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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

ПО РАБОТЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 Область применения 

Настоящие методические рекомендации устанавливают правила 

применения специального программного обеспечения автоматизированного 

рабочего места (далее СПО АРМ) наблюдателя метеорологической станции, 

оснащенной автоматизированным метеорологическим комплексом (АМК).  

Настоящие методические рекомендации предназначены для 

специалистов УГМС, ЦГМС и наблюдателей метеорологических станций 

государственной наблюдательной метеорологической сети, использующих  

в своей работе модернизированное СПО АРМ АМК, являющееся основным 

программным продуктом при производстве, обработке и передаче всей 

метеорологической информации, включая штормовую информацию  

об опасных природных явлениях (ОЯ) и неблагоприятных 

гидрометеорологических явлениях (НГЯ). 

Настоящие методические рекомендации регламентируют работу 

наблюдателя метеорологической станции по использованию функционала 

СПО АРМ АМК при производстве метеорологических наблюдений. Настоящие 

методические рекомендации содержат требования по процедурам 

заполнения в электронном виде технических журналов, особенности 

подготовки оперативных штормовых и синоптических сообщений, порядок 

формирования и использования архивных данных, описания вывода 

метеорологических характеристик в отчетах и табличных данных, процедуры 

использования наблюдателем в оперативной работе текущих данных, 

отображаемых в главном окне СПО АРМ АМК, правила заполнения новых 

форматов электронных версий книжек для записи метеорологических 
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наблюдений и резервирования информации, правила заполнения 

вспомогательных таблиц для формирования блочного кода режимной части 

метеорологической информации и ведения журналов контроля 

работоспособности датчиков АМК. 

2 Термины, определения, обозначения и сокращения  

2.1 Термины и определения 

В настоящем нормативном документе применены следующие термины 

с соответствующими определениями: 

2.1.1 Государственная наблюдательная сеть: Наблюдательная сеть 

федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях (по РД 52.04.567-2003, раздел 3). 

2.1.2 Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей 

среды, ее загрязнением (далее - стационарный пункт наблюдений): Комплекс, 

включающий в себя земельный участок или часть акватории  

с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными 

для определения характеристик окружающей среды, ее загрязнения (в ред. 

Федерального закона от 02.02.2006 N 21-ФЗ); 

П р и м е ч а н и е  – В настоящих методических рекомендациях  

под термином стационарный «пункт наблюдения» рассматриваются только 

метеорологические станции с персоналом. 

2.1.3 Автоматизированный метеорологический комплекс: Аппаратно-

программный комплекс, предназначенный для автоматического измерения 

ряда метеорологических величин (в зависимости от комплектации), в котором 

предусмотрена визуализация результатов измерений и возможность ручного 

ввода дополнительных характеристик с последующим формированием  

и передачей информационных сообщений в заданных форматах.  
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2.1.4  Условно-мгновенный отсчет (УМО): Результат измерения датчика, 

полученный за определенный интервал времени и выраженный  

в соответствующих физических единицах, с регламентированной точностью. 

2.1.5  Оперативная метеорологическая информация: Текущая 

метеорологическая информация о фактическом состоянии окружающей 

среды, передаваемая из пункта наблюдений сразу после производства 

наблюдений, содержащая ограниченный набор наблюдаемых 

метеорологических характеристик и предназначенная для оперативного 

информирования пользователей (потребителей). 

2.1.6  Режимная (климатическая) метеорологическая информация: 

Проконтролированная метеорологическая информация о состоянии 

окружающей среды, получаемая по окончании календарного месяца, 

содержащая полный набор наблюдаемых метеорологических характеристик 

и предназначенная для подготовки информационной продукции. 

2.1.7  Неблагоприятное гидрометеорологическое явление: 

Метеорологическое, гидрологическое, агрометеорологическое или морское 

гидрометеорологическое явления, которые значительно затрудняют или 

препятствуют деятельности отдельных отраслей экономики и могут нанести 

материальный ущерб, но по своим количественным значениям не достигают 

критериев опасного природного явления.  

П р и м е ч а н и е  – В настоящих методических рекомендациях 

рассматриваются только неблагоприятные метеорологические явления. 

2.1.8 Опасное природное явление: Гидрометеорологическое или 

гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, 

продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу 

жизни или здоровью граждан, а также может нанести значительный 

материальный ущерб [1]. 

2.1.9  Штормовое сообщение: Сообщение, передаваемое пунктами 

наблюдения, в котором содержатся сведения о возникновении и развитии 
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(усилении и окончании) гидрометеорологических опасных и неблагоприятных 

явлений, и значениях гидрометеорологических величин их характеризующих. 

2.2 Обозначения и сокращения  

2.2.1  В настоящем нормативном документе применены следующие 

обозначения: 

а) обобщенные метеорологические характеристики: суточные, 

декадные, месячные характеристики, полученные по одинаковому ряду 

исходных значений; 

б) восполнение данных: процедура получения пропущенных или 

забракованных результатов измерений по характеристикам 

метеорологической величины, определенным с помощью других средств 

измерений; 

в) пользовательский интерфейс (далее – интерфейс): совокупность 

технических, программных и методических средств и правил сопряжения  

в вычислительной системе. Передача информации между пользователем-

человеком и программно-аппаратными компонентами компьютерной системы 

осуществляется с помощью элементов управления; 

г) элементы управления: меню (текстовое и пиктографическое), 

диалоговые окна, вкладки, разделы, командные кнопки, выпадающее 

(ниспадающее) меню, раскрывающиеся списки, переключатели и т.д.;  

д) приёмы управления с помощью мыши: щелчок, двойной щелчок, 

щелчок правой кнопкой, перетаскивание, наведение указателя мыши. 

Обозначения интерфейса СПО АРМ АМК и элементов управления, 

использующихся в терминологии настоящего документа, представлены  

на рисунках 2.1 - 2.3. 
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Рисунок 2.1 – Вид панели меню СПО АРМ АМК 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Обозначения интерфейса СПО АРМ АМК и элементов 

управления, использующиеся в настоящем документе 
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Рисунок 2.3 – Элементы управления СПО АРМ АМК, использующиеся  

в настоящем документе 

 

2.2.2 В настоящем нормативном документе применены следующие 

сокращения: 

- АМК – автоматизированный метеорологический комплекс; 

- АРМ – автоматизированное рабочее место; 

- ВСВ – всемирно скоординированное время; 

- ВНГО – высота нижней границы облаков; 

- МДВ – метеорологическая дальность видимости; 

- НГЯ – неблагоприятное гидрометеорологическое явление; 

- ОЯ – опасное природное явление; 

- ПК – персональный компьютер; 

- ПН – пункт наблюдений; 

- ПСС – продолжительность солнечного сияния; 

- Росгидромет – Федеральная служба по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды; 

- СИ – средство измерения; 

- ССИ – служба средств измерения; 

- СПО – специальное программное обеспечение; 

- ТДС – труднодоступная станция; 
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- УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

- УМО – условно-мгновенный отсчет; 

- УПХ – условно-постоянные характеристики; 

- ЦСД – центр сбора данных. 

3 Общие положения  

3.1 Наземная метеорологическая сеть Росгидромета обеспечивает  

с большинства станций получение значений основных метеорологических 

параметров (температура и влажность воздуха, ветер, атмосферное 

давление и температура подстилающей поверхности) с помощью датчиков 

базового комплекта АМК.  

В настоящее время на  многих климатических станциях Росгидромета  

и труднодоступных станциях Арктической зоны РФ усовершенствованы 

системы метеорологических наблюдений, путем дооснащения станций 

современными АМК, внедрением расширенного комплекта дополнительных 

метеорологических датчиков, а также внедрением нового СПО АРМ АМК, 

являющегося программным продуктом принципиально меняющим 

производственный процесс получения, обработки, контроля качества всей 

метеорологической информации со станций, включая результаты измерений 

датчиков расширенного комплекта АМК. 

3.2 Независимо от комплектации АМК результаты измерений датчиков 

(базового набора и расширенного комплекта) от контроллера поступают  

в СПО АРМ АМК для их последующей обработки с целью выполнения 

персоналом станции утвержденной программы метеорологических 

наблюдений.  

В СПО АРМ АМК имеется возможность отправки оперативной 

метеорологической информации, полученной с датчиков АМК,  

в автоматическом режиме без участия персонала. 
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3.3 Порядок установки и обновления версий СПО АРМ АМК в УГМС 

(ЦГМС) определяется специальными указаниями ФГБУ «ГГО».  

В УГМС (ЦГМС) должен быть назначен специалист, ответственный  

за установку и обновление версий СПО АРМ АМК, ввод первичных настроек 

на подведомственных станциях. Кроме того, в УГМС (ЦГМС) должен вестись 

учет установленных на станциях версий СПО АРМ АМК. 

 Самостоятельное обновление СПО АРМ АМК персоналом станции 

допускается только по специальному разрешению УГМС (ЦГМС)  

на труднодоступных станциях или на станциях с отсутствием удаленного 

доступа (возможность дистанционного управления ПК) при условии наличия 

квалифицированного специалиста. В таких случаях на станцию направляется 

версия СПО и «Инструкция по обновлению версии СПО АРМ АМК». 

3.4 После обновления версии СПО АРМ АМК начальнику станции 

необходимо проверить «Настройки КН-01» (сроки передачи отдельных групп), 

«Контроллеры» (УПХ станции), «Настройки КЛИМАТ/ДЕКАДА». В случае, 

если выявлено несоответствие установленных настроек характеристикам 

станции, об этом необходимо сообщить в УГМС/ЦГМС.  

3.5 Ведение книжек КМ-1, КМ-3 и технических журналов  

при обязательном обеспечении в УГМС защиты и резервирования 

информации, а также при условии наличия на станции работающего принтера 

для распечатывания книжек и журналов, допускается в электронном виде. 

При соблюдении данных условий УГМС издает приказ о переходе на ведение 

документов  в электронном виде с использованием СПО АРМ АМК  

(с указанием конкретных документов, переводимых для заполнения  

в электронном виде, порядке их передачи со станции, резервирования  

и хранения в УГМС (ЦГМС)) и информирует об этом станцию. 

4 Комплектации новых и модернизированных АМК 

4.1 В базовый комплект АМК включены следующие датчики  

и их модификации: 
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- для измерения атмосферного давления - датчик давления (PTB 220, 

PTB 330, БРС-1М-1, PMТ 16A, BAROCAP);   

- для измерения температуры и относительной влажности воздуха - 

совмещенный датчик температуры и влажности воздуха (HMP 45D, HMP 155, 

в радиационных защитах DTR13 или DTR502);  

- для измерения скорости и направления ветра – датчик ветра (RM Young 

05103/05103-L/05108-45, WA15);  

-  для измерения температуры подстилающей поверхности – датчик 

температуры почвы (QMT 110, ТСПТ-300). 

Примечание  – АМК в базовой комплектации может иметь в своем составе датчик 

жидких осадков, допущенный к применению только для оперативных целей. 

Расширенный комплект АМК может включать следующие датчики: 

- для измерения продолжительности солнечного сияния – датчик 

продолжительности солнечного сияния (CSD3, ВК-05); 

- для измерения температуры почвы на глубинах – комплекс для 

измерения температуры почвы по глубинам (Гидра, ТЕРРА-Т); 

- для измерения количества и интенсивности атмосферных осадков всех 

видов – весовой датчик атмосферных осадков (OTT Pluvio2 200) в ветровой 

защите Альтера; 

- для измерения ВНГО – датчик высоты облаков (CL 31); 

- для измерения МДВ – датчик видимости (PWD 20); 

- для измерения суммарной солнечной радиации – датчик суммарной 

радиации (СМР6). 

Примечание  – АМК в расширенной комплектации может иметь в своем составе 

датчик высоты снежного покрова, допущенный к применению как вспомогательное 

средство для оперативных целей. 

4.2 Ядром АМК является контроллер (QML201/QML201C), 

обеспечивающий производство измерений с использованием датчиков, 

осуществляющий хранение, обработку и ежеминутную передачу  

их результатов на ПК станции.  
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4.3 Электронные компоненты АМК, включая контроллер, 

соединительные элементы датчиков, связное оборудование, резервную 

батарею, зарядное устройство и др., размещены в защитном корпусе BOX652.  

Корпус BOX652 выполнен из нержавеющей стали, дверь выполнена  

с водонепроницаемым уплотнением. На труднодоступных станциях (ТДС) 

Арктической зоны РФ корпус BOX652 оснащен защитными экраном  

и кабельной коробкой.  

Внутри корпуса BOX652 обеспечивается поддержание температуры 

выше минус 40°С, а также отсутствие конденсации влаги. Защитный корпус 

BOX652 выполнен с применением теплоизоляционных материалов,  

с управляемым подогревом содержимого корпуса.  

4.4 Измерительное метеорологическое оборудование, включая 

размещенное в защитном корпусе, установлено на метеорологической мачте 

М-82 с грозозащитой. Конструкция мачты наклоняемая, с возможностью 

безопасного опускания с установленным оборудованием.  

4.5 На ТДС, функционирующих в Арктической зоне РФ, установлены 

датчики ветра усиленной конструкции RM Young 05108-45, предназначенные 

для работы в экстремальных условиях.  Внешний корпус датчика покрыт 

ледостойким покрытием, а черное покрытие способствует еще более 

быстрому удалению льда. В конструкции самого датчика применены 

износостойкие керамические подшипники большего размера, которые 

существенно увеличивают срок службы прибора.  

4.6 С целью уменьшения негативного влияния ветра на результаты 

измерения количества атмосферных осадков, особенно твердых, на ТДС 

Арктической зоны РФ, где преобладают высокие скорости ветра, весовые 

датчики осадков OTT Pluvio2 200 помещены в двойную ветровую защиту 

Альтера, состоящую из внутренней и внешней защит. 

4.7 На государственной наблюдательной сети новые  

и модернизированные АМК с установленным СПО АРМ соответствуют типу 

МКС-М6 (ГРСИ 79747-20) с двухлетним межповерочным интервалом. 
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5 Описание функционала СПО АРМ АМК 

5.1 СПО АРМ АМК обеспечивает взаимодействие с контроллером 

Vaisala QML201/ QML201С для сбора, накопления, обработки данных 

наблюдений и их визуализации, формирования сообщений на основании 

автоматически измеренных и введенных вручную данных, а также  

для обеспечения передачи результатов измерений в Центр сбора данных 

(ЦСД) с использованием средств IP-связи. Функциональная схема СПО АРМ 

АМК показана на рисунке 5.1.  

 

Рисунок 5.1 – Функциональная схема СПО АРМ АМК 
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5.2 Для выполнения программы метеорологических наблюдений  

на станции, оснащенной АМК, при участии персонала с помощью СПО АРМ 

обеспечивается: 

- получение данных измерений (УМО) от датчиков АМК (датчики 

базового и расширенного комплекта) и запись в базу данных; 

- ручной ввод результатов визуальных наблюдений и не измеряемых 

АМК характеристик с проведением форматно-логического контроля; 

- визуализация в текстовом и графическом видах текущих и архивных 

данных наблюдений в задаваемых временных интервалах; 

- формирование сообщений КН-01, XML, WAREP, КН–24, CLIMAT  

и ДЕКАДА, блочного кода; 

- обработка результатов наблюдений, полученных вручную либо  

от датчиков АМК, и расчет значений стандартных метеорологических 

характеристик, включая средние, экстремальные, суммарные значения,  

за 10 минут, час, срок, полусутки, сутки, декаду и месяц, с возможностью 

корректировки (при необходимости) рассчитанных СПО значений; 

- создание и выгрузка отчётов с данными наблюдений; 

- заполнение и ведение книжек наблюдений и технических журналов,  

их выгрузка в формате pdf; 

- выгрузка результатов измерения в текстовый файл в форматах csv, 

pdf и html в ручном режиме; 

- возможность автоматической отправки данных в ЦСД по расписанию. 

5.3 Данные измерений датчиков помещаются во все оперативные  

и архивные материалы автоматически. При отсутствии какого-либо датчика 

или при визуальных наблюдениях используется ручной ввод. 

5.4 Правильность работы СПО АРМ АМК на станции обеспечивается 

корректностью установки начальных настроек - вкладка «Настройки».  

Наблюдатель имеет возможность просмотра установленных настроек без 

доступа для внесения каких-либо изменений. Исключение составляют 



 

18 

разделы «отображение графических данных» и «отображение табличных 

данных».  

5.5 СПО АРМ АМК работает как с использованием датчиков АМК, так  

и в автономном режиме без АМК с внесением вручную данных резервных СИ.  

5.6 Описание начала работы со СПО АРМ АМК: 

- Запуск СПО АРМ АМК 

Для запуска СПО АРМ АМК необходимо после установки/обновления 

двумя щелчками левой кнопки мыши нажать на иконку СПО АРМ АМК  

на рабочем столе ПК (рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 – Иконка СПО АРМ АМК на рабочем столе ПК 

 

- Панель СПО АРМ АМК 

Главное меню СПО АРМ АМК состоит из семи основных разделов  

и восьми вкладок, показанных на рисунке 5.3. 

 

 

Рисунок 5.3 – Панель вкладок и разделов СПО АРМ АМК 

 

Для выбора какого-либо раздела («Книжки», «Телеграммы», «ТМ-9», 

«Блочный код», «Журналы», «Отчеты», «?») следует щёлкнуть левой кнопкой 

мыши на его название. При нажатии на нужный раздел появится выпадающее 

меню со списком функций (команд). Для выполнения команды следует  

её выбрать, то есть щёлкнуть на её название.  

Для выбора нужной вкладки (Текущие данные, КН-01, WAREP) следует 

щёлкнуть левой кнопкой мыши на её название.  
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Результатом выполнения команд является открытие соответствующих 

диалоговых окон. 

5.7 Функционалом СПО АРМ АМК предусмотрено: 

 Просмотр версии  

Для просмотра номеров установленной версии СПО АРМ АМК и базы 

данных предназначен раздел «?», вкладка «О программе».  

 Отслеживание временного хода метеорологических характеристик  

Для визуального отслеживания временного хода стандартных 

метеорологических характеристик предусмотрено Главное окно СПО АРМ 

АМК (вкладка «Текущие данные»), на котором отображаются обработанные 

данные с ежеминутным и трехчасовым обновлением, в зависимости  

от метеорологической характеристики (подробнее в главе 6 данных МР).  

 Составление и просмотр архива оперативных сообщений  

Для формирования и передачи оперативных штормовых  

и синоптических сообщений предназначены вкладки «WAREP» и «КН-01»,  

для сводок Климат и Декада - раздел «Телеграммы» (описание в главе 8 МР), 

для КН-24 вкладка «Ручной ввод» «Снегосъемка» (описание в главе 9 п.9.2.2 

МР).    

 Ведение технических журналов 

В СПО АРМ АМК реализована возможность формирования следующих 

технических журналов: «Журнал оперативных сообщений (КН-01)», «Журнал 

штормовых сообщений (WAREP)», «Журнал регламентных работ», «Журнал 

«Статусы отправки» (описание в главе 10 МР). 

- Проведение контроля работоспособности 

Для проведения контроля работоспособности автоматических датчиков, 

в соответствии с Р 52.04.818 [2], предназначена вкладка «Контроль 

работоспособности». Правила использования вкладки, а также действия 

наблюдателя при выходе за пределы разностей измерений датчика  

и автономных СИ описаны в главе 7 данных МР. 
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 Работа с визуальными данными и данными автономных СИ 

Для занесения данных ручных измерений, с последующей  

их интеграцией в блочный код и книжку метеорологических наблюдений 

предусмотрена вкладка «Ручной ввод», на которой имеется возможность 

занесения текущих и прошедших атмосферных явлений (вкладка 

«Атмосферные явления»), информации о проведенных снегосъемках 

(вкладка «Снегосъемка»), данных лент гелиографа (вкладка «Суточные 

ПСС»), интенсивности осадков (вкладка «Интенсивность осадков»), высоты 

снежного покрова (вкладка «Снежный покров»). Правила использования 

форм описаны в главе 9 данных МР.  

 Возможности просмотра данных 

Для отображения данных измерений в табличном и графическом видах 

предназначены вкладки «Табличные данные», «Отчеты» и «Графические 

данные».  Рекомендации по использованию данных вкладок описаны  

в разделе 9.1 данных МР.  

 Работа с книжками для записи метеорологических наблюдений  

Для работы с электронными форматами книжек предназначена вкладка 

«Книжки». Методические указания по работе с электронными форматами 

книжек изложены в главе 10 данных МР. 

 Работа с ТМ-9 

Для вычисления поправок к показаниям гигрометра имеется 

возможность построения переводного графика ТМ-9 (раздел «ТМ-9»). 

Правила построения переводного графика изложены в пункте 9.2.6 данных 

МР. 

 Работа с блочным кодом 

Для формирования текущей режимной метеорологической информации 

предназначен раздел «Блочный код». Правила пользования данным 

функционалом описаны в разделе 9.3 данных МР. 

5.8 В случае выхода из строя оборудования АМК  

при функционирующем ПК со  СПО АРМ АМК наблюдатель имеет 
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возможность на основе введенных вручную данных формировать  

и отправлять сообщения КН-01 (работа вкладки КН-01 описана в главе 8 

данных МР), штормовые сообщения (подробнее в главе 8 данных МР), 

формировать блочный код (подробнее в главе 9 данных МР), заполнять 

электронные книжки (подробнее  в главе 10 данных МР) и формы ручного 

ввода (подробнее в разделе 9.2 данных МР). 

6 Главное окно СПО АРМ АМК 

6.1 Главное окно СПО АРМ АМК (вкладка «Текущие данные») 

предназначено для отслеживания наблюдателем изменений 

метеорологических величин, измеряемых АМК, в реальном режиме времени.  

В Главном окне отображаются название станции, дата и время по ВСВ,  

значения метеорологических характеристик, как текущих с обновлением 

значений каждую минуту, так и срочных данных с обновлением по окончании 

очередного срока наблюдений (рисунок 6.1).  

Отображаемые в Главном окне характеристики метеорологических 

параметров представлены в таблице 1. В таблице содержатся  обозначения 

метеорологических характеристик, описание метода расчета, периодичность 

обновления, единица измерения и точность представления в  Главном окне.  

Перечень метеорологических характеристик, получаемых на основании 

результатов измерения конкретного датчика АМК и подлежащих отображению 

в Главном окне, изменению не подлежит. 

Главное окно СПО АРМ АМК должно быть активно всегда, после работы 

с другими вкладками, следует обязательно возвращаться на Главное окно. 

В случае, если датчик не работает или отключен, окошки 

соответствующей характеристики подсвечиваются красным цветом (рисунок 

6.2). 
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Рисунок 6.1 – Главное окно СПО АРМ АМК 

 

Рисунок 6.2 – Пример Главного окна при отключенном (например, для 

поверки) датчике температуры подстилающей поверхности (значения 

подсвечены красным цветом) 
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Таблица 1 – Перечень характеристик, отображаемых в Главном окне 

СПО АРМ АМК 

  Обозначение в 
Главном окне 

Метод расчета 
значения 

Обновление Единицы 
измерения 

Точность 

Атмосферное давление 

Текущее 

«на ур. станции» 
и график  

Среднее за 10 мин Ежеминутное гПа 0,1  

«на ур. моря» Среднее за 10 мин Ежеминутное гПа 0,1  

«Давление на уровне 
станции" 

Среднее за 10 мин Ежеминутное мм рт ст 0,1 

Барическая тенденция 

«Значение» 
Разность в давлении 
за 3 часа 

На 00 мин 
срока 

гПа 0,1 

«Хар-ка» 
Цифра кода КН-01 для 
автоматических 
датчиков 

На 00 мин 
срока 

  

Относительная влажность воздуха 

«Влажность» и 
диаграмма 

Среднее за 10 мин Ежеминутное % 1 

Температура воздуха 

Текущее 

«Температура» и 
график 

Среднее за 10 мин Ежеминутное °С 0,1 

«Точка росы» 
и график 

Среднее за 10 мин Ежеминутное °С 0,1 

Минимум 

«3ч» Минимальное за 3 ч 
На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

«12ч» Минимальное за 12 ч 
На 00 минуте 
срока 

°С 0,1 

«24ч» 
Минимальное за сутки 
(24 ч) 

На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

Максимум 

«3ч» Максимальное за 3 ч 
На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

«12ч» Максимальное за 12 ч 
На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

«24ч» 
Максимальное за сутки 
(24 ч) 

На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

Высота нижней границы облачности 

«Высота облаков» 
 и диаграмма 

Расчет за 10 мин Ежеминутное м 10 

Высота снежного покрова 

«Высота снежного 
покрова» и диаграмма 

Расчет за 10 мин Ежеминутное  см 0,1 
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Продолжение Таблицы 1 

 

Воздушный поток 

Текущее 

«Направление» и 
диаграмма 

Расчет за 10 мин Ежеминутное град 1 

«Скорость» Среднее за 10 мин Ежеминутное м/с 0,1 

«Макс. скорость» 

«За 1 мин» и график 
Максимальное за 1 
мин  

Ежеминутное 
м/с 
 

0,1 

«За 10 мин» 
Максимальное за 10 
мин 

Ежеминутное 
м/с 
 

0,1 

В срок 

«Направление»  Расчет за 10 мин 
На 00 мин 
срока 

град 1 

«Сред. скорость» Среднее за 10 мин 
На 00 мин 
срока 

м/с 0,1 

«Макс. скор.» 

«В срок» 
Максимальное за 10 
мин  

На 00 мин 
срока 

м/с 0,1 

«Между сроками» 
Максимальное за 2 ч 
50 мин  

На 00 мин 
срока 

м/с  
 

0,1 

Температура подстилающей поверхности 

«Текущее»  Среднее за 10 мин Ежеминутное °С 0,1 

Минимум 

«3ч» Минимальное за 3 ч 
На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

«12ч» Минимальное за 12 ч 
На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

Максимум 

«3ч» Максимальное за 3 ч 
На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

«12ч» Максимальное за 12 ч 
На 00 мин 
срока 

°С 0,1 

Осадки 

«10мин» и диаграмма 
датчика P1 

Сумма за 10 мин Каждые 5 мин мм 0,1 

«1ч»  и диаграмма 
датчика P1 

Сумма за 1 ч Каждые 5 мин мм 0,1 

«3ч»  и диаграмма 
датчика P1 

Сумма за 3 ч Каждые 5 мин мм 0,1 

«12ч»  и диаграмма 
датчика P1 

Сумма за 12 ч Каждые 5 мин мм 0,1 

«24ч»  и диаграмма 
датчика P1 

Сумма за 24 ч Каждые 5 мин мм 0,1 

Метеорологическая дальность видимости 

«Видимость» и 
диаграмма 

Расчет за 10 мин Ежеминутное м 1  
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7 Порядок действий наблюдателя во время дежурной 

смены 

Инкрементальные указания для наблюдателя станции по порядку 

действий во время дежурной смены при использовании СПО АРМ АМК: 

а) Убедиться в работоспособности СПО АРМ АМК (все значения 

измеряемых метеорологических величин отображаются с ежеминутным 

обновлением, вкладки на панели меню СПО АРМ АМК активны); 

б) Провести сверку станционных часов, показывающих реальное 

текущее время по ВСВ, и времени, отображаемом в Главном окне СПО АРМ 

АМК, с точным временем (например, с помощью онлайн службы точного 

времени). Сделать соответствующую запись в Журнал сверки часов.  

При рассинхронизации времени в Главном окне СПО АРМ АМК с точным 

временем более чем на ±1 мин, сообщить в УГМС/ЦГМС; 

в) Проверить какие ОЯ/НГЯ и атмосферные явления были отмечены  

во время предыдущего дежурства и оценить стадии их развития: вкладка 

«Журналы» – «WAREP», а также  вкладка «Ручной ввод» –  «Атмосферные 

явления»;  

г) Проверить работу предыдущего наблюдателя в соответствии  

с требованиями Наставления [3]: правильность обработки результатов 

наблюдений во вкладке «Книжки»; правильность составления и соблюдение 

сроков передачи сообщений: вкладка «Журналы» – «КН-01» и «WAREP»; 

выполнение регламентных работ на станции: вкладка «Журналы» – 

«Регламентные работы»; 

д) Обеспечить регулярный визуальный осмотр оборудования АМК  

в соответствии с требованиями Р 52.04.818 [2] и МР [4]; 

е) В установленный срок (последний срок метеорологических суток) 

провести контроль работоспособности датчиков АМК в соответствии  

с требованиями Р 52.04.818 [2]. Результаты измерений по резервным СИ 

заносятся в открывающееся диалоговое окно «Контроль работоспособности», 
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появляющееся автоматически в соответствии с установленным временным 

интервалом в настройках КН-01 («Настройки времен достоверности СИ»).  

По умолчанию диалоговое окно доступно в течение 5 мин.  

ж) Провести проверку и анализ работоспособности датчиков  

по результатам контроля за прошедшие сутки. Для этого необходимо на 

панели меню СПО АРМ АМК открыть вкладку «Контроль работоспособности» 

и проанализировать полученные разности по температуре воздуха, 

относительной влажности воздуха, температуре поверхности почвы, 

направлению и скорости ветра на предмет превышения допусков. Предельно 

допустимая разность значений метеорологических характеристик определена 

в Р 52.04.818 [2] и продублирована в названии открываемого диалогового окна 

каждой контролируемой метеорологической величины (рисунок 7.1).  

 

Рисунок 7.1 – Вид диалогового окна по температуре воздуха во вкладе 

«Контроль работоспособности» 

8 Подготовка оперативных штормовых и синоптических 

сообщений  

8.1 Формирование сообщений КН-01  

8.1.1 Функционалом СПО АРМ АМК предусмотрено формирование  

и отправка оперативных сообщений в коде КН-01. Выполнение указанных 

действий обеспечивается вкладкой «КН-01». 
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8.1.2 Поля вкладки «КН-01» становятся активными в начале срока 

наблюдений после появления диалогового окна с приглашением заполнить 

данные для формирования сообщения КН-01 (рисунок 8.1).  

 

Рисунок 8.1 – Диалоговое окно с приглашением заполнить данные для 

формирования сообщения КН-01 

 

Поля вкладки «КН-01» перестают быть активными после окончания 

установленного времени (05 минут после завершения срока).  

8.1.3 В течение всего периода активности вкладки «КН-01» данные 

метеорологических характеристик, определяемые визуально или с помощью 

автономных СИ, вносятся вручную непосредственно наблюдателем в форму 

«Данные ручного ввода» и поле «Рез» формы «Автоматизированные данные» 

соответственно (рисунок 8.2). 

8.1.4 Перед началом занесения данных необходимо заполнить поле 

«Фамилия наблюдателя».  

8.1.5 Форма «Данные ручного ввода» включает в себя следующие 

разделы: «Состояние подстилающей поверхности», «Погода», «Облачность», 

«Другое». 

В разделе «Состояние подстилающей поверхности» при наличии 

снежного покрова необходимо поставить в соответствующих полях галочку  

и ввести количество баллов (рисунок 8.3), после чего в раскрывающемся 

списке «Состояние» отобразятся характеристики в соответствии с кодовой 

таблицей 0975 КН-01 [5]. При отсутствии снежного покрова в раскрывающемся 

списке «Состояние» характеристики будут соответствовать кодовой таблице 

0975 КН-01 [5]. 
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Рисунок 8.2 – Вкладка КН-01 с активной формой «Данные ручного ввода»  

 

 

Рисунок 8.3 – Занесение сведений в разделе «Состояние подстилающей 

поверхности» 

В разделе «Погода» следует выбрать из раскрывающегося списка 

соответствующие цифры кода для погоды в срок и между сроками  

в соответствии с кодовыми таблицами 4677 и 4561 КН-01 [5] (рисунок 8.4).  

В разделе «Другое» при необходимости заполняются поля «Штормовые 

группы 9SpSpspsp» в соответствии с кодовой таблицей 3778 кода КН-01 [5].  

В данном разделе можно вводить до 4-х штормовых групп. В полях вводятся 
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кодовые цифры SpSpspsp. Отличительная цифра «9» в данные поля  

не вводится (рисунок 8.5). 

 

Рисунок 8.4 – Занесение сведений в разделе «Погода» 

 

 

Рисунок 8.5 – Пример занесения штормовых групп 9SpSpspsp 

 

В разделе «Другое» в поле «Температура воздуха, мин, ночь, 2 см» 

вручную заносится значение минимальной температуры воздуха за ночь  

на высоте 2 см с учетом знака в сроки передачи группы 52snT2T2. В противном 

случае поле остается незаполненным (рисунок 8.6).  

 

Рисунок 8.6 – Занесение сведений о температуре в разделе «Другое» 

 

В разделе «Облачность» код облачности в каждом ярусе проставляется 

автоматически при выборе формы облаков во вкладках «Верхний ярус», 

«Средний ярус», «Нижний ярус и вертикального развития» путем установки 
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галочек/переключателей в соответствующих полях (рисунок 8.7). При нажатии 

на одно из полей кода облачности, происходит автоматическое открытие 

вкладки с облаками соответствующего яруса.  

 

Рисунок 8.7 – Пример занесения сведений в разделе «Облачность» 

 

В разделе «Количество облаков» в соответствующих полях общей  

и средней/нижней облачности необходимо ввести балл количества облаков, 

отмеченных наблюдателем. Следы облаков заносятся числом «11», 

количество облаков 10 баллов с просветами заносится числом «12»,  

при формировании сообщения в соответствующих группах отобразятся 

цифры кода в соответствии с КН-01. В случае, когда определить количество 

облаков невозможно, необходимо поставить галочку в поле для флажков 

напротив одной из причин (рисунок 8.8). 

 

Рисунок 8.8 – Занесение сведений в разделе «Количество» 
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8.1.6 После заполнения формы «Данные ручного ввода» следует 

перейти в форму «Автоматизированные данные».   

Данные метеорологических характеристик, получаемые 

непосредственно с датчиков АМК, отображаются в форме 

«Автоматизированные данные» в поле «АМК» автоматически после  

00 минуты срока (рисунок 8.9). 

 

Рисунок 8.9 – Вкладка КН-01 с активной формой «Автоматизированные 

данные» 

В поле «Рез» формы «Автоматизированные данные» следует занести 

данные метеорологических характеристик, определяемые визуально или  

с помощью автономных СИ. Данные, внесенные вручную в поле «Рез», имеют 

приоритет при формировании сообщения КН-01 перед данными в поле 

«АМК», даже при занесении их после 00 минуты срока.  

8.1.7 Если информация о количестве осадков передается в КН-01  

по осадкомеру О-1 (независимо от наличия/отсутствия автоматического 

датчика осадков в составе АМК), то в поле «Рез» для характеристики 
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«Атмосферные осадки» вручную заносится количество осадков по О-1,  

а в поле «Измерено» устанавливается «Визуально». 

Примечание  – Для правильного кодирования в группе iRixhVV указателя iR (наличие 

в сводке группы 6RRRtR) необходимо, чтобы в настройках КН-01 в поле «Тип датчика 

осадков» был правильно установлен соответствующий тип: «Автоматический датчик» (при 

использовании данных автоматического датчика) или «Ручной ввод» (при использовании 

данных по О-1), а в поле «Датчик осадков» переключатель должен быть всегда установлен 

на «1». 

8.1.8 Для правильного кодирования в группе YYGGiw указателя единиц 

сообщаемой в сводке скорости ветра (м/с или узлы) и способа её определения 

iw необходимо, чтобы в настройках КН-01 в поле «Тип измерения скорости 

ветра» был правильно установлен способ определения: «Инструментальные 

измерения» (при использовании данных АМК, анеморумбометра, флюгера) 

или «Расчетная оценка» (при наблюдениях по шкале Бофорта).  

8.1.9 После 00 минуты срока наблюдений всплывет диалоговое окно  

с напоминанием о дополнительной возможности редактирования данных  

во вкладке КН-01 (рисунок 8.10).  

 

Рисунок 8.10 – Диалоговое окно с приглашением проверить данные для 

формирования сообщения КН-01 

После 02 минуты по окончании срока всплывет диалоговое окно  

с информацией о возможности сохранить и отправить сообщение (рисунок 

8.11).  

После занесения и проверки всех данных, определяемых визуально или 

с помощью автономных СИ, нажать на появившуюся в правом верхнем углу 

вкладки КН-01 кнопку «Сформировать телеграмму» (рисунок 8.12). 



 

33 

 

Рисунок 8.11 – Диалоговое окно с информацией о возможности сохранить  

и отправить сообщение 

 

Рисунок 8.12 – Вид верхней панели вкладки КН-01 после появления кнопки 

«Отправить» 

Текст сформированного сообщения отобразится в текстовом поле 

«Телеграмма» в верхнем левом углу рабочего окна (рисунок 8.13). 

Необходимо проверить правильность сформированного сообщения. При 

необходимости текст сообщения можно отредактировать прямо в поле 

«Телеграмма». 

 

Рисунок 8.13 – Пример сформированного сообщения 

После проверки текста отправить сформированное сообщение, нажав 

на кнопку «Отправить», или после 05 минуты по окончании срока сообщение 

будет отправлено автоматически.  После отправки сообщения всплывет 

диалоговое окно с информацией об успешной отправке. 
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8.1.10 После отправки сообщения следует проверить статус отправки, 

для чего необходимо зайти в журнал «Статусы отправки» (см. раздел 10.1.4 

«Технические журналы») и убедиться, что отображен статус «отправлено».  

Если по техническим причинам посредством СПО АРМ АМК сообщение 

не было отправлено, то текст сформированного сообщения необходимо 

отправить по имеющимся резервным каналам связи. Текст сообщения может 

быть скопирован путем его выделения левой кнопкой мыши. 

8.1.11 Если после отправки сообщения наблюдатель заметит ошибку,  

в журнале «КН-01» раздела «Журналы» имеется возможность исправить  

и отправить повторное сообщение (см.  п. 10.1.1 данных МР). 

8.1.12 Особенности занесения отдельных данных при формировании 

сообщения КН-01: 

- если в период наблюдений отмечались следы осадков по О-1,  

а автоматический датчик дает значимое количество осадков (>0,0 мм),  

то наблюдатель должен внести изменения во вкладке «Автоматизированные 

данные». В строке «Атмосферные осадки» в столбце «Рез.» необходимо 

поставить «0.0». В этом случае СПО АРМ АМК закодирует группу осадков как 

69902; 

- если осадки в период наблюдений отсутствовали (в срок наблюдения 

осадкосборное ведро было полностью сухим без следов осадков),  

а автоматический датчик дает значимое количество осадков (>0,0 мм),  

то в строке «Атмосферные осадки» в столбце «Рез.» необходимо поставить 

«0». В этом случае СПО АРМ АМК закодирует группу осадков как 60002; 

- если в качестве данных температуры и относительной влажности 

воздуха, атмосферного давления воздуха на станции будут использоваться 

значения автономных СИ, то наблюдателю необходимо самому произвести 

расчет и определение характеристик, зависящих от перечисленных выше 

метеорологических величин, и внести рассчитанные характеристики  

в соответствующие поля «Рез» (температура точки росы, атмосферное 
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давление приведенное к уровню моря, характеристика и значение барической 

тенденции); 

- для характеристики барической тенденции за последние 3 часа  

по датчику АМК в сводках должны использоваться только цифры кода  

из Примечания 1 кодовой таблицы 0200 КН-01 [5]: 2 - повысилось,  

4 - без изменения, 7 – понизилось; 

-  в соответствии с кодом КН-01 определение периода для передачи 

модификации группы 9SPSPspsp – 911ff привязано к периодам, охватывающим 

W1W2 в группе 7wwW1W2, соответственно, в основные сроки передается 

значение максимальной скорости ветра за период 5 ч 50 мин,  

а в промежуточные за 2 ч 50 мин. 

8.1.13 При ручном занесении значений автономных СИ в поле «ΔX = XАМК 

– Xрез» автоматически для контроля рассчитывается разность показаний. 

8.1.14 В период между сроками формирования и отправкой сообщения, 

можно посмотреть архив сформированных сообщений. В этот период 

становится активным поле с выбором даты в раскрывающемся календаре  

и выбором срока в раскрывающемся списке (рисунок 8.14).  

 

Рисунок 8.14 – Просмотр архива сформированных сообщений 
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Во время формирования сообщения поле с календарем и выбором 

срока не активно. 

Выбор даты осуществляется путем нажатия левой кнопкой мыши  

на число. Месяц выбирается прокруткой путем нажатия левой кнопкой мыши 

на стрелку вправо (следующий месяц) или влево (предыдущий месяц). 

Выбор срока осуществляется путем нажатия левой кнопки мыши  

на интересующий срок в раскрывающемся списке. 

8.2 Формирование сообщений WAREP 

8.2.1 Общие сведения 

8.2.1.1 Требования к перечням и критериям ОЯ/НГЯ, установленным 

в системе Росгидромета, и порядок подготовки и передачи штормовой 

информации со станций содержатся в РД 52.04.563 [6]. 

8.2.1.2 На станциях, привлеченных к передаче штормовых 

сообщений об ОЯ и НГЯ, отслеживание изменений во времени значений 

метеорологических характеристик (набор характеристик зависит от состава 

датчиков АМК) с целью фиксации возникновения или развития ОЯ и НГЯ 

осуществляется в Главном окне СПО АРМ АМК, а также дополнительно  

во вкладке «Графические данные». 

8.2.1.3   При достижении характеристик атмосферного явления  

(для измеряемых с помощью автономных приборов или определяемых 

визуально метеорологических характеристик) пороговых значений ОЯ  

или НГЯ наблюдатель открывает вкладку «WAREP», где формирует  

и отправляет штормовое сообщение.   

8.2.1.4  При достижении характеристик атмосферного явления (для 

измеряемых с помощью АМК метеорологических величин) пороговых 

значений ОЯ или НГЯ автоматически всплывает диалоговое окно «Внимание! 

WAREP» (рисунок 8.15). Диалоговое окно «Внимание! WAREP» закрывается 

только вручную. 
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Рисунок 8.15 – Пример диалогового окна «Внимание! WAREP». 

 Корректность появления автоматического предупреждения «Внимание! 

WAREP» о возможности возникновения ОЯ или НГЯ и правильность 

формирования штормового сообщения в первую очередь зависят от настроек 

критериев и дополнительных групп WAREP. 

8.2.1.5 Начальник станции (при наличии доступа к настройкам) после 

установки или обновления версии СПО АРМ АМК уполномоченным 

специалистом УГМС (ЦГМС) должен проверить соответствие установленных 

критериев и дополнительных групп WAREP во вкладке «Настройки»-

«Критерии ОЯ/НГЯ» перечню явлений и критериев ОЯ/НГЯ, действующих  

на территории ответственности данного УГМС (ЦГМС).  

В таких случаях на станции должна быть таблица от УГМС (ЦГМС)  

с перечнем ОЯ/НГЯ, пороговыми значениями и соответствующими 

дополнительными группами WAREP для правильного формирования 

штормового сообщения в СПО АРМ АМК.  

В случае выявления расхождений начальник станции должен 

информировать УГМС (ЦГМС) для устранения ошибок. 

8.2.2 Описание рабочего окна вкладки «WAREP» 

8.2.2.1 Работа по занесению данных и формированию штормового 

сообщения проходит во вкладке «WAREP».  

Рабочее окно разделено на две части, в левой части приведен перечень 

ОЯ (выделены оранжевым цветом) и НГЯ с соответствующими им CwCw,  
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в правой части – поля для подготовки, формирования и отправки штормового 

сообщения (рисунок 8.16).   

 

Рисунок 8.16 – Рабочее окно вкладки «WAREP» 

8.2.2.2 Левая верхняя часть рабочего окна (рисунок 8.17): 

 

Рисунок 8.17 – Левая верхняя часть рабочего окна 

 

-  «О» позволяет отфильтровать явления по признаку ОЯ; 

-  «Н» позволяет отфильтровать явления по признаку НГЯ; 

- «ОН» позволяет вывести весь перечень ОЯ/ НГЯ; 
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-  «◀» и «▶» позволяют перемещаться по выделенным явлениям  

в списке; 

- «|◀» и «▶|» позволяют перемещаться по выделенным явлениям  

в начало либо конец списка. 

8.2.2.3 Нижняя часть рабочего окна (рисунок 8.18): 

 

 

Рисунок 8.18 – Нижняя часть рабочего окна 

1 «Индекс станции» – индекс станции вводится один раз системным 

администратором при настройке СПО АРМ АМК на ПК станции; 

2 «Контроль» – при включенном режиме «Контроль» производится 

автоматическая проверка введенных данных на соответствие установленным 

в СПО АРМ АМК критериям ОЯ/НГЯ, и автоматически определяется стадия 

развития явления. При отключенном режиме «Контроль» состояние (стадия) 

ОЯ/НГЯ устанавливается вручную; 

3 «Запросить текущие данные» – СПО АРМ АМК запрашивает текущие 

измерения АМК и вносит их в текстовое поле «Значение». Используя данную 

функцию, следует понимать, что в поле «Значение» появятся значения  

по состоянию на текущую минуту, а не в момент возникновения, усиления или 

окончания ОЯ/НГЯ; 

4 «WAREP» – с помощью кнопки «WAREP» формируется штормовое 

сообщение и текст отображается в текстовом поле в окне «Телеграмма»; 

5 «Отослать» – сформированное штормовое сообщение в коде WAREP 

отправляется получателю. 

8.2.2.4 Правая верхняя часть рабочего окна (рисунок 8.19): 

1 «Вид» – идентификатор ОЯ или НГЯ определяется автоматически 

после выбора соответствующего явления; 

1 2 3 4 5 
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Рисунок 8.19 – Выбор явления и установка даты и времени явления 

2 «UTC:Дата/Время» – дата и время по ВСВ могут быть внесены 

вручную наблюдателем или введены автоматически после нажатия кнопки 

«Т» (текущее время и дата). При наблюдениях за ОЯ/НГЯ переход даты 

осуществляется в 00:00 ВСВ;  

3 «Отсчет времени» – если в момент возникновения явления 

установить галочку в поле для флажков, начнется автоматический отсчет 

времени для дальнейшего расчета продолжительности явления (рисунок 

8.20). 

 

Рисунок 8.20 – Отсчет времени 

После установки галочки появится дата и время начала отсчета 

продолжительности явления и кнопка «С». По кнопке «С» производится 

расчет и занесение в поле «Значение» продолжительности  

в соответствующем формате (либо в целых часах, либо в формате чч:мм)  

в зависимости от вида наблюдаемого явления; 

4 «Архив данных» – для просмотра архива данных штормовых 

сообщений необходимо воспользоваться полем «Архив данных». Во время 

работы со вкладкой «WAREP» «Архив данных» неактивен. Для его активации 

следует установить галочку в поле для флажков (рисунок 8.21). 

Для просмотра архивных штормовых сообщений необходимо 

воспользоваться календарем. В календаре зеленым цветом выделены даты 

со штормовыми сообщениями. Для просмотра архивного сообщения 

необходимо выбрать дату и время. 

1 2 
4 3 



 

41 

 

Рисунок 8.21 – Просмотр архивных данных штормовых сообщений 

8.2.2.5 Поле «Телеграмма» (рисунок 8.22): 

 

Рисунок 8.22 – Отображение сформированного штормового сообщения.  

 

- «Телеграмма», в поле отображается текст сформированного 

штормового сообщения в коде WAREP; 

- кнопка «–» позволяет очистить отображаемый в окне текст. 

8.2.2.6 Поле «Комментарий» предназначено для занесения при 

необходимости дополнительного текста, который будет сохранен  

в штормовом журнале и журнале статусов отправки. 

8.2.3 Порядок формирования штормового сообщения 

8.2.3.1 Наблюдатель осуществляет непрерывное наблюдение  

за изменением метеорологических характеристик (независимо от состава 

датчиков АМК) и при достижении ими критериев ОЯ/НГЯ должен открыть 

вкладку «WAREP», сформировать и отправить штормовое сообщение 

WAREP с помощью СПО АРМ АМК. 

8.2.3.2 Если на экране ПК появилось диалоговое окно «Внимание! 

WAREP» – это означает, что какая-либо метеорологическая характеристика, 

определяемая с помощью АМК, достигла порогового значения. 
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Наблюдатель галочкой должен выбрать необходимое явление  

с соответствующей стадией развития (строка окрасится в зелёный цвет, 

означающей, что это явление уже обработано) и нажать «Выбрать», после 

чего откроется вкладка «WAREP», где значения, определяемые 

автоматически, будут уже проставлены. 

8.2.3.3 Во вкладке «WAREP» предусматривается следующий порядок 

действий (рисунок 8.23): 

 

Рисунок 8.23 – Порядок формирования штормового сообщения 

1) выделите необходимое ОЯ/НГЯ в списке слева, после чего в правой 

части автоматически определится вид (ОЯ или НГЯ), установится текущее 
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время и отобразится соответствующая таблица с параметрами, 

характеризующими ОЯ/НГЯ; 

2) проверьте и при необходимости установите нужные дату и время  

в окне «UTC: Дата/Время». Именно эти значения будут отображаться в тексте 

сформированного сообщения в группе DDННММ – дата и время 

возникновения (или усиления, или окончания) ОЯ/НГЯ и должны 

определяться по требованиям РД 52.04.563 [6]. 

3) при необходимости расчета продолжительности явления при начале 

ОЯ/НГЯ нажмите «Отсчет времени», а при окончании нажмите «С»  

и продолжительность в параметрах ОЯ/НГЯ будет рассчитана автоматически; 

4) выберите правильную стадию развития ОЯ/НГЯ (рисунок 8.24): 

 

Рисунок 8.24 – Стадии развития ОЯ/НГЯ 

При выборе стадии "Окончание" в таблице «Параметры ОЯ/НГЯ» 

появятся параметры дополнительных групп, которые передаются только  

в сообщении об окончании явления; 

5) введите (или проверьте правильность) значения соответствующих 

метеорологических характеристик явлений в таблицу «Параметры ОЯ/НГЯ»  

в требуемом кодом WAREP формате. По введенным значениям будут 

сформированы дополнительные группы сообщения. Если какая-либо 

характеристика не может быть определена или не наблюдается, то на месте 

этого параметра ничего не заносится; 

6) нажмите кнопку «WAREP» и сформируется текст сообщения. 

Визуально проверьте его правильность, при наличии ошибок исправьте 

введенные значения в таблице «Параметры ОЯ/НГЯ» и сформируйте 

сообщение заново; 

7)  нажмите кнопку «Отослать» для отправки сформированного 

сообщения WAREP. Решение об отправке штормового сообщения WAREP 
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принимает наблюдатель. Нажатие кнопки «Отослать» обеспечивает отправку 

последнего сформированного сообщения. 

8.2.3.4 Отправленные с помощью СПО АРМ АМК штормовые 

сообщения сохраняются в журнале штормовых сообщений «Журнал WAREP» 

(см. пп. 10.1.2) и отображаются на соответствующих страницах ОЯ и НГЯ 

книжки КМ-1 (см. пп. 10.2.2). 

Важно! В случае выхода из строя АМК, текст штормового сообщения  

в коде WAREP следует сформировать на компьютере или вручную. Передача 

штормового сообщения осуществляется с помощью резервного средства 

связи.  

Примечание – При передаче штормового сообщения не через СПО АРМ АМК,  

в электронную книжку КМ-1 занесение информации будет невозможно, в этом случае 

данные записываются только в бумажный вариант. 

8.2.4 Особенности проведения наблюдений за развитием НГЯ и ОЯ 

с использованием функционала СПО АРМ АМК 

8.2.4.1 Если в таблице «Параметры ОЯ/НГЯ» присутствуют «ВНГО» или 

«МДВ», следует установить признак «инструментально» (если наблюдения 

производятся инструментально) с помощью переключателя под таблицей. 

Последнее установленное значение признака будет сохранено. Если признак 

не установлен, то – всегда визуально (8.25).  

 

Рисунок 8.25 – Установка признака «инструментально» 

8.2.4.2 Для параметров облачности («Количество облаков, баллы», 

«ВНГО, м», «Форма облаков») и «Наличие осадков (кодовая таблица 4677)» 

предусмотрены раскрывающиеся списки по кодовой таблице 4677 (ww = 50-

99). Для вызова раскрывающихся списков необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на стрелку в поле «Значение» в соответствующих строках параметров 

облачности и «Наличие осадков (кодовая таблица 4677)» (рисунок 8.26). 
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Рисунок 8.26 – Пример раскрывающегося списка 

8.2.4.3 Для занесения параметров НГЯ «Закрытие гор и перевалов 

облаками, осадками, туманом» предусмотрена передача стольких групп 

2d'd'ww в скольких направлениях явление наблюдается по 8-ми основным 

румбам горизонта. Отмеченный галочкой румб означает, что в данном 

направлении горы или перевалы закрыты облаками, осадками, туманом.  

В сообщении формируется столько групп 2d'd'ww сколько отмечено 

«галочкой». Чтобы выделить все направления при закрытии гор или 

перевалов облаками, осадками или туманом во всех направлениях 

установите галочку в поле рядом с названием явления "Закрытие гор  

и перевалов". 

При наличии осадков следует выбрать из раскрывающегося списка 

соответствующую цифру кода таблицы 4677 (ww = 50-99) (рисунок 8.27).  

Для очистки поля «Наличия осадков (кодовая таблица 4677)» следует 

нажать кнопку «-». 
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При закрытии гор и перевалов облаками, осадками и туманом во всех 

направлениях и отсутствии осадков группа 2d'd'ww в штормовом сообщении 

не передается. 

 

Рисунок 8.27 – Формирование сообщения о НГЯ «Закрытие гор и перевалов 

облаками, осадками, туманом» 

8.2.4.4 Продолжительность явлений, передаваемая по международной 

кодовой таблице 4077 (Таблица А.2, Приложение А РД 52.04.563 [6]), 

заносится в поле «Значение» с двоеточием в формате чч:мм (рисунок 8.28). 

 

Рисунок 8.28 – Установка продолжительности явления в формате чч:мм 
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8.2.4.5 Для правильного определения ОЯ/НГЯ по скорости ветра  

с помощью СПО АРМ АМК наблюдатель должен при усилении ветра до 

значений на 5 м/с ниже установленных критериев перейти к непрерывным 

наблюдениям за показаниями скорости ветра в главном окне СПО АРМ АМК 

на вкладке «Текущие данные». Наиболее удобно отслеживать изменения по 

графику 1-минутных значений максимальной скорости ветра (обновление 

ежеминутное) (рисунок 8.29). 

 

 

Рисунок 8.29 – Фрагмент главного окна СПО АРМ АМК в момент появления 

предупреждения 

За начало НГЯ по ветру принимается момент, когда максимальная 

скорость ветра впервые достигла или превысила установленный критерий вне 

зависимости от продолжительности порыва. Например, установлен критерий 

НГЯ «Сильный ветер» 12 м/с, следовательно, при скорости ветра 11,5 м/с  

и более всплывет диалоговое окно «Внимание! WAREP» (рисунок 8.30)  

и в течение одной минуты эта скорость отобразится во вкладке «Текущие 

данные».  

После отправки сообщения WAREP о возникновении НГЯ по ветру 

наблюдатель продолжает непрерывное отслеживание изменений скорости 

ветра. Сообщения об усилении передаются по установленным критериям. 
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Рисунок 8.30 – Диалоговое окно «Внимание! WAREP» 

Для НГЯ по ветру (за исключением шквалов), если скорость ветра стала 

ниже установленного критерия (в примере – 12 м/с, следовательно, ниже  

11,5 м/с) наблюдатель фиксирует этот момент времени и, если в течение 

последующих 20 минут скорость ветра не увеличивалась до критерия НГЯ,  

то это время является временем окончания НГЯ по ветру. Затем передается 

сообщение об окончании явления, в самом сообщении должно быть указано 

именно это время, а время отправки на 20 мин позже.  

При ослаблении скорости ветра в течение 20 минут непрерывные 

наблюдения за показаниями скорости ветра прекращаются. 

Повторное усиление ветра до критерия НГЯ более чем через 20 минут 

свидетельствует о начале второго НГЯ по ветру, и наблюдения за ним должны 

выполняться в последовательности, изложенной выше. 

Окончание НГЯ/ОЯ «Шквал» – момент, когда максимальная скорость 

ветра впервые стала меньше установленного критерия. Окончание шквала 

такое же резкое, как и возникновение. Сообщение об окончании НГЯ/ОЯ 

«Шквал» подается сразу после его окончания. 
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8.2.4.6 В соответствии с РД 52.04.563-2013 сообщения об окончании 

явлений по скорости ветра (за исключением шквала), метели, пыльной 

(песчаной) бури, ухудшению видимости подаются через 15-20 мин после 

достижения значений метеорологических величин, их характеризующих, 

меньше установленных критериев (для МДВ – больше установленного 

критерия).  

8.2.4.7 Сообщение об окончании грозы подается через 15 мин после 

последнего удара грома. В сообщениях о грозе в группе 2d'd'ww на месте ww 

применяются следующие цифры кода: 95-99 - при возникновении, 91-94 - при 

окончании, // - при отсутствии атмосферных осадков. 

8.2.4.8 В сообщении об окончании ОЯ/НГЯ, в критериях которых 

присутствует продолжительность, продолжительность явления 

отсчитывается с момента достижения опасных значений метеорологических 

величин, характеризующих это явление, а временем фактического окончания 

явления является момент, когда эти значения стали меньше установленных 

критериев (время окончания ОЯ/НГЯ и время отправки сообщения 

практически во всех случаях не совпадают). 

8.3 Формирование телеграмм «Климат» и «Декада» 

8.3.1 Общие правила 

8.3.1.1 Для формирования и передачи телеграмм Климат  

(FM 71-X CLIMAT) и Декада (КН-19) предназначен раздел «Телеграммы» 

вкладки «Климат» и «Декада» соответственно (рисунок 8.31). 

 

Рисунок 8.31 – Раздел «Телеграммы» 
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8.3.1.2 Для корректного формирования телеграмм необходимо 

убедиться в правильности установленных уполномоченным специалистом 

УГМС (ЦГМС) настроек. Настройка телеграмм Климат и Декада 

осуществляется под паролем администратора. Начальник станции после 

обновления версии СПО АРМ АМК может проверить правильность  

их установки. Для проверки настроек в СПО АРМ АМК необходимо выбрать 

вкладку «Настройки», далее выбрать раздел «Настройка Климат/Декада». 

В разделе «Настройка Климат/Декада» необходимо проверить 

следующие группы: «Включение разделов и групп в телеграммы», «Периоды 

расчета норм», «Группы повторяемости (пороговые значения)», «Месячные 

нормы» (рисунок 8.32).    

 

Рисунок 8.32 – Пример настройки Климат/Декада 

В поле «Включение разделов и групп в телеграммы» необходимо 

проверить наличие галочек напротив дополнительных групп, установленных 

для передачи.  

В поле «Периоды расчета норм» проверить установленный период,  

за который введены значения месячных норм и повторяемостей.  В настоящее 

время в Росгидромете установлен период 1991 – 2020 гг. (приказ 

Росгидромета № 62 от 18.02.2022).  

В случае несоответствия установленных в СПО АРМ АМК настроек 

начальнику станции необходимо проинформировать УГМС. 
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8.3.2 Формирование телеграмм Климат и Декада 

8.3.2.1 Телеграммы Климат и Декада наблюдатель должен 

формировать только после 00 минуты последнего срока метеорологических 

суток, соответствующих декады или месяца (в противном случае 

характеристики будут рассчитаны по неполному массиву данных). 

8.3.2.2 Для формирования и отправки телеграммы Климат необходимо 

на панели меню СПО АРМ АМК выбрать раздел «Телеграммы», находящийся 

в верхнем правом углу окна, далее вкладку «Климат», а для формирования 

телеграммы Декада выбрать вкладку «Декада».  

В появившемся окне «Телеграмма Климат» в поле «Показать данные 

за» осуществить выбор интересующей даты (год и месяц), и нажать кнопку 

«Сформировать» (рисунки 8.33). 

 

Рисунок 8.33 – Пример сформированной телеграммы Климат 

8.3.2.3 Перед отправкой телеграмм Климат и Декада необходимо 

проверить содержание на полноту соответствующих групп и правильность  

их формирования.  

В случае необходимости редактирования сформированной телеграммы 

Климат или Декада можно воспользоваться ручным вводом. Для этого 

необходимо выделить нужную область и внести правильное значение/группу 

и нажать «Сохранить». 

Для отправки телеграммы Климат или Декада необходимо нажать 

«Отправить», после чего всплывет окно «Телеграмма помечена к отправке»  
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и в течение одной минуты появится подтверждение об отправке. Проверить 

отправку можно в журнале «Статусы отправки».  

8.3.2.4 В случае необходимости составить телеграмму вручную  

в СПО АРМ АМК имеется возможность рассчитать данные с помощью вкладки 

«Табличные данные». Для расчета во вкладке «Табличные данные» 

необходимо выбрать нужную характеристику «за 24 ч» (подробнее про работу 

со вкладкой «Табличные данные» описано в главе 9 данных МР) за требуемый 

период. После чего выбрать значения, приходящиеся на последний срок 

метеорологических суток и рассчитать по ним требуемую характеристику. 

При наличии пропусков в данных восстановление допускается  

в соответствии с требованиями Наставления [7].  

9 Порядок формирования и использования архивных 

данных 

В СПО АРМ АМК к архивным данным относятся:  

– вкладки «Табличные данные», «Графические данные» предназначены 

для просмотра архивных данных, как поступающих с автоматических 

датчиков, так и введенных вручную данных автономных СИ или визуальных 

наблюдений;   

– раздел «Отчеты», включая вкладки «УМО данные» и «Суммарная 

радиация», предназначен для просмотра архивных данных, поступающих  

с автоматических датчиков с учетом новых учащенных метеорологических 

характеристик. На основании отчетов по автоматическим СИ производится 

анализ результатов параллельных наблюдений; 

– специальные формы во вкладке «Ручной ввод», предназначенные для 

заполнения данных ручного ввода с последующей их подготовкой к хранению 

в качестве режимной информации.  
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9.1 Виды архивов данных 

9.1.1 Табличные данные 

9.1.1.1 Табличные данные формируются на основе данных, 

поступающих с автоматических датчиков, а также данных, которые были 

внесены вручную при формировании сообщения КН-01. Данные, внесенные 

вручную при формировании КН-01, перезаписывают данные автоматических 

датчиков. 

9.1.1.2 Выбор данных для отображения во вкладке «Табличные 

данные» определяется в настройках СПО АРМ АМК на вкладке «Настройки» 

- «Отображение табличных данных» (рисунок 9.1). Для этого необходимо  

в верхней части рабочего окна выбрать нужную характеристику за требуемый 

временной интервал (в полях «Датчики», «Величины» и «Тип данных»)  

и нажать на стрелку «вниз». Все выбранные характеристики, которые будут 

помещены в таблицу, отображаются в нижней части рабочего окна в поле 

«Тип данных». 

 

Рисунок 9.1– Выбор характеристик для их отображения в табличном виде 
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 Для того, чтобы убрать из вкладки «Табличные данные» ранее 

выбранные характеристики, необходимо в поле «Тип данных» выделить 

нужную характеристику и нажать стрелочку «вверх». 

9.1.1.3 У каждой характеристики в названии присутствует указание 

периода, за который произведено обобщение: «за 2м» – 2 минуты,  

«за 10м» – 10 минут, «за 1ч» – 1 час, «в срок» – последние 10 минут срока, 

«м/у сроками за 2 ч 50 мин» и  «м/у сроками (КН-01)» – за 5 ч 50 мин (для 

максимальной скорости ветра между промежуточными и основными сроками), 

«за 3 ч» – 3 часа, «за 12ч» – 12 часов, «за 24ч» – 24 часа.  

При выводе для отображения нескольких характеристик за различные 

временные периоды обобщения для минимального периода обобщения 

значения будут отображаться в каждой строчке. Для периода отличного  

от минимального, значения будут только в строчках, время которых 

соответствует периоду обобщения, указанному в названии характеристики 

(рисунок 9.2). 

9.1.1.4 Количество выбираемых характеристик для отображения  

в табличном виде не ограничено. Однако, нужно помнить, что при выборе 

большого количества характеристик, может потребоваться длительное время 

для их отображения. 

9.1.1.5 Во вкладке «Табличные данные» наблюдатель может 

просматривать архивные данные за интересующий интервал времени, путем 

установки соответствующих дат в раскрывающихся календарях и нажатием 

кнопки «Отобразить».  

Выбор числа месяца осуществляется путем нажатия левой кнопкой 

мыши на него (рисунок 9.3).  

Для выбора месяца необходимо нажать левой кнопкой мыши поле 

«Месяц год» (рисунок 9.4). После чего появится календарь со всеми 

месяцами. 
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Рисунок 9.2 – Отображение табличных данных для характеристик с 

различными временными периодами обобщения  

 

Рисунок 9.3 – Выбор числа месяца для отображения в Табличных данных 
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Рисунок 9.4 – Выбор месяца в календаре для отображения в Табличных 

данных 

Для выбора требуемого года необходимо нажать левой кнопкой мыши 

поле «Год» (рисунок 9.5). Далее в появившемся календаре выбрать 

необходимый год.  

 

Рисунок 9.5 – Выбор года в календаре для отображения в Табличных данных 

9.1.1.6 При просмотре Табличных данных переход со страницы  

на страницу осуществляется путем переключения стрелочек «˂ ˃»  

или выбора в раскрывающемся списке «Страницы». 

9.1.1.7 Важно! В Табличных данных просматривать и сохранять архив 

обобщенных характеристик любого временного разрешения можно только  

за последние 24 месяца. Все данные отображаются с начала 

метеорологических суток. 

9.1.1.8 Пропуски в данных обозначаются символом – «//»  

(при неисправном или принудительно отключенном датчике в составе АМК). 
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9.1.1.9 Данные автоматических датчиков в составе АМК, 

отображаемые в Табличных данных, перезаписываются значениями 

автономных СИ, внесенными вручную при формировании КН-01. Во вкладке 

«Табличные данные» при отображении они помечаются жирным шрифтом 

(рисунок 9.6), а при сохранении перед перезаписанным значением 

добавляется символ «/» (рисунок 9.7).  

 

Рисунок 9.6 – Фрагмент отображения во вкладке «Табличные данные»  

с примером перезаписанных значений  

 

 

Рисунок 9.7 – Фрагмент сохраненной таблицы с примером перезаписанных 

значений  

9.1.1.10 Для сохранения таблицы с отображенными данными 

необходимо нажать «CSV» (время сохранения зависит от объема таблицы  

и производительности ПК), после чего всплывет диалоговое окно, где будет 

указано имя файла и место хранения. По умолчанию файл сохраняется  
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в текстовом формате с расширением «.csv» и помещается в папку 

«С:\LANIT\Almeta\Extract Files». 

 В имени файла по умолчанию указывается период, за который получены 

данные, например, «table20221018_20221020.csv» (tableГГГГММДД_ГГГГММДД) 

– данные сохранены за период с 18.10.2022 по 20.10.2022. При необходимости 

имя файла и место хранения можно изменить. 

9.1.1.11 Для того чтобы распечатать выбранные данные необходимо 

нажать «Версия для печати», после чего появится html-таблица  

на веб-странице. Для печати можно воспользоваться пиктограммой в правом 

верхнем углу (рисунок 9.8) или при помощи правой кнопки мыши выбрать 

«Печать». 

 

Рисунок 9.8 – Фрагмент html-таблицы для вывода данных на печать 

9.1.2 Графические данные 

9.1.2.1  Выбор данных для отображения определяется в настройках 

СПО АРМ АМК на вкладке «Настройки» - «Отображение графических 

данных». Для версий СПО АРМ АМК, начиная с 4.7.72.0, выбор данных  

для отображения в графическом виде осуществляется путем нажатия кнопки 

«Добавить», после чего в поле графические отчеты появится «Новый отчет».  
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Для отображения на одном графике в сформированный «Новый отчет» 

можно добавить одну или несколько характеристик. Выбор нескольких 

характеристик возможен только для данных с одинаковыми единицами 

измерения и периодичностью обновления. Имеется возможность присвоить 

имя новому отчету вручную. Например, ежеминутные (Текущие измерения) 

данные температуры подстилающей поверхности и температуры воздуха, 

имя отчета «Температура» (рисунок 9.9). 

 

Рисунок 9.9 – Пример создания графического отчета 

 

После создания отчета следует выбрать характеристики  

для отображения, начиная с поля «Датчики», затем «Величины»  

и «Тип данных» и нажать на стрелку вниз – «↓». Все выбранные 

характеристики, которые будут выведены в виде графиков, отображаются  

в нижней части рабочего окна в поле «Тип данных». Для того, чтобы убрать 

выбранную характеристику, необходимо ее выделить и нажать стрелку вверх 

– «↑». 
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Для просмотра графиков с текущими данными следует выбрать  

«Тип данных» с сокращением «скол» в названии характеристики. 

Для просмотра графиков необходимо перейти на вкладку «Графические 

данные» (рисунок 9.10). Для просмотра графика с текущими данными следует 

нажать кнопку «Старт». Для просмотра архивных данных следует выбрать 

период и нажать «Отобразить». 

 

Рисунок 9.10 – Отображение графических отчетов 

Для просмотра числового значения характеристики и даты/времени 

необходимо навести курсор на интересующий фрагмент графика. 

9.1.3 Отчеты 

9.1.3.1 Важно! Отчеты формируются на основе данных, поступающих 

от автоматических датчиков. Данные отображаемые в отчетах перезаписи не 

подлежат. 
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9.1.3.2 Для создания нового отчета необходимо перейти в раздел 

«Отчеты» и выбрать вкладку «Дизайнер». Далее: 

- нажать на кнопку «Добавить» в левом нижнем углу открывшегося окна. 

В поле «Отчеты» (левая колонка рабочего окна) появится «Новый отчет» 

(данное название отображается по умолчанию) (рисунок 9.11). 

 

Рисунок 9.11 – Создание отчета 

- переименовать отчет в строке «Наименование» (при необходимости); 

- выбрать период (за 10 минут/1 час/3 часа/6 часов/12 часов/24 часа/в 

последние 10 мин часа/в срок/между сроками), за который будут обобщены 

данные; 

Примечание –  за период «в срок» отчет может быть сформирован по параметрам 

(«Доступные параметры») с сокращением «сред.» в названии характеристики; за период 

«3 часа» отчет может быть сформирован по параметрам с сокращениями «макс.» и «мин.». 

- выбрать необходимые характеристики в списке «Доступные 

параметры» и при помощи стрелки перенести в поле «Выбранные 

параметры»; 

- нажать «Сохранить»;  
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- для отображения, созданного/имеющегося отчета необходимо  

в разделе «Отчеты» из выпадающего списка выбрать требуемый, нажав 

левой кнопкой мыши: 

- в появившемся окне установить интересующие даты (имеется 

возможность отобразить данные с момента установки СПО АРМ АМК)  

в раскрывающихся календарях и нажать кнопку «Отобразить» (рисунок 9.12).  

 

Рисунок 9.12 – Пример сформированного отчета 

9.1.3.3 Пропуски в данных обозначаются символом – «//»  

(при неисправном или принудительно отключенном датчике в составе АМК). 

9.1.3.4 Имеется возможность редактирования структуры уже созданного 

отчета. Для этого необходимо через «Дизайнер» отчетов выбрать требуемый 

отчет из списка и редактировать в соответствии с указаниями п. 9.1.3.2. 

9.1.3.5 Для сохранения отчета с отображенными данными необходимо 

нажать «CSV», после чего всплывет диалоговое окно, где будет указано имя 

файла и место хранения. По умолчанию файл сохраняется в текстовом 

формате с расширением «.csv» и помещается в папку 

«С:\LANIT\Almeta\reports».  
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 В имени файла по умолчанию указывается период, за который получены 

данные, например, «data_20221101_20221102.csv» (data_ГГГГММДД_ГГГГММДД) 

– данные сохранены за период с 01.11.2022 по 02.11.2022. При необходимости имя 

файла и место хранения можно изменить. 

9.1.3.6 При необходимости сформированный отчет можно распечатать. 

Для этого необходимо нажать «Версия для печати». Дальнейшие действия 

аналогичны тем, что указаны в п. 9.1.1 «Табличные данные». 

9.1.3.7 Отчет по данным датчика суммарной солнечной радиации  

в составе АМК создается во вкладке «Суммарная радиация» раздела 

«Отчеты» (рисунок 9.13). Для создания архива данных по суммарной 

солнечной радиации отчет должен формироваться ежемесячно не ранее 

второго числа по ВСВ следующего месяца.  

 

Рисунок 9.13 – Формирование отчета по суммарной солнечной радиации 

В появившемся окне выбрать месяц и год, нажать кнопку «CSV», 

дождаться, когда вся бегущая полоса окрасится в зеленый цвет (рисунок 

9.14). 

 

Рисунок 9.14 – Процесс формирования отчета 

После чего появится диалоговое окно «Экспорт завершен» (рисунок 

9.15). 
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Рисунок 9.15 – Завершение формирование отчета 

Отчет сохраняется в папку «C:\LANIT\Almeta\Radiation» в названии 

которой указывается год и месяц «ГГГГММ» (например: 202211). Отчет  

за месяц состоит из суточных файлов (ГГММДД.csv), начиная с файла  

за последние сутки предыдущего месяца (ДД обозначается, как 00), включает 

все сутки обрабатываемого месяца и заканчивается первыми сутками 

следующего месяца.  

9.1.4 УМО данные 

9.1.4.1 Отчеты «УМО данные» формируются на основе УМО данных, 

поступающих от автоматических датчиков, перезаписи не подлежат. Отчет  

с данными УМО может быть сформирован за одни метеорологические 

сутки. 

9.1.4.2 Для создания отчета УМО в разделе «Отчеты» необходимо 

выбрать «УМО данные» (рисунок 9.16).  

9.1.4.3 После чего откроется новое рабочее окно (рисунок 9.17): 

- выбрать необходимую дату; 

- выбрать характеристики, установив галочки в соответствующих полях 

для флажков; 

- нажать «Отобразить». 
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Рисунок 9.16 – Начало формирования отчета УМО 

 

 

Рисунок 9.17 – Формирование отчетов с данными УМО  

9.1.4.4 Периоды отображения в отчете данных УМО различаются  

в зависимости от метеорологической величины: 

- 1-секундный – скорость и направление ветра; 

-15-секундный – высота нижней границы облаков и метеорологическая 

дальность видимости; 
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- 1-минутный – температура и относительная влажность воздуха, 

атмосферное давление воздуха, температура подстилающей поверхности  

и почвы на глубинах, продолжительность солнечного сияния, высота снежного 

покрова, суммарная солнечная радиация; 

- 5-минутный – количество атмосферных осадков. 

Значения метеорологических величин выводятся в отчете данных УМО 

в ячейках, соответствующих своему периоду отображения, например, высота 

нижней границы облаков – 15 с и относительная влажность воздуха – 1 мин 

(рисунок 9.18).  

 

Рисунок 9.18 – Фрагмент сформированного отчета данных УМО 

Если для отчета было выбрано несколько характеристик, то на его 

формирование и выгрузку данных потребуется некоторое время. 

9.1.4.5 Важно! Посуточные отчеты с данными УМО можно 

сформировать только за последние 90 суток. 

9.1.4.6 В сформированном отчете пропуски в УМО данных 

обозначаются символом – «//». 
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В отчете УМО в данных ВНГО отсутствие облаков над прибором 

обозначается символом – «/».  

При отключении датчика в настройках в отчете УМО данных его 

значения будут красного цвета, а при сохранении файла перед таким 

значением будет символ «//» (рисунок 9.19).  

 

Рисунок 9.19 – Отображение в отчете УМО (слева) и сохраненном файле 

(справа) данных при отключенном датчике 

9.1.4.7 Для сохранения отчета с отображенными данными УМО 

необходимо нажать «CSV», после чего всплывет диалоговое окно, где будет 

указано имя файла и место хранения. По умолчанию файл сохраняется  

в текстовом формате с расширением «.csv» и помещается в папку 

«С:\LANIT\Almeta\ umo_reports».В имени файла по умолчанию указывается 

дата, за которую получены данные, например, «umo_data_20221103.csv» 

(umo_data_ГГГГММДД) – данные за 03.11.2022. При необходимости имя 

файла и место хранения можно изменить. 

9.1.4.8 Сформированный отчет можно распечатать. Для этого 

необходимо нажать «Версия для печати». Дальнейшие действия аналогичны 

тем, что были указаны в п. 9.1.1 «Табличные данные». 

9.2 Заполнение форм во вкладке «Ручной ввод» 

9.2.1 Атмосферные явления 

9.2.1.1 Результаты наблюдений за атмосферными явлениями 

заносятся в специальную форму во вкладке «Атмосферные явления» 

(«Ручной ввод») «Текущие». Форма предназначена для занесения 

атмосферных явлений с последующей их автоматической интеграцией  



 

68 

из вкладки «Завершенные» в соответствующие разделы книжки КМ-1  

и блочного кода (блок 03). 

9.2.1.2 В момент возникновения атмосферного явления выбирается 

его «Вид» из выпадающего списка и нажимается кнопка «Создать явление», 

чтобы оно появилось в форме (рисунок 9.20).  

 

 

Рисунок 9.20 – Фрагмент формы «Атмосферные явление» при начале 

создания явления в разделе «Текущие» 

 

После создания явления в форме обязательно заполняется поле  

с началом - дата и время (дата в соответствии с метеорологическими сутками, 

а время по ВСВ, выбирается по аналогии работы с календарем в Табличных 

данных), при необходимости выбирается интенсивность – слабая, умеренная, 

сильная. 

Для завершения явления в форме необходимо заполнить поле  

с завершением - дата и время (дата в соответствии с метеорологическими 

сутками, а время по ВСВ, выбирается по аналогии работы с календарем  

в Табличных данных) и нажать кнопку «Сохранить», после чего явление 

автоматически переносится в вкладку «Завершенные» (рисунок 9.21). 

 

Рисунок 9.21 – Фрагмент формы «Атмосферные явление» при начале 

создания явления в разделе «Завершенные» 

9.2.1.3 Если в процессе наблюдения отмечается изменение 

интенсивности начатого атмосферного явления, то следует завершить данное 

явление (выбрать дату и время завершения) нажав кнопку «Сохранить» 
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(явление отобразится во вкладке «Завершенные»), и создать явление  

с другой интенсивностью (рисунок 9.22). 

 

 

Рисунок 9.22 – Фрагмент формы «Атмосферные явление» в процессе 

изменения интенсивности явления 

9.2.1.4 Если атмосферное явление не закончилось до окончания срока 

(00 минут), тогда произойдет автоматическое завершение и сохранение 

явления. Наблюдателю следует создать данное явление заново с новым 

временем начала. Заполнение формы ведется до окончания явления. 

9.2.1.5 Если явление наблюдается только в окрестности станции,  

то ставится галочка в поле для флажков «Окр.».  

9.2.1.6 На станциях с прерывистым рабочим днем: 

- если явление началось в перерыв, то в начале дежурной смены 

следует создать это явление, указав текущие дату и время и поставив галочку 

в поле для флажков «М»;  

- при окончании дежурной смены, если явление продолжается,  

его следует завершить, указав текущие дату и время и поставив галочку  

в поле для флажков «М». 

При завершении явления в поле для флажков «Ю» ставится галочка, 

если явление наблюдалось с кратковременными перерывами (менее 15 мин). 

9.2.1.7 При заполнении формы имеется возможность запроса текущего 

времени «Т» для начала и завершения атмосферного явления, при нажатии 

на «Т» в соответствующем поле автоматически заполняется текущее время. 

9.2.1.8 В строке «Описание» автоматически приводится краткая 

информация об атмосферном явлении.   

9.2.1.9 Во кладке «Завершенные» отображаются законченные явления 

в течение 90 суток. Удаление явлений вручную допустимо не раньше 
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окончания месяца после поступления в УГМС/ЦГМС всех материалов 

наблюдений за месяц. 

9.2.2 Снегосъемка  

9.2.2.1 Результаты проведенных снегосъемок заносятся  

в специальную форму во вкладке «Снегосъемка» («Ручной ввод»). Форма 

предназначена для занесения проведенных снегосъемок по маршруту  

с последующим формированием телеграммы в коде КН-24 (рисунок 9.23).  

9.2.2.2 Основная форма для занесения информации о проведенной 

снегосъемке, активируется путем нажатия на кнопку «Новая снегосъемка».  

В разделе «Дата» автоматически проставляется текущее число. 

В разделе «Маршрут» посредством переключателя выбирается один  

из трех маршрутов по которому была произведена снегосъемка. 

9.2.2.3 Для занесения значений высоты снежного покрова и запаса 

воды в снежном покрове необходимо нажать кнопку «Данные по маршруту». 

После чего откроется окно для внесения информации (рисунок 9.24). 

 

Рисунок 9.23 – Форма для занесения информации о проведенных 

снегосъемках 
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После внесения всей необходимой информации для ее сохранения 

необходимо нажать кнопку «Готово» в правом нижнем углу данного окна. 

После сохранения данное окно автоматически закроется и снова станет 

активной основная форма для занесения информации о проведенных 

снегосъемках.   

 

Рисунок 9.24 – Пример заполнения данных по маршруту  

9.2.2.4 Характеристики в разделе «Снежный покров» рассчитываются 

автоматически. 

Разделы «Состояние поверхности почвы», «Характер залегания», 

«Характер снега» заполняются посредством переключателя. 

Баллы в разделе «Степень покрытия окрестностей» заносятся вручную. 

9.2.2.5 Для отмены занесения информации о проведенной 

снегосъемке необходимо нажать кнопку «Отмена снегосъемки». 

9.2.2.6 После внесения всей необходимой информации кнопка 

«Сформировать телеграмму» станет активной. 
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После формирования телеграммы становится активной кнопка 

«Отправить телеграмму». 

9.2.2.7 Просмотр архива данных о снегосъемках производится путем 

выбора соответствующей даты и времени в разделе «Даты». Число  

в календаре подсвечивается зеленым, в случае занесения данных  

о снегосъемке в этот день (рисунок 9.25). 

 

Рисунок 9.25 – Просмотр архива данных снегосъемок 

9.2.3 Суточные ПСС 

9.2.3.1 Результаты обработки лент гелиографа заносятся  

в специальную форму во вкладке «Суточные ПСС» («Ручной ввод»). Форма 

предназначена для занесения данных продолжительности солнечного сияния 

с последующей их автоматической интеграцией в блочной код (блок 16). 

9.2.3.2 Для занесения результатов обработки лент гелиографа 

необходимо выбрать дату (если заносятся данные за предыдущее число),  

по умолчанию отображается текущее число. Время начинается с 00 часа 

метеорологических суток (выбор даты осуществляется по аналогии с выбором 

дат в Табличных данных). 

9.2.3.3 Для занесения ПСС в форме необходимо активировать поле  

в колонке «Ручное» напротив соответствующего часа левой кнопкой мыши  

и внести значение ПСС в часах с точностью до десятых долей, умноженное 

на 10 (рисунок 9.26).  
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Начинать и заканчивать занесение данных следует за часы, когда   

значения ПСС были отличны от нуля. 

Если в какой-либо час внутри периода с солнечным сиянием, на ленте 

гелиографа прожога не было необходимо занести «0». 

 

Рисунок 9.26 – Фрагмент формы для занесения данных о 

продолжительности солнечного сияния в форме 

9.2.3.4 После занесения данных необходимо сохранить их, нажав  

на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу формы. 

9.2.3.5 В случае обнаружения ошибок имеется возможность  

их исправить, проделав те же действия, что при первоначальном внесении 

данных. 

9.2.3.6 Если занесенные в форму данные продолжительности 

солнечного сияния не закодировались в блочном коде, необходимо  

в настройках СПО АРМ АМК «Персона-МИС» проверить установлен ли 

признак наличия гелиографа на станции. 

9.2.4 Снежный покров 

9.2.4.1 Результаты наблюдений за высотой снежного покрова 

заносятся в специальную форму во вкладке «Снежный покров» («Ручной 
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ввод»). Форма (рисунок 9.27) предназначена для занесения данных 

измерений высоты снежного покрова, определенных с помощью постоянных 

снегомерных реек, с последующей их автоматической интеграцией  

на соответствующие страницы КМ-1 и блочной код (блок 12).  

 

Рисунок 9.27 – Пример заполнения формы «Снежный покров» (фрагмент) 

 

9.2.4.2 Для занесения результатов наблюдений за высотой снежного 

покрова в форму необходимо выбрать месяц/год, по умолчанию 

отображается текущий. 

Далее занести значение высоты снежного покрова с точностью  

до целого см в поле столбца, соответствующего номеру рейки.  

В случае, если снежный покров у рейки отсутствует, данное поле  

не заполняется.  

9.2.4.3 Забракованные значения заносятся знаком «-». 

9.2.4.4 После занесения данных необходимо сохранить их, нажав  

на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу формы. 

9.2.4.5 Для просмотра архивных данных необходимо выбрать 

месяц/год и дождаться автоматического отображения данных. 
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9.2.5 Интенсивность осадков 

9.2.5.1 Результаты наблюдений за интенсивностью атмосферных 

осадков заносятся в специальную форму во вкладке «Интенсивность 

осадков» («Ручной ввод»). Форма (рисунок 9.28) предназначена  

для занесения данных интенсивности атмосферных осадков с последующей 

их автоматической интеграцией в блочной код (блоки 31-55). 

Форма условно разделена на две части: в левой части отображаются 

даты всех занесенных случаев с выпадением атмосферных осадков, в правой 

части – таблица с данными. 

 

Рисунок 9.28 – Форма для занесения информации об интенсивности осадков 

9.2.5.2 При использовании весового датчика осадков в качестве 

основного средства измерения интенсивности атмосферных осадков перед 
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занесением данных в форму необходимо во вкладке «Табличные данные» 

через настройки СПО АРМ АМК (выбор параметров для отображения  

во вкладке «Табличные данные» описан в п. 9.1.1 данных МР) отобразить 

«осад. сум. за 10м» (рисунок 9.29) и в соответствии с методикой п. 9.2.5.3 

данных МР выбрать случай(и) с осадками, при котором суммарное количество 

осадков соответствует установленному критерию, как правило, –  ≥ 2,5 мм.  

 

Рисунок 9.29 – Настройка Табличных данных для отображения осадков 

9.2.5.3 Для весового датчика определение характеристик случая  

с осадками на основании табличных данных осуществляется по следующей 

методике: 

- время начала случая с осадками – первая минута 10-минутного 

интервала, в котором было зафиксировано значимое количество осадков 

(больше 0,0 мм); 

- внутри одного случая допускается не более 5 подряд 10-минутных 

интервалов с нулевым количеством осадков (перерывы);  

- если в шести 10-минутных интервалах подряд количество осадков 

составляло 0,0 мм, то случай с осадками считается оконченным, а время 

окончания соответствует последнему значимому 10-минутному интервалу. 

Если после выпадение осадков возобновилось, то фиксируется новый случай; 

- общее количество выпавших осадков за один случай находится путем 

сложения всех 10-минутных интервалов со значимым количеством осадков 

(больше 0,0 мм), с учетом перерывов.  
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На рисунке 9.30 приведен фрагмент табличных данных о количестве 

осадков за 10-минутные интервалы. Пример выбора случая с осадками:  

14 июля 2022 г. в 19:00 весовой датчик зафиксировал значимое количество 

осадков, которое составило 0,1 мм, следовательно время начала случая  

с осадками – 18:51. Во время случая с осадками отмечено 2 перерыва. Случай 

с осадками окончился 14 июля 2022 в 23:50, в последующие шесть  

10-минутных интервалов количество осадков было равным 0,0 мм. Общее 

количество атмосферных осадков за случай составило 5,8 мм,  

что удовлетворяет установленному критерию. 

 

Рисунок 9.30 – Фрагмент табличных данных о количестве осадков  

за 10-минутные интервалы (первая метеозона) 
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9.2.5.4 После выбора случаев с атмосферными осадками  

для формирования блочного кода следует перейти к заполнению формы 

«Интенсивность осадков»:  

- в левом нижнем углу формы нажать кнопку «Создать». В левой части 

формы появится текущая дата и станет активной правая часть формы; 

- с помощью переключателя выбрать прибор, по которому 

производились измерения: «Плювиограф» или «Весовой датчик». 

Дальнейшее занесение данных по интенсивности атмосферных осадков 

в форму зависит от выбранного прибора. 

9.2.5.5 Для плювиографа: 

- в поле «Дата и время» необходимо занести начало и окончание случая 

выпадения осадков с помощью раскрывающегося календаря. Часы задать 

путем нажатия левой кнопки мыши и внесения соответствующего значения 

часа или переключателем кнопок «вверх» и «вниз». Минуты выбираются  

из раскрывающегося списка;  

- нажать кнопку «Обновить», после чего появится таблица за выбранный 

период;  

- занести значения количества осадков с точностью до 0.1 мм, снятые  

с ленты плювиографа за каждый 10-минутный интервал с накоплением  

и нажать кнопку «Сохранить», после чего в левой части формы автоматически 

установятся правильные дата и время. 

9.2.5.6 Для весового датчика осадков (рисунок 9.31): 

- в поле «Дата и время» необходимо занести начало и окончание случая 

выпадения осадков с помощью раскрывающегося календаря. Часы задать 

путем нажатия левой кнопки мыши и внесения значения или переключателем 

кнопок «вверх» и «вниз». Минуты выбираются из раскрывающегося списка;  

- нажать кнопку «Обновить», после чего появится заполненная 

автоматически таблица за выбранный наблюдателем период;  
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- проверить правильность выбранного случая с осадками и далее нажать 

кнопку «Сохранить», после чего в левой части формы автоматически 

установятся правильные дата и время. 

9.2.5.7 При переходе случая с осадками с предыдущего месяца  

на данный следует установить галочку в поле «Переход через границы 

месяца» и занести информацию в поля «Rо» и «Пд» в соответствии с МУ [8]. 

При переходе случая с осадками с данного месяца на следующий через 

границы месяца наблюдений в блочном коде в 55 блоке «γ», «Rо» и «Пд» 

заносятся вручную.  

 

Рисунок 9.31 – Пример заполненной формы «Интенсивность осадков»  

для весового датчика и фрагмент сформированного блочного кода (значения 

соответствуют случаю с осадками из примера на рисунке 9.30) 

9.2.6 ТМ-9  

9.2.6.1 В разделе «ТМ-9» имеется возможность построить переводной 

график для одного или нескольких гигрометров по данным датчика 

температуры и влажности АМК. 
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9.2.6.2 Вкладка «Ввод данных» в разделе «ТМ-9» активна после  

00 минуты срока и до момента отправки сообщения КН-01.  

9.2.6.3 Для начала набора точек необходимо нажать на вкладку 

«Гигрометры» раздела «ТМ-9», в появившемся окне ввести номер гигрометра 

и нажать кнопку «Создать» (рисунок 9.32). 

 

Рисунок 9.32 – Начало работы с разделом ТМ-9 

9.2.6.4 Для внесения значений гигрометра необходимо нажать  

на вкладку «Ввод данных».  

В верхней части появившегося окна будет отображаться значение 

относительной влажности, полученное от АМК. 

Далее необходимо ввести значение относительной влажности напротив 

соответствующего номера гигрометра, нажать «enter» на клавиатуре  

или щелкнуть кнопкой мыши в соседнее поле, для активации кнопки 

«Сохранить», после чего нажать на нее (рисунок 9.33). 

 

Рисунок 9.33 – Ввод данных показаний гигрометра 

После чего появится диалоговое окно с информацией об успешном 

сохранении данных. 

9.2.6.5 Для построения графика и его просмотра необходимо набрать 

100 точек. 

Количество набранных точек и дату начала их набора можно посмотреть 

в разделе «ТМ-9» во вкладке «Гигрометры». 

9.2.6.6 Для удаления данных гигрометра необходимо зайти во вкладку 

«Гигрометры» и нажать «Удалить» напротив номера ненужного гигрометра.   
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9.3 Блочный код 

9.3.1 Для формирования блочного кода необходимо зайти в раздел 

«Блочный код» и нажать кнопку «Сформировать». 

Далее в открывшемся окне необходимо выбрать год и месяц и нажать 

«Сформировать» (рисунок 9.34). Для выбора года необходимо левой кнопкой 

мыши нажать на отобразившийся по умолчанию год (текущий), для выбора 

месяца соответственно нажать на месяц. После чего год/месяц выделится 

синим цветом.  Кнопка со стрелкой вверх позволяет перейти в предыдущий 

год/месяц, а кнопка со стрелкой вниз даст возможность выбрать следующий 

год/месяц. По умолчанию загружается файл за текущий месяц. 

 

Рисунок 9.34 – Фрагмент сформированного блочного кода в открытом окне 

СПО АРМ АМК  

9.3.2 Важно! При нажатии кнопки «Сохранить» блочный код 

перезапишется новыми данными.  

При необходимости сохранить ранее сформированный файл блочного 

кода необходимо в настройках Персоны-МИС в СПО АРМ АМК прописать 

другой путь сохранения файла. Для этого необходимо уполномоченному 

специалисту УГМС (ЦГМС) в настройках Персона-МИС в окне «Файлы  
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в блочном коде» заменить путь C:\METEOWIN\ISX на тот, который будет 

использоваться в СПО АРМ АМК для сохранения файла блочного кода. 

Формировать блочный код необходимо не реже одного раза в сутки,  

не раньше последнего срока метеорологических суток и заполнения 

специальных форм во вкладке «Ручной ввод». 

9.3.3 Блочный код формируется в соответствии с правилами МУ [8]  

на основе: 

- данных, поступающих с автоматических датчиков (за исключением 

блоков 31-55, данные блоки формируются только после внесения данных  

в форму ручного ввода «Интенсивность осадков»); 

- данных, введенных во вкладке «КН-01» во время формирования 

сообщений: 

 состояние подстилающей поверхности в сроки передачи  

в сообщении КН-01; 

 степень покрытия окрестности станции снегом (в баллах); 

 погода в срок и между сроками; 

 форма и количество облаков (в соответствии с МУ [8]); 

 занесенные вручную данные автономных СИ. 

Примечание –  если в качестве данных температуры и относительной влажности 

воздуха, атмосферного давления воздуха на станции будут использоваться значения 

автономных СИ, то наблюдателю необходимо самому произвести расчет и определение 

характеристик, зависящих от перечисленных выше данных, и внести исправления  

в соответствующие блоки самостоятельно (блок 06 – парциальное давление водяного 

пара, дефицит насыщения, температура точки росы, 07 – атмосферное давление воздуха, 

приведенное к уроню моря, характеристика и значение барической тенденции. 

- данных, занесенных в формы ручного ввода (вкладка «Ручной ввод» 

формы: «Атмосферные явления», «Суточные ПСС», «Снежный покров», 

«Интенсивность осадков»); 

- данных срочных наблюдений температуры почвы на глубинах, 

занесенных в книжку КМ-3, в противном случае в блочном коде формируются 

значения автоматических датчиках. 
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Примечание –  чтобы в зимний период в блочном коде не формировались блоки  

с данными температуры почвы на глубинах на участке без растительного покрова, 

рекомендуется на холодный период их отключить через настройки датчиков, в этом случае 

данные не будут сохраняться в архивах. 

Все остальные данные вносятся в блочный код вручную. 

9.3.4 Для формирования 99-го блока необходимо во вкладке «Блочный 

код» нажать на кнопку «Настройки» и внести текст в поле «Свободный текст». 

Также в данном окне в поля с максимально возможной 

продолжительностью солнечного сияния заносятся соответствующие 

значения по декадам. 

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

9.3.5 Кнопки «+» и «-» позволяют изменять размер шрифта блочного 

кода. 

10 Процедуры ведения технических журналов                                

и электронных книжек 

10.1 Технические журналы 

В СПО АРМ АМК реализована возможность ведения следующих 

технических журналов: «КН-01» (журнал оперативных сообщений КН-01), 

«WAREP» (журнал штормовых сообщений), «Регламентные работы», 

«Статусы отправки». 

Текст сообщений КН-01 и WAREP после их формирования и поставки  

в очередь на отправку автоматически интегрируется в соответствующие 

журналы.  

Имеется возможность просмотреть, отредактировать, распечатать 

журналы, а также сохранить на ПК. Занесение в журналы сообщений, 

отправленных не с помощью СПО АРМ АМК, возможно в сохраненном файле.   

Раздел «Журналы» расположена в верхнем правом углу панели меню 

рабочего окна СПО АРМ АМК (рисунок 10.1). 



 

84 

 

Рисунок 10.1 – Вид раздела «Журналы» 

 

10.1.1 Журнал оперативных сообщений «КН-01» 

10.1.1.1 Для работы с журналом необходимо выбрать раздел 

«Журналы» и вкладку «КН-01», после чего всплывет диалоговое окно 

«Журнал оперативных сообщений КН-01» (рисунок 10.2). В журнале 

содержатся сведения о сроке и дате отправки, текст сообщения, фамилии 

дежурного наблюдателя и проверившего, примечание.  

 

Рисунок 10.2 – Диалоговое окно «Журнал оперативных сообщений    КН-01» 
 

10.1.1.2 Для просмотра сообщений за определенный временной 

интервал или за конкретную дату необходимо с помощью раскрывающегося 

календаря выбрать период (дату), а при просмотре сообщений за весь период 

(с начала установки СПО АРМ АМК на ПК) следует поставить 

соответствующий флажок в поле «Все данные».  Затем нажать кнопку 

«Отобразить».  
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10.1.1.3 В журнале имеется возможность редактирования и отправки 

текста сообщения в пределах установленного УГМС временного интервала. 

Для редактирования сообщения в журнале необходимо навести курсор  

на нужное сообщение и открыть его или двойным щелчком левой кнопкой 

мыши или, предварительно выбрав сообщение одним щелчком, кнопкой 

«Редактировать», находящейся в нижнем правом углу диалогового окна 

(рисунок 10.2).  Для сохранения исправлений в правом нижнем углу окна 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить», которая активируется только 

после занесения фамилии наблюдателя (рисунок 10.3). При необходимости 

отменить изменения можно воспользовавшись кнопкой «Отменить», 

расположенной в нижнем правом углу.  

 

Рисунок 10.3 – Окно для редактирования сообщения КН-01 в журнале 

После нажатия кнопки «Сохранить» и подтверждения редактирования  

во всплывающем окне, исправленное сообщение будет отправлено.  

В журнале в примечании такое сообщение будет помечено комментарием 

«Исправленная телеграмма». Строка с начальным сообщением окрасится  

в серый цвет.  
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10.1.1.4 При проверке сообщений, отправленных предыдущим 

наблюдателем, заступившим на дежурство наблюдателем в журнал 

заносится его фамилия.  

При обнаружении ошибок в графе «Примечание» указывается группа 

(группы), в которых обнаружена ошибка.  В сам текст сообщения исправления 

не вносятся во избежание повторной отправки.  

10.1.1.5 При необходимости печати журнала за определенный срок 

следует с помощью раскрывающегося календаря указать необходимый 

период и нажать на кнопку «Версия для печати», расположенную в правом 

верхнем углу диалогового окна (рисунок 10.2), затем нажать на значок 

«Настройка», в верхнем правом углу и во всплывающих строках выбрать 

«Печать» (рисунок 10.4).  

 

Рисунок 10.4 – Версия «Журнала оперативных сообщений (КН-01)» для 

печати 

10.1.1.6 При необходимости сохранения сведений из журнала следует 

воспользоваться кнопкой «CSV», расположенной в верхнем правом углу 

диалогового окна (рисунок 10.2), после чего всплывет диалоговое окно,  

где будет указано имя файла и место хранения. По умолчанию файл 

сохраняется в текстовом формате с расширением «.csv» и помещается  

в папку «C:\LANIT\Almeta\journals». При необходимости имя файла и место 

хранения можно изменить. 
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10.1.2 Журнал штормовых сообщений «WAREP» 

10.1.2.1 Журнал штормовых сообщений ведётся аналогично журналу 

сообщений КН-01. Для работы с «Журналом штормовых сообщений 

(WAREP)» необходимо нажать на раздел «Журналы», расположенную  

в верхнем правом углу панели меню рабочего окна СПО АРМ АМК, затем  

во всплывающем списке выбрать «WAREP» (рисунок 10.1). После нажатия  

на вкладку «WAREP» всплывет диалоговое окно «Журнал штормовых 

сообщений (WAREP)» (рисунок 10.5).  

10.1.2.2 В журнал заносятся сведения обо всех сформированных  

и поставленных в очередь на отправку штормовых сообщениях, где  

в обязательном порядке в соответствии с РД 52.04.563 [6] записывается: дата 

наблюдения явления, адрес подачи, время его отправки по ВСВ, текст 

сообщения, ФИО, передавшего сообщение, ФИО, принявшего сообщение 

(указывается в сохраненном файле журнала в случае передачи сообщения  

не через СПО АРМ АМК), ФИО, проверившего сообщение. 

 

Рисунок 10.5 – Диалоговое окно «Журнал штормовых сообщений (WAREP)» 

10.1.2.3 Для просмотра сообщений за определенный период времени 

или за конкретную дату необходимо с помощью раскрывающегося календаря 

указать граничные даты (конкретную дату). 



 

88 

При просмотре всех сообщений с момента установки СПО АРМ АМК  

на данном ПК следует поставить соответствующий флажок в поле  

«Все данные».  Затем нажать кнопку «Отобразить» (рисунок 10.6). 

 

Рисунок 10.6 – Выбор штормовых сообщений WAREP для отображения 

10.1.2.4 Порядок действий при сохранении и печати «Журнала 

штормовых сообщений (WAREP)» аналогичен порядку для «Журнала 

оперативных сообщений КН-01».  

Для удобства ведения журнала в электронном виде рекомендуется при 

наличии штормовых сообщений ежесуточно сохранять файл *csv  

и переносить информацию из него в первично созданный и регулярно 

пополняемый журнал штормовых сообщений с именем «WAREP_индексный 

номер станции_название станции_дата начала ведения», например, 

«WAREP_26002_Воейково_01.01.2021». Сведения об обнаруженных ошибках 

в отправленных сообщениях, заносятся вручную. Содержание отправленных 

сообщений в журнале не исправляется (рисунок 10.7). 

 

Рисунок 10.7 – Образец журнала штормовых сообщений WAREP 

10.1.3 «Журнал регламентных работ» 

10.1.3.1 В «Журнал регламентных работ» заносятся сведения о приеме 

и сдаче дежурств, замечания о неисправности и замене (с указанием 

номеров) приборов и оборудования, о выполненных регламентных работах  
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на метеорологической площадке и на станции, фамилии сдавшего  

и принявшего дежурство и др. 

10.1.3.2 Для создания новой записи или просмотра уже имеющихся 

необходимо выбрать раздел «Журналы», расположенный в правом верхнем 

углу рабочего окна СПО АРМ АМК, далее открыть вкладку «Регламентные 

работы». 

10.1.3.3 Для внесения сведений в журнал следует нажать на кнопку 

«Добавить», расположенную в нижнем правом углу диалогового окна, после 

чего появится окно для создания новой записи. 

В текстовых полях «Дата, время» по умолчанию появляются текущие 

дата и время по ВСВ, которые при необходимости могут быть изменены. 

Наблюдателями заполняются поля «Сдача дежурств, проведенные работы», 

«Фамилия сдавшего» и «Фамилия принявшего».  

10.1.3.4 Для редактирования записей следует навести курсор на строку, 

в которую требуется внести изменения, и нажать кнопку «Редактировать», 

расположенную в нижнем правом углу диалогового окна «Журнала 

регламентных работ» (рисунок 10.8).  

10.1.3.5 После занесения информации или ее редактирования, 

необходимо сохранить созданную запись с помощью кнопки «Сохранить», 

расположенную в нижнем правом углу диалогового окна (рисунок 10.9). 

10.1.3.6 Для отмены ошибочно занесенной записи используется кнопка 

«Отменить», находящаяся в нижнем правом углу формы (рисунок 10.9). 
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Рисунок 10.8 – Пример ведения Журнала регламентных работ 

 

 

Рисунок 10.9 – Заполнение формы журнала регламентных работ 

10.1.3.7 Для просмотра ранее созданных записей необходимо выбрать 

период с помощью раскрывающегося календаря или поставить флажок  

«Все данные», затем нажать кнопку «Отобразить». 

10.1.3.8 При необходимости сохранения сведений из журнала следует 

воспользоваться кнопкой «CSV», расположенной в верхнем правом углу 

диалогового окна, после чего всплывет диалоговое окно, где будет указано 



 

91 

имя файла и место хранения. По умолчанию файл сохраняется в текстовом 

формате с расширением «.csv» и помещается в папку 

«C:\LANIT\Almeta\journals». При необходимости имя файла и место хранения 

можно изменить. С помощью кнопки «Версия для печати» сведения  

из журнала можно распечатать. (рисунок 10.9).  

10.1.4 Журнал «Статусы отправки» 

10.1.4.1 В журнале «Статусы отправки» реализована возможность 

просмотра архива сформированных и отправленных сообщений, а также 

сообщений, ожидающих отправки. 

10.1.4.2 Для работы с журналом «Статусы отправки» необходимо  

в разделе «Журналы», находящимся в верхнем правом углу рабочего окна 

СПО АРМ АМК выбрать вкладку «Статусы отправки» (рисунок 10.1), после 

чего всплывет диалоговое окно журнала (рисунок 10.10).  

10.1.4.3 Просмотреть архив сообщений за определённый период 

времени можно выбрав даты его начала и конца с помощью раскрывающегося 

календаря, а при просмотре сообщений за весь период следует поставить 

соответствующий флажок в поле «Все данные».  Затем нажать кнопку 

«Отобразить». 

 

 

Рисунок 10.10 – Вид диалогового окна журнала «Статусы отправки» 
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10.1.4.4 В журнале «Статусы отправки» имеется фильтр, позволяющий 

осуществить выборку по следующим параметрам: типу сообщения, тексту  

из сообщения (телеграмма), комментариям, статусу отправки (рисунок 10.11). 

 

Рисунок 10.11 – Пример фильтра по типу сообщения 

10.1.4.5 В журнале «Статусы отправки» имеется возможность ещё не 

отправленные сообщения, которые находятся в очереди на отправку, снять  

с очереди, нажав «ОТМЕНИТЬ», и поставить снова в очередь на отправку, 

нажав «ПОВТОРИТЬ» в соответствующей ячейке поля «Действия»  (рисунок 

10.12).  

  

 

Рисунок 10.12 – Пример отмены отправки телеграммы и повторной 

постановки в очередь телеграммы на отправку 

10.1.4.6 При необходимости сохранения сведений из журнала следует 

воспользоваться кнопкой «CSV», расположенной в верхнем правом углу 

диалогового окна, после чего всплывет диалоговое окно, где будет указано 

имя файла и место хранения. По умолчанию файл сохраняется в текстовом 

формате с расширением «.csv» и помещается в папку 

«C:\LANIT\Almeta\journals». При необходимости имя файла и место хранения 

можно изменить. С помощью кнопки «Версия для печати» сведения  

из журнала можно распечатать. 
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10.2 Электронные книжки  

10.2.1 Общие правила/сведения 

10.2.1.1 Для просмотра/внесения исправлений/сведений в книжках КМ-

1 и КМ-3 в СПО АРМ АМК необходимо выбрать раздел «Книжки»  

и соответствующую вкладку.  

10.2.1.2 Месяц и год на титульном листе книжек проставляются 

автоматически. 

Сведения о высотах метеорологической площадки и барометра над 

уровнем моря, а также о других условно-постоянных характеристиках 

(название станции, координатный номер станции, и т.д.) пункта наблюдений, 

в книжках должны соответствовать сведениям в Техническом деле станции  

и Журнале истории станции, а также настройкам СПО АРМ АМК 

«Контроллеры». 

Указанные в книжках заводские номера приборов, используемые для 

измерений, должны соответствовать фактически эксплуатируемым, а также 

сведениям в формулярах и свидетельствах о поверке СИ. 

10.2.1.3 Для занесения исправления сведений/значений 

метеорологических характеристик необходимо активировать ячейку одним 

щелчком левой кнопкой мыши в необходимом поле.  

После внесения каких-либо изменений/исправлений, как в срочных 

наблюдениях, так и в других сведениях необходимо нажать кнопку 

«Сохранить», для предотвращения потери внесенных изменений. 

10.2.1.4 При внесении исправлений в значения характеристик  

на страницах КМ-1, данные изменяются только в ней и больше никуда  

не интегрируются. Внесенные и/или исправленные значения характеристик  

на страницах КМ-3 интегрируются в блочный код. 

10.2.1.5 Если в силу каких-либо причин не было произведено 

наблюдение за какой-либо характеристикой, то соответствующая графа 

книжек остается незаполненной. 
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10.2.1.6 Для отображения всех дней со срочными данными в текущем 

месяце необходимо снять галочку в поле для флажков «Только текущий 

день». 

10.2.1.7 Для сохранения книжки в формате *pdf в полном объеме  

со всеми имеющимися страницами, необходимо снять галочку в поле  

для флажков «Только текущий день» и нажать кнопку «На печать», после чего 

«Экспортировать в pdf». В противном случае, экспортируется только текущая 

страница. 

10.2.1.8 Для резервного хранения первичной метеорологической 

информации необходимо раз в сутки после последнего срока 

метеорологических суток формировать книжки КМ-1 и КМ-3 и сохранять  

в формате *pdf на технический носитель (также допускается сохранение  

на ПК наблюдателя), удаляя при этом вариант книжек, сформированных  

в предыдущие сутки. 

10.2.1.9 Для отображения прошедшего месяца/дня необходимо  

в раскрывающемся календаре в верхнем левом углу выбрать требуемую дату 

с помощью нажатия левой кнопки мыши на требуемое число или выбора 

месяца/года из раскрывающегося списка. Для отображения всех страниц  

со срочными данными необходимо также снять галочку в поле для флажков 

«Только текущий день». 

10.2.2 Книжка КМ-1 

10.2.2.1 «Титульный лист»  

Пример заполнения вкладки «Титульный лист» приведен на рисунке 

10.13. 

Вкладка «Титульный лист» книжки заполняется персоналом станции  

и при нажатии кнопки «Сохранить» занесенная информация сохраняется  

и переносится на следующий месяц. Если внесенная информация  

не сохранена, то по умолчанию сведения: название станции, синоптический 
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индекс, координатный номер, высоты над уровнем моря площадки  

и барометра, интегрируются из настроек СПО АРМ АМК «Контроллеры».  

Высота барометра над уровнем моря заносится с точностью до десятых 

долей метра. В строке указывается высота основного средства измерения 

атмосферного давления.  

П р и м е ч а н и е  – в исключительных случаях, когда датчик атмосферного давления 

АМК установлен непосредственно в боксе контроллера и отсутствует возможность 

соблюсти требование по единой высоте установки всех приборов атмосферного давления 

на станции (допуск ± 0,2 м) допускается указывать в КМ-1 через дробь высоты основного  

и резервного СИ. 

 

Рисунок 10.13 – Пример заполнения вкладки «Титульный лист» книжки КМ-1 
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10.2.2.2 «Приборы и оборудование 1»  

Пример заполнения вкладки с информацией об автоматических СИ 

приведен на рисунке 10.14. 

В поле «Контрольный срок» указывается срок, в который производится 

контроль работоспособности СИ (сравнительные измерения между 

основными и резервными СИ проводятся в установленные сроки  

в соответствии с Р 52.04.818 [2].  

При занесении информации об АМК необходимо указать заводской 

номер АМК и дату последней поверки. 

При занесении сведений о датчиках следует указать тип и заводской 

номер прибора, только для СИ, находящихся в эксплуатации. При отсутствии 

какого-либо датчика в составе АМК поле остается незаполненным. 

Вся внесенная информация после сохранения автоматически 

переносится на следующий месяц. 
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Рисунок 10.14 – Пример заполнения вкладки «Приборы и оборудование 1»  

(в данном примере контрольный срок указан для 1-й метеозоны) 
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10.2.2.3 «Приборы и оборудование 2»  

Пример заполнения вкладки с информацией об автономных резервных 

СИ, находящихся в установке, приведен на рисунке 10.15. 

В верхней части вкладки указывается название станции, синоптический 

индекс, координатный номер, год и месяц (проставляются автоматически, при 

необходимости можно изменить). 

При занесении информации об автономных резервных СИ следует 

указать заводской номер СИ и дату последней поверки для барометров.  

При отсутствии какого-либо СИ поле остается незаполненным.  

В случае замены СИ в течении месяца следует указывать срок и дату 

замены СИ с заводским номером. 

В нижнем поле заносится информация о станционных часах, 

показывающих время по ВСВ, – их номер и марка. 

Вся внесенная информация после сохранения автоматически 

переносится на следующий месяц.   
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Рисунок 10.15 – Пример заполнения вкладки «Приборы и оборудование 2» 

книжки КМ-1 (фрагмент)  
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10.2.2.4 «Сведения о переменах, произошедших на станции» 

Пример заполнения вкладки со сведениями о переменах, произошедших 

на станции, датами проведения регламентных работ, с добавочными 

поправками к спиртовым термометрам приведен на рисунке 10.16. Вкладка 

заполняется вручную ежемесячно. 

В верхнем поле вкладки указываются сведения о переменах, 

произошедших на станции в течение месяца (срок и число месяца перехода 

на резервные СИ, замены или переустановки приборов, перерывов  

в наблюдениях, изменения в составе наблюдателей и т.д.).   

В поле «Ориентировка прибора, вертикальность мачты, натяжение 

оттяжек» ветроизмерительных приборов указывается число проверки 

(проверяется 1 раз в 10 дней, а также после случаев с высокой скоростью 

ветра, пыльной бури, метели, гололеда) и сведения о выявленных 

нарушениях (при наличии); 

В поле «Смена батиста» указываются числа месяца проведения замены 

батиста, которая осуществляется по мере его загрязнения; 

В поле «Проверка осадкосборных сосудов на течь» указываются числа 

месяца проверки (проверяются 1 и 15 числа) и сведения о выявленных 

нарушениях (при наличии); 

В поле «Проверка гелиографа» указывается число месяца, когда 

оценивалась правильность положения гелиографа относительно 

географического меридиана (производится в истинный полдень ежемесячно); 

В поле «Проверка термометров на точку 0˚С» записывается дата 

последней проверки (производится в период снеготаяния один раз в год). 

В разделе «Тип участка для ежедневных наблюдений за снежным 

покровом (открытый, защищенный, полузащищенный)» следует выбрать 

нужный тип с помощью переключателя.  

Поле «Суммарная поправка на смачивание осадкосборных сосудов»  

(в миллиметрах, с точностью до 0,1) заполняется по окончании каждой 

декады. 
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Вычисление добавочной поправки к спиртовым термометрам для 

передачи оперативной информации осуществляется в соответствии  

с Наставлением [3]. Сумма и значение поправки вычисляется 

самостоятельно.  

 

Рисунок 10.16 – Пример заполнения вкладки «Сведения о переменах, 

произошедших на станции» книжки КМ-1  
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10.2.2.5 «Наблюдения за состоянием поверхности и высотой 

снежного покрова» 

Пример заполнения вкладки с наблюдениями за состоянием 

подстилающей поверхности и высотой снежного покрова приведен на рисунке 

10.17. 

В графах «Отсчеты по рейкам» автоматически отображаются 

занесенные через вкладку «Снежный покров» («Ручной ввод») значения 

высоты снежного покрова (с точностью до целого сантиметра) по постоянным 

рейкам № 1 – 4 и средние значения (за сутки, декаду, месяц). Подробнее  

в п.9.2 данных МР.  

П р и м е ч а н и е  – дополнительная рейка № 4, устанавливается около участка для 

измерения температуры почвы, когда рейки № 1 – 3 установлены вне метеорологической 

площадки по причине ее не репрезентативности в отношении залегания снежного покрова. 

Во время формирования сообщения КН-01 при заполнении поля  

в разделе «Состояние подстилающей поверхности» «Снежный покров» 

занесенный балл будет автоматически интегрирован в соответствующее поле 

книжки КМ-1 «Степень покрытия снегом окрестности станции». 

В разделе «Состояние поверхности» автоматически указываются сроки 

наблюдения 00 и 12 ВСВ, а также срок в соответствии с принадлежностью 

станции к метеозоне.  

Во время формирования сообщения КН-01 при заполнении поля  

в разделе «Состояние подстилающей поверхности» «Состояние», выбранная 

из раскрывающегося списка цифра кода КН-01 [5], в зависимости от наличия 

или отсутствия снежного покрова, будет автоматически интегрирована  

в соответствующие поля книжки КМ-1 «Состояние поверхности».  

В сроки, когда состояние поверхности в КН-01 не передается,  

но наблюдения проводятся, соответствующие поля «Состояние поверхности» 

следует заполнить КМ-1 вручную. Состояние подстилающей поверхности 

записывается соответствующей цифрой кода КН-01 [5] по таблице 0901  

при отсутствии снежного покрова и по таблице 0975 при наличии снежного 
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покрова в поле «почвы», либо «снега», в зависимости от того, по какой 

таблице определялась характеристика состояния.  

 

Рисунок 10.17– Пример заполнения вкладки «Наблюдения за состоянием 

поверхности и высотой снежного покрова» книжки КМ-1 (в данном примере 

сроки наблюдений за состоянием подстилающей поверхности указаны для   

1-й метеозоны) 
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10.2.2.6 «Срочные данные» 

Пример заполнения вкладки со срочными наблюдениями приведен  

на рисунке 10.18 (сроки 15, 18, 21, 00 при работоспособном АМК, срок 03  

при АМК, вышедшем из строя). 

В поле «Дата» автоматически проставляется число месяца 

соответствующих метеорологических суток. 

В поле «Время» автоматически проставляется срок наблюдения по ВСВ, 

начиная с первого срока метеорологических суток в соответствии с номером 

метеозоны. 

П р и м е ч а н и е  – Первый срок метеорологических суток по субъектам РФ 

установлен приказом Росгидромета № 44 от 08.02.2011 «Об утверждении границ 

метеорологических суток и сроков измерения отдельных метеорологических элементов». 

В поле «Примечание» в соответствующих ячейках автоматически 

рассчитывается: среднее суточное, максимальное и минимальное значения 

температуры подстилающей поверхности и воздуха за сутки, суточная сумма 

количества атмосферных осадков.  

П р и м е ч а н и е  – Допускается по решению УГМС в графу «Примечание» заносить, 

при необходимости, другие метеорологические характеристики. 

После 00 минуты срока при работоспособном АМК (в соответствии с его 

комплектацией) автоматически отображаются значения метеорологических 

характеристик: 

а) В поле «Видимость» в ячейке «Sм (км)» – значение 

метеорологической дальности видимости (МДВ) в срок наблюдения, в ячейке 

«цифра кода» – соответствующая МДВ цифра кода по таблице 4377 (а) кода 

КН-01 [5]. Значения МДВ менее 5 км заносятся с точностью до десятых долей 

километра, при МДВ равном и более 5 км - с точностью до целого километра;  

б) В поле «Облачность» в ячейке «ВНГО» (высота нижней границы 

облаков) – значение ВНГО с точностью до целого метра; 

в) В поле «Температура поверхности» в ячейке «срочная» – значение 

температуры подстилающей поверхности в срок наблюдения; в ячейках строк 

«минимальная, штифт» и «максимальная, до встрях.» – значения 
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минимальной и максимальной температуры подстилающей поверхности  

за промежуток времени между сроками наблюдений. Значение температуры 

заносятся с учетом знака с точностью до десятых долей градуса Цельсия; 

г) В поле «Температура воздуха» в ячейке «испр. знач.» «сухой 

термометр» – значение температуры воздуха в срок, в ячейках «испр. знач.» 

полей «минимальная, штифт» и «максимальная, до встрях.» – значения 

минимальной и максимальной температуры воздуха за промежуток времени 

между сроками наблюдений. Значение температуры воздуха заносятся  

с учетом знака с точностью до десятых долей градуса Цельсия; 

д) В поле «Влажность»: 

- в ячейке «парц. давл. в.п., испр.» – значение парциального давления 

водяного пара с точностью до десятых долей гектопаскаля при 

температуре воздуха равной и выше 7,0 °С и с точностью до сотых долей 

гектопаскаля при температуре воздуха меньше 7,0 °С; 

- в ячейке «дефицит насыщения» – значение дефицита насыщения  

с точностью до десятых долей гектопаскаля при температуре воздуха 

равной и выше 7,0 °С и с точностью до сотых долей гектопаскаля при 

температуре воздуха меньше 7,0 °С; 

- в ячейке «отн.влажн.» – значение относительной влажности  

с точностью до целого процента; 

- в ячейке «точка росы» – значение температуры точки росы с точностью 

до десятых долей градуса Цельсия; 

е) В поле «Ветер» в ячейках «направление» и «скорость» – значения 

направления ветра и средней скорости ветра в срок наблюдения, в ячейке 

«макс. в срок» – максимальная скорость ветра в срок наблюдения (последние 

10 минут срока), в ячейке «макс. м/у сроками» – максимальная скорость ветра 

между сроками наблюдений за 2 ч 50 мин (не путать с периодами между 

сроками для КН-01, см. п 8.1.12 МР). Значение направления ветра заносится 

с точностью до целого градуса, значения средней, максимальной в срок  
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и максимальной между сроками наблюдений скорости ветра – с точностью  

до целого значения; 

ж) В поле «Давление» в ячейке «испр.знач.» «отсчет барометра» – 

значение атмосферного давления на уровне станции, во второй ячейке 

«давление на уровне моря» – значение атмосферного давления, 

приведенного к уровню моря, в первой ячейке «барическая тенденция» – 

цифра кода характеристики барической тенденции по таблице 0200 кода  

КН-01 [5], во второй ячейке – абсолютное значение барической тенденции 

(без знака). Значения атмосферного давления и барической тенденции 

заносятся с точностью до десятых долей гектопаскаля. 

П р и м е ч а н и я  

1 При высоте станции 1000 м и более над уровнем моря, во второй ячейке строки 

«атмосферное давление на уровне моря» указывается высота изобарической 

поверхности. Значение заносится с точностью до целого геопотенциального метра.  

2 Для характеристики барической тенденции за последние 3 часа по датчику АМК 

должны использоваться цифры кода из примечания 1 кодовой таблицы 0200 КН-01:  

2 - повысилось, 4 - без изменения, 7 – понизилось. 

При занесении информации во время формирования сообщения КН-01 

автоматически интегрируются: 

и) В поле «Облачность» количество общей и нижней облачности  

(при условии, что во вкладке КН-01 в разделе «Облачность» указана форма 

нижнего яруса). При занесении количества облаков цифрами «11» (следы 

облаков), «12» (10 баллов с просветами) или «13» (определить невозможно) 

при формировании КН-01, эти же цифры отобразятся в соответствующей 

ячейке книжки КМ-1. 

к) В поле «Состояние погоды» – погода между сроками (W1W2) и в срок 

(ww); 

л) Занесенные в срок значения метеорологических характеристик, 

полученные с помощью автономных СИ. 

П р и м е ч а н и е : если в качестве данных температуры и относительной влажности 

воздуха, атмосферного давления воздуха на станции будут использоваться значения 
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автономных СИ, то наблюдателю необходимо самому произвести расчет и определение 

характеристик, зависящих от перечисленных выше данных и внести их в соответствующие 

ячейки. 

Занесенные во вкладке «Атмосферные явления» («Ручной ввод») 

зафиксированные наблюдателем атмосферные явления автоматически 

после сохранения интегрируются в КМ-1 в раздел «Состояние погоды» 

соответствующую ячейку (заносятся во вкладку «Атмосферные явления»  

в соответствии с датой по ВСВ, а интегрируются в КМ-1 в соответствии с датой 

метеорологических суток), подробнее в пп 9.2 данных МР.  

Самостоятельно наблюдатель заносит: 

а) В поле «Облачность» в ячейку «ВНГО» – форму облаков над 

прибором в срок наблюдения, высота которых была определена прибором,  

а также метод определения ВНГО из раскрывающегося списка; 

б) В поле «Облачность» в раздел «Форма» – форму облаков,  

из раскрывающегося списка в зависимости от яруса;  

в) В поле «Количество осадков» – значение количества атмосферных 

осадков в третью ячейку поля при допущенном к применению в режимных 

целях автоматическом датчике, при измерениях по О-1 – в соответствии  

с требованиями Наставления [3].  Значение заносится с точностью до десятых 

долей миллиметра. 

Заполнение листов КМ-1 с результатами срочных наблюдений  

при производстве метеорологических наблюдений с помощью автономных СИ 

и визуально осуществляется в соответствии с требованиями Наставления [3] 

за исключением следующих изменений: 

а) В поле «Давление» в первую ячейку строки «атмосферное давление 

на уровне моря» заносится поправка, рассчитанная в соответствии  

с Методическими указаниями [9], во вторую – исправленное значение; 

б) В поле «парц.давл.в.п., отн.вл.» в первой ячейке заносится поправка 

к парциальному давлению водяного пара на атмосферное давление,  

во второй – исправленное значение, в третью – значение относительной 

влажности. 
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Рисунок 10.18 – Пример заполнения вкладки «Срочные данные» 
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(сроки 15, 18, 21, 00 – по АМК, срок 03 – ручные измерения) 
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10.2.2.7 «Сведения об ОЯ и НГЯ»  

Примеры заполнения вкладки со сведениями об ОЯ и НГЯ приведены  

на рисунках 10.19 и 10.20 соответственно. 

Сформированные и отправленные штормовые сообщения через СПО 

АРМ АМК автоматически интегрируются на соответствующие страницы 

книжки КМ-1 по метеорологическим суткам. 

Для занесения открытого текста или причиненного ущерба ОЯ/НГЯ 

необходимо нажать на кнопку «Текст» в поле соответствующего штормового 

сообщения. В случае удаления текста необходимо нажать на кнопку 

«Удалить». 

 

 

Рисунок 10.19 – Фрагмент заполнения вкладки со сведениями об ОЯ. 

 

 

Рисунок 10.20 – Фрагмент заполнения вкладки со сведениями о НГЯ 
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Если штормовое сообщение не было отправлено через СПО АРМ АМК, 

его занести в электронную книжку КМ-1 невозможно.  

10.2.2.8 «Контроль работоспособности датчиков АМК»  

В верхнем поле на страницах КМ-1 вкладки «Контроль 

работоспособности АМК» для каждой контролируемой метеорологической 

характеристики указана формула для расчета разности показаний датчиков 

АМК и резервных СИ и значения предельно допустимой разности. Вручную 

никакие данные во вкладку «Контроль работоспособности датчиков АМК»  

в КМ-1 не заносятся. Контроль работоспособности датчиков АМК 

осуществляется ежесуточно в соответствии с Р 52.04.818 [2].  

Занесенные через вкладку «Контроль работоспособности» (см. главу 7) 

значения автономных СИ, а также данные датчиков и разность между ними 

автоматически интегрируются на страницы КМ-1 «Контроль 

работоспособности АМК».  

Поля «Сред.», «Макс.», «Мин.» заполняются автоматически. 

При превышении установленного допуска разность подсвечивается 

красным цветом. 

10.2.2.9 «Информация о сбоях в работе АМК в течение месяца» 

Пример заполнения вкладки с информацией о сбоях в работе АМК 

приведен на рисунке 10.21. 

На данной вкладке заносится информация в соответствии  

с Р 52.04.818 [2] о произошедших в течение месяца сбоях в работе АМК или 

отдельных датчиков, а также информация о повторном превышении 

допустимых разностей и переходах на наблюдения по резервным СИ. 

Для занесения информации о сбоях в работе АМК необходимо нажать 

кнопку «Добавить проблему». 

В поле «Число» необходимо выбрать дату (по умолчанию проставляется 

текущая дата). 
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В поле «Срок» необходимо занести срок, в период которого произошел 

сбой. 

В поле «Вышли из строя» необходимо выбрать (посредством нажатия 

левой кнопкой мыши на поле для флажков) вышедшее из строя 

оборудование: АМК или датчик. 

В поле «Наименование резервного СИ» необходимо занести тип СИ,  

с помощью которого было произведено измерение метеорологической 

характеристики. 

В поле «Причина выхода из строя оборудования» необходимо указать 

причину, по которой не было произведено измерение с помощью АМК  

или датчика. 

В поле «Доведение до сведения УГМС/ЦГМС» указывается число, когда 

УГМС/ЦГМС было оповещено о прекращении наблюдений по АМК  

или датчику и фамилия специалиста УГМС/ЦГМС, который зафиксировал эту 

информацию. 

  

 

Рисунок 10.21 – Пример заполнения вкладки с информацией о сбоях  

в работе АМК в КМ-1 
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10.2.3 Книжка КМ-3 

Важно! Перед началом работы с книжкой КМ-3 необходимо в поле на 

верхней панели выбрать срок, ближайший к 14 ч декретного времени, из 

выпадающего списка после чего нажать кнопку «Сохранить».  

10.2.3.1 «Титульный лист»  

Пример заполнения вкладки приведен на рисунке 10.22. 

Вкладка «Титульный лист» книжки заполняется персоналом станции и 

при нажатии кнопки «Сохранить» занесенная информация сохраняется и 

переносится на следующий месяц. Если внесенная информация не 

сохранена, то по умолчанию сведения: название станции, синоптический 

индекс, координатный номер, высоты над уровнем моря площадки, 

интегрируются из настроек СПО АРМ АМК «Контроллеры».  

Высота метеорологической площадки заносится с точностью до целого 

метра.  

 
Рисунок 10.22 – Пример заполнения вкладки «Титульный лист» КМ-3  
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10.2.3.2 «Приборы и оборудование»  

Информацию необходимо заносить только для СИ, находящихся  

в эксплуатации в установке. При отсутствии какого-либо СИ поле остается 

незаполненным. Пример заполнения вкладки с информацией о СИ приведен 

на рисунке 10.23. В примере на станции для измерения температуры почвы 

на глубинах на участке без растительного покрова применяется 

автоматический комплекс «Гидра», а на участке под естественным покровом 

– термометры. 

При занесении информации об автоматическом комплексе  

для измерения температуры почвы на глубинах необходимо указать его тип, 

заводской номер и дату последней поверки. 

При занесении сведений о термометрах необходимо указать заводской 

номер прибора, дату последней поверки/проверки на точку       0 °С для каждой 

глубины. 

Также при замене термометра необходимо указать число и срок замены, 

заводской номер нового установленного термометра и дату последней 

поверки/проверки на точку 0 °С. 

Заполнить поля «Сведения о затенении» и «Характер естественного 

покрова в месте установки СИ» в разделе «Условия установки». 

Вся внесенная информация сохраняется и переносится на следующий 

месяц. 
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Рисунок 10.23 – Пример заполнения листа 2 книжки КМ-3 (в данном примере 

срок указан для 1-й метеозоны).  
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10.2.3.3 «Состояние установок и регламентные работы» 

Пример заполнения вкладки со сведениями о состоянии установок  

и проведенных регламентных работах на рисунке 10.24. 

В верхней части вкладки указывается название станции, синоптический 

индекс, координатный номер, год и месяц (автоматически интегрируются  

при заполнении титульной страницы). 

В поле «Неисправность СИ, перерывы в наблюдениях» необходимо 

указать дату, срок и глубину установки СИ, когда была обнаружена 

неисправность или был перерыв в наблюдениях. 

В поле «Дата работ на участке без растительного покрова (рыхление, 

прополка, подсыпка, выравнивание)» необходимо указать дату и срок и какие 

конкретно были проведены работы на участке без растительного покрова. 

В поле «Дата и результаты проверки угла наклона ТМ-5, глубины 

установки ТМ-5/датчиков» необходимо указать дату и срок проверки угла 

наклона, при превышении допуска указать какой угол и глубина установки СИ 

были отмечены, с указанием глубины установки СИ на которой было 

зафиксировано нарушение. 

В поле «Дата и результаты проверки глубины установки  

ТМ-10/датчиков» необходимо указать дату, когда была произведена проверка 

глубины установки СИ, в случае превышения допуска, указать его  

для конкретной глубины установки СИ. 

В поле «Результаты проверки состояния оправы, войлочных колец, 

прокладок на стержнях установки ТПВ-50» необходимо указать дату, глубину 

установки и работы, которые были произведены.    
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Рисунок 10.24 – Пример заполнения вкладки «Состояние установок и 

регламентные работы» книжки КМ-3. 
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10.2.3.4  «Срочные данные» 

Пример заполнения вкладки со срочными данными приведен на рисунке 

10.25. 

Сроки наблюдений проставляются автоматически в соответствии  

с номером метеозоны, начиная с первого срока наблюдений 

метеорологических суток. 

После 00 минуты срока при работоспособном датчике температуры 

почвы на глубинах в составе АМК значения температуры почвы  

на соответствующих глубинах автоматически интегрируются в графы «испр. 

велич» КМ-3. 

При отсутствии автоматического датчика значения температуры почвы 

на глубинах, полученные с помощью автономных СИ, вводятся вручную  

в соответствующие ячейки «отсчет», «поправка», «испр.велич». 

Средние значения за сутки рассчитываются автоматически.  

В зимний период самостоятельно заносится значение высоты снежного 

покрова, определенное возле 1-ой или 4-ой рейки. 

При необходимости можно занести текст в поле «Примечание». 

Срок измерения температуры почвы на глубинах начиная с 0,8 м 

проставляется автоматически, при условии занесения на верхней панели 

книжки КМ-3. 

В графе «Фамилия дежурного» заносится фамилия дежурившего. 
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Рисунок 10.25 –Пример заполнения вкладки «Срочные наблюдения» книжки 

КМ-3 (число 1 – летний период, данные с автоматического датчика, число  

2 – зимний период, данные традиционных СИ)  
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10.2.3.5 «Градиенты температуры почвы по слоям» 

Пример заполнения вкладки с градиентами температуры почвы  

по слоям приведен на рисунке 10.26. 

На вкладке «Градиенты температуры почвы по слоям» в таблицах 

заносится число, за которое были использованы значения для расчета 

градиентов температуры почвы по слоям, и сами значения.  

Внизу каждой таблицы имеется возможность занесения текста в поле 

«Примечание». 

Для удобства расчета градиентов для каждого слоя приведены 

формулы, по которым должен происходить расчет. 

 

Рисунок 10.26 – Пример заполнения вкладки «Градиенты температуры 

почвы по слоям» книжки КМ-3 (первая таблица – для летнего периода, 

вторая – для зимнего периода) 
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