
Особенности пограничного слоя атмосфери Антарктиди, вьісо- 
коширотное расположение материка обусловливают строение и 
верхи их слоев атмосфери. В табл. З приведенн осредненние по 
моделям атмосфери станций, указанннх в табл. 1, температурнне 
градиенти в слоях между стандартними изобарическими поверх- 
ностями и геопотенциальние висоти зтих поверхностей. Для 
сравнения распределения среднемесячних значений уі и висот 
стандартних изобарических поверхностей над антарктическими

Т а б л и ц

Значення вертикальних температурних градиентов (град/км) 
и вьісот стандартних изобарических поверхностей (гп км)

— — ------------------------------------- Изобарические поверхности (мб)

Зона Месяц
Гради-

ент,
вьісота 850 700 500 300 200 100 50 ЗО

СССР Июль

Антарктида: 
береговая Январь

центральная Яиварь 

СССР Февраль
Антарктида: 
береговая Август

центральная Август

Ун
Ьн

Ьн
Ун
Ьн

Летний период 
—5 16 —5,85 — 6,92 —0,56 4 -0 ,15  + 0 ,5 0  + 0 ,2 2  + 1 ,3  

1,38 2,93 5,49 9,10 11,82 16,51 20,60 23,90 З

— 5 44 - 5 ,5 5  — 5,77 + 2 ,1 7  + 0 ,7 8  + 0 ,5 6  + 0 ,5 9  + 1 ,
1 20 2 68 5,14 8,61 11,28 15,95 20,6  ̂ /4,20 З 

’ _ 4 .9 6  - 5 ,0 7  + 3 ,1 6  + 0 ,91  1-0,55 + 0 ,3 3  + 1 .  
_  2,66 5,09 8,51 11,18 15,89 20,67 24,21

Зимний период 
- 4  22 - 5 ,8 8  - 6 ,5 4  - 1 , 2 0  - 0 ,2 3  0,00 + 0 ,3 1  + 0  

1,33 ’ 2,75 5,13 8,49 11,04 15,33 20,60 23,90 З
- 3  11 - 5 ,7 9  - 6 ,7 0  — 4,09 - 1 ,2 8  - 0 ,6 9  + 0 ,0 6  + 1 ,  

1 1 2  ’ 2 53 4,92 8,26 10,70 14,74 18,69 21,60 
’ _  ’_ 2 ,5 4  - б ;4 7  - 4 ,2 6  — 1.87 — 1,28 - 0 ,3 3  + 1 ,  
-  2,55 4,86 8,13 10,52 14,47 18,27 21,00 d

станциями приведени соответствующие характеристики для тер 
ритории С С С Р  (ф =  80°— 40°) ,  заимствованние из работи А. И. Не 
федьевой [З]. Как видно из табл. З, сохраняются существенньк 
различия в строении свободной атмосфери високих ^широт терри 
тории С С С Р  и района Антарктиди. Причем в зимний период, осо 
бенно в центральной зоне Антарктиди, отмечается значитєльно< 
понижение изобарических поверхностей. •

В заключение следует отметить следующее. На материке а н  
тарктида площадью более 14 млн. кв. км в течение последни. 
ЗО лет проводятся обширние систематические исследования уче 
ними более 10 стран мира, из которих ведущее место занимаю 
работи советских учених, участников комплексних антарктиче 
ских зкспедиций. В связи с расширением исследовании и освоени 
Антарктиди будут возрастать требования к точносте астрономиче 
ских определений и к единственно возможньш вариантам опредє 
ления абсолютних високоточних координат в региональньїх и ло 
кальних сетях. Частичному разрешению зтого вопроса могут спс
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юбствовать таблиди астрономической рефракции, в основу кото-
I > і -і х должни бить положени оптимальние модели атмосфери юж- 
пополярного материка.
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С О ВМ ЕС ТН ЬІЕ  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  
В Е Р Т И К А Л Ь Н ЬІХ  ГРА Д И Е Н Т О В  Т Е М П Е Р А Т У Р И  

И РАДИАЦИОННОГО БАЛАНСА
В Т Р Е Х М Е Т Р О В О М  П РИ ЗЕМ Н О М  С Л О Е АТМ ОСФ ЕРЬІ

При геодезических измерєниях необходимо учитивать влияние 
инешних условий на их точность. Одним из факторов, отрица- 
гельно влияющих на точность измерений, является рефракция. 
При ее учете, например в процессе геометрического нивелирова- 
1111 я, необходимо принимать во внимание значення вертикальних 
ігмпературннх градиентов в приземном слое воздуха в периоди
іі.ібліодений. Важним моментом является то, что ночью знак вер- 
.іікальних разностей температури Д/ положительний (инверсия 
и'мпературн), а днем — отрицательний (нормальное распределе- 
ііме температури). Изменение знака происходит в периоди утрен- 
іп'Гі и вечерней видимостей. Д ля изучения и учета рефракционних 
иоі'решностей результатов измерений, которне зависят от At и со- 
1' і пстствуют им по знаку, необходимо определять температурнне 
І'.і.чности на всех станциях. Измерение лишь температури воздуха 
мри нивелировании «... через каждьіе две станции на висоте ин- 
•ірумента» i n  не дает пользьі в смисле повншения точности из
мерений.

Іісли мьі не собираемся вводить поправки за рефракцию в из- 
мі-реннне превншения, то знание лишь знака А і  весьма полезно, 
пік как в зтом случае можно вьіполнять нивелирование секции по 
•нитям при противоположних знаках At и тем самим компенси- 
ропать в основном рефракционнне погрешности [2 ].

Одновременно контролируетея длитєльность периодов наблю- 
і ' ііи й , кроме колебаний изображений, абсолютними значення
ми At.
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Определение At на каждой станции довольно трудоемкий про
цесе, позтому для учета лишь характера стратификации призем
ного слоя можно пользоваться фиксацией значений радиационного 
баланса R.

Вопрос применения радиационного баланса для учета условии 
геодезических наблюдений не новьій (назовем, например, работу 
[ 3 J ) ,  однако для изучения зависимости между At и R в западньїх 
районах УССР и способа измерения R (под зонтом, под зонтом 
из кальки, без всякого ограничения солнечньїх лучей) в июле, ав- 
густе 1981 г. бьіли проведеньї специальньїе зкспериментн. В те- 
чение пяти дней в утренние и вечерние видимости, через каждьіе
1 5 . . .  20 мин, а в течение четьірех дней от восхода до заката 
Солнца через ЗО мин велись одновременньїе определения At и R. 
Температура измерялась психрометрами Ассмана на вьісотах 0,5 
и 2,5  м над уровнем земли, а радиационньїй баланс на ^вьісоте 
1,5 м. Измерение температурьі вьіполнялось по следующей мето- 
дике. Психрометри заводились и подвешивались внизу. По исте- 
чении 3— 4 мин брались отсчетн по двум психрометрам три раза 
по каждому термометру, так, чтобн все отсчетн били приведеньї 
к одному физическому моменту (Лі, Пі, Лг, Пг, П 2, Лг, Пі, Лі, 
Лі, П ь Л 2, П 2). После снятия отсчетов психрометри заводились 
и подвешивались вверху, дальнейшие действия аналогичнн изме- 
рениям внизу. Разности температур находились по каждому псих
рометру отдельно А/і =  /в,— tHl и At2== tВ2— ^н2, где tBi, tB2 тем
пература, измеренная психрометрами вверху, tн„ ^н2 темпера
тура, измеренная психрометрами внизу. Балансомер отсчитнвался 
между измерениями температури психрометрами внизу и вверху. 
Все наблюдения приводились к моменту отсчитьівания балансо- 
мера.

По результатам наблюдений построеньї графики зависимости 

между A t =  ft-1-— —а и R, на которнх нанесеньї кривьіе изменений

At и R в зависимости от времени дня, через каждьіе ЗО минут. 
Чтобьі согласовать показання психрометра Ассмана и балансоме- 
ра, вичислялись средние значення At и R на каждую дату и учи- 
тнвалась их разность, как би поправка за нуль шкали балан- 
сомера. Позтому на графиках смещенн нули показаний приоо- 
ров. Ниже вьіборочно приводим два графика (рис. 1, рис. Z). 
Радиационньїй баланс, показанний на рис. 2, измерялся под зон
том, а на рис. 1 — без зашити от солнечньїх лучей.

Из графиков видно:
1. Радиационньїй баланс следует измерять, не защищая балан

сомер от Солнца. 2. Кривие для At и R довольно хорошо согла- 
суются (рис. 1). Время изотермии совпадает примерно с точно- 
стью ЗО мин. 3. Учитнвая, что вблизи моментов перехода At че
рез нуль их значення невелики, изменения радиационного.балан
са вполне могут бить использованьї для учета вертикальной ре
фракции при нивелировании секции по частям [2]. 4. Измерения 
радиационного баланса может производить помощник наблюда-
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І’пс. 2. Дневмой ход вертикального градиента температури и радиацион
ного баланса при защищенном балансомере.



теля либо на каждой станции, либо через две станции (вблизи 
моментов изотермии — на каждой станции). Последнее не уве- 
личивает времени нивелирования на станции.

По результатам разностей At, определенньїх по двум психро
метрам, вьічислена средняя квадратическая ошибка определения 
разности температурьі психрометром Ассмана по формуле

т=ш і / М ==і / ^ і ? ? ' = 0 - 0 9 о:, 
т V  2 -п V  2-251

где d  — разности At\ п — количество разностей.
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О Н ЕКО ТО РЬІХ П О ГРЕШ Н О С ТЯ Х 
Ф О ТО ГРА Ф И Ч E C КОГО МЕТОДА 

П О Л Е В ЬІХ  А С ТРО О П РЕД ЕЛ ЕН И Й

Практическая реализация фотографического метода наблюде- 
ний в полевьіх условиях вьіполнена с применением астрономиче- 
ского теодолита АУ-2/10, снабженного фотонасадкой на окуляр
ную часть зрительной трубьі [3] . В процессе наблюдений авто- 
матически (по задаваемой хронорегистратором программе [5 ] )  
осуществляются зкепозиции наблюдаемьіх звезд.

Измерительная обработка астронегатива с одиночньїм следом 
звездьі заключаетея в определении прямоугольньїх координат
8 . . .  10 точек следа звездьі в центральной части снимка и коор
динат точки пересечения нитей. Одним из наиболее подходящих 
приборов для зтой цели следует считать стереокомпаратор с точ- 
ностью отечитьівания по шкалам X и У координатометра ДО'
0,001 мм.

Математическая обработка произведенньїх измерении сводит-
ся к следующим пунктам:

а) определение уравнения аппроксимирующей прямои, которая 
вероятнейшим. образом представляет след звездьі на измеренном 
участке;
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б) редуцирование измеренньїх координат точек следа звездьі 
и,і аппроксимирующую прямую;

В) вьічисление линейной скорости звездьі в плоскости негатива 
it масштаба снимка по результатам вьічислений (п. б) ;

г) вьічисление временних и угловьіх редукций, с которьіми 
пропзводится окончательная обработка наблюдений.

Точность вьічислєния указанньїх редукций, определяющая точ
ім >с гь фотографического метода полевьіх астроопределений вооб- 
іцо, зависит в конечном ечете от точности измерения положений 
ючек следов звезд на негативе.

К основним источникам искажения положений точек следа зве-
■ и,і на снимке относятся следующие:

1. Инструментальньїе погрешности. Недостатки регистрирующих 
приборов. 2. Влияние атмосферних факторов. 3. Погрешности из- 
морения негативов. 4. Погрешности фотографического процесса.

1. Влияние инструментальньїх погрешностей определяетея ка- 
'н’ством приборов и методикой наблюдений. В течение 1 . . .  2 мин, 
іісобходимьіх для прохождения звездьі через центральную часть 
поля зрения трубьі, астрономический теодолит и фотокамера долж- 
пі,і сохранять неизменное положение, т. е. бьіть механически ста- 
"іілизированньїми во времени и пространстве. С зтой целью про- 
н ‘ведена весовая балансировка горизонтальной оси, а именно — 
ипределен вес дополнительного противовеса на ламповую часть 
ірнтельной трубьі. Отметим, что вместо общепринятого в конструк-
.....і АУ-2/10 противовеса в описьіваемьіх работах применена тру-
Гі.і-искатель с большим полем зрения из комплекта астрономиче- 
і'кого теодолита УВ-2/2. Таким образом, пассивньїй противовес 
іаменен активним злементом конструкции прибора. Механическая 
ьалансировка вьіполнена с применением динамометров, точность 
се примерно 20 г. Благодаря наличию трубн-искателя, визирная 
ікч, которой параллельна визирной оси АУ-2/10, можно незави-
< имо контролировать процесе зкепонирования звездьі. Как в а ж 
ний момент описнваемой методики фотографической регистрации 
прохождений звезд отметим тот факт, что во время зкепонирова- 
м 11 я звезд программи иаблюдатель не касается прибора; легкое 
иеремещение зкепозиционного затвора ( 3 3 )  не ви зн вает дрожа- 
1111 я установки; положение визирной оси по внеоте контролируетея 
і алькоттовским уровнем, наклон горизонтальной оси —  наклад
ним уровнем.

Анализ результатов наблюдений звезд нескольких десятков пар
І І.піігера и Певцова показал, что отечетн по талькоттовскому уров- 
пю, взятне в начале и конце зкепонирования звездьі, различались 
не более чем на 0,3 деления шкали ампули. Можно полатать, что 
п течение 1 . . .  2 -минутного интервала взаимное расположепие уз- 
ііііі прибора остается неизменним. Измерения астронегативов, ви- 
полненньїе на стереокомпараторе с точностью порядка 0,01 мм 
(0 ,8" ) ,  не обнаружили нарушений в положений прибора или его 
підельньїх частей.

На качество изображений звезд на негативе влияют недостат
ні об-ьектива. Сферическая аберрация, кома и астигматизм при-
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