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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С тех пор как МежправитеJrьственная океанографическая ~tомиссия 

и Всемирная метеорологическая организация приняли Общий план и 
ПрОграММУ осущеСТБJ!еНИЯ перБОЙ фазы О ГС ОС - Б 196 9 Г., регулЯрНЫЙ 

международный обмен океанографичес~tими данными в рам~tах ОГСОС стал 

реальностью. Опытно- пока за тельный проект по сбору, обмену и оцецке 

батитермаграфических данных, который послужил начальным оnератив

ным этапом ОГСОС, показал, что обеспечение океанограФическим об

служиванием юзможно и полезно. Нужно, сднюсо, подчеркнуть, что не 

все концепции, изложенные в Общем плане, оказались успешными и что 

все еще имеются некоторые оперативные недостатки. Тем ·не менее 

успех Опы·rно-показательного прое~<:та позволил объявить ОГСОС опе

ративной программой, в то же время естественно, r1роводить дальней
шую разработку программы с целью укрепления и расширения этой си
стемы. Этот вывод Фигурирует в рекомендации, которая была одобре

на Исполнительным советом МОК и ИсполнитеJrьным комитетом ВМО в 
1975 году, соответственно на их 5-й и 27-й сессиях. 

Приэнавая, что ~азвитие ~~еанографических служб потребовало 

изменения в некоторых отношениях масштабов ОГСОС, 4-я совместная 

сессия Рабочего ~оми1·ета по ОГСОС и Группа э~<:спертов Исполнительно

го ~омитета по МАОА рекомендовала подготовить этот новый Общий 
план и программу осуществления. Этот план не предусматривает боль

ших изменений в масштабах и целях orcoc, а предназначен служить 

руководство~\ для дальнейшего расширения и развития ОГСОС в соот

ветствии с пожеланиями государств-членов. Общий план и программа 

осуществленил: по фазе I предусматривает и призывает подготовить 

второй Общий план, :который включал бы в себя новые метс,дьr и учи

тывал опыт, накопленный в ходе осуществления Фазы. r· . 
• 

На следующем :этапе ОГСОС будет усоврешенствована и расширена 

за счет: вкJrючения О!(еанографических данных, собранных с помощью 

сп;~rтников и буев; автоматизации методов наблюдений с судов; осу

ществления синоптичес~их анализов и системы прогнозиров ания и на

блюдения эа загрязнителями моря. Однако перед участниками ОГСОС все 

еще стоит очень важная проблема - отсутствие соответствующей базы 
бати·r·ермографичесю~х данных. 

Наконец, важно еще раз подчерн:нуть принцип, заложенный в Общем 
плаве и программе осуществления по фазе I: "океан и атмосферу сле
дует наблюдать и изучать вместе, пос~оЛЪ!(У они постоянно тем или 

иным образом значиrе.пьно влияют друг на друга. В процессе развития 

ОГСОС этот принцип нашеJI свое подтверждение и вполне правомерно 

ожидать, что ОГСОС внесет значительный вклад в решение важных про
(Jлем, которые изучаЮ<'СЯ совместно метеорологами и океанографами. 
Первый глобальный Э!(сперимент ПИГАП и подпрограммы ПИГАГ! нуждаются 

в океанографичесrсих данных и считают ОГСОС вспомогательной програм
~~ой. Океанографичес~<:им шсспериментам, проводящимся под эгидой 
ЛЕПОР, нужны метеорологические данные и услуги, ПОJIУчаемые через 

ВСП и Систему морских метеорологических служб РМО. Основным прин

ципом ОГСОС по прежнему остается идея о том, что Система морских 

метеорологических служб и ОГСОС вэаимодополняют друг друга и по

этому должны развиваться идействовать вместе. 





Объединенная ГJ!9.Q.§.!!ЬH~.!!_.5:.!:!2_~~.....2~~iecкv;_x станций ( ОГСОQ~ 

План и прnграмма ос;у:ществ.ления на 1977-1982 тr·. 

Общие ПОЛО~! 

1. Объединенная глобальная система океанических станций (ОГСОС) 
является совместной програшлай оперативного обслежуивания 

МОК/ВМО для предоставления информации о состоянии океанов .. С по
мощью ОГСОС государства имеют возможность сотрудничать на много
сторонней основе с целью усовершенстзования океанографического об
служиJЗания разнообразных rлеропрr1ятий, связанных с морем, и содей
ствовать научному изучению океанов и атмосферы. Когда ОГСОС станет 

полностью опера т ив ной, уча с тDующие стра:ы в о всем мире смогут по
Jrучать следующее: дополнительные океаногрэ.Фичеокие данные; океано

графические анализы и прогноэы - синоптические или в масштабах, 
близких к ресшьному времени; сводки данных; специол•1зированные 
услуги, предназначенные для специального применения, возможно, 

в ограниченном районе; и техническую п:>мощь в осуществлении ПСJО
грами океанографического обслуживания. Понятно, что по техническим 
и, возможно, Финансовым причинам, полное осуществление этого плана, 
возможно, окаJ:;ется не достигнутым в неr<:оторых частях мира в 1977-
1982 гг. 

2. Необходимоать в океанографическом обслу~11вании и научных ис-
следованиях является следствием постоянного роста потребностей 

человечества в получении все боJJьшего r<:оличества Пl)одуктов питания, 

как из океанов, таr<: и о суши, и других ресурсов, которыР- могут на

ходиться в морях или под ними в улучшении морскоr'о транспорта и в 

улучшении защиты от стихийных бедствий, связанных с океаном и атмо
сферой. Наличие продуктов питания и воды, необходимых для жизни 
человека, в большой степени заDисят от естес·rвенных и связанных с 
деятельнос·r·ью человека хара.r<:теристик ОJсеанов. Длительные аномалии 

в тепловой структуре могут вызвать климатичесr<:ие изменения, не-
6Jiагоприятно влияющие на посевы, вплоть до засухи. Течения могут 

меандировать, унося промыслевые породы рыб за пределы досягаемости 

рыболовных Флщ'илий,а ожидаемый подъем глубинных вод, с Itоторыми 
связаны хорошие уловы, может не проиэойти. Растущее загряэнение 
морей отрицательно влияет на Itоличество и качество живых ресурсов 
и может изменить обмен энергией и веществами между оr<:еаном и ат
мосферой и нарушить, таким обраэом, стаби.льность юrимата. Энергия -
Э1'о еще один важнейший элемент жизни современного чедовеi'а и в ней 
уже испытывается нехватr'а. Энергию нужно сохраняте и открывать или 
создавать новые ее источники. Океаны являются магистралями, по 
которыи должна осуществляться трв.нспортиров:ка товаров при обеспе
чении ее безопасности и с помощью наиболее эr~ономичных способов: 
в этом случае расходуется меньше всего топлива. Для этого нужны наб

людения за океаничесitИМИ течениzми и волнами и их П')Огнозирование. 

Более совершенные данные об отдельных районах океан·а помоГу~ раз
работать методы прогнозирования тропических штормов. !{)ОМе того, 
чтобы разработать более совершенные модели прогноэирования погоды, 
необходимо располагать большим объемом информации о близком к 
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поверхности c.noe океана .Чтобы удовлетворить эти и др;угие nотребности, 
страны должны .ттс расширит.ь nрограм.М;i/ ОГСОС,чтсбы ·nредосп:IВИ1Ь необ
ходимые данные и об служивыше nродукцией. 

3. В nредыдущем пушсте были 1сратко изложены некоторые потребности 

в службах оперативного наблюдения и nрогнозирования, связанные 

прежде всего с ро.лью ОГСОС. Пристуnая !С изложению настоящего Плана 

необходимо осветить возмо"Ности стран с тощси зрении обесnечения 

океанограФичесr~ого обсJIУ'.О:Ивания, потому что в некоторых отношениях 

эти возможнос·rи являются ограниченными . .Еще не удалось добиться 

nолного понимания соответстБующюс Физических процессов и разрабо

тать модели, позБОJiяющие описывать и прогнозировать океанограФи

чес~ую и атмосферную оrсружающую среду. Все еще неясно, каким об

разом можно исправить :это nоложение, но следует осуществить ряд 

научных мероприятий, Б которые ОГСОС может внести Б!{Лад и ·из ко

торых она может изБJrечь пользу дJrя себя. ОГСОС через свою програм

му иа6JJюдений, може1· предоставить данные о поверхностных и подпо

верхностных CJroяx, особенно с батитермографов в заФиксированных 

мес·хах и 11доль стандарпшх разрезов, что является час1·ью глобаль

ной программы наб.людения. Далее обработанные данные и глобальный 

и специальный анализ могут быть предоставлены Системой обработки 

данных и обслуживания О ГС ОС ( идпсс) . 

J:lpИHЦI-!:~. 

4. Принципы развития ОГСОС, ИЗJiоженные в OбnJeM плане и ПJ20.!:J28MM"· 

2.9;уществлени.я фазы], также Оl'Носятс.я !С периоду 1977-1982 гг., 
как они относились к""ё\\азе I. Вместе с доnоJшительными принципами, 
они заключаютоя Б следующем: 

i. ОГСОС должна быть глобальной о~еанической системой и 
должна включать национальные средства и службы, предо

ставляемые в основном самими учас·rвующими государствами

членами при ~<:оординации и nоддержке со стороны МОК и 

ВМО, а также других международных и регионаJiьных орга

низаций. 

ii. Чтобы эффек·rивно отвечать поставленным требованиям ОГСОС 

должна быть координированной системой, удовлетворяющей 

оперативные и исследовательсщсие потребнос1·и, согласован

ные между участвующими странами, и должна использовать 

наибелее современные из имеющихся методы наблюдений, свя

зи и об раб ОТ!( И данных. 

iii. ОГСОС должна быть динамичной системой, с дос1·аточной 
гибкостью, приспосабливающейс.я к научным и техническим 

достижениям. 

iv. ОГСОС доJIЖна планироваться и действовать в тесном со

трудничестве со Всемирной службой погоды (ВСП) и Систе
мой морских метеорологических служб ( СММС) ВМО. 

v. ОГСОС должна быть в состоянии обеспечивать поддержку со

вместным исследованиям и научным эксnериментам путем 

предоставления им данных 11 продукции, полученной на 
основе этих данных. 
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vi. Все виды наблюдений ОГСОС, их точность, повторяемость, 
техничеО!{Ие характеристИJ<:и, средства связи, коды а·ообще

ний и методы обмена д.qнными и Хранения их должны быть 
стендар·rизированы и униФицированы. 

yii. ОГСОС до'1Жна использоваться только в мирных целях о 
доJrжным учетом национального суверенитета и безопасности 

государств в соответствии с положениями Устава Организа
ции Объединенных Наций. 

Q?!!:lдae~g_~"~ 

5. Потребность в инФормации о морской окружающей среде выходит 
за рамки интересов ученъrх-океапографов,Научные и промышлен

ные учреждеuия, а также правит.,льства, об!Jiественность и частные 

предприятия, связанные с морской политИJ<:оЙ и :экономическим развит и .. 
ем морокого хозяйства нуждаются в информации для достижения своих 
практичес'(ИХ целей. Ниже приводится перечэнь областей, для которых 
може·,· прсдставлять интерес информация, получаемая через программы 

ОГСОС в виде данных и/или анаJшзов и прогнозов темпера тур поверх
ностных, подповерхностных и донных вод, солености, поверхнос·r·ных 

и подповерхностных течений, приливов и пршшвно- отливных течений 
штормовых нагонов, цунами и других ансмаJJИЙ в уропне воды, 

i. Рыб о.ловство, включая морское хозяйство - для повышения 
проl\уктивности, разрабоп:и запасов и управления. 

ii. Судоходство, безопасность навигации, перевозки грузов. 

iJ.i. Строительство в море и на берегу - повышение эффектив
ности, лучшее проектирование, планирование и упvавление, 

разработка минеральных запасов, защита и безопасность. 

iv. Метеорологические службы - улучшение !l:ратi~осрочных и 
долгосрочных прогнозов погоды. 

v. Службы прогнозирования морского .льда и айсбергов - образ о .. 
вание и вздом, перемещение и таяние. 

171. Снижение уровня загрязнения и контроль за ним - защита 
живых ресурсов и человека, сброс сточных вод и отходов, 
распределение и перенос загрязнителей. 

vii. Отдых- планирование, навигация, безопасность и охрана. 

viii.Операции по поиску и спасению. 

ix. Портовые работы - составление графиксв, JТiраЕл<'ние и 
проектирование, охрана и безопасность. 

х. Оказание помощи океанографическим и метеорологическим 
исследованиям, проводлщимс.я по национальным и междуна

родным программам. 
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Составные части ОГСОС 

6. Основные составные части ОГСОС: 

(1) 

(Щ 

( iii) 

( iv) 

Сис·rема наблюдения ОГСОС (ИОС) состоит из различных 
средств ведения океанограФических и r.юрских метеороло

гических наблюдений в море с судов, буев, спутников 

и других платформ, с помощью ГлобальноИ системы наблD
дения ВсемирноИ службы погоды. 

Система обработки данных и обслуживания ОГСОС (ИДПСС) 
состоит из национальных, специализированных и мировых 

океанографических центров по обработке необходимых 

данных наблюдениИ и подготовки требуемой продукции 
(океанографические анализы и прогнозы) и по обслуживанию 
различных групп потребителей, связанных с морем. 

ТеЛеуправление и связь ОГСО_Q. - использование Глобальной 

системы телесвязи ВСП, передачь через спутники ИJJИ 
опросов(с помощью спутников) или други~ новых средств. 

и способов сбора и распространения необходиМых данных 

наблюдения с океанических платформ наблюдения, а также 

для обмена и распространения обработанной инФормации. 

Система хранения и обмена данными ОГСОС - Исполь_зование 

существующих ме>~низмов и каналов международного обмена 

океанографическими данными, куда входят Мировые центры 

данных• (океанография) (МЦД), Региональные центры океано
графических данных ( РЦОд!l), Национальные центры океаногра
Фических данных (НЦОДы , Выделенные национальные учрежде
ния (ВНУ) и Ответственные национальные центры океаногра
Фических данных ОГСОС ( ОНЦОд!\I)для того, чтобы обеспечить 
хранение данных наблюдений и продукции ОГСОС и их предо

ставление потребителям на национальном и международном 

уровнях. РАзработка процедур хранения и обмена океано

графическими данными, включая данные ОГСОС, входит в 

обязанности Рабочего комитета МОК по международному обмену 

океаноРраФическими данными. 

7. В дополнение к упомянутым выше основным частямОГСОС начала 

осуществление сле~ующих программ: 

* 

( i) Программа наблюдения за загрязнением морей ОГСОС - Орга
низована как составная часть ОГСОС и должна координиро

ваться вместе с Рабочим комитетом МОК по ГИГМЕ. В соот

ветстыш с этой программой должны вестись регулярные 

наблюдения за отдельными загрязнителями, а тщ~же за со

ответствующими океанографическими и метеорологическими 

параметрами. Развитие этой программы должно осуществляться 

за счет все более активного привлечения национальных и ре

гионалыrых программ наблюдения за загрязнением и за счет 

организации опытно-псжазательных исследований и проектов 

по наблюдению за отдельными загрязнителями в отобранных 

для наблюдения районах океана. 

Опредение фующий см. в серии Справочники и руководства МОК 

l'I2 1 ·• Справочник по хранению и обме;ну данными ОГСОС. 
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( ii) Программа образования и подготовr'и ()ГСОq_ - Чтобы дать воз
можность развивающимся странам принять активное участие 

в ОГСОС, следует обратить внимание соответствующих орга
нов МОК и ВМО, в частности, Рабочего комитета МОК по 
TEl'~A и Группы экспертов по образованию и подготовке 
Исполнительного совета ВМО гrа обrсазование и подготовку 
с учетом целей ОГСОС.Особое внимание сJJедует обратить 
Еа такие oбJJacтVJ, "ак синоптическая океаногра(>ия, наблю
~:ения за загрязнением морей, скеанографичещсие наблюде
ния, обработка v х-ранение данных и использование продук
ции и услуг. Кроме того, осуществляются исследования по 
развитию программы по нзучению океанических течений. 

8. Помимо перечисленных выше оос·rюшых частей программы имеется 
потребность в исследованиях для обеопечення надежной научной 

базы ра:зви~ия ОГСОС. Ощущается потребность в иссле,,ованиях в таких 
областях, как моделирование общей циркуляции океана; исследовання 
по изменчивости океЕ:ша; и по взаимодействию воздух/море. Эти нсследо
вания должны 'проводитьоя учеными и научно-исследовательскими лаб о
раториями участвующих стран и, в случае необходимости, в рамках 
ые>Jщiнародных научных программ. О ГС ОС может oJ{a зыва ть помощь таким 
исследове.ниям, предоставляя свои данные и продукцию. 

06ЗS!.12..2.2ХЛ\~~енJ1!L.!.!.ЕОГраммы (1.:169-·1975 гг ·2. 
9. С ;тнваря 1972 г. успешно осуществляется первая оперативная 

программа ОГСОС - Опытно-пеказательный проект по сбору и об
мену батитермогра<J;ическими данными (Опытно-поr,азатеJrьный проект 
БАТИ). В 197.З г. в среднем за месяц через ГСЭ проходило 1 550 со
общений, а в 1974 г. i 250 сообщений. В 1973 и 1974 годах прово
дилась оценка Опытно- nока за тельного проекта БАТИ. Исполнительный 
совет МОК и Исполнительный комитет .ВМО одобрилн в 1.975 г. nревра
щение этого Опытно-показательного проекта в оперативную программу. 
При осуществлении Опытно-показатеJJьного проекта были FЫЯВJiены сле
д.ующие недостатки, которые необходимо преодолеть при осуществлении 
следующей фазы ОГСОС: 

( 1) участвовали сравните.льно необходимое число государств
членов; 

(2) участникам nредоотав.лялось ограниченное число данных; и 

{3) значительное r;оличество данных было утеряно НЕ разлнчных 
этапах передачи данных. 

10. Оперативные инструкции, необходимые ц.пя участия в ОГСОС, со
держатся в оледующих справочНИJ{аХ и руководствах: 

Справочник по хранению и обмену данными ОГСОС ( Сщjавочники 
и руководства МОК l~g 1) 

Руководство по оперативным процедурам обора и обмена океа
нографическими данными (БАТИ и ТЕСАК) (Спра~очники и руко
водства МОК Ng 3) 

Руководство по океанографическим и морским метеоро.логичес
J(ИМ приборам и методам наблюдения (Справочники и руко
водства МОК нg 4) . 
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11.. Вторая опера·п~rз~:е.я програ.мыа , - Оz:lr·;r-:о-показателыrый r:~oer~· .. ~ 
по набшщеюао се сагрязпением ~:орей, - бы,1а начата Б 1S75 "Г'оду. 

Этот первый npocrcт О ГС ОС по за гр я знениrо t.;o~JeЙ является междунс.уод

ной совместной прог~Jг.;.:~ой л о наблюдени~') '--' :J'-~ пефтепрод:;л<:тами. Был 

.-::одготовлен orre~c;...тrш::~lИ r-:::лс.н_, содер~::аt:у.~-; о~:;·юг.ние процед:Гl) забо~~а 

11роб, и.х. хранения I·Z ~~I:D.Jrи.:;a. Этот пла1-; б:.rл :1~JI·iHЯT за основу :r;:-: раз
работrсе Совместного опытпо-покu.зателы:ого просrста ИОК/!3110/:JН.СП по 

базовым исследовг.нияi.: и наблпдению ЭL нес~Jть:J и J:ефте~rглеводогодD.J.fИ 

Б Среди2емном ио;:>с, ;со·;о;JЬIЙ рассм:стривс,ется 1сак значительный Б!сле.д 

:в Опытно-nоiСазатель::::lt; ~1_::;оек'I' ОГСОС по IIаб.:т"Jдению за загря ::.т::er:иeJ.i 

морей. По инициа т11ве :1l1::П, rсонсультантн, Е<'. значенные ЮНЕП, Bi·iO и 

ИОК, изучали во~J\ю:..л-:ост:ь осуществлениг. :1)ог:-:::е.J.Н1Ы no наблюдешпо зг. 

фоновыми ~,гровнями о· .. 'дсльr:ьи: заРря знитслей в водах отх-срытого о:~еv.ш:: ... 
Это исследование Г{о::аз'-ло, что такт~ ri~JOГ)e.z.:.·.;y мо)::но нс:.чат~ в 1976 
году, :взяв в :к:ачес:Lве опытно-показа'l.'Е...Л~;:огс этапа ее осущэствлен~е 

в А 'J:'лантическом о1сеаае. 

12. Был разработс.н ;:лr.:r по ИдпСС, ЦG.ЛЫ:> :соторnго является предо-

ставление специе:.л:·13И~оваЕНЬIМ и н.ациоЕе.льным ОI<:еапографичес.:;·:юл 

цент-рам базовых, обриботанн.ъrх до.нъых набтодений,J а таiасе анс~лz-~зоrз и 

п:~~огнозов для исполь::зо:зания их в масшта6s.:: :;.::;ег.льного времени н бли::-

1.\НХ к нему. Были ::1::-;оведенн исследовани.'I по проектиро:ванию и рс:.:;ро.

ботке Системы нс..б.г.:..:-J;:;ени:I ОГСОС. Б рез;~.лl:Jтд,те проведения эти:;: Jiссле

дований было выдвин:,.то предло:·:ение оргашi:>О3С.ТЬ Оснсвнты се:ь на

блюдений ОГСОС (ИБОЗ:). r:онцепции ИДПСС и ИБОН вкточены в нс.с?о:J~\Й 

Общий план и прог;:а;.::.:у осуцествления I;a 1977-1982 гг. Кроне того, 

были проведены исс;;едов.с,ния и обзорLI дЛR ; .. асработки новых сис?е:; 
обора оiсеаничесr~и:: дr.Еных, по испол:ьэовr;.Еи:::,) потребителями Оiсез.l:о

графической прод~псции 01 служб, по прог;сс.: :: :о.:.1 наблюдения за ОЕег.ни

чес1СИJА:И течени.т·.f>rэ :1о L'.с:-rектг.м электросвя::.и ОГСОС и по ока:JаЕИIО 

поддерж1си эксперю.!ен·пл !!ИГАП. 

Новые аспекты 

13. lJD..жны:м дости::~е;л:е~.: следует считать Z"'"C?:CX. использования С:i"!JТТ-

ников для ведеЕи:r :;.:абтоден:ий за noJJe~xнocт ыо моря, .:>. таr~::се :::·;: 
БО311fОЖ:НОСТ€Й ДЛЯ Ееl_'JеДЕ1.ЧИ даННЫХ С ПЛ.?.ТфОI_;j.1, Нд.ХОД:J:lli.ИХСЯ В ~.tO~:~e, Б 

центры обработiси дс.I·J::-::ы::. Даже неомотrя на то, что исполь:::;ован:rе 

спутников пока не "Рсдусматривается прог1:::.;.;:.юй ОГСОС, груш:ы :жсr<ер

~~"ов И3учали во~ыо~ност:о и:;с использования в сочетании с pL.~pt:бo· .. ,~coh 
~.rстройств по автоi.(атичесн:ому пол;у-чению и передаче данн-ых и развитием 

методов анализа и щ:огноэирования данны.:: об Оiфу.>mющей среде. 

14. Планирующие оргаыы сейчас рассматриВЕ:.iОТ вопрос о том, Jec;:c:"ТJ 

роль может игра1·ь ОГ';Ос в содейс>щш решению наиболее ocтJJ:I:: 

проблем мира, св я зе.т:нх с продовольствиеЕ и э:-~ергией. Одной из задач 

ОГСОС в этой связи б-;rдет 01сазание поиощи гJiоб<:.ЛЬЕЫМ аистенам набл.:о

;:;~::::п для уточнения особенностей !(ЛИJ.Iата в настоящее время и введе

ния этих характеристюс Б реалистичные модели, используемые для рас

чета климата в б;·дущен 11 для верификации прогнозов, сделанных в 

недавнем прошлом~ ~;е17щ~1е наблюдениsr :в не;;соторых важных paf7ioнe..x ~1 

прогнозы необходимы д~iJТ операций по поис::с' и спасению, для НЕ:.!JИГСЩ!!И 

и проведения с·удов. ПроеЕт ОГСОС по набл:одеаию за оЕеаническимн те

чениями1 которыйJI возмо::шо, начнет ОСJ.тществляться на эксперименте.ль

ной основе в 1977-1982 гг., св";зан с Рссст 0сцей необходимостью в '1ОЛу

чении оператию:ой инОормс.ции об океаничеG::их течениях. 
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15. Программа исследов~шш глобалышх z.т::осферных процессов ;уже 
ы:есла свой вr,лад в более четкое r;,)ю·щание необходимости соэ

лания сдвоенных наделей воздух/океан и соответствующего наблюдения. 
ПродоJrжающееся сот[:удничество между ОГСОС и ПИГАП будет в саимно 
полезным. 

j_6, Значительны.м ~обытием, повлиявшиы на развитие ОГСОС, явилась 
конференция Оргапи э<.ции Объединенных Наций по пробле:цщ оrсру

)':аiощей ЧеЛО3'0Ка среды, СОСТОЯБШ<lS!СЯ Б СТО!ёГОЛЬМе В ИЮНе 1972 ГОда. 
План действий, ра сработг.нный в Стокголы:е и ;у-rвер1щенный в ре эолю
ции 90 ООН, приsъшает 11 i·IOK, совместно с БNО и, в случае необходи
JI.tюсти, в сотрудничес· • .-ве с другИJ-'iИ зе.и:нтсресованн:ыми межпрг.вителъ

ст:вепЕЫNrи органа~.r.и" содейот.вове.ть наблюдеаиы за загрязнением J~,ropeй_, 
nредпочтительно в р~м:rе.х О!-.СОС 11 • О:г.rытно-nохса3ательныИ прое~'l' ОГСОС 
по наблюдению 3~ загр.я зле ни ем морей я:влs;;е-::.,с;r первъrм оперативны;·,~ 
ответом ИОК :и Б!Ю пе. эту резолюцию. 

_необходимость в дальнейшем развитии систеJ,[ 

17. Соэдание эффеJ~тишюй прогр11ммы глобальной океанографичесrсой 
служ:5ы, включающей в себя ~лементы Н[;.оJшдения, :электросвд зи, 

обработки данных, подготоЕШ1 и ре.спространения продукции, а таюз:е 
хранение и nоис:к: данных, является обпл1рнъп,": J-.;еропри.я:тие;м" станет Б03-
J.Io~xнъnvr.J если толысо jПiогие страны про.'1вляrот rc ней интерес. Охсег.по
ГСJаФическан сл;рз:бе. б~'дет полезна, если толысо: будет иметься до-
ста точно необходиы:ы:·: да~rных; будут лучше понsrты динамиr<'а. оr~еана и 
системы а·rмосфера/оi;::е<:.н.; систе~ла сможет ~гстранить техн~1чеоi01е по
мехи, 1'iешающие ей ''довлетворять нужды потребителя, и, кроме того, 
:"Чilству:ющие страны будут выдеJrять достаточно средств. Если срг.в:шть 
состояние развития ОГСОС с оптималыrьш обсл;у-JJ:.-иванием, то оJщ;:;етсд, 
что: 

( i) 

(ii) 

(iii) 

сбор данных для синоптических целей соотавлдет только 
10-20 проц. от предполаг~еыых потребностей. Позтону Rе
обходимо гораздо шире иопоJrьзовать суда для замере. :ю
верхностюс и подповерхностых пе!JсМ'ОННых и дол::ша б":ть 
ускоренг.. рз.:зработка тахсих :;стройств по сбору данных, I\:D.I~ 
буи, оп;утшши и радары. Зе.мер и передача океаничесrш;; 
параметров от :этих устройств дол:-дш осуществляться, по 
возмохшости, о.втоматически. 

Для больоинства океаногр<;.фJлческих: методов прогноэировс.аия 
характерен обший недоотатоr~, связ11нный с плохи:,t пони~.rа
нием ооновнюс фи зически:х: процессов. Исследования и :Э:ёспе
рименты доJD:шы быть направлены rш нонимание океаничещсих 
механизыов и их в заимодейотвия в целом диаnазоне врсе:.:сн
ных и пространс-.:венных шн:ал пре::сде чем будет предприюrта 
попытr~а прогноэирования состояния он:еана. 

Было вшrвдено много нововведений, которые приведут r: 
усло:шеr:ной системе обсл;р:сивс..ния. Потребуется провести 
дальнейшие исследованин и ре.зрс;боТiёИ 1 чтобы исnользовЕ:сТЬ 
nреимущество. современных методов и техню(И. 
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( i v) Долгосрочные тенденции в ~троDня:х за.гря знителей в мировых 
океанах !.ю::rно оценить толыzо на основе замеров, проJ'\оди

мых в течею~е многих лет, в ]v[ecтaJ\:_, в которые не попе.дс .. ют 
непосредственно сто!СИ с земл:·r и в J{Оторых не проводятся 

мероприптия по затоплению в orzeaнe. В нас1·оящее вре;.ш 

информаци.'I о характере загрязнения вод отiСРытого ОI{еана 

очекъ ограничен а. Более того, даже все опубЛИ!{Овашrые 

данные трудно сопоставить между собой из-за того, что до 

сих пор использовал.ись различные аналитические rrсетоды 

без тща.тельной взаимной rсоординации. 

СВЯЗЬ .2f.~CC С ДРУГИI•!JИ МЕЖДУНАРОДБ11!'1И ПРОГРАМ/11А~1И И 

ОРJ'А:НИЭАJ:1И);!1J1 

Всемирная служба д'?L.ОШ!:. 

18. orcoc будет все 11.11ре использовать воз!.!Фдrости Всемирной слущ:5ы 

погоды и поэтсну должна разрабатываться в тесной связи с меро

приятиями, осуществл!lеJс!ЫМИ Всемирной слу;::боИ погоды. ОсноЕньши :эле

мен·r'ами Всемирной сд;у:rбы погоды являют эя следующие: 

( 1) 

(11) 

( iii) 

Сети наблюдений и другие средства наблюдений, называемые 

Глобальной системой наблюдений (ГОС). 

Метеорологические центры и мероцриятия: по обработrсе 

данных наблюдений для хранения: и поиска даннъrх{ на зыве..е

мые Глобальной системой обработrси данных (ГдПС). 

Средстве. злеrzтросвязи и меры, необходимые для быс·,·рого 

обмена не.бJrюдениюли и обработанными данными, называе:;rые 

Глобальной системой электросвязи (ГСЭ). 

19. ГСЭ состоит из наземной и космической подсистем. Назеющя под-

система включает в себя: ря:д таких IJJraтфopм, кюс фиксированные 

норекие станции, мобильные станции на с~··дах и автоматичесri!Ие ~rорские 

станции. ФиксироЕанные морс!СИе станции (стационарные станции на о:I

дах и фиксшрованные и заюсореиные платформы) дают важнейшие и под
робные метеорологичесrсие и океанографичес1сие данные с основных то

чек тех районов щсеана, где более экономные средства недост~rпны. 

Иобилъные судовые станции, обычно известные JШК добровольные суда на

бJrюдвния ВМО; исполъ завались дJiя пол~счения батитермографичещ::,r:: 

наблюдениИ для: ОГСОС. Были достигну1:ы успехи в разрабоп~е и раз

мещении буев, которые вели морские метеорологические и нен:оторые 

океанографические наблюдения· и передавали их. Мобильные и Фикси

рованные платформы наблюдения, о которых говорилось выше, явлюотел 

частью шести региональных основных синот:ичесн:их сетей ВМО, rшторые 

в своей совокупности образуют глобалън0тю основную сеть. Метеороло
гические спутни!СИ в космической подсистеме ГСЭ делятся на две группы: 

те, которые находятся: не оr~оло-полярной орбиты, и на геостацнонар

ной орбите. Они ведут наблюдения, в числе прочего, эа температ:тf;::;,ми 

моря, за снежным и ледяаым покровом. Одной из важнейших особенно

стей метеоро.логичесrсих спутников являетсп их способность собирать и 

nередавать данные об оЩJ;т.:rающей среде, поJr:'ченные самыми раэличны:ш 

ка~ стационарными" та:к: и нестациона.рны.ми оrсец.ничесr::ими пла·.rQ:юрJ,iаЫи. 

20. ГСЭ обеспечивает с;:;едства электросвя~и и возможности для бн

ст.рого и наде:хного сбора, обмена и распространения даниых на

блюдений и обработанпой информации. ОГСОС будет рассчитывать на ГСЭ 
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в том, что юэ.сается ые~щународного обмена о:,еанографическими данrш
ми и обработанной инфорыацией. Когда об1оабопщ данных, пол,"Ченнъи' 
ПО ОГО ОС, тесно СВЯ З!'ШСс С ОбрабОТКОЙ ДQ!-Jёi11X, ПОЛуЧеННЫХ ПО ОбМеНу 
с ВСП, необходимо осуществлять международщrю координгсцию ме);(Ду 
компонентом обработ:<:У; даюшх ОГСОС (т.е. ИДЛСС) и соответств:у10щим 
комnонентuм ЗСП (~.е. ГДПС). 

s;истема моr:ских J.rетео-Jологических ол![;хб 

21. Система морсiСИХ нетеороJюгических слу.хб ( СИ~1С) дает по мере 
возможности, J.ropщ~:I'JO метеорологичеСJСс'10 и другую соответств;у-.о

~-ю геафизическую информацию no всем Jrарщрутам nлавания судов, 
районам рыболовства и районам другой ыорсr;ой деятельности. Иеро
nриятия, осуществшrеыые в рамках СИМС тесно св я эаны с оr..:еанографи
ческим анализом и СJ!~Iбами nрогнозироБе.ния, созданными в огсос, а 
именно ИДПСС. Дальнейшее развитие ИЩ1СС дол:~по осуществляться в 
тесной координации с С1·1ИС, чтобы обеспечитr, рв.циональпое использо
вание имеющихсл ресурсов и избежать дублирован!1J! мероприлтий. 

_Цо. ЛГ00E2.~.J'~f~~~a_s_ru_I:J,),J.!'.!!.НD.J! n~. a~~~HJ_"3~J:I:f. ИЗЫСJсаниJ1 .!:!. .. 1:1..2:0.21едованиИ Гежд;;Т!!!:.:t.JОдн.s,~ д~ОJ'!!.!:!,!.!ЕИе исследовании 
рд_еапа _ _197 .... , О _ЕЕ.·. (:Jffi:!!OP@1~10J · 

22. Задачей ЛЕПОР;i:ЩИО лвллеоrсл "расширить поэна.нил об Оiсеане, его 
содержимом и содержимом его недр и его границщс о землей, 

атмосферой и дном океана, и добиться лучшего понимания процессов, 
nроисходящих в морСJсой среде или окаэываiэщих на нее воздействие, в 
целях более полного использования оr.;е<ша и его ресурсов на блг.го 
человечества". Ре з;•льтаты некоторых прог1~аш,г исследований nод эгидой 
ЛЕПОР /МдиО буду1· не:.:едлеюrо использовг.ться ОГСОС и другими океано
графическими програмuаыи обслуживанюr. По :.:ере расширения знаний об 
оr~еане смогут расшнрятьсд и системы наблюдения и nрогнозированид: 
важные параметры и процессы могут набщодатъс'l. и объяснатьсf! на мо
делях прогно зированил. Б задачу этих ра зJшвающихся служб, включая 
orcoc, входит вшrвление для участников .ГJI:ПОР/ИдИО иоеледований, 
:которые необхо,z;;имо провести, для улучшения раС и·ы этой службы. 

23. данные, пол;учешше в nроцессе ос0rществленид экспериментов 
ЛЕПОР/Nд;..ю, ecm1 их передавать шсеанографи<rеским центрам ОГСОС 

в масштабах реального Dремени, могут исnолъзов.аться дJII! подготоБr'<:и 
прощТ!Сции, которая ~::е выnускается, Данные и результаты мог~'Т п;се
доставJJI!ТЬСН ОГСОС ИССЛедователЯМ ДЛI! ТОГО, ЧТОбЫ ДОПОJJНИТЬ ИХ лро
граJ-;fМЫ по сбору данп:ы:::. 

!IJ?..О.!'Рамма исслед" J!'tний _глобальньrх_2:1.~_<322.~J!l:!!:!_Х _ __11l'2Че~ 

24. ПИГАП являетс11 соrз:.rестной программ ой Ш.Ю/МСНС (Международrшй 
совет научньrх союзов) по изучению те;: физ:-1ческих nроцессов в 

атмосфере, которые имеют важное значение для пониманил к)!уnномасш
табных фJГджтуаций, rсоторые вызывают И3J:ененил в погоде, и для: луч
шего nонимапид физичесr~ой основы г:л~DЛС'.'rа .. Чтобы получить необ;~о
димъrе знанил, был r;г.:;работан ряд п;;югрг.ны и подпрограмм, в основном, 
J> .. rеждународного хараrстер('. 1 теоретичес:к:ого и Эiсспериr~..rе:нтв.льного типа. 
Они посвя:щены конкретным Физическим и динамическим процессам гло~ 
бального ИJIИ регионалъного характера. Б ра;.rкнх рzда подпрогрг.им 
были з&гшанированы Э!'спериментsr по определе:шю nоведения атмосферы 
в целом или ее частей, связанных с кою:ретны;.rи лодпрограммю.:и. 
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25. Для: определенип пограничнъrх условий при испытании моделей 
прогнозировэ.нюr погоды среднего уро:внп и в исследованию:, Jcc.Ic 

один из факторов оце1ши возможности осуществления более долгосроч
ных прогнозов погоды и 1слимэ.тэ., необходимы синоптические и Оiсеэ.но
графические данные и анализы. Длп научных :Э!сспериментов, связанных 
с взаимодействием оrсеан-атмосфера, ну:>1.·:ны данные о темпераТУ1Jе по
вер:хности моря и подповерхностных вод, о плотности воды и, где 

возможно, об оrсеаничесrсих течениях. Масштаб., в котором нужны эти 
данные, оnределяется характером эксперrшента и поэтому подготоюса 

к нему подразумевает организацию соответству10щей сети набЛIОдений в 
районе проведения э:ссперимента. Участниь."И исследований должны стре
J,;иться: создать постояннуiо и в глобальных 1щсштабах сеть набЛIОдений 
за температурами морских поверхностнъ!Х и подповерхностных вод, за 

плотностью воды и океаническими течениями rc 1978 г., когда б~'дут 
nроводиться основные на:у·чные эксперименты по ПИГАП. 

26. Первый глобальный эксперимент ПИГАП (ФГГЕ) является основным 
наблюдательным r:омпонентом глобальной подпрограммы ПИГАП и 

связан с динамюсой атвосферы в крушшх масштабах, то есть основной 
темой ПИГАП. Это попытка провести в мировых масштабах испытание 
того; нас:ttолько хорошо существу10щие модели атмосферы Земли мщ"ут 
воспроизводить существ:Фщий климат. Этап наблюдений ФГГЕ состоит из 
организационного года, I~оторый будет длиться с сентября 1977 г. no 
авг;у-ст 1978 г., и из оперативного года с сентября 1978 г. по август 
1979 г., включая два Специальных периода наблюдений по интенсивном;~r 
сбору данных, каждый из которых длится два месяца. План управления 
данными Первого глобе.лыrого эксперимента ПИГАП ( ФГГЕ) вкJrючает в себя 
БАТИ и ТЕСАК кюс специальные системы наблюдения. Участники ОГСОС 
бъыrи призваны увеличить частоту проводиыь!Х ими наблюдений во время 
ФГГЕ и оказать поддер:&.-ку конкретным подпрограммам ПИГАП, такиы, 1сак 
ИОНЕКС. 

Глобальная система набЛIОдениИ за окру::;:юощей средой ( Г~l\1.2.) 

27. Ряд программ и исследований по набшодению за загрязнением морей, 
nроводившихоп в рЕшкюс ОГСОС, были призваны ЮНЕП каrс важпейши!i 

щслад в ГЕМС и теперь они расширяются после согласования с ЮНЕП и 
при ее поддержке. Сюда входят: Опытно-поiсазательный проект по на
блюдению за загрязнениен морей (нефть), Совместный координируемый 
МОК/ВМО/ЮНЕП опытно-пеказательный проеiст по базовым исследове.пиюr и 
набЛIОдению за нефтью и нефтеуглеводородами в Средиземном море и под
готовка программы наблюдения за Фоновъuли ~тровнями отдельных загряз'
нителей в водах отr~рытого океана. 

28. ГЕМС является вamrLш шагом в раэвитии наблюдений за Землей, 
что является основпой фушщиснальной задачей Программы Органи

зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). В задачи, rco
l'Or,me дОJТ'.IО!Ъ! бытъ достигнуты путем осуществления ГЕМС, входит, в 
числе прочего: 

( i) оценка глобального загря зненш: атмосферы и влияние :этого 
загрязнении на климат; 

( 11) оценJ'а степени загрязнения и распределения загря ЗHYiTeJreй 
в биологичесr~их системах, особешrо в пищевых цепях; 
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( iii) оцеюш. степени загрязнения оr~ее.,ш и влияние его па мор
ские эrсосистеJ-,,tы; 

( iv) устовершенствование мэждуrшродной системы, поз13оляюцей 
наблюдать ~а факторами, пеобход;v,;ыми .;ля пониманил и 
лрогно,и::·ованил стихийных Оедст:в:,IЙ и для создания эффек
тивны1С СИС'l'еы предулреJ:щения:. 

29. Совет Управляrоt"i!~: !ОНЕП решил: 

(с..) в~лючи:ть в свою програJ\'IМу о:кеаБичесrсие основные станции, 
анаJJогич:ные атмосферным оеновн:ы:,~r станциям" .которыми J,tо
гут: быть островные станции, буr; по сбору данных ИJJИ по
ПJrтные с~;тда; 

(Ь) О!Сазьшать помощь в расширении Объединенной глобальной 
систе:лы о!:еаническ:их станций с тем, Ч'i'Обы включить и: 
другие ог.гря энители, помимо нефтеуглеводород<НJ ; 

(с) О!Сазать ;то1.rощь мероприятю:::i по образованию и подготов:;е, 
чтобы ыстивиоировать участие раэвивающихся стран и, та
Ю1М образоы, повысить oбll,JTIO Э(i)с)е:к:тивностъ ·ОI<:еаничесrсой 
пр ог;оаныы. 

i]родовольственпая и сел~~.2.зяй~ннан О1Jганизt:щия 
,().'2.~едИJ~.<ОJ_ННЫХ tlаЦИИ 

30. Явления, происходя[~1е в верхнем слое оJсеана в любом районе ми-
ра, могут оп:азывЕ.J.'Ъ определенное влияние па живые рес:sтрсы в 

этом районе. В этом сыысле любая инфор:.:ац:rs:, которая может быть со
бреша QГСОС, Е ТОМ ЧТО !СасаеТСЯ фИЗИЧ80!(ИХ, ХИМИЧ80!СИХ И бИОЛОГИ
ЧеС!СИХ ·xapaxcтepi1C'l'I1IC :ве~JХНИХ слоев, rдо;::~ет иметь опре.иеленное от

ношение ~ исследованиям морСI-(ИХ живых рес;_',,._Jсо:в. Но ОI~еанограс)иче~ .. 
сJ<:ие фа!Стор!>I, влиш::щие не. Iсоличество и рс.сп;Jеделение живых ресу-р
сов, варьируются от ;Jайона к району, от ситуации I~ ситуации и за
висят от особенностей ресурсов. Например, 'i'емпература является од
ним ;~з фа.J<:торов, ОЕ:Jеделяющих рас;тростrанение рыбы; резкая те:тера
туь:пая граница часто является препятствие;.( в распределении и пере

движении рыб. Точно теш же, очень важным п;Jедстп.в.ляется степень и 
интенсивность прибре):аюго поднятия глубинны;с вод, хо1·я точно не 
известно, Ita!CИM образоJл это оказывает влапние на :н:оличество рыбъ~~ 
Поверхностные течения часто ока зыва.ют БJпшние на распределение и 
выживание И!(РЫ и личипоrс Степень вш;сив~!ШЯ моJюди в б OJJ!>ШGЙ ИJШ 
J-:rенъшей степени зависит от наличия ну;хноti nищи в нужное время. 

31. ФАО попытается определитЪ потребпасти в результатах ОГСОС с 
точки зрения рыболовства, на. основе чего, и в раюсах п;:юграммы 

ОГСОС, будет разработаН :)ПЪ!ТН:J• .. ПОI{аЗаТ8Л:J!ШЙ Пр08КТ ПО KaiCOMY-JJИбO 
r'ою,ретномJr району и типу рыбной ловли. Опыт, полученныi~- в ходе осу
ш,ествления этаnа оnытно-пока зе.телъного п~Jоеrста, поможет нам лучше 

поrшть, !Саrщм обра~ом фошторы О!Сружающей с;Jоды ЕJ!ИЯЮТ на рыболов
ство. ОсЕовьпз:э.нсь на пол~тченных результе.,те~:х., службы ОГСОС мог~rт 
затем развиваться, все больше удовлет:оорsш потребНОС1'И рыболоsства 
на регионг .. J:ьной и глобальной основе. 
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,!I..§ХЧНЫЙ КОМИТеТ ПО О!ЩС.Н~КИМ ИСО,:!!ед_<)р_Е'~ 

32. Научный комитет по океаничес1сим исследованиям (СКОР) Ме:::ду-
народного совета на:rчных союзов (мене) коr·рдинирует исследов

нания и пронодит ,,зучени:r, которые непосредс·rвенно сня заны с orcoc. 
Например, созде.ны рU5очие группы СКОР для работы над: ннутренней 
динамикой океана; Оiсеаногр:::.фичещсими п;:>ог~Jа.ммами во время ФГГЕ; 
влиянием океана не~ 1\:ЛИМ['.Т (с МАФНО); ;r..-rc~:re:t.{aтич.eciti-llvi моделированиеы 
океаничесi~их процессов (с !11АФНО); и ПiJОЦессами прибрежного подНЯ'i'ИЯ 
глубинных вод. По мере возникновения необходимости для orcoc в ОJсег .... 
нографических исследованиях, СКОР будет приглашаться длi! оказания 

помощи в развитии orcoc. 

Веждународный совет по исследованию морей 

33. Международный совет по исследованию морей (MCИlVI) является !carc 
организацией, о1~а зывающей поддер:;:шу ОГСОС, так и потребителем 

данных ОГСОС. Члены IICИ!I предоставили дс;.нные и принимали участие в 
опытно-по:н:азательноы проекте по анализу термической структуры 
( ОВЕРФЛОУ - 7 3) для северо-восточной А'l'лантшш. Гидрографичесrtая 
служба МСИ~! является поотояннъш Региона,'I;,ным центром ОI~еанографи
чесrсих данных, сотр;,'дпичающим с Системой Х)аrншия и обмена данньп.ш 
orcoc. ИсследовательС!~Ие проекты, о·сущесп>ляемые под эгидой [lfCИ!1, 
имеют та1сие же отношения: с ОГСОС, как и программа J!ЕПОР/МДИО. 

СИСТЕ!I!А НА_БЛЮДЕ:НИЙ 

ЦеJJИ и nринципы 

34. Задачей системы Еаблюдений о гс ос i!JЗJIJieтcя предоставление 
участвующим странам данных о морс!сой о1сружающей среде, необ

ходимЬL'1: для: оперативных и исследоватеJrьскю: целей. Возможности :пой 
системы могу'I' исполъэоJЗатъся д;ля оказаrп~л помощи другим прогрг.Jлмщл 

!ЮIС/ВМО или межд;гнцJодньrм программам, при условии, что это не по
иешает осуществлению основной задачи системы наблюдений ОГСОС. 

35. Систему наблюдениЙ ОГСОС МОЖНО раСС!ШТРИВаТЬ ШШ ВаЖНЫЙ Б!~Ж>д 
в Глобальную систему наблюдения Эi'l оr;:руv.w.ющей средой Ор•"юrи :;а

ции Объединенных Наций (ГЕМС), посколы~у она будет нредос·1·авлять на 
постоянной основе инфорнацию для оценки сос·rояния океана и влияния 
его на погоду и климат, а тa:IOJ:e для интерпретации данных наблюдения 

зе. загрязнением. 

[!отребности в данных наблюдения 

36. Что касается Фаоъr I ОГСОС, то пре~ще всего требсвались дг.ш:ые 
по ·rермичес){оЙ счJуктуре и солености щсеана. На про·rя:жепии 

1973 г. в рамках опнтпо-показательного проекта ОГСОС/БАТИ проиэошел 
обмен примерно 17.000 сообщенивми БТ, тогда какза тот же период Ни
ревой центр данных А ( ОJ(санография:) получиJI 58.083 наблюдепиsr с 
океанографических станций (температура и соленость). Это говорит о 
том, что существ;у1от большие потенциальн;де возможности для увеличения 
количества данных о ·.температуре океана, ){ОТорые могут обмениватьсSI 
на сипоптичесi>:оИ основе. 
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3~1. Хотя огrыт:но-поrсаэательный проеiСт Б.{!.ТИ nока зал, что систе:r.rа на-
блюдения: ОГСОС тзюrется: реальньu,; делоы, он также продемонст'J)Н

ровал" что нельзя ос~гществля:-ь настоящий о~еанографичес:~ий ааали~ и 
прогноэирование, если энг.чительно не возрастет существующий объе:.r 
имеющихся данных об оп:еаничесr-сих темпере>,ТУJ.JD..:::. Была сделана оцен1са 
того, сколько HJi):c_~~o де~I:ных БАТИ" чтобы да.т:ь :возможность стрсшэ.J~;r 
проводить серьезный юrалиэ соотоsrния: 'сОд'юверхностных. вод. Эти оценки 
и с-ложены в те.блице, приБеденной ниJ:~е. 

38. Одним из основшiх методов испольэованиsr данных О ГС ОС явлsrетоя 
их вклю<!ение в ци(Jровые модели о,;сеан/атмоофера. Для этого по

т;себуется составлею,:е термической стр~·;стуры верхних 500 н поверхно
сти моря:. Информация: о по.аерхноотюrх течениях в маоштабах реал.ьного 
времени также ИJ11еет оrтонн~'10 важность и необходимо добиваться зна
чительного уоовершеi:отвования наблюдеrшд зil поверхностными течениями 
В J1'iОРЯХФ 

39. С,тратегия наблюдепин в рамках ОГСОС имеет целью использовать наибо-
·л.ее подходящие ·;,:rе'J.'оды и добиться того, чтобы частота з~.бора 

проб (время: и место) были онтимаJLьнъnvrи, принимая во .внимание то" 
:кщ, эти наблюденид 6:'дУ1' использоваться. Для разработки стратегии 
набшодения: того или иного парамет::>а необходИJщ СJlедующэ.я инфорыац:ля: 

( i) изменнивость пара:оетра (время и 1:rесто); 

( ii) существуюцие и, по во зможнос·.-и, будущие ме:·оды самеров 
парам:ет1~z..; 

(1i:l.) ионользевание или цель наблюдений; 

(iy) точность ~р:Iбо:Jо:в. 

l3 п~ст.оящее вренл: нет достаточной информации ни по одном~;т из этих 
пунктов. Особенно не .;Waтaer данных, ~тпондпJттьrх в пуrаrте ( i). 
ЕСроме того,~~ подчерки:во..ется, что сравнитель:rая стоимость различr-r:ьr:;~ 
методов замера. сте.нет ва~хным фактором при }Jа:;работке стратегии на
блюдения, посколы'у сис:.:ю.ш ОГСОС расширлетсд и усдо,:сняЕлса. Общая 
эффективность и эконоыичностъ бJrдут приобретать все большее з-начение 
по мере общего рос1·а расходов. 

40. Проектирование се·~и можно расома·iривать ю1к часть общей прое-
демЪ! ра зрабо1·ки стратегии наблюдени;;. Проектирование 9ети моо:шо 

толковать широri:О :к:о.z~ определение рес.\лыrои п .. :п:отности станции :наблю
дения и частоты проведения. ги::tGлюдений па rса~:щ!')й станции" :rсото:;Jые 
были бы в онределенно11 смы~ле, достаточными. Станции не должнп быть 
геоггаФически зафи:н:сиро:ваны. I~1ожет воэr-rиiс:н~тть вопрос о том" что 
более :эффективно ддд замера 1·емпературной отрукт:у1JЫ верхних с,rоев 
ОJ.~еана - дреЙ:фJ.rюLчие б:{и илн эаякореr-rнLiе. I:сли статистическая 1-лодель 
теыnературной C'l'pyrcTJl}JЫ смешанного слол: :t.1О):сет бы7ъ составлена дJ1.1 
различных раJ1онов по vr.vre:oщ;;Iмcя даннъп-il" под:хuд с ТОЧJ(И зрения л:ро
е;(тирования сети дает метод определеЕид ОlП'ИJ,щльного выбора. 
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для 
ОЦIШН:Р. ПОТРЕБНОСТЗЙ В ILШJ!ЮдЕНИЯХ БАТИ 

ПРОВЕдЕ:Шki СЕРЬЕЗ!ЮГо."/,:1 §~ОДПОВЕРХl'iёJСТI!ЬfХ CJIOЩ\ 

Приблиз и- Приблиз и- Необходимое Необходимое 
тельное тельное количество минимальное 

РАЙОН количес т- количество ежедневных количество 

во водных nунктов наблюдений ежемесячных 

масс наблюденvш набJ;юдениИ 
(наилучшее 
расnределение) 

Северная Атлантика 14 56 112 3.360 

Южная Атлантика 10 30 60 1.800 

Средиземное море 2 8 16 480 

Северные районы 
Тихого океана 18 70 140 4.200 

Южные районы 
Тихого океана 12 36 72 2.160 

Северные районы 
Индийсr~ого океана 7 21 42 1,260 

ЮЖНые районы 
ИНдИЙС!~ОГО ш~еана 8 24 48 1.440 

итого 71 215 490 14.700 
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41. К проб.леме проекткрования сетк ПО/\ХОдили разнымк путямк. Под-
ход, ра эра бота нный, главным о бра З·сJМ, метеорологами, исходкт 

из статистики nараметра к nрк этом стремятся оценкть точность, с 

которой величкну этого nараметра можно интерnолироват~ в определен
ной точке сетки " смысле ( i) точностк наблюденV!я и ( ii) взаюшой 
удаленности наблюденкй. Этот подход ксnользовался при Планкрованки 
Серединно-океанкческого дкнамического Э!'С перкмснта ( полимодэ) V! 
Эксперкмента в северной части Ткхого океана (НОРПАКС) • Знание вре
менных и Еространственных масштабов, представленных, например, 
соответствующими Еорреляционными или структурными tj;ункциями, играет 
существенную роль в применении этого псдхода к анализу сети. 

42, Второй, более прямой подход заЕлючается в том, что интересую-
щий район делится на подрайоны, исходя из накоnленных знаний 

о воднь~ массах в данном районе. Затем в каждом подрайоне нужно 
располож1ть по крайней мере трк станции для забора nроб. Пробы с 
ЭТ'IХ станций, если их местоnоложения не солинеИны, nозволяют оде
ла ть некоторы€ оценЕи зональных и меридиональных градиентов в каж
дом районе. При таком подходе a-:>npoc о том, как час1·о следует брать 
nробы, решается в каждом случае о~'делыrо, обычно исходеi из оnыта 
или возможностей. 

43, Исходным источником данных о вертикальной термальной структу-
ре на протяжении периода осуществления 1977-1978 гг, будут 

формы БТ илr1 ХБТ, исnользуемые на научно-исследовательских судах 
или на добровольных судах наблюдения. Чтобы улучшить охват синоnти
ческими данными БТ и ХБТ, нужно будет разработать приборные блоки, 
которые бы переводили эти данные в цифровую форму и nередавали их 
автоматически через сцутник. 

44. Существующие методы оnределения морских поверхностных течений 
.тrо счислению с судов оеновывается на соnоставлении засечек 

на б люд,еню,Iх nоложений с выведешшми nоJtож<>ниями, полученными путем 
интегрирования движения корабля по воде нг одНШ(ОМnонентном регистра
торе. Этот метод крайне ограничен и необходимо приложить усилия к 
разработке соответствующей более точной методШ{И замера nоверхност
ных течений. 

45, Ниже приводятся области первостепенной важности сл.едующего 
этапа разработки стратегии наблюдения в ОГСОС: (i) оnределение 

статистических nараметров для наиболее важных характеристик океана 
по многим различным районам, на nример, структурные фуНКЦV!И илк тес .. 
но связанные сnектры ТПМ и теnлоаого содержания верхни:х слоев, как 
производные от существующих данных, а также о·.- заnланироiJанных ис

следовательСI{ИХ nроехтов; (ii) проектирование бло~<:ов· для автомати
ческого сбора данных, которые могли бы nередавать данные через 
сnутник, и установка их на судах. Наиболее важные из даюшх, кото
рые должны быть собраны и переданы таким nутем, связаны со структу
рой верхних 500 метров. 

!}араметры, nодлежащие наблюдению 

4/е. (а) Ниже nеречисляются nара метры, которые должны наблюдать-
ся системой наблюдения ОГСОС и которые должны выnолняться Б 

nервую очередь в nериод 1977-1982 гг.: 



(i) Первичные nараметры: 

( 1i) Необходимые допол
нительные параметры: 
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поверхностная и подnоверхностная 

темпера тура мор н 

поверхноо1'нея и подповерхностная 

соленость 

ветровые волны и зыбь 
поверхностные и подnоверхностные 

течения 

аномалии в уровне воды 

с~орость и наnравление ветра 

атмосферное даБJrен11е 
температура воздуха 

точ~tа росы 

ледяной покров и айсберги 
солнечная радиация (если есть 
при боры) 

(Ь) для некоторых проектов, связанных, наnример, с химичес .. 
КИМ/1 веществами, загрязнителями, нутриентами и nервичным циклом 
проиэводителыrости, замеряемые nараметры будут определены ~а~ часть 
nрограммы. 

Основная сеть наблюдений ОГСОС 

_цел и и к о Hl\.!':.!!.!ill.!!. 

47. Основная сеть наблюдений ОГСОС (ИБОН) организована в рамках 
системы наблюдений orcoc и должна действовать ~ак основной 

rtомrюнент этой системы на протяжении периода осуществления 1977-
i982 гг. Ее следует рассматривать как минимальную полезную сеть в 
1'ОМ, что ~асается плотности и частоты наблюдений (см. nункт 53). 

48. ИБОН обеспечит данные о поверхностном и подnоверхностном слое 
для анализа и nрогнозирования состояния океана в масштабах все

го мира. Она также удовлетворит некоторые потребности ВМО/ВСП в 
наблюдениях за nоверхностью моря, ~ак указано в Плане и программе 
осуществления ВСП на 1976-1979 гг., и nредоставит о~еанографичесю~е 
данные, необходимые !МГАП,для постоянного обновления информации по 
темnературе поверхности моря и no морским льдам, 

49. Целью :этой сети является прежде всего получение минимального 
набора данных-о поверхностных и подповерхностных температурах 

верхнего 500-метрового слоя океана на регулярной основе во времен
ных и nреетранетвенных urn:aлax, необходимых для оnределеюш осноJшых 
характеристи~ мировых океанов и для о~азания nо~Аощи синоптичещсо'' 
метеорологии. Особое внимание будет уделяться оказанию помощи ФГГЕ. 
ИБОН nозже будет расширена, с целью ВRJоочения замеров других пара
метров no мере того, rt!IIK будут становиться доступными :методы заме
ров, nриборы и средства. 

Сеть станций 

50, Схема, nриводимая на . стрr;нице 22-сй показыве.е:r тот 
минимум распространения и плотности наблюдений, ко-

торuй считается необходимым для определения: основных характеристик 
мирового океана. Цифрами также по~азаны приблизительные границы ос
новных водных масс и количество точе~ забора проб в ~аждом районе. 
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РасnоJюжение станций забора проб не обязательно должны быть геог
рафичес~<:и фи~<:сировано, но они должны быть расnределены по всему 
району и не должны быть со-линейными. Точ~<:ами на схеме по~<:азано 
ре~<:оме;Iдуемое распределение станций. Минимальный охват nолучается, 
~<:о г да ~<:аждая станция делает один замер в день. 

51. Общепризнано, что в свете более позднего анализа данных та~еой 
первоначальный охват может о~еазаться недостаточным для решения 

некоторых задач. Ста тистическиtl анализ данных n01~ажет значение ха
рактеристик мезошкал и в соответствии с этим может быть изменено 

проектирование системы наблюдения. Чтобы получить данные по более 

меЛIСим ШJ(алам, чем те, I<:оторые указаны на схеме на следующей стра
нице, и чтобы ПОJiучить пространственную статистику по этим более 
мелким пn<:алам, реr,омендуется, чтобы, где возможно, основная систе

ма дополнялась более близко проводимыми друг от друга наблюдениями, 

Можно назвать не~<:оторые районы как заслуживающие дополнительного 
внимания: 

( i) 

(Щ 

( ii.i) 

( i v) 

где выявилось большое 31!ачениэ механизмов связи с 
атмосферой; 

ключевые пункты Хансена;* 

где низка плотность существующих наблюдений; 

в районах сильных течений и с.-rльных горизонтальных 
термальных град11ентов. 

52. Нижеприводwмая таблица по~<:азывает целев~>:~ степень достижений 
необходимого охвата: 

Время 

В настоящее время 

До ФГГЕ 

1982 г. 

Процент желаем ого 
охвата, достигнутого 

повсеместно 

10 

20 

50 

Процент желаемого 
охвата, достигнутого 

в различных районах 
океана 

3-25 

6·-50 

10-100 

* См. НANSEN$ w. ПЬеr den EntWI.lГf Ozecmographisoher st,a-l~ionssysteme. 
Mi-t.twil. Inst. Meeres'_шncteJ Univ, Hambнre;, N(1 13) 1970. 
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Точf!ость и r:азрешаrоЦ!аЯ способность 

53. Очень ва:юю обеспечить достаточную точность зам<Зров, чтобы 
их можно было оперативно использоватъ, но с соотв,отствующим 

учеТОМ t:роста ра'1Х')ДОВ, КОТОрЫе будут ВЫЗВаНЫ увеличением ТОЧНОСТИ 
замеров. Ни"-е ука~шзаются жела тельнью степени точности трех основ
ных nарамGтров. Указанные данные являются репрезентативными в мас
штабах ш'оло 50 км. 

Средне по- Желаемая вели- Оптимальная точность, 
лезная то<!- чина д.ля анализанеобходимая для осу-

ностт, водной массы ществлепия ИБОН 

---·------ -··----
Температура 
поверхности 

мор л 

Глубина сме
шанного слоя 

20 м или 
10 проц.,в 
зави:симости 

от того ,I,акая 

величина бу-

дет больше 

10 м 5 м 

----------------------------------------------------Градиент тем
пературы ниже 

смешанного слоя 

200/100 м или 
20 проц.,в 
зависимости 

1°0/100 м или 
20 проц.,в за
висимости от 

от того.~~:rсаr"Сая того,кснсая в-е

величина боль- личина больше 

5 проц. 

----------------~ш~е~------------------------------------------------------

Платформы .. !l~блюдения 

54. На протяжении ~ериода 1977-1982 гг. основными считаются сле
дующие nлатформы сбора океанических данных: 

(а) океанографические и метеорологические научно-иссле
довательские суда; 

( Ь) океанические метеорологические суда; 

(с) добровольаые суда наблюдений RMO и nопутные суда; 

(d) буи для сбора океанических данных; 

(е) береговые и островныестанцли; 

(r) спутники . к самолеты: 
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Океанограgщческие и метеорологические научно-исследовательские с;,:да 

55. Оr{еанографические и метеорологические научно-исследова те льекие 

суда являютс.;я наиболее надежным источником данных о nараметрах 

океана, необходимых для систем наблюдения ОГСОС, Особенно важно, 

ч1·обы в nериод осуществления 1977-1982 гг. участвующf!е страны стре
мились nроводить как можно больше наблюдений за температурой и со

леностью моря, которые замеряются с их судов и nередаются в масшта

бах реального времени. Сообщения с научно-исследовательских судов, 

nринимающих участие в научных эксnеримент/3Х и в специальных океа

нографических исследованиях, окажут большую nомощь в расширении 

охвата данных системы набJrюдения ОГСОС • 

.Q];~ЧеСЮ1е метеорОЛОГf1ЧеСКИ!J суда 

56. Океанографические наблюдения проводятся на борту большинства 

действующих в настоящее время океаничесю1х, метеорологических 

судов. Соответствующим членам ВМО предлагается продолжать эти наб

людения и заботиться о том, чтобы наблюдения за температуроИ и со

.леностью моря передавались в масштабах реального времени. 

Добыовольнь.!.~ суда _на блrодения ВИО и nоцутные суд~!_ 

57. На протяжении всего периода осуществления 1977-1982 гг. добро-
вольные суда наблюдения ВМО и nопутные суда останутся основ

ным источником nолучения данных о темnературе моря, Позтому очень 

важно, чтобы государства-члены приложили все усилия J{ тому, чтобы 

увеличить число судов наблюдения, ведущих замеры температуры моря. 

При nривлечении таких судов необходимо учитывать район ИJJИ маршрут, 

по !~о торому эти суда обычно ходят, в связи с предлагаемой справоч

ной сетью станций ИБОН. 

Буи 110 сбору океанических данных 

58, Использование заякоренных и свободно дрейфующих буев в качест-

ве nлатформ no сбору синоnтических океанографических данных, 
безусловно, возможно и скоро предоставят возможность для расширения 

базы данных системы наблюдения ОГСОС, Буи испытывались в течение 

ряда лет в нескольк11х .странах. ЗаякоренныР. буи могут давать nолез

ные данные и могут размещаться в отдаленных районах, вне морских 

nутей, где было бы неnрактичным отвлекать на замеры торговые су да, 

но но которым нужны данные для анализа и nрогнозирования, Необхо

димо принять меры к тому, чтобы nродолжалась nодготовка и размеще

ние оперативных буев океанических данных. 

59, Дрейфующие буи, хотя они не могут вести nолный набор наблюде-

ний, которые можно получить от заякоренных буев, мог:f1' в бли
жайшем будущем (5-10 лет) стать nолезной формой размещения системы 
буев. Во-nервых, они относительно дешевы. Во-вторых, онvс являются 

невозвратными, nоэтому не требуют обслуживания. В-третьих, в настоя

щее вромя их nриборные блоки .несложны. В-четвертых, их можно разме

щать после небоJJьшой подготовки nерсонала и nри незначительных воз

можностях. С дрейфующими буями, однако, связаны бoJJee сл.ожные проб

лемы в том, что касается зJJектросвязи, nосколысу месторасnоложениЕ! 

буев также должно быть рассчитано. Дрей\!,;.Jющие буи рассматриваются 

как одна из конкретных систем наблюдения для исnользОRаFIИЯ Б ФГГЕ, 
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особенно для вод, близ~tих R южР.ому nолюсу, где небо часто закрыто 

облаками и nоверхrJОстные данные часто не могут замеряться со сnут

ника. Результаты ФГГЕ покажут, наскольн:о полезны и возможны замеры 

с дрейфующих буев для оперативного использования ОГСОС, 

Береговые и остrювные станции 

60. Участвующие страны должны nоощряться отбирать береговые и 

островные станции и оборудовать их. для проведения наблюдений, 

полеочых. с. то•ши зрения ОГСОС, В частности, должны проводиться за

меры уро~:шй •~оря, волн, льда, тсыперату,рr воды и "'ОПОJIЕИТС'Jrьные 

метеорологические наблюдения. Такие станции будут иметь значение 

также с точки зрения наблюдения за заг:t:irзнением. Включение данных, 

полученных береговыми и островными станциями, должно рассматривать

ся, в случае необходимости, при подготовка nродукции ИдПСС. 

2~11.!S.!1 

61, . Наб.шrщение за оr,еаном из космоса сейчас рассматривается как 

одно из достижений Б области оnеративного сбора.данных, что 

даст возможность 11: 1980 году получать на постоянной основе доnолни
тельные данные для ОГСОС, Спутникам еще предстоит сыграть важную 

роль в наблюдении эа океаном и в оценке его состояния, однако, по 

мере разработки датчю,ов и приборов стало очевидно, что многие важ

ные и полезные данные об о~еаие могут быть nолучены с космических 

платформ. При относительно безоблачной погоде температура поверхно

сти моря может быть получена о помощью инфракргсных замеров со спут

ников и могут быть проележены nути основных океани,rеских течеrшй. 

Продукция ЭR:спериментальиых сnутников, та!сая,каR анализы температу

ры поверхности моря nолушарий и карты, изображающие течения и водные 

массы, прошли испытания и оказались nо31взным дополнительным компо

иентом обслуживания, при котором уже используются поверхностные, 

подповерхностные и воздушные злементы наблюдения. Успехи, достигну

тые во включении методов наблюдения со сnутников Б программы опера

тивного обслуживания являются техническим достижением, которое долж

но иметь большое влияние на ОГССJС, Государствам-членам, разрабатываю

щим и зксплуатирующим системы сnутников, предлагается nредоставлять 

обработанные данные другим участникам ОГСОС .• 

62, Ниже nриводятся потребности ИБОН в данных и информация, кото

ран может быть nолучена от существующих •. и запланированных 
систем спутников: 

(а) темnература поверхности моря 

(Ь) поверхностный термическиf:t злемент (Фронты) 

(с) поле nриземного ветра 

(d) статистика поверхностной волны 

(е) течения 

(r) поднятие глубинных вод 

( g) при ли вы и отлиЕы в открытом океане 

(h) штормовой нагон воды 
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(i) айсберги и ледяной nокров 

( J) цвет океана 

( k) nлавающие загрязнители 

Потребность в дальнейших НИР 

63. В результате смешанного характера системы наблюдения ИБОН 
(сnутники, самолеты, буи, корабли), каждая nереманная может 

заменяться рядом совершенно разных методов, Важно, чтобы эти данные 
были соnоставимы·, без того, чтобы прибегать к их сложной обработке. 
Частным nримерам является замер температуры nоверхности моря различ

ными системами на поверхности и сnутниками, которые сами используют 

разные методы. Возникают трудности в ассимиляции этих разнообразных 
данных, что уменьшает их nрактическую nрименимасть. Тюсим образом, 
возникают проблемы из-за несоnоставимости между различными телемет

ричеСI~ими системами спутников и важно договориться об общих нормах 
с тем, чтобы поверхностные nлатформы сбора данных могли использовать 

разлИчные сnутнИJси, не обладая дублирующими nередающими устройства
ми. 

64. Стоимость замеров может быть онижена благодаря тщательному от-
бору замеряемых nеременных и за счет ограничения требуемой 

точности и разрешающей сnособности, Тщательный анализ использова
ния различных данных в конечной nродукции службы, возможно, nозво
J!ИТ исключить не1соторые данные, которые сейчас сообщаются, 

65. Существует настоятельная nотребность во внедрении полу- или 
nолностью автоматических систем обора данных. Желательно, что

бы :эти системы были: 

(а) комnактными, с минимумом соединений; 

(Ь) расnолагали автоматической телеметрической системой; 

(о) имели долгий средний орок слуЖбы между поломками, чтобы 
исключить необходимость их обслуживания в море; 

(d) имели стабильную калибровку, чтобы избежать их отладки 
в море. 

Большее значение имеет необходимость свести к минимуму обслуживание, 
отладку и калибровку, В большинстве случаев на обслуживание nриходит·· 
ся большая часть стоимости системы nолучения данных за весь орок ее 
работы. 
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ТЕЛЕ!(0!:1!<1УНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВ&_ 

LjGлИ и принцилы 

66. ЗадачеМ теJiеr~оММунИRационных средств ОГСОС является обеспече-
ние быстрого и надежного сбора, обмена и распространение океа

нических даННЫХ, ПOJiyt:aeMЬIX О'Г СИСТеМЫ НаблюдеНИЯ ОГСОС, И обрабоТаННОfi информации, поступающей от Системы обработки данных и об
с.луживания 0ГС0С, ЭТа u·адача ОсущесТБJIЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ СО сле
дуЮЩИМИ лринципами: 

(а) обмен даННЫМИ набJIЮдеНИЯ И Обработанной информации ОГСОС 
производщ·ся через Глобальную систему электросвязи Всемир
но~! с.лужбы погоды: 

( 1) национальная метеорологическая С.Тf,)'жбз., ответственная 
за работу ц·ентра элеiСтросвяэ и по ГСЭ, будь то Все
мирн·ыt~· метеорологичеСIСИЙ центр (ВМц) или региональ
ный центр элеiСтросвязи (РЦЭ), или национальны~! метео
ролоrичесiСиi! центр (НМЦ), отвечает Ita!t за лередачу 
ГСЭ данных наблюдений и обрг.ботанноt! информации 
ОГСОС, таr~ и за по.nучение их от ГСЭ; 

(11) стандартные телеiСО1ЩНИ!t!Щионные процедуры ВМО, из
ложенные в Руководстве по ГСЭ, должны применяться 
при управлении данными набJiюдения и обработанной 
и!iформациеtl ОГСОС; 

(111) коrда используется не ГСЭ, до.лжны лримАняться проце
дуры, применимые !t :этим системам. 

( Ь) Используемые дЛя nередачи оiСеаничесiСих данных от ССОД на 
берег методы и средства до.лжны БIСлючать в себя средства, 
nредлагаемые: . 

(1) 

(11) 

(111) 

(1v) 

(v) 

меж~ународноi! морсiСой мобильной службой; 

радиосвязью с испо.~ьзованием полос ВЧ радиосвязи, 
выделе.нных Всемирноi! админИС1'Рiс>тивноi! конференцией 
по ра~ио ИСЭ; 

геостационарными метеорологичесiСими спутниками через 
их Иеждународную систему сбора данных; 

О!СОЛОПОЛЯРНЪIМИ СПУТНИ!tаМИJ 

спутнИRами с вяз и, таRими, r.a!t Иеждународная систы(а 
моР'!)к'ИХ спутНИ!I:ОБ (ИНМАРСАТ). 

Сбор и обмен сообщениями БАТИ и ТЕСАК 

67, Сбор и обмен сообщениями БАТИ и ТЕСАК Б!tлючает в себя четыре 
следующих этапа: 

(а) с Itорабля на береговую радиостанцию или наэ емную станцию; 
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с берегово~ радиостанции или наземно~ станции Национальному 
метеорологическо,му центру (НМЦ) или центру обработки океа
нографических данных и обслуживания ( ОПЦ); 

(с) от НМЦ или ОПЦ соответствующему центру ГСЭ для включения 
этих данных в ГСЭ; 

( d) через ГСЭ, от центра ГСЭ национальным оztеанографическим 
или метеорологическим центрам. 

Соответствующие подробные процедуры описаны в Руководстве по опера
тивным процедурам сбора и обмена океанографическими данными (БАТИ 
и ТЕСАК) (Справочники и руководства МОК - N~ З). 

методы сбора данных 

68. Сбор данных об окружающе~ морско~ среде с различных океаниче
ских платформ будет проводиться следующими четырьмя методами: 

(а) 

( Ь) 

Международная морская мобильная служба: та служба исполь
зуется для сбора морских метеорологических сообщени~ от до
бровольных судов наблюдения ВМО и аналогичных сообщени~ 
БАТИ и ТЕСАК для ОГСОС. В инстрr,кциях по радиосвязи МСЭ 
эти сообщения оnределяются как 'метеорологические радиоте
леграм~!Ь111 и должны соответствовать сnециальным служебным 
инструкциям и иметь служебный опознавательный знак. ВМО 
nубликует список береговых радиостанци~, выделенных госу
дарствами-членами ВМО для приема сообщений с судов, вклычая 
сообщения БАТИ и ТЕСА!(, бесплатно. Часы радиовахты на су
дах с одним радистом, возростающая плотность радиообмена 
в рамках Морской мобильной службы, особенно на высоких 
частотах, были двумя основными препнтотвиями, затрудняю

щими своевременны~ и эффективны~ сбор сообщени~ с судов. 
Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо оказать мак
симальное внимание внедрению новой техники, тако~ как си
стема nрямой печати с устро~ствами выборочного опроса и 
система сбора данных со сnутников. 

Электросвязь с использованием шести полос БЧ, выделенных 
Всемирной административной конференцией по радио: Для пере
дачи океанических данных Всемирная административная конфе
ренция по радио МСЭ (БАРК, 1967) в·ыделила шесть полос ВЧ, 
каждая шириной 3,5 кгц в диапазонах 4, 6, 8, 12, 16 и 
22 кгц. Б соответствии с решением БАРК и для того, чтобы 
обеспечить рациональное использование выделенных полос, бы
ли установле;ш процедуры, по Jсоторым секретариаты MO!t и 
Б/10 действуют совместно как координирующий орган по их ис
nользованию. Зарезервированные и/или выделенные различным 
странам частоты регистрируются в Согласованном плане ис
пользования внутренних частот, которые постоянно обновляют
ся и рассылаются всем госу·дарствам-членам БМО и МОК. ВАР!{-
1974 решила, что выделенные в настоящее время шесть полос БЧ 

должны сохраняться без изменения до следующей Администра
тивно~ конференции в 1979 году, Поэтому существующие согла
шения по использованию час1·от должны действовать по кpatlнe!J 
мере до этого срока. 
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(С) 911..9!.~!~-~.:.~iUf~Jf__<:.3_..2..!1tTHИ!tOБ: 

(i) Сбор данных о буев, судов и удRлеЕных платформ станет 
возможныы с помощью гео111"ационарных и околополярных 

спутников в настоящий период осуществления (1977-
1982 гг.) Геоотационарные метеорологические спутнюси, 
которые должны бытъ запущены Европейским космическим 
агентuтвом (ESA), .firюнией, СССР и США в порядке помощи 
Первому глобальному э1ссперимепту ПИГАП ( ФГГЕ) и, ко
торые ·,сак ожидается, будут продолжать работать в по
!.ющь ВсемирноИ службе пого.'(Ы, б'у;;;ут распологать t1еж
дународной системой сбора датшх. Эта система . .должна 
таъ."'Же использоваться для сбора данных наблюдений 
orcoc. Аналогичная система будет иметься также на 
окозrополярных иетеорологических спутниках. 

( 11) Межпра.вительственная морская консультативная организа
. ция ( ИМJЮ) осуществляет проект по организации Между
народной системы морс;сих спутнюtов (ИНМАРСАТ), которая 
рассчитана в числе прочего na эффективный сбор и рас
пространение навигационной, метеорологической, гидро
графической и океанографической информации, включая 
передачу путем прямой печати и/или факсимиле. 

(d) Радиосвязь на льт авысоких частотах: Радиосвязь яа ультра
высо;;:их частотах УВЧ дает возможность устанавливать связь 
на короткие расстояния (в пределах видимости); они исполь
зуются для сбора данных о заякоренных буев, расположенных 
недалеко от берега. 

Рассылтtа продукции потребителям 

69. Рассылка продукции потребителям должна быть организована на на
циональной основе с использованием национальной метеорологи

ческой сети электросвязи ГСЭ и/или других соответствующих каналов 
связи. 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ JrAШJЫX И ОБСЛУЖИDАНИЯ ОГСОС (идПСС) 

_!Шль и принципы 

. 70, ОГСОС содействовала проведению наблюдений за морской средой, 
регулярному сбору и обмену этими данными на оперативной основе, 

ИДПСС является основой международной системы обработки данных и об
служивания для предоставления океанографического анализа и прогнозов. 

Целью ИДПСС яв.ляетоя представление потребителям основных обработанных дан
НЫ!t наблюдений и анализов, необходимы:>; для применения в оперативное 
и ближайшее неоперативное время. Эта система пр'едназна,lена д,пя обесnе
чения общей основы для деятельности различных специализированных океа"· 
нографических центров, которые были созданы для удовлетворения кон

кретных запросов потребителей данного patioнa. Фунrщии разJJичных 
центров не будут влиять на международные обязательства государств

членов в отношении поддержки судоходству и оказания помощи на воде 

и в воздухе, и не будут оnределять пути, которыми государства .. члены 
выполняют эти обязательства. 
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71. Продукция, полученная по ИДПСС, будет полезна в следующих 
программах ( перечисляются не в порядке первоочередности}: 

( :1.) 

(:!.:!.} 

(:1.1:1.) 

(iv} 

(v) 

(vi} 

мореплавание; 

строительные работы на море; 

исследовательские и пра:r.:тические мероприятия в области 
рыбного хозяйства; 

мероnриятия в области акБакультуры; 

оценка nоследствий деятельности человека Б море, таких, 
как разлив нефти Б океане, размещение атомных электро

станций, размещение глубоководных портов, сбрасывание 
отходов и другие изменения существующих систем; 

океанографические научные исследования; 

·(vii} модеJrи атмосферного nрогнозирования и моделирование климата. 

Организация ИДПСС 

72. В ИДПСС войдет три типа центров. Эти центры и их отличительные 
характеристики таковы: 

(1) 

( 1:1.) 

( 1:1.1) 

Мировые океанографические центры(моц). Эти центры ведут 
обработку в масштабе всего мира и/или полушария и основ
ных оr<:еанс1сих бассейнов. Они собирают и обрабатывают 
наблюдения по ОГСОС, полученные no системе ITC от сше
циализированных и национальных центров. Они выдают .океа
нографическую nродукцию, такую, как анализ температуры 

поверхности моря и смешанного слоя, любой участвующей 
стране, проявившей интерес. 

Национальные океанографические центры (НОЦ). Эти центры 
организовываются для удовJrетворения nотребностей конкрет
ных национальных потребителей. Они будут получать про
дукцию от мировых центров, которые нужны им для поддержки 

своих программ обслуживания. Они будут наблюдать за nод
бором информации по ОГСОС из источников своих государств. 

Специализированные океанографические центры {СОЦ). СОЦ 
соэдаются,по требованию, участвующими государствами
членами для обработки данных и nредоставления продуr~тов 
для потребителей в своих странах. Этот тиri включает цен
тры, которые специализируются на обработке оnределенных 
океанических параметров и обслуживают своими продуктами 
конкретные nотребности по ясно оnределенным районам 
оке а на или моря. 

СОЦ может быть национальным центром или центром, созданным объеди
ненными усилиями нескольких стран, и будет включен в систему только 
тогда, когда он выразит жеJrание nоддерживать цели orcoc. Эти специа
лизированные центры будут использоваться так же, как и национальные 
центры для целей ИДПСС, а мировые центры будут полностью учитывать 
их специальные nотребности в синоnтической океанографической nод
держке, 
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73. ГлобаJiЬнаоr система наблюдеhиЙ Зоемирной служ.:Jы погоды (ВСП) и 
ОГСОС будут предостаБлять большое 1m.иичество данных об ОI<:РУJУ·tю

щей морской среде. To:r~ ЖА как и в метеорологии для обрсботки окео ... 
нографических даннъrх, весьма существенным .п•ляется скорость процсс;;а 
обработки данЕых н:.tблюдений в форме анализов и прогноэов. Для на,а
ла будут <•наJiИ;; ир-: .. эаться океанские термальные структуры и структуры 
плотности верхних слоев океана. Кроме того, по мере развития про
граммы ИдПСС будут включаться наблюдения океанических -с:ечений. У•.:и
тьтая скудность и высокие расходы, свяэа"!яые с }:аблюдениям11 за тем

перьтурой и соленостью океана, Беобход!IЕ'1Ю име'I ь зффан:тивные СИО'l"емы 
для хранения данных и поиска их как для оперативного, так и для 

архивного использования. 

ОТдЕЛЬНЕЕ ФУНКЧ,!:.!И ВОЦ :rji 19]7-1982 ГQды 

74. ~ункции оперативной обработки: 

ВОЦ будут: 

· (1) I!О.лучать м11териалы наблюдений и подготавливать IJ.Нализы 
температу;"ы морской поверхности в с:ютветствии с прин
цил&ми" изложенными ниже; 

(11) получать данные наблюд·эний и проводить аналиа темпера
туры на зафИitсированннх уровнях верхних слоев океана; 

(111) подготавливать отредаr;;тироваюше подборки данных набл;о
де:ний по стандартным и специальным форматац для потреби
телей; и 

( 1 v) проводить !сачественный кон т роль. 

75. Фуню;;1И нЕюпер~()Д обработки: 

ВОЦ будут: 

(1) разрабатывать процедуры обрабоп~и до<tументцции для ка
чественного контроля и выполнения количественно.го ... кон
троля; 

(11) 

(111) 

(iv) 

( v) 

пр~доставлять Ответственным национальным центрам океанс
графических данных, отвечающим за orcoc (ИriЩОД) наборы 
данных о подповерхностном оJюе в стандартных с;юрмата.х; 

публИI~ация опиоательно.t·о материала, полностью об:ьясняю
щего методы анализа; 

подготовка продуr1тов анализа. для обычного периодического 

обмена между другими центрами; 

предоставление обработанных продуктов для использования 

в исследованиях; 
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Cv1) предоставление возмо;rностей для обмена персоналом между 
мировыми и другими центрами; 

Что касается форм обработки данных для целей исследований и клима

тоJrогических целей, то основное заключается в том, что данные, ко

торые требуются членам или научпым организациям, должны nублико

ваться. А что касается данных, кеобходимых для широ<tомасштабных 

исследований, то они должны постоянЕс иметься в наличии в форме, 

удобной для машинной обработки. 

Сnеци!'Jикация дШJ начальной продукции ВОЦ 

76. Начальная продукция, предназначенная для обмена, буд~т касаться 

температуры поверхности океана в точках, совпадающих с цифро

вой поrодной сеткой, повсеместно используемой на время первоначаль~ 

ного обмена, а также глубину слоя термоклины в тех же точках. Каж

дый из этих nервоначальЕЫХ продуктов будет описан в оперативных 

·rерминах. 

77. · Потребности в океанографическоt:l информации нэ. реrулярной осно-

ве будут вКЛЮ'Iать температурные характер11стики поверхност11 

океана и температурную стру!{ТУРУ слоев глубиной до 500 м, по секте, 

имеющей размеры, равные 1• широты. Было бы логичным начать обмен 

между БОЦ и национальными и специализированными центрами продукцией, 

которая имеет несколько менее всеоб'!iемлющий характер, чем та, Iсо

торая потребуется для периода 1978-1980 гг. СпецифИI{ации этой про

дуiщии являются следующими: 

(1) температура поверхности оrсеана 

(а) температура поверхности районов открытого океана 

{т.е. ототупя на 100 км. от суши или льда и более 
чем на 200 м. в глубину); 

{Ь) переменвые векторы скорости; 

(с) перепад: O'l' 5 • С до 40 • С; 

{d) исходной точкой должна быть температура поверхностно
го слоя морской воды на глубину до 1 метра; 

{е) значения точек на сетке должны даваться в градусах и 
в десятых градусов; 

(r) точки данных должны соответствовать общеиспользуемому 
масштабу сетки; 

(g) 100 км. к 1978 г., начиная с северного полушария, а 
затем во всемирном масштабе; 

(h) изотермические диаграммы с контурами, соответствую
щими 4 • С или по желанию 2 • С в районах с постеnенными 

уклонами; 

( 1) полярная проекция для районов с широтами вь~е 20' 
и до 30', Проекции Меркатора для районов с более низ
кими широтами и для всемирного масштаба; 
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( j) для внутреннего использования ВОП!С может е-оставлять 
диаграммы с другими харю:теристиками; 

( k) ежедzеЕ!ше· зЕаJrизы; 

(1) обмен на основе один раз в день; 

( m) области с ~~олеб"tНИ!ШИ в течение дня и указание 
дневных колебаний будут показываться по мере возмож
ности; 

( n) диаграю.ш средних величи~t моrут готовиться по мере 
необходимости (т. е. 5 даеt!, 10 дней, 1 месяц), 

( ii) ГJrубина слоя терм01:лины 

(а) 

( Ь) 

гmубина слоя термоклипы - глубина nоверхностного CJIOЯ, 
имеющего одинаковую теtшера1·уру; 

определение ЭВМ - принимаютоя во внимание большие 
глубины от поверхности до температуры на z•c ниже, 
чем тыr.пература поверхностного слоя. Затем, за глу

бину сдоя термоклипы принимается последний имеющий 
:зна•<ение уровень. Если весь профиль не превышает 2 •с 
от температуры nоверхностного cJioя, то глубина слоя 
терм01слины является глубиной нvешей отметки' nрофиля; 

(с) после точеной сетки- гдубина будет onpeдeJieнa на 
ближайшие 10 метров; 

(е) 

( f) 

информация о существовани!! и ежедневном появлении 

лерсJ~одных состояниft (т. е Q не6олъш~~1е тер:иок:лииы нэ, 
мелководье, вызБанные нагреванием водной поверхности) 
должны указываться, когда это являе1·ся целесообразным; 

анализы и обмен должны прои;,водиться ежедневно с ис
ПОJrьзоваRиеи !содовых обозначений Г?ИД и Глобальной 
системой здектросвязи; 

nервоначально ( 1975-1978 гг.) анализы будут ограничи
ваться северным nодушарие:.<, а гдобальные анализы будут 
проводиться nозднее (1978-198о гг.). -

78, По мере возможности, анализ nараметров будет проводиться на 
основе исправдеиных данных и будет готовиться с применением 

:ЭВМ. При nроведении анализа жедатольно щироко исnользопать данные 
набдюдения, подученные со всех имеющихся п.nатформ, вкдю;.;а;1 суда, 

самолеты и сnутнИJси. Результаты анаjrиза могут Сiь.ть прtща~::.злены в 
графической форме nоля данных с фи~еоировыrшсми координатными точ
ка.:ми и в виде списка приНZ'!'Ь!Х, отitлопени;::.!Х и и:нтерполирсвапных дан

:tl.ых. Гасарvстранение результатов анализов долх~но проБО,\ИТЬСЯ посред
ством r':оде. !'РИД ВИО или графинески. Прогнозъr изменений nараметров 
во времени должны делаться с nрименением цифровых моюэлей длs пред
ставления Б цифровой и/или графической форме. 



Цели ра~вития ВОЦ 

79. Прvдолжение развитиi' и 1iдаптаци;" исследовательских моделеИ для 
оперативноrо анализi\ и проrнозов взаимодействия системы океан

атмосфера по одну-две недели вnеред, е>ти модели будут включать лроr
нозы темnературной структуры о1ссана и будут пе['вым реал:<оньш лриближе·· 
нием к модерлированию механизме~ обмена знерrией между океаном и 
атмосферой. Раз вит ие и адаnтация исследовательских моделей движения 
и циркуляции воды в океане, в которые будут вк.~ючены наблюдения зе. 
уровнем воды и течениями и nрогное ирование их r:a неско.!!ь:<:с Ео~можно 

более длительzый nериод (2-5 даей). 

Сnецификации для НОЦ и СОЦ 

80. Для внесения nолезноrо вклада в ИЦПСС, эти центры должны: 

( 1) 

( 1::. ) 

( 111) 

(1v) 

( v) 

(v1) 

исnользовать единые nринятые формы и коды для посту

пления началы-:ых де.нных; 

nредоставлять свои продукты по запросам потребителей, 
находящихся вне их района в форме, соответствующей 
общим международным стандартам (если они существуют); 
nомимо рассылки своих собствеБных продуктов, МОЦ будут 
отвечать за nредоставление nотребителям продуктов ВОЦ; 

по nросьбе nытаться предоставлять дополните.!!ьные про

дукты в своеV. области сnециализации на основе тре-· 
боБаний, яьляыщихсп резу ль та том общ~й с ист е мы ( идnсс); 

хранить данные в формате, соответствующем изложенному 

Б РуКОВОДСТВе ПО Хранению И Обмену даННЕМИ ОГСОС; 

публиковать отоб;.;анные данные в случае Ееобхсдимости; 

сотрудничать в nроrрамме подrотовки, nроводимоt\ в 
рамках orcoc; 

(v11) проводить строrиt\ каqеатвенный и количественный контроль 
обработки. 

!'··9.',:ественпый. контроль 

31. Основные злементы качественноrо контроля данных БАТИ и ТЕСАК, 
nроводимых через систему ITC, содержат выявлен;"е оmибо~<:, воз

никающих во время проuесса обработки и кодированt-<я данных, а также 

оmибсж и искажений; ко·,·орые поnадают в те.сст бюллетеней во время их 
пер~дачи через средства телесвязи. 

82. Ответственность за первоначальный контроль качества передаваемых 
дrнных ~аблюдений остается за н~циопалiными центр~ми, котор~е 

устrаняют т:::кие rрубь:G ошибки, как искажение коор"'ина т поло::сения 
судна, неnравильный nоридок rpynп в соо6ще1rии, замена начальной 
цифры rpynn, оmнбки, с11язанные с лиш·ями телесвяз и. Первичный ~<:он
тро,"-о также ВI~люча.ет " с<ебя ипправ.!!снип ин;1ИКсiТО::сз Г):.упn ].; б!сллетече 
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и количество цифр в групnе. ЖелатеJJЪНо .• чтобы национальпьiе службы 
использовали одинаковые процедуры контроля за своими данными на

блюдениt! и создавали уверенность в том, что данные, прошедшие 
через систему ГСЭ Е форме бюллетеней, не имеют ошибок. 

83, Проведение :к.J•,ественного Jсонтроля: цолжно быть неотъемлемой 
чаотъю оперативных програм-м и нужно стремиться к сведению 1<: 

минимуму zадерже;с в пере/(В'~е данных центрам обработ;;:и. Центры об
работки данных должны выявлять ошибки, ~<:оторяе не были обнаружены 
во время zеонтролл данных в национальных центрах, и которые uояЕляют-

ся в бюллетенях ИЗ·-эа неnоладок в системе эле~<:тросвязи, чтобы соз
дать ~·веренностъ Б высоком r~ачестве выпускаемых uродуктов. Контроль 
надежности набл:юдаемъхх параметров (температура, соленость, волны, 
течение и т. д.) доJIЖен проводиться в центрах обрабоп~и с помощью 
объе~<:тиrшого анализа диа;;азона расп!Jеделения ~оответствующих параметров, 

Обме!!__Q_Q~аботанными данным!-! 

84. Дапнъrе, nолученные мировыми центрами обработ~<:и через ГСЭ от 
национальных центров сбора данных, пере:зодятся в магнитную 

эапис'ь для последующеtl обработ~<:и (анализа/прогноза). Собранные бюл
J!етени данных группируются для каждого отдельного района океана, 
'la'JTИ океана или отдельного баосеt:iна дJ!Я послэдующей обрабоТJ<:\1 и 
обратной передачи национальным центрам. !{роме того, данные заносятся 
на соответств:~п:>mую форму для последующей передачи и обработки. Ответ
ственяый национальный центр шсеанографических данных ( РНЦОД) и На
циоiшльныl! цен·rр океанографических даннъrх (НЦОД) в неоперативное 
время. 

85. НОЦы и МОЦы на основе собранных данных и с использованием 
объективного анализа и методов цифрового rrрогноэирования выпу

сJtают продукты (аналиэы/прогнозы) в соответствии с. н:тж,'\I!МИ nотреби
телей и других центров, Для большей оперативной эффективности при 
пс.:r:учении обработанных продуктов обмен между центрами происходит в 
цv,фровоt:i форме rtoдa ГРИД. По просьбе центров обмен может проводиться 
с применением комбинированных форм данных, которые прошли пер:еичную 
обработzеу для отдельных областей мирового океана. 

zыанение и обмен данными 

86. Данные наблюдений, подученные центрами обработки (БАТИ и 
ТЕСАК), должны быть переданы ими в соотнетвтвующей форме в 

ОНЦОДы, отвечающие за ОГСОС,для последующей периодической обработ
J<:И в неопеrативное время. Они должны вьшолнятт, ::rроцед:'РЫ хранения 
и оdмена данными JЗ соответствии с Руководством по хранению и обмену 
данными orcoc. 

ХРАНЕНИЕ И ОБМЕН l]АННЫМИ 

Ш':Е.~ 

87. с первых этапов межправительственного п.панирования orcoc было 
признано, что большая: часть данных, собраных в связи с orcoc, 

будет и:м:ет~> постоянную ценность и что необходимо nрюхя':'Ь меры для их 
сохранения после первичного оперативного исrюльзования. В СЕЯЗ и с 
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этим бы.r;и выработаны руководящие уrсазания относительно хранения и 

обмена данными. Они изложены в Справочнике по хранению и обмену дан

ными огсос. 

88. Основной задачей этой систены, как написано в "Сnравочнике", 
является создание полного арлива данны:{ ОГСОС в том виде, как 

они были закодированы на судах, менее Ч!;ОМ в течение 6 месяцев со 
времени их сбора, Основной функцией Мировых центров данных в системе 

ОГСОС является ведение различных указателей к хранящимся данным 
ОГСОС. Однако обычно большинство денных ОГСОС, которые были зако

дированы на судах, будут 6олее тщательно обрабатываться, с больши

ми nодробностями и точностью в ходе наземных мероприятий. Этот тиn 

данных обменивается через НЦОД и МЦД (Океанография) в соответствии 
с процедурами, изложенными в Спраnочнике МОК по международному об

мену океанографическими данными (МООД). 

Данные БАТИ и ТЕСАК 

89. В Справочнике прежде всего говорится о данных БАТИ и ТЕСАК и 
, предлагаются процедуры управления ими и их размещения. Данные 

БАТИ и ТЕСАК, закодированные на судах по стандартным регистрацион

ным журналам ОГСОС БАТИ и ТЕСАК, попадают в центры хранения двумя 

различными путями: 

(а) 

( ь) 

Регистрационные журналы nосылаются соответствующему Нацио

нальному центру океанографических данных (НЦОд) или учреж
дению, его заменяющему. НЦОДы переводят данные, изложенные 

в регистрационных журналах, в стандартный формат хранения 

данных ОГСОС, формат ОКЕАН СИНДАР!{ и nередают их одному из 

ответственных НЦО;:(ов, отвечающих за ОГСОС (ОНЦОД, отвечаю
щий за orcoc). О!ЩОд, отвечающий за orcoc, :это такой нцод, 
который взял на себя ответственность за ведение в поJшом 

объеме архивов данных orcoc по конкретным районам мировых 
океанов и за ос,,ществление обмена и предоставление дРУ!'ого 

обслуживания "вторичным" (т. е. неоперативным) потребителям. 

Сообщения БАТИ и TECAI<, переданные в международных кодовых 

формах F.М 63 и 64 и поступившие через ГСЭ, должны заnисы

ваться на соответствующем техническом насителе (например, 
магнитнан лента) океанографическими центрами и передаваться 
с недельными интервалами ближайщим ОНЦОД, отвечаrощим за 

ОГСОС. ОНЦОДы, отвечающие за ОГСОС, будут, соответственно,. 

составлять всеобъемлющую архивную картотеку данных, пред

ставленных в формате ОКЕАН СИНдАРК. 

Будущие разработки 

ЭС. Предполагается, что за период 1977-1982 гг. в рамках ОГСОС 
произойдет три основных события, которые потребую·r расширения 

и;т;и модификации существующей системы хранения и обмена данными 

ОГСОС: 

(1) Новые данные- Расширение программ,или непосредственно 
связаннtrх с ОГСОС, или исnользующих ОГСОС дJIЯ поддержки 

своих мероnриятий, для В'сЛЮ'iения новых тиnов даю;ых, та

ких,как nоверхностные т,ечения, и данных, поступающих по 

каналам :электросвязи с платформ помимо судов, т.е. со 

спутников и буев, и даtшых от программ по наблюдению за 

загрязнением морей; 
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(11) ИДАСС - Создание ИДПСС и организация Национальных, Специа
лизированных и Всемирных океанографических центров и опера

тивных возможностей скорее всего оr<ажет большое влияние 
как на процедуры хранения данных БАТИ и ТЕСАК, так и на дру
гие телеметрические данные; 

(111) Архивные службы ОГСОС - По мере роста банков аркивных дан
ных ОГСОС, будет соответственно расширяться объем услуг, 
предлагаемых ОНЦОДами, отвечающими за ОГСОС.В то же время 
количество ОНЦОДов, отвечающих за ОГСОС, может возрасти 
и произойдет перестройка областей их ответственности. 

Данные по загрязнению морей 

91. Данные, собранные Опытно-показателъным проектом по наблюдению за 
загрязнением морей (нефть), не рассчитаны для передачи их по ра

дио. Данные, полученные в процессе наблюдениt\ с исnо.льзованием стан
дартизированных методов, регистрируются в стандартных журналах проб 
ОГСОС и направляются национальным учреждениям по почте. Затем зти 
данные передаются НЦОДам или учреждениям, заменяющим их, и, наконец, 
онцодам, отвечающим за ОГСОС. Срочность передачи данных в ОНЦОды,от
вечающие за ОГСОС, зависит от типа данных, например, данные по визуаль
но наблюдаемым загрязнителям, возможно, требуют оперативной передачи, 
в то время как данные о, скажем, растворенном углеводороде не требует
ся передавать так оперативно. Учитывая сложность этих процедур сбора, 
необходимо тщате.пъное наблюдение и установление эффективных связей 
с моод. 

Данные Олытно-показательного проекта по наблюдению 
за загрязнением морей 

Система хранения и обмена 

Пnаrформа 

lliбПЮДОННА ЭВ 

:иrря~нением 1=--= 

Национал~омое 

учрождение 

/ 
ПО ОIСРУЖВЮЩ!!Й 

среде 

Нац1101-1ВПьмая 

океацоl'рафическая 

nабораториА или 

дру1·ое национальное 

у~реЖд6Н110 

Журн&nы небnюдени11 за ~аrрязне!tием и nробо1 

Оnиси 

Журнал~• небпюдонИFI зt ~1гр11~нением 

Формы и метод no доrоаоренности между цвн1рвми 

~ 

Примечtние: Эта схем11 будет ptэpiiiOTIHI боле• nодробно а сотрудttнчестl~ 
с Р•бочнм комитетом МОК по международному обмонv 
ОК18НО!'РDфНЧ11СКИМИ ДIННЫМИ 8 ХОД8 paЭIJHiИ~ Н 9ЫПОПН8НИ1i 

Onыrиo-noi(5SIITenьнoro nровкrа no н~блюдонию за заrр~эне1m&м 
морей 

Национ!ПЫI~IЙ центр ~ 
окввноrрафи~ескИ)( 

"""" (НЦОдl "J: Выдмонное 

H8ЦИOJ<I8ni>H011 

'""'"'"i ""'7/ 
Ответственнi>IЙ 

Н1ЦИОН8П~11ЫЙ ЦIIIITP -океанографИЧt!СКИХ 

Д8ННЬ1Х 

Мироаоf1 це111р 

Д!IНИ~IХ (МЦЩ .,, 
/океаtюrрафия) 

Р~ГИСIIIПiоНЫЙ 

центр по онаnизу 

3&Гр113Н\'IТВ/11Й 



Суда 

Буи 

Само11еты 

Национальные 
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Система хранениА и обмена данными и roc 
(БАТИ и ТЕСАК) 

Океоногрвфичоский 

центр обработки 

ДSHHbJX И ВЬ1ПУСК8 

продукции 

Национальный центр 

океанографических 

данных 

Ответственный 

национальный центр 

океанографических 

Д8ННЬ1Х 

Передача по системе сообщений БАТИ и ТЕСАК 

Оnиси 

Журналы проб БАТИ и ТЕСАК 

Магнитные ленты, карточки и т.д. (ОКЕАН СИНДАРК) 

Магнитные ленть1 с сообщениями БАТИ и ТЕСАК 

Резюме данных; nродукция анализа 

\ 
1 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Потре· 
битель 

Мировые 

центры 

данных 

А иВ 
(океана· 

графия) 
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Данные, полученные с<;>__~п;утников и самолетов 

92,. Н~> данном этапе И'!формация о типах температуры поверхности 
моря, которая могла бы быть получена о приборов прямого чте

ния, находящихся на спутниках и самолетах, является неполной. Эти 
данные доJDJ:ны находиться в центрах, специа.лиз ирующихся на хранении 

таких данных, и не должны включаться в архивы orcoc. Оnиси имею
щейся информации могут храниться в 01ЩОДах, отвечаю::;их за ОГСОС. 
Процедуры хрю;ения этих важны:с данных требуют дальнейшего изучения, 
и ОГСОС дол.>Кна вести работу над этr1м вопросам в тесном сотрудничестве 
с Рабочей группой ИО!( по МООД. 

Jеугие данные 

ЭЗ. Процедуры хранения данных простого типа, таких, r~ак о поверх-
ностных течениях, которые регистрируются так же, I<art и дэ.нные 

о температурах и солености в стандартных судовых журналах и пере

даются по сети электросвязи с использованием стандартных междуна

родных ;,;одовых форм, будут, в основном, такими же ,как и для сооб~ 
щений БАТИ и ТЕСАК. Ожидается, что в следующей фазе осуществления 
orcoc увеличится количество данных, регистрируемых и передаваемых 
автоыати,шш~и. Основными источниками ты:их данных будут поверхност
ные и лодповерхно.стные датчики, вмонтированные в буи и фиксирова.н
ные на. платформах .• но сюда могут входить также батитермографичес~tие 
и другие данные, а в тома т ически rtодируемьте на борту су до в, Получать 
эти данные крайне желательно о точrtи зрения архивов ОГСОС. Они пе
редаются по каt~алам :электросвязи и через последующую передачу через 

ГСЭ в стандартных международных кодах, попадают из океанографиче
ских центров в ОНЦОДы, отвечающие за ОГСОС, Б виде, пригодном для 
введения в ЭВМ, .и трансформируются в архивный формат OI\EAH СИНДАР!{. 
Если не будет НИJ{аких "журналов", не потребуется занимающий время 
перевод в цифровую форму и соответствующая обработка • 

.J):еанение и обмен продукцией 

94. Запланированное осуществление ИДПСС и связанных с ней НОЦо:е, 
СОЦов и ВОЦов принесет большую пользу "вторичным" потребител.11м 

блаrодаря расширению и у!феплению системы хранения и обмена данными 
ОГСОС. Ожидается, iпо особенно благотворное влияние ИдПСС окажет на 
улучшение качества архивных данных, подготовку резюме хранящихся дан

ных и выпуск продукции и большей :эффективности, связанной с ·хранением 
данных обработки. · 

95. Одной из функций ВОЦов и НОЦов является проведение ста.тисти-
ческого и аналитическоrо контроля за качеством полу,tенных дан

ных, как составной части проведения синоптических анализов и под
готовки проrнозов. Поэтому центрам хранения данных ОГСОС, т. е. !!ЦОдам 
и ОНЦОДам, отвечающим за ОГСОС, было бы ~tрайне выrодно по;дучать пе
реданные по каналам :электросвязи данные от ВОЦов и/или НОЦов после 
того, как :эти данные пройдут более тщательный качественны!i! контроль, 
чем раньше. Это не должно помешать уJrучmению качественного контроля 

данных самими НЦОДами и ОНЦОДами, отвечающими за ОГСОС. Примером 
контрольной службы ИДПСС является сравнение данных, получ~нных от 
разю1чных источников, таких, каiС ТПМ, замереиные судном и· спутииiСом. 
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96. Для многих вторичных потребителей резюме данных могут в настоя-

щее время представлять больШ'1Й интерес, чем базовые данные. 

Решение относительно того, какие данные хранить в архиве ОНЦОД, от

вечающих за ОГСОС, в виде продукции должно базироваться на тщатель

ном изучении потенциальных долгосрочных нужд потребителей, а также 

с учетом характера, особенностей и объема продукции в том виде, 

как она сложилась в рамках ИДПСС. Разумное хранение продукции дан

ных является критерием в том,что касается второстепенных данных, 

получаемых из многочисленных источников. Например, данные ТПМ, за

маренные со спутников, безуоловно, должны использоваться в цифровой 

или наглядной форме, чтобы пополнить обычные анализы тпм,·но они 

плохо подходят для хранения в рамках ОГСОС. Хранение продукции анали

зов, в векотором смысле, предохранит от негативных последствий влиsr

иия таких больших или специализ ираванных объемов данных для цифро

вых анализов без необходимости включать их в архивную систему ОГСОС. 

Архивные службы 

97. Архивньiе центры ОГСОС, особенно ОНЦОДы, отвечающие за ОГСОС, 

хотя действуют не в масштабах реального времени, могут пре

доставлять океанографическое обслуживание. Основные функции ОНЦОДов, 
отвечающих за ОГСОС, определены в Справочнике по хранению и обмену· 

данными ОГСОС. С ожидаемым ростом объема данных в их базах данных 

и с улучшением географического охвата данных ОНЦОДъr, отвечающие за 

ОГСОС, смогут предоставлять некоторое дополнительное обслуживание 

на постоянной и разовой основе. Их можно будет разбить на три широ

кие :rtатегории: 

1. 

11. 

111. 

Резюме данных_и анализы, включающие архивные данные за 

большии период времени чем те, К?Торые используются 

НОЦами, СОЦами и ВОЦами. НаибоJiее оперативная продукция 

последних будет базироваться на периодах времени в не

сколько дней или, максимум, возможно, от одной до четы

рех недель. Архивы ОНЦОДов, отвечающих за ОГСОС, будут 

являться необходимым источнихом резюме данных за месяц, 

сезон или год. 

Подготовка специальиоt!, близкой к опе~ативной или 
давнишней продукции· для конкретных ра онов, основаиной 
на переданных по сетям электросвязи данных. Возможности 

ОНЦОДов, отвечающих за ОГСОС, можно использовать в допол

нение к обслуживанию, предоставляемому в рамках ИдПСС. 

Например, некоторые районы могут нуждаться в оперативном 

анализе, основанном на распределении шкалы координат, за 

усередиеюшt! период времени, на основе контурного интер

вала или уровня глубины, отличных от тех, что предостав

ляет ИДПСС. 

Обслуживание потребителей данными и документацией, пе~

даиными не по системам ~лектросвяз и. Для данных такого 

типа, :rtaк те, которые бътли собраны во время осуществления 

опытно-покаэательного проакта по наблюдению за загрязне

нием море!! (нефть), ОНЦОДы, отвечающие за ОГСОС, могут 
быть наиболее подходящим компонентом ОГСОС для предостав

ления данных и обслуживания учреждениям, осуществляющим 

региональную и глобальную оценку и анализы. 
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ПРОГРАММА НАБЛЮдЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗН~НИJ?М МОРЯ 

98. В соответствии с ре!соиендациеt! Конференции ООН по проблемам 
О!\ружающеt\ человеiСа среды, МОК и БМО решили совместно провести 

прое1,тирование, планирование и разработ/Су программы наблюдений за 
загрязнением моря !Са!С производный от orcoc программы. Уже были при
няты меры в :этом направлении и они получили существенную поддерж/СУ 

от ЮНЕП, учитывая непосредственное отношение этоt! программы !С дея
тельности, направленной на организацию глобальной системы наблюдении 
за О!Сружа:эще:~ ~редей. Седьмой Воемирш:й }r.етеорологичесiСиЙ !юнгресс 
решил., что GЛG.:;;ует попытаться у~овл·зтвr..~рvп·.ь потребности в наблюдении 

за загрязн:Jтелями, помимо нефти, в pa:JICa,; orcoc. в !Сачестве nервого 
111ага в :этом направлении ОГСОС с~еонцент!)ирует свое внимание на наблю
дении за фоновыми уровням11 загрязнения в от !Срытом о~ееане. 

99. В задачи программ наблюдею:й за загрязнением морей ОГСОС входит 
организация с помощью международного сотрудничества системати

чес~еого наблюден11я за загрязнением моря для получения информации о 
долгасрочных изменениях и тенденциях в уровнях загрязнения, !Соторые 

могут представлить опасность для здоровья человеiСа, 11меть вредное 

воздействие на живые организмы или влиять на обмен знергиеИ и вещест
вами между оiСеаном и атмосферой. Эта информация должна содействовать 
расширению понимания взаимоотношений баланса масс, !Соторый затем мо
жет быть использован для разработ/Си научной осповы для nериодичесrсой 
оценки уровня загрязненности мировых оiСеанов и поможеёi' в выработ!Се 

решений о необ~одимости принятия мер по IСонтролю за загрязнением 
мореf:!. 

100. Ожидается, что надо будет ввес-rи наблюдение в рамrсах этих про
грамм за следующими загрязнителями: 

(а) хлорированные нефтеводороды; 

( Ь) тяжелые металлы; 

(с) нефть и нефтепродуiСты; 

(d) а!Стивные поверхностные вещества; 

(е) трансурановые элементы. 

101. Программъr наблюдения за загрязнением моря должны планироваться 
и осуществляться при IСоординации с Глобальным исследованием 

загрязнения морс!СоЙ среды (ГИПМЕ) и сетью ВМО регионалЬных и основ
ных станций наблюдения за загрязнением воздуха на фоновых уровнях и 
ICa!C часть глобальной системы наблюдения за o!Cpyжaroщetl средой ЮНЕП. 
Необходимо тесное сотрудничество между соответствующими органами 
ОГСОС, Рабочим !СОМитетом МОК по ГИПМЕ, ГЕЗАМП и груnпоf:! ,Исполнитель
ного комитета ВМО по загрязнению атмосферы. 

102. Потребуется nровести много мероприятий для создания всеобъемлю
щей программы наблюдения за океаном. Особое вниманиое в :этот пе

риод должно уделяться: 

(а) Дальнейшему развитию региональных программ наблrодения за 
загрязнением мореf;! (например, в Средиземне 1 море). 
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(Ь) Проектированию развития системы наблюдения за фоновыми 
уровнями выборочных загрязнителей в водах открытого 
океана. 

{с) Созданию опытно-пеказательных проектов, аналогичных 
Опытно-пеказательному проекту по наблюдению за загрязне
нием морей (нефть) по другим загрязнителям. 

(d) Дальнейшее развитие международных процедур обмена данными 
о загрязнении морей, особенно с Рабочим Iёомитетом МОК по 
моод. 

(е) Взаимное сравнение проб и методов хранения проб, а также 
методов их анализа, особенно с Рабочим комитетом по ГИПМЕ 

и ГЕЗАМП. 

(f) Оказание помощи развивающимся странам, чтобы дать им воз
можность принимать активное участие в программе, особенно 
через Рабочий комитет МОК по ТЕМА. 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

103. Для создания глобальной системы необходимо, чтобы МОК и ВМО 
· позаботились о том, чтобы привлечь как можно больше стран.Осо

бое внимание в этом отношении должно быть уделено подготовке сnециа,.. 
листов в развивающихся странах по различным аспектам работы, связан
ной с ОГСОС, как на национальном, так и на международном уровне. 
Подготовка должна вестись no методам океанографических и метеороло
гических наблюдений, установке приборов и их обслуживанию, обработке, 
анализу данных и прогнозированию океаничес1сих процессов и по ис

пользованию потребителем полученной продукции и услуг. Сюда также 
должны войти методы сбора, хранения и анализа проб морской воды для 
наблюдения за загрязнением морей. 

104. Эти мероприятия должны получить дальнейшее развитие через суще-
ствующие в МОК и ВМО механизмы: Рабочий комитет МОК no nодготов

ке, образованию и взаимной помощи (ТЕМА), группа Исполнительного ко
митета ВМО по образованию и подготовке, Отдел морских наук ЮНЕСКО и 
Секретариат ВМО. Основной задачей ТЕМА должна быть разработка и 
рекомендация программ по nодготовке, образованию и взаимной помощи, 
а также соответствующих механизмов по выполнению этих программ. 

105. В период 1977-198о гг. внимание должно быть уделено выявлению 
конкретных потребностей в подготовке и образовании существую

щих оператизных nрограмм и nроектов ОГСОС, прежде всего оператив-· 
ной программы БАТИ/ТЕСАК и проекту no Iiаблюдению за загрязнением 
морей. Программа подготовки и образования может включать: подгото
вительные курсы и семинары; подготовку на борту судна; участие 
специалистов из развивающихся стран в работе центров обработки 
данных ОГСОС и в морских химических лабораториях; nодготовка учеб
ников, справочников и руководств по различным аспектам nрограмм 

ОГСОС; участие сnециаJrистов в семинарах, связанных с ОГСОС. 

106. Для планирования и выnолнения программы подготовки ОГСОС по
требуется привлечение средств из целевых фондов ПРООН, ЮНЕП, 

дпп и мок. 
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107. Известно, что прежде чем пытаться прогнозировать состояние 

тсеана, необходимо пояять_, хотя бы ·;олько эмпирически, океани

чес~<:ие механизмы и взаш.содеikтвие их во времени и пространстве. Пr;и 
этом всегда должны проводиться опытно-показательные исследования, 

как в виде осуществляемых, тю<: и з"!ксн·.zегшых научных экспериментов 

или как ограниченного Х8.рактера испыс·ания конкр~т:шх операций, ох
ватываемых ОГСОС, Эти опытно-по;~азательные исследования не обязатель

но проводятся с помощью передовых ты:нических средств: они могут 

базироваться на простых, широко доо·.:;"-СJных средствах. l!елъю Т!'!ких 

исследований должно быть: 

(а) получение количественной основы для проеii:Тироьания сети 
океанических данных; 

·(Ь) расширение знаний о механизнах океанических я13лений, их 
взаимодеt!ствr1И и относи·гельноtl важности дJIЯ. динамики 
процессов; 

(с) раз работка методов обработки и аналvtза данных, которые 
будут собраны Е paMI<ax orcoc. Не СJ;едует недооценvtвать 

трудностей обращения с океаническими данными большого 
масщтаба. 

108. Исследование и эlСоперименты, направленные на определение струк-
туры и поведения термических аномалий и развития суточных и 

сезонных изменений термеклина в океане пред-ставляют значительную 
важность для развития ОГСОС. Временные и пространствеиные масштабы 

изменений явJrяются предметом этих иссле,;;ований, которые будут иметь 
большое влияние на планирование в любой форме глобальной сети наблю-
дений~ В настоящее время проDодятся исоледовант1я по воэниJс,:;:овени:ю и 
изменению процессов поднятия глубинных вод и связанных с ним прогно

стических моделей - а также исследования взаимrщействия воздух-
море, направленные на прогнозирование процессов крупного и мелкого 

масштаба, особенно в нижних слоях атмосФеры и верхних слоях о!Сеана. 
Эти :эксперименты направлены на лучшее понимание основных физических 

процессов, которые составят основу разработки моделей nрогнозирова~ 

ния. Большое значение уделяется работам по физической ш\еаногр."фии 
промежуточных масштабов (от несколышх дне!! до недель и в пределах 
нескольких десятков километров). Проводятся эксперименты в области 
слабых течений, КО'J'орые чмеют горизонтальные маоштабы порядка 100 км. 
и срищие скорости uорядка 30 см/сек, для среднесуточных поверх
ностных течений. Об,,,епризю·на также важность щюцеооов небольтого 
масштаба, но мы знаем о них слишком J,сало, чтобы учитывать их при 

проактировании глобальной сети. 

109. Постоянно ощущается потребность в разработке критериев прое!сти
ровенrщ сети учеными, комnетентнмми э статистическс-м изучении 

проб. ПроG!<:Т ирование глобQ.УLНОЙ сет и станций, наnример, должно стать 
предметом статистичесr-\:ого анализа мь.оmтабоs изменчи:тости с учетом 
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использования данных получаемых в рш;;"ах это!.\ сети. ИссJrедов·ания 

временшrх и пространственных масштабов изменчивости
 должны быть 

связанъ; с той переменной, которав изучается, 

Методы и методология 

110. Исследовательская ценность методон и методологии доJDJШЫ опре-
деляться в зависимости от желаемого Применепия с учетом огра

ничений, налагаемых масштабами изменчивости соответствующего па
ра

метра в океаве. Вопросы размещения основных станциН,определения 

ключевых районов и стандартвых разрезов дОJIЖНЫ рэ·,латься исходя ве 

из технических или логических суждений, а в зависимости от процессов, 

которые они должны прояснить. Деятельность ОГСОС может
 быть улучшена 

при значительной экономии средств, например, путем усовершенствова

ния и стандартизации датчиков, используе~шх на судах. Более эффек

тивное использование этих и аналогичных наблюдатель
ных платформ 

зависит не столько от исследования, сколько от лучшей организации, 

увеличения средств и от дальнейшего технического развития. Наприыер, 

можно было бы усовершенствовать методы замера nоверхност
ной темпера

туры моря; корабли с высокой навигационвой оснашенностъю могли бы 

быть оборудованы усовершенствованными лагами, что позr;озrит лучше 

определять околоповерхвостные течения; могут быть у
совершенствованы 

устройства для попутного забора проб планктона, замеров температуры, 

солености и та;с далее; можво было бы шире использовать невозврати

мъrе батитермографы. 

111. В ряде стран получили развитие как математические, так и анало-

говые модели. Цель их- представить морские явления и циркуляцию 

в различных масштабах. Наиболее важным в;~шцом в ра
звитие этих мо

делей была бы разработка способов и мето,с;ов удачного вкл
ючения в 

них процессов, масштабы которых меньше, чем сеть забора проб. По

требуется также контроль за их продукцией путем непосредств
енного 

сопоставления наблюдений и прогнозов дш' соответственно 
выбранных 

частей модели или путе.м проверки смоделированных интегри
рованных 

влияний наблюдаемыми величинами. 

Подход 

112. Государства-члевы несут ответственность за исследов
ания и 

эксперименты, которые приведут к решению проблем, изложенных 

в предыдущих пунктах. Они призываются осуществлять исследовательские 

программы, содействующие развитию ОГСОС. При этом, по мере возмож

ностей, следует использовать уже существующие международные механизмы,
 

такие, как ЛЕПОР, СКОР, ПИГАП, для координирования и проектирования 

исследовательских программ, 


