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П Р Е д И С Л О В И Е 

Второй долгосрочный план ВМО на период 1988-1997 гг. был утверж

ден Десятым конгрессом в резолюции 25 <см. приложение). План состоит из 
части l- Общая политика и стратегия - и части П, которая состоит из семи 

- - тоt'fот,--и включае т-планьплянагч-но- техническИ3Гnрог рамм(Jj)Г-анИЗ_а_ц_ии. ------

В настоящем томе содержатся подробные планы по Программе Всемир
ной службы погоды ВМО; сюда таr<же включены Программа по тропическим ци
клонам и Программа по приборам и методам наблюдений. В разработку Плана, 
которая проходила под руководством Исполнительного Совета ВМО, Комиссии 

по основным системам <КОС) и Комиссии по приборам и 1-1етодам наблюдений 
<КПМН) при активном участии всех региональных ассоциаций и региональных 
органов по тропическим циклонам, внесли непосредстgенный вклад многие 

страны-Члены ВМО. Включенный в данный том план Всемирной службы погоды, 
который первоначально был разработан как План ВСП-2 000, будет совершен
ствоваться на основе комплексного изучения систем ВСП. Все вышеупомяну
тые участники заслуживают благодарности за отличную работу, которая имеет 

большое значение. 

План был принят в соответствии с положениями статьи 8 Конвенции 
ВМО, в силу которой Десятый конгресс: 

утвердил сформулированную в этом Плане общую политику достиже

ния целей Организации; 

рекомендовал всем Членам полностью учитывать План при разрабо
тке и выполнении своих национальных программ по метеорологии и 

оперативной гидрологии, а также и при участии в программах Ор
ганизации; 

передал конституционным органам Организации те задачи, которые 

относятся к их кругу обязанностей, для принятия соответствую

щих мер по достижению целей Плана. 



-vi-

Таким образом, по отношению к Членам План имеет статус рекоменда-

uии. Однако очевидно, что долгосрочные uели Программы могут быть достиг~----

ну ты только при полном участиИ всех Членов·-орта:низ-аuии. Лозтому План РЕ!-----

комендуется для всех Членов как основа для мобилизаuии усилий по достиже-

нию uелей Организаuии. 

----- ----- ---- ------~---------·------- ---------------

-~-
(Г .О.П. 06аси) 

Генеральный секретарь 
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ПЛАН ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 

СИСТЕМА ВСП 

ВВЕДЕНИЕ 

Uель и задачи ВСП 

1. Всемирная служба погоды С ВСП) является основной программой ВМО. 

Uель ВСП состоит в том, чтобы предоставлять метеорологическую и связанную 

с ней геофизическую информацию и информацию об окружающей среде всем Чле

нам для поддержки обслуживания ими потребителей в оперативном и неопера

тивном режимах. ВСП главным образом обеспечивает Члено в данными наблюде

ний и обработанной продукцией для использования в целях метео рологическо

го прогнозирования и предупреждения, но также оказывает поддержку дру г ой 

деятельности ВМО и соответс твующим программам других международных орга

низаций в соответс т вии с политикой ВМО. 

2. Технические средства системы ВСП эксплуатирую тся Членами в соот

ветствии с принципами и процедурами, изложенными в Т ехническом регламенте 

ВМО, а также в наставлениях и руководствах ВСП. 

Основные долгосрочные задачи 

3. Основная функция ВСП остается неизменной, а имен н о - оперативное 
предос тавление Членам данных и продукции . ВСП развивается в соответствии 

с меняющимися по т ребностями Членов в продукции и данных ВСП с учетом при

чин существующих недостатков и тех возможнос т ей, которые предо ставляют 

достижения науки и техники для устра н ения этих недоста т ков. 

4. Основные долгосро чные задачи ВСП сос т оят в следующем: 

а) Подготавливать анализы и кратко-, средне- и долгосрочную прогнос

тическую продукцию для использования Членами. Продукция должна 

основыва т ься на передовой оперативной технологии и быть п риспособ

ленной к различающимся потребностям, существующим в тропических 

регионах и во внетропических районах; 
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Ь) 06еспечивать прошедшие кач.ественный контроль комплекты данных на-

6людений с надлежащей степенью тоцности и однородности,. с. геогра- _____ _ 

Ф:ическим распредеЛеЬJйеМ, временным и·пр-остр·анств-енным р-а"Зрешением';---

нео6ходимыми для подготовки прогнозов погоды лю6ой за6лаговремен-

ности и предупреждений об опасных явлениях погоды; 

-----------~ ----------------·- ----------------- ----·---- ---------·---· 
-------- ---·--- -------------------------

с) Оdеспечиватъ с высокой надежностью с6ор, распространение и обмен 

про.дукции и данных ВСП, удовлетворяющие потребности Членов по 

своевременному и надлежащему об-служиванию путем использования 

техники и способов взаимодействий, подходящих для от дельных Чле

нов; 

d) Обеспечивать Членам легкий доступ к требуемым <согласованным) 

данным и продукции ВСП в надлежащих форматах и осуществлять по

стоянный мониторинг состояния наличия и качества данных наблюде

ний и nродукции в рамках ВСП; 

е) Оказывать поддержку другим программам ВМО и соответствующим прог

раммам других международных организаций в соответствии с правила

ми, принятыми в ВМО, путем обеспечения данными, прошедшими качест

венный контроль, и использования соответствующим образом техни

ческих средств для сбора, обработки, управления, распространения 

и обмена данными; 

f) Оказывать Членам поддержку в деле создания и зкспруатации их собс

твенных средств ВСП и в деле оптимального использования услуг ВСП 

nутем разработки соответствующих методов прогнозирования и коор

динированного обмена знаниями, опробованной методологией и совре

менными средствами между Членами; 

9 ) Координировать деятельность и усилия Членов, направленные на внед

рение и эксплуатацию технических средств ВСП, и nредпринимать нал

лежащие меры по устранению обнаруженных недостатков. 

Выгоды Членов 

5. Усовершенствованная ВСП и должным образом осуществленная обеспечит 

Членов: 
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а) Высококачественными анализами, прогнозами и продукцией специаль-

ного применвния для подготЕJвки наиболее эконо~1ически эффективным

---о I'Jp-aэв-м-I'Je:Лee--FJ-a-дeж-FJьlx--f!·a-~:~иofl-a:Лв-нolx---пiJLJ·rнLJ-зtJs -п-о-г-о-ды--и-п·редупр·е-ж~ 
дений об оnасных явлениях погоды; 

Ь) Улучшенными качественно и количественно комплектами данных об ат-·------------ ----------·----------------------------------------------··------------------·----------
мосфере и соответствующих данных наблюдений; 

с) Руководством по дальнейшему развитию национальных метеорологичес

ких служб для усовершенствования технологических и оперативных 

средств и внедрения новой методологии и методов; 

d) Координированную поддержку внедрения и должной эксплуатации ими 

технических средств ВСП; 

е) Совместными мероприятиями по созданию и обслуживанию ключевых 
компонентов ВСП, особенно вне пределов национальных территорий и 

в районах с недостаточным количеством данных, где особенно сказы

вается недостаток ресурсов. 

Структура существующей ВСП* 

б. ВСП функционирует на трех уровнях, а именно: на глобальном, ре
гиональном и национальном. ВСП подразделяется, главным образом для удобс
тва, на три основных элемента: 

а) Глобальная система наблюдений <ГСЮ, в которую входят технические 
средства и организационные мероприятия, предназначенные для про

ведения наблюдений на станциях, расположенных на суше и на море, 

с самолетов, метеорологических спутников и других платформ; 

Ь) Глобальная система обработки данных <ГСОД), состоящая из метеоро
логических центров, оснащенных средствами для обработки 

* Примечание. Как это определено в Публикации BMD ~ 617, Всемирная служ
ба погоды - План и программа осуществления на 1984-1987 гг. 
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данных наблюдений и подготовки анализов и прогностической продук-

. uии (-оперативное исполь-зование)- и для хранения __ и_лоиска _данных и __ 

оLГР fГботаняьй- nр-огдухuии <· неонера-т-и в но е --иеFJв-ль-зввiЗн и е-)-.- -ье-ть uент~---

Ров ГСОД включает: 

------~--i) ____ мил.Dвые метеорологические uентры <ММШ; 
·--~----~~~-------- -~-~-----

------------~---------

ii) Региональные метеорологические uентры <PMUJ; 

iii) Наuиональные метеорологические uентры или uентры с анало

гичными функuиями <HMUJ;. 

12) Г JJооальная система телесвязи < ГСТ), включающая средства телесвязи 

и организаuионные схемы, необходимые для быстрого 
и надежного сбо

ра и распространения треауемых данных наблюдений и обработанной 

продукuии. В ГСТ организаuионно входят: 

i) Главная сеть телесвязи <ГСЕТJ; 

ii) Региональные сети метеорологической телесвязи; 

iii) Наuиональные сети метеорологической телесвязи. 

7. Существуют два вспомогательных элемента ВСП: 

а) Служdа мониторинга и оперативной информаuии, деятельность которой 

заключается в проведении оперативного и неоперативного мониторин

га функuионирования ВСП и предоставления Цленам информаuии od 

оперативном состоянии ВСП; 

Ь) деятельность в поддержку осуществления всn <ИСАJ, состояшая из 

мероприятий по оdмену знаниями, методологией и средствами между 

ЦленаМИ, ВКЛЮЧ8Я СИЛЬНО раЗВИТЫЙ КОМПОНеНТ ПО ОСiУЧеНИЮ И ПОДГО

ТОВКе кадров. 

Подробное описание функuий и функuионирования злементов ВСП и их совре

менной ОРГ8НИЗаUИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИВОДИТСЯ В НаставлеНИЯХ ЛО ГСОД, ГСН, 

rст и кодам. 
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Основные-недоетатки еушествующей-ВСR 

8 • -------- GCHOHR Бге--н·е·дпстатк·vг·ЕГ-ф УЮШИПRИРПВ-В"НИI'ГТУ I!ГеТТВ"УЮ\il"ей··--в ЕМ ---I'IПГУТ

dЫТЬ кратко охарактеризованы следующим образом: 

__ (])_ _ -~Н~ДQ_С: та TK_III _ _I:I_a зе t.11iQЙ_П О де VLOEt.1M__I:I.Q_(jлюд_e_ни й B_Qlti_Q.I!IeJ-IXIJ:L_OXB а та .lШ.1:1--=--

НЫМИ океанов, полярных районов и обширных районов суши в тропиках 

и некоторых частях южного полушария. Недостаточное покрытие и 

точность данных, обеспечиваемых космической подсистемой наблюде

ний; 

Ы Значительные расхождения в качестве и количестве выходной продук

uии, поступаюшей из uентров ГСОД к Членам, особенно в тропическом 

поясе; 

с) Несоответствие требованиям в плане наличия, своевременности, на

дежности и распространения данных ГСН и продукuии ГСОД среди Чле

нов во многих частях мира; 

~ Ограниченная эффективность и возможность распространения данных и 

обработанной продукuии, вытекающая из ограничений в существующих 

кодах и в форматах для обмена; 

е) Трудности в проведении оперативного мониторинга наличия данных и 

nродукuии, а также трудности в проведении корректирующих мероп

риятий. 

9. Существующие недостатки могут быть сведены к nроблемам, касаюшим-
ся: 

- Структуры существуюшей системы; 

- Осуществления системы; 

Управления системой. 

Основными факторами, сдерживающими развитие ВСП, являются ограничение 

экономических ресурсов, выделяемых на метеорологию в странах-Членах; во 

многих случаях это связано с недостаточным nризнанием положительного 
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результата деятельности метеорологических служб в деле обеспечения безо

пасности людейили вделе экономичgск
ого оазвития.страны, который они мо-_ 

г У т п б Инес t й~ ·-щ:JуГУУй -,nр-й чиной -вт·е,-еще--еущее-гвующ-и-х--не-д о Е
:-т-а.:г-ков--в --с.и.ст.ем . .___ __ 

ВСП является отсутствие опытного и хорошо обученного персонала в наuиона-

льных службах, особенно в тропических и субтропических регионах. Деталь-

-на-Я-ОЬlt;Ь~ка-не.до.ста_т_ков.,_Ji!М.еЮutихся в системе ВСП, представлена в Публика-

uии ВМО - Отчет о -состоянии осуществлен~-~ВСп.------------------ --- - -~--

ВАЖНЕйШИЕ ФАКТОРЫ 1988-1997 гг. 

Rринuипы, определяюшие развитие ВСП 

10. При планировании развития системы ВСП в качестве руководящих при-

менялись следующие основные принu
ипы: 

а) ВСП должна развиваться из существуюшей системы, причем основу для 

проектирования усовершенствованной системы должна составить осве

домленность об имеюшихся в ее деятельности трудностях оперативно

го характера так же, как и о предстоящих изменениях в потребнос

тях Членов в продукuии и данных ВСП; 

Ь) Компоненты ВСП и технические средства должны создаваться в соот

ветствии с потребностями Членов в усовершенствованных услугах ВСП 

в качестве экономически эффективной поддержки их собственных ус

луг, предоставляемых наuиональным и международным потребителям; 

с) При развитии системы ВСП следует руководствоваться научно-техни

ческими достижениями в той мере, в какой их оперативное включение 

в ВСП послужит улучшению качества обслужива
ния Членов; 

d) При внедрении в систему новой техники необходимо принимать во 

внимание различные уровни развития 4ленов BMD, а это внедрение 

должно соответствовать способности Членов осуществлять и эксплуа

тировать свои части системы ВСП; 

е) Осуществление и эксплуатаuия ВСП основываются на добров
ольном пре

доставлении Членами своих наuиональных 
средств для соответствующе

го требованиям функuионирования системы.
 Однако определенные клю

чевые компоненты ВСП, особенно в районах океанов и в отдаленных 
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районах суши, могут создаваться и в случае ·необходимости эксп
луатироваться на основе совместных мероприятий; 

f) Члены должны с готовностью и без взимания платы обмениваться дан
ными и продукuией в Рамках системы ВСП в соответствии с утвержден-

. _ _ ___ _ ________ ны_м_11__ПQО.Uе.дудами_.и _ в __ _лр.елелах __ огщно~Иil@f!Ий -согласованной сие-темы-
ВСП; 

g) Лолжен предоставляться приоритет усовершенствованию компонентов 
ВСП для прогнозирования погоды с заблаговременностью в несколько 
суток на глобальном уровне и развитию подсистем ВСП, необходимых 
для усовершенствованного краткосрочного прогнозирования. При до
стижении хорошего уровня оправдываемости будут вводиться долго
срочные ориентировочные nрогнозы погоды; 

h 1 Необходимо предусмотреть гарантию того, что выход из строя одной 
подсистемы или компонента не повлечет за собой полного отсутствия 
комплекта данных или выходной nродукuии, необходимой Членам; 

i) Особое внимание следует уделить изысканию методов и средств для 
улучшения ВСП в тропиках и субтропиках и увеличению полезного эф
Фекта от этой системы для Членов в этих регионах; 

j 1 Следует поддерживать усилия Членов, направленные на достижение 
более развитого оперативного уровня с тем, чтобы nредоствить им 
возможность в полной мере извлекать выгоды из услуг, предоставля
емых ВСП. 

Сложные-задачи; которые ставятся перед наuиональными метеорологическими 
елуж~ами 

11. В мировых долгосрочных прогнозах соuиально-экономического развития 
описывается ряд глобальных проблемных областей, которые, вероятно, окажут 
воздействие на требования потребителей к наuиональнь1м метеорологическим 
службам. Три из этих проблемных областей представляют особую важность: 

а J Постоянные и все возрастаюшие проблемы в области производства и 
поставок продовольствия, водных и энергетических ресурсов во мно
гих частях мира; 
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Ь) Расширение разведки и эксплуатаuии ресурсов в морских районах 

<нефть, газ, полезные ископаемые, рыбные -ресурсы и т ;;д. Н-

с) Загрязнение окружаюшей среды в глобальном масштабе и другие изме

нения антропогенного характера в окружаюшей среде. 

-~--~----- ~---~--~~~---~ ---~-.~~ ·--~-----~-- --~~--~---------~~-~---~- -~~--

12. Наuиональные метеорологические службы столкнутся с новыми требо

ваниями и будут призваны решать новые задачи в дополнение к тем, которые 

они уже решают сегодня. Наиболее широко признанной деятельностью наuио

нальных метеорологических служб останется обеспечение обших и спеuиальных 

прогнозов поголы для различных отраслей пользователей, например, авиаuии, 

сельского хозяйства и волных ресурсов. Олнако и в этой области nроизой

лут изменения, и возникнет нео6холимость усиления леятельности по различ

ным типам прогностического обслуживания по слелуюшим п
ричинам: 

У ловлетворение возрастаютих потребностей в преnупреждениях об 

особо опасных метеорологических явлениях и в сверхкраткосроч

ных прогнозах с более четким указанием времени, местонахожде

ния, интенсивности и продолжительности явлений; 

Обслуживание расширяюшегося круга потребителей, требующих выпо

лнения по их заказу кратко- и среднесрочных прогнозов погоды, 

при этом особое внимание обращается на вид явлений, время, мес

тонахождение, а также форму, в которой nредставляется прогноз; 

Удовлетворение спроса на долгосрочные прогнозы погоды или перс

пективы ее будушего состояния на периоды свыше 10 дней и вплоть 

до сезона; 

Удовлетворение все возрастаютих потребностей в климатическом и 

других nрикладных видах обслуживания в оперативном и неопера

тивном режимах; 

В тропических и субтропических поясах у давлетварение дополни

тельных требований в отношении: 

повышения точности в обнаружении и прослеживании тропичес

ких uиклонов и своевременности подачи соответствующих пре

дупреждений; 
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предсказания основных сдвигов сезонного характера в тропи

ческ-их- поr::одных- сипема-х, -таких,- как начал1J и окончание-

-----еезон-а--дЕJ·ж-деС1-,-а-т-ак-же-прт:дпса-з-в-нvпгvгзменчvпзостvг·и количе 

ства осадков; 

_OГlO_B~_Ш~HVIЯ_VI_R_i!HНf:_[_Q_OQ.eдY..DJ2eJlдei::IИЯ_O з.асухе_;- ---

спрос на консультационное обслуживание и информацию по ме

теорологическим аспектам переноса, рассеяния и внедрения 

радиоактивных, химических и других опасных вешеств. 

Внед~ение-в·ВЕR-нау~нв-техни~еских-достижений 

13. За последние годы было наг ля дно продемонстрировано успешное ис
пользование вычислительной техники, современных систем связи <включая 
спутниковые) и методов дистанционного зондирования в различных областях 
ВСП. ВСП nревратилась во все более комплексную систему, в которой огром
ные оСiъемы наблюденных и обработанных данных необходимо собрать, обрабо
тать и распространить в nределах очень ограниченного времени, и становит

ся особенно подходяшей для использования компьютеризированных и автомати
зированных компонентов или средств. 

14. Члены будут иметь в своем распоряжении: 

увеличиваюшийся ряд опробованных систем наблюдений; 

Сiыстрорастушие вычислительные мошности; 

усовершенствованные системы телесвязи; 

современные модели численного прогно зирования погоды < ЧПП) с 
возрастаюшей надежностью и возможностями для использования в 

ПРОГНОЗИРОВаНИИ на более ДЛИТеЛЬНЫе СРОКИ. 

15. Однако внедрение новой технологии, несмотря на то, что она предо
ставляет средства для устранения определенных сушествуюших недостатков 

ВСП, ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ С бОЛЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Внедрение аВТОМаТИЗИ
РОВаННЫХ компонентов в систему может привести к дополнительным требова
ниям к национальным службам в отношении профессиональной компетентности 



- 10 -

персонала, ремонта и технического обслуживания средств. и во многих случаях 

квалифиuиравангlного программирования- ~tля ·вычислительных- систем. Сов ре-___ _ 

м е н н а я- т е х но ЛОГИJ'Г6УJ.Ге-т ·rтртrдтаать- р азв-~натъ ся-бые-т-р-51 ми--т-емна ми , · а- невыее--

системы могут стать устаревшими за короткий период времени с момента их 

внедрения, что означает увеличение расходов для Членов. 

--------- ~ ---~---~-~--~~--------~-- -----

1 б. Внедрение современной технологии в систему ВСП следует проводить 

тесно координированным образом при внимательном учете обших возможностей 

от дельных Членов. Не все Члены б у дут иметь возможность готовить продук

uию ЧПП для удовлетворения наuиональных потребностей. Именно через сис

тему ВСП будет обеспечено получение Членами обработанной продукuии с воз

можно высоким качеством. Спутниковые системы с высокоразвитой технологи

ей могут, например, обеспечивать Цленов данными и продукцией с использо

ванием надлежащих наземных станuий и терминалов. 

17. Постоянное внедрение новой техники в систему ВСП б у дет представ

пять собой постепенный npouecc, а различия в осуществлении среди нацио

нальных метеорологических служб будут медленно уменьшаться. В связи с 

этим основная задача ВСП будет заключаться в том, чтобы ликвидировать эти 

Различия путем более совершенного обслуживания Членов, оказания им под

держки в деле максимального использования этого обслуживания
 и в поддерж

ке усилий Цленов, направленных на повышение оперативного уровня национа

льного метеорологического обслуживания ими оконечных потребителей. Важ

ное значение приобретет осмен опытом и знаниями по оперативному использо

ванию современной техники и методологии в рамках ВСП и возникнет необхо

димость в увеличеннии подготовки кадров на всех уровнях спеuиализаuии. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОй ВСП 

Все6енности ст~уктуры·ВЕП 

18. Основные о со r:Jенности усовершенствованной ВСП заключаются в сле-

дующем: 

а) Б у дет сохранена трехуравенная структура ВСП, то есть глобальный, 

региональный и наuиональный уровень,· но ее компоненты станут в 

возросшей степени интегрированными. Обеспечение качества, поиск, 

осмен, хранение и мониторинг как данных наблюдений, так и обрабо

танной продукции будут координироваться функuией управления дан

ными ВСП, являюшейся связуюшей между всеми элементами ВСП; 



- 11 -

Ь) Члены dy дут обеспечивать поступление данных наблюдений в систему 

ВСП и взамен буду-т- получать данные и -обраdо-танную продукцию ,--ко~ 
----тор·а·я-им-·тр·ебуетс·я-и-кото·рня-им-е·е·тс-я-в-тпглатпв-а·Rнпй--т-ип·еме --ве~-;--

с) Необходимый анализ и прогностическая продукция б у дут подготавли-

__ вю_ь.ся __ Нl131:iа_L1_еН_ными __ ц_еJ:JJJJ_ами_r_сдд, __ а _ _им_е_нно, __ мkщшшми_ метеорддо-__ 
гическими центрами, региональными/специализированными метеороло

гическими центрами и национальными метеорологическими центрами, 

которые будут функционировать следующим образом: 

i) Назначение центров ГСОД и определение их функций, особенно 

на региональном уровне, будет основываться на нуждах Членов 
и каждой региональной ассоциации; 

ii) В наиболее важные ~асти ГСОД будут включены резервные сред

ства и предусмотрено дублирование работы на случай выхода 

из строя этих частей. Дублирование продукции ГСОД, распро

страняемой по ГСТ, будет сведено к минимуму; 

iii) В центрах ГСОД будут применяться современные методы анализа 

и прогноза; 

iv) За центрами будут закреплены определенные обязанности в от

ношении географического охвата продукцией, метеорологичес

кого содержания, заблаговременности и частоты прогноза; 

v) Преобразование выходной продукции в продукцию для оконечно

го потребителя, подготовка сверхкраткосрочных прогнозов при 
возрастающем использовании взаимодействующих систем будут, 

как правило, выполняться национальными метеорологическими 

центрами; 

d) Данные, треdующиеся для сети центров ГСОД и отдельных Членов, бу

дут предоставляться комплексной Г лобальной системой наблюдений. 
Структура комплексной системы наблюдений основывается на следую

щих концепциях: 

i) Наземная подсистема будет особенно усилена над районами 
океана при помощи таi<ИХ подсистем, как АСДАР <ретрансляция 
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данных с самолета через спутник), АСАП <Программа автомати-

. зированных аэролвrичееких изме~Эений на бнrпу GY дна-) и др ей~-- -
-фуlUЩИе сrуи.- [JС)ТЩlоСТВЛени·е·;-эксшуатацt>~я--и· ·обс11у-живание -эти~--

систем будут достигаться посредством специальных соглашений 

меж.11У Членами <подобных соглашению OCCAJ. Данные от таких 

______________ __nо.дсие_т_ем __ бу_ду_т_ дoc~YlJt.JJJL.JЗ~eм__~лetJ.<JJi; ___________ _ 
-- --~ 

ii) Космическая подсистема является эффективной системой для 

получения глобальных комплектов данных, например, для моде

лей ЧПП, особенно в океанических областях и .11РУГИХ районах 

с недостаточным количеством данных, но она не заменит на

земную подсистему. Будут внедрены усовершенствованные и 

сопоставимые методы для получения вертикальных профилей из 

спутниковых данных, особенно для нижней тропосферы. 

е) Для удовлетворения требований по качеству, объему обмена и надеж

ности будут спроектированы службы сбора, обмена и распространения 

данных и продукции. Особое внимание б у дет у делено вопросам ис

пользования международной службы телесвязи, в которой все большую 

роль во многих частях мира будет играть связь через спутники. ВСП 

в максимальной степени будет использовать преимущества, предоста

вляемые международной стандартизацией, особенно в области исполь

зования соответствующих стандартных протоколов; 

f J Основными функциями ВСП б у дут: контроль качества, мониторинг, 

хранение и управление комплектами региональных и глобальных дан

ных и про,11укции. Если позволят ресурсы, то предполагается, что с 

помощью функции Управления данными ВСП Члены в соответствии со 

своими потребностями смогут иметь доступ к конкретным подкомплек

там данных и продукции; 

g) Важное значение в деле своевременного и скоординированного осуще

ствления ВСП будет играть Деятельность по поддержке осуществления 

ВСП. Важной и четко определенной функцией поддержки ВСП б у дет 

Служба оперативной информации ВСП. Кроме этого, высокий приоритет 

б у дет предоставлен поддержке планирования, разработки, создания, 

эксплуатации и обслуживания основных компонентов ВСП в странах

Членах. Эта деятельность включает в себя обмен знаниями и опро

бованной методологией между Членами, а также хорошо развитый ком

понент, связанный с подготовкой кадров; 
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h) Функция ~оординации осуществления ВСП обеспечит скоординированное 

СО;Jдание И- раООТУ--КОМПОН@НТОВ -ВGП -И GOЩJeMfOHHHX С И С ТеМ.- OCG6eHHG-
--в--эк-ет-е·JЭр·и-т-s-р-иа-ль-н·ых--и-н-екs-т-оi'Jы-х---от-д-а-ле-н-н-ьl-х-р·ай·она-х-с:уши-;--Вна

также обеспечит руководство региональной и глобальной координаци

ей вопросов, связанных с оборудованием, имеющимся у Членов, и по

может предпринять быстрые действия по устранению недостатков, JЗЫ~ _ 

явленных при помощи мониторинга. 

Структура комплексной ВСП 

19. Элементами и функциями поддержки усовершенствованной ВСП являются 

следующие: 

а) Основные элементы ВСП: 

i) Глобальная система обработки данных CГCOJJ; 

ii) Глобальная система наблюдений СГСНJ; 

iii) ГЛобальная система телесвя.зи СГСТJ; 

Ь) Функции поддержки ВСП: 

D Управление данными ВСП <YJBCПJ; 

ii) Леятельность в поддержку осуществления ВСП <ИСАJ; 

iii) ~оординация осуществления ВСП <~ОВСПJ. 

СВЯЗЬ ВСП С JРУГИМИ ПРОГРАММАМИ 

20. ВСП nредназначена для того, чтобы предоставить общую инфраструк

туру для обеспечения широкой основы для программ ВМО и для соответствую
щих усилий международных организаций. Наиболее важными являются Всемир

ная климатическая программа <В~ПJ, Всемирная система зональных прогнозов 

СВСЗПJ и Объединенная глобальная система океанского обслуживания СОГСООJ. 
Поэтому важно, чтобы продолжался постоянный диалог с ответственными за эти 
программы с целью обеспечить такое положение, при котором изменения в по

требностях должным образом включались в План ВСП. Информация по другим 
программам ВМО и их связи с ВСП содержится в части П Второго долгосрочно

го плана ВМО. 

21. Степень, до которой ВСП может поддерживать другие программы 
ВМО, будет определена при консультации с соответствующими техническими 
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комиссиями и региональными ассоциациями. Использование средств ВСП для 

соответствующих программ других -международных- -органи-заций требует полит и- _____ _ 

Ч е i:: К о riГpeiiJ е-i{йЯ-,- л РИFIИ маеfiГОТ1ГК-онгре·ссuм--ВМfJ-; ---Geo б-ую-в-tJ-ж-нее-т-ь-t1-у-;Ду Т иметь--

вопросы координации соответствующих планов и деятельности между ВСП и 

международными организациями, в особенности ВОЗ, ИКАО, МАГ АТЗ, МСЭ, МОК, 

ЮНШ.- --- - - -__ _ _ _ . 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВСП 

22. Уровень потребностей в метеорологическом обслуживании б у де т раз

личным по регионам. Финансовые и людские ресурсы, имеющиеся в распоряже

нии метеорологических служ6, так же будут очень различаться, как техноло

гия, техника и методы эксплуатации. ВСП будет методично объединять пос

ледние достижения в области атмосферных наук и технологии, учитывая воз

можности Членов создавать и эксплуатировать эти новые системы. 

23. Деятельность по осуществлению будет развиваться при организованном 

переходе от существующей ВСП к усовершенствованной ВСП путем систематиче

ского создания новых или усовершенствованных средств ВСП. Оперативная 

оценка систем ВСП ( ODCB) направлена на такие вопросы, как эффективность 

эксплуатации в полевых условиях; службы, необходимые для поддержки комп

лексных систем; nроцедуры технического обслуживания и оперативные затра

ты. Результаты ООСВ потребуются для содействия упорядоченному развитию 

всп. 

24. Национальные требования экономической эффективности повлекут за 

собой dолее широкое использование услуг ВСП. ВСП должна превратиться в 

тесно интегрированную систему, в которой дублирование сведется к минимуму 

и которая будет постоянно стремиться к достижению наибольшего экономичес

кого эффекта. От Членов потребуется поиск более тесной международной ко

ординации и соместных действий в деле разработки и эксплуатации средств и 

центров ВСП. Решающим моментом для успешной работы комплексной ВСП явля

ется то, что кацый Член принимает на себя долгосрочные обязательства и 

выполняет свою роль в деле достижения целей Плана ВСП. 



- 15 -

КОНUЕПUИЯ КОМПЛЕКСНОй 
СИСТЕМЫ ВСП 

r---------------------, : Другие программы BMD ' L--·------------·-----•J ПОТРЕБИТЕЛИ 

,. ....... -_____________ .,.. ___ -. 
~Другие международные организации: 
~---------------------~ 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЬIМИ 8 8 





ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ дАННЫХ <ГСОД) 

ВВЕДЕНИЕ·· 

Цель и задачи ГСОД 

25. .. Основной. ц~лью ~r:лоJ::Jальной С4·11;·Т·!ОМЫ·-обраоо'F~и-~данны·*-НЕОJ})~ являет~=-· 
ся подготовка и предоставление Членам метеорологических анализов и прог
ностической продукции, осуществляемые наиболее экономически эффективным 
путем. Назначение, функции, организационная структура и деятельность ГСОД 
должны соответствовать нуждам Членов и их возможностям вносить свой вклад 
в эту систему и извлекать выгоду иэ ее использования. 

26. ГСОД также оказывает поддержку другим программам ВМО и соответст
вующим программам других международных организаций в ~оответствии с поли
тикой Организации и, в определенной степени, решениями Исполнительного 
Совета по рекомендациям Комиссии по основным системам при координации с 
другими техническими комиссиями BMD. 

Структура существующей гсод 

27. ГСОД в настоящее время организована как трехуравенная система, 
состоящая из мировых метеорологических центров <ММЦ), региональных метео
рологических центров <РМЦ), и национальных метеорологических центров 
<НМЦ), которые выполняют функции ГСОД на глобальном, региональном и нацио

нальном уровне, соответственно. В общем, оперативные функции системы 
предполагают предварительную обработку данных, анализы и прогнозы, включая 
получение соответствующих метеорологических параметров. Неоперативные 
функции включают сбор, контроль качества, хранение и выборку, каталогиза
цию данных наблюдений и обработанной информации для оперативного и спе
циального использования, также как и для исследовательских целей. 

28. ММЦ, расположенные в Мельбурне, Москве и Вашингтоне, выдают про
дукцию, которая может использоваться для общих кратко-, средне- и долгос
рочных прогнозов метеорологических систем планетарного или крупного 

масштаба. 

29. К РМЦ относятся: Алжир, Антананариво, Пекин, Бракнелл, Бразилиа, 
Буэнос-Айрес, Каир, Дакар, Дарвин, Джидда, Хабаровск, Лагос, Мельбурн, 
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Майами, Монреаль, Москва, Найроби, Нью-Дели, Норчёпинг, Новосибирск, ОФ

фенбах, Рим, Ташкент, Токио, Тунис/Касабланка и Веллингтон. Эти центры---

выдают региональную продукцию, кото-раЯ может использоваться для nрагн-ол'l:...------

рования ПОГОДЫ В НМЦ. 

30 ;- --- ~--- нмц-,- -расл(]Л!Jж-енные~~на- нац-иона~льны-х--~:ц;рр.и:rGри.ах ,._ следуеr _обору др_-_ 

вать таким образом, чтобы получать продукцию ММЦ, PMU и другую продукцию 

и иметь возможность перевода этой продукции в форму, удобную для предос

тавления обслуживания конечным потребителям. В НМЦ следует иметь, по не

обходимости, неэависимые средства для подготовки своей собственной прод
ук

ции для удовлетворения национальных потребностей, подготавливаемой вручную 

или методом ЧПП. 

Потребности национальных метеорологических служб 

31. Потребности Членов в продукции ГСОД будут зависеть, главным обра-

зом, от: 

а) Обязательств и ответственности Членов по предоставлению метеоро

логической информации, прогнозов и предупреждений различным ко

нечным потребителям*; 

Ь) Осведомленности правительственных органов, лиц и организаций, от

ветственных за принятие решений, отраслей экономики и обществен

ности о существовании метеорологической информации и ее потенциа

льной полезности и экономических выгодах для национальной деятель

ности по планированию и развитию; 

с) Наличия у Членов трудовых ресурсов, технологических возможностей 

для удовлетворения потребностей конечных потребителей в высокока

чественном обслуживании; 

* Примечание. Термин "конечный потребитель" относится к от дельным лицам 

или организациям вне национальных метеорологических служd, 

которые получают окончательные метеорологические данные, 

продукцию и прогнозы для удовлетворения своих потребностей. 
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d) Экономической эффективности продукции ГСОД для Членов как фактора 
____ поддержки их деяте-льнGСТИRG оtJслуживанию конечных-пвгrJебигелей-.-

32. На ближайшее десятилетие или близкий к этому срок конечных потре
бителей национальных метеорологических служб можно подразделить на следую
щие десять групп: 

а) Сельское хозяйство и производство продовольствия и волокон; 

Ь) Авиация; 

с) Обслуживание наземного транспорта; 

d) Обслуживание в области морских ресурсов и судоходства; 

е) Гидрология и водные ресурсы; 

f) Промышленность; 

g) Энергетика; 

h) Мониторинг природной среды; 

i) Общественные службы, здравоохранение и безопасность; 

Обслуживание климатической информацией и научные исследования. 

33. Потребности в метеорологическом обслуживании будут значительно 
изменяться, особенно по климатическим регионам или су6регионам. Потреб
ности в данных и продукции, основаны, главным образом, на опыте и иссле
дованиях наиболее промышленно развитых стран, и, как предполагается, бу
дут следующими: 

а) Более половины потребностей будет относиться к области краткосроч
ного прогнозирования, включая предупреждения. Краткосрочное прог

нозирование будет занимать особое место и в 1990-е годы, но тре
бования к точности и разнообразию продукции необходимо повысить; 

Ь) Второе место занимает спрос конечных потребителей на средне- и 
долгосрочные прогнозы (например, прогностические обзоры для целей 
планирования). Некоторые группы потребителей чрезвычайно остро 
реагируют на погодные факторы при разработке долгосрочных планов, 
и потребности в прогнозах погоды на неделю и даже на сезон очень 



- 20 -

быстро возрастают. Поэтому среднесрочные и долгосрочные прогноэы 

· Florбl\61 ЕГ1990"Х годах-и-далее будут лрио6ретатlг вt:e-rJOЛE!e возрас:~ 

-
тающее значение; 

с) Отдельные группы конечных потребителей будут по-прежнему заинте

ресованы в сверхкраткосрочных лрогнпзах <0-12 чq,слв), включая 

предупреждения о возникновении опасных явлений поrоды. Требование 

к точности и качеству этих прогнозов приведет к использованию в 

значительной степени автоматизированных наблюдательных систем и 

использованию прогностических методов и техники, которые будут 

значйтельно отличаться друг от друга по регионам; 

d) Большинство конечных потребителей как в тропическом поясе, так и 

в средних и высоких широтах, будут уделять особое внимание прог

нозам осадков и их количества; 

е) Общие тенденuии указывают на то, что в тропическом и субтропичес

ком поясах потребности б у дут сосредоточены, главным образом, на 

предупреждениях об опасных явлениях погоды, на предупреждениях о 

засухе и на средне- и долгосрочном прогнозе начала и конuа сезона 

дождей; 

f) Неоперативные потребности в данных и продукuии будут включать 

продукuию для климатического обслуживания и спеuиальные исследо

вания по диагностике климата. 

Основные долгосрочные задачи ГСОД 

34. К 1990-м годам новая технология, научные достижения и оперативные 

методы предоставят гораздо лучшие возможности для удовлетворения потреб

ностей в более точной и разнообразной продукuии, подготавливаемой по зап

росам. Однако в связи с тем, что для более сложных и передовых методов 

ЧПП требуются очень мощные ЭВМ и высококомпетентный научный и оперативный 

персонал, то лишь немногие uентры как в развитых, так и в развивающихся 

странах, будут иметь возможности и ресурсы для подготовки всей требуемой 

прогностической продукuии. Таким образом, многие Члены ВМО о у дут пола

гаться на выходную продукuию uентров ГСОД, эксплуатируемых отдельными 

Членами или группой Членов на совместной основе, имеющих необходимые тех

нологические и людские ресурсы. Существенно, что такой uентр ГСОД 
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функционирует через посредство сети назначенных центров, имеющих опреде
л~нные обязательства в--отношении Ародук-ции, -ol'iыliriO согласованной с члена=-
ми-;- -- - ---- -- ----- -- ---- -----

35. Следовательно, основными долгосрочными задачами ГСОД будут сле-
дующие: 

а) Подготовка и предоставление метеорологических анализов и прогнос
тической продукции, которые требуются Членам для: 

i) удовлетворения их национальных потребностей в прогнозах и 
предупреждениях об опасных явлениях погоды наиболее экономи
чески эффективным образом; 

ii) обеспечения такого дополнительного метеорологического обслу
живания, в отношении которого Члены взяЛи на себя междуна
родные обязательства; 

Ь) Предоставление обработанной продукции как в оперативном, так и 
неоперативном режимах для: 

i) поддержки других программ BMD и соответствующих программ 
других международных организаций; 

ii) научных исследований с метеорологическими или гидрологичес
кими применениями; 

с) Обеспечение обработанной продукцией такого качества, какого можно 
достичь на основе самых последних достижений в области атмосферных 
наук и применения прогрессивной оперативной методологии и техно

логии. 

Выполнение долгосрочных задач ГСОД потребует дальнейшего внедрения: 

современных схем ассимиляции асиноптических данных в основных 

центрах гсод ; 

усовершенствованных методов ЧПП для тропических районов; 

объективного анализа и прогностических методов для сверхкрат
косрочного прогноза в НМЦ; 
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усовершенствованных методов объективной и неавтоматизированной 

интерлрета ци vг пр оду 1щии Цf1Л -в-- о-т!4ошении -местных- метещюлогси------

ческих параметров; 

стандартизированных методов проверки для nродукции ЧПП и для 

прогноз!JВ погоды, предназначенных для конечных потребителей. 

36. К оперативным функциям ГСОД относятся: 

а) ВыСiорка, контроль качества, сортировка и т .д. данных наблюдений, 

хранящихся в банках данных, для использования при подготовке вы

ходной продукции; 

ь) Анализы трехмерной структуры атмосферы с охватом, доведенным до 

глобального; 

с) Подготовка прогностической продукции <полей основных и производных 

параметров атмосферы) с доведением охвата до глобального с забла

говременностью от одного до десяти дней; 

d) Подготовка такой специализированной nродукции, как долгосрочные 

прогнозы <свыше 10 дней), краткосрочные прогнозы с очень мелкой 

сеткой для ограниченного района, прогнозов траекторий тропических 

циклонов; прогностической продукции для морских, авиационных и 

других целей; 

е) Мониторинг качества данных наблюдений. 

37. Неоперативные функции ГСОД включают: 

а) Подготовку специализированной продукции для диагнозов погоды или 

климата в неоперативном режиме <то есть среднесуточных значений 

за 10 или 30 дней, суммарных значений, повторяемости и аномалий) 

в г лобальнам или региональном масштабах, как это согласовано в 

рамках системы ВСП; 
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Ь) Взаимное сравнение анализов и прогностической продукции, монито
ринг· качества данных на6лю;Деf1И V1; ·-проверку-- точности-· подгот овле-Rнюг 
пршностиче·скЮ< полей;- д-иагностиче-скИе -vlсё::Лед6ванй·я--и- riа-Зра6отк\f 
моделей ЧПП; 

с)_ . . . д!JЛI_QJ'JJ:Jgяeнн_o_e, хрдн.ен11е._на __ р.екш<1е.~с~доваыЬlоМ.-форма-Н~-·-И носител е- ,дан~-· 
ных ген и продукции гсод, так же, как и результатов проверки, для 
оперативного и исследовательского использования; 

d) Ведение постоянно обновляемого каталога данных и продукции, хра
нимых в системе; 

е) Проведение учебно-практических семинаров и семинаров по подготовке 
и использованию выходной продукции ГСОД. 

ВАЖНЕйШИЕ ФАКТОРЫ 1988-1997 гг. 

Методология и технология. имеющиеся в распоряжении ГСОД 

38. Планирование ГСОД основывается на принципах, связанных с ожидае
мыми научными резу ль та там и, оперативными методами и способностыо Членов 
применять новую технологию. Для разработки ГСОД считаются действительными 
до 2000 г. следующие принципы планирования: 

а) Национальным метеорологическим службам стран-Членов будет предло
жено обеспечивать различные группы национальных потребителей: 

i) Краткосрочными прогнозами- от о до 72 часов; 

включая мгновенные прогнозы (наукастингJ - текущую погоду и 
прогноз на срок от о до 2 часов и сверхкраткосрочные прог
нозы - от О до 12 часов; 

ii ) Среднесрочные прогнозы - более 72 часов и до 10 дней; 

iii ) Долгосрочные прогнозы - свыше 1 О дней; 

вместе с предупреждениями od опасных явлениях погоды и с другой 
метеорологической и климатологической информацией; 
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ь) Метеорологическое кратко- и среднесрочное nрогнозирование будет 

осуществляться -при трехступенчат-ом -rююнJде; 

i) Анализы исходного состояния атмосферы; 

ii) Предсказание структуры атмосферного потока и других физиче

~сю11х-тв-айс·тв-,-тлав-11151м-- образом-,-- е---иеRвль-зов-а-нИ@М---численноr:о -

прогноэирования; 

iii ) Интерпретация предсказуемых полей или структур для получения 

местных прогнозов погоды; 

с) Продукция численного предсказания с заблаговременностью от одного 

до десяти дней будет более точной, чем субъективно подготавливае

мые прогностические карты для средних и высоких широт. Модели ЧПП 

для различных масштабов атмосферного движения и различной заблаго

временности при выделении должных ресурсов и обеспечении должных 

наблюдений станут все более полезными для тропического пояса. Эти 

улучшения будут результатом постоянного осуществления следующих 

мер: 

i) Получение данных, прошедших качественный контроль, с точно

стью, частотой и пространственным распределением, необходи

мыми для решения задач по крупным атмосферным движениям, 

вызывающим метеорологические явления; 

ii) Применение схем четырехмерной ассимиляции и анализа данных; 

iii ) Применение оперативных моделей ЧПП с высоким разрешением, 

разработанных для атмосферного движения различных масштабов 

в тропиках и во внетропических районах и для прогноза с 

различной заблаговременностью; 

iv) Применение вычислительной техники, пригодной для используе

мых анализов и прогностических моделей, методов или систем; 

v) Проведение контроля продукции на качество, проверка ее точ

ности, а также обратная связь центров, производящих продук

цию, с потребителями в отношении полезности данной продук

ции; 
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vi) Использование обученного и компетентного персонала в различ
ных оперативных и научных областях специализации; 

·------- -- -- ··-- ---·- . --

d) В таблице 1 сведены соответствующие прогностические модели для 
тропических систем циркуляции, которые постепенно станут оператив

ными. в течение ближайших 15 лет; здесь же приводятся треб~,темые 
периоды прогнозирования. Данные модели будут иметь достаточное 
разрешение по вертикали и горизонтали для описания сложных физи
ческих процессов в тропической атмосфере. С помощью упрощенных 
моделей могут также прогнозироваться некоторые тропические возму
щения. Предварительным условием успешного использования моделей 
ЧПП в прогноэировании погоды в тропиках является соэдание сетей 
наблюдения и соответствующих систем телесвязи. Синоптическая ме
тодология и ручные методы анализа и прогноэирования будут, по
прежнему, играть важную роль во многих национальных службах; 

Таблица 1 

Тропические системы и соответствующие прогностические модели 
( 1990-е ГОДЫ) 

Масштаб системы Система Прогностическая Период 
модель .DQОГНОЭа 

Планетарный Муссон Глобальная Долгосрочный 
масштаб Ячейка Хадли Статистические Среднесрочный (> 5000 к м) Ячейка Уолкера методы 

втзк 

Крупный Муссонная Глобальная, Среднесрочный масштаб депрессия С мелкой сеткой Краткосрочный <1000-5000 км) Восточная волна для ограниченного 
района 

Меэомасштаб Тропический С мелкой сет Краткосрочный (100-1000 КМ) ыиклон кой для огра- Сверхкратко-
квальная линия ниченного района срочный 

Сгусток облаков (ПОДВИЖНОГО райОНа) 



Масштаб системы 

Мелкий масштаб 
« 100 км) 

- 26 -

Таблица 1 (продолж.) 

Система 

Гроза 
Морской бриз 

·--- ·-·· 

Прогностическая 
модель 

Пограничный слой 
и мезомасштабные 
модели 

Период 
прогноза 

Сверхкратко
срочный 
Науl<астинг 

е) В таблице 2 перечислены основныЕ прогностические модели 1990-х 

годов для средних и высоких широт. Их разработка будЕТ ориенти

рована на создание глобальных моделей с высоким горизонтальным 

разрешением <примерно 75 км), которые, возможно, позволят осуще

ствлять практическое прогнозированиЕ нЕкоторых МЕзомаштабных яв

лений в среднесрочном диапазоне. В конце 1980-х годов станут 

оперативными трехмерные модели пограничного слоя или негидроста

тичЕские мезомасштабные модели <с горизонтальной сЕткой 10-50 км), 

но их использование может dыть ограничено очЕнь конкретными проб

лемами, зависящими от погоды. 

Таблица 2 

ВнетропичЕские системы и соотвЕтствующие прогностическиЕ модели 

(1990-е ГОДЫ) 

Масштаб системы Система ПQогностическая Период 

модель .!JQОГНОЗа 

Планетарный Волны Россби Глобальная модель долгосрочный 

масштаб общей циркуляции СРЕднесрочный 

(> 5000 КМ) 

Крупный масштаб Антициклоны и Глобальная Среднесрочный 

(1000-5000 КМ) внетропическиЕ для полушария Краткосрочный 

циклоны 



Масштаб системы 

Мезомасштаб 
(100-1000 КМ) 

Мелкий масштаб 
С-< 100 кмJ 

- 'Zl -

Таблица 2 Спродолж.) 

----- ---- -------.--- -·--· -·---·· ---------· 

Система 

Шквальные линии 
Фронты 
Полярные области 
низкого давления 
<максимальный вихрь) 

Грозы 
Морские бризы 
Куму л юс 

Прогностическая 
модель 

Глобальная· 
С мелкой сеткой 
для ограниченного 
района <телеско
пизированнаяJ 

Модели погранично
го слоя и мезомас
штабные модели 

Период 
прогноза 

Среднесрочный 
Краткосрочный 
Сверхкратко
срочный 

Краткосрочный 
Сверхкраткосроч
ный и наукас
тинг 

f) Ожидается, что численные модели типов общей циркуляции внесут свой 
вклад в дело усовершенствования долгосрочной прогностической про
дукции в течение 1990-х годов. К тому же ожидается, что подго
товка эффективных статистических моделей и методов, основанных на 
анализах климатологических данных, обеспечит подготовку эффектив
ных долгосрочных прогностических обзоров, в частности, в тропиче
ских и субтропических районах. Такие статистические модели могут 
иметь полезную оправдываемость для прогнозов засух в будущем. лля 
подготовки такой продукции с более высокой степенью оправдываемо
сти потребуются специальные океанические данные, приземные данные, 
данные об атмосфере и радиации, значительные ресурсы вычислитель
ной техники и высококвалифицированный оперативный и научный пер
сонал. 

g) Продукция среднесрочного прогнозирования, подготовленная на основе 
численных глобальных моделей с использованием адекватных и одно
родных данных, комплексной ассимиляции данных, высокого горизон
тального и вертикального разрешения и современной физической 
параметризации, будет иметь период оправдываемости до 7-10 дней 
для внетропических районов и, возможно, 3-5 дней для тропиков. 
Усовершенствование продукции для тропического пояса будет в значи
тельной степени зависеть от наличия надежных данных наблюдения по 
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районам суши и Оl{еана в тропической зоне и от усовершенствования 

представления физических процессов в г лооальных моделях. Опера- _______ _ 

тивная подгото-вка- средн-еС:рочн-ои nро-r"Fюпической лродуfеции до-мfна-------

6удет осуществляться на очень мощных система
х ЭВМ; 

_h) ____ 0JШ.!!У_КJН1Я ~<_ра:rкосрочного прогнозирования 6удет подразделяться на 

три основных категории: 

i) Продукция, полученная на основе численных моделей для зем

ного шара или полушария; 

ii) Продукция моделей для ограниченного района, с мелкой сеткой 

<и подвижной мелкой сеткой) <ЛАМ, ЛФМ, МФМJ для прогнозов с 

заблаговременностью до 48 часов, в которые граничные вели

чины предпочтительно вводить из выходной продукции гло6аль

ной модели; 

iii) Продукция, полученная с помощью интерактивных систем ЭВМ/че

ловек и мезомасштабных моделей для сверхкраткосрочного про

гноза и наукастинга мезомасштаоных и мелкомасштабных явле

ний. 

Для получения прогностической продукции, превосходящей по точнос

ти и содержанию местных подробностей выходные данные г лобальной 

модели на 1-2 дня, модели с мелкой сеткой для ограниченного райо

на должны включать в себя всеобъемлющие физические параметры, 

данные высокого или очень высокого г
оризонтального и вертикального 

разрешения и данные от плотной сети <включая данные TOBCJ при ис

пользовании очень больших вычислительных 
систем. 

При наукастинге и сверхкраткосрочном прогнозировании мелк
о- и ме

зомасштаоных явлений используются данные более высокой плотности 

от объединенной сети автоматических ста
нций, низкоуравенных систем 

вертикального зондирования, данных радиолокаторов и спутников 

С включая ВАС на геостационарных спутниках); этот процесс осуще

ствляется с помощью интерактивных систем человек/ЭВМ. Станут 

оперативно применяться объективные трехмерные модели пограничного 

слоя или мезомасштабные модели и они будут дополнять в значитель

ной степени субъективные методы. В конце 1980-х годов в центрах, 
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имеющих соответствующие вычислительные ресурсы, будут введены в 

каждодневную практику уnрощенные и специальные мезомас;шrабныg_-мо~ 
- -Д-&ЛИi ------ - --

i) Интерпретация кратко-, средне- и долгосрочной численной продукции 
в местные метеоро_логические па_рамет[Jы будет _осущесллят~:>ся r;___n_o_::-_ 
мощью: 

i) таких установленных статистических методов, как ППМ <метод 

совершенного прогноза), мое <модель выходных статистических 
испытаний) или других методов; 

ii) разработанных эмпирических методов. 

Потребуются вычислительные средства малой и средней мощности. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОй ГСОД 

Критерии создания структуры ГСОд 

39. После принятия принципов планирования, перечисленных в предыдущем 
пункте, в ГСОД произойдут соответствующие изменения. Ниже перечислены 

основные характеристики: 

а) Основной базой, на которой национальные метеорологические службы 
будут готовить кратко-, средне~ и долгосрочные прогнозы, будет на

дежная и точная численная прогностическая продукция. важным усло

вием для совершенствования прогнозов погоды в низких широтах явит

ся применение численных прогностических моделей, специально пред

назначенных для тропической атмосферы, и усовершенствованных дан

ных наблюдений в тропиках; 

ь ) Для обеспечения национальных метеорологических служб экономически 

эффективными и высококачественными анализами и прогностической 

продукцией необходима тесно скоординированная сеть центров ГСОД. 

Uентрам ГСОJ потребуется иметь методологические, технологические 

и людские ресурсы для подготовки продукции ЧПП с качеством и 
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точностью, соответствующим передовому уровню развития в данной 

о~а~и~~ 

с) Учитывая ожидаемый ход развития в направлении всевозрастающей сов-

ременной технологии и методологии ГСОД, а также затруднения, ис

-Dы:гываемые_некоJQRЫМl1 __ U.е1JТРами в вопросах полного освоения новой 
~ -·--·-··---------------------- ---- --- ~-- -----------

технологии, в некоторых районах можно ожидать снижение количества 

центров. Однако, следует при создании сети центров обеспечить 

резервные ресурсы на случай выхода из строя любого из них, избе

жать ненужного дублирования продукции, а также принять меры, поз

воляющие более эффективное укрепление меньшего количества центров 

путем сосредоточенной поддержки. Центры ГСОД следует назначать и 

эксплуатировать в соответствии с согласованными принципами; 

d) Таl<ая комплексная глобальная система анализа и прогнозирования, 

из которой Члены могут запрашивать и получать саг ласаванную про

дукцию, должна основываться на следующих принципах обмена: 

i) Центры ГСОД будут производить продукцию, доступную Членам, 

в соответствии с от дельными и выборочными потребностями в 

отношении количества, состава, покрытия и частоты; 

н ) В свою очередь Члены будут обеспечивать центры ГСОД саг ла

сованными данными; 

е ) Каждая национальная метеорологическая служба, которая принимает 

на себя обязательства центра ГСОД, будет готовить продукцию с та

ким охватом, диапазоном прогнозирования, областью ответственности 

и техническим качеством, чтобы удовлетворять стандарты, установ

ленные ВСП и Техническим регламентом BMD, и будет распространять 

эту продукцию по ГСТ в соответствии с предписанными процедурами, 

указанными в соответствующих документах и регламентах BMD; 

f) Сверхкраткосрочное прогнозирование и наукастинг, включая подгото

вку соответствующей обработанной продукции, будет в основном вхо

дить в сферу ответственности национальных метеорологич
еских служб. 

Между соседними странами может также производиться обмен специаль

ными данными <радиолокационными, ТОВС и т.д.) или выходной продук

цией моделей пограничного слоя или мезомасштабных моделей; 
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g) Представление ~рат~о-, средне- и долгосрочной прогностической про-

. ду~ции в виде парамЕтров ·· погодъг и местяых ·пропrозов для ~онечных 

· -----потр·еснпеле·й--ьуд ет;· ·к<пг-прави л о, ЯвJIЯть-с5'ГоLТЯЗаннсГс т ь нг i:га ц Ион а ль----

ных метеорологических служб. ЧлЕны dудут оdеспечиваться неоdхо

димой методологиЕй и технологией dлагодаря Деятельности в поддЕР-

- жку.осущес:твлеЬJИЯ- вr:п .. --·-----· - ----- ----.- -- ----- --- ---------- -- --------

Стру~тура ГСОД 

40. Получение высококачественной и э~ономически эффе~тивной продукции 
может dыть наилучшим образом достигнуто за счЕт трЕхуровЕнной сЕТИ центров 

ГСОД, состоящей из: 

А. Мировых мЕтеорологичес~их цЕнтров СММЦ): 

Несколь~о центров, примЕняющих сложныЕ глобальныЕ модели ЧПП высокого 

разрЕшения, которыЕ та~ЖЕ описывают соответствующиЕ физические процес

сы тропической атмосферы, и подготавливающих для распространения среди 

ЧлЕнов и других цЕнтров ГСОД следующую продукцию: 

а) Проду~цию глобального Сдля полушария) анализа; 

Ь) Кратко- и среднесрочную прогностическую продукцию с глобальным 

охватом, но представляемую, если это необходимо, отдЕльно для: 

i) тропического пояса; 

ii) средних и высоких широт или люdого другого географичес

~ого района в соотвЕтствии с потребностями Членов; 

с) ДиаГНОСТИЧЕС~УЮ ПРОду~цию, ОТНОСЯЩУЮСЯ ~ ~ЛИМату, В ОСООЕННО
СТИ для тропических регионов. 

ММЦ будут такжЕ выполнять проверку и взаимные сравнения продукции, 
организовывать поддержку включения рЕзультатов научных исслЕдований в 

оперативные модЕли и поддерживающие их системы, а также обеспЕчивать 
проведение учебных курсов по использованию продукции ММЦ. 
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в. ~~C~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~~~~~-~~~~Q~Q~QC~~~~~~~-~~~~~Q~-~~~~~~: 

Ими могут бьiть либо существуЮщИе наuй·онаJiьные или региьнальные uентры, 

которые принимают на себя выполнение обязательств по многостороннему 

или региональному соглашению, либо uентры, созданные несколькими стра

нами- в регионе ·на- основе -с-овмеоных- усилий-.-- .. f\а.к ... дg.я.т.gльнос.1ь., ... та.к и 

географическая спеuиализаuия могут потребовать от РСМЦ предпринять 

оперативную разработку моделей цпп и систем для их поддержки с uелью 

внедрения результатов научных исследований в продукuию ГСОД. Функuии 

РСМЦ с географической спеuиализаuией будут соответствовать тем функ

uиям РМЦ, которые существуюl в настоящей системе. 

Центры с географической спеuиализаuией --------------------------------------

а) обеспечивающие сопряжение между ММЦ и НМЦ посредством 

формирования и распространения г лобальной продукции для 

удовлетворения потребностей в конкретном регионе; 

Ь) занимающиеся подготовкой мелкомасша6ных анализов для ог

раниченного района и прогностической продукuии с мелкой 

сеткой на 12-48 часов для назначенных районов; 

~~~~~~-~Q-~~~~~~~~~~~~~~-~Q-~Q~~-~~~~~~~~Q~~~ 

Например: 

а) обеспечивающие продукuией долгосрочного или среднесроч

ного прогнозирования; 

Ь) обеспечивающие штормовыми предупреждениями о тропических 

uиклонах, жестоких ураганах и других опасных явлениях 

погоды <см. также Программу по тропическим uиклонам); 

с) обеспечивающие заказной авиаuионной* или морской 

Примечание. 

продукuией для обслуживания международных потребителей в 

конкретном районе; 

Признана роль ВСЗП ИКАО и ее обязанности по предоставлению 

заказной продукuии для авиаuии. 
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d) обеспечивающие информацией о продолжительных неблагаприятных 

погодных условиях, включая монито~инг засухи; 

е) осуществляющие деятельность, относящуюся к ВКП и другим прог

раммам ВМО или международным программам. 

PCMU будут также выполнять проверку и взаимное сравнение продук

ции и организовывать региональные учебно-практические и учебные 

семинары по продукции центров и ее использованию в национальном 

метеорологическом прогнозировании. PCMU с географической специа

лизацией и специализацией по роду деятельности следует, по воз

можности, сгруппировывать. 

С. Национальных метеорологических центров <HMUJ: --------------------------------------------

HMU будут готовить: 

а) Прогнозы текущей погоды <наукастинг) и сверхкраткосрочные 

прогнозы; 

Ь) Кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы с применением объек

тивных или неавтоматизированных методов интерпретации продук

ции, получаемой от мировых и региональных/специализированных 

метеорологических центров или с включением моделей ограничен

ного района с использованием пограничных условий, основанных 

на этой продукции; 

с) Продукцию по просьdам потребителей для специальных примене

ний, включая предупреждения об опасных явлениях погоды; 

d) Неоперативные анализы и диагнозы, касающиеся климата. 

Через соответствующие терминалы HMU могут быть связаны с вычисли

тельными системами, находящимися в других центрах ГСОД, с целью 

выполнения центрами взаимной обработки в соответствии с двусто

ронними или многосторонними соглашениями между Членами. 
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Функции и функционирование ГСОД 

41. При определении функций и организационной структуры ГСОД важными 

являются следующие принципы: 

а) В соответствии с национальными потребностями и международными 

обязательствами каждый Член решает, какие анализы и прогностиче

скую продукцию он желает готовить, а какую получать от ГСОД; 

Ь) Члены договариваются о составе и содержании продукции ГСОД; 

с J Продукция должна быть наивысшего возможного качества на основе 

использования наиболее современных оперативных методов, получае

мых за счет опробованных достижений в области атмосферных наук; 

d) Выходная продукция должна готовиться назначенными центрами, обра

зующими оптимизированную сеть центров ГСОД, с такой функциональ

ной, организационной и географической структурой, которая позво

ляет Членам осуществлять доступ к глобальной, региональной или 

специализированной продукции наиболее удобным и экономически эф

фективным образом; 

е J Для координации оперативного хранения, контроля качества, монито

ринга и обработки данных и продукции ГСОД будет использоваться 

функция Управления данными ВСП; 

f J Uентры ГСОД должны быть связаны с другими центрами посредством 

соответствующей телесвязи в рамках ГСТ для обеспечения своевре

менного и надежного приема данных и обмена продукцией без излиш

него дублирования; 

g) Насколько это возможно, центры ГСОД и Всемирной системы зональных 

прогнозов СВСЗПJ должны располагаться совместно. 
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ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВСП 

Функция vnрав:ления даннь1мИ \Удвспг..: инструмент интегр~ции 

42. Функция УДВСП будет играть важную роль для интеграции функций и 

деятельности ГСОД в систему ВСП. Она обеспечит производство высококаче
с-твенных-- оле[Jати вньгх--;Данных--наолю;Дени й-- -в рамк-ах --г-ен -и- -сох-р-анен и е·- такuго-

качества во время передачи данных по ГСТ. Но самое главное, она обеспе
чит Членам возможность доступа как к данным наблюдений ВСП, так и к обра
ботанной продукции на постоянной и надежной основе <см. пункты 148-167). 

Требования ГСОД к ГСН 

43. Формулирование требований к данным для методов ЧПП для прогнози
рования с различной заблаговременностью является непрерывным процессом, 
основанным на экспериментах в рамках системы наблюдений, исследованиях 

сети и внедрении новых схем анализа и моделей ЧПП. В таблице 3 определе
ны данные, необходимые для достижения оптимальной выгоды от ЧПП к концу 
1990-х годов. Там, где существуют различия между требованиями средне/дол
госрочной моделью и краткосрочной моделью, различные требования отделяют

ся горизонтальной пунктирной линией, при этом над этой линией указываются 

требования глобальной модели, а требование региональной <для ограниченного 
района) модели указывается ниже. 

Злемент 

Темпе-1) 
ратура и 

ветер 

Таблица 3 

ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ дЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ЧПП К КОНЦУ 1990-х ГОдОВ 

Горизон- Вертикальный Ошибка наблюдения 
тальное диапазон Ссреднеквадратич-
разрешение ная) 

ТЕМПЕРАТУРА: 
100 км2) 500 м - 2 км3) +0,5-1,0 С тропо, 
------ 1 км - 15 км ~1,0-2,0 С страто, 
50 км 3 КМ - 30 КМ ВЕТЕР: 

~1-2 м/с-1 тропо, 
~2-3 м/с-1 страто, 

Минимальная 
частота 

наблюдения 

4 в сутки 
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Таблица 3 Спродолж.) 

Горизон- Вертикальный 
тальное диапазон 

. да__зр.ешеJ:!!:J.t: 

Ошибка наблюдения 
(среднеквадратич
ная) 

Минимальная 
частота 

наблюдения 
~------,"--~-----~ ---~-- -~---~ -----~- ~~--~ .-,~-.,~-- ··--~--·-~---~---------------

Относи
тельная 

влажность 

100 км2) 5 слоев до 10 км ~ 10 процентов 

50 км 

Приземные наблюдения 

Р4), Т, 1 100 КМ 
состояниЕР ------
поверхнос- 50 км 
ти5) 
ветер 

Температура 300 км 
почвы до 1 м 

Температура 100 кмб) 
поверхности 

МОРЯ СТПМJ 

Смешанный 100 кмб) 
слой океана: 
Т и соле
ность (для 
моделей 
взаимодей
ствия океан/ 
атмосфера) 

500 м - 2 км 
4 СЛОЯ ДО 10 КМ 

глобальный 

региональный 

Примечания. 

Р: + 1 гпа 
Т: :!: 0,5 С 

: :': 1 м/ с 

+ 1,0 с 

+ 0,5 с 

:': 0,5 с 

4 В СУТКИ 

8 в сутки 

1 В СУТКИ 

Осредненные 
за 3 суток 
мгновенные 
измерения 

Осредненные 
за 3 суток 
мгновенные 
измерения 

1) Измерения энергетической яркости являются возможными альтернати

вами восстановленным температурам. 
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2) Спутниковые измерения обеспечивают данные с разрешением 50-100 км. 
r лооаflьное ПсiкрытИе. данньгмИ сnутниковых наблюдений, требуемых в ··--·-·· ···- ------· - ------ -- ... ----- ------------ ------------.. ·--- ----- -----~-------------------------------------

ГСТ; дополнительные наблюдения для региональных потребностей 
обеспечиваются непосредственным приемом со спутника. 

3) Спутниковые измерения энергетической яркости не дают такого paз
pellieHИf1··, --·YKiJ:ЗttflriЫ е- -циф!Jы~--пр едс-гавлены- ·в· пре-дел ах;· ж-елате-лБНБГГ 

для моделей. Ожидается, что спутники будут способны представлять 
10-15 слоев. Для полного описания структуры атмосферы по верти
кали в отношении температуры/влажности радиозондавые наблюдения 
должны передаваться в достаточно подробной форме. Для использо

вания в процедурах контроля качества по радиозондовым наблюдениям 

должны вычисляться и передаваться также геопотенциалы на стандар

тных уровнях. 

4) В дополнение к обмену данными о давлении на· среднем уровне моря 

следует обмениваться на глобальном уровне данными о давлении, из
меренном на уровне станции. 

5) Состояние поверхности, включая данные об осадках, влажность почвы, 
температуру почвы, коэффициент излучения, альбедо и снежный ледо

вый покров с разрешением, точностью и частотой, основанных на об

щих потребностях, определенных техническими комиссиями ВМО. Одно 
наблюдение в сутки является, возможно, достаточным. 

6) Главным образом, измерение с помощью спутника. Значение в 50 км 
является желательным разрешением в районах граничных течений, ап

веллинга вблизи экватора. 

44. В дополнение к потребностям в данных для ЧПП, приведенным в таб
лице 3, имеются постоянные потребности в наблюдениях, осуществляемых для 
решения неавтоматизированной части задачи прогнозирования, включая наука

стинг, сверкраткосрочное прогноэирование и интерпретацию результатов чис

ленных моделей (глобальных, мезомасштабных и моделей для ограниченных рай
онов). Необходимые наблюдения включают в себя общепринятые приземные и 
подробные аэрологические наблюдения на станциях, расположенных на суше и 
на кораблях, так же как и информацию, полученную с помощью радиолокаторов, 

спутников (например, зонирование и ветер), а также изображения с высоким 
разрешением, полученные со спутников. 
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45. Б~дет необходимым более подробное изучение потребностей в данных 

на неко~Fорых опре~деленных. региональных или субрегиональных т~рриториях ___ ~--~ 

С т. е. в районах между океаном и сушей или тропическими и внетропическими 

районами). Дальнейшее развитие моделей и использование более мощных ЭВМ 

в будущем может породить потребности в горизонтальном разрешении данных, 

от лич~аюЩимся ~от -тоГ(], к-оторое~сq]Щ)му7ГИ[:JовансГ13-Т<ГбЛИае-3 •. -~~~-~---

ТРебования ГСОД к ГСТ 

46. К 1990-м годам глобальный сбор, по меньшей мере для 95 процентов 

станций, данных должен завершаться в течение 3 часов для станций, участ

вующих в г лобальнам сборе данных, и в течение 1, 5 часов - для станций, 

участвующих в региональном сборе. Все не поступившие в срок данные наб

людений должны передаваться в течение 24 часов после срока наблюдения. 

Следует также подчеркнуть тот факт, что прогностическая продукция по ог

раниченному району должна быть в наличии в национальных центрах, как мож

но ближе к 3 часам после срока наблюдения. Краткосрочная глобальная про

гностическая продукция должна быть в распоряжении Членов в течение 4, 5-

5,5 часов после срока наблюдения Св течение одного часа после подготовки 

продукции). 

Оценка объема данных наблюдений в ГСТ 

47. В таблице 4 представлено количество сводок наблюдений и соответ

ствующий объем знаков, имеющихся в ГСТ в 1985 г., а также оценка объема 

данных, требующихся тем центрам, которые б у дут функционировать на г лоба

льной основе в 1990 г. Применение эффективной техники уплотнения на си

товом уровне для всех данных позволит снизить общий объем данных к 1990 г. 

до уровня, примерно равного 1985 г. Для сверхкраткосрочного прогнозиро

вания возникнет необходимость в дополнительном обмене по ГСТ данными ра

диолокаторов в цифровой форме. Предполагается, что к 2000 г. данные на

блюдений будут, главным образом, поставляться за счет спутников С включая 

данные САТЕМ с горизонтальным разрешением в 50 км) и за счет автоматизи

рованных наблюдательных платформ. Ожидается, что к концу столетия объемы 

данных наблюдений достигнут 20 миллионов знаков в сутки. 
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Таблица 4 

Оце11ка·· суточного--1JбDе-!'1а-·:д-стнъlх-н-сгб7ТНГJП'НйИ; ·треб-унптихr~г--

для центров, работающих на глобальной основе 

-- ---- --------- ---------------------

В настоящее время С1985 г.J Проектируемые С1990 г.J 

Наблюдения Знаки Наблюдения Знаки или их 
Св тыс.J эквивалент 

Св тыс.J 

Приземные: 
СИ НОП 19 000 2 500 28 000 4 000 
шип 4 000 500 12 000 1 200 
Буи 600 30 1 000 50 

ТЕМП 1 500 1 300 1 500 1 300 
пилот 1 000 300 1 000 300 
АйРЕП и АСДАР 2 200 150 10 000 700 
СА ТЕМ 4 200 800 50 000 2 000 
САТОБ 3 200 100 12 000 400 
Спутники по 
изучению ре-
сурсов Земли/ 
океана - - 20 000 500 

итого 35 700 5 680 135 500 10 450 

Ожидаемое количество обработанных данных по ГСТ 

48. Оценка требуемых объемов обработанных данных является трудной по 
следующим причинам: 

а) Потребности в продукции более мелкого разрешения, особенно по 
горизонтали, будут очень быстро увеличивать объем данных; 

Ь) Количество обработанной продукции будет также быстро увеличивать
ся и во многих случаях полностью использовать имеющиеся возможно

сти телесвязи. 

Объем данных, производимых 

настоящее время С1985 г.J, 

одним глобальным прогностическим центром в 
составляет 6 миллионов октет в сутки. 
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Среднесрочные (1990 г.) и долгосрочные (2000 г.) оценки составляют 40 мил

лионов октет и 200 миллионов октет в сутки соответственно; хотя большая 

часть этих данноlх- будет f!·аходи-ться в обмене НJ-лъко- между ООJlьшими ц.енща:-: ______ _ 

ми. Комплекты краткосрочной глобальной продукции требуются для HMU в те-

чение 5,5 часов после времени наблюдений. 

~~·--~-~~~-~ ~~.-~----~·~·-'---~· 

Коды и Форматы для обмена 

49. Для комплексного обмена и хранения данных, обработанной продукции 

и информации будет использоваться двойная система форматов: 

а) Форматы Соит-ориентированные коды) для непосредственного межма

шинного обмена между автоматизированными центрами с использовани

ем высокоскоростных каналов передачи данных для оперативного и 

неопера тивного обмена и хранения больших объемов данных <данных 

наблюдений и обработанной продукции); 

Ь) Система кодов, ориентированных на использование знаков <существую

щие коды ВМО или усовершенствованные варианты), используемая цент

рами, не оборудованными для обмена данными и продукцией между ЭВМ. 

Там, г де это возможно, б у дут применяться специальные методы уплотнения 

данных с целью снижения нагрузки на системы телесвязи. Члены будут обес

печиваться данными и продукцией в форматах и на терминалах, приемлемых 

для них. 

Связь с другими программами ВМО или международными программами 

50. Основные принципы, на которых будут основываться будущие отноше

ния между ВСП и другими программами ВМО, и, в частности, степень неолера

тивного обслуживания ВСП и средства, обеспечивающие потребности ВКП, яв

ляются следующими: 

а) Данные, с которыми имеет дело ВСП в поддержку ВКП, должны вклю-

чать: 

i) традиционные метеорологические данные <например, СИНОП, ТЕМП 

и т.д.J; 



- 41 -

ii) данные, используЕмыЕ как в прогнозировании погоды, так и в 
деюельности, касающейся- климата- <например-, -r:олнечная !Эа-ди--

------- -----------а-ц-и-я --и-вл-а-ж-н" "-т-~ ·fl·o· ·'-'·D-"1·)-·------------uL.. D "1UD ' 

iii) даННЫЕ, требуЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВСП (НаПрИМЕР, 
усредненныЕ за 30 дней карты, являющиЕся _jJEЗ)IJJ.Pl_QJQм __ QaQ_pт_ ---~-~-· --------~-~- -----~---·---- -------------- -------~---------· ------------------ ---~ - ---- -~ 
г сод или ген, или специальные типы климатичЕских данных, 
пЕредаваЕмые по ГСТ). 

В случаЕ проявления интереса можЕт быть возможным заключЕние двусторонних 
или многосторонних РЕГИональных или субрегиональных соглашений по обмЕНУ 
климатическими данными. 

Ь) UеНТРЫ ГСОД все бОЛЬШЕ будут ПРИВЛЕКаТЬСЯ К_ сбору КЛИМаТИЧЕСКИХ 
данных и изучению оперативных диагнозов климата Снапример, обзоры 
за 10 и 30 дней, изучение явмния Эль-Ниньо и африканской засу
хи). Эти виды деятельности будут находиться в рамках возможнос
тей автоматизированных центров ГСОД, котсrрые располагают базой 
данных для моделей по полушарию или для глобальных моделей; 

с ) Необходимо продолжать постоянное обсуждение с КОС, КММ, КАМ, ККл 
и КСхМ вопросов по формулированию требований для спЕциализирован
ного обслуживания других программ ВМО. После- того как ТЕхниче
ские комиссии определят потребности, включая средства и виды об
служивания ВСП для их у давлетварения, необходимые процедуры мог ли 
бы быть включены в оnЕративную систему ВСП на национальном или 
региональном уровнях. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГСОД 

51. Деятельность и приоритеты по осуществлению ГСОД приведены в Про
грамме осуществления ВСП. В общем, при осуществлении следует руководст
воваться следующим: 

а) В мировых метеорологических центрах 

i) Согласованные программы для подготовки глобальных анализов, 
ПРОГНОЗОВ И другой ПРОдУКЦИИ; 
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@ 

ii) Соответствующие базы глобальных данных с высокоскоростными 

-линиями- связи- е---~егивна-льными- автомати-эиров<Jнными центрамkl ___ _ 

· Данных и связи, объедин-еннБIХ Егопер-а.-тивной р-аботе лоере;Дс:т-----

вом функции УДВСП; 

В ре~ иональных/ ~пециаii~:JI!IРОВанных мен:орологических центрах 

i) Со г ласаванные програ~1мы по подготовке региональных, субре

гиональных или специализированных анализов и прогностичес

кой продукции в соответствии с потребностями в каждом ре

гионе или субрегионе; 

ii) Соответствующие региональные базы данных для обеспечения 

доступа, передачи, охвата, содержания и частоты данных и 

продукции, объединенные в оперативном режиме посредством 

функций УДВСП, как согласовано с Членами; 

iii ) Соответствующее сопряжение и линии связи с HMU для обмена 

данными и передачи продукции; 

iv) Соответствующий доступ к глобальным, региональным и нацио

нальным базам данных путем использования подходящих автома

тизированных терминалов с функциями мониторинга для обмена 

данными и продукцией с MMU и другими PCMU; 

с) В национальных метеорологических центрах 

i) Каждый HMU связан с PCMU <или MMUJ посредством соответству

ющих терминалов и оборудованием связи, пригодных для Члена; 

ii) Соответствующий сбор национальных данных и своевременный 

доступ к данным в национальной базе данных; 

d) Поддержка осуществления. оказываемая Членам 

i) Каждый центр ГСОД должен быть надлежащим образом укомплекто

ван персоналом и оборудованием, применять соответствующие 

методы анализа и прогнозирования и в случае необходимости 

получать помощь за счет деятельности в поддержку осущест

вления всп. 



MMU 

PCMU 
с ГЕОГРАФИЧЕСКОй спеuиа.tизацией 

PCMU 
со спеuиализаuией ПО РОЛУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

HMU 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ОБРАБОТКИ 

дАННЫХ 

ФУНКUИИ 
-----.,----,...,--- -----------::,-....,,-.- ..... 

Готовить: 

Анализы по земному шару/nолушарию 

Кратко- или среднесрочную прогностическую по земному шару/полушарию 
Климатическую диагностическую nродукцию по земному шару/nолушарию 

Готовить: 

Региональные анализы с мелкомасwтuО1Юй сеткой 
Региональную nрогностическую nродукцию с мелкомасштаdной сеткой 
(JIO 46 часов) 
Приспосаdливать rлоdальную nромкuию к региональным условинм 

Готовить сnециализированную nродукцию, например, для: 

.. лалrо- и среднесрочного прогнозирования 

• Предсказания муссонов 

. Мониторинга засухи 

. Консультативной слу16ы по троnическим UИI<лонам 

. сnециализированное оОслукивание моряков, авиации и т.д • 

. Региональные диагнозы климата 

Готовить: 

Прогнозы текущей поголы (наукастинг) и сверхкраткосрочные прогнозы 
Кратко-, средне- И ДОЛГОСРОЧНЫt fiРОГНОЗЫ ДЛН ПОЛЬЗОi;iJТЕЛей 
ПредупреЖдения od оnасных явлениях поголы 
Национальные диагнозы климата 

ЛРУГУfU про.дукцию по рЕ'шениям на национальном ypmJнe 





i --

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИй <ГСНJ 

ВВГДЕНИЕ-- -----····-

Цель и задачи ген 

52. Основная цель Глобальной системы наблюдений <ГСНJ состоит в том, 

чтобы обеспечивать наиболее экономически эффективным образом метеорологи

ческие и соответствующие геофизические наблюдения и наблюдения за окру

жающей средой во всех частях земного шара и в целях оперативной подготов

ки, в первую очередь, анализов логоды, кратко-, средне- и долгосрочных 

прогнозов и предупреждений об опасных явлениях погоды. 

53. ген обеспечивает также данными наблюдений для научно~исследова
тельских целей и, как это согласовано с Организацией, поддерживает другие 
программы ВМО и соответствующие программы других международных организаций. 

Структура существующей ГСН 

54. ГСН является комплексной системой, состоящей из наземной и косми
ческой <спутниковой) подсистем. Первая состоит из региональных опорных 

синоптических сетей, других наблюдательных сетей станций на суше, на море, 

метеорологических наблюдений с самолетов, климатологических станций, аг
рометеорологических станций и специальных станций. Другая подсистема со

стоит из спутников на околополярной орбите и геостационарных метеорологи

ческих спутников. 

55. ген дает в результате наблюдений информацию, которая в широком 
смысле подразделена на две категории: <aJ количественная информация, по

лучаемая непосредственно или опосредствованным образом из инструменталь
ных измерений и (Ь J качественная <описательная) информация. Примерами 

количественной информации, которая показывает физическое состояние атмос

феры, являются инструментальные измерения атмосферного давления и влажно

сти, температуры воздуха и скорости ветра. Примерами качественной <опи

сательной) информации являются наблюдения за состоянием неба, формой об
лаков и типами осадков. Подробности существующей ГСН приводятся в Наста

влении и Руководстве по ГСН. 
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Потребности, Удовлетворяемые ГеН 

56. Потребности, которые должна удовлетворять ген, оnределяю-тсЯ. Чле 

нами через региональные ассоциации и технические комиссии и сформулированы 

в различных программах ВМО. Эти потребности будут продолжать развиваться 

в рамках ГCO;JJ, и--в -рамк-ах лрикладны-х- nрограмм .- --- - . ···-·· ._ -- _______ ------~ 

57. Потребности подразделяются на три категории: глобальные, регио-

нальные и национальные- следующим образом: 

а ) Глобальные потребности вытекают, главным образом, из необходимос

ти определения исходных состояний глобальных численных моделей 

прогнозирования nогоды. Основное влияние в этом воnросе имеют 

движения в планетарном и крупном масштабах, однако на них могут 

оказывать влияние движения и более мелких масштабов; 

ь ) Региональные потребности вытекают из необходимости для двух или 

более Членов в более nодробном оnисании планетарных и крупномасш

табных атмосферных явлений, а также и явлений мезо- и мелкомасш

табного характера; 

с ) Национальные потребности вытекают из индивидуальных интересов 

Членов, возникающих из нужд специализированного обслуживания око

нечных nотребителей и из условий климатического режима. 

58. Для у давлетварения этих потребностей ГеН Оудет nредставпять раз

нообразные nодкомплекты данных. Конкретные подкомnлекты или их сочетания 

смогут удовлетворить nотребности в данных одной или более из вышеуказан

ных трех категорий. Кроме того, подкомnлекты данных могут nредставпять 

одни и те же характеристики окружающей среды, но nолуценные различным об

разом в различных временных и nространственных масштабах. Функции управ

ления данными позволят обесnечить получение взаимосовместимых и внутренне 

согласованных подкомплектов данных. 

Потребности геод в глобальном комnлекте данных 

59. Благодаря внедрению очень быстродействующих вычислительных машин 

и усовершенствованиям в моделях анализа и прогноза геод развивается очень 
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быстро. В глобальных моделях б у дут использоваться современные схемы че
тырехмерной .а сси миля ци и --дан "1 ы-х , и :эти -модс;ли 6уду1--име-гь-- вы е-в lfi'Je -г о fJИ31J~~ 
талъное и вертикаль-ное рвзf!ешение. - Опыт показал; что повышение разr:те-шr=
ния модели приводит к возрастающей точности прогнозирования. Желательно, 
чтобы эти модели обеспечивались данными примерно такого же разрешения, 
K_§f(_ _l1_f.19_д_~ЛЪ !fl_f1___CB_ е д е Н_Иll___к _1>1_111:1_И MY_f1Y _lj_!:_T_Q_Y.ti_Q(;_TJ~й, _ _80_3_1:1И I:ШЮЩ~Х __ И з __ и ЗЛИШЬJ.ей __ 
интерполяции от места наблюдения до узлов сетки моделей. 

60. В пункте 43 <см. таблицу 3) данного Плана приводятся данные, необ
ходимые для достижения оптимальных выгод от ЧПП, как это предвидится к 
концу 1990 гг. Как показали эксперименты с моделированием наблюдательных 
систем, потребности глобальных моделей ЧПП в 1990-х годах могли бы удов
летворяться в значительной мере за счет получения со спутников данных о 
температуре, влажности и ветре с улучшенной точностью и разрешением при 

поддержке за счет все большего количества радиозондовых данных над океа
нами и определенными отдаленными районами суши <а также за счет других 
усовершенствованных компонентов наземной системы наблюдений). 

Потребности в региональных комплектах данных 

61. Потребности Членов и ГСОД в региональных комплектах данных, глав
ным образом, будут вытекать из потребностей в данных моделей ЧПП с мелкой 
сеткой для ограниченного района <см. пункты 43, таблица 3), а также из 
неавтоматизированного анализа и методов прогноза, используемых для кратко

и сверхкраткосрочного прогнозирования <см. пункт 44). Эти потребности в 
зависимости от отдельных географических регионов отличаются друг от друга, 

но различные эксперименты с этими моделями показали, что спутниковые дан

ные высокого разрешения <примерно, 50 км) вместе с данными высокого раз
решения, получаемыми от наземных наблюдательных систем, могут улучшить 
качество краткосрочных прогнозов. 

Потребности в национальных комплектах данных 

62. Национальные комплекты данных будут дополнять региональный комп
лект данных и вместе с ними будут привлекать данные, которые будут нахо
диться также в глобальном комплекте данных. Национальные данные требуют
ся также в дополнение к общим потребностям ГСОД для: 
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а) Сверхкраткосрочного прогнозирования погоды и предупреждений об 

. - QCO~Q. Qr:IBCCIЫX ЯНЛIОНИЙЛОГ:QДЫ-;--

Ь) Преобразования обработанных прогностических полей в местные ме

теорологические параметры; 

с) Проверки качества выпускаемых прогнозов и предупреждений; 

d) Других СнеоперативныхJ применений. 

Другие потребности в данных ген 

63. Модели взаимодействия океан/атмосфера, возможно, потребуют данных 

по напряжению ветра, температуре и солености верхнего смешанного слоя 

океана. Конкретного заявления о таких потребностях пока еще нет, но в 

последних определениях глоблального комплекта данных можно ожидать их по

явления. 

64. Со стороны Всемирной климатической программы также возникают обя-

зательные требования к ген. В частности, потребуются: 

а) Глобальные, региональные и национальные базы климатических данных 

с репрезентативными, высококачественными и однородными данными за 

срок минимум 10 лет, предпочтительно - 30 лет, а для определенных 

конкретных применений - за 100 или даже более лет; 

ь) Кроме стандартных климатологических элементов, возрастут потреб

ности в более полных и точных измерениях радиационного баланса 

Земли, что повлечет за собой соответствующий уровень калибрации 

датчиков, долговременные ряды данных и обработку данных, которые 

все еще нуждаются в усовершенствовании в рамках ген. 

65. Ожидается, что потребности ГСОД вместе с потребностями Всемирной 

климатической программы и других программ BMD будут постоянно возрастать 

в течение периода долгосрочного планирования ВСП. Первоочередная задача 

ген будет состоять в том, чтобы удовлетворять потребности в глобальных 

данных. 
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Основные долгосрочные задачи ГеН 

66. Основные долгосрочные задачи ген кратко формулируются следующим 

образом: 

а+--·---П pe-дoc-гaв--л~пв--FtPIЖLiftTPOЛvtpoвacrrtlile---пп-··-к аче-ств-у-кu!'1ГПТЕКТБI-·-дсгFГ11БГI\ 

наблюдений, имеющих достаточную точность, географическое распре

деление, а также временное, горизонтальное и вертикальное разре

шение, необходимые для оперативного анализа атмосферных процессов 
в кратко-, средне- и долгосрочном прогнозировании; 

ь ) Предоставлять данные наблюдений для других программ ВМО и по воз

можности для других международных организаций; 

с ) Оказывать посильную помощь в деле обеспечения непрерывности функ

ционирования оперативных спутниковых программ. 

ВАЖНЕйШИЕ ФАКТОРЫ 1988-1997 гг. 

Руководящие принципы развития ген 

67. ген должна продолжать свое развитие из существующей системы, ос
нованной на опробованной технологии, и должна представлять собой наилуч
шее сочетание составных частей, осуществляющих наблюдения, которая: 

в максимальной степени удовлетворяет со г ласаванные потребнос

ти в данных в отношении точности, частоты и пространственного 

разрешения; 

в оперативном и техническом плане является надежной; 

удовлетворяет требованиям Членов в плане экономической эффек

тивности. 

68. ген должна быть гибкой системой, с тем чтобы обеспечивать выбор и 
сочетание составных частей, осуществляющих наблюдения, и приспос'абливать 
их таким образом, чтоdы воспользоваться достижениями новой технологии и 
изменениями в потребностях. 
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69. Во всей системе ген должны применяться стандартизированные проце-

дуры ко-r'IТРОЛя качества- ко-все\'1 эле101ентам системы наблю-дений -д-ля обевлече---

ния высокОкачественньlх и СовместИмых данных с извеСТНОйТТР\ТКТУРОЙПШV16ок-. --

70. В целях ооеспечения качества потребуются определенные уровни ре-

з е-р во IГё-це ль юоrгес печения-·-тр-е-сJус:могсг-урu1311Я--r-арагп-ии--в--с::Л-у"Jае--ввз-н и 1
{-НН----

вения неисправностей в каком-либо компоненте или элементе. 

Методология и технология. имеющиеся в распоряжении ген 

Наземная подсистема 

71. В значительной степени ген будет продолжать полагаться на обслу

живаемые станции, г де наблюдения проводятся с использованием приборов, в 

принципе слабо от личающихся от используемых в настоящее время. Однако 

будет важным, что стандарты точности и надежности будут повышены. Для 

этого потребуется усиленное внимание к надежной установке приборов и их 

обслуживанию, а также хорошему руководству наолюдателями. Потреоуется 

более частая калисрация приооров по надежным эталонам и предоставление 

эффективных лаоораторий. Большее внимание будет уделяться ооучению и 

подготовке наблюдателей, регулярные посещения инспекторов предоставят 

возможность оценивать соответствие стандартам и устранять отклонения от 

них. Во всей системе ген будет уделено больше внимания стандартизирован

ным процедурам контроля качества. 

72. В течение нескольких десятилетий происходит развитие автоматиза

ции методов приземных наолюдений, и в течение существенного периода вре

мени эксплуатируются сети автоматических станций погоды. Несмотря на то, 

что недорогие автоматические станции выдают данные лишь только в пределах 

нескольких метеорологических параметров по сравнению с полностью укомп

лектованными неавтоматизированными станциями, объединенное и интегриро

ванное использование автоматических станций вместе, например, со спутни

ковыми снимками, данными радиолокаторов, данными от других систем дистан

ционного зондирования или с данными от неавтоматических станций может 

предоставить комплект получаемых с высокой частотой экономически эффект

ивных данных. Почти неизоежно то, что на автоматических станциях будут 

использоваться микропроцессоры для контроля качества данных и их формати

рования, а также оудет использоваться во многих случаях передача данных 
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станций через спутники. Использование систем, основанных на микропроцес-

. cQpax-, -в- знач ит~е-л ьнвй G-т~енен и-&низю~~~-з нepr~oнo-rpei:JcЛ ение~ и~-оеiсЛеF"!Ит---[3емоf!-т
пуrем~-лрi'Jс то~й~-~ э~амее~ы-~мо-ду~л-я~.---что-~с-дел а е-т ~· испо-лъз ование~- TIOПII х - автома ТV1че-с-=-
ких метеорологических станций более практичным для развивающихся стран, в 
отдаленных районах или на борту судов. 

7Г. --lJПлотЪ-до--Т99lJ::у-г~оДов-- dy дут-ИсПо.iiьЗоватьсЯn-рост-Ые-метод-ы- с при
менением дрейфующих буев для измерения температуры воды и воздуха и дав

ления у поверхности моря. Передача данных и определение местоположения 

буя будут осуществляться при помощи средств определения местоположения 
АРГОС в системе ТАйРОС, дополненных терминалами местных потребителей 
<ЛУТ). Будут также использоваться современные дрейфующие буи, распола
гающие средствами для определения параметров ветра, течения и измерения 

подповерхностных океанских параметров, однако они будут использоваться, 
главным образом, для научно-исследовательских целей. 

74. Благодаря достигнутым хорошей точности и высокому вертикальному 

разрешению будут по-прежнему использоваться радиозондавые методы. Кроме 
того, радиозонды обеспечивают профили влажности, которые вряд ли б у дут 

получаться со спутниковых систем до конца 1990-х годов. Ожидается неко
торое увеличение точности радиозондов, особенно при измерении температуры, 
а форматирование и обработка с помощью микро-ЭВМ позволят устранить слу
чайные ошибки. 

75. Б у дут достигнуты все более возрастающие уровни автоматизации ра
диозондовых станций. Эксплуатация таких станций на судах одним человеком 

<АСАП) на важных судоходных маршрутах, в отдаленных районах суши и в райо
нах с дорогой рабочей силой в ближайшее десятилетие или примерно в это 
время будет постепенно вводиться в действие. 

76. Автоматизированные самолетные наблюдения тила АСДАР dудут обеспе
чивать данные о ветре, температуре и турбулентности на эшелоне полета, 

при этом качество и распространение этих данных будут на таком уровне, 

которого невозможно достигнуть с помощью неавтоматизированных систем. 

Эта система также будет обеспечивать данными о температуре и профилях 
ветра во время набора высоты и снижения самолета. 

77. В ГСН dy дут постоянно внедряться наземные методы дистанционного 

зондирования. Сюда все dольше dудут включаться современные радиолокацион
ные приdоры, включая радиолокаторы Допплера и высокочастотные радары; 
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оборудование для получения вертикальных профилей, такое, как Ли дар, Сод ар 

и ····f.1 икр ово-л новь! е -приборы--верти к-a:лlJe~orLJ- -зl'!е~дирввания.- -8--ЕJли-жайшее--де-&я :ги---

лет и е йнтё(раLJИЯ соычн-ьУ>С даНRЪIХ- vгданньтх дистанципнного з-он1Jировае~иf!--rJу~--· 

дет по-прежнеf.1У активной областью деятельности, поскольку данные от этих 

систеf.1 станут особенно важныf.1и в кратко- и сверхкраткосрочноf.1 прогнозиро-

вании~-··--- --·--·-- ·---·-·---··-·-·-·- -- ----- ·---· -·-·--------·· -·----·-·- ---------------------------

Космическая подсистема 

78. Несмотря на то, что до начала 1990-х годов не ожидается появления 

значительно усовершенствованных средств в существующих оперативных систе

мах спутников, усовершенствования в деле наземной обработки данных позво

лят более широко распространять новую или усовершенствованную продукцию. 

К 1990 г. ожидается запуск прототипа спутников, которые позволят получать 

данные с помощью новых систем зондирования, таких, как радиолокационные 

альтиметры, микроволновые скаттерометры, радиолокаторы с синтезированной 

настройкой и т.д. Будет представлена прекрасная возможность для проверки 

этих систем, если они станут оперативными в течение 1990-х годов. 

79. В рамках космической подсистемы ожидаются следующие основные типы 

улучшений: 

о) Кроме приборов инфракрасного зондирования атмосферы, все большее 

распространение получит использование микроволновых приборов зон

дирования с целью снижения неблагаприятного воздействия облаков и 

лучшего определения профилей температуры и влажности; 

ь) Использование спутниковых систем, специально предназначенных для 

получения данных об океане как в атмосфере, так и в самом океане, 

таких как скорость и направление ветра, температура поверхности 

моря и значительная высота волн, а также распространение ледового 

покрова, расположение кромки льда и его толщины; 

с) Лучшее горизонтальное и вертикальное разрешение; 

d) Больший объем данных, особенно для атмосферного ветра и измерений 

поверхности моря; 
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е) Получение на местном уровне профилей температуры от ТОВС с павы-

ШВННОЙ-ТОЧНОGТЬЮ, 

80. Особого внимания в том, что касается спутников, требует использо
вание Системы сбора. данных СССД). Из-за ограничений, имеющихся у назем-

н _о_ й -~-иc.т_e_~.I'LJileC т с в У. ю l!la.a._.c:ldc:_т ем а._ с т ада __ н_а.сыщ.е..НJJдй.....в __ l:lеко..шр_ых __ ра 1<1.oJ:Lax_,_ 
Однако некоторые региональные системы сбора данных будут дополнены сущест

венным увеличением технических возможностей Сболее высокие скорости пере
дачи данных; каналы с более широкой полосой, позволяющие одновременный 

прием от двух и более платформ сбора данных СПСД) и более короткие интер
валы между сводками). Эти усовершенствования при необходимости мог ли бы 

быть внесены в ту часть сед, которая координируется между странами, эксп
луатирующими спутники. Наличие сед оказало очень большое и положительное 

влияние на тип и распределение автоматических метеоррлогических станций. 

Дальнейшее развитие автоматизированнных сетей будет как раз находиться в 

большой зависимости от наличия каналов сед. 

81. Некоторые из указанных в предыдущих пунктах видов техники уже на
ходятся в оперативном использовании; другие виды, как ожидается, станут 

функционировать в конце 1980-х и в 1990-х годах. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОй ГСН 

Структура ГСН 

82. ген будет комплексной системой, поскольку ни один наблюдательный 
компонент или метод измерения не способны обеспечивать требуемый общий 
комплект данных. Поэтому необходимо, чтобы на всех уровнях ГСН координи
ровались все аспекты калибровки датчиков, выработки алгоритмов обработки 
совместимых данных и мероприятий по их оценке; взаимному сравнению 

средств, компонентов и систем; знаний статистических ошибок и процедур 
контроля качества. для такой интеграции и координации от дельных элемен

тов и компонентов ГСН следует разработать комплексные функции управления 

данными. Эти функции должны быть тесно интегрированы с подобными функ

циями управления данными для других элементов системы ВСП. 

83. к принципам, определяющим развитие ген, относятся следующие: 

Сопоставимость и репрезентативность - ГСН должна обеспечить 
взаимосвязанный комплект данных, который точно представляет 
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измеренное состояние окружающей среды и служит целям метеоро-

ЛQГИЧеЕКОFО ПРОI'НОЗИРОВаНИЯ; 

Однородность - при получении взаимосвязанного комплекта дан

ных следует стремиться к максимально возможной степени одно-

--~·--- --~Рддноп.и~~--- ------~~----·-----·---------------- -----------~---------

Резерв требуются определенные уровни резервирования для 

обеспечения качества и обеспечения уровня гарантии в случае 

выхода из строя любой отдельной системы; 

Гибкость и развитие - структура будет гибкой, с тем чтобы по

зволить использование существующих средств по мере совершенст

вования и развития системы. 

84. 8 КОНЦе 1980-Х И 1990-Х ГОДОВ ГСН будеТ ПО-ПреЖНЕМУ СОСТОЯТЬ ИЗ 

наземной подсистемы и космической <спутниковой) подсистемы. 

Наземная подсистема 

85. Основная часть на~емнQй_ПQдiИIТfММ будет по-прежнему состоять из 

региональных опорных синоптических сетей. Сеть наземных синоптических 

станций, расположенных на суше, в значительной мере автоматизированная, 

потребует дальнейшего усовершенствования посредством: 

aJ создания новых станций в отдаленных и в настоящее время имеющих 

недостаточное покрытие данными районах суши; 

Ь) усовершенствования стандартов функционирования <качество, частота 

и т.д.J на ряде станций, в особенности в тропических районах. 

86. Потребуется улучшение сети радиоветровых станций на суше посредст-

вом: 

а) дополнительных радиоветровых станций в тропическом поясе; 

Ь) улучшения качества и регулярности работы ряда существующих радио

ветровых станций, особенно в тропиках; 
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с) дополнительных станций измерения ветра на высотах в тропическом 

~ OJICIO-. -

В определенных географических районах в конце 1990-х годов потребность в 
радиозондовых измерениях вплоть до больших высот, возможно, уменьшится в 

.... СВ Я::J_И_~_ЕJ_ОЗ раС Та ЮЩ е й ... I.Q_ljlj_D С Т I,JjJ_SJ;J;I Т ИKqllb H.Qi)!_.Ш:JдфHдe.й..,.::_o.o_дy..'d.eJ:IJ:IЫX_I:I.a_aci:I.D:::._ 
ве спутниковых данных. Необходимо постоянное проведение взаимных сравне

ний радиозондов и их систем. 

87. Основным источником приземных синоптических наблюдений в океане 
останутся подвижные морские станции. Благодаря возрастающему использова

нию оборудования для автоматического наблюдения и оборудования <спутнико
вого) для передачи данных качество и количество этих данных будет увели

чиваться. Ряд судов будет оборудован высокоавтоматизированными средства

ми аэрологического зондирования САСАП). Расставленные за пределами глав

ных маршрутов судоходства простые дрейфующие буи будут снабжать важными 
данными о параметрах уровня моря из районов океана с недостаточным покры

тием такими данными. 

88. данные о ветре и температуре на высотах эшелонов полетов <примерно 
200 гПа), особенно над определенными районами океана, будут обеспечиваться 

системами АСДАР, установленными на борту широкофюзеляжных самолетов; обы
чно это будет осуществляться через геостационарные метеорологические спут

ники, но по желанию также и через средства самолетно-наземной связи. Бу
дут получаться профили во время набора высоты и снижения самолета. 

89. Для увеличения сети приземных станций будет использоваться ряд 
специализированных систем наблюдений. Они будут применяться, главным об
разом, в поддержку национальных и региональных программ, но также б у дут 

вносить свой вклад и в комплект глобальных данных и обеспечивать мероприя
тия по созданию планируемого резерва. В общем они будут дополнять как 

спутниковые, так и наземные системы, обеспечивая данными более или менее 
постоянно либо в точках, либо в районах покрытия. К ним будут относиться: 

Радиолокационные системы для количественных измерений осадков; 

Радиолокаторы Допплера для измерения ветра; 
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Лидар и Содар для измерений температуры и ветра около поверх

ности; 

Микроволновые датчики. 

~-~~~-~~-~-~~~~=-~~-~Е~~!-~~-~~--~----------------------------------------- --------------

90. Стержнем усилий по получению комплекта глобальных данных экономи

чески эффективным образом будет ~ОIМИЧ~с~ан полсисrема, состоящая, по мень

шей мере, из двух спутников на полярной орбите и пяти геостационарных ме

теорологических спутников. С учетом таких вопросов, как требуемое гори

зонтальное и временное разрешение, получаемые параметры и общая стоимость 

системы, можно сказать, что никакая другая наблюдательная система или со

четание систем не могут быть такими эффективными. С другой стороны, в 

космической подсистеме имеются определенные ограничения в точности данных 

и вертикальном разрешении, которые не позволяют однозначного сравнения с 

наземной наблюдательной системой. 

91. Глобальные спутниковые данные будут включать: 

а) Вертикальные профили температуры и влажности; 

Ь) Излучения; 

с) Температуру моря, суши и верхней границы облачности; 

d) Поле ветра; 

е) Количество облачности, тип и высоту границы облачности; 

f) Снежный и ледяной покров; 

g) Данные радиационного баланса; 

h) Оценки содержания жидкой воды и осадков; 

i ) Изображения. 
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К дополнительным данным, передаваемым экспериментальными спутниками и дру

-гим и--rлу-тник-а ми-R е--и з-уч ению--ещэуж-ающе й--е!Э еды, --бу-ду-т- в-т нвеитъ-Ея- с:ледующие-:-
-~--- ---- ------------------------------------------------------------------------- ---~~~ 

Скорость и направление ветра у поверхности океана; 

Значительная высота __ волн_; _________ _ -------·---

Ледовые условия; 

Качество природной среды. 

Как только системы вступят в действие, все эти данные будут иметься неза

висимо от погоды, сезона или времени суток, при этом будет обеспечиваться 

очень высокое горизонтальное разрешение. Для обработки этого огромного 

количества новых данных потребуется обширное управление данными. 

92. Космическая подсистема <через свои усовершенствованные космические 

и наземные сегменты) будет выдавать вертикальные профили с горизонтальным 

разрешением по определенным районам, равным примерно 50 км. 

93. Для повышения качества данных, получаемых со спутников, например 

точности температуры, в частности, в нижних слоях тропосферы, будет необ

ходимо: 

а) Дальнейшее совершенствование и стандартизация алгоритмов для по

лучения данных по измерениям излучений; 

Ь) С точки зрения определения потребностей в оперативной опорной се

ти оценить вклад в качество данных, получаемых из спутниковых на

блюден~й. вносимый опытной ''опорной" сетью аэрологических станций, 

осуществляющих зондирование одновременно с прохождением спутников; 

с) Расширение глобального и регионального управления данными. 

Основной комплект данных глобальных наблюдений ген 

94. Потребности в глобальных данных ГСОД для современных глобальных 

моделей ЧПП, как желаемые uели в виде параметров, разрешения, ошибок и 
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частоты для использования в современных глобальных моделях ЧПП, представ-

лены -в--пунк-1-е --43,---тае-лица - 3,-----Чие-л е-нные--мЕJдел и--пр оrнв-зирввания -r:lGJf:"-0-дЫ---

смогугполноетъю- использовать приземные и-аэрологические данные- е о -ве-ево----

зрастающей степенью разрешения и с глобальным покрытием. Пункт 43 и таб-

лица 3 относятся к данным, необходимым для получения оптимальных резу ль-

TC!J_oв_ol __ \II_CЛOIJЫ.QEJitl\18_ ЧПП _к __ KO!:IJJ.Y_J290-x _i.QдOJh____§__ пункт 44 _o_:r_~g_c_и_-rcя _к __ _ 
данным, требуемым для традиционных методов прогнозирования. 

95. Ограниченные ресурсы потребуют критического подхода к вопросу о 

наиболее эффе1пивном использовании наблюдательных систем и их от дельных 

компонентов и средств. Это означает, что качество выходной продукции 

ГСОД, возможно, потребует сбалансированного подхода по отношению к затра

там, которые требуются на средства ген <и ГСТJ. В течение периода долго

срочного планирования ВСП будут осуществлены улучшения в наблюдательной 

системе в отношении покрытия некоторых районов с недостаточным количеством 

данных. Что касается наземных систем в целом, то значительных усовершен

ствований в пространственном распространении по всей вероятности не про

изойдет до такой степени, чтобы удовлетворить потребности ГСОД в глобаль

ных данных, в частности, над океанами и в тропических и полярных регионах. 

Космическая спутниковая система в какой-то мере удовлетворит потребности, 

касающиеся разрешающей способности данных, однако, вполне вероятно, она 

не сможет этого сделать в отношении точности данных в нижних частях атмо

сферы и в отношении некоторых параметров у поверхности земли. 

96. На структуру ген в значительной мере окажут влияние аспекты, свя

занные со стоимостью, а также способности Членов и их ресурсы для эксплу

атации компонентов и средств ГСН. Поэтому очень важно определить реальные 

и достижимые цели усилий Членов в отношении комплексной Глобальной системы 

наблюдений. В таблице 5 представлен основной комплект глобальных данных 

наблюдений, который предстоит обеспечить ген в конце 1990-х годов. 

Структура региональных и национальных сетей ГСН 

97. Региональные сети наблюдательных станций будут разрабатываться в 

соответствии с потребностями в данных от дельных регионов. Каждая регио

нальная ассоциация 6удет устанавливать конкретные критерии структуры для 

своей опорной региональной сети. Эти критерии будут зависеть от типа пре

обладающей погоды и циркуляционных систем, используемых методов анализа и 



А. 

** 

Таблица 5 - Основной комплект данных глобальных наблюдений, который 

ГеН ДОЛЖНа ОбеСПеЧИТЬ К КОНЦУ 1990-Х ГОДОВ** 

<данные оdычных и дистанционных методов наблюдений) 

---г-

1 : 

Горизонтальное Вертикальное 
разрешение разрешение 

i : 1 

ОШибка наблюдения < среднеквад- Чll' астата на~лю~ений 
ратичное отклонение) , · 

Температура на высотах <Л 250 км (А) 10 слоев в тропосфере 
5 слоев а стратосфере 

Вектор ветра на высотах (V) 

Относительная влажность на 
высотах (RH) 

Температура поверхности 
моря <Ts) 

250 км 

250 КМ 

250 К~1 

10 слоев в тропосфере 
5 слоев в стратосфере 

4 слоя 

Тропики: дЛЯ температуры достаточно разрешение в 500 км. 

0,5-1De троп. 
1-2ое страт. 

1-2 м/с-1 ТРОП. 
+ 1-2 м/с-·1 
7-3 м/с-·1 страт. 

10 процентов 

o,soe при систематической 
разнице между наблюдатель
ными системами, устраняемой 
3 - суточным усреднением 

1 ' ' 

1 

12-4 в сутк'и 
1 ' 

' 
12-4 в суткk 
12-4 в суткИ 
1 • 

1 1 
1 

12-4 в суткИ 
1 1 
1 1 
' ' 

\м-новенные: измерения, 
l усредненны~ за трое ,суток ' ' 

1 

1 

1 

В таблице 5 определены основные данные глобальных наблюдений, 
должны использоваться при проектировании и осуществлении ген. 

которые ген сможет оСiеспечивать в 1990-~ годах, и Поэтому 
i 1 

tл 
'{) 



Приземное давление CPJ 
Температура ст, Td) 
Вектор ветра (V) 

Та6лица5-: Основной комплект данных глобальных наблюдений, который 

ген должна обеспечить к концу 1990-х годов** 

с Ланные обычных и дистанционных методов наблюдений) 

Горизонтальное Вертикальное 
разрешение разрешение 

Точность Середнеквад
ратичное отклонение) 

Таблица 5, стр. 2 

-1 -.---,-----, 

Частота наб.Jiюдiений 
1 

! 
-· -· ·- ----- ------- ··--- --· -. ' 

! 

250 КМ + 1 гпа 
+ 0,5ОС темnература 

4/ раза в сутки: 

1 

Состояние поверхности и почвы * * * 1 * 
1 

Спутниковые снимки ею Горизонталь
ное разреше

ние снимка, 
по меньшей 
мере,3 км 

По меньшей мере,3 слоя -
НИЗКИЙ, средНИЙ, ВЫСОКИЙ
И граница высоты облачно
сти 

Требуется определить, будет 
функцией широты для геоста
ционарных спутников 

~в сутки 
1 

1 ; 

В. Спутниковые снимки включены вследствие их возрастающего использования для расчетов вертик
ального движения и полей: 

горизонтальной дивергенции, а также дJIЯ оnределения синоптического расnределения водяного пара; воды, iкоторая моЖет выпасть 

в виде осадков, и облачности. · · / ' 
1 . . 

Включает осадки, влажность почвы, температуру почвы, излучательную способность, альбедо, сне
жный и ледdвый покров·. Точность 

разрешения и частота еше не определены, требуется информация от дРУГИХ технических комиссий. 1 , * 
! . 
i 

"' о 
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прогнозов, диапазонов прогнозирования и от общих потребностей в метеоро

ЛtJr:ич BGKQ м -оGi&луж-ивании.----О:r-де:Л ьные-Ч:Лен ы-бу-дут-~tiJ неr-руи рова-п- r вoи-r~at:lvto~ 
н а:льные-тети --в- ттrотв-етств-VIvгс-о-твпи!'1vг-я-у-ж д а ми; -нтгтакже-fгв-с о о пл~-т с т в и и 
с регулирующими материалами: ffiоводством и Наставлением по ГСН и Руко
водством по метеорологическим приборам и методам наблюдений. 

-~------------------------ ------------------------------
Сопряжение с ГСОД и ГСТ 

98. Неоднородный и в значительной степени разбросанный характер ГСН 
усложняет сопряжение с гс т и гс од. Данные. получаемые от ген, происходят 
от большого разнообразия компонентов систем наблюдения. Зачастую необра
ботанные данные собираются на соответствующих системах связи ГСТ, прежде 
чем они обрабатываются в_ ГСОД и вводятся в ГСТ. Некоторые системы наблю

дений, такие, как АСДАР, имеют свои собственные системы выборки, формати
рования и передачи данных, но они также включают часть функций ГСТ. Поэ

тому будет необходимо разрабатывать гсод, ген и ГСТ с включением функций 
управления данными. Это будет необходимо с целью достижения: 

Однородного комплекта данных с требуемой точностью, репрезента

тивностью и качеством данных; 

Структуры, имеющей легкий и стандартизированный доступ к данным 
ГСН; 

Эффективного сбора и обмена данными ГСН. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГСН 

Совместные усилия 

99. Осуществление ГСН будет сложным процессом, на который большое 
влияние будет оказывать потребность в объединении значительных ресурсов 

для создания и постоянной эксплуатации основных компонентов. Продолжи
тельный период, который требуется для проектирования, планирования, за

купки и осуществления многих систем, вызывает необходимость в обеспечении 
Членами такого уровня твердых обязательств, который еще не наолюдался до 
настоящего времени. 



- 62-

100. Стратегия осуществления будет заключаться в том, чтобы содейство-

ваТЪ CIHJOP-Д ИI+ИРQВВ FICIQМY --DOM еН-У-ЗНВНИЯМИ- И _ОЩШDдВШ:II:IОJ1 _ __М_8ТО_ДQ11QГ и еЙ межд'---

Члена-ми;- л ри -э-гvм -ос но в н-ая- ц-ель -бу-де-т -заfi-люча-тъG-я-в УЛ-УЧ ш ~;мии--G-r:Jерат.и.вносu__ __ 

уровня национальных метеорологических служб в развивающихся странах. Это 

будет достигнуто за счет осуществления серии региональных и су6региональ-

__ ных ПQQ_грамм. Упор б у дет делаться на достижение самостоятJ:льности и на 

повыш~н~~-~~~~~~~сте-Й Членов-пол-;ча-ть·д-осту-nк-гЛ-о6альной -'-а-азе-данны-х -:-:-и __ _ 

ее использованию. Обмен знаниями и опробованной методологией будет про

водиться через деятельность в поддержку осуществления ВСП, подробности 

которой описываются в пунктах 168-188. 

101. Во многих географических районах, особенно в районах океана, в 

целях экономически эффективного планирования, осуществления, эксплуатации 

и обслуживания простой или комплексной системы наблюдения потребуются со

вместные усилия и мероприятия Членов. 

Создание необходимого технологического уровня 

102. Вполне очевидно, что большая часть требуемой техники для ГСН име

ется или будет в скором времени иметься, и возможный исход существующих 

усилий по развитию достаточно определен. Абсолютно новые системы, которые 

следует разработать, вряд ли достигнут оперативного статуса раньше первого 

десятилетия следующего столетия. 

103. В результате проведения ряда тщательно подготовленных, хорошо про

думанных оперативных оценок системы ВСП COOCBJ dудет накоплен оперативный 

опыт и будет предоставлена информация о будущих наблюдательных системах и 

их вспомогательных службах. В ООСВ 6у дут включаться проектирование, осу

ществление, эксплуатация и оценка конфигураций ген для конкретных геогра

фических районов и задач, а также будут включаться вопросы взаимодействия 

с другими компонентами ВСП. Они будут рассчитываться на определенный срок 

службы, но с учетом того, что они могут служить основой для дальнейшего 

осуществления и усовершенствования ген. 

104. Особо важное значение прио~ретает эффективный компонент подготовки 

кадров для обеспечения укомплектования достаточно подготовленным персона

лом, необходимым как средство для использования применяемой техники. В 
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развивающихся странах, где на хорошо подготовленный персонал имеется ооль-

ш IJй-сп рос-,-возможrт-,-о кажет-ся--nо11еЗ11Бiм--ссп-давать···средства, -к от ОРБiе эксл-лу=

аfИРУЮТсi=Г!'ГГТоJiдеРliПТвf'Л!ГfС1ГГр у п пами-чле н о в . ---такие-ер е д с т в 1гмо жно- о ы л о о ы 

более полно укомплектовывать, чем средства, поддерживаемые одним Членом, 

а также иметь возможность осуществления важной функции обучения и подго-

_т_о_в_ки_IШдrlо.в_о_у_т_е_м __ в_р_еме.н.н.ьlх ___ lшм.анди.рдв.ан.ий __ до пол.н.ит-ел.ь.н.о.r:.о-r:~~;р_с.она-ла::.:__из-
поддерживающих стран <см. также пункт 178, касающийся компонента обучения 

и подготовки кадров ВСП). 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

--- НАБ-ЛЮ!ЕНИй ----

--------··· ----------------------------------

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ДАННЫЕ ПО Of(EAHY 

Предоставляются: 

• Приземными синоптическими станциями 
• Аэрологическими синоnтическими станциями 

• МетеоJJОЛ9IИЧескими станциями 
на воздушных судах 

• Авиационными метеорологическими станциями 
Станциями на научно-исследовате~ьских суда 

• и судах специ-ального применения 
Климатологическими станциями 

Агрометеорологическими станциями. 

Метеорологическими радиолокационными 
станциями 
Радиационными станциями 

Станциями слежения за атмосферой 

• Станциями разведки nогоды с воздушных су 

• Метеорологическими станциями 
ракетного зондирования 

• Станциями зондирования озона 
• Станциями фонового за'грязнения 
• Станциями nланетарного nогранич нога слоя 
• Приливными станциями 

КОСМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ДАННЫЕ ПО ОКЕАНУ 

Предоставляются: 

• Метеорологическими сnутниками с ·полярными 
оооитами r еостационарными метеорологиче сt<ими 
спутниками 

• Спутниками по изучению природной среды 
• Научно-исследовательскими сnутниками 

лающими 

ИЗОБРАЖЕНИЯ и 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

с охватом, nлиэким к глобальному 



ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕСВЯЗИ СГСТJ 

-- ---· -- ----- ---·--·~-

ВВЕДЕНИЕ 

tl е-ль-·vг-з-в-дачигс-г---~~------

105. Цель ГСТ - полностью интегрированного компонента ВСП - состоит в 

том, чтобы облегчить передачу данных и обработанной продукции для 

удовлетворения своевременным, надежным и экономически эффективным образом 

потребностей ВСП, обеспечивая при этом всем Членам доступ к данным и 

продукции в соответствии с утвержденными процедурами и в рамках 

согласованной системы ВСП. 

106. ГСТ предоставляет услуги телесвязи для быстрого и надежного 

сбора, обмена и распространения необходимых данных наблюдений Св 

частности, данных ГСНJ, а также обработанной продукции от центров ГСОД 

системы ВСП, для удовлетворения оперативных и научно-исследовательских 

потребностей Членов, участвующих в обмене информацией. Она также 

обеспечивает поддержку предоставлением телесвязи для осуществления других 

программ ВМО, совместных с другими международными организациями программ 

и программ по окружающей среде в соответствии с решениями ~онгресса ВМО 

или Исполнительного Совета в пределах ограничений, налагаемых ее 

первостепенными задачами. 

Структура существующей ГСТ 

107. ГСТ вместе с ее Главной сетью телесвязи СГСЕТJ и региональными и 

национальными сетями метеорологической телесвязи в международном масштабе 

поддерживается посредством функции телесвязи следующих центров: 

а) Мировые метеорологические центры CMMUJ; 

ь J Региональные узлы телесвязи С РУТ J; 

с J Региональные метеорологические центры CPMUJ, в случае необходи

мости, в соответствии с региональным соглашение~; 

d) Национальные метеорологические центры CHMUJ. 
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108. Главная сеть телесвязи связывает вместе мировые метеорологические 

центры- и --те реF-иональные -у-з-лы- i'е-ле-евя-зи-.--IНН-GРЫВ-- оr:~рвдвлены Конгрессом. __ _ 
К ним--относятся: ----- --- - ---- ------ ------ -- --- ---~-

о) MMU: Мельбурн, Москва и Вашингтон; 

---·----- ·------------·---·--------~--------- ·---- --~~----~----------------

Ь) РУТ: Пекин, Бракнелл, Бразилия, Буэнос-Айрес, Каир, Даккар, 

Джидда, Найроби, Нью-Дели, Оффенбах, Париж, Прага, София, Токио. 

Кроме того, существуют 

региональными ассоциациями. 

Алжир 

Бангкок 

Браззавиль 

Касабланка 

Кано 

региональные узлы 

к ним относятся: 

Хабаровск 

Л у сака 

Марокай 

Ниамей 

Норч~пинr 

телесвязи, определенные 

Новосибирск 

Рим 

Ташкент 

Тегеран 

Вена 

Веллингтон 

109. Главная сеть телесвязи <ГСЕТ) взаимно соединяет MMU и назначенные 

РУТ. Это делается для того, чтобы обеспечить быстрый и надежный оdмен 

глобальными и другими данными наблюдений и обработанной продукцией, 

которые требуются Членам. 

110. Региональные сети метеорологической телесвязи состоят из 

интегрированной системы линий связи, связывающих вместе РУТ, HMU и PMU 
и/или MMU. Региональные сети .метеорологической телесвязи предназначены 

для обеспечения сбора данных наблюдений и регионального селективного 

распространения метеорологической информации среди Членов. РУТ на ГСЕТ 

осуществляет функцию сопряжения между региональными сетями 

метеорологической телесвязи и ГСЕТ. 

111. Национальные сети метеорологической телесвязи позволяют HMU 
соdирать данные наблюдений и получать и распространять обработанную 

продукцию на национальном уровне. В дополнение к спутникам важную роль в 

рамках ГСТ играют функции сбора и распространения данных, осуществляемые 

метеорологическим~ спутниками и спутниками для изучения окружающей 

среды. Морские метеорологические данные собираются с помощью 
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Международной морской подвижной службы и ИНМАРСАТ. Технические возможнос

ти -еис:тем--АРГЕJЕ- -и-- FIEД-, -имеющие с я --у----м-е те ор о-лог-и~ ее к и-х сп у-т-ников/спу<-т!1икоs

дl1Я ··изучен-ия оrсружашщейтр е дьт;-·такте- ·истiользуются. --- сущесrвуюгсп е1JИСГЛЬ111)Ге 
соглашения с ИКАО по сбору сводок АйРЕП . 

. J12_. ___ с_т_а_н_дар_т.1:1.ЬI_е __ оро.u.е.ду_р_ьLф_у_шщk!.о_н_k1_рдв_а_1:1ИfL __ k1 __ _т_ех1:1~-е-скk1_е.._х_ар_ак_т_е.r,)и с~ -
тики, спеuификаuии метеорологических передач и инженерного обеспечения ГСТ 

подробно разработаны и представлены в Наставлении по ГСТ. 

Основные долгосрочные задачи ГСТ 

113. Новая технология в области обработки данных и средств передачи 

данных предоставит большие возможности для удовлетворения наиболее эконо

мически эффективным образом потребностей в сборе, обмене и распространении 

данных наблюдений и продукuии ВСП. Усовершенствованную ГСТ следует про

ектировать таким образом, чтобы использовать эти новые методы с учетом 

возможностей Членов применять их, при этом необходимо. приспоеобить метео

рологические данные и обработанную продукuию и временные ограничения пе

редачи таким образом, чтобы удовлетворять оперативные и исследовательские 

потребности Членов. В ГСТ должны быть объединены различные уровни техно

логии, с тем чтобы каждый Член мог получить максимальную пользу независимо 

от технического уровня его uентров. 

114. Позтому долгосрочные задачи ГСТ будут заключаться в следующем: 

а) Обеспечивать наличие, в рамках установленных временных пределов, 

данных наблюдений и продукuии в мировых метеорологических uентрах, 

региональных/спеuиализированных метеорологических uентрах и в на

uиональных метеорологических uентрах; 

Ь) Обеспечивать надлежащее представление данных и продукuии для эф

фективного использования Членами, принимая во внимание необходи

мость экономической эффективности передачи, представления и даль

нейшей обработки; 

с) Обеспечивать на г лобальнам или региональном уровнях скоординиро

ванные системы для сбора данных от фиксированных или подвижных 

платформ через спутниковые системы там, где это является подходя

щим. 
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ВАЖНЕйШИЕ ФАКТОРЫ 1988-1997 гг. 

Т ре б ования IГfе-т- ---

115. Требования, предъявляемые к ГСТ со стороны ГСОД, ГСН и Членов, 

Х ар_а K_T_ERJ13.YllLL_дв_.a__a_cп_e_li_I_Q._; __ Q а СШ)О C~Qa Н е н И е М е ТЕО[)_QЛ О Г ИЧ еСI<И Х даННЫХ ..:.И:___ __ 

обработанной продукции и оказание помощи услугами связи для оперативного 

управления и мониторинга всей системы ВСП и для взаимного распределения 

работы по обработке данных между центрами. 

116. Требования к распространению данных наблюдений и продукции охва-

тывают четыре основных вопроса: 

а) Обязательств распространения: выборочное распространение с уче

том регулярных и специальных потребностей Членов, что означает 

обычное распространение и распространение по конкретному запросу; 

ь) Подходящая Форма: т .е. распространение в соответствующем синтак-

сисе <формат; ориентированный по знакам или биториентированный 

код), соответствующем оборудованию и потребностям Членов; 

с ) Своевременность: в зависимости от потребностей для распростране

ния определяются необходимые сроки передачи. В ГСТ должна быть 

обеспечена надлежащая пропускная споеооность и установлены соот

ветствующие расписания передач; 

d) Местоположение: т .е. распространение по отношению к функциям и 

местоположению различных центров. В связи с этим ГСТ должна иметь 

глобальный охват и удовлетворять потребностям сбора и распростра

нения. 

Требования ГСОД к ГСТ и расчетные объемы глобальных данных и продукции 

приведены в пунктах 46-48 и в таблице 4. 

117. Функции Управления данными ВСП потребуют передачи информации для 

управления/мониторинга <т.е. состояния функционирования) между центрами 

ВСП, осуществляющими эти функции. 
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118. В свете перспективного развития системы ВСП предполагается, что 

·меж-ду- центр aми-F~Oil +ММЦ·; РСМЦ; -НМЦ)--бу дет -установ-лена-межпр оцессная-еs71~ь

f-1асrс-нсrве-двустсгрьнних июгмноr- ос-rорон н юс с оr=Jгашении-меJОJ.\Г qлена-ми~- -т а к о е 

применение ЭВМ может потребовать поддержки от соответствующих служб по

средством расширения технических возможностей ГСТ. 

119. Эти потребности, включая потребности соответствующих международных 

программ, таких, как Всемирная система зональных прогнозов, морское метео

рологическое обслуживание и оперативное агрометеорологическое обслужива

ние, будут предполагать внедрение средств связи с необходимой пропускной 

способностью, соответствующей объемам передаваемых данных. Механизмы уп

равления по приоритетам обеспечат оперативный контроль по разделению ре

сурсов ГСТ. Наивысший приоритет будет предоставлен оперативному обмену 

данными наблюдений. 

Описание .Функций обслуживания ГСТ со ссылкой на рекомендации МККТТ и ИСО 

120. ГСТ будет предоставлять обслуживание двух категорий, а именно: 

а) Услуги транспорта данных, состоящие из основных функций связи; 

Ь) Услуги по сбору и распространению данных, предоставляемые с по
мощью эксплуатации и контроля справочников адресов обмена, проце

дУР запрос-ответ <если требуется) и преобразования синтаксиса 

представления данных. Эти виды обслуживания б у дут интегрированы 

через управление данными ВСП. 

Все виды обслуживания, обеспечиваемые ГСТ, будут разрабатываться в рамках 
Архитектуры взаимодействия открытых систем <ОСИ), определенной и разрабо

танной ИСО и МККТТ, и с помощью использования соответствующих стандартных 

протоколов с уuетом их применимости для обеспечения гибкости и эффектив

ности всей работы. В рамках ОСИ услуги транспорта данных соответствуют 

четырем нижним уровням <Физический уровень, уровень связи данных, уровень 

сети и уровень транспорта), а услуги по сбору и распространению данных 

обеспечиваются процедурами более высокого уровня (уровень сеанса, уровень 

представления и уровень применения). 
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Услуги транспорта данных ------------------------

121. Услуги -траlоспорта данных будут- l:н:J-еспечива-ть основное обсЛуЖивание 

связью, требуемое для четкой передачи данных между двумя или несколькими 

''потребителями''. Услуги транспорта данных будут осуществляться с исполь-

з о·ван·ие·м--·пр·ото·к·в-л-о-в---ур-в вкя--т-rJ·анеп·о-rз-т-а-,----пвд-деFJ·жи-в-а е мы-х-у-е-л-у-Fа ми--н-И-JШИ-Х-

уровней в рамках Архитектуры взаимодействия открытых систем Суровень сети, 

уровень связи данных, физический уровень), что обеспечивает контроль каче-

ства обслуживания <коэффициент остающихся ошибок, задержка передачи, про

пускная способность), логическое мультиплексирование, маршрутизацию и ре

трансляцию, контроль потока данных, обнаружение ошибок и их исправление и 

т. д. 

122. Основная функция транспорта данных обеспечит четкую передачу дан

ных путем наиболее эффективного использования сети связи, взаимосоединяю

щей центры, включая спутниковые системы связи. Услуги, предоставляемые 

функцией транспорта данных, будут включать двустороннюю передачу данных и 

передачу из пункта в несколько пунктов в целях удовлетворения следующих 

потребностей обмена: 

а) Обмен данными для удовлетворения потребностей Членов; 

Ь) Ускоренный обмен, требуемый для оперативного управления данными и 

мониторинга всей системы ВСП. УДВСП потребует обмена данными для 

оперативного обновления баз данных, а также обмена информацией по 

уnравлеНИЮ И МОНИТОРИНГУ; 

Качество характеристик обслуживания <в частности, пропускная способность, 

задержка в передаче и коэффициент остаточных ошибок) будет выбираться в 

соответствии с характером данных, участвующих в обмене, и потребностями. 

В этой связи система может обеспечить физические и логические мулыикана

лы, позволяющие, например, от деление графической информации, которое не 

требует очень низкого коэффициента остаточных ошибок, от других данных, 

подлежащих обмену. 

123. Пропускная способность ГСЕТ должна в основном удовлетворять по

требности по своевременному сбору глобального комплекта данных наблюдений 

и распространения обработанной информации для глобального обмена, а также 

для удовлетворения потребности по обмену между регионами. 
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Осуществление функций транспорта данных будет зависеть по качеству Скоэф

ФИЬ\И!i!IН -вши() о к-) и--ПО-МlJЩН() с-т-и--<-в !"@МЯ--nвf)е-дачи,- П!"GЛ-у&кн ая -&ноrооанв& т-ь-)-в-т

- -тeXI'Ii'll:lecкVI лха-ратrт-ерР~стi'lк--осуществ-леi1V1Я----се-тРI-;---Фу1'1-кт\ИЯ~траFI сп·ор-та--·;даFI-11151-л 
может быть ограничена основным поднабором услуг из всего сервиса, удовлет

воряющих основные потребности в некоторых частях ГСТ. 

Усл-у-ги- по сбору и распространени-ЮДанных-·--------------~----~--
----------------------------------------

124. ГСТ будет предоставлять услуги по сбору и распространению данных, 

поддерживаемые услугами т~анспорта данных, для удовлетворения потребностей 

ГСОД, ГСН и Членов в соответствующих данных наблюдений и обработанной 

продукции. Услуги по сбору и распространению данных будут включать раз

личные категории услуг, таких,как: 

а) Сбор данных наблюдений, в котором с использова~ием услуг транспор

та данных, будут осуществляться сбор и управление им и соответст

вующий оперативный мониторинг и контроль. Сюда же будет входить 

взаимодействие с ГСН, особенно со специальными системами сбора 

данных наблюдений с платформ. Функция сбора данных будет охваты

вать как сбор обычных данных (регулярные наблюдения), так и сбор 

специальных данных; 

Ь) Распространение данных наблюдений и обработанной продукции и обмен 

ими, что будет заключаться в обычном обмене, основанном на обычных 

потребностях в данных, а также включать обмен необходимой инфор

мацией о наличии данных и продукции, а также их качественном сос

тоянии; 

с) Двусторонняя передача данных для некоторых видов специального ре

гулярного обмена или для доставки адресованных сообщений, включая 

передачу сводок автоматических платформ и датчиков. 

125. Предоставление услуг по сбору данных и их распространению будет 
облегчено Управлением данными ВСП, целью которого будет оперативная коор
динация хранения, мониторинга и обработки данных с целью обеспечения объ

ектов метеорологическими данными СММЦ, РСМЦ, HMU и другие центры, напри

мер, ВЦЗП, РUЗП и т .д.); наблюдательной и обработанной продукцией, кото

рая им требуется, при этом обеспечение будет производиться наиболее эффек
тивным и удобным образом. 
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Методология и технология, доступные для ГСТ 

1 2 Ь. -~rсl----дuлжRа-прсrеrпироватsся--и---соз-да а а-т-t>е я~е~а--вс не в е--вв-зм е жно е-т-ей~~

Членов осуществлять, эксплуатировать и обслуживать необходимые техничес-

кие средства. 

127. При детальном проектировании сети связи dудет необходимо принимать 

во внимание услуги телесвязи, предоставляемые администрацией телесвязи или 

агентствами-операторами (арендованные цепи, сети оdщего пользования, спе

циальная спутниковая служба), с учетом их рабочих характеристик, стоимос

ти, а также национальной и международной политики. С учетом региональных 

и суdрегиональных потребностей и ограничивающих факторов будут выбираться 

наиболее подходящие и экономически эффективные средства телесвязи. Спут

никовые системы связи будут обеспечивать прямое распространение данных, в 

частности, обработанной продукции, получаемой на неdольшие наземные тер

миналы в метеорологических центрах. Особое внимание будет уделено вопросу 

включения в ГСТ специальных услуг международной телесвяэи. 

128. Особое предпочтение получат цифровые системы передачи, и в системе 

б у дут максимально использоваться преимущества международной стандартиза

ции, особенно стандартизированные протоколы и методы ИСО и МКIПТ в кон

тексте связи и взаимодействия открытых систем. Это позволит обеспечить 

совместимость с сетями общего пользования для создания резервных возмож

ностей. 

129. Принятие стандартизированных на международном уровне процедур уст

ранит необходимость приспособления оборудования, чисто связной аппаратуры, 

также как технического и программнога обеспечения ЭВМ. Это значительно 

повысит экономическую эффективность оборудования, расширит выбор его про

изводителей и обеспечит оптимальное использование усовершенствованной но

вой технологии как в период осуществления системы, так и в период даль

нейшего повышения ее технического уровня. 

130. С точки зрения выполнения своих обязательств в рамках ГСТ центры 

ВСП будут принадлежать к одной из следующих двух категорий: 

а) MMU и РУТ ответственны за отбор и ретрансляцию данных в другие 

центры и из них. Эти центры, которые в большинстве случаев будут 



- 73 -

ответственны за обеспечение сопряжения с ГСОД и осуществление 
_}ДВСП , __ (jу_ду_т_дСrШЩЕНЫ-СИС-Т-еМВМИ-J8М-,-rЮЗfJG-ЛНЮЩИМИ-П8-Л-УЧu-'Г-Ь-Мак-~и~ 

-- ---- -M-R-ЛbН-bi@--BЫF-fJ-Дbi-8-T-Rp-fJF-PEEEИBHbi-)(-M·E-T-IJ-;ДOB ;-- -- - ----------

Ь) HMU, как nравило, являются конечными центрами на ГСТ. Все возра
стающее количество Членов_-операторов таких _цeHlJ)OfJ____Q'Lд.Y'T испвль~ 
зовать оборудование на базе ЭВМ, обеспечивающее им доступ по всему 
диапазону услуг, предоставляемых ГСТ, и через нее ко всей системе 
ВСП. Тем не менее некоторые Члены для удовлетворения своих по
требностей будут по-прежнему эксплуатировать простое оконечное 
оборудование, такое, как телетайпы и регистраторы графической про
дукции (факсимиле, ВЕФАКСJ. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОй СТРУКТУРЫ ГСТ 

Структура и функционирование ГСТ 

131. ГСТ будет по-прежнему иметь организована на трех уровнях: 

а) Главная сеть телесвязи СГСЕТJ, центральная сеть системы; 

Ь) Региональные сети метеорологической телесвязи CPCMTJ, которые бу
дут обеспечивать Членов наиболее подходящими средствами доступа к 
ГСЕТ с учетом их потребностей и возможностей; 

с) Национальные сети метеорологической телесвязи CHCMTJ. 

ГСТ соединяет вместе MMU, PCMU и HMU посредством системы региональных уз
лов теле-связи. ГСТ будет включать специальные спутниковые системы сбора 
и распространения данных в .качестве общих злементов глобального, регио
нального и национального уровней. 

Главная сеть телесвязи 

132. Главная сеть телесвязи - основа ГСТ - соединяет MMU и назначенные 
РУТ. Она оСiеспечивает сбор, обмен и распространение данных наблюдений и 
обработанной продукции, так же, как и информационнное обслуживание Членов, 
такое, как обычное распространение, специальная передача и специальное 
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обслуживание на основе запрос-ответ. Главная сеть телесвязи будет наибо-

лее -техничееки- еввеrэшенной-ча с-т-ью r-ло~ а-л ьной--GИGтgмы т~-Л~-G!ОJЯ:>И-.- ____ _ 

133. ГСЕТ будет состоять из системы узлов, оборудованных ЭВМ, соединен-

ных между собой сетью средне/высокоскоростных линий связи для передачи 

данных_,_ислддьз._у_ющюL11о___м_е_r;u; __ лRдiП11-':lе_с_ко_0__в о з м о жн_о_r;_ т и _м_e_т__o))__JJ_<i б о ты _с_и с_т е:_:_м:_____ __ 
пакетной коммутации. Эта сеть обеспечит функцию транспорта данных между 

любыми центрами на ГСЕТ. Осуществление процедур связи, сходных с междуна

родным стандартом, разработанным в соответствии с моделью взаимодействия 

открытых систем, предложенной ИСО, позволит обеспечить максимальную эффек

тивность передачи с использованием эффективной маршрутизации, также как и 

средства гибкого и четкого трнспорта данных, а со временем сможет обеспе-

чить автоматическую перемаршрутизацию и другие возможности. С точки зре-

ния природы многих передач по ГСТ, осуществление процедур ИСО не будет по

лезным до тех пор, пока не будут разработаны стандартные процедуры, удов

летворяющие требованиям ГСТ к передаче. 

134. Функция и работа центров на ГСЕТ должны быть в высшей степени уни

фицированы и хотя унификация технического оборудования и программнаго 

обеспечения не представляется реальной, при создании каждого центра необ

ходимо использовать один и тот же всеобъемлющий комплект точных функцио

нальных характеристик в целях обеспечения тесной координаuии и эффектив

ного функционирования всей ГСЕТ в качестве единого комплексного объекта. 

135. Система мониторинга и управления в ГСЕТ будет обеспечивать конт

роль, координацию и управление системой. Лля управления процессом выде

ления ресурсов связи различным службам в соответствии с их индивидуальными 

приоритетами будут использоваться механизмы координации. Система монито

ринга и управления обеспечит постоянный мониторинг функционирования служб. 

136. Каждый центр на ГСЕТ будет осуществлять как функции узла ГСЕТ, так 

и функuии регионального узла телесвязи. Таким образом, он б у дет обеспе

чивать шлюзовое сопряжение между протоколом по техническим средствам и 

соответствующими региональными сетями метеорологической телесвязи и ГСЕТ, 

что позволит каждому Члену-оператору НМЦ иметь доступ к подкомплектам дан

ных и продукции ВСП, в которых он нуждается и может использовать. Мини

мальный подкомплект услуг, предоставляемых всем Членам, будет состоять из 

сбора данных и выборочного распространения данных и продукuии в поддержку 

Управления данными ВСП. 
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137. По соглашению центры на Главной сети телесвязи смогут иметь сопря-

Ж§н.ие-G--!=.Ь.QД-на--У!"·В·В·Н @---У-G-Л У-F-Т-ГоJаНЕ'R·G!"Т-а-д·аНН·Ы-Х--Ме-Ж-ду-l:(еН'f!Э-а·МИ-Д11Я- -АFJИМе

RеНV1Я-в--nр1J·ttе1:СГОбрабОТКV1-доRRБГ)\;---Д71Я-сТШГДff[JТНОТО-niJRеНаuПераПГВНБГRvГ 

данными и обработанной продукцией сопряжение между ГСОД и Главной сетью 

телесвязи будет координироваться функцией Управления данными ВСП. Кроме 
_того, ГСЕТ будет сопQяжена с некоторыми межю~на~Шдными сетями (HQllQИMeQ:.,-_ 

с AFTN/CIDIN, nринадлежащей ИКАО). 

Региональные сети метеорологической телесвязи 

138. Региональные сети метеорологической телесвязи <PCMTJ будут пред

ставлять собой комплексную систему средств связи, соединяющую между собой 

региональные узлы телесвязи, региональные/специализированные метеорологи

ческие центры и национальные метеорологические центры. 

139. Каждая РСМТ будет соединена с ГСЕТ при помощи одного или несколь
ких региональных узлов телесвязи на ГСЕТ. Эти РУТ будут обеспечивать со

пряжение между используемыми на ГСЕТ протоколами, с одной стороны, и про
цедурами связи, которые будут наилучшим образом подходить для средств и 

методов, используемых в РСМТ, с другой стороны. 

140. При осуществлении региональных сетей метеорологической телесвязи 
следует принимать во внимание способность Членов создавать, эксплуатиро
вать и обслуживать их, а также эффективность и надежность оdщих имеющихся 

средств телесвяэи. Поэтому в РСМТ будут использоваться различные типы 
конфигурации и техники, включая следующие: 

а) Региональные сети метеорологической телесвяэи, созданные на основе 

одинаковых протоколов и методов, используемых в ГСЕТ, и эксплуа

тируемые с технической точки зрения как дополнение ГСЕТ. Такие 

сети могут в некоторых районах использовать услуги, предоставляе

мые сетями оdщего пользования; 

Ь) Региональные сети метеорологической телесвязи, основанные на спут
никовых системах телесвязи, предназначенных для метеорологических 

целей и обеспечивающих непосредственные услуги связи между НМЦ и 

РУТ по сбору, непосредственному распространению и обмену метеоро

логической информацией. Так, например, такая система могла dы 



- 76-

быть осуществлена при помощи средств спутниковой ретрансляции, 

-61:1 ecn е ч и в а е мойФ-'ТRlП1ИDНV11ТоваR ие м-li1етео poJtiJF иче~квгв-еАУ-"fН икаi 

с) Региональные сети метеорологической телесвязи будут также исполь

зовать многозвенную или замкнутую сеть абонируемых цепей. 

~ ~~ ~~----·~-----
-

----~~----

Национальные сети метеорологической телесвязи 

141. Эффективность ГСТ в значительной мере зависит от технического ос

нащения национальных метеорологических центров и организации телесвязи на 

территории Членов. Оборудование HMU в части, относящейся к связи, пред

ставляет собой терf.-!инал потребителя, благодаря которому Член может иf.-!еть 

доступ ко всей системе СГСТ, Уд, ГСОДJ. НСМТ является тем средством, с 

помощью которого Члены будут удовлетворять потребности национальных по

требителей и одновременно - зто основной участок сопряжения между частью 

ген, которую они эксплуатируют, и всей ВСП. Б у дет nрименяться несколько 

типов оборудования в зависимости от национальных потребностей и способно

сти Членов создавать, эксплуатировать и обслуживать его. При зтом, одна

ко, оборудование HMU может быть подразделено на две основные категории. К 

первой категории относилось бы сравнительно простое оборудование, кото

рое обеспечивало бы доступ к подкомплекту услуг Региональной сети теле

связи и ГСЕТ, таких,как обычный прием выборочных данных наблюдений и об

работанной продукции, ввод данных наблюдений и С в случае необходимости J 

доступ к базе данных по принuипу запрос-ответ. В зтом оборудовании ис

пользовался бы поLкомплект протоколов, необходимых для доступа к этим ус

лугам. Ко второй категории оборудования HMU может относиться более слож

ное оборудование, поддерживающее национальный банк данных и обеспечивающее 

национальные nрименения в области обработки требуемых данных и продукции. 

При эксплуатации такого оборудования использовался бы более крупный под

комплект протоколов для обеспечения доступа к различным типам услуг, оно 

также будет обеспечивать в рамках двусторонних или многосторонних согла

шений доступ к национальным базам данных для многонациональных применений. 

142. Используемые HMU протоколы представляют собой подкомплект общих 

протоколов ГСЕТ и региональных сетей телесвязи. Несмотря на то, что со

пряжение с РУТ облегчит взаимодействие, потребуется тесная координация 

при разработке технических и функциональных характеристик оборудования 

HMU. 
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Специальные спутниковые системы сбора/распространения данных ------------------------------------------------------------
-14~-.-- --- BirЖH yю~f)Billo-в---1'1 ВМКiJJ<--8-ее·мирf1ой--с:л-ужбъгпо·го-дБ1-d~,гдут-li1ГР-ВТГТПЕ1\11~ 

альные спутниковые системы сбора и/или распространения данных с глобальным 
или многорегиональным охватом. Эти системы будут включены в ГСТ в каче-

_С!_~е ключевого элемента на г лобальнам , _ _gегиональном И-'::LalH:'I.OJ:Шдl:U:Iдм_y_pдBJ:IЯX_ 
ГСТ. Специальные спутниковые системы телесвязи станут важной существенной 
частью ГСТ в тех географических районах, г де традиционная телесвязь не 
может предоставить экономически эффективные услуги, как это требуется 
Членам. 

144. Специальные системы сбора данных будут основываться как на службах 
спутниковой связи общего пользования, такой как ИНМАРСАТ, так и на исполь
зовании метеорологических геостационарных и полярноорбитальных спутников, 
запущенных для сбора данных. Специальные спутниковые ~истемы сбора данных 
будут включены в ГСТ посредством соответствующих центров ГСТ, которые бу
дут обеспечивать функции сопряжения, включая в случае необходимости обра

ботку административно-хозяйственных данных. Базирующиеся на метеорологи
ческих спутниках и спутниках по изучению окружающей среды системы сбора 
данных могут включать средства непосредственной ретрансляции, обеспечива

ющие непосредственный прием собранной информации соответствующими цент
рами. 

145. ГСТ будет включать в себя специальные спутниковые системы распро
странения данных, эксплуатируемые посредством функций связи метеорологи

ческих спутников и посредством использования услуг спутниковой связи об
щего пользования. Они будут распространять в цифровой форме обработанную 
продукцию, получаемую от мировых метеорологических центров и региональных/ 
специализированных метеорологических центров непосредственно в метеороло

гические центры С НМЦ и РСМЦ) в случае необходимости. Прием б у дет осуще
ствляться либо при помощи небольших земных станций, располагающихся в 

зданиях метеорологических центров, либо посредством земной станции. 
Важную роль будут по-прежнему играть каналы непосредственной передачи для 
распространения графической информации СВЕФАКСJ. 

146. Для обеспечения оптимального использования всех имеющихся ресурсов 
связи система управления и мониторинга в ГСЕТ и РСМТ будет осуществлять 
оперативный l<онтроль и координацию специальных спутниковых систем сбора/ 
распространения данных в рамках ГСЕТ и РСМТ. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГСТ 

14Т. - --Тiр иоритеты и деятельность-тгсгтл:ущепв-л-е-нVIю--Fr-Т-привщятся -в-ПроF'=--

рамме осуществления ВСП. При осуществлении ГСТ следует руководствоваться 

следующими соображениями: 

а) Осуществление ГСТ по фазам и скоординированные действия должны 

проводиться постепенно путем усовершенствования связи, а также 

новых средств и услуг в целях постепенного усовершенствования ус- · 
луг, предоставляемых ГСТ в целом; 

ь) Скорейшее внедрение спутниковой системы распространения данных для 

распространения обработанной информации, имея в виду две цели: 

i) Улучшение приема Членами обработанной информации; 

ii) Снижение нагрузки на сеть прямой связи и увеличение ее про

пускной способности для обмена данными наблюдений и управля

ющей информацией; 

с) Постепенное внедрение функций управления; 

d) Сотрудничество между Членами при поддержке Секретариата в разви

тии: 

i) Многосторонних схем для финансирования оdщих средств связи 

<например, спутниковых систем распространения данных); 

ii) Технических спецификаций требуемого оборудования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В~П СУДВСП~ 
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Uели и задачи УДВСП 

-·пгв-.---управление данными 13Тп-·гУЛБСlТГпредставлЯет собой комnлексный под
ход к наиболее эффективному использованию ресурсов ГСОД, ГСН и ГСТ. Ос

новным требованием, предъявляемым к ВСП, является своевременное обеспече

ние данными и продукцией гарантированного качества. Управление данными 

ВСП заключается во всеобщем управлении данными и продукцией системы ВСП и 
в мониторинге наличия и качества данных. 

149. Основополагающим принципом в структуре У ДВСП является необходи
мость интеграции имеющихся в ГСОД, ГСН и ГСТ подсистем, средств, услуг и 

функций в систему, предполагаемую как некое средство, предназначенное для 

обеспечения эффективности ВСП в целом. Для того чтобы каждый Член уча

ствовал на уровне, соответствующем его возможностям и потребностям, и на 

соответствующем технологическом уровне, необходимо обеспечить подходящие 

сопряжения и мероприятия переходнаго характера. 

Основные долгосрочные задачи УДВСП 

150. Основными долгосрочными задачами УДВСП являются: 

а) Обеспечение наличия и качества данных и продукции ВСП; 

ь) Осуществление гибкой оперативной системы сбора и распространения 

данных и продукции; 

с) Использование соответствующих форматов и кодов для предоставления 

данных и продукции, а также для оперативного и неоперативного об

мена в рамках ВСП; 

d J Создание общих процедур получения данных и продукции от системы 

ВСП для удовлетворения рациональным образом отдельных потребностей 

Членов; 
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е) Обеспечение надлежащего оперативного мониторинга наличия и каче-

·-еtва данных--и ПfJQдукции в рамках. системы_; 

f) Предоставление информации о состоянии функционирования ВСП в опе

ративном режиме; 

.. ----··----.. -------- ----- ------------- ------------------------

g) Бесперебойное обеспечение информацией по неоперативному монито

рингу функционирования ВСП. 

151. Ввиду все возрастающего объема и разнообразия данных наблюдений и 

продукции, а также используемых в ВСП методов и технологий, простое вве

дение в ГСТ заранее определенных комплектов данных и продукции, содержание 

и представление которых находится в соответствии со строгими стандартами, 

возможно, не обеспечит эффективное удовлетворение потребностей потребите

лей. Поэтому необходима координаuия управления наличием данных и продук

ции в форме, удобной для Членов, получающих эти данные и продукuию, по

средством проведения оперативного мониторинга, улучшения и обновления 

данных и избежания ненужного дублирования при обработке данных в uентрах 

на всех уровнях <MMU, PCMU, РУТ и HMU в рамках деятельности ГСОД/ГСН/ГСТ 

соответственно). 

152. С целью обеспечения оптимального использования ресурсов Управление 

данными ВСП будет предоставлять функuиональные спеuификации по форматам 

данных, включая коды и форматы для обмена, руководящие указания по струк

туре базы данных и оперативному хранению, мониторингу и обработке данных 

в центрах ВСП. Это позволит обеспечить эффективным и удобным образом 

предоставление метеорологическим и другим uентрам, включая ВЦЗП и РUЗП, 

данных наблюдений и обработанной информаuии в требуемом формате. 

153. С помощью комплекта проuедурных функuий и определений сопряжений, 

в частности, в области обработки данных/передачи данных, У ДВСП обеспечит 

Членам получение совместимых и соответствующих комплектов данных и продук

uии, которая им требуется, несмотря на различные уровни сложности техно

логии и используемых методов в различных uентрах ВСП. У LВСП б у дет коор

динировать управление предоставляемыми ген данными (данными наблюдений) и 

данными ГСОД <обработанные данные) и будет полагаться на услуги, nредо

ставляемые ГСТ по сбору, обмену и распространению данных. Таким образом, 

УДВСП объединяет три основных компонента в совместимую и эффективную 
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систему ВСП, позволяющую Членам осуществлять построение программ передачи 
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ВАЖНЕйШИЕ ФАКТОРЫ 1988-1997 гг. 

154: Ожидается, что общее-коЛИчество данных- наблюдений и nродукции всп 
будет удваиваться каждые 4-5 лет в результате более широкой автоматизации 

наземных систем наблюдений, дальнейшего внедрения наземных систем дистан
ционного зондирования, таких,как радиолокаторы, Содар, Лидар; а также за 
счет увеличенного включения в систему ГСН автоматизированных наблюдений в 
точке, таких, как АСДАР и дрейфующие dуи. Количество спутниковых данных 
будет постоянно возрастать вследствие усовершенствованных процедур полу
чения про филей, в частности, в отношении высокого разрешения и частоты 

вертикального зондирования <например, ТОВС и ВАС), возрастания количества 
данных по вектору ветра и, возможно, также объема спутниковых данных по 

облачному покрову. Спутники по изучению океана будут обеспечивать огром
ные количества данных о волнении и приземном ветре <или напряжении поверх

ности). Ожидается, что общее количество данных наблюдений в большинстве 
случаев пр евысит потребности любого от дельного Члена в получении этих 
данных для деятельности по обработке данных собственными силами. 

155. Будет также резко возрастать количество продукции, поступающей от 
центров ВСП, в отношении типов анализа и прогностической продукции, их 
географического охвата и последнее, но не менее важное - их информацион
ного содержания. 

156. Используемые технологии обработки и передачи данных позволяют ве
сти разработку координированных систем обработки/передачи данных, которые 
будут облегчать сотрудничество Членов, имеющих различные уровни развития. 
Однако при разработке системы необходимо следовать четко определенной 
концепции управления данными для обеспечения такого положения, при котором 
поток данных и продукции удовлетворял потребности Членов при минимальном 
резерве и дублировании. 

157. Основываясь на концепции взаимосвязи открытых систем ИСО и заяв
ленных потребностях, необходимо разработать в качестве части системы ВСП 
всеобщую логическую систему для обработки данных наблюдений и обработки 
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продукции. Разработка функциональной спецификации в этом отношении долж

-на -ЯВЛЯ-lЪЕ-Я-ЧВG-ТЪ IO-ДfO-Я-T-EO-ЛI>I4QG-rИ--r:ICI-Y-Д6Cll_,___________ _ 

158. Для оценки количества данных наблюдений и продукции, а также раз

работки подходящей технологии для Уnравления данными ВСП потребуется ряд 

л.еJ.. DЖ11.!Ш_елв_,_что ос~ествле_ни~_бол[:,Шей час~_~ункций У ДВСП произойдет 
,----

в середине 1990-х годов. Однако концепция должна быть сформулирована на 

более ранней стадии с тем, чтобы позволить Членам организовать планирова

ние их систем для соответствующего постепенного включения новых функций 

У ДВСП. 

Функции Управления данными ВСП 

159. Несмотря на то, что большинство функций У ДВСП уже поддерживаются 

в какой-то форме существующей ВСП, в усовершенствованной ВСП потребуется 

дальнейшее более четкое их определение и усиление в плане дальнейшей стан

дартизации и переформулирования. Это должно проводиться с учетом стандар

тов ИСО/МККТТ; таких, как ОСИ, возникновения цифровой технологии, осно

ванной на сетях общего пользования данных; многосторонних услуг связи 

через СПУТНИК или функций РМД МЕТЕОСА Т. Несмотря на то, что эти функции 

четко взаимосвязаны, видимо, целесообразно перечислить их отдельно: 

а) Представление данных и информации, включая форматы для оdмена и 

коды, и преобразование между форматами и кодами; 

Ь) Выбор и представление данных и продукции получателю (например, 

HMUJ; 

с) Контроль качества данных и продукции с целью согласованного обес

печения качества на соответствующих уровнях ВСП; 

d) Процедуры по восстановлению данных и продукции ВСП в случаях круп

ных неполадок ключевых средств ВСП; 

е) Оперативный мониторинг функционирования ВСП; 

f) Неоперативный мониторинг функционирования ВСП; 
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g) Обеспечение информацией о функционировании ВСП, включая постоянное 

---- ---- с611с в-л еr~и е-п D-т-Dк-а-даr~ных п LI--Fe-т-~ -с- у 1:1етом -оператrгвного----статуса-ве-11-

- - ----- и потреОНостетгqленов. 

h) Обеспечение информацией о приборах и датчиках, имеющихся в опера-
- -----I-ИBI'I.ЫX--C.ki.C-T-e.м.a.x .• ---

Функции обслуживания данными и продукцией 

160. Вышеуказанные функции могли бы быть переведены в функции обслужи

вания У ДВСП. Службы, поддерживаемые У ДВСП, предназначены для обеспечения 

выбора и представления данных, требуемых Членами, вместе с отчетами по 

оперативному состоянию функционирования системы ВСП. Потребности Членов 

могут быть перечислены следующим образом: 

а) Обычные потребности для стандартных применений, таких как приме

нение, осуществляемое большинством центров ВСП, в частности HMU; 

Ь) Обычные потребности для специальных применений, например, центров, 

имеющих особую ответственность по предоставлению обработанной 

продукции; 

с) Ограниченные необычные потребности, которые могли бы обеспечи

ваться отдельными центрами по двусторонним или многоtторонним со

глашениям. 

161. Uентры, выполняющие обязанности в рамках У ДВСП, поддерживают три 

типа служб выбора данных: 

а) Службы общих данных: подкомплекты данных наблюдений и обработан
ной информации собираются на обычной основе, причем каждая их них 

соответствует параметрам, району охвата и т.д. в рамках требований 

общих стандартных применений. Эти подкомплекты данных распрост

раняются среди центров в соответствии с их потребностями; это 

относится, в частности, к согласованным глобальным и региональным 

комплектам данных; 

Ь) Служба специализированных данных: подкомплекты конкретных данных 

собираются на обычной основе в целях поддержки конкретных 



- 86 -

применений. Эти l<онкретные подкомплекты передаются в соответст-

. вi/ЮЩИе Ценtрьг-на· ·ьоьfЧной· основе.· Та1п1е ····услуги- Оудут-l:тговорены-
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с) Службы специальных данных: центры могут по специальному соглаше-

. · -·-нию--ме·ж-ду--евв-нtе-т-е-т-вующ-и-ми--Чле-нами---ИМ12-Т-Ь-дG.G-Т-УГ1-В--а.срднk1-'!.Е.I:IJ:Шш" __ _ 

степени и осуществлять выборку оперативных данных для специальных, 

необычных целей. Функции обслуживания специальными данными вклю-

чают механизм по назначению приоритета и маршрутизации в соответ-

ствии с оперативным состоянием имеющихся в наличии ресурсов обра-

ботки данных и связи. 

Три типа служб данных поддерживают также предоставление данных <в форма

тах, согласованных на международной основе), требующихся центрам, осуще

ствление контроля качества данных и продукции; а также процедуры восста

новления утраченных данных и продукции; улучшения таким образом надежно

сти и наличия данных и продукции. 

162. Управление данными ВСП обеспечивает также оперативное информиро

вание о состоянии функционирования системы ВСП в отношении наличия данных 

наблюдений и функций систем, а также в отношении оперативного состояния 

различных компонентов ВСП. 

163. У ДВСП предоставит основу для наиболее гибкой структуры и гибкого 

функционирования ВСП в отношении обмена и хранения данных и продукции, 

поддерживаемых при помощи необходимых компьютеризированных процессов об

работки управления и мониторинга данных. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УДВСП 

164. Разработка У дВСП в качестве части внедрения концепции ОСИ может 

быть основана на следующих соображениях: 

а) Функции У ДВСП могут опираться на функционирование в центрах ВСП 

баз данных ВСП, хранящих оперативные данные наблюдений и оСiрабо

танной продукции; 

ь) Содержание баз данных ВСП должно координироваться посредством не

посредственного обмена метеорологическими данными и управляющей 
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информацией для обеспечения однородности данных и информации о 
--- -Ф-У-~ fЩ141JH14PQBElfMИ-;--------- -------------------------------------

с J Содержание базы данных должно удовлетворять наиболее частые по-

требности центров в пределах обычного района обслуживания; должно 

______ включать подкомплект данных наблюдений_, _ _i;_ОD[Jанных с этога_Qайона; 

и должны также обеспечивать резервные средства; 

d) Обработка данных должна носить очень гибкий характер с тем, чтобы 
существовала возможность удовлетворения различных потребностей и 

имелась возможность включения сопряжения между системами передачи 

данных, составляющих часть ГСТ. Представление данных должно осу

ществляться в соответствии с потребностями и средствами пользова

телей; 

е) Система должна развиваться в рамках соответствующих международных 

стандартов ИСО и МККТТ; 

f) Базы данных должны выдавать информацию о своем состоянии для осу

ществления оперативного и неоперативного мониторинга ВСП. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УДВСП 

165. ожидается, что концепция У ДВСП разовьется в важный раздел ВСП, 
объединяющий все системы. Для ее эффективного осуществления требуется 

внимательная разработка функциональной спецификации всех типов центров 
ВСП. Внедрение У ДВСП будет экономически возможно путем соответствующей 

системной логической разработки и распределения функций. 

166. С целью минимального сокращения требуемых ресурсов необходимо 

подробное планирование систем, в частности, функциональной спецификации 

математического обеспечения, используемого центрами ВСП. Особое внимание 
обращается на следующее: 

а) Процедуры контроля качества для данных и продукции; 

ь J Потребность в данных в различных форматах требует тщательного вза
имодействия между теми, кто обеспечивает услуги, и теми, кто поль

зуется ими; 
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с) Потребность в службах данных может вызвать необходимость совершен-

____ СТВGВ-В11ИЯ--ВЫ"1ИС-ЛИ-Т-е-ЛЬНЫ->f-- ере-д& 1-В- (BRRBPB-T-Y-PHa-Я-ЧElG-T-b-И-MiJ.-T-gMiHИ --

--ч-ескСП':1Т6-ептеЧfRРГf_)_В_RсПRаЧен·ньгх-uеRтрах-fсЕJД--и-fЕТ--и-МGЖЕ-Т-[J-6-е---

сматриваться для осуществления только на региональном и/или много

наuиональном уровнях. 

167. Поэтому, вероятно, что осуществление УДВСП будет носить постепен

ный характер в течение нескольких лет. Различные функuии УДВСП будут вне

дряться постепенно, при этом все оперативные аспекты будут тщательным об

разом контролироваться на основе постепенно полученного опыта. 
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дЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОддЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСП СИСА) 

ВBEШ:IJt1E _____ ~---~--------~~------------------~-----~-----~-

Uель и задачи ИСА 

168. Эффективное осуществление Плана ВСП потребует выполнения ряда ком
плексных задач, требующих мобилизации и координации всех имеющихся ресур
сов. Для некоторых Членов зто будет происходить в форме, главным образом, 
национальных источников, но для основного большинства Членов потребуется 
консультативное и, возможно, материальное содействие, оказываемое из внеш
них источников. Отсутствие такого содействия увеличит неравное положение 
между Членами и задержит осуществление усовершенствованной ВСП. 

169. Доступ к необходимым консультациям и содействию будет наилучшим 
образом осуществлен с помощью ряда специализированных мероприятий, органи
зованных в рамках общей Деятельности в поддержку осуществления ВСП СИСА). 
Важное значение приобретет передача полученных во время осуществления и 
эксплуатации компонентов ВСП опыта и знаний другим Членам, которые в этом 
нуждаются. Основная цель ИСА заключается в предоставлении руководства, 
кон су лыаций и поддержки Членам в деле планирования, создания и эксплуа
тации ВСП, имея в виду достижение наиболее экономичного использования ре
сурсов и наиболее эффективного функционирования и управления ВСП. 

Оснgвные долгосрочные задачи ИСА 

170. Основными задачами ИСА являются следующие: 

а) Обеспечение плановиков, управляющих и операторов средств ВСП ин
формацией о проверенной в оперативных условиях технологии, об опе
ративном опыте и апробированной методологии и технике; 

ь) Осуществление значительного компонента ВСП, относящегося к подго
товке кадров, непосредственно связанного с улучшением функциони
рования ВСП; 

с ) Предоставление Членам эффективного информационного обслуживания, 
касающегося осуществления и функционирования ВСП; 
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d) Предоставление Членом информации, ориентирующей их в вопросах, 

- -капrющихс-я- по-д х одящl'lх- -для-ВЕП--м е-тодик--и-ме-т-о,це-лоr:-и й.- --

171. КОС будет направлять деятельность ИСА в соответствии с политикой, 

принятой на Конгрессе ВМО, и в соответствии с приоритетами, установленными 

-·И с- - СЕКр е т а pliПfГtJ~LI~-oт-иf'1e R и-~яено-в-;-бу-де-т-к-о ор-д-и ни fJ е-в-а-т-ь-ее-де-я-Т-@-ЛЪН-GG-Т-tэ-.----

Современное состояние ИСА 

172. В настоящий момент деятельность в поддержку осуществления реали

зуется через ежемесячные письма по функционированию ВСП; через ряд пуб

ликаций ВСП, требующихся для функционирования ВСП; и нерегулярно - через 

публикацию отчетов по планированию ВСП и отчетов ГСОЛ. Вопросы подготовки 

кадров и технического содействия решаются в основном совместно с другими 

программами ВМО. 

ВАЖНЕйШИЕ ФАКТОРЫ 1988-1997 гг. 

Возрастающие потребности в поддержке осvществлени~ 

173. Ввиду ограничений в национальных и многонациональных ресурсах, 

которые, вероятно, будут в наличии для дальнейшего развития системы ВСП, 

необходим наиболее рациональный и экономически эффективный подход ко всему 

процессу осуществления ВСП. Технологические достижения, пригодные для 

внедрения в систему ВСП, приведут к новым и измененным потребностям в 

сфере передачи технологии и оказания технической помощи во многих нацио

нальных метеорологических службах. Усовершенствованные и в значительной 

степени интегрированные системы ВСП также потребуют проведения стандарти

зированных, однородных и сопоставимых наблюдений, управления данными, ком

понентов связи и обработки данных. Для обеспечения должного использования 

имеющихся ресурсов потребуются совместная поддержка, обмен и публикация 

информации. 

174. Среди технологических и научных достижений, которые станут ключе

выми компонентами системы ВСП и потребуют эффективного и обширного обмена 

информацией в качестве функuии ИСА, имеются следующие: 



а) 

-93 -

Увеличенное использование на глобальном, региональном и националь

__________ ном __ урдвннх _ ер е дств содр_а_ и_раслро с.транен ия. -данных н аол юден ий--r:.еg~ 

-----e-T-BblИEIHaj:JHЫ-X-G-RY-T-HИ-K-BB-И-e-Ay-t-HИifSB-G--AO-ЛЯf:JHB!;HЗ·IЭEJИ-T-Bй~; ------

Ь) Увеличенное использование атоматических систем наблюдений; 

с) Использование новых методов и протоколов связи; 

d) Глобальное управление данными с использованием принципа распрост
раненных баз данных и соответствующих усовершенствованных методов 

мониторинга, контроля качества, методов хранения и выборки данных; 

е) Повсеместное использование вычислительной техники в центрах ВСП; 

f) Использование современных схем ассимиляции асиноптических данных 
в центрах ГСОД; 

g ) Использование моделей с мелкой сеткой для сверхкраткосрочных и 

краткосрочных прогнозов погоды по ограниченному району; 

h ) Использование усовершенствованных моделей для среднесрочного про

гнозирования; 

i ) Использование прогрессивных методов интерпретации прогностических 

полей; 

j ) Использование новых методов представления и распространения прог

ностической продукции среди различных конечных потребителей; 

k) Использование схем проверки оправдываемости прогнозов. 

175. Несмотря на то, что темпы разработки будут различными среди стран

Членов, эти новые методы и научные достижения, как ожидается, окажут зна
чительное влияние на функционирование национальных метеорологических 

служб. Потребуется сопряжение обычных и новых компонентов и подсисте~1 

ВСП. В этой связи все возрастающее значение в рамках системы ВСП будет 
nриобретать оомен знаниями, опробованной методологии и разработанными 

средствами между Членами. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИСА 

-Структура деятельности в поддержку осущ-е-r;тЮiения 13Сп-с-~сю------ -----

176. ИСА 6удет СОСТОЯТЬ ИЗ НЕСI<ОЛЬКИХ ОТ деЛЬНЫХ ВИДОВ деятеЛЬНОСТИ ПО 

--поддер-жi{е-;--некптпруе-РI·з-них-бу-ду-;---ое-у-щ-ее-т-в-ля-т-в-ея--др-у·гими-прs-гrэ-аммами-ВМ[JI--

Снапример, Программой по образованию и подготовке кадров, Программой тех

нического сотрудничества, Программой добровольного сотрудничества), но вся 

деятельность будет оперативным и тесным образом скоординирована и сплани

рована в paMI<ax Программы ВСП. ИСА dy дет собирать нr:обходимые средства 

по осуществлению компонентов и средств ВСП в соответствии с nрограммными 

приоритетами и графиками Программы осуществления ВСП. 

177. Основные компоненты деятельности в поддержку осуществления ВСП 

представлены ниже в пунктах 178-186: 

178. Дальнейшее укрепление компонента ВСП, связанного с подготовкой 

кадров, получит наивысший приоритет в рамках ИСА. Деятельность по подго

товке кадров, предназначенных для удовлетворения нужд Членов, проводится, 

главным образом, в рамках Программы ВМО по образованию и подготовке кад

ров, и она должна, например, включать следующее: 

а) Подготовка кадров на рабочих местах для эксплуатации и ремонта 

приборов, оборудования и других средств системы ВСП, проводимая 

региональными оперативными экспертами, командированными экспертами 

или экспертами, работающими по nроектам технического сотру дниче

ства; 

ь ) Научно-практические семинары, рассматривающие l<онкретные практи

ческие nроблемы, относящиеся к системам наблюдений, управлению 

данными, связи, обработке данных и мониторингу; nредпочтительно 

организуемые для групп Членов в зоне ответственности соответствую

щих центров ВСП; 

с) О~е~~~~~~~~-~~~~~~е~~-~~~е~~~е. по: 

i) процедурам телесвязи и мониторингу потока данных; 
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ii) vнтерпретации и использованию спутниковых данных, в частно-

СТИ, J3 cвepX){paJK(]CROYI:ШM ШШII:JJ.JЗИJJQBШIИИ; _ _ _ 

iii) использованию продукции ЧПП и интерпретации ее в метеороло

гические параметры; 

. --·-----т;;,т-·-зкономическая эффективность метеорологического обслуживания 
для конечных потребителей; 

d) Специальные учебные курсы по новой технике и методологии, в осо

бенности для районов тропиков и субтропиков; 

е) 2'.Чfd!:LЫf .QOIOQИE .o.o_o.o.eQalИ§HQй_П.Qдi.OlO!J.Kf ка.!J.РQВ_В];;_П для нацио
нального обучения персонала конкретным оперативным процедурам ВСП. 

В долгосрочном масштабе академическое обучение персонала Скласс IJ явится 

значительным вкладом в дело успешного осуществления ВСП, в котором важную 

роль будут играть региональные метеорологические учебные центры. Следует 

поощрять обмен персоналом между центрами ВСП. 

Служба технических консультаций ВСП -----------------------------------

179. Специализированное руководство деятельностью Членов, предоставляе
мое по различным аспектам проектирования, осуществления, эксплуатации и 

техническим аспектам определенных ключевых компонентов, средств и проце

дур, уже существующих в системе ВСП, или предполагаемых к внедрению, будет 

осуществляться посредством использования двух элементов, а именно: 

а) Консультативного обслуживания, предоставляемого при помощи: 

i) Оперативных экспертов, занимающих посты в регионах ВМО и 

специалиэирующихся в областях, имеющих первостепенное 

значение для региона. Они б у дут предоставлять технические 

консультации во время своих поездок к Членам в регионе. Эти 

эксперты должны также иметь в своем распоряжении средства и 

ресурсы, позволяющие им проводить самим или оказывать со

действие в проведении срочных ремантов определенных ключевых 
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средств ВСП, имеющих I<Райне важное значение для функциони-

-РО Вi!ЬIИЯ-6146-Т-еМЫ-ВСЛ-_в _реСИШ:If_;________ _ ____________ _ 

------ ----- ----- -

Группы командируемых экспертов, технических экспертов по 

различным конкретным аспектам системы ВСП, ее средствам и 

методам, привлекаемые, главным образом, на основе временного 
. --------------- ---------------·------

командирования в другие страны для выполнения специальных 

консультативных миссий; 

ь) Руководств для пользователей .JСЛуг ВСП. Эти руководства будут 

дополнять уже существующие Наставления и Руководства по ГСОД, ГСН 

и ГСТ и dудут представпять более подробное техническое и функцио

нальное описание каждого компонента ВСП, требований по входу и 

выходу, аппаратурной части вычислительных средств, аспектов сопря

жения связи и также потребностей в персонале и обслуживании, на

ряду с оценкой финансовых расходов. Несмотря на то, что эти Ру

ководства для пользователей будут служить хорошим источником по

лучения технической и функциональной информации для принятия ре

шения, дополнительные сведения более подробного характера могут 

быть получены от от дельных Членов, уже эксплуатирующих средства 

или систему, -путем использования Сnравочного каталога ВСП (см. 

ПУНКТЫ 184-186). 

~~~~~~-~~Q-~Q_!~~~~~~~~Q~~-~Qie~~~~~~~!~~-~-~Q~~~e~~~ 

180. Осуществление средств ВСП будет проводиться за счет различных ре

сурсов. Необходимое развитие будет достигнуто прежде всего за счет нацио

нальных экономических и людских ресурсов. Во многих развивающихся странах 

дополнительная поддержка будет получаться от нескольких внешних источни

ков, таких, как ПРООН, ПДС, регулярный бюджет ВМО или на основе двусторон

них соглашений между Членами. Это может включать оборудование, услуги 

экспертов и поддержку в деле подготовки кадров в форме проектов для страны 

или проектов, охватывающих нескольких Членов. Для достижения комплексной 

ВСП с тщательно стандартизированными операциями следует тесном образом 

координировать осуществление планирования и оценку различных видов nроек

тов по поддержке. Для этого потребуется координация подготовки и осуще

ствления различных технических совместных проектов в интересах потребно

стей всей системы ВСП. Особо важное значение приобретет разработка 
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проектов осуществления, касающихся нескольких Цленов и центров ВСП, ответ-
с l'ВВНН Ы-Х-За- FНЭ-дГ-8-Т-ЕJВК-у--ПrJЕ}Д Y-IHJИ И-И--[ЭаеfliЭGе-T-iЭaF!eНИrl -да 1-iHoiX-и-npo дук-ц И и--д-ля

- -нмu-. -ЕJсRов-Rсгя-з-а-даqrз-аюгюqа-етСН13---том,----чтооьгсвес т и к м и н и м у м у н ер а в е н 

ство в оказании помощи и добиться однородного и экономически эффективного 
осуществления компонентов ВСП. 

181. Служба ВСП по техническому сотрудничеству и поддержке будет иметь 
конкретные цели по обеспечению: 

а) непрерывной эксплуатации и обслуживания на национальной территории 
ключевых средств и компонентов ВСП, представляющих особо важное 
значение для регионального или глобального функционирования ВСП; 

Ь) непрерывной эксплуатации средств ВСП в экстерриториальных районах 

и возможного создания новых средств, особенно в тех районах океа

на, которые слабо обеспечены данными. 

Поддержка разработки системы и методологии ВСП 

182. Несмотря на то, что ответственность за осуществление таких под
программ, как Программа исследования в области прогноэов погоды, Программа 
исследования в области тропической метеорологии, лежит на Программе ВМО 
по научным исследованиям и развитию, в сферу деятельности по поддержке 
осуществления ВСП должна включаться функция распространения и в случае 

необходимости координация внедрения результатов научных исследований в 
повседневное функционирование ВСП. Такая координация должна предоставить 
приоритет поддержке создания элементов прикладных исследований в регио

нальных/специализированных метеорологических центрах и ~ НМЦ, в особенно
сти в тропических и субтропических регионах. 

~~~~Q~-~~~~~!~~~~~-~~~~~~~~~~ 

183. Оперативное информационное обслуживание Цленов будет включать: 

а) Публикации ВСП, необходимые для функционирования ВСП, т. е. 
Публикации ВМО N' 9, тома А, В, С и D и список судов, участвующих 
в схеме добровольных судовых наблюдений ВМО, включая услуги по 
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регулярному обновлению и услуги по nредоставлению информации, ка

··-- ташщей-ся· ·rc1- тта-та:Rи~пrспектю·-I~- -каrгобс:луживаf1ие-МЕ-Т-t1 В- и-- ВИ ФМА-~ 

ь) J1н_ф_oQM.f!.Ц.fiOJ:iHИй_6JQлдereнь_BI;Л по воnросам осуществления и функцио-

нирования ВСП. Он будет nредставлять собой расширенный: вариант 

· ·-· --·. ----е-у-щ·ее.-т-в-ую-щg.г-в--е-ЖЕ>МВ.GЯЧИGJ.r::-GJ-GJ-П.r;.р.а-ти:озно.r:.о __ ри.сы~.а.. __ w__д_у_д_е_т_Jс.IО.МУ _",ж-"'-е __ _ 
содержать информацию по внедрению rtовых средств и услуг, а также 

изменения в существующих. Зтот бюллетень будет nосвящен асnектам 

повседневной деятельности; 

с ) Q T_':J.ElЬI_O_CQCIOE.H.fiИ_DIY !!!.ЕР J2.ЛfH.fiЯ_Пдa.t:La_B.(;_П_;_ 

d) l!.ОJiЛ.9.дИ пo __ пдa.tLИQOf3.a.tLИJQ .[j_CJl, серия для информирования Членов о 

новых компонентах, технических средствах или методах, которые в 

недалеком будущем могут оказать влияние на деятельность ВСП. Та

кие публикации предоставляют подробную информацию о возможных при

менениях новой технологии и методологии в деятельности ВСП; 

е) Отчеты о мониторинге функционирования ГСОД, ГСН и ГСТ. 
----------

Справочный каталог ВСП 

184. Справочrtый каталог ВСП будет компонентом Деятельности в поддержку 

осуществления ВСП. Благодаря этому каталогу каждый Член получит доступ к 

информации о построении всей системы ВСП, ее компонентов, функционированию 

и соответствующим процедурным вопросам. Для потребителей он будет служить 

источником соответствующей информаuии по конкретным компонентам ВСП <спе

uификаuии приборов и оборудования, структура систем, программы ЭВМ, тех

нические характеристики и т.д.J. 

185. Сnравочный каталог ВСП будет представпять собой, в основном, сле-

дующее: 

а) Сnравочная классификационная система по компонентам ВСП: наблю

дение, телесвязь и система обработки данных <технические средства, 

системы, программы и т .д.). Справочная классификация будет сос

тавлена таf<им образом, что потребитель сможет легко оонаружить 

любой требуемый компонент логическим образом; 
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ь) В отношении всех классифицированных компонентов ВСП dудут пред
.сШВ.1J_ены __ кар_оJХitl_е_ доисания",р.езюме, Ь!8- основе-КIJТ.IJРЫХ лолъзовю_е.ll_ь-

·-------СМОЖ.е-Т-С.деЛа-Т-Ь-(JК(JЬЩа-Т-I~.ЛiэНЫЙ-ВЫGiiJР-.--6-;н-И-Х--~@-ЗЮМ·@---~У-Д@-Т--Т-аJае

ОПИСЫВаТЬСЯ, в какой форме существует информация, структура и 

т. д., относящиеся к выбранному f<омпоненту, г де можно ее получить, 

и любые другие условия, связанные с ее использованием. 

186. В Справочный каталог ВСП будут также включаться по мере возможно
сти альтернативные варианты схем, методологий и т .д., которые совместимы 

с системными спецификациями ВСП, изложенными в Техническом регламенте BMD. 

РАЗВИТИЕ ИСА 

187. Развитие Деятельности в поддержку осуществления ВСП и ее шести 
основных компонентов будет осуществляться в качестве проекта ВСП. Разра
ботка Справочного каталога ВСП и его постоянное обновление потребуют, в 

частности, наличия подходящих ресурсов и полной готовности к оказанию 

поддержки со стороны Членов. 

188. Будет необходимым тесное сотрудничество между ИСА и деятельностью 
в рамках различных программ BMD, особенно по Программе по образованию и 

подготовке кадров и по Программе технического сотрудничества. Значитель

ное влияние на оперативную разработку ВСП и оказываемую в рамках ИСА под

держку окажет деятельность по Программе научных исследований и развитию. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДДЕРЖКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСП 
--- - ----------- ------ ---- --------

--·-----------·--·------------·----------- ·-------

СЛУЖБА ВСП 

ПО КООРДИНАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

И ПОДДЕРЖКИ 

ПОДДЕРЖКА 

РАЗРАБОТКИ 

СИСТЕМЫ И 

МЕТОДОЛОГИИ 

ВСП 

КООРДИНАЦИЯ 

подготовки 

КАДРОВ 

В РАМКАХ ВСП 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДДЕРЖКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСП 

СЛУЖБА 

ОПЕРАТИВНОй 

ИНФОРМАЦИИ 

в сп 

СЛУЖБА 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИй 

в сп 

СПРАВОЧНЫй 

КАТАЛОГ 

ВСП 



КООРДИНАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСП <КОВСП) 

8В~Д~19ИЕ:~·· 

Цель и задачи 

189. ВСП будет очень быстро развиваться в комплексную, многогранную 

г лоdальную систему, в которой будут рядом эксплуатироваться самая совре

менная техника и традиционные технические средства. Опыт осуществления 

системы ВСП за последние два десятилетия указывает на то, что для дости

жения развития полного потенциала ВСП в течение 1988-1997 гг. ·потребуется 

очень эффективная координация. Для успешного проведения эффективной ко

ординации и достижения целей Программы осуществления ВСП требуется множе

ство специализированных мероприятий. К этим мероприятиям относятся все 

шаги между составлением Программы осуществления и ее завершением. Вся эта 

деятельность взаимоувязана в рамках функции Координации осуществления ВСП. 

190. Таким образом, цель Координации осуществления ВСП будет заключать-
ся в том, чтобы: 

а) На базе результатов оперативного и неоперативного мониторинга со-
стояния функционирования ВСП и ее злементов проводить оценку и 

предпринимать меры или Оf<азывать содействие мерам ло устранению 

·обнаруженных недостатков в системах; 

Ь) Координировать в случае необходимости непосредственное функциони
рование систем ВСП; 

с) Устанавливать и обновлять порядок очередности и графики осуществ

ления ВСП и координировать в случае необходимости деятельность 

Членов по осуществлению; 

d) Обобщать сведения о потребностях Членов в поддержке осуществления 

и предлагать и оказывать содействие осуществлению соответствующей 

деятельности или проектов в поддержку ВСП; 

е) Предпринимать, координировать и в случае необходимости осуществ

лять руководство совместными мероприятиями между Членами по 
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осуществлению и функционированию подсистем или технических 

ср~;дс-т-в -- -ВСП -В _ .экстерритор~алъных _____ рай_онах_ _или __ в случае=----

-нее-б-хо-димее-т-и-,--и-ли-FJ-S-FJ!ЭЕJе-ьее-,----ее-GiJ-ен-нн-в--!Jайв-н-ах--G-не-дGJ-Ь-Т-а-т-к.СJм, __ _ 
данных и в районах с активными проявлениями погоды; 

f) ОJJенивать оперативную деятельность подсистем ВСП и технических 
--- -- ---------.---------------------- - -----

средств в различных условиях и проводить оценку пригодности внед-

рения новых компонентов в систему; 

g) Обеспечивать административное руководство и координацию для ИСА. 

Основные долгосрочные задачи 

191. К основным долгосрочным задачам КОВСП относятся следующие: 

а) Обеспечить своевременное выполнение Программы осуществления ВСП 

экономически эффективным и наиболее выгодным для всех Членов об

разом; 

Ь) Координировать различные действия по осуществлению и деятельность 

по поддержке на всех уровнях системы ВСП; 

с) Подготавливать подробные региональные и глобальные планы очередно

сти осуществления и осуществлять мониторинг результатов различной 

деятельности по осуществлению и достижению оперативного уровня; 

d) Проводить оперативные оценки систем ВСП на предмет пригодности к 

включению различных систем и компонентов в другие части системы; 

е) Проводить о6зор состояния осуществления и функционирования ВСП и 

предпринимать действия по устранению недостатков, где это возмож

но, и оценивать результаты мониторинга ВСП. 

ВАЖНЕйШИЕ ФАКТОРЫ 1988-1997 гг. И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 

Особенности структуры КОВСП 

192. Координация осуществления ВСП по своей структуре б у дет организо-

вана таким образом, что6ы: 
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а) потребности Членов; 

~ 'J----реFиsна-ль-ные--и-ли-еу613егисJС~i'17ll51%1е--лiНРе6f1оСтV1-;-- --------

с) глобальные потребности 

"-~- ----
по осуществлению мониторинга и функционирования, по координации и поддер
жке могли бы быть определены и сформулированы удобным и должным образом и 
удовлетворялись бы наиболее экономически эффективным путем. 

193. Успешное и своевременное достижение целей осуществления потребует 
быстрого и гибкого реагирования в рамках органов ВМО и со стороны Членов. 
Сюда будет включаться более активное участие Исполнительного Совета в мо
ниторинге осуществления ВСП. По рекомендации КОС потребуется быстрое ре
агирование со стороны ИС на срочные вопросы, касающиеся политики. Особая 
ответственность в отношении осуществления и оценки региональных компонен

тов ВСП ляжет на региональные ассоциации. На Секретариат будут возложены 
конкретные обязанности по проведению мониторинга и последующих действий. 

194. Основным определяющим документом для координации осуществления 
ВСП, кроме Наставления по ВСП, Руководства и Технического регламента ВМО, 
будет являться Программа осуществления ВСП, подготавливаемая КОС, для ка
ждого последующего четырехлетнего финансового периода ВМО, принимаемая ИС 
и утверждаемая Конгрессом в рамках Долгосрочного плана Организации. Обя
занностью КОС будет являться регулярный обзор состояния осуществления и 
функционирования ВСП, по меньшей мере,один раз в два года. 

Состояние осуществления ВСП 

195. деятельность по осуществлению, предусмотренная в Программе осуще
ствления ВСП, будет организовываться и проводиться Членами в тесном со
трудничестве с Секретариатом ВМО. Секретариат ВМО будет составлять и пу
бликовать раз в два года отчет о состоянии осуществления и функционирова
ния всп. 

Мониторинг функционирования ВСП 

196. Проводимый в качестве функции Управления данными ВСП оперативный и 
неоперативный мониторинг функционирования будет оцениваться Секретариатом 
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ВМО, но его проведением будут а!Пивно заниматься центры ВСП и отдельные 

llл ены~- Е о от ветст-вующая-дея тел ь11ве:-ть-44з- оенвве вбратнвй -связи- бу-де-т-орг а---

НИЗа вы ват ь огг енера льны м се к ре т ар е1'1 через Ит:mrJП1V!П:7ГБнБгй-е-ов-ет-, -гтрези;ДеёJ-т-а-

КОС и президентов региональных ассоциация. 

197. Сведения об обнаруживаемых недостатках и неисправностях в осуще-

ствлении и эксплуатации компонентов и техн'ических средств вел должны н;о;-а_--

правляться всем заинтересованным сторонам эффективным и удойным ойразом. 

Оперативная оценка систем ВСП <DOCB) 

198. Оперативные оценки систем вел, организуемые КОС и проводимые груп

пами Членов под руководством ИС, будут поддерживаться в установленном по

рядке Секретариатом ВМО. 

Координация функционирования ВСП 

199. Обязанностью КОС будет являться координация деятельности центров 

гсод, сетей ген и служб ГСТ, посредством обеспечения Чле.нов руководящими 

материалами и процедурами <наставления, руководства), что будет осуществ

ляться под руководством ИС и в тесном сотрудничестве с региональными ас

социациями. Это будет особенно важным при внедрении в систему новых ком

понентов, техники или процедур, 

Совместные мерОПРИЯТИЯ вел 

200. Деятельность по поддержке осуществления ВСП <ИСАJ будет координи

роваться Секретариатом ВМО, основываясь на приоритетах, составленных Чле

нами, региональными ассоциациями и сформулированных в Программе осуществ

ления ВСП. 

201. По рекомендации КОС и при одобрении ИС Секретариат ВМО йудет ока

зывать поддержку совместным мероприятиям, организуемым Членами, по орга

низации и эксплуатации ключевых технических средств ВСП, особенно в экс

территориальных районах. 

Координация разработки системы 

202. Обязанностью КОС при тесном сотрудничестве с КЛМН и другими тех

ническими комиссиями ВМО и nри поддержке со стороны Секретариата ВМО будет 
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осуществлено проведение постоянного планирования и разработка системы ВСП. 

0C()rJOe зна~ение лрvюбретает постояRRпе- о-ас:спетгение Членов·· да:н1-гыми от н013БГХ 
jлементов систем наблюдения как наземных, так и космических подсистем. 
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КООР.ДИНАUИЯ 
ОСУШЕ-Сt~ЛЕНИЯ НС1"1--·· 

ОБъЕЛИНЯ1Ь ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЛЕНОВ В ПОДДЕРIКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И 

КООРДИНИРОВАТЬ ПРОЕКТЫ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРIКИ 

КООРДИНИРОВАТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, 

ПРИОРИТЕТЫ, 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП 
И ОБЛЕГЧАТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИй 

--.~-···---

КООРДИНИРОВАТЬ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ВСП 

КООРДИНАUИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КО0Рд~Н~РОВА1Ь 
ДЕЯ1ЕЛЬНОС1Ь ПО 

ОСУЩЕС1ВЛЕН~Ю С ДРУГ~М~ 
ПРОГРАММАМИ ВМО И 
МОдУНАРОдНЫМ~ 
ОРГАНЮАЦИЯМИ 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
АдМ~НИСТРАТ~ВНОЕ 

РУКОВОДСТВО ПОДДЕР~КОй 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И 

РАЗРАБОТКОй С~СТЕМ 

ВСП 
КООРДИНИРОВА1Ь 

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ f(OMПOHEHIOB, ВСЕ В 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
РАйОНАХ 

КООРДИНИРОВАТЬ 

ОПЕРАТИВНЫЕ ОЦЕНКИ 

СИСТЕМ ВСП <OOCBJ 

<ПО ПОТРЕБНОСТИ) 



АКАРС 

АФТН 

Ай РЕП 

АСАП 

АС ДАР 

АМС 

ПАМ 

БЛМ 

КАМ 

к с хм 

кос 

мкктт 

к кл 

кг м с 

сиди н 

кпмн 

КЛИМАТ 

к мм 

ПСД 

сед 

ДИАЛ 

УД 

и с 

ЕРС 

пгэп 

ФМ-КВ 

ФТАМ 

ГСОД 

сгв 

ген 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОКРАWЕНИЯ 

Система связи АРИНК для адресования и передачи сообщений 
Фиксированная сеть авиационной телесвязи 

- -

Обычная и специальная сводка (сообщение) самолетных наблюдений 
Программа автоматизированных аэрологических наблюдений на 
борту судна 

Система ретрансляции самолетных данных через спутник 

Автоматические метеорологические станции 

Программа по авиационной метеорологии 

Модель пограничного слоя 

Комиссия по авиационной метеорологии 

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии 
Комиссия по основным системам 

Международный консультативный комитет по телеграфии и 
телефонии 

Ко~иссия по климатологии 

Координация геостационарных метеорологических спутников 

Общая сеть обмена данными ИКАО 
Комиссия по приборам и методам наблюдений 

Сводка наземной станции суммарных и среднемесячных значений 
Комиссия по морской метеорологии 

Платформа сбора данных 

Система сбора данных 

Лидар дифференцированной абсорбции 

Управление данными 

Исполнительный Совет 

Спутник по исследованиям земных ресурсов 

Первый глобальный эксперимент ПИГАП 

Модулированная по частоте неэатухающая волна 
Передача файла, доступ и манипуляция 

Глобальная система обработки данных 
Среднее время по Гринвичу 

Глобальная система наблюдений 
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ГРИБ Обработанные данные в форме значений в точке сетки, выраженных 

· в двоичной форме 
ГРИД --- Ш) р а IJ о та н н ы е д а н н ы е в фОр ме---знасп:нvrй-tr~пчк~-тетки 

ГСТ Глобальная система телесвязи 

ВЧ Высокая частота 

- МАГА Т3----·-МЕЖ-Щ!-На рдднд.е_дс.еl:lл_т_в.о __ до а т о М HJ)Jl__J_H eQ Г И И ___ ·--------

ИКАО Международная организация гражданской авиации 

ИНФОКЛИМА Всемирная информационно-еправочная служба климатических данных 

ИНМАРСАТ 

ИСА 

и со 

дпм 

ЛАМ 

ЛФМ 

ЛИ ДАР 

тмп 

МЕТ НО 

МФМ 

ПММ 

мое 

ГСЕТ 

ОССА 

HMU 
нсмт 

чпп 

оси 

о осв 

ппм 

пилот 

РАКЕС 

РUЗП 

PMU 
РСМТ 

PCMU 
РУТ 

РТТ 

СА ТЕМ 

Международная организация морской спутниковой связи 

Деятельность в поддержку осуществления 

Международная организация по стандартизации 

Передача заданий и манипуляция 

Модель для ограниченного района 

Модель с мелкой сеткой для ограниченного района 

Лазерный радиолокатор 

Терминал местного пользователя 

Сообщение, касающееся информации по Публикации ВМО N' 9, 
тома А и С 

Модель с подвижной мелкой сеткой 

Программа по морской метеорологии 

Модель испытания статистик 

Главная сеть телесвязи 

Океанские станции в Северной Атлантике 

Национальный метеорологический центр 

Национ3льная сеть метеорологической телесвязи 

Численное прогнозирование погоды 

Взаимодействие открытых систем 

Оперативная оценка систем ВСП 

Метод улучшенного прогноза 

Сводка данных о ветре на высотах 

Прибор дистанционного акустического электронного зондирования 

Региональный центр зональных прогнозов 

Региональный метеорологический центр 

Региональная сеть метеорологической телесвязи 

Региональный/специализированный метеорологический центр 

Региональный узел телесвязи 

Радиотелетайпная передача 

Сводка аэрологических данных дистанционного зондирования со 

спутников по давлению, температуре и влажности 
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САТО Б Сводка данных спутниковых наблюдений о ветре, поверхности, 

·- T-ISMП@[JB ТУР!'!-,- IJ!;JЛ i1ЧНОGТИ-,-ВЛВЖНQС-ТИ И- радИВЦИ И -

-- -(;K-!fMe-----eF< 8HV1PY ЮЩV1Й-f;1 VIKPTJIJOЛR013БГЙ-TПeiП piO!IjC:ТPГ 

ШИП Сводка данных синоптических приземных наблюдений с морской 

станции 

_СОДАР 

тпм 

синоп 

птu 

ТЕМП 

то в с 

ПР ООН 

ЮНЕП 

ВАС 

ПДС 

ВIJЗП 

вппк 

ВПКД 

впвк 

вкп 

в пик 

ВЕФАКС 

воз 

ВИФМА 

MMU 
вмо 

ВСП 

УДВСП 

ков сп 

ПР И бОр д Л Я ЗОН д!1Q О В а Н И Я С И СП ОЛЬ З Q.ELaJille_l1__illiY_C_ll1'd.e_c.li.o_m_зxa_--·_-_ 

Температура поверхности моря 

Сводка данных синоптических приземных наблюдений с наземной 

станции 

Программа по тропическим циклонам 

Сводка данных наземной станции по давлению на высотах, 

температуре, влажности и ветре 

Прибор оперативного вертикального зондирования ТАйРОС 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

Программа ООН по окружающей среде 

Прибор для зондирования атмосферы со сканирующим радиометром 

в видимом и инфракрасном диапазонах 

Программа добровольного сотрудничества 

Всемирный центр зональных прогнозов 

Всемирная программа применения знаний о климате 

Всемирная программа климатических данных 

Всемирная программа изучения влияния климата 

Всемирная климатическая программа 

Всемирная программа исследований климата 

Узкополосная аппаратура факсимиле для передачи метеокарт 

(nередача через геостационарный метеорологический спутник) 

Всемирная организация здравоохранения 

Предварительное телеграфное уведомление, касающееся состояния 

морского метеорологического обслуживания, сообщение, 

касающееся информации по Публикации ВМО ~ 9, том D 
Мировой метеорологический центр 

Всемирная Метеорологическая Организация 

Всемирная служба погоды 

Управление данными Всемирной службы погоды 

Координация осуществления Всемирной службы погоды 
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ПРОГРАММА ОСУШЕСТВЛЕНИЯ ВСП НА 1988-1997 гг. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

Для упрощения работы Программа осуществления ВСП разделена на 
следующие три части: 

Часть А - Задачи осуществления на глобальном уровне, которые 

должны быть выполнены в период 1988-1997 гг., и деятельность, 

которая должна быть предпринята органами и Членами ВМО для 

выполнения этих задач к 1991 г., и в более оdщем виде в пери

од с 1992 г. до 1997 г.; 

Часть В - Задачи осуществления на региональном уровне, кото
рые должны быть выполнены в период 1988-1997 гг. путем осу

ществления конкретной деятельности и необходимой поддержки, 

включая, главным образом, деятельность региональных ассоциа

ций и Членов в период 1988-1991 гг. и 1992-1997 гг.; 

ЧастьС-Конкретные задачи и планы на период 1988-1997 гг., 

объединенные в хронологические таблицы и озаг павленные как 

проекты и задачи ВСП, аналогично проектам и задачам, содер

жащимся в предложении Генерального секретаря по программе и 

бюджету на 1988-1991 гг. 





ПРОГРАММА ОСУШЕСТВЛЕНИЯ ВСП НА 1988-1997 гг. 

ЧАG-Т-Ь-А--F-ЛВЫ\-ЛЬНЬIЕ--31\711\ЬIИ-И-ДЕ-Я-Т-Е-Л-Iоr1·Ве-Т-15 

ВВЕДЕНИЕ 

--~·-·-----

План и Программа осуществления ВСП 

1. В Программе осуществления ВСП на 1988-1997 гг. определены дейст
вия, которые требуется предпринять органам и Членам ВМО для упорядоченного 
перехода от существующей к будущей ВСП, как это определено Планом ВСП. 

Программа осуществления dудет также служить руководством для Членов в под
готовке и осуществлении национальных планов по улучшению метеорологичес

кого обслуживания. В Программе излагаются цели, деятельность и планы со
здания и функционирования усовершенствованных и/или новых систем ВСП, а 

также осуществление вспомогательной деятельности с учетом конкретных тре

бований и возможностей их осуществления в каждом регионе. 

2. В части А в общих чертах намечаются действия, которые должны быть 
предприняты Конгрессом, Исполнительным Советом, КОС и другими органами 
ВМО, а также деятельность, которая должна dыть осуществлена Членами или 
-группами Членов в отношении глобальных аспектов ВСП. Деятельность, имею
щая важное глобальное влияние, рассматривается также в части В, так как 
она затрагивает и региональные интересы, касающиеся местоположения станций 

и центров, или имеет влияние на потребности Членов в оказании содействия. 
В части В в основном излагаются действия региональных ассоциаций и Членов. 
В части С приводятся хронологические таблицы деятельности в форме проектов 
всп. 

Польза для Членов 

3. После ее осуществления усовершенствованная система ВСП позволит 
обеспечивать Членов наиболее экономически эффективным образом данными, 
обработанной продукцией и оперативной методологией, которые им необходимы 
для обеспечения надежного метеорологического обслуживания национальных 
социально-экономических отраслей, зависимых от погоды. Основная польза, 

которую получат Члены от этой системы ВСП, будет заключаться в следующем: 
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а) Цлены будут иметь оесплатны:й дпступ в рамках ВСП к оперативным 

-- мет-ещюлвFиLtеским -данным, а- -такжg к -данны•м по 1жружающей _с!lеде, ___ _ 

-тто-луча-еМБ!;i'ii~ГР'а-з-лиt~11оi:Х-наб-л,ю-да:-т-есЛсь-r~:ысх---еие-т-ем-, -lж-люча-я-М-fJ-Н-rJРО-Л-Q ---

гические спутники и спутники по изучению океана, самолетн, dуи, 

суда, автоматические и обычные обслуживаемые наблюдательные стан

_ции ,_<)'_также ~дства дистанционннго _зондирования; 

Ь) Цлены будут иметь также бесплатный доступ к предварительно согла

сованнСJV! метеоралагической, аналwпиЧ<еской• и прооюстической про

дукции ВСП, подготовлен~ой с использованием самых лучших методов 

и методик, ддя кратко- и среднесрочных про.гнозав ПIОrоды, преду

преждений об опасных явлениях погоды, а также .дл;;; долгосрочных 

обзоров погоды; 

с) Цленам будет оказано содействие в осуществлении соответствующих 

средств вел, предоставлено руководство по различным вопросам, 

связанным с оперативной деятельностью и развитием,. будет оказано 

содействие во внедрении усовершенствованной методологии и новых 

методов, а также будут предоставлены различные возможности в об

ласти подготовки кадров в соответствии с потребностями Членов; 

d) Деятельность Членов по осуществлению и эксплуатации различных ком

понентов ВСП будет координироваться и направляться в соответствии 

с Техническим регламентом ВМО, приложениями к нему, в также руко

водствами ВСП. 

Руководящие принципы 

4. Руководящие принuиnы для Программы осуществления ВСП заклочаются 

в следующем: 

а) Необходимо установить. долгосрочные задачи осущЕствления для каж

дого комлонента ВСП, хотя конечной целью является комплексное и 

скоординиров.аннае осуществление системы ВСП в целом. Для руковод

ства в сфере национального планирования Цленам нео6ходимо опреде

лить деятельность по осуществлению, связанные с ней потребности в 

поддержке, а также конечные сроки; 
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Ь) Действия, предложенные в Программе, должны полностью учитывать 
орава_ 1-1 додитklку __ Li денов_в _отношении_ .их_ наци о НGI лъно й ---д~-ят-с:ль н IJЬ--Т-И~--
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нa региональной, так и на глобальной основе, путем координации 

осуществления ВСП и при необходимости оцениваться путем проведения 

оперативных оценок систем ВСП СООСВ). 

5. Новая технология, которая будет внедряться, не должна привести к 

увеличению разрыва в осуществлении и функционировании ВСП между развитыми 

и развивающимися странами. Напротив, она должна его сократить и обеспе

чить высокий уровень обслуживания всех Членов, независимо от уровня их 
экономического развития. Поэтому в деятельности Членов необходимое вни-

мание должно уделяться внедрению и использованию новой технологии. Это_ 

следует делать nутем разработки соответствующих сопряжений в рамках ВСП 

для того, чтобы данные наблюдений и высококачественная обработанная про

дукция могли быть доступными всем Членам, а также путем передачи техно

логии из развитых в развивающиеся страны в рамках Деятельности в поддержку 
осуществления ВСП СИСА). 

Общее руководство Программой осуществления 

б. При планировании вопросов, связанных с обслуживанием и техничес

кими средствами, Члены должны строго придерживаться Плана и nрограммы осу
ществления ВСП. Действия, требуемые от Членов, подробно изложены в Тех

ническом регламенте ВМО, включая его приложени~ ст.е. Наставления по ГСОД, 
ГСН, ГСТ и кодам), а также содержатся в Руководствах по ВСП. Оценка фун---
кционирования новых или усовершенствованных видов обслуживания и техниче-

ских средств должна проводиться с учетом их значения и эффективности вкла

да в комплексную систему ВСП. Это будет достигнуто на ранней оперативной 
фазе усовершенствованной ВСП при помощи ООСВ. Контроль и координация об

щего функционирования ВСП будут осуществляться при псмощи механизмов и 
средств, имеющихся у этой систЕмы, т. е. с использованиЕм Управления дан

ными ВСП СУДВСП) и с помощью Координации осуществления ВСП СКОВСП). 

7. Концепция сотрудничества при планировании, разработке и по дого

ворЕнности, при эксплуатации элементов ВСП должна, в частности, осущЕств

ляться в тех случаях, когда сами Члены не способны обеспечить созданиЕ и 

эксплуатацию важных срЕдств и служб в экстЕрриториальных и отдалЕнных рай

онах. 
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8. Конгресс и Исполнительный Совет будут нести ответственность за 

контрлльнад ... Прогр.аммоi!i_дсуwесл_д.енив Jd з.a_в.н_e_e.eн_i'le_~;з __ t:le.e_ПQ11R<JB_QI{ __ и_из-- __ 
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региональных ассоциаций и рабочей группы ИС по антарктической метеороло-

гии. 

д-олгос-Р-оЧныЕ зАмци осУшЕствлЕния всп нА 19·8~8--=-1-=997 г г. 

9. В Программе изложены глобальные задачи осуwествления усовершенст

вованной ВСП, которые должны быть выполнены в период 1988-1997 гг. и ко

торые являются также основой конкретных региональных действий. 

10. В целом обшей задачей является завершение осуществления усовер

шенствованной ВСП во всех регионах до 2000 г. Однако тот факт, что темпы 

осуществления будут отличаться в зависимости от рr:гиона, будет учтен в 

части В Программы осуществления. 

Задачи по осуществлению ГСОД 

11. Основной глобальной задачей ГСОД на период 1988-1997 гг. является: 

предоставление Цленам кратко- и среднесрочных прогнозов погоды, составлен

ных при помощи четырехмерной ассимиляции данных, передовых методов ана

лиза и глобальных моделей численного прогноза, имеюwихся на современном 

уровне развития науки. Цлены должны иметь доступ к указанной продукции в 

рамках ВСП, чтобы своевременно использовать ее в своих национальных служ

бах прогнозов и штормовых оповеwений. 

12. Для районов средних широт и субтропиков ГСОЛ должна оперативно 

предоставлять следуюwую продукцию и обслуживание: 

а) Приземные и аэрологические анализы; 

Ь) Прогнозы с заблаговременностью от одного до трех дней, включая: 

i) Приземные и аэрологические прогнозы давления, температуры, 

влажности и ветра в форме карт или в другой форме; 

ii) Диагностическую интерпретацию продукции цпп для получения: 
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Зонального распр~деления облачности; 

---~-М&&-т-а-.---на-личи-я-, -ff-в-л-иУее-т-в-а-и-ви1)-а-ве-а-дк-вв-;--------

В конкретных местах, для поверхности и на высотах после

довательностей величин с времr:нных диаграмм) темпераТ-УIЭЫ, -
давления, ветра, влажности и т. д., в соответствии с со

глашениями между Членами, где это приемлемо; 

Адвекции вихря, адвекции температуры/толщины, коэффици
ентов стабильности, распределения влаги и других произ

водных параметров, по договоренности между Членами; 

Местоположения струйного течения и тропопаузы/слоя мак
симального ветра; 

Численной продукции о состоянии моря или прогнозов штор

мовых нагонов, 

cJ Прогнозы с заблаговременностью от четырех до десяти дней, включая: 

i) Приземные и аэрологические прогнозы давления, температуры, 

влажности и ветра; 

ii) Обзоры температуры, осадков, влажности и ветра в виде карт 
или другой формы; 

d) Интерпретацию численной продукции с использованием взаимосвязи, 
установленной статистическими или статистико/динамическими мето
дами для составления карт или ''местных'' прогнозов вероятности 
осадков или вида осадков, максимальной и минимальной температуры, 

вероятности гроз и т.д. 

е) Прогнозы состояния моря и штормовых нагонов с использованием мо
делей с возбуждающей функцией ветра, получаемой из глобальных мо
делей ЧПП. 

13. для тропических районов ГСОД должна оперативно предоставлять сле-
дующую продукцию и обслуживание: 
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а) Приземные и аэрологические анализы; 

-·lэ·) ---RFJEJГHEJ~Ы-CC--"JBEJ-JliJГI3B[3eMeriHEJe-т-JJЮ-EJ-T-EJ-ДHEJГEJ-ДEJ-'Г-[3e-X~дHeй-,---BK-ЛЮЧa-Я: ----

i ) частности, ветра и Приземные и аэрологические прогноэы, в 

влажности в виде ~арт или другой форме"-';'---

ii) Диагностическую интепретаuию продукuии цпп для получения: 

зонального распределения облачности; 

места/наличия/количества осадков; 

временной последовательности метеорологических парамет

ров в конкретных местах в соответствии с соглашением 

между Членами там, где это приемлемо; 

местоположений струйного течения и слоя максимального 

ветра; 

численной продукuии, представляющей прогнозы о состоянии 

моря или штурмовых нагонах. 

iii ) Получение с помощью спеuиальных моделей цпп с вложенной сет

кой или с помощью диагностической интерпретаuии глобальных 

моделей с мелкой сеткой: 

местоположений и траекторий тропических uиклонов; 

местоположений и движения тропической депрессии и волн 

восточного направления; 

с) Прогнозы с заблаговременностью четыре-пять дней, включая: 

i) приземные и аэрологические прогнозы, в особенности ветра и 

влажности; 

ii) обзоры осадков, ветра, облачности и влажных и сухих сезонов; 
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i ii) _жизненный __ цикл_ т р олических _цик донов; 

d) Интерпретацию прогнозов ЧПП с использованием статистических или 

статистико/динамических методов для составления карт или прогнозов 

для конкретных мест, например, облачности, диапазона температуры-, 
--- ----- --··---------

вероятности осадков и т.д. 

е) Прогнозы состояния моря и штормовых нагонов с использованием мо

делей с возбуждающей функцией ветра, получаемой из глобальных мо

делей ЧПП. 

14. ГСОД будет предоставлять следующую продукцию и обслуживание в не-

оперативном режиме: 

а) Долгосрочные прогностические обзоры при оперативном использовании; 

Ь) Диагнозы климата (карты средних значений за 10 или 30 дней, обоб

щения, аномалии и т.д.), особенно для тропического/субтропическо

го пояса; 

с) Взаимные сравнения продукции, изучение оправдываемости прогнозов 

и диагностические исследования, а также разработка моделей ЧПП; 

d) Доступ к данным, nродукции и результатам сравнений с использова
нием форматов и средств, принятых на международном уровне; 

е) Предоставление постоянно обновляемых каталогов данных и продукции; 

f) Руководящие указания по оперативному использованию продукции цент

ров ГСОД. 

15. Национальные метеорологические центры (НМЦ) должны быть способными 

полностью использовать, интерпретировать продукцию ГСОД и обмениваться ей 

для того, чтобы извлекать пользу из системы ВСП. Членам будут предостав

лены соответствующие методы интерпретации выходной продукции ГСОД в коне

чную продукцию для потребителя, а также методы сравнения и оценки оправ

дываемости прогнозов. 
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1 б. Продукция ГСОД будет доступна через систему мировых метеорологи-

- че ских __ цент рокJММЦ)_ ·-и ... р_ел1оналышхLrое.Цk!_ализир_одаLiJ:!ЫХ __ ме.:r_елrз одо_гиче ски х"__ __ 
U ~HTPGB--(-f'-[;Mbl-)-"-,---фY-НK-ЦИИ-И-GJ+I'Jg_T-G-ТI'J&-M·H·Q.G-T-lo.-K-0-"LQPЫ.X-OPPE.д.eЛ.HI()_Т.CH-CQCдaш..__-__ _ 

ниями между Членами. 

эалачи по осуществлен~ю ген 

17. Основной задачей по осуществлению в период 1988-1997 гг. является 

предоставление комплекта согласованных глобальных данных со средним гори

зонтальным интервалом менее чем 250 км и вертикальным разрешением,по край

ней мере, 10 слоев в тропосфере и 5 слоев в стратосфере, получаемых с по

мощью комплексной наземной и космической наблюдательных систем для удов

летворения потребностей Членов в глобальной аналитической и прогностичес

кой продукции. Горизонтальное разрешение сетей будет зависеть и изменять

ся в зависимости от количества и качества всех данных, поступающих из на

земных и космических наблюдательных систем. Оптимальная структура сети 

будет варьироваться от региона к региону и будет оценена и количественно 

описана в результате экспериментов с наблюдательными системами, исследо

ваний систем и ООСВ. Этот комплект глобальных данных будет состоять из: 

а) Синоптических наблюдений с приземных синоптических станций, нахо

дящихся на суше как обслуживаемых, так и автоматических, со срока

ми наблюдения до восьми раз в сутки Счетыре раза в сутки в тропи

ках), с возрастающим использованием автоматического сбора данных 

с желательным горизонтальным разрешением, лучше 250 км Св малона

селенных районах с разрешением в 300 км); 

Ь) Аэрологических данных от наземной синоптической сети радиозондовых 

станций, в состав которой входят шароnилотные и радиоветровые наб

людательные станции в троnиках, со сроками наблюдения от двух до 

четырех раз в сутки Сот одного до двух раз в сутки в тропиках), с 

желательным горизонтальным разрешением, лучше 250 км Св малонасе

ленных районах с разрешением от 500 до 1000 км); 

* Примечание. Структура ГСОД определена в nункте 40 Плана ВСП. 
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с) Аэрологических данных на океанах с судовых подвижных радиозондовых 

-·------·-· -·--

.СШI:Щk'lй_ii\.СIШ) ___ с_еи~:юптk1LJ.е_сlik1МИ __ срокамk1_2 __ раз_а_в_сулш_со __ сдедуJfi=_ 
Щi;.!=.Q-ПPИ-(j.J1 И~И-T-I;.ЛiэfiO!=.IJ-K-Q-ЛИЧ!;.G:Г-BiJ.-G-Y-ДQ8.;.: -------------

i) Северная Атлантика - 15 судов; 

ii) 
iii) 

iv) 

v) 

vi) 

северная часть Тихого океана - 10 судов; 

южная часть Тихого океана - пять судов; 

Южная Атлантика - пять судов; 

северная часть Индийского океана - пять судов; 

южная часть Индийского океана - пять судов; 

d) Синоптических наблюдений на основных судоходных маршрутах с под

вижных морских станций со сроками наблюдения до четырех раз в су

тки, со средним интервалом в 250 км в северном полушарии и от 300 
до 500 км в южном полушарии; 

е) Данных о температуре поверхности моря и воздуха, приземном давле

нии и других данных с дрейфующих и заякоренных буев со сроками 

наблюдения до. четырех раз в сутки, получаемых по крайней мере с 

250 дрейфующих станций за пределами основных судоходных маршрутов 

и как минимум с 75 заякоренных буев; 

f) Данных о ветре и температуре на высоте полета, а также профилей 

во время набора высоты и снижения, получаемых через АСДАР с 

80-100 широкофюзеляжных самолетов, совершающих полеты в обоих по

лушариях; 

g) Данных о ветрах на небольших высотах, nолучаемых при помощи дис

танционного зондирования Сдопплеровский радиолокатор, Содар, Лидар 

и т.д.), и данных микроволнового зондирования, в основном для на

циональных прогнозов, но также и для использования в центрах ГСОД 

в глобальных моделях численного прогноза и моделях для ограничен

ной территории; 

h) Данных вертикального зондирования температуры и влажности с ис

пользованием спутников при горизонтальном разрешении от 100- до 

250 км; 
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i) Данных о ветре, получаемых со спутников по движению облаков с ис-

п Вс/НгЗВВ-аНИ ЕМ G+aH даf)-Т-НЫ-Х -ПPQl\@Д-Y-fJ- И--И М@ЮЩИ ХGЯ--Кi'JК--МИСIИМУ М- Ь1 8 -Д81,1Л--

----'fiТOHFI-IO<---г-p-aз-p-eШeRVIEi'I~O-т---1-00-дo-2-5-0~к-м~в-IJ~fJe:e-x-~-aй13ri-<J-)(-;-F-Дe~BEJ:Лa -
ка видны с геостационарных спутников; 

_ j) ____ f'_a_з_дl1.':ll:lЫ.2CШ!JJaмeтgoв океана, получаемых со сп)'тников по изучению 

океана, например, о температуре поверхности моря, скорости и на

правлении ветра, высоте волн и ледовых условиях. 

Задачи по осуществлению ГСТ 

18. Основная задача осуществления на период 1988-1997 гг. заключается 

в создании ГСТ, которая способна обеспечить поступление в MMU, PCMU и НМЦ 

95 процентов требуемых региональных данных в течение 1,5 часов и глобаль

ных данных в течение трех часов срока наблюдения. Продукция ГСОД для ог

раниченной территории должна поступать в HMU в течение трех часов, а крат

косрочная гло6альн~я продукция от 4,5 до 5,5 часов после срока наблюдения 

<в течение 1 часа подготовки продукции). Основная задача будет выполнена 

путем: 

а) Повышения мощностей ГСЕТ до стандартов, необходимых для передачи, 

по крайней мере, 95 процентов комплекта глобальных данных <приd

зительно 10 миллионов октет за 24 часа) и обработанных данных 

<40-200 миллионов октет в один центр с глобальной продукцией) 

между ММЦ, определенными PCMU/PYT и соответствующими HMU в преде

лах требуемого промежутка времени; 

ь) Увеличения мощностей РУТ до уровня, обеспечивающего способность 

собирать, обменивать и выборочно распределять данные и обработан

ную продукцию по ГСТ в пределах требуемого времени; 

с) Увеличения мощностей до уровня, обеспечивающего распространение 

продукции, например, путем внедрения спутниковых систем, распро

странения информации по многосторонней схеме передачи; 

d) Использования оконечного оборудования и соответствующих линий 

связи в HMU для сбора и передачи комплектов национальных данных и 

приема данных и продукции, необходимых для осуществления нацио

нальной деятельности и обслуживания; 
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е ) Усовершенствованного использования космических систем cCiopa дан-

- НЫХ-D-с-МЕТt;DРD-ЛIJ~ИЧС:ьКИХьЛ-У-сЬIИКО 10-,- G;r:I-Y-T-ЬIИ КО g -ПQ-И~У-ЧfОНИЮ--lЖ-IJ-У-ЖЕ!~ 

-~-- ющей-е~еjjы-, -а-т-ак-ж-е-еf1-у-гr~ик-ев-т-е-леевr~~и-, 1-сtк-и-х-,---к-ак-ИНМАРЕ-А-"f. 

Задачи по разработке форматов для обмена 

19. Обмен и хранение данных наблюдений и обработанной продукции будет 

осуществляться путем: 

а) и~пользования высокоэффективных бит-ориентированных форматов для 

обмена и хранения больших объемов данных наблюдений и обработанных 

данных между автоматизированными Се использованием ЭВМ) центрами; 

Ь) Использования в других центрах ориентированных по знакам кодов 

<существующих или улучшенных кодов ВМО); 

с) Использования системы преобразования различных· кодов и форматов 

для обмена, позволяющих обеспечивать: 

i) эффективный обмен, распространение и хранение данных; 

ii) получение Членами в наиболее подходящей форме данных и обра

ботанной продукции, например, преоdразование продукции из 

цифровой в графическую форму. 

Задачи Управления данными ВСП СУДВСП) 

20. К задачам, которые должны выполняться УДВСП в период 1988-
1997 гг., относятся следующие: 

а) Разработка функций баз данных ВСП (баз данных в. MMU, PCMU, РУТ и 

HMUJ для согласованного управления данными наблюдений и продукци

ей в рамках системы ВСП <при саг ласаванных процедурах хранения и 

поиска данных) и их осуществление, по крайней мере для глобальных 

данных и продукции, в MMU, развитых PCMU и других соответствующих 

центрах ВСП; 

Ь) Процедуры контроля качества подкомплектов данных и продукции для 

удовлетворения потребностей Членов, MMU и PCMU, а также для пла

нирования надлежащего представления; 
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с) Автоматизированный оперативный мониторинг и контроль качества для 

r=-лGJGJaлъ~-o~ ых да е~ е~ых, _лр одсУкции __ мrvщ __ и ___ о Cl ре делен1:1 ых_ Р_СШl~ ____ о риняти е. __ _ 
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CTИ и на национальном уровнях; 

d J _____ Обеспечение свободного доступа Членов~IJ___Е3сем_данным и продукции __ 
ВСП в удобной форме, а при необходимости на выборочной основе для 

удовлетворения оперативных и исследовательских потребностей; 

е J Принять меры к тому, чтобы доступ к данным и продукции ВСП был 

возможен только по прямому соглашению между соответствующими Чле

нами. 

Задачи Деятельности в поддержку осуществления ВСП <ИСАJ 

21. Задачами, которые должна будет выполнить ИСА в течение 1988-
1997 гг., являются следующие: 

а) Оказать Членам поддержку в их усилиях по осуществлению и эксплуа

тации компонетов ВСП в соответствии с принятыми Планом и програм

мой осуществления ВСП; 

Ь) Предоставить Членам возможность использовать соответствующие тех

нические приемы, имеющиеся в ВСП, путем регулярного обмена знани

ями, апробированными методологией и средствами, а также с помощью 

всесторонней подготовки кадров для ВСП и информационной деятель

ности. 

Задачи Координации осуществления ВСП <КОВСПI 

22. Основными задачами КОВСП в течение периода 1988-1997 гг. являются: 

а 1 Координация мероприятий по осуществлению ВСП, выполняемых Членами 

индивидуа~ьно или на основе объединенных усилий и совместных про

ектов, нацеленная на достижение наиболее экономически эффективно

го использования имеюшихся ресурсов; 

ь 1 Координация деятельности по осушествлению ВСП с аналогичной дея

тельностью в рамках других международных организаций и программ. 



- 129 -

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУШЕСТВЛЕНИЮ И НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА 

Деятельность, начатая до 1988 г. 

23. Деятельность, которая должна быть начата Членами и органами ВМО 

до 1988 г. и требующая в некоторых случаях последующих действий в период 

·--.19.88~1-9-9-7-r:.Г:..,-I~РИ-ВGJ-ДИ-Т-ьЯ-В-ьЛ8-д·У·ЮЩИ·Х-R·У·Н·К-1'8-Х . ··~--·-·· 

~~~!~~~~2~!~_§_e~~~~~-C~Q~ 

24. KOC-IX пересмотрит потребности Членов и соответствующих междуна

родных организаций в данных и продукции, осуществляемого ММЦ и с учетом 

результатов пересмотра подготовит рекомендации к Кг-ХI о потребностях в 

д~льнейшем совершенствовании ММЦ и их программы выходной продукции, в ча

стности, в отношении усовершенствованного обслуживания, осуществляемого 

ММЦ в тропическом поясе и южном полушарии. 

25. Соответствующие Члены должны эксплуатировать ММЦ согласно Плану и 

программе осуществления ВСП, Техническому регламенту ВМО и его приложени

ям и руководствам, а также в соответствии с последними решениями Кг-Х и 

КОС-ТХ, касающимися: 

а) Подготовки комплектов и подкомплектов глобальных данных; 

Ь) Вида, содержания и достоверности как оперативной, так и неопера

тивной продукции <для тропических, а также внетропических райо

нов) на основе списков, приведенных в пунктах 11-14; 

с) Качества продукции <основанной на наиболее передовых методах ас

симиляции данных, анализа и прогнозаJ; 

d) Частоты и времени подготовки продукции <см. пункт 18);. 

е) Выборочного распределения и географического охвата в соответствии 

с потребностями Членов; 

f) Предоставления прогностических граничных значений для ввода в мо
дели по ограниченной территории, используемых в PCMU и HMU; 

g) Неоперативного сбора, хранения и поиска данных для научных и спе

циальных применений; 
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26. По рекомендации KOC-IX и региональных ассоциаций Исполнительный 

Совет утввf]дитлринцилы, лежащие -в OGHGJвeлepioXGJдa QT- с:ущес:твующей сwс:rе~-

мы · PМ~-ft-eиr т-ем е-Р~М~--и-намече 1111151Е --в-Л-лане--и-тюгrэt~м ме-sеущее+в71ения-В&R1-.,--
в качестве руководящей линии для дальнейших действий региональных ассоци-

аций. Функционирование РСМЦ должно быть глобально скоординировано, осо-

. бEI:IJiO в отношении JCH и ГСТ чтобы обеспечить надлежащее распространение .:_:_::_ __ _ 
данных и продукции. 

Деятельность в рамках ген 

27. Исполнительный Совет ВМО получит согласие стран-операторов спу

тников на то, чтобы иметь задействованными, по f<райней мере, два спутника 

с околополярной орбитой и пять геостационарных метеорологических спутни

ков для получения данных, а также для обеспечения сбора и распространения 

данных среди Членов, как это отмечено в Плане ВСП. Сооветствующим поряд

ком будет организовано поступление к Членам спутниковых данных об океане. 

28. При общей координации со стороны Исполнительного Совета: 

а) Будет обеспечено осуществление скоординированной программы авто

матических аэрологических измерений на борту судна <АСАШ, осно

ванное на согласованных спецификациях для: 

i) Северной Атлантики, 

ii) северной части Тихого океана;. 

Ь) Будет обеспечено осуществление <в качестве первой фазы и по дого

воренности с Членами-участниками) приdлизительно пяти злементов 

АСАП в районах обоих океанов. 

29. Будет осуществлена оперативная программа АСЛАР путем следующей 

деятельности Членов консорциума по разработке системы АСДАР и оперативно

го консорциума участников АСДАР: 

а) Дальнейшая разработка плана АСДАР <радиопередачи, включая радио

системы свц, такие, как АКАРС, мероприятия по контролю качества и 

обслуживания), имея целью создание оперативной системы; 
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ь) Эксплуатация центра<ов) АСДАР <AU) для осуществления контроля над 

_ сuстемо_й _ и_лринятия лрофилапl!lческих мер_; 

с) Установка и обслуживание Членами систем АСДАР, как только они бу-

дут в наличии во время первоначальной фазы оперативной программы 

. ------~--~-СД~Е .. 

30. Будет осуществлена глобальная сеть дрейфующих буев при общей коор

динации со стороны группы экспертов по сотрудничеству в области дрейфующих 

буев с выполнением следующих видов деятельности: 

а) Планирование национальных и многонациональных программ по дрейфу

ющим буям, касающихся, главным образом: 

i) разработки, приобретения и испытания дрейфующих буев; 

ii) установки в море и возвращения на борт судна; 

ii~ мониторинга данных и контроля качества; 

iv) распространения данных и архивации; 

ь) Первоначальное размещение и эксплуатация, по крайней мере, 10. бу

ев, за пределами основных маршрутов судоходства в каждом из сле

дующих районов: 

i) Северная Атлантика; 

ii) северная часть Тихого океана; 

ii~ южное полушарие. 

31. Будет укреплена программа приземных синоптических наблюдений, про

водимых передвижными морскими станциями в отношении частоты наблюдений, 

горизонтального интервала, точности и своевременности передачи и сбора 

наблюдений путем проведения следующей деятельности: 
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а) Цлены определят корабли национальной принадлежности, имеющие на 

.. (')op:ry OKOHE-ЧfiOe лdор_)'.Д.ОВЯJШе_ k!HMЬ\E'CAI,. И_Лр ИВILeKYT .. t1X JШJ::!еоd_Х_ОдИ:-__ _ 

·---MfJe-T-И-K-YЧ€e-T-ИIO-B-R·FJ·GF-f.J-8MME--Д·O·tJ·[JGBG-ЛbНЬI-X--&Y-дGBЫ-X-++8·6-ЛIIJД@~.ий-.ЦCI:1) :-· --

Ь) КММ и КОС совместно определят суда водоизмещением более 1000 тонн, 

_ _iie участвуюшие в ДСН, и б у дут проситъ Цленов предостав.ить эти су-

да для участия в ДСН; ----

с) Цлены разработают планы и мероприятия по установке полуавтомати

ческих и автоматических систем наблюдений, ~орматирования и конт

роля качества данных на судах ДСН; 

d) Цлены улучшат передачу данных с подвижных станций через геостаци

онарные метеорологические спутники. 

32. KOC-IX определит по рекомендациям региональных ассоциаций приори-

теты для аэрологических станций, включая: 

а) Наземные аэрологические (радиоветровыеJ станции, имеющие важное 

значение на г лоСiальном уровне, которые трееiуют срочную замену, 

восстановление или переоборудование для продолжения работы; 

ь) Треdуемые новые аэрологические станции, имеющие высокий приоритет 

в глобальном масштабе <особенно для РА I и РА ШJ; 

с) Аэрологические станции, которые должны быть включены в сеть ре

перных станций <если потребуется). 

33. По рекомендации КОС и региональных ассоциаций будет улучшена .!J.Ql1-

земная синоптическая сеть на суше путем осуществления следующей деятель

ности: 

а) РА nроведут обзор региональных основных синоптических сетей при

земных станций в отноmении их планирования и осуществления в свете 

текущих и запланированных новых потребностей и представят обнов

ленные характеристики региональных сетей, а также определят кон

кретные места для проведения мероприятий; 
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ь J Члены сообщат о планах и состоянии осуществления и при необходи-

мости_ укажут лотреб~:~ости в лоддер_жке. ___ _ 

Деятельность в рамках ГСТ -------------------------

-- -3-4 • f\0(:- т-Х-I(Ше!тдйТ'lТ[JI!ПШR-с-1,ГЛБТаТСvт-с-р-еЛТОНа:-ЛьFГБГI~vГаССО[\РГСГQvГНt'1vГП-е-=-

реСМОТРеННЫе планы по ГСЕТ <соединяющей ММЦ и РУТ/РСМЦJ, в которых преду

сматриваются требуемые средства для: <aJ сбора, обмена и распространен-ия 

глобальных данных, и (Ь J распространения и приема, в частности, выходной 

продукции глобальных моделей ЧПП в MMU и основных PYT/PCMU в соответствии 

с требованиями по своевременности, количеству и качеству, сог ласаванными 

между Членами <см. пункт 18). 

35. Основные цепи и линии связи между ММЦ, а также между ММЦ и основ

ными РУТ /РСМЦ б у дут усовершенствованы в части, касающейся их мощности, в 

соответствии с утвержденными КОС планами. 

Форматы для обмена 

36. Бит-ориентированные форматы будут разработаны для эффективного 

хранения и обмена больших объемов данных наблюдений между высокоавтомати

зированными центрами <ММЦ и РУТ /РСМЦ). 

~Q~~~~~~~~-~~~~~~~-~~0-~~~~~Q~ 

37. КОС-ТХ примет критерии для разработки плана проектирования систем 

для УДВСП, их функций, процедур и средств на уровне MMU, РСМЦ и РУТ. 

Деятельность по осуществлению в период 1988-1991 гг. 

38. Для того чтобы выполнить задачи г лобальнаго долгосрочного осуще

ствления ВСП и принимая во внимание деятельность, начатую до 1988 г., 

предполагаются следующие мероприятия по осуществлению и их сроки в ка

честве руководящих для необходимой деятельности, которая должна быть 

предпринята Членами и различными органами ВМО. Эта программа охватывает 

деятельность до 1991 г. <до Одиннадцатого конгресса). 
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Деятельность в рамках ГСОД 

-)9,- ------~e--G-G.e!QBg_pgr=.ИQHe-ЛЬ>H-biX--QtJ.ЗIJPIJB-T-@K-Y-Щ@I=.IJ-Ф-Y-IO<-Ц.И.OI"ИPOB8HИЯ-~-MЦ_в_o_1-=--

HOШeHИИ потребностей Членов в продукции ГСОД и по рекомендациям, сделанным 

КОС и региональными ассоциациями, Исполнительный Совет утвердит усовершен

ствованную сеть, состоящую из региональных/специализированных метеороло-
______ ---~-

гических центров CPCMU), с расширенными, переориентированными и/или спе-

циализированными функциями и ответственностью для обеспечения улучшенного 

обслуживания Членов. Особое внимание будет уделено обеспечению улучшен

ного обслуживания со стороны PCMU в тропических районах. 

40. Основные PCMU должны обеспечить <детальные программы выходной про-

дукции для каждого PCMU будут составляться региональными ассоциациями): 

а) Поступление оперативнойинеоперативной продукции от MMU; 

ь) Получение региональной аналитической и прогностической продукции 

<включая производные параметры) от своих PCMU и других PCMU, если 

это необходимо - с помощью баз данных, имеющих легкий доступ для 

Членов, и подходящих форматов; 

с) Подготовку неоперативной региональной продукции; 

d) Получение результатов проверки оправдываемости прогнозов; 

е) Получение данных от региональных баз .данных. 

Деятельность в рамках ген -------------------------

Региональные структуры ГСОД, 

запланированные до 1989 г. 

41. В отношении метеорологических спутников с околополярными и гео-

стационарными орбитами должно быть осуществлено следующее: 

а ) Страны-операторы спутников и некоторые центры ГСОД предпримут шаги 

по разработке и осуществлению процедур и методов получения совме

стимых вертикальных профилей температуры и влажности атмосферы с 
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частотой, разрешением и точностью, 

~ЧаG-lЪ, каGа Ю щаЯGЯ ~ПО-;-- --

определенными Планом ВСП 

1988 г. 

Ь) По рекомендации КОС и региональных ассоциаций.в некоторых центрах 

----~---гсDJГоVдvт-vст<гFгшr-л-е·н·Бгте·шисп:ские-ср·е-дств·а-д-л-я-по11У'-~Е1'1-ия-с nут-н-и~ 

ковых данных с высоким пространственным и временным разрешением 

для глобального Си регионального) использования; 

Конец 1989 г. 

с) При одобрении КОС Члены будут осуществлять опорные аэрологические 

станции для калибрации спутниковых данных; 

В основном будет за

вершено к 1991 г. 

42. По рекомендации КОС и при общей координации со стороны Исполните
льного Совета, будут осуществлены совместные оперативные программы АСАП 
путем проведения следующих мероприятий: 

а) Будут созданы отдельные программы АСАП на основе согласованных об

щих технических спецификаций, подготавливаемых заинтересованными 

Членами для Южной Атлантики, южной части Тихого океана и Индийс

кого океана; 

Конец 1988 г. 

Ь) В соответствии с имеющейся договоренностью будет осуществлена ус

тановка в Северной А т лантике и в Тихом океане. по крайней мере, де

сяти полностью задействованных единиц оборудования АСАП; 

к 1991 г. 

с) Осуществление мер по началу эксплуатации, как минимум, одной еди

ницы оборудования АСАП в каждом из следующих районов океана: 

i ) Южная Атлантика к 1991 г. 
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ii) южная часть Тихого океана к 1991 г. 

----о.-н-J-Ин-дий-е-к-ий-ек-еан----------------К-1-JI-JI-1-F. 

43. Будет продолжено осуществление оперативной программы АСДАР: 

а) Эксплуатация минимум 80 оперативных единиц АСДАР; 

к 1990 г. 

Ь) Эксплуатация центраСовJ АСДАР в полном объеме; 

к 1989 г. 

44. Будет проводиться дальнейшее осуществление г лобальной сети ~-

фующих буев путем проведения следующей деятельности: 

а) Северная Атлантика и северная часть Тихого океана 

i) Дальнейшее усиление мер по расширению групп Членов-операто

ров и координации мониторинга функционирования и размещения 

dуев; 

к 1989 г. 

ii) Завершение размещения как минимума 60 буев Св постоянной эк

сплуатации) в каждом океане за пределами основных маршрутов 

судоходства; 

1\ 1991 г. 

Ь) Южная Атлантика. южная часть Тихого и Индийского океанов 

i J Согласование финансовых вопросов, оdщих технических специ

фикаций и мероприятий по размещению dуев; 

Конец 1988 г. 
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ii) Установленный граmик размещения 80 буев; 

к 1990 г. 

iii) Размещение как минимума 50 буев; 

-----K-1-9-9-1-r::-, 

45. Будет укреплена глобальная сеть аэрологических станций путем: 

а) Замены, переоборудования и/или восстановления таких наземных стан

ций радиозондирования на суше, которые или функционируют нерегу

лярно, или прекратили работу, или были временно закрыты по различ

ным причинам; 

к 1989 г. 

ь) Организации дополнительных* радиозондовых/радиоветровых станций, 

в частности, в Южно~ Америке, в Африке и в юга-западной части Ти

хого океана в тех районах, по которым имеется недостаток в данных. 

Следует обеспечить регулярную и постоянную работу станций. 

к 1991 г. 

46. Будет проведено дальнейшее укрепление программы наблюдений с Ш!l!.

вижных приземных морских станций в плане частоты наdлюдений, плотности 

распределения, точности и своевременности передачи и сбора наблюдений, за 

счет установки полуавтоматических и автоматических устройств на судах для 

ведения наблюдений и передачи данных; 

1988-1991 гг. 

47. Будут улучшены региональные опорные синоптические сети приземных 

станций при тесном сотрудничестве с КОС и региональными ассоциациями путем 

проведения следующей деятельности: 

* Примечание. Точное число новых станций, которые будут организованы, и 
их местоположение, а также улучшения на существующих стан

циях подробно будут определены региональными ассоциациями. 
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а) РазработкаРА nрограмм и приоритетов: 

· -·· -i)---RG-Y.JI·YЧШ§.НИЮ--fJ&.r=-y-л.яp.CJ.QG-T-14-И-К.G!.11eь-T-BGl-lo1aOЛ Ю.Д.еН.k112i_t\8_С_Т_81:1ЦИЯХ..,, __ 

где имеются недостатки в их работе; 

ii) по улучшению сетей станций в малонаселенных районах; 

Все РА завершают программы к 1989 г. 

Ь) Завершается первая фаза организации• приземных синоптических стан

ций и улучшения эксплуатации существующих станций, в особенности 

в РА 1. РА П, РА Ш и РА У. Автоматические метеостанции вместе с 

соответствующим автоматическим сбором данных получат максимально 

возможное широкое использование. 

к 1991 г. 

Деятельность в рамках rст 

48. Деятельность по осуществлению, направленная на улучшение ГСЕТ, бу-

дет включать в себя: 

а) Дальнейшее развитие СТРУКТУРЫ ГСЕТ; 

ь J Модернизация ГСЕТ, которая позволит осуществлять необходимый и 

своевременный обмен данными наблюдений и обработанной продукцией 

между MMU, а также MMU и PCMU, основанная на сети MMU и PCMU и на 

структуре ГСЕТ (соединяющей MMU/PYT и MMU и PYT/PCMUJ, утвержден

ная КОС; 
Обновленный проект структуры к концу 

1988 г. 

с) Дальнейшее улучшение технических параметров для улучшенного функ

ционирования ГСТ, как это определено в Наставлении по ГСТ, напри

мер: 

* Примечание. Точное число новых станций, которые будут организованы, и 
их местоположение, а также улучшения на существующих стан

циRх подробно будут определены региональной ассоциацией. 
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i) Внедрение методов <г де это необходимо) мультиплексирования 

~-- --- --- канадОВ-Iсlа-ССП--СС:М.-РеК-.-МIШПУ.2-9-~:-- --------- --

ii) Внедрение протоколов МККТТ рек. Х25 и более высоких уровней 

ОСИ с целью увеличения надежности, гибкости и эФфективности 

ГСЕТ; 

iii) Использование кодированного цифрового факсимиле <системы 

уплотненных граФических данных); 

iv) Использование телефонных цепей высокого качества (см. 

рек. МККТТ М1020/1025/1040); 

v) Использование спутниковой ретрансляционной системы "один~ 

многим" для распространения данных и продукции в районы с 

недостатком обычных средств телесвязи; 

vi) Использование средне/высокоскоростных цепей в соответствии 

с потребностями; 

vii) Использование спутниковых средств связи для сбора данных; 

Осуществляется между ММЦ, а также 

между ММЦ и по крайней мере одним 

РСМЦ/РУТ в каждом регионе: к 1989 г. 

Между всеми ММЦ, РУТ и РСМЦ к 1991 г. 

49. Осуществление деятельности по улучшению сопряжения между ГСЕТ и 

региональной сетью метеорологической телесвязи <РСМТ) <см. также часть В) 

будут включать: 

а) Сопряжение РСМТ и РУТ с ГСЕТ с использованием совместимой техники 

и процедур, а также путем использования надлежащих цепей в соот

ветствии с планами, одобренными KOC-IX и рекочендованными регио

нальными ассоциациями; 

Будет завершено к 1991 г. 
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ь) Автоматизаuию и усовершенствование всех РУТ, связанных с ГСЕТ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ Odt:CRf!-ЧИ-Tio-OcJM@H- даННЫМИ- И-ПРQ-ДУ-К-ЦИ!;.Й-- В бИl=-ОРИЕНТИ=---

------р·ЕJван·ноlх--форма·т-а-х-меж-ду-оЕ11 овноlми-Р.У-Т-1-РЕ-М ~-и-ММ ~-,-а---т-а-к-Jtе-ЕII'Jееле'~-
чивающих преобразование между цифровыми кодами и аналоговыми фор

матами; 

- -----------------------------------~-------------

Будет завершена для ММЦ и основных 

РУТ и РСМЦ к 1989 г. 

с) Внедрение стандартных и совместимых процедур телесвязи и протоко

лов, согласованных KOC-IX и выполняемых Членами; 

к 1989 г. 

50. Осуществление деятельности по улучшению сопряжения РСМТ с НМЦ 

<см. также часть BJ будет ·включать: 

а J Осуществление автоматизации центров; 

ь) Усовершенствование цепей в соответствии с потребностями; 

с) Улучшение процедур по надежному обмену данными и продукцией. 

1988-1991 гг. 

51. Специальные мероприятия по сбору и распространению данных и про-

дукции будет включать: 

а) Сбор через систему АРГОС данных с 250 дрейфующих буев. Десять 

местных оконечных терминалов пользователей <ЛУТJ; 

к 1991 г. 

Ь) Осуществление через геостационарные спутники сбора данных по край

ней мере с 30 автоматизированных приземных наблюдательных <судо

вых) станций <дСНJ и 30 судов с АСАП; 

к 1991 г. 
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с) Данные судовых наблюдений, в основном собираемые через ИНМАРСАТ 

или аналогичные космиt,Jеские сис:и:мы; 

к 1991 г. 

d) Сбор данных, по крайней мере, с 50 удаленных наблюдательных стан_L(V1~ 

-~~~(также суl!ОвJ----через метеорологические и другие спутники; 

к 1991 г. 

е) Сбор данных с 80-100 единиц оборудования АСДАР; 

к 1991 г. 

f) Постоянные передачи типа ВЕФАКС; 

1988-1991 гг. 

g) Распространение данных и продукции слосоdом "один- многим" через, 

например, ИНТЕЛНЕТ или аналогичные космические средства; 

h) Эксперименты, касающиеся функции РМД спутника МЕТЕОСАТ. 

к 1991 г. 

Форматы для обмена 

52. КОС будет и в дальнейшем разрабатывать бит-ориентированные коды и 

форматы для обмена и хранения больших объемов данных и обработанной про

дукции для использования между высокоавтоматизированными центрами, имею

щими требуемые технические возможности для обработки/передачи данных. 

До 1991 г. 

53. КОС будет разрабатывать оперативные методы и процедуры преобразо

вания различных форматов для обмена и хранения, пригодных для от дельных 

Членов, включая перевод продукции из цифровой в графическую форму, и ис

пользование их в MMU и некоторых развитых PCMU. 

к 1991 г. 
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Управление данными ВСП 

5ft .--- -----Функ-ции-УFirJ-ав-лен-ия---даННЬI-МИ-ВGR-,--Ri:J ИМ I'!H-ЯI'!MЫe-,--RG-K-PBйrH~Й--Mepe,_s--MML\--

И основных РУТ/РСМЦ, должны включать: 

а_2 ___ Обеспечение оперативного сог ласаванного комплекта глобальных дан

ных, получаемых на основе данных наблюдений с комплексной наблю

дательной системы; 

ь) Оперативное хранение глобальных данных наблюдений и обработанной 

продукuии в стандартизированных форматах для хранения в базах гло

бальных данных; 

с) Доступность для Членов данных и продукuии <глобальные комплекты 

или подкомплекты) через избирательный синтаксис или подходящие 

синтаксические nреобразования в соответствии с согласованными 

стандартными программами; 

d) Обеспечение оперативного нестандартного доступа для Членов к со

ответствующим комплектам г лоdальных данных и продукuии ВСП <при 

наличии договоренности); 

е) Проведение автоматизированного оперативного мониторинга состояния 

поступления глобальных данных и продукuии в системе ВСП с проuе

дурами автоматического восстановления и обратной связи. 

в основном к 1991 г. 

Основная деятельность по осуществлению в период 1992-1997 гг. 

55. Следующая деятельность относится к достижению uелей осуществления 

Плана и Программы осуществления ВСП на глобальном уровне ВСП: 

а) Завершение осуществления и создания РСМЦ; 

ь) Завершение осуществления и координаuия выходной продукuии MMU и 

PCMU и завершение осуществления Членами необходимых средств, 

комплектования штатов и оперативных проuедур в MMU, PCMU и HMU; 
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с ) Завершение осуществления неоперативных средств и процедур в ММЦ и 

РСМЦ; 

d) Дальнейшая разработка странами-операторами спутников спутниковых 

систем для улучшения горизонтального и вертикального разрешения 

данных и обеспечения дополнительных измерений <например, профилей 

----8-Ла!=-И-, -В-IЖ-HI-PQ-8--I'I-PИ~~M-H-Q-i=-G-1'1-@-T-P-@-,-8-@-T-PEI-H-El-tJ-Q-Лiэ-Ш-И-X-13-Ы-G-Q-T-iOX-,--i:J:Ьit:-O_,;;_ 

ты характерных волн); 

е ) Внедрение соответствующими центрами ГСОД совместимых и улучшенных 

методов преоdразования радиационных данных по потребности; 

f ) Завершение членами создания спутниковой <наземной проверочной) 

реперной сети аэрологических станций, если это будет одобрено КОС; 

g ) Полный объем функционирования Программы АС ДАР; самолеты с обору

дованием АСДАР используются на авиалиниях во всем мире; 

h ) Полный объем функционирования программы АСАП; суда с указанным 

оборудованием совершают плавания во все районы океана в соответ

ствии с установленными целями осуществления; 

i ) Осуществление опорных региональных синоптических сетей, в1<лючая 

дополнительные* приземные синоптические и аэрологические станции 

в РА I и РА Ш; продолжение постепенной модернизации; 

j ) Сети дрейфующих буев во всех океанах nереоборудованы согласно ООСВ 

и полностью осуществлены в соответствии с долгосрочными целями: 

k) Глобальная эксплуатация судов добровольных наблюдений, имеющих на 

dорту автоматические или полуавтоматические системы наблюдений, 

форматирования, контроля качества и передачи данных; 

1 ) Общая модернизация, там, где это необходимо, новых наземных наблю

дательных систем, таких, как допплеровские радиолокаторы, оборудо

вание микроволнового зондирования, загоризонтныв радиолокаторы, 

Лидар и Содар; 

* Примечание. Точное число будет определено региональными ассоциациями. 
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m) Соответствующим образом связь региональных метеорологических се

тей телесsяз_и и средств НМUи других ~ентров с ГСЕ}, а такжесо 
---

---GС!€Чс(ИЕI-Л"'I~оiМИ-GИЬ-Т-~МаМИ--С:бора__и_рлслрдс_т_рдtlеНИЯ_даННЬIХ_,_ДО_СlИГ_;;асJ",еС'--__ 
мого в соответствии с определенными целями осуществления; 

-nJ-----0ЛеРЯ-Т-ИВJIОе-11Сд0.11.Ь.ЗдВдi:IJ1е_в_р_а.мка2LВ_СЛ СО О ТВ е Т С ТВ )IЮlll!12L_I)iQ[JM8 Т О В 

для обмена и кодов с соответствующими процедурами прео6разования, 

позволяющими Членам и центрам ВСП осуществлять своевременный и на

дежный поиск, обмен, распространение и хранение данных и продукции 

в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями; 

о ) Осуществление в MMU глобальных баз данных ВСП и региональных dаз 

данных в основных PCMU с обеспечением процедур контроля качества; 

р ) Осуществление постоянного оперативного мониторинга наличия данных 

и продукции в системе и процедуры принятия последующих мер. 

КООРДИНАЦИЯ И ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО ОСУШЕСТВЛЕНИЯ ВСП 

Общая часть 

56. В плане ВСП указаны оdщие цели и функции Координации осуществления 

ВСП. На основе решений Конгресса и Исполнительного Совета эти функции 

будут выполняться КОС, другими техническими комиссиями, региональными ас

социациями, Членами и Секретариатом ВМО для: 

а) Подготовки, выполнения, внесения поправок и обновления четырех

летней Программы осуществления ВСП; 

ь) Координации, в частности на региональном уровне, согласованной 

деятельности по осуществлению; 

с) Организации, координации и оценки различной вспомогательной дея

тельности в рамках ИСА; 



L 
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d) Оценки и последующих действий в отношении результатов оперативного 

инеоперативного. монито_)Jинга функционирования. ВСЛ; 

е) Координации совместных мероприятий Членов по созданию и функцио

нированию средств ВСП, в частности, в экстерриториальных районах; 

~- - тг---Rоординации Оперативных оценок сие тем ВСП ( ООСВ)" 

Оперативные оценки систем ВСП (QOCB) 

57. ООСВ предоставит информацию о стоимости и эффективности систем, 

компонентов и средств ВСП как от дельно, так и в различных комбинациях. 

Тем самым они предоставят необходимую информацию для последующего плани
рования ВСП. 

58. ООСВ также явится удобным методом для объединения усилий Членов в 
рамках скоординированных и совместных программ по созданию срочно требуе

мых систем, средств и методов ВСП. Позтому ODCB потребуется, главным об

разом, в районах с недостатком данных, а также в тех районах, где требу

ется ускоренное развитие новых видов оборудования. 

59. ООСВ, необходимые для осуществления ВСП как на глобальном, так и 

на региональном уровнях, описаны в региональных частях Программы осуществ

ления ВСП. Ставится вопрос о том, что ООСВ должны проводиться в каждом 

регионе, причем особые усилия должны прилагаться в районах с недостатком 

данных, например в океанах и малонаселенных районах суши. По необходи

мости ODCB также охватит компоненты, связанные с ГСОД, ГСТ и Управлением 

данными. 





1-----

ПРОГРАММА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСП НА 1988-1997 гг. 

ц А С Т Ь В Р ШiО Н А дЫ::lhLE_Зliд 1\_Llj!l__11_ДEЯlEВЫLO_C_lh 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

Общие задачи по осуществлению на период 1988-1997 гг., а 

также деятельность, которая должна осуществляться Членами и 

различными органами ВМО до 1991 г. и с 1992 г. до 1997 г. 

для достижения целей ВСП, приводятся отдельно для всех шес

ти регионов ВМО и Антарктики. Можно учитывать различия в 

потребностях в комплектах данных и продукции как внутри ре

гионов, так и между ними. Кроме конкретных региональных 

аспектов, задачи и деятельность по осуществлению включают в 

себя важные сображения глобального характера, поскольку они 

требуют особого внимания региональных ассоциаций и их Чле

нов; 

Количество подробной информации, которая включена в каждый 

раздел, для каждого региона не одинаково и зависит от по

требностей Членов в руководстве их будущим планированием. 

Пересмотр Программы различными региональными ассоциациями 

будет осуществляться при консультации между президентом КОС 

и президентами региональных ассоциаций. Пересмотр и утверж

дение поправок к Программе осуществления будут проводиться 

Конгрессом через Исполнительный Совет. 





РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 1 ВМО <АФРИКА) 

ПРОГРАТ1МА OCY]lECTB.liEHИЯ РА -Т 

ЗАДАЧИ ОСУШЕСТВЛЕНИЯ НА 1988-1997 гг. 

------Вве-дение 

60. Ниже приводятся основные задачи регионального осуществления для 
каждого элемента ВСП. Они составляют основу для разработки мероприятий 
по осуществлению в Регионе l с 1988 г. по 1991 г. и до 1997 г. 

Общие задачи ВСП в РА Т 

61. выполнение глобальных и региональных задач осуществления усовер-
шенствованной ВСП должно завершиться следующими результатами: 

а) К 1997 г. большинство Членов РА l должны получать данные и основ
ную обработанную продукцию от ВСП, в которой они нуждаются, для 
составления кратко- и среднесрочных прогнозов погоды с заблаго
временностью до шести или даже 10 дней - во внетропических райо
нах и с заблаговременностью до четырех или пяти дней в тропиче
ском поясе, а также для составления долгосрочных обзоров погоды; 

Ь) К 1997 г. региональные/специализированные метеорологические цент
ры <РСМЦ) будут обеспечивать НМЦ некоторыми видами специализиро
ванной продукции для различных применений, ее интерпретации и 

адаптации перед распространением конечным потребителям в соответ
ствующих странах; 

с) К 1997 г. при· необходимой поддержке НМЦ в Регионе будут модерни
зированы и оборудованы соответствующими средствами для увеличения 

их способности осуществлять требуемое метеорологическое обслужи
вание различных конечных потребителей; 

d) К 1997 г. в РСМЦ должны быть задействованы региональные базы дан
ных, включающие данные наземной сети и данные дистанционного зон

дирования для районов суши и прилегающих морских районов или дРУ

гих требуемых географических районов; 
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е) К 1997 г. Члены РА Т должны иметь хорошо подготовленный персонал 

. на разЛИ'IНЫХ .. УРОВНЯХ . ВСП Jooep aJИBHQM, aдM1111i'I_CJP9 ТИВНQ-:УЛРВВЛЕ~Н_-__ 

-· --"1EEifBM-)-, -~-T-EJ-FIIJЗB(}:J1И-T-HMH-в-м.a.к-&ИM8-ЛbHfJЙ-G-T-8fi@+IИ-ИЬ.r:ID-Лiэ~Qga_T-b-I:JO'~-

CЛYЖИBaHИe ВСП, а также внести свой вклад в ВСП в соответствии с 

достигнутыми соглашениями. 

Конкретные задачи осущестрления. которые должны быть выполнены к 1997 г. 

в Регионе Т 

62. Конкретные задачи осуществления для каждого элемента ВСП приво-

дятся в следующих пунктах: 

г сод 

63. Региональные/специализированные метеорологические центры rJy дут 
назначены в РА 1 при поддержке MMU и РСМЦ, находящиеся за пределами реги

онов; они должны быть способными осуществлять подготовку анализов, а 

также кратко- и среднесрочной nрогностической продукции, по возможности, 

самого высокого качества, с метеорологическим содержанием, географическим 

охватом и частотой, которая требуется для Членов и подходит для систем. 

В выходную продукцию PCMU должны включаться: 

а) Анализы и прогнозы для приземного слоя и атмосферы на короткие и 

средние сроки для тропических, субтропических и примыкающих вне

тропических районов в соответствии с обязательствами каждого РСМЦ 

и в соответствии с согласованием между региональными ассоциациями; 

Ь) Интерпретированные прогнозы конкретных метеорологических парамет

ров в форме карты или по конкретным районам <например, количество 

осадков, температура, ветер, влажность и т.д.) при наличии согла

шений между Членами, когда зто приемлемо; 

с) Прогнозы местоположения циклона и траектории его движения для 

районов, подверженных воздействиям тропических циклонов; 

d) Анализы климата и по мере возможности долгосрочные прогностичес

кие оdзоры влажных и сухих периодов; 
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е) Результаты исследований оправдываемости прогнозов и взаимных сра

вненk1й ,_ 

Региональная ассоциация l подробным образом определит сферу ответственно

сти, функции и программы выходной продукции для каждого PCMU с географи

ческuй специализацией и/или специализацией по роду деятельности <см. пункт 
~------------

40 Плана ВСПJ. 

ген 

64. Дальнейшее развитие получит космическая наблюдательная система, 

которая будет эксплуатироваться операторами спутников в соответствии с 

Планом ВСП. Члены или группы Членов б у дут осуществлять специальные на

блюдательные системы <т.е. АСДАР, АСАП и дрейфующие буи). В распоряжении 

Членов Региона l будут находиться данные, полученные от этих специальных 

систем наблюдений, и данные и снимки от космических систем для использо

вания в анализах, прогнозировании и оповещении о штормах. 

65. Будет полностью осуществлена региональная опорная сеть <РОСС) си

ноптических станций по согласованию с Региональной ассоциацией. В нее бу

дет включена наземная сеть с наблюдениями, проводимыми четыре-восемь раз 

в сутки на приземных синоптических станциях и два раза в сутки <ОО и 12 
MCBJ на аэрологических станциях, с целью обеспечения комплектами региона

льных данных, необходимы Членам для наукастинга, сверхкраткосрочного и 

краткосрочного nрогнозирования погоды и выпуска штормовых оповещений. 

66. РОСС также обеспечит вклад Региона l в: 

а) Создание комплекта глобальных данных от приземных синоптических 

станций с желательным горизонтальным разрешением•, лучше 250 км 

* Примечание. Желательное горизонтальное разрешение синоптических назе
мных станций будет зависеть и изменяться в соответствии с 
количеством и качеством общего поступления данных от на
земной и космической систем наблюдений. Оптимальный сос
тав сети будет постоянно оцениваться, будут проводиться 
эксперименты по оценке системы наблюдений, исследования 
сети и ООСВ. 
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( 300 к м в малонаселенных районах) с наблюдениями, проводимыми по 

меньшей мере четыре раза в сутки (QQ, Об, _12, 18 МСЕ3)>_11С прове-__ _ 
---Д@Н·И@М-НаМЮ-Д@Н·ИЙ-<!.;;JРIJ-ЛQ!=.ИЧ&.IЖИМИ-С-Т-аНUИ5'1.МИ-Д~а.JК-Д.ЬС-8-С-У-1.КИ----С-Ж.е=--

латеЛЬНЫМ горизонтальным разрешением, лучше 250 км (500-1000 км в 

малонаселенных районах), для подготовi<И анализов и прогностичес-

кой продукции в ммц и РСМЦ; 

ь) Создание опорных аэрологических станций, если это б у дет одобрено 

кос. 

67. Члены РА 1 также организуют: 

а) Осуществление дополнительнога количества приземных синоптических 

наблюдений и сбор данных этих наблюдений, проводимых подходящими 

судами, с максимальным использованием автоматизированных систем; 

Ь) Принятие соответствующих мер в отношении совместных составных си

стем наблюдений по Средиземному морю и океанским районам Региона; 

с) Эксплуатацию метеорологических радиолокационных станций, особенно 

в районах, подверженных воздействию тропических циклонов и приня

тие мер, по необходимости, по обмену радиолокационными данными в 

цифровой форме между Членами; 

d) Сбор и обработку спутниковых данных Сна региональном уровне) в 

определенных центрах ГСОД. 

гс т 

68. Все НМЦ в Регионе будут осуществлять регулярный и своевременный 

cdop данных национальных наблюдений посредством использования усовершенст

вованных НСМТ или специальных средств для сбора данных. 

69. Регулярный и своевременный обмен данными наблюдений и обработанной 

продукцией в пределах Региона будет происходить посредством должного вза

имодействия РСМТ с НМЦ и РСМЦ/РУТ (nри этом обращается особое внимание на 

обеспечение улучшения связи между западной и восточной частью Африки) и,в 

случае необходимости,посредством специальных мероприятий по обмену данными 
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между Членами. 95 процентов региональных данных должно быть в наличии в 
HMU в ПРЕделах 1,5 L!aca. ОоработаЬJЬJая J:]родукция из РСМЦ дrJлжна RQC:-T-Y-R<нь

- -- 8-FIM~--8-RIJ@-Д@-Л8-X-R~ИME~HB-T-~e-X-Ч1J&GB. 

70. Регулярный и своевременный прием данных наблюдений и обработанной 
продукции из районов, находящихся вне Региона, в количестве, достатСJчном 
для удовлетворения потребностей всех Членов, будет иметь место при обеспе
чении должного взаимодействия ГСЕТ с РСМТ и центрами в Регионе. 95 про
центов глобальных данных должно поступать в определенные центры в Регионе 
в течение трех часов. Краткосрочная глобальная прогностическая продукция 
должна поступать в НМЦ в течение 4,5-5,5 часов времени наблюдений. 

71. Будет иметь место регулярная и своевременная передача данных РА I 
в другие регионы и ММЦ Скак это определено в пункте 18, часть AJ. 

72. Все региональные и большинство национальных центров телесвязи бу
дут полностью автоматизированы и соединены между собой линиями и цепями 
связи, обладающими должной мощностью и скоростью. 

Форматы для обмена 

73. В РСМЦ и определенных HMU будуТ соответственно осуществляться 
оперативные методы по преобразованию данных и продукции из бит-ориентиро
ванных форматов в цифровые коды и аналоговые форматы и обратно для хране
ния, обмена и распространения. 

Управление данными ВСП 

74. Как часть проекта системы У ДВСП составляются региональные планы 
по базам данных ВСП с подкомплектами конкретных данных и продукции, кото
рые должны иметься в наличии по самому региону и по районам, находящимся 
за пределами региона, для удовлетворения особых потребностей НМЦ и РСМЦ. 
При этом будут разработаны процедуры легкого доступа к данным и продукции. 
По меньшей мере одна региональная база данных ВСП Сдля данных и продукции) 
будет взаимосвязана с глобальной dазой данных и доступна для Членов; 

75. В РУТ и РСМЦ си по необходимости в определенных HMU) будет создана 
система автоматизированного оперативного мониторинга и контроля качества 



- 154 -

региональной продукции и данных с обеспечением nроведения последующих 

пр о цедур -И- лрактики ЛQУ I:JPaHJoJ:IJtJJj)_Heдo cJgJ ков. 

ИСА 

76. Будет проводиться региональная деятельность в поддержку осуществ-

ления в соответствии с принятой региональной nрограммой VICA, которая ох

ватывает следующие основные компоненты: 

а) Проведение эффективной и комплексной региональной программы под

готов!<И кадров, направленной на улучшение качества и надежности 

работы ВСП, для метеорологического персонала всех уровней и с фи

нансированием иэ национальных источников, ПДС, ПРООН, регулярного 

бюджета ВМО или других источников; 

ь J Предоставление Членам, например с помощыо экспертов ВСП, техни

ческих консультаций, касающихся структуры, работы и обслуживания 

ключевых средств ВСП в регионе, в частности, по следующим облас

тям: 

i) Улучшение работы НСМТ, РСМТ и их центров телесвязи и прове

дение мероприятий, направленных на устранение недостатков; 

iiJ Улучшение качества данных наблюдений с помощью соответствую

щих процедур контроля качества; 

с) Координированное осуществление проектов технического сотрудни

чества - региональных, субрегиональных или национальных - финан-

сируемых из различных источников и направленных на улучшение: 

i) сетей и систем наблюдений; 

ii) телесвязи (национальной и региональной); 

iiiJ обработки данных в РСМЦ и НМЦ; 

d) Поддержка разработки системы и методологии ВСП; 

е) Расширение оперативного информационного обслуживания Членов; 
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f) Обеспечение доступа к подходящим новым методам и методологии-Вед_ 

---Aee~Je-дe-гseм-иef1·1Jiil5 эев~н-иr~-t;.F11Jа·веч11ЕJIIJ-к-в-т-а-леr=-в--Б-е fll-.-------

Координация осуществления ВСП 

-----

77. На основе изучения результатов мониторинга и контроля качества 

будет проведено: 

а J Осуществление мероприятий по устранению отмеченных в системе ВСП 

недостатков; 

Ь) Осуществление координации и руководства в случае необходимости 

деятельностью Членов по осуществлению и поддержке, а также совмес

тными мероприятиями ВСП; 

с) Закрепление достигнутых результатов по осуществлению ВСП и оценка 

результатов; 

d) Создание и предоставление Членам регламентного и руководящего ма

териала ВСП на рабочих языках ВМО. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУШЕСТВЛЕНИЮ И ПРИОРИТЕТЫ ПОДДЕРЖКИ 

Деятельность по осуществлению в период до 198~ г~ 

78. Деятельность, организуемая в качестве поддержки на период, пред

шествующий осуществлению, и требующая в случае необходимости последующих 

действий на 1988-1991 гг., представлена в следующих пунктах. 

79. Следует осуществлять, получив при этом немедленный результат, 

чрезвычайный план мероприятий, в особенности для Центральной Африки и Су

дано-сахельского района. Этот план мероприятий включает в себя эксплуата

цию существующих технических средств всп <в особенности ген и ГСТJ с обес

печением расходными материалами, запасными частями и оборудованием. Эта 

мера нацелена на поддержание системы ВСП на существующем <1986 г.J уровне 

функционирования путем предоставления запасных частей v необходимого обо

рудования. 
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80. Будет разработан и осуществлен объединенный план мероприятий для: 

- · g)- - --G.Y-Щ&.G.ЧI.gfo1.14.QГ:.Q-Y-Л.YJ.iШ&.IoiИ.Я-1t1-:JO!MEHbi-Y-C:-Т.ap.eвa.ЮЩE[JJ__Q.CJDP..Y-дD.BarlkiЯ_ДI03'---

TeKyщeгo функционирования ВСП, в осабености для сбора, обмена и 

распространения данных наблюдений и для получения обработанной 

----'продукции; 

Ь) улучшения возможностей НМЦ предоставлять потребителям заказную 

продукцию. 

81. Должно быть проведено изучение и оценка способностей Членов РА l 
организовывать и эксплуатировать службы и средства ВСП, в частности, брать 

на себя обязанности по эксплуатации региональных центров ВСП, совместно с 

проведением оненки расходов, а также различных потребностей в получении 

поддержки. 

82. Будут проведены ознакомительные поездки директоров национальных 

метеорологических служб в нентры соседних или близко расположенных стран 

с нелью получения опыта и информании по ходу деятельности, касающейся ра

боты ВСП, т .е. по использованию новой технологии и методов, а также по 

вопросам, касающимся изыскания путей и средств по улучшению оперативного 

обслуживания, с использованием совместных мероприятий. 

83. В рамках ВМО должна быть осуществлена информационная программа для 

обеспечения более широкой осведомленности общественных и правительственных 

кругов с ценностью метеорологического обслуживания и теми выгодами от 

системы ВСП, которые можно получить в социально-экономических секторах, 

чутко реагирующих на изменение погоды, стран-Членов в Африке. 

84. Мероприятия следует координировать с приездами экспертов из разви

тых центров ЧПП, региональных центров, ММЦ или Секретариата, которые смо

гут продемонстрировать выгоды от услуг и обработанной продукции ВСП для 

НМЦ и предоставляемого НМЦ обслуживания для национальных конечных потре

бителей. 

85. Будет осуществлен переход от существующей региональной системы 

ГСОД к усовершенствованной ГСОД в РА l при помощи: 



- 157 -

а) Проведенного ТХ-РА Т обзора Соснаванного на результатах изучения, - -
.. УЛОМЯНУШГП В_ ЩII:IKie 8J) лотребносJейдЛЯ f'CMU-CTPQЛИ~€\CKИX,-G-Y-Gi~ 

-- ~--~+РGН1-ИЧ€\G-К-И-Х-,-G-R-§.Ь\Иа-Л-И-3И!JGВаННЬI-J<-)-8--А!J8-;Д-у-К-ЦИИ-, G~е-Лу-JК-ИВ-а-нии-и-еl')щем

раЗВИТИИ; 

ь) Рекомендации ТХ-РА Т, обращенной к Одиннадцатому- конгрессу, пв 

вопросу об усовершенствованной структуре сети РСМЦ в РА I с рас

ширенными и при необходимости переориентированными функциями и 
обязанностями, а также с указанием требуемой поддержки по осу

ществлению и эксплуатации от дельных центров. Необходима коорди
нация с РЦЗП; 

с) Подготовленных IX-PA I рекомендаций в отношении местоположения, 

функций и графиков осуществления центров ВСП, в частности, в от
ношении небольшага числа хорошо оборудованных РСМЦ с географичес

кой специализацией и/или специализацией по роду деятельности в 
РА Т и по требуемой поддержке; 

d) Проделанной IX-PA I оценки потребностей и возможностей по созданию 

совместного современного центра по тропической метеорологии с це

лью разработки оперативного прогнозирования и методов анализа кли
мата, в частности, для средне- и долгосрочного прогнозирования 

времени установления и окончания муссонов, а также начала засух 

для РА I; 

е) Руководства со стороны IX-PA I в отношении списков продукции ММЦ 
и РСМЦ, в частности по тропикам, требуемой со стороны потребите

лей, находящихся вне Региона и для обмена внутри Региона; 

f) Постоянного обзора списка nродукции в свете развития знаний и ме
тодологии по тропическому прогнозированию; 

g) Сотрудничества и мероприятий, проводимых с другими регионами, в 

частности с РА YI, по вопросам, касающимся систем наблюдения, 
продукции и телесвязи между регионами Сем. пункт 262.) 

86. ТХ-РА Т утвердит пересмотренную региональную опорную сеть синоп-- -
тических станций CPOCCJ для РА I в отношении приземных и аэрологических 
станций в Регионе, основанную на следующих потребностях: 
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а) Членов Региона в наукастинге, сверхкраткосрочном и краткосрочном 

ПрО~f-ЮЗИРОВаНИИ-ЛОГОДЫ -И--дЛЯ ODECПe_LJEHJ'iB_ПPeдyлpe_ЖJLei::ШЯM~ Об ОПВС-_-__ 

----- ---11\51-x-r~BileFIИri-~FIEJF-S-Дbll1;-------------------'---------

Ь) Llентров ГСОД в пределах Региона и вне его для подготовки обрабо

танной продукции и обеспечения предупреждениями об опасных явле-:-____ 
ниях погоды; 

и установление приоритетов для: 

а) Станций, подлежащих усовершенствованию, укреплению или восстанов

лению; 

Ь) Новых станций, которые следует создать в период 1988-1997 гг. 

Пересмотр структуры РОСС следует основывать на реалистических оценках 

способностей Членов создавать и эксплуатировать такие станции так же, как 

и на их возможностях использовать внешнюю поддержку. 

87. IX-PA 1 утвердит улучшенную структуру региональной сети метеоро

логической телесвязи, ее центров и цепей Св частности, спутниковой связи) 

с целью удовлетворения потребностей Членов в данных и продукции ВСП и 

-осуществления этой сети в период 1988-1997 гг. Структура будет разрабо

тана с использованием услуг экспертов и рабочей группы РА 1 по метеороло
гической телесвязи; в НЕй будет учтена сеть выделенных или назначенных 

центров ГСОД и потребности цЕнтров ВСП и от дельных Членов в данных/про

дукции, а также вопросы, касающиеся измененных форматов для обмена. 

88. Будут внедрены процедуры мониторинга улучшенной ВСП, в особеннос

ти по потоку данных и продукции между HMLI и региональными центрами ВСП, и 

усилению мер, направленнных на исправление выявленных недостатков. 

89. IX-PA 1 утвердит план по комплексной региональной подготовке пер

сонала в РСМЦ, РУТ и HMLI как часть Программы ВМО по развитию трудовых ре

сурсов. 

90. Будут проведены мероприятия по подготовке кадров, которые являются 

наиболее срочными для Членов РА 1 как в национальных, так и в региональных 
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центрах, особенно по вопросам, касающимся систем наблюдения, приборов, 

о б~:: л у-жи вания-, ко н-т[Jо-ля ка"! е ет-в-а-данны-х-,--квд и1:ювания,- -прак-тик-и--и -п PI:Jl:\e;Д-yp-
re-лe-cв-язVI-, -oбpaбOTI\VI-дaRRБГX_V1_VICПC!Л!>ЗПBaRPГЯ-пprrдYKI:(VIPГft['J;Д-vГC:П)'TRVIIПГIOБГГ 

снимков. Этой деятельности следует уделять очень высокий приоритет. 

~- _ _ ___ 9_l•~--[11Y_CLO_a_ЗKClle.QlO_E_ДD.дli:J.a___j}_l{д3_ЬIRaH_IJдМOJl1Ь_p_eQ1.0H8дbi:Юbl.Y_riю_llO В М [J- И 

президенту РА 1 в деле подготовки рабочих документов, касающихся недос

татков ВСП в РА 1. и в деле поиска решений по их устранению в свете резу

льтатов обследований, проведенных в РМЦ, РУТ и НМЦ. Эти документы следует 

обсудить на девятой сессии Региональной ассоциации 1. 

Деятельность по осуществлению ГСОД в 1988-1991 гг. 

92. Деятельность, которую необходимо осуществить по улучшению сети 

центров ГСОД в Регионе 1 на период до 1991 г., включает: 

а) Подготовку соответствующими Членами с использованием услуг экс

пертов на высшем уровне подробных планов развития (осуществления) 

для каждого РСМЦ в РА 1. с освещением следующих вопросов: 

i) Ресурсы вычислительной техники; 

ii) Специальное оборудование; 

iii) ~одели ЧПП (типа ЛМФ, ЛАМ); 

iv) Программное обеспечение ЭВМ; 

v) Потребности в персонале (оперативном и для развития); 

vi) Капитальные вложения и оперативные расходы; 

vii) Потребности в поддержке и обслуживании со стороны ММЦ и 

других РСМЦ; 

1988 г. 

ь) При необходимости организацию совместных мероприятий и обеспече

ние необходимой поддержки (т .е. с помощью ПДС, ПРООН в части, 
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касающейся экспертов, оборудования и подготовки кадров), осуществ

-ления-- у-е.овершенс:-т-вова·нных -PCMU в- -РА -1- s соответствии_ с согла_ед:::__ _ 
---вaHI115tfi!И~m-al1aми-; 

1988 г. 

----~----~-=------:-;-·---------------:--------;;-;~__::__
 

с) Осуществление Членам оснащения назначенных центров <получить ЭВМ, 

обучение персонала, разработка или получение моделей и программ 

цпп) ; 

1989-1991 гг. 

d) Наращивание мощностей для обработки данных или терминалов ЭВМ в 

соответствующих HMU при поддержке в случае необходимости из внеш

них ресурсов. Это улучшит возможности HMU предоставлять продук

цию по заказам потребителей; 

1988-1991 гг. 

е ) Проведение подготовки кадров <с помощью проведения курсов, прак

тических семинаров, семинаров, обучения на рабочем месте, заочно

го обучения): 

i) Персонала в PCMU: в области методов ЧПП; 

ii) Персонала в HMU: в области использования продукции PCMU и 

MMU и в области основной обработки данных; 

1988-1991 гг. 

f) Определение региональных потребностей в неоперативных комплектах 

данных и продукции; 

1988 г. 

9 ) Разработка процедур по получению комплектов неоперативных данных 

и продукции <методы, временные масштабы, расположение центра); 

1989 г. 
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h) Начало осуществления соответствующими PCMU неоперативных функций. 

-----------------------------'1-9-98-F'-o-. ---

Деятельность по осуществлению ген в 1988-1991 гг. 

- ----9]. С помощью координации всех имеющихся ресурсов и поддержки со сто 

роны технического сотрудничества (национальные источники, двусторонние 

источники, ПРООН, ПДС, доверительные фонды, регулярный бюджет BMD и т .д.) 

осуществление должно быть сосредоточено на следующей деятельности ген в 

Регионе 1 вплоть до 1991 г.: 

а) Укрепление РОСС в соответствии с пересмотренной структурой сети, 

как это утверждено ТХ-РА Т, и оснащение ее ЭВМ; - -

* 

i) Усовершенствованная сеть приземных станций с новыми• и усо

вершенствованными• обслуживаемыми или автоматизированными 

синоптическими станциями в районах с недостаточным коли-

чеством данных, при этом 

трехчасовыми интервалами 

разрешением, лучше 250 км; 

данные получаются с шести- или 

и с желательным горизонтальным 

300 к м над регионом Сахары С вы-

сокий приоритет при оказании поддержки); 

к 1991 г. 

ii) Расширенная и усовершенствованная сеть аэрологического зон

дировани.я, включая но·вые радиозондавые/радиоветровые стан

ции* и усовершенствованное функционирование существующих 

станций*, обеспечивающих 12-часовые данные СОО и 12 МСВ) с 

желаемым горизонтальным разрешением, лучше 250 км, 500-1000 
к м над районом Сахары, и с требуемой регулярностью, точ

ностью и своевременностью Свысокий приоритет при оказании 

поддержки); 

Примечание. 

к 1991 г. 

Точное количество и расположение станций будет определено 
IX-PA l 
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iii) Опорные аэрологические станции Сдля привязки спутниковых 

данных), если эtо -будет согласовано КОС; 

к 1991 г. 

_____ _____iyL___МsoJlJlЩJИЯтия , __ QJ)Ганиз)'емые Членами ,__.ll_ДJI участия в программах

по дрейфующим буям, АСДАР и АСАП; 

1988 г. и далее 

v) Непосредственный прием и оСiраСiотка спутниковых данных Св 

некоторых PCMUJ. В HMU желательно получение изображений с 

геостационарного спутника один раз в полчаса; 

1991 г. 

Ь) Улучшение качества данных посредством: 

i) Установки и эксплуатации наблюдательных станций в соответст

вии с практикой ВМО; 

1988 г. и далее 

ii) Улучшенного и более длительного обучения наблюдателей, инс

пекторов, техников по приборам и операторов радиозондов, 

включая организацию и проведение регулярных курсов повыше

ния квалификации, главным образом, организуемых на национа

льном уровне или учебными центрами ВМО и проводимых компе

тентными преподавателями; 

1988 г. и далее 

iii) Снабжения всех наблюдательных станций соответствующими рег

ламентными материалами ВМО на национальном языке, т.е. 

справочниками наблюдателей, инструкциями по кодированию, 

наставлениями, руководствами и практиками; 

1988 г. 
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Регулярного инспектирования и обслуживания наблюдательных 

станций- <как-вбс-луживаемы-х-, -так- и ав-твматич еек-их+ в &EJEJ-T---

-- --- в-етствии-с-регламеFПRБt·м-мат·ериа-л·ом-и-р-у·ков-о-;дствами-вме-; 

1 
' 
' v) 

1988 г. и далее 

Контроля качества данных как на наблюдательных станциях, 

так и в НМЦ, в соответствии с практиками ВМО, и осуществле

ния постоянного мониторинга работы сети станций с последую

щим принятием мер по устранению недостатков; 

1988 г. и далее 

vi) Регулярной калибрации и взаимного сравнения приборов и сис

тем наблюдений в соответствии с процедурами ВМО; 

1988 г. и далее 

vii) Замены устаревших средств наблюдений подходящим современным 

оборудованием <высокий приоритет при оказании поддержки). 

1988 г. и далее 

Деятельность по осуществлению ГСТ в 1988-1991 гг. 

94. Регулярный ежедневный сбор и обмен данными и обработанной продук-

цией в пределах Региона будет улучшаться следующим образом: 

а) В соответствии с со г ласаванным планом для региональной сети ме

теорологической телесвязи <центры и цепи) и ее взаимодействием с 

ГСЕТ будут определены и обеспечены необходимые ресурсы для осу
ществления РСМТ, предпочтительно посредством координированных 

субрегиональных проектов, распространяющихся как на региональные, 

так и на национальные центры <высокий приоритет при оказании под

держки); 

1988 г. 
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Ь) Усовершенствование РСМТ и НСМТ соответствующими Членами с привле-

- - чениемлри-нео6х1Jдимое-т-и внешнеF-в-Gоде-йG+вия; ----

1989-1991 гг. 

---с} · - ---перетмотренноli'1--п-лан-РЕ-М1-<-е-м-. -в-ьlше+-д-е-лж-е-н-т-ак..жg....-вк-лю.ца.:r-ь-
<-Р-азр_а=-----__ 

Сlотанные раСiочей группой РА Т по метеорологической телесвязи) 

планы по автоматизации или усовершенствованию <в случае неоСiходи

мости) РУТ в РА Т, в которых предусматривается: 

1988 г. 

i) определение и оСiеспечение ресурсов для автоматизации РУТ и 

улучшению центров телесвязи HMU <высокий приоритет при ока

зании поддержки>; 

1988 г. 

ii) завершение автоматизации РУТ 

1991 г. 

d) Проведение учебных курсов, представляющих ocoCioe значение для 

улучшения уровня работы ГСТ и РСМТ в РА I; 

1988 г. и далее 

е) Организация оперативного мониторинга и контроля передачи, по 

меньшей мере,в РУТ и РСМЦ; 

1988 г. и далее 

f) Проведение региональными экспертами мероприятий по устранению не

достатков в случае неисправностей на РСМТ; 

1988-1991 гг. 



~ 
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Деятельность по осуществлению, относящаяся к Форматам для обмена. на 

1 9 ° 0 -1 а 0 1~~- F-F~-~ - - ~ - - -t)() "77 • 

95. Рабочая группа РА 1 по метеорологической телесвязи при необходи

мости и при поддержке дополнительных экспертов будет разрабатывать регио-
г----на-льные-Fiлuньнlв :-. ~-~~~~--~-~~~~~---~~~-----~-~-

а) Внедрsнию и использованию бит-ориентированных форматов для обмена 

<между РСМЦ и ММЦ) для данных наблюдений и обработанной продукции; 

К1991г. 

Ь) Внедрению в РСМЦ процедур преобразования бит-ориентированных фор
матов в ориентированные по знакам коды и обратно и перевода в 

графическую форму, все это в соответствии с потребностями Членов 

в Регионе. 

к 1991 г. 

Деятельность по осуществлению, касающаяся УдВСП. на 1988-1991 гг. 

96. Эксперт(ы) Региона 1 примет Спримут) участие в: 

а) Подготовке планов разработки системы УДВСП по процедурам и средст

вам управления данными в ММЦ и РСМЦ <см. пункт 20 части А), вклю

чая региональные базы данных; 

1988-1989 гг. 

ь) Разработке региональными экспертами плана по осуществлению функ

ции управления данными в центрах Региона 1 по ГСЕТ, в частности, 
по оперативному мониторингу работы ВСП, по контролю качества дан

ных и региональных банков данных. 

1990 г. 
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Участие в ООСВ - АФрика и примыкающие районы океана - на период 1988 -

1991 п. 

97. Для осуществления программы по усовершенствованию ген, а также 

компонентов ГСОД и ГСТ и по оценке их оперативной работы потребуется пpo-

___ вeдeнk1e_QoepюJ1В.I:Iдй_nufJ:lliи системы ВСП. ООСВ будут сосредоточены на ол 

ределении направления осуществления ВСП после полного ввода в действие 

существующих компонентов. Ожидаемые периоды деятельности представляются 

следующим образом: 

а ) 

ь ) 

с ) 

d ) 

е ) 

f ) 

Соответствующим Членам установить 

концепции ООСВ* 

Группе экспертов завершить разработку ООСВ 

Завершить создание оперативных групп 

Собрать необходимые ресурсы 

Начать осуществление 

Провести обзор предварительных результатов 

Не позднее 

1988 г. 

Не позднее 

1988 г. 

1988 г. 

1988 г. 

1989 г. 

1991 г. 

Основная деятельность по выполнению задач ВСП в Регионе Т <с 1992 г. по 

1997 г.) 

98. С продолжением осуществления Плана ВСП в Регионе I будет связыва-

ться следующая деятельность: 

а) Членами Региона Т будет закончено осуществление сети РСМЦ; 

ь) РА I продолжает проведение пересмотра перечня<ей) продукции, тре

буемой от ММЦ и РСМЦ за пределами Региона, а также требуемой для 

* Примечание. ТХ-РА Т следует в общих чертах определить концепции для 
О"ОСВ - l\фрика. 
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обмЕна МЕЖдУ цЕнтрами в пределах Региона; слЕдит за результатами 

. МОНи_ТОQИНГа .. ф)'НfЩИОНИ.РОВаНИЯ .. ЦеНJР013 _И .. QC:YII\ECJ[JJ]Я~J _у)l)/ЧШЕНИе 

----СИЬ-1-Е~МЫ ;;-------------------'------------

с ) PCMU предоставляют неопЕративныЕ данные и продукцию в соответст-

' вии с согласованными процЕдурами; 
~--

d) Члены продолжают осуществлять усовЕРШЕнствование РОСС с цЕлью 

удовлетворения задач по достижению желательного горизонтального 

разрЕшения сети, лучшЕго 250 км, для приземных и аэрологических 

станций с использованием рЕзультатов ООСВ-Африка; особенно в от

ношЕнии сЕти по СахарЕ и прибрЕжным районам Южной А т лантики и 

Индийского ОКЕана. (Включая СИСТЕМЫ АСАП, АСДАР И дРЕйфующие буи, 

КаК ЗТО ПРЕдУСМОТреНО ЦеЛЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ). К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 

период 1992-1997 ГГ. МОЖНО ОТНЕСТИ: 

i) СозданиЕ новых• и усовЕршенствованных• призЕмных синоптиче

ских станций; 

ii) СоздаНИЕ НОВЫХ* аэрОЛОГИЧЕСКИХ СТаНЦИЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВаННОЕ 

функционирование других станций; 

е) ЧлЕны завершают осуществление всех станций РЕгиона Т, образующих 

часть сети репЕрных станций, если зто будЕТ одобрено КОС; 

f) С использованием программ поддЕржки <ИСА) Члены продолжают модер

низацию национальных сетей наблюдений там, г де это необходимо, с 

применением стандартизированных процедур контроля качества данных; 

g) ЧлЕны завершают осуществление плана РСМТ в части, касающЕйся улуч

шения национальных и РЕГиональных цепЕй тЕлесвязи; 

h) СоответствующиЕ Члены завершают улучшение РУТ в соответствии со 

стандартами, требуемыми для использования на ГСЕТ; 

• Примечание. Точное количество и местоположение станций будет опреде
лено Региональной ассоциацией. 
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i) Члены завершают усовершенствование центров телесвязи, расположен-

ных на НСМ:Г--и- в НМЦ;. ___ ___ __ _ __ 

j) Члены завершают внедрение региональных прnцедур по переводу 

продукции в цифровой форме в форму, ориентированную по знакам, 

или в графическую форму при нео6ходимос1и; 

k) Члены, эксплуатирующие PCMU и определенные HMU, завершают стан
дартизацию процедур по выборке и обмену неоперативными данными и 

продукцией; 

1) Соответствующие Члены завершают осуществление в РУТ /PCMU и HMU 
функций управления данными в соответствии с Планом ВСП, особенно 
в части, касающейся оперативного мониторинга функционирования ВСП, 
контроля качества данных и продукции, а также планируемых регио

нальных и национальных банков данных. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ П ВМО САЗИЯJ 

ПРОГРАММА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РА П 

ЗАДАЧИ ОСУШЕСТВЛЕНИЯ НА 1988-1997 гг . 
.._ _____ -----· 

Введение 

99. Ниже перечислены основные региональные задачи осуществления для 
каждого элемента ВСП. Они предусматривают рамки развития деятельности по 
осуществлению в Регионе П с особым вниманием к южной части Региона на 
1988-1991 ГГ. И ВПЛОТЬ ДО 1997 Г. 

Общие задачи ВСП в РА П 

100. В результате выполнения глобальных и региональных задач осуществ-
ления по усовершенствованной ВСП ожидается, что: 

а) К 1997 г. все Члены РА П должны быть обеспечены от со г ласаванной 
ВСП данными и обработанной продукцией, которые им необходимы для 
кратко- и среднесрочного прогнозирования погоды во внетропических 

районах на срок до шести или даже до десяти дней, в тропическом 
поясе на срок до четырех или пяти дней и для обеспечения долго
срочных обзоров погоды; 

ь J К 1997 г. некоторое количество специализированной продукции для 
различных применений будет предоставляться региональными/специа
лизированными метеорологическими центрами CPCMUJ в HMU для ее ин
терпретации и адаптации перед тем, как эта продукция будет направ

ляться конечным потребителям в соответствующих странах; 

с) К 1997 г. все HMU в Регионе при оказании помощи и поддержки в 
случае необходимости будут модернизированы и оборудованы надлежа
щими средствами с целью повышения их способности предоставлять 
метеорологическое обслуживание в соответствии с требованиями раз
личных конечных потребителей; 

d) К 1997 г. войдут в действие на оперативной основе в PCMU региона
льные базы данных, в которых б у дут объединены данные измерений в 
точках и данные дистанционного зондирования по районам суши РА П 
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и прилегающим районам моря или другим географическим районам,, по 

меgе неоСiходимости; ----

К 1997 г. все Члены РА П должны располагать достаточно подготов

ленным персоналом на различных оперативных и управленческих уров

--1шг!JL:П-;-чтсптпзм7lvп-11МЦ-tJ-сJ"еспеt~ить-мак-с и Mal1bt1 01 о-з~юiК мvе-иt-ПtJJlЬ·~--

зование обслуживания ВСП, а также позволит НМЦ вносить свой собст

венный вклад в ВСП в соответствии с достигнутыми договоренностями. 

Конкретные задачи осуществления, которые должны быть выполнены к 1997 г. 

в Регионе П. 

101. Конкретные задачи осуществления для каждого элемента ВСП перечис-

лены в следующих пунктах. 

г сод 

102. Будут назначены региональные/специализированные метеорологические 

центры в РА П, которые смогут при поддержке ММЦ готовить анализы и кратко

и среднесрочную прогностическую продукцию; при этом должны соблюдаться 

требования Членов и согласованные для системы принципы в отношении наиСiо

лее высокого качества и метеорологического содержания, географического 

покрытия и частоты. Выходная продукция по РСМЦ должна охватывать: 

а) Анализы и прогнозы для приземного слоя и атмосферы на короткие и 

средние сроки для тропических, субтропических и/или внетропичес

ких районов в соответствии с обязательствами каждого РСМЦ и по 

согласованию с Региональной ассоциацией; 

ь) Интерпретированные прогнозы конкретных метеорологических парамет

ров в форме карт или по конкретным районам <например, количество 

осадков, температуры, ветра, влажности и т .д.) при наличии согла

сования между Членами там, где приемлемо; 

с) Прогнозы положения циклона и его перемещения для районов, подвер

женных влиянию тропических циклонов; 

d) Анализы климата и, по возможности, долгосрочные прогностические 

обзоры погоды; 
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е) Результаты исследований по оправдываемости прогнозов и их взаим-
-------ному- Gравнению.- -----

Региональная ассоциация П подробным образом определит сферу ответственнос
ти, функции и программы выходной продукции для каждого РСМЦ с географичес

кой специализацией и/или специализацией по роду деятельности <см. пункJ_ЬО 
~-----плана ВПТJ. 

ген 

103. Операторы спутников будут расширять космическую наблюдательную 
систему в соответствии с Планом ВСП, в особенности в части предоставления 

Членам спутниковых данных и снимков из районов Индийского океана и юга-за
падной части Тихого океана. Члены или группы Членов б у дут осуществлять 
внедрение специальных наблюдательных систем <например, АСДАР, АСАП и дрей

фующие буи). Данные от этих специальных наблюдательных систем, а также 

данные и снимки с космических систем будут доступны для Членов в Регионе 

П для использования при анализе, прогнозировании и в службах оповещения о 

штормах. 

104. Будет полностью осуществлена региональная опорная сеть синоптичес
ких станций в объеме, определенном Региональной ассоциацией. В нее будет 
включена наземная сеть с наблюдениями, проводимыми восемь раэ в сутки при

земными синоптическими станциями и дважды в сутки СОО и 12 MCBJ аэрологи

ческими станциями, с целью обеспечения комплектами региональных данных, 

требуюшихся Членам для наукастинга, . сверхкраткосрочных и краткосрочных 

прогнозов погоды и для обслуживания предупреждениями. 

105. При помощи РОСС будет также обеспечен вклад Региона п в: 

а) Комплект глобальных данных от приземных синоптических станций с 

желательным горизонтальным разрешением*, лучше 250 км, (300 км в 

* Примечание. Желательное горизонтальное разрешение синоптических назем
ных станций будет зависеть и изменяться в зависимости от 
количества и качества общего потока данных от наземной и 
космической наблюдательных систем. Оптимальный состав се
ти будет постоянно оцениваться, будут проводиться экспери
менты по оценке наблюдательной системы, исследования сети 
и оосв. 
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106. 

а ) 
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малонаселенных районах), по меньшей мере, восемь раза в сутки и от 

аэрологических станций дважды в сутки с жел-а-т-ельным-~Эа-зр@шением-,-

лучше в Т50 к м \5UU-TOUO к м для малопtrе-е-леRНБггрнйонов-)-, -для-пе:д~-

готовки анализов и прогностической продукции в MMU и PCMU; 

-

С е т ь опорных с та1ЩV1й---.дJ1ЯкаЛf111ра1lи~---спу-т-н~кСJвtrх--д~нннх-, -к-ак-э-т-8,---

решено КОС. 

Члены РА П также организуют: 

Осуществление дополнительного количества приземных синоптических 

наблюдений и сбора данных этих наблюдений, проводимых подходящими 

судами, с максимальным использованием автоматизированных систем; 

ь) Принятие мер в отношении совместных составных систем наблюдений 

по морским и океанским районам Региона; 

с) Эксплуатацию сети радиолокаторов для специальных целей С включая 

обмен цифровыми радиолокационными данными при необходимости); 

d) Сбор и обработку спутниковых данных (региональных) в определенных 

центрах ГСОД. 

гс т 

107. Все НМЦ в Регионе будут проводить регулярный и своевременный сбор 

данных национальных наблюдений посредством использования усовершенство

ванных НСМТ или с использованием специальных мероприятий по сбору данных. 

108. Регулярный и своевременный обмен данными наблюдений, обработанной 

продукцией в рамках Региона с особыми улучшениями в южных частях РА П бу

дет проводиться посредством использования надлежащего взаимодействия РСМТ 

с HMU, PCMU/PYT и MMU и в случае необходимости посредством специальных 

мероприятий по обмену данными между Членами. 95 процентов региональных 

данных должны поступать в распоряжение HMU в течение 1,5 часа. Обработан

ная продукция из PCMU должна поступать в НМЦ в пределах примерно трех ча

сов; 
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109. Регулярный и своевременный прием глобальных и региональных данных 

наблюдений-и абработанной проду1щии из исто«ников вне Региона в- коли«ее-т~

г -- ----в а-х-, -до с-та-то 1:1 RЬгх-для-у;дов-летв-ор-енV1я-потр-е-сJнm:те~-вт·е-~-~шн о в , (}уJГI:ГТТJJU=

водиться посредством соответствующего взаимодействия ГСЕТ с РСМТ и цент

рами в Регионе. 95 процентов глобальных данных должно поступать в оп ре-

(_ ____ J)ел е н н ы е uен TR ы в Ре г и о н е в течение П2fll__l:IE_cдв_,_~_QВI.Ii.OCIJ_O.YJ:йfi_Cllд.Clli11E:B.aa:::. 
прогностическая продукция должна поступать в НМЦ в течение 4,5-5,5 часов 

срока наблюдений. 

110. Будет обеспечена регулярная и своевременная передача данных РА П 

в другие регионы и в ММЦ <как зто определено в пункте 18, часть AJ. 

111. Будут полностью автоматизированы все региональные и большинство 

национальных центров связи и взаимно соединены линиями и цепями связи, 

обладающими достаточной мощностью и скоростью. 

Форматы для обмена 

112. В РСМЦ и определенных НМЦ будут соответствующим образом осуществ

ляться оперативные методы преобразования данных и продукции из бит-ориен

тированных форматов в цифровые коды и аналоговые форматы и обратно для 

хранения, обмена и распространения. 

~~e~~~~~~~-~~~~~~~-~~Q 

113. Должны быть составлены региональные планы, являющиеся частью про

екта системы УДВСП, по базам данных ВСП с подкомплектами конкретных данных 

и nродукции, которые должны иметься в наличии по Региону и по районам, на

ходящимся за его пределами, для удовлетворения конкретных потребностей НМЦ 

и РСМЦ. Должны быть разработаны процедуры легкого доступа к данным и nро

дукции. Региональные базы оперативных данных ВСП <для данных наблюдений 

и продукции) будут взаимосвязаны с глобальной базой данных и доступны для 

Членов. 

114. В РУТ и РСМЦ <при необходимости в определенных НМЦJ будет создана 
автоматизированная, оперативная система мониторинга и контроля качества 

региональной продукции и данных с обеспечением последующих процедур и 

практики по устранению недостатков. 
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ИСА 

115. Будет проводиться региональная деятельность в поддержку осуществ

ления в соответствии с принятой региональной программой ИСА, которая ох

ватывает следующие основные компоненты: 

а) Проведение комплексной региональной программы подготовки кадров, 

направленной, в частности, на улучшение качества и надежности 

функционирования ВСП в тропиках, для метеорологического персонала 

всех уровней, с финансированием из национальных источников, ПДС, 

ПРООН, регулярного бюджета ВМО или других источников; 

ь) Предоставление Членам, например, с помощью экспертов ВСП, техни

ческих коне у лыаций, касающихся структуры, работы и обслуживания 

ключевых средств ВСП в Регионе, особенно в следующих областях: 

i) Улучшение работы НСМТ/РСМТ и их центров телесвязи и прове

дение мероприятий, направленных на устранение недостатков;· 

ii) Улучшение качества данных наблюдений путем проведения соот

ветствующих процедур контроля качества; 

с) Координированное осуществление проектов технического сотрудничес
т

ва - региональных, субрегиональных или национальных - финансируе

мых из различных источников и направленных на улучшение: 

i) сетей и систем наблюдений; 

ii) телесвязи <национальной и региональной); 

iii) обработки данных в PCMU и HMU; 

d) Оказание поддержки разработке систем и методологии ВСП; 

е) Расширенное оперативное информационное обслуживание Членов; 

f) Доступ к подходящим новым методам и методологии ВСП с помощью 

Справочного каталога ВСП. 
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Координация осуществления ВСП 

11 6. 

'-----а-) 

ь ) 

На основе изучения результатов мониторинга и контроля качества 

будут проведены: 

Мероприятия по устранению отмеченных в системе ВСП недостатков; 

Координация и, в случае необходимости, руководство деятельностью 

Членов по осуществлению и поддержке, а также по проведению сов

местных мероприятий ВСП; 

с) Закрепление достигнутых результатов по осуществлению ВСП и оценка 

результатов; 

d) Создание и предоставление Членам регламентного и руководящего ма

териала ВСП на рабочих языках ВМО. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ПРИОРИТЕТЫ ПОДДЕРЖКИ 

деятельность по осуществлению в период до 1988 г. 

117. Деятельность, организуемая в качестве поддержки на период, пред

шествующий осуществлению, и требующая в случае необходимости последующих 

действий на период 1988-1991 гг., представлена в следующих пунктах. 

118. Будет проведено изучение и оценка способностей Членов РА П осу

ществлять и эксплуатировать службы и средства ВСП, в частности, брать на 

себя обязанности по эксплуатации региональных центров ВСП, а также оценка 

расходов и различных потребностей в получении поддержки. 

119. По мере необходимости будут проведены ознакомительные поездки ди

ректоров национальных метеорологических служб в центры соседних или близко 

расположенных стран с целью получения опыта и информации по ходу деятель

ности, касающейся работы ВСП, т .е. по использованию новой технологии и 

методов, а также по вопросам, касающимся изыскания путей и средств по 

улучшению оперативного обслуживания с использованием совместных мероприя

тий. 
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120. В рамках BMD б у дет создана программа информации для обеспечения 

_6QЛt:_e _ _111ирокой осведомленности общественных и правительсrвенных кругов г---
- - ~=се ~"'-=~:С· 

той ценностью метеорологического обслуживания и теми выгодами от системы 

ВСП, которые можно получить в социально-экономических секторах, чутко 

реагирующих на изменение погоды, стран-Членов в Азии. 

121. Мероприятия следует координировать с приездам экспертов из разви

тых центров ЧПП, которые смогут продемонстрировать выгоды от услуг и об

работанной продукции ВСП для НМЦ и от обслуживания, предоставляемого НМЦ 

национальным конечным потребителям. 

122. Будет осуществлен переход от существующих мероприятий по ГСОД к 

усовершенствованной ГСОД в РА П с помощью: 

а) Проведенного IX-PA П обзора потребностей РСМЦ в продукции, обслу

живании и общем развитии (тропических, субтропических, специализи

рованных); 

Ь) Рекомендации IX-PA П Исполнительному Совету по усовершенствованной 

структуре сети РСМЦ в РА П с расширенными и nри необходимости пе

реориентированными целями и особыми обязанностями Св частности, 

для тропических и субтропических районов Региона), а также с ука

занием требуемой поддержки по осуществлению и эксплуатации отдель

ных центров. При этом необходима координация с РЦЗП; 

с) Оценки необходимости и возможностей создания современного центра 

тропической метеорологии с целью разработки методов прогнозирова

ния и анализа климата, в частности, для среднесрочного и долго

срочного nрогноза установления и окончания муссонов и связанных с 

ними количеством осадков, а также улучшенных методов прогнозиро

вания тропических циклонов; 

d J Составление перечней обработанной nродукции, требующейся из при

мыкающих регионов и для распространения среди Членов в Регионе; 

е J Постоянного пересмотра перечней продукции, в особенности в свете 

развития знаний в области тропического nрогнозирования. 
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123. IX-PA П утвердит пересмотренную региональную опорную сеть синоп
тических станций <РОСС) для РА П в отношении приземных и аэрологических 
станций в Регионе, основанную на потребностях: 

а) Членов Региона в наукастинге, сверхкраткосрочном и краткосрочном 
прогнозировании погоды и для обеспечения предупреждениями об опас
ных явлениях погоды, включая предупреждения о тропических цикло

нах; 

ь) Uентров ГСО.д в пределах Региона и вне его для подготовки обрабо
танной продукции и обеспечения предупреждениями об опасных явлени

ях погоды; 

и установит приоритеты для: 

с) Станций, подлежащих усовершенствованию, укреплению или восстанов
лению; 

d) Новых станций, которые следует создать в 1988-1997 гг. 

124. ТХ-РА П утвердит план усовершенствования региональной сети метео
рологической телесвязи, ее центров и цепей <в частности, спутниковой свя
зи) с целью удовлетворения потребностей Членов в данных и продукции ВСП, 

а также с целью осуществления этой сети в период 1988-1997 гг. План усо
вершенствования следует разрабатывать с использованием услуг экспертов и 
рабочей группы РА П по метеорологической телесвязи. В предлагаемом плане 
должны быть приняты во внимание с е ть центров ГСО.д и потребности центров 
ВСП и отдельных Членов в данных/продукции, а также следует принять во вни
мание новые форматы для обмена . 

125. Комплексная региональная подготовка персонала PCMU, РУТ и HMU бу
дет проведена в качестве части Программы ВМО по развитию трудовых ресур

· сов в особенности в области эксплуатации и обслуживания средств ВСП, в 
области использования продукции MMU и PCMU, а также в области новых прог
рамtv~ наблюдений . 

.Деятельность по осуществлению ГСО.д в 1988-1991 гг. 

126. .Деятельно с ть, к о торую н еобходимо о существить по улучшению сети 
центр о в ГСО.Д в Регионе П до 1991 г. включает: 
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а) Подготовку соответствующими Член;:нv1и с использованием услуг экс

пертов на высшем уровне подробных планов (осуществления) по каж

дому PCMU в РА П, при этом следует рассмотреть следующие вопросы: 

i) Ресурсы вычислительной техники; 

ii) Специальное оборудование; 

iii) Модели ЧПП С типа ЛМФ, ЛАМ); 

iv) Программное обеспечение ЭВМ; 

v) Потребности в Персонале (оперативном и для развития); 

vi) Капитальные вложения и оперативные расходы; 

vii ) Потребности в поддержке и услугах со стороны MMU и других 

PCMU. 

1988 г. 

ь) При необходимости организацию совместных мероприятий и обеспече

ние необходимой поддержки С т. е. путем использования ПЯС, ПР ООН и 

т .д.) для осуществления усовершенствованных PCMU в РА П в соот 

ветствии с согласованными планами; 

1988 г. 

с) Осущес твлени е Членами оснащения назначенных центров С получение 

средств, подготовка квалифицированного персонала, разработка или 

получение моделе й и программ ЧПП и т.д.); 

1989-1991 гг. 

d) Наращивание мощностей по обрабо т ке данных ЧПП в соответс твующи х 

HMU Спри поддержке в с лучае необходимости со стороны ПЯ С, ПРООН и 

двусторонних источников); 

1988-1991 гг. 
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е) Подготовку кадров <посредством проведения курсов, практических 

семинаров и семинаров, обучения на рабочем месте); 

i) Персонала в РСМЦ - в оdласти методов ЧПП и управления дан

ными ; 

ii) Персонала в НМЦ - главным образом, в области использования 

продукции РСМЦ и ММЦ; и в области методов обраdотки данных; 

1988-1991 гг. 

f) Определение региональных потребностей в комплектах неоперативных 

данных и продукции; 

1988 г. 

g) Разработку процедур получения комплектов неоперативных данных и 

продукции <методы, временные масштабы, местоположение центра); 

1989 г. 

h) Начало осуществления соответствующими РСМЦ неоперативных функций. 

1990 г. 

ДеятеЛЬНОСТЬ ПО осущесТВЛеНИЮ ГСН В 1988-1991 ГГ. 

·---1-2-7 ,--··---G -ПО М ОЩЪ·Ю ·-IIOO Р;ДИН·8Ц ИИ-В е-е-Х--ИМ еющ-И-)(-1?-Я-Р Е&У·РG88--И-FIО·д-дЕР·ЖКИ--GО ·- С HJ

раны технического сотрудничества <национальные источники, двусторонние 

источники, ПРООН, ПДС, доверительные фонды, регулярный бюджет ВМО и т.д.), 

·---=-осу_щ~~-т:в-~ен.~е _ _в_fегиQне П _н_а_п_ериСJ_~_в_rlЛ~!.Ь. до __ 19~1 г: .до~~~-~-~ы!~ сосре-
__ доточено в области ген на следующей деятельности: 

а) Производимое Членами укрепление сетей наблюдений, включая регио

нальную опорную синоптическую сеть СРОСС), состоящую из: 
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i) Утвержденной региональной ассоциацией сети синоптических 

приземных новых* · и усовершенствованных* <южная часть ), об

служиваемых или автоматических для районов с недос таточн ым 

количеством данных синоптических станций, обеспечивающих по

лучение данных с трехчасовым интервалом и с желаемым гори

зонтальным разрешением, лучше 250 км <300 км в малонаселен

ных районах); 

к 1991 г. 

ii ) Усовершенствованной сети аэрологических станций, обеспечи

вающих 12-часовые данные <ОО и 12 МСВ), с желательным гори

зонтальным разрешением, лучше 250 км, <500-1000 км в малона

селенных районах) и с требуемыми регулярностью, точностью и 

своевременностью; 

к 1991 г. 

iii Опорных аэрологических станций <для привязки спутниковых 

данных), если будет одобрено КОС; 

к 1991 г. 

iv ) Мероприятий, организуемых Членами для участия в программах 

по дрейфующим буям, АСЯАР, АСАП <при поддержке со стороны 

ПЯС, где это приемлемо); 

1988 г. и далее 

v ) Усовершенствованной сети радиолокационных станций для преду

преждения о тропи~еских циклонах <с поддержкой со стороны в 

------- сл~iчае-неосходимости-7; -- --

* Примечание. 

к 1990 г. 

Точное количество и местоположение станций 6у дет опреде

лено IX-PA П. 
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vi) Непосредственного приема и обработки спутниковых данных, по 

меньшей мере, в одном РСМЦ; 

к 1988 г. 

ь) Улучшение качества данных посредством: 

i) Создания и эксплуатации наблюдательных станций в соответст

вии с практиками ВМО; 

1988 г. и далее 

ii) Улучшенного и более длительного обучения наблюдателей, инс

пекторов, техников по приборам и операторов радиозондов, 

включая проведение регулярных курсов повышения квалификации, 

главным образом, организуемых на национальном уровне, или 

учебными центрами ВМО и nроводимых компетентными преподава

телями; 

1988 г. и далее 

iii ) Снабжения всех наблюдательных станций соответствующими рег

ламентными материалами ВМО на национальном языке, т.е. 

справочниками наблюдателей, инструкциями по кодиров<rнию, 

наставлениями, руководствами и практиками; 

iv ) Регулярного инспектирования и обслуживания набЛюдательных 
станций (как обслуживаемых, так и автоматических) в соот-

-~---------------- ветствии-с рег-ламе-нтным материалом и руководствами -в-tv1o; -

v ) 

1988 г. и далее 

ПроведениЯ контроля качества данных- как на наб.ЛЮ.Дательных 

станциях, так и в НМЦ, в соответствии с практиками ВМО и 

осуществлением постоянного мониторинга работы сети станций 
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наблюдений с последующим принятием мер по устранению недос

татков; 

1988 г. и далее 

vi) Проведения регулярной калиdраuии и взаимных сравнений при

боров и систем наблюдений в соответствии с проuедурами BMD; 

1988 г. и далее 

vii} Замены устаревших средств наблюдений подходящим современным 

оборудованием <высокий приоритет при оказании поддер
жки>; 

1988 г. и далее 

Леятельность по осуществлению ГСТ в 1988-1991 гг. 

128. Регулярный ежедневный сбор и обмен данными и обработанной продук-

uией в рамках Региона будет улучшаться следующим образо
м: 

а) В соответствии с саг ласаванным планом для региональной сети ме

теорологической телесвязи <uентры и uепи> и ее взаимодействием с 

ГСЕТ 6у д У т определены и обеспечены необходимые ресурсы для осу

ществления РСМТ, особенно в южных частях Региона, предпочтительно 

посредством скоординированных субрегиональных проектов, распрост

раняющихсR как на региональные; ~ак и на национальные uентры <вы

сокий приоритет при оказании поддержки>; 

1988 г. 

Ь) Усовершенствование РСМТ и НСМТ соответствующими Членами с привле-

------- ----.-чение-м--при--нgа6.х.одимо.е-т_и ___ в.неш.н11JСИСlо ч н и _к~;-
- ,,· ·.· - ' ~--~---------·-~-----~

-

1989-1991 гг. 

___ cJ__ - ~пеr1есмотренньlй-пла.н--F'смг\см-.вышегдо11женlакж-е-·включать- Фа-зра

ботанные рабоЧеЙ группой РА П по метеорологИческой tелеtвя:зи) пла

ны по автоматизаuии или усовершенствованию <в случае необходимо

сти> РУТ в РА n; в которых предусматривается: 
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i) определение и обеспечение ресурсов для автоматизации РУТ и 

улучшения центров телесвязи в НМЦ; 

1988 г. 

ii) завершение автоматизации РУТ; 

1989 г. 

d) Проведение учебных курсов, направленных на улучшение уровня работы 

ГСТ и РСМТ в РА П <южная часть); 

1988 г. и далее 

е) Проведение оперативного мониторинга передачи, по меньшей мере 1 в 

РУТ, РСМЦ и ММЦ; 

1988-1991 гг. 

f) Проведение с помощью региональных экспертов мероприятий по устра

нению недостатков в случае неисправностей на РСМТ. 

1988-1991 гг. 

деятельность по осуществлению, относящаяся к Форматам для обмена 

в 1988-1991 гг. 

129. Рабочая группа РА П по метеорологической телесвязи при поддержке 

дополнительных экспертов при необходимости будет разрабатывать региональ

ные планы по: 

-"·~-~а~)---~ -Вне;Дре н ию~-и--иелiJЛЪ-зованию"~l'Jит~~ор ие нтирован ных-:-форматов-";ц:ля~обмена- -· 
<меж:ду РСМЦ и ММЦ) для данных наблюдений и для обработанной про

дукции; 

К1990г. 

Ь) Процедурам преобразования в РСМЦ бит-ориентированных форматов в 

ориентированные по знакам коды и обратно, а также процедурам 
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ПЕРЕВОда В графИЧЕСКУЮ форму; ВСЕ ЭТО В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕбНОС

ТЯМИ ЧЛЕНОВ В РЕГИОНе; 

к 1991 г. 

Деятельность гю осуществлению, касающаяся УдВСП. на 1988-1991 гг. 

130. Эксперт(ы) Региона П примет<примут) участие в: 

а) РазраСJотке планов стру,ктуры системы У двсn по проuедурам и средст

вам управления данными в ММЦ и РСМЦ <см. пункт 20, часть А), вклю

чая региональные базы данных; 

1988-1989 гг. 

Ь) РазраСJотке региональными экспертами плана по осуществлению функций 

управления данными в РУТ и РСМЦ, осоСJенно по оперативному монито

ринrу раСJоты всn, по контролю качества данных и региональным СJаэам 

данных. 

1990 г. 

Участие ~ проведении ООСВ-Азия и северная часть Тихого океана 

131. Для осуществления программы усовершенствования ген, а также ком

понентов ГСО.!I и ГСТ и для оценки их оперативных характеристик П'отребуется 

проведение оперативной оuен.ки системы ВСП. При проведении ООСВ основное 

внимание будет сосредоточено на определении направления осуществления ВСП 

после полного ввода в эксплуатацию существующих компонентов. Ожидается, 

что периоды деятельности Оудут следующими: 

·-а-)----3<шершен-ие-ПI"Вtж-т-а-~I;JQGВ-И-У-ЧР-g,JК-д.ен.ие-опер.юив.ных ___ . ----~--- ________ _ ___ _ 

групп Членнв 1988 г. 

Ь) Завершение сбора ресурсов 1988 г. 

с ) Начало осуществления 1990 г. 

d) Оценка предварительных результатов 1991 г. 
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Основная деятельность по выполнению задач ВСП в Регионе П в 1992-1997 гг. 

132. С продолжением осуществления Плана ВСП в Регионе П будет связана 

следующая деятельность: 

а) Члены завершают осуществление сети РСМЦ Региона П, в частности, 
центра (о в), занимающихся тропическим прогнозированием и приклад

ными исследованиями; 

ь) РА П осуществляет пересмотр перечня<ей) продукции, требуемой от 

MMU и PCMU, расположенных вне Региона, а также продукции, требу

емой для обмена между центрами в рамках Региона, осуществляет дей
ствия по результатам мониторинга улучшения работы центров в сис

теме; 

с) РСМЦ предоставляют неоперативные данные и продукцию в соответствии 
с согласованными процедурами; 

d) Члены продолжают улучшать РОСС для решения задачи по созданию сети 

со средним разрешением, лучше 250 км; 

е) Члены завершают осуществление всех региональных станций Региона П, 

образующих часть реперной сети синоптических станций для калибра
ции спутниковых данных, если это будет принято КОС; 

f) С использованием программ оказания помощи <ИСАJ Члены продолжают 
осуществлять модернизацию национальных сетей, где применяются не

обходимые стандартизированные процедуры контроля качества данных; 

g) Члены завершают осуществление плана РСМТ по усовершенствованию 
национальных и региональных цепей телесвязи; 

ПJ-----соответствующие Члены завершают усовершенствование РУТв соответ- -, 
ствии с требуемыми для работы на ГСЕТ стандартами; 

j) Члены завершают внедрение региональных процедур по преобразованию 

продукции в цифровой форме в ориентированную по знакам или графи

ческую форму, по необходимости; 
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k) Члены, эксплуатирующие PCMU и определенные HMU, завершают стандар

тизацию процедур по ~ыdорке и оdмену неоперативными данными и 

продукцией; 

1) Соответствующие Члены завершают осуществление в ·РУТ, РСМЦ и HMU 
функций управления данными в соответствии с Планом ВСП, осоdенно 
в части, касающейся оперативного мониторинга функционирования ВСП, 
контроля качества данных и продукции, а также планируемых регио

нальных и национальных dанков данных. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ Ш ВМО (ЮЖНАЯ АМЕРИКА) 

ПРОГРАММА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РА Ш 

ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА 1988-1997 гг. 

Введение 

133. Ниже перечислены основные региональные задачи осуществления для 

каждого элемента ВСП. Они предусматривают рамки развития деятельности по 

осуществлению в Регионе Ш на период с 1988 г. по 1991 г. и вплоть до 

1997 г. 

Общие задачи ВСП в РА Ш 

134. В результате выполнения г лоdальных и региональных задач осущест-
вления усовершенствованной ВСП ожидается, что: 

а) К 1997 г. все Члены РА Ш должны быть обеспечены от со г ласаванной 

ВСП данными и обработанной продукцией, которая им необходима для 

кратко- и среднесрочного прогнозирования погоды во внетропических 

районах на срок до шести или семи дней, в тропическом поясе на 

срок до четырых или пяти дней, и для выпуска долгосрочных прог

ностических обзоров погоды; 

ь) К 1997 г. некоторое количество специализированной продукции для 
различных применений будет предоставляться региональными/ специа

лизированными метеорологическими центрами РСМЦ в НМЦ для ее интер

претации и адаптации перед тем, как эта продукция будет направ

ляться конечным потребителям в соответствующих странах; 

~-., ) При~оказ·ании~памо·щи~и~пщ~держRи~в~с-луча~гнм·хrrдиf.1·rrсти--к-1·~·~~-~ 

НМЦ в Регионе будут модернизированы и оборудованы соответствующи

ми средствами с целью повышения их способностей предоставлять ме

_____ ~_тео_IJ_QЛогическ_ое_Q_бсл_уживание -~-~сqответствии с тgебованиями раз

личных конечных потребителей; 

d ) К 1997 г. войдут в действие на оперативной основе в РСМЦ регио

нальные 6азы данных, которые объединят в себе данные наблюдений 
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в точке и данные дистанционного зондирования по районам суши и 

прилегающим районам моря РА Ш или другим географическим районам, 

по мере необходимости; 

е) К 1997 г. все Члены в РА Ш должны располагать достаточно· подготов

ленным персоналом на различных . оперативных, алминистративно

управленческих уровнях ВСП, что позволит НМЦ обеспечить максималь

но возможное использование обслуживания ВСП, а также позволит НМЦ 

вносить свой собственный вклад в ВСП в соответствии с достигнуты

ми договоренностями. 

Конкретные задачи осуществления, которые должны быть выполнены в 

Регионе Ш в 1997 г. 

135. Конкретные задачи осуществления перечислены для каждого элемента 

ВПI в. следующих пункт ах. 

гс о л 

136. Будут назначены региональные/специализированные метеорологические 

центры, способные при поддержке ММЦ готовить анализы и кратко- и средне

срочную прогностическую продукцию, при этом должны соблюдаться требования 

Членов и согласованные для системы принципы в отношении наиболее высокого 

качества и метеорологического содержания, географического покрытия и час

тоты. Выходная продукция по РСМЦ должна охватывать: 

а) Анализы и прогноэы для приземного слоя и атмосферы на короткие и 

средние сроки для тропических, субтропических и/или внетропиче

ских районов в соответствии с обязательствами каждого РСМЦ и по 

согласованию с региональной ассоциацией; 

bJ Интерпретированные прогноэы конкретных метеорологических парамет-

ров в форме карт или по конкретным районам <например, количество 

осадков, температура, ветер, влажность и т.д.), при наличии сог

--~--л8 С О В 81ППГ1'11:ЖдГЧ11~НсГМИ11П-1-, Г-д1:-·эт·о-прием:лем в·;--- -----·-·~· 

с) Прогноэы положения циклона и его перемещения для районов, подвер

женных воздействиям тропических циклонов; 
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d J Анализы климата ·и, по возможности, долгосрочные прогностические 

обзоры; 

е) Резу ль та ты исследований по оправдываемости прогнозов и их взаим
ному сравнению. 

ген 

137. Страны-операторы спутников будут и далее развивать космическую 

наблюдательную систему в соответствии с Планом ВСП. Члены или груnпы Чле
нов будут осуществлять внедрение специальных наблюдательных систем <напри
мер, АС ДАР, АС.АП и дрейфующие буи J. данные от этих специальных наблюда
тельных систем и данные и снимки с космических систем будут находиться в 
распоряжении Членов в Регионе Ш для использования в анализе, прогнозиро
вании и в оповещении о штормах; 

138. Будет полностью завершена региональная опорная сеть синоптических 
станций в объеме, утверждаемом региональной ассоциацией. В нее б у дет 
включена наземная сеть наблюдений с наблюдениями, проводимыми от четырех 
до восьми раз в сутки наземными синоптическими станциями и дважды в сутки 

СОО и 12 MCBJ аэрологическими станциями, с целью обеспечения комплектами 

данных, требующихся Членам для наукастинга, сверхкраткосрочных и кратко
срочных прогнозов погоды и для службы предупреждений. 

139. При помощи РОСС будет обеспечен также вклад Региона Ш в: 

а) Комплект глобальных данных от nриземных синоптических станций с 

желательным горизонтальным разрешением*, лучше 250 к м <300 к м в 
малонаселенных районах), по меньшея мере четыре раза в сутки СОО, 

Об, 12, 18 MCBJ и от аэрологических станций дважды в сутки с 

___ *_Пр и меча н и е •~-lе_да_r_едь_но_е __ r_J11lИЭдi:ПдЛЫ:Jйе ___ р_азр_е_шЕJ:I.ие~синдоти.hl.е.ских ...... на-
земных станuий будетзависеть и изменятьс:япо f(оличес,-ву 
и качеству аУ общеГо -поtбка .Данных от наземной и косми
ческой наблюдательных систем. Оптимальный состав сети 
б у дет постоянно оцениваться, б у дут проводиться экспери
менты по оценке наблюдательной системы исследования сети 
и оосв. 
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желательным разрешением, лучше 250 км (500-1000 км для малонаселе

нных районов), для по·дготовки анализов и прогностической продук

uии в MMU и PCMU; 

ь) Сеть опорных станuий для кали6раuии спутниковых данных, если. это 

будет одобрено КОС. 

140. Члены РА Ш также организуют: 

а) Осуществление дополнительного количества приземных синоптических 

наблюдений и сбор данных этих наблюдений, проводимых подходящими 

судами, с_максимальным использованием автоматизированных систем; 

ь) Принятие мер в отношении совместных составных систем наблюдений 

по океанским районам Региона; 

с) Эксплуатаuию сети радиолокаторов для спеuиальных uелей и обмен, 

по необходимости, uифровыми радиолокаuионными данными; 

d) Сбор и обработку спутниковых данных (региональных) в определенных 

uентрах гсол. 

гс т 

14t. Все HMU в Регионе 6удут проводить регулярный и своевременный сбор 

данных наuиональных наблюдений посредством использования усовершенство

ванных НСМТ или с помощью спеuиальных мероприятий по сбору данных. 

142. Будет иметь место регулярный и своевременный обмен данными наблю

дений и обработанной продукuией в рамках Региона, посредством надлежащего 

взаимодействия РСМТ с НМЦ и РСМЦ/РУf и в случае необходимости посредством 

спеuиальных мероприятий по обмену данными между Членами. 95 проuентов 

региональных данных должны иметься в распоряжении Rtv1Ц в течение 1-;-J-q-а--с·-::г-.--

Оdработанная продукuия из РСМЦ должна поступать в НМЦ в пределах прммерно 

трех часов. 

-----~ --- ----
-~1l!}. Будет иметь место регулярный и с:вое_врем~нныйJlРИем данных наблюде-

ний и обработанной продукuии из источников вне Региона в количествах, до

статочных для удовлетворения потребностей всех Членов, посредством надле

жащего взаимодействия ГСЕТ с РСМТ и uентрами в Регионе. 95 проuентов 
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глобальных данных должны поступать в определенные центры в Регионе в те

чение 3 часов. Краткосрочная глобальная прогностическая продукция должна 

поступать в HMU в течение 4,5-5,5 часов срока наблюдений. 

144. Будет осуществляться регулярная и своевременная передача данных 

РА Ш в другие регионы и в MMU Скак это определено в пункте 18, часть AJ. 

145. Региональные и национальные центры телесвязи будут полностью ав

томатизированы и взаимосвязаны посредством линий и цепей связи, обладаю

щими достаточной мощностью и скоростью. 

146. В PCMU и определенных HMU соответственно будут внедрены оператив
ные методы преобразования данных и продукции из бит-ориентированных фор

матов в цифровые по знакам коды и аналоговые форматы и обратно для хране

ния, обмена и распространения. 

Управление данными ВСП 

147. Должны быть составлены региональные планы, являющиеся частью 
У ДВСП, по базам данных с подкомплектами конкретных данных и nродукции, 

торые должны иf..!еться в наличии по Региону и по районам, находящимся за 

его пределами, для удовлетворения особых потребностей HMU и РСМЦ. должны 

быть разработаны процедуры легкого доступа к данным и продукции. Должна 

быть осуществлена и взаимосвязана с базой глобальных данных, по меньшей 

мере, одна региональная база оперативных данных Сдля данных наблюдений и 

продукции), и она должна быть доступной для Членов. 

148. В РУТ и РСМЦ и в определенных НМЦ там, где зто приемлемо, будет 

создана автоматизированная, оперативная система мониторинга и контроля 

качества региональной продукции и данных с осуществлением последующих npo-
--ld&-д-Y-P-И-RPBK-T-ИK-RG-Y-G-l'PBHe.нию--н&-дGG-Hl-T-кoв'~----------------

ИСА 

--i-4--9-;.---Б-у-де-т-прввв-д-итв-с·я-- р-еr-иDна-лв-на-я-деят-е-лв-11ост5-в-по-д;дер·жку--осущ е с т~ 

вленйя в соответств-ии с nринятой региональной протраммой ИСА,- которая ох

ватывает следующие основные компоненты: 
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а) Проведение комплексной региональной программы подготовки кадров, 

направленной, главным 'образом, на улучшение качества и надежности 

работы ВСП, для метеорологического персонала всех уровней, с фи

нансированием из национальных источников, ПДС, ПР ООН, регулярного 

бюджета BMD или других источников; 

Ь) Предоставление Членам, например, с помощью экспертсв, технических 

консультаций, касающихся структуры, эксплуатации и обслуживания 

ключевых средств ВСП в Регионе, особенно в следующих областях: 

i) Улучшение работы НСМТ, РСМТ и их центров телесвязи и прове

дение мероприятий, направленнных на устранение недостатков;
 

ii) Улучшение качества данных наблюдений с помощью соответствую

щих процедур контроля качества; 

с) Координированное. осуществление проектов технического ~отрудниче

ства - региональных, су6региональных или национальных, финансиру

емых из различных источников и направленных на улучшение: 

i) сетей и систем наблюдений; 

ii) телесвязи <национальной и региональной); 

iii) обработки данных в PCMU и HMU; 

d) Оказание поддержки разработкам системы и методологии ВСП; 

е) Расширенное оперативное информационное обслуживание Членов; 

fJ Ластуп к новым методам и методологии ВСП с использованием Справоч-

19СJге-к-а-т-а11вF-а-ВGRI-..--~----'--------~------~--

Коердинация осуществления ВСП 

__ l5д, ___ \:!а основе_и_з:~ченин результатов мониторинга и контроля качества:· 

а) Проведение мероnриятий по устранению отмеченных в системе ВСП не

достатков; 
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ь) Осуществление координации и в случае необходимости руководства 

деятельностью Членов по осуществлению и поддержке, а также сов

местными мероприятиями ВСП; 

с) Закрепление достигнутых результатов осуществления ВСП и оценка 

результатов; 

d) Создание и nредоставление Членам регламентного и руководящего ма

териала ВСП на рабочих языках BMD; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ПРИОРИТЕТЬl ПОДДЕРЖКИ 

деятельность по осуществлению в период до 1988 г. 

151. Деятельность, организуемая в качестве поддержки, на период, пред

шествующий осуществлению, и требующая в случае необходимости последующих 

действий на период 1988-1991 гг., представлена в следующих пунктах. 

152. Будет проведены изучение и оценка способности Членов РА Ш органи

зовывать и эксплуатировать службы и средства ВСП, в частности, брать на 

себя обязанности по эксплуатации региональных центров ВСП, а также прове

дение оценки расходов и различных потребностей в получении поддержки. 

153. Будут проведены ознакомительные поездки экспертов национальных 

метеорологических служб в центры соседних или близко расположенных стран 

с целью получения опыта и информации о деятельности, касающейся функцио

нирования ВСП, т. е. использования новой технологии и методов, а также по 

вопросам, касающимся путей и средст~ по улучшению оперативного обслужива

ния с использованием совместных мероприятий. 

154. В рамках ВМО будет создана информационная программа для обеспече

ния более широкой осведомленности общественных и правительственных кругов 

с той ценностью метеорологического обслуживания и теми выгодами от систе-

--мы~ВfFI-, -к~о-т-ору~ю-можно~по-луч·и-п~s~с:о~tн>1~а-тоно=эконом·ичес:ки~х~с:ек-гор~а~х-, -чу-т-ко-! 
1 

реагирующих на изменение погоды, стран-Членов в Южной Америке. 

155. Мероприятия следует координироват~ __ с:_приездами экспертов из QС!~::-

___ витых Ltентров цпп, которые _смоrу~т продемонстрировать выгоды от. услу[ ВСП 

и обработанной продукции для HMU и от обслуживания, предоставляемого HMU 
национальным конечным потребителям. 
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156. Будет осуществлен переход от существующей структуры ВСП в РА Ш к 

усовершенствованной системе соГласно руководящим указаниям ТХ-РА Ш по сле

дующим вопросам: 

а) Учреждение подробной программы РА Ш деятельности по осуществлению 

на 1988-1997 гг.; 

ь J Формулирование подробной программы деятельности по оказанию под

держки на 1988-1997 гг; 

с J Пересмотр критериев проектирования региональной сети опорных си

ноптических станций в РА Ш с учетом потребностей в следующих дан

ных для: 

i) Наукастинга, сверхкраткосрочного и краткосрочного прогнози

рования погоды и предупреждений об опасных явлениях погоды 

в Регионе; 

ii) Кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования с исполь

зованием глобальных моделей ЧПП и моделей типа ЛАМ; 

и установления приоритетое для: 

iii) Станций, подлежащих усовершенствованию или восстановлению; 

iv J Новых станций, которые следует создать в случае необходи

мости. 

157. Оперативные и неоперативные функции в PCMU, РУТ и HMU в РА Ш будут 

-R.gf:i@i;MGJ-"J:P.eньt--c__YJde-loLoдoды-tiM выходной ПQJlДYK ции MMU. Б у дет необходима 

тесная координация с РЦЗП и проrраммой их выходной продукции. 

158. Оценка потребностей и возможностей по· организации совместного, 

--GQвреме-н~~~~--~Р~~ичес~~Г;-uе~тра-в-РА--w-ДЛЯr)а-зр:аботкИ методов-_ nрогнозИ-

рования и анализа климата, главным образом, для средне- и долгосрочного 

прогнозирования в Регионе. 
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159. Пересмотр программ и графиков по автоматизации РУТ и центров те

лесвязи в HMU и предложений по осуществлению отдельных линий связи и це

пей в РА Ш и линий связи с РА IY с целью достижения регулярного и свое

временного сбора и обмена данными и продукцией, требуемых Членами, в под

ходящих кодах и форматах для обмена. 

160. Определение мероприятий по координации осуществления для РА Ш, в 

особенности в отношении деятельности в поддержку осуществления и деятель

ности в области подготовки кадров. 

161. В качестве части Программы ВМО/ОПК по развитию трудовых ресурсов 

будет проведена комплексная региональная подготовка персонала РСМЦ, РУТ и 

НМЦ, в особенности для эксплуатации и обслуживания средств ВСП, исполь

зования продукции в MMU и РСМЦ и в новых программах наблюдений. 

Деятельность по осуществлению ГСОД в 1988-1991 гг. 

162. Деятельность, которую необходимо осуществить по улучшению сети 

центров ГСОД в Регионе Ш в период до 1991 г., включает: 

а) Завершение соответствующими Членами с использованием услуг экс

пертов на высшем уровне разработки подробных планов <осуществле

ния) по РСМЦ в РА Ш, при этом рассмотреть следующие вопросы: 

i) Ресурсы вычислительной техники; 

ii) Специальное оборудование; 

iii) Модели ЧПП <типа ЛМФ, ЛАМ>; 

iv) Программное обеспечение ЭВМ; 

v)-----Пu~НОСТИ В Персонале (ОПератИВНОМ И дЛЯ раЗВИТИЯ); 

vi) Капитальные вложения и оперативные расходы; 

-------- - -vii) ~-r!OTP&6HOGTИ В ПОДд€РIКК€ И -У-С'ЛУГаХ G:O СТОРОНЫ ММЦ- И дРУГИХ 

РСМЦ. 

1988 г. 
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ь) Организация совместных мероприятий при необходимости и обеспече

ние необходимой подде~жки <со стороны ПДС, ПРООН и т.д.) для осу

ществления усовершенствованных РСМЦ в РА Ш в соответствии с сог

ласованными планами; 

1988 г. 

с) Осуществление Членами оснащения назначенных центров Спалучение 

средств, подготовка квалифицированного персонала, разработка или 

получение моделей и программ ЧПП и т.д.); 

1989-1991 гг. 

d) Наращивание мощностей по обработке данных ЧПП или терминалов ЭВМ 

в соответствующих НМЦ <при поддержке в случае необходимости из 

внешних источников); 

1988-1991 гг. 

е) Подготовка кадров: 

i) Персонала в РСМЦ - в области методов ЧПП и управления дан

ными; 

ii) Персонала в НМЦ - главным образом, в области использования 

продукции РСМЦ и ММЦ и в области методов обработки данных; 

1988-1991 гг. 

f) Определение региональных потребностей в комплектах неоперативных 

данных и продукции; 

1988 г. 

g J Разработку процедур получения комплектов неоперативных данных и 

п.родукции <методы,·. временные масштабы, меtтоположение--uептр-ов-J;----

1989 г. 

---пJ~. -- ·Начало осуществления-соответствующими РСМЦ нЕ!оm::ративных.-фун
кций. 

1990 г. 



- 197 -

Леятельность по осуществлению ГСН в 1988-1991 гг. 

163. С помощью координации всех имеющихся ресурсов и поддержки со сто
роны технического сотрудничества <национальные источники, двусторонние 
источники, ПРООН, ПДС, доверительные фонды, регулярный бюджет ВМО и т.д.) 
осуществление в Регионе Ш должно сосредоточиться на следующей деятельнос
ти В ОбЛаСТИ ГСН на ПеРИОД ВПЛОТЬ ДО 1991 Г.: 

а) Укреплечие Членами региональной опорной сети синоптических стан
ций <РОСС), включая: 

i) Синоптическую наземную сеть станций, утвержденную региональ
ной ассоциаuией, с новыми• и усовершенствованными• обслужи

ваемыми или автоматическими станциями в районах с недостат

ком данных, при этом обеспечивается получение данных с трех

часовым интервалом и с желательным горизонтальным разреше

нием, лучше 250 км, за исключением разрешения в 300 км для 

малонаселенных районов <высокий приоритет при оказании под
держки); 

к 1991 г. 

ii) Аэрологическая сеть станций, включая новые* радиозондовые/ 
радиоветровые станции и усовершенствованное функционирование 

существующих станций, обеспечивающих 12-часовые данные СОО и 
12 МСВ) с желательным.горизонтальным разрешением, лучше 250 
км, 500-1000 км в малонаселенных районах, и с требуемой ре

гулярностью, точностью и своевременностью <высокий nриори
тет при оказании поддержки); 

к 1991 г. 
-----~iil-)-HFIOFIHЫe---a~FJ(')-JIOГИЧe~JtИe-e-TifflttИИ-E-дcЛя-rtpИBI'tЗK~CГIYТHP1KOErblx-----1 

• Примечание • 

данных), если nудет одобрено КОС; 

Точное количество и местоположение станций будет опреде
лено IX-PA IIJ. 

i 
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iv) Мероприятия, организуемые Членами для участия в программах 

по дрейфующим буям, АСДАР и АСАП; 

1988 г. и далее 

v) Непосредственный nрием и обработка спутниковых данных <в 

РСМЦ). 

1991 г. 

Ь) Улучше~ие качества данных посредством: 

i) Созд~ния и эксплуатации наблюдательных станций в соответст

вии с практикой BMD; 

1988 г. и далее 

ii) У лучшенноrо и более длительного обучения наблюдателей, инс

пекторов, техников по приборам и операторов радиозондов, 

включая проведение регулярных курсов повышения квалификации, 

главным образом, организуемых на национальном уровне или 

учебными центрами BMD и проводимых компетентными преподава

телями; 

1988 г. и далее 

iii) Снабжения всех наблюдательных станций соответствующими рег

ламентными материалами ВМО на национальном языке, т. е. спра

вочниками наблюдателя, инструкциями:по кодированию, настав

лениями, руководствами и практиками; 

iv) Регулярного инспектирования и обслуживания наблюдательных 

станций <как обслуживаемых, так и автоматических) в соответ-
--·~~--~-~-·---~-~-

ствии с ре г ЛаментнЫf;ГматериаЛсЛ,ГиРУRо водттв--ЭlV!И-13МО-;--

1988 г. и далее 
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v) Проведения контроля качества данных как на наблюдательных 

станциях, так и в HMU, в соответствии с практикой ВМО, и 

осуществления постоянного мониторинга раdоты сети наблюда

тельных станций с последующим принятием мер по устранению 

недостатков; 

1988 г. и далее 

vi) Регулярного проведения калиdрации и взаимных сравнений при

боров и систем наблюдений в соответствии с процедурами BMD; 

1988 г. и далее 

vii) Замены устаревших приборов и средств на6людений подходящим 

современным оборудованием <высокий приоритет при оказании 

поддержки); 

1988 г. и далее 

Леятельность по осуществлению ГСТ в 1988-1991 гг. 

164. Будет проводиться усовершенствование регулярного ежедневного сбо

ра и обмена данными и продукцией в рамках регионов и с MMU путем заверше

ния создания цепей, автоматизации центров, создания оперативных процедур 

и с помощью проведения следующей деятельности: 

а ) Проведение учебных курсов, конкретно направленных на улучшение 
уровня работы ГСТ И РСМТ В РА Ш; 

1988 г. и далее 

ь) Организация и регулярное проведение оперативного мониторинга пе-
ре дачи, по меньшей мере, в РУТ и PCMU; 

1988-1991 гг. 

_ ___с_) Проведение с помощью региональных экспертов меролриятий по устра
нению недостатков в случае неисправностей на РСМТ. 

1988-1991 гг. 
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Леятельность по осуществлению, относящаяся к формам для обмена в 

1988-1991 гг. 

165. Рабочая группа РА Ш по метеорологической телесвязи пои поддержке 

дополнительных экспертов пои необходимости будет оазоабатывать Региональ

ные планы по: 

а) Внедоению и использованию бит-ориентированных форматов для обмена 

Смеждv PCMU и MMUJ для данных наблюдений и обработанной поодукuии; 

к 1990 г. 

ь > Пооuедуоам, используемым в PCMIJ для преобоазования бит-ориентиро

ванных Форматов в ориентированные по знакам код~t и обратно, а 

также по переводу в ГРАФическую форму; все зто - в соответствии 

с потребностями Членов в Регионе. 

1{ 1991 г. 

Леятельность по осуществлению, касающаяся УЯВСП. на 1988-1991 rг. 

166. ЗкспеотСы) Региона Ш поиметСnоимутJ участие в: 

С!} Разработке планов стоуктvоы системы У ЯВСП по пооuедуоам и соед

етвам управления данными в HMU и PCMU <см. пункт 20 части АУ, 
''. ' 

включая Региональные базы данных; 

1988-1989 гг. 

ь) Разработке Региональными' экспертами nлана осУшествл·ени>f 'ФУНКUИЙ 

управления данными в РУТ и PCMU, особенно по оперативному монито

оИнrу 'работы ВСП, контролю качества данных и региональным Сiазам 

. ЛdRПБгх-;-- ------~~~--- ---------:~-:-- --:---~--------------------::---

_·- :_-::. 

1990г. 
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Участие в проведении ООСВ-Южняя Америка и океаны южного полу1uаоия 

167. Лля осvшествления поогоаммы усовершенствования ген, а также ком-

понентов ГСОЛ и ГСТ и для оuенки их оперативных характеристик потребуется 

проведение оперативной оuенки системы ВСП. Пои поове1ении ООСВ основное 

внимание будет сосРедоточено на опоеделении направления осvшествления ВСП 

после полного ввода в эксплуатаuиm сушествуmших компонентов. Ожидается, 

что периоды деятельности будут следуmшими: 

а) Соответствvюшие Члены устанавливают конuепuии ООСВ 1988 г. 

Ь) Группа экспЕРТОВ завершает пооектиоование о осв 1989 г. 

с) Организуются оперативные гоуппы 1989 г. 

d) Завершение сбора оесурсов 1989 г. 

е) Начало осvшествления 1990 г. 

f) Обзор предварительных результатов 1991 г. 

Леятельность по выполнениm задач ВСП в Регионе Ш в 1992-1997 гг. 

168. С продолжением осушествления Плана ВСП в Регионе Ш оvдет связана 
следуюшая деятельность; 

а) Цлены завеошяют осvшествление сети PCMU Региона lll, в частности, 

uентоа<ов), занимаюшихся троnическим прогнозиоованием и nриклад

ными исследованиями; 

ь) РА 1.1! осушествляет nеРесмотР пеоечня< ей) продvкuии, ТРебуемой от 

_______ MMU_Iii_~CMU.,-rlBCJJO.ЛO.ЖefJfJ.biX-BHe-P.er::.иo.н.a.,-S-T-f1-K-Ж-e-~-P-O-дcY-K-liИИ,-T-Pl!-rJcV~ 
емой для обмена между uентрами в Рамках региона, осушествляет 

11ействия по результатам мониторинга и улучшению оаооты uентров в 

системе; 

----

с) PCMU предоставляют неоперативные данные и продvкuию в соответствии 

с согласованными проuедуоами; 
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d) Члены продолжают улучшать РОСС в целях достижения желательного 

горизонтального разрешения, лучше 250 км, используя результаты 

ООСВ <включая АСАП, АСДАР и дрейфующие буи, как это предполагает

ся) . Для этого предполагается, что в пер и од 1992--1997 г г. б у дут 

установлены новые* приземные синоптические станции и будет улуч

шена работа других станций РОСС; 

е) Члены завершают осуществление всех станций Региона Ш, образующих 

часть сети реперных станций, если это будет одобрено КОС; 

f) С помощью программ по оказанию помощи СИСА) Члены продолжают осу

ществлять модернизацию национальных сетей по мере необходимости; 

g) Члены продолжают улучшать национальные и региональные цепи теле

связи и РУТ в соответствии с потребностями; 

h) Члены завершают внедрение региональных процедур прео6разования 

продукции в цифровой форме в ориентированную по знакам или в гра

фическую форм~ по мере необходимости; 

i) Члены, эксплуатирующие PCMU и определенные HMU, завершают стандар

тизацию процедур по выборке и обмену неоперативными данными и про

дукцией; 

j ) Соответствующие Члены завершают осуществление в РУТ, PCMU и HMU 

функций управления данными в соответствии с Планом ВСП, особенно 

в части, касающейся оперативного мониторинга функционирования ВСП, 

контроля качества данных и продукции и планируемых региональных и 

национальных банков данных. 

---~----~--------~~-~~--~--- --
----~ -- -~-------~----~-----

* Примечание. Точное количество и местоположение станций будет опреде

лено региональной ассоциацией. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОUИАLIИЯ ТУ RMO ССЕRЕРНАЯ И UЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКИ) 

ПРОГРАММА ОСУШЕСТВЛЕНИЯ РА ТУ 

ЗАДАЦИ ОСУШЕСТВЛЕНИЯ НА 1988-1997 ГГ. 

Введение 

169. Ниже пеРечислены основные региональные задачи осуществления для 

каждого злемента ВСП. Они предусматривают рамки развития деятельности по 

осуществлению в Регионе IY на период с 1988 г. по 1991 г. и вплоть до 

1997 г. 

Обшие задачи ВСП в РА ТУ 

170. В Результате выполнения глобальных и Региональных задач по усовер

шенствованной RСП в РА IY, сосредоточенных, главным образом, на улучшениях 

функuионирования ВСП в Uентральной Америке, включая Мексику и страны Ка

рибского бассейна, ожидаете~. что: 

а) К 1997 г. все Цлены РА IY должны быть обеспечены от согласованной 

ВСП данными и обработанной продукuией, необходимой для кратко- и 

среднесрочного поогнозиоования погоды во внетропических районах -
на срок до 6 или даже 10 дней, в ТРопическом поясе - на срок 4 
или 5 дней и для обеспечения долгосрочных nрогностических обзоров 

погоды; 

Ь) К 1997 г. некоторое количество спеuиализированной продукuии для 

различных nрименений Сivдет ПРедоставляться.· ММU и региональными/ 

спеuиализированными метеорологическими uентоами CPCMU) в HMU для 

ее интерпоетаuии и адаптаuии прежде, чем эта продvкuия будет на-

--.. -. -. -. --~--fliJа-в-л·r~-т-~ос:·r~-1{-IJ'"е·l11'1оl·м-n·отреdите-ля·tо1-в-со-опrе·п:тв-9юших-стр·юrат:---·---

с) К 1997 г. HMU в Регионе, nсобенно HMU в южной части, при оказании 

помоши и поддеожки, в случае необходимости, будут модернизированы 

и . о_бор.vдованы .. соответствvюшими_ сРедствами . в Ltелях повышения их 

способности обеспечиRать метеооопогическое обслуживание в соот

Rетствии с потРебностями различных кnнечных потребителей: 
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d) f( 1997 г. dYJJVT BBl:J]P.HЫ в ЭI{СПЛуатаuию с ПОМОUlЬЮ MMU и PCMU в 

РА IY региональные баjы данных в HMU, в I{ОТооые войдУТ данные на

блюдений в точках и данные дистанuионного зондирования по районам 

суши и поилепзю111им Районам моря РА !У или, если потребуется, по 

другим географическим районам; 

е) К 1997 г. все Цлены РА IY лолжны располагать достаточно подготов

ленным nеРсоналом на Различных оперативных, административно-управ

ленческих уровнях ВСП, что позволит HMU максимально использовать 

обслуживание RСП, а тшсже позволит им вносить свой собственный 

вклад в ВСП в соответствии с достигнутыми договоренностями. 

Конкретные задачи осv111ествления которые должны быть выполнены к 1997 г. 

в Регионе ТУ 

171. Конкретные задачи ОСУUlествления для каждого элемента ВСП пеоечис-

лены в cлeдVIOlllИX пунктах. 

гс о л 

172. Будvт назначены региональные/спеuиализированные метеорологические 

uентоы в РА lY, способные пои поддержке MMU готовить анализы и кратко- и 

сРеднесрочную прогностическую продукuию, при этом должны соблюдаться тРе

бования Цленов и согласованные для системы принuипы в отношении наиболее 

высокого качества и метеорологического содержания, географического покры

тия и частоты. Выходная поодvкuия по PCMU должна охватывать: 

а) Анализы и поогнозы для поиземного слоя и атмос~еры на короткие и 

средние сРоки для тропических, субтропических и/или внетропических 

Районов в соответствии с обязательствами каждого PCMU и по согла

сованию с Региональной ассоuиаuией; 

Ь) Интерпретированные прогнозы конкретных метеорологических парамет

ров в Фооме квоты или по конкретным Районам <например, количество 

осадков, температуры, ветра, влажности и т .д.) ПРИ наличии согла-

шения меЖду цлен·нми там, г де это приемлем·ь; 

с) Прогноз положения uиклона и его перемешения для районов, поражае

мых тропическими uиклоннми: 
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d) Анализы климата и по возможности долгосрочные оdзоры погоды; 

е) РеЗУЛЫВТЫ ИССЛЕДОВаНИЙ ПО ОПРВRДЫRВеМОСТИ ПРОГНОЗОВ И ИХ ВЗаИМ

НОМУ сравнению. 

ген 

173. Страны-операторы спутников оудvт и далее развивать и эксплуатиро

вать космическую наблюдательную систему в соответствии с Планом ВСП. Цле

ны или гоvппы Цленов будут осvшествл>Jть внедрение спеuиальных наблюдатель

ных систем с напоимер АС ЛАР, АСАП и дРейфующие буи). Ванные от этих сп е

uиальных наблюдательных систем, а также данные и снимки с космических сис

тем оудvт находиться в распоряжении Цленов в Регионе IY для использования 

при анализе, поогнозировании и в службах оповещения о штормах. 

174. Бvдvт полностью заверu1ена региональная опорная сеть синоптических 

станuий в объеме, опоелеленном Региональной ассоuиаLIИей. В нее б у лет 

включена наземная сеть с наблюлениями, ПРОRолимыми восемь раз в сутки при

земными синоптическими станuиями, и лважды в сутки СОО и 12 MCR) - аэро

логическими станuиями, с uелью обесnечения комплектами региональных лан

ных, ТРеdуЮШИХСЯ Цленам ,ДЛЯ НВVКВСТИНГа, СВЕРХКРВТКОСРОЧНЫХ И КРаТКОСРОЧ

НЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ И ДЛЯ СЛУЖбЫ ПРе,ДупреждеНИЙ. 

175. При помоши РОСС булет также обеспечен вклад Регионе IY в : 

а) Комплект г лоdальных данных ·от поиземных синоптических станuий с 

желательным горизонтальным разрешением*, лучше 250 к м С 300 к м в 

малонаселенных районах), по меньшей меое, четыре раза в сутки 

СОО, Об, 12, 18 МСВ) и от аэрологических станuий лважлы в сутки с 

* Примечание. Желательное горизонтальное разрешение синоптических назем
ных станuий будет знвисеть и изменяться по количеству и 

-----·------,к;.;;R;-;..ч;."е";с;"т:";в:;.,v-=.:"о б ш е г о по т о fl а да н н ы х о т н аз е м н о и и к о с м и ц е (1{ о И 
наблюла тельных -тис тем. Оптимальный тое та в сети-оуде т -по-
стоянно оuениваться, булvт пооволиться эксперименты по 
оuенке наблюдательной системы, исслелования сети и ООСВ. 
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горизонтальным разрешением, лучше 250 км (500-1000 км в 

малонаселенных районах) для подготовки анализов и прогностической 

продукции в MMU и PCMU; 

Ь) Опорные аэрологические станции для калибрации спутниковых данных, 

если это будет одобрено КОС; 

176. Члены РА ТУ организуют также: 

а) Осуществление дополнительного количества приземных синоптических 

наблюдений, сбор данных этих наблюдений, проводимых подходящими 

судами, с максимальным использованием автоматизированных систем; 

Ь) Принятие мер в отношении совместных составных систем наблюдений 

по океанским районам Региона; 

с) Эксплуатацию сети радиолокаторов для специальных целей <включая 

обмен цифровыми радиолокационными данными при необходимости); 

d) Сбор и обрабоп<у спутниковых <региональных) данных в некоторых 

центрах ГСОД. 

гс т 

177. Все HMU в Регионе dудут проводить регулярный и своевременный сбор 

данных национальных наблюдений посредством использования усовершенство

ванных НСМТ или с использованием сnециальных мероприятий по сбору данных. 

178. Регулярный и своевременный обмен данными наблюдений и обработанной 

продукцией в рамках Региона будет проводиться посредством использования 

надлежащего взаимодействия РСМТ с HMU и PCMU/PYT и в случае необходимости 

посредством специальных мероприятий по обмену данными мецу Членами. 95 
· процент.овре-ГИОf-lальных данных должны иметъс>ГЕгfгаспщrnl[ении-нм~-в-тече11vн:------

1,5 часа. Обработанная продукция иэ PCMU должна поступать в HMU в течение 

примерно трех часов. 

·-1-}9~-· Регулярный и евЕJевременный nрием .глоdалышх .и региональных данных 

наблюдений и обработанной продукции из источников, находящихся вне Регио

на, в количествах, достаточных для удовлетворения потребностей всех Членов 
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будет им~:ть место посоедством надлежашего взаимодействия ГСЕТ с РСМТ и 

uентоами в Регионе. 95 пооuентов глобальных данных должно поступать в 

опоеделенные uентры в Регионе в течение тоех часов. 

бальная прогностическая поодукuия должна поступать в 

5,5 часов соока наблюдений. 

Краткосрочная г ло

НМU в течение 4, 5-

180. Будет иметь место Регvляоная и своевременная передача данных РА IY 
в другие регионы и в MMU <как это определено в пункте 18 части А). 

181. Региональные и наuиональные uентоы связи будут полностью автома

тизированы и соединены межлу собой линиями и uепями связи, оdладаюшими 

достаточной мошностью и скоростью. 

Форматы для обмена 

182. R PCMU и определенных HMU будут соответственно осушествпяться опе

Р8Тивные методы преобоазояания данных и продукuии из бит-ориентированных 

форматов в uифровые по знакам коды, а также аналоговые форматы и обратно 

для хранения, обмена и распространения. 

УпРаRление данными ВСП ----------------------

183. Как часть проекта системы УДВСП составляются региональные планы 

по базам данных RСП с подкомплектами конкретных данных и продукuии, кото

Рые долrны иметься в наличии, по самому Региону и по районам, находяшимся 

за его пРеделами, для удовлетвоРения особых потребностей HMU и PCMU. Бу

лvт Разработаны проuедуры легкого доступа к данным и продукuии. Будут 

вне.nРены Региональные базы оперативных данных <для данных наблюдений и 

продукuии), они бу.nут взаимосвязаны с глобальной базой данных и доступны 

для Цленов. 

184. В РУТ и PCMU (при необходимости и в определенных HMU) будет созда

на система автоматизированного оперативного мониторинга и контроля каче-
--------- ---

.. tтва Ьегиональной продуi{L!иИ и данных С nЬеi:печениеf-1 проведения последуюших 

проuедур и практик по устРанению недостатков. 

--klьд 

185. Будет проводиться Региональная деятельность в поддеРжку осушест

вления в соответствии с принятой Региональной программой ИСА, которая ох

ватывает следуюшие основные компоненты: 
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а) Проведение комплексной региональной программы nодготов1<и кадров, 

наnравленной, в частности, на улучшение функuионирования ВСП в 

троnических и субтропических районах Региона, для ~етеооологичес

кого персонала всех уровней и с финансированием из наuиональных 

источников ПЛС, ПРООН, регулярного бюджета ВМО или других источ

НИI<ов; 

Ь) Паедоставление Цленам при необходимости услуг технических экспер

тов по вопросам СТРУКТУРЫ, функuионирования и обслуживания ключе

вых средств ВСП в Регионе, особенно в следvюших областях: 

i) Улучшение работы НСМТ и РСМТ в южной части Региона и начало 

работы по устранению недостатков: 

ii) Улучшение качества данных наблюдений путем проведения надле

жаших проuедур контроля качества. 

с J Кооодиниоованное осvшествление пооектов технического сотоv дниче

ства - региональных, сvбоегиональных или наuиональнь1х - финанси

руемых из пазличных источников и направленнных на улучшение: 

i) сетей и систем наблюдения; 

ii) телесвязи <наuиональной и Региональной); 

iii) обработки данных в HMU; 

d) Оказание поддержки разработке систем и методологии ВСП; 

е) РасшиРенное опеРативное информаuионное обслуживание Цленов; 

____ f_)~~~----llocтyo __ J{ ___ CJDШIM _J:.1fJQJli311~J:I ___ ~_тoдQлoгиям ВСП с помпшью Справочного 
----------- -------------~~----~~~~~о-

-~-~~~--~---~~-~--:~--~---
------

каталога ВСП. 

Координаuия осvшествления ВСП 
-·- -------·-------

186. На основе изучения Результатов мониторинга и контопля качества 

будет пооведено: 
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а) Осуществление мероприятий по устранению отмеченных в системе ВСП 

недостатков; 

ь) Осуществление координации и в случае необходимости руководства 

деятельностью Членов по осуществлению и поддержке, а также совме

стными мероприятиями ВСП; 

с) Закрепление достигнутых результатов по осуществлению ВСП и оценка 

результатов; 

d) Создание и предоставление Членам регламентного и руководящего ма

териала ВСП на рабочих языках ВМО. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУШЕСТВЛЕНИЮ И ПРИОРИТЕТЫ ПОДДЕРЖКИ 

деятельность по осуществлению в период до 1988 г. 

187. Деятельность, организуемая в качестве поддержки на период, пред

шествующий осуществлению, требующая при необходимости проведения последую

щих действий на 1988-1991 гг., представлена в следующих пунктах. 

188. Должно быть проведено изучение и оuенка способностей Членов РА IY 
организовывать и эксплуатировать службы и средства ВСП, в частности, брать 

на себя обязанности по эксплуатации региональных uентров ВСП, а также про

ведение оценки расходов и различных потребностей в получении поддержки. 

189. По мере необходимости будут проведены ознакомительные поездки ди

ректоров национальных метеорологических служб в центры соседних или близко 

расположенных стран с целью получения опыта и информации о деятельности, 

касающейся работы ВСП, т. е. использования новой технологии и методов, а 

также по вопросам, касающимся изыскания путей и средств по улучшению опе-

~~-~"~r'J~а-т-ивны·-о ев&лу-ж~ивания--G~И&RG-ль-звв аниgм~~::G~вм @GТ-НЫ~-мgр GRРИЯ-Т-Ий-. ~------- ----

190. В рамках ВМО будет создана информационная программа в целях более 

широкого ознакомления общественных и правительственных кругов с той цен-

~- нQ_t:;тьJQ_ tJетеор_олог ическgгgобслужива_н_ия_ и ___ -г_еми выг()да~IИ ___ от системы ·в сn, 

которые можно получить в социально-экономических отраслях, чутко реагирую

щих на изменение погоды, стран-Членов в Регионе, особенно в тропических 

областях. 
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191. Мероприятия, пеРечисленные в пунктах 188 и 190, следует координи

ровать с поиездам экспеота<ов·J из развитых uентров цпп, которые смогут 

продемонстрировать выгоды от услуг ВСП и обработанной продукuии для HMU, 

и от обслуживания, предоставляемого HMU наLtиональным конечным потРебите

лям. 

192. Будет осушествлен переход от сушествvюlUей региональной структуры 

ВСП в РА IY к усовершенствованной системе с использованием руководяших 

указаний, данных IX-PA lY, по следуюшим вопросам: 

а) Создание подробной nрограммы для РА IY по осушествлению деятель

ности в 1988-1997 гг.; 

Ь) ФоРмулирование подробной программы по деятельности в поддержку 

осушествления на 1988-1997 гг. 

с) Пересмотр критериев по планиРованию региональной опорной сети си

ноптических станuий в РА IY с учетом потребностей в данных для: 

i) Наукветинга, сверхкраткосрочного и краткосоочного поогноза 

погоды и поедупоежлений oCi опасных явлениях погоды в Реги

оне; 

ii) Кратко-, средне- и долгосрочного прогнозиоования с помощью 

методов цпп с использованием глобальных моделей и моделей 

ЛАМ; 

и Установление приоритетов для: 

iii) Станuий, подлежащих усовершенствованию или восстановлению; 

iv) Новых станuий, которые следует установить при необходимости; 

v) Станuий, котооые должны быть включены в оеперную спутниковую 

сеть, если эта конuепuия будет принята КОС; 

--.:1-)-~-~-ЛеРеЕ-М В 'Г-[3--0HES8-T-ИB-H-Ы*-И-H-@Q.l:ц;.p.i;i~Т-И-6-Ы.Ы.X-ФNJo!KlLИ.~_8_Eil1_\J_,_E'.1' Т И Н М U В 

РА- IY с учетом программ 1%1ХВдной ПРDдУIНIИИ-ММU. ПРИ этом возник

нет необходимость тесной кооодинаuии с РUЗП и с их прогоаммой вы

ходной продvкuии; 
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е) Пересмотр программ и графиков автоматизации центров телесвязи в 

HMU и предложения по осуществлению отдельных линий и цепей в РА !У 

с целью обеспечения регулярного и своевременного сбора и обмена 

данными и продукцией в оdъеме, требуемом для всех Членов, при этом 

используются подходящие коды и форматы для обмена; 

f) Определение механизма координации осуществления РА !У, главным об

разом, в отношении подготовки кадров и деятельности в поддержку 

осуществления. 

193. В качестве части программы BMD по развитию трудовых ресурсов будет 

проведена комплексная региональная подготовка персонала в HMU, главным 

образом, в южной части региона, для эксплуатации и обслуживания средств 
ВСП, используемых для получения продукции в HMU и PCMU, а также новых про

граммах наблюдений. 

Деятельность по осуществлению ГСОд в 1988-1991 гг. 

194. К видам деятельности, которую необходимо осуществить по улучшению 

сети центров ГСОД в Регионе !У в период до 1991 г., относятся: 

а) Усовершенствование сети центров ГСОД в РА ТУ для предоставления 

анализов и кратко- и среднесрочной глобальной и региональной 

выходной продукции ЧПП (ЛФМ, ЛАМJ, при этом обеспечивается ее 

наиболее высокое качество с покрытием всех районов региона в со

ответствии с программами, утвержденными на региональном уровне; 

1988 г. 

~-~~-c~-b+~~~-~c~--Ycl3 е11~и "'ei'J·Иe"--M lЩfi·IJc·т·e~·--f'lr:J-r:J ~Pc<'!6\JTK·e--дai'li'il51~x--13~-eliCJ-113e ТСТВ ую Щ ИХ ~~~· Н М U 
< посре.пством использования ПДС, ПР ООН и двусторонних ресурсов) в 

отношении ресурсов вычислительной техники, специального обору до

вания, программнога обеспечения и т. д. с целью .постижения спосо!)-

" ностk! ИСIJольэовать к r:1олной. мере _продукцию ГСОД для национального~ 

обслуживания; 

1988-1991 гг. 
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с) Подготовка персонала в НМЦ в области использования продукции РСМЦ 

и ММЦ, а также в облас~и современного управления данными и методов 

обработки данных <высокий приоритет поддержки ПДС/ПРООН); 

1988-1991 гг. 

d) Определение региональных потребностей в комплектах неоперативных 

данных и продукции; 

1988 г. 

с) Разработка процедур по получению комплектов неоперативных данных 

и продукции <методы, временные масштабы, местоположение центра); 

1988 г. 

f) Начало осуществления соответствующими центрами функций неоператив

ного характера. 

1988 г. 

ДеятеЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ ГСН В 1988-1991 ГГ. 

195. С помощью координации всех имеющихся ресурсов и по мере необходи

мости поддержки со стороны технического сотрудничества осуществление в 

Регионе IY должно сосредоточиться на следующей деятельности ГСН на период 

ДО 1991 г.: 

а) В соответствии с согласованными планами укрепление Членами наблю

дательных сетей, включая региональную опорную синоптическую сеть 

(РОСС), состоящих из: 

i) Наземной синоптической сети, утвержденной региональной ас-

~~----~--___ --------~---~сдци.а.цие!d+~ан::шR.щ~_й и_з~ !JdC:Л\'J!Ck1вaet-1ЫX ИJ1~ а в тома т ических в 
- -- ---~-----~- -----~-е~-~---~·~~~ -------:----г•-~--~~-~-

районах с недостаточным количеством данных синоптических 

станций, которые обеспечивают данные с трехчасовыми интер

валам~ и с nредпочтительным горизонтальным разрешением, луч-

---------ше-'Т5ТГкм (за исключением paзpewelrn>гв4EJEJ--rc~--в--i'la7lo-Fiace11eн-
----- -- ------

ных районах); 

к 1990 г. 
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ii) Сети аэрологических станuий, с улучшением работы в тропиче

ских районах, обеспечивающих 12-часовые данные СОО и 12 MCBJ, 
с предпочтительным горизонтальным разрешением, лучше 250 км 

С 500-1000 I<M в малонаселенных районах), и с обеспечением 

требуемой регулярности, точности и своевременности; 

~ 1990 г. 

iii) Опорных аэрологических станuий Сдля привязки спутниковых 

данных), если зто будет одобрено ~ОС; 

~ 1989 г. 

iv) Участия Членов в программах по дрейфующим буям, АСДАР и 

АСАП; 

1988 г. и далее 

v) Непосредственного приема и обработки спутниковых данных. 

1988 г. 

Ь) Улучшение качества данных посредством: 

i) Установки и эксплуатаuии наблюдательных. станuий в соответ

ствии с практиками ВМО; 

1988 г. и далее 

ii) Улучшенного и более длительного обучения наблюдателей, инс

пекторов, техников по приборам и операторов радиозондов, 

включая проведение регулярных курсов повышения квалификаuии, 

главным образом, организуемых на наuиональном уровне или 

-~-··усгеоньГf.ЛIГПеНтrгам1ГВТ1сr·-·vгnр6воJJйt-Шхкьмnетентнь1ми··преriода=

ват елями; 

iii) Снабжения всех наблюдательных станuий соответствующими рег

ламентными материалами ВМО на наuиональном языке, то есть 
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справочниками наблюдателя, инструкциями по кодированию, на

ставлениями, руководствами и практиками; 

1988 г. 

iv) Регулярного инспектирования и обслуживания наблюдательных 

станций Скак обслуживаемых, так и автоматических) в соответ

ствии с регламентным материалом и руководствами ВМО; 

1988 г. и далее 

v) Проведения контроля качества данных как на наблюдательных 

станциях, так и в HMU, в соответствии с практикой ВМО и осу~ 

ществления постоянного мониторинга работы сетей наблюдатель

ных станций с последующим принятием мер по устранению недо

статков; 

1988 г. и далее 

vi) Проведения регулярной калибрации и взаимных сравнений прибо

ров и систем наблюдений в соответствии с процедурами ВМО; 

1988 г. и далее 

vii) Замены устаревших средств наблюдений и приборов подходящим 

современным оборудованием Свысокий приоритет поддержки ПДС). 

1988 г. и далее 

Деятельность по осуществлению ГСТ в 1988-1991 гг. 

~~12~--~~~YЛY~':llil_fl:IJ1e_~QeПд!IQtШH~~Жe,I\IjEЛf::19ГO __ fбOp_a~И-~Q~~~J::Ia~-д~H~ЫMИ И про

дукцией в рамках региона посредством постоянного наращивания цепей, нацио

нальных терминалов и при помощи следующей деятельности: 

а ) ---- IГС:оо тветётв-ий ··- с:-·ссП"Лась Вd:fГRНмvгтпга:ню•lи-пст-р·еппжа-л15НОй--е:е ти--ме-
теорологической телесвязи с центры й -цеnИ> и--ее взаимодействием с· 

ГСЕТ определение и обеспечение необходимых ресурсов для совершен

ствования РСМ~ при необходимости предпочтительно с использованием 
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координированных субрегиональных проектов, распросtраняющихся как 

на региональные, так и на национальные центры <высокий приоритет 

при оказании поддержки); 

к 1988 г. 

Ь) Усовершенствование соответствующими Цленами сетей телесвязи с 

предоставлением, если необходимо, внешней помощи; 

1989-1991 гг. 

с) Усовершенствование РУТ в Регионе в случае необходимости; 

1989 г. 

d) Проведение специальных учебных курсов, конкретная цель которых 

состоит в том, чтобы улучшить уровень функционирования ГСТ и РСМТ 

в РА IY <южная часть); 

1988 г. и далее 

е) Организация и регулярное проведение оперативного мониторинга пе

редачи, по меньшей мере, в РУТ и PCMU; 

1988-1991 гг. 

f) Проведение с помощью региональных экспертов ~ероприятий по устра

нению недостатков в случае неисправностей на РСМТ. 

1988-1991 гг. 
-~~0~·-~~---~~~~"--~~~---~~----- ---~-·- -

деятельность по осуществлению, относящаяся к Форматам для обмена, в 1988-
1991 гг. 

197. Рабочая группаРА ТУ по метеорологической телесвязи при поддержке, 

по необходимости, дополнительных экспертов будет разрабатывать региональ

ные планы по: 
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а) ВнедРению и использованию бит-ориентированных форматов для оамена 

<между РСМЦ и ММЦ) дла·данных наблюдений и обработанной продукции; 

к 1989 г. 

ь) Процедурам преоаразования в РСМЦ Сiит-ориентированных форматов в 

ориентированные по знакам коды и обратно, а также по переводу в 

графическую форму; все зто в соответствии с потреСiностями Членов 

в Регионе. 
к 199[] г. 

Деятельность по осуществлению, касающаяся УдВСП. на 1988-1991 гг. 

198. Эксперт<ыJ Региона IY приметСпримутJ участие в: 

а) Разработке планов nроекта системы УДВСП по процедурам и средствам 

уnравления данными в ммц и PCMU <см. пункт 20 части AJ, включая 

региональные аазы данных; 

1988-1989 гг. 

Ь) Разработке плана по осуществлению функций управления данными в Ре

гионе IY, особенно по оперативному мониторингу фун1щионирования 

ВСП, по контролю качества данных и региональных баз данных. 

1989 г. 

Участие в проведении ООСВ-северная часть Тихого океана и Северная 

Атлантика 

199. для осуществления программы по усовершенствованию ген (а также 

компонентов ГСОД и ГСТJ и для оценки их оперативных характеристик потре-

- (j)l;~с-я-~~р~в-~денИе -оnеративной-~оuенк~и- ~сИс~-i~ем~ьl ~всn~ · Пi:iи~~гй)авед-ении~ оосв 
основное внимание Сiудет сосредоточено на определении направления осущест

вления ВСП после полного ввода в эксплуатацию существующих компонентов. 

о ж и д а е т с я , что-тп:рvrп;~гБгде~яте7П:>I'юсти--б-у~.tу·;~-с~л-едующ-ими":---~ ---- ~---~---------~--

а) Завершить проект ООСВ и учредить оперативные 

ГРУППЫ 1988 г. 
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ь) Завершить сбор ресурсов 1988 г. 

с ) Начать осуществление 1989 г. 

d ) Провести оценку предварительных результатов 1991 г. 

Основная деятельность по выполнению задач ВСП в Регионе ТУ на 

1992-1997 гг. 

200. С продолжением осуществления Плана ВСП в Регионе IY будет связана 
следующая деятельность: 

о) Члены завершают осуществление разработки в Регионе IY сети PCMU, 
в частности центра< о в), занимающихся тропическим прогнозированием 

и прикладными исследованиями; 

ь) РА IY осуществляет пересмотр перечня< ей) прадукции, требуемой от 

MMU и РСМ~. расположенных вне Региона, а также продукции, требуе

мой для обмена между центрами в рамках Региона; осуществляет дей~ 

ствия по результатам мониторинга и улучшению работы центров в сис

теме; 

с) Члены продолжают улучшать РОСС в целях удовлетворения задач по 

достижению желательного горизонтального разрешения, лучше 250 км: 

d) Члены завершают осуществление всех станций Региона lY, образующих 

часть реперной сети синоптических станций для калибрации спутни

ковых данных, если это будет одобрено КОС; 

е) Посредством программ оказания помощи < ИСА) Члены продолжают осу

ществлять модернизацию национальных сетей по мере необходимости и 

с помощью применения стандартизированных процедур контроля каче-

f) Члены nродолжают усовершенствование национальных и региональных 

сетей телесвязи и РУТ в соответствии с потребностями. 

g )- -~ленБг завершают-вRе-дреRле р-егиuналъшгк проuедур п-о -пр-еооразовiГНйю ·· 
продукции в цифровой форме в ориентированную по знакам или графи

ческую Форму при необходимости; 
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Ы Члены, эксплуатирующие PCMU и определенные HMU, завершают стандар

тизацию процедур по выборке и обмену неоперативными данными и про

дукцией; 

i) Соответствующие Члены завершают осуществление в РУТ, PCMU и HMU 
функций У ДВСП в соответствии с Планом ВСП, в особенности банков 

данных, оперативного мониторинга и контроля качества данных и 

продукции. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ У ВМО СЮГО-ЗАПАДНАЯ ЦАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА) 

ПРОГРАММА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РА У 

ЗАДАЦИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА 1988-1997 гг. 

Введение 

201. Ниже перечислены основные региональные задачи по осуществлению для ' 
каждого элемента ВСП. Они предусматривают рамки развития деятельности 

по осуществлению в Регионе У на период с 1988 г. по 1991 г. и вплоть до 

1997 г. 

Общие задачи ВСП в РА У 

202. В результате выполнения глобальных и региональных задач осущест-
вления по усовершенствованной ВСП ожидается, что: 

а) К 1997 г. все Цлены РА У должны быть обеспечены от со г ласаванной 
ВСП данными и основными видами обработанной продукции, которая им 
необхо.пима для кратко- и среднесрочного прогноза погоды, во вне

тропических районах на срок до 6 или даже 10 дней, в тропическом 

поясе на срок до 4 или 5 дней, и для обеспечения выпуска долго

срочных прогностических обзоров погоды; 

ь) К 1997 г. некоторое количество специализированной продукции для 
различных применений будет предоставляться региональными/ специа

лизированными метеорологическими центрами СРСМЦ) в НМЦ для ее ин

терпретации и адаптации прежде, чем эта продукция будет направ

ляться конечным потребителям; 

~-.'G-J·-~ ~· ---К·· -1-9-9-1--r:..-RFJИ--o к-а-з-ани и--Rв м вщи···· и~·R в·д:деrэж·к·и ··-в-··e-лy·"'ae-·FJ е IJ ЕiХСJ;ДИ м о с т и·· · 
НМЦ в Регионе будут модернизированы и оборудованы соответствующи

ми средствами с целью повышения их способности предоставлять за

---·-- . ·- .. ~аз ':1 ~-11)_ ~JJ.Qll.Y_i< ц~~---~.! о р а ~-_н· е о _б~Q.J!_И_M_?_jJ9}_JlИ Ч~_[,~ __ се К Т О_[)_(! М __ П_IJJ:.P е б И
Тf:J1Е:0В __ СЛЕШ.е;____ _ .... - .. 

d) К 1997 г. в РСМЦ будет введена в эксплуатацию на оперативной ос
нове региональная база данных, в котором будут объединены данные 
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наблюдений в точке и данные дистанционного зондирования по райо

нам суши и прилегающим'районам моряРА У или другим географическим 

районам,по мере необходимости; 

d) К 1997 г. Члены РА У должны располагать достаточно подготовленным 

персоналом на различных оперативных, инженерно-технических и уп

равленческих уровнях ВСП, что позволит HMU максимально использо

вать обслуживание ВСП, а также позволит HMU вносить свой собствен

ный вклад в ВСП в соответствии с достигнутыми договоренностями. 

Конкретные задачи осуществления, которые должны быть выполнены к 1997 г. 

в Регионе У. 

203. Конкретные задачи для каждого злемента ВСП перечислены в следую-

щих пунктах. 

г сод 

204. Будут назначены региональные/специализированные метеорологические 

центры РА У, которые смогут при поддержке со стороны MMU и других PCMU го
товить анализы и кратко- и среднесрочную прогностическую продукцию; при 

этом должны соблюдаться требования Членов и саг ласаванные для системы 

принципы в отношении наиболее высокого качества и метеорологического со

держания, географического покрытия и частоты. Выходная продукция по PCMU 
должна охватывать: 

а) Анализы и прогнозы для приземного слоя и свободной атмосферы на 

короткие и средние сроки как для тропических, так и для субтропи

ческих и прилегающих внетропических районов, в соответствии с 

обязательствами каждого PCMU и по согласованию с Региональной ас

социацией; 

ь) Интерпретированные прогнозы конкретных метеорологических парамет-

ров в форме карты или по конкретным районам <например, количество 

осадков, температуры, ветра, влажности и т .д.) при наличии согла

- --шения·меЖд\1 члена-м~<гтам-; ··гдеэ·rо·-n-р-vп:м:т:мп-:- -- --·-··--·-···-··- --___ 

с) Прогноз местоположения циклона и его перемещения для районов, под

верженных воздействию тропических циклонов; 



- 221 -

d) Анализы климата и по возможности долгосрочные прогностические об

зоры сухих периодов и сезонов дождей; 

е) Результаты исследований по оправдываемости прогнозов и их взаим

ному сравнению. 

ген 

205. Страны-операторы спутников будут и далее развивать и. обслуживать 

космическую наблюдательную систему в соответствии с планом вел .. Члены или 

группы Членов будут осуществлять внедрение специальных наблюдательных сис

тем (например, АСДАР, АСАП и дрейфующие буи). Данные от этих наблюдатель

ных специальных систем, а также данные и снимки с космических систем бу

дут находиться в распоряжении Членов в Регионе У для использования в ана

лизе, прогнозировании и в службах оповещения о штормах; 

206. Будет полностью осуществлена региональная опорная сеть синоптиче

ских станций в объеме, утвержденном Региональной ассоциацией. В нее вой

дет наземная сеть с наблюдениями, проводимыми восемь раз в сутки призем

ными синоптическими станциями и дважды в сутки (00 и 12 МСВ) - аэрологи

ческими станциями с целью обеспечения комплектами региональных данных, 

требующихся Членам для наукастинга, сверх- и краткосрочных прогнозов по

годы и службы предупреждений. 

207. РОСС также обеспечит вклад Региона У в: 

а) Комплект глобальных данных от приземных синоптических станций с 

предпочтительным горизонтальным разрешением*, лучше 250 км (300 
км в малонаселенных районах), по меньшей мере, четыре раза в 

сутки (00, 06, 12, 18 МСВ) и от аэрологических станций - дважды в 

сутки с желательным горизонтальным разрешением, лучше 250 км (500-
' ~- --- ·-- •-- -~ 

* Примечание. Желательное горизонтальное разрешение синоптических назем
ных станций-будет зависеть и изменятьсfГвсоответствии· с 

· · -- кв-лиС~ ее тв в м -и качее т-вoм-o[)щefe--Fiocт-yfl·лeflиr~--дaFifl ы-х-- снве м но i1 -
и космической наблюдательной систем. Оптимальный состав 
сети будет постоянно оцениваться, будут проводиться экспе
рименты по оценке системы наблюдений, исследования сети и 
оосв. 
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1000 км в малонаселенных районах), для подготовки анализов и прог

ностической продукции е ММЦ и РСМЦ; 

Ь) Опорные аэрологические станции, если это будет одобрено КОС. 

208. Члены РА У также организуют: 

а) Осуществление дополнительного количества приземных синоптических 

наблюдений и сбор данных этих наблюдений, проводимых подходящими 

судами с максимальным использованием автоматизированных систем; 

ь) Принятие мер в отношении совместных составных систем наблюдений 

по океанским районам Региона; 

с) Эксплуатацию сети радиолокаторов для специальных целей <включая 

обмен цифровыми радиолокационными данными) в тех районах, где они 

требуются; 

d) · Сбор и обработку спутниковых (региональных) данных в некоторых 

центрах ГСО.Д. 

гс т 

209. Все НМЦ в Регионе будут осуществлять регулярный и своевременный 

сбор данных национальных наблюдений посредством использования усовершен

ствованных НСМТ или с использованием специальных мероприятий по сбору дан

ных. 

210. Регулярный и своевременный обмен данными наблюдений и обработанной 

продукцией в рамках Региона посредством должного взаимодействия РСМТ с НМЦ 

и РСМЦ/РУТ и, в случае необходимости, - посредством специальных мероприя-

__ п1й __ llQ _ _обме!:L)' 11анными между Членами. 95 процентов региональных данных 
--- ---- ~-------------·---"----~----~------~---------~

~----~----------- ----

должны иметься в распоряжении НМЦ в течение 1, 5 часа. Обработанная про-

дукция из РСМЦ должна поступать в НМЦ в пределах примерно трех часов. 

----

наблюдений и обработанной продукции -из--истоЧнИков ;-~П'iходяЩйУt::~ПЛ'!е-Регио'-

на, в количествах, достаточных для удовлетворения потребностей всех Чле

нов, будет проводиться посредством надлежащего взаимодействия ГСЕТ с РСМТ 
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и uентрами в Регионе. 95 проuентов глобальных данных должны поступать в 

определенные uентры в Регионе в течение 3-х часов. Краткосрочная г л о

бальная прогностическая продукuия должна поступать в НМЦ в течение 4,5-
5,5 часов срока наблюдений. 

212. Будет обеспечена регулярная и своевременная передача данных РА У 

в другие регионы и ММЦ (как это определено в пункте 18, часть А). 

213. Будут полностью автоматизированы региональные и наuиональные uен

тры ~елесвяэи и взаимно соединены линиями и uепями связи, обладающими дос

таточной мощностью и скоростью. 

Форматы для обмена ------------------

214. В РСМЦ и определенных НМЦ будут соответствующим образом осущест

вляться оперативные методы преобразования данных и продукuии из бит

ориентированных форматов в uифровые коды и аналоговые форматы и обратно 

для хранения, обмена и распространения. 

Управление данными ВСП 

215. Должны быть составлены· региональные планы, являющиеся частью 

УДВСП, по dазам данных ВСП с подкомплектами конкретных данных и продукuии, 

которые должны иметься по самому Региону и по районам, находящимся за его 

пределами. Должны быть разработаны проuедуры легкого доступа к данным и 

продукuии. По меньшей мере,одна региональная dаза данных (для данных наб

людений и продукuии) будет взаимосвязана с глобальной базой данных и дос

тупна для Членов. 

216. В РУТ и РСМЦ (и, при необходимости, в определенных НМЦ) осущест

вляется внедрение автоматизированной оперативной системы мониторинга и 

---ifе-н-т-~·е:Ля···к·аче е-т·в·а-·rэе·г·ивн·а·ль·ней·-fl·~·е·ду-к-uи-и-и-д·анн·ы·х-е--е·еееА·еч·ением-А·IJО·в·ед·е- ·i 

ния последующих проuедур и практики по устранению недостатков. 

ИСА 

217. Будет проводиться региональная деятельность в поддержку осущест

вления в соответствии с принятой региональной программой ИСА, которая ох

ватывает следующие основные компоненты: 
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а) Проведение эффективной и комплексной региональной программы под

готовки кадров, направленной на улучшение качества и надежности 

работы ВСП, для метеорологического персонала всех уровней и финан

сированием из национальных источников, ПДС, ПРООН, регулярного 

бюджета в~о или других источников; 

ь) Предоставление Членам, например с помощью экспертов, технических 

консультаций, касающихся структуры, работы и обслуживания ключе

вых средств ВСП в Регионе, особенно в следующих областях: 

i) Улучшение работы НСМТ, РСМТ и их центров телесвязи и прове

дение мероприятий, направленных на устранение недостатков; 

ii) Улучшение качества данных наблюдений путем проведения над

лежащих процедур контроля качества; 

с) Координированное осуществление проектов технического сотрудниче

ства - региональных, субрегиональных или национальных - финанси

руемых из различных источников и направленных на улучшение: 

d) 

е) 

f ) 

i) сетей и систем наблюдений; 

ii) телесвязи <национальной или региональной); 

iii) обработки данных в РСМЦ и НМЦ; 

Оказание поддержки разработке систем и методологии ВСП; 

Расширенное оперативное информационное обслуживание Членов; 

Доступ к новым методам и методологии ВСП с помощью использования 

справочно го к а та л о г а __ вс:.сnс:.·~-~-- ~----~-------------- ~~--

Координация осуществления ВСП 
-----------------------------

~тs-. -- -ГI<ruтнпв-в--изу чения· ·-реЗУ11ьТа:т-о-в--1'1о11 и-т-ор инг-а--и-- -ко-~-т-~=~олr~---ка"-1 ее-т-в а 
- --------

будут проведены: 

а) Мероприятия по устранению обнаруженных в системе ВСП недостатков; 
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ь) Координация и, в случае необходимости, руководство деятельностыо 

Членов по осуществлению и поддержке, а также совместными меропри

ятиями ВСП; 

с) Закрепление достигнутых результатов по осуществлению ВСП и оценка 

результатов; 

d ) Создание и предоставление Членам регламентного и руководящего ма
териала ВСП на рабочих языках ВМО. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ПРИОРИТЕТЫ ПОДДЕРЖКИ 

деятельность по осуществлению в период до 1988 г. 

219. Деятельность, организуемая в качестве поддержки на период, пред

шествующий осуществлению, и требующая в случае необходимости последующих 

действий на период 1988-1991 гг., представлена в следующих пунктах. 

220. Должно быть проведено изучение и оценка способностей Членов РА У 

организовывать и эксплуатировать службы и средства ВСП, в частности, брать 

на себя обязанности по эксплуатации региональных центров ВСП, а также про
ведение оценки расходов и различных потребностей в поддержке. 

221. Будут проведены ознакомительные поездки директоров национальных 

метеорологических служб в центры соседних или близко расположенных стран 

с целью получения опыта и информации о деятельности, касающейся работы 

ВСП, т .е. об использовании новой технологии и методов, а также по вопро
сам, касающимся изыскания путей и средств по улучшению оперативного об

служивания с пользованием совместных мероприятий. 

222. В рамках ВМО будет создана программа информации для обеспечения 

более широкой осведомленности общественных и правительственных кругов с 
' __ J-Qf1_ -Ц-EH-H-OC-T-i;,Ю-M.t;.T-O>QPQ-Л0-1=-Иl-I@GK-Q-1=-Q--Q-GJ-G-Л-Y-Ж-ИBaf.I-И-Я-И-T-@M И-В-ЫF-8-да-МИ-G+--GИ GT8-M Ы --! 

ВСП, которые можно получить в социально-экономических секторах, чутко реа
гирующих на изменение погоды, стран-Членов в Регионе. 

-----'i:--2-3-~---ме-роприятия-ппд·-пуRктю;jvг22[jи-222---с-леме-гкосгrт:диниrлплггъ--гггриез
д о r;г:гксп-еiГfiГ(овтю-раЗвИfЫ>ГIIеf-Гтров -чп-п-; -которьlе- с мсiГ-у т -Про д е МонстрИ-р 0--- -
вать выгоды от услуг ВСП и обработанной продукции для НМЦ и от обслужива
ния, предоставляемого НМЦ национальным конечным потребителям. 
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224. Будет осуществлен переход от существующей региональной системы 

ГСОД к усовершенствованной ГСОД в РА У с помощью: 

а) Проведенного на IX~PA У обзора потребностей в продукции, обслужи

вании и общем развитии PCMU (тропических, субтропических, специа

лизированных); 

Ь) Рекомендации IX-PA У в случае необходимости Исполнительному Сове

ту по усовершенствованной структуре сети центров ГСОД в РА У с 

расширенными и, г де требуется, переориентираванными функциями и 

особыми обязанностями в целях полного удовлетворения потребностей 

Членов в усовершенствованной продукции ГСОД в РА У; 

с) При необходимости вместе с примыкающими регионами оценки потреб

ностей и возможностей по созданию совместного современного тропи

ческого метеорологического центра для разработки методов прогно

зирования и способов анализа климата, главным образом, для средне

и долгосрочного прогнозирования муссонов; 

d) Руководства, nредоставляемого со стороны IX-PA У по nредваритель~ 

ным перечням nродукции MMU и PCMU, которые требуются из районов, 

находящихся вне Региона, а также для обмена внутри Региона; 

е) Постоянного пересмотра перечня продукции. в свете развития знаний 

и методологии в области тропического прогнозирования. 

225. IX-PA У утвердит пересмотренную региональную опорную сеть синоп

тических станций РА У в отношении приземных и аэрологических станций в 

Регионе на основе следующих потребностей: 

а) Членов в Регионе в отношении наукастинга, сверхкраткосрочного и 

кp_aлw.c.Qд'JJ:IЛLQ __ JJJ)O["HOзa [lQГоды . и обеспечения предупреждений __ .ОQ 

опасных явлениях погоды; 

Ь) Uентров ГСОД в пределах Региона и вне его в отношении подготовки 

-Q-6 р-аб о тан Н ой -nр оДу к ц И и-и--о1Ге СП е чения·--пlJедуп-р-етдений·-сrо-- ОП a-ci1HX 

явлениях погоды; 

и установит приоритеты для: 
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с) Станций, подлежащих усовершенствованию, укреплению или восстанов

лению; 

d) Новых :танций, которые следует создать в 1988-1997 гг. 

226. IX-PA У утвердит план улучшения региональной сети метеорологичес

кой телесвязи, ее центров и цепей Св частности, спутниковой связи) с целью 

удовлетворения потребностей Членов в данных и продукции ВСП и с целью осу

ществления этой сети в течение периода 1988-1997 гг. Усовершенствование 

сети следует разрабатывать в случае необходимости с использованием услуг 

экспертов и рабочей группы РА У по метеорологической телесвязи. В пред

лагаемом плане должны быть приняты во внимание сеть центров ГСОД и потреб

ности центров ВСП и отдельных Членов в данных/продукции, а также следует 

принять во внимание модифицированные форматы для обмена. 

227. Будет воздан ллан по комплексной региональной программе подготов

ки кадров в РСМЦ, РУТ, НМЦ как часть Программы ВМО по развитию трудовых 

ресурсов. План может включать организацию регионального центра ВМО по 

подготовке кадров. 

228. Буду т проведены учебные мероприятия, в которых срочно нуждаются 

Члены РА У как в национальных, таl< и региональных центрах, главным обра

зом, относящиеся к системам наблюдений, приборам, обслуживанию, контролю 

качества данных, кодированию, практикам телесвязи, обработке данных и ис

пользованию продукции ГСОД и спутниковых снимков. 

Деятельность по осуществлению ГСОд в 1988-1991 гг, 

229. Деятельность, которую необходимо осуществить по улучшению сети 

центров ГСОД в Регионе У в период до 1991 г., включает: 

__ _:а",_)" ____ []О-,Д{:-О-"J:ОВК-У--СООО:Г-В.е-Т-С-"!:В'i-ЮЩ-1'1-МИ-У-Л.!;.Ь!8-МИ--С-И6оr:I-О-Л-Iоо~-0°Ваlо!-И!;М-11-GЛ-У-1=-<1-К-GП !ОР

ТОВ на высоком уровне подробных планов по развитию (осуществлению) 

PCMll в РА У, при этом рассмотреть, по необходимости, следующие во

просы: 

i) Ресурсы вычислительной техники; 

ii) Специальное оборудование; 
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iii) Модели ЧПП <типа ЛМФ, ЛАМ); 

iv) Программное обеспечение ЭВМ; 

v) Потребности в персонале <оперативном и для развития); 

vi) Капитальные вложения и оперативные расходы; 

vii) Потребности в поддержке и обслуживании со стороны ммц и дру-

гих РСМЦ; 

1988 г. 

Ь) При необходимости организацию совместных мероприятий и обеспечение 

необходимой поддержки <т.е. путем использования ПЛС, ПРООН и т.д.) 

для осуществления РСМЦ в РА У в соответствии с согласованными пла

нами и при координации с использованием механизма координации ВСП; 

1988 г. 

с) Осуществление Членами оснащения назначенных центров <получение 

вычислительных средств, подготовка квалифицированного персонала, 

разработка или получение моделей и nрограмм ЧПП и т.д.); 

1989-1991 гг. 

d) Наращивание мощностей по обработке данных и терминалов ЭВМ в со

ответствующих НМЦ <в случае необходимости при поддержке со сторо

ны внешних источников); 

1988-1991 гг. 

е) Подготовку: 

i) Персонала в РСМЦ: в области управления данными ВСП и мето

дов ЧПП; 

-гп - -пер сона-ла - в···· Rtvщ-:- ---гл а в н-ьrt·Г-ОСi разом,- Т:Г Мжiс<vгиrпплиоваяия 

--· -nроДукЦии PCMU. И ммц_И_в--ОбЛас тИ основной обр а еГоткИ дан-ньiК; ··-

1988-1991 гг. 
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f) Оnределение региональных потреdностей в комплектах оперативных 

данных и продукции; 

1988 г. 

g) Разраdотка процедур получения комплектов неоперативных данных и 

nродукции <методы, временные масштаdы, местоположение центра); 

1989 г. 

h) Начало осуществления соответствующи~и PCMU неоперативных функций. 

1990 г. 

Деятельность по осуществлению ген в 1988-1991 гг. 

230. С помощью координации всех имеющихся ресурсов и поддержки со сто

роны технического сотрудничества <национальные и двусторонние источники, 

ПРООН, ПдС, доверительные фонды, регулярный dюджет ВМО и т .д. J осуществ

ление ГСН в период вплоть до 1991 г. в Регионе У должно сосредоточиться 

на следующем: 

а J Укрепление региональной опорной сети синоптических станций CPOCCJ 
в соответствии с пересмотренной планом структурой сети, одоdрен

ной ТХ-РА У, которая состоит из: 

i) Сети синоптических приземных станций, утвержденной Регио

нальной ассоциацией, включая новые* и усовершенствованные*, 

обслуживаемые или автоматические синоптические станции в 

районах с недостаточным количеством данных, при этом обес

печивается получение данных с трехчасовым интервалом и с 

желательным горизонтальным разрешением, лучше 250 км, за ис

кдю..ldе н.и.ем_мддо.нш:елен_~:ш_х __ р_а_i1ш:lдв_, __ ддв_к_о_т_одых_уJ:ТВJ:ШВ л и в .а ". _ 
ется разрешение в 300 км <высокий приоритет при оказании 

ПОддеРЖКИ); 

------------------------- ------------------------ ----------- ----------------------------------

* Примечание. Точное количество и местоположение станций будет определено 
Региональной ассоциацией. 
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iiJ Усовершенствованной сети аэрологических станций, включая 

новые* радиозондавые/радиоветровые станции и усовершенство

ванную раооту других существующих станций, с обеспечением 

12-часовых данных <ОО и 12 MCBJ, с желательным горизонталь

ным Разрешением, лучше 250 км <500-1000 км в малонаселенных 

районах), и с требуемой регулярностью, точностью и своевре

менностью <высокий приоритет nри оказании поддержки); 

к 1991 г. 

iii J Оnорных аэрологических станций <для привязки спутниковых 

данныхJ, если зто оудет одобрено КОС; 

к 1990 г. 

iv J Мероnриятий, организуемых Членами для участия в программах 

по дрейфующим о у ям, АС ДАР, АСАП (ПРИ nоддеРЖКе, Г де ЭТО 

nриемлемоJ; 

1988 г. и далее 

vJ Усовершенствованной сети радиолокационных станций предуnре

ждения о тропических циклонах. 

к 1991 г. 

ьJ Улучшение качества данных с помощью: 

iJ Создания и эксплуатации наблюдательных станций в соответст

вии в nрактиками ВМО; 

1988 г. и далее 

ii J Улучшенного и оолее длительного обучения наблюдателей, инс

пекторов,_ техни~<_о_в~_ по _flj)_и_o_opaм_ и операторов радиозондов, 

___ ______ __ _ _ _1LI{ДI(JLJ951 __ п 1J _Q ~-е_.!!_ е J:l.f1 ~ _ _р е _r: ~л_я_ен ~-х __ кур~ о в_ ~ ~-~~>~_ш_е_н_и~_!_в_а л~Ф-~~~-~ и и , 

* Примечание. Точное количество и местоположение станций будет определено 

Региональной ассоциацией. 
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главным образом, организуемых на национальном уровне или 

учебными центрами BMD и проводимых компетентными преподава

телями; 

1988 г. и далее 

iii) Снабжения всех наблюдательных станций соответствующими рег

ламентными материалами на национальном языке, т.е. справоч

никами наблюдателей, инструкциями по кодированию, наставле

ниями, руководствами и практиками; 

1988 г. 

iv) Регулярного инспектирования и оdслуживания наблюдательных 

станций <как обслуживаемых, так автоматических> в соответ

ствии с регламентным материалом и руководствами BMD; 

1988 г. и далее 

v) Проведения контроля качества данных как на станциях наблю

дений, так и в НМЦ, в соответствии с практиками BMD и осу

ществление постоянного мониторинга работы сети станций наб

людений с последующим принятием мер по устранению недоста т

ков; 

1988 г. и далее 

vi) Проведения регулярной калибрации и взаимных сравнений при

dоров и систем наблюдений в соответствии с процедурами ВМО; 

1988 г. и далее 

vii) Замены устаревших средств наблюдений и приборов подходящим 

- ----- --- --- современньтr;:гооору д о ва-н и-ем--пзысок-и й --пР иь рИтет--ПрИ --о кiiЗ а н и и 
--- --- -- ---- - - --- - ---- ------ ---- ---- -- - ------

поддержки). 

1988 г. и далее 
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деятельность по осуществлению ГСТ в 1988-1991 г. 

231. Регулярный ежедневный сОор и оdмен данными и обработанной продук-

цией в рамках Региона оудет улучшаться следующим образом: 

а) В соответствии с согласованным планом по Региональной сети метео

рологической телесвязи (центры и цепи! и ее взаимодействием с ГСЕТ 

будут определены и обеспечены необходимые Ресурсы для осуществле

ния РСМТ, предПОЧТИТЕЛЬНО ПОСРедСТВОМ СКООРДИНИРОВВННЫХ СУбРеГИО

наЛЬНЫХ nроектов, распространяющихся как на региональные, так и 

на национальные центры <высокий nриоритет nри оказании поддержки!; 

1988 г. 

ь J Усовершенствование РСМТ и НСМТ соответствующими Членами с привле

чением nри необходимости внешних источников; 

1989-1991 гг. 

с J Пересмотренный план РСМТ <см. выше! должен также включать (разра

ботанные рабочей груnnой РА У по метеорологической телесвязиJ пла

ны по автоматизации или усовершенствованию <в 6лучае необходимос

ти) РУТ в РА У, в которых предусматривается: 

1988 г. 

i 1 Определение и обеспечение ресурсов для автоматизации РУТ и 

улучшения центров телесвязи в НМЦ; 

1988 г. 

ii) Завершение автоматизации РУТ; 

1990 г. 

d J --пь-оведени-ё--уч-еоны-х-ку рс-ов;Имеюiuих осо-оот-зна чени е --дмгул"гчuгения 
---------- ------------------- -- -------- ----------- -------------- ---- ----- - -- ---------------- -

уровня работы ГСТ И РСМТ, В РА У; 

1988 г. и далее 
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е) Организация оперативного мониторинга передач по меньшей мере в 

РУТ и PCMU; 

1988-1991 гг. 

f) Проведение с помощью региональных экспертов мероприятий по устра

нению недостатков в случае неисправностей на РСМТ. 

1988-1991 гг. 

деятельность по осуществлению, относящаяся к форматам для обмена, в 

1988-1991 гг.: 

232. Рабочая группа РА У по метеорологической телесвяэи, при неоdходи

мости,при поддержке дополнительных экспертов dудет разрабатывать региона

льные планы по: 

а) Внедрению и использованию бит-ориентированных форматов для обмена 

<между PCMU и MMUJ для данных наблюдений и обработанной продукции; 

к 1990 г. 

ь) Процедурам преобраэования в PCMU бит-ориентированных форматов в 

ориентированные по знакам коды и обратно и по переводу в графичес

кую форму; все это в соответствии с потребностями Членов в Ре

гионе. 

к 1991 г . 

. Деятельность по осуществлению, касающаяся УДВСП, в 1988-1991 гг.: 

233. Эксперт(ы) в Регионе У примет Спримут) участие в: 

а J Разработке планов структуры системы УДВСП по процедурам и средст-

--- ·----:ва~-~У~П}Jа~:л~~ЕИ~·да~-~:JЫм~~:в~=Мf\1Л~И_Р_СМlt <~м .::Qyнj<i:2_o 'iа.Ст_~А}, вклю-
чая региональные базы данных; 

1988-1989 гг. 
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Ь) Разработке региональными экспертами плана по осуществлению функ

ций управления данными· в Регионе У, главным образом, по оператив

ному мониторингу работы ВСП, по контролю качества данных и регио

нальным базам данных. 

1990 г. 

Участие в проведении ООСВ-южная часть Тихого океана и Индийский океан 

234. Для· осуществления nрограммы усовершенствования ГСН, а также ком

понентов ГСОД и ГСТ и для оценки их оперативных характеристик потребуется 

проведение оперативной оценки системы ВСП. При nроведении ООСВ основное 

внимание б у дет сосредоточено на определении направления осуществления ВСП 

nосле полного ввода в строй существующих компонентов. Ожидается, что пе~ 

риоды деятельности будут следующими: 

а) Установление соответствующими Членами 

концепции ООСВ 

Ь) Завершение группой экспертов проекта 

по оосв 

cJ Организация оперативных групп 

d) Завершение объединения ресурсов 

е J Начало осуществления 

f) Рассмотрение предварительных результатов 

Основная деятельность по выполнению задач ВСП в 

235. С продолжением осуществления Плана ВСП 

следующая деятельность: 

Регионе у 

в Регионе 

1988 г. 

1989 г . 

1989 г. 

1989 г. 

1990 г. 

1991 г. 

в 1992-1997 гг. 

У 6у дет связана 

а) Члены завершают развитие сети PCMU в Регионе У, в частности цен

тра<овJ, эанимающихся тропическим прогноэированием, мониторингом 

муссонов и прикладными исследованиями; 
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ь) РА У осуществляет также пересмотр перечня<ей) продукции, требуе

мой от MMU и РСМЦ, расположенными вне Региона, а также продукции, 
требуемой для обмена между центрами в рамках Региона, осуществляя i 

действия по результатам мониторинга улучшения работы центров в 

системе; 

с) PCMU предоставляют неоперативные данные и продукцию в соответст
вии с согласованными процедурами; 

d) Члены продолжают улучшать РОСС в целях достижения желательного 
горизонтального разрешения) лучше 250 км, для приземных и аэрологи

ческих станций, включая АСДАР, АСАП и дрейфующие буи, как это 

предусмотрено задачами по осуществлению; 

е ) Члены завершают осуществление всех региональных станций Региона У, 
образующих часть реперной сети аэрологических станций, если это 

будет одобрено КОС; 

f ) С использованием программ оказания помощи < ИСА) Члены продолжают 
осуществлять модернизацию национальных сетей наблюдательных стан
ций там, г де необходимо, применяя стандартизированные процедуры 

контроля качества данных; 

g) Члены завершают осуществление плана РСМТ по усовершенствованию 

национальных и региональных цепей телесвязи; 

h ) Соответствующие Члены завершают усовершенствование РУТ в соот~ 
ветствии с требуемыми для работы на ГСЕТ стандартами; 

i) Члены завершают усовершенствование центров телесвязи НСМТ и HMU; 

j ) Члены завершают внедрение региональных пrэоцедур по преобразованию 

продукции в цифровой форме в ориентированную по знакам или графи

ческую форму, по необходимости; 

k) Члены, эксплуатирующие PCMU и определенные НМЦ, завершают стан
дартизацию процедур выборки и обмена неоперативными данными и 
продукцией; 
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1 J Соответствующие Цлены завершают осуществление в РУТ, PCMU и HMU 
функuий управления дан'Ными в соответствии с Планом ВСП, особенно 

в части, касающейся проведения оперативного мониторинга фунщио

нирования ВСП и процедур контроля качества данных и продукции, а 

также планируемых региональных и национальных банков данных. 

---------------~~-------~------------------- ... 

---·-··-· --
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УТ ВМО СЕВРОПАJ 

ПРОГРАММА ОСУШЕСТВЛЕНИЯ РА УТ 

ЗАДАЧИ ОСУШЕСТВЛЕНИЯ НА 1988-1997 гг. 

Введение 

236. Ниже перечислены основные региональные задачи по осуществлению для 

каждого злемента ВСП. Они предусматривают рамки развития деятельности по 

осуществлению в Регионе Yl на период с 1988 г. по 1991 г. и вплоть до 

1997 г. 

Общие задачи ВСП в РА УТ 

237. В результате выполнения глобальных и региональных задач осуществ
ления усовершенствованной ВСП в РА YI. сосредоточенных, главным образом, 

на укреплении ВСП в южных частях Региона, ожидается, что: 

а) К 1997 г. все Члены РА Yl будут обеспечены от сог ласаванной ВСП 

данными и основной обработанной продукцией, которая им необходима 

для кратко- и среднесрочных прогнозов погоды на срок до 6 или да

же 10 дней и подготовки долгосрочных прогнозов погоды; 

Ь) К 1997 г. специализированная продукция для различных применений 

dудет предоставляться региональными/ специализированными метеоро

логическими центрами СРСМЦ) в HMU для интерпретации и адаптации 

перед тем, как эта пролукция dудет направляться конечным потр~dи

телям в соответствующих странах; 

--е-)---К-1-9с9--7-r;--в-е-е-НМН-s-Р-ег-ие-не-, -ое-еи'i-е-rli'Н:J-в-lвг-е~=ве~r-т-rJч~-rJй-ча-с-ти-;- -при--- ~ 

оказании, в случае необходимости, помощи и поддержки dудут модерни

зированы и оборудованы надлежащими средствами с целью повышения 

__ _:___и_:___х_ с r1_o с о d н~~I _1:1 _Гl_Р_?_д_ о с т а в л я т~ т е _g_ ~__Q_!_I о г и~_r с к о Е:_ _о б ~liП_l!_IЗ_§~_~_e_ _в с о -
___ __ __ OTJ3~I_I::Ii2 Ш1 С_ liJ_tdQfШHИ8MH_Pa31JJ1lJHЫX __ К_QH_eЧHЫX __ fJЛ требиr_едей; __ _ 

d) К 1997 г. в PCMLI и HMU Региона оудут функционировать системы мо

ниторинга и управления данными ВСП вместЕ с С азами данных, при 
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этом будут объединены данные наблюдений в точке и данные дистан

ционного зондирования ·по районам суши и прилегающим районам моря 

РА Yl или другим географическим районам, при необходимости; 

е) К 1997 г. Члены РА Yl должны располагать достаточно подготовлен

ным персоналом на различных оперативных, инженерно-технических и 

управленческих уровнях ВСП, что позволит HMU обеспечить максималь

но возможное использование обслуживания ВСП, а также позволит им 

полностью вносить свой вклад в ВСП в соответствии с достигнутыми 

договоренностями. 

Конкретные задачи осуществления. которые должны быть выполнены к 1997 г. 

в Регионе УТ 

238. Конкретные задачи осуществления для каждого от дельного злемента 

ВСП перечислены в следующих пунктах. 

г сод 

239. ьудут назначены региональные/специализированные метеорологические 

центры в РА УТ, которые смогут при поддержке MMU готовить анализы и крат

ко- и среднесрочную прогностическую продукцию, nри этом должны соблюдать

ся требования Членов и согласованные для системы принципы в отношении наи

более высокого качества и метеорологического содержания, географического 

покрытия и частоты. Выходная продукция, получаемая от РСМЦ, должна охва

тъrвать: 

aJ Анализы с очень высоким разрешением и прогнозы для приземного слоя 

ь ) 

и свободной атмосферы на короткие и средние сроки для соответст

вующего района ответственности. Мезомасштаdная продукция для иc

llllдb.3QB.ai:L1:1.8__В__н_ayкac тинге и сверхкраткосрочном прогнозиро в ан~~-· .. 

6у дет готовиться для районов, имеющих особое значение; 

Интерпретированные прогнозы конкретных метеорологических парамет

·-ров_в_q)орме-карТЫ или по конкренгым- районаМ\наrrримеv;-кпличепво 
---· ...... -··-···-···-· 

осадков, температуры, ветра, влажности и т.д.J, при наличии сог-

лашения между Членами там, где это приемлемо; 
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с) Анализы климата и диагностические исследования, а также долгосроч

ные прогностические обзоры погоды; 

d) Результаты исследований по оправдываемости прогнозов и их взаим

ному сравнению; 

е) Определенные РСМЦ dудут ответственными за подготовку оперативной 
и неоперативной продукции для субтропических и тропических районов 

в качестве поддержки РСМЦ в других регионах, например в Африке. 

ген 

240. Страны-операторы спутников будут проводить дальнейшее развитие и 
эксплуатацию космической наблюдательной системы в соответствии с Планом 
всп. 

241. Члены РА YI <и других прилегающих регионов) будут совместно эксп
луатировать Комплексную систему наблюдений для района Северной Атлантики 

<КОСНА) <например, с использованием АСАП, АСДАР, дрейфующих буев). Эта 
система будет эксплуатироваться в соответствии с соглашением между Члена
ми, когда это будет необходимо. 

242. Подобные комплексные системы наблюдений dудут также совместно 
эксплуатироваться для района Средиземного моря. 

243. Члены Региона YI будут располагать данными от специальных систем 
наблюдений, а также данными и снимками космических систем <с помощью ис
пользования региональных станций по приему и обработке спутниковых данных) 

для их использования в анализе, прогнозировании и в службах штормовых 

оповещений. 

244. С целью обеспечения улучшенных комплектов данных, необходимых 
qленам длЯ наукастинга или для сверхкраткосрочного прогнозирования погоды 
и выпуска предупреждений, между Членами в рамках установившейся региональ
ной практики будет организован обмен данными от европейской сети радиоло-

__ ддЦИдlJн.ьrх_с_т_а.нци.i<i .• --д-л.я-У:.д-IJН-л-~;-т.!О\.IJ.ре.м-~<~->~--ИМе.ющ-14-Х-Ы'1-Р-е.r=-иgн.;мьньr-Х---R о-т-р-е-6 н-о 1?-
--f е-й -этис-данны е- -ву-ду-т--дGЛIJ-:IlНЯ-т-ь-с-я -fiiJ-:IIY чае-о вы м и- -ис11и -С~аЕGВ51МИ--д1111НЫМ и; - на~ 

пример, от автоматических станuий, микроволновых датчиков вертикального 

зондирования, радиолокаторов Допплера, высокочастотных радиолокаторов, 

Содар, Лидар и геостаuионарных спутников. 
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245. Будет полностью завершена региональная опорная сеть синоптических 

станций в объеме, со г ласаванном Региональной ассоциацией. В нее будет 

включена наземная сеть с наблюдениями, проводимыми восемь раз в сутки 

приземными синоптическими станциями и два-четыре раза в сутки < 00 и 12 

МСВ) - аэрологическими станциями, для получения комплектов региональных 

данных, необходимых Членам для сверхкраткосрочного и краткосрочного прог

ноза погоды и в службах предупреждений. 

246~ При помощи РОСС оу дет также обеспечен вклад Региона YI в: 

а) Комплект глобальных данных от приземных синоптических станций с 

желательным горизонтальным разрешением*., лучше 250 км (300 км 

в малонаселенных районах), восемь раз в сутки СОО, 03, 06, 09, 

12, 18, 21 МСВ), и от аэрологических станций - два-четыре раза в 

сутки, с желательным горизонтальным разрешением, лучше 250 км 

<500-1000 км в малонаселенных районах), для прогнозирования на 

срок от одного до десяти дней в MMU и определенных РСМЦ или НМЦ; 

ь) Оnорные станции для калибрации спутниковых данных, если эта кон

цепция будет одобрена КОС. 

24 7. Члены РА Yl также организуют осуществление дополнительного коли

чества приземных синоптических наблюдений и сбор данных этих наблюдений, 

проводимых подходящими судами, максимально используя автоматизированные 

системы. 

гс т 

248. НМЦ в регионе будут проводить регулярный и своевременный cdop 

данных национальных наблюдений посредством использования НСМТ или с испо

льзованием специальных мероприятий по сбору данных. 

* Примечание. Желательное горизонтальное разрешение синоптических назем-

---~--------~~-ны-х-&-т~а-НIJИй--Gi~У-д-~т-эав-исе--т-iо-И-иэменяд"ся--В--G-О-D-Т-13-10--Т~С-ТВ-ИИ- с _ 
_____ _ ___КОЛ~_LI~J:_шом и качеством оощего потока данных от наземной и 

--- к осмическоtГнаолюдаТельньГХ сИсtеf;г:--пптима7JЬнБГй--сос-fав- се"
ти оудет постоянно оцениваться, оудут проводиться экспери

менты по оценке наблюдательной системы, исследования сети 

и оосв. 
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249. Регулярный и своевременный обмен данными наблюдений и обработан

ной продукцией в рамках региона будет nроводиться посредством надлежащего 

взаимодействия РСМТ с НМЦ и РСМЦ и в случае необходимости с помощью спе
циальных мероприятий по оомену данными между Членами. 95 nроцентов ре

гиональных данных должны поступить в распоряжение НМЦ в течение 1,5 часа. 
Обработанная продукция из РСМЦ должна поступать в НМЦ в пределах nримерно 

трех часов. 

250. Регулярный и своевременный прием глобальных и региональных данных 

наблюдений и продукции из районов, расположенных вне Региона, в количест

вах, достаточных для удовлетворения потребностей всех Членов, будет nро

водиться посредством соответствующего взаимодействия ГСЕТ и РСМТ и цент
рами в Регионе. 95 процентов глобальных данных можно получать в центрах 

Региона в течение трех часов. Краткосрочная глобальная прогностическая 

nродукция должна поступать в нмц в течение 4,5-5,5 часов срока наблюдений. 

251. Будет обеспечена регулярная и своевременная передача данных РА YI 
в другие регионы и ммц <как зто определено в пункте 18 части AJ. 

252. Все центры телесвязи Сiудут автоматизированы. Широкое использова

ние получат такие своевременные средства и техника, как сети общего поль

зования и линии с;вязи, обеспечиваемые спутниками телесвязи. Кроме того, 

будет использоваться функция метеорологических спутников по cCiopy данных, 

например, сбор данных от удаленных станций в РА YI и других регионах. 

Форматы для обмена 

253. Завершится внедрение оперативных методов оомена и хранения данных 

наблюдений и продукции в бит-ориентированных форматах и преобразование 

данных и nродукции из бит-ориентированных форматов в цифровые коды и ана

логовые форматы и обратно как для хранения, так и для оамена, в соответст-

__ _L5A. _ Яак ... LJасть_хдвсл_ и _для _у_довлетворенив __ особых ПЫ-Ребнос:тей нмц и 

РСМЦ должны быть организованы региональные базы данных ВСП с подкомплек

тами конкретных данных и продукции, которые должны иметься в наличии по 

самому Региону и по районам, находящимся за его пределами. Должны быть 
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разра~отаны процедуры легкого доступа к данным и продукции. Региональные 

базы данных ВСП будут взаимосв~заны с базами глобальных данных и доступны 

Членам на выборочной индивидуальной основе. 

255. В PCMU и HMU 6у дет создана автоматизированная оперативная сие тема 

мониторинга и контроля качества региональной продукции и данных с обеспе

чением последующих процедур по устранению недостатков и практики обратной 

связи. 

ИСА 

256. Будет лровадиться региональная деятельность в поддержку осуществ

ления в соответствии с принятой региональной программой ИСА, которая ох

ватывает следующие основные компоненты: 

а) Учреждение эффективной и комплексной региональной программы под

готовки кадров, направленной на· улучшение функционирования ВСП, 

для метеорологического персонала всех уровней, с финансированием 

из национальных источников, пдс, ПРООН, регулярного бюджета BMD 

или других источников. Участникам из примыкающих Регионов будут 

предложены соответствующие программы подготовки кадров, главным 

образом, по вопросам современного оборудования и методов ВСП; 

ь) Предоставление Членам поддержки и оказание услуг путем привлече

ния региональных оперативных экспертов ВМО, спеuиализирующихся по 

различным областям ВСП, для предоставления технических консульта

ций, касающихся работы и обслуживания ключевых средств ВСП в Ре

гионе, а также в прилегающих регионах, особенно в следующих облас

тях: 

i) Улучшение мониторинга функционирования РСМТ, включая монито

ринг передачи, осуществлени.е мероприятий по устранению не

достатков; 

ii) Улучшение качества данных наблюдений с помощью мероприятий 

по регулярному контролю качества. 
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с) Координированное осуществление проектов технического сотрудничест

ва - региональных, суОрегиональных или национальных, - направлен

ных на улучшение: 

i) сетей и систем наблюдений; 

ii) телесвязи (национальной и региональной); 

iii) обработки данных 8 PCMU и HMU; 

8 РА Yl, а также в прилегающих регионах. 

d) Оказание поддержки разработке системы и методологии ВСП; 

е) Расширенное оперативное информационное обслуживание Членов; 

f) Доступ к подходящим новым методам и методологии ВСП с помощью 

Справочного каталога ВСП. 

257. На основе изучения результатов мониторинга контроля качества Оу-

дут проведены: 

а) Мероприятия по устранению отмеченных в системе ВСП недостатков; 

ь) Координация и, в случае 

Членов по осуществлению 

местных мероприятий ВСП; 

необходимости, руководство деятельностью 

и поддержке, а также по проведению сов-

с) Закрепление достигнутых результатов осуществления ВСП и оценка 

результатов; 

d) Создание и предоставление Членам регламентного и руководящего ма

териалов ВСП на раОочих языках BMD. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ПРИОРИТЕТЬl ПОДДЕРЖКИ 

Деятельность по осуществлению в период до 1988 г. 

258. Деятельность, организуемая в качестве поддержки на период, пред

шествующий осуществлению, и требующая в случае необходимости последующих 

действий на период 1988-1991 гг., представлена в следующих пунктах. 

259. IX-PA YI б у д у т представлены резу лыа ты комплексного обследования 

и оценки потребностей Членов РА УТ в обслуживании ВСП, а также их способ

ности осуществлять и эксплуатировать средства ВСП, в частности, брать на 

себя обязательства по эксплуатации региональных центров ВСП, а также 

оценки расходов и различных потребностей в поддержке. 

260. в рамках ВМО будет создана программа информации для обеспечения 

более широкой осведомленности общественных и правительственных кругов с 

той ценностью метеорологического обслуживания и теми выгодами от системы 

ВСП, которые можно получить в социально-экономических отраслях, чутко 

реагирующих на изменение погоды, стран-Членов в Европе. 

261. Программы, указанные в пунктах 259 и 260, следует координировать 

с приездам эксперта<ов) из развитых центров ВСП, которые смогут продемон

стрировать выгоды от услуг и обработанной продукции ВСП для НМЦ, и от об

служивания, предоставляемого НМЦ национальным конечным потребителям. 

262. Будут проведены оценки на предмет nригодности и необходимости в: 

а) Обеспечении со стороны РСМЦ в РА YI тропическими анализами и прог

ностической продукцией Членов РА I в период развития центров ГСОД 

в РА I; 

-lэ-}-,--Р-ае-ШИ[3Е'НИ'И--е-в-т-р-у-днИ"''ее-тв-а--м·е-ж-д-у-Г[Э-УFIА8МИ-Ч11еН,G,В-И3-Р-А-I-и-Р-А-У-f-·,·В

деле создания комплексной системы наблюдений для Средиземного мо

ря; 

_ __j;_) __ ,·, ·_УдуLJшении_линий_телесвязи_между_ El\Iи РА YI; , 

d) Достижении более эффективного обмена знаниями, методологией и 

средствами между РА YI и примыкающими регионами. 
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263. Будет осуществлен переход от существующих региональных мероприя-

тий по ГСОД к усовершенствованной региональной ГСОД в РА Yl с помощью: 

а) Пересмотра на IX-PA Yl потребностей для РСМЦ и их структуры и 

функций в РА Yl (например, требуемые продукция, обслуживание, 

научные исследования и развитие); 

Ь) При необходимости рекомендаций IX-PA Yl Исполнительному Совету по 

вопросам усовершенствованной структуры сети РСМЦ в РА Yl с расши

ренными и, при необходимости, переориентированными функциями и 

специализированными обязанностями, которые требуются для более 

совершенного обслуживания Членов РА Yl и прилегающих регионов; 

с) Составления перечней продукции ММЦ и РСМЦ, которая требуется из 

районов, расположенных вне Региона, и продукции, требуемой для 

обмена внутри Региона; 

d) Постоянного пересмотра перечня продукции в свете развития знаний 

в области метеорологического прогнозирования. 

264. IX-PA Yl утвердит пересмотренную региональную опорную синоптичес

кую сеть для РА Yl в отношении приземных и аэрологических станций в Реги

оне, основанной на разработках новых систем, потребностях Членов в РА Yl 
и с учетом глобальных потребностей ВСП. Будут установлены приоритеты для: 

а) Станциv, nодлежащих усовершенствованию, укреплению или восстанов

лению; 

· Ь) Новых станций, которые следует создать в период 1988-1997 гг.; 

--~cL) _ Станций, которые след:tет включить в Qe.пeQJi:tЮ спутников~ю сеть •.. _е.с.::- __ 
ли эта концепция будет одобрена КОС. 

265. Члены примут соглашение по эксплуатации Комплексной системы наб-

--~лю~д~ений для Пверно·rгд·т ланти~СRПСRЮ. ······· ·· · 

266. Будут проведены исследования по созданию Комплексной системы наб-

людений для Средиземного моря. 
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267. Будут созданы устойчивые процедуры обмена радиолокационными дан-

ными. 

268. .IX-PA Yl утвердит усовершенствованную региональную сеть метеоро

логической телесвязи, ее центров и цепей (в частности, спутниковой связи) 

с целью удовлетворения потребностей Членов_ в данных и продукции ВСП и с 

целью осуществления этой сети в течение периода 1988-1997 гг. Усовершен

ствование сети будет осуществлено с помощью услуг экспертов и рабочей 

группы РА Yl по метеорологической телесвязи. Будет принята во внимание 

сеть выделенных центров ГСОД и потребности центров ВСП и отдельных Членов 

в данных/продукции. 

269. Будет подгОтовлен план комплексной региональной программы обмена 

технологией (в рамках ИСА) для персонала РСМЦ, РУТ, НМЦ, в особенности в 

оdласти эксплуатации и обслуживания средств ВСП, использования продукции 

ммц и РСМЦ, а также новых программ наблюдений. 

Деятельность по осуществлению ГСОД в 1988-1991 гг. 

270. К видам деятельности, которую необходимо осуществить по улучшению 

сети центров ГСОД в Регионе УТ на период до 1991 г., относятся следующие: 

а) Подготовка назначенными Членами с использованием при необходимос

ти услуг экспертов на высоком уровне подробных планов развития 

(осуществления) по РСМЦ в РА YI; при этом рассмотреть следующие 

вопросы: 

i) Ресурсы вычислительной техники; 

ii) Специальное оборудование; 

iii) Модели ЧПП (с высоким разре~ением,тиriа ЛМФ, ЛАМ); 

iv) Программное обеспечение ЭВМ; 
--- -------------- ------------- --------------~--- --------------------------

------------ -- - - - - - - ------------- ----- -- - -- -- ------ - ---- -------- ------------ --

v) Потребности в персонале (оnеративном и для развития); 

vi) Капитальные вложения и оперативные расходы; 
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vii) Потребности в поддержке и обслуживании со стороны ММЦ и дРУ
гих РСМЦ; 

1988 г. 

ь) При необходимости - организация совместных мероприятий и обеспе

чение необходимой поддержки по осуществлению РСМЦ в РА Yl в соот

ветствии с согласованными планами <включая программу продукции для 

примыкающих регионов); 

1988 г. 

с) Осуществление Членами оснащения назначенных центров С получение 
ЭВМ, подготовка кадров, разработка или получение программ и моде
лей цпп и т.д.); 

1989-1991 гг. 

d) Наращивание мощностей по обработке данных или терминалов ЭВМ в 

соответствующих НМЦ; 

1988-1991 гг. 

е) Постоянная подготовка: 

i) Персонала в РСМЦ: в области современных методов ЧПП и фун

кционирования системы управления данными; 

ii) Персонала в НМЦ: главным образом, в области использования 

продукции РСМЦ и ММЦ и ее адаптации к местным условиям; 

----- --·~ -----· - ·-t 

1988-1991 гг. 

__ _!_f-'-) ... _Qi}Qf:_.llfв.E~Jj И e_p.f[_\>1_QJ::Ia.ll_Шbl><._fl.QIQf.Qti.QC.Ie0_ __ 12__JШ1'1JlJJ_ef{ Т aJ<.._iif_QШ~ Q1H И В Н Ь1 Х 

д-аН-НЫХ--- И -- П-Р-0-д-У-К-Ц И-И-;----- -- --- -- --- -

1988 г. 
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g) Разработка процедур по получению комплектов неоперативных данных 

и продукции (методы, временные масштабы, местоположение центров); 

1988 г. 

h) Начало осуществления неоперативных функций соответствующими PCMU. 

1989 г. 

ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО осущеСТВЛеНИЮ ГСН В 1988-1991 ГГ. 

271. С помощью координации всех имеющихся ресурсов и поддержки со сто

роны технического сотрудничества осуществление ГСН в Регионе Yl на период 

до 1991 г. должно сосредоточиться на следующей деятельности: 

а) В соответствии с пересмотренной структурой сети, утвержденной 

IX-PA У!, укрепление сетей наблюдений, включая РОСС, для получе

ния данных с регулярностью, точностью и своевременностью, как зто 

требуется: 

Членам РА Yl для наукастинга, св ер хкра ткосрочных и кратко

срочных прогнозов погоды и обеспечения предупреждениями об 

опасных явлениях погоды; 

Uентрам ГСОД в Регионе и вне его для подготовки обработан

ной продукции и обеспечения предупреждениями об особо опас

ных явлениях погоды; 

Сюда относится: 

i) Сеть синоптических приземных станций, обслуживаемых или ав

томатических, обеспечивающих данные с 3-часовыми интервала

~·vгrгс-ж-е:~гател~>ны·i'1-r1J'Р'И-з-о·н-т-а-л-15'Но1М-1J-а·3·1JЕШ·ением-,-л-у-"'ш-е-2-§8-~tм--

(особое внимание уделяется укреплению юга-восточной части 

Региона); 

ii) Сеть аэрологических станций, обеспечивающая радиозондавые 

данные, по крайней мере дважды в сутки (00 и 12 MCBJ, и 
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данные радиоветрового зондирования - четыре раза в сутки 

СОО, Об, 12 МСВ), с желательным горизонтальным разрешением, 

лучше 250 км; 

1988 г. 

iii) Эксплуатация КОСНА; 

1988 г. 

iv) Эксплуатация совместной комплексной сети для Средиземно

морья; 

1991 г. 

v) Начало осуществления региональной сети радиолокаторов и об

мена радиолокационными данными в цифровой форме; 

1988 г. 

vi) ~епосредственный прием и обработка спутниковых данных в не

которых центрах ГСОЛ; 

1988 г. 

ь) Улучшение качества данных с г.юмощью: 

i) Контроля качества данных как на наблюдательных станциях, так 

и в HMU, в соответствии с практиками BMD и при постоянном 

мониторинге функционирования сети станций наблюдений,с при

нятием последующих мер, направленных на устранение недос-

---------IIOJШB.;; ________ -------------------'---------------

1988 г. и далее 

·-::-се-:-:-:--------------- ---------
ii) __ f~г__улярной калибраll_ии и _ВЗiJИМного_сQав_нен_ия _ приdgров и сис-

тем наблюдений в соответствии с процедурами BMD; 

1988 г. и далее 
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iii) Замены устаревших средств наdлюдений и приборов наиболее 

подходящим современным оборудованием; 

1988 г. и далее 

iv) Регулярного инспектирования и обслуживания наблюдательных 

станций Скак обслуживаемых, так и автоматических) в соответ

ствии с регламентным и руководящим материалами ВМО; 

1988 г. и далее 

v) Обеспечения всех наблюдательных станций регламентным мате

риалом на национальных языках, т. е. справочниками наблюда

теля, инструкциями по кодированию, наставлениями, руковод

ствами и практиками; 

1988 г. 

vi) Улучшенного и более длительного обучения наблюдателей, инс

пекторов, техников по nриборам и операторов радиозондов, 

включая проведение регулярных курсов повышения квалификации, 

главным образом, организуемых на национальном уровне, или 

учебными центрами ВМО и проводимых компетентными преподава-

телями. 

1988 г. и далее 

Деятельность по осуществлению ГСТ в 1988-1991 гг. 

272. Регулярный ежедневный сбор и обмен данными и обработанной продук-

цией в рамквх Региона будет улучшен следующим образом: 

Cl) В соответствии с уточненными и со г ласаванными планами по Регио

нальной сети метеорологической телесвязи Сцентрав и цепей) и ее 

взаимодействия с ГСЕТ определить и обеспечить необходимые ресурсы 

;югя-:--

i ) Усовершенствования РСМТ и НСМТ в юга-восточной части Регио

на; 
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ii) Усовершенствования линий связи с другими регионами, главным 

образом с РА Т; 

iii) Увеличения скорости передачи в РА УТ; 

1988 г. и далее 

ь) Проведение учебных курсов, имеющих ocodoe значение для улучшения 

уровня работы ГСТ и РСМТ в юга-восточной части РА YI; 

к 1988 г. 

с) Организация автоматического оперативного мониторинга передачи, по 
меньшей мере,в РУТ и PCMU. 

1989 г. 

_деятельность по осуществлению, относящаяся к Форматам лля обмена, в 1988-
1991 гг. 

273. РА YI с помощью соответствующих рабочих групп при поддержке допол-

нительных экспертов dудет разрабатывать планы по: 

а) Внедрению и использованию бит-ориентированных форматов на ГСЕТ и 

в РСМТ для данных наблюдений. и оdраdотанной продукции; 

1988 г. 

Ь) Процедурам преобразования из бит-ориентированных форматов в ори

ентированные по знакам коды и обратно и по переводу в графическую 

------форl'!:у-;-в·се-э-т-о-в-со·о-тв·е-тс-т-в·и·и-с-п·о-тр·е-6FI·о·с-тя-i'l·и-~:лено-в. ------

1989 г. 

]е>пельRасть по-осуществлению~ касающаяся УДIЗС:П, --в 1:188=1:191 т г. -

274. ЭкспертСыJ Региона YI приметСпримут) участие в: 
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а) Разработке планов структуры системы УДВСП по процедурам и средст

вам управления данными в ММЦ и РСМЦ <см. пункт 20 части AJ, вклю

чая региональные базы данных; 

1988-1989 гг. 

Ь) Разработке региональными экспертами плана по осуществлению функций 

управления данными в центрах Региона УТ, лежащих на ГСЕТ, главным 

образом, по оперативному мониторингу функционирования ВСП, по кон

тролю качества данных и региональным базам данных. 

1990 г. 

Участие в проведении ООСВ-Северная Атлантика 

275. Для осуществления программы усовершенствования ген. а также ком

понентов ГСОД и ГСТ и для оценки их оперативных характеристик потребуется 

проведение оперативной оценки системы ВСП. При проведении ООСВ основное 

внимание будет сосредоточено на определении направления осуществления ВСП 

после полного ввода в эксплуатацию существующих компонентов. Ожидается, 

что периоды деятельности будут следующими: 

а) Оперативный период ООСВ-СА 1987-1988 гг. 

Ь) Рассмотрение результатов 1989 г. 

с) Осуществление КОСНА 1990 г. 

Основная деятельность по достижению целей ВСП в Регионе УТ в 

1992-1997 гг. 

276. С продолжением осуществления Плана ВСП в Регионе УТ будет CB_ii:Ji!Jj_a _____ _ 

следующая деятельность: 

а) Члены завершают осуществление· сети РСМЦ Региона Yl, в частности, 

- --ц·ентrта-<-ов-)-~--з-ани ма·ющи·хся--трппи·чес·ки·м-· прпгн озирпв<п'lи·ем-в-РА---t;----

Ь) РА Yl осуществляет пересмотр перечня< ей) продукции, требуемой от 

ММЦ и РСМЦ, расположенными вне Региона, а также продукции, 
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требуемой для обмена между центрами в рамках Региона, осуществляет 

действия по результатам мониторинга и улучшению работы центров в 

системе; 

cl РСМЦ предоставляют неоперативные данные и продукцию в соответствии 

с согласованными процедурами; 

d 1 Члены nродолжают улучшать РОСС для выполнения своей части г ло

бальной задачи по желательному горизонтальному разрешению, лучше 

250 км; 

el Члены завершают осуществление всех станций Региона Yl, составляю

щих сеть реперных станций для привязки спутниковых данных, если 

это будет одобрено КОС; 

fl Становится оперативной КОСНА и f<омплексная система наблюдений в 

Средиземном море; 

g) При необходимости, с использованием программ оказания помощи СИСАI 

Члены продолжают осуществлять модернизацию национальных сетей наб

людений там, г де это требуется, применяя стандартизированные про

цедуры контроля данных; 

hl Члены завершают осуществление плана ГСЕТ по усовершенствованию на

циональных и региональных цепей телесвязи, включая мероприятия по 

использованию спутниковых средств для сбора данных и распростра

нения продукции в тех случаях, когда это необходимо (между регио

нами 1; 

i ) Соответствующие Члены завершают совершенствование всех РУТ в соот

ветствии с требуемыми для работы на ГСЕТ стандартами: 
---------------- -~"~---~,----1 

j ) Члены завершают внедрение региональных процедур по преобразованию 

продукции в цифровой форме в графическую форму по необходимости: 

----------------- --------

---------- ------ -------------- ------- ------------------- ------- --------------------- -- -------- --- -----------

kl Члены, эксплуатирующие РСМЦ и определенные НМЦ, завершают стандар-

тизацию процедур выборки и обмена неоперативными данными и про

дукцией; 

' 
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l) Соответствующие Члены завершают осуществление в РУТ, РСМЦ и НМЦ 

функций У ДВСП в соответствии с Планом ВСП, особенно в части, ка

сающейся проведения оперативного мониторинга функционирования ВСП, 

контроля качества данных и продукции, а также планирования регио

нальных и национальных банков данных. 
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АНТАР~ТИ~А 

ПРОГРАММА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ дЛЯ АНТАР~ТИ~И 

ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА 1988-1997 гг. 

Введение 

277. Несмотря на то, что официальные Региональные структуры не распро

страняются южнее б0°ю. ш., ВМО признает, что опорная синоптическая сеть 
в Антарктике является важным компонентом Г лобальной системы наблюдений 

СГСНJ. Эксплуатация и обслуживание этой сети, осуществление программ при

земных и аэрологических наблюдений, своевременная передача данных наблю

дений и их ввод в Г лоdальную систему телесвязи СГСТJ представляют собой 

важный компонент системы ВСП, направленный на удовлет~орение потребностей 

Членов в метеорологических данных как для г лобальнаго анализа, так и для 

прогнозирования, а также в данных и специализированной продукции в преде

лах самой Антарктики. Важными компонентами Г лобальной системы обработки 

данных СГСОДJ являются подготовка и распространение метеорологических ана

лизов и прогнозов для Антарктики и подготовка специализированных прогнозов 

для пользователей так же, как и подготовка и распространение предупрежде

ний об опасных явлениях погоды. 

Общие задачи ВСП в Антарктике 

278. Этими задачами являются: 

а) Осуществление синоптических и аэрологическ~х наблюдений в соответ

ствии с программами, проводимыми государствами-сторонами Договора 

об Антарктике и сог ласаванными с рабочей группой Исполнительного 

Совета по антаРктической метеорологии; 

ь J Функционирование на основе взаимного саг лашения межд_\1 госуддllО.=-~ 

вами-сторонами Договора об Антарктике метеорологических центров, 

предоставляющих обработанную продукцию Антарктики, с такими же 

функциями, как и специализированный метеорологический центр ВСП. 

Такой uентр(ЫГмог ~бы поддерживаться дРУГИМИ центрами втп~.~ l]е7Гь -
--такоrо(ИхТ- метеоро.iiогическогосихJ центраСовJ -закЛЮЧается в том, 
чтобы удовлетворять потребности Членов в специализированных ана

лизах, прогнозах и продукции по Антарктике; 
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с) Организация и постоянное совершенствование необходимых линий те

лесвязи, включая спутниковые линии связи, между антарктическими 

станциями, а также между Антарктикой и ГСТ; 

d) Определение рабочей группой Исполнительного Совета по антарктиче

ской метеорологии потребностей в метеорологическом обслуживании 

различных районов антарктического континента и окружающих морских 

районов Южного океана, осуществляемом как государствами-сторонами 

Договора об Антарктике, так и другими заинтересованными странами; 

е) Органиiаuия обмена согласованной метеорологической информацией 

между антарктическими станциями и антарктическим метеорологическим 

центром<ами), представляющим(и) обработанную продукцию для Антарк

тики, а также согласованной информацией между Антарктикой и заин

тересованными MMU и другими центрами; 

f) Использование в Антарктике современных методов и систем для про

ведения наблюдений и cdopa данных, обработки и распространения. 

Конкретные задачи по осуществлению, которые должны быть выполнены к 

1997 г. в Антарктике 

279. Конкретные задачи для каждого элемента ВСП перечисляются в следую-

щих пунктах. 

ГСОД 

280. Один или несколько метеорологических центров, назначенных государ

ствами-сторонами Договора об Антарктике, должны при поддержке со стороны 

MMU и других центров ВСП предоставлять потребителю следующее обслуживание: 

а) Подготовка метеорологических анализов и прогнозов для всей терри-

-----'ТЕJРИ-И-Аi+l'&f!к-r.и~И-И-Л-И-д-Л-Я-@-g_QilР-r;..д.r;..Л-r;.Ь~-нШ<-сек..tСJ.Р-а.в-14-а.dес.llеllени.е. ____ . 
их Сiыстрой передачи в другие центры/станции внутри и вне Антарк

тики; 

_0) _____ 111JДГOЛJ131ПГTПt:TП~-aЛf1"3liiPUEra"RHЫx-MeTe1JpCJ11DIИ"'ECKИ"X-np-o-r-191'J"3·o-в---дл·f9--no- ·· 
----·· 

требителей Св Интересах мсiрсК:их и авиациьггных nоtребvПеАей; дей-

ствующих экспедиций и т .д.) и обеспечение их быстрой передачи в 

другие центры/станции внутри и вне Антарктики; 
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с) Подготовка и распространение предупреждений об опасных явлениях 
погоды по району, для которого этот центр подготавливает анализы, 

прогнозы или специализированные прогнозы; 

Примечание. Предоставление этого обслуживания может зависеть от 
сезона, то есть лета и зимы южного полушария. 

281. В ММЦ и других центрах или в метеорологическом центре< ах), пред
ставляющих обработанную продукцию по Антарктике, должны готовиться комп

лекты неоперативных данных и продукции в соответствующем формате и с про

веркой качества для использо~ания в различных прикладных и исследователь
ских программах <например, диагностика климата, синоптические/климатоло
гические анализы и т.д.). 

ген 

282. Странами-олератарами будет осуществлена космическая сеть в соот

ветствии с Планом ВСП. На глобальной основе будут осуществлены некоторые 
системы наблюдений <например, АСЛАР, АСАП и дрейфующие буи), например, 

группами заинтересованных Членов. Ланные с этих систем наблюдений, а так
же данные и снимки с космических систем поступают в центры и станции для 

использования в подготовке анализов, прогнозировании и в службах оповеще

ния о штормах. 

283. Сети опорных синоптических станций в Антарктике будут осуществлены 

в соответствии с программами, выполняемыми государствами-сторонами Лого

вора об Антарктике и рассматриваемые рабочей группой ИС по антарктической 

метеорологии. Сюда войдет наземная сеть с наблюдениями, производимыми в 

четыре основных синоптических срока, и по возможности в некоторые или во 

все четыре промежуточных синоптических срока, и производимыми дважды в 

сутки <ОО и 12 МСВ) на радиозондовых станциях. Эта опорная сеть синопти

ческих станций также обеспечит вклад Антарктики в глобальную сеть наземных 
синоптических станций, передающих сводки, по крайней мере, в четыре синоп-

~~т-ичесск-и1<~е.рв·к-ат&--И;Де-а-льньi·М-р-а·е.е--т-вянием-ме-ж-д-у-е--т-а-н1:1Иями-в-т---:J·ЕIG-дв--5·GЕI- км, -
~~~и-в- се-тl:> ра-диозоr~:довшг стаRUИй~·- передаюшихтводки-два ·раза в тутки; с рас" 

стоянием между станциями от 500 до 1000 км. 
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284. Соответствующие Члены организуют также: 

а) проведение дополнительных наземных синоптических и аэрологических 

наблюдений с судов;· 

Ь) эксплуатацию сети метеорологических радиолокаторов для специальных 

целей. 

гс т 

285. Будет осуществляться регулярный и своевременный об~ен данными на

блюдений и продукцией в пределах Антарктики путем организации специальных 

мероприятий по об~ену данны~и между центра~и и станция~и; при этом, по 

крайней мере, 80 процентов антарктических данных должно поступать в центры 

и станции в Антарктике в течение трех часов. Обработанная продукция дол

жна поступать на станции в течение шести часов. 

286. Будет проводиться регулярный и своевре~енный обмен глобальными и 

региональными данными наблюдений и продукцией из районов, находящихся вне 

Антарктики, с помощью специальных мероприятий по передаче данных. 

287. Будет организована регулярная и своевременная передача антаркти

ческих данных в другие регионы и MMU (как это определено в пункте 18, 
часть А). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ПРИОРИТЕТЫ ПОДДЕРЖКИ 

Деятельность по осуществлению в период до 1988 г. 

288. Ниже перечисляется деятельность по улучшению ВСП в Антарктике, 

которую предполагается осуществить к 1988 г.: 
----------~----~---------------·-·-~ .. -

а) Генеральный секретарь ВМО проинформирует государства-стороны До

говора об Антарктике о важности, которую ВМО придает качеству и 

наличию~ метеорологических наdлюдений-в-Антарктике, и о®атится iГ~ 
---------- ---- -- ---------------------------------------------- ---- --- ------- - ------------ ----·-------- --

ним с просьdой предоставить их планы, касающиеся выполнения задач 

ВСП, как это подчеркивается в пункте 278; 
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ь J Рабочая группа ИС по антарктической метеорологии проведет обзор 
различных национальных планов с целью подготовить основу для бу

дущего подробного плана ВСП в Антарктике;. 

с J Будет проведен обзор потребностей в данных и обслуживании госу

дарств, осуществляющих оперативную деятельность в Антарктике, и 

результаты обзора будут рассмотрены рабочей группой ИС по антарк

тической метеорологии, по переписке; 

d) Государствами-сторонами договора об Антарктике будет организовано 

совещание экспертов по телесвязи с участием представителя Гене

рального секретаря ВМО для разработки усовершенствованной схемы 

линий телесвязи в пределах антарктического региона и между Антар

ктикой и заинтересованными странами в целях удовлетворения потре

бностей в области cCiopa, обмена и распространения метеорологичес

кой информации; 

е) Будут подтверждены планы государств-сторон Договора об Антартике 

о создании центра поддержки метеорологической деятельности в Ан

тарктике. 

деятельность по осуществлению в 1988-1991 гг, 

289. Ниже перечисляется деятельность по улучшению ВСП в Антарктике, ко~ 

торая будет осуществлена в начале Второго долгосрочного плана: 

а) Рабочей группе ИС по антарктической метеорологии будет поручено 

сформулировать потребности в метеорологическом обслуживании в раз

личных областях Антарктического континента и окружающих его моРс

ких районах Южного океана; 

1988 г. 

ь) Соответствующих Членов будут просить начать осуществление усовер

шенсtвованноlГоnорноtГсети синоптиЧескИХСтанций вАНТарктйке' ПО 
--- --- ---

. согласоваi-IИI!J -с рабочей группой иt по антарктической метеорологии; 

1988 г. 
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с) Соответствующих Членов будут просить начать осуществление усовер

шенствованных линий телесвязи, ВI{Лючая спутниковые линии связи, 

между антарктическими центрами/станциями и между Антарктикой и 

остальной частью ГСТ; 

1988 г. 

d) Заинтересованным Членам будет предложено начать или продолжить 

проведение систематических измерений количества озона в атмосфере 

и его вертикального распределения в Антарктиде с использованием 

наземных станций или метеорологических спутников в целях оценки 

концентрации озонового слоя в Антарктике; 

1988 г. 

е) Рабочая группа ИС по антарктической метеорологии будет рекомендо

вать государствам-сторо.нам Договора об Антарктике список предла

гаемых метеорологических центров, представляющих обработанную про

дукцию для Антарктики, назначение которых обосно~ано с технической 

и оперативной точек зрения; 

1988 г. 

f) Государства-стороны Договора об Антарктике будут просить согла

ситься с назначением антарктических метеорологических центров, 

упомянутых в пункте Се); 

1988 г. 

9 ) Соответствующих Членов будут просить начать осуществление назна

ченных центров; 

h) 

1989 г. 

Рабочей группе ИС по антарктической метеорологии будет предложено 

определить потребности в неоперативных данных и просить соответст

вующих Членов разработать проuедуры получения неоперативных данных 
---~-------~---~ 

И ПРОДУI<ЦИИ. 

1990 г. 



ВВЕДЕНИЕ 

ПРОГРАММА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСП НА 1988-1997 гг. 

ЧАСТЬ С - КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ С ХРОНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ТАБЛИЦАМИ ПО ПРОЕКТАМ ВСП 

1. Задачи и деятельность по осуществлению, представленные в части А 

и части В Программы осуществления ВСП, сведены в части С в виде конкретных 

задач и планов на 1988-1991 гг. Здесь они представляются в виде проектов 

и задач в хронологических таблицах с указанием заголовков, позволяющих 

легко сравнить их с предложениями Генерального секретаря по Программе и 

бюджету на период 1988-1991 гг. 

2. В таблицах используются следующие обозначения: 

Основной период деятельности 

Последующая деятельность и период доработки 

м Совещания, конференции, сессии 

s Технические исследования снапример, проводимые Секретариатом, ко
мандированными экспертами, Членами) 

т Регламентный материал (Наставления ВСП, Технический регламент) 

G Руководящие указания, представляемые р.азличным образом, например, 
путем выпуска Руководств по ВСП, использования информационной 
службы ВСП, командированными. экспертами, персоналом Секретариата 

Sec - Секретариат 

Mem - Члены 

Nat - Национальный 

RB Регулярный бюджет ВМО 

RA Региональная ассоциаuия. 
- ---- --- -- --1 

ПРИМЕЧАНИЕ. "М" указывает, что для данной задачи потребуется проведение 

··---·--тоне·щан~я--экспе-Jппв--vпги--р-а-сiпч vгх-групп: ··-ГJе-сrсолБко- ·з<гд-ач-м о гут 

··быть охвачены· одним и тем же совещанием, а колиЧество симво

лов "М" не указывает общего количества совещаний. 
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ПРОГРАММА 1. 7- ПРОГРАММА ПО ТРОПИЧЕСКИМ UИКЛОНАМ <ПTUJ 

Введение 

Uель и сфера деятельности 

1. Основная цель Программы по тропическим циклонам <ПTUJ заключается 

в том, чтобы путем скоординированной на международном уровне Программы 

оказать Членам помощь в их деятельности по сокращению ущерба, причиняемо

го тропическими циклонами. Эта программа осуществляется как на националь

ном, так и на региональном уровне путем совместных действий. Она охваты

вает деятельность Членов, региональных ассоциаций ВМО, других международ

ных и региональных органов и Секретариата ВМО. 

Основная долгосрочная задача 

2. Основная долгосрочная задача Программы, как указывается в части l 
Второго долгосрочного плана, заключается в оказании помощи Членам в дея

тельности по сокращению человеческих жертв и ущерба от тропических цикло

нов за счет укрепления их возможностей: 

Обнаруживать, прослеживать и прогнозировать приближение и 

наступление тропических циклонов или возмущений; 

Обеспечивать прогнозы или своевременные оценки обильных осад

ков и прогнозы сильных ветров в результате тропических цик

лонов или начинающихся тропических циклонов; 

Применять наиболее оптимальные методы количественного прог

нозирования штормовых нагонов; 

Прогнозировать паводки, вызываемые тропическими циклонами; 

________ .:..:Пс:_Р::сед".оставлять основные данные о возможных потерях в резул_ь:-_ 

.. тате ветров, шор..мовых нагонов, паводков или оползней для 

обеспечения потребностей в планировании в целях развития и 

других Ltелях; 
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Организовывать и осуществлять основные мероприятия по пре

дотвращению последствий стихийных бедствий и готовности к ним 

с использованием метеорологической и гидрологичеСI{Ой инфор

мации и экспертизы. 

3. Таким образом, Программа предназначена для усовершенствования 

систем предупреждений. В будущем те, кто несет ответственность за состав-

ление предупреждений о тропических циклонах, столкнутся с ростом потреб

ностей в быстрой и точной информации. Рост населения и проекты развития 

в уязвимых районах обусловят необходимость более точных предупреждений od 

оползнях, чтобы избежать широкомасштасiных бедствий. С этой целью нацио

нальным службам необходимо быть в состоянии использовать новейшие методы 

спутниковой и компьютерной техники в рамках интегрированной/взаимодейст

вующей системы, способной предоставлять количественную информацию о вет

рах, осадках и штормовых нагонах. Основной целью ПТU является содействие 

развитию этих возможностей на региональном и национальном уровнях. 

Организация программы ---------------------

4. В практическом выражении было сочтено целесообразным рассматри

вать ПТU как программу, состоящую из двух компонентов, общего и регио

нального. Деятельность, осуществляемая в рамках каждого из этих компо

нентов, может быть разделена на три основных элемента - метеорологичес

кий, гидрологический и элемент предотвращения последствий стихийных бед

ствий и готовности 1< ним. Структура ПТU воспроизведена в рис. 1 <см. 

стр. 293). Особое вни~1ание уделяется подготовке специальных кадров и на

учным исследованиям; в частности, региональные органы по циклонам <см. 

пункт б) уделяют им пристальное внимание в связи с каждым из вышеуказанных 

основных элементов. 

а) Общий компонент касается методологии, а его основная цель заклю-

-----ц-а-е-т-t7я~в---RFJ-е-двн-ав-лении--инфiJрма-Ц-ИИт-е1 а-У.!<НЫХ---Знанwй--И-_оер.е.д.а_це .... 

технологии Членам в основном за счет публикаций руководящего ха

рактера. Работа в рамках этого компонента упрощает развитие усо

вершенствованных систем в рамках общей программы; 
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Ь) Региональный компонент касается в основном развития Сl<оординиро

ванных оперативных систем среди групп Членов в различных геогра
фических районах, подвергающихся тропическим циклонам. Uель это

го компонента заключается в улучшении совместных возможностей 

этих Членов по сокращению ущерба, причиняемого циклонами каждому 
отдельному Члену. 

ПРОГРАММА ВМО ПО 

ТРОПИЧЕСКИМ UИКЛОНАМ 

<ПTUJ 

1 
1 

1 ОБЩИй КОМПОНЕНТ РЕГИОНАЛЬНЫй КОМПОНЕНТ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИй ЭЛЕМЕНТ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИй ЭЛЕМЕНТ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИй СТИХИйНЫХ 

БЕДСТВИй И ГОТОВНОСТЬ К НИМ 

Рис. 1 - Структура ПТU 

~~--" -~~~Y.ЩECJдy_ЮI___J]ЯJ_ь_r::.p~лfJ___lJJl.efНJ.В-,-8-Ыr:HMHЯ.IOЩ-И.X-GQ.ВM~T-~ЫIO----RPQ-t=PiJMMЫ
ЭTOГO типа через перечисленные ниже региональные органы по тропическим 

циклонам: 

Комитет ЭСКАТО/ВМО по тайфунам 

Группа экспертов ЭСКАТО/ВМО по тропическим циклонам 

Комитет РА l по тропическим циклонам для юга-западной части 
Индийского океана 
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Комитет РА ТУ по ураганам 

Комитет РА У по тропическим циклонам для южной части Тихого 

океана 

Последний был создан во второй половине 1985 г. 

7. К трем основным элементам, которые осуществляются, главным обра

зом, на основе данного плана наряду с техническими планами, составленными 

соответствующими региональными органами по циклонам, относятся: 

Метеорологический элемент на .основе Всемирной службы погоды 

<ВСПJ, который заключается в nредоставлении основных метео

рологических данных, аналитической и прогностической про

дукции, необходимой для прогнозирования тропических циi<Ло

нов и применения соответствующих методов обеспечения свое

временных и точных прогнозов <см. рис. 2). Составленные 

региональными органами по циклонам оперативные планы явля

ются важными достижениями в рамках этого элемента; 

Гидрологичесi<Ий элемент на основе Программы по оперативной 

гидрологии < ПОГ J, который заключается в основных гидрологи

ческих данных, необходимых для прогнозирования паводков и 

применения соответствующих методов для обеспечения своевре

менных И ТОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ (СМ. РИС. 3); 

Элемент предотвращения последствий стихийных бедствий и го

товности к ним, который заключается во всех прочих струк

турных и неструктурных мерах, необходимых для обеспечения 

максимальной безопасности жизни людей и сокращения ущерба 

до минимума. В этой связи роль BMD в оказании помощи Чле

нам по обеспечению координации мер для защиты жизни и 

~---~~-IИ.М~У~\1\Е.С-Т~В-а~внllDдi:IЯется ПQИ тесном сотрудничестве с IОНДРО, 

ЛОКК и другими соответствующими организациями, имеющими спе

циальные знания и опыт работы в этих областях. 

8 • П Т U о с у щ е с т в л я е т с я по д рук о в о д с т в ~К1Унгр-еп:-а~li1~Иепб:Л11И~т~е:Ль-нвF в~-

Совета. Региональные ассоциации Африки, Северной и Uентральной Америки и 

юга-западной части Тихого океана играют главную роль, в то время как с 

Региональной ассоциацией Азии осуществляются регулярные консультации. 



'" "' 0: 
1 .о 
О"'< 

s:"" '- 0: 
""о "-,. 

=о 
•« 

"'"' "' 0: • 
.о"' 

"""' ''"'' ~.о 

О"' 

"""' L.-0: 

' 'i'li 
~~ 

\!:~ 
~" ~~ uc 
•S 

~~· 
А 
~ . 
"~ ~3 

'i'JS 
~~ 

\!:~ 

,; 
3 
~ 
А~ 
~~ 

"~ ~А 

КОЛИЧЕСТВЕННЫй ПРОГНО §!::> 
~~ ОСАЯКОВ (МЕЗО- И МАЛО 
i!:'i МАСШТАБНОЕ) ~~ 

i:J~ 

"' "' 0: 
.о 

"" "' 0: 
о 

' "' =t 

"" 0: 

ПI ГИДРОЛОГИЧЕСКИй 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

Рис. 2 

- 295 -

ЛАННЫЕ: НАЗЕМНАЯ 
(ОСНОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ> 
И КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛ-
СИСТЕМЫ ГСН 

~ 
ОБРАБОТКА ЛАННЫХ И 
ПРОГНUЗЫ ПЛАНЕТАРНОГО 
И КРУПНОМАСШТАБНОГО 
ЛЫИIЕНИЯ 

~ 
МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБЛЮЛЕНИf ЛВИIЕНИЯ И ИНТЕНСИВ- .. НОСТИ ТРОПИЧЕСКИХ В РАМКАХ ПТ~: НАЗЕМ-
UИКЛОНОВ (КРУПНО- И НЫЕ И КОСМИ ЕСКИЕ 
МЕЗОМАСШТАБНОЕ> 

.... ... 

~ 
ЛОКАЛЬНЫй ПРОГНОЗ И 

ПРОГНОЗ И ПРЕЛУПРЕIДЕНИЯ ПРЕЛУПРЕIЛЕНИЕ О +-ТРОПИЧЕСКИХ UИКЛОНАХ О ШТОРМОВЫХ НАГОНАХ 
(МЕЗО- И МАЛОМАСШТАБНОЕ (МЕЭО - И МАЛОМАСWТАБНОЕ> 

1 ' ' 

1 

., ОЦЕНКА РИСКА МЕТЕОРО-
ЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИй 

потреОности в 
улучшениях слуJО 

РАЗВИТИЕ ЗФФЕКТИВНОС!~ ' 
СИСТЕМ ПРЕЛУnРЕIЛЕНИЯ 

' вклаА ~ информацию 
и оОраэование 

оОратная связь 

• ,, , 
' 

. 

>< 

"" 0: 
о 

"' "' "' =о 

х ,. 
"' u 

"' " "' с 
о 
"-
~ 

"' "' 0: 
w 

"" -w 
0.. 
с 
~ 

"" w 
"<= 

"' 
"" "' а 
0: 
'-
0 
"
с 

<С 
~ -~ ""' ~ u 0: 

.'-
~ 

" ~ 
~ 
~ 
s 
~ 

" ~ 

' 

w 
х 

\!;( 

"' 

, -ш:...rдНIНАUИИ, {Е-йЕНН-ЮIИ 
CPEJCTfiA МАССОВUй 5 'IP[Jtlbl4AйHЫ . -lnnAHUBЫE ОРГАныJrСПОЛНИТЕАЬНЬIЕ 
ИHWPMAU'" б&ЛUЯIЕ!ьё\'~ц UЩlИ 
Другие потреОители, вилючан оОщественность 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИй СТИХИйНЫХ 
БЕIСТtlИй И ГОТОВНОСТЬ К НИМ 

. 

Структура метеорологического элемента и его взаимосвязь с 
АРУГИми злементами 



- 296 -

частоrа заро&Аения uиклонов ---1 

частота uиклонов АЛЯ местности 

nовторяе~ость величин нагона/nрилива 

ИOJfAb BOAOCdopa 

Частота лавоJков-------1~ 

r::Ь::------.., 

Частота затоnлений -------1 

частота nаваАКав -
у-ер6, нанесеыный ими -~----1 

Рис. 3 ГиJрологический элемент и его связь со всеА nрограммдй 
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Кроме того, проводятся регулярные консультации с 50-60 Членами ВМО, участ

вующими в деятельности, которая осуществляется в рамках ПТЦ в отношении 

будущего планирования деятельности программы, либо через региональные ор

ганы по циклонам, либо на прямой основе, которая аналогична используемой 
при оценке ПТЦ. 

9. ПТЦ имеет весьма тесные связи с несколькими международными орга
низациями, а именно с ЭСКАТО, ПРООН, IОНДРО, ЛОКК и ПКДППП, каждая из ко

торых участвует в этой программе на регулярной основе. Ход деятельности 

ПТЦ, начало которой было положено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 

1970 г., регулярно контролируется Ассамблеей. 

Текущее состояние 

10. Оценка деятельности ПТЦ, проведенная по просьбе девятого конгрес
са, была дана Исполнительным Советом, заявившим, что ПТЦ является весьма 

успешной программой, которая осуществляется в направлении достижения по

ставленных перед ней целей. По мнению Совета больше внимания и относите

льный приоритет в рамках программы следует уделить улучшению возможностей 

метеорологических и гидрологических служб по предоставлению усовершенст

вованных прогнозов и оолее эффективных предупреждений при значительном 

усовершенствовании взаимодействия с потребителями. Совет принял заявле

ние о приоритетах, которые учитываются в настоящем Втором долгосрочном 

плане. 

11. Все региональные органы по Uиклонам приняли технические планы вы

полнения задач, которые регулярно обновляются. Большинство приняли или 

собираются принять всеобъемлющие текущие оперативные региональные руко

водства/планы, связанные с циклонами, для обеспечения наиболее эффектив

ной координации сотрудничества между Членами региона в прогнозировании и 

предупреждении циклонов. Оперативный эксперимент по тайфунам <ТОПЭКСJ, 

являющийся основным оперативным экспериментом, проводимым в рамках прог

раммы Комитета по тайфунам, значительно содействовал дальнейшему развитию 

оперативной системы данного региона. 

·· ·12. Налицо значительные успехи. Тем не менее следует признать, что 

особенно вначале темпы прогресса во многих аспектах были весьма замедлен

ными. Основная, но не единственная причина заключается в недостаточных 
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ресурсах, доступных как на национальном, так и международном уровнях. 

Этому вопросу ниже dудет уделено больше внимания. Все более очевиден тот 

факт, что стоимость применения новой и современной технологии для монито

ринга тропических циклонов и в целях предупреждения о них, в отношении 

материальной части и подготовленного персонала всегда будет больше, чем 

ресурсы многих Цленов в развивающихся странах и особенно в не6ольших по 

размерам. Эти вопросы указывают на характер проблем, требующих ускорен

ного прогресса, которым должно быть уделено всеобъемлющее внимание в лю

бом долгосрочном плане. 

Существующие планы ------------------

13. В целом планы Цленов BMD, принимающих участие в ПТЦ, отражены в 

планах региональных органов по циклонам, к котором они принадлежат. Все 

пять органов по циклонам поставили перед собой задачи, охватывающие раз

личные компоненты принятых программ. Фактически зто технические планы, 

которые носят долгесрочный характер и свидетельствует о том, что развитие 

эффективной системы предупреждения о циклонах является задачей постоянно

го характера, подверженной влиянию научных и технических достижений, а 

также наличию ресурсов. 

Основные факторы 1988-1997 гг. 

14. Бесспорно, потенциальная возможность массовых бедствий в ряде 

районов, подверженных циклонам, увеличивается. Рост населения и продол

жающееся физическое развитие прибрежных районов, подверженных стихийным 

бедствиям, увеличивает потенциальную возможность разрушительных последст-

-В.VfЙ--::-ДQ-Н~ВIIfщl ННШ<-Р<НiЕ.10-Р83МеЩl&._0Qщ_е_6_)1Ю_l_СЯ_маJ(l: И М а ЛЬНЫ е ЛЮд С К И е у С И-__ 

ли я по компенсации все возрастающего риска. Необходимо предпринять сов

местные усилия для того, чтобы использовать как современные знания, так и 

потенциальные возможности научно-технического прогресса в целях благосос-

--таяния населения в районах троnических --ци-клонов :----такоеnоложенvrеоет=-- -

спорно представляет все расширяющиеся возможности для деятельности данных 

Цленов, причем важная роль отводится ПТЦ. 
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15. Предполагается, что в течение рассматриваемого периода основными 

потребностями по-прежнему будут: 

а) Улучшение прогнозирования движения и интенсивности тропичес

ких циклонов; 

Ь) Улучшенные методы количественного прогнозирования осадков 

(КПО); 

с) Улучшенные прогнозы штормовых нагонов; 

d) Улучшенные метеорологические входные данные для гидрологичес

кого прогнозирования, в частности, внезапных паводков; 

е) Улучшенные методы прогнозирования паводков; 

f) Улучшенные метеорологические входные данные для осуществления 

на национальном и региональном уровнях мер по предотвращению 

последствий стихийных бедствий и по готовности к ним; 

g) Улучшенные методы оценки риска. 

16. Существуют значительные возможности повышения безопасности жизни 

и снижения нынешних чрезвычайно значительных неблагаприятных последствий 

для экономики в связи с тропическими циклонами за счет значительного про

гресса в удовлетворении перечисленных выше потребностей. Во многих отно

шениях пункт (а) выше является ключевым пунктом прогресса, и Программа 

поэтому должна осуществляться в тесном взаимодействии и при полной под

держке Программы Всемирной службы погоды. В прошлые годы улучшение воз

можности точного прогнозирования траекторий тропических циклонов, в част

ности, в период более 24 часов, и предсказание изменения интенсивности 

---HO&И-flИ---4fJ@ :;>!Jcbl-'-+E>ЙHO----I:>f:P.EJHI4-4~H~-ЫЙ----XO.IlafCJ:.ep_;_cлe.ЩLe.I _____ Oддt:IJlC__lhi0____6_Q СП ОЛЬ З О-

ваться предоставленной в настоящее время возможностью. На удовлетворение 

этой потребности следует направить значительные усилия, равно как и в от

ношении проблем КПО и предупреждения о штормовых нагонах. В историческом 

плане в то время как штормовые нагоны и паводки в целом являлись причиmrйi 

наибольших человеческих жертв в результате тропических циклонов, роль 

оползней тоже весьма значительна. Поэтому прогнозирование штормовых на

гонов, оползней и паводков является наиболее важной составляющей любой , 
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деятельности, направленной на сокращение человеческих жертв. Однако сле

дует иметь в виду, что практиЦеская ценность оптимального прогноза будет 

минимальной, если у населения не будет средств для защиты Снапример,укры

тия и средств для эвакуации), с тем,чтоdы пункт (f) выше и особенно пункт 

(g) также имели большое значение. 

Возможные научные, технологические и организационные достижения 

17. Степень прогресса в улучшении системы предупреждения о тропических 

циклонах зависит от многих факторов. Например, она зависит от достижений 

в развитии систем наблюдений и телесвязи. Видимо, во второй половине рас

сматриваемого десятилетия значительное количество данных, которые еще не

доступны сегодня, потребует незамедлительной передачи, обработки и интег

рации в современную систему анализа, прогнозирования и предупреждения. 

Предупреждения, оставаясь в целом сферой национальной ответственности, 

будут скорее всего основываться на информации, выдаваемой относительно 

небольшим количеством назначенных центров в основных поясах тропических 

циклонов. В этом случае центры будут оборудованы последними техническими 

средствами для передачи и интеграции значительного количества данных в 

объективную аналитическую и прогнозирующую систему. Различные виды про-· 

дукции и информации будут незамедлительно рассылаться всем нуждающимся. 

18. Рост данных наблюдений будет обеспечиваться в основном за счет 

таких программ, как АСАП и АСДАР, при значительном возрастании информации 

со спутников в виде изображений облаков, данных вертикального зондирова

ния, ветра, температуры поверхности моря и т. д. Дрейфующие буи, подвиж

ные суда, береговые автоматические метеорологические станции и самописцы 

уровня моря помогут резко увеличить количество, ох в а т района и масштаб 

имеющихся данных. Другие технологические достижения, которые могут ока-· 

зать влияние на выполнение долгосрочных задач и обеспечение новых возмож

ностей, скорее всего будут связаны с телесвязью, где значительно возросшие 

скоросТ[!I_[I_!Шf_,!@ЧИ данных сделают возможным обмен предполагаемыми возросши

ми объемами данных. 

19. В большинстве районов более тесное сотрудничество между региональ-

-ным И-1-GПЕ!+.lН8-ЛИ3 ИР QВ6f,!ЫМИ -М е т~ GJP QЛ.QI=И-Ч!О-СКММИ-Ц еiдр.а.ми __ (J'I МЦ) __ k1_ HВ.llkiOHBЛh l:lloLNИ 

центрами предупреждений будет решающим для возможности представления спе

циализированной продукции для подготовки на национальном уровне своевре

менных предупреждений высокого качества. 
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20. Эффективным способом развития и быстрого распространения продук

ции, связанной с тропическими циклонами, являются интерактивные компьютер
ные системы <возможно, связанные с основной базовой ЭВМ в PCMU) в нацио

нальных метеорологических центрах <HMU). Функция предупреждения остается, 
бесспорно, в сфере национальной ответственности, но уровень сотрудничества 

на региональном уровне будет значительно повышен. Оперативные планы и 
опыт ТОПЭКС являются на этом пути вехами, которые четко продемонстрировали 
весьма реальнее значение такого сотрудничества для всех участвующих сто

рон. 

21. Усовершенствование методов моделирования водосборов и рек и их 
интеграция в увязанные и проверенные комплекты для использования в систе

мах прогнозирования паводков представляют значительные возможности прог

ноэирования паводков для большего числа и более широкого ряда речных бас
сейнов. Особое значение в этой области имеют достижения в технологии пе

редачи данных. 

22. Кроме того, может быть улучшена оценка риска оползней в тех слу
чаях, когда они являются результатом обильных дождей, сопутствующих тро

пическим циклонам. 

Меры по осуществлению 

23. Как и во многих других сферах человеческой деятельности, успех или 
неудача ПТU тесно связаны с затраченными на нее усилиями и ресурсами. Это 

в свою очередь может определяться рядом факторов, таких, как современная 

экономическая обстановка, приоритет~ в национальной политике и программах 
1 

и т.д. 

24. Одна из основных проблем, стоящих перед многими метеорологически
ми службами в развивающихся странах, заключается в том, что они не могут 

занять соответствующее положение в структуре народного хозяйства. Bcлeд-
~-~,cтв·lile~пPiill:llii·R~, -кппщБге-V1Rпгха-Jгетюгп1JНR 1 ь , вы с о к оп о с та в л е н н ы е д о л ж н о с т н ы е 1 

лица часто не рассматривают метеорологию как отрасль, имеющую жизненно 

важное значение для народного хозяйства, чем она факт~чески зачастую яв-

л Я е Т С Я • ___Э~a___nllQliдe.M.8_j)CЛдЖЬiдETC8~k1-T~EJ-4_,--'d~T~O-BO-MHCЦ::.('IX-ь.fiYJ.IQ.ЯX-Y-cJ(;.ДИT~E;Л-fo~---j 
1 

ные аргументы, г де в цифрах иллюстрируется тот вклад, который метеороло-

гические службы могут внести в процветание народного хозяйства, недоста
точно хорошо разработаны и не nредставлены соответствуюшим должностным 

лицам. 
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25. Деятельности по сокращению последствий природных бедствий, таких, 

как тропические циклоны, препя·тствует таl<же и то обстоятельство, что не

регулярный характер циклонов и их неnредсказуемость в будущем способству

ют созданию мнения о том, цто они не являются объектом высокого приорите

та или срочного внимания. Зачастую ТРУ дно оспорить аргумент, согласно 

которому драгоценные ресурсы следует расходовать в тех случаях, когда 

nреимущества обесnечиваются в точных временных рамках, особенно в районах 

возможного действия циклонов, которые в последнее время не подвергались 

действию значительных циклонов. Тем не менее именно такое положение пред

шествовало в прошлом многим основным природным бедствиям, связанным с ци

клонами. 

26. Эти факты ПРИВОДЯТСЯ здесь ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ПРОИЛЛЮСТРИРОВаТЬ не

ОбХОДИМОСТЬ реальной возможности осуществления долгосрочного плана Про

граммы по тропическим циклонам, если таковой вообще целесообразен; други

ми словами, этот план должен быть осеспечен людскими и другими ресурсами, 

что приведет к усовершенствованию системы пРедупреждений. Таким образом, 

важным пунктом плана является широкая кампания по разъяснению преимуществ 

эФФективных систем предупреждения о тропических циклонах. 

27. Необходимо эффективное каждодневное сотрудничество между метеоро

логическими и гидрологическими службами, чтобы обеспечить преоdразование 

любого прогноза о тропических циклонах в прогноз о последующих паводках. 

для достижения максимального эффекта особое значение имеют координирован

ные действия всех заинтересованных национальных и международных организа

ций. 

28. Ряд международных организаций, сотрудничающих с ВМО в выполнении 

птц, предпринимают попытки помочь странам в осуществлении разделов запла

нированных программ. Очевидна необходимость твердо установленного подхо

да к решению нерешенных проблем в ряде областей, а долгосрочный план, при 

условии его эффективности, требует установления реальных приоритетов и 

~з·а-д-е·йет-в-СJВ1JrmЯ--3Н"8ЧИ-Т-е11ЬНЫ-J<~IЭЕG-У-fJ&GВо---У-ЧаG-Т-И@.-@Ь.@.Х~а-ИfН-ер.еьiJ.8ДН!,!Ы)(--ОrtСд=--_____ _ 

низаuий в каждом случае на уровне, соответствующем известным требованиям, 

внесет значительный вклад в своевременное решение проблем в этих районах. 

~пшретные задачи и планы в 1988-1997 гг. 

29. В этом разделе рассматриваются конкретные задачи птц на десятиле

тие 1988-1997 гг. с учетом указанных в предыдущих Разделах факторов. Они 
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НОСЯТ В ОСНОВНОМ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ИЛИ ПРОГРеССИРУЮЩИЙ характер И ТРебуют В 

значительной степени международного сотрудничества между Членами ВМО и 

соответствующими международными организациями. 

30. В дополнение к институционной поддержке, включающей: 

Эффективное уnравление ПТU и связанную с этим поддержку регио

нальных органов ПТU и Членов; 

Координацию с деятельностью других организаций; 

к конкретным задачам относятся: 

Проект 17.1 -Развитие передовой технологии и передача технологии 
------~----------------------------------------------------------

- Мониторинг соответствующих научно-технических достижений, 

имеющихся в рамках других программ; 

Разработка и усовершенствование оперативных методов прогно

зирования тропических циклонов путем исследований региональ

ного или местного характера, а также региональных оператив

ных экспериментов; 

Моделирование штормовых нагонов и разработка методов коли

чественного прогнозирования; 

Консультирование Членов BMD по вопросам научно-техническо

го развития, представляющим важность для эффективности 

систем предупреждений о тропических циклонах; 

Помощь при передаче технологии развивающимся странам и в 

осуществлении современных систем, необходимых для усовер

шенствования систем оповещения С включая подготовку специа

лизированного персонала, которой придается особое значе=~ 
ние). 

~~-l~рQ.~К-Т-1-7-. ..2.-=-r:J.О-д-д~Р.ЖК-fl-8.сеМИРНСIЙ-С-Л-У-Ж.СJ.Ы--1=1 .Qr:дд.Ы-И-ДОQ.QЛНИ-Т-~-ЛЬ Hbl.e-- ------------------------------------------------------------------

Определение возникающих потребностей ПТU для включения в 

структуру интегрированной системы ВСП; 
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Осуществление и эксплуатация средств ВСП в районах тропи

ческих циклонов )ля удовлетворения потребностей ПТЦ; 

Улучшения приема и использования спутниковых данных, осо

бенно для поддержки систем предупреждений; 

Определение, осуществление и эксплуатация тех средств наб

людения, обработки данных и телесвязи, J{Оторые необходимы 

для дополнения ВСП в целях улучшения систем предупреждений 

о тропических циклонах, включая сети радаров, самолетов для 

разведки погоды, осадкомеров, измерителей течений, и само

писцев уровня моря, а также других технических средств для 

измерений штормовых нагонов. 

~~~~~!_22:~_: __ Q~~~~~~~!~~~~~!-~EQ~~Q~~~Q§~~~~-~-~Q~~~~EQ§~~~~ 
!~QQ~~~~~~~-Y~~DQ~Q§_M_Ш!QQ~Q~Ы~-~§[Q~Q~ 

Введение в системы методов и средств для улучшения опера

тивного прогноэирования изменений интенсивнности и движения 

тропических циклонов, включая прогнозирование оползней; 

Улучшение местных, краткосрочных прогнозов и предупрежде

ний, включая прогнозирование осадков путем традиционных и 

новых способов и подходов, таких, как интерактивные методы 

объединения информации, получаемой со спутников, радаров и 

т • д. ; 

Укрепление координации и сотрудничества, включая стандар

тизацию портовых предуnреждений, обмен штормовыми преду

преждениями и оценками, а также обмен опытом и знаниями 

между соответствующими Членами; 

Сбор данных о штормовых нагонах, включая исторические дан

ные и данные исследований последствий нагонов, а также дРУ

гих данных, относящихся к этому вопросу; 

-

Разработка систем предупреждения об объединенных последст-

виях штормовых нагонов и речных паводков; 
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Моделирование штормовых нагонов, подготовка атласов штор
мовых нагонов и исследования штормовых нагонов; 

- Содействие научно-исследовательсt<ой деятельности Членов, в 

частности, в районах воздействия циклонов для улучшения 

понимания структуры и динамики тропических циклонов, а таt<

же применение этих результатов для улучшения прогнозирова

ния генезиса тропических циклонов, изменений их интенсив
ности и траекторий. 

Проект 17.4- Прогнозирование паводков и оценка риска 

Разработка методов прогнозирования паводков, включая моде
лирование бассейна, анализ исторических гидрологических 
.данных и оценку риска паводков и оползней. 

Проект 17.5 - Системы предупреждения о тропических циклонах и --------------------------------------------------------------

Улучшение распространения предупреждений о тропических цик

лонах и связанных с этим систем связи; 

Разработка мероприятий по организации обратной связи и ис
следования реакции на предупреждения; 

Деятельность по ознакомлению широкой общественности и свя

занная с этим общественная информация и обучение, а такжЕ 
разъяснение преимуществ обслуживания предупреждениями о 

тропических циклонах. 

Q~Q~~!~lZ~~-=--Q~~~Q!~~~~~~~~_QQ~~~~~!~~~-~!~~~~~~~-Q~~~!~~~-~ 

* 

готовность к ним* ----------------

ценка риска для практического применения в планировании 

землепользования, в составлении строительных нормативов, 

Роль ВМО в оказании Членам помощи в отношении зтих групп целей выпол
няется по необходимости, при тесном сотрудничестве с ЭСКАТО, IIJHДPO, 
ЛОКК и другими организациями, имеющими опыт работы и знания в соответ
ствующих областях. 
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оценке планирования, разработке мер по предотвращению по

следствий природн'ых бедствий и в других аналогичных видах 

деятельности; 

Разработка или усовершенствование планирования мер по го

товности к стихийным бедствиям и укрепление координации на 

различных уровнях; 

Постоянное усовершенствованиЕ других мер по предотвращению 

последствий стихийных бедствий и готовности к ним. 

31. Вышеупомянутые цели взаимосвязаны. В целом они носят долгосроч

ный характер, охватывая большую часть десятилетия, а в ряде случаев и 

больший срок, и являются целями первостепенной важности. Результат дос

тижения этих целей dудет заключаться в улучшении точности и своевременно

сти прогнозов и предуnреждений, а также в реакции на предупреждения и в 

масштабах и эффективности предотвращения последствий стихийных бедствий, 

а также действий по подготовке к ним. Хотя в настоящее время трудно выра

зить в количественном выражении ожидаемые выгоды - или дать им точную 

оценку даже после самих событий - бесспорно то, что они приведут к значи

тельному сокращению потерь человеческих жизней, страданий, не6лагоприятных 

последствий для национальной экономики и разрушения имущества, которые 

обычно вызывают тропические циклоны. 

Графики осуществления 

32. Запланированная деятельность по достижению изложенных в предыдущем 

разделе специальных целей перечислена в приводимых ниже хронологических 

таблицах. Указывается запланированный график осуществления проектов, за

дач и других видов деятельности в течение десятилетия, а также соответст

вующая информация о требуемых ресурсах и о роли органов ВМО и Членов, а 

также других организаций. Играющие важную роль в функциях контроля меро-

_Q12J1ЯlИЯ по оценке и пересмотру, являются основой предложенvй об изменени-

ях ~ плане, которые будут представлены Конгрессу ВМО. Необходимо указать, 

что к таким изменениям относятся как незначительные редакторские поправки 

и улучшенные определения проектов, так и основные изtv,енения направления. 

llоследние могут основываться, нalTPVГf-fef]-;----яo.-нoвlil?<-пLJJlVIT-и~ec:киcx-rJeW-eнияx- -~

чЛен-ов ВМО или органов ВМО, или других организаЦий, или в резулътате пока 

еще неизвестных фа1поров, таких, как достижения научно-технического про

гресса, оказывающих значительное воздействие на Программу. 



- 307 -

Хронологические таdлицы 

33. В приводимых ниже хронологических таdлицах содержится оdзор прое

ктов и задач. Горизонтальные линии указывают периоды, в течение l<оторых 

предполагается выполнение конкретной задачи. Некоторые задачи носят пос

тоянный характер, что и указывается. 

34. С использованием расшифровываемых ниже сокращений указываются ме
роприятия по оdзору каждой задачи. Важное значение для всех проектов 

имеет рассмотрение хода выполнения и планов на конгрессах <Кг-ХI в 1991 г. 

и Кг-ХП в 1995 г.). Большое значение для большинства задач имеют регуля

рные обзоры на сессиях Исполнительного Совета, соответствующих Региональ
ных ассоциаций <каждая из которых проводит встречи через четыре года) или 

региональными органами по тропическим циклонам <три таких органа проводят 

встречи ежегодно, а два - раз в два года). Для крат кости и во изdежание 

повторов ссылки на ''ИС" или ''R" указываются в начале строчек, содержащих 

временной график соdытий, указывая, что данный орган на каждой своей сес

сии проводит оdзор хода выполнения и планов. В следующей далее таdлице 

также используются сокращенные названия органов, осуществляющих выполне

ние этих задач, а также источников ресурсов. 

Координация с другими программами и деятельностью ВМО 

35. Как указывается выше, региональный компонент, состоящий в основном 
из региональных аспектов и деятельности ПТЦ, охватывает dольшую часть Про

граммы и включает подготовку специального персонала и исследовательскую 

деятельность. Его осуществление в развивающихся странах зависит от под

держки путем технического сотрудничества. Другая часть Программы, т .е. 

оdщий компонент, включает подготовку кадров в dолее широком аспекте и ча

стично может опираться на техническое сотрудничество. Однако в этой оd

ласти существует тесное сотрудничество с другими программами и деятельно-

-~G-т-ью-13МIJ,----а-именнв~-е~Rрв~rэ<Jммвй~'f-е-х~ни~е~~tв~е-~е-т-!Э~у-дничее-т-в~-. -R13rJГ13~Ммем-~-1 

по образованию и подготовке l<адров и Программой научных исследований и 

развития. 





Список сокращений в тексте и/или хронологических таблицах 

АСАП 

АС ДАР 

КАН 

кос 

Кг, 

КГ и 

ис, 

ЭСКАТО 

гс т 

гомс 

ПГВР 

ЛОКК 

м 

ПКДППП 

R 

r 

РБ 

т 

ТОПЭКС 

ПР ООН 

Программа автоматических аэрологических измерений на 
борту судна 

Система ретрансляции авиационных данных через спутник 

Комиссия по атмосферным наукам 

Комиссия по основным системам 

Конгресс ВМО 

Комиссия по гидрологии 

Исполнительный Совет ВМО 

Экономическая социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана 

Глобальная система телесвязи ВСП 

Гидрологическая оперативная многоцелевая субпрограмма 
Программы по оперативной гидрологии ВМО 

Программа по гидрологии и водным ресурсам ВМО 

Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Техническое совещание 

Пан-Карибский проект по предупреждению последствий 
СТИХИЙНЫХ бедСТВИЙ И ГОТОВНОСТИ К НИМ 

Отчет 

Соответствующие региональные органы <например, Регио
нальные ассоuиации и соответствующие региональные ор
ганы по тропическим uиклонамJ 

Регулярный бюджет ВМО 

Деятельность ВМО по техническому сотрудничеству 

Оперативный эксперимент по тайфунам 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

ЮНДРО Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае сти
хийных бедствий 

--пvимечание: "111" указывает, что для даннои задачи оудет необходимо прове
сти совещания. Несколько задач могут быть рассмотрены на 
одном и том же совещании, поэтому количество символов "М'' не 
равно общему количеству совещаний. 

------1 
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1 

1 

1 

1 1 
ПРОЕК~ 17.1 - Развиrие передовой технологии и передача технологии 

1 
1 1988г. 1989г. 199Сг. 1991г. 1992r. 

1 

ЗА МЧИ 
1 

1 l Кг 

1. С ор инФормации о достиже-н~ях и развитии в областях, r 

имеющих отношен е к преду-
преждениям о циклонах 

2. оьганизация исс~едований по r н 

~~~~~~~~~~~ям~~~~~~е~~~; 
цrклонов и распространения 

результатов, а ~акже плани-
рЮванию региона ьного опера-

3. 
тrвного зкспериrента 

О~ганизация проектов по: 

а) 
1 1 r R R МЮделированию штормовых на-

гrнов 1 
ь) Разработке методов количест-

в~нного прогнозrрования 

С) Рfспространению результатов 
4. Мфниторинг разр~ботки соот- ЕС 

в~тствуюших метшдов прогно-

з~рования паводков 

5. оtределение потJе6ностей в ЕС м R м R 
р каводяше~ мат~риале по на-

у~но-технически~ аспектам, а 
также его подготовка и рас-

~g~~~g~~~~~e че~ез восемь 

б. РJзработка лвух зксперимен- м 
тальных па.дпроектав по ис- r м м 

с4едованию и прqверке при-
м~rнения новых методов 

. ! ! 
' 

J 

1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 
ИСШЛНИТЕЛИ 

Кг 

Секретариат и 
соответствующие 

региональные ар-

ганы 

R м R м Соответствующие 
региональные ор-
ганы, Секрета-
риат и Члены 

R Соответствующие 
региональные ор-

ганы, Секрета-
риат и 4лены 

Секретариат и 
4лены 

R м R M,R R Секретариат и 
4лены 

Соответствуюшие 
м м региональные ор-

ганы, Секретари-
ат и 4лены 

РЕСУРСЫ 

РБ и Цлены 

РБ, Члены и 
другие ис-
точники фи-
нансировгния 

~Б Члены и 

РБ 

РБ и Члены 

Члены и РБ 

3АМЕ4'\НИЯ 

Продолжающаяся 
.деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность сов 

местно с ПГВР 

"' ~ 
~ 
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ПРОГРА М\ 1. 7: . Программа по тропическим циклонам 

1 . 1 
ПРОЕКТ 17.1 - Развит~е передовой технологии и передача технологии (пр

одолж.) 

1988г. 1989Г. 199Ог. 1991г. 1992г. 1993г. 

ЗА!II\ЦИ 

7. Ко~ су ль тативные ~изиты/разъ-
Кг 

r 

ез, ные семинары (шесть) по 
зкеплуатации или усовер-

шенствованию сисrем 
1 . 

ЕС 8. · П~едача технологии, ис-

по, ьзуемой при п~огнозиро-
вании паводков и оценке 

р!ка 
9. П~готовка специализиро-

ва наго персонал 

"' " . ,_, "~~-·~ ~ -- --
в ию, эксплуат ии и техни-

ческому обслужи нию в связи 

с ,предупреждени о тропи-
ч ских uиклонах j . 

ь J Семинары, научн~-практичес- r 

к~е се>Мнары и взъездныв 
шминары ( 15) по вопросам 
п~едупреждения iропических 
цiклонов 1 

с) с:типендии 
EC,r . 

1 

1 

d ) 
1 r 

Пrогражы о6ме11а 

1 

1 

1 

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

Кг 
Секретариат, Чле 
ны и другие ор-

ганизации/орга-
ны 

Члены и Секре-
тариат 

-- -- uлены и Секре-
тариат 

Секретариат, 
Члены и другие 
организации/ор-
ганы 

Секретариат 

Секретариат и 
Члены 

РЕСУРСЫ 

РБ, uлены, 
другие ор-

ганизации/ор-

ганы и Т 

Члены, дру-
гие источ-

НИКИ, РБ и 
т 

uлены, РБ, 
другие ис-

точники и т 

РБ, Члены, 
т и другие 
организации/ 
органы 

Т, РБ и дру-
гие органи-

зации/органы 

Члены, Т и 
РБ 

3\МЕli'\НИЯ 

Продолжающаяся 
деятельность со-

вместно с ГОМ:: 
в рамках ПГВР 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

'"' н 
"' 



OCHOBfJAЯ ПРОГРАЖ\ ~· : ПРОГРАЖ\ ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 

ПРОГРАММА 1.7: Программа по тропическим циклонам 

1 

1 

1 

1 
1 

ПРОЕКf 17.2- Поддеfжка ВСП и дополнительные средства дЛЯ систем nредупреж.дения о тропических циклонах 

1 ~дАчt 1988г. 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 

1 

П~стоянно прово1ить обзор со-
кг Кг 

1. r 
сrояния осуществления находя 

шихся в районахlтропических 
ц~клонов средст~ ВСП, необхо-

d~~~~н~~я предугждений о 

2. П~ддержка регио альных основ- r 

ных синоптичещ х сетей, си-
с~емы наблюдениf Сосуществле-
н е, обновление, техническое 
о~служивание) д~я удовлетво-
рения потребностей ПТU 

3. П~ддержка систе~ы ГСТ Сосу- r 

шествление, обновление, тех-
нИческое обслуж~вание) для 
уЩовлетворения ~отребностей 

т 4. О азание помощи при укрепле- r 

н и сбора данныr с районов 
о~еанов и с самрлетов в со-

оrветствии с поrребностями 
~ниторинга и прогнозирова-

Я ЦИКЛОНОВ t 
5. пЬддержка други средств всп r 

с ~апример обработка данных) , 
кторые тре6уют~я. например, 
вl целях предупреждения 

м 
б. Организаuия исс1едований по EC,r R м R 

~~~~~~~и~о~~~~е~~~~~~~в~Ь~ть-
сЯ всп 1 

7. Jазание помоши в обновлении r 

приема и обработки спутника-
ВЫХ даННЫХ ДЛЯ jlРОГНОЗИРОВа-

н~я тропических! циклонов Спе-
редовая спутниковая програм-

ма) в различных! регионах 
1 1 

' ' J 

VСПОЛНИJЕЛИ 

Соответствующие 
региональные ор-

ганы и Секрета-
риат 

Члены и Секре-
тариат 

Члены и Секре-
тариат 

Секретариат 

Члены и Секре-
тариат 

Секретариат и 
Члены 

Секретариат и 
Члены 

РЕСУРСЫ 

Члены и РБ 

Члены, Т, 
другие ис-

точники и 
РБ 

Члены, Т, 
другие ис-

точнин:и и 

РБ 

Члены, Т, 
другие ис-

точники и 

РБ 

Члены, Т, 
другие ис-

точники и 
РБ 

Члены и 
РБ 

Т, Члены, 
другие ис-

точники и 
РБ 

3\МЕ4'\НИЯ 

Продолжающася 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

"' ~ 
"' 



• 1 . 

ОСНОВНАf ПРОГРАММА 1: ПРОГРАММА ВСЕIФ!РНО~ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 

ПРОГРА~ 1. 7: Программа по тропическим циклонам 

ПРОЕКТ r7 .2- Поддер{а ВСП И дополнительные средства для систем предупреждения о тропических циклонах Спродолж. J 

1 1988г. 1989г. 199Ог. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 

1 

ЗАЛАЧИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

8. 'орг~низаuия исслеlования 
Кг Кг 

r м м M,R м R Секретариат и 

нео холимых допол~ений к Члены 
ере ствам ВСП, как это тре-
6у:f.ся для улучшеНия пре-
ду еждений о uиЮлонах 

9. По~ержка дополни~ельных r Члены и Се-
ер дств Сосуществmение, об- кретариат 

нов ение, эксплу*ация, тех-
ни еское обслуживание), 
вклlючая радары, ~еuиальные 
сет1и, самописцы овня моря, 

. раlведывательные ;самолеты . 

. 

1 

РЕСУРСЫ 

Члены и 
РБ 

Т, Члены, 
другие ис-

точники и 

РБ 

ЗАМСЧАНИЯ 

Продолжающаяся 
деятельность 

"' ~ ... 



ОСНО~НI\Я ПРПГРАWА 1: ПРОГРАWА ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 

ПРОГРАWА 1. 7: Программа по тропическим циклонам 

ПРОЕfТ 17.3 - Модеfирование, прогнозирование и nредУnреждение тропических циклонов и штормовых нагонов 

1 

ЗАдАtи 1988г. 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 

1 ~следования и 
Кг кг 

11. составление r 
[уdпроектов по сетям ЭВМ 

1 
' м 2. ~оддержка иссл~дований по 
rлучшению первоначальных ЕС, r м R 

гализов 1 

Фрганизаuия и ~оддержка двух r R R 
~ксперименталь*ых суdпроектов 
~о применению лучшенных си-
[ТЕМ прогнозирования 

~· J6новление, из~енение и укре- r 

fi!ЛЕНИЕ ОПЕР8ТИ@НЬIХ ПЛ8НОВ, 

1~~~6~~хс~~~~~1~~~~~й 
15· ~азраdотка тре~ суdпроектов r R 

~олучения данн~:; х о штормовых 

1 агонах путем ~роведения ис-
~ледований nocJe шторма 

~. ~оддержка суdnqоектов по cdo- r R 
~У исторических данных о ци-
клонах И дРУГИХ соответствую-
Ших данных (нафимер, топа-

17. 

1рафических даТыхJ 

EC,r ~омощь Членам S создан~и или 
лучшении прог озирования 

й[тормовых нагоНов и в модели-
r]овании штормоВых нагонов и 
1одготовке атл,сов 

~' rурогоамма о6"ена прогнози- r 
отами 1 

' 
1 

1 
1 

1 1 

' ' 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Соответствующие 
региональные 

органы, Секре-
тариат и Члены 

Члены, соответ-
ствующие регио-

нальные органы 

и Секретариат 

Соответствующие 
региональные 

органы, Секре-
тариат и Члены 

Соответствующие 
региональные 

органы и Секре-
тариат 

Соответствующие 
региональные 

органы, Сек ре-
тариат и Члены 

Соответствующие 
региональные 

органы, Секре-
тариат и Члены 

Секретариат и 
Члены 

Соответствующие 
региональные 

органы, Сек ре-
тариат и Члены 

РЕСУРСЫ 

Члены, Т и 
РБ 

Члены и 
РБ 

Члены, т, 
РБ и другие 
источники 

Члены, Т, 
РБ и другие 
источники 

Члены, Т, 
другие ор-

ганизаuии/ 
органы и РБ 

Члены, дру-
гие органи-

зации/орга-
ны и РБ 

Т, Члены, 
другие ор-

ганизаuии/ 
органы и 

РБ 

Члены, "f и 
РБ 

31\MELjfi.HИЯ 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

"' ~ 
"' 



~~~~~~ п~~;~А~ 
1: ll~Ul ~AМVJ\ ~ltмИ~НUй lЛУЖЬЫ IIUI UдЫ 

Программе по тропическим циклонам 

ПРО~КТ 17.3 - Мод~лирование, прогнозирование и предупреждение тропических циклонов и шторМJвых нагонов <продолж.) 

1988г. 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 
ЗАЛА и ИСПОЛНИТЕЛИ 

lисследооания т~опических ци--
кг Кг 

9. 
клонов в целяl усовершенство-
вания знаний и навыков про-
нозирования · 

а) rбзор достижен й в научных I R I R I R Региональные 

"""'""'""' ~ '"'"" 
органы КАН! 

ким циклонам, ключая науч- КОС!ПТЦ и Се-

но-исследоват ьские аспек- кретариат 

ты ВМО/ПТЦ 

) Сбор данных о ропических ци- s S,R s s R Новое ОDедЛОЖ Jние Члены, РГ КАН, 

клонах в целя научных иссле- центр деятель-

дований и проl"озирования ности и Секре-
тариат 

С) Исследования ~блюдений, s S,R s s R Новое ~пел лож ние Члены, РГ КАН, 

численное мод ирование и центр деятель-

методы прогно 1ов тропичес-
ность и РБ 

ких циклонов ~ 

d) nримененив ре ультатов науч- ~ S,R S,R !новое еnлож l,ие Члены, КАН/ 

ных исследова ий nри прогно- ПТЦ региональ-

зировании и пqедупреждениях ных органов 

тропических ц1клонов 

ПРИМ::ЧАНИЕ. ~иняты следующие обозначения основных мероприятий по вышеупомянутым задачам: 
I = международный семинар 

R = Доклад 

s = Технические исследования и деятельность, осуществляемая Членами 

РЕСУРСЫ 

РБ 

Националь-
ные и РБ 

Националь-
ные и РБ 

Националь-
ные и РБ 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Международный се--
минар <каждые три 
года) 

Продолжающаяся 
деятельность 

Продолжающаяся 
деятельность 

w ... 
"' 



Т"ШУА~ ПРОГРАММА 1:1 ПРОГРАММА ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 
ПРПГРА~А 1. 7: Программа по тропическим циклонам 

!пРDЕКТ /7.4 - Прогноз1рование паводков и оценка-риска 

1988г. 1989г. 1990г. 1991г. 
ЗАДАЧИ 

Мон~торинг функциjнирования 
Кг 

1. r м 

сис1ем прогнозирования па-
вод ов 1 

2. Пер~одический odзgp и сооdще- ..::..._ 
ние о национально~ деятель-
НDСТИ ПО ПРОГНО3ИRОВ8НИЮ 

павruдков ~ 
3. ОомJн и сообщения о техноло- ЕС 

гии !в области one ативной 
гидqологии, испол~зуемой для 
аt1енки риска паводков 

"· w,+ ~'"• •j•~- ' пsвl.пков 

5. Поjщсо Чле•,ам в установ-''" * усозср;сенсrвован<r:r 1 
CY.icrer;: прогнознрования 
па.аrдков. ! 

1992г. 1993г. 1994г. 

R 

R м 

1995г. 1996г. 1997г. 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

кг 

м Члены, со ответ-
ствующие регио-
нальные органы 

Секретариат и 
Члены 

R Секретариат и 
Члены 

Члены, соответ-
ствующие регио-
нальные органи-

заuии 

GGK;JG7"'-" ·~т н 
Члены 

РЕСУРСЫ 

Члены 

РБ 

РБ, другие 
источники 
и т 

члены, Т и 
другие ис-

точники 

I'' Чд.ем.ы, 
1 другие ;:с-
1 точники и 
РБ 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Продолжающаяся 
деятельность 

Совместно с ПГВР 

Совместно с кги 
в рамках fiГBP 

G~н-э е 
~ГВР 

1 

'"' ,... 
" 



ОСНОlК'\Я ПРОГРАtМ\ 1: ПРОГРАtМ\ ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 
1 

ПРОГrАММА 1. 7: Г\Jограмма по тропическим uиклонам 

! 

1 
1 

ПРО1Т 17.5- Систfмы предупреждений о тропических uиклонах и взаимодействие с потребителями 

1 

j, 1988Г. !>~~Г. 11~UГ ·1 I>>IГ. IY~LГ. IY~X ·1 1114Г. 17nГ. 177ЬГ ·1·1,, /Г. , 

31\JIArИ 
ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ 3АМЕLJ\НИЯ 

1 1 ~ ~ 

1. Поддержка оuен~и эффектив- EC,r 
Соответствующие Члены, дру- Продолжающаяся 

\.щти систем р~спростране-
региональные ор- гие органи- деятельность 

ния предупреждrний и их 
ганы, Секретари- заuии/орга-

~лучшение 
ат и Члены ны, т и РБ 

2. рпределение поliГребностей. раз- <C,r 
Члены, соответ- Члены, дру- Продолжающаяся 

работки систем оповещения и 
ствующие регио- гие органи- деятельность 

публикаuия инфррмаuии о по-
нальные ассоuи- заuии/орга-

следствиях uикltюнов, соответ-
аuии, Секретари- ны и РБ 

ствующим образЬм распределен-
ат и другие ар-

ной -~ ганизаuии/органы 

3. Сбор сообщениЩ о реакuии на r 
Секретариат и Члены, дру- Продолжающаяся 

предупреждениl 
Члены гие органи- деятельность 

заuии/орга-
ны и РБ 

4. Конкретные исqледования r, М R М R 

ответов на предупреждения 
Члены, Секрета- Члены, др у- Продолжающаяся 
риат и другие гие органи- деятельность 

организаuии/ор- зации/орга-
ганы ны и РБ 

5. Координация с другими орга- ЕС Секретариат РБ Продолжающася 

низаuиями 
деятельность 

б. Поддержка пощотовки и оас- ЕС, r R R Члены и Секре- Члены, дру- Продолжающаяся 

пrюстрnнr.ния qdшественной 
тариат гие органи- деятельность 

инФормаuии и учебного ма-
заuии/орга-

теоиала 1 

ны и РБ 

1ам/в определении EC,r Секретариат РБ и Члены 
iИИ преимуществ об-
предупреждениями 

ких 1 uиклонах 

1 --r-~----~~--L-_k~--~~--L-~-4--~---
-~-----L----~ 

"' ~ 
"" 



ОСНО~НАЯ ПРОГРАЖ\ 11: 
ПРОГ1АММ\ 1. 7: 

1 

ПРОГРАЖ\ ВСЕМ!IРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 

Программа по тропическим циклонам 

ПРОЕiТ 17.6 - ПредJтврашение последствий стихийных бедствий и готовность к ним 
1 1 . 

i 1 17ООГ. 1707Г. 177UГ. ·~~~lГ. ·~~~LГ. ~~~5Г. ·~~~4Г. 

1 

ЗАдА~И 

' 

1 

Кг 

1 

1. Шрганизация экапериментальных r,M R м R 
[убпроектов по]использованию 
~сторических данных о uикло-

2. 

!ах для оценкиlриска 
R ~егиональный п~речень исто- r 

wических данны1 о тропичес-
~их циклонах 

3. [овместные миссrии по готов- r 
Жости к стихий~ым dедствиям 
ф предотвраwен1ю их последст-
ВИЙ 

4. tаспределенное обслуживание r R 
онсультациями по готовности 

~ СТИХИЙНЫМ dе1СТВИЯМ 

5. [оздание средств обучения r 

1 1 
1 

1 

1 

1 

' 

1 

1 

1 

l~~JГ. ·~~~6Г. ·~~~/Г 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Кг 

Члены и Секрета-
риат 

R Соответствую--
шие региональ-

ные органы и Се-
кретариат 

- Секретариат и 
другие органи-

зации/органы 

R Другие органи-
зации/органы и 
Секретариат 

Другие органи-
зации/органы 
и Секретариат 

РЕСУРСЫ 

Члены, Т и 
РБ 

Члены и 
РБ 

РБ и другие 
организации/ 
органы 

Т, другие 
организации/ 
органы и РБ 

Другие орга-
низации/орга-
ны, Т и РБ 

3'\МЕLJI\НИЯ 

'"' ~ 
'О 
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ПРОГРАММА 1.8 

ПРОГРАММА ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИй 

Введение 

Uель и сфера деятельности 

1. Одна из целей ВМО, указанных в статье 2Сс) Конвенции ВМО, заклю
чается в содействии стандартизации метеорологических и связанных с ними 

геофизических наблюдений. С этой целью ВМО разработала и продолжает раз

рабатывать Технический регламент в форме технических стандартов и реко

мендованных практик, а также руководящие материалы по эксплуатационным 

характеристикам метеорологических nриборов и по методам наблюдений, ис

пользуемым Членами. Развитие новых методов наблюдений, таких, как назем

ные и спутниковые наблюдательные системы дистанционного зондирования, иг

рает решающую роль для удовлетворения потребностей программ ВМО и Членов 

по осуществлению программ ВМО, в частности ВСП и ВКП, включая ВПИК. 

Взаимосравнение приборов и систем наблюдений, а также сог ласаванные про

цедуры контроля качества имеют важное значение для создания совместимых 

комплектов данных. Стандартизированные наблюдения имеют решающее значе

ние для всех программ ВМО. Эти аспекты работы рассматриваются в Програм

ме по приборам и методам наблюдений. 

Основные долгосрочные задачи 

2. К основным долгосрочным задачам Программы относятся следующие: 

i) Обновление существующего и разработка нового регламентного 

руководящего материала по наблюдательным системам и методам, 

также как и по методам наблюдений; 

ii) Поощрение и содействие развитию новых наблюдательных систем, 

в частности, наземных и спутниковых систем дистанционного 

---------"з"'о-"н"'д,._и =р о в а н и я и с о о т в е т с т в y_lj)Jjj и х а л г о R и т м о в n R.e.QД[La_ЗJ1B_BI:Н1Я 
данных от них в метеорологические параметры, как это требу

ется для программ ВМО; 
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iii) Поддержка развития методов и методики для обеспечения эко

номически эффективным путем требуемых для программ ВМО ком

плектов данных; 

iv) Содействие разработке стандартизированных методов метеоро

логических и связанных с ними геофизических измерений, не

обходимых для удовлетворения потребностей программ ВМО; 

v) Разработка стандартных алгоритмов для автоматизированных 

приземных и аэрологических измерений; 

vi) Установление правил и стандартных процедур для глобальных 

и региональных вэаимосравнений метеорологических приборов; 

vii) Координация с Программой BMD по обучению и подготовке кад

ров при подготовке технического руководящего и учебного 

материала для подготовки техников и инспекторов по прибо

рам и, в частности, укрепления существующих и будущих ре

гиональных центров ВМО по подготовке кадров для работы с 

приборами; 

viii) Организация учебных и рабочих семинароs для специалистов 

по приборам; 

ix) Организация технических конференций ВМО по метеорологичес

ким приборам и методам наблюдений. 

Организация программы 
--"""'-------------------

3. Ос~овные долгосрочные задачи Программы по приборам и методам наб
людений изложены в пункте 2. Очевидно, что большая часть работы, связан

ной с исследованиями и разработками метеорологических nриборов и методов 

наблюдений, а также с конструированием, созданием, техническим обслужива-

нием и эксплуатацией приборов и систем измерений, будет осуществляться 

Цленами; в то время как ВМО, и в частности КПМН, будет, как предпола-

1 а е т с н • · игр а т ь втдущую'--тто-льlГIПJIJР-дина QИrгэащrостгпотр'еоит-е11еflг,--ео-дейеr

виИ -разработкам систем наблюДенИй,~ стандартизации процедур и методов, а 

также организации связанных с этим учебных мероприятий и технических кон

ференций. 

~-------
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4. Программа Сiудет включать содействие разработке новых приборов и 

усовершенствованных методов наблюдений. Она будет по-прежнему предусмат

ривать международное и региональное сравнение приборов и определение не

обходимости калиСiрации и методов ее проверки. В этих рамках будут орга

низованы семинары, научно-практические семинары и технические конференции, 

а также подготовлены публикации для обмена информацией и опытом по ис

пользованию новых приборов и методов наблюдений, а также их адаптации к 

специфическим местным условиям и климатическим режимам. Будет продолжено 

участие в разработке соответствующих процедур контроля качества. 

5. Задачей Комиссии по приборам и методам наблюдений СI\ПМН) было и 

остается обеспечение руководства помощи при стандартизации метеорологиче

ских приборов, а также поддержание должного качества метеорологических 

данных, используемых Членами и программами ВМО. Необходим постоянный ди

алог между 1\ПМН и другими техническими комиссиями и органами ВМО, а также 

с Членами и их учреждениями, ответственными за разработку метеорологичес

ких приборов и методов наблюдений. Передача технологии в этой области 

может быть достигнута за счет тщательно запланированного вклада в деяте

льность по обучению и подготовке кадров, в организацию учебных семинаров, 

научно-практических семинаров, курсов подготовки кадров по работе с при

борами и технические конференции и - последнее по месту, но не по значе

нию - за счет сети региональных центров по подготовке кадров по работе с 

приборами. Укрепление этих центров и организация создания региональных 

центров по приборам имеют для будущего наибольшее значение. 

б. Для того чтобы сбалансировано распределить эти функции при опти

мальных затратах всех ресурсов, необходимо указать конкретные задачи и 

составить план более подробной Программы по приборам и методам наблюдений 

на период Второго долгосрочного плана BMD Cf988-1997 гг.). Эта Программа 

особенно соответствует потребностям программ ВМО и, в частности ВСП, ВI\П 

и Программе по образованию и подготовке кадров; она обеспечит структур-

--~ы_е_р_амкkl-дея-Н~-Л-~-Iо!-1JЬ-Т-И-К~-Мf1-С~а-с.л~д-У-Ю-щ~;.~;.-д-~;.ь.я-т.и-л~т-и.~;... --------1 

Текущее состояние 

---.,------,,---------------------:;------- -------;---------- ---

7. В настоящее время метеорологические службы вкладывают все больше 
и больше ресурсов в системы приборов и измерений, и, очевидно, что эта 

тенденция будет продолжаться при возрастающих темпах автоматизации. По

этому целесообразно предположить, что Члены также заинтересованы в том, 
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чтобы КПМН выполняла роль координатора, и полностыо поддержат Программу 

по приборам и методам наблюден~й в той степени, в которой она может повы

сить экономическую эффективность метеорологических измерений. 

8. Быстрый прогресс технологии систем дистанционного зондирования и 

мощностей ЭВМ, обеспечиваюЩих их поддержку, открыли перед метеорологами 

значительные возможности расширения постоянной службы погоды как во вре

мени, так и в пространстве. Однако значительные экономические ограниче

ния и трудности при передаче научно-технических знаний и возможностей 

приводят к серьезным препятствиям при осуществлении этих систем в глоба

льном масштабе. Путем значительных совместных усилий Членов некоторые из 

этих трудностей могут быть преодолены с помощью тщательно спланированной 

Глобальной системы наблюдений ВСП. 

Основные Факторы 1988-1997 гг. 

9. Как предполагаен:я, после 1988 г. на деятельность КПМН окажет 

сильное влияние ряд факторов научного, технического и экономического ха

рактера. Ниже рассматриваются те факторы, которые, как предполагается, 

будут иметь особое значение. 

Научные факторы 

10. Развитие программ ВМО, в частности, потребностей в данных ВСП, 

ВПИК и оперативной гидрологии, предполагает интенсивную деятельность по 

разработке новых систем наблюдений, в частности, новых датчиков, методов 

наземного и спутникового дистанционного зондирования, а также расширенных 

систем обработки данных. Эти новые системы будут объединены с экономиче

ски эффективными системами передачи или распространения данных, что поз

волит обеспечить надежное и экономичное получение данных для повседневно

го использования. 

Экономические факторы 

11. По-прежнему будут иметь место значительные трудности с фактичес-

кИ МИ реСурС <J:J'm-;-в-Бгд1071ЯЕМБIМИ-д11Я-ме-т-еоро-ЛIJГИИ-, -и-,-ВЕ}3МG-ЖНО-,-У-GИ-Л@-Н--3~QНQ~
-

МИЧеСКИЙ разрыв между развитыми и развивающимися странами. Непосредст

венным результатом этого могут стать серьезные затруднения при техничес

ком обслуживании метеорологических приборов и сетей некоторыми Членами, а 
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внедрение современной технологии приборов в этих странах может задержаться 

на неопределенный срок. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о создании 
в рамках ВМО совместных мероприятий по техническому обслуживанию приборов, 

в частности, в некоторых регионах ВМО. 

Технические факторы 

12. Сохранится разрыв в технических возможностях развитых и развиваю
щихся стран. Этот разрыв может значительно расширяться до тех пор, пока 

не будут предприняты значительные усилия по передаче знаний и технологии, 
в резу ль тате чего разрыв может несколько сократиться. Однако проблема 

передачи технологии носит довольно сложный характер, и поэтому необходимо 

постоянное тщательное рассмотрение местной и региональной технической ин

фраструктур. При рассмотрении подходящих способов передачи технологии 
зачастую полезен опыт, полученный при реализации программ ПДС. 

13. В ближайшем обозримом будущем очевидна революционная перестройка 
оперативных методов передачи, обработки, представления и распространения 
информации во всем мире. Основными факторами станут более широкое ис

пользование спутниковых методов и внедрение методов уплотнения данных, 

которые могут оказать значительное влияние на технологическую цепочку по

лучения данных наблюдений. Станет трудно разграничить функции наблюдения, 
передачи и обработки данных. Те же методы будут также играть роль при 

внедрении новых систем измерений и методов наблюдений, которые будут в 
состоянии предоставлять значительные количества информации. Примерами 

этих новых систем являются допплеровские многочастотные метеорологические 

радары, другие системы наземного дистанционного зондирования с использо

ванием акустических и электронных методов С таких как Со дар, Лидар, УВЧ
СВЧ радары и различные радиометры), а также активные и пассивные космиче

ские методы измерения атмосферных и поверхностных переменных величин. 

~~14- ~ В&-ЛИЧf!.Н·ИЕ!~И&R·ЕI.Jl·Ь.ЗG·В8НИЯ-8В+ЕIМ8-Т-И-ЭаЦИ-И-, -У-&К-ЕJ!ЭеННGе-ЭifЕIНGМИЧе&К-ИМИ --с 
трудностями и ростом потребности в данных, приведет к парадоксу роста и в 

то же время сокращения информации. Рос т информации явится резу лыа том 

внедрения более плотных сетей и более высокой частоты измерений, а в ре

зультате этого и связанных с этим факторов возникнет требование ассимиля
ции асиноптической информации. Сокращение информации явится результатом 

неспасобнос т и автоматических систем С вероятно, и в будущем J непосредст

венно оценивать некоторые метеорологические переменные величины, которые 
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определялись субъективно и до этого были стандартной частью наблюдений. 

Часть этой утраченной информаtiии можно восполнить в том случае, если в 

результате серьезных междисциплинарных обсуждений между приборостроителя

ми, экспертами по приборам и потребителями данных будут приняты новые 

концепции для наблюдения таких переменных величин с автоматическим ис

пользованием всех возможностей новых систем .наблюдений. 

15. Продолжится рост потребностей в спутниковых данных и продукции, а 

также данных и продукции систем дистанционного зондирования. Необходимо 

поддержать это направление развития в целях полного оперативного исполь

зования этих методов на более широкой основе. 

Основные проблемы в 1988-1997 гг. 

16. Продолжающийся рост использования новейшего технологического обо

рудования в развитых метеорологических службах будет приводить к неодина

ковому качеству глобальных данных наблюдений до тех пор, пока не будут 

установлены тесные связи и координация между сетями наблюдений новейшей и 

обычной технологии. 

17. Экономические трудности могут вызвать тенденцию использования из

мерительных систем более низкого качества, а также более низких стандартов 

калибровки, проверки и взаимосравнения. Может также быть поставлен под 

угрозу уровень техничесl<ого обслуживания оборудования и сроки ремонта. 

18. Рост количества имеющихся данных может перегрузить существующие 

каналы телесвязи, а затем, в качестве обратного воздействия вызвать необ

ходимость измения способа обработки и ввода данных наблюдений в ГСТ. Из

за константы обратная связь-время этот процесс может значительно отстать 

от Фазы gазвития приборов и привести к разрывам в наличии данных в глоба

льном масштабе. 

19. Почти бесконечное разнообразие способов, при помощи которых в ав

томатических системах первоначальные наблюдения <данные уровня IJ, могут 

быть сокращены до наблюдений, пригодных к использованию <данные уровня ПJ, 

ставит долгосрочную проблему скрытых несоответствий в субкомплектах Jан

ных, предоставляемых потребителю. В частности, различные процедуры 
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сокращения и контроля качества необходимы для синоптических и климатологи

ческих субкомплектов, а эти различные потребности могут также оказывать 

значительное влияние на принципы конструирования и технического обслужи

вания метеорологических датчиков, приборов и систем сокращения объема 

данных. 

20. Многие иэ форм, в которых требуется доставлять данные потребите

лям, обычно основаны на обязательном использовании наблюдателя и не при

способлены для автоматических систем наблюдений. Типичным примерам явля

ется кодовое описание количества типа и высоты облаков. Эти недостатки 

будут все чаше приводить к тому, что имеющиеся данные не будут направлены 

потребителям, так как невозможно указать характер данных и они не соотве

тствуют обычным описательным определениям. Это один из наиболее наг ляд

ных примеров того разрыва, о котором говорилось в пункте 12, и той проб

лемы качества, которая была охарактеризована в пункте 5 выше. 

21. Поэтому предполагается, что выбор конкретных задач программы ста

нет оптимальным компромиссом между предполагаемыми достижениями и потеря

ми. В пунктах 9-20, в общих и, большинстве случаев, широко распростра

ненных терминах дана общая характеристика связанных с этим факторов, в то 

время как более конкретные задачи на планируемое десятилетие должны быть 

определены с учетом четко обозначенных целей. 

Конкретные задачи и планы на 1988-1997 гг. 

22. Основная цель КПМН на десятилетие 1988-1997 г г. заключается в 
концентрации усилий на попытках улучшить качество и оптимизировать коли

чество данных, предоставляемых для всех метеорологических и связанных с 

ними научных целей, при одновременной оптимизации общих расходов. Для 

этого конкретные задачи определены таким образом, чтобы Комиссия могла 

сконцентрировать свою деятельность в тех направлениях, которые являются 

основными, и решить эти задачи с учетом основных факторов, действие кото

рых предполагается в течение этого десятилетия. 

------------------------------------ -------~ 

23. Перечисленные ниже конкретные цели, выполнение которых планируется 

в ходе Второго долгосрочного плана, определяются как проекты с конкретны

ми задачами: 
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ПРQект_1~.1 = rлучшениf,_Р~СШИQеНИf ~ ~т~ндаQТ~З~ЦИЯ_МfТfОQОДО[И~е~ких 
наДЛl.QдfНИй. 

i) Обеспечение высококачественных метеорологических данных для 

удовлетворения потребностей в данных со стороны программ ВМО 

для оперативных и исследовательских целей за счет улучшения 

существующих метеорологических приборов и методов наблюде

ний, а также содействия разработке новых <например, новых 

приборов и/или датчиков для измерения влажности воздуха, а 

также других переменных величин в океане и в атмосфере с 

использованием методов наземного и спутникового дистанцион

ного зондирования); 

ii) Обеспечение стандартизации метеорологических наблюдений пу

тем подготовки и обновления материала в наставлениях и ру

ководствах ВМО и введения эффективной системы информации о 

рабочих характеристиках метеорологических приборов и их 

датчиков; 

iii) Обновление Руководства В~Ю по метеорологическим приборам и 

методам наблюдений с изменением его структуры и опубликова

нием его на всех рабочих языках ВМО; 

iv) Проведение обследований и изучение потребностей в данных 

наблюдений для удовлетворения потребностей в данных прог

рамм ВМО экономически эффективным способом и обеспечение 

продолжающегося использования данных от различных систем 

наблюдений. 

Проект 18.2 - Автоматизаgия метеорологических наблюдений 

i) Содействие и расширение автоматизации метеорологических на

блюдений и подготовка стандартных алгоритмов разработки 

программнога обеспечения при проведении автоматизированных-------

приземных и аэрологических наблюдений <сокращение объема 

данных с Уровня 1 до Уровня ПJ и руководство улучшением 

эксплуатации при минимальных затратах; 



- ззз -

ii) Содействие автоматизации таких приземных измерений или на
блюдений, которые классически основываются на ручном труде 

и в настоящее время выполняются только наблюдателями (на

пример, облачность, текущая и прошедшая погода). 

ilРQект_1Д.} = КадиДрQвка И ~З.9.ИМОIР.9.Вtlени~ ПРИбQрQв_в_ц~лвх_одеiп~ч~ния 
~OJ2.M~ClИMO~T.!1 .!1 ~д.!1НQО~Р.9.З.!1Я_Д.§.НtiЫХ. 

i) Разработка и обновление стандартных процедур калибровки 
приборов; 

ii) Подготовка и обновление стандартизированных процедур и ме
тодов глобальных и региональных взаимосравнений; 

iii) Организация и поддержка глобальной и региональной калибро

вки и взаимосравнений приборов для обеспечения высокого 

стандарта качества данных в программах ВМО. 

fiPQeKT_1Д.~ = }КQНQМ.!1Ч~СКИ_ЭШф~КlИ~НQе_ИIПQЛQЗQВ.§.Н.!1е_М~Т~ОQОДО[И~еiК.!1Х 
Iисrем и Iereй tlадлшд~нийi .9. rакж~ rехнич~ско~ 
QбiЛYЖ.!1B.Q.H.!1e_ПQИQOQO~ .!1 IИIТ~м_нg_бдюJеtlий 

i) Подготовка руководящего материала по постоянной замене, 

используемой в настоящее время, методов наблюдений сочета

нием автоматических измерений и измерений с помощью дис

танционного зондирова~ия; 

ii) Проведение обзора руководящего материала, касающегося ис

пользования наземных систем дистанционного зондирования 

<Лидар, Содар, допплеровские или мулыичастотные метеоро
логические радиолокаторы и т.д.) и спутниковых систем зон-

~--------дJ1Р-ОJL8.1:1ИК,_в_цоед2Х-Одерад<'113Ь~О~Q-ИС1"1Q-ЛЬ~QЕамия-rJ1"1-Т-ИМал~энgr:сg __ _ 
сочетания этих систем; 

iii) Подготовка руководящего материала и технических отчетов по 
---------

более эффективному использованию автоматических наблюдений 

и связанных с ними передач данных, включая конструирование 

и оптимальные конфигурации автоматических наблюдательных 
сетей, станций и оборудования; 
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iv) Подготовка руководящего материала по структуре, организа

ции и оснащению ~абораторий технического обслуживания. 

ilPQeкт_1§.2 = ПеQеда~а_ТfХНОДО[ИИ и }НgНИй_в_оQЛЯСlИ_ПQИQОQОft И мelOAOft 
.tJ.аQЛ)!!ДfНИй_,_ ]iКДЮ~ав_ IJ.O..!!.Г Q TQBKY _ CIJ.e.!J.ИgЛ.Q.HE[X_KgДQO]i 

i) Организация технических конференций по специальным прибо

рам, наблюдательным системам и методам наблюдений; 

ii ) Организация учебных и научно-практических семинаров по 

конкретным приборам и методам; 

iii) Подготовка руководящего материала для оказания помощи при

боростроителям в конструировании оборудования, а также для 

обеспечения информацией по калибровке, установке и техни

ческому обслуживанию, с особым вниманием к развивающимся 

странам; 

iv) Подготовка отчетов КПМН по техническим конференциям и по 

используемому Членами оборудованию и распространение всех 

отчетов на всех рабочих языках ВМО; 

v) Подготовка предложений по укреплению региональных центров 

подготовки кадров по приборам; 

vi) Подготовка предложени~ по созданию региональных центров по 

приборам. 

ilPQeKT_1§.~ = Q:ПfPgTИB.tiЬif.gCI!_eKTbl ~И~TfM_HgбДюдe.tJ.И.f'\,_B_ЧgClHQClИ_,_ 
KO.tiTQOДb_KgЧfClBg и I!.Pfд~TgBДe.tJ.Иf да!J.НЕ[Х 

i) Содействие исследованиям и экспериментам по автоматизации 

мониторинга качества; 

ii) Подготовка регламентирующего и руководящего материала по 

--------а,в-тоfi!а-т-и'"еек-им-flреце-д-ур~-м-, ев-я-з-а-нным-е---к-аЧ@-G-Т-ВlJМ.;-----·-----

iii) Подготовка к оперативному мониторингу качества сетей при

боров, включая оценку и публикацию результатов. 
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График осуществления 

24. Планы выполнения указанных в пункте 23 конкретных задач изложены в 

ПРИВОДИМЫХ НИЖе графиках, В КОТОРЫХ ОТМеЧеНЫ ОЦеНКИ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

каждого рода деятельности, связанной с этими задачами. Бюджет и другие 

источники указаны в графиках в общих терминах, а пункты, имеющие конкрет

ное значение для ВСП, ВКП и Программы обучения и подготовки кадров, ука

заны в примечаниях. 

25. Контроль над Программой будет осуществляться через соответствую-

щие исполнительные или рабочие органы ВМО: 

постоянно ~ президентом КПМН, ее консультативной рабочей 

группой и Секретариатом; 

ежегодно - Исполнительным Советом и совещанием президентов 

технических комиссий; 

каждые четыре года - Конгрессом ВМО и сессией КПМН. 

26. При составлении Программы планирование времени выполнения текущих 

задач увязывалось со временем проведения сессий 1\ПМН, сессий ИС и Конг

ресса ВМО. Эти даты использовались та1< же, как контрольные точки перио

дической деятельности. 

27. Быстрая эволюция технических и прикладных наук, в частности элек

троники, может привести к непредвиденным новшествам в относительно корот

кий срок. Некоторые из этих новшеств можно легко применить при разработ

ке метеорологических приборов и методов наблюдений. С другой стороны, 

некоторые современные приборы и методы не оправдали ожиданий по адаптации 

для повседневного использования вследствие технических или финансовых 

~~~r:IIJИЧИ~~I:JD~-T-DM-Y-B-~8C-T-D.EЩeй~QPдЦl8МME-CJlE.д-Y~E-1_Qp_kJДEQik:lв_a~T-Ь.CЯ_OOQ.eДe.дei:J_c:._j 

ной степени гиdкости, что позволит по неоdходимости выделять или устранять 

непредвиденные компоненты. 

28. Эта Программа имеет далеко идущие цели, и не все ее пункты могут 

быть одновременно осуществлены в рамках имеющихся ресурсов. Однако все 

пункты программы сочтены неооходимыми, и поэтому задержка выполнения како

го-либо пункта практически не имеет научных или оперативных оправданий. 
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Поэтому предложенный приоритет является компромиссом технической оценки 

потребностей, возможностей им~ющихся ресурсов и зрелости используемой 

технологии. 

Координация с другими ПРОГРqммами и организациями 

29. Самое важное значение имеет постоянная координация 

с основными программами ВМО, в частности с ВСП, ВКП, 

гидрологии и Программой обучения и подготовки кадров. 

этой Программы 

по опеРативной 

Следует также 

ожидать предложений по новым компонентам Программы со стороны Программы 

научных исследований и развития. Наиболее эффективные механизмы 

внутренней обратной связи обеспечиваются при сотрудничестве между 

комиссиями. В этой связи обязанности КПМН четко определены в пункте < ) 

круга обязанностей комиссии. О специальных региональных потребностях 

сообщается на сессиях региональных ассоциаций или Членами. 

30. Стандартизация приборов и процедур, которая является одной из 

наиболее важных целей Программы, треоует сотрудничества с теми 

международными организациями, которые ответственны за создание 

технических стандартов и рекомендацию единиц измерений во всех сферах 

применения. Например, тесная связь поддерживается с ИСО л ля обеспечения 

соответствия характеристик метеорологических nриборов установленным 

международным стандарта. 

----------------
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

Примечания 

1. Настоящие хронологические таблицы представлены по возможности в 

стандартном формате. Горизонтальные линии указывают период, в течение 

которых предполагается выполнение конкретной задачи. Некоторые задачи 

носят постоянный характер, что и указывается. Это относится, в частности, 

к национальной деятельности и к средне- и долгосрочному мониторингу. 

2. Приведенные ниже сокращения указывают предположительную длитель-

ность ключевых событий или стадий каждой задачи. 

3. Для всех проектов важными событиями является рассмотрение их Кон

грессом <Кг-ХТ в 1991 г. и Кг-ХП в 1995 г.); рассмотрение их Комиссией 

по приборам и методам наблюдений <КПМН-Х в 1989 г., КПМН-ХI в 1993 г. и 

КПМН-ХП в 1997 г.) является важным для большинства проектов. 

В хронологических таблицах употребляются следующие сокращения: 

Продолжающаяся деятельность 

5 Технические исследования 

м Технические совещания 

R Отчет 

G Публикация/руководящий материал или правила 

__ __,_Р-"Б ____ __.Р__.,е.._г ~л яр н ы й бюджет ВМО 

РА Региональная ассоциация 

ПРV1r!ЕЧАНV1г.-"И'' указываЕт, что для данной задачи потребуется проведение 

совещания. Одним и тем же совещанием может быть охвачено 

несколько задач, поэтому количество символов "М" .!:!f дает об

щего числа совещаний. 
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Вклад в всn 

1 
1 

Гlро.полжаlf'urаяся i 
.ПfЯТРЛЬНОСТЬ 

1 
1 

' 1 
На основе вnnprc~ 
ник а Цл A-iat--1 

"" 
""" .... 



ОСН~НАЯ nPOГlAWI\ 1: ОСЕJРНАЯ СЛУШ\ ПOГOJi,l 
ПРОГРI\iф11\ '1. 8: !Ре 

' 

ПРОЕКТ 18. 1 - Улусt~JЕН>€, ра~ирен>€ и сйн)13ртизаuия метеоролоr~ских на11Люлений СnоололJ.) 
1 ЗАдi\ЧИ 

1 
1991г .[1992г. 

1 
1988г. 1989г. 1990г. 1993r. 1994г. 1995г. 1996r. 

011нОВЛЕНl f'УКОВОЛС1ВВ ь ПО кпж Кг кпж Кг 

3. 
1 нетеорол;r жескж nриборам 

1 
1 

~~~~~~Нa~8~:~~~~h<f~ пу-
бликаuи;, Jна всех padC1-J язы-

1 ках fМJ 
; . 

1 3аВЕ1JШИТ пуdлжаuию n того ~ la> иэлзния ~а всех рООам 

lь> 
языках ЕМJ 

Разраdотdть лополнител~~ые G 
1 
1 г лавы 1 

1 R 1 

jc) . 

1 ;;;;::J '""~" '"' "' 
1 

CE\JffiDд а ЛРУГИе padCI- >€ R 
! d) 

' 

РЗЫК:И 

1 

Пуdликаu я шестого издония G , е> 
на англиJском языке 

' ! f) Пуаликаu( шестого изщ ния G 

на лоуги языках 1 

4. ПроведЕНjе оdследовани~ и изу-
1 це-;ия nотрей-юстей в дзнных 

на6людв-~*й для у.пооле~орв·мя 
noтpeiJ.Jocrтeй в ,113нных ~рог-
раме ВМОfзкономически ~фек-
ТИВНЫМ ~ОСОdОН И ОСiе~ечЕНие 
ПОСТОЯНН[!ГО ИОlОJЬЗ003 Я 

данных сfразличных сисJем 
наdJЮден й 

а) оозор за~росов лоугих техни- R R 

~g'их кгссий и арrа1ов 
1 1 i 

1 

. 

! 

1 

1 

i 

1997r. ИСПОЛНИI'ЕJШ ' ffCYPCЬI 

Юf КJ1.1Н , ff КJ1.1Н РБ. наuио-
]оклалчики, нальные 

1 KCi<cYЛЫBHlbl, ЧлЕНЫ l Сffiрейриат 

РБ, 
ЧлЕНЫ 

1 

1 

1 

ПрезидЕНт КПI+, 

1 

РБ, нашло-
раdоцие ГРУППЫ И нальные 

докладчики, 

Секретарив т 

R 

ЗAI.f 4Аf\АЯ 

Вкла.п в ВСП и 
Програжу oi1VчP-
ния и полготовки 

калоов 

'ldnpocvть ПО1РР-
dИТР ЛРЙ N!ННЫХ В 
ОТНШf'НИИ ПOliJP('j-

НОСТf'й. ВКЛ81ЬI 
в осп 

I!Родолхаюшая ся 
.llfЯTf'JIЬHOCТЬ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'-' 
..". 

"' 



ПP!YPAfl'\1\ 1.8: 

~~~ЕКТ 18.2 -ЬвтСJ<атизаuия lетеорологжеских наблюдений 
1 1 . 

i ~~чи 988г.l1989г.l1990г.l1991г.i 1992r.l1993r.l1994r.l1995г.l1996г.l1997r.\ИCПOJlliИIEJIИ РЕСУРСЬI 

1. СодействJ и расш'1Jениесklвт~ 
М.ЗТИЗ8UИИ J1ЕТЕ'ОРОЛОГИ4Е ИХ 
наблюдении и подготовка~тан
дарll<ых аJ\гррип.ов прог 
раммного qбеспечения для на

зем-~ых: и аэрологжеских~а
блюдв-lий <lссжращв-ше о6 ема 
данных Суqооен, Т - уров.ень П> 

i И РУКОВО.дЯЩИЙ натериал О YCD-
1 ВерJJВ1ствdванию эксnлуаi:нми . ' j j ПРИ 141ЖМЗЛЬНЫХ затрата 

1 1 

l
·a) РаЗРаботка стан.IЕРlНЫХ аtлго-

ритмов - Фаза n 1 

!ы PaзpaCioтrJ сюнmрных ал~о-
1 ритнов - Giaзa Ш 1 

ic> Fазработкd руково)Ащего ма
, н:риала nq разработке ~gвых 

видов пропlраннного обешече-

1 

12. 

чения 1 

1 1 
Со.дейсТВУЕ автСf.1атизаuии из
мер6-1ий иЛи наdш.n8-fий. [ра
нее основанных на ру40t:М тру
де и в наqтоящее время ~ыnол-
няемых тolbl{D набЛю.дат еляtм 

кnж Кг кnж Кг 

R G 

R G 

R G 

G а> Разработка стандар11<ых dлго
Р~ТМJВ длj nолностью ав1i·.!оо
тизирован:1ых СВОДОК СИНОП 

) Разоаботк9 алгоритмов J,я пе-1 1 R 1 1 G J 1 R 1 G 1 R 1 G 1 
ременНЫХ JU1Я спеuиальноr nри-
менения 1 

с> f\Jеможенfе новых опрел l ений 1 1 R 1 G 1 1 1 R 1 G 1 R 1 G 1 

1 r 

кnж 

G 

G 

Экcnf!JJЫ РГ кnж, 1 РБ, наuио-
Сffiоетариат нальные 

РГ КПЖ, 
Секрртариа т 

РБ, наuио
налhi-ЬI~ 

31\t.fЦI\fWI 

[ Вклады в ВСП и 
· вкn 

1 

1 

1 

1 

Вкла лы в FСП и 
вкn 

(.) 

t 



СГНС6'1АЯ Пf?ОГАI\!Ф\1\ 1: ВШt1РНдЯ СЛУIБА ПOГO,!IJI 

ПPCГP!li-II'A 1. 8 ПРОГР~ ПО ПPAIJJ'AМ И IOO,iW-1 НАБ!IОJЕНИй 

ПРОЕКТ 18.3 - КалиdРовка И Jзаимоеравнения npf11opoo в целях оСеспечения сооместимости и единообразия .панных 
1 

31\,IJl\ЧИ 1988r. 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994r. 1995г. 1996Г. 1997г. ~СПОЛ!:JИТfi'_,ЛИ 1 РЕСУРСЫ 

Разра6отJ и о6новшне lстан- ~ж Кг ~ж Кг ~ж 

1. 1 ':) I%1H, РБ, наuио-

.партных n~oueщp калифооки 
]окладчик, наJЬные 

nриборов 1 1 

Секретариат 

а) R G R G R 
ОбзоР стаr.IаРТНЫХ ПPOUBJIYP 

Ь) завершение nодготовки г rв к 
Руково.nс1у кnж 

2. По.nготовк~ и обновлени=l стан- РГ l<flЖ, РБ, наuио-

дВРТИЗИРО[JаННЫХ ПPOUEJIY~ И ме-
][)I{ЛВДЧЖ, налы-~>~е 

la) 

то.nоо г лорамых и региа><аJЬ-
Секретариат 

ных взаим:Jсравнв-~ий j 
ОбзоР стаl.~артных npruekp R G R G R 

Ь) ЗавершениЬ ~готовки г ав к 
PyкoBQJICfY Ж 1 

3. Организа1 и по.nдержаj глоrе-
льной и рlгиональной KaJlиr\poв-

~я !Е:е~е~~~~и~~;~~~тан-
!ЕРТЭ кач1ес1Ва .~ажых .д11я про-

а) 

граж, 1 

Сесс"" 1%1~ РБ, наuио-
Пре.дложи~ь еравнения, ~азать 
пwерж и nринжающу сwану 

Президент Ж, нальные. 

- Регион1ьное еравнmие П<1'- ~ 
Регионалы."е ас- Члены 

1 

соuиаuии. _ЧЛЕНЫ 

гелиометров .для РА I 1 

- Регионdльное еравнени= ПИР- R 

гелиомlтров .для РА :JPA У 
R 

1 
- МeXдiH<jPOLНI:E СРВВН lие 

1 
гигромfтров , 

31\М':ЧАЖЯ 

вкла.11' в всn и 
BWJ 

BклaJJJ в всn и 
BWJ 
Про.полжаюmаяся 
лея тельность 

. 

Продолхающаяся 
JJЕЯтельность 

"" ~ ~ 



ос-•-+ '' ВСЕМИРНАЯ CJIYJЫ\ ГIJГО.Ш 
ПАJГРАI'/1\ 1.8: ПPCГPPioiW\ ГIJ ПF11БrPI'I-1 И IHOJI'J>o1 НАБ!IОJЕЖй 

1 1 1 . . 
lllAJEKT 18.3 - !<али6ровка и взаимоеравнен"" прЮоров в целях оt:еmечения совместимости и единообРазия .пажых (прадолж.J 

! 1 1 

1 1 

Зf))I\ЧИ 1988г. 1989r. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г . ИСПОЛНИIЕЛИ 

1 1 ! 

~ж Кг кnж кг ~ж 

- Седжое М~Ц{НВРОдное С!)аВ- R 
нение ПИРrЕЛИСi<ЕТQОВ 
(МСП-УГJ : 

: : 

- межщнаро~ное QJавнение, из-~ R 
МЕР 6-!ИЙ 1В ЕРдЫХ OC8,lli{08 

-Региональн~ сwзнение ра- ! R 

диозондовlРА РА У , 

- межщнаро ное ЦJаsнение из- r------1!-
м~ениV, вИдимости 

Ь) Послещющая деятельность 1о ~езидент кnмн, 

lcJ 

nо.Lдержажю качесmа QJaв '. 6-!Ий кпж 

Пре..r:.лагаемые оо~ки и сравне- ~езидент ~мн, 

~) 
НV1Я ПаJmеьф•18НЫХ npV()cpo8 И ~ж 

fС,мбV1-1ЭШ1й ~риdорав 1 

~ езиден т КПМН, ПуСликаuия r,езулыатов и выво-
лов, полученных в хаде QJавне- кпж 

leJ 
НИЙ l 1 

Президент КПМН, Подготовка пуtJликаuия река-

мендшии поlрезуJЬтатам ,ав- ff кпж 
НВ-1ИЙ 

1 

------- ----- -·------- , __ -- ,,. 

РЕСУРСЫ 

РБ, наuио-
нальные 

РБ, наuио-
анальные 

РБ, наuио-
нальные 

РБ, нацио-
нальные 

ЗА/оfЧАЖЯ 

Про.полжаюшаяся 
деятельность 

Продолжаюшаяся 
леятельность 

Продолжаюшаяся 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжающаяся 
ЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

w 
~ 
(Л 



ОСНШНАЯ ПРОГtАЖ'\ 1: ВС~РНАЯ СЛУIБI\ ПОГОШ 
ПРОГРАМW\ 1.8

1 

ГIPOГFIP/+'1\ ПО Пf\1БСРАМ И ЮО~ HAБIIII.IEНИй 

ПРОЕIП 18.4 - Экономжески ~Фemsнre исгшьзооанfе метеоралогжеских систем и сетей, набЛJQЦеюШ, а тю<Же техническое обслуживание 
прибQlХ.Jв и ~истем наблюдений 

1 

1 ЗАJ11\ЧИ 1991г.11992г. 1 1 i 
i988r. 1989г. 1990г. 1993г. 1994г. 1995г. 199бг. 1997г. 1 ИСПОЛНИШJJИ 1 PECYPrn ЗАМ:lJ1\ЖЯ 

nодготовкl руководящего]мате- ЮlЖ Кг кnж Кг ЮlЖ 

1. Ff IWH, РБ, ~~uио- Вклад в всn и вкn 
риала no no:Tffl6'HOO за е<е Мкладцики, НЭ.!ЬНЫЕ 

исполь зУ~х в настоRцеt? врВА. Конеультант(ы), 
на6110ден1,; СrJ<еТВН\61 аВТОО- Секретариат 
тичеmих змер6'ий и и1ере<и 
дистан'uиоtноrо зондироо. ния 

а) Обзор руководящего матJиала R G R 1 G R Продолжаюшаяся 

1 1 
ЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

"' ~ 

2. 
. 1 1 

Ff !IJlAH, РБ, наuио- Вклад в ВСП и BIOl Подготов<а руководящего мате-
Рl1ВЛа, каt:ающв-ося иuщьзооа- Л окладчики~ Н3JЬНЫЕ 

НИЯ назеМНЫХ СИСТЕМ дисiанuи- КонеулыанlЪI 
аннсто зЩ,дирсвания <ШJI'\P, . Секретариат 
ЛИдАР, доr;леоовmие ил~ муль-
т ичзстотные метеорологжеmие 

радиолока~оры) и спутни~овых 
JЕтчиков в оперативной рrооте, R G R G R а также аrтимального с~етания 
ЭТИХ CVCTr , 

3. Падготовк1 руково!f'шего ]мате- . 

Ff ЮlЖ, РБ Вклад в ВСП и ВКП 
риала ·и т~хнических отч~тов Л окладчики, 
m более !31фекМ<нсму иmзль- Секретариат 
зованию а~томатичеоких~аdлю-
дв-~ий и связанных с ни п~е-
дац данныk. вклюцая КDН!!lРУИ-
РОВЗНИ'О Иь оnтимальные юiнфи-
гураuии а тематических [етей 
наолюде<иr· станuий и оООРУ-
дования 

а) nодготовиrь nуоликаuии 
G G 

Продол•ающаяся 

1 
леятеJЬность 

1 



ОСНСВНАЯ ПРоГ~АЖА 1: 
rя::rPAI'М1 1. в! 

ВСЕМ~Я СЯУJБд I"OГD.illl 
nPDГPAМW\ no ПF\16[Р,\Ч И М::TOD'J< НАБЛЮJЕЖй 

ГlfiJEКТ 
j 

18.4 -IЗконо~жески jlфекоонrе юtньзование метеорологжеских наt1Лю.оательных си:тf'l' и сетеР, а 
1 

такrе технжеокrе оослvхивание псИСiороо и систем 

наdЛКЛВ1ИЙ (П~OJI)ЛJ.) 

ЗА .МЧИ 

1 

988r.l1989r.l1990r.l1991r.l1992r.l1993r.l1994r.l1995r.l1996r.l1997r.IИШOJlliИIEJIИJ РЕСУРСЫ 

! 'l j Г1 1"' 1 Г1 1"' 1 Г1 4. Полготовю) руковоJJЯщего мате- ff. lrnH, назна- 1 РБ, Чл1!1ы 
риала по ~ТРуктуре и орqаниза ЧЕ>Wй Зl(mерт, 
uии лабораторий технжеm<ого КСJ<еультан-п. 
оrслужива~ия 1 . Секретариат 

а> Г1олготов1ь первrе из.оа~ие ~ 
ь > Подготовиlь оdзар . • 

с> Полготов']ь второе из.оа~ие 
R 

_(i_ 

ЗАМ::ЧАЖЯ 

ЭаnраtiJиваю тся за
МРLВF-МЯ Членов. 
Вклал в odY'ffiйP 
И П011ГQТОВКV К811 

РОВ 

(.) 

:!;J 



rNPI\'11'1\ 1.8: fRJГP~ ПО ПЖЮ'АМ И ЮО,111М НАБЛЮJЕЖй 
lJCHCEHAЯ ПРОГ~rЖА 1: ВСЕж6ндя СЛУIБА ГОГОJI/ 

• 1 d 
ПРОЕКТ 18.5 -lnEJJeJВчз техн логии и знаний в odllacти приборов и мето.nов наблюдЕНий, включая подготовку mеuиальных каЛРоо 

1 1 

131\JI\ЧИ 988r. 1989r. 199(Г. 1991г. 1992г. 1993r. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. . ИСПОЛНИIЕЛИ 1 РЕСУРСЬI 
1 

1 кпж Кг кпж Кг кпж 
' 

1. QрганизаLJя техн~е001х кон-
ФЕРЕНUИй fi1J кожретным ~ри-
Qарам, H8lblJIOJETEJЬНЫM CI(CTe-
мам и метfдам наdлюдЕНИ~ 

м м м 11 11_ ПрезидЕНт КПЖ aJ Орга>Мзовать техничеа<ие кон- РБ, Принима-

ференuии 1 
при у та ержде- ющая страна 

нии ис. 

1 

Секретариат 

2. QрганизаJя учеdных ·И нФУ'f<D-
. 

практичеq<их сежнаров 'i'D кон-
кретным методам и прибоgJам 

aJ Организовkть региональ~е на- м м м м м м м м м м Секретариат РБ, (ЕТ), 

Y'f<D-ПQaK~~ea<~-t: семинары/се- ЧлЕНЫ 

минары 1 1 
s R ) Предлqжитр ..:следование по во S 

ПРОСЭМ укрепЛЕНИЯ РВГИ!JIIаЛЖЫХ 

uентров гюдготовки КаЛРОВ по 

прибарам 1 1 

R 
С) ГРедло>ит~ и:следование1 гю ВО[}с 5 s 

росам .со f!ВНИЯ регионалжых 

UЕН тров поиборов 1 

1. . 

3. Падготовк~ руковоЛRщвго[мате- Сек~риат, РБ, (ЕТ) 

риала для* помощи прибрррстро-
. РГ ' 

ителям пр. конструирооании 
]окладчики 

ОбОРУ ДОВ ИЯ, а также o;rac~ 
печЕНии инi!Ормаuией по ал~ 
ровке, уdтановке и тех~ес-

кому обсjуживанию, с !" 
внима~ие к разв~вающ 

странам 1 

aJ Подготов~ть публикаuию . уковоля" 
щего матiРиала 1 

1 ' 

31\f.ЕЦАНИЯ 

Г'!Jодолжаюшаqся 
.ЛЕЯ ТР ЛЬ Н ОСТЬ 

ПродСJ1жаюшаяся 
ДЕЯТЕ'ЛЬНОСТЬ 

НеобхОдимо сотру-
лничество с реги-
онаl!ЬНЬIМ-1 ассош+-

аUИFМИ И ПРИ(iорQ-
строителями 

Продолжаюшаяrя 
ЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 

c:.J 
.j>. 
QO 



ОСНШНАЯ ПРОГГ+I'\ 1: 
nPOГPAWA 1. 8

1

: 

' 

ВСЕ"fРНАЯ СЛУJБ/\ ПОГО.i~j 

nPOГI'I\МW\ no ПF\1БIJ'АМ И М:ТОJ!l'М НАБJIIО.(НИй 

ГIРОЕКТ 18.5 - ПEPEJIJЧ! техlлоrии и знанИй в оСIЛасти приооров и мето.пов наМолений, BKJIC'>'~Я ПQJ!Готовку mеuиальных каJРов Сnрололr.> 
1 

1 
1 

ЗАJI\4И 

1 

988г. 1989r. 195Ur. 1991г. 1992r. 1993г. 1994г. 1995г. 1996r. 1997г. иmо РЕСУРСЫ 

1 

jq]Ж Кг jq]Ж Кг jq]Ж 

1 ь) Состави~вые учее~<ики ,чте-
ние ле - .1 

R G с) Разра~от~ть металы УКРВ)ЛЕНИЯ 
uенrров о nо.пготовке каJРоо 

и прибо~ 1 

4. nмготовк~ отчетое кпжl m 
ТЕХМИЦЕQ{ИМ К:Оr()ЕР61UИ~ И ПО 
ИСПОJЬЗУ~КМУ НВUИОНаJЬНЫЖ 
МЕТЕОРОЛ~ГИЦЕСКИМИ СЛУiрами 
обоРУ лае нi<Ю и ра сnросrранен«' 
их на всех рабочих языках 

а) ПолготовJть nуОликаuию rтче- Секретариат РБ 

тоо jq]Ж 1 

1 

' ' 

ЗАМ:UАНИЯ 

Прололrаюшаяся 
.DCЯTPJ'ЬHDCTb 

Про.nолJающаяся 
)JЕЯТЕ'ЛЬН(1СТЬ j 

(,) ... 
-.tJ 



ОСЮJНАЯ ПРОГР~i\Жl\ 1: ОСЕ~Я СШIБд ООГОJЫ 
ПРОГРАЖJ\ 1.8: ПРОГР1 ~ ~- - -- -

1 1 -

ПРОЕКТ 18.6- Шnf\Jатvвные ,екты с..:тем наолюлений, в цsстности, контроль тчества и IIРЕЩставление данных: 

1 . 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рез. 25 <Kr-XJ - ВТОРОй ДОЛГОСРОЧНЫй ПЛАН ВМО 

КОНГРЕСС, 

ОТМЕЧАЯ Резолюцию 34 <Kг-IXJ - Долгосрочный план ВМО - девятого·. 
конгресса по осу.ществлению процесса долгосрочного планирования в системе 

ВМО; 

УЧИТЫВАЯ: 

1) что проблемы, стоящие сегодня перед миром, такие как быстрый. 
рост населения в мире, требующий все возрастающего обеспечения продоволь- 1 

ствием, водой и энергией; пагу15ное воздействие разрушительных циклонов, i 
наводнений, засух и опустынивания; потенциальные воздействия, связанные 
с изменением химического баланса малых составляющих атмосферы; угроза 
климатических изменений; и другие воздействия на окружающую среду, нахо- . 
дящиеся в противоречии с различными видами деятельности человека, выдви

гают возрастающие требования к Членам по обеспечению более широкого, более 
эффективного и более разнообразного метеорологического и гидрологического 
обслуживания, 

2) что вследствие того, что атмосфера и гидросфера являются в 
какой-то мере общей, обслуживание, которое необходимо странам по решению 
этих про6лем, требует координированных усилий Члвнов в рамках усиленного 
международного сотрудничества в о6л~сти метеорологии и оперативной гидро
логии, 

3) что введение долгосрочного планирования позволяет ВМО играть 
более активную и эффективную роль в координации международной деятельнос
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Членам помощь в деле решения этих про6лем; 
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Конвенции ВМО ВТОРОй ДОЛГОСРОЧНЫй ПЛАН ВМО <называемый далее как "ПЛАН") 
На ПЕРИОД 1988-1997 ГГ., СОСТОЯЩИЙ ИЗ: 

Части l - О6щая политика и стратегия; 
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Части П - Планы по программам; 

Том 1 - Программа Всемирной службы погоды; 

Том 2 - Всемирная климатическая программа; 

Том 3 - Программа ВМО по научным исследованиям и разви-

тию; 

Том 4 - Программа ВМО по nрименениям метеорологии; 

Том 5 - Программа ВМО по гидрологии и водным ресурсам; 

Том 6 - Программа ВМО по образованию и подготовке кад-

ров; 

Том 7 - Программа технического сотрудничества ВМО; 

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретвою организовать публик
ацию и распрос

транение для всех Членов и конституционных органов ВМО - и для других меж

дународных организаций по мере необходимости - части 1 и П ПЛАНА; 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬlВАЕТ Членов ПРИНЯТЬ во внимание ПЛАН ПРИ разра

ботке и осуществлении их национальных программ в области метеорологии и 

оперативной гидрологии, а также при их участии в осуществлении программ 

Организации; 

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету. региональным ассоциациЯм, те хн и:.. 

ческим комиссиям и Генеральному секретарю придерживаться политики и стра

тегии, изложенных в ПЛАНЕ, и организовать их деятельность, направленную 

на достижение основных долгосрочных задач в том виде, в каком они опреде

лены в ПЛАНЕ; 

РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ Исполнительному Совету использовать ПЛАН в ка

честве отправной точки по организации монито
ринга хода дел и осуществления 

научно-технических программ Организации и предоставить по этомУ. вопросу 

доклад Одиннадцатому конгрессу. 


