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на юго-восток (и восток), как показывали оперативные карты NOAA, мешал восточ-
ный ветер со скоростью порядка 5 м/с(рис. 8.24).

Последующие спутниковые изображения подтвердили, что худший сценарий, 
который активно обсуждался в СМИ американскими и европейскими специалиста-
ми в области дистанционного зондирования Земли, не реализовался, нефтяное пятно 
Флориды не достигло. Как и предполагали авторы, сработал первый вариант. «Не-
фтяная струя» сохранялась некоторое время примерно на одном месте, длина ее уве-
личилась до 400 км, а по характерным особенностям распределения сигнала на РЛИ 
от 25 мая видно, что струя «наматывалась» на циклонический вихрь (рис. 8.25, см. 
с. 430).

Как сообщили СМИ, 27 мая 2010 компания BP, на которую была возложена вся 
ответственность за одну из крупнейших в истории утечек нефти, смогла частично 
остановить выброс нефти, начав закачивать в скважину спецраствор. Однако на РЛИ 
от 28 мая прекрасно видно (рис. 8.26, см. с. 431), что, хотя «нефтяная струя» (на-
правленная на юго-восток) практически исчезла, само пятно очень сильно увеличи-
лось в размерах, его площадь достигла 23 тыс. км2. Заметно также влияние циклони-
ческих вихрей размером 20–30 км на распространение его отдельных частей.

Р и с .  8.24. Ветер над акваторией Атлантического океана и Мексиканского залива за 21 мая 
2010 г. по данным NOAA (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/rsad/seawinds.html)
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Попытка зацементировать глубоководную скважину, предпринятая 28 мая ком-
панией BP, закончилась неудачей. По сообщениям официальных источников, мор-
скую поверхность стали активно обрабатывать с самолетов и с судов дисперсантами 
Corexit 9500, которые разбивают нефть на более мелкие фрагменты. Не обладая пол-
ной и правдивой информацией о применяемых методах борьбы с нефтяным загряз-
нением, но, основываясь на данных спутникового мониторинга, можно сделать вы-

Р и с .  8.25. «Нефтяная струя», двигающаяся в сторону Loop Current (Юкатанского течения). 
Фрагмент изображения ASAR Envisat (395×425 км), полученного 25 мая 2010 г. в 15:47 UTC. 

Звездочкой отмечено место аварии (© ESA, 2010)



8 .2 . Спутниковый мониторинг разлива нефти в Мексиканском заливе в апреле-августе 2010 г .

431

воды, что начиная с 28 мая 2010 г., после усиленной обработки морской поверхности 
различного рода химикатами, образовалась тонкая нефтяная пленка, которая под 
действием южного ветра распространилась на север и достигла берега (рис. 8.27, см. 
с. 432).

Р и с .  8.26. Распространение нефтяного загрязнения после попытки остановить выброс неф-
ти из скважины. Общая площадь загрязнения превысила 23 тыс. км2. Фрагмент изображения 
ASAR Envisat (307×335 км), полученного 28 мая 2010 г. в 15:52 UTC. Звездочкой отмечено ме-

сто аварии (© ESA, 2010)
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Р и с .  8.27. Тонкая нефтяная пленка, образовавшаяся после обработки морской поверхности 
дисперсантами, достигла берегов штатов Миссисипи, Алабама и Флорида. Фрагмент изобра-
жения ASAR Envisat, полученного 3 июня 2010 г. в 03:44 UTC. Звездочкой обозначено место 

аварии (© ESA, 2010)
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В ночь на 12 июля 2010 г. компания BP установила новое защитное устройство 
(заглушку) весом 70 т. Предыдущую заглушку, которая не справлялась с удержанием 
нефти, сняли 10 июля. При этом в залив могло попасть около 120 тыс. баррелей неф-
ти. На РЛИ от 11 июля хорошо видно четко локализованное пятно вылившейся неф-
ти, площадь которого составила более 3500 км2 (рис. 8.28).

Р и с .  8.28. Новое нефтяное пятно, образовавшееся после снятия временного защитного 
купола 10 июля 2010 г. Фрагмент изображения ASAR Envisat, полученного 11 июля 2010 г. в 

03:49 UTC. Звездочкой обозначено место аварии (© ESA, 2010)
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Р и с .  8.29. Отсутствие поверхностных проявлений нефтяных загрязнений в районе аварии. 
Фрагмент изображения ASAR Envisat, полученного 15 октября 2010 г. в 15:52 UTC. Звездочкой 

обозначено место аварии (© ESA, 2010)
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Заглушка не дала возможности полностью прекратить истечение нефти. Только 
проведенная 4 августа 2010 г. операция под названием “static kill” (полная остановка 
утечки), которая заключалась в закачке в аварийную скважину специальной тяже-
лой буровой жидкости, а затем цемента, позволила президенту США Бараку Обаме 
заявить, что «…битва за остановку утечки нефти в Мексиканский залив практически 
завершена».

Нефтяное загрязнение практически полностью исчезло с морской поверхности 
через нескольких недель. На РЛИ, полученных 15 октября 2010 г., кроме небольших 
пятен вблизи дельты Миссисипи, загрязнений на морской поверхности не наблюда-
ется (рис. 8.29, см. с. 434).

Р и с .  8.30а. Проявление естественных нефтяных загрязнений в Мексиканском заливе 
(грифоны). Фрагмент изображения ASAR Envisat, полученного с разрешением в точке 75 м 

16 июня 2010 г. в 15:55 UTC (© ESA, 2010)
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Р и с .  8.30б. Проявление естественных нефтяных загрязнений в Мексиканском заливе (гри-
фоны). Фрагмент изображения ASAR Envisat, полученного с разрешением в точке 75 м 24 июля 

2010 г. в 16:01 UTC (© ESA, 2010)
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Океан в очередной раз справился с задачей самоочищения. Неизвестной остает-
ся судьба «нефтяного облака»: возможно, в будущем может развиться вторичное за-
грязнение. Хотя наиболее вероятно, что вся нефть осядет на дно. Однако вряд ли это 
приведет к тяжелым последствиям. Даже при том, что в Мексиканском заливе и так 
в результате грифонной активности в море выбрасываются сотни тысяч тонн нефти 
в год (рис. 8.30, см. с. 435, 436).

В заключение хочется отметить ряд важных выводов и «уроков», связанных 
с оперативным мониторингом катастрофического разлива нефти в Мексиканском 
з аливе:

•	очень	важно	иметь	разностороннюю	спутниковую	информацию,	которая	ста-
новится доступной, если страна подписывает хартию «Космос и крупные бед-
ствия»;

•	совместный	 анализ	 радиолокационных	 и	 оптических	 изображений	 оказал-
ся очень эффективным, так как оптические изображения, которые были по-
лучены в условиях солнечного блика, дали возможность исключить из рас-
смотрения области ветрового затишья на РЛИ, а РЛИ дали более полную 
информацию о размерах областей, покрытых пленками нефти, не различимых 
в оптическом диапазоне. К тому же в июне-июле 2010 г. сплошная облачность, 
связанная с прохождением многочисленных тропических циклонов, не позво-
ляла использовать оптические изображения. Возможность получения регуляр-
ных радиолокационных изображений обеспечила постоянный мониторинг за-
грязнения морской поверхности и береговой черты в Мексиканском  заливе;

•	при	составлении	прогноза	распространения	нефтяного	пятна	очень	важно	учи-
тывать не только ветер, волнение и постоянные течения, но и фактическую 
мезомасштабную циркуляцию вод, которая, как показала ситуация в Мекси-
канском заливе, оказывает огромное влияние на перенос загрязнений. Практи-
чески все ежедневные прогнозы, которые выставлялись на сайте http://gohsep.
la.gov/oilspill.aspx, не подтверждались, потому что они не учитывали сложную 
вихревую динамику вод в данном районе.

Фрагменты всех имеющихся в распоряжении специалистов ИКИ РАН спутнико-
вых изображений представлены на сайте, созданном в лаборатории аэрокосмической 
радиолокации ИКИ РАН http://www.iki.rssi.ru/asp/dep_mexi.htm.

Авторы выражают благодарность компании MODIS Rapid Response Team (NASA, 
США) за возможность оперативного использования исходной и обработанной спут-
никовой информации со сканеров MODIS, установленных на спутниках Aqua и 
Terra, а также Национальному центру климатических данных NOAA (США) за пре-
доставление оперативных данных о поле температуры поверхности океана и ветре. 
Радиолокационные данные ASAR Envisat получены в рамках проекта ESA C1P6342.
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заключение

Мировая практика показывает, что наиболее эффективным средством мониторинга 
экологического состояния морей и океанов, техногенных и природных катастроф, 
морских транспортных и трубопроводных систем, освоения нефтегазовых и рыб-
ных ресурсов океана являются спутниковые системы дистанционного зондирования 
Земли. Такие комплексные и многоцелевые системы, которые успешно используют-
ся разными национальными и международными организациями, министерствами и 
ведомствами, государственными и частными компаниями, существуют в США, Ка-
наде, Европе, Индии и Японии. Космическая группировка этих систем постоянно 
обновляется, на смену приходят спутники и приборы, более точные по своим харак-
теристикам и с новыми возможностями дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

В Российской Федерации такой системы нет из-за отсутствия отечественных 
природоресурсных спутников с необходимым набором сенсоров. Планы восстанов-
ления и развития спутникового ДЗЗ в России существуют, но сроки их выполнения 
постоянно переносятся. Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2005 года 
№ 635 утверждена «Федеральная космическая программа России на 2006–2015 годы», 
которая декларирует, что первым приоритетным направлением космической дея-
тельности России, способствующим достижению стратегических целей, считается 
«мониторинг окружающей среды и околоземного пространства, контроль чрезвычайных 
ситуаций и экологических бедствий, исследование природных ресурсов Земли». В По-
становлении четко записано: «Для контроля чрезвычайных ситуаций и решения наибо-
лее оперативных природоресурсных задач необходимо обеспечить к 2010 году наблюдение 
земной поверхности с суммарной площадью 20–30 миллионов квадратных километров 
(территории России и прилегающих зон экономических интересов). При этом отдель-
ные регионы должны наблюдаться с периодичностью от трех часов до одних суток и 
разрешением до 1–5 метров. С учетом коммерческих и экономических интересов Рос-
сийской Федерации к 2015 году общая площадь наблюдаемой территории возрастет до 
50–70 миллионов квадратных километров с разрешением 1–5 метров и периодичностью 
по отдельным районам от реального масштаба времени до 1 суток. Особую важность 
приобретет задача прогноза техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Косми-
ческими средствами должно быть обеспечено осуществление постоянного экологического 
мониторинга территории Российской Федерации, а также контроля за состоянием осо-
бо важных объектов».

Постановление отмечает: «Основой космической деятельности являются россий-
ские космические средства, создание и развитие которых ускоряет процесс становления 
экономики, обеспечивает эффективное развитие науки, техники и социальной сферы, 
укрепляет оборонную мощь страны. Если государственные потребности в космических 
средствах и услугах не будут обеспечены путем создания и развития российских кос-
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мических средств, они будут удовлетворяться приобретением услуг на мировом рынке, 
что потребует больших экономических затрат, значительно уменьшит возможности 
для инновационного пути развития отечественной экономики, увеличит разрыв между 
Российской Федерацией и наиболее развитыми странами мира в постиндустриальном 
обществе».

К сожалению, следует констатировать, что комплексная система спутниково-
го мониторинга территории и акватории России не создана, а российские ученые 
и специалисты по-прежнему пользуются данными и информацией с зарубежных 
спутников. Это подтверждает и собственный 30-летний опыт работы авторов данной 
книги в области ДЗЗ. Что касается спутникового мониторинга морей России, то не-
обходимо признать, что отдельными государственными и частными организациями 
(МПР, МЧС, Росгидромет, РАН, Росрыболовство, Газпром, Лукойл и рядом других) 
на протяжении многих лет ведутся попытки создания различных систем спутниково-
го мониторинга, которые разрознены по целям, задачам, акваториям, используемым 
спутникам и приборам, применяемым методикам получения, обработки и анализа 
данных, исследуемым параметрам. В результате работающие системы существенным 
образом отличаются по качеству, оперативности, структуре и функциональным ха-
рактеристикам.

В начале 2000-х годов авторы, сотрудники Института космических исследова-
ний РАН, Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Геофизического центра 
РАН, совместно со специалистами по ДЗЗ Морского гидрофизического института 
НАНУ (г. Севастополь, Украина) объединили свои усилия для решения различных 
научных и практических задач в области ДЗЗ. За это время совместно было выпол-
нено несколько десятков национальных и международных научных и коммерческих 
проектов, связанных с исследованием океанов и морей. В данной книге изложен 
практический опыт авторов по проведению комплексного спутникового мониторин-
га только четырех морей России – Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского. 
Это связано с тем, что этими морями авторы занимались больше и дольше всего. При 
этом был получен ряд важных результатов как в научном плане, так и в организации 
и проведении мониторинга.

Так, в июне 2004 года по просьбе ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» нами 
был разработан и организован оперативный комплексный спутниковый мониторинг 
юго-восточной Балтики в качестве важного компонента контроля экологического 
состояния окружающей среды в районе нефтедобывающей платформы Д-6. В Рос-
сии такая комплексная система спутникового мониторинга нефтяного загрязнения 
морской акватории ранее не существовала. Поскольку мониторинг осуществлялся 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение 18 месяцев (2004–2005), то можно считать, 
что нами впервые в России была создана служба комплексного мониторинга эколо-
гического состояния Балтийского моря, работающая в оперативном режиме. Полных 
аналогов такой системы в мировой практике на тот момент не существовало, а имев-
шиеся подобия не обладали широким комплексным, мультисенсорным и мульти-
платформным подходом к решению поставленных задач и поэтому имели ряд из-
вестных недостатков. До сих пор в России никем больше не создана такая служба, 
которая могла бы сравниться с реализованной на Балтике: по объему и спектру полу-
чаемой, обрабатываемой и анализируемой спутниковой, океанографической и ме-
теорологической информации; оперативности и надежности функционирования 
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системы; степени ее эффективности; уровню квалификации основных исполните-
лей. Эта система и сегодня может служить основой для создания комплексной систе-
мы оперативного спутникового мониторинга морей России.

В книге не приведены примеры организации и проведения комплексного иссле-
дования отдельных районов Черного и Балтийского морей, в частности, строитель-
ства морских газопроводов «Джубга-Лазаревское-Сочи» в 2010 году и «Норд Стрим» 
в 2010–2011 годах. Это связано с ограничениями на публикацию материалов, накла-
дываемые подписанными контрактами.

Не вошли и другие моря, например, Аральское, комплексный мониторинг кото-
рого проводится уже более 10 лет, но оно не относится к морям России. Или Белое, 
Баренцево и Японское моря, по которым нами велись отдельные работы в области 
ДЗЗ, но комплексный спутниковый мониторинг не проводился.

Комплексный спутниковый мониторинг всех морей России мог бы внести важ-
ный вклад в охрану окружающей среды, чему в настоящее время уделяется явно не-
достаточное внимание. Об этом шла речь 27 мая 2010 года на заседании президиу-
ма Государственного совета, посвященного совершенствованию госрегулирования 
в сфере охраны окружающей среды. На этом заседании Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев заявил, что в сфере охраны окружающей среды в стране накопилось значитель-
ное количество проблем и разрозненными действиями решить их не получится, эко-
логические проблемы в России должны решаться на основе единой государственной 
политики.

Спустя год на заседании Комиссии по модернизации и технологическому раз-
витию экономики России 27 июня 2011 года, на котором обсуждались экологиче-
ские аспекты модернизации экономики, Дмитрий Медведев назвал несколько пер-
спективных проектов, на которых надо сосредоточить внимание в ближайшее время. 
Первый — создание системы мониторинга экологической обстановки из космоса. 
Он заявил: «Не так давно, 9 июня, в Дзержинске на президиуме Госсовета мы обсуж-
дали накопленные экологические проблемы, говорили о том, что ими нужно заниматься 
постоянно и системно. По итогам этого заседания мною были даны поручения, часть из 
них уже исполняется: принят в первом чтении законопроект о создании системы эко-
логического мониторинга, в Государственную Думу внесён законопроект о защите морей 
от нефтяных загрязнений. Законодательные работы должны быть доведены до конца, их 
нужно завершить оперативно и в полном объёме… Благодаря работе спутников сейчас 
возможно не только оперативное получение такой информации, но и контроль за пере-
движением экологически опасных грузов, за состоянием лесов, что особенно важно в лет-
ний период, в частности, за состоянием ледников, за работой атомных станций. Однако 
эксплуатация космических систем требует довольно значительных затрат. …Поэто-
му нужно создать правовые и организационные условия для того, чтобы привлечь в эту 
сферу не только государственные инвестиции, чем мы занимались все последние годы, но 
и постараться превратить эту сферу в сферу частно-государственного партнёрства 
(включая вопросы ведения экологического мониторинга)».

Такое пристальное внимание к проблемам экологии в России и необходимости 
создания спутниковой системы экологического мониторинга подтверждает актуаль-
ность рассматриваемых в книге задач и важность полученных результатов.

Осуществление промышленной добычи углеводородного сырья на континен-
тальном шельфе России создает риск нарушения экологического равновесия мор-
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ской и геологической сред в районах проведения работ и на путях транспортиров-
ки нефтепродуктов. Необходимо создание системы государственного мониторинга 
шельфовой зоны России и технологии работ при аварийных разливах нефти с учетом 
международных обязательств России. При этом реализация контрольных возможно-
стей уполномоченных государственных органов в значительной степени зависит от 
своевременного и качественного информационного обеспечения этих органов дан-
ными о фактических и ожидаемых гидрометеорологических условиях и опасных ги-
дрометеорологических явлениях (включая опасные и особо опасные), а также о за-
грязнении морской и геологической сред континентального шельфа и прибрежных 
районов [Стратегия изучения и освоения нефтегазового потенциала континенталь-
ного шельфа Российской Федерации на период до 2020 года].

В России надзор за состоянием водных ресурсов осуществляет Министерство 
природных ресурсов и экологии. В настоящее время в рамках государственного мо-
ниторинга не проводится никаких мероприятий по оперативному обнаружению 
и ликвидации нефтяных разливов не катастрофических масштабов, хотя хорошо из-
вестно, что именно «фоновое» загрязнение наносит сегодня наибольший вред состо-
янию морской среды из-за его регулярности.

События в Мексиканском заливе (катастрофический разлив нефти) в апреле-
июне 2010 г. показали, насколько важно иметь оперативную комплексную систему 
мониторинга нефтяного загрязнения, базирующуюся, прежде всего, на комплексных 
спутниковых наблюдениях. В настоящее время Россия не готова не только к угрозам 
таких масштабных загрязнений, но и к существующему ежедневному «хроническому 
загрязнению» морских вод (за счет промывки танков и машинных отделений, сли-
ва льяльных вод и различного рода утечек нефтепродуктов), которое по статистике 
в три раза превышает объем загрязнений в результате аварий танкеров. Масштабы 
«хронического загрязнения» морей России также неизвестны. Для решения этой за-
дачи предлагается использовать комплексный спутниковый мониторинг, который 
уже давно активно используется за рубежом и показал свою эффективность в Балтий-
ском, Черном, Азовском и Каспийском морях.

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. В 2009–2010 годах в рамках 
ФЦП «Мировой океан» для Министерства экономического развития Российской 
Федерации авторами был выполнен проект «Обоснование требований к составу, 
структуре и параметрам функционирования комплексной системы мониторинга рай-
онов разработки и транспортировки углеводородных ресурсов на шельфе и их пилот-
ная апробация для Балтийского моря (оценка текущего состояния морской среды 
российской части моря и потенциальных рисков загрязнения, включая нефтяное за-
грязнение побережья)». В результате были подготовлены материалы, обосновываю-
щие необходимость проведения комплексного экологического мониторинга морей 
России в районах разработки и транспортировки углеводородных ресурсов с обяза-
тельным включением спутникового компонента. Выполнены оценки потенциальных 
рисков загрязнения окружающей среды Балтийского моря (включая береговую ли-
нию и зоны с особыми режимами природопользования) в результате строительства 
и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса российскими компаниями. Раз-
работаны и изложены общие принципы построения комплексной системы регио-
нально-адаптированного мониторинга морей России в районах разработки и транс-
портировки углеводородных ресурсов. Подготовлены предложения по составу, 
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структуре и параметрам функционирования комплексной системы мониторинга, вы-
бору спутников, сенсоров и параметров среды, получаемых на основе спутниковой 
информации и необходимых для контроля состояния водной поверхности. Даны ре-
комендации по проведению комплексного экологического мониторинга морей Рос-
сии в районах добычи и транспортировки углеводородных ресурсов и обоснование 
затрат на его проведение.

Организация комплексного спутникового мониторинга морей России будет 
иметь важное практическое значение для рационального и экологически чистого 
природопользования в ходе реализации экономических проектов нефтегазовой от-
расли в прибрежно-шельфовых зонах морей России. Область применения резуль-
татов мониторинга будет включать: проектирование, строительство, эксплуатацию 
и мониторинг промышленных гидротехнических объектов на акватории и берегах 
морей России, прогноз эволюции экосистемы морей, рыболовство, оценку регио-
нального изменения климата, информационное обеспечение экологической безопас-
ности хозяйственной деятельности в морях России.

Есть основания полагать, что эта книга в ближайшем будущем станет «пре-
дисловием» к созданию «Национальной системы спутникового мониторинга морей 
России».
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списОк сОкращений

АГВВ атмосферные гравитационные внутренние волны
ВВ внутренние волны
ВМС военно-морские силы
ВМП высота морской поверхности
ГЕОИК ГЕО Интеркосмос — серия российских геодезических спутников, 

осуществляющих альтиметрические измерения для создания единой 
геодезической системы координат повышенной точности, уточнения 
формы Земли и её гравитационного поля

ГОИН Государственный океанографический институт Роскомгидромета
ГЦ РАН Геофизический центр РАН
ДЗЗ дистанционное зондирование Земли
ЕКА Европейское космическое агентство
ИК инфракрасный
ИКИ РАН Институт космических исследований РАН
ИО РАН Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
ИСЗ искусственный спутник Земли
КА космический аппарат
КМСС комплекс многозональной спутниковой съемки
МГИ Морской гидрофизический институт
МСУ-МР многозональное сканирующее устройство малого разрешения
МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий

НАНА Национальная академия наук Азербайджана
НАНУ Национальная академия наук Украины
НАСА Национальный комитет по аэронавтике и исследованию космиче-

ского пространства (США)
НИЦ Научно-исследовательский центр
НОАА Национальная администрация по исследованию океана и атмосферы 

(США)
НПЦ Научно-производственный центр
ОВВ океанические внутренние волны
ОЧТ Основное черноморское течение
ПАВ поверхностно-активные вещества; прибрежные антициклонические 

вихри
ППВВ поверхностные проявления внутренних волн
РАН Российская академия наук
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РЛ радиолокационный
РЛИ радиолокационное изображение
РЛС радиолокационная станция
РЛСБО радиолокационная станция бокового обзора
РСА радиолокатор с синтезированной апертурой
РФ Российская Федерация
РФФИ Российский фонд фундаментальный исследований
СВДЗК современные вертикальные движения земной коры
СВМП средняя высота морской поверхности
СЗЧМ северо-западная часть Черного моря
СВЧ сверхвысокие частоты
СЦ ГМС ЧАМ Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Черного и Азовского морей
ТПВ приповерхностная температура воздуха
ТПМ температура поверхности моря
ТПО температура поверхности океана
УФ ультрафиолетовый
ФЦП Федеральная целевая программа
ХЕЛКОМ Хельсинкская комиссия
ХПС холодный промежуточный слой
ЮО ИО РАН Южное отделение Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН

ADEOS Advanced Earth Observing Satellite (усовершенствованный спутник на-
блюдения Земли)

AIS Automatic Identification System (Система автоматической идентифи-
кации судов)

AMI Active Microwave Instrument (активный микроволновый сенсор)
ASAR Advanced Synthetic Aperture Radar (усовершенствованный радиолока-

тор с синтезированной апертурой)
ASCAT Advanced SCATterometer (усовершенствованный скаттерометр)
ATSR Along-Track Scanning Radiometer (сканирующий вдоль трека пассив-

ный радиометр ИК- и СВЧ диапазонов)
AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer (усовершенствованный ра-

диометр очень высокого разрешения)
AVISO Archivage, Validation et Interpretation des donnees des Satellites Oceano-

graphiques (Центр по хранению, верификации и интерпретации спут-
никовых океанографических данных, Франция)

BP British Petroleum (нефтедобывающая компания)
BSH Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydrographie (Федеральное агентство 

по судоходству и гидрографии Германии)
CLASS Comprehensive Large Array-data Stewardship System (Комплексная 

управляющая система для работы с большими массивами данных)
CryoSat Cryosphere Satellite (спутник по изучению криосферы)
CSA Canadian Space Agency (Канадское космическое агентство)
DAAC Distributed Active Archive Centre (Распределенный активный центр 

архивной информации)
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DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (German Aerospace 
Center, Немецкое космическое агентство)

DORIS Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite (Си-
стема доплеровского слежения)

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Европейский 
центр среднесрочных прогнозов погоды, Великобритания)

ENVI ENvironment for Visualizing Images (Система визуализации изображе-
ний окружающей среды компании ITT Visual Information Solutions)

Envisat ENVIronment SATellite (спутник по исследованию окружающей сре-
ды)

ERS 1/2 European Remote Sensing Satellite (серия европейских спутников дис-
танционного зондирования), спутники ERS-1 и ERS-2

ESA European Space Agency (Европейское космическое агентство)
EUMETSAT The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satel-

lites (Европейская организация по использованию метеорологиче-
ских спутников)

FNMOC The Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center, USA (Ме-
теорологический и океанографический вычислительный центр ВМС 
США)

GDR Geophysical Data Records (окончательные данные спутниковой альти-
метрии)

GEOS Geodynamics Experimental Ocean Satellite (серия американских спут-
ников эксперимента по исследованию геодинамики океана)

GEOSAT GEOdetic SATellite (геодезический спутник ВМС США)
GFO GEOSAT Follow On (серия спутников ВМС США, продолжающих 

программу спутника GEOSAT)
GMT Greenwich Mean Time (среднее время по Гринвичу)
GPS Global Positioning System (глобальная система позиционирования)
GSFC Goddard Space Flight Center (Годдардский центр космических поле-

тов)
HIRLAM HIgh Resolution Limited Area Model (модель высокого разрешения по 

ограниченному пространству)
HIROMB High Resolution Operational Model for the Baltic Sea (оперативная мо-

дель высокого разрешения для Балтийского моря)
ICESat Ice, Cloud and Land Elevation Satellite (спутник, предназначенный для 

исследования ледяного покрова, облачности и рельефа суши)
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт инженеров по 

электротехнике и электронике)
IGDR Interim Data Records (промежуточные данные спутниковой альтиме-

трии)
IMM Image Mode medium resolution (данные, получаемые в узкой полосе 

обзора со средним разрешением в точке 75 м)
INTAS International Association for the promotion of co-operation with scientists 

from the New Independent States of the former Soviet Union (Междуна-
родная ассоциация для развития сотрудничества с учеными из новых 
независимых стран бывшего Советского Союза)
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ITOPF The International Tanker Owners Pollution Federation Limited
ITU International Telecommunication Union (Международный союз элек-

тросвязи)
J 1/2 спутники Jason-1 и Jason-2
JPL Jet Propulsion Laboratory (Лаборатория реактивного движения Кали-

форнийского технологического института)
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Королевский метеоро-

логический институт Нидерландов)
KSAT Kongsberg Satellite Services (Конгсбергские спутниковые службы, 

Тромсе, Норвегия)
LAADS Level 1 and Atmosphere Archive and Distribution System (Система рас-

пространения данных о суше и атмосфере)
MCSST Multi-Channel Sea Surface Temperature (температура поверхности 

моря, рассчитанная по многоканальным данным)
MERIS MEdium Resolution Imaging Spectrometer (спектрометр среднего раз-

решения)
MetOp Meteorological Operational (метеорологический оперативный спут-

ник)
MODIS Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (сканирующий спек-

трорадиометр среднего разрешения)
MOPED Международный проект Monitoring of Oil Pollution using Earth Obser-

vation Data: a multi-sensor, multi-platform approach
NASA National Aeronautics and Space Administration (Национальное управ-

ление по воздухоплаванию и исследованию космического простран-
ства, США)

NCEP National Centers for Environmental Prediction (Национальные центры 
прогнозов окружающей среды США)

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (Национальный ко-
митет по исследованию океана и атмосферы США)

NRA NASA Radar Altimeter (радар-альтиметр NASA)
NSCAT NASA Scatterometer (скаттерометр Национального комитета по аэро-

навтике и исследованию космического пространства, США)
OGDR Operational Geophysical Data Records (оперативные данные спутнико-

вой альтиметрии)
PODAAC Архивный центр по данным физической океанографии Лаборатории 

реактивного движения Калифорнийского технологического инсти-
тута

QuikSCAT Quick SCATterometer (спутник с быстрым скаттерометром на борту)
RA Radar Altimeter (радар-альтиметр)
RADSCAT RADar SCATterometer (радар-скаттерометр)
SAR Synthetic Aperture Radar (радиолокатор с синтезированной аперту-

рой)
SASS Seasat-A Satellite Scatterometer (скаттерометр спутника Seasat-A)
SEASAT SEAfaring SATellite (спутник для обеспечения мореплавания)
SeaWIFS Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (широкополосный датчик обзо-

ра морской поверхности)
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SIR-C/X-SAR Spaceborne Imaging Radar-C/X-band Synthetic Aperture Radar (радио-
локатор с синтезированной апертурой космического бортового бази-
рования, работающий в диапазоне L, C и X)

Skylab Sky Laboratory (серия орбитальных станций «Небесная лаборатория»)
SMHI Swedish Meteorological and Hydrological Institute (Шведский институт 

метеорологии и гидрологии)
SSMI Special Sensor Microwave Imager (специальный датчик микроволново-

го изображения)
SST Sea Surface Temperature (температура поверхности моря)
T/P спутник TOPEX/Poseidon
TOPEX TOPography EXperiment (Эксперимент по исследованию мезомас-

штабной изменчивости топографии морской поверхности)
USGS United States Geological Survey (Геологическая служба США)
UT/CSR University of Texas, Center for Space Research, USA, Austin (Центр кос-

мических исследований Техасского Университета)
UTC Universal Time Coordinated (всемирное координированное время)
WSM Wide Swath Mode (широкая полоса обзора)



448

литература

Абушенко Н. А., Барталев С. А., Беляев А. И., Ершов В. В., Коровин Г. Н., Кошелев В. В., Лупян E. A., 
Крашенинникова Ю. С., Мазуров A. A., Минько Н. П., Назиров Р. Р., Прошин А. А., Флит-
ман Е. В. (2000) Система сбора, обработки и доставки спутниковых данных для решения 
оперативных задач службы пожароохраны лесов России // Наукоемкие технологии. 2000. 
Т. 1. № 2. С. 4–18.

Авилов В. И., Авилова С. Л. (2001) Проявление флюидных потоков со дна в глубоководной части 
Черного моря // Докл. АН. 2001. Т. 378. № 4. С. 522–525.

Авилов В. И., Авилова С. Д. (2007) Оценка генезиса углеводородов подводных вулканов, газоги-
дратов, газовых факелов Черного моря по газобиогеохимическим показателям // Геология 
и полезные ископаемые Мирового океана. 2007. № 2. С. 67–85.

Альперт Я. Л. (1972) Распространение электромагнитных волн и ионосфера. М.: Наука, 1972. 
559 с.

Архипкин В. С. (1990) Особенности структуры и динамики прибрежного апвеллинга в Каспий-
ском море // Каспийское море. Структура и динамика вод. М.: Наука, 1990. С. 61–74.

Архипкин В. С., Бондаренко А. Л., Ведев Д. Л., Косарев А. Н. (1992) Особенности циркуляции вод 
у восточного берега Среднего Каспия // Водные ресурсы. 1992. № 6. С. 36–43.

Асмус В. В., Дядюченко В. Н., Макриденко Л. А. и др. (2005) Наземный комплекс приема, обра-
ботки, архивации и распространения спутниковой информации // Сб. тр. НИЦ «Плане-
та». 2005. № 1 (46). С. 3–21.

Бабий М. В., Букатов А. Е., Станичный С. В. (2005) Атлас температуры поверхности Чер-
ного моря по спутниковым данным 1986–2002 гг. Севастополь: МГИ НАН Украины, 
2005.  265 с.

Багрова Л. А., Боков В. А., Багров Н. В. (2001) География Крыма. Киев: Лыбидь, 2001.  304 с.
Басович А. Я., Баханов В. В., Таланов В. И. (1982) Влияние интенсивных внутренних волн на ве-

тровое волнение (кинематическая модель) // Воздействие крупномасштабных внутренних 
волн на морскую поверхность / Ред. Е. Н. Пелиновский. Горький: ИПФ, 1982. С. 8–30.

Басович А. Я., Таланов В. И. (1977) О трансформации коротких поверхностных волн на неодно-
родных течениях // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1977. Т. 13. № 7. С. 766–
773.

Басс Ф. Г., Фукс И. М. (1972) Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. М.: На-
ука, 1972. 424 с.

Баханов В. В., Таланов В. И. (1999) Трансформация нелинейных поверхностных волн в поле 
неоднородных течений // Приповерхностный слой океана. Физические процессы и дис-
танционное зондирование: Сб. тр. / Ред. В. И. Таланов, Е. Н. Пелиновский. Н. Новгород: 
ИПФ РАН, 1999. Т. 1. С. 81–106.

Бедрицкий А. И., Асмус В. В., Кровотынцев В. А., Лаврова О. Ю., Островский А. Г. (2007) Спутни-
ковый мониторинг загрязнения российского сектора Черного и Азовского морей в 2003–
2007 гг. // Метеорология и гидрология. 2007. № 11. С. 5–13.



лИТЕРАТУРА

449

Бедрицкий А. И., Асмус В. В., Кровотынцев В. А., Лаврова О. Ю., Островский А. Г. (2009) Косми-
ческий мониторинг загрязнения российского сектора Азово-Черноморского бассейна 
в 2008 г. // Метеоролоия и гидрология. 2009. № 3. С. 5–19.

Белокопытов В. Н. (2010) Межгодовая изменчивость обновления вод холодного промежуточного 
слоя Черного моря в последние десятилетия // Морской гидрофиз. ж. 2010. № 5. С. 33–41.

Блатов А. С., Булгаков Н. П., Иванов В. А. и др. (1984) Изменчивость гидрофизических полей 
в Черном море. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 240 с.

Блатов А. С., Ведев Д. Л., Косарев А. Н. (1990) О сейшах в Каспийском море // Метеорология 
и гидрология. 1990. № 8. С. 109–114.

Бондур В. Г. (2004) Аэрокосмические методы в современной океанологии // Новые идеи в океа-
нологии. М.: Наука, 2004. С. 55–117.

Бондур В. Г., Гребенюк Ю. В. (2001) Дистанционная индикация антропогенных воздействий 
на морскую среду, вызванных заглубленными стоками: моделирование, эксперименты 
// Исслед. Земли из космоса. 2001. № 6. С. 49–67.

Бондур В. Г., Гребенюк Ю. В., Ежова Е. В., Казаков В. И., Сергеев Д. А., Соустова И. А., Троиц-
кая Ю. И. (2010) Поверхностные проявления внутренних волн, излучаемых заглубленной 
плавучей струей. Ч. 3. Поверхностные проявления внутренних волн // Изв. РАН. Физика 
атмосферы и океана. 2010. Т. 46. № 4. С. 1–10.

Бочарова Т., Byfield V., Gade M., da Silva J., Ермаков С., Костяной А., Лаврова О., Мамедов Р., Ста-
ничный С. (2008) Международный проект MOPED: «Мониторинг нефтяных загрязнений 
морской поверхности: синтез разнородных данных многих сенсоров и спутников» // Со-
врем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2008. Вып. 5. Т. 2. С. 33–41.

Бочков А. П., Иванова И. Б. (1972) Приток поверхностных вод в Азовское море и его возможные 
изменения // Тр. ГГИ. 1972. Вып. 200. С. 149–185.

Браво-Животновский Д. М., Долин Л. С., Ермаков С. А., Зуйкрва Э. М., Лучинин А. Г., Титов В. И. 
Эффект усиления дециметровых ветровых волн в зоне нефтяного слика // Докл. АН 
СССР. 1984. Т. 276. № 5. С. 1243–1246.

Булатов М. Г., Кравцов Ю. А., Лаврова О. Ю., Литовченко К. Ц., Митягина М. И., Раев М. Д., Са-
бинин К. Д., Трохимовский Ю. Г., Чурюмов А. Н., Шуган И. В. (2003а) Физические механизмы 
формирования аэрокосмических радиолокационных изображений океана // Успехи физ. 
наук. 2003. Т. 173. № 1. С. 69–87.

Булатов М. Г., Кравцов Ю. А., Кузьмин А. В., Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Раев М. Д., Сквор-
цов Е. И. (2003б) Микроволновые исследования морской поверхности в прибрежной зоне 
(Геленджик 1999–2002). М.: КДУ, 2003. 143 с.

Булгаков Н. П., Юркова И. Ю. (1998) Современное состояние изученности влияния речного 
стока на гидрологическую структуру Черного моря // Морской гидрофиз. ж. 1998. № 6. 
С. 48–59.

Бурцев М. А., Воронин А. А., Еремеев В. В., Злобин В. К., Кузнецов А. Е., Лупян Е. А., Милехин О. Е., 
Соловьев В. И. (2009) Комплекс оперативной обработки гидрометеорологической спутни-
ковой информации // Исслед. Земли из космоса, 2009. № 1. С. 16–23.

Ведерников В. И., Демидов А. Б. (2002) Долговременная и сезонная изменчивость хлорофилла 
и первичной продукции в восточных районах Черного моря // Комплексные исслед. севе-
ро-восточной части Черного моря. М.: Наука, 2002. С. 212–234.

Верба В. С., Неронский Л. Б., Осипов И. Г., Турук В. Э. (2010) Радиолокационные системы земле-
обзора космического базирования. М.: Радиотехника, 2010. 675 с.

Востоков С. В., Ушивцев В. Б., Лисицын Б. Е., Соловьев Д. М. (2002) Состояние популяции греб-
невика Mnemiopsis leidyi в Каспийском море // Каспийский плавучий ун-т. Науч. бюл. 
2002. № 3. С. 127–138.

Власенко В. И., Иванов В. А., Красин И. Г., Лисиченок А. Д. (1997) Генерация интенсивных корот-
копериодных внутренних волн в шельфовой зоне Крыма во время протекания прибреж-
ного апвеллинга // Морской гидрофиз. ж. 1997. № 3. С. 3–16.



лИТЕРАТУРА

450

Гаргопа Ю. М. (2001) Закономерности многолетней динамики океанографических процессов и 
компонентов биоты Азовского моря // Среда, биота и моделирование экологич. процес-
сов в Азовском море. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2001. С. 44–71.

Георгиевский В. Ю. (1982) Водный баланс Каспийского моря по данным наблюдений // Тр. Ле-
нинградского гидрометеорологич. ин-та. 1982. Вып. 79. С. 129–136.

Герман В. Х., Левиков С. П. (1988) Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня 
моря. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 232 с.

Гидродинамика океана. Физика океана Т. 2 / Под ред. Монина А. С. М.: Наука, 1978. 455 с.
Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Проект «Моря СССР». Т. 4. Черное море. 

Вып. 1. Гидрометеорологические условия (1991а) / Под ред. Симонова А. И., Альтма-
на Э. Н. СПб.: Гидрометеоиздат, 1991. 429 с.

Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Проект «Моря СССР». Т. 5. Азовское море 
(1991б) / Под ред. Гоптарева Н. П., Симонова А. И., Затучной Б. М. СПб.: Гидрометеоиз-
дат, 1991. 237 с.

Гидрометеорология и гидрохимия морей. Проект «Моря». Т. 6. Каспийское море. Вып. 1. Ги-
дрометеорологические условия (1992) / Под ред. Терзиева Ф. С., Косарева А. Н., Керимо-
ва А. А. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 359 с.

Гинзбург В. Л. (1967) Распространение электромагнитных волн в плазме. М. Наука, 1967. 683 с.
Гинзбург А. И. (1992) Нестационарные вихревые движения в океане // Океанология. 1992. Т. 32. 

№ 6. С. 997–1004.
Гинзбург А. И. (1994) Процессы горизонтального обмена в приповерхностном слое Черного 

моря // Исслед. Земли из космоса. 1994. № 2. С. 75–83.
Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Соловьев Д. М., Станичный С. В. (1998) Циклонические вихри ап-

веллингового происхождения у юго-западной оконечности Крыма // Исслед. Земли из 
космоса. 1998. № 3. С. 83–88.

Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Шеремет Н. А. (2003) Мезомасштабная изменчивость Черного 
моря по данным TOPEX/POSEIDON и ERS-2 // Исслед. Земли из космоса. 2003. № 3. 
С. 34–46.

Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Соловьев Д. М., Шеремет Н. А. (2005) Структура апвеллинга у за-
падного побережья Среднего Каспия (по спутниковым наблюдениям) // Исслед. Земли из 
космоса. 2005. № 4. С. 76–85.

Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Соловьев Д. М., Шеремет Н. А. (2006) Фронтальная зона апвеллин-
га у восточного побережья Каспийского моря (спутниковые наблюдения) // Исслед. Зем-
ли из космоса. 2006. № 4. С. 3–12.

Гинзбург А. И., Зацепин А. Г., Кременецкий В. В., Пиотух В. Б. (2008а) Мезомасштабная динамика 
вод Черного моря // Океанология на старте XXI века. М.: Наука, 2008. C. 10–30.

Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Шеремет Н. А. (2008б) Долговременная изменчивость температу-
ры поверхности Черного моря и ее отклик на глобальные атмосферные воздействия // Со-
врем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. Вып. 5. 2008. Т. 2. С. 76–83.

Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Шеремет Н. А., Лебедев С. А. (2009) Изменчивость температуры 
поверхности и уровня Черного, Мраморного и Эгейского морей по спутниковым измере-
ниям // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. Вып. 6. 2009. Т. 1. 
С. 349–359.

Голицын Г. С. (2010) Спирали на поверхности океана — микрокопии ураганов в атмосфере 
// Современ. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса: Тез. М.: ИКИ РАН. 
2010. С. 226.

Горшков К. А., Долина И. С., Соустова И. А. Троицкая Ю. И. (2003) Модуляция коротких ветро-
вых волн в присутствии интенсивных внутренних волн. Эффект модуляции инкремента 
// Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2003. Т. 39. № 5. С. 661–672.

Горячкин Ю. Н. (2008) Современные вертикальные движения земной коры на побережье Чер-
ного моря // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2008. № 3. С. 85–89.



лИТЕРАТУРА

451

Горячкин Ю. Н., Иванов В. А. (2006) Уровень Черного моря: прошлое, настоящее и будущее. Се-
вастополь: МГИ НАНУ, 2006.  210 с.

Дашкевич Л. В. (2008) Анализ многолетней изменчивости температурного режима вод от-
крытой части Азовского моря с использованием геоинформационных технологий 
и математического моделирования: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Мурманск, 
2008. 25 с.

Джаошвили Ш. В. (2003) Реки Черного моря. Тбилиси, 2003. 186 с. (Текст на рус. и англ. яз.).
Дистанционное зондирование моря с учетом атмосферы (1987) / Ред. В. А. Урденко, Г. Цим-

мерман. Т. 2. Ч. 2. М., Берлин, Севастополь: Изд-во Ин-та космич. исслед. АН ГДР. 1987. 
197 c.

Добровольский А. Д., Залогин Б. С. (1982) Моря СССР. М.: Изд-во МГУ, 1982. 192 с.
Доценко С. Ф. (1996) Генерация бароклинных волновых следов перемещающимися атмосфер-

ными фронтами // Морской гидрофиз. ж. 1996. № 6. С. 3–14.
Доценко С. Ф., Савоськин В. М. (1993) Генерация внутренних волн движущимися нестационар-

ными возмущениями в реально стратифицированном океане // Морской гидрофиз. журн. 
1993. № 5. С. 19–30.

Дроздов В. В. (2010) Особенности многолетней динамики экосистемы Азовского моря под вли-
янием климатических и антропогенных факторов // Ученые записки Рос. гос. гидромете-
орол. ун-та. 2010. № 15. С. 155–176.

Егоров В. А., Барталев С. А., Лупян Е. А., Уваров И. А. (2006) Мониторинг повреждений расти-
тельного покрова пожарами по данным спутниковых наблюдений // Изв. ВУЗов. Геоде-
зия и аэрофотосъемка. 2006. № 2. С. 98–109.

Егоров В. Н., Артемов Ю. Г., Гулин С. Б. (2011) Метановые сипя в Черном море. Средообразую-
щая и экологическая роль / Под ред. Г. Г. Поликарпова. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Ги-
дрофизика», 2011. 405 с.

Ермаков С. А. (2010) Влияние пленок на динамику гравитационно-капиллярных волн. Н. Нов-
город: ИПФ РАН, 2010. 164  с.

Ермаков С. А., Пелиновский Е. Н., Талипова Т. Г. (1980) О влиянии пленок поверхностно-актив-
ных веществ на изменения спектра ветрового волнения под действием внутренних волн 
// Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1980. Т. 16. № 11. С. 1068–1076.

Ермаков С. А., Зуйкова Э. М., Салашин С. Г. (1987) Трансформация спектров коротких ветро-
вых волн в пленочных сликах // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1987. Т. 23. № 7. 
С. 707–715.

Жильцов С. С., Костяной А. Г., Зонн И. С. (2010) Ждет ли Каспий судьба Мексиканского залива 
// Независимая газ. 2010. 14 сент. № 196 (НГ Энергия № 8). С. 11.

Журбас В. М., Зацепин А. Г., Григорьева Ю. В. и др. (2004) Циркуляция вод и характеристики раз-
номасштабных течений в верхнем слое Черного моря по дрифтерным данным // Океано-
логия. 2004. Т. 44. № 1. С. 34–48.

Запевалов А. С., Пустовойтенко В. В. (2004) О точности скаттерометрического определения 
скорости приводного ветра // Эколог. безопасность прибрежной и шельфовой зон и ком-
плексное использование ресурсов шельфа: Сб. науч., тр. Вып. 11. НАН Украины, МГИ, 
ИГН, ОФ ИнБЮМ. Севастополь, 2004. С. 262–267.

Захаров В. С. (2006) Современные вертикальные движения земной коры // Соврем. глобальные 
изменения природной среды. Т. 1. М.: Науч. мир, 2006. С. 626–643.

Зацепин А. Г., Флинт М. В. (Ред.) (2002) Комплексные исследования северо-восточной части 
Черного моря. М.: Наука, 2002.

Зацепин А. Г., Гинзбург А. И., Евдошенко М. А. и др. (2002) Вихревые структуры и горизонталь-
ный обмен в Черном море // Комплексные исслед. северо-восточной части Черного моря. 
М.: Наука, 2002. С. 55–81.

Ибраев Р. А. (2002) Математическое моделирование термогидродинамики Каспийского моря. 
Автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук. М.: Ин-т вычисл. математики РАН. 2002. 24 с.



лИТЕРАТУРА

452

Ибраев Р. А., Кирьянов С. В., Кукса В. И., Юшманов И. О. (1997) Моделирование переноса в Ка-
спийском море примеси, поступающей со стоком р. Волга // Метеорология и гидрология. 
1997. № 8. С. 63–69.

Ибраев Р. А., Саркисян А. С., Трухчев Д. И. (2001) Сезонная изменчивость циркуляции вод Ка-
спийского моря, реконструированная по среднемноголетним гидрологическим данным 
// Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2001. Т. 37. № 1. С. 103–111.

Иванов А. Ю., Голубов Б. Н., Затягалова В. В. (2007) О нефтегазоносности и разгрузке подзем-
ных флюидов в южной части Каспийского моря по данным космической радиолокации 
// Исслед. Земли из космоса. 2007. № 2. С. 62–81.

Иванов А. Ю., Литовченко К. Ц., Затягалова В. В. (2008) Аварийный разлив мазута в Керчен-
ском проливе: радиолокационный мониторинг и результаты моделирования // Исслед. 
Земли из космоса. 2008. № 4. С. 62–76.

Иванов В. А., Серебряный А. Н. (1982) Частотные спектры короткопериодных внутренних волн 
в бесприливном море // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1982. Т. 18. № 6. 
С. 683–685.

Иванов В. А., Серебряный А. Н. (1983) Внутренние волны на мелководном шельфе бесприливно-
го моря // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1983. Т. 19. № 6. С. 661–665.

Иванов В. А., Серебряный А. Н. (1985) Короткопериодные внутренние волны в прибрежной зоне 
бесприливного моря // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1985. Т. 21. № 6. 
С. 648–656.

Иванов В. А., Коняев К. В., Серебряный А. Н. (1981) Группы интенсивных внутренних волн 
в шельфовой зоне моря // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1981. Т. 17. № 12. 
С. 1302–1309.

Иванов В. А., Лисиченок А. Д., Немировский А. С. (1985) Возбуждение короткопериодных вну-
тренних волн пульсациями ветра // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1985. 
Т. 21. № 6. С. 648–656.

Иванов М. К., Конюхов А. И., Кульницкий Л. М. и др. (1989) Грязевые вулканы в глубоководной 
части Чёрного моря // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 1989. № 3. С. 48–54.

Израэль Ю. А. (1979) Экология и контроль состояния природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 
1979. 375 с.

Израэль Ю. А., Цыбань А. В. (2009) Антропогенная экология океана. М.: Флинта : Наука, 2009. 
529 с.

Каневский М. В. (2004) Теория формирования радиолокационного изображения поверхности 
океана. Н. Новгород: ИПФ РАН, 2004. 124 с.

Караев В. Ю., Каневский М. Б., Баландина Г. Н., Мешков Е. М., Челленор П., Срокез М., Гоммен-
джинджер К. (2004) Новые средства дистанционной диагностики поверхности Мирового 
океана: радиолокатор СВЧ-диапазона с ножевой диаграммой направленности антенны 
// Исслед. Земли из космоса. 2004. № 2. C. 41–52.

Караев В. Ю., Каневский М. Б., Мешков Е. М. (2010) Концепция космического радиолокатора 
СВЧ-диапазона с ножевой диаграммой направленности антенны // Соврем. проблемы 
дистанц. зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 2. C. 249–256.

Каримова С. С., Лаврова О. Ю., Соловьев Д. М. (2011) Наблюдение вихревых структур Балтий-
ского моря с помощью радиолокационных и радиометрических спутниковых данных 
// Исслед. Земли из космоса. 2011. № 5.

Карта современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы. М. 1:10 000 000. 
М.: ГУГК при СМ СССР, 1971. 18 с.

Каспийское море. Гидрология и гидрохимия (1986) / Под ред. С. С. Байдина, А. Н. Косарева. 
М.: Наука, 1986. 262 с.

Каталог наблюдений над уровнем на Черном и Азовском морях (1990). Севастополь: Гос. 
комитет СССР по гидрометеорологии. Гос. океаногр. ин-т. Севастопольское отд-ние. 
1990.  268 с.



лИТЕРАТУРА

453

Катунин Д. Н., Егоров С. Н., Хрипунов И. А. и др. (2003) Основные черты гидролого-гидрохими-
ческого режима Каспийского моря в 2002 г. Рыбохозяйственные исслед. на Каспии. Ре-
зультаты НИР за 2002 г. Астрахань: ФГУП «КаспНИРХ», 2003. С. 14–36.

Катунин Д. Н., Сапожников В. В. (1997) Комплексные исследования экосистемы Южного Ка-
спия // Океанология. 1997. Т. 37. № 1. С. 103–111.

Комплексные экосистемные исследования Азовского моря в зимний период (окончание — 
декабрь 2009 г.). (2010). [Электрон. данные]. Режим доступа: http://ssc-ras.ru/ras/files/
msword/64gov_ledokol_unesco.doc.

Коновалова И. З., Лагутин Б. Л. (1968) Некоторые статистические характеристики прибрежных 
течений по результатам аэрофотосъемки // Тр. ГОИН. 1968. Вып. 95. С. 72–84.

Коняев К. В. (1975) Экспериментальное исследование короткопериодных внутренних волн 
в море // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1975. Т. 11. № 3. С. 285–296.

Коняев К. В., Сабинин К. Д. (1973) Новые данные о внутренних волнах в море, полученные 
с помощью распределенных датчиков температуры // Докл. АН СССР. 1973. Т. 209. № 1. 
С. 86–89.

Коняев К. В., Сабинин К. Д. (1992) Волны внутри океана. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 273 с.
Копелевич О. В., Буренков В. И., Шеберстов С. В. (2006) Разработка и использование региональ-

ных алгоритмов для расчета биооптических характеристик морей России по данным спут-
никовых сканеров цвета // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 
Т. 3. № 2. 2006. С. 99–105.

Коровин Г. Н., Котельников Р. В., Лупян Е. А., Щетинский В. Е. (2010) Основные возможности 
и структура информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров 
Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ Рослесхоз) // Современ. проблемы 
дистанц. зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 2. С. 97–105.

Коротаев Г. К., Огуз Т., Никифоров А. А. и др. (2002) Динамика антициклонов в Черном море по 
данным спутниковых альтиметрических наблюдений // Исслед. Земли из космоса. 2002. 
№ 6. С. 60–69.

Коротенко К. А. (2007) Моделирование мезомасштабной изменчивости в Адриатическом море 
// Океанология. 2007. Т. 47. № 3. С. 340–353.

Косарев А. Н. (1975) Гидрология Каспийского и Аральского морей. М.: Изд-во МГУ, 1975. 272 с.
Косарев А. Н., Костяной А. Г. (2005) Феномен Кара-Богаз-Гола // Земля и Вселенная. 2005. № 1. 

С. 34–40.
Косарев А. Н., Тужилкин В. С. (1995) Климатические термохалинные поля Каспийского моря 

/ Под ред. С. Н., Дружинина, Ф. С. Терзиева. М.: ГОИН, 1995. 96 с.
Костяной А. Г. (2005) Комплексный спутниковый мониторинг юго-восточной Балтики (вклю-

чая Кравцовское нефтяное месторождение) // Лукойл. Экология: Материалы совещания. 
Калининград, 6–10 июня 2005. М.: Полимедиа, 2005. С. 15–17.

Костяной А. Г., Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Бочарова Т. Ю., Литовченко К. Ц., Ста-
ничный С. В., Соловьев Д. М., Лебедев С. А., Сирота А. М. (2005а) Оперативный спутниковый 
мониторинг нефтяного загрязнения в юго-восточной части Балтийского моря // 3-я Все-
рос. конф. «Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса». Москва, 14–
17 нояб. 2005.: Тез. докл. М.: ИКИ РАН, 2005. С. 7.

Костяной А. Г., Лебедев С. А., Соловьев Д. М., Пичужкина О. Е. (2005б) Спутниковый мониторинг 
юго-восточной части Балтийского моря. Отчет 2004. ООО « ЛУКОЙЛ-Калининградмор 
нефть». Калининград, 2005. 36 с.

Костяной А. Г., Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Бочарова Т. Ю., Литовченко К. Ц., Станич-
ный С. В., Соловьев Д. М., Лебедев С. А., Сирота А. М. (2006) Оперативный спутниковый мо-
ниторинг нефтяных загрязнений юго-восточной части Балтийского моря // Соврем. про-
блемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2006. Вып. 3. Т. 1. С. 22–31.

Костяной А. Г., Терзиев Ф. С., Гинзбург А. И., Заклинский Г. В., Филиппов Ю. Г., Лебедев С. А., Не-
злин Н. П., Шеремет Н. А. (2008) Южные моря // Оценочный доклад об изменениях климата 



лИТЕРАТУРА

454

и их последствиях на территории Российской Федерации. Т. 2. Последствия изменений 
климата. М.: ГУ «НИЦ Планета», 2008. С. 149–167.

Костяной А. Г., Лаврова О. Ю., Митягина М. И. (2009) Комплексный спутниковый мониторинг 
нефтяного загрязнения морей России // Проблемы экологического мониторинга и моде-
лирования экосистем / Ред. Ю. А. Израэля. 2009. Т. 22. С. 235–266.

Костяной А. Г., Гинзбург А. И., Шеремет Н. А., Лаврова О. Ю., Митягина М. И. (2010а) Мелкомас-
штабные вихри Черного моря // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из кос-
моса. 2010. Т. 7. № 1. С. 248–259.

Костяной А. Г. и др. (2010б) Отчет о НИР «Обоснование требований к составу, структуре и па-
раметрам функционирования комплексной системы мониторинга районов разработки 
и транспортировки углеводородных ресурсов на шельфе и их пилотная апробация для 
Балтийского моря (оценка текущего состояния морской среды российской части моря 
и потенциальных рисков загрязнения, включая нефтяное загрязнение побережья)» по го-
сударственному контракту с Министерством экономического развития Российской Феде-
рации в рамках ФЦП «Мировой океан». 2010. М.: ИО РАН, 2010. 415 с.

Костяной А. Г., Лебедев С. А., Зонн И. С., Лаврова О. Ю., Соловьев Д. М. (2011) Спутниковый мо-
ниторинг Туркменистана. М.: Сигнал, 2011. 16 с.

Кравцов Ю. А., Кузьмин А. В., Лаврова О. Ю., Митник Л. М., Митягина М. И., Сабинин К. Д., Тро-
химовский Ю. Г. (1997а) Поляризационные особенности радиолокационных изображений 
следов внутренних волн на поверхности океана // Исслед. Земли из космоса. 1997. № 6. 
С. 43–55.

Кравцов Ю. А., Митягина М. И., Пунгин В. Г., Сабинин К. Д. (1997б) Проявление тонкой структу-
ры ветрового поля перед холодным атмосферным фронтом в радиолокационных изобра-
жениях морской поверхности // Исслед. Земли из космоса. 1997. № 4. С. 3–12.

Кравцов Ю. А., Митягина М. И., Чурюмов А. Н. (1999) Рассеяние электромагнитных волн на ме-
зомасштабных обрушающихся волнах на морской поверхности // Изв. РАН (Сер. физ.) 
1999. Т. 63. № 12. С. 2403–2410.

Кравцов Ю. А., Литовченко К. Ц., Митягина М. И., Чурюмов А. Н. (2000) Резонансные и нерезо-
нансные явления при микроволновом дистанционном зондировании поверхности океана 
// Радиотехника. 2000. № 1. С. 61–73.

Кровотынцев В. А., Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Островский А. Г. (2007) Космический мони-
торинг состояния природной среды Азово-Черноморского бассейна // Соврем. проблемы 
дистанц. зондирования Земли из космоса. 2007. Вып. 4. Т. 1. С. 295–303.

Круглякова Р. П., Круглякова М. В., Шевцова Н. Т. (2009) Геолого-геохимическая характеристика 
естественных проявлений углеводородов в Черном море // Геология и полезные ископае-
мые Мирового океана. 2009. № 1. С. 37–51.

Кронберг П. (1988) Дистанционное изучение Земли. М.: Мир, 1988. 350 с.
Кудрявцев В., Акимов Д., Йоханнессен О. (2003) Проявление мезомасштабной изменчивости 

моря на радиолокационных изображениях его поверхности // Исслед. Земли из космоса. 
2003. № 2. С. 27–46.

Курдюмов Д. Г., Озцой Э. (2004) Среднемесячные характеристики внутригодовой изменчивости 
циркуляци вод Каспийского моря, полученные по вихреразрешающей термогидродина-
мической модели // Океанология. 2004. Т. 44. № 6. С. 843–853.

Лавров Д. А. (2000) Гидрологический режим залива Кара-Богаз-Гол в условиях свободного до-
ступа воды // Экологич. проблемы Каспия. РАН и Национ. акад. США: сб. докл. Между-
народ. науч. семинара по экологич. проблемам Прикаспийского региона. 1–3 дек. 1999, 
Москва / Под ред. Хубларяна М. Г. М.: Киров, 2000. С. 17–21.

Лаврова О. Ю. (2005) Слики как индикаторы вихревой активности в прибрежной зоне // Со-
врем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2005. Вып. 2. Т. 2. С. 118–123.

Лаврова О. Ю., Костяной А. Г. (2010) Катастрофический разлив нефти в мексиканском заливе 
в апреле-мае 2010 г. // Исслед. Земли из космоса. 2010. № 6. С. 67–72.



лИТЕРАТУРА

455

Лаврова О. Ю., Митягина М. И. (2008) Спутниковый мониторинг антропогенных загрязнений 
прибрежной зоны // Земля и Вселенная. 2008. № 1. С. 26–34.

Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Костяной А. Г., Литовченко К. Ц. (2004) Радиолокационный 
спутниковый мониторинг нефтяного загрязнения прибрежных зон морей России // 2-я 
Всерос. конф. «Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса». Москва, 
16–18 нояб. 2004.: Тез. докл.

Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Костяной А. Г., Литовченко К. Ц. (2005) Радиолокационный спут-
никовый мониторинг нефтяных загрязнений в прибрежной зоне российских морей // Со-
врем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2005. Вып. 2. Т. 2. С. 124–130.

Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Щербак С. С. (2006) Возможности спутниковой радиолокации 
для решения задачи обнаружения судов // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Зем-
ли из космоса. 2006. Вып. 3. Т. 2. С. 106–112.

Лаврова О. Ю., Бочарова Т. Ю., Митягина М. И., Строчков А. Я. (2009а) Спутниковый мони-
торинг последствий катастрофического разлива нефтепродуктов в Керченском проливе 
// Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2009. Вып. 6. Т. 1. С. 409–
420.

Лаврова О. Ю, Митягина М. И., Сабинин К. Д. (2009б) Проявление внутренних волн на морской 
поверхности в северо-восточной части Черного моря // Исслед. Земли из космоса. 2009. 
№ 6. С. 49–55.

Лаврова О. Ю., Каримова С. С., Митягина М. И., Бочарова Т. Ю. (2010) Оперативный спутнико-
вый мониторинг акваторий Черного, Балтийского и Каспийского морей в 2009–2010 го-
дах // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 3. 
С. 168–185.

Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Сабинин К. Д. (2011а) Исследование особенностей генерации 
и распространения внутренних волн в бесприливных морях по данным спутниковой ра-
диолокации // Докл. АН. 2011. Т. 436. № 3. С. 407–411.

Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Сабинин К. Д., Серебряный А. Н. (2011б) Спутниковые наблюде-
ния поверхностных проявлений внутренних волн в Каспийском море // Исслед. Земли из 
космоса. 2011. № 2. С. 40–48.

Ле Блон П., Майсек Л. (1981). Волны в океане. М.: Мир, 1981. Т. 1. 480 с. Т 2. 365 с.
Лебедев С. А. (1996) Возможности автоматизированной реляционной геодисциплинарной опе-

ративной системы АРГОС при работе со спутниковой информацией // Метеорология 
и гидрология. 1996. № 2. С. 110–115.

Лебедев С. А., Костяной А. Г. (2004) Спутниковая альтиметрия Каспийского моря // Вестн. Ка-
спия. 2004. № 3. С. 82–101.

Лебедев С. А., Костяной А. Г. (2005) Спутниковая альтиметрия Каспийского моря. М.: Море, 
2005. 366 с.

Лебедев С. А., Медведев П. П. (2000) Интегрированная база данных спутниковой альтиметрии 
// 6-й Международ. научно-техн. конф. «Соврем. методы и средства океанолог. исслед.». 
15–17 нояб. 2000, Москва: Материалы конф. М.: ИО РАН. 2000. Ч. 2. С. 52–57.

Леонов А. И., Миропольский Ю. З. (1977) О резонансном возбуждении внутренних гравитацион-
ных волн в океане колебаниями атмосферного давления // Изв. АН СССР. Физика атмос-
феры и океана. 1977. Т. 9. № 8. С. 851–862.

Лилиенберг Д. А., Сетунская Л. Е., Благоволин Н. С., Горелов С. К., Никонов А. А., Розанов Л. Л., 
Серебряный Л. Р., Филькин В. А. (1972) Морфоструктурный анализ современных вертикаль-
ных движений Европейской части СССР // Геоморфология. 1972. № 1. С. 1–18.

Литовченко К. Ц., Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Иванов А. Ю., Юренко Ю. И. (2007) Нефтяные 
загрязнения восточной части Черного моря: космический мониторинг и подспутниковая 
верификация // Исслед. Земли из космоса. 2007. № 1. С. 81–94.

Лупян Е. А., Барталев С. А., Савин И. Ю. (2009) Технологии спутникового мониторинга в сель-
ском хозяйстве России // Аэрокосмич. курьер. 2009. № 6. С. 47–49.



лИТЕРАТУРА

456

Лупян E. A., Мазуров A. A., Назиров Р. Р., Прошин А. А., Флитман Е. В., Крашенинникова Ю. С. 
(2011а) Технологии построения информационных систем дистанционного мониторинга 
// Современ. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8. № 1. С. 26–
43.

Лупян Е. А., Савин И. Ю., Барталев С. А., Толпин В. А., Балашов И. В., Плотников Д. Е. (2011б) 
Спутниковый сервис мониторинга состояния растительности («ВЕГА») // Современ. про-
блемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8. № 1. С. 190–198.

Мамедов Р. М. (2007) Гидрометеорологическая изменчивость и экогеографические проблемы 
Каспийского моря. Баку: Элм, 2007. 432 с.

Марчук Г. И., Саркисян А. С. (1988) Математическое моделирование циркуляции океана. 
М.: Наука, 1988. 304 с.

Матвеев Л. Т. (1984) Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат. 1984. 
750 с.

Матишов Г. Г., Бердников С. В., Савицкий Р. М. (2008а) Экосистемный мониторинг и оцен-
ка воздействия разливов нефтепродуктов в Керченском проливе. Аварии судов в ноябре 
2007 г. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. 2008. 78 с.

Матишов Г. Г., Матишов Д. Г., Бердников С. В. Сорокина В. В., Левитус С., Смоляр И. В. (2008б) 
Внутривековые флуктуации климата Азовского моря (по термохалинным данным за 
120 лет) // Докл. Акад. наук. 2008. Т. 422. № 1. С. 106–109.

Матишов Г. Г., Матишов Д. Г., Гаргопа Ю. М. (2008в) Климатогенные изменения экосистем 
южных морей в условиях антропогенных воздействий // Изв. РАН. Сер. географическая. 
2008. № 3. С. 26–34.

Мироненко В. А., Станичный С. В. (1999) Возможности экологического мониторинга шельфа 
спутниковыми и полигонными средствами // Системы контроля окружающей среды: Сб. 
тр. Севастополь: МГИ НАН Украины, 1999. 303 с.

Митягина М. И., Лаврова О. Ю. (2007) Радиолокационные наблюдения поверхностных пленоч-
ных загрязнений в прибрежной зоне Черного и Азовского морей // Соврем. проблемы 
дистанц. зондирования Земли из космоса. 2007. Вып. 4. Т. 1. С. 317–324.

Митягина М. И., Лаврова О. Ю. (2008) Вихревые структуры и волновые процессы в прибрежной 
зоне северо-восточной части Черного моря, выявленные в ходе спутникового мониторин-
га // Современ. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2008. Вып. 5. Т. 2. 
С. 155–164.

Митягина М. И., Лаврова О. Ю. (2009) Спутниковые наблюдения вихревых и волновых процес-
сов в прибрежной зоне северо-восточной части Черного моря // Исслед. Земли из космо-
са. 2009. № 5. С. 72–79.

Митягина М. И., Лаврова О. Ю. (2010) Спутниковые наблюдения поверхностных проявлений 
внутренних волн в морях без приливов // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Зем-
ли из космоса. 2010. Т. 7. № 1. С. 260–272.

Митягина М. И., Чурюмов А. Н. (2006) Механизмы формирования радиолокационного сигнала 
в области нефтяного загрязнения на морской поверхности // Соврем. проблемы дистанц. 
зондирования Земли из космоса. 2006. Т. 3. № 2. С. 135–139.

Митягина М. И., Лаврова О. Ю., Бочарова Т. Ю. (2004) Наблюдение подветренных волн и вихре-
вых структур за природными препятствиями в атмосфере при помощи радиолокацирнно-
го зондирования морской поверхности // Исслед. Земли из космоса. 2004. № 5. С. 44–50.

Монин А. С., Жихарев Г. M. (1990) Океанские вихри // Успехи физ. наук. 1990. Т. 160. В. 5. 
С. 1–47.

Морозов Е. Г., Щука С. А., Запотылько В. С. (2007). Буксирные спектры внутренних волн на 
пикноклине в Балтике // Докл. АН. 2007. Т. 412. № 4. С. 552–554.

Нестеренко А. А., Романов А. А., Андреев М. В., Лупян Е. А. (2004) Общесистемное обеспечение 
отраслевой системы мониторинга Госкомрыболовства // Современ. проблемы дистанц. 
зондирования Земли из космоса. 2004. Вып. 1. Т. 1. С. 204–212.



лИТЕРАТУРА

457

Овсиенко С. Н., Фащук Д. Я., Зацепа С. Н., Ивченко А. А., Петренко О. А. (2008) Шторм 11 ноября 
2007 г. в Керченском проливе: хроника событий, математическое моделирование и географо-
экологический анализ // Тр. ГОИН. 2008. Вып. 211. М.: Гидрометеоиздат., 2008 С. 307–339.

Овчинников И. М., Титов В. Б. (1990) Антициклоническая завихренность течений в прибрежной 
зоне Черного моря // Докл. АН СССР. 1990. Т. 314. № 5. С. 1236–1239.

Отчет о результатах работ (2004) по аэровизуальному мониторингу загрязнения прибрежной 
зоны Черного и Азовского морей за 2003 год / Федеральная служба России по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды. 2004. 93 с.

Отчет о результатах работ (2005) по аэровизуальному мониторингу загрязнения прибрежной 
зоны Чёрного и Азовского морей за 2004 год / Росгидромет. СПб.: ДЕАН, 2005. 130 с.

Патин С. А. (2001) Нефть и экология континентального шельфа. М.: ВНИРО, 2001. 247 с.
Пеллинен Л. П. (1985) Высшая геодезия. М.: Недра, 1985. 128 с.
Пиотух В. Б., Зацепин А. Г., Казьмин А. С., Якубенко В. Г., Станичный С. В., Ратнер Ю. Б. (2009) 

Оценка влияния зимнего атмосферного форсинга на изменчивость термохалинных ха-
рактеристик деятельного слоя Черного моря // Соврем. проблемы дистанц. зондирования 
Земли из космоса. Вып. 6. 2009. Т. 1. С. 442–450.

Победоносцев С. В. (1972) Современные вертикальные движения побережий морей, омываю-
щих Европейскую территорию СССР // Океанология. 1972. Т. 12. № 4. С. 741–745.

Поляков В. М. (1995) Дистанционное зондирование природной среды радиофизическими мето-
дами: Конспект лекций / Под ред. Б. А. Розанова. М.: Изд-во МГТУ, 1995. 104 с.

Потайчук М. С. (1978) Изменение температурного режима Северного Каспия при падении 
и повышении уровня моря // Тр. ГОИН. 1978. Вып. 139. С. 65–71.

Проблемы исследования и математического моделирования ветрового волнения (1995) / Под 
ред. Давидана И. Н. СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. 465 c.

Рева Ю. А. (1997) Межгодовые колебания уровня Черного моря // Океанология. 1997. Т. 37. 
№ 2. С. 211–219.

Рытов С. М., Кравцов Ю. А., Татарский В. И. (1978) Введение в статистическую радиофизику. 
Т. 2: Случайные поля. М.: Наука, 1978. 464 с.

Сапожников В. В., Катунин Д. Н., Кирпичев К. Б. и др. (2003) Гидролого-гидрохимические исле-
дования Каспийского моря в рейсе научно-исследовательского судна «Исследователь Ка-
спия» (23 августа – 8 сентября 2002 г.) // Океанология. 2003. Т. 43. № 4. С. 529–534.

Серебряный А. Н. (1990) Эффекты нелинейности во внутренних волнах на шельфе // Изв. АН. 
Физика атмосферы и океана. 1990. Т. 26. № 3. С. 285–293.

Серебряный А. Н. (1993) Проявление свойств солитонов во внутренних волнах на шельфе 
// Изв. АН. Физика атмосферы и океана. 1993. Т. 29. № 2. С. 244–252.

Синицына Н. Н., Субботин А. А., Савоськин В. М. и др. (1997) Влияние загрязняющих стоков на 
морские экологические системы Черного моря и поиск методов их расчета и контроля 
// Сб. тр. научн. конф. «Диагноз состояния экосистемы Чёрного моря и зоны сопряжения 
суши и моря». 29 сент. – 3 окт. 1997, Севастополь. С. 81–85.

Скворцов Е. И., Раев М. Д., Булатов М. Г., Шарков Е. А., Лаврова О. Ю., Силкин В. А. (2010) Ради-
офизические микроволновые исследования образования скоплений фитопланктона на 
морской поверхности // Исслед. Земли из космоса. 2010. № 3. С. 35–40.

Смирнова К. И. (1968) Изменчивость элементов водного баланса Каспийского моря // Тр. Ги-
дрометцентра СССР. 1968. Вып. 34. С. 26–33.

Терзиев Ф. С, Никонова Р. Е. (2003) Некоторые итоги изучения современного состояния гидро-
метеорологического режима Каспийского моря и перспективы дальнейших исследований 
// Гидрометеорологич. аспекты проблемы Каспийского моря и его бассейна / Под ред. 
И. А. Шикломанова, А. С. Васильева. СПб.: Гидрометеоиздат, 2003. С. 239–253.

Титов В. Б. (2002) Характеристики Основного черноморского течения и прибрежных антици-
клонических вихрей в Российском секторе Черного моря // Океанология. 2002. Т. 42. № 5. 
С. 668–676.



лИТЕРАТУРА

458

Троицкая Ю. И. (2000) Квазилинейная модель модуляции коротких поверхностных волн, воз-
буждаемых турбулентным ветром в присутствии волн зыби: Препринт № 607. Н. Новго-
род: ИПФ РАН, 2000. 17 с.

Троицкая Ю. И., Рыбушкина Г. В., Соустова И. А., Баландина Г. Н., Лебедев С. А., Костяной А. Г., 
Панютин А. А., Филина Л. В. (2010) Спутниковая альтиметрия внутренних водоемов: Пре-
принт ИПФ РАН. № 808. Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2010. 28 c.

Тужилкин В. С., Косарев А. Н., Трухчев Д. И., Иванова Д. П. (1997) Сезонные особенности общей 
циркуляции вод глубоководной части Каспийского моря // Метеорология и гидрология. 
1997. № 1. С. 91–99.

Фащук Д. Я. (2008) По следам экстремального шторма // Наука и жизнь. 2008. № 6. С. 40–46.
Фащук Д. Я. (2009) Эколого-географические последствия катастрофы танкера в Керченском 

проливе 11 ноября 2007 г. // Изв. РАН (Сер. геогр.). 2009. № 1. С. 105–117.
Фащук Д. Я., Шапоренко С. И. (1995) Загрязнение прибрежных вод Черного моря: источники, 

современный уровень, межгодовая изменчивость // Водные ресурсы. 1995. Т. 22. № 3. 
С. 273–281.

Федоров К. Н., Гинзбург А. И. (1988) Приповерхностный слой океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 
303 с.

Филиппов Ю. Г. (2009) Изменчивость уровня Азовского моря на современном этапе // Тр. 
ГОИН. Вып. 212. 2009. С. 107–115.

Фролов А. В. (2003) Моделирование многолетних колебаний уровня Каспийского моря. М.: 
ГЕОС, 2003.  171 с.

Фукс И. М. (1966) К теории рассеяния радиоволн на взволнованной поверхности моря. Изв. ву-
зов. Радиофизика. 1966. Т. 9. № 5. С. 876–882.

Хргиан А. Х. (1988) Физика атмосферы. М.: Изд-во МГУ, 1988. 327 с.
Цурикова А. П., Шульгина Е. Ф. (1964) Гидрохимия Азовского моря. М.: Гидрометеоиздат, 

1964.  258 с.
Шикломанов И. А. (1976) Гидрологические аспекты проблемы Каспийского моря. Л.: Гидроме-

теоиздат, 1976. 79 с.
Шнюков Е. Ф., Емельянов В. А., Кузнецов А. С., Куковская Т. С., Щипцов А. А. (2010) Геолого-гео-

химические исследования в 65-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий» в Черном море 
(июль-август 2010 г.) // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2010. № 3. 
С. 94–98.

Шнюков Е. Ф., Клещенко С. А. (2001) Грязевой вулканизм западного суббассейна Черного моря 
// Геологические проблемы Черного моря. Киев, 2001. С. 121–144.

Шутко А. М. (1986) СВЧ-радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. М.: Наука, 1986. 
190 с.

Afanasyev Y. D., Kostianoy A. G., Zatsepin A. G., Poulain P. M. (2002) Analysis of velocity field in the 
eastern Black Sea from satellite data during the Black Sea’99 experiment // J. Geophysical Re-
search. Oceans. 2002, V. 107. N. C8. P. 3098–3108.

Alishouse J. C. (1983) Total precipitable water and rainfall determinations from the SEASAT scanning 
multichannel microwave radiometer // J. Geophysical Research. 1983. V. 88. N. C3. P. 1929–1935.

Alpers W. (1983) Imaging ocean surface waves by synthetic aperture radar: A review // Satellite Micro-
wave Remote Sensing / Ed. N. D. AllaN. Ellis Horwood Ltd., 1983. P. 107–119.

Alpers W. (1985) Theory of radar imaging of internal waves // Nature. 1985. N. 314. P. 245–247.
Alpers W, Hühnerfuss H. (1989) The damping of ocean waves by surface films: A new look at an old 

problem // J. Geophysical Research. 1989. V. 94. N. C5. P. 6251–6265.
Alpers W. R., Ross D. B., Rufenach C. L. (1981) On the Detectability of Ocean Surface Waves by Real 

and Synthetic Aperture Radar // J. Geophysical Research. 1981. V. 86. N. C7. P. 6481–6498.
Alpers W. R., Rufenach C. L. (1979) The Effect of Orbital Motions on Synthetic Aperture Radar Imag-

ery of Ocean Waves // IEEE Trans. Antennas and Propagation. 1979. V. AP-27. N. 5. P. 685–690.



лИТЕРАТУРА

459

Ambjörn C. (2004) Forecasts of the trajectory and fate of spills, using Internet as the calculation plat-
form // USA-Baltic Intern. Symp. “Advances in Marine Environmental Research, Monitoring 
and Technologies”. Klaipeda, Lithuania, 15–17 June. 2004: Abstr.

Ambjörn C. (2006) Seatrack Web, forecast of oil spills, the new version 2.0 // US/EU-Baltic Intern. 
Symp. on “Integrated Ocean Observation Systems for Managing Global & Regional Ecosystems 
Using Marine Research, Monitoring & Technologies”. 23–25 May, 2006, Klaipeda, Lithuania: 
Abstr.

Attema E. (1991) The Active Microwave Instrument on-board the ERS-1 satellite // Proc. IEEE. 1991. 
V. 79. N. 6. P. 791-799. doi: 10.1109/5.90158.

AVISO. (1996) AVISO User Handbook. Merged TOPEX/POSEIDON Products. AVISO, Toulouse, 
AVI-NT-02-101-CN. Ed. 3.0. 1996. 201 p.

Barrick D. E. (1974) Wind dependence of quasi-specular microwave scatter // IEEE Trans. Antennas 
and Propagation. 1974. V. 22. N. 1. P. 135–136. doi: 10.1109/TAP.1974. 1140736.

Barrick D., Lipa B. (1985) Analysis and interpretation of altimeter sea echo // Advances in Geophysics. 
1985. V. 27. P. 61–100. doi: 10.1016/S0065-2687(08)60403-3.

Bartalis Z., Wagner W., Naeimi V., Hasenauer S., Scipal K., Bonekamp H., Figa J., Anderson C. (2007) 
Initial soil moisture retrievals from the METOP-A Advanced Scatterometer (ASCAT) // Geo-
physical Research Letters. V. 34. P. L20401. 5 р. doi:10.1029/2007GL031088.

Bass F. G., Fuks I. M., Kalmykov A. I., Ostrovsky I. E., Rosenberg A. D. (1968a) Very high frequency ra-
dio wave scattering by a disturbed sea surface. Pt I. Scattering from a slightly disturbed bound-
ary // IEEE Trans. Antennas and Propagation. 1968. V. 16. N. 5. P. 554–559. doi: 10.1109/
TAP.1968.1139243.

Bass F. G., Fuks I. M., Kalmykov A. I., Ostrovsky I. E., Rosenberg A. D. (1968b) Very high frequency radio 
wave scattering by a disturbed sea surface. Pt. II. Scattering from an actual sea // IEEE Trans. An-
tennas and Propagation. 1968. V. 16. N. 5. P. 560–568. doi: 10.1109/TAP.1968.1139244.

Belokopytov V. (1998) Long-term variability of cold intermediate layer renewal conditions in the Black 
Sea // Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea. NATO Science Series. Se-
ries 2: Environmental Security 47 / Eds. Ivanov L. I., Oguz T. The Netherlands, Kluwer Academic 
Publishers, 1998. P. 47–52.

Benada J. R. (1997) PODAAC Merged GDR TOPEX/POSEIDON Generation B User’s Handbook. 
Ver. 2.0. JPL D-11007. 1997. 131 p.

Benveniste J. (2011) Radar Altimetry: Past, Present and Future // Costal altimetry / Eds. S. Vignudelli, 
A. Kostianoy, P. Cipollini, J. Benveniste. 2011. Heidelberg; Dordrecht; L.; N. Y.: Springer, 2011. 
P. 1–17. doi: 10.1007/978-3-642-12796-0_1.

Black P. G., Cardone V. J., Gentry R. C., Hawkins J. D. (1985) Seasat Microwave Wind and Rain Ob-
servations in Severe Tropical and Midlatitude Marine Storms // Satellite Oceanic Remote Sens-
ing / Ed. B. Saltzman; Advances in Geophysics. 1985. V. 27. P. 197–277. doi: 10.1016/S0065-
2687(08)60406-9.

Bonnefond P., Exertier P., Laurain O., Jan G. (2010) Absolute Calibration of Jason-1 and Jason-2 Al-
timeters in Corsica during the Formation Flight Phase // Marine Geodesy. 2010. V. 33. N. S1. 
P. 80–90. doi: 10.1080/01490419.2010.487790.

Brekke C., Solberg A. (2005) Oil spill detection by satellite remote sensing // Remote Sensing of Envi-
ronment. 2005. V. 95. N. 1. P. 1–13.

Brown G. (1977) The average impulse response of a rough surface and its applications // IEEE Trans. 
Antennas and Propagation. 1977. V. 25. N. 1. P. 67–74. doi: 10.1109/TAP.1977.1141536.

Brown G. S. (1979) Estimation of surface wind speeds using satellite-borne radar measurements at 
normal incidence // J. Geophysical Research. 1979. V. 84. N. B8. P. 3974–3978. doi: 10.1029/
JB084iB08p03974.

Brown G. S., Stanley H. R., Roy N. A. (1981) The wind speed measurement capability of spaceborne 
radar altimeters // IEEE J. Oceanic Engineering. 1981. V. 6. N. 2. P. 59–63. doi: 10.1109/
JOE.1981.1145484.



лИТЕРАТУРА

460

Brown S., Ruf C., Keihm S., Kitiyakara A. (2004) Jason Microwave Radiometer Perfor-
mance and On-Orbit Calibration // Marine Geodesy. 2004. V. 27. N. 1. P. 199–220. doi: 
10.1080/01490410490465643.

Callahan P. S. (1984) Ionospheric variations affecting altimeter measurements: A brief synopsis // Ma-
rine Geodesy. 1984. V. 8. N. 1. P. 249–263.

Carayon G., Steunou N., Courrire J-L., Thibaut P. (2003) Poseidon-2 Radar Altimeter Design and 
Results of In-Flight Performances // Marine Geodesy. 2003. V. 26. N. 3–4. P. 159–165. doi: 
10.1080/714044516.

Cartwright D. E., Edden A. C. (1973) Corrected tables of tidal harmonics // Geophysical J. Internation-
al. 1973. V. 33. N. 3. P. 253–264. doi: 10.1111/j.1365-246X.1973.tb03420.x.

Chambers D. P., Roes J. C., Urban T. J. (2003) Calibration and verification of Jason-1 using along-track 
residual with TOPEX // Marine Geodesy. V. 26. N. 3–4. P. 305–317. doi: 10.1080/714044523.

Chang H. D., Hwang P. H., Wilheit T. T., Chang A. T. C., Staelin D. H., Rosenkranz P. W. (1984) Month-
ly distribution of precipitable water from the Nimbus-7 SMMR data // J. Geophysical Research. 
1984. V. 89. N. D4. P. 5328–5334.

Chelton D. B. (1988) WOCE/NASA Altimeter Algorithm Workshop. U. S. WOCE Technical Rep. N. 2. 
U. S. Planning Office for WOCE. College Station. 1988. 70 p.

Chelton D. B., McCabe P. J. (1985) A review of satellite altimeter measurement of sea surface wind 
speed: with a proposed new algorithm // J. Geophysical Research. 1985. V. 90. N. C7. P. 4707–
4720. doi: 10.1029/JC090iC03p04707.

Chelton D. B., Hussey K. J., Parke M. E. (1981) Global satellite measurements of water vapour, wind 
speed and wave height // Nature. 1981. V. 294. N. 5841. P. 529–532. doi: 10.1038/294529a0.

Chelton D. B., Wentz F. J. (1986) Further development of an improved altimeter wind speed al-
gorithm // J. Geophysical Research. 1986. V. 91. N. C12. P. 14250–14260. doi: 10.1029/
JC091iC12p14250.

Chelton D. B., Walsh E. J., MacArthur J. L. (1989) Pulse compression and sea level tracking in satel-
lite altimetry // J. Atmospheric and Oceanic Technology. 1989. V. 6. N. 3. P. 407–438. doi: 
10.1175/1520-0426(1989)006<0407:PCASLT>2.0.CO;2.

Chelton D. B., Ries J. C., Haines B. J., Fu L.-L., Callahan P. S. (2001) Satellite Altimetry // Satellite Al-
timetry and Earth Sciences: A Handbook of Techniques and Applications / Eds. L. L. Fu, A. Ca-
zenave. Academic Press, 2001. Р. 1–131.

Chelton D. B., Schlax M. G., Samelson R. M., de Szoeke R. A. (2007) Global observations of large oceanic 
eddies // Geophysical Research Letters. 2007. V. 34. L15606. 5 p. doi: 10.1029/2007GL030812.

Churyumov A. N., Kravtsov Y. A., Mityagina M. I., Morkotun A. V. (2003) A Three-Component Compos-
ite Model of the Sea Surface: Incorporating Steep and Breaking Mesoscale Wavelets into the Two-
scale Model // Proc. Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. (IGARSS’03). 2003. V. 7. 
P. 4183–4185.

Cracknell A. P., Hayes L. W. (2007) Introduction to remote sensing. Boca Raton; L.; N. Y.: CRC Press. 
Taylor & Francis Ltd., 2007. 335 p.

Davies K. (1980) Recent progress in satellite radio beacon studies with particular emphasis on the 
ATS-6 radio beacon experiment // Space Science Rev. 1980. N. 25. Р. 357–430. doi: 10.1007/
BF00241558.

Davies K., Hartman G. K., Leitinger R. (1977) A comparison of several methods of estimating the co-
lumnar electron content of the plasmasphere // J. Atmospheric and Terrestrial Physics. 1977. 
V. 39. N. 5. Р. 571–580. doi: 10.1016/0021-9169(77)90066-6.

Desjonquères J. D., Carayon G., Steunou N., Lambin J. (2010) Poseidon-3 Radar Altimeter: New 
Modes and In-Flight Performances // Marine Geodesy. 2010. V. 33. Suppl. 1. P. 53–79. doi: 
10.1080/01490419.2010.488970.

Dobson E. B., Monaldo F., Goldhirsh J., Wilkerson J. (1987) Validation of GEOSAT altimeter-derived 
wind speeds and significant wave heights using buoy data // J. Geophysical Research. 1987. V. 92. 
N. C10. P. 10719–10732. doi: 10.1029/JC092iC10p10719.



лИТЕРАТУРА

461

Doerffer R., Fiseher J. (1994) Concentration of chlorophyll, suspended matter, and gelbstoff case II wa-
ter derived from satellite coastal zone color scanner data with inverse modeling methods // J. Geo-
physical Research. 1994. V. 99. N. C4. Р. 7457–7466.

Dokken S. T., Wahl T. (1996) Observations of spiral eddies along the Norwegian Coast in ERS SAR im-
ages: FFI Rapport 96/01463. 1996.

Dumont J. P., Sicard P., Stum J., Zanife O. Z. (2001) Algorithm Definition, Accuracy and Speci-
fication. V. 4: CMA altimeter Level 2 processing. 2001. CNES. SMM-ST-M2-EA-11005-CN. 
427 p.

Dumont J. P., Thibaut P., Zanife O. Z., Soussi B., Benveniste J., Femenias P., Vincent P., Picot N. 
(2006) CNES/NASA Radar Altimeters, Ocean Ground Processing and Products // 15 Years of 
Progress in Radar Altimetry Symp. Venice Lido, Italy, 13–18 Mar., 2006. ESA SP-614, 2006. 
6 p.

Dumont J. P., Rosmorduc V., Picot N., Desai S., Bonekamp H., Figa J., Lillibridge J., Scharroo R. (2009) 
OSTM/Jason-2 Products Handbook. CNES: SALP-MU-M-OP-15815-CN. EUMETSAT: 
EUM/OPS-JAS/MAN/08/0041. JPL: OSTM-29-1237. NOAA/NESDIS: Polar Series/OSTM 
J400. Iss. 1. Rev. 4. 2009. 67 p.

Ebuchi N., Graber H. C., Caruso M. J. (2002) Evaluation of Wind Vectors Observed by  QuikSCAT/Sea-
Winds Using Ocean Buoy Data // J. Atmospheric and Oceanic Technology. 2002. V. 19. N. 12. 
P. 2049–2062. doi: 10.1175/1520-0426(2002)019<2049:EOWVOB>2.0.CO;2.

Elachi C., van Zyl J. (2006) Introduction To The Physics and Techniques of Remote Sensing. 2nd ed. 
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006. 616 p.

Ermakov S. A., DaSilva J. C., Robinson I. S. (1998) The role of surface films in SAR signatures of inter-
nal waves on the shelf. II. Internal tidal waves // J. Geophysical Research. 1998. V. 103. N. C4. 
P. 8033–8043.

Espedal H. A., Johannessen O. M. (2000) Detection of oil spills near offshore installations using synthetic 
aperture radar (SAR) // Intern. J. Remote Sensing. 2000. V. 21. N. 11. P. 2141–2144.

Ferraro G., Meyer-Roux S., Muellenhoff O., Pavliha M., Svetak J., Tarchi D., Topouzelis K. (2009) Long 
term monitoring of oil spills in European seas // Intern. J. Remote Sensing. V. 30. Iss. 3. Feb. 
2009. P. 627–645.

Freilich M. H., Dunbar R. S. (1999) The accuracy of the NSCAT 1 vector winds: Comparisons with Na-
tional Data Buoy Center buoys // J. Geophysical Research. 1999. V. 104. N. C5. P. 11231–11246. 
doi:10.1029/1998JC900091.

Frolking S., Milliman T., Palace M., Wisser D., Lammers R., Fahnestock M. (2011) Tropical forest back-
scatter anomaly evident in SeaWinds scatterometer morning overpass data during 2005 drought 
in Amazonia // Remote Sensing of Environment. 2011. V. 115. N. 3. P. 897–907. doi:10.1016/j.
rse.2010.11.017.

Fu L.-L., Pihos G. (1994) Determining the response of sea level to atmospheric pressure forcing using 
TOPEX/Poseidon data // J. Geophysical Research. 1994. V. 99. N. C12. P. 24633–24642.

Gade M., Alpers W., Bao M. (1996) Measurements of the radar backscattering over different oceanic 
surface films during the SIR-C/XSAR campaigns // Proc. Intern. Geoscience and Remote Sens-
ing Symp. (IGARSS’96). 1996. V. 2. P. 860–862.

Garrett C., Munk W. (1972) Space-time scales of internal waves // Geophysical Fluid Dynamics. 1972. 
V. 3. N. 3. P. 225–264.

Gaspar P., Ogor F., Le Traon P.-Y., Zanife O. Z. (1994) Estimating the sea state bias of the TOPEX and 
Poseidon altimeters from crossover differences // J. Geophysical Research. 1994. V. 99. N. С12. 
P. 24981–24994.

Gelsthorpe R. V., Schied E., Wilson J. J. W. (2000) ASCAT – Metop’s Advanced Scatterometer // ESA 
Bull. 2000. V. 102. P. 19–27.

Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Soloviev D. M., Stanichny S. V. (2000) Remotely sensed coastal/deep-ba-
sin water exchange processes in the Black Sea surface layer // Satellites, Oceanography and Soci-
ety / Ed. D. Halpern. Elsevier, 2000. P. 273–287.



лИТЕРАТУРА

462

Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Krivosheya V. G., Nezlin N. P., Soloviev D. M., Stanichny S. V., Yakuben-
ko V. G. (2002) Meso-scale eddies and related processes in the northeastern Black Sea // J. Marine 
System. 2002. V. 32. P. 71–90.

Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Sheremet N. A. (2004) Seasonal and interannual variability of the Black 
Sea surface temperature as revealed from satellite data (1982–2000) // J. Marine Systems. 2004. 
V. 52. N. 1–4. P. 33–50.

Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Sheremet N. A. (2005) Sea surface temperature variability // The 
Caspian Sea Environment. The Handbook of Environmental Chemistry / Eds. Kosti-
anoy A. G., Kosarev A. N. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005. V. 5. Pt. P. P. 59–81. doi: 
10.1007/698_5_004.

Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Sheremet N. A. (2008a) Sea surface temperature variability // The 
Black Sea Environment. The Handbook of Environmental Chemistry / Kostianoy A. G., Ko-
sarev A. N. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. V. 5. Pt. Q. P. 255–275. doi: 10.1007/ 
698_5_067.

Ginzburg A. I., Zatsepin A. G., Kostianoy A. G., Sheremet N. A. (2008b) Mesoscale water dynamics 
// Kostianoy A. G., Kosarev A. N. (Eds.) The Black Sea Environment. The Handbook of Envi-
ronmental Chemistry. V. 5: Water Pollution. Pt. Q. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N. Y., 
2008. P. 195–216.

Grandell J., Pallonen J., Hallikainen M., Toikka M. (1993) Scatterometer measurements of Arctic sea 
ice at C-band // Proc. Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. 1993. V. 2. P. 853–854. doi: 
10.1109/IGARSS.1993.322204.

Guymer T. H. (1983) A Review of Seasat Scatterometer Data // Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences. 1983. V. 309. N. 1508. P. 399–
414. doi: 10.1098/rsta.1983.0051.

Hansen J., Ruedy R., Sato M., Lo K. (2010) Global surface temperature change // Rev. Geophysics. 
2010. V. 48. RG4004. doi: 10.1029/2010RG000345.

HELCOM Eutrophication (2009) in the Baltic Sea — An integrated thematic assessment of the effects 
of nutrient enrichment and eutrophication in the Baltic Sea region // Baltic Sea Environment 
Proc. 2009. N. 115. Helsinki: HELCOM. 148 p.

HELCOM Response (2009) Illegal discharges of oil in the Baltic Sea during 2009. HELCOM Indicator 
Fact Sheets 2009. [Элекстрон. дан.]. Режим доступа: http://www.helcom.fi/BSAP_assessment/
ifs/ifs2010/en_GB/illegaldischarges/ (посл. обращ. 20 нояб. 2010).

Imel D. (1994) Evaluation of the TOPEX/Poseidon dual-frequency ionosphere correction // J. Geo-
physical Research. 1994. V. 99. N. C12. P. 24895–24906. doi: 10.1029/94JC01869.

IOC (2006) Manual on Sea-level Measurements and Interpretation. V. 4: An update to 2006. Paris, In-
tergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. IOC Manuals and Guides No. 14. 
V. 4; JCOMM Technical Report No. 31; WMO/TD. N. 1339. 78 p.

Irving D., Simmonds I., Keay K. (2010) Mesoscale Cyclone Activity over the Ice-Free Southern Ocean: 
1999–2008 // J. Climate. 2010. V. 23. N. 20. P. 5404–5420. doi: 10.1175/2010JCLI3628.1.

Jackson C. R, Apel J. R. (2002a) Synthetic Aperture Radar Marine User’s Manual [Электрон. текст]. 
Режим доступа: http://www.sarusersmanual.com.

Jackson C. R., Apel J. R. (2002b) An atlas of internal solitary-like waves and their properties // Global 
Ocean Associates. 2002.

Jackson F. C., Walton W. T., Walter B. A., Peng C. Y. (1992) Sea surface mean square slope from Ku-
band backscatter data // J. Geophysical Research. 1992. V. 97. N. C7. P. 11411–11427. doi: 
10.1029/92JC00766.

Jacques S. (1994) A comparison between TOPEX microwave radiometer, ERS-1 microwave radiom-
eter, and European Centre for Medium-Range Weather Forecasting derived wet tropospheric cor-
rections // J. Geophysical Research. 1994. V. 99. N. C12 P. 24927–24939.

Jason-1 (2003) Jason-1: Satellite and system performance // AVISO Altimetry Newsletters. 2003. N. 9. 
24 pp.



лИТЕРАТУРА

463

Johannessen J. A., Digranes G., Espedal H., Johannessen O. M., Samuel P., Browne D., Vachon P. (1994) 
SAR ocean feature catalogue // ESA Publication Division. ESTEC, Noordwijk, Netherlands, 
1994. 106 p.

Johannessen J., Kudryavtsev V., Akimov D., Eldevik T., Winther N., Chapron B. (2005) On radar imag-
ing of current features: 2. Mesoscale eddy and current front detection // J. Geophysical Research. 
V. 110. N. СО717. P. 1–14.

Kanevsky M. V. (1993) On the theory of SAR ocean wave imaging // IEEE Trans. Geoscience and Re-
mote Sensing. 1993. V. GE-31. N. 5. P. 1031–1035.

Kao T. W., Pao H. P., Park G. (1978) Surface intrusions, fronts and internal waves: a numerical study 
// J. Geophysical Research. 1978. V. 83. C9. P. 4641–4650.

Katsaros K. B., Bentamy A., Bourassa M., Ebuchi N., Gower J., Liu W. T., Vignudelli S. (2011) Cli-
mate Data Issues from an Oceanographic Remote Sensing Perspective // Remote Sensing of the 
Changing Oceans / Ed. D. L. Tang. Heidelberg; Dordrecht; L.; N. Y.: Springer, 2011. P. 7–32. doi: 
10.1007/978-3-642-16541-2_2.

Kazmin A. S., Zatsepin A. G. (2007) Long-term variability of surface temperature in the Black Sea, and 
its connection with the large-scale atmospheric forcing // J. Marine Systems. 2007. V. 68. N. 1–2. 
P. 293–301.

Keihm S. J., Janssen M. A., Ruf C. S. (1995) TOPEX/POSEIDON microwave radiometer (TMR): III. 
Wet troposphere range correction algorithm and pre-launch error budget // IEEE Trans. Geosci-
ence and Remote Sensing. 1995. V. 33. N. 1. P. 147–161. doi: 10.1109/36.368213.

Kopelevich O. V., Burenkov V. I., Sheberstov S. V. et al. (2005) Bio-optical characteristics of the seas of 
Russia from data of the SeaWiFS satellite ocean color scanner. Moscow: P. P. Shirshov Inst. of 
Oceanology Russian Acad. of Sciences, 2005. [Электрон. текст]. 1 CD-ROM.

Korotaev G. K., Saenko O. A., Koblinsky С. J. (2001) Satellite altimetry observations of the Black Sea lev-
el // J. Geophysical Research. 2001. V. 106. N. CI. doi: 10.1029/ 2000JC900120. P. 917–934.

Kosarev A. N. (2005) Physico-Geographical Conditions of the Caspian Sea / Eds. Kostianoy A. G., Ko-
sarev A. N. The Caspian Sea Environment. The Handbook of Environmental Chemistry. Spring-
er-Verlag, 2005. V. 5P. P. 5–31. doi: 10.1007/698_5_002.

Kosarev A. N., Kostianoy A. G. (2005) Kara-Bogaz-Gol Bay // The Caspian Sea Environment. The 
Handbook of Environmental Chemistry/ Eds. Kostianoy A. G., Kosarev A. N. Springer-Verlag, 
2005. V. 5P. P. 211–221. doi: 10.1007/698_5_011.

Kosarev A. N., Arkhipkin V. S., Surkova G. V. (2008a) Hydrometeorological conditions // The Black Sea 
Environment. Springer-Verlag, 2008. The Handbook of Environmental Chemistry / Eds. Kosti-
anoy A. G., Kosarev A. N. 2008. V. 5Q. P. 135–158. doi: 10.1007/698_5_086.

Kosarev A. N., Kostianoy A. G., Shiganova T. A. (2008b) The Azov Sea // The Black Sea Environment. 
The Handbook of Environmental Chemistry / Eds. Kostianoy A. G., Kosarev A. N. Springer-Ver-
lag, 2008. V. 5Q. P. 63–89. doi:10.1007/698_5_091.

Kostianoy A. G. (2005a) Complex monitoring of coastal zones in the Black, Caspian and Baltic Seas 
// 2nd EARSeL Workshop on Remote Sensing of the Coastal Zone. Porto, Portugal, 9–10 June, 
2005: Abstr. 2005. P. 34–35.

Kostianoy A. G. (2005b) Satellite monitoring of oil pollution in the Black, Azov, Caspian and Baltic 
seas // 3d Intern. Caspian and Black Sea Ecology Summit and Showcase “Black Sea and Cas-
pian Ecology 2005”. 24–25 Nov., 2005, Istanbul, Turkey. 2005: Proc. P. E27–E28 (на англ. яз.); 
R135–R137 (на рус. яз.).

Kostianoy A. G. (2006a) Satellite monitoring of oil pollution in the European Coastal Seas // EMECS 7: 
7th Intern. Conf. Environmental Management of Enclosed Coastal Seas. 9–12 May, 2006, Caen, 
France: Abstr.

Kostianoy A. G. (2006b) Satellite monitoring of oil pollution in the European seas // ISRS 2006 POR-
SEC Conf. BEXCO, Busan, Korea, 2–4 Nov., 2006: Proc. 2006. P. 977–980.

Kostianoy A. G. (2008) Satellite monitoring of oil pollution in the European Coastal Seas // OCEANIS. 
2008. V. 34. N 1/2. P. 111–126.



лИТЕРАТУРА

464

Kostianoy A. G. (2012). Oil pollution in the Baltic Sea: Sources, trends, problems, and solutions // En-
cyclopedia of Environmental Management / Ed. S. E. Jorgensen. N. Y.: Taylor and Francis, 2012 
(в печати).

Kostianoy A. G., Kosarev A. N. (Eds.) (2005) The Caspian Sea Environment. The Handbook of Environ-
mental Chemistry. V. 5: Water Pollution. Pt. 5P. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N. Y., 2005. 
271 p.

Kostianoy A. G., Kosarev A. N. (Eds.) (2008) The Black Sea Environment. The Handbook of Environ-
mental Chemistry. V. 5. Water Pollution. Pt. 5Q. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N. Y., 2008. 
457 p.

Kostianoy A. G., Lavrova O. Yu. (Eds.) (2012) Oil pollution in the Baltic Sea. The Handbook of Envi-
ronmental Chemistry. Berlin; Heidelberg; N. Y.: Springer-Verlag, 2012 (в печати).

Kostianoy A. G., Lebedev S. A., Litovchenko K. Ts., Stanichny S. V., Pichuzhkina O. E. (2004a) Oil spill 
monitoring in the southeastern Baltic Sea // USA-Baltic Intern. Symp. “Advances in Marine En-
vironmental Research, Monitoring and Technologies”. Klaipeda, Lithuania, 15–17 June, 2004: 
Abstr. 2004. P. 80–81.

Kostianoy A. G., Lebedev S. A., Litovchenko K. Ts., Stanichny S. V., Pichuzhkina O. E. (2004b) Satellite 
remote sensing of oil spill pollution in the southeastern Baltic Sea // PORSEC-2004: Proc. Gaya-
na, Concepcion, Chile, 29 Nov. – 3 Dec., 2004. V. 68. N. 2. Pt. 2. P. 327–332.

Kostianoy A. G., Lebedev S. A., Litovchenko K. Ts., Stanichny S. V., Pichuzhkina O. E. (2005a) Oil spill 
monitoring in the Southeastern Baltic Sea // Environmental Research, Engineering and Manage-
ment. 2005. N. 3(33). P. 73–79.

Kostianoy A. G., Litovchenko K. Ts., Lebedev S. A., Stanichny S. V., Soloviev D. M., Pichuzhkina O. E. 
(2005b) Operational satellite monitoring of oil spill pollution in the southeastern Baltic Sea 
// Oceans’05 Europe, IEEE Conf. and Exhibition. Brest, France, 20–23 June, 2005: Abstr. 2005.

Kostianoy A. G., Litovchenko K. Ts., Lebedev S. A., Stanichny S. V., Soloviev D. M., Pichuzhki-
na O. E. (2005c) Operational satellite monitoring of oil spill pollution in the southeastern Bal-
tic Sea // Oceans 2005 — Europe. 20–23 June, 2005. 2005. V. 1. P. 182–183. doi: 10.1109/
OCEANSE.2005.1511706.

Kostianoy A. G., Litovchenko K. Ts., Lavrova O. Yu., Mityagina M. I., Bocharova T. Yu., Lebedev S. A., 
Stanichny S. V., Soloviev D. M., Sirota A. M., Pichuzhkina O. E. (2006a) Operational satellite moni-
toring of oil spill pollution in the southeastern Baltic Sea: 1.5 years experience // US/EU-Baltic 
Intern. Symp. “Integrated Ocean Observation Systems for Managing Global & Regional Ecosys-
tems Using Marine Research, Monitoring & Technologies”. 23–25 May, 2006, Klaipeda, Lithu-
ania: Abstr. 2006. P. 88–89.

Kostianoy A. G., Litovchenko K. Ts., Lavrova O. Yu., Mityagina M. I., Bocharova T. Yu., Lebedev S. A., 
Stanichny S. V., Soloviev D. M., Sirota A. M., Pichuzhkina O. E. (2006b) Operational satellite moni-
toring of oil spill pollution in the southeastern Baltic Sea: 18 months experience // Environmental 
Research, Engineering and Management. 2006. N. 4(38). P. 70–77.

Kostianoy A., Ambjörn C., Soloviev D. (2007a) Complex satellite monitoring of the Baltic Sea marine 
protected areas // European Symp. Marine Protected Areasas a Tool for Fisheries, Management 
and Ecosystem Conservation. Murcia, Spain, 25–28 Sept., 2007: Abstr. P. 170.

Kostianoy A. G., Lavrova O. Yu., Mityagina M. I., Bocharova T. Yu., Litovchenko K. Ts., Lebedev S. A., 
Stanichny S. V., Soloviev D. M., Sirota A. M. (2007b) Complex monitoring of oil pollution in the 
Baltic, Black and Caspian Seas // Envisat Symp. 2007. Montreux, Switzerland, 23–27 Apr., 2007: 
Proc.

Kostianoy A., Ambjorn C., Soloviev D. (2008) Seatrack Web: a numerical tool to protect the Baltic Sea 
marine protected areas // US/EU Baltic 2008 Intern. Symp. “Ocean Observations, Ecosystem-
Based Management and Forecasting”. 27–29 May, 2008, Tallinn, Estonia: Proc. 2008.

Kouraev A. V., Cretaux J.-F., Lebedev S. A., Kostianoy A. G., Ginzburg A. I., Sheremet N. A., Mamedov R., 
Zakharova E. A., Roblou L., Lyard F., Calmant S., Berge-Nguyen M. (2011) Satellite Altimetry Ap-
plications in the Caspian Sea // Coastal Altimetry / Eds. Vignudelli S., Kostianoy A. G., Cipol-



лИТЕРАТУРА

465

lini P., Benveniste J. Berlin: Springer-Verlag, 2010, P. 331–366, doi: 10.1007/978-3-642-12796-
0_13.

Kudryavtsev V., Hauser D., Caudal G., Chapron B. (2003) A semiempirical model of the normalized ra-
dar cross-section of the sea surface 1. Background model // J. Geophysical Research. 2003. V. 108. 
N. C3. FET2. 24 p. doi: 10.1029/2001JC001003.

Lambin J., Morrow R., Fu L.-L., Willis J. K., Bonekamp H., Lillibridge J., Perbos J., Zaouche G., 
Vaze P., Bannoura W., Parisot F., Thouvenot E., Coutin-Faye S., Lindstrom E., Mignogno M. 
(2010) The OSTM/Jason-2 Mission // Marine Geodesy. 2010. V. 33. Suppl. 1. P. 4–25. doi: 
10.1080/01490419.2010.491030.

Lavrova O. Yu., Bocharova T. Yu. (2006) Satellite SAR observations of atmospheric and oceanic vortex 
structures in the Black Sea coastal zone // Advance in Space Research. 2006. V. 38 (10) P. 2162–
2168.

Lavrova O., Sabinin K. (2008) Surface manifestations of internal soliton trains in non-tidal seas // 3rd 
US/EU-Baltic Intern. Symp. Ocean Observations, Ecosystem-Based Management & Forecasting. 
May 27–29, 2008. Tallinn, Estonia.

Lavrova O., Bocharova T., Kostianoy A. (2006a) Satellite radar imagery of the coastal zone: slicks and oil 
spills // Global Developments in Environmental Earth Observation from Space / Ed. A. Marcal. 
Rotterdam, Netherlands: Millpress Science Publishers, 2006. P. 763–771.

Lavrova O. Yu., Bocharova T. Yu., Mityagina M. I., Kostyanoy A. G. (2006b) An approach to operational 
oil pollution monitoring in coastal zones // Advances in SAR Oceanography from Envisat and 
ERS Missions. SEASAR-2006. Frascati, Roma, Italy, 23–26 Jan., 2006.

Lavrova O., Mityagina M., Bocharova T., Gade M. (2007) Multi-Sensor Observation of Meso-Scale 
Features in European Coastal Waters // Remote Sensing of the European Seas / Eds. V. Barale, 
M. Gade. Springer, 2007. P. 463–474.

Lavrova O., Mityagina M., Bocharova T., Gade M. (2008a) Multisensor observation of eddies and me-
soscale features in coastal zones // Remote Sensing of the European Seas / Eds. Barale, Gade. 
Springer, 2008. P. 463–474.

Lavrova O., Mityagina M., Bocharova T., Kostianoy A., Krovotyntsev V. (2008b) Multisensor approach to 
operational oil pollution monitoring in coastal zones // Proc. IEEE Intern. Geoscience and Re-
mote Sensing Symp. (IGARSS’2008). 2008. V. 3. P. 1386–1389.

Lavrova O., Karimova S., Mityagina M. (2010а) Eddy Activity in the Baltic Sea Retrieved from Satel-
lite SAR and Optical Data // Proc. 3rd Intern. Workshop SeaSAR-2010 / Ed. ESA. 2010. V. ESA-
SP-679. 5 p.

Lavrova O., Mityagina M., Sabinin K. (2010b) Seiches and Internal Waves in the Caspian Sea // Sea-
SAR 2010, ed.: ESA, vol.: ESA-SP-656, 2010. 6 p.

Le Provost J. M. (2001) Ocean tides // Satellite Altimetry and Earth Sciences: A Handbook of Tech-
niques and Applications / Eds. L. L. Fu, A. Cazenave. San Diego: Academic Press, 2001. P. 267–
304.

Lebedev S. A., Kostianoy A. G. (2008a) Investigation of the Caspian Sea surface dynamics based on the 
satellite altimetry and drifter data // 37th COSPAR Scientifi c Assembly. Montreal, Canada, 13–
20 July, 2008: Abstr. CD. ISSN 1815-5619, A21-0033-08.

Lebedev S. A., Kostianoy A. G. (2008b) Integrated using of satellite altimetry in investigation of meteoro-
logical, hydrological and hydrodynamic regime of the Caspian Sea: Special Iss. “Satellite Altime-
try Over Land and Coastal Zones: Challenges and Applications” // Terr. Atmos. Ocean. Sci. 2008. 
V. 19. N. 1–2. P. 71–82. doi: 10.3319/TAO.2008.19. 1-2.116(SA).

Lebedev S. A., Kostianoy A. G., Litovchenko K. Ts., Pichuzhkina O. E., Stanichny S. V. (2005) Operational 
satellite monitoring of oil spill pollution in the southeastern Baltic Sea // 31st Intern. Symp. Re-
mote Sensing of Environment. St.-Petersburg, 20–24 June, 2005:  Abstr.

Lefevre J. M., Cotton P. D. (2001) Ocean surface waves // Satellite Altimetry and Earth Sciences. Hand-
book of Techniques and Applications / Eds. L. L. Fu, A. Cazenave. San Diego: Academic Press. 
2001. P. 305–328.



лИТЕРАТУРА

466

Levitus S., Antonov J. I., Boyer T. P., Stephens C. (2000) Warming of the World Ocean // Science. 2000. 
V. 287. N. 5461. P. 2225–2229.

Litovchenko K. Ts., Kostianoy A. G., Lavrova O. Yu. (2005a) Operational monitoring of oil spills in the 
Baltic Sea using ENVISAT ASAR // EARSeL Workshop on Remote Sensing of the Coastal Zone. 
Porto, Portugal, 9–10 June, 2005: Abstr. 2005. P. 97.

Litovchenko K. Ts., Kostianoy A. G., Lavrova O. Yu. (2005b) Operational monitoring of oil spills in the 
Baltic Sea using Envisat ASAR // 31st Intern. Symp. Remote Sensing of Environment. St.-Peters-
burg, 20–24 June, 2005: Abstr. 2005.

Liu W. T. (1984) Estimation of latent heat flux with SEASAT SMMR, a case study in the North Atlan-
tic // Large-Scale Oceanographic Experiments and Satellites / Eds. C. Gautier, M. Fieux. NATO 
Science Series: NATO Advanced Research Workshop on Large-Scale Oceanographic Experiment. 
1984. P. 205–221.

Long D. G., Skouson G. B. (1996) Calibration of spaceborne scatterometers using tropical rain for-
ests // IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. 1996. V. 34. N. 2. P. 413–424. doi: 
10.1109/36.485119.

Lorell J., Colquitt E., Anderle R. J. (1982) Ionospheric correction for SEASAT altimeter height measure-
ments // J. Geophysical Research. 1982. V. 87. N. C5. P. 3207–3219.

Matishov G., Matishov D., Gargopa Y., Dashkevich L., Berdnikov S., Baranova O., Smolyar I. (2006) Cli-
matic Atlas of the Sea of Azov. NOAA Atlas NESDIS 59 / Eds. Matishov G., Levitus S., Washing-
ton, D. C.: U. S. Government Printing Office, 2006.  103 p. [Электрон. данные] CD-ROM.

Marshall J. A., Zelensky N. P., Klosko S. M., Chinn D. S., Luthcke S. B., Rachlin K. E., Williamson R. G. 
(1995) The temporal and spatial characteristics of TOPEX/POSEIDON radial orbit error // J. 
Geophysical Research. 1995. V. 100. N. C12. P. 25331-25352.

Medvedev P. P., Lebedev S. A., Tyupkin Yu. S. (1997) An Integrated Data Base of Altimetric Satellite for 
Fundamental Geosciences Research // Proc. 1st East-European Symp. Advances in Data Bases 
and Information Systems (ADBIS’97). St.-Petersburg, Russia, 25 Sept. 1997. St.-Petersburg: St.-
Petersburg University, 1997. V. 2. P. 95–96.

Ménard Y., Fu L. L. (2000) Jason-1 on the tracks of TOPEX/Poseidon // AVISO Newsletters. 2000. 
N. 7. P. 3-8.

Menard Y., Haines B. (2001) Jason-1 CALVAL Plan. JPL TP2-J0-PL-974-CN (PO.DAAC). 114 p.
Ménard Y., Fu L.-L., Escudier P., Parisot F., Perbos J., Vincent P., Desai S., Haines B., Kunst-

mann G. (2003) The Jason-1 Mission // Marine Geodesy. 2003. V. 26. N. 3-4. P. 131–146. doi: 
10.1080/714044514.

Miller L. S. (1979) Topographic and backscatter characteristics of GEOS-3 overland data // J. Geo-
physical Research. 1979. V. 84. N. B8. P. 4045–4054. doi:10.1029/JB084iB08p04045.

Mikhailov V. N., Mikhailova M. V. (2008) River mouths // The Black Sea Environment. The Handbook 
of Environmental Chemistry / Eds. Kostianoy A. G., Kosarev A. N. Springer-Verlag, 2008. V. 5Q. 
P. 91–133. doi:10.1007/698_5_061.

Mityagina M. I. (2006) Intensity of convective motions in marine atmospheric boundary layer retrieved 
from ocean surface radar imagery // Nonlinear Processes in Geophysics. 2006. N. 13. P. 303–308.

Mityagina M., Lavrova O. (2010) Comparative Analysis of Internal Waves Surface Manifestations Ob-
served by Envisat ASAR in Different Non-Tidal Seas // ESA Living Planet Symp. ESA Special 
Publication SP-686. 2010. 6 p.

Mityagina M., Churumov A. (2006) Radar backscattering at sea surface covered with oil films. Global 
Developments in Environmental Earth Observation from Space / Ed. A. Marcal. Millpress. Rot-
terdam. Netherlands, 2006. P. 783–790.

Mityagina M. I., Pungin V. G., Yakovlev V. V. (1998) Two-polarization Ku-band radar imagery of sea 
surface in presence of atmospheric boundary layer motions // Waves in Random Media. 1998. 
V. 8. P. 111–118.

Mityagina M., Churyumov A., Lavrova O. (2004) Problems in detecting oil pollution in Black Sea coastal 
zone by satellite radar means // Proc. 2004 ERS and Envisat Symposium.



лИТЕРАТУРА

467

Mityagina M. I., Lavrova O. Y., Karimova S. S. (2010) Multi-Sensor Survey of Seasonal Variability in 
Coastal Eddy and Internal Wave Signatures in the North-Eastern Black Sea // Intern. J. Remote 
Sensing. 2010. V. 17. P. 4779–4790.

Mognard N. M., Lago B. (1979) The computation of wind speed and wave heights from GEOS-3 data 
// J. Geophysical Research. 1979. V. 84. N. B8. P. 3979–3986. doi: 10.1029/JB084iB08p03979.

Moore R. K., Pierson W. J. (1966) Measuring sea state and estimating surface winds from a polar orbiting 
satellite // Proc. Intern. Symp. “Electromagnetic Sensing of Earth from Satellites”. Miami Beach, 
FL. 22–24 Nov., 1966. P. R1–R28.

Moore R. K., Williams C. S. (1957) Radar terrain return at near vertical incidence // Proc. Inst. Radio 
Engineers. 1957. V. 45. N. 2. P. 228–238. doi: 10.1109/JRPROC.1957.278394.

Moore R. K., Spring W., Greenwood C., Fung A. K., Young J. D., Claassen J. P., Chan H. L., Afarani M., 
Pierson W. J., Cardone V. J., Hayes J. (1976) Skylab S-193 RADSCAT microwave measurements 
of sea surface winds // Proc. NASA Earth Resources Survey Symp. Houston, Texas, 8–12 June, 
1975. NASA TM X-58168. 1976. V. 1C. JSC-09930-Vol-1-c. P. 1937—1952.

Munk W., Armi L., Fischer K., Zachariasen F. (2000) Spirals on the sea // Proc. Royal Society. Lond. A. 
2000. V. 456. P. 1217–1280.

Naderi F., Freilich M. H., Long D. G. (1991) Spaceborne radar measurement of wind velocity over the 
ocean-an overview of the NSCAT scatterometer system // Proc. IEEE. 1991. V. 79. N. 6. P. 850–
866. doi: 10.1109/5.90163.

Naeimi V., Bartalis Z., Wagner W. (2009) ASCAT Soil Moisture: An Assessment of the Data Quality 
and Consistency with the ERS Scatterometer Heritage // J. Hydrometeorology. 2009. V. 10. N. 2. 
P. 555–563. doi:10.1175/2008JHM1051.1.

Nash J. D., Moum J. N. (2005) River plumes as a source of large-amplitude internal waves in the coastal 
ocean // Nature. 2005. 437. P. 400–403.

Obligis E., Desportes C., Eymard L., Fernandes M. J., Lбzaro C., Nunes A. L. (2011) Tropospheric Cor-
rections for Coastal Altimetry // Costal altimetry / Eds. S. Vignudelli, A. Kostianoy, P. Cipollini 
and J. Benveniste. Heidelberg; Dordrecht; L.; N. Y.: Springer, 2011. P. 147–176. doi: 10.1007/978-
3-642-12796-0_6.

Oguz T., Latun V. S., Latif M. A., Vladimirov V., Su H., Markov A., Ozsoy E., Kotovshchikov B., Ere-
meev V., Unluata U. (1993) Circulation in surface and intermediate layers of the Black Sea 
// Deep-Sea Research. 1993. V. 40. N. 8. P. 1597–1612. doi: 10.1016/0967-0637(93)90018-X.

Pan J., Jay D. A., Orton P. M. (2007). Analyses of internal solitary waves generated at the Colum-
bia River plume front using SAR imagery // J. Geophysical Research. 2007. V. 112. C07014, doi: 
10.1029/2006JC003688.

Patin S. (1999) Environmental Impact of the Offshore Oil and Gas Industry. Ecomonitor Pub., 1999. 
425 р.

Picot N., Case K., Desai S., Vincent P. (2003) AVISO and PODAAC User Handbook. IGDR and GDR 
Jason Products. SMM-MU-M5-OP-13184-CN (AVISO). JPL D-21352 ( PODAAC). 2003. Ed 2. 
107 p.

Plant W. J. (1997) A model for microwave Doppler sea return at high incidence angles: Bragg scattering 
from bound, tilted waves // J. Geophysical Research. 1997. V. 102. N. C9. P. 21131–21146.

Poulain P.-M., Barbanti R., Motyzhev S., Zatsepin A. (2005) Statistical description of the Black Sea 
near-surface circulation using drifters in 1993-2003 // Deep-Sea Research. 2005. V. 52. P. 2250–
2274.

Quick Scatterometer Launch. NASA. (1999) 1999. 26 p.
QuikSCAT (2001) Science Data User’s Manual. Overview & Geophysical Data Products. Ver. 2.2. JPL 

D-18053. 2001. 95 p.
Quilfen Y., Chapron B., Vandemark D. (2001) The ERS Scatterometer Wind Measurement Accuracy: 

Evidence of Seasonal and Regional Biases // J. Atmospheric and Oceanic Technology. 2001. V. 18 
N. 10. P. 1684–1697. doi: 10.1175/1520-0426018<1684:TESWMA>2.0.CO;2.

Rees W. G. (2001) Physical Principles of Remote Sensing. 2nd ed. Cambridge Univ. Press, 2001. 372 p.



лИТЕРАТУРА

468

Remote Sensing Using Microwaves (2003) /Eds. J. Askne. Chalmers Univ. Technology. Dep. Radio 
and Space Science. Goteborg. Sweden. 2003. 253 p.

Robinso I. S. (2004) Measuring the Oceans from Space: The principles and methods of satellite ocean-
ography. Springer Praxis Books, 2004. 669 р.

Romeiser R., Schmidt A., Alpers W. (1994) A three-scale composite surface model for the ocean wave — 
radar modulation transfer function // J. Geophysical Research. 1994. V. 99. N. C5. P. 9785–9801.

Romeiser R., Ufermann S., Alpers W. (2001) Remote sensing of oceanic current features by synthetic 
aperture radar — achievements and perspectives // Annals of Telecommunications. 2001. V. 56. 
N. 11/12. P. 661–671.

Rush C. M. (1986) Ionospheric radio propagation models and predictions — a mini review // IEEE 
Trans. Antennas and Propagation. 1986. V. 34. N. 9. P. 1163–1170. doi: 10.1109/TAP.1986.1143951.

Sabinin K., Serebryany A. (2005) Intense short-period internal waves in the ocean // J. Marine Re-
search. 2005. V. 63. P. 227–261.

Sandwell D. T., Smith W. H. (2001) Bathymetric estimation // Satellite Altimetry and Earth Sciences: A 
Handbook of Techniques and Applications / Eds. L. L. Fu, A. Cazenave). San Diego: Academic 
Press, 2001. P. 441–457.

Satellite Altimetry and Earth Sciences (2001) A Handbook of Techniques and Applications // Eds. 
L. L. Fu, A. Cazenave. Academic Press, 2001. 463 p.

Scharroo R., Visser P. N. A. M. (1998) Precise orbit determination and gravity field improvement 
for the ERS satellites // J. Geophysical Research. 1998. V. 103. N. C4. P. 8113–8127. doi: 
10.1029/97JC03179.

Scharroo R., Wakker K. F., Mets G. J. (1994) The orbit determination accuracy of the ERS-1 // Proc. 
Second ERS-1 Symp. “Space at the Service of our Environment”. Hamburg, Germany, 11–
14 Oct., 1993. European Space Agency Spec. Publ., ESA SP-361, 1994. P. 735–740.

Seeber G. (2003) Doppler Techniques // Satellite Geodesy. Berlin, N. Y.: Walter de Gruyter, 2003. 
P. 181–210. doi: 10.1515/9783110200089.181.

Seelye M. (2004) An Introduction to Ocean Remote Sensing. Cambridge Univ. Press, 2004. 454 p.
Sharp M., Wang L. (2009) A Five-Year Record of Summer Melt on Eurasian Arctic Ice Caps // J. Cli-

mate. 2009. V. 22. N. 1. P. 133–145. doi: 10.1175/2008JCLI2425.1.
Shcherbak S. S., Lavrova O. Y., Mityagina M. I., Bocharova T. Y., Krovotyntsev V. A., Ostrovskii A. G. 

(2008) Multisensor satellite monitoring of seawater state and oil pollution in the northeast-
ern coastal zone of the Black Sea // Intern. J. Remote Sensing. 2008. V. 29. Iss. 21. Nov. 2008. 
P. 6331–6345.

Shipilova L. M. (2000) Eddy formation in the Caspian Sea // Dynamic Earth Environments. Re-
mote Sensing Observations from Shuttle-Mir Missions / Eds. K. P. Lulla, L. V. Dessinov. John 
Wiley&Sons, Inc. 2000. P. 211–219.

Shum C. K., Parke M. E., Zlotnicki V. (1999) Improved ocean radar altimeter and scatterometer data 
product for global change studies and coastal application // ESIP GFO Rep. Febr. 25, 1999. 6 p.

Siegel H., Gerth M. (2008) Optical remote sensing applications in the Baltic Sea // Remote sensing of 
the European Seas / Eds. V. Barale, M. Gade. Springer Verlag, 2008. P. 91–102.

Smith A. J. E., Hesper E. T., Kuijper D. C., Mets G. J., Visser P. N. A. M., Ambrosius B. A. C., Wakker K. F. 
(1994) TOPEX/Poseidon Data Analysis Study. Final Rep. // ESOC contract 10261/92/D/CS. 
Delft University of Technology. Dep. Aerospace Engineering. Section Space Research & Technol-
ogy. Delft. 1994. 163 p.

Smith E. K., Weintraub S. (1953) The constants in the equation for atmospheric refractive index at radio 
frequencies // Proc. Inst. Radio Engineers. 1953. V. 41. N. 4. P. 1035–1037.

Soicher H. (1986) Variability of transionospheric signal time delay at subauroral latitudes 
// IEEE Trans. Antennas and Propagation. 1986. V. 34. N. 11. P. 1313–1319. doi: 10.1109/
TAP.1986.1143756.

Sokolova E., Stanev E. V., Yakubenko V. et al. (2001) Synoptic variability in the Black Sea. Analysis of 
hydrographic survey and altimetric data // J. Marine Systems. 2001. V. 31. N. 1–3. P. 45–63.



лИТЕРАТУРА

469

Staelin D. H., Kunzi K. F., Pettyjohn R. L., Poon R. K. L., Wilcox R. W., Waters J. W. (1976) Remote sens-
ing of atmospheric water vapor and liquid water with the Nimbus-5 microwave spectrometer // J. 
Applied Meteorology. 1976. V. 15. N. 11. P. 1204–1214.

Stashchuk N., Vlasenko V. (2009) Generation of internal waves by a supercritical stratified plume // J. 
Geophysical Research. 2009. V. 114. C01004, doi: 10.1029/2008JC004851.

Stevenson R. E. (1989) Oceanography from the Space Shuttle. Office of Naval Research. The Univ. 
Corporation for Atmospheric Research. 1989. 200 p.

Stevenson R. E. (1998) Spiral eddies: the discovery that changed the face of the oceans // 21st Century 
Science and Technology. 1998. V. 11. P. 58–71.

Stewart R. H. (1985) Methods of Satellite Oceanography. Berkeley: Univ. California Press, 1985. 360 p.
Sur H. I., Ilyin Yu. P. (1997) Evolution of satellite derived mesoscale thermal patterns in the Black Sea 

// Progress in Oceanography. 1997. V. 39. P. 109–151.
Sur H. I., Ozsoy E., Ibrayev R. (2000) Satellite-derived flow characteristics of the Caspian Sea // Satel-

lites, Oceanography and Society / Ed. D. Halpern. Elsevier, 2000. P. 289–297.
Sur H. I., Ozsoy E., Unluata U. (1994) Boundary current instabilities, upwelling, shelf mixing and eutro-

phication processes in the Black Sea // Progress in Oceanography. 1994. V. 33. P. 249–302.
Sur H. I., Ozsoy E., Ilyin Y. P., Unluata U. (1996) Coastal/deep ocean interactions in the Black Sea and 

their ecological/environmental impacts // J. Marine Systems. 1996. V. 7. № 2–4. P. 293–320.
Tapley B. D., Lundberg J. B., Born G. H. (1982) The SEASAT altimeter wettropospheric range correction 

// J. Geophysical Research. 1982. V. 87. N. C5. P. 3213–3220. doi: 10.1029/JC087iC05p03213.
Tolman H. L. (1989) The numerical model WAVEWATCH: a third generation model for the hindcast-

ing of wind waves on tides in shelf seas. Communications on Hydraulic and Geotechnical Engi-
neering. Delft Univ. of Techn. ISSN 0169-6548. Rep. N. 89-2. 1989. 72 p.

TOPEX/Poseidon Project. (1991) TOPEX Ground System Software Interface Specifications. V. 2: De-
sign (SIS-2). Geophysical Data Records (GDR). Interim Geophysical Data Records (IGDR). 
PD-633-751-23-004, JPL D-8950. 1991. 133 p.

Trifonova E., Demireva D. (2003) An investigation of sea level fluctuations in Varna and Bourgas 
// Трудове на Института по океанология Българска академия на науките. Т. 4. Варна, 2003. 
P. 3–8.

Troitskaya Yu. I. (1994) Modulation of the growth rate of short surface capillary-gravity wind waves by a 
long wave // J. Fluid Mechanics. 1994. V. 273. P. 169–187.

Tuzhilkin V. S., Kosarev A. N. (2005) Thermohaline structure and general circulation of the Caspian Sea 
waters // The Caspian Sea Environment. The Handbook of Environmental Chemistry / Eds. Kos-
tianoy A. G., Kosarev A. N. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005. V. 5. Pt. P. P. 33–57. doi: 
10.1007/698 5 003.

Ufermann S., Romeiser R. (1999) Numerical study on signatures of atmospheric convective cells in radar 
images of the ocean // J. Geophysical Research. 1999. V. 104. N. C25. P. 25707–25720.

UNESCO (2003) The integrated, strategic design plan for the coastal ocean observations module of the 
Global Ocean Observing System: GOOS Report N. 125 // IOC information Documents Series. 
2003. N. 1183. 190 p.

Urban T., Pekker T., Tapley B., Kruizinga G., Shum C. (2001), A multiyear intercomparison of wet tro-
posphere corrections from TOPEX/Poseidon, ERS-1 and ERS-2 Microwave Radiometers and the 
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts model // J. Geophysical Research. 2001. 
V. 106. N. C9. P. 19657–19669. doi: 10.1029/2001JC000486.

Vignudelli S., Kostianoy A. G., Cipollini P., Benveniste J. (Eds.) (2011) Coastal Altimetry. Berlin, Heidel-
berg: Springer-Verlag, 2011. 578 p. doi:10.1007/978-3-642-12796-0.

Vigo I., Garcia D., Chao B. F. (2005) Change of sea level trend in the Mediterranean and Black seas // J. 
Marine Research. 2005. V. 63. N. 6. P. 1085–1100, doi: 10.1357/002224005775247607.

Voronovich A. G., Zavorotny V. U. (2001) Theoretical model for scattering of radar signals in Ku- and 
C-bands from a rough sea surface with breaking waves // Waves in Random Media. 2001. N. 11. 
P. 247–269.



лИТЕРАТУРА

Wahr J. W. (1985) Deformation of the Earth induced by polar motion // J. Geophysical Research. 
1985. V. 90. N. B11. P. 9363–9368. doi: 10.1029/JB090iB11p09363.

Walsh E. J. (1979) Extraction of ocean wave height and dominant wavelength from GEOS 3 al-
timeter data // J. Geophysical Research. 1979. V. 84. N. B8. P. 4003–4010. doi: 10.1029/
JB084iB08p04003.

Walsh E. J., Uliana E. A., Yaplee B. S. (1978) Ocean wave heights measured by a high resolution pulse-
limited radar altimeter // Boundary Layer Meteorology. 1978. V. 13. N. 1–4. P. 263–276. doi: 
10.1007/BF00913877.

Walsh E. J., Jackson F. C., Hines D. E., Piazza C., Hevizi L., McLaughlin D., McIntosh R., Swift R. N., 
Scott J. F., Yungel J., Frederick E. (1990) Frequency Dependence of Electromagnetic Bias in Ra-
dar Altimeter Sea Surface Range Measurements // J. Geophysical Research. 1991. V. 96. N. 11. 
P. 20571–20583. doi: 10.1029/91JC02097.

WAMDI Group (1988). The WAM model — A Third Generation Ocean Wave Prediction Model // J. 
Physical Oceanography. 1988. V. 18. N. 12. Р. 1775–1810.

Wentz F. J., Peteherych S., Thomas L. A. (1984) A model function for ocean radar cross sec-
tions at 14.6 GHz // J. Geophysical Research. 1984. V. 89. N. 3. P. 3689–3704. doi:10.1029/
JC089iC03p03689.

Wilson W. S., Lindstrom E. J., Apel R. (2009) Satellite Oceanography, History and Introductory Con-
cepts // Measurement Techniques Sensors and Platforms; Sensors: A derivative of the Encyclo-
pedia of Ocean Sciences / Eds. J. H. Steele, S. A. Thorpe, K. K. Turekian. Elsevier Ltd. 2009. 
P. 509–523.

Wilson J. J. W., Anderson C., Baker M. A., Bonekamp H., Saldaсa J. F. (2010) Radiometric Calibration 
of the Advanced Wind Scatterometer Radar ASCAT Carried Onboard the METOP-A Satellite 
// IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. 2010. V. 48. N. 8. P. 3236–3255. doi: 10.1109/
TGRS.2010.2045763.

Witter D. L., Chelton D. B. (1991) A Geosat Altimeter Wind Speed Algorithm and a Method for Altim-
eter Wind Speed Algorithm Developmen // J. Geophysical Research. 1991. V. 96. N. C5. P. 8853-
8860. doi: 10.1029/91JC00414.

Wunsch C., Gaposchkin E. M. (1980) On Using Satellite Altimetry to Determine the General Circula-
tion of the Oceans with Application to Geoid Improvement // Rev. Geophysics. 1980. V. 18. N. 4. 
P. 725–745. doi: 10.1029/RG018i004p00725.

Zatsepin A. G., Ginzburg A. I., Kostianoy A. G. et al. (2002) Variability of water dynamics in the north-
eastern Black Sea and its effect on water exchange between near-shore and off-shore parts of the 
basin // Oceanology. 2002. V. 42. Suppl. 1. P. S1–S15.

Zatsepin A. G., Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Kremenetskiy V. V., Krivosheya V. G., Stanichny S. V., Pou-
lain P.-M. (2003) Observations of Black Sea Mesoscale Eddies and Associated Horizontal Mix-
ing // J. Geophysical Research. 2003. V. 108. N. C8. P. 3246. doi: 10.1029/2002JC001390, 2003. 
P. 2-1–2-27.

Zatsepin A. G., Denisov E. S., Emelyanov S. V. et al. (2005) Effect of bottom slope and wind on the near-
shore current in a rotating stratified fluid: laboratory modeling for the Black Sea // Oceanology. 
2005. V. 45. Suppl. 1. P. S13–S26.

Zavorotny V. U., Voronovich A. G. (1998) Two scale model and ocean radar Doppler spectra at moderate 
and low grazing angles // IEEE Trans. Antennas and Propagation. 1998. V. 46. N. 1. P. 84–92.

Zhao C., Shum C. K., Yi Y. (2003) Calibration Results of GFO // Intern. Workshop on Satellite Altime-
try / Eds. C. Hwang, C. K. Shum, J. C. Li.; Intern. Association of Geodesy Symposia. V. 126. Ber-
lin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2003. P. 41-46.



Для ЗАМЕТОК



055(02)2 Ротапринт ИКИ РАН
117997, Москва, Профсоюзная, 84/32

Подписано к печати 2.9.11
Заказ 2254 Формат 70×1001/16 Тираж 200 38,35 усл.-печ. л.


