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Аэрологические исследования в институте начались 
с момента его образования. Как и по другим  направле-
ниям исследований работы в области аэрологии нача-
лись со сбора, анализа и обобщения аэрологической 
информации. До 1953 г. аэрологи института  занимались 
только подготовкой к печати аэрологических ежегодни-
ков. С 1954 г. подготовка к печати аэрологических еже-
годников возлагается на Владивостокское (ныне При-
морское) управление гидрометслужбы, а отдел аэроло-
гии института полностью переходит к выполнению 
научно-исследовательских работ, которые проводились 
в следующих направлениях: 

 работы в области аэроклиматологии и аэроклима-
тографии Дальнего Востока (составление аэроклимати-
ческих справочников, атласов и описаний авиатрасс и 
аэропортов); 

 изучение атмосферной турбулентности и структу-
ры полей метеорологических элементов (болтанка са-
молетов, временная изменчивость метеорологических 
элементов и др.); 

 научные и научно-методические работы в области 
методики аэрологических наблюдений, отдельных воп-
росов исследования точности  аэрологических методов 
наблюдений,  приборов и т.д.; 

 изучение атмосферы (включая и ее высокие слои 
и струйные течения) над Тихим и Индийским океанами 
и методические работы в области усовершенствования 
методов морских аэрологических наблюдений.  

К концу 1959 г. в институте полностью заканчивается 
составление первой очереди Аэроклиматического спра-
вочника по району Дальнего Востока. Это был первый 
советский аэроклиматический справочник. В работе над 
Справочником приняли участие Е. К. Верле, Л. А. Ста-
риченко, П. И. Шипилов, А. Г. Маловицкая, З. И. Черно-
ва, В. П. Фудим, Л. И. Юван, Т. В. Зелянина, А. И. 
Непряхина, К. Е. Стародубец, Т. В. Безносюк, Т. Ф. Мир-
городская, В. И. Сечшская.  

Однако работы по описанию авиатрасс и аэропор-
тов активно продолжались. Первой такой работой было 
“Синоптико-климатическое описание воздушной трассы 
Владивосток — Хабаровск”, в котором освещены наибо-
лее существенные погодно-климатические особенности 
крайнего восточного участка воздушной магистрали 
Москва-Владивосток. Описание послужило пособием 
для летно-штурманского состава в деле обеспечения 
полетов по указанному маршруту. Разделы “Краткое 
физико-географическое описание”, “Характеристика осо-
бенностей атмосферной циркуляции и радиационного 
режима”, “Типы синоптических процессов по трассе и 
их повторяемость” написаны О. К. Ильинским. Раздел 
“Аэроклиматическая характеристика воздушной трассы” 
написан В. Л. Архангельским. Раздел “Влияние местных 
физико-географических условий на развитие синопти-
ческих процессов и на характер “летности” погоды” 
написан  И. Е. Мошениченко. Подбор и обработку таб-
личного материала произвели М. В. Егорова и А. А. Ка-
лендов. 

В 1955 г. В. Л. Архангельским [1] рассмотрены си-
ноптические условия развития умеренной и сильной 
болтанки самолетов на авиатрассах Приморья, показа-
ны статистические данные о повторяемости болтанки 

по месяцам, высотам, в облаках различных форм и при 
различных значениях вертикального градиента темпе-
ратуры. Даны прогностические указания для предсказа-
ния умеренной и сильной болтанки самолетов по сезо-
нам года. Несколько позже им проведены аналогичные 
исследования о синоптических условиях болтанки ско-
ростных реактивных самолетов в Южном Приморье [2].  

Одновременно с упомянутыми работами В. Ф. При-
яткиным [3, 4], В. Л. Архангельским [5], Н. И. Сергеевым 
[6–8], Е. К. Верле [9–11] и Т. В. Шамшевой [3, 12] прове-
ден большой комплекс экспедиционных наблюдений с 
самолетов, анализ и обобщение метеорологических и 
синоптических условий, атмосферной турбулентности, 
болтанки самолетов на авиатрассе Иркутск — Чита — 
Магдагачи. 

В последующие годы научно-исследовательская 
деятельность в отделе  аэрологии все больше приобре-
тает прикладную и прогностическую направленность. В 
частности в 1958–1963 гг. Е. К. Верле, В. П. Жабуниной 
и В. Л. Архангельским [13–15] продолжены исследова-
ния по изучению турбулентности в нижней тропосфере 
и болтанки самолетов. В течение ряда лет ими иссле-
довались синоптические условия болтанки самолетов 
на авиатрассах Дальнего Востока, особенности турбу-
лентных зон на различных высотах, условия болтанки в 
зависимости от рельефа местности. В результате этих 
исследований было установлено, что на территории 
Забайкалья и Дальнего Востока болтанка самолетов 
представляет более частое явление, чем в западных 
районах страны. Чаще всего они здесь наблюдаются 
весной и ранней осенью, а реже всего в конце лета и 
зимой. На горных участках трасс болтанка бывает ча-
ще, чем на равнинах. Ее очаги приурочены к подвет-
ренным склонам гор. 

Исследования синоптических условий развития ат-
мосферной турбулентности в нижней тропосфере пока-
зали, что наиболее благоприятные условия для интен-
сивного развития турбулентности создаются в тыловой 
части циклона или передней части антициклона, в об-
ласти резко выраженных высотных фронтальных зон. В 
верхней тропосфере наиболее благоприятные условия 
для развития болтанки создаются в области струйных 
течений и при полетах в перисто-слоистой облачности. 
Болтанка на высотах 6–12 км чаще всего бывает в об-
ласти высотных гребней. 

С получением больших океанских судов с неогра-
ниченным районом плавания и имеющих на борту стан-
ции высотного аэрологического и ракетного зондирова-
ния атмосферы, аэрологами института в начале 60-х 
годов уделялось внимание методическим работам по 
производству, обработке и анализу судовых аэрологи-
ческих наблюдений. 

В 1963 г. Е. К. Верле [16], Ю. А. Волковым [17], 
В. Ф. Прияткиным [18] предложены более точные ана-
литические методы, способы и схемы обработки судо-
вых радиоветровых наблюдений с движущегося судна, 
даются выводы формул методом проекций для анали-
тической обработки результатов ветрового зондирова-
ния и т. д. 

После упомянутых работ в исследованиях турбу-
лентности атмосферы и болтанки самолетов наступило 
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довольно продолжительное затишье, и только в 1988 г. 
были опубликованы две работы А. В. Матиато [19, 20]. 
В [19] А. В. Матиато рассмотрел распределение веро-
ятности турбулентности в нижней тропосфере (до 6 км) 
над Восточной Сибирью на основе анализа данных о 
болтанке рейсовых самолетов. Дал описание метео-
рологических и орографических условий развития тур-
булентности в различные сезоны года и выявил се-
зонные особенности развития турбулентности. В [20] 
по данным самолетного зондирования атмосферы он 
разработал метод прогноза атмосферной турбулент-
ности, вызывающей болтанку самолетов в районе Ир-
кутска. Прогностические уравнения имеют оправдыва-
емость 78–90%. Несколько позже (1992 г.) А. В. Ма-
тиато [21] разработана методика применения выборок 
бутстрепа для решения задач, в которых исследуются 
явления, описываемые малым количеством экспери-
ментальных данных. Методика позволяет получать 
достоверные статистические характеристики физиче-
ских явлений. Выборки бутстрепа применимы для диа-
гноза и прогноза существования зон атмосферной тур-
булентности, влияющей на устойчивость полета лета-
тельных аппаратов. Диагноз и прогноз турбулентности 
производился методом пошагового дискриминантного 
анализа. 

Е. К. Верле, В. П. Жабунина [22–24] в ранние годы 
исследовали также временную изменчивость ветра, 
температуры и давления воздуха на высотах в южной 
части Приморья, произвели оценку относительного 
вклада суточного хода во временную изменчивость 
температуры на различных высотах. В результате ис-
следований получены данные о величинах среднеквад-
ратической изменчивости метеорологических элемен-
тов на различных высотах для интервалов времени от 1 
до 12 часов.  

Для нормальной работы авиации большое значение 
имеет правильный прогноз туманов, низкой облачности 
и видимости. Много и плодотворно в этом плане зани-
мались в ранние годы А. А. Календов, И. Е. Моше-
ниченко, О. К. Ильинский, В. Л. Архангельский, В. К. Пет-
ренко, В. П. Дешура (глава 3: [50–55]), А. Ф. Маслова 
[25], которые практически решили эти вопросы для 
большинства основных аэропортов Приморского и  
Хабаровского краев, Сахалинской области. Обобща-
ющий результат всех научных исследований в инсти-
туте в области аэрологии в ранний период нашел 
свое отражение в ряде методических указаний, из-
данных ЦАО и ЦИП, а исследования по болтанке са-
молетов вошли в “Руководство по краткосрочным 
прогнозам погоды”, часть III, вып. 4, где помещена 
специальная глава “Болтанка самолетов”. 

В этот же период заметное внимание в аэросиноп-
тических исследованиях уделялось струйным течениям 
над Дальним Востоком и Тихим океаном. К таким иссле-
дованиям следует отнести работы [26–28] Е. А. Лесковой с 
соавторами и О. К. Ильинского [29]. В работе Е. А. Лес-
ковой [27] дана характеристика струйных тропосферных 
течений на Дальнем Востоке, рассмотрено распределе-
ние внетропических и субтропических струйных течений 
по сезонам над Восточной Азией,  приведены данные 
об их повторяемости, средней и максимальной скоро-
стях ветра в струйных течениях, определены характе-
ристики струйных течений в зимнее и летнее время по 
вертикальным разрезам атмосферы. Обнаружено, что 
величины горизонтального и вертикального сдвигов 
ветра, как и интенсивность струйных течений над Даль-
ним Востоком больше, чем над Европейской террито-
рией России. Это положение согласуется с исследо-
ваниями Х. П. Погосяна и Г. Рила, которые отмечают, 
что над Восточной Азией и прилегающей частью Тихого 
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океана зимой находится наиболее активная в северном 
полушарии высотная фронтальная зона и связанное с 
нею очень интенсивное струйное течение. Усиления 
интенсивности струйных течений, которые нередко име-
ют место на Дальнем Востоке, Е. А. Лескова объясняет 
меридиональной перестройкой термобарического поля 
тропосферы, показав, что усиление скорости ветра в 
струйных течениях наблюдается в местах их сближений 
и слияний друг с другом. Зимой это будет иметь место в 
зоне над дальневосточными морями и водами Тихого 
океана, прилегающими к побережью Японии, а летом — 
Монголией и северо-восточной частью азиатского кон-
тинента. Е. А. Лескова [26, 28] рассматривает также 
пространственно-временные разрезы атмосферы над 
Тихим океаном, построенные по данным температурно-
ветрового зондирования НИС “А. И. Воейков” в январе-
феврале и в июле-августе 1960 г. На этих разрезах об-
наружены зимой полярное и субтропическое струйные 
течения значительной силы, а летом — экваториальное 
западное струйное течение с максимальной скоростью 
на высоте 14 км. 

О. К. Ильинский [29] в своей работе представил 
предварительные результаты анализа аэрологических 
наблюдений в Тихом океане на НИС  “А. И. Воейков” и 
“Ю. М. Шокальский”. Он отмечает, что в холодное полу-
годие над Тихим океаном на высотах до 16 км выделя-
ется два или три ядра максимальных скоростей ветра в 
струйных течениях. Если северное ядро относится к 
внетропическому струйному течению, то два остальных 
— к субтропическому. Субтропические струйные тече-
ния летом располагаются в более северных районах, 
чем зимой. Автором приводятся данные об антипассат-
ных течениях, а также об изменчивости потоков в атмо-
сфере над экваториальной зоной. 

В дальнейшем, по мере накопления информации по 
данным аэрологических наблюдений на НИС “А. И. Во-
ейков” и “Ю. М. Шокальский”, продолжались интенсив-
ные исследования вертикальной структуры атмосферы 
над различными частями Тихого океана. Так С. С. Гай-
геров, В. И. Перфильева, В. Я. Ткаченко, А. Н. Черевко, 
А. В. Шарапов [30], в 1968 г. описали вертикальные раз-
резы атмосферы в северных и субтропических районах 
Тихого океана и обратили внимание на весьма сложную 
структуру зимних циклонов в северной части Тихого 
океана. По данным упомянутых НИС и трех островных 
станций Е. К. Верле [31] провел типизацию случаев 
вертикального распределения зональной и меридио-
нальной составляющих скорости ветра и также 
указал на большое разнообразие и сложность ти-
пов по высоте и пространству. 

Используя данные научно-исследовательских 
судов за более продолжительный период 
(1960–1966 гг.), Е. К. Верле и Л. А. Стариченко 
[32] рассмотрели вертикальную мощность и шири-
ну струйных течений, их интенсивность, среднее 
географическое положение и повторяемость в 
различных широтных зонах центральной части 
Тихого океана, а также особенности взаимного 
положения тропопаузы и уровня максимальной 
скорости ветра в области струйных течений. Уста-
новили, что тропопауза претерпевает разрыв в 
очень интенсивном струйном течении (скорость 
ветра >90 м/с). При скорости <50 м/с тропопауза, 
как правило, непрерывна. 

В. С. Калачикова [33] занималась изучением 
синоптических условий формирования и разруше-
ния азиатского антициклона в связи с вертикаль-
ной структурой атмосферы.  

Не ослабевало в это время внимание и к дальней-
шему исследованию режима, синоптических условий и 
разработке методов диагноза и прогноза опасных для 
авиации явлений погоды в районах аэропортов. Так, 
В. П. Жабунина [34] по данным вертикального зондиро-
вания на самолетах и вертолетах и ежечасных наблю-
дений на земле провела анализ режима и синоптиче-
ских условий появления и рассеивания низкой облачно-
сти в аэропорту Владивосток, а В. Ф. Воронина [35, 36] 
предложила ряд прогностических правил, дающих каче-
ственную оценку появления, сохранения, рассеивания и 
изменения высоты низкой облачности в аэропортах 
Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. 

Несколько позже (1977–1987 гг.) ряд работ, каса-
ющихся метеорологического обеспечения жизнедея-
тельности аэропортов, представила Л. А. Стариченко 
[37–40]. В [37] она предложила объективный метод 
прогноза низкой облачности для аэропорта Владиво-
сток с результатами его проверки на независимом ма-
териале. В [38]  ею по данным ежечасных наблюдений 
ряда АМСГ Дальнего Востока было исследовано 
наличие и характер связи между метеорологической 
дальностью видимости и высотой нижней границы об-
лаков. Анализ материала дал возможность оценить 
тенденцию ухудшения видимости при низкой облачно-
сти (меньше 300 м) для районов Дальнего Востока. В 
[39] предложен прогноз выносной низкой облачности 
высотой 100 м и менее для аэропорта Озерные Ключи 
по диаграммам вероятности с заблаговременностью 3 
часа. И, наконец, в работе [40] Л. А. Стариченко и Г. А. Ро-
манова для трех аэропортов Приморского края (Вла-
дивосток, Дальнереченск, Кавалерово) рассчитали 
условную вероятность минимумов погоды для авиации 
в зависимости от предшествующих значений направ-
ления и скорости ветра. Условные вероятности крити-
ческих условий погоды даны для каждого часа суток со 
сдвигом во времени на 1, 2 и 3 ч от исходного срока 
наблюдений. Полученные графики временной устой-
чивости минимумов погоды в зависимости от скорости 
и направления ветра могут быть использованы при 
метеорологическом обеспечении гражданской авиа-
ции. 

Не забывали метеорологи и аэрологи института о 
дальнейшем изучении вертикальной структуры атмо-
сферы в южном полушарии в зоне Тихого и Индийского  
океанов и воздухообмена между северным и южным 
полушариями. В этом плане следует отметить работы 
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Н. И. Лисогурского [41], а также Н. И. Павлова, В. Ф. Во-
рониной [42]. В [41] представлены характеристики во-
сточного стратосферного потока в южном полушарии в 
сравнении с более ранними сведениями, а в [42] пред-
ставлены  вертикальная структура переноса масс через 
экватор, среднемесячные и среднесуточные характери-
стики переноса и отмечается многослойность верти-
кальной структуры. 

Н. И. Павловым, Э. М. Аникеевой, Я. П. Ефремовым 
[43] произведен расчет переноса массы воздуха в зо-
нальном направлении в слое 18–31 км за период 1954–
1974 гг., осуществлен спектральный анализ временных 
реализаций зональной составляющей ветра в нижней 
экваториальной стратосфере на стандартных высотах 
(через 1 км), проанализированы условия и причины ква-
зидвухлетней  цикличности. 

В середине 70-х годов прошлого столетия был про-
веден ряд работ, связанных с исследованиями терми-
ческого состояния свободной атмосферы над цен-
тральной частью Тихого океана [44–46]. Так, Н. Б. Бе-
нуж [44] по данным аэрологических наблюдений на НИС 
за 1960–1973 гг. (65 рейсов) исследованы основные 
характеристики термического режима в тропосфере и 
стратосфере над районом Тихого океана, ограниченном 
50

0 
с.ш. и 40

0 
ю.ш. и 150

0 
в.д. и 150

0 
 з.д. Характеристики 

получены путем осреднения по сезонам и площадям 
размером 5

0
 по широте и 20

0
 по долготе. Проанализи-

рованы средние поля температуры на стандартных вы-
сотах до 28–30 км, вертикальные и горизонтальные 
градиенты температуры. 

Т. И. Ходаковской [45] по данным 83 пунктов ис-
следованы средние сезонные и экстремальные значе-
ния высоты и температуры нижней границы основной 
(самой низкой) тропопаузы и повторяемость числа сло-
ев тропопаузы над районом, указанным в главе 3 —
[178]. З. И. Черновой [46] по тем  же данным, на той же 
акватории и по тем же квадратам рассмотрены харак-
теристики инверсий температуры в тропосфере (повто-
ряемость, высота нижней границы, мощность, интен-
сивность). 

В период 1974–1987 гг. вышла из печати целая се-
рия работ, посвященных описанию, обобщению и ана-
лизу различных параметров струйных течений над 
Дальним Востоком, Тихим океаном и отдельными их 
районами. В работе В. В. Горчаковой и Т. Е. Рассадни-
ковой [47] по данным зондирования НИС за период 
1960–1972 гг. над центральной частью Тихого океана 
анализируются и обсуждаются повторяемость струйных 
течений в различные сезоны года,  их интенсивность, 
мощность, средние высоты границ и средние скорости  
ветра по 5-градусным широтным зонам. Е. В. Карасев и 
М. Ф. Миргеева [48] приводят результаты исследований 
многолетних статистических характеристик по струйным 
течениям над крайним северо-востоком СССР, обсуж-
дают полученные  средние и вероятностные характери-
стики высоты нижней границы струйных течений и ста-
тистические параметры метеоэлементов на оси этих 
течений.  

А. К. Виприцкая за этот период опубликовала 10 
работ [49–58]. В [49] ею представлен анализ карт по-
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вторяемости осей тропосферных струйных течений над 
Дальним Востоком по данным 37 станций за период 
1959–1968 гг. В [50] по этим же данным рассматривает-
ся режим, карты средней скорости ветра, направление 
и повторяемость. В [51] она изучает расположение осей 
струйных течений относительно тропопаузы и анализи-
рует карты распределения повторяемости струйных 
течений под тропопаузой за январь и июль для терри-
тории Дальнего Востока. В работах [52, 53] исследует 
статистические связи между различными характеристи-
ками тропосферных струйных течений вообще и корре-
ляционную связь между скоростями ветра на оси струй-
ного течения и изобарической поверхностью 300 гПа в 
частности. В [54, 55]  представила некоторые особенно-
сти географического и сезонного распределения клима-
тических характеристик стратосферных струйных тече-
ний, таких как карты распределения средней скорости 
ветра, средней высоты оси, направления и повторяемо-
сти преобладающего ветра средней высоты оси страто-
сферного струйного течения. В 1984 г. вышла из пе-
чати монография А. К. Виприцкой “Струйные течения 
над восточными районами СССР” [56] под редакцией 
М. Ф. Миргеевой, в которой обобщены исследования 
географических и сезонных особенностей распреде-
ления тропосферных и стратосферных струйных те-
чений и их параметров над восточными районами 
СССР. Проанализировано положение максимального 
ветра относительно нижней границы тропопаузы. 
Приведены результаты исследования зависимости 
между параметрами тропосферных струйных течений 
и дана оценка оправдываемости их расчета. Даны 
рекомендации для практического использования по-
лученных результатов. В 1987 г. А. К. Виприцкая в 
соавторстве с З. И. Черновой [57, 58] опубликовала 
некоторые климатические характеристики, сезонные 
и географические особенности распределения интен-
сивности тропосферных струйных течений, их пара-
метры над северо-западной  частью Тихого океана, 
рассчитанные по более удлиненному ряду судовых 
данных (1960–1980 гг.). 
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