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Представлены результаты анализа развития и построения информационно-измерительных систем 

океанографических параметров в 60-70 и 80-90-х годах. Большое влияние на проектирование измери-
тельной аппаратуры оказали информационно-измерительные системы на основе стандарта САМАС, со-
зданные под руководством академика Нестерихина Ю.Е. Однако прямое их использование в океанологи-
ческих измерениях оказалось невозможным. Это было связано с необходимостью проведения измерения 
параметров среды in situ на значительном расстоянии от устройств управления. Была разработана базо-
вая структурная схема измерительного комплекса, и к концу 80-х годов были созданы, сертифицированы 
и внедрены в практику океанологических исследований зондирующие, буксируемые, автономные изме-
рительные комплексы. Ими обеспечивались экспериментальные исследования в океане в диапазоне про-
странственно-временных масштабов в пределах от секунд до десятков суток по времени и от сантимет-
ров до сотен, тысяч километров по расстоянию. В настоящее время разрабатываются измерительные ка-
налы на основе высокоскоростных приёмников информации (телевизионные камеры, акустические 
устройства). Разработана структурная схема многоканального гидролого-оптико-химического измери-
тельного комплекса, позволяющая ассимилировать в своём составе измерительные каналы океанографи-
ческих параметров с различной скоростью поступления информации. На основе этой схемы спроектиро-
вана и изготовлена технологическая платформа для разработки, испытаний и аттестации новых измери-
тельных каналов параметров морской среды. Представлены результаты натурных испытаний технологи-
ческой платформы, проведённых на Чёрном море вблизи Геленджика. 
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разователь, термодинамическая модель океана, интеркалибрация датчиков, погружаемый гидрофизи-
ческий зонд, идентификация частиц взвеси, функциональная схема, многоканальный погружаемый изме-
рительный комплекс, волоконно-оптическая линия связи, электрическая лебёдка, экспериментальные 
зондирования океана. 
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Введение 
Экспериментальные исследования 

Мирового океана, выполненные сотруд-
никами Института океанологии РАН во 
второй половине 20-го века, привели к 
открытию в эксперименте «Полигон-70» 
синоптической изменчивости океана и от-
крытию синоптических вихрей. Дальней-
шее исследование синоптических вихрей 
выполнялось совместно с коллективом 
Морского гидрофизического института 
(МГИ) АН УССР в международном экс-
перименте «ПОЛИМОДЕ», где были су-
щественно развиты технологии комплекс-
ных наблюдений состояния океана с ис-
пользованием искусственных спутников 

Земли (ИСЗ), свободно дрейфующих буй-
ковых станций и методов ассимиляции 
разнородных наблюдений в моделях со-
стояния морской среды. Открытие синоп-
тических вихрей изменило представление 
о характере гидрофизических процессов, 
протекающих в глубинах океана. Большие 
орбитальные скорости и вертикальные 
размеры синоптических вихрей, сопоста-
вимые с глубиной океана, влияют на ме-
ханизм перераспределения тепловой и ме-
ханической энергии в планетарных мас-
штабах. Новые знания оказали значитель-
ное воздействие на все разделы фунда-
ментальной и прикладной океанологии и 
позволили группе учёных нашей страны 
во главе с академиком Бреховских Л.М. 
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сформулировать основные направления 
фундаментальных исследований Мирово-
го океана: создание термодинамической 
модели океана и создание модели взаимо-
действия океана и атмосферы с учётом 
влияния материков [1]. Разработка этих 
моделей, по существовавшим в то время 
представлениям, должна позволить опи-
сать динамические процессы в океане во 
всём диапазоне их изменчивости от си-
стем океанических течений до мелкомас-
штабных явлений, а также создать  основу 
для развития теории климата и методов 
прогноза погоды. 

Работы по дальнейшему развитию 
методов дистанционного зондирования 
океана с ИСЗ и контактных наблюдений 
со свободно дрейфующих буёв для прове-
дения мониторинга синоптических про-
цессов в океане были продолжены в МГИ 
АН УСССР в рамках программы «Океан». 
Выработанные представления о синопти-
ческих процессах в океане явились осно-
вой развития технологии оперативного 
наблюдения текущего состояния океана, 
как с ИСЗ, так и со свободно дрейфующих 
буёв, и методов униформации разнород-
ных наблюдений посредством ассимиля-
ции в моделях состояния морской среды. 
Подготовленная коллективом авторов ИО 
РАН и МГИ НАНУ по плану МААН мо-
нография «Океанология. Средства и мето-
ды океанологических исследований» в 
концентрированном виде освещает 
наблюдательную и методическую основы 
методов оперативного мониторинга и 
прогноза состояния морской среды [2]. 

Одновременно с проведением экспе-
римента «ПОЛИГОН-70», международно-
го эксперимента «ПОЛИМОДЕ» и реали-
зацией программы «ОКЕАН» планирова-
лись и разворачивались работы по «Наци-
ональной программе СССР исследования 
взаимодействия океана с атмосферой в 
целях разработки долгосрочного прогноза 
погоды и теории климата» (сокращённое 
название программы – «Разрезы»). 

Программа «Разрезы» была посвя-
щена трём главным вопросам: 

1. Изложение научной концепции, 
направленной на решение проблемы мо-
делирования климата и долгосрочного 
прогноза погоды, включая обоснование 
роли процессов взаимодействия океана с 
атмосферой в формировании климатиче-
ских и погодных условий. 

2. Описание средств, методов и си-
стем наблюдений, которые позволяют 
обеспечить разрабатываемые модели кли-
мата и долгосрочного прогноза погоды 
необходимыми экспериментальными дан-
ными. 

3. Организация сбора, обработки и 
распространения данных, получаемых в 
ходе проводимых научных эксперимен-
тов. 

К сожалению, программа «Разрезы», 
хорошо подготовленная и укомплекто-
ванная исполнителями (привлечены прак-
тически все министерства и ведомства 
страны, имеющие отношение к постав-
ленной проблеме) не смогла развернуться 
и состояться в полном объёме из-за 
начавшихся в стране перестроечных про-
цессов. При этом необходимо отметить, 
что выполненная по этой программе часть 
работы является хорошей основой и опо-
рой для всех последующих инициатив, 
которые имеют своей целью создание си-
стем диагноза и прогноза состояния океа-
нических бассейнов и всего Мирового 
океана, а значит, и долгосрочных прогно-
зов погоды и разработки модели климата 
на планете. 

В данной статье считаем необходи-
мым акцентировать внимание на том, что 
при анализе всех проектов, программ и 
экспериментов в морях и океанах акту-
альным остаётся вопрос об обеспечении 
всех проектов необходимыми экспери-
ментальными данными, как это сформу-
лировано во втором главном пункте про-
граммы «Разрезы». 

Подводя итоги экспериментальных 
исследований Мирового океана во второй 
половине 20 века, можно с удовлетворе-
нием отметить, что науки об океане обо-
гатились новыми знаниями: развитие ме-
тодов дистанционного зондирования оке-
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ана с ИСЗ; контактные наблюдения со 
свободно дрейфующих буёв, позволяю-
щие в перспективе осуществлять непре-
рывный мониторинг синоптических про-
цессов в океане; исследования по разви-
тию математических методов численного 
моделирования, имеющих своей целью 
создание систем диагноза и прогноза со-
стояния океанических бассейнов и всего 
Мирового океана. 

Далее рассмотрим состояние 
средств, методов и систем наблюдений, 
которые позволяют обеспечить разраба-
тываемые модели климата и долгосрочно-
го прогноза погоды необходимыми экспе-
риментальными данными. 

 
Анализ  

направлений автоматизации  
экспериментальных исследований  

Анализ существовавших в 60–70 го-
дах направлений автоматизации экспери-
ментальных исследований показал, что 
наибольший интерес представляли систе-
мы сбора и обработки данных, построен-
ные аналогично информационно-
измерительным системам стандарта   
САМАС, созданного под руководством 
академика Ю.Е. Нестерихина. Они нахо-
дили широкое применение в различных 
областях автоматизации эксперименталь-
ных исследований в связи с тем, что име-
ли гибкую, легко меняющуюся структуру, 
хорошо разработанное программное обес-
печение и оперативно могли быть пере-
строены на новую программу экспери-
ментальных исследований. Эти системы 
включают в себя стандартизацию трёх ти-
пов: механический стандарт – блочный 
каркас со вставными блоками; логический 
стандарт, предусматривающий унифика-
цию разводки линий связи внутри блоков; 
электрический стандарт, унифицирующий 
источники питания всей системы. Наибо-
лее значительным достоинством стандар-
та САМАС являлось на тот момент то, что 
он имел хорошее обеспечение организа-
ции программно-управляемого обмена 
между блоками стандарта, позволяющее 
на его основе легко создавать информаци-

онно-измерительные системы. Информа-
ционно-измерительные системы на основе 
стандарта САМАС нашли широкое при-
менение в биологии и медицине. 

Развитие океанологического прибо-
ростроения в 70–80-х годах рассмотрим 
на примере работ Специального кон-
структорско-технологического бюро Мор-
ского гидрофизического института АН 
УССР (СКТБ МГИ АН УССР). 

Особенности конструкции океано-
графических измерительных комплексов 
не позволили при разработке их структур-
ной схемы применить стандарт САМАС в 
полном объёме. Необходимость проведе-
ния измерений параметров среды in situ на 
значительном расстоянии от устройств 
управления и регистрации информации 
телеметрической системой формулирует 
особые технические требования для океа-
нологических измерительных комплексов. 
Тем не менее при разработке базовой 
структурной схемы океанологического 
многоканального измерительного ком-
плекса были использованы все три типа  
стандартизации системы CAMAC. 

Уровень автоматизации эксперимен-
тальных исследований и направления её 
развития в других отраслях знаний пока-
зал, что наиболее эффективными метода-
ми проведения экспериментов являются 
исследования с использованием интегри-
рованных магистрально-модульных муль-
типроцессорных макро- и микросистем. 
Новое поколение систем отличает высо-
кий уровень интеграции компонентов, 
широкий выбор унифицированных 
средств организации взаимодействия под-
систем различного назначения, насыщен-
ность функционально и территориально 
распределёнными микропроцессорными 
системами, гибкость программной рекон-
фигурации структуры аппаратных и про-
граммных средств. Принципы построения 
базовой структурной схемы интегриро-
ванной мультипроцессорной системы, 
позволяющей в значительной степени ре-
шить задачу сбора и обработки информа-
ции при экспериментальных исследовани-
ях в океане, включали в себя: развитие 
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структуры иерархического магистрально-
модульного построения аппаратных и 
программных средств, рациональное ис-
пользование международных стандартов 
на системные средства организации взаи-
модействия подсистем, упрощение про-
граммной реконфигурации. При этом в 
интегрированных мультипроцессорных 
системах важное место занимали средства 
организации взаимодействия процессов 
(измерений, обработки данных, передачи 
сообщений), протекающих в подсистемах 
всех уровней иерархии. В группе таких 
средств выделяются машинные, систем-
ные, приборные, надплатные, вспомога-
тельные магистрали. Стандартизация ма-
шинных магистралей UNIBUS, Q-BUS, 
MULTIBUS для построения одно- и мно-
гопроцессорных вычислительных систем 
определила их широкое распространение 
в средствах автоматизации научных ис-
следований. 

Особое место в создании модульных 
информационно-измерительных систем 
океанографических параметров занимало 
метрологическое обеспечение всего цикла 
их разработки и аттестации. Работы по 
сертификации всех измерительных кана-
лов, разрабатывавшихся в СКТБ МГИ, 
выполнялись совместно с институтами 
Госстандарта СССР. 

Для развития комплексного подхода 
к океанологическому приборостроению в 
СКТБ МГИ АН УССР были проведены 
следующие работы: 

- На основе анализа, многочислен-
ных материалов экспериментальных ис-
следований изменчивости параметров 
гидрофизических полей в океане, полу-
ченных различными авторами, сделана 
выборка наиболее информативных пара-
метров среды в различных диапазонах 
пространственно-временных масштабов 
[3,5,6]. 

- Определены временные и про-
странственные масштабы, диапазоны из-
менения каждого параметра и их средне-
квадратичной изменчивости для каждого 
диапазона масштабов. 

- Определены наиболее часто при-
меняемые методы экспериментальных ис-
следований для каждого диапазона мас-
штабов. 

Для удобства анализа и изложения 
материалов использована классификация 
нестационарных процессов, данная 
А.С. Мониным. 

Систематизированные материалы 
приведены в [2, табл.3.1.1, с. 545-546]. 
Материалы таблицы позволяют говорить 
о возможности использования одних и тех 
же измерительных приборов для решения 
различных экспериментальных задач при 
исследовании океана. Для использования 
однотипных, с разными метрологически-
ми характеристиками измерительных 
комплексов при исследовании в разных 
диапазонах масштабов, предусматривает-
ся изменение их метрологических харак-
теристик за счёт замены отдельных узлов. 

Таким образом, стала очевидной 
необходимость унификации: 

− первичных измерительных преоб-
разователей всех измеряемых параметров 
по выходным параметрам и посадочным 
местам; 

− измерительных преобразователей 
по всем измеряемым параметрам во всём 
диапазоне их изменчивости; 

− бортовых управляющих устройств, 
обеспечивающих работу комплекса, пер-
вичную обработку и документирование 
получаемой информации. 

Необходимо предусмотреть модуль-
ность построения механических кон-
струкций бортового и погружаемого 
устройств. 

Измерительные преобразователи 
должны обеспечивать преобразование 
сигналов с первичных измерительных 
преобразователей в единую унифициро-
ванную форму. При этом, учитывая раз-
личные требования к преобразователям, 
все они должны быть унифицированы по 
конструктивному исполнению, командам 
управления, питанию, входным и выход-
ным сигналам. 

Набор аналого-цифровых преобра-
зователей, позволяющих обеспечить пре-
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образование измеряемых сигналов по лю-
бому параметру во всём диапазоне их из-
менчивости, также должен составлять 
унифицированный параметрический ряд. 

Бортовое управляющее устройство 
должно обеспечивать управление работой 
комплекса, проводить первичную обра-
ботку и документирование получаемой 
информации. 

При этом в базовой структурной 
схеме бортового управляющего устрой-
ства была предусмотрена возможность 
изменения режима управления измери-
тельным комплексом, вида первичной об-
работки и документирования получаемой 
информации без выполнения работ по его 
переделке или перенастройке, т.е. измене-
нием алгоритма работы программными 
методами. 

Механические конструкции погру-
жаемого и бортового устройств также 
должны были обеспечивать модульность 
построения и унификацию основных уз-
лов и типоразмеров. 

Сформулированные требования к 
первичным измерительным преобразова-
телям, бортовому управляющему устрой-
ству и механическим конструкциям поз-
волили определить узлы и блоки, которые 
подлежат унификации, и при разработке 
базовой структурной схемы они являются 
её структурными элементами. 

Второй, по-видимому основной фак-
тор, определяющий вид базовой струк-
турной схемы, был сформулирован на ос-
нове анализа состава измеряемых пара-
метров при экспериментальных исследо-
ваниях в Мировом океане в разных диапа-
зонах масштабов. 

При разработке зондирующих, бук-
сируемых, автономных и специальных 
измерительных океанологических прибо-
ров и комплексов в базовой структурной 
схеме было предусмотрено: измерение 
параметров, характеризующих изменчи-
вость верхнего слоя океана; приводного 
слоя атмосферы; ввод информации от 
навигационных и судовых метеосистем. 

Учитывая разнородность получае-
мой информационно-измерительным 

комплексом информации, в базовой 
структурной схеме были предусмотрены 
узлы предварительной обработки инфор-
мации и представление её в цифровом ви-
де в абсолютных физических единицах. 

С учётом изложенных принципов 
построения интегрированных мультипро-
цессорных систем была разработана базо-
вая структурная схема измерительного 
комплекса, которая была внедрена в прак-
тику проектирования и производства из-
мерительных океанографических прибо-
ров. Cозданная в СКТБ МГИ структурная 
схема имеет элементы новизны и защи-
щена авторскими свидетельствами на 
изобретения [3, 5]. 

В завершение анализа уровня океа-
нографического приборостроения к концу 
80-х годов отметим, что были созданы, 
сертифицированы и внедрены в практику 
океанологических исследований зонди-
рующие, буксируемые, автономные изме-
рительные комплексы, обеспечивающие 
экспериментальные исследования в оке-
ане в диапазоне пространственно-
временных масштабов в пределах: от се-
кунд до десятков суток по времени и от 
сантиметров до сотен, тысяч километров 
по расстоянию. Считаем необходимым 
отметить, что в ходе международного 
эксперимента «ПОЛИМОДЕ» проводи-
лись интеркалибрации измерительных 
приборов и комплексов. В Советско-
американской экспедиции в марте 1986 г. 
было проведено параллельное зондирова-
ние отечественным гидрофизичеcким 
комплексом и системой MarkIII. Оба зон-
дирующих комплекса снабжены автома-
тическими кассетами батометров для от-
бора контрольных проб с заданных глу-
бин в процессе зондирования. Профили 
температуры, электрической проводимо-
сти и кислорода достаточно хорошо сов-
падают между собой и с контрольными 
пробами, концентрации кислорода в кото-
рых определялась стандартным методом 
Винклера.  

Высокий уровень океанографиче-
ского приборостроения в нашей стране к 
концу 20-го века позволяет нам рассмат-
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ривать возможность дальнейшего разви-
тия этого направления. Структурная схема 
информационно-измерительного ком-
плекса может быть принята при разработ-
ке новых океанологических измеритель-
ных комплексов за прототип, а созданные 
измерительные каналы могут быть ис-
пользованы при их комплектации. 

 
Развитие информационно-

измерительных систем  
океанографических параметров 
Внедрение в практику эксперимен-

тальных исследований океана спутнико-
вых измерительных систем, свободно-
дрейфующих поверхностных буёв, сво-
бодно-дрейфующих буёв для вертикаль-
ного зондирования профилей гидрофизи-
ческих параметров и измерения течений в 
толще вод создали предпосылку к пони-
манию возможности осуществления мо-
ниторинга окраинных морей и всего Ми-
рового океана. 

Актуальнее стал вопрос о необходи-
мости разработки принципиально новых 
технологий и технических средств экспе-
риментальных исследований на подспут-
никовых полигонах, создания новых из-
мерительных каналов и приборов, позво-
ляющих производить прямые измерения 
in situ горизонтальных и вертикальных 
скоростей течений в водной толще; осу-
ществлять в морской воде определение 
концентрации минеральной взвеси и 
взвешенного органического вещества; ре-
гистрировать наличие и концентрацию 
растворённых в морской воде веществ. 

Разработка новых измерительных 
каналов, их лабораторные и натурные ис-
пытания, создание методик измерений в 
комплексе с другими гидрофизическими 
измерительными каналами, исследование 
влияния изменчивости граничных усло-
вий на показания новых измерительных 
каналов требуют серьёзного технологиче-
ского обеспечения всего комплекса работ. 

При этом необходимо отметить, что 
новые измерительные каналы отличаются 
высокой частотой опроса и большими 
массивами передаваемой информации. 

Лабораторные и натурные испытания этих 
каналов могут быть проведены только при 
использовании волоконно-оптической ли-
нии связи между погружаемым и борто-
вым устройствами измерительного ком-
плекса. 

Для решения сформулированных за-
дач целесообразно создать технологиче-
скую платформу, позволяющую: 

−  обеспечивать интеграцию в соста-
ве базового информационно-
измерительного комплекса технологиче-
ской платформы, существующих измери-
тельных каналов океанологических пара-
метров; 

−  ассимилировать в базовый ком-
плекс технологической платформы новые 
измерительные каналы, а именно: 

o идентификации и определе-
ния концентрации минеральной 
взвеси и взвешенного органического 
вещества в морской воде; 

o регистрации растворённых в 
морской воде веществ; 
−  обеспечивать без ограничений 

электропитанием измерительный ком-
плекс. 

Лабораторией методологии и техни-
ческих средств океанологических иссле-
дований Института океанологии РАН со-
здана Специальная технологическая 
платформа для разработки, испытаний и 
аттестации новых измерительных каналов 
параметров морской среды. 

Технологическая платформа вклю-
чает в себя: 

1. Функциональную схему многока-
нального измерительного гидролого-
оптико-химического комплекса. 

2. Волоконно-оптическую линию 
связи, состоящую из морской электриче-
ской лебёдки, оснащённой волоконно-
оптическим кабель-тросом, многовходо-
выми оптическими модемами погружае-
мого и бортового устройств (мультиплек-
сорами), вращающимся волоконно-
оптическим переходом. 

3. Погружаемое гидролого-оптико-
химическое измерительное устройство. 
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4. Бортовое устройство гидролого-
оптико-химического измерительного ком-
плекса. 

Основным элементом специальной 
технологической платформы для разра-
ботки, испытаний и аттестации новых из-

мерительных каналов параметров морской 
среды является функциональная схема 
многоканального измерительного гидро-
лого-оптико-химического комплекса 
(МГОХК), приведённая на рис.1. 

 

 
 
 

Рис.1. Функциональная схема многоканального измерительного  
гидролого-оптико-химического комплекса (МГОХК) 
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Функциональная схема многока-
нального измерительного гидролого-
оптико-химического комплекса техноло-
гической платформы обеспечивает инте-
грацию в своём составе существующих 
измерительных океанологических каналов 
и технически перспективна для суще-
ственного расширения в своём составе 
функции интеграции вновь создаваемых 
измерительных каналов. 

Функциональная схема комплекса 
может использоваться в двух режимах. 

Первый вариант: левая часть функ-
циональной схемы (1-6 – измерительные 
каналы и 7 – резервный канал) построена 
аналогично схемам зондов гидрологиче-
ских и может обеспечивать их работу, пе-
редавая информацию по кабель-тросу и не 
используя волоконно-оптическую линию 
связи. 

Второй вариант: информация, полу-
чаемая всеми каналами, передаётся через 
нормализующие для каждого канала кон-
троллеры, и далее через центральный кон-
троллер, многовходовой оптический мо-
дем (мультиплексор), волоконно-
оптическую линию связи, вращающийся 
оптический переход информация переда-
ётся в бортовой многовходовой оптиче-
ский модем (демультиплексор) на рабочее 

место оператора многоканального изме-
рительного комплекса. 

Примечание. Функциональная схема 
позволяет одновременно использовать оба 
режима сбора и передачи информации от 
погружаемого в бортовое устройство тех-
нологической платформы. 

После создания макета функцио-
нальной схемы многоканального измери-
тельного гидролого-оптико-химического 
комплекса технологической платформы и 
его лабораторных испытаний были сфор-
мулированы требования к основным уз-
лам технологической платформы с учётом 
оснащения её погружаемого и бортового 
устройств волоконно-оптической линией 
связи. Детальная проработка показала, что 
с целью уменьшения диаметра использу-
емого волоконно-оптического кабель-
троса и уменьшения количества каналов в 
оптико-волоконном вращающемся пере-
ходе целесообразно использовать кабель-
трос с одиночной волоконно-оптической 
линией (вторая линия – резервная), а для 
передачи сигналов использовать много-
входовые оптические модемы. 

На рис. 2 представлена специальная 
волоконно-оптическая кабель-тросовая 
лебёдка морская электрическая. 

 

 
Рис. 2. Лебёдка морская электрическая 

 
Технические характеристики лебёдки: 

 
Длина кабель-троса – 350 м 
Тяговое усилие – 200 кг 
Габариты лебёдки в сборе – 
1400×900×1000 мм 
Масса (с кабель-тросом волоконно-
оптическим D - 9.4 мм, L - 350 м) – 420 кг 
Ленточный тормоз с ручным винтовым 
приводом и дублированный храповой ме-
ханизм автоматического стопора барабана 
Вращающиеся переходы (оптико-
волоконный и электрический  
8-дорожечный). 
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а    б    в 

 
Рис. 3. Компоненты волоконно-оптической линии связи 

а – кабель-трос; б – мультиплексор; в – вращающийся переход 
 

Волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) укомплектована: а) кабель-
тросом; б) мультиплексором; в) вращаю-
щийся переходом (рис. 3). Оптико-
волоконный канал обеспечивает сквозную 
передачу четырёх каналов Fast Ethernet 
100 Mbit и одного канала RS485. 

 
Характеристики кабель-троса: 

Оптико-волоконные жилы:  
две одномодовые волоконные жилы 
Электрические жилы: одна витая пара 
2×0,35 мм2; две силовые жилы 0,7 мм2 
Диаметр кабеля – 9,4 мм 
Количество повивов брони – два 
Разрывная нагрузка кабеля – 55 кН 
Максимально допустимая нагрузка по 
условию работоспособности оптических 
волокон – 18 кН 

 
На рис. 4 показано погружаемое 

устройство многоканального гидролого-
оптико-химического измерительного ком-
плекса технологической платформы, ко-
торый включает в себя: 1 – узел подвеса;  
2 – измерительный канал квантовой нис-
ходящей облучённости; 3 – несущая рама 
канала идентификации частиц взвеси;       
4 – несущая  рама гидрофизического мо-
дуля; 5 – измерительный канал показателя 
ослабления направленного света; 6 – из-
мерительный канал растворённого кисло-
рода; 7 – CTD-зонд; 8 – модуль управле-
ния, сбора и обработки данных гидрофи-

зического модуля; 9 – блок связи и пита-
ния; 10 – измерительный канал идентифи-
кации частиц взвеси. 

 

 
 

Рис. 4. Погружаемое устройство  
многоканального гидролого-оптико-химического 

измерительного комплекса  
технологической платформы 
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На рис. 5 показаны результаты зон-
дирования (акватория Голубой бухты (г. 
Геленджик) 11.08.2012 г.; глубина более 
200 м). Представлен общий вид экрана 
рабочего места оператора гидрофизиче-
ских каналов комплекса. 

На рис. 6 приведён пример реги-
страции частиц планктона телевизионной 
камерой измерительного канала иденти-
фикации частиц взвеси в морской воде.  

 

 
Рис.5. Результаты зондирования акватории  

 

 
Рис. 6. Пример регистрации частиц планктона 
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The results of the analysis of design and development of data measuring systems of oceanographic pa-

rameters in the 60-70s and 80-90s are presented in the paper. Data measuring systems based on the CAMAC 
standard (created under the leadership of academician Nesterikhin Y.E.) had a great influence on the design of 
instrumentation. However, their direct use in oceanographic measurements proved impossible. It so happened 
because of the need for in situ measurement of parameters at a considerable distance from the control devices. A 
basic structural arangement of a measurement system was developed by the end of the 80s and oceanographic 
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sounding towed autonomous measuring systems were created, certified and put into practice. They were used for 
experimental studies in the ocean in the range from seconds to tens of days in time and from centimeters to hun-
dreds or thousands of kilometers in distance. Measuring channels are being developed on the basis of  high-
speed data receivers (television cameras, acoustic devices). A structural arrangement of a multi-channel hydro-
logical- optical-  and chemical measuring complex that makes it possible to assimilate in its composition measur-
ing channels of oceanographic parameters at different information rates has been developed. A process platform 
for the development, testing and certification of new measurement channels for the parameters of the marine 
environment has been designed and built on the basis of this scheme. The results of full-scale tests of the process 
platform carried out on the Black Sea near Gelendzhik are presented.  
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