрайонах, особеннооничасты вАльпах,
Карпатах, наКавказе, вгорахСреднейАзиииДальнегоВостока.

3.4. ОСОБЕННОСТИМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙПОЛЕТОВВНИЗКИХ
ШИРОТАХ

Низкоширотнаязонаприэкваториальныхитропическихширотахрасполагаетсяв
пределах0…30° пообестороныэкватора. Условияпогодыиполетоввэтойзонеочень
разнообразны и обуславливаются пассатами, муссонами, внутритропической зоной
конвергенции(ВЗК)итропическимициклонами.

3.4.1. ПАССАТЫ

Пассаты− этоустойчивыеветрывосточнойчетверти, дующиевтечениевсегогодав
каждомполушариинадокеанаминаобращеннойкэкваторуперифериисубтропических
антициклонов(рис. 3.11).

Рис. 3.11. Схемавоздушныхтеченийвзонепассатов
Кривыелинии – изобарысубтропическихантициклонов;
сплошныестрелки– ветеруземнойповерхности;
двойныестрелки – ветервышеслоятрения.

Возлеземнойповерхностизасчеттрениянаосновноевосточноенаправлениепассатов
накладываются составляющие, направленные к экватору. Поэтому преобладающим
направлениемпассатовСеверногополушарияявляетсясеверо-восточное, аЮжного– юго-
восточное. Вышеслоятренияпассатыимеютвосточноенаправление. Новвосточныхчастях
антициклоновквосточнойсоставляющейдобавляетсясоставляющая, направленнаякэкватору,
авзападных– отэкватора.
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Средняяскоростьпассатоввозлеземнойповерхностисоставляет5...8 м/с.
Втехрайонах, гдепассатыраспространяютсяненавсютолщутропосферы, ветрынад

нимиимеютпреобладающеезападноенаправлениеиназываютсяантипассатами.
Навысотах1200…2000 мвобластипассатовнаблюдаетсяпассатнаяинверсия, которая

образуетсяприопусканиивоздуха, характерномдляхорошоразвитогоантициклона. Эта
инверсиязадерживаетразвитиеконвекции. Поэтому облакане получаютбольшого
вертикальногоразвитияи, какправило, осадковнедают. Висключительноредкихслучаях
изпассатныхкучевыхоблаковмогутвыпадатьнезначительныемелкокапельныеиочень
кратковременныедожди, обусловленныеслиянием(коагуляцией)капель.

3.4.2. МУССОНЫ

Муссоны− этоустойчивыесезонныережимывоздушныхтеченийсрезкимизменением
преобладающегонаправленияветраотзимыклетуиотлетакзиме, т.е. 2 разавгод. Они
наблюдаютсякаквтропических, такивовнетропическихширотах(рис. 3.12).

Муссонывнетропическихширотлетомдуютсокеананасушу, зимой− ссушина
океан. Причинойихвозникновенияявляетсяразличиевнагреваниииохлажденииматериков
иокеановнапротяжениигода. Летомсушанагреваетсясильнее, чемокеан. Зимойже,
наоборот, сильнееохлаждается суша. Это приводит к возникновению различияв
распределенииатмосферногодавления. Надсушейлетомустанавливаетсяобластьнизкого
давления, зимой– высокого; надокеанами, наоборот, летомнаблюдаетсявысокоедавление,
зимой– низкое. Засчетэтоголетомвозникаетпотоквоздухасокеананасушуввиде
океаническогомуссона, азимой– ссушинаокеанввидематериковогомуссона.

МуссонытропическихширотлетомСеверногополушариядуютизЮжногополушария
вСеверное, алетомЮжногополушария– изСеверногополушариявЮжное. Они
возникаютзасчетразличиявнагреванииСеверногоиЮжногополушарий. Врезультате
этоговозникаютмощныетечениявоздуха, охватывающиеогромныетерритории. На
направлениемуссоноввлияетсилаКориолиса, подвлияниемкотороймуссоныСеверного
полушарияотклоняютсявправо, аЮжного– влево.

Навозникновениеиразвитиемуссоноввлияетнетольковзаимодействиематерикови
океанов, ноипроцессыобщейциркуляцииатмосферы.

В районахвозникновениямуссоновнаблюдаютсяособыетипы погоды. Летние
муссоны, дующиесокеанов, вызываютпасмурную, дождливуюпогоду, азимние, дующиес
суши, – ясную, сухуюпогоду.

3.4.3. ВНУТРИТРОПИЧЕСКАЯЗОНАКОНВЕРГЕНЦИИ

ПассатыСеверногоиЮжногополушарийразделеныпереходнойзонойснеравномер-
ными, частослабыми, ноиногдаидостаточносильнымишквалистымиветрами. Вэтойзоне
наблюдаетсясходимость (конвергенция) воздушныхтечений (рис. 3.13), поэтомуона
называется внутритропической зоной конвергенции (ВЗК). Ее называют также
экваториальнойложбиной, зонойсхожденияпассатов, внутритропическимфронтом. Засчет
сходимостивоздушныхпотоковконвекциявэтойзонеусиливаетсяираспространяетсядо
большихвысотпосравнениюсзонамипассатов. Сильныевосходящиедвиженияпрорывают
иразмываютинверсию иприводяткобразованию мощно-кучевыхикучево-дождевых
облаков, которыесопровождаютсяливнямиигрозами. ПоложениеВЗК наразныхее
участкахизменяетсясовременем, вдостаточноширокихпределах. НередкоВЗКобостряется
вузкийтропическийфронт, которыйпроходитвдольосиэкваториальнойдепрессии.
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ВнекоторыхчастяхокеановвВЗКдуютдостаточносильные(5...10 м/с) западныеветры,
отделенныеотпассатовСеверногоиЮжногополушарийпараллельнымитропическими
фронтами. Этиэкваториальныезападныеветрынаблюдаютсявслоевоздухаотземной
поверхностидовысотынесколькихкилометров. Ширинаэтойзоныдостигаетнескольких
градусовшироты. Западноенаправлениеветраобъясняетсятем, чтовозлеэкватораветер
дуетпобарическомуградиенту, которыйнабольшихучасткахэкваторанаправленсзапада
навосток.

Рис. 3.13.Основныетипыпереносавоздухавовнутритропическойзоне
конвергенции(ВЗК):

а− схождениевоздушныхпотоковвпассатнойВЗК;
б− схождениевоздушныхпотоковвмуссоннойВЗК;
в− экваториальнаязоназападныхветров

3.4.4. ТРОПИЧЕСКИЕЦИКЛОНЫ

Тропическимициклонаминазываютвихриснизкимдавлениемвоздухавцентреи
штормовойскоростьюветра, которыевозникаютвтропическихчастяхвсехокеанов, за
исключениемюго-восточнойчастиТихогоокеанаиЮжнойАтлантики(рис. 3.14).

Взависимостиотинтенсивности, подкоторойпонимаютмаксимальнуюскоростьветра
ввихре, тропическиециклоныназывают:
тропическимивозмущениями(скоростьветраменееилиравна15 м/с);
тропическойдепрессией(скоростьветра− 16...20 м/с; насиноптическихкартахобозначается

“ТD” − tropical depression);
тропическимштормом(скоростьветра− 21...32 м/с; насиноптическихкартахобозначается

“ТS ” − tropical storm);
ураганом(скоростьветраболее32 м/с; насиноптическихкартахобозначается“Н” − 

hurricane).
В процессеразвитияодинитотжециклонможетизменятьинтенсивностьот

тропическоговозмущениядоурагана. Ноневсетропическиециклоныдостигаютураганной
силы, большаячастьихневыходитзапределытропическоговозмущения. Всегозагодна
земномшаревозникаетвсреднем80 тропическихциклоновсоштормовымииураганными
ветрами. Максимумих, какправило, приходитсяналетоиосеньданногополушария. Зимой
ихпочтинебывает.

Тропическиециклонызначительнойинтенсивностивкаждомгеографическомрайоне
имеютсвоеназвание. НаДальнемВостокеихназываюттайфунами(откитайскогослова“тай”,
чтоозначает“сильныйветер”); всевернойчастиАтлантики− ураганами(отиспанского
“уракан” ианглийского“харрикейн”); вгосударствахИндийскогополуострова− циклонами; в
Австралии− вилли-вилли; вОкеании− вилли-вау; наФилиппинах− багио.



- 66 -

Ри
с.

3.
14

.О
сн
ов
ны

е
пу
ти

и
ра
йо
ны

ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
я
тр
оп
ич
ес
ки
х
ци
кл
он
ов



- 67 -

До1978 годатропическиециклоны, достигшиеураганнойсилы, называлиженскими
именами, ас1978 – какженскими, такимужскими. ВАтлантике, кромеимени, каждый
циклонимеетпорядковыйномер.

Тропическиециклоны значительнойинтенсивностиразвиваютсяпривыполнении
следующихусловий:
−наличиеначальногоциклоническоговозмущения(высотныйциклон, ложбина, тропическая
депрессия);

−наличиевлажноговоздуха;
−температураповерхностиокеананеменее27°С;
−достаточноедлясоздания“закручивающегоэффекта” значениесилыКориолиса;
−конвективнаянеустойчивость, благоприятнаядляразвитиямощнойконвекции.

Сформированныйтропическийциклонпредставляетсобойобластьнизкогодавления
диаметромдонесколькихсотенкилометров(300...800 км, иногдадо1000 км).

Скоростьперемещениятропическихциклоноввтропическихрайонах10...20 км/ч. При
выходевовнетропическиеширотыонаувеличиваетсядообычныхскоростейциклонов
умеренныхширот. Припрохождениитропическихциклоновнаблюдаютсяоченьсложные
условияпогоды(рис. 3.15).

Рис. 3.15. Вертикальныйразрезтропическогоциклонасглазомбури

Атмосферноедавлениевцентретропическогоциклонаизменяетсяот950...960 гПадо
855...890 гПа. Характерныбольшиеградиентыдавления: от14...17 гПа/100 кмдо60 гПа/100 км,
вотдельныхслучаяхизначительнобольше.

ВетервциклонахСеверногополушариядуетпротивчасовойстрелки, авЮжном
полушарии−почасовойстрелке. Скоростьветравнижнихслояхдостигает110 м/с.
Свысотойскоростьветрауменьшается.
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Температуравоздухавтропическихциклонахизменяетсявоченьширокихпределах.
Ониимеюточеньтеплуюцентральнуючасть(глазбури). Приэтомвозлеземнойповерхности
температуравцентральнойчастинезначительноотличаетсяоттемпературынапериферии
циклона. Навысотах3...13 кмтемпературавцентрециклоназначительновыше, чемна
периферии. Иногдатемпературавцентрециклонана5...15°Свыше, чемнарасстоянии
150 кмотнего.

Облачностьтропическихциклоновоченьмощная. Облакаокаймляютцентрциклона
(глазбури) такназываемойстеной, состоящейизкучево-дождевыхоблаков, высотойдо
15 кмивыше. Длинастеныоблаковдостигает300...400 кмиболее.

Запериодпрохождениятропическогоциклоначерезконкретныйпункт(станцию) в
среднемвыпадает500 ммосадков, вэкстремальныхслучаях− до2500 мм.

Пространство в центре тропического циклона называется глазом бури. Оно
характеризуетсяяснымилипочтияснымнебом; отсутствиемосадков; слабымветромили
штилем; повышенной температурой, особенно на высотах; низкой относительной
влажностью.

Наблюдениязатропическимициклонамипроводятсяспомощьюметеорологических
спутниковЗемли, радиолокаторовиспециальныхсамолетов.

Расчетыпоказывают, чтовсреднемзасуткитропическийциклонвыделяетэнергиюоколо
51019Дж(атомнаябомба,сброшеннаянаХиросиму, имелаэнергиюприблизительно1014 Дж).

Последствияпрохождениятропическихциклонов, какправило, ужасные. Онисвязаныс
ураганнымиветрами; штормовыминагонамиводы; наводнениями, вызываемымисильными
ливнями. Материальныепотери, наносимыетропическимициклонамиизгодавгодвозрастают
идостигаютмиллиардовдолларов.

3.5. ОСОБЕННОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОЛЕТОВ В
ВЫСОКИХШИРОТАХ

Территория, расположеннаязаполярнымкругомвСеверномполушарии, называется
Арктикой, авЮжном– Антарктикой. ВАрктикерасполагаютсязимниеполюсахолоданад
ЯкутиейиГренландией, минимальныетемпературынадкоторымидостигают-70°С(203К).

В глубине Антарктики располагается абсолютный полюс холода планеты с
минимальнымитемпературами, близкимик-90°С(183К).

Для большинства территорий за полярным кругом характерны следующие
географическиеигидрометеорологическиеусловия, которыеоказываютсущественное
влияниенавыполнениеполетов:
−полярнаяночь, котораяобуславливаетнизкиетемпературывоздуха, иполярныйденьс
незаходящимСолнцемпродолжительностьюдо3…5 месяцев;

−полярныесияния, магнитныебурии другиегеомагнитныефакторы, нарушающие
радиосвязь;

−редкаяметеорологическаяиаэрологическаясеть;
−оченьмалоеколичествоаэродромов, которыерасположенынабольшомудалениидругот
друга, чтозатрудняетвыборзапасныхдляпосадки;

−резкоеразличиеусловийпогодынакаждомаэродромеивсоседнихрайонахиз-завлияния
местныхособенностей;

−отсутствиеисточниковпыли, чтообуславливаетвысокуюпрозрачностьатмосферного
воздуха(нохорошаявидимостьнаблюдаетсяредкоиз-занизкойоблачности, туманов,
дымок, метелейидругихметеорологическихиоптическихявлений);

−сильныеветры, вызывающиеметелиисоздающиеснежныезаносыиледяныеторосы,
частоисключающиевзлетипосадкуВС;
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−высокаяповторяемостьзадерживающихслоев(инверсийиизотермий), подкоторыми
образуютсядымки, туманыинизкаяоблачность, ухудшающиевидимость;

−однообразнаязаснеженнаяилиледянаяповерхность, крайнебеднаяориентирами.
Всеэтиявления, какправило, затрудняютпространственнуюориентировкуэкипажей,

особенноприполетахнамалыхипредельномалыхвысотах.
ВАрктикенаиболееблагоприятныеусловияпогодыдляполетоввесной– сначала

мартадосерединымая.
ВАнтарктикесложныеусловияпогодыдляполетовнаблюдаютсянапротяжениивсего

года.

3.6. ОСОБЕННОСТИМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙПОЛЕТОВВГОРНЫХ
РАЙОНАХ, НАД ПУСТЫНЯМИ И БОЛЬШИМИ ВОДНЫМИ
ПРОСТРАНСТВАМИ

В горных районах, как правило, наблюдаются более сложные и опасные
метеорологическиеусловия, чемнадравнинами. Состояниеатмосферывгорахобычно
значительноотличаетсяотстандартного, чтосущественновлияетнатягудвигателей, длину
разбегаипробегаВС, показанияаэронавигационныхприборов. Здесьнаблюдаетсясильная
динамическаяитермическаятурбулентность, усиливаетсягрозоваядеятельность. Например,
среднеегодовоечислоднейсгрозойвцентральныхравнинныхрайонахУкраинысоставляет
30, авКарпатахдостигает40. Припрохожденииатмосферныхфронтовнадгорамиоблачные
системытрансформируются. Нанаветренныхсклонахгоратмосферныефронтыобостряются,
зоныосадковувеличиваются, продолжительностьосадков, ихинтенсивностьивероятность
обледенениявосадкахвозрастает. Наподветренныхсклонахгоратмосферныефронты
размываются, вследствиефёновыхпроцессовосадкиослабеваютилипрекращаютсясовсем,
аоблачностьразрушается. Уследующихгорныххребтовонаможетвосстанавливаться
вновь. Крометрансформацииоблачныхсистем, вгорныхрайонахвозможнопоявлениетак
называемыхроторныхоблаковигорныхволн(см. главу2). Ввихряхсгоризонтальнойосью
наблюдаетсяпадениедавления, котороеприводиткзавышениюпоказанийбарометрического
высотомерадо200 миболее. Следовательно, врайонахссильнымиветрами, атемболеес
роторнымивихрями, истиннаявысотаможетоказатьсяна200 мменьше, чемпоказывает
высотомер, чтонебезопасноприпреодолениивершинихребтов.

Надпустынями– районамисоченьсухимижаркимклиматомвнизкихширотах–
облака, какправило, отсутствуют. Этоприводиткбольшим суточным и годовым
амплитудам температуры и способствует возникновению сильных местных ветров.
Метеорологическиеусловияполетовзависятотвременигодаисуток.

Втеплыйпериодгодапреобладаетсухаяияснаяпогода. Днемтемпературавоздухау
поверхностиземлиможетдостигать 40…50°С втени. Подстилающаяповерхностьи
поверхностьпредметовназемлеможетнагреватьсядо80…90°С. Перегревприземного
воздухаприводитквозникновению нижнихмиражей, прикоторыхназемныеориентиры
кажутсярасположенныминиже, чем вреальности (подповерхностью). Эти миражи
усложняюториентировкуизатрудняютвизуальныйзаходнапосадку.

Дополудня, какправило, безветренно, апослеполудняветерусиливается, чтоиногда
приводиткпыльнойилипесчанойбуре.

При неустойчивой стратификации днем возникаеттермическаяи динамическая
турбулентность, сопровождающаясяболтанкой. Могутобразовыватьсясмерчии“сухопутные
торнадо” сциркуляциейпотипуволчка. В вечерниечасы температурапонижается,
постепенноослабеваетветер, новидимостьостаетсяплохойиз-заналичияввоздухебольшого
количествавзвешенныхчастицпылиипеска.
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Ночьютемпературарезкопадает, пыльоседает, ивоздухстановитсяоченьпрозрачным.
Кутрувозникаетглубокаяприземнаяинверсия, иногдасоздаютсяусловиядляверхнего
миража, прикоторомназемныеориентирыкажутсяприподнятыминадземлей. Видимостьв
этовремяухудшеназасчетдымкиилимглы, ветерпрактическиотсутствует.

Вхолодныйпериодгодаприпреобладающемантициклоническомхарактерепогоды
образуетсяглубокаяприземнаяинверсия, котораясоздаетусловиядлявозникновениясдвига
ветразасчетмалыхскоростейвприземномслоеидостаточнобольшихвышеверхнейграницы
инверсии. Врядеслучаевнавысотах200…300 мвозникает, такназываемое, низкотропо-
сферноеструйноетечениесоскоростью 20 м/сиболее, протяженностьюнесколькосотен
километроввдлинуидо100 кмвширину. Вдневноевремяприразрушенииинверсиисдвиг
ветраобычноисчезает. Какправило,инверсиявызываетиухудшениевидимости.

При прохождениициклоновпогодныеусловиявпустыняхрезкоусложняются.
Движениеатмосферныхфронтовобычносопровождаетсяпыльнымибурями, автеплом
секторециклоновобразуютсяадвективно-радиационныетуманы, иногдасморосью. Наиболее
частоэтонаблюдаетсявпереходныесезоныгода.

Надбольшимиводнымипространствамиметеорологическиеусловияполетовзависят
отаэросиноптическойобстановки, отвременигода, сутокиширотыместа. Какправило, в
циклоническихобразованияхонисложные, авантициклонических– проще. Летомв
высокихширотахнаграницеледяныхполейиоткрытойводыусловияхарактеризуются
частымитуманамиинизкойоблачностью. Наиболееблагоприятныепогодныеусловиявэто
времягоданаблюдаютсявумеренныхинизкихширотах. Ноприэтомнеисключена
возможностьвстречистропическимициклонами. Полетыдаженапериферииоблачной
системытакихциклоновкрайнеопасныиз-заболтанкиичастыхгрозовыхразрядов.

Вумеренныхширотахдажезимойможетнаблюдатьсякучево-дождеваяоблачность, из
которойвыпадаютосадкиввидеснегаиснегасдождем, ухудшающиевидимостьдо1000 м
именее. Воблакахнаблюдаютсясильнаяболтанка, обледенениеигрозы. Вотличиеот
континентальныхрайоновгрозыздесьвхолодныйпериодбываютчаще, чемвтеплый.

Полетынамалыхвысотахосложняютсяволнением(особеннопринизкойоблачности)
моря.

Набольшихвысотахвблизиприбрежныхобластейконтинентов, гдебываютповышенные
температурныеконтрасты, наблюдаютсязоныструйныхтеченийсхарактернойповышенной
турбулентностью.

3.7. ПОНЯТИЕОБОБЩЕЙЦИРКУЛЯЦИИАТМОСФЕРЫ

ВоздушнаяоболочкаЗемлиатмосферанаходитсявпостоянномдвижении. Силы,
вызывающиедвижениевоздуха, возникаютвсвязиснеодинаковымнагреваниемСолнцем
земнойповерхностиивоздухавразличныхгеографическихрайонах, аихдействие
направленокустановлениюравновесияватмосфере, устранениюнеравномерностейсостояния
воздуханадполюсамииэкватором, надокеаномисушей, надгорамииравнинамиит.д.
Однаков действительности равновесияватмосференебывает. Воздух постоянно
перемещаетсяизоднихрайоновЗемливдругие, создаетцелуюсистемуциркуляционных
областей, опоясывающихвесьземнойшар. В каждойтакойциркуляционнойобласти
преобладаютсвоиветрыисвоераспределениедавления.

Извсегоразнообразиявоздушныхтеченийватмосфереможновыделитьглавные,
наиболеезначительныепосвоиммасштабаминаиболееустойчивые. Такаясовокупность
крупномасштабных, охватывающихбольшиегеографическиерайоны, и относительно
устойчивых (т.е. постоянно существующих) воздушных течений, называется общей
циркуляцией атмосферы (ОЦА). ОЦА определяется многими факторами, наиболее
важнымиизкоторыхявляются: лучистаяэнергияСолнца, вращениеЗемливокругсвоейоси,
неоднородностьподстилающейповерхности, трениевоздухаоземнуюповерхность.
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ЛучистаяэнергияСолнцаявляетсяосновнымисточникоматмосфернойциркуляции, а
неравномерноееераспределениенаразныхширотахивразноевремягодаглавной
причиной глобальной циркуляции. Первоначальной причиной движения воздуха в
горизонтальном направлении являетсянеодинаковоераспределениетемпературы, что
приводиткнеравномерномураспределениюдавления.

ВращениеЗемлиидействиеприэтоминерционныхсилнаиболеесущественновлияет
надвижениевоздухаватмосфереввысокихисреднихширотах. Наэкватореэтовлияние
приближаетсякнулю. ЕслибыЗемляневращаласьиееповерхностьбылабыоднородна,
схемаОЦАбылабыоченьпроста. Наиболеетеплымиоказалисьбынижниеслоиатмосферы
врайонеэкватора, анаиболеехолоднымиврайонеполюсов. Приэтомуземной
поверхностивоздухперемещалсябыотполюсакэкватору, авверхнихслояхвобратном
направлении. ВэтомслучаевлюбойточкеСеверногополушарияуземнойповерхности
наблюдалисьбысеверныеветры, ихарактерпогодыбылбыдовольнооднообразным.

ВлияниеподстилающейповерхностинаОЦАнеограничиваетсятолькоприземным
слоем, араспространяетсянавсютропосферуврезультатетурбулентногоперемешивания.
Неоднородностьподстилающейповерхностизначительноусложняетциркуляциюатмосферы.
Так, вследствиенеодинаковогосоотношениямеждуплощадямиконтинентовиокеанов
вСеверном иЮжном полушариях (материки: Северноеполушарие 39,3%, Южное
полушарие19,1%), циркуляцияатмосферывСеверномполушариизначительносложнее,
чемвЮжном.

Трениевоздухаоземнуюповерхностьвсегдауменьшаетскоростьвоздушныхтеченийи
изменяетихнаправление. Этопроисходитвпограничномслоеатмосферы, ограниченном
высотой1,0…1,5 км.

ОЦА тесно связана с распределением атмосферного давления возлеземной
поверхностиинавысотах. Распределениедавлениянауровнеморяимеетзональный
характер. Новкаждойзонеможноувидетьотдельныеобластивысокогоинизкогодавления,
выраженныезамкнутымиизобарами. Такиеобластиназываютсяцентрами действия
атмосферыиихчетковиднонаклиматическихкартахраспределенияатмосферногодавления
вянвареивиюле(рис. 3.16 и3.17). Центрыдействияатмосферы, которыеопределяютсяна
климатическихкартахвсехмесяцевгода, называютсяперманентными. Другиецентры
обнаруживаютсятольконалетнихилизимнихкартахиназываютсясезонными.

В экваториальной зоне наблюдается низкое давление. В январе этот пояс
располагаетсянесколькоюжнее, авиюле– севернееэкватора.

Наюгинасеверотэкваторавдольширот 30…35° располагаютсязонывысокого
давления. Онираспадаютсянаотдельныеобласти, которыеназываютсясубтропическими
антициклонами. Центры этихантициклоноврасполагаютсявсубтропическихширотах
океанов. В Северном полушарииэтоАзорский антициклон, которыйобразуетсяв
субтропическихширотахАзорскихостровов, иГавайский(Гонолульский) – вТихомокеане
возлеГавайскихостровов. ВЮжномполушариисубтропическиеантициклоныобразуютсяв
южнойчастиАтлантическогоокеана– южноатлантический, вюжнойчастиТихогоокеана
– южнотихоокеанскийивюжнойчастиИндийскогоокеана– южноиндийский.

Над 60…65° Северного и Южного полушарий наблюдается низкое давление.
ВСеверномполушариизимойобластинизкогодавлениярасполагаютсяврайонеИсландиив
АтлантическомокеанеиюжнееАляскивТихомокеане(ИсландскийиАлеутскийминимумы).
ЛетомобластьнизкогодавлениявозлеИсландиивыраженаслабо, аюжнееАляскине
наблюдаетсясовсем.

НадполярнымирайонамикакСеверного, такиЮжногополушарийрасполагаются
зонывысокогодавления.
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ВмеханизмеОЦАможновыделитьпятьширотныхциркуляционныхзон(рис. 3.18).

Рис. 3.18. Упрощеннаясхемаобщейциркуляции

I.Низкоширотнаязонавэкваториальныхитропическихширотах, лежащаявпределах
30° пообестороныэкватора. Этопояснизкогодавления(зоназатишья). Здесьвоздух
совершаетвосходящеедвижениеиввысокихслояхатмосферыоттекаеткполюсам. При
этомвоздушнаямассаотклоняетсяподдействиемсилыКориолисавправовСеверном
полушарииивлевовЮжном. Такимобразом, первоначальныеюжныетечениясначала
становятсяюго-юго-западными, затемюго-западнымиинашироте30°, гдеотклонениеот
меридианадостигает90°, этитеченияпринимаютзападноенаправление, чтозатрудняетв
верхнихслояхдальнейшееперемещениексеверу экваториальныхвоздушныхмасс.
Вследствиеэтого, атакжепотому, чтопространствомеждумеридианамипошироте30°
значительноменьше, чем наэкваторе, надрайонамиоколо 30° широты происходит
накоплениевоздушныхмасс, чтовызываетвэтихрайонахобразованиепоясавысокого
давления. Врезультатеэтогонашироте30° внижнихслояхтропосферывозникают
барическиеградиенты, направленныеотэтогопоясанаюг(Северноеполушарие) инасевер
(Южноеполушарие). Поддействиемсилыгоризонтальногобарическогоградиентавоздух
начинаетдвигатьсяотсубтропическихшироткэкватору. БлагодарясилеКориолисаэти
воздушныетеченияотклоняютсявправо(Северноеполушарие) ивлево(Южноеполушарие).
Врезультатеэтогообразуютсяпостоянныесеверо-восточныеветрыСеверногополушарияи
юго-восточныеЮжного. Этиветрыназываютсяпассатами. Верхниеюго-западные
(северо-западные) потоки от экватора к субтропическим широтам называются
антипассатами.
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Внизкоширотнойзонеусловияпогодыопределяются:
процессамиконвекции, вызывающимитропическиеливниигрозы;
летними(дождливыйпериод) изимними(засушливыйпериод) муссонами;
пассатной циркуляцией (северо-восточныепассаты Северного полушария и юго-
восточныепассатыЮжного);

тропическимициклонами, которыевозникаютвконцелетаиосеньюнадокеанами.
Ежегодновнизкоширотнойзоневозникаетвсреднем100…120 тропическихциклонов, из
них75% приходитсянаСеверноеполушариеи25% наЮжное.

II-III. Умеренныезоны Северного и Южного полушарий, лежащиемежду
полярнымикругами(60°) и30° широтысоответствующегополушария. Здесьнаходится
субтропическийпоясвысокогодавления (35° Северногополушарияи 30° Южного
полушария). Этотпоясхарактеризуетсянеустойчивыми иисключительнослабыми
ветрами. ВСеверномполушарии, впределахэтогопояса, имеютсядвеобластивысокого
давления(АзорскийантициклоннадАтлантическимокеаномиГонолульскийантициклон
надвосточнойчастьюТихогоокеана). Субтропическийпоясвысокогодавленияделает
климатвэтихрайонахоченьсухим, всвязисчемобразуютсяпустыниКолорадов
СевернойАмерике, СахаравСевернойАфрике, АравийскаяиИранскаяпустынивАзии.
Такой жепояспустыньпрослеживаетсявдольшироты 30° Южного полушария
(АтакамавЮжнойАмерике, КалахаривЮжнойАфрике, ВикториявАвстралии).
ЗимойнадсильновыхоложеннымиконтинентамиАзиииСевернойАмерикивозникают
обширныеантициклоны.

Горизонтальный барический градиент направлен от субтропической области
повышенногодавлениявдольмеридианакполюсам. Атаккакградиентныйветернаправлен
перпендикулярноксилегоризонтальногобарическогоградиентавправовСеверном
полушарииивлевовЮжномполушарии, товтропосфере, вышеслоятрения, наблюдается
западныйпереносвоздуха.

Вумеренныхзонахусловияпогодыопределяются:
−прохождениемциклоновиантициклонов, которыеприносятссобойбольшиеобъемы
воздухасразличным влагосодержанием, различнымитемпературойитермодинами-
ческимисвойствами. Втечениегодаздесьчастонаблюдаютсягрозы, шквалы, пыльные
бури. Ветрыдуюткруглыйгод, приэтомскоростьихзимойбольше, чемлетом. ВЮжном
полушариизону, гденаблюдаютсяэтиветры,называют“ревущимисороковыми”;

−большими сезонными колебаниями температуры. Над континентами формируются
устойчивыеизначительныепоплощадиобластивысокогодавления(Сибирскийи
Канадскийзимниеантициклоны), анадокеанамиобластинизкогодавления(Исландский
иАлеутскийминимумы). Втеплоевремягода, наоборот, антициклоныразрушаютсянад
континентами, анадокеанаминаблюдаетсяростдавления(Азорскийантициклон, гребень
тихоокеанскогоантициклона).

IV-V. Полярныезоны арктическаявСеверномполушариииантарктическая
вЮжном, расположенныенадгеографическимиполюсамиввысокихширотахза
полярнымкругом. Здесьрасположенпояснизкогодавления(60…70° вкаждомполушарии),
которыйназываетсясубполярнымминимумом. ВЮжномполушарииэтотпояссплошнойи
расположеннадповерхностьюокеанов. ВСеверномполушариионлучшевыраженнад
ТихимокеаноммеждуАляскойиСибирью, анадАтлантическимокеаноммежду
ГренландиейиНорвегией. Вэтомпоясеуповерхностиземлинаблюдаетсясходимость
северо-восточныхи юго-западныхветров. Теплыевоздушныемассы встречаютсяс
холоднымивоздушнымимассамиарктическогопроисхождения. Приэтомтеплыйвоздух
вытесняетсявверх, чтоприводиткинтенсивнойциклоническойдеятельности. Накартах
распределениядавленияонавыражаетсяИсландскимиАлеутскимциклонами, авлетнее
времяСибирским(Азиатским) циклоном. Такимобразом, циркуляциявоздухавполярных



- 76 -

зонахосуществляетсямеждупоясомпониженногодавленияиполюсами, гдерасположены
зоныповышенногодавления. Ветрывэтойзоневосточные. Вполярныхзонахусловия
погодыопределяются:
−низкимитемпературами. Особеннохолодновюжнойполярнойобласти, гдепогодав
разгарлетааналогичназимнимусловиямвумереннойзоне;

−прохождениемциклоновиантициклонов;
−слабымисуточнымиизменениямитемпературы;
−значительнымигодовымиколебаниямитемпературы.

Однойизособенностейпогоды полярныхобластейявляетсяполноеотсутствие
конвективныхпроцессовисвязанныхснимихарактерныхкучевообразныхоблакови
ливневыхосадков.

Рассмотренная схема дает лишь приближенное представление об ОЦА.
Вдействительности, ввысокихиумеренныхширотахпостоянновозникаютциклоныи
антициклоны, которыеприводяткусложнениюэтойсистемы.
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ГЛАВА4. АЭРОСИНОПТИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯИ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕПРИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АЭРОНАВИГАЦИИ

Дляпринятиярешениянавылетнеобходимооценитьметеорологическиеусловияс
точки зрения возможности выполнения полета и обеспеченияего безопасности в
метеорологическом отношении. Чтобы правильносделатьтакую оценку, необходимо
проанализироватьвсеимеющиесяданныеосостояниипогоды, определитьхарактери
направление развития атмосферных процессов, которые приведут к изменению
метеоусловийвпериодполета. Приэтомтребуетсяразобратьсянетольковтом, какие
условияпогоды наблюдаютсяврайонеилипомаршрутупланируемогополета, нои
определить, счемсвязаныэтиусловияикаконимогутвдальнейшемизменяться, т.е.
представитьихбудущеесостояние. Этоможносделатьпроводяаэросиноптическийанализ
метеорологическойобстановки.

Аэросиноптический анализпроводитсяпутем сопоставленияи обработки целого
комплексаматериалов:
результатовинструментальныхизмерений ивизуальныхнаблюденийзапогодойв
приземномслоеинавысотахвсвободнойатмосфере;

картфактическойпогоды(приземныхивысотных);
аэрологическихдиаграмм;
картмаксимальныхветров;
карттропопаузы;
карт-схемрадиолокационныхметеорологическихнаблюдений;
картоблачностипонаблюдениямспутников(картнефанализа);
прогностическихкартособыхявленийпогоды;
прогностических картветраи температуры воздуханавысотахдлястандартных
изобарическихповерхностей;

предупрежденийпоаэродрому;
информацииSIGMET, AIRMET идругойимеющейсяинформации.

Путем сопоставления аэросиноптических материалов оценивается развитие
атмосферных процессов, определяется эволюциябарических систем и атмосферных
фронтов, трансформация воздушных масс, характер изменения состояния
метеорологическихвеличиниявленийпогоды. Определяютсянаправлениеискорость
перемещенияразличныхсиноптическихобъектов, обуславливающихтеилииныеусловия
погоды.

4.1. МЕЖДУНАРОДНЫЙМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙКОДКН-01

В соответствии с международными соглашениями, наблюдения за погодой на
метеорологическихстанцияхпроводятсявстрогоустановленноевремя, начинаяс00 часов
международногоскоординированноговремени (universal coordinated time – UTC), через
каждыетричаса(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 и21 час). Результатынаблюденийкодируютсяв
соответствиисмеждународнымметеорологическимкодомКН-01 ипередаютсяпотелеграфу
вметеорологическиецентры. Вметеорологическихцентрахнаоснованииинформации,
содержащейсявтелеграммах, составляютсякартыпогоды. Данныеопогоденаносятсяна
картуввидецифриусловныхсимволоввстрогоопределенномпорядкевокругкружка
станции(Приложения3, 4).
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4.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОД
METAR (SPECI)

METAR – meteorological aviation routine weather report сообщениеофактическойпогоде
нааэродроме, регулярнаясводка.

SPECI – aviation selected special weather report сообщениеосущественныхизменениях
погоды, специальнаясводка.

СХЕМАКОДА

ТаблицыдлярасшифровкикодаприводятсявПриложении5.

0. METAR – фактическаяпогода, регулярнаясводка,
или

SPECI – фактическаяпогода, специальнаясводка.

COR – кодовоесловоCOR (corrective) используетсядляисправленныхсводок.
Например: METAR COR – фактическаяпогода, исправленнаярегулярнаясводка.

1. CCCC – международныйчетырехбуквенныйиндексаэродрома, которыйуказывает
егогеографическоеместоположение.
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Вбюллетене, которыйсодержитнесколькосводокMETAR заодинитотжесрок
наблюдения, названиекодаигруппаYYGGggZ выносятсявзаголовокбюллетеня. Вкаждой
отдельнойсводкевэтомслучаегруппыMETAR иYYGGggZ, какправило, опускаются.

В бюллетене, который содержитнесколько сводок SPECI, группа YYGGggZ
включаетсявкаждуюсводку, таккаконауказываетвремяизмененияпогодныхусловий, из-
закоторыхпроводилисьспециальныенаблюденияисоставленасводкаSPECI.

Согласнотребованиям ICAO втакойсводкедолжнабытьинформацияобовсех,
указанныхвсхемекодавеличинах. Есликакой-тоизпараметровнеможетбытьопределен
автоматизированнойсистемой, группа, вкоторойондолженбытьзакодирован, указываетсяв
сводкесоответствующимколичествомзнаковдробнойчерты. Количествознаковдробной
чертызависитотколичествасимволическихбукв, которымиэтагруппауказываетсявсхеме
кода, т.е. четыре− длягруппывидимость, две− длягруппытекущейпогоды, триилишесть
(взависимостиоттого, чтоприемлемо) – длягруппыоблачность.

ddd –среднееистинноенаправлениеветравградусах(трицифры).
Северныйветерddd=360,штиль(calm) ddd=000, переменный(variable) – ddd = VRB.
Еслинаправлениеветраменее100°, товпередизначащихцифрдобавляетсяноль.

Например, приδ= 70° ddd = 070. БуквенноесокращениеVRB применяетсядляобозначения
направленияветравтомслучае, когданаблюдаетсяпеременноенаправлениеветрапри
скоростименее2 м/с(3 узловили6 км/ч). ПослеVRB всегдауказываетсяскоростьветра
(VRB01MPS).

Прибольшихскоростяхветра, когданевозможноопределитьединоенаправлениеветра,
например, вовремяпрохождениягрозынадаэродромом, буквенноесокращениеVRB
применяетсядляобозначенияпеременноговетравтомслучае, когдаизменениенаправления
ветрасоставляет180° иболее.

ff средняяскоростьветра(двецифры).
Штильff = 00.
Периодосредненияветрасоставляет10 минутвсводках, распространяемыхзапределы

аэродрома, и 2 минутывсводках, которыеиспользуютсянааэродромедлявзлетаи
посадкиВС.

mmfGf – максимальнаяскоростьветра(порывы) за10-минутныйпериод, предшествующий
срокунаблюдения.

G (gust – порыв)буквенныйуказательмаксимальнойскорости.

2. YYGGggZ – датаисрокнаблюдения:

YY – числотекущегомесяца;
GGgg – срок наблюдения в часах (GG) и минутах (gg) международного

скоординированноговремени(UTC);
Z – буквенныйуказательUTC.

3. NIL – кодовоесловоNIL используетсядляотсутствующихсводок.

4. AUTO (automatic). ЭтагруппавключаетсявсводкуMETAR втомслучае, когдаона
содержитрезультатыполностьюавтоматизированныхнаблюдений, проведенных
безвмешательствачеловека.

5.
ветеруповерхностиземли:
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mmfGf передаетсявтехслучаях, когда mmff превысиласреднююскоростьна5 м/с
(10 узлов, 20 км/ч) илиболее.

Еслискоростьветраменьше10 единиц, товпередизначащейцифрыдобавляетсяноль.
Например, скоростьветра5 м/сбудетуказана05.

Скоростьветра100…199км/чуказываютсятремяцифрами.

Например:
24080G120KMH направлениеветра240°, средняяскорость 80 км/ч, максимальная

скорость(порывы) 120 км/ч.

Скоростьветра50 м/сиболееуказываетсяР49MPS.
Скоростьветра100 узловиболееуказываетсяР99KT.
Скоростьветра200 км/чиболееуказываетсяР199KMH.
P (peak) − более(высшаяточка, максимум).

(kilometres per hour)
(knots)
(metres per second)


единицы
измерения
скоростиветра.

Соответствующаяразмерность(KMH, KT, MPS) передаетсяпосле mmff илиff, если mmff
невключенавсводку, обязательно,втомчислеиприштиле.

Например:
00000KT, VRB05KMH, 12015G22MPS.

Используемаяединицаизмеренияскоростиветраопределяетсянанациональном
уровне. Основнаяединицадляскоростиветрапостандартамирекомендуемойпрактике
ICAO КMH.

– изменениевнаправленииветра:

–
дваэкстремальныхзначения(границысектора), междукоторымипроисходило
изменениенаправлениявтечение10-минутногопериода, предшествующего
срокунаблюдения;

V (variability – изменчивость) индикаторсущественныхизменений.

ЭтагруппауказываетсявсводкеMETAR втехслучаях, когдавтечение10-минутного
периода, предшествующегосрокунаблюдения, общееизменениевнаправленииветра
составило60° иболее, номенее180°, асредняяскорость2 м/с(3 узла, 6 км/ч) иболее.
Границысектора, впределахкоторогоизменялосьнаправлениеветра, указываютсяпоходу
часовойстрелки.

6.
–
горизонтальная
видимостьуповерхности
земли

VVVV (четырецифры) преобладающаявидимостьвметрах.
Есливидимостьменее1000 м, товпередизначащихцифрдобавляютсянули. Например,

видимость50 мбудетуказана0050. Видимость10 кмиболее− 9999.
ВсводкахMETAR (SPECI)видимостьуказывается:

привидимостименее800 м− значениямикратными50 м;
привидимостиболее800 м, номеньше5000 м− значениямикратными100 м;
привидимостиболее5000 м, номенее10 км− значениямикратными1000 м.
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Еслигоризонтальнаявидимостьнеодинаковавразличныхнаправленияхипреобладающая
видимостьнеможетбытьопределена, вместопреобладающей видимостиуказывается
минимальнаявидимость NNNN VVVV инаправление VD , вкоторомэтавидимостьнаблюдается.

VD кодируетсяодно- илидвухбуквеннымиуказателямивосьмирумбовкомпаса( N, NE, E,
SE, S, SW, W, NW ). Еслизначениеминимальнойвидимостисоответствуетнескольким
направлениям, VD долженсодержатьнаиболееэксплуатационно-важноенаправление.

Примечание:
основныерумбы– N (north) север, S (south) – юг,

W (west) запад, E (east) восток.

Приавтоматизированныхнаблюдениях, когдавидимостьопределяетсятольководном
направлении (вкотором установлены датчики видимости), послезначениявидимости
добавляетсясокращениеNDV − non directional variations –видимостьводномнаправлении
(безвариантовнаправления).

Например: 1200 NDV – видимость1200 мвнаправленииустановленныхдатчиков.
Еслиминимальнаявидимостьменее 1500милименьше 50% отпреобладающей

видимости и менее 5000 м, в сводку METAR (SPECI) включаютcя 2 видимости:
преобладающаяиминимальнаясуказаниемнаправления, вкоторомонанаблюдается

VNNNN DVVVVVVVV .

Например:
1600 1200NE преобладающаявидимость1600 м, минимальнаявидимость1200 мвсеверо-

восточномнаправлении.

7.
–
видимостьнаВПП

RVR
(runway visual range)

Группа iVVVVDRD RRRRRR включается в сводку METAR для каждой ВПП,
предназначеннойдляпосадки, еслигоризонтальнаявидимостьуземлиилиRVR менее
1500 м; впротивномслучаеэтагруппаопускается. Всводкеможетбытьоднаилинесколько
такихгрупп.

R – буквенныйуказательгруппы.
RR DD – номерВПП(01…36) – посадочныйкурсвдесяткахградусов.

ПараллельныеВППразличаютсяпутемдобавленияпосленомераВППбуквL ( left ) 
левая, C (central) центральная, R (right) правая. Соответствующиесочетанияэтихбуквмогут
бытьиспользованыдляуказаниявплотьдопятипараллельныхВПП( LL, L, C, R, RR ).

RRRR VVVV – средняявеличинадальностивидимостинаВПП за10-минутныйпериод,
предшествующийсрокунаблюдения, вметрах.

i – тенденцияизменениядальностивидимостинаВППвтечение10-минутного
периода, предшествующегосрокунаблюдения,указываетсябуквамиU, D, N:

U (upward) – улучшается: средняявеличинаRVR запервыепятьминутменьшесредней
величиныRVR завторыепятьминутна100 миболее.

D (downward) – ухудшается: средняявеличинаRVR запервыепятьминутбольшесредней
величиныRVR завторыепятьминутна100 миболее.

N (no change) – не меняется: видимость RVR в течение 10-минутного периода,
предшествующегосрокунаблюдения, меняетсянезначительно.
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Например:
R18/0900U наВПП18 видимость900 м, улучшается.
R23R/1200N наВПП23, правой, видимость1200 м, неизменяется.
R05L/0750D наВПП05, левой, видимость750 м, ухудшается.

Втехслучаях, когданельзяопределитьтенденциюизменениядальностивидимостина
ВПП, онанеуказывается.

Еслиза10-минутныйпериод, предшествующийсрокунаблюдения, хотябыодноиз
одноминутных средних значений RVR отличается от среднего значения RVR за
10-минутныйпериодболее, чемна50 милина20% (взависимостиоттого, чтобольше),
группавидимостинаВППимеетвид:

iVVVVVVVVDRD RRRRRRRRRR V .

Значения RRRR VVVV доипослеиндикаторасущественныхизмененийV (indicator of
significant variation) представляют, соответственно, минимальную и максимальную
одноминутнуюсреднюювеличинудальностивидимостинаВПП.

Например:
R29L/0200V0400D наВПП 29, левой, минимальноеодноминутноезначениевидимости

200 м, максимальное400 м, видимостьухудшаетсяилинаВПП29,
левой, видимостьизменяетсяот200 до400 м, видимостьухудшается.

R34R/1000V1400U наВПП 34, правой, минимальноеодноминутноезначениевидимости
1000 м, максимальное– 1400 м, видимостьулучшается.

ЕслифактическоезначениевидимостинаВПП выходитзапределы диапазона
измеренийиспользуемойнаблюдательнойсистемы, видимостьнаВППвсводкеMETAR
будетуказанаследующимобразом:

а) – видимостьнаВППболее RRRR VVVV ;

б) – видимостьнаВППменее RRRR VVVV

P (peak) – высшаяточка, максимум;
M (minimum) – минимум.

Например:
R18/P1500N – наВПП18 видимостьболее1500 м, неизменяется.
R07R/M0150D – наВПП07, правой, видимостьменее150 м,ухудшается.

ЕсливидимостьнаВППоцениваетсявеличинойболее2000 м, ееследуетпередавать
какР2000.

8. ww  – особыеявлениятекущейпогоды.

Явленияпогодыкодируютсядвухбуквеннымисокращениями(Приложение5: табл. 1).
Этагруппаможетсодержатьот2 до7-тизнаков.

Содержаниегруппы ww  :
интенсивностьилиблизостьявления(Приложение5: табл. 1, колонка1);
дескрипторхарактеристикаявленийпогоды(Приложение5: табл. 1,колонка2);
явленияпогоды(Приложение5: табл. 1, колонки3, 4, 5).

Интенсивность явлений указывается соответствующим знаком ( – , + ), который
ставитсяпередбуквеннымсокращениемявления: – слабый(light), + сильный(heavy),
умеренный(moderate) знакнеуказывается.

VC (in the vicinity) – вблизиаэродромаявлениенаблюдаетсянарасстоянииот8 до
16 кмотконтрольнойточкиаэродрома, ноненасамомаэродроме.
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ДескрипторыMI (shallow) тонкий, BC (patches) обрывки, клочья, PR (partial) 
частичный(покрывающийчастьаэродрома), применяютсятольковсочетаниистуманом
(fog) FG:

MIFG – видимостьнауровне2 мнадземлейсоставляет1000 миболее, авслоетумана
менее1000 м;

BCFG – используетсядлясообщенияозарядахтумана. Взарядетуманавидимостьменее
1000 м, авдругихчастяхаэродромавидимость1000 миболее.

PRFG – используетсядлясообщенияотумане, покрывающемчастьаэродрома. Вполосе
туманавидимостьменее1000 м, авдругихчастяхаэродромавидимость1000 ми
более.

ДескрипторDR (low drifting) поземок(DRSN снежныйпоземок, DRSA песчаный
поземок, DRDUпыльныйпоземок).

ДескрипторBL (blowing) низоваяметель(BLSN снежнаянизоваяметель, BLSA 
песчанаянизоваяметель, BLDUпыльнаянизоваяметель).

ДескрипторSH (shower) указываетнавыпадениеосадковливневоготипа: SHRA 
ливневыйдождь, SHSN ливневыйснег, SHPL ливневыйледянойдождь. Присовместном
использованиисуказателемVC типиинтенсивностьливневыхосадковнеуказывается
(VCSH – вблизиаэродромаливневыеосадки).

ДескрипторTS (thunderstorm) обозначаетгрозунадаэродромомбезосадков. Еслигроза
сопровождаетсяосадками, тосразужезаTS безинтервалабудутуказаныбуквенные
сокращениянаблюдающихсяосадков(TSRAGR грозасливневымдождемиградом).
СокращениеTS используется, еслинааэродромеслышенгромиливиднамолниявтечение
10 минутпередсрокомнаблюдения.

Дескриптор FZ (supercooled, freezing)  замерзающий, (переохлажденный),
используется для указания замерзающего (переохлажденного) тумана (FZFG) или
замерзающих(переохлажденных) осадков(FZRA замерзающийилипереохлажденный
дождь, FZDZ замерзающаяилипереохлажденнаяморось).

Еслинаблюдаетсянесколькоразличныхявленийпогоды, токаждоеявлениебудет
указаноотдельнойгруппой. Такихгруппвсводкеможетбытьнесколько, нонеболеетрех.

Осадкивболеечемоднойформеобъединяются, какправило, воднойгруппе. Приэтом
первымиуказываютсяосадкипреобладающеготипа.

Например:
+ RASN сильныйдождьсоснегом;
SNRA снегсдождем.

СокращениеUP (unknown precipitation) − неизвестныеосадки, используетсявсводках
“AUTO”, когда автоматическая станция определила наличие осадков, но не
идентифицировалаихтип.

9.
–
количествоивысотанижней
границыоблачности(НГО)
иливертикальнаявидимость.

Группаоблачности повторяетсядлясообщенияокаждом наблюдающемсяслое
(массиве) облаков. Такихгруппможетбытьтри, априналичиизначительныхконвективных
облаковчетыре.
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SSS NNN – количествооблаковвслое. Кодируетсятрехбуквеннымисокращениями
(Приложение5: табл. 2);

FEW (few) – незначительнаяоблачность(1…2 октанта);
SCT (scattered) – отдельнаяилирассеяннаяоблачность(3…4 октанта);
BKN (broken) – значительнаяилиразорваннаяоблачность(5…7 октантов);
OVC (overcast) – сплошнаяоблачность(8 октантов).

Выбороблачныхслоевдлясообщениявсводкеследуетпроводитьвсоответствиисо
следующимикритериями:
нижнийслой− FEW, SCT, BKN илиOVC
среднийслой− SCT, BKN илиOVC
верхнийслой− BKN илиOVC

SSS hhh высотаНГО(Приложение5: табл. 3).
ВысотаНГО(м) 30 SSS hhh ;высотаНГО(футы) 100 SSS hhh .

Нагорныхаэродромах, еслиоснованиеоблачногослоянаходитсянижеуровня
аэродрома, SSS hhh кодируется///.

Например: OVC/// сплошнаяоблачность, НГОнижеуровняаэродрома.

CC формаоблаков.
Указываютсятолькомощно-кучевыеTCU (towering cumulus) икучево-дождевые

CB (cumulonimbus) облака. Буквенныесокращенияэтихоблаковуказываютсяпослевысоты
нижнейграницыоблаков.

Например:
BKN030TCU – облачностьзначительная, 5…7 октантов, НГО= 900 м, облакамощно-кучевые.

Приавтоматизированныхнаблюденияхвгруппахоблачностимогутприсутствовать
дроби(/// ).

Например:
SCT003/// −(нетвозможностиидентифицироватьформуоблаков) − облачностьотдельная,

3…4 октанта, НГО= 90 м, формаоблаковнеопределена.
///012/// − НГО= 360 м, количествоиформаоблаковнеопределены.

Высотанижнейграницыоблачногослояуказываетсясинтерваломв30 м(100 футов)
довысоты3000 м(10000 футов).

Еслиоблачностьопределитьневозможно, например, небоневидноиз-затумана,
сильныхосадков, метелиилидругихявлений, вместогруппы SSSSSS hhhNNN передается
группа SSS hhVVh .

SSS hhVVh вертикальнаявидимость:

VV – буквенныйуказательгруппы(vertical visibility – вертикальнаявидимость);
SSS hhh – значениевертикальнойвидимости(Приложение5: табл. 3).

Вертикальнаявидимостьуказываетсятолькодовысоты 600 мввеличинахкратных
30 м. Еслиинформацииовертикальнойвидимостинет, этагруппаимеетвидVV///.

NSC − (no significant cloud) − ненаблюдаютсямощно-кучевые, кучево-дождевыеоблакаи
облакасНГО1500 миниже.

NCD −(no cloud detected) − (наличиеоблачностинеопределено) являетсяэквивалентомNSC
приполностьюавтоматизированныхнаблюдениях(сводкисиндикатором“AUTO”).
NCD обозначаетбуквальноследующее− наддатчикомвысотынижнейграницы
облаков(облакомером) нетоблаковсНГО1500 м(5000 ft) иниже.
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10. CAVOK (cloud and visibility o’key) индикаторблагоприятнойпогоды.

ВключаетсявсводкуMETAR вместогруппвидимость, явленияпогодыиоблачностьв
техслучаях, когданаблюдаютсяследующиеусловия:
видимость10 кмиболее;
отсутствуетзначимаядляполетовоблачность(нетоблаковсНГО1500 м(5000 футов) и
ниже, отсутствуютTCU иCB);

нетособыхявленийпогоды(Приложение5: табл. 1).
Примечание: Облако, значимоедляполетов– этооблакоснижнейграницей1500 м

(5000 футов) инижеилиниженаибольшейминимальнойабсолютнойвысотывсекторев
зависимостиоттого, чтобольше, атакжеCb илиTCU налюбойвысоте.

11.  dd TTTT температуравоздуха( TT  ) иточкаросы( ddTT  ) вцелыхградусахЦельсия.

Отрицательноезначениетемпературыи/илиточкиросы указываетсябуквой“M”.
Температуравоздухаиточкаросыпередаютсядвумяцифрами. Значениямтемпературы
воздухаи/илиточкиросывдиапазоне9°C…+9°C всводкеMETAR будетпредшествовать
ноль.

Например:
M00/M03 – t = 0°С, td = 3°С
M08/M12 – t = 8°С, td = 12°С
15/10 – t = 15°С, td = 10°С

12. давлениеQNH давлениеаэродрома, приведенноексреднемууровню
моряпоусловиямстандартнойатмосферы.

– давлениеQNH вцелыхгектопаскалях(гПа) − (четырецифры).
ЕслизначениеQNH меньше1000 гПа, онотакжепередаетсячетырьмяцифрами, при

этомперваяцифрабудетноль. Например, давление985,8 гПапередаетсякакQ0985.

давлениеQNH вдюймахртутногостолбасточностьюдосотыхдолейдюйма.
Давлениевдюймахизменяетсявпределах28…32.
Например:

А2991 QNH = 29,91дюймарт.ст.;
А3027 QNH = 30,27дюймарт.ст.

ЕслиQNH передаетсявгПа, топервойцифройпослебуквенногоуказателяQ будет0
или1; еслижеQNH передаетсявдюймах, топервойцифройпослебуквенногоуказателяА
будет2 или3.

Примечание: 1 дюймрт.ст. = 25,4 ммрт.ст.
1 дюймрт.ст. = 33,864 гПа

13. Дополнительнаяинформация:

а) wwRE  б)
RWYALLWS

R)C,(L,DRDWS RR

или в) )SST(WT SS  г) )BBC/ED(RD RRRRRRRR ee
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Вэтойгруппесообщаетсяследующаяинформация:

а) wwRE  –явленияпогоды запоследнийчаспередсроком наблюдения, имеющие
оперативноезначение.

RE – (recent недавняя, последняя) буквенныйуказатель, означающий, чтодалее
сообщаетсяоявленияхпогоды, которыенаблюдалисьзапоследнийчаспередсроком
наблюдения;

ww  – явленияпогоды запоследнийчаспередсроком наблюдения– кодируютсяв
соответствиистабл. 1. Приложения5.

б) 








RWYALLWS

R)C,(L,DRDWS RR

или
сдвигветравприземномслоевдольтраекториивзлета
илизаходанапосадкумеждууровнемВПП
ивысотой500м(1600 футов).

Информация о наличии сдвига ветра вприземном слоесообщается группой
RRDRDWS . Еслисдвигветравдольтраекториивзлетаилизаходанапосадкунаблюдается

навсехВПП, используетсягруппа RWYALLWS .

Буквенныесокращениявэтихгруппахозначают:
WS (wind shear) – сдвигветра;
R (runway) – взлетно-посадочнаяполоса;

RR DD – номервзлетно-посадочной(L левая, Cцентральная, Rправая);
ALL – все(всеимеющиесяВПП).

в) )SST(WT SS − температураповерхностиморяисостояниеморя.

Данныеотемпературеповерхностиморяисостоянииморявключаютсявсводкупо
региональномусоглашению.

W (water – вода) – отличительнаябуквагруппы.
SSTT – температураповерхностиморявцелыхградусахЦельсия.

S (sea – море) – отличительнаябуквасостоянияповерхностиморя.
S– характеристикасостоянияповерхностиморя(Приложение5: табл. 4).

Например:
W18/S3 – температураповерхностиморя18°С, состояниеморя– слабоеволнение.

г) RRRRRRRR BBC/EDRD ee − состояниевзлетно-посадочнойполосы(Приложение5: табл. 5).

ДанныеосостоянииВППвключаютсявсводкупорегиональномусоглашению.
Буквенныесокращениявэтихгруппахозначают:

R – взлетно-посадочнаяполоса(ВПП– runway)
RRDD −номерВПП(01…36).

88 – информацияданадлявсехВПП.
99 – повторениепоследнегосообщения, т.к.новаяинформациянеполучена.

RE −условияпокрытияВПП.
RC −степеньзагрязненияВПП.

RRee −толщинапокрытияВПП.

RR BB −иликоэффициентсцепленияилиэффективностьторможения.

В случаепараллельныхВПП посленомераВПП добавляютсябуквы L – левая,
C – центральная, R – правая. Группа состояния взлетно-посадочной полосы должна
заменятьсясокращениемRSNOCLO (snow close) втомслучае, когдааэродромзакрытиз-за
экстремальныхснежныхосадков.
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Примеры:

R07592593 −наВПП№ 7 мокрыйснег, степеньзагрязненияВПП51…100%, толщина
покрытия25 мм, эффективностьторможениясредняя;

R18751023 −наВПП№ 18 лед, степеньзагрязненияВПП 26…50%, толщинапокрытия
10 мм, коэффициентсцепления0,23;

R22R350345 −наВПП № 22, правой, инейилиизморозь, степеньзагрязненияВПП
26…50%, толщинапокрытия3 мм, коэффициентсцепления0,45;

R2399//// −наВПП№ 23 замерзшаянеровнаяповерхность, степеньзагрязненияВПП
51…100%, толщинапокрытиянеизмерена, ВППнеработает;

R18RCLRD70 −наВПП№ 18, правой, чисто, коэффициентсцепления0,70;
R99550593 −повторяетсяпредыдущеесообщениенаВПП мокрыйснег, степень

загрязненияВПП 26…50%, толщинапокрытия 5 мм, эффективность
торможениясредняя.

R88491094 −навсехВППсухойснег, степеньзагрязненияВПП 51…100%, толщина
покрытия10 мм, эффективностьторможениямеждусреднейихорошей.

14. ......TTGGggTTTTT – прогнозизмененияпогоды (trend forecast прогнозна
посадку).

Прогнознапосадкусоставляетсяна2 часа, начинаясовремени, закотороесоставлена
сводка, ивключаетсявсводкуMETAR, есливтечениеэтих2-хчасовожидаетсяизменение
ветра, видимости, явленийпогоды, облачностииливертикальнойвидимости, прикоторых
будутдостигнутыилипревышеныустановленныедляданногоаэродромапороговыекритерии.

TTTTT – буквенный индикатор, обозначающий характер ожидаемых изменений
метеоусловий:

BECMG (becoming становится) ожидаютсяустойчивыеизмененияметеоусловий;
TEMPO (temporary временами) ожидаютсявременныеизмененияметеоусловий;
NOSIG (no significant change – нетсущественныхизменений) наближайшие2 часа

(от... до…) существенныеизмененияметеоусловийнеожидаются.

TTGGgg −времяилипериодвремени, втечениекоторогоожидаютсяизменения
метеоусловий.

TT −буквенныйуказательвремени:
FM (from от) –используетсядляуказанияначалапериода, втечениекоторогоожидаются

измененияметеоусловий;
TL (till до) –используется дляуказания окончания периода, втечениекоторого

ожидаетсяизменениеметеоусловий;
AT (at на) –используетсядляуказанияконкретноговремени, накотороеожидаются

прогнозируемыеметеоусловия.
GGgg –времявчасах(GG) иминутах(gg) UTC.

Примечание: полночьпоUTC будетуказана дляTL 2400, дляFM иAT 0000.

УказателивремениFM иTL применяютсясиндикаторамиBECMG иTEMPO, а
AT толькосиндикаторомBECMG.

Промежутоквремени, втечениекоторогоожидаютсяизмененияметеоусловийврамках
периодадействияпрогнозанапосадку(прогнозаTREND), можетбытьуказанследующим
образом:
а) METAR CCCC 241200Z ....... BECMG (TEMPO) FM1230 TL1330 ...

Прогнознапосадку: впериодот12.30 до13.30 UTC ожидаютсяустойчивые(временные)
измененияметеоусловий….
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б) METAR CCCC 241200Z ...... BECMG (TEMPO) FM1230 ...
Прогнознапосадку: впериодот12.30 до14.00 UTC ожидаютсяустойчивые(временные)
измененияметеоусловий….

в) METAR CCCC 241200Z ...... BECMG (TEMPO) TL1330 ...
Прогнознапосадку: впериодот12.00 до13.30 UTC ожидаютсяустойчивые(временные)
измененияметеоусловий….

г) METAR CCCC 241200Z ....... BECMG (TEMPO) ...
Прогнознапосадку: впериодот12.00 до14.00 UTC ожидаютсяустойчивые(временные)
измененияметеоусловий….

д) METAR CCCC 241200Z ....... NOSIG
Прогнознапосадку: впериодот 12.00 до 14.00 UTC существенныеизменения
метеоусловийнеожидаются.
ВпрогнозTREND вследзагруппамиTTTTT (TTGGgg) включаютсятолькоте

параметры, покоторымпрогнозируютсяизменения. Последовательностьметеорологических
величиниправилакодированиятакиеже, каквсхемекодаMETAR.

Еслиожидаетсяокончаниеособыхявленийпогоды, указанныхвсводкеMETAR,
впрогнозеTREND наместегруппы ww  указываетсябуквенноесокращение NSW
(no significant weather нетособыхявленийпогоды) особыеявленияпогодыпрекратятся
илиособыеявленияпогодынепрогнозируются.

Еслипослезначительнойоблачностиожидаетсярезкоепрояснение, атакжевслучае,
когда непрогнозируютсякучево-дождевыеоблакаиоблакасНГО 1500 миниже, а
индикаторCAVOK неприменим, используетсябуквенноесокращениеNSC.

15. RMK (remark) – указательраздела, содержащегоинформацию, включенную согласно
национальному решению. В аэропорты других государств эта
информациянепередается.

ПРИМЕРРАСКОДИРОВАНИЯСВОДКИMETAR:

METAR (SPECI) UKKG 101500Z 15006G12MPS 120V190 1600 0900NW R16/1600D
[R16/1400V1900D] BCFG 0VC002 (VV002) M00/M01 Q0989 (A2936) RERA WS R16 (WS ALL
RWY) R16/690530 [NOSIG] BECMG (TEMPO) FM1530 0400 FG VV001

Фактическаяпогода, регулярнаясводка(фактическаяпогода, специальнаясводка)
аэродромаКировоград10 числатекущегомесяцаза15.00 UTC. Ветер150° 6 м/с, порывыдо
12 м/с. Направление ветра менялось в секторе от 120° до 190°. Преобладающая
горизонтальнаявидимость1600 м, минимальнаягоризонтальнаявидимость900 мвсеверо-
западномнаправлении. НаВПП № 16 видимость1600 м, ухудшается[наВПП № 16
видимостьменяетсяот1400 м до 1900 м, ухудшается]. Туманклочьями. Облачность
сплошная, 8 октантов, нижняяграницаоблаков 60 м (вертикальнаявидимость 60 м),
температура0°С, точкаросы1°С. QNH = 989 гПа(QNH = 29,36 дюймартутногостолба).

Погодазапоследнийчас− дождь. СдвигветравприземномслоенаВПП№ 16 (Сдвиг
ветравприземномслоенавсехВПП). НаВПП№ 16 снежно-ледянаякаша, степень
загрязненияВПП51%…100%, толщинапокрытия5 мм, коэффициентсцепления0,30.

[Прогнознапосадку: впериодот15.00 UTC до17.00 UTC существенныеизмененияв
погоденеожидаются].

Прогнознапосадку: впериодот15.30 UTC до17.00 UTC ожидаютсяустойчивые
(временные) измененияпогоды: преобладающаявидимость 400 м, туман. Вертикальная
видимость30 м.

ПримерытелеграммвформатекодаMETAR (SPECI) приводятсявПриложении6.
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4.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙАВИАЦИОННЫЙМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙКОДТАF

TAF terminal aerodrome forecast прогнозпогодыпоаэродрому.

СХЕМАКОДА

ТаблицыдлярасшифровкикодаприводятсявПриложении5.

НазваниекодаTAF указываетсявначалекаждогопрогнозапогодыпоаэродромуили
выноситсявпервуюстрокутекстабюллетеня, вкоторомобъединенонесколькопрогнозов.

TAF AMD − измененныйпрогнозпоаэродромуиTAF COR − исправленныйпрогноз
поаэродромураспространяютсянавесьоставшийсяпериоддействияпервоначального
прогнозаTAF.

0. TAF или TAF AMD или TAF COR

TAF –прогнозпогодыпоаэродрому.
TAF AMD –измененныйпрогноз. (AMD − amendment изменение,поправка).
TAF COR –исправленныйпрогноз. (COR − corrective − исправление).
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4. 22221111 GGY/YGGYY –даты ( 11YY , 22YY ) исрокдействияпрогноза: 11GG (начало),

22GG (конец) –вцелыхчасахUTC.

Периоддействияпрогноза, какправило, неменее6 инеболее30 часов.

ОтменяютсяпрогнозыTAF, которыенемогутпостояннообновлятьсяиизменяться
вследствиеотсутствияданныхофактическойпогоденааэродроме.

ddd – среднеенаправлениепрогнозируемоговетра.
Северныйветерddd = 360, штиль(calm) ddd = 000, переменный (variable) –

ddd = VRB.

ff – средняяскоростьпрогнозируемоговетра.
Штильff = 00.

7. VVVVпрогнозируемаяпреобладающаягоризонтальнаявидимостьвметрах.
Видимость10 кмиболееVVVV = 9999.

8. ww  прогнозируемыеособыеявленияпогоды(Приложение5: табл. 1).
Если ожидаетсяокончаниеособыхявлений погоды, тоиспользуетсябуквенное

сокращениеNSW (no significant weather).

9.

–
прогнозируемыеколичество

ивысотаНГОили

вертикальнаявидимость

SSS NNN – количествооблаковвслое, кодируетсятрехбуквеннымисокращениямиFEW,
SCT, BKN, OVC (Приложение5: табл. 2);

SSS hhh – высотаНГОпрогнозируемогооблачногослоя(Приложение5: табл. 3);
СС – формаоблаков. В прогнозах TAF указываютсятолькокучево-дождевые

облакаCB.

1. CCCC – международныйчетырехбуквенныйиндексаэродрома, которыйуказываетего
географическоеместоположение.

2. YYGGggZ – датаивремясоставленияпрогнозапогоды:

YY – числотекущегомесяца;
GGgg – времясоставленияпрогнозапогодывчасах(GG) иминутах(gg) UTC;
Z – буквенныйуказательUTC.

3. NIL – кодовоесловоNIL используетсядляотсутствующихпрогнозов. (NIL − nil − 
ничего, ноль).

5. CNL – кодовоесловоCNL используетсядляотмененныхпрогнозов(CNL − cancellation −
аннулирование, отмена).

6.
– прогнозветрауповерхностиземли:

mmfGf прогнозируемаямаксимальнаяскоростьветра(порывы).
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SSS hhVVh – прогнозвертикальнойвидимости:
VV – буквенныйуказательгруппы(vertical visibilityвертикальнаявидимость);

SSS hhh – значениевертикальнойвидимости(Приложение5: табл. 3).
NSC – (no significant cloud) − непрогнозируютсякучево-дождевыеоблакаиоблакас

НГО1500 миниже.

Информацияобоблачностивпрогнозах TAF должнаограничиватьсяданными,
имеющимизначениедлявыполненияполетов, тоестьданнымиобоблакахсНГО1500 м
илиниженаибольшейабсолютнойминимальнойвысотывсекторе, взависимостиоттого,
чтобольше, атакжеданнымиокучево-дождевыхоблаках, еслионипрогнозируются.

10. CAVOKиндикаторблагоприятнойпогоды.
ВключаетсявпрогнозTAF вместогруппвидимость, явленияпогодыиоблачностьвтех

случаях, когдавпериоддействияпрогнозаожидаютсяусловия, указанныевгруппе
“CAVOK” кодаMETAR.

Еслипрогнозируетсянескольковидовобледенения, всводкуTAF будетвключено
соответствующеечислогрупп )thhhI(6 LC iii . Этагруппабудеттакжеповторяться, если
толщинаслоя, вкотороможидаетсяобледенениеодногоитогожевида, превышает2700 м;
приэтомвысотаверхнегоуровняобледенениявпервойгруппебудетсоответствоватьвысоте
нижнегоуровняобледенениявовторойгруппе.

Например:
680209, 681104, 651500 сильноеобледенениевоблаках, нижняяграницапервогослоя
обледенения600 м, толщина2700 м; нижняяграницавторогослояэтогожевидаобледенения
3300 м, толщина1200 м. Умеренноеобледенениевоблаках, нижнийуровень4500 м,
толщинаслоядоверхнейграницыоблаков(воблакахвслое600 м…4500 м– сильное
обледенение,от4500мдоверхнейграницыоблаков– умеренноеобледенение).

12. )thhBh(5 LBBB
– прогнозтурбулентности (включается в сводку в соответствии с
региональнымсоглашением):

5 – отличительнаяцифра;
B – характерпрогнозируемойтурбулентности(Приложение5: табл. 6);

BBB hhh – высотанижнейграницыслоя, вкоторомпрогнозируетсятурбулентность− нижний
уровеньтурбулентности(Приложение5: табл. 7);

Lt – толщинаслоятурбулентности(Приложение5: табл. 6).

Например:
560002 сильнаявнеоблаков, редкая, турбулентность(болтанка) отземли, толщинаслоя

600 м.

11. )thhhI(6 LC iii – прогнозобледенениявоздушныхсудов (включаетсявпрогнозв
соответствиисрегиональнымсоглашением):

6 – отличительнаяцифра;
CI – характерпрогнозируемогообледенения(Приложение5: табл. 6);

iii hhh – высотанижнейграницыслоя, вкоторомпрогнозируетсяобледенение− нижний
уровеньобледенения(Приложение5: табл. 7);

Lt – толщинаслояобледенения(Приложение5: табл. 6).
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13. eeee GGYYYGG/YCPROBC 22 – вероятностьизменениявеличинилиявленийпогоды.
Этагруппаиспользуетсядлясообщениявероятностивозникновениявтечениеустановленного
периодавремениусловийпогоды, альтернативныхуказаннымвпрогнозеилисущественно
отличающихсяотних.

PROB (probabilityвероятность)буквенныйуказательгруппы.
22CC величинавероятностивпроцентах(30% или40%).
Привероятностименее30% овозможностивозникновенияусловий, отличающихсяот

прогнозируемых, всводкенесообщается. Еслижевероятностьальтернативныхусловий
составляет50% иболее, тоэтоуказываетсяспомощьюгруппизменения BECMG или
FMGGgg.

eeee GGYYYGG/Y –даты ( eeYYYY, ) ипериодвремени, втечениекоторогоожидаются
условия, овероятностикоторыхсообщается(GG начало, eeGG конец
периода, вцелыхчасахUTC).

Группы 22CPROBC eeee GGYYYGG/Y указываютсяпередявлениямиилиусловиями
погоды, овероятностивозникновениякоторыхсообщается.

Например:
PROB40 2415/2418 2000 +RA от15.00 до18.00 UTC 24 числасвероятностью 40%
ожидаетсяпреобладающаявидимость2000 м, сильныйдождь.

Если сообщается вероятность возникновения временных изменений, то группа
22CPROBC указываетсяпередбуквенныминдикаторомTEMPO, агруппа eeee GGYYYGG/Y –

послеэтогоиндикатора.

Например:
PROB30 TEMPO 1810/1814 18010G18MPS 2000 SN BLSNВременами, с10.00 до14.00 UTC
18 числатекущегомесяца, свероятностью30%, ожидаетсяветер180° 10 м/с, порывыдо18 м/с.
Преобладающаявидимость2000 м,снег,снежнаянизоваяметель.

ВсочетаниисбуквенныминдикаторомBECMG группа 22CPROBC неиспользуется.

14.









TTYYGGgg

GGYYYGG/YТТТТТ eeee

или –
группыизменения
прогнозируемых
метеоусловий

ЭтигруппывключаютсявсводкуTAF, есливтечениепериода, накоторыйсоставлен
прогноз(от 11GG до 22GG ), ожидаетсясущественноеизменениеодногоилинескольких
прогнозируемыхэлементовпогоды.

ГруппаизмененияTTTTT eeee GGYYYGG/Y имеетдвавида:
1. BECMG eeee GGYYYGG/Y даты( eeYYYY, ) ипериодвремени, втечениекоторого

ожидаютсяустойчивыеизмененияоднойилинесколькихпрогнозируемыхметеорологи-
ческихвеличин(GG начало, eeGG окончаниепериода, вцелыхчасахUTC).
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Такиеизменениямогутпроисходить:
а) равномерновтечениевсегопериода

б) неравномерновтечениечастипериодаилизавесьпериод

в) равномерно, новнеопределенноевремявтечениеуказанногопериода

2. TEMPO eeee GGYYYGG/Y даты( eeYYYY, ) ипериодвремени, втечениекоторого
ожидаютсявременныеизменения(флуктуации) метеоусловий, (GG начало, eeGG 
окончаниепериода, вцелыхчасахUTC) причем ожидаемаяпродолжительностьэтих
измененийвкаждомслучаенепревысит1 часа, авсуммеониохватятменееполовины
периодаGG − eeGG .
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ПослегруппизмененияTTTTT eeee GGYYYGG/Y указываютсятолькотеэлементы, по
которымпрогнозируютсяизменения. Прогнозэлементов, покоторымпослегрупп TTTTT

eeee GGYYYGG/Y неданыновыепрогностическиезначения, считаетсясправедливымдля
всегопериодадействияпрогноза 2211 GGGG .

ГруппаизмененияTTYYGGgg вформеFMYYGGgg делитобщийпериоддействия
прогноза( 2211 GGGG ) надвеилиболеесамостоятельныечасти. ПослегруппыFMYYGGgg
передаютсявсепрогнозируемыеусловияпогоды, начинаясгруппы “ветер”. Тоестьвсе
прогнозируемыеусловия, переданныедоэтойгруппы, заменяютсяусловиями, указанными
посленее.

15. ZGGYYTTNTZGGYYTTXT FFFFFFFFFFFF – прогнозмаксимальнойиминимальной
температурывоздуха.

TX – буквенныйуказательмаксимальнойтемпературы;
TN – буквенныйуказательминимальнойтемпературы;

FFTT – прогнозируемаямаксимальная(минимальная)температуравоздухавцелыхградусах
Цельсия;

FF YY – дататекущегомесяца;

FFGG – время(вцелыхчасахUTC), накотороедаетсяпрогнозтемпературы;
Z – указательUTC.

ПРИМЕРРАСКОДИРОВАНИЯПРОГНОЗАTAF

TAF (TAF AMD) UKKG 141000Z 1412/1421 (1412/1512) 14010G15MPS 2000 SN BLSN
OVC010 OVC090 OVC200 680105 650608 621400 PROB40 TEMPO 1413/1415 1000 +SN
BECMG 1416/1418 0600 +SN BLSN VV002 FM141900 VRB01MPS 0300 FG VV000
ТXM05/1413Z TNM09/1421Z

Прогнозпогоды (измененныйпрогнозпогоды) поаэродромуКировоград. Прогноз
составлен14 числатекущегомесяцав10.00 UTC. Срокдействияпрогнозаот12.00 UTC до
21.00 UTC 14 числаданногомесяца(Срокдействияпрогнозаот12.00 UTC 14 числадо
12.00 UTC 15 числатекущегомесяца). Впериодот12.00 UTC до19.00 UTC 14 числаветер
140° 10 м/сек, порывыдо15 м/сек. Преобладающаявидимость2000 м, снег, снежнаянизовая
метель. Облачностьсплошная, 8 октантов, НГО300 м. Облачностьсплошная, 8 октантов,
НГО 2700 м. Облачностьсплошная, 8 октантов, НГО 6000 м. Сильноеобледенениев
облаках, нижнийуровеньобледенения300 м, толщинаслояобледенения1500 м(воблаках
от300 мдо1800 мсильноеобледенение). Умеренноеобледенениевоблаках, нижний
уровеньобледенения 1800 м, толщинаслояумеренногообледенения2400 м. Слабое
обледенениевоблаках, нижнийуровеньобледенения4200 м, толщинаслоя− доВГО.
В периодот 13.00 UTC до 15.00 UTC 14 числа, временами, свероятностью 40%,
преобладающаявидимость1000 м, сильныйснег. Впериодот16.00 UTC до18.00 UTC
14 числаожидаютсяустойчивыеизмененияпогоды− преобладающаявидимость600 м,
сильныйснег, снежнаянизоваяметель. Вертикальнаявидимость 60 м. В периодот
19.00 UTC до21.00 UTC 14 числаветерпеременный1 м/с. Преобладающаявидимость300 м.
Туман. Вертикальнаявидимостьменее30 м. Максимальнаятемпература-5°Св13 00 UTC
14 числа. Минимальнаятемпература-9°Св21.00 UTC 14 числа.

ПримерытелеграммвформатекодаTAF приводятсявПриложении6.
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4.4. ПРИЗЕМНЫЕКАРТЫПОГОДЫ

Изучениепогодныхпроцессовнабольшойтерриториинаиболееэффективнопроводить
спомощью специальныхкарт, накоторыеусловнымизнакаминанесены результаты
одновременныхметеорологическихилиаэрологических (высотных) наблюдений. Такие
картыполучилиназваниесиноптических(отгреческогослова“синоптикос” одновременно
обозревающий).

Синоптическаякарта, накоторуюнанесеныданныенаблюденийуповерхностиземли,
называетсяприземнойкартойпогоды, акартаснанесеннымиданнымиаэрологических
наблюдений– высотнойилиаэрологической.

Приземная карта погоды – это метеорологическая карта, которая отражает
фактическоесостояниепогодыуповерхностиземливкакой-токонкретныймоментвремени
наопределеннойплощади(рис. 4.1). Картыпогодыделятсянаосновныеикольцевые.

Основныекартысоставляютсячерезкаждые6 часов: в00, 06, 12 и18 часовUTC, их
масштабв1 см– 150 (200 или300) км. Этикартыохватываютогромныетерриториии
позволяютанализировать атмосферныепроцессы на расстояниях протяженностью в
несколькотысячкилометров. Поосновным картам прогнозируютсякрупномасштабные
процессы, такиекакобразованиеиперемещениециклоновиантициклонов, перемещение
атмосферныхфронтов. Поэтимкартамсоставляютсяпрогнозыпогодынасрок24-30 часов, а
такжепрогнозыпогодыпомаршрутамбольшойпротяженности.

Кольцевыекарты(кольцовки) составляютсячерезкаждые3 часа: в00. 03, 06, 09, 12,
15, 18 и21 часUTC.

Этокарты сравнительнонебольшихрайонов – отнесколькихсотендотысячи
километров. Масштабкольцовокв1 см– 50 кмилив1 см – 25 км. Поэтимкартам
уточняютсяпрогнозыпогодынанесколькочасов, атакжесоставляютсяпредупрежденияо
возникновенииопасныхдляавиацииявленийпогоды.

Сведенияопогоденаносятсянаосновныеикольцевыекартыввидецифриусловных
значков(символов) встрогоопределенномпорядкевокругкружкастанциивсоответствиис
кодомКН-01 (Приложение3).

Первичныйанализ(обработка) приземныхкартпогодызаключаетсявследующем:
проводятсяизобары (сплошныечерныелиниичерез5 гПа) ивыделяютсябарические
системы.

проводятсяизаллобары и выделяютсяочагиростаипадениядавления. Изаллобара
(изотенденция) этолиния, соединяющаяточкисодинаковымизменениемдавления.
Изаллобарыпроводятсяпрерывистымичернымилиниямичерез1 гПа. Вцентрахобластей
падениядавлениякраснымкарандашомставитсябуква“ П”, авцентрахобластейроста–
синимкарандашомбуква“ Р”. Рядомсбуквами“ П” и“ Р” указываетсязначение
максимальногоизменениядавлениявгектопаскаляхсточностьюдодесятыхдолей(без
знака).

проводятсяатмосферныефронтысоответствующиморнаментомилицветом(табл. 4.1).
выделяютсяособыеявленияпогодысоответствующимисимволамиицветом(табл. 4.1).
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Таблица4.1.Условныеобозначенияатмосферныхфронтовиявленийнакартахпогоды

Атмосферныйфронт
илиявлениепогоды

Условные
обозначения Цвет Примечание

Теплыйфронт красный

Холодныйфронт синий

Фронтокклюзии коричневый

Стационарныйфронт красный
синий

Вторичныйтеплыйфронт красный

Вторичныйхолодныйфронт синий

на
че
рн
о-
бе
ло
й
ка
рт
е

Зонаобложныхосадков зеленый Тольковсрокнаблюдения

Обложныеосадкиместами – " – – " –

Слабыйснег – " – – " –

Ливневыеосадки – " – Всрокнаблюденияи
втечениепоследнегочаса

Гроза красный
синий

– " –
Междусрокаминаблюдения

Зарница красный Всрокнаблюдения

Общаяметель зеленый – " –

Зонатуманов желтый – " –

Туманместами желтый – " –

Дымкапривидимости
менее2 км желтый – " –

Мглапривидимости
менее2 км желтый – " –

Пыльнаяилипесчанаябуря желтый Всрокимеждусроками
наблюдения

Смерч красный – " –

Поземок зеленый Всрокнаблюдения

Низоваяметель зеленый – " –

Примечание:
Цветоматмосферныефронтыиявленияпогодывыделяютсянакартахсцветной

печатьюиприпервичноманализечерно-белыхкарт.
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4.5. КАРТЫБАРИЧЕСКОЙТОПОГРАФИИ

Карты барическойтопографии (БТ) составляютсяподанным радиозондирования
в00, 06, 12 и18 часовUTC. Поэтимкартамопределяютсяметеорологическиеусловияна
различныхвысотах, атакжеуточняетсяанализпогодыуповерхностиземли. КартыБТ
составляютсядляповерхностейравногодавления, которыеназываютсяизобарическими.

Изобарические поверхности не параллельны уровню моря. В зависимости от
распределениядавлениянауровнеморяиотраспределениятемпературывоздухаониили
поднимаютсянескольковверх(надантициклонамиинадрайонамистеплымвоздухом) или
опускаютсявниз(надциклонамиинадрайонамисхолоднымвоздухом) относительносвоей
среднейвысоты. Высотаизобарическойповерхностиизмеряетсявгеопотенциальныхметрах
илидекаметрах (десяткахметров). Изобарическихповерхностейватмосфереможно
выделитьбесконечноемножество. Напрактикеобычновыделяютнесколько. Ихназывают
стандартнымиилиглавными.

Взависимостиотуровняотсчетавысоты изобарическойповерхностиэтикарты
подразделяютсяна(рис. 4.2):

Рис. 4.2. Изобарическиеповерхностиикартыбарическойтопографии

картыабсолютнойтопографии(AT) – высотаизобарическойповерхностиотсчитывается
отсреднегоуровняморя;

карты относительной топографии (ОТ) – высота отсчитывается от любой ниже
расположеннойизобарическойповерхностиилиотповерхностиземли. Напрактике
составляетсятолькооднакартаОТ– 500

1000ОТ .

Картыабсолютнойтопографии(рис. 4.3) составляютсядляследующихизобарических
поверхностей:
850 гПа Нср1,5 км (характеризуетслойвоздуха1…2 км);
700 гПа Нср3 км (характеризуетслойвоздуха2…4 км);
500 гПа Нср5 км (характеризуетслойвоздуха4…6 км);
400 гПа Нср7 км (характеризуетслойвоздуха6…8 км);
300 гПа Нср9 км (характеризуетслойвоздуха8…10 км);
200 гПа Нср12 км (характеризуетслойвоздуха10…14 км);
100 гПа Нср16 км (характеризуетслойвоздуха14…18 км);
ит.д.
10 гПа Нср32 км.
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НакартыAT наносятсяследующиеданные:

где НННвысотаизобарическойповерхностивгеопотенциальныхдекаметрах(гп.дам)
1 дам= 10 м;

t температуравоздуханавысотеданнойизобарическойповерхностивцелых
градусахЦельсия;

td дефицитточкиросыуказываетсяцифройкода(ц.к.).

Еслиц.к. 00…50, то

Еслиц.к. 56…99, то td = ц.к. 50.
Цифры51…55 неприменяются.

Направлениеδискоростьиветрананосятсятакже, какнаприземнойкартепогоды.

Например:
Н= 5240 гп.м t = -19°С td = 2,7°С
δ= 140° и= 17 м/с

НакартахAT точкисодинаковойвысотойданнойизобарическойповерхности
соединяютсяплавнымичернымилиниями, которыеназываютсяизогипсами(изосравно,
гипсавысота).

НакартахАТ-850, АТ-700 иАТ-500 гПаизогипсыпроводятсячерез40 гп.м(4 дам). Это
соответствует разности давления 5 гПа (до 5 км барическая ступень h = 8 м/1 гПа.
Следовательно,
∆Р= 5 гПа==> ∆Н= 40 гп.м).

НакартахАТ-400, АТ-300, АТ-200 гПаизогипсыпроводятсячерез80 гп.м(8 дам), что
такжесоответствуетразностидавления5 гПа(выше5 кмh = 15…16 м/гПа, следовательно
∆Р= 5 гПа==> ∆Н= 75…80 гп.м).

Такимобразом, изогипсынакартахAT равнозначныизобарамнаприземныхкартах
погоды.

В результатепроведенияизогипснакартах AT выделяютсявысотныецентры
барическихсистем(циклоныиантициклоны), которыеочерченызамкнутымиизогипсами.
Вциклоневысотаизобарическойповерхностикцентрууменьшается, авантициклоне
увеличивается.

Спомощьюкартабсолютнойтопографииможнорешатьследующиезадачи:

1. Определить направление и скорость ветра втом районе, гдеданные
радиозондированияотсутствуют

НакартахAT определяетсянаправлениеискоростьградиентноговетра, характеристики
которогозависятотнаправленияигустотыизогипс(рис. 4.4).
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Рис. 4.4.Определениенаправленияискоростиветра

ВетернакартахAT направленвдольизогипс, оставляяизогипсусменьшейвысотой
слева. Скоростьветрапропорциональнагустотеизогипсиопределяетсяпутемсравненияс
рядомрасположеннойстанцией, накоторойестьинформацияоскоростиветра. Чемгуще
изогипсы, темскоростьветрабольше. Болееточноскоростьветраопределяетсяспомощью
специальной(градиентной) линейкиилипоформуле(4.1):

S
u H




sin
242км/ч)( , (4.1)

где  географическаяширотарайона, вкоторомопределяетсяветер;
S расстояниепонормалиотоднойизогипсыдодругой, междукоторыминаходится

рассматриваемыйпункт(км);
Н разностьвысотмеждутемижеизогипсами(гп.м).

2. Определитьструйноетечение
СТопределятсяпокартамАТ-400, АТ-300, АТ-200 гПа. НаэтихкартахСТимеетвид

незамкнутых, вытянутыхнабольшиерасстоянияизогипс, взонекоторыхскоростьветра
30 м/сиболее(рис. 4.5).

Рис. 4.5. Определениеструйноготечения

3. Определитьзоныоблачностииобледенения
Наизобарическихповерхностях850, 700 и500 гПаоблачностьвероятнаприtd 2°С.
Наизобарическихповерхностях400, 300, 200 гПаоблачностьвероятнаприtd 4°С.
Еслинавысотеестьусловиядляобразованияоблаковитемпературавоздуханиже0°С,

топриполетенаэтойвысотебудетнаблюдатьсяобледенениеВС (0°С…-10°Ссильное,
-11°С…-20°С–умеренное, -21°С…-30°С–слабое).
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4. Определитьзоныболтанки
Еслинанебольшомучасткемаршрутарезкоменяетсянаправлениеилискоростьветра

илитоидругоевместе, топриполетенаэтомучасткебудетнаблюдатьсяболтанкаВС
(рис. 4.6).

Рис. 4.6. Определениезонболтанки

5. Определитьведущийпоток

Ведущийпоток– этогосподствующее(преобладающее) направлениеветранадданным
райономвсреднейтропосфере(вслое3…6 км) картыАТ-700 гПаиАТ-500 гПа. Ведущий
потоксуществуетнадтемирайонами, надкоторымиизогипсынакартахАТ-700 гПаи
АТ-500 гПанезамкнуты. Еслиизогипсынадкаким-торайономнакартахАТзамкнуты, то
этоговоритотом, чтонадэтимрайономвданныймоментвремениведущегопотоканет, и
погодауземливэтомрайонеменятьсянебудет.

Поведущемупотокуопределяетсянаправлениеискоростьперемещенияосновных
барическихсистем, атакжескоростьперемещениявоздушныхмассиатмосферныхфронтов.

Циклоныиантициклоныперемещаютсявнаправленииведущегопотока, который
наблюдаетсянадихприземнымицентрами(правиловедущегопотока).

Скоростьперемещениябарическихсистем, воздушныхмассиатмосферныхфронтов
составляет80% отсреднейскоростиведущегопотока, определенногопокартеАТ-700 гПа,
или50% отсреднейскоростиведущегопотока, определенногопокартеАТ-500 гПа. Вхолодное
времягодаведущийпотокопределяется, какправило, покартеАТ-700 гПа, втеплоепо
картеАТ-500 гПа.

6. Определитьвертикальнуюмощностьциклоновиантициклонов
Чтобы определить вертикальную мощность циклонов и антициклонов, нужно

проанализироватьположениеихцентровнакартепогодыикартахАТзаодинитотжесрок.
СамаявысокаякартаАТ, накоторойещеестьзамкнутаяизогипсасобозначениемцентра
барическойсистемы, иукажет, докакойвысотыразвитаэтабарическаясистема(рис. 4.7).

Условнаялиния, котораясоединяетприземныеивысотныецентрыбарическихсистем,
называетсяпространственнойосью циклонаилиантициклона. У молодыхподвижных
циклонов и антициклонов приземные и высотные центры не совпадают, и их
пространственнаяосьнаклонена– уциклонавсторонуХВ, уантициклонавсторонуТВ.
Еслижеприземныеивысотныецентрыбарическойсистемысовпадают(пространственная
осьперпендикулярнаподстилающейповерхности), тотакаябарическаясистемабудет
малоподвижной. ЧемвышенакартахАТпросматриваетсяцентрбарическойсистемыичем
большимколичествомзамкнутыхизогипсонавыражена, темона“старее”.
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Рис. 4.7. Определениевертикальноймощностициклоновиантициклонов

4.6. КАРТЫТРОПОПАУЗЫ

Карты тропопаузы составляютсяподанным радиозондированияв 00, 06, 12 и
18 часовUTC. Этикартыдаютпредставлениеопространственномположениитропопаузы
(рис. 4.8).

Накартынаносятсяследующиеданные:

РРРдавлениенасамомнижнемуровнетропо
ТТ температуравоздуханауровнетропопа
td дефицитточкиросыуказываетсяцифро
δ, инаправлениеискоростьветрам/с(нанос

Например:
Науровнетропопаузы:
Р= 281гПа
t = -40°С
td = 11°С
Ветер120° 37м/с.

Накартахтропопаузыпроводятсяизоб
25 гПа(225, 200 ит.д.). Такойжеинтер
давления. Этосоответствуетизменениювысо
представлениеотом, гдетропопаузарасп
давления), агдевыше(областьмалыхзначени

Центральнаяобластьнаибольшихвысо
наименьшихвысот– синимцветом(болеег
наибольшихвысоттропопаузыставятсябукв
наименьшихвысотНтр (низкаятропопау
соответственно, максимальнаяиминимальна
иливдекаметрах.
03 -

паузывгПа;
узывцелых°С;
йкода(точнотакже, какнакартахAT);
итсятакже, какнаприземнойкартепогоды).

ары: до250 гПачерез50 гПа, далее– через
валприменяетсявслучаемалыхградиентов
тыпримернона1 км. Изобарыдаютнаглядное
олагаетсяниже(областьбольшихзначений
йдавления).
ттропопаузызакрашиваетсякраснымцветом,
устым, чемокеаныиморя). Вцентреобласти
ыВтр(высокаятропопауза), вцентреобласти
за). СправаотбуквВтриНтруказывается,
явысотатропопаузывкмсдесятымидолями

или
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Покартетропопаузыприполетахнавысокихэшелонахможноопределить, гдеВС
будетпересекатьтропопаузуиеенаклон.

ДляопределенияместапересеченияВСтропопаузынадознатьдавление(вгПа),
соответствующеезаданномуэшелону. Накартетропопаузывдольмаршрутаполетанаходят
точки, гдедавлениеравнодавлениюнаэшелоне. ЭтиточкиибудутместамипересеченияВС
тропопаузы.

Методикаопределениянаклонатропопаузырассмотренавглаве3 (рис. 3.1)
Таккакнакартетропопаузыпревышениеоднойизобарынаддругойсоставляет1 км, то

наклонтропопаузыопределяетсяпократчайшемурасстоянию междудвумясоседними
изобарами, пересекающимимаршрутилилежащимивдольнего. Еслиэторасстояние,
например, составляет200 км, тонаклонбудет1/200. Такимобразом, чемгущеизобарына
картетропопаузы, темкрученаклонтропопаузы.

4.7. КАРТЫМАКСИМАЛЬНЫХВЕТРОВ

Картымаксимальныхветровсоставляютсяподаннымрадиозондированияв00, 06, 12 и
18 часовUTC (рис. 4.9).

Поэтимкартамуточняетсяположениеосиструйноготечения(СТ), определяется
высотаеезалегания, горизонтальныеивертикальныесдвигиветравзонеструйноготечения.

Накартумаксимальныхветровнаносятсяследующиеданные:

РРР – высотавгПа, накоторойнаблюдаетсямаксимальныйветернадданнымпунктом;
ННН – высотавдесяткахметровиливкилометрахсдесятымидолями, накоторой

наблюдаетсямаксимальныйветернадданнымпунктом;
δ – направлениемаксимальноговетра;
иии – скоростьмаксимальноговетра(цифрами) вм/с;

и
и
н

в

Δ

Δ
– вертикальныесдвигиветра:

ивΔ – величинаизмененияскоростиветрана1000 мвверхотданнойвысоты;
инΔ – величинаизмененияскоростиветрана1000 мвнизотданнойвысоты.

Точкисодинаковойскоростьюветрасоединяютсянакартетонкимичернымилиниями.
Этилинииназываютсяизотахами. Изотахипроводятсячерез10 м/с, начинаяс30 м/с.
Изотаха30 м/сявляетсяграницейСТ. Точкиссамойбольшойскоростьюмаксимального
ветрасоединяютсянакартежирнымистрелами– этоосьСТ.

Областимаксимальныхветров, очерченныеизотахой 30 м/с, выделяютсязеленым
цветом. Центральнаячастьобластивыделяетсякраснымцветом. Вэтойзонеуказывается
высотаосиСТвкмсдесятымидолямиискоростьветранаосиСТвм/силивкм/ч.

Сприземнойкартыпогодызатотжесрокпереносятсяположенияцентровциклонови
антициклонов.

Вертикальныесдвигиветрауказанынакартеввидедроби– вчислителена1000 м
вверх, взнаменателена1000 мвнизотнанесеннойрядомвысоты. Вертикальныйсдвигветра
на100 мвысотыравен1/10 отуказаннойнакартевеличины.

Горизонтальныесдвигиветраоцениваютсяпогустотеизотах. Чемгущеизотахи, тем
большегоризонтальныесдвигиветра.
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Количественногоризонтальныйсдвигветраможнорассчитатьпорасстоянию ( S )
междуизотахами:

100
)км(
)м/с(10

Δ км100 S
u  (4.2)

Посдвигамветраможносудитьоналичииболтанкиприполетевзонеструйныхтечений.

4.8. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОПРОГНОЗАХПОГОДЫ

Прогнозомпогодыназываетсянаучнообоснованноепредположениеометеорологи-
ческихусловиях, ожидаемыхвопределенныймоментилипериодвременивопределенной
зонеиличастивоздушногопространства.

Взависимостиоттого, длякакихцелейсоставляютсяпрогнозыпогодыикемони
используютсявпрактическойдеятельности, прогнозыразличаютсяпометодамсоставления,
срокам, содержаниюиформепредставления.

Пометодам прогнозированияпрогнозы бываютколичественные (численные) и
качественные (синоптические). Наибольшую известность и распространениеполучил
синоптическийметод, предусматривающийсоставлениепрогнозапогодынаосновепрогноза
синоптическойситуации.

Взависимостиотзаблаговременностисоставленияисроковдействияпрогнозы
погодыделятсянадолгосрочные(отнесколькихднейдомесяцаидажецелогосезонагода) и
краткосрочные(неболее3-хсуток).

По содержанию прогнозы могут быть общего пользования и специальные.
Специальныепрогнозысоставляютсядляобеспечениянуждразличныхотраслейнародного
хозяйстваи обороны страны, втом числеи гражданскойавиации. Прогнозы для
гражданскойавиацииназываютсяавиационнымипрогнозамипогоды.

Поформепрогнозыбываютальтернативнымиивероятностными.
Альтернативныйпрогнозпредусматриваетлишьдвевозможностиосуществления

любыхявлений(условий) погоды– илиэтиявления(условия) будутилиихнебудет.
Вероятностныйпрогноз– этопрогноз, вкоторомуказываетсявероятность(в%)

осуществленияпрогнозируемыхявленийилиусловийпогоды.

По способам представления прогнозы бывают текстовыми, цифровыми,
картографическимииграфическими.

Прогнозы для гражданской авиации могут составляться в любой из форм,
перечисленныхвыше, илюбымизуказанныхспособов.

Всвязисизменчивостьюметеорологическихвеличиниявленийпогодывпространстве
ивовремени, атакжеввидунесовершенстваметодикипрогнозированияиограничений,
связанныхсопределениемнекоторыхметеорологическихвеличин (например, приземного
ветра, видимостиидр.), конкретноезначениелюбойпрогнозируемойметеорологической
величинынужнорассматриватьлишькакнаиболеевероятноесреднеезначение, которое
даннаявеличинаможетиметьвтечениепериодадействияпрогноза. Точнотакже, когдав
прогнозеуказываетсявремявозникновенияилиизмененияметеорологическойвеличины,
онодолжнорассматриватьсякакнаиболеевероятноевремя. Требованиякточности
авиационныхпрогнозовпредставленывтаблице4.2.
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Таблица4.2. Точностьпрогнозов, желательнаясточкизренияэксплуатации

Прогнозируемыйэлемент Желательнаяточность Обеспеченность

Прогнозпоаэродрому
Направлениеветра ±20° 80% случаев
Скоростьветра: ±10 км/час(5 узлов) 80% случаев
Видимость:
до800 м ±200 м 80% случаев
800 м...10 км ±30% 80% случаев
Осадки Наличиеилиотсутствие 80% случаев
Количествооблаков:
ниже450 м(1500 фут) ±1 октант 70% случаев
450 м(1500 фут) … 3000 м(10000 фут) BKN илиOVC Наличиеилиотсутствие 70% случаев
Высотаоблаков:
до300 м(1000фут) ±30 м(100 футов) 70% случаев
300 м(1000фут)...3000 м(10000фут) ±30% 70% случаев
Температуравоздуха ± 1°С 70% случаев

Прогноздляпосадки
Направлениеветра ±20° 90% случаев
Скоростьветра: ±10 км/час(5 узлов) 90% случаев
Видимость:
до800 м ±200 м 90% случаев
800 м...10 км ±30% 90% случаев
Осадки Наличиеилиотсутствие 90% случаев
Количествооблаков:
ниже450 м(1500 фут) ±1 октант 70% случаев
450 м(1500 фут) … 3000 м(10000 фут) BKN илиOVC Наличиеилиотсутствие 70% случаев
Высотаоблаков):
до300 м(1000фут) ±30 м(100футов) 90% случаев
300 м(1000фут)...3000 м(10000 фут) ±30% 90% случаев

Прогноздлявзлета
Направлениеветра ±20° 90% случаев
Скоростьветра:
до50 км/ч(25 узлов) ±10 км/час(5 узлов) 90% случаев
Температуравоздуха: ± 1°С 90% случаев
Давление(QNH) ±1 гПа 90% случаев

Зональныйпрогноз,прогнознаполетипрогнозпомаршруту
Температуравоздуханавысотах ±2°С[средняяна900км

(500 ммиль)]
90% случаев

Относительнаявлажность ±20% 90% случаев
Ветерповысотам:
[модульвекторнойразностидля900 км(500 ммиль)] ±20 км/час(10 узлов) 90% случаев
Особыеявленияпогодыпомаршрутуполетаи
облачность:

Наличиеилиотсутствие 80% случаев

местонахождение ±100 км(60 ммиль) 70% случаев
вертикальнаяпротяженность ± 300 м(1000 футов) 70% случаев
высотатропопаузывединицахэшелонаполета ± 300 м(1000 футов) 80% случаев
высотамакс.ветравединицахэшелонаполета ± 300 м(1000 футов) 80% случаев
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4.9. ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ВОЗДУШНЫХ МАСС,
АТМОСФЕРНЫХФРОНТОВИБАРИЧЕСКИХСИСТЕМ

Прогнозбудущегоположенияисостоянияосновныхсиноптическихобъектов(ВМ, АФ
иБС), определяющихизменениевсехметеорологическихвеличиниразвитиевовременивсех
явленийпогоды,называетсяпрогнозомсиноптическойситуации.

Однимизсамыхважныхэлементовпрогнозапогодыявляетсяопределениенаправления
искоростиперемещениясиноптическихобъектов, атакжеихэволюции.

Перемещениеитрансформациявоздушныхмасс
НаправлениеперемещенияВМсовпадаетснаправлениемветра, которыйнаблюдается

вданномрайоневышеслоятрения, т.е. снаправлениемградиентноговетра. Следовательно,
ВМ перемещаютсяпараллельноизобарам, оставляяизобарусменьшим давлением
слева(рис. 4.10).

Рис. 4.10. Перемещениевоздушныхмасс

ПрисвоемдвиженииВМпереходитсоднойподстилающейповерхностинадругуюи
изменяетсвоисвойства(например, надморем– увлажняется, надпустыней– высушивается
изапыляется). СвойстваВМизменяютсятакжевтечениегодаисуток. Изменениесвойств
ВМ называется еетрансформацией. Трансформациявоздушной массы происходит
непрерывноиповсеместно. Онабудеттемсильнее, чембольшеотличаетсятемператураВМ
от температуры подстилающей поверхности. Поэтому при анализе метеоусловий
необходимо:
определить, откудаприходитВМ;
оценить, какиеизмененияпроизойдутвпогодеВМзасчетеетрансформации.

Перемещениеиэволюцияатмосферныхфронтов
АФ – эторазделмеждудвумяразличнымипотемпературеВМ, поэтомуперемещение

фронтазависитотдвижениятеплогоихолодноговоздухапоотношениюклиниифронта.
ТаккакВМ перемещаютсяпараллельноизобарам, топриопределениинаправления
перемещенияАФнужноучитывать, каконрасполагаетсяотносительноизобарнакарте
погоды. АФ можетрасполагатьсяпараллельноизобарамиможетпересекатьихпод
различнымиуглами:

а) АФпараллеленизобарам(рис. 4.11)
ВэтомслучаеВМдвижутсяпараллельнофронту, поэтомуперемещатьфронтонине

будут, фронтбудетмалоподвижнымилистационарным.
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Рис. 4.11. Атмосферныйфронтпараллеленизобарам

б)АФперпендикуляренизобарам(рис. 4.12)
ВэтомслучаеобеВМперемещаютсяперпендикулярнофронту, поэтомуфронтбудет

двигатьсявместесВМ, т.е. внаправленииисоскоростьюградиентноговетра.

Рис. 4.12. Атмосферныйфронтперпендикуляренизобарам

в) АФпересекаетизобарыподуглом, неравным90° (рис. 4.13)

Рис. 4.13. Атмосферныйфронтпересекаетизобарыподугломнеравным90°

Раскладываемвекторветравтепломихолодномвоздухенадвесоставляющие–
параллельную и перпендикулярную линии фронта. Составляющиевектораветра,
параллельныелиниифронта, перемещатьфронтнебудут, следовательно, вэтомслучае
фронт перемещается под влиянием и в направлении составляющей ветра,
перпендикулярнойклиниифронтанаданномучастке.
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Такимобразом, еслинакартепогодылинияфронтапересекаетизобары(подлюбым
углом), топеремещениефронтанакаждомучасткепроисходитпоперпендикуляру
кэтомуучастку, оставляянизкоедавлениеслева. Скоростьперемещенияфронтабудет
тембольше, чемближек90° уголпересеченияфронтасизобарамиичемгущеизобары,
скоторымипересекаетсяфронт(рис4.14).

Рис. 4.14. Зависимостьскоростидвиженияфронтаотуглапересеченияфронта
сизобарамиигустотыизобар

Эволюцияатмосферныхфронтов
ПрисвоемдвиженииАФмогутобострятьсяиразмываться. ЕслиАФобостряется, то

вертикальнаямощностьоблаковнафронтеувеличивается, безоблачныепрослойкиисчезают,
нижняяграницаоблачности понижается, осадки усиливаются, видимостьвосадках
ухудшается, интенсивностьопасныхявлений(обледенение, болтанка, гроза) увеличивается.
ОбострениеиразмываниеАФпроисходитпоследующимпричинам:
есливзонефронтаконтрасттемпературмеждусоприкасающимисяВМстечениемвремени
увеличивается, фронтобостряется, если контрасттемпературуменьшается, фронт
размывается;

еслипередАФдавлениепадаетбольше, чемна1 гПа, тотакойфронтобостряется, если
давлениерастетбольше, чемна1 гПа, тофронтразмывается;

помереудаленияотцентрациклонавосходящиедвиженияослабевают, поэтомуна
перифериициклонаАФразмываются;

АФ, которыепроходятчерезантициклонилигребень, подвлиянием нисходящих
движений, характерныхдляэтихбарическихсистем, размываются;

нанаветренныхсклонахгорвсеАФобостряются, наподветренных– размываются;
ТФобостряютсязимой(ухудшениевидимостиипонижениеоблачности) илетомночью

(скрытыегрозы);
ХФобостряетсялетомднем, вчасымаксимальногопрогреваподстилающейповерхности

(интенсивноеразвитиекучево-дождевыхоблаковсливневымиосадкамиигрозами).

Перемещениеиэволюциябарическихсистем

Молодыеподвижныециклоны и антициклоны перемещаются внаправлении
ведущегопотока, которыйнаблюдаетсянадихприземнымицентрами (рис. 4.15).
Скоростьперемещенияциклоновиантициклоновсоставляет80% отсреднейскорости
ведущегопотоканакартеАТ-700 или50% – накартеАТ-500. Вхолодноевремягода
ведущийпотокопределяетсяпоАТ-700 гПа, втеплое– поАТ-500 гПа. Этоосновное
правилоперемещениябарическихсистем(см. раздел4.5).
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Рис. 4.15. Определениенаправленияперемещенияциклонов
иантициклоновповедущемупотоку

Поприземнымкартампогодыперемещениебарическихсистемможноопределитьпо
следующимправилам:

а) Центрциклонаперемещаетсяпараллельноизобарамтеплогосектора, оставляя
теплыйсекторсправаотнаправлениядвижения(рис. 4.16).

Рис. 4.16. Определениенаправлениядвиженияциклонапотепломусектору

б) Центрциклонаперемещаетсяпараллельнолинии, соединяющейочагростадавленияс
очагомпадения(поизаллобарическойпаре) всторонуочагападениядавления(рис. 4.17).

Рис. 4.17. Определениенаправлениядвиженияциклонапоочагамростаипадениядавления
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в) Ложбина, образовавшаясянаперифериициклона, перемещаетсявместесциклоном
иодновременноповорачиваетсявокругегоцентрапротивчасовойстрелки(рис. 4.18).

Рис. 4.18. Определениенаправлениядвиженияложбины

г) Антициклон перемещаетсявсторонуочагамаксимальногоростадавления,
расположенного наего периферии. Если очагростадавления находится вцентре
антициклона, тоантициклонявляетсястационарным(рис. 4.19).

Рис. 4.19. Определениенаправлениядвиженияантициклона

д) Гребень, образовавшийсянапериферииантициклона, перемещаетсявместес
антициклономивтожевремяогибаетегоцентрпочасовойстрелке(рис. 4.20).

Рис. 4.20. Определениенаправлениядвижениягребня
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Эволюциябарическихсистем
1. Если вцентрециклона, вложбинедавлениепадает, т.е. барическиетенденции
отрицательные, тоциклон, ложбинауглубляются (развиваются), ипогодавэтих
барическихсистемахухудшается.

2. Если в центрециклона, в ложбинедавлениерастет, т.е. барическиетенденции
положительные, тоциклон, ложбиназаполняются (разрушаются), ипогодавэтих
барическихсистемахстановитсялучше.

3. Есливцентреантициклона, вгребнедавлениерастет, тоантициклон, гребеньусиливаются
(развиваются), и хорошаяпогодавэтих барических системах будетсохраняться
продолжительноевремя.

4. Если в центреантициклона, вгребнедавлениепадает, тоантициклон, гребень
разрушаются, ипогодавэтихбарическихсистемахбудетухудшаться.

4.10. ПРОГНОЗЫПОГОДЫПОАЭРОДРОМУ

Прогнозыпоаэродромусоставляютсяаэродромнымиметеорологическимиорганами,
назначеннымиГосгидрометомпосогласованию сГосавиаслужбой. Прогнозсостоитиз
краткогосообщенияобожидаемыхметеорологическихусловияхнааэродромевтечение
определенногопериодавремени. Метеорологическиеорганы, составляющиепрогнозыпо
аэродрому, осуществляютпостоянныйконтрользапрогнозамиивносятвних, помере
необходимости, соответствующиеизменения(коррективы).

Прогнозысоставляютсянапериоддействиянеменее6 часовинеболее30 часов, этот
период должен определяться в соответствии с региональным аэронавигационным
соглашением. Втехслучаях, когдаожидаетсязначительноеиболееилименееполное
изменениеоднойгруппыпревалирующихусловийпогодынадругуюгруппуусловий, срок
действияпрогнозаразбиваетсянасамостоятельныепериодысокращением “FM” (from),
непосредственнопослекоторогоследуетшестицифроваягруппа(датаивремявцелыхчасахи
минутахUТС), указывающаяначалопериодаожидаемыхизменений. Прогноз, следующийза
“FM”, являетсясамостоятельнымиуказанныепосле “FM” метеорологическиеусловия
заменяютвсепрогнозируемыеметеоусловия, предшествующиесокращению“FM”.

Прогнозыспериодомдействияменее12 часовсоставляютсячерезкаждые3 часа, а
спериодомдействияот12 до30 часов– каждые6 часовипередаютсянаобменза1 час
15 минутдоначалаихдействия. Например, вУкраине24 часовыепрогнозысоставляютсяи
направляютсявглавныйцентрсистемытелесвязивпериоды: 04.30-04.45 UТС(напериод
действия06-06 UТС), 10.30-10.45 UТС (напериоддействия12-12 UТС), 16.30-16.45 UТС
(напериоддействия18-18 UТС), 22.30-22.45 UТС(напериоддействия00-24 UТС). Приэтом
выпусккаждогоновогопрогнозаозначает, чтовсякийранеевыпущенныйоднотипный
прогноздлятогожеместаинатотжепериоддействияавтоматическианнулируется.
Т.е. метеорологическиеорганыобеспечиваютналичиенааэродромевлюбоевремянеболее
одногодействующегопрогноза.

Прогнозыпоприписнымаэродромам, приотсутствииилинепоступленииданныхо
фактическойпогоде, составляютсякакориентировочные.

Прогнозыпоаэродрому, измененияикоррективыкнимсоставляютсявформатекода
TAF илиоткрытымтекстомсиспользованиемпринятыхсокращений.

ПрогнозывформатекодаTAF рассылаютсямеждународнымбанкамданныхОРМЕТи
центрам, назначеннымрегиональнымаэронавигационнымсоглашением, дляэксплуатации
спутниковыхсистемрассылкиданныхврамкахавиационнойфиксированнойслужбы.
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4.11. ПРОГНОЗЫДЛЯПОСАДКИ(Landing forecast)

Прогнозыдляпосадкипредназначеныдлявоздушныхсудов, находящихсявпределах
1 часаполетноговремениотаэродрома, идляместныхпотребителей.

В соответствии срегиональным аэронавигационным соглашением прогнозы для
посадкисоставляютсяввидепрогнозатипаTREND.

ПрогноздляпосадкитипаTREND состоитизрегулярной(METAR) илиспециальной
(SPECI) сводкипоаэродрому, ккоторойприлагаетсякраткоеизложениеожидаемых
метеорологическихусловийврайонеаэродрома. ПериоддействияпрогнозаTREND
составляет2 часа, начинаясовремени, закотороесоставленасводка, являющаясячастью
прогнозадляпосадки. ВпрогнозедляпосадкитипаTREND указываютсязначительные
измененияодногоилинесколькихследующихвеличин: приземноговетра, видимости,
явленийпогодыиоблачности. Включаютсятолькотевеличины, которые, какожидается,
будутвзначительнойстепениизменяться. Еслисущественныеизмененияметеоусловийне
ожидаются, обэтомуказываетсяспомощью терминаNOSIG. Ожидаемоепрекращение
явленийпогодыуказываетсяспомощьюсокращенияNSW.

4.12. ПРОГНОЗЫДЛЯВЗЛЕТАFCST TAKE-OFF (Forecast for take-off)

Прогноздля взлетаотноситсяк определенномупериодувремени и содержит
информацию обожидаемыхметеорологическихусловияхврайонекомплексаВПП, а
именно: онаправленииискоростиприземноговетраилюбыхизмененияхэтихпараметров, о
температуре, одавлении (QNH) иолюбыхдругихвеличинах, вотношениикоторых
достигнутолокальноесоглашение.

Например:

FCST TAKE-OFF Содержание:
data for Larnaga airport Прогноздлявзлета. ДанныеаэропортаЛарнага(Кипр).
1200Z 24012KT PS16 Q1014 В12.00 UTC ветер240° 12узлов,
1300Z 24012KT PS17 Q1014 температура+16°С.
1400Z 25015KT PS18 Q1014 QNH = 1014 гПаит.д.
1500Z 25015KT PS18 Q1013

Прогноздлявзлетапредоставляетсяэксплуатантамичленамлетногоэкипажапо
запросувтечение3 часовдоожидаемоговременивылета.

4.13. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕКАРТЫ ( Prognosis charts )

Всемирныецентрызональныхпрогнозовподготавливаютирассылаютпотребителям
глобальныепрогнозыпогодыдлявсехтребуемыхуровнейвузлахрегулярнойсеткив
цифровомвидесиспользованиемкодовойформыGRIB.

НаоснованииуказанныхцифровыхпрогнозовВЦЗПсоставляютследующиевиды
прогностическихкарт, которыеиспользуютсяприметеорологическомобеспеченииполетов:

1. Прогностическиекартыособыхявленийпогоды(Prognosis of significant weather charts) 
SIGWX:

длявысокихуровнейполетаFL250…FL630 (вышеуровня400 гПа) ФормаSWH;
длясреднихуровнейполетаFL100…FL250 (700…400 гПа) ФормаSWM, илидля
среднихивысокихуровнейполетаFL100…FL430 (700…150 гПа) ФормаSWM/SWН;

длянизкихуровнейполетанижеFL100 (нижеуровня700 гПа) ФормаSWL.
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2. Прогностическиекартыветраитемпературывоздуханавысотахдлястандартных
изобарическихповерхностей (Upper wind and temperature charts for standard isobaric
surfaces) ФормаIS.

Прогностическиекартысоставляются4 разавсуткинаоснованииданныхнаблюдений,
собранныхв00, 06, 12 и18.00 UTC. Взаголовкекартыуказываетсяметеорологический
центр, составившийкарту, названиекарты, времяфиксированныхположенийнакарте
(VALID …), стандартный срокнаблюдения, поданным которого составленакарта
(Data time …), атакжеединицыизмерениявысотыискорости. Напрогностическихкартах,
составленныхВЦЗП, всевысотыданы вуровняхполетаFL (всотняхфутов), все
скорости  вузлах. Напрогностических картах, составленныхметеорологическими
центрамиУкраиныиРоссии, высотыуказываютсявдекаметрах, авсескоростивкм/ч.

Периоддействияпрогностическихкартособыхявленийпогоды (SIGWX) составляет
24 часа, прогностическихкартветраитемпературывоздуханавысотах(IS) – 6, 12, 18, 24, 30 и
36 часов. Прогностическиекартыдействительныдофиксированноговремени(VALID),
указанногонакарте. Началодействияпрогноза– стандартныйсрокнаблюдения, поданным
которогосоставленаэтакарта. Распространениепрогностическихкартосуществляетсятак
скоро, какэтотехническивозможно, нонепозднее11 часовдлякартSIGWX, инепозднее
6 часовдлякартIS послестандартногосроканаблюдения.

СокращенныйзаголовоккартВЦЗПЛондонимееттакойформат:
1. Прогностическаякартаособыхявлений
Т1Т2А1А2ii CCCC YYGGgg

2. Прогностическаякартаветраитемпературы
Т1Т2А1А2ii .

Указанныесимволыимеюттакойсмысл:
Т1 – указательтипаданных: графическаяинформация– Р;
Т2 – указательтипаданных: особыеявленияпогоды – G,

ветер–W;
А1 – указательгеографическогорайонаІСАО;

А2 – указательстандартногосрокадействияпрогноза;

ii – указательуровня: длякартIS – 85 – 01 (уровеньвдесяткахгектопаскалей), длякарт
SIGWX указываетсяслой: 06 – FL250…FL630, 15 – FL100…FL450;

CCCC – международныйчетырехбуквенныйиндексцентра, составившегопрогноз(ВЦЗП
Лондон– EGRR);

YYGGgg – дата, часы, минуты стандартногосроканаблюдения, поданным которого
составленакарта.

На бланках прогностических карт указывается следующая картографическая
информация:
основныегеографическиеориентиры, такиекак: береговыелинии, внутренниеморя,
крупныеозера, очерченныесхематическимиконтурнымилиниями;

меридианыипараллелигеографическойсеткикоординат, изображаемыепунктирными
линиямичерезкаждые10° широтыидолготы. Точкирасполагаютсясинтерваломв1°.
Значенияширотыидолготыуказываютсянаполяхивразличныхточкахпоплощади
карты;

основныеаэродромы, обозначенныеточкойипервойбуквойназваниягорода, который
обслуживаетсяданнымаэродромом.
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Прогностическиекартыособыхявленийпогодыдлявысокихисреднихуровней
полета(формыSWH, SWМ, SWM/SWН) выдаютсялетномусоставувкачествепрогноза
погодыпомаршрутуприполетахнаэшелонахвышеFL100 (выше3 км).

Наэтихкартахуказываютинформациюоследующихявлениях:
а) тропическийциклон приусловии, чтоожидаемоемаксимальноезначениесредней

скоростиприземноговетраза10 мин. составляетилипревышает63 км/ч(34 узла);

б) линиисильныхшквалов ;
в) умереннаяилисильнаятурбулентность( ) приналичииоблаковилиприясном

небе(САТ) ислой(нижняяиверхняяграницы), вкоторомонаожидается;
г) умеренноеилисильноеобледенение( , ) ислой, вкоторомоноожидается;
д) песчаная/пыльнаябурянаобширномпространстве ;
е) кучево-дождевыеоблака(количество, НГО, ВГО), связанныесгрозами иявлениями,

указаннымивпунктаха…д;
ж) высотатропопаузывединицахэшелонаполета

Высокая Низкая
тропопауза тропопауза

з) струйныетечения(СТ) − направление, максимальнаяскорость, высотаосиивертикальная
мощностьСТ.

50 узлов(100 км/ч) 5 узлов(10 км/ч)

10 узлов(20 км/ч)

Двойнаявертикальнаячертаобозначаетизменениевысоты оси СТ на 1000 м
(3000 футов) иболееи/илискоростимаксимальноговетрана40 км/ч(20 узлов) иболее.
ВертикальнаямощностьСТуказана(вэшелонах) нижеэшелона, определяющеговысоту
осиСТ. Например, запись310/360 нижеFL340 означает, чтонижняяграницаСТ
находитсянаFL310, аверхняя– FL360;

и) меставулканическихизвержений, сопровождающихсяпоявлениемоблаковпепла. Символ
вулканическогоизвержения наноситсянакартувместерасположениявулкана. На
свободномполекартыуказываетсясимволвулканическогоизвержения, названиевулкана,
егомеждународныйномер, координаты (широтаидолгота), датаивремяпервого
извержения;

к) места аварийного выброса радиоактивных материалов в атмосферу. Символ
радиоактивности наноситсянакартувместеаварии. Насвободномполекарты
указываетсясимволрадиоактивности, координатыместааварии, датаивремяаварии.

Прогностическиекарты особыхявленийпогоды длянизкихуровнейполета
(образецSWL) составляютсядляметеорологическогообеспеченияполетовнамалых
высотах, втомчиследляполетовпоПВП (правиламвизуальныхполетов), ивыдаются
летномусоставувкачествепрогнозапогодыпомаршрутуприполетахнаэшелонахниже
FL100 (ниже3000 м).
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НакартахSWL указываетсяследующаяинформация:
1. Центрыциклоновиантициклонов. Ониобозначаютсякрестикамиибуквами“ L ” и

“ H ” соответственно. Рядомсбуквамиуказываетсядавлениевцентреданнойбарической
системы, приведенноекуровнюморявгектопаскалях. Стрелкамисцифраминаконцах
указываетсянаправлениеискоростьихожидаемогоперемещения.

Например:

2. АФ, направлениеискоростьих ожидаемогоперемещения и зоны
конвергенции ;

3. Тропическиециклоны , грозы , линиишквалов , горныеволны ;

4. Внутритропическиезоныконвергенции ;

5. Умеренная и сильная турбулентность, обледенение ВС любой интенсивности
( , , ) ислои, вкоторыхэтиявленияожидаются;

6. Всеявленияпогоды, ухудшающиевидимостьдозначенийменее5000 м:

песчанаяилипыльнаябуря град
сильнаяпесчанаяилипыльнаямгла снег
туман дождь
дымка морось
ливневыеосадки переохлажденные(замерзающие)

осадкиит.д.;

7. Облачность,связаннаясособымиявлениямипогоды(количество, форма, НГО, ВГО);
8. Видимостьуземли, когдаонаменее5000 м;
9. Высотанулевойизотермы: Высотанулевойизотермывпримереуказанав

уровняхполета;
10. Состояниеморяиобщаявысотаволнвфутахиливметрах ;
11. ТемператураповерхностиморявградусахЦельсия ;

12. Преобладающий(поплощади/территории) сильныйветеруповерхностиЗемли . Этот
символуказываетсянакарте, еслисредняяскоростьприземноговетранаобширном
пространствебольше60 км/ч(30 узлов);

13. Горноезатемнение ;
14. Меставулканическихизвержений, сопровождающихсяпоявлениемоблаковпепла ;

15. Местааварийноговыбросарадиоактивныхматериаловватмосферу .

Накартахособыхявленийпогодыдлявсехуровнейполета(SWH, SWM, SWL):

1. Зонысоднороднымиособымиявлениямипогодывыделяютсяволнистойлинией .
2. Зонытурбулентностиприясномнебевыделяютсяпрерывистойлиниейимаркируются

порядковымномером, помещеннымвнутриквадрата. Содержаниезоны, согласнономеру,

указываетсянасвободномместекарты .

Н1025L 985

30
× ×
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3. Количествооблачности, исключаякучево-дождевыеоблака, указываетсяследующими
буквеннымисокращениями:

 SKC sky clear ясно;
 FEW few (мало) незначительнаяоблачность(1…2 октанта);
 SCT −scattered отдельная(рассеянная) облачность(3…4 октанта);
 BKN −broken − значительная(разорванная) облачность(5…7 октантов);
 OVC − overcast − сплошнаяоблачность(8октантов);

Количествокучево-дождевых(Cb) облаковуказываетсяследующимобразом:
 FRQ − frequent − частые(Cb снебольшимразделениемилибезразделения);
 OCNL − occasional − редкие, случайные(достаточноразделенныеCb );
 ISOL − isolated − изолированные(отдельныеCb);
 EMBD −embedded − замаскированные(Cbоблакасодержатсявдругихоблакахилискрыты

мглой).
4. Формаоблаков− указываетсямеждународнымибуквеннымисокращениями:
 Ci перистые− cirrus;
 Cc перисто-кучевые− cirrocumulus;
 Cs перисто-слоистые− cirrostratus;
 Ac высоко-кучевые− altocumulus;
 As высоко-слоистые− altostratus;
 St слоистые− stratus;
 Sc слоисто-кучевые− stratocumulus;
 Ns слоисто-дождевые− nimbostratus;
 Cu кучевые− cumulus;
 Cb кучево-дождевые− cumulonimbus;
 LYR − layered − многослойнаяоблачность.
 CUF облакакучевыхформcumuliform;
 STF облакаслоистыхформ− stratiform.
5. Высотаоблачности, атакжеслоиобледененияитурбулентностидаютсясуказанием

нижнейиверхнейграниц(ввидедроби
границанижняя
границаверхняя ). Приэтомверхняяграница

указываетсянаднижней. Всевысотыотсчитываютсяотсреднегоуровняморя.
6. Еслинижняя(верхняя) границаоблаковилислоя, вкоторомпрогнозируетсяобледенение,

турбулентность, ожидаетсянижепринятогонижнегоуровня(вышепринятоговерхнего
уровня), тоонауказываетсяХХХ.

Например:

длякартыSWH (FL250 – FL630):
XXX

CbFRQ 360 – частыекучево-дождевыеоблака, НГО

нижеэшелона250, ВГОнаэшелоне360.
длякарты SWL (нижеFL100):

050
XXX – умеренноеобледенение, нижнийуровень

обледенениянаэшелоне50, верхнийуровеньвышеэшелона100.
7. Сокращение“Cb” напрогностическихкартахособыхявленийпогодыозначает, чтов

данномрайонеожидаютсявсеявленияпогоды, обычносвязанныесналичиемкучево-
дождевыхоблаков, аименно: гроза, град, умеренноеилисильноеобледенениеВС,
умереннаяилисильнаятурбулентность.
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В Украине в практикеметеорологического обеспечения полетов используются
авиационныекартыпогодыподназваниемQGME93 иQGMG93, где:
Q графическаяинформациярегиональная;
G особыеявленияпогоды;
M соответствующийгеографическийрайон;
E 12-тичасовойпрогноз;
G 18-тичасовойпрогноз;
93 уровеньнеопределен(картасоставляетсянедляконкретногоуровня, адляслоя

атмосферы).

Этикартыпредставляютсобойпрогнозусловийпогодыдляслояатмосферыотземли
до400 гПадлятерриторииУкраины.

Украинскийавиационныйметеорологическийцентробеспечиваетвыпусктакихкарт
4 разавсуткив20.00, 01.00, 08.00, 13.00 UTC, нафиксированныесроки00.00, 06.00, 12.00 и
18.00 UTC соответственно. Этикартыдействительныотмоментапоступления(изготовления)
дофиксированногосрокаплюс6 часовпослефиксированногосрока.

Присоставлениикартиспользуетсяполярнаястереографическаяпроекция, масштаб
карты1:7500000.

Содержаниекартсоответствуетсодержанию международныхпрогностическихкарт
формыSWL, новсевысотынаэтихкартахуказываютсянадуровнемземнойповерхности.

Прогностические карты ветра и температуры воздуха на высотах для
стандартных изобарических поверхностей (форма IS) содержат информацию об
ожидаемомветреитемпературевоздуханаразличныхвысотахивыдаютсялетномусоставу
вкачествепрогнозаветраитемпературынаэшелонеполета.

Карты ветраи температуры воздуханавысотахсоставляютсядляследующих
изобарическихповерхностей:
– 850 гПа FL050 ср. Н= 1,5 км – 300 гПа FL300 ср. Н= 9 км
– 700 гПа FL100 ср. Н= 3 км – 250 гПа FL340 ср. Н= 10 км
– 600 гПа FL140 ср. Н= 4 км – 200 гПа FL390 ср. Н= 12 км
– 500 гПа FL180 ср. Н= 5 км – 150 гПа FL450 ср. Н= 14 км
– 400 гПа FL240 ср. Н= 7 км – 100 гПа FL530 ср. Н= 16 км

Эшелоны полета, длякоторыхтребуютсякарты ветраи температуры воздуха,
определяютсярегиональнымаэронавигационнымсоглашением.

Данныеоветренаносятсянакартыввидестрелоксоперенияминаширотно-долготной
сеткесразрешением2,5° 5°: одноперосоответствуетскоростиветра10 узлов(20 км/ч),
половинапера5узлов(10 км/ч),треугольник50 узлов(100 км/ч).

ТемпературавоздухауказываетсявэтихжеузлахсеткивцелыхградусахЦельсия.
Значениетемпературы можетбытьуказановнутрикружкаилибезнего, знакминус
опускается. Положительнаятемпературауказываетсясприставкой“PS” (плюс).

Напрогностическихкартахветраитемпературывоздухадля FL390
(200 гПа) рядом с оперением стрелки указывается величинаотклонения
фактическойтемпературы( фt ) воздухаоттемпературывСА( САt ) САttt фΔ

вцелыхградусахЦельсия
РядметеорологическихцентроввЕвропевполетнуюметеодокументациювключают

прогностическиекартывсехосновныхизобарическихповерхностей, данныекоторыхнужно
использоватьдляучетаветраитемпературынетольконакрейсерскомэшелоне, ноипри
сниженииинаборевысоты.
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4.14. ЗОНАЛЬНЫЕПРОГНОЗЫ ДЛЯПОЛЕТОВНАМАЛЫХВЫСОТАХ– GAMET
(General aviation forecast )

ДляметеорологическогообеспеченияполетовВСпомаршрутамнанизкихуровняхдля
соответствующихрайоновполетнойинформациисоставляютсязональныепрогнозы в
форматепрогностическойкартыSWL иливформатекодаGAMET.

ПрогнозыGAMET составляютсядляслоявоздухаотповерхностиземлидоабсолютной
высотыперехода(3050 м), 4 разавсутки, напериоды: 00.00-06.00, 06.00-12.00, 12.00-18.00,
18.00-24.00 сзаблаговременностьюнеменее1 часадоначаласрокадействия. Прогнозы
GAMET составляютсяОМСоткрытымтекстомнаанглийскомязыкессокращениямии
числовымивеличинами, принятымиICAO.

Этипрогнозысостоятиз2-хразделов:
Первыйраздел− этопрогнозявленийилиусловийпогоды, которыепредставляют

опасностьдляполетовнамалыхвысотах(см. переченьявлений, требующихсоставления
информации AIRMET). Этачасть прогноза GAMET используется для составления
информацииAIRMET. ВконцепервогоразделауказываютсясообщенияSIGMET, которые
составленыдляданногорайонаполетовилиегосубрайонаикоторыедействительныв
течениепериодадействияпрогнозаGAMET.

Второйраздел− этопрогноздополнительнойинформации, требующейсядляполетовна
малыхвысотах:
положениецентровбарическихсистем, АФ, ихожидаемоеперемещениеиэволюция;
ветеритемпературавоздуханавысотах600 м(2000 ft), 1500 м(5000 ft) и3000 м(10000 ft)
надуровнемземли;

облачностьснижнейграницей300…3000 м(1000…10000 ft): количество, форма, высота
нижнейиверхнейграниц;

высотанулевойизотермы;
минимальноезначениеQNH впериоддействияпрогноза;
температураповерхностиморяисостояниеморя;
местоположениеизвержениявулканов, которыеобразуютоблакапеплаидр.

ДополнительныеэлементывразделII включаютсявсоответствиисрегиональным
аэронавигационнымсоглашением.

Элементы, ужевошедшиевсообщениеSIGMET, невключаютсявзональныепрогнозы
GAMET.

Еслиниодноизявленийилиусловийпогоды, представляющихопасностьдляполетов
намалыхвысотах, непрогнозируется, товсепунктыпервогоразделавпрогнозеGAMET
заменяютсятерминомHAZARDOUS WX NIL (Hazardous опасность).

Если опасные явления (условия) не предусмотрены прогнозом GAMET, но
наблюдаютсяилиожидаются, тосоставляетсясоответствующаяинформацияAIRMET.
УказаннаяинформацияявляетсядополнениемкпрогнозуGAMET инетребуетсоставления
коррективакнему.

Еслиопасныеявления(условия) погодыпредусматривалисьпрогнозомGAMET, ноне
возникливуказанныйсрокилинеожидаются, илиожидаютсяменьшейинтенсивности,
составляется поправка GAMET AMD, изменяющая только соответствующую
метеорологическуювеличину.
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ОБРАЗЕЦЗОНАЛЬНОГОПРОГНОЗАGAMET

YUCC GAMET VALID 220600/221200 YUDO −
AMSWELL FIR/2 BLW FL 100
SECN I
SFC WSPD: 10/12 65KMH
SFC VIS: 06/08 3000M BR N OF 51 DEG N
SIGWX: 11/12 ISOL TS
SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000FT AGL
ICE: MOD FL050/080
TURB: MOD ABV FL090
SIGMETS APPLICABLE: 3,5
SECN II
PSYS: 06 L 1004 HPA N51.5 E10.0 MOV NE 25KT WKN
WND/T: 2000FT 270/70KMH PS03 5000FT 250/80KMH MS02 10000FT 240/85KMH MS11
CLD: BKN SC 2500/8000FT AGL
FZLVL: 3000FT AGL
MNM QNH: 1004 HPA
SEA: T15 HGT 5FT
VA: NIL

Содержание: Зональный прогноз для полетов на малых высотах (GAMET),
составленныйдлясубрайона2 районаполетнойинформацииAMSWELL (YUCC), ниже
эшелонаполета100, органомметеорологическогослеженияаэропортаDONLON (YUDO).
Срокдействияпрогнозаот06.00 до12.00 UTC 22 числатекущегомесяца. (Всеназвания
условные).

РАЗДЕЛI.
Скоростьприземноговетра: между10.00 и12.00 UTC 65 KMH.
Видимостьуповерхностиземли: между06.00 и 08.00 UTC 3000 м ксеверуот

51° севернойшироты(вследствиедымки).
Особыеявленияпогоды: между11.00 и12.00 UTC изолированныегрозыбезграда.
Значительнаяоблачность: между06.00 и09.00 UTC сплошная(8 октантов) снижней

границей800 иверхнейграницей1100 футовнадуровнемземликсеверуот51° северной
широты; между10.00 и12.00 UTC отдельныемощно-кучевыеоблакаснижнейграницей
1200 иверхнейграницей8000 футовнадуровнемземли.

Обледенение: умеренноемеждуэшелонамиполета050и080.
Турбулентность: умереннаявышеэшелонаполета090 (какминимумдоэшелона

полета100).
Сообщения SIGMET: 3-еи 5-есообщенияSIGMET действительны втечение

установленногосрокадействияидлясоответствующегосубрайона.

РАЗДЕЛII.
Барическиесистемы: в06.00 UTC циклонсдавлениемвцентре1004 гПанаходитсяв

точкескоординатами51,5° севернойширотыи 10° восточнойдолготы. Циклонбудет
перемещатьсявсеверо-восточномнаправлениисоскоростью25 узловизаполняться.

Ветеритемпература: навысоте2000 футовнадуровнемземливетер270° 70 км/ч,
температура+3°С; навысоте5000 футовнадуровнемземливетер250° 80 км/ч, температура
2°С; навысоте10000футовнадуровнемземливетер240° 85 км/ч,температура11°С.

Облачность: значительная облачность (5…7 октантов) слоисто-кучевая, нижняя
граница2500, верхняяграница8000 футовнадуровнемземли.
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Высотанулевойизотермы: 3000 футовнадуровнемземли.
МинимальноезначениеQNH: 1004 гПа.
Море: температураповерхности15°С, состояниеморя5 футов.
Вулканическийпепел: отсутствует.

4.15. ТАБЛИЦАПРОГНОЗАУСЛОВИЙПОГОДЫ ПОМАРШРУТУ
(НИЗКИЙУРОВЕНЬ)

Форма ТА (таблица 4.3) используется для метеорологического обслуживания
международныхполетовнавысотах3050 минижесаэродромов, гденеимеетсясредствдля
обеспечениядокументациейвдругихформах(карты, формаGАМЕТ). НабланкахТАвсе
высотыуказываютсявметрахнадуровнемземли(AGL), принеобходимости– вметрахнад
среднимуровнемморя(AMSL).

Таблица4.3. Таблицапрогнозаусловийпомаршруту(низкийуровень). ФормаТА

Дата: 21сентября2007 г Метеорологическийорган….………………….........……….

Маршрут: Киев,Борисполь−  Минск

Срокдействияпрогноза:от15.00 до19.00 МСВ
Характеристикасиноптическойситуации: АктивныйхолодныйфронтотГомелядоПинска
движетсянаЮВсоскоростью50 км/ч
Участокполета Киев N52.0 Минск
Ветернавысотах
(вистинных

3000м
AMSL

250/90 MS09 280/60 MS12

градусах,км/ч) 1500м
AMSL

240/70 00 290/50 MS03

Температура
(градусыЦельсия)

600 м
AMSL

230/60 PS06 290/40 PS03

OCNL EMBD CB
300

XXX
SCT CU

1000
3000

BKN ST
150
900

BKN SC
600

2000
Облачность

OVC SC
AS LYR 600

XXX
BKN AC LYR

4000
XXX

Видимостьуповерхностиземли
6000 м, OCNL 1000 м
вливневомдожде 5000 мвдымке

УмеренноеOCNL
Сильноеобледенение 1500

XXX УмеренноеOCNL
Сильноеобледенение 1000

XXX

Особыеявленияпогоды
УмереннаяOCNL
турбулентность 300

XXX

Высотаизотермы0°СAMSL 1500 м 1000м

Прогнозmin давленияQNH (гПа) 1004 1008

Дополнительныесведения

Составлено14.00 МСВ 21.09.2007 г. СиноптикИванов.
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1.Характеристикасиноптическойситуации(Characteristic of the synoptical situation)
Впрогнозвключаетсякраткоеизложениесиноптическойситуации; дляфронтови

барических образований указывается интенсивность, скорость и направление их
перемещения.

Например: Active cold front Lvov to Shepetovka mov SE 50 KMH.

2. Участокполета(Zone)
При прогнозировании различных условий погоды по маршруту информация

представляетсядляразличныхучастков, обозначаемыхширотойи/илидолготойили
географическиминазваниями, известнымивмеждународноммасштабе.

3. Ветеритемпературанавысотах(Upper winds and temperatures)
Ветеритемпературавоздуханавысотах, померенеобходимости, указываетсядля

каждогоучасткаполета. Ветеритемпературавоздуханасамомнижнемуровнезаписывается
насамойнижнейстроке, аданныедляболеевысокихуровней– ввозрастающемпорядке
выше. Ветеритемпературавоздуха, прогнозируемыедлякакого-либоуровня, представляют
собойсреднеезначениедляучасткамаршрутанаэтомуровне. Прихарактеристикеветра
сначалауказываетсяистинноенаправлениеветратремяцифрами(вградусах), азатемпосле
дробнойчерты – значениескоростивкилометрахвчас. Значениетемпературывоздуха
указываетсядвумяцифрами вцелыхградусахЦельсия. Положительнаятемпература
указываетсяссокращением РS, отрицательная– ссокращением МS. Температура0°
указываетсятолько00.

Например: “600 m: 290/30 РS03; 1500 m: 290/40 00; 3000 m: 270/60 МS08”.

4. Облачность(Cloud)
а) количество облаков [за исключением кучево-дождевых (Сb) и мощно-кучевых

башенкообразных(ТСU) облаков] указываетсяспомощьюсокращений: SKC, FEW, SCT,
BKN, OVC;

б) формаоблаковуказываетсялатинскимибуквеннымисокращениями;
в) количество кучево-дождевых облакови мощно-кучевых “башенкообразных” облаков

указываетсяследующимобразом:
 ISOL – зонаотдельныхоблаковсмаксимальнымпространственнымохватомменее50%

районапрогнозирования;
 OCNL – зонаотдельныхоблаковсмаксимальнымпространственнымохватом50…75%

районапрогнозирования;
 FRQ – зонаактивногоразвитиякучево-дождевыхоблаков, впределахкоторойразделение

междусоседнимиоблаками небольшоеиливообщеотсутствует, смаксимальным
пространственнымохватомболее75%районапрогнозирования;

 EMBD –воблачности– добавляетсяклюбомуизэтихтрехсокращенийдляобозначения
кучево-дождевыхоблаков, которыесодержатсявдругихоблачныхслояхинемогутбыть
четковыявлены.

г) высотынижнейиверхнейграницыоблаковпомаршрутуполетауказываютсявметрах
надсреднимуровнемморя. Всегдауказываетсявысотасамойнижнейграницыоблаков.
Например: ВKN 2000/300.

5. Видимостьуповерхностиземли(Surface visibility)
Указываетсяпреобладающеезначениеметеорологическойвидимостиуповерхности

земливметрахвдольмаршрутаиееминимальноезначениесобозначениемявленийпогоды,
которыеееухудшают.

6. Особыеявленияпогоды(Significant weather)
Описаниеявлений погоды дается, когдаэтонеобходимо, длякаждогоучастка

маршрута. Описаниеохватываетособыеявленияпогоды:
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а) требующиевыпускасообщенияSIGMET, которые, какожидается, могутповлиятьна
выполнениеполетовнамалыхвысотах;

б) включенныевзональныепрогнозынамалыхвысотах(GAMET).
Примечание:
Дляуточненияплощадипрогнозируемоговетра (SFC WIND), видимости (VIS),

конвективнойоблачности(Cb, TCU), особыхявленийпогоды(SIGWX), обледенения(ICE) и
турбулентности(TURB) используютсясокращения, которыеприменяютсядляпрогноза
кучево-дождевыхоблаков: ISOL, OCNL; FRQ.

7. Высотаизотермы0°С(Height of 0°C isotherm)
Еслипрогнозируется, чтоизотерма0°C будетнаблюдатьсянанесколькихуровнях, то

указываютсявсеуровнирасположенияизотермы0°C.
Например: 1500 м, 2100 м.

8. Прогнозминимальногодавления(Forecast lowest MSL pressure)
Самоенизкоезначениедавлениявгектопаскалях(гПа) насреднемуровнеморя(QFF)

прогнозируется, когдаэтонеобходимо, покаждомуучасткуполета. Например: 1005 гПа.
Вслучае, когдапрогнозируетсяминимальноедавлениенауровнеморяпостандартной

атмосфере, втаблицеуказываетсясокращениеQNH.
Например: 1002 гПаQNН.

9. Дополнительнаяинформация(Supplementary information)
Указываетсядополнительнаяинформация, включающаялюбую другую, ранеене

сообщеннуюавиационнуюметеорологическуюинформацию, необходимуюдляполета.
Например: AIREP SPECIAL.

4.16. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ SIGMET,
AIRMET

Информация SIGMET (Significant meteorological information), AIRMET (Airman's
meteorological information) − этоинформацияобопасныхдляавиацииявленияхилиусловиях
погодыпомаршрутуполета, которыемогутповлиятьнабезопасностьполетоввоздушных
судов. Составляется органами метеорологического слежения открытым текстом с
использованиемутвержденныхICAO сокращенийиливграфическомформатеиотражает
фактическоеилиожидаемоевозникновение, атакжепредполагаемую эволюцию во
времениивпространствеопределенныхявленийилиусловийпогоды.

ИнформацияAIRMET составляетсядляслоявоздухаотповерхностиземлидоэшелона
100 илидоэшелона150 вгорныхрайонах.

ИнформацияSIGMET, AIRMET можетсоставлятьсякаквцеломдлявсейзоны
ответственностидиспетчерскогоорганаОВД, такидляотдельныхеечастей.

СодержаниеипоследовательностьинформацииSIGMET, AIRMET
Перваястрока:
1. Указательместоположения(международныйчетырехбуквенныйиндекс) органаОВД,

обслуживающегоFIR (UIR), длякоторогосоставленосообщениеSIGMET илиAIRMET,
например− YUDD.

2. Условноеобозначениесообщенияипорядковыйномер– SIGMET илиAIRMET.
Номер сообщения отражает количество сообщений SIGMET или AIRMET,

составленныхс00.01 UTC текущихсутокподанномурайонуполетнойинформации− 
указываетсяцифрамииликомбинациейцифрибукв, например− SIGMET 2 илиAIRMET NR2
(NR − number). ДлясообщенийSIGMET, AIRMET используютсяотдельныесериипорядковых
номеров.
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3. Группы “дата− время” − периоддействияданногосообщения. Периоддействия
указываетсяспомощьютермина“VALID” − valid, послекоторогоследуютгруппы“дата− 
время”, указывающиешестью цифрами начало и конец периодадействияв UTC,
разделенныезнаком"/", например− VALID 101200/101600.

Периоддействиясообщений SIGMET, AIRMET недолжен превышать 4 часа.
СообщенияSIGMET выпускаютсянеранее, чемза4 часадоначалапериодадействия.
ПериоддействияспециальныхсообщенийSIGMET, касающихсяоблакавулканического
пеплаилитропическихциклонов, увеличиваетсядо6 часов.

4. Указательместоположения (международный четырехбуквенныйиндекс) органа
метеорологического слежения, составившего информацию SIGMET или AIRMET, за
которымследуетдефисдляразделенияпреамбулыоттекстасообщения, например: YUSO − 

Последующиестроки:
5. Названиерайонаполетнойинформацииилидиспетчерскогорайона, длякоторого

составляетсясообщениеSIGMET илиAIRMET открытымтекстом, например− SHANLON 
FIR/UIR.

6. Явлениеиописаниеявленияилиусловияпогоды, из-закоторыхсоставляется
сообщениеSIGMET илиAIRMET. ВкаждоесообщениеSIGMET, AIRMET включается
толькоодноопасноеявлениеилиусловиепогоды. Например− EMBD TSGR.

7. Видинформации. Еслиявлениеуженаблюдаетсяиожидаетсяегопродолжение,
используетсясокращение− OBS (observed) иуказываетсявремянаблюдениявUTC.
Еслиявлениепрогнозируется, нопоканенаблюдается, используетсясокращение− 
FCST (forecast).

8. Местоположениеявленияилиусловияпогоды. УказываетсячастьFIR иликоординаты
(широтаи долготаи/или хорошоизвестныевмеждународном плане пункты или
географическиеназванияиэшелон). Например− FCST TOP FL390 S of N54.6.

9. Ожидаемоеперемещение− направление (однойилидвумябуквами, которые
используютсядляуказаниявосьмирумбовкомпаса) искоростьвKMH − kilometers per hour 
(км/ч) иливKT − knots (узлы).

10. Ожидаемоеизменениеинтенсивности. Указываетсяспомощью сокращений:
INTSF (intensify) − усиливается; WKN (weakening) − ослабевает; NC (no change) − 
неменяется.

ИнформацияSIGMET, AIRMET аннулируется, еслиявлениебольшененаблюдается
иликогданеожидается, чтооновозникнетвданномрайоне.

Явленияпогоды, требующиесоставленияSIGMET, исокращения, используемыев
этихсообщениях

Грозы− Thunderstorm
скрытые− obscured OBSC TS
замаскированныевоблачности− embedded EMBD TS
частые− frequent FRQ TS
полиниишквала− squall line SQL TS
скрытыесградом− obscured with hail OBSC TSGR
замаскированныевоблачностисградом− embedded with hail EMBD TSGR
частыесградом− frequent with hail FRQ TSGR
полиниишкваласградом− squall line with hail SQL TSGR
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Турбулентность− Turbulence
сильнаятурбулентность− severe turbulence SEV TURB

Обледенение− Icing
сильноеобледенение− severe icing SEV ICE
сильноеобледенениевзонепереохлажденногодождя– severe

icing due to freezing rain
SEV ICE (FZRA)

Горнаяволна− Mountain wave
сильнаягорнаяволна− severe mountain wave SEV MTW

Сильнаяпыльнаябуря− Heavy duststorm HVY DS
Сильнаяпесчанаябуря− Heavy sandstorm HVY SS
Вулканическийпепел− Volcanic ash VA

(+ названиевулкана)
Тропическийциклон– Tropical cyclone –сосреднейза

10 минутскоростьюприземноговетра63 км/ч(34 узла) иболее
TC
(+ названиециклона)

Радиоактивноеоблако– Radioactive cloud RDOACT CLD

Явленияпогоды, требующиесоставленияAIRMET, исокращения, используемыев
этихсообщениях

Скоростьприземноговетра− Surface wind speed
средняяскоростьприземноговетранаобширном
пространствеболее60км/ч(более30 узлов)

SFC WSPD
(+скоростьветраи
ед. измер.)

Видимостьуповерхностиземли− Surface visibility
видимостьнаобширномпространствеменее5000 ми
явлениепогоды, ухудшающеевидимость

SFC VIS
(+ значениевидимости
иявлениепогоды)

Грозы− Thunderstorm
отдельныегрозыбезграда– isolated thunderstorm without hail ISOL TS
редкие(случайные)грозыбезграда– occasional thunderstorm

without hail
OCNL TS

отдельныегрозысградом– isolated thunderstorm with hail ISOL TSGR
редкие(случайные)грозысградом– occasional thunderstorm

with hail
OCNL TSGR

Горноезатемнение− Mountain obscuration
горызакрытыmountains obscured MT OBSC

Облачность− Cloud
значительная(разорванная) илисплошнаяоблачностьна
обширномпространствесвысотойнижнейграницыменее
300 м(1000 футов) надуровнемземли:

значительная(разорванная) − broken BKN CLD
(+высотаНГО/ВГО
иед.измер.)

сплошная− overcast OVC CLD
(+высотаНГО/ВГО
иед. измер.)
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кучево-дождевыеоблакабезгрозыCumulonimbus (Cb) clouds
without thunderstorm:

отдельные− isolated ISOL Cb
редкие(случайные) − occasional OCNL Cb
частые− frequent FRQ Cb

мощно-кучевыеоблака− Towering cumulus (TCU):
отдельные− isolated ISOL TCU
редкие(случайные) − occasional OCNL TCU
частые− frequent FRQ TCU

Обледенение− icing
умеренноеобледенениеmoderate icing (заисключением
обледенения, возникающеговконвективныхоблаках)

MOD ICE

Турбулентность− turbulence
умереннаятурбулентностьmoderate turbulence

(заисключениемтурбулентности, возникающейв
конвективныхоблаках)

MOD TURB

Горнаяволна− Mountain wave
умереннаягорнаяволнаmoderate mountain wave MOD MTW

Примечание: Обширноепространство– этоболее75% площадирайона, накотором
наблюдаетсяилиожидаетсяуказанноеособоеявление.

Аббревиатуры, используемыевинформацияSIGMET, AIRMET ивпрогнозахGAMET,
представленывПриложении7.

ПримерсообщенияSIGMETогрозах
YUDD (Шенлон) SIGMET2 VALID 101200/101600 YUDO (Донлон) −
SHANLON FIR/UIR EMBD TSGR FCST S OF N54 TOP FL390 MOV E 10 KT WKN

Второепосчету(с00.01 UTC) сообщениеSIGMET, составленноедлярайонаполетной
информациииверхнегорайонаполетнойинформацииШенлонорганомметеорологического
слеженияаэродромаДонлон. Сообщениедействительноот12.00 до16.00 UTC 10 числа
текущегомесяца. Ожидаютсягрозывоблачностисградомюжнее54° севернойшироты.
Верхняяграницакучево-дождевыхоблаковнауровнеполета390. Ожидается, чтогрозыбудут
перемещатьсянавостоксоскоростью10 узлов, иихинтенсивностьбудетуменьшаться.

ПримерсообщенияSIGMET отропическомциклоне
YUCC (Амсвелл) SIGMET3 VALID 251600/252200 YUDO (Дoнлoн) –
YUCC AMSWELL FIR TСGLORIA 0BS AТ1600Z N2706 W07306 Cb T0P FL500 WI 150 NM OF
CENTRE MOV NW 10KT NC FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345

Третьепосчету(с00.01 UTC) сообщениеSIGMET, составленноедлярайонаполетной
информацииАмсвеллорганомметеорологическогослеженияаэродромаДoнлoн. Сообщение
действительнос16.00 UTC до20.00 UTC 25 числаданногомесяца. В16.00 UTC наблюдался
тропическийциклонГлориявточкескоординатами27 градусов06 минутсевернойшироты
и73 градуса06 минутзападнойдолготы. Кучево-дождевыеоблакасверхнейграницейна
эшелонеполета500 впределах150 морскихмильотцентра. Ожидается, чтотропический
циклонбудетперемещатьсявсеверо-западномнаправлениисоскоростью 10 узловиего
интенсивностьизменятьсянебудет; согласнопрогнозуожидается, чтов 22.00 UTC
тропическийциклонбудетнаходитьсявточкескоординатами27 градусов40 минут
севернойширотыи73 градуса45 минутзападнойдолготы.
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ПримерсообщенияSIGMET овулканическомпепле
YUDD (Шенлон) SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUDO (Дoнлoн) –
YUDD SHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL LOC S1500 E07348 VA CLD OBS AT 1100Z
FL310/450 APRX 220KM BY 35KM S1500 E07348 – S1530 E07642 MOV SE 65KMH FCST 1700Z VA
CLD APRX S1506 E07500 – S1518 E08112 – S1712 E08330 – S1824 E07836

Второепосчету(с00.01 UTC) сообщениеSIGMET, составленноедлярайонаполетной
информациииверхнегорайонаполетнойинформацииШенлонорганомметеорологического
слеженияаэродромаДoнлoн. Сообщениедействительнос11.00 UTC до17.00 UTC 21 числа
данногомесяца. ВыбросвулканическогопеплагоройАшваль, расположеннойвместе
скоординатами15 градусовюжнойширотыи73 градуса48 минутвосточнойдолготы.
В11.00 UTC наблюдалосьоблаковулканическогопепламеждуэшелонамиполета310 и450
наплощадиразмерамиприблизительно220 кмна35 кммежду15 градусамиюжнойшироты
и73 градусами48 минутамивосточнойдолготыи15 градусами30 минутамиюжнойшироты
и76 градусами42 минутамивосточнойдолготы. Ожидается, чтооблаковулканического
пеплабудетперемещатьсявюго-восточномнаправлениисоскоростью65 километроввчас.
Согласно прогнозу облако вулканического пепла на 17.00 UTC будет находиться
приблизительноврайоне, ограниченномточками: 15 градусов6 минутюжнойширотыи
75 градусоввосточнойдолготы, 15 градусов18 минутюжнойширотыи81 градус12 минут
восточнойдолготы, 17 градусов12 минутюжнойширотыи83 градуса30 минутвосточной
долготы, 18 градусов24 минутыюжнойширотыи78 градусов36 минутвосточнойдолготы.

ПримерсообщенияSIGMET осильнойтурбулентности
YUCC (Амсвелл) SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO (Дoнлoн) –
YUCC AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z YUSB FL250 MOV E 40KMH WKN

Пятоепосчету(с00.01 UTC) сообщениеSIGMET, составленноедлярайонаполетной
информацииАмсвеллорганомметеорологическогослеженияаэродромаДонлон. Сообщение
действительнос12.15 UTC до16.00 UTC 22 числаданногомесяца. В12.10 UTC наблюдалась
сильнаятурбулентностьнадаэродромомСиби/Бисток(YUSB) наэшелонеполета250;
ожидается, чтозонастурбулентностьюбудетперемещатьсяввосточномнаправлениисо
скоростью40 километроввчасиинтенсивностьтурбулентностибудетуменьшаться.

ОтменасообщенияSIGMET
YUDD (Шенлон) SIGMET3 VALID 101345/101600 YUDO (Донлон) −
SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET2 101200/101600

Третьепосчету(с00.01 UTC) сообщениеSIGMET, составленноедлярайонаполетной
информациииверхнегорайонаполетнойинформацииШенлонорганомметеорологического
слеженияаэродромаДонлоннасрокот13.45 до16.00 UTC 10 числаданногомесяца,
аннулирует(отменяет) SIGMET2 спериодомдействияот12.00 до16.00 UTC 10 числа
текущегомесяца.

ПримерсообщенияAIRMETосплошнойоблачности
YUCC (Амсвелл) AIRMET NR1 VALID 221215/221600 YUDO (Донлон) −
AMSWELL FIR OVC CLD 150/900 M OBS AT1210 IN S SW PARTS OF YUCC FIR STNR INTSF

Первоепосчету(с00.01 UTC) сообщениеAIRMET, составленноедлярайонаполетной
информацииАмсвеллорганомметеорологическогослеженияаэродромаДонлон. Сообщение
действительноот12.15 до16.00 UTC 22 числатекущегомесяца. В12.10 UTC набольшой
территориивюжнойиюго-западнойчастяхрайонаполетнойинформацииАмсвелл
наблюдаетсясплошнаяоблачностьсНГО= 150 миВГО= 900мнадуровнемземли.
Ожидается, чтозоныснизкойоблачностьюбудутстационарными(небудутперемещаться) и
высотаНГОбудетпонижаться.
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ПримерсообщенияAIRMET обумереннойгорнойволне
YUCC (Амсвелл) AIRMET 2 VALID 221215/221600 YUDO (Дoнлoн) –
AMSWELL FIR MOD MTW OBS AT 1205Z AND FCST N48 E10 FL080 STNR NC

Второепосчету(с00.01 UTC) сообщениеAIRMET, составленноедлярайонаполетной
информацииАмсвеллорганомметеорологическогослеженияаэродромаДонлон. Сообщение
действительнос12.15 UTC до 16.00 UТС 22 числаданногомесяца. В 12.05 UTC
наблюдаласьумереннаягорнаяволнавпунктескоординатами48 градусовсевернойшироты
и10 градусоввосточнойдолготынаэшелонеполета080. Ожидается, чтогорнаяволна
останетсянеподвижнойиееинтенсивностьизменятьсянебудет.

ОтменасообщенияAIRMET
YUCC (Амсвелл) AIRMET NR2 VALID 221405/221600 YUDO (Донлон) −
AMSWELL FIR CNL AIRMET NR1 221215/221600

Второепосчету(с00.01 UTC) сообщениеAIRMET, составленноедлярайонаполетной
информацииАмсвеллорганомметеорологическогослеженияаэродромаДонлоннасрокот
14.05 до16.00 UTC 22 числатекущегомесяца, аннулирует(отменяет) AIRMET NR1 с
периодомдействияот12.15 до16.00 UTC 22 числаданногомесяца.

Вприведенныхпримерахвсеназванияусловные.
ПримерыинформацииSIGMET иAIRMET представленывПриложении8.

4.17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯПОАЭРОДРОМУ ( Aerodrome warnings )

Предупрежденияпоаэродрому – этократкаяинформацияометеорологических
условиях, которыемогутоказатьнеблагоприятноевоздействиенаВСназемле, втомчисле
наВСнаместахстоянки, атакженааэродромноеоборудованиеитехническиесредства
обеспеченияполетов.

Онисоставляютсянапериоднеболее6 часовоткрытымтекстомнарусскомили
английском(дляавтоматизированныхсистемнаблюдений) языкевсвязисфактическимили
ожидаемымвозникновениемодногоилинесколькихнижеуказанныхявленийпогоды:
тропическогоциклона;
грозы;
града;
снега(включаяожидаемоеилинаблюдаемоенакоплениеснега);
замерзающихосадков;
инеяилиизморози;
песчанойбуриилипыльнойбури;
поднимающегосяпескаилипыли;
сильногоприземноговетраипорывов;
шквала;
мороза;
вулканическогопепла;
цунами;
другихявлений, согласованныхналокальномуровне.

В техслучаях, когдадлявыпускапредупрежденийпоаэродромунеобходимы
количественныекритерии, например, ожидаемаямаксимальнаяскоростьветраилиожидаемая
общаявысотаснежногопокрова, такиекритерииустанавливаютсяпосогласованиюмежду
метеорологическиморганомитеми, ктопользуетсяпредупреждениями.

Предупрежденияпоаэродромунаправляютсяэксплуатантам, аэродромнымслужбами
другимзаинтересованныморганамвсоответствиислокальнойдоговоренностью.
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4.18. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯОСДВИГЕВЕТРА ( Wind shear warnings )

Предупрежденияосдвигеветра− этократкаяинформацияонаблюдаемом или
ожидаемомсдвигеветра, которыйможетоказатьнеблагоприятноевоздействиенаВСна
траекториизаходанапосадкуиливзлета, илипризаходенапосадкупокругувпределах
междууровнемВППивысотой500 м(1600 футов) надэтимуровнем, илинаВСнаВППво
времяпослепосадочногопробегаилиразбегапривзлете.

Предупреждения о сдвиге ветра составляются открытым текстом принятыми
сокращениямииавтоматическиотменяютсяпослеокончания30-минутногопериодас
моментавыпуска, еслинепоступаетноваяинформация, подтверждающаяналичиесдвига
ветра.

Например:
WS WRNG SURFACE WIND 320/20KMH WIND AT 60M 360/50KMH IN APCH
 WS (wind shear) − сдвигветра;
 WRNG (warning) − предупреждение;
 IN APCH (in approach) − заходнапосадку.

Предупреждениеосдвигеветра: приземныйветер320° 20 км/ч, ветернавысоте60 м
взонезаходанапосадку− 360° 50 км/ч.

Еслидляподготовкипредупрежденияосдвигеветраиспользуетсядонесениесборта
ВС, оновключаетсявтекстпредупреждениябезизменениясуказаниемтипаВСивремени
наблюдения.

Например:
WS WRNG B707 REPORTED MOD WS IN APCH RWY34 AT1510
 RWY (run way) − ВПП

Предупреждениеосдвигеветра: в15.10 UTC сбортавоздушногосуднаБоинг707
полученосообщениеобумеренномсдвигеветравзонезаходанапосадкунаВПП34.

Нааэродромах, гдеиспользуетсяавтоматизированноеназемноеоборудованиедля
дистанционногозондированияилиобнаружениясдвигаветра, оповещенияосдвигеветра
содержаткраткую информацию обизменениивстречного/попутноговетрана30 км/ч
(15 узлов) илиболееиобновляютсянережеодногоразавминуту. Этиоповещения
аннулируютсяпослетого, каквеличинаизменениявстречного/попутноговетрастановится
менее30 км/ч(15 узлов).

Еслиэтопрактическивозможнотакиеоповещенияувязываютсясконкретными
участкамиВППирасстояниямивдольтраекториизаходанапосадкуилитраекториивзлетав
соответствии с договоренностью между метеорологическим полномочным органом,
соответствующимполномочныморганомОВДизаинтересованнымиэксплуатантами.

4.19. СЛУЖБА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХАВИАТРАССАХ

РеакциейICAO иВWОнапроблемувлияниявулканическогопепланавыполнение
полетов стало создание в рамках региональных аэронавигационных соглашений
Консультативныхцентровповулканическомупеплу(Volcanic ash advisory center – VAAC).
Этицентрыработаюткруглосуточноирешаютследующиезадачи:
1. Слежениезаданнымиспутников, находящихсянагеостационарныхиполярныхорбитах, в
целяхопределенияналичияимощности“облака” вулканическогопеплаватмосферев
соответствующемрайоне.

2. Прогнозированиетраекториидвижения“облака” вулканическогопепла.
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3. Выпуск консультативной информации относительно мощности и прогнозируемого
перемещения“облака” вулканическогопепладляоргановметеорологическогослежения,
районныхдиспетчерскихцентров, центровзональныхпрогнозов, международныхбанков
данныхОРМЕТидругихзаинтересованныхпотребителей.

Консультативные сообщения о вулканическом пепле включают следующую
информациювуказанномнижепорядке:
типсообщения;
времясоставления(год, месяц, день, времяUTC илидень, месяц, год, времяUTC);
названиеVAAC;
названиевулкана;
метеоположение(координаты) вулканавградусахиминутах;
государствоилирегион,надкоторымнаходитсяоблакопепла;
высотавулкана;
консультативныйномерсообщения;
источникинформации;
подробнаяинформацияобизвержении;
прогнозвысотыиместоположенияоблакапепла(+ 6час);
прогнозвысотыиместоположенияоблакапепла(+ 12час);
прогнозвысотыиместоположенияоблакапепла(+ 18час);
следующееконсультативноесообщение(год, месяц, день, времяUTC илидень, месяц, год,
времяUTC);

примечание(принеобходимости).
Договаривающиесягосударства, имеющиеотдельныевулканическиеобсерваториии

осуществляющиемониторингзадействующимивулканами, обеспечиваютоперативную
передачу информации об особой вулканической деятельности, предшествующей
извержению, вулканическомизвержениии/иливыбросевулканическогопеплаватмосферув
адрессоответствующихрайонныхдиспетчерскихцентров, органовметеорологического
слеженияиVAAC. Подвулканическойдеятельностью, предшествующейизвержению,
понимаютнеобычнуюи/илиусиливающуюсявулканическуюдеятельность, котораяможет
предвещатьвулканическоеизвержение.

4.20. ОПЕРАТИВНАЯМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯИНФОРМАЦИЯ
(Operational meteorological information)

Оперативнаяметеорологическаяинформация(ОРМЕТ) вбуквенно-цифровойформе
передаетсясредствамиAFTN (сетьавиационнойфиксированнойэлектросвязи) ввиде
бюллетеней. Каждыйбюллетеньсодержитоднуилинесколькосводокфактическойпогоды,
прогнозовилидругихвидовинформации исоответствующийзаголовок. В каждом
конкретномбюллетенеуказываетсяинформациятолькоодноготипа.

Заголовокметеорологическогобюллетенясостоитизоднойстроки и включает
следующиетригруппы:
а) Типинформации− четыребуквыиоднаилидвецифры:
перваяивтораябуквы− условноеобозначениесводки, применяемоевICАО;
третьяичетвертаябуквы− географическийуказательместоположенияаэродрома;
цифры(однаилидве) − номербюллетеня.



- 133 -

УсловныеобозначенияОРМЕТICАО/WMO

SA − Регулярнаясводкапогодыпоаэродрому(METAR);
SP − Специальнаясводкапогодыпоаэродрому(SPECI);
FC − Прогнозпогодыпоаэродромуспериодомдействия9…12 часов(TAF);
FT − Прогнозпогодыпоаэродромуспериодомдействияболее12 часов(TAF);
WA − ИнформацияAIRMET;
WS − ИнформацияSIGMET;
WC − ИнформацияSIGMET отропическомциклоне;
WV − ИнформацияSIGMET обоблакевулканическогопепла;
FK − Консультативноесообщениеотропическомциклоне;
FV − Консультативноесообщениеовулканическомпепле;
UA − ДонесениесбортаВС(AIREP);
FA − Зональныепрогнозыпогоды(АRFOR, GAMET);
FU − Прогнозветраитемпературывоздуханавысотах;
FR − Прогнозпогодыпомаршрутуполета(ROFOR);

Географическиеуказатели:
UR – Украина;
RA – Россия(азиатскаячасть);
RS – Россия(европейскаячасть);
BY – Белоруссия;
UK – Великобритания;
FR – Франция.

б)Международный четырехбуквенный индексметеорологическогооргана, составившего
бюллетень;

в) Группа“дата− время”. Этагруппасостоитизшестицифр.
Первыедвецифры − числотекущегомесяца, апоследующиечетыре− иливремя
наблюдения, иливремясоставленияпрогнозапогоды, иливремясоставлениябюллетеня− 
часыиминутыUTC.

Принеобходимостивзаголовкебюллетеняуказываетсячетвертаягруппа, состоящаяиз
трехбукв, дляобозначениязадержанных(RRA), скорректированных(ССА) илиизмененных
(ААА) бюллетеней. Вслучаенеобходимостидополнительнойзадержки, исправленияили
корректировкибюллетеняихследуетобозначатьRRB, RRC ит.д.; ССВ, СССит.д.; ААВ,
ААСит.д.

Есликмоментупередачибюллетеняинформация(сводка, прогноз) аэродромапо
каким-либопричинамнепоступила, топослеиндексаэтогоаэродромаилииндексаи
предполагаемогопериодадействияпрогнозауказываетсясловоNIL − (nil) − ничего, ноль.

Пример: SAUR5 UKBB 150300
5йбюллетень, содержащийрегулярныесводкипогодыпоаэродромамУкраиныза

3.00 UTC 15гочислатекущегомесяца. Метеорологическийорган, составившийбюллетень
Борисполь(Киев).
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ГЛАВА5. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПОЛЕТОВ

5.1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИРАБОТЫ ИЗАДАЧИОПЕРАТИВНЫХ МЕТЕО-
РОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВ

Метеорологическоеобеспечениеполетовявляетсясоставнойчастьюаэронавигационного
обслуживания.

Целью метеорологическогообеспечениягражданскойавиацииявляетсясодействие
безопасному, регулярномуиэффективномуосуществлениюеедеятельности.

Длядостиженияэтойцелиэксплуатантам, членамлетногоэкипажа, органамОВД,
администрации аэропортовидругим органам (далее− потребителям), связанным с
выполнением, обслуживаниемилипланированиемполетов, предоставляетсяследующая
метеорологическаяинформация:
фактическаяпогода;
прогнозыпогоды;
информацияSIGMET, AIRMET;
предупрежденияобопасныхявленияхнааэродромеипредупрежденияосдвигеветра;
авиационно-климатическиеданные.

Стандартыирекомендуемаяпрактикаметеорологическогообеспеченияопределяютсяв
системекоординацииивзаимодействиянатакихуровнях:
международном(ICAO, WMO, IATA);
национальном(национальныеорганыметеорологическойслужбыигражданскойавиации,
вУкраине–ГосгидрометиГосавиаслужба);

местном(аэродромныйметеорологическийорган, органОВД).

ICAOразрабатываеттребованиякметеорологическомуобеспечениюиопределениюмест,
сроков, формпредоставленияуслуг. ОсновнымдокументомявляетсяПриложение3 к
Конвенциио Международной гражданской авиации “Метеорологическоеобеспечение
международнойаэронавигации”.

WMO − определяеттехническиеметодыисредства, используемыедляудовлетворения
требований ICAO. Разрабатываетметеорологическиекоды, необходимыедляпередачи
данныхнаблюдений, прогнозови анализовпогоды. Основным документом является
“Техническийрегламент(Док№ 49)”.

IATA (Международнаяассоциациявоздушноготранспорта) разрабатываетконцепцию
развитиясистемысвязи, навигации, контроляиуправлениявоздушнымдвижением. Имеет
статуснаблюдателянавсехсовещанияхICAO.

ВУкраинеГосавиаслужбаопределяеттребованиякметеорологическомуобеспечению,
аГосгидрометвнедряетметодыипрактикуметеорологическогообеспечениявсоответствии
стребованиямиосновногодокумента− “Правиламетеорологічногозабезпеченняавіації”
(ПМЗА).

Метеорологическоеобеспечениемеждународной аэронавигацииосуществляетсяв
рамкахвсемирнойсистемы зональныхпрогнозов (ВСЗП) черезвсемирныецентры
зональныхпрогнозов(ВЦЗП).

ВСЗП − система, обеспечивающаяпотребителей глобальными авиационными
прогнозамиметеоусловийнамаршрутевцифровойформе.

ВЦЗП− метеорологическиецентры(Лондон, Вашингтон) предназначеныдля:
а) подготовкидлявсехтребуемыхуровнейглобальныхпрогнозоввузлахрегулярнойсетки:

1) ветранавысотах;
2) температурыивлажностинавысотах;
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3) геопотенциальнойабсолютнойвысотыэшелоновполета;
4) высотытропопаузывединицахэшелонаполетаитемпературытропопаузы;
5) направления, скоростимаксимальноговетраиеговысотывэшелонахполета;

б) подготовкиглобальныхпрогнозовособыхявленийпогоды(SIGWX) вцифровойформе;
в) рассылки прогнозов, указанных в подпунктах а) и б), в цифровой форме

метеорологическимполномочныморганамидругимпотребителям;
г) приемаинформацииобаварийномвыбросерадиоактивныхматериаловватмосферуот

своего соответствующего регионального специализированного метеорологического
центра (РСМЦ) WМО, ответственного запредоставлениеданных моделирования
траекторииихдвижениядляпринятиясрочныхмер, обусловленныхрадиологической
обстановкой, вцеляхвключенияэтойинформациивпрогнозыSIGWX;

д) установления и поддержания контактов с консультативными центрами по
вулканическомупеплу(VAAC) дляобменаинформациейовулканическойдеятельностис
цельюкоординациивключенияинформацииовулканическихизверженияхвпрогнозы
SIGWX.
Ответственнымиметеорологическимиорганами, осуществляющимиметеорологическое

обеспечение, являются:
Аэродромныйметеорологическийорган(АМО);
Органметеорологическогослежения(ОМС);
Консультативныйцентрпотропическимциклонам(ТСАС);
Консультативныйцентрповулканическомупеплу(VAAC).

АМО проводят метеорологическое обеспечение экипажей ВС, органов ОВД,
администрацииаэропортовидругихорганов, связанныхсобеспечением авиациина
аэродромах.

К АМО относятавиационныеметеорологические центры (АМЦ), авиационные
метеорологическиестанциигражданские(АМСГ) 1, 2 и3 разрядов(ссиноптическойчастью),
АМСГ 4 разряда(безсиноптическойчасти), оперативныегруппы (ОГ) Госгидромета,
метеорологическиеподразделенияВооруженныхСилУкраины.

Нааэродромахипосадочныхплощадках, гденетАМСГ, наблюдениязапогодой
обеспечиваютспециалистыГА, прошедшиеспециальнуюподготовкуиполучившиедопускк
проведениюнаблюденийиэксплуатацииоборудования.

Прядокобеспеченияпользователейнакаждомконкретномаэродромеопределяется
Инструкцией по метеорологическому обеспечению на аэродроме, которая
разрабатываетсясоответствующимметеорологическиморганомпосогласованиюсорганом
ОВДиутверждаетсястаршимавиационнымначальникомаэродрома.

АМОссиноптическойчастьювыполняютвсеилинекоторые(взависимостиот
производственнойнеобходимости) функции:
проводятнаблюдениязафактическойпогодойнааэродроме;
составляюти/илиполучаютпрогнозыпогодыипредупрежденияпоаэродрому, прогнозы
помаршрутам(принеобходимости);

обеспечиваютпроведениеметеорологическихконсультаций, подготовкуипредоставление
полетнойдокументацииэкипажамвоздушныхсудовидругимпотребителям;

проводятобменметеоинформациейсдругимиметеорологическимиорганами;
снабжаютсвязанныесним органы обслуживаниявоздушного движения, службы
аэронавигационнойинформации, метеорологическогослеженияполучаемойинформацией
овулканическойдеятельности, предшествующейизвержению, вулканическомизвержении
илиоблакевулканическогопепла;

изучаютклиматическиеусловияаэродромаирайонаполетов, обеспечиваютсоставление
климатическихописанийаэродромаирайонааэродрома;



- 136 -

передаютинформациюдляпередачATIS иVOLMET иосуществляютвещаниепередач,
которыенеотносятсякATIS иVOLMET;

обеспечиваютпроведениеконсультацийдежурнойсменыорганаОВД.

АМОбезсиноптическойчастивыполняюттакиефункции:
проводятнаблюдениязафактическойпогодойнааэродромеиобеспечиваютпередачу
метеорологическихсводокпотребителям;

обеспечиваютпотребителейинформацией, полученнойотдругихметеорологических
органов.

ОМС − специальновыделенныеметеорологическиеорганы или АМО, которые
выполнят их функции. Они проводят метеорологическое обеспечение районных
диспетчерских центров (РДЦ), центра планирования использования воздушного
пространстваирегулированиявоздушногодвижения, связанныхсобеспечениемавиациина
маршрутахполетов.

ОМСвыполняюттакиефункции:
осуществляют слежение за метеорологическими условиями, которые влияют на
выполнение полетов в пределах района полетной информации (РПИ), за
метеорологическоеобеспечениекоторогоонинесутответственность;

подготавливаютинформацию SIGMET, AIRMET идругуюинформациюпорайону, за
которыйонинесутответственность;

снабжают информацией SIGMET, AIRMET и, по мере необходимости, прочей
метеорологическойинформациейсоответствующиеорганыОВД;

распространяютинформациюSIGMET, AIRMET;
снабжаютсвязанныеснимЦПИ/РДЦ, атакжеVAAC получаемойинформациейо
вулканической деятельности, предшествующейизвержению, вулканическомизвержении
иоблакевулканическогопепла, покоторымещенебыловыпущеносообщенияSIGMET;

снабжаютсвязанныеснимЦПИ/РДЦ, атакжеорганыаэронавигационнойинформации
получаемойинформациейобаварийномвыбросерадиоактивныхматериаловватмосферу
врайоне, закоторымониосуществляютнаблюдениеиливсоседнихрайонах. Эта
информация содержит данные о местоположении, дате и времени аварии и
прогнозируемойтраекториидвижениярадиоактивныхматериалов.

ДежурнаясменаАМО/ОМСвоперативномотношенииподчиняетсяруководителю
полетов.

VAAC − работаетврамкахслужбыслежениязавулканическойдеятельностью и
выпускаетконсультативную информацию омощностиипрогнозируемомперемещении
облака вулканического пепла. При необходимости выпускает обновленную
консультативнуюинформациюдляОМС, ЦПИ, РДЦидругихVAAC покрайнеймеречерез
каждые6 часовдотехпор, покаспутниковыеданныенебудутсвидетельствоватьоб
отсутствии“облака” вулканическогопепла, атакженебудутпоступатьдонесенияиз
данногорайонаоналичиивулканическогопеплаидальнейшемизвержениивулкана.

ТСАСследитзаразвитиемтропическихциклоновврайонесвоейответственностии
выпускаетконсультативнуюинформациюоместоположениицентрациклона, направлениии
скоростиегоперемещения, давлениивцентреимаксимальномприземномветревблизи
центра. Принеобходимостивыпускаетобновленнуюконсультативнуюинформацию для
ОМСвотношениикаждоготропическогоциклона, покрайнеймере, каждые6 часов.



- 137 -

5.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕНАБЛЮДЕНИЯИСВОДКИ

Аэродромные метеорологические органы обеспечивают проведение регулярных,
специальныхидругихнаблюденийзасостоянием погоды нааэродроме. Наблюдения
должныпроводитьсянапунктах, расположенныхиоборудованныхтакимобразом, чтобы
обеспечитьпредоставлениеданных, характерныхдляучастковлетногополя, гдетребуется
проводитьнаблюдения. Приэтом сместавизуальныхнаблюденийзавидимостью и
явлениямипогодыдолженобеспечиватьсядостаточныйобзорлетногополяинаблюдатели
должны предоставлятьданные, которыеявляютсярепрезентативнымидлярайона, где
проводятся наблюдения. Под репрезентативными подразумеваются наблюдения, в
максимальнойстепенисвободныеотместныхвлиянийихарактеризующиесостояние
атмосферывбольшомрайоне; наблюдения, показательныедляобщегосиноптического
положения. Составиразмещениеметеорологическихприборовиоборудованиядолжны
соответствоватьтребованиямНормгодностикэксплуатациигражданскихаэродромов.
Требования к точности измерений или наблюдений, желательной с точки зрения
эксплуатации, представленывтаблице5.1.

Таблица5.1. Точностьизмеренийилинаблюдений, желательнаясточкизрения
эксплуатации

Элемент, подлежащийнаблюдению Точностьизмеренияилинаблюдения,
желательнаясточкизренияэксплуатации*

Средняявеличинаприземноговетра:

направление ± 10°

Скорость:

до20 км/ч(10 узлов) ± 2 км/ч(1 узел)

свыше20км/ч(10 узлов) ± 10%
Отклоненияотсреднейвеличиныприземноговетра ± 4 км/ч(2 узла) сучетомпродольныхи

боковыхсоставляющих
Видимость:

до600 м ± 50м

600 м…1500 м ± 10%

свыше1500м ± 20%

ДальностьвидимостинаВПП:

до400 м ± 10м

400 м…800 м ± 25м

свыше800 м ± 10%

Количествооблаков ± 1 октант

Высотаоблаков:

до100 м(330 футов) ± 10м(33 фута)

свыше100 м(330 футов) ± 10%

Температуравоздухаитемператураточкиросы ± 1°С

Величинадавления(QNH, QFE) ± 0,5 гПа

* Желательная с точки зрения эксплуатации точность не рассматривается в качестве
эксплуатационноготребования; поднейпонимаетсянамерение, высказанноеэксплуатантами.
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Регулярныенаблюденияпроводятся: впериодполетов– через30 мин. (всроки00 и
30 мин. каждогочаса), приотсутствииполетов– через1 час(в00 мин. каждогочаса).
Посогласованию междуполномочнымиметеорологическимиорганами, полномочными
органамиОВДиэксплуатантаминаблюдениямогутпроводитьсячерез1 часнезависимоот
наличияилиотсутствияполетов.

Ваэропортахснекруглосуточнойработойнаблюденияпроводятсятольковпериод
полетов. Наблюдениядолжныначинатьсяза2 часадоначалаполетовипроводитьсяв
течениевсегопериодаполетов, включаявремя, когдааэродромявляетсязапасным.

Сообщенияорезультатахрегулярныхнаблюденийсоставляютсяввиде:
а) регулярныхсводоквкодовойформеMETAR дляраспространениязапределыаэродрома

инаданномаэродромедляпередачисоответствующиморганамОВДибрифинг-офисам,
атакжедлярадиовещательныхпередачVOLMET;

б) местных регулярных сводок открытым текстом в формате MET REPORT
(предназначенных, восновном, дляприлетающихивылетающихВС). Нааэродромах, где
используютсяавтоматизированныесистемы метеорологическихнаблюдений, сводки
MET REPORT составляютсянаанглийском языкесиспользованием сокращений,
принятыхICAO. Нааэродромах, гдетакихсистемнет, местныерегулярныесводки
составляютсявкодовойформеMETAR, которыедополняютсяинформациейобособых
метеорологическихявленияхвзонахзаходанапосадкуинаборавысотыоткрытым
текстом.

Специальныенаблюденияпроводятсявдополнениекрегулярнымприухудшенииили
улучшенииусловийпогодынааэродроме, когдаоднаилинесколькометеорологических
величинизменяютсявсоответствии скритериями, установленнымиИнструкцией по
метеорологическомуобеспечениюполетовнаэтомаэродроме, сучетомрабочихпосадочных
минимумоваэродрома, атакжепозапросудиспетчераОВД.

Сводкиорезультатахспециальныхнаблюденийсоставляютсяввиде:
а) специальныхсводокSPECI дляраспространениязапределыаэродромаинаданном

аэродромедляпередачисоответствующиморганамОВДибрифинг-офисам, атакжедля
радиовещательныхпередачVOLMET, кромеслучаев, когдасводкиMETAR выпускаются
сполучасовыминтервалом;

б) местныхспециальныхсводокоткрытым текстомустановленногоформатаSPECIAL
(предназначенных, восновном, дляприлетающихивылетающихВС). Нааэродромах, где
используютсяавтоматизированныесистемы метеорологическихнаблюдений, сводки
SPECIAL составляютсянаанглийскомязыкесиспользованиемсокращений, принятых
ICAO. Нааэродромах, гдетакихсистемнет, местныеспециальныесводкисоставляютсяв
кодовойформеSPECI, которыедополняютсяинформациейобособыхметеорологических
явленияхвзонахзаходанапосадкуинаборавысотыоткрытымтекстом.
Специальныесводкиобухудшенииусловийпогодыраспространяютсянааэродромеи

заегопределынемедленнопосленаблюдения; обулучшении− приусловиисохранения
улучшениянапротяжении 10 минут; позапросудиспетчера− непозднее, чемчерез
2 минуты.

Для производства метеорологических наблюдений используются различные
автоматизированныесистемы. НааэродромеБориспольметеорологическиенаблюденияза
ветром, видимостью, высотойоблаков, температуройвоздухаибетона, влажностью,
давлениемиколичеством осадковпроводятсядистанционноспомощью аэродромной
информационно-измерительной системы сбора, анализа и распространения
метеорологических данных MIDAS 600 финской фирмы Вайсала. Наблюдения за
атмосфернымиявлениями, количествомиформойоблаковосуществляютсянаблюдателем
визуально. Предусмотренручнойвводэтихданныхвавтоматизированную систему.
Наблюдениязапогодойвполном объемеосуществляютсякруглосуточно. Данныео
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фактическойпогодеобновляютсянамониторахпогодыежеминутно, аданныеоветре–
каждые10 секунд. Сообщенияорезультатахрегулярныхнаблюденийвыпускаютсяв
форматесводокMETAR каждые30 минутвсроки00 и30 минуткаждогочаса. Сообщенияо
специальных наблюдениях (SPECI) выпускаются в соответствии с установленными
критериями.

5.3. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕНАБЛЮДЕНИЯ

На аэродромах, оборудованных метеорологическими радиолокаторами (МРЛ),
проводятсянаблюдениязапространственнымраспределениемоблачныхобразований, зон
осадков, ихперемещениемиэволюцией.

Впериодполетовнаблюденияпроводятсяежечасно, востальноевремя− через3 часа.
Приобнаружениивзонезаходанапосадкуилинаборавысотыочаговсгрозоопасными
кучево-дождевымиоблакамиилиинтенсивнымиливневымиосадкаминаблюденияврадиусе
100 кмпроводятсячерез30 минутврежиме“Шторм”, априавтоматизированнойобработке
радиолокационнойинформации– через10…15 минут.

Результатыежечасныхнаблюденийоформляютсяввидерадиолокационныхкарт.
Указаннаяинформациявключаетсякакдополнительнаявместныерегулярныеи

специальныесводки, атакжесводки, передаваемыеоткрытымтекстомдежурномусиноптику
идиспетчерамОВД.

Нааэродромах, необорудованныхМРЛ, можетиспользоватьсяинформацияМРЛ,
расположенныхнарасстояниидо50 кмотаэродрома.

Приналичиинааэродромегрозопеленгатораегоданныемогутиспользоватьсядля
уточненияместоположениягрозовыхочагов.

5.4. НАБЛЮДЕНИЯЗАВЕТРОМНАВЫСОТАХ

ПроводятсяАМОвпериодполетовспомощьюшаров-пилотовчерезкаждые3 часа, а
такжепринеобходимости. Приэтомопределяютсянаправлениеискоростьветранавысоте
100 минауровнекруговполетов.

Приотсутствиишаропилотныхнаблюденийнааэродромемогутиспользоватьсяданные
аэрологическихстанцийврадиуседо10 кмотаэродрома, атакжеданныесбортаВС.

5.5. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯСПОМОЩЬЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ИСКУССТВЕННЫХСПУТНИКОВЗЕМЛИ (МИСЗ)

ДанныеМИСЗвключаютвсебяинформациюотипе, количествеиверхнейгранице
облаков; овертикальномраспределениитемпературыивлажности; оветревверхнихслоях
атмосферы. Прианализеспутниковыхданныхнеобходимообращатьвниманиенаэволюцию
облачныхсистем, атмосферныхфронтовициклонов, наобнаружениезонтурбулентности,
низкойоблачностииструйныхтечений; уточнениеихгеографическогоположения. Эта
информацияпринимаетсяметеорологическимиорганаминепосредственносгеостационарных
спутниковилиспутниковсполярнойорбитой. Кромеэтого, даннаяинформацияможетбыть
полученаприанализекартнефанализа, т.е. картсхематическогопредставлениярезультатов
дешифрованияспутниковыхфотографийоблачности.
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5.6. НАБЛЮДЕНИЯИДОНЕСЕНИЯСБОРТАВОЗДУШНЫХСУДОВ

СбортаВСпроводятсяследующиевидынаблюдений:
регулярныенаблюдениянаэтапахнаборавысотыиполетапомаршруту;
специальныеидругиенерегулярныенаблюденияналюбыхэтапахполета.

ДанныенаблюденийсбортаВСпередаютсяполиниипередачиданных“воздух-земля”
илиспомощьюсредствречевойсвязи. Речеваясвязьиспользуетсявтехслучаях, когда
линия передачи “воздух-земля” не обеспечивается или ее применение является
нецелесообразным.

ВовремяполетовданныенаблюденийсбортаВСпередаютсявмоментосуществления
наблюденийили, повозможности, сразужепослеихпроведения.

5.6.1. РЕГУЛЯРНЫЕНАБЛЮДЕНИЯСБОРТАВОЗДУШНЫХСУДОВ(ARP)

При использовании линии передачи данных “воздух-земля” и применении
автоматическогозависимогонаблюдения(ADS) иливторичногообзорногорадиолокатора
(ВОРЛ) автоматизированныерегулярныенаблюденияпроводятсякаждые15 минутнаэтапе
полетапомаршрутуикаждые30 секунднаэтапенаборавысотывтечениепервых10 минут
полета.

ADS – это метод наблюдения, всоответствии скоторым ВС автоматически
представляют по линии передачи данных информацию, полученную от бортовых
навигационныхсистемисистемопределенияместоположения, включаяопознавательный
индексВС, данныеоегоместоположениивчетырехизмеренияхи, принеобходимости,
дополнительныеданные.

Прииспользованииречевойсвязирегулярныеметеорологическиенаблюдениясборта
ВСнаэтапеполетапомаршрутупроводятсявпунктах, гдесогласносоответствующим
правиламОВДнеобходимопосылатьдонесениеоместоположенииВСиликоторыенаходятся
нарасстояниях, наиболееблизкосоответствующихинтерваламв1 часполетноговремени.

При использовании речевой связи экипаж воздушногосуднаосвобождаетсяот
проведениярегулярныхнаблюденийвтехслучаях, когда:
1) ВСнеоснащенооборудованиемзональнойнавигации(RNAV);
2) продолжительностьполетасоставляет2 чилименее;
3) ВСнаходитсянарасстояниименее1 часаполетноговремениотследующегонамеченного

пунктапосадки;
4) полетпроходитнавысотениже1500 м(5000 футов).

5.6.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕИ ДРУГИЕНЕРЕГУЛЯРНЫЕНАБЛЮДЕНИЯСБОРТА
ВОЗДУШНЫХСУДОВ (ARS)

Специальные наблюдения должны проводить все ВС, выполняющие полеты по
международнымавиамаршрутам, навсехэтапахполета, когданаблюдаютсяилиимеютместо
следующиеметеоусловия:
сильнаятурбулентность;
сильноеобледенение;
сильнаягорнаяволна;
грозысградомилибезграда, скрытые, замаскированные, частыеилиполиниишквалов;
сильныепыльныеилипесчаныебури;
облакавулканическогопепла;
вулканическаядеятельность,предшествующаяизвержениюиливулканическоеизвержение.
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ДругиенерегулярныенаблюдениясбортаВСпроводятсявтомслучае, когдаимеют
местометеорологическиеусловия, которыеотличаютсяотперечисленныхвыше(например,
сдвигветра), икоторые, помнениюКВС, могутповлиятьнабезопасностьполетовилизаметно
отразитьсянаэффективностиполетовдругихВС. Результатыэтихнаблюденийдолжны
передаватьсясиспользованиемсредствречевойсвязисоответствующемуоргануОВД, по
возможности, вкратчайшиесроки.

ВдонесенияхсбортаВСонаблюдаемомсдвигеветранаэтапахнаборавысотыи
заходанапосадкуследуетсообщатьтипВС.

Втехслучаях, когдавсводкахфактическойпогодыиливпрогнозахсообщаетсяоб
условияхсдвигаветранаэтапенаборавысотыилизаходанапосадку, нофактическионине
наблюдаются, КВСобязан, какможнобыстрее, сообщитьобэтомсоответствующемуоргану
ОВД, заисключениемтехслучаев, когдаонзнаетотом, чтосоответствующийорганОВД
ужеуведомленобэтомранееоднимизВС.

Кнерегулярнымнаблюдениямотносятсятакженаблюденияпозапросу. Метеорологи-
ческийорган, осуществляющийметеообеспечениемеждународныхполетов, можетобратитьсяк
экипажуВСсзапросомпровестиопределенныенаблюденияипередатьполученныеданные.

ОрганыОВДпослеполучениярегулярныхиспециальныхсообщенийсбортаВС
немедленнопередаютихсвоемуОМСиВЦЗП.

5.6.3. СОДЕРЖАНИЕДОНЕСЕНИЙСБОРТАВОЗДУШНЫХСУДОВ

Прииспользованииречевойсвязирегулярныеиспециальныедонесениясборта
воздушныхсудовсодержатследующиеданные:

РегулярныедонесениясбортаВС
УказательтипасообщенияARP
Раздел1. ИнформацияоместоположенииВС

ОпознавательныйиндексВС.
Местоположениеилиширотаидолгота.
Эшелонилиабсолютнаявысота.
Время.
Следующееместоположениеивремяпролета.
Последующаяосновнаяточка.

Раздел2. Оперативнаяинформация
Расчетноевремяприбытиявпунктназначения.
Максимальнаяпродолжительностьполетапозапасутоплива.

Раздел3. Метеорологическаяинформация
Температуравоздуха.
Направлениеискоростьветра.
Турбулентность.
ОбледенениеВС.
Влажность(еслиимеютсяданные).

СпециальныедонесениясбортаВС
УказательтипасообщенияARS
Раздел1. ИнформацияоместоположенииВС

ОпознавательныйиндексВС.
Местоположениеилиширотаидолгота.
Эшелонилиабсолютнаявысота.
Время.
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Раздел3. Метеорологическаяинформация
Условия, требующиепередачиспециальногодонесениясбортаВС(п. 5.6.2).

При использовании линии передачи данных “воздух-земля” и автоматически
зависимогонаблюдения(ADS) илирежимаS ВОРЛ регулярныедонесениясборта
содержатследующиеэлементы:

Указательтипасообщения
ОпознавательныйиндексВС
Блокданных1

Широта.
Долгота.
Уровень.
Время.

Блокданных2
Направлениеветра.
Скоростьветра.
Признаккачестваданныховетре.
Температура.
Турбулентность(еслиимеютсяданные).
Влажность(еслиимеютсяданные).

СпециальныедонесениясбортаВСсодержатследующиеэлементы:
Указательтипасообщения
ОпознавательныйиндексВС
Блокданных1 (аналогичныйрегулярнымдонесениям)
Блокданных2 (аналогичныйрегулярнымдонесениям)
Блокданных3

Условия, требующиепередачиспециальногодонесениясборта(п. 5.6.2).
Прииспользованиилиниипередачиданных“воздух-земля” информацияпередаетсяв

соответствиисоследующимикритериями.
Направлениеветрауказываетсявистинныхградусах, округленныхдоближайшего

целогоградуса.
Скоростьветрауказываетсявкм/чилиузлахсокруглениемдоближайших2км/ч(1 уз.).
Признаккачестваданныховетреуказываетсякак“0”, когдауголкренасоставляет

менее5°, икак1, когдауголкренасоставляет5° илиболее.
ТемпературасообщаетсясточностьюдоближайшейдесятойдолиградусаЦельсия.
Информацияотурбулентности передаетсявединицахкубическогокорняиз

скоростизатуханиявихря(ЕDR).

Врегулярныхдонесенияхсбортаинформацияотурбулентностипередаетсяпри
полете по маршруту и относится к 15 минутному периоду непосредственно
предшествующему наблюдению. Отслеживаются среднее и максимальное значения
турбулентности, атакжевремядостижениямаксимальногозначениясточностью до
ближайшейминуты. Средниеимаксимальныезначениясообщаютсявединицахкорняиз
ЕDR. Информацияотурбулентностипередаетсянаэтапенаборавысотывтечениепервых
десяти минут полета и относится к 30-секундному наблюдению. Отслеживаются
максимальныезначениятурбулентности.
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Приэтомтурбулентностьсчитается:
а) сильной, когдамаксимальноезначениекубическогокорняизЕDR превышает0,7;
б) умеренной, когдамаксимальноезначениекубическогокорняизЕDR больше0,4, но

меньшеилиравно0,7;
в) слабой, когдамаксимальноезначениекубическогокорняизЕDR больше0,1, номеньше

илиравно0,4;
г) нулевой, когдамаксимальноезначениекубическогокорняизЕDR меньшеилиравно0,1.

Примечание. ЕDR представляетсобойнезависимую отВС мерутурбулентности.
ОднаковзаимосвязьмеждузначениемЕDR ивосприятиемтурбулентностипредставляет
собойфункцию типаимассыВС, высоты, конфигурацииивоздушнойскоростиВС.
ПриведенныевышезначенияЕDR характеризуютуровнивоздействиядлясреднегабаритных
транспортныхВСпритипичныхусловияхполетапомаршруту(т.е. абсолютнаявысота,
воздушнаяскоростьивес).

ВспециальныхдонесенияхсбортаВСинформацияотурбулентностипередаетсяна
любомэтапеполета, когдамаксимальноезначениекорнякубическогоизЕDR превышает
0,7. Специальные донесения относятся к 1-минутному периоду, непосредственно
предшествующему наблюдению. Отслеживаются среднее и максимальное значения
турбулентности. Специальныедонесенияпередаютсякаждую минутудотехпор, пока
максимальныезначениякубическогокорняизЕDR неупадутниже0,7.

5.6.4. РЕГИСТРАЦИЯДАННЫХНАБЛЮДЕНИЙСБОРТАВОЗДУШНЫХСУДОВ

РегулярныеиспециальныенаблюдениясбортаВСрегистрируютсяпоформеAIREP –
Aircraft report. Такаяформапредоставляетсяэкипажуэксплуатантомиливключаетсяв
полетнуюдокументацию.

НабланкеформыAIREP размещаются3 таблицы.
ПерваятаблицаявляетсяинструкциейэкипажуВСпозаполнениюбланкаAIREP или

AIREP SPECIAL ипередачедонесенийсбортаВСпоканаламречевойсвязи. Вэтойтаблице
указанытакжепринятыеICAO сокращения(таблица5.2) длязаписирезультатоврегулярных
испециальныхнаблюдений. Этисокращенияиспользуютсяиназемлеприпередачеданных
AIREP потелетайпу.

Таблица5.2. ФормаAIREP. ПринятыеICAO сокращениядлязаписиипередачи
открытымтекстоминформацииAIREP

ПередачаоткрытымтекстомСокращения
длязаписи наанглийскомязыке нарусскомязыке

ARP AIREP (air-report) РегулярноенаблюдениесбортаВС
ARS AIREP SPECIAL(air-report special) СпециальноенаблюдениесбортаВС
ABM Abeam Натраверзе
ARR Arrival Прибытие
ASC Climbing (ascending) Наборвысоты
BASE F Base flight level Нижняяграницанаэшелоне
BKN Broken Значительная(облачность)
CAT Clear air turbulence Турбулентностьприясномнебе
Cb Cumulonimbus (Si, Bi) Кучево-дождевые(облака)
CNS Continuous Сплошные
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DEP Depart Отправление
DES Descending Снижение
DS Duststorm Пыльнаябуря
EMBD Embedded Замаскированные
ETA Estimated arrival Расчетноевремяприбытия
F илиFL Flight level Эшелон
FBL Light (feeble) Слабый
FC Funnel cloud Воронкообразноеоблако(смерч)
FRQ Frequent Частые
FT Feet Футы
FUEL Endurance fuel Запастоплива
FZRA Freezing rain Переохлажденный(замерзающий) дождь
GR Hail Град
HVY Heavy Сильный
ICE Icing Обледенение
INC In clouds Воблаках
ISOL Isolated Изолированные
KMH Kilometers per hour Километрывчас
KT Knots Узлы
LV Light variable Слабый, неустойчивый
M Metres Метры
MEAN Mean Средний
MOD Moderate Умеренный
MS Minus Минус
MTW Mountain wave Горнаяволна
OCNL Occasional Редкие
OVC Overcast Сплошная(облачность)
PS Plus Плюс
RA Rain Дождь
RH Relative humidity Влажностьвпроцентах
SCT Scattered Отдельная(облачность)
SEV Severe Сильная
SN Snow Снег
SS Sandstorm Песчанаябуря
TOP F Top flight level Верхняяграницанаэшелоне
TS Thunderstorm without hail Грозабезграда
TSGR Thunderstorm with hail Грозасградом
TURB Turbulence Турбулентность
VA Pre-eruption volcanic activity or

volcanic eruption
Вулканическаядеятельность,
предшествующаяизвержениюили
вулканическоеизвержение

VA CLD Volcanic ash cloud Облаковулканическогопепла
VAR Volcanic activity report Сводкаовулканическойдеятельности
VRB Variable Неустойчивый
00000 Calm Тихо, штиль
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Втораятаблица(таблица5.3) заполняетсялетнымиэкипажамивполетевовремя
проведениярегулярныхилиспециальныхнаблюденийсбортаВС.

Третья таблица предназначенадля графического изображения условий погоды
(заполняетсяпорешениюКВС).

Специальные наблюдения с борта ВС за вулканической деятельностью,
предшествующейизвержению; вулканическимизвержениемилиоблакомвулканического
пепларегистрируетсяпоспециальнойформедонесенийсбортаВС овулканической
деятельности(VAR – Volcanic activity report).

Один экземпляр такой формы (таблицы 5.4 и 5.5) включается в полетную
документацию, предназначеннуюдляполетовпомаршрутам, которыемогутбытьзатронуты
облакамивулканическогопепла.

Первый разделформы VAR заполняетсявполетеисодержитинформацию о
вулканическойдеятельности, которая, повозможности, сразужепосленаблюдения
передаетсяназемлювпоследовательности, указаннойвформеVAR:
Указательтипасообщения− ARS.
ОпознавательныйиндексВС.
Местоположениеиликоординаты(широтаидолгота).
Время.
Эшелонилиабсолютнаявысота.
Наблюдаемаявулканическаядеятельность(Volcanic activity).
Температуравоздуха.
Ветер(направлениеискорость).
Дополнительнаяинформация.

ВторойразделформыVAR заполняетсяпослеполетаисодержитинформацию,
полученнуюврезультатенаблюдениязаоблакомвулканическогопеплаиливстречис
ним.

ПоприбытиивоздушногосуднанааэродромназначениязаполненныеформыAIREP
и VAR незамедлительнопередаютсяэксплуатантом иличленом летногоэкипажа
аэродромномуметеорологическомуоргану. В качестведополнениякинформации,
содержащейсявформеAIREP илиVAR, одинизчленовлетногоэкипажадолжен
представитьустную информацию ометеорологическихусловиях, наблюдавшихсяво
времяполета.

Полученныеспециальныедонесениявформате AIREP SPECIAL немедленно
направляютсявКиевскийбанкавиационныхметеоданных(БАМД) иВЦЗП (Лондон).
СпециальныедонесениявформатеVAR немедленнонаправляютсявVAАСТулуза.
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Таблица5.3. ФормаAIREP. ПримерзаполнениятаблицынабланкеформыAIREP
Company Aeroflot Flight № 351 (АвиакомпанияАэрофлотРейс№ 351)

Addressee (Адресат) DAKAR RECIFE SAL

Message type designator
(Индекстипасообщения) ARP ARS ARP

1 Aircraft identification
(ОпознавательныйиндексВС) AFL 351 AFL 351 AFL 351

2. Position (Местоположение) KODOS 0300S
530W

REBAL

3. Time (Время) 0825 0905 0930

4. Flight level or altitude
(Эшелонилиабсолютнаявысотаполета) FL 310

FL 310
ASC

FL 350
FL 350

5. Next position and time over
(Следующееместоположениеивремяегопролета)

REBAL
0925

REBAL
0930

MORLU
1015

И
нф

ор
м
ац
ия

о
м
ес
то
по
ло
ж
ен
ии

В
С

6. Ensuing significant point
(Следующаяосновнаяточка)

7. Estimated time of arrival
(Расчетноевремяприбытия)

SAEZ
1330

О
пе
ра
ти
вн
ая

ин
ф
ор
м
ац
ия

8. Endurance fuel
(Продолжительностьполетапозапасутоплива)

FUEL
0740

FUEL
0700

FUEL
0630

9. Air temperature (Температуравоздуха) MS 35 MS 40

10. Spot wind or mean wind and position
(Ветервданнойточкеилисреднийветери
местоположениесреднейточки)

300/30KT
MEAN
1000N

02040W

230/60KT

11. Turbulence (Турбулентность)
MOD TURB

INC
SEV

TURB
MOD
CAT

12. Aircraft icing (Обледенение)

13. Humidity (if available)
[Влажность(еслиимеютсяданные)]

М
ет
ео
ро
ло
ги
че
ск
ая

ин
ф
ор
м
ац
ия

14. Supplementary information
(Дополнительнаяинформация)

ISOL CB
TOPS
FL 330

FRQ CB
TOPS
FL 330

OCNL CB
TOPS
FL 370

Time transmitted (Времяпередачи) 0828 0907 0933
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Таблица5.4. ФормаспециальногодонесениясбортаВСовулканическойдеятельности
(ФормаVAR)

Эксплуатант:
ОпознавательныйиндексВС
(согласноп.7 планаполета): КомандирВС:

……………………………… ……………………………… ………………………………
Вылетиз.................................. Дата......................................... Время................................... UTC
Прибытиев............................. Дата…………………............. Время................................... UTC

Адресат

СПЕЦИАЛЬНОЕДОНЕСЕНИЕСБОРТАВС

1. Опознавательныйиндекс
ВС

2. Местоположение

3. Время

4. Эшелонилиабсолютная
высотаполета

5. ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАМЕЧЕНА

(Местоположениеилипеленгирасстояниеотвоздушногосудна)

6. Температуравоздуха

7. Ветервданнойточке

Ра
зд
ел

1

8. Дополнительная
информация

(Краткоеописаниевулканическойдеятельности, включающее
распространениеоблакавулканическогопеплаввертикальноми
поперечном направлениях, его движение в горизонтальной
плоскости, скоростьнарастанияипрочееприналичииданных)

НижеследующаяинформациянепредназначенадляпередачипоРТКС

ОТМЕТИТЬ[V ] ВСООТВЕТСТВУЮЩИХКВАДРАТАХ

9. Плотностьоблакапепла а) малая
в) большая

[ ]
[ ]

б) умеренная [ ]

10.Цветоблакапепла
а) белый
в) темно-серый

[ ]
[ ]

б) светло-серый
г) черный

[ ]
[ ]

11.Извержение а) непрерывное
в) невидимое

[ ]
[ ]

б) периодическое [ ]

12.Местоположение
очагавулканической
деятельности

а) вершина
в) одинкратер
д) ненаблюдается

[ ]
[ ]
[ ]

б) боковойсклон
г) несколькократеров

[ ]
[ ]

13.Прочиенаблюдаемые
особенностиизвержения

а) молнии
в) большиекамни
д) быстроенарастаниеоблака

[ ]
[ ]
[ ]

б)свечение
г) выпадениепепла
е) сведенийнет

[ ]
[ ]
[ ]

14.ВоздействиенаВС а) насредствасвязи
в) надвигатели
д) налобовоестекло
ж) отсутствиевоздействия

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

б) нанавигационные
системы

г) приемникстатического
давления

е) наокна

[ ]

[ ]

[ ]

15.Прочиеявления а)турбулентность
в) дым,испарения

[ ]
[ ]

б) огнисв.Эльма
г) отложениепепла

[ ]
[ ]

Ра
зд
ел

2

16.Прочаяинформация Прочаяинформация
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Таблица5.5. Special air-report of volcanic activity (Model VAR)

Operator:
Aircraft identification

(as per item 7 of flight plan): Pilot-in-command:

……………………………… ……………………………… ………………………………
Dep.From ................................ Date ....................................... Time …................................ UTC
Arr.at ...................................... Date ……………................... Time …................................ UTC

Addressee LIRR (Рим)

AIREP SPECIAL ARS

1. Aircraft identification AFL515

2. Position 31N014E

3. Time 10.15

4. Flight level or altitude FL300

5. VOLCANIC ACTIVITY
OBSERVED AT Volcano erupted at 30 km to S

6. Air temperature MS 48

7. Spot wind 260/60 KMH

Se
ct

io
n

1

8. Supplementary information Ash cloud up to 7500 m, mov NE 20 KMH

The following information is not transmission by RTF

TICK [ V ] THE APPROPRIATE BOX

9. Density of ash cloud a) wispy
c) very dense

[ ]
[ ]

b) moderate dense [ ]

10. Color of ash cloud a) white
c) dark grey

[ ]
[ ]

b) light grey
d) black

[ ]
[ ]

11. Eruption a) continuous
c) not visible

[ ]
[ ]

b) intermittent [ ]

12. Position if activity a) summit
c) single
e) not observed

[ ]
[ ]
[ ]

b) side
d) multiple

[ ]
[ ]

13. Other observed features of
eruption

a) lightning
c) large rocks
e) mushrooming cloud

[ ]
[ ]
[ ]

b) glow
d) ash fall out
f)nil

[ ]
[ ]
[ ]

14. Effect on aircraft a) communications
c) engines
e) windscreen
g)nil

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

b) nav. systems
d) pilot static
f) windows

[ ]
[ ]
[ ]

15. Other effects a) turbulence
c) fumes

[ ]
[ ]

b) St.Elmos Fire
d) ash deposits

[ ]
[ ]

S
ec

tio
n

2

16. Other information (Add any information considered useful)

СпециальноедонесениесбортавоздушногосуднавадресРима:
Аэрофлот, рейс515 в10 часов15 минутUTC находитсявточкескоординатами31° северной

широтыи14° восточнойдолготы, наэшелоне300. В30 кмкюгузамеченоизвержениевулкана.
Температуравоздухазабортом-48°С. Ветер260° 60 км/ч. Облаковулканическогопеплаподнимается
довысоты7500 м,смещаетсянасеверо-востоксоскоростью20 км/ч.
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5.7. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕЭКСПЛУАТАТНТОВИЭКИПАЖЕЙ
ВОЗДУШНЫХСУДОВ

5.7.1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Эксплуатантыичленылетногоэкипажаснабжаютсяметеорологическойинформациейдля:
а) осуществленияэксплуатантамипредполетногопланирования;
б) осуществленияэксплуатантамиперепланированиявполетесиспользованиемсистемы

централизованногоруководствапроизводствомполетов;
в) использованиячленамилетногоэкипажапередвылетами;
г) использованиявоздушнымисудами, находящимисявполете.

Этаинформациядолжнасоответствоватьвремени, высоте, географическойпротяженности
маршрута(района) полетаидолжнабытьдостаточнойдляполетадоаэродромапервой
посадкиплюсвремяполетадозапасногоаэродрома. Обеспечениеэксплуатантовичленов
летныхэкипажейметеорологическойинформациейдлясамостоятельнойподготовкии
выполненияполетаосуществляютАМОилибрифинг-офисы, которые:
а) получаютианализируютполнотуикачествооперативнойметеорологическойинформации;
б) готовятивыдаютэкипажамполетнуюметеорологическуюдокументацию;
в) обеспечиваютпроведениеметеорологическойконсультациипозапросуэкипажа.

ОбеспечениеинформациейвылетающихэкипажейВСосуществляетсянаосновании
расписанияполетови/илизаявокэксплуатантов, которыедолжныподаватьсянепозднее, чем
за3 часадовременивылета.

5.7.2. МЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИ
ПОДГОТОВКЕКПОЛЕТУ

Предполетная подготовка экипажей ВС состоит в самостоятельном изучении
метеоусловийиполучениинеобходимойинформацииофактическойипрогнозируемой
погодепомаршрутуполетаинааэродромах. Приэтоммогутиспользоватьсяавтоматизиро-
ванныесистемыпредполетнойинформации, специальныевитриныилистенды, накоторых
представленатакаяинформация:
а) прогнозы:

1) ветраитемпературынавысотах;
2) влажностивоздуханавысотах;
3) геопотенциальнойабсолютнойвысотыэшелоновполета;
4) высотытропопаузывединицахэшелонаполетаитемпературытропопаузы;
5) направления, скоростимаксимальноговетраиеговысотывединицахэшелонаполета;
6) явленийSIGWX;

б) сообщенияMETAR иSPECI (включаяпрогнозытипаTREND (дляаэродромоввылета,
посадкиизапасных);

в) прогнозыTAF илиизмененныепрогнозыTAF (дляаэродромоввылета, посадкиизапасных);
г) прогнозыдлявзлета;
д) информацияSIGMET исоответствующиеспециальныесообщениясбортаВС, касающиеся

всегомаршрута;
е) зональныепрогнозыGAMET и/илизональныепрогнозыдляполетовнамалыхвысотахв

формекарты, подготовленнойвдополнениеквыпускуинформацииAIRMET, иинформация
AIRMET дляполетовнамалыхвысотах, которыеотносятсяковсемумаршруту;

ж)предупрежденияпоаэродромудляместногоаэродрома;
з) информацияМРЛ;
и) данныеметеорологическихспутниковЗемли;
к) консультативнаяинформацияовулканическом пеплеи тропическихциклонахпо

маршрутуполета.
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5.7.3. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ

ПроводитсяпозапросуэкипажейВСи/илиперсонала,связанногосвыполнениемполетов.
Втомслучае, когданааэродромеконсультациянепроводится, онаобеспечивается

АМОпотелефонуилидругимсредствамсвязи.
Припроведенииконсультациииспользуютсялюбыеиливсевиды информации,

указанныев5.7.2.
Послеполученияметеорологическойинформациипередвылетомчленэкипажаили

персонал, связанныйсвыполнениемполетов,расписываетсявжурнале(ведомости)регистрации
опредоставленииемуметеоинформациидляподготовкиквылету. Приэтомвжурнале
(ведомости) указываетсяномеррейса, времясамостоятельнойподготовкиилиметеоконсуль-
тации, времявылета, номер(а) метеорологическойдокументации, скоторойознакомилсяили
получилэкипаж. Вслучаезадержкивылетаболеечемна1 час, послеполученияновой
метеодокументации, КВСделаетповторнуюзаписьвжурнале(ведомости)регистрации.

При наличии на аэродроме вылета автоматизированных систем предполетной
подготовки, которыепозволяютобеспечиватьэкипажиметеорологическойдокументацией
безучастиясиноптика, положенияпредыдущегоабзацанеприменяются.

5.7.4. ПОЛЕТНАЯДОКУМЕНТАЦИЯ

Полетнаядокументация, выдаваемаяэкипажамВС, должнасодержать:
1. Прогнозыветраитемпературынавысотах.
2. Прогнозыособыхявленийпогоды(SIGWX).
3. СообщенияMETAR иSPECI (включаяпрогнозытипаTREND) дляаэродромоввылета,

посадкиизапасных.
4. Прогнозы TAF илиизмененныепрогнозы TAF дляаэродромоввылета, посадкии

запасных.
5. Информацию SIGMET и соответствующие специальные сообщения сборта ВС,

касающиесявсегомаршрута.
Ипринеобходимости:

6. ЗональныепрогнозыGAMET и/илизональныепрогнозыдляполетовнамалыхвысотахв
формекарты, подготовленнойвдополнениеквыпускуинформацииAIRMET, информация
AIRMET дляполетовнамалыхвысотах, которыеотносятсяковсемумаршруту.
Приполетахнасреднихивысокихуровняхпродолжительностью более2 часов

экипажувыдаетсяметеорологическаяинформацияуказаннаявышевпунктах1…6. При
полетах продолжительностью 2 часаи менееподоговоренности сэксплуатантами
документациявыдаетсявограниченномобъеме, нововсехслучаях, какминимум, указанная
впунктах3,4,5 ипринеобходимости6.

Приполетахнанизкихуровняхэкипажам, какправило, выдаютсязональныепрогнозы
GAMET иинформацияSIGMET, AIRMET (приналичии). Потребованиюэкипажаметеорологи-
ческаядокументацияможетдополнятьсядругимивидамиинформации, указаннымивперечне.

ДляподготовкиполетнойдокументациииспользуетсяинформацияВЦЗПиоперативная
метеоинформацияОРМЕТ. Документациявыдаетсяввидекарт, буквенно-цифровых
сообщенийОРМЕТиливформетаблицыТА.

Комплектметеодокументациисодержиткартуособыхявленийпогодыдлясоответст-
вующегоуровняикартыпрогнозовветраитемпературывоздуханастандартныхэшелонах
полетов, близкихквысотеполета. Еслипрогностическаякартанеохватываетвесьмаршрут
полета, тонаоставшуюсячастьмаршрутадополнительновыдаетсяпрогностическаякарта
смежногорайонаилипрогнозвформетаблицыТА.

Копииполетнойдокументации, выданнойэкипажамВС, сохраняются30 дней.
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5.7.5. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВВПОЛЕТЕ

ПроводитсячерезсоответствующиеорганыОВД, которыеорганизуютиобеспечивают
радиовещательныепередачиATIS, VOLMET идругихтипов.

ATIS – радиовещательнаяпередача, предназначеннаядляоперативногообеспечения
экипажейВСместнымирегулярнымииспециальнымисводками, атакженеобходимой
аэронавигационнойполетнойинформацией. Сообщениесодержитсведениятолькоодного
аэродрома, передаетсянепрерывноиобновляетсянережеодногоразав 30 минут.
Внеочереднаязаписьсообщенийнамагнитофонпредусматриваетсявслучаяхвозникновения
опасныхявленийилиусловийпогоды, атакжеприизменениирабочегонаправленияили
состоянияВПП икоэффициентасцепления. ВУкраинепередачиATIS проводятсяна
русскомианглийскомязыкахваэропортахБорисполь, Львов, Одесса, Симферополь.

VOLMET – регулярнаярадиовещательнаяпередачасводокMETAR ипрогнозовна
посадкупоаэродромам(неболеедесяти), находящихсяврадиусе800 кмотпередающего
центра. Записьинформациипроводитсякруглосуточнокаждые 30 минут. В Украине
вещаниеинформацииосуществляетсяоткрытымтекстомнаанглийскомязыкевпунктах
Борисполь(Борисполь, Львов, Минск-2, Внуково, Шереметьево, Рига, Одесса, Кишинев),
Львов(Львов, Ровно, Ивано-Франковск, Варшава, Будапешт, Братислава, Черновцы, Одесса),
Днепропетровск (Днепропетровск, Харьков, Донецк, Ростов, Борисполь, Одесса,
Симферополь, Киев), Симферополь (Симферополь, Одесса, Николаев, Днепропетровск,
Стамбул, Сочи, КривойРог, Кишинев).

5.8. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОРГАНОВОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЗДУШНОГОДВИЖЕНИЯ

5.8.1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

МетеорологическаяинформацияорганамОВДпредоставляетсяАМОи/илиОМСи
подразделяетсянатакиетипы:
а) информациядлявыполненияфункций, связанныхсОВД;
б) информациядляполетно-информационногообслуживания;
в) информациядляпланированияиспользованиявоздушногопространстваирегулирования

воздушногодвижения.
Метеорологическиеорганы обеспечиваютсоответствующиеорганы ОВД, помере

необходимости, такойоперативнойметеорологическойинформацией:
а) TAF, METAR, SPECI вкодовыхформахWМО;
б) AIRMET, AIREP SPECIAL, GAMET, MET REPORT, SPECIAL, SIGMET вформатахICAO;
в) консультативными сообщениямиовулканическом пеплеи тропическихциклонах,

продукциейВЦЗПвкодовыхформахWМОиливформатахICAO;
г) предупреждениями по аэродрому, предупреждениями о сдвиге ветра, местными

регулярнымииспециальнымисводками, прогнозамиветраитемпературывоздухана
высотах, прогнозами и фактическими данными об особых явлениях погоды в
национальныхформах;

д) параметрамитекущейпогодыврежимереальноговременивформахотображенияна
погодных дисплеях систем автоматизированных метеорологических авиационных
сообщений;

е) информациейобопасныхявленияхпогодыпомаршрутамполетовиаэросиноптическими
материаламиподаннымнаблюденийаэрологических, метеорологическихстанцийиМРЛ
всогласованныхформах.
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Конкретныевидыметеоинформации, формыиспособыеедоведенияорганамОВДна
аэродромеопределяютсяИнструкциейпометеорологическомуобеспечению полетовна
аэродроме,аРДЦ−ИнструкциейпометеорологическомуобеспечениюРДЦ/ВРДЦ.

5.8.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Метеорологическийорган, подоговоренностиссоответствующим органом ОВД,
обеспечиваетпроведениеметеорологическихконсультацийилиинструктажадежурной
сменыОВД.

При проведении консультаций/инструктажа дежурной смене ОВД сообщается
следующаяинформация:
а) общаяхарактеристикасиноптическойситуациивконтролируемомрайонеОВД;
б) фактические и ожидаемыеметеорологические условия на базовом аэродроме и

аэродромах, воздушныхтрассахиврайонахполетовзоныответственностиоргана
ОВД;

в) прогнозируемоенаправлениеперемещениярадиозондов, которыебудутвыпущены
впериодработысменыимогутпересекатьрайонполетоввслоеотземлидовысоты
12 км;

г) фактические значения QNH на аэродромах и тенденция его изменения для
диспетчерскойзоныаэродромнойдиспетчерскойвышки(АДВ), диспетчерскогооргана
подхода(ДОП);

д) прогнозированноеминимальноедавлениеQNHвпределахРПИдляРДЦ/секторовполетно-
информационногообслуживания;

е) техническоесостояниеметеорологическогооборудования, средствсвязи, готовность
сменыметеорологическогоорганакработе.
Метеоролог, проводящийконсультациюилиинструктаж, получаетотруководителя

полетовинформациюобособенностяхработыслужбыОВДидругихслужбвпериод
дежурства.

5.8.3. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
ОРГАНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯВОЗДУШНОГОДВИЖЕНИЯ

АМО предоставляют органам обслуживания аэродромного движения −
аэродромнымдиспетчерскимвышкам(АДВ):
а) местныерегулярныеиспециальныесводкипосвоемуаэродрому, атакжепрогнозыдля

посадкитипаTREND (приналичии);
б) прогнозыTAF,изменениякнимипредупрежденияпосвоемуаэродрому;
в) информацию SIGMET иAIRMET, предупрежденияиоповещенияосдвигеветраи

предупрежденияпоаэродрому;
г) данныеМРЛозонахопасныхконвективныхявленийприработеврежиме“Шторм”

(приналичии);
д) информациюоветренавысоте100 мивысотекруга(приналичии);
е) информациюобоблакевулканическогопепла, вотношениикоторогосообщениеSIGMET

ещенебыловыпущено;
ж) информацию о вулканической деятельности, предшествующей извержению и/или

вулканическомизвержении;
з) другуюдополнительнуюинформацию, окоторойимеетсядоговоренность.
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АМОпредоставляютдиспетчерскиморганамподхода(ДОП) илиоргану(сектору)
ОВД, которыйпроводитдиспетчерскоеобслуживаниеподхода:
а) местныерегулярныеиспециальныесводки, атакжепрогнозыдляпосадкитипаTREND

поаэродрому(ах) диспетчерскойзоны;
б) прогнозыTAF поаэродрому(ах) диспетчерскойзоны;
в) предупрежденияпоаэродрому(ах) диспетчерскойзоны;
г) предупрежденияиоповещенияосдвигахветранааэродромахдиспетчерскойзоны;
д) данныеМРЛозонахопасныхконвективныхявленийприработеврежиме“Шторм”

(приналичии);
е) информациюSIGMET, AIRMET, AIREP SPECIAL, еслионаимеетотношениекданной

диспетчерскойзоне;
ж)информациюобоблакевулканическогопепла, вотношениикоторогосообщениеSIGMET

ещенебыловыпущено;
з) информацию о вулканической деятельности, предшествующей извержению и/или

вулканическомизвержении;
и) другуюдополнительнуюинформацию, окоторойимеетсядоговоренность.

ПриналичииуоргановОВДтерминаловавтоматизированнойсистемыметеорологи-
ческихнаблюденийдополнительнокперечисленнойинформациисообщаютсярезультаты
наблюденийзатекущейпогодойвреальноммасштабевремени.

ОМСпредоставляютРДЦ/ВРДЦиЦПИ:
а) сводкиMETAR иSPECI, втомчислетекущиеданныеодавлениипоаэродромамидругим

точкам, прогнозыTAF ипрогнозытипаtrend сизменениямикним, охватывающимиРПИ
илидиспетчерскийрайон, и, позапросуЦПИилиРДЦивсоответствиисрегиональным
аэронавигационнымсоглашением, охватывающимиаэродромывсоседнихРПИ;

б) прогнозыветраитемпературывоздуханавысотах, прогнозыособыхявленийпогодыпо
маршрутамполетасизменениямикнимвчастноститакихявлений, которыемогут
воспрепятствоватьвыполнению полетапоПВП, информацию SIGMET иAIRMET,
специальныесообщениясбортаВСпоРПИилидиспетчерскомурайонуи, позапросу
ЦПИилиРДЦ, пососеднимРПИ;

в) прочуюметеорологическуюинформацию, запрошеннуюЦПИилиРДЦдляудовлетворения
требованийсостороны ВС, находящихсявполете. если соответствующий ОМС
запрошенной информацией нерасполагает, он обращаетсясзапросом кдругому
метеорологическомуоргану;

г) информациюобоблакевулканическогопепла, вотношениикоторогосообщениеSIGMET
ещенебыловыпущено;

д) информациюобаварийномвыбросерадиоактивныхматериаловватмосферу;
е) информациюотропическихциклонах, выпускаемуюТСАСвегорайонеответственности;
ж)консультативнуюинформациюовулканическомпепле, выпускаемуюVAAC вегорайоне

ответственности;
з) информацию о вулканической деятельности, предшествующей извержению и/или

вулканическомизвержении.

ОМСобеспечиваютУкраэроцентр:
а) прогнозамиособыхявленийпогоды, ветраитемпературывоздуханавысотах, атакже

информациейSIGMET дляРПИУкраины;
б) сводками METAR и прогнозами TAF по аэродромам Украины и сопредельных

государств;
в) метеорологическимиконсультациями(подоговоренности);
г) другойметеоинформациейпонеобходимости.
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5.9. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Обеспечениеметеорологическойинформациейоргановпоисково-спасательнойслужбы
(координационногоцентрапоискаиспасаниягражданской авиации, службы поисково-
спасательного обеспечения полетов авиапредприятий, аэропортов, авиакомпаний)
осуществляютназначенныеметеорологическиеорганывсоответствииспланомпроведения
поисково-спасательныхработ. Ониподдерживаютсвязьспоисково-спасательнойслужбойна
протяжениивсейпоисково-спасательнойоперации. Порядоквзаимодействияприводитсяв
ИнструкцияхпометеорологическомуобеспечениюполетовнааэродромеиРДЦ.

Информация, необходимая для проведения поисково-спасательных работ,
предоставляетсяпозапросуисодержитсведенияометеорологическихусловиях, которые
имелиместовтотпериод, когдабылоизвестнопоследнееместонахождениеисчезнувшегоВС,
атакжесводкиметеорологическихусловийпомаршрутуполетаданногоВСсуказанием:
а) особыхявленийпогодыпомаршруту;
б) количестваиформыоблачности(особенно, кучево-дождевой), высотынижнейиверхней

границ;
в) видимостииусловий, которыеееухудшают;
г) приземноговетраиветранавысотах;
д) наличияснежногопокроваиливоды;
е) атмосферногодавления, приведенногоксреднемууровнюморяпоусловиямстандартной

атмосферы.
Позапросуоргановпоисково-спасательнойслужбыназначенныйметеорологический

органобязанпринятьмерыдляполучениядетальныхсведенийополетнойинформации,
предоставленнойэкипажуисчезнувшегоВС, втом числевсеизменениякпрогнозу,
переданныенабортВС, котороенаходилосьвполете.

Длясодействияпроведениюпоисково-спасательныхработназначенныйметеорологи-
ческийорганобязанпредоставитьпозапросуполную информацию офактическойи
прогнозируемойпогодепомаршрутамирайонамполетоввзонепоиска.

После получения от соответствующего органа ОВД аварийного оповещения
метеорологическийорганпроводитвнеочередныенаблюдениязапогодойвполномобъеме,
необходимомдлясоставленияместныхсводокопогоде, свнеочереднымвыпускомшаров-
пилотов.

Всяметеорологическаядокументация, имеющаяотношениекаварийнойситуации,
сохраняетсядоконцарасследования.

5.10. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙИНФОРМАЦИИ

ПомеренеобходимостиорганамСАИГосгидрометомпредоставляетсяследующая
метеорологическаяинформация:
1. Ометеорологическомобслуживаниимеждународнойаэронавигации, предназначеннаядля

включения в соответствующий сборник аэронавигационной информации согласно
требованиямДобавления1 Приложения15 “Службыаэронавигационнойинформации”.

2. НеобходимаядляподготовкиNOTAM илиASHTAM, включая,вчастности, информациюоб:
введении, прекращенииизначительныхизмененияхвпредоставленииметеорологического

обслуживания. Необходимо, чтобы эта информацияпредоставлялась органу САИ
заблаговременнододатывступлениявсилустем, чтобы, всоответствииспп. 5.1.1. и
5.1.1.1. Приложения15, иметьвозможностьвыпуститьNOTAM;

возникновениивулканическойдеятельности;
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аварийномвыбросерадиоактивныхматериаловватмосферу(посогласованиюмежду
соответствующими полномочными метеорологическими органами и органами
гражданскойавиации).

3. Необходимаядляподготовкициркуляроваэронавигационнойинформации, включая, в
частности, информациюоб:

ожидаемых важныхизменениях вавиационном метеорологическом обслуживании,
правилахисредствахегопредоставления;

влиянииопределенныхметеорологическихявленийнапроведениеполетовВС.

5.11. СРЕДСТВАРАССЫЛКИМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Авиационныеметеорологическиеорганыспомощьюсоответствующихсредствсвязи
ICAO иWMO обеспечиваютсяследующейметеорологическойинформацией(таблица5.6,
рис. 5.1):
даннымиВСЗП, которыевключаютвсебяглобальныепрогнозыветра, температурыи

влажности на высотах, направлениеи скорость максимального ветра, высоту и
температурутропопаузы, атакжепрогнозыособыхявленийвцифровойформе;

оперативнымиметеорологическимиданными(OPMET), состоящимиизрегулярныхи
специальныхсводокофактическойпогоде(METAR SPECI), прогнозовпогоды по
аэродрому (TAF) и зональных прогнозов (GAMET), информации об опасных
метеорологическихявлениях(SIGMET, AIRMET), специальныхдонесенийсбортаВС
(AIREP SPECIAL);

консультативнымиданнымиовулканическомпеплеитропическихциклонах;
дополнительными вспомогательными и национальными материалами (например,

изображениями, получаемымиспомощьюспутниковирадиолокаторов).
ВСЗПявляетсясистемойICAO, обеспечивающейавиационную метеорологическую

информацию эксплуатационного характера. Эта система основана на организации,
состоящейизВЦЗПЛондониВашингтон, которыеобеспечиваютвзаимноерезервирование,
такчтовслучаеотказаодногоизцентровтекущиематериалыможнопродолжатьрассылать,
используяданныеиздругогоцентра. ОднойизобязанностейICАОявляетсяобеспечениедля
всехДоговаривающихсягосударствICАОвозможностидоступаковсемнеобходимымим
данным ВСЗП посредством как минимум одного из компонентов авиационной
фиксированнойсвязи(АFS), т.е. черезсогласованныенадвустороннейосновеназемные
цепиилисистемыспутниковойсвязи(SADIS иISCS). ВЦЗПсобираютвсюавиационную
метеорологическуюинформациюирассылаютеегосударствамипотребителям. Вомногих
государствах ответственность за предоставление этой информации в распоряжение
потребителейнесутнациональныеметеорологическиеслужбы. Методы осуществления
рассылкигосударствамиэтойметеорологическойинформацииокончательнымпотребителям
различны, однако, рассылкапосредством SADIS и ISCS обеспечиваетпотребителям
стандартноесредствосвязи, позволяющееимполучатьтребуемыеданныеспомощьюАFS.
Некоторыегосударства(например, ФранцияиГермания) разработалисвоисобственные
спутниковыесистемы рассылки данныхдляобеспеченияпотребителей авиационной
метеорологическойинформацией.

Данные ОРМЕТ рассылаются с помощью взаимодополняющих наземных и
спутниковых (SADIS) средств связи. Наземные цепи связи с применением
усовершенствованнойАFТN/СIDIN восновномиспользуютсядлясбораданных, которые
затемрассылаютсяпосредствомSADIS. Обменмногимиданнымитакжеосуществляетсяс
помощью Глобальной системы телесвязи (GTS) WMO, эксплуатируемой на основе
двусторонних соглашений. GTS состоитизназемных средствсвязи, факсимильных
радиовещательныхпередачиспутниковыхсистеммногоканальнойсвязи.
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Таблица5.6. Средстварассылкиметеорологическихданных

Система Рассылка Типданных

AFTN/CIDIN (ICAO)
(подсоединеныкбанкам
авиационныхметеорологи-
ческихданныхвБрюсселе,
ТулузеиВене)

Наземныесредствасвязи Сводкипоаэродрому(METAR),
(SPECI) втомчисле,еслитребуется,
прогнозыдляпосадкитипаTREND,
9,18,24 и30-часовыепрогнозыпо
аэродромуиизмененныепрогнозы
поаэродрому(TAF);

ИнформацияSIGMET,включая
информациюобоблакахвулкани-
ческогопеплаитропических
циклонах;

Консультативнаяинформацияо
вулканическомпеплеитропических
циклонах.

Специальныедонесениясборта
(AIREP), служебныесообщенияоб
эксплуатациисистемы(сводкио
состоянииВПП).

SADIS (ICAO) Спутниковаясистемамного-
канальнойсвязи(спутниковая
системадвустороннейсвязи)

Картывкодовойформе.

Информациявкодовыхформах,
буквенно-цифровыеданные
ОРМЕТ.

Консультативнаяинформацияо
вулканическомпеплеитропических
циклонах.

GTS (WMO) Спутниковаясистемамного-
канальнойсвязи, наземные
цепи,факсимильные
радиопередачи

Восновномназемныеи
аэрологическиесводки,анализыи
прогнозывкодовыхформах.

Консультативнаяинформацияо
вулканическомпеплеитропических
циклонах,спутниковыеирадио-
локационныеизображения,
донесениясборта.

Интернет Всемирнаясеть Широкийспектр
метеорологическихданныхв
буквенно-цифровойиграфической
форме.

Радиовещательныесистемы
нанациональномуровне

Спутниковаясистема
многоканальнойсвязи,
факсимильныерадиопередачи,
факсимильнаяителексная
связь,телефон,видеотекст

Буквенно-цифровыеданныеОРМЕТ
илиграфическиеданные,атакже
наземнаяиаэрологическая
информация,спутниковыеи
радиолокационныеизображения
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ОРМЕТ-данныеподлежатобменумеждуаэродромамивпределахгосударстваина
международномуровнеидолжныпредоставлятьсясминимальнойзадержкой:
а) метеорологическиесводкиофактическойпогоденааэродромедолжныбытьпереданыне

позднее, чемчерез5 минутпосленаблюдений;
б) прогнозыпогоды− неменее, чемза1 часдоначаладействия;
в) информацияSIGMET, AIRMET испециальныесводки об ухудшении погоды на

аэродромепередаютсянемедленно.
ОРМЕТ-данные сохраняются в Киевском БАМД Украинского гидрометеороло-

гическогоцентра(Укр. ГМЦ) идоступныдляпотребителей(надоговорныхусловиях)
поназемнымканаламГлобальнойтелесвязи(GTS) исетиавиационнойфиксированной
службы (AFTN). ПередачаОРМЕТ-данныхВенскомуБАМД осуществляетсяКиевским
БАМДУкр. ГМЦчерезцентрфиксированнойсвязиУкраэроруха.

Привыполненииэпизодическихполетовметеорологическаяинформацияполучается
путемзапросаБАМД− Киевскогоиевропейских(Вена, Брюссель). Втехслучаях, когда
необходимаяинформациявБАМДотсутствует, поканалам AFTN запроснаправляется
непосредственнонааэродром, накоторыйпланируетсявылет, чтобыобеспечитьполучение
необходимойинформациисзаблаговременностью неменее2 часовдозапланированного
временивылета.

Нанациональномуровнеимеетсяширокийвыборсредстврассылкиданных, как,
например, факсимильнаяителекснаясвязь, интернет, телефонит.д. Вдополнениекэтому
длярассылкиэтойинформациинекоторыегосударстваиспользуютсвоисобственные
спутниковыесистемы(например, французскаясистемаRЕТIМ, немецкая– FАХ-Е).

Порядокраспространенияметеоинформациинааэродромеисредствадоведенияее
авиационнымпотребителямопределяютсяИнструкциямипометеообеспечениюполетовна
аэродроме и РДЦ/ВРДЦ. Средства связи между метеорологическими органами и
диспетчерскимипунктамиОВД обеспечиваютсяорганамиОВД. Этисредствадолжны
включать громкоговорящую (ГГС) или телефонную связь, которые обеспечивают
возможностьустановлениясвязиза15 секундименее. ПрипередачеинформациипоГГС
необходиморуководствоватьсяустановленнымиправиламиифразеологией.

Длядокументированияметеоинформации, передаваемойорганам ОВД, проводится
контрольнаязвуковаязаписьвсоответствиистребованиямиИнструкциипоорганизации
техническогообеспеченияобъективногоконтроляинформацииприОВДипроизводственной
деятельностинапредприятияхГАУкраины.
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИМЕЖДУНАРОДНОЙАЭРОНАВИГАЦИИ

АВ – Арктическийвоздух
АД – Аэрологическаядиаграмма
АДВ −Аэродромнаядиспетчерскаявышка
АДК – Аэрологическаядиаграммакосоугольная
АДКТ – Аэрологическаядиаграммакосоугольнаявтеплоевремягода
АДКХ – Аэрологическаядиаграммакосоугольнаявхолодноевремягода
АДП – Аэрологическаядиаграммапрямоугольная
АКП −Авиационныепрогностическиекартыпогоды
АМО −Аэродромныйметеорологическийорган
АМРК −Автоматизированныйметеорологическийрадиолокационныйкомплекс
АМСГ −Авиационнаяметеорологическаястанциягражданская
АМЦ −Авиационныйметеорологическийцентр
АП – Авиационноепроисшествие
АСУВД −Автоматизированнаясистемауправлениявоздушнымдвижением
АТ −Абсолютнаятопография
АФ −Атмосферныйфронт
БАМД −Банкавиационныхметеорологическихданных
БПРМ −Ближнийприводнойрадиомаркер
БС −Барическаясистема
БТ −Барическаятопография
ВГО −Верхняяграницаоблачности
ВЗК – Внутритропическаязонаконвергенции
ВМ −Воздушнаямасса
ВМО −Всемирнаяметеорологическаяорганизация
ВМУ −Визуальныеметеорологическиеусловия
ВПП −Взлетно-посадочнаяполоса
ВПР −Высотапринятиярешения
ВРДЦ −Вспомогательныйрайонныйдиспетчерскийцентр
ВС −Воздушноесудно
ВСЗП −Всемирнаясистемазональныхпрогнозов
ВФ −Вторичныйфронт
ВФЗ −Высотнаяфронтальнаязона
ВЦЗП −Всемирныйцентрзональныхпрогнозов
ГА −Гражданскаяавиация
ГГС – Громкоговорящаясвязь
ГМС −Гидрометеорологическаястанция
ГСН – Глобальнаясистеманаблюдений
ГСОД – Глобальнаясистемаобработкиданных
ГСТ −ГлобальнаясистемателесвязиВМО
ДОП −Диспетчерскийорганподхода
ДПРМ −Дальнийприводнойрадиомаркер
ЕКГА −Европейскаяконференциягражданскойавиации
ИВО – Измерительвысотынижнейграницыоблаков
КАВ – Континентальныйарктическийвоздух
КВС −Командирвоздушногосудна
КТА −Контрольнаяточкааэродрома
КТВ – Континентальныйтропическийвоздух
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КУВ – Континентальныйумеренныйвоздух
ЛА −Летательныйаппарат
МАВ – Морскойарктическийвоздух
МДВ −Метеорологическаядальностьвидимости
МИСЗ −МетеорологическийискусственныйспутникЗемли
МП −Метеорологическийпост
МРЛ −Метеорологическийрадиолокатор
МТВ – Морскойтропическийвоздух
МУВ – Морскойумеренныйвоздух
НВМ −Неустойчиваявоздушнаямасса
НГО −Нижняяграницаоблачности
НМОГА −Наставлениепометеорологическомуобеспечениюгражданскойавиации
НМС – Национальнаяметеорологическаяслужба
НППГА −Наставлениепопроизводствуполетоввгражданскойавиации
ОВД −Обслуживаниевоздушногодвижения
ОВИ −Огнивысокойинтенсивности
ОГ −Оперативнаягруппа
ОМИ −Огнималойинтенсивности
ОМС −Органметеорологическогослежения
ОПВП −Особыеправилавизуальныхполетов
ОТ −Относительнаятопография
ОЦА – Общаяциркуляцияатмосферы
ПАГ −Пеленгаторазимутагроз
ПВП −Правилавизуальногопилотирования
ПВФЗ – Планетарнаявысотнаяфронтальнаязона
ПИО −Полетно-информационноеобслуживание
ПМЗА – Правиламетеорологическогообеспеченияавиации

(Правиламетеорологічногозабезпеченняавіації)
ПМУ −Приборныеметеорологическиеусловия
ПП −Подстилающаяповерхность
ППП −Правилаполетовпоприборам
РВО – Регистраторвысотынижнейграницыоблаков
РДЦ −Районныйдиспетчерскийцентр
РЛС −Радиолокационнаястанция
РЛЭ −Руководствополетнойэксплуатации
РМС – Радиолокационнаяметеорологическаястанция
РПИ −Районполетнойинформации
РСМЦ – Региональныйспециализированныйметеорологическийцентр
РТС −Радиотехническиесредства
СА −Стандартнаяатмосфера
САИ −Службааэронавигационнойинформации
СМУ −Сложныеметеорологическиеусловия
СНГ – Содружествонезависимыхгосударств
СТ −Струйноетечение
СФ −Стационарныйфронт
ТВ −Теплыйвоздух
ТВД – Турбовинтовойдвигатель
ТПП −Теплаяподстилающаяповерхность
ТРД – Турбореактивныйдвигатель
ТФ −Теплыйфронт
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ТФО −Теплыйфронтокклюзии
ТЯН – Турбулентностьприясномнебе
УАМЦ −Украинскийавиационныйметеорологическийцентр
УВ – Умеренныйвоздух(воздухумеренныхширот)
УВД −Управлениевоздушнымдвижением
УВМ −Устойчиваявоздушнаямасса
ФО −Фронтокклюзии
ХВ −Холодныйвоздух
ХПП −Холоднаяподстилающаяповерхность
ХФ −Холодныйфронт
ХФО −Холодныйфронтокклюзии
ЦПИ −Центрполетнойинформации
ЭВ – Экваториальныйвоздух

AAA (илиААВ,
ААС…идр.)

– Измененноеметеорологическоесообщение– корректив

ACC – Районныйдиспетчерскийцентр(Area control center)
ACI – Циркуляраэронавигационнойинформации

(Aeronautical information publication)
AFI – РегионАфрикииИндийскогоокеана(регионICAO)

[Africa − Indian Ocean (ICAO region)]
AFS – Авиационнаяфиксированнаяслужба(Aeronautical fixed service)
AFTN – Авиационнаяфиксированнаясетьэлектросвязи

(Aeronautical fixed telecommunication network)
AGL – Надуровнемземли(Above Ground Level)
AIP – Сборникаэронавигационнойинформации

(Aeronautical information publication)
AIREP – ДонесениесбортаВСпоформе, предписаннойICAO (Air report)
AIRMET – Выпускаемаяорганом метеорологическогослеженияинформацияо

фактическом илиожидаемом возникновенииопределенныхявлений
погодыпомаршрутуполета, которыемогутповлиятьнабезопасность
полетовВСнанизкихуровняхикоторыенебылиужевключены
впрогноз, составленныйдляполетовнанизкихуровняхвсоответствую-
щемрайонеполетнойинформацииилиегосубрайоне
(Airman's meteorological information)

AIS – Пунктпредполетногообслуживанияаэронавигационнойинформацией
(Aeronautical information services)

ALONG – Вдоль(Along)
APPLICABLE – Использованный(используетсядляссылкинадействующийSIGMET)
APRX – Приблизительныйилиприблизительно(Approximate or Approximately)
AREA – Район, территория(Area)
ARFOR – Зональныйпрогноз(Area forecast)
ARP – РегулярноедонесениесбортаВС(AIREP)
ARS – СпециальноедонесениесбортаВС(AIREP SPECIAL)
ASHTAM – Сообщениедляпилотаовулканическойдеятельности
ASIA – АзиатскийрегионICAO
ATC – Управлениевоздушнымдвижением(Air traffic control)
ATIS – Службаавтоматическойпередачиинформацииврайонеаэродрома

(Automatic terminal information service)
ATM – Организациявоздушногодвижения(Air traffic management)



- 162 -

ATPL – Лицензияпилотатранспортнойавиации(Airline Transport Pilots Licence)
ATS – Органобслуживаниявоздушногодвижения(Air traffic services)
BC – Обрывки, клочья(Patches)
BECMG – Буквенныйиндикатор, обозначающийхарактеризмененияпогоды:

ожидаютсяустойчивыеизмененияметеоусловий(Becoming)
BKN – Значительнаяоблачность(Broken)
BLDU – Низоваяпыльнаяметель(Blowing dust)
BLSA – Низоваяпесчанаяметель(Blowing sand)
BLSN – Низоваяснежнаяметель(Blowing snow)
BLW – Ниже(Below)
BR – Дымка(Mist)
C – Центральная(Central)
CAR – КарибскийиЦентральноамериканскийрегион

(Caribbean and central America)
CAT – Турбулентностьприясномнебе(Clear air turbulence)
CAVOK – Индикаторблагоприятнойпогоды [Ceiling (cloud) and visibility o’key]
CAеM – Комиссияпоавиационнойметеорологии(ВМО)

[Commission for aeronautical meteorology (WMO)]
CСА(илиССВ,
ССС… идр.)

– Исправленноеметеорологическоесообщение

CIDIN – СистемаобменаинформациейICAO
CNL – Аннулирование, отмена(Cancellation)
COL – Седловина(используетсядляобозначениябарическойседловины)
COLD (front) – Холодныйфронт(Cold front)
COT – Напобережье(Coast)
CPL – Лицензияпилотакоммерческойавиации
CTA – Диспетчерскийрайон(Control area)
CUF – облакакучевыхформ(Cumuliform)
D – Ухудшается(Downward)
DP – точкаросы(Dew point)
DRDU – Пыльныйпоземок(Drifting dust)
DRSA – Песчаныйпоземок(Drifting sand)
DRSN – Снежныйпоземок(Drifting snow)
DS – Пыльнаябуря(Duststorm)
E – Восток(East)
EDR – Скоростьзатуханиявихря
EMBD – замаскированные(Embedded)
ERUPTION – Извержение(используетсядляобозначениявулканическихизвержений)
EUMETSAT – Европейскаяорганизацияпоэксплуатацииметеорологическихспутников

(European organization for the exploitation of meteorological satellites)
EUR −ЕвропейскийрегионICAO (European ICAO region)
EURO −КодкартыЕвропейскогорегионаICAO (European)
FBL – Слабый(Light, feeble) (используетсядляобозначенияинтенсивности

явленийпогоды)
FC – Смерч, торнадоиливодянойсмерч(Funnel cloud, tornado or water spout)
FEW – Незначительнаяоблачность(мало)
FG – Туман(Fog)
FIR – Районполетнойинформации(Flight information region)
FIS – Полетно-информационноеобслуживание(Flight information service)
FIT – Тропическийфронт(Inter Tropical Front)
FIZ – Зонаполетнойинформации(Flight information zone)
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FL – Уровеньполета, эшелон(Flight level)
FOOTHILL – Предгорье
FORE (Part) OF – Передняя(часть)
FRQ – Частые(Frequent)
FT – Футы(Feet)
FU – Дым(Smoke)
FZ – Замерзающий, переохлажденный(Freezing)
FZDZ – Замерзающая, переохлажденнаяморось(Freezing drizzle)
FZFG – Замерзающий, переохлажденныйтуман(Freezing fog)
FZL – Высотанулевойизотермы(Freezing level)
FZRA – Замерзающий, переохлажденныйдождь(Freezing rain)
GAMET – Зональныйпрогноздляполетовнамалыхвысотах
GR – Град(Hail)
GRIВ – БинарныйкодВМОдляпередачиданныхвузлахрегулярнойсетки

[Gridden binary code (WMO)]
GS – Небольшойгради/илиснежнаякрупа(Small hail and/or snow pellets)
GTS – Глобальнаясистемателесвязи[Global telecommunication system (WMO)]
H – Областьвысокогодавления(High pressure)
HZ – Мгла(Нaze)
HАZARDOUS – Опасный(используетсявпрогнозеGAMET дляуказанийнаопасные

явленияпогоды)
IATA – Международнаяассоциациявоздушноготранспорта

(International air transport association)
IC – Ледяныекристаллы(Ice crystals)
ICAO – Международнаяорганизациягражданскойавиации

(International civil aviation organization)
ICE – Обледенение(Icing)
IFR – Правилаполетовпоприборам(Instrument flight rules)
IMC – Приборныеметеорологическиеусловия

(Instrument meteorological conditions)
INC – Воблаках(in cloud)
INTELSAT – Международнаяорганизацияспутниковойсвязи

(International telecommunication satellite organization)
IR – Квалификационнаяотметкаполетовпоприборам
ISA – Международнаястандартнаяатмосфера

(International standard atmosphere)
ISCS – Международнаясистемаспутниковойсвязи

(International satellite communication system)
ISOL – Изолированные(Isolated)
ITCZ – Внутритропическаязонаконвергенции(Inter Tropical Convergence Zone)
JAA – Объединенныеавиационныевласти(Joint Aviation Authorities)
JAR – Общиеавиационныетребования(Joint Aviation Requirements)
JTST – Струйноетечение(Jet stream)
KMH – Километрывчас(Kilometers per hour)
KT – Узлы(Knots)
L – Левая(Left)
LOC – Местныеусловияпогоды(Local conditions)
LOW
PRESSURE
AREA

– Областьнизкогодавления(Low pressure)
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LYR – Многослойные(Layered)
M – Минус(Minus)
MDD – Распространениеметеорологическихданных

(Meteorological date distribution)
MET REPORT – Местнаярегулярнаясводкаофактическойпогоде
METAR – КодоваяформаВМОдляпередачирегулярныхсводокофактической

погоде(Meteorological aviation routine weather report)
MI – Тонкий(Shallow)
MID – БлижневосточныйрегионICAO [Middle East (ICAO region)]
MM HG – Миллиметрыртутногостолба(Millimeters of mercury)
MON – Надгорами, вгорнойместности(Mountains)
MOR – Метеорологическаяоптическаядальностьвидимости(Meteorological

optical range)
MPS – Метрывсекунду(Metres per second)
MTW – Горныеволны(Mountain waves)
MWO – Органыметеорологическогослежения(Meteorological watch office)
N – Неменяется(No change)
N – Север(North)
NAM – СевероамериканскийрегионICAO North America (ICAO region)]
NAT – СевероатлантическийрегионICAO [North Atlantic (ICAO region)]
NCD – Наличиеоблачностинеопределено(No cloud detected)
NDV – Видимостьбезуказаниянаправления(Non directional variations)
NM – Морскаямиля(Nautical mile)
NOSIG – Буквенныйиндикатор, обозначающийхарактеризмененияпогоды:

нетсущественныхизменений(No significant change)
NOTAM – Сообщениедляпилотов(Notice to airmen)
NSC – Нетсущественныхоблаков(No significant cloud)
NSW – Нетособыхявленийпогоды(No significant weather)
OBSC – Затемненные, скрытые(Obscured)
OCCLUDED – Фронтокклюзии
OCNL – Редкие, случайные(Occasional)
OPMET – Оперативнаяметеорологическаяинформация

(Operational meteorological information)
OVC – Сплошнаяоблачность(Overcast)
P – Более(Peak)
PAC – ТихоокеанскийрегионICAO [Pacific (ICAO region)]
PASSES – Прохождение(используетсядляуказанияпрохожденияфронтаили

другогообразованияватмосфере) (passes from verb pass)
PLAIN (Flat) – Равнина
PPL – Лицензияприватногопилота(Privat pilot licence)
PR – Частичный(Partial)
PROB – Вероятность(Probability)
QFE – КодовоеобозначениедавлениянауровнеаэродромаилипорогаВПП

[Question field elevation − field elevation pressure (Q − code)]
QFF – Кодовоеобозначениеатмосферногодавления, приведенногоксреднему

уровнюморя
QNE – Кодовоеобозначениестандартногоатмосферногодавленияпо

стандартнойатмосфере[Question normal elevation − standard pressure
/1013 hpa/ (Q − code)]
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QNH – Кодовоеобозначениедавления, приведенногоксреднемууровнюморя
поусловиямстандартнойатмосферы[Question normal height − sea level
pressure (Q − code)]

R – Буквенныйуказательгрупп“видимостьнаВПП” (Runway visual range)
R – Правая(Right)
RDOACT CLD – Радиоактивноеоблако(Radioactive cloud)
REAR (Part) OF – Тыловаячасть
RETIM – СпутниковаясистемаФранции
RIDGE (baric) – Гребень
RNAV – Зональнаянавигация(Area navigation)
ROFOR – Регулярныйпрогноз(Route forecast)
RRA илиRRB,
RRC… идр.

– Задержанноеметеорологическоесообщение

RVR – ДальностьвидимостинаВПП(Runway visual range)
S – Отличительнабуквагруппы”состояниеповерхностиморя”(Sea – море)

всводкеMETAR
S – Юг(South)
SADIS – СпутниковаясистемарассылкиданныхВсемирнойсистемызональных

прогнозов(ВСЗП) [Satellite distribution system for WAFS (world area
forecast system) products]

SAM −ЮжноамериканскийрегионICAO [South America (ICAO region)]
SCT – Отдельнаяоблачность(Scattered)
SECONDARY
(СOLD) FRONT

– Вторичныйхолодныйфронт

SG – Снежныезерна(Snow grains)
SH – Ливневыеосадки(Shower)
SHPL – Ливневыйледянойдождь(Shower ice pellets)
SHRA – Ливневыйдождь(Shower rain)
SHSN – Ливневыйснег(Shower snow)
SIGMET – Выпускаемаяорганом метеорологическогослеженияинформацияо

фактическом илиожидаемом возникновенииопределенныхявлений
погодыпомаршрутуполета, которыемогутповлиятьнабезопасность
полетовВС(Significant meteorological information)

SIGWX – Особыеявленияпогоды(карты, прогнозы)
[Significant weather (Charts, forecasts)]

SKC – Чистоенебо(Sky clear)
SLW – Медленный(Slow or slowly)
SNOCLO – Буквенныйиндикатор, которым заменяетсягруппасостоянияВПП,

еслиаэродромзакрытвсвязисэкстремальнымиснежнымиосадками
(Snow close)

SPECI – КодоваяформаВМО дляпередачиспециальныхметеорологических
сводокофактическойпогоде(Aviation selected special weather report)

SPECIAL – Местнаяспециальнаясводкаофактическойпогоде
SQ – Шквал(Squall)
SQL – Линияшквала(Фронтальныйшквал) (Squall line)
SS – Песчанаябуря(Sandstorm)
STF – Облакаслоистыхформ(Stratiform)
SWH – Картаособыхявленийпогоды(высокийуровень)

[Significant weather chart (high level)]



- 166 -

SWL – Картаособыхявленийпогоды(нижнийуровень)
[Significant weather chart (low level)]

SWM – Картаособыхявленийпогоды(среднийуровень)
[Significant weather chart (medium level)]

T – Температура(Temperature)
TAF – КодоваяформаВМОдляпередачипрогнозовпогодыпоаэродрому

(Terminal aerodrome forecast)
TAF AMD – Измененныйпрогноз(Amendment – изменение, поправка)
TAF COP – Исправленныйпрогноз(Corrective – исправление)
TCAC – Консультативныйцентрпотропическимциклонам

(Tropical cyclone advisory centre)
TDO – Торнадо(Tornado)
TEMPO – Буквенныйиндикатор,обозначающийхарактеризмененияпогоды:

временныеизменения(Temporary)
TMA – Терминальныйдиспетчерскийрайон(Terminal control area)
TN – БуквенныйуказательминимальнойтемпературывпрогнозеTAF
TROUGH (baric) – Ложбина
TRS – Тропическийшторм(Tropical revolving storm)
TS – Грозы(Thunderstorm)
TURB – турбулентность(Turbulence)
TX – БуквенныйуказательмаксимальнойтемпературывпрогнозеTAF
TYPH – Тайфун(Typhoon)
U – Улучшается(Upward)
UAC – Районныйдиспетчерскийцентрверхнеговоздушногопространства

(Upper area control center)
UIR – Верхнийрайонполетнойинформации(Upper flight information region)
UNDER – Под
UP – Неизвестныеосадки(Unknown precipitation)
UPPER FRONT – Верхнийфронт(используетсядляобозначенияфронтальныхразделовв

атмосфере, которыенераспространяютсякземнойповерхности)
UTC – Всемирноескоординированноевремя(Universal time coordinated)
V – Индикаторсущественныхизменений(Variability)
VA – Вулканическийпепел(Volcanic ash)
VAAC −Консультативныйцентрповулканическомупеплу

(Volcanic ash advisory centre)
VAL – Вдолинахилинизменностях(Valleys)
VALID Периоддействия(Period of validity)
VAR – Сводкаовулканическойдеятельности(Volcanic activity report)
VC Вблизиаэродрома(in the vicinity)
VFR −Правилавизуальныхполетов(Visual flight rules)
VIS Видимость(Visibility)
VMC Визуальныеметеорологическиеусловия

(Visual meteorological conditions)
VOLMET −МетеорологическаяинформациядляВС, находящихсявполете

(Meteorological information for aircraft flight)
VRB – Переменный(Variable)
W – Отличительнаябуквагруппы“температураповерхностиморя

(Water – вода)
W Запад(West)
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WAFC −Всемирныйцентрзональныхпрогнозов(ВЦЗП)
(World area forecast centre)

WAFS −Всемирнаясистемазональныхпрогнозов(ВСЗП)
(World area forecast system)

WARM (front) – Теплыйфронт
WHOLE – Весь(Whole)
WID – Ширина(например, 50KM WID – шириной50 км) (Width)
WINTEM −ДанныеВСЗПоветреитемпературевоздуханавысотах

(WAFS wind and temperature date)
WMO −Всемирнаяметеорологическаяорганизация

(World meteorological organization)
WS – Сдвигветра(wind shear)
Z – Буквенныйуказательмеждународногоскоординированноговремени

(UTC – Universal time coordinated)
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