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ПРЕЛИСЛОВИЕ 

За двадцать пять лет со времени принятия Четвертым Всемирным мете

орологическим конгрессом концепции Всемирной службы погоды <ВСПJ достиг

нут значительный прогресс в ее осуществлении. 

Всемирная служба погоды стала основной программой ВМО и имеет ог

ромное значение для успешного выполнения других программ ВМО. Конгресс 

постоянно придает первостепенное значение осуществлению Программы ВСП. 

Лесятый Всемирный метеорологический конгресс <Женева, май 

1987 г.) принял резолюцию 2 <Кг-Х) - Программа Всемирной службы погоды на 

период 1988-1991 гг. В этой резолюции Конгресс призвал всех Членов Орга
низации активно и энергично сотрудничать в деле выполнения Программы Все

мирной службы погоды и полностью информировать Генерального секретаря о 

своей деятельности в этом плане. Конгресс также поручил Генеральному сек

ретарю в полной мере информировать Членов о ходе развития и общего плани

рования и выполнении ВСП. С этой целью один раз в два года публикуется 
доклад о ходе выполнения ВСП, и настоящая публикация представляет собой 

Четырнадцатый доклад этой серии. 

1988 г. - это также лервый год Второго долгосрочного плана ВМО 

<ВЛП), принятого Лесятым конгрессом в резолюции 25 <Кг-Х). План и Прог

рамма осуществления Всемирной службы погоды на 1988~1997 гг. являются сос

тавной частью ВЛП и служат исходной основой для мониторинга прогресса и 

хода осуществления ВСП. Поэтому в каждой из основных глав этого доклада 

содержатся выводы относительно состояния осуществления Программы Всемир

ной службы погоды на 1988-1997 гг. 

В настоящем докладе четко покаэан непрерывный прогресс в деле вы

полнения ВСП, который достигнут в результате значительных усилий со сторо

ны Членов. Такой прогресс часто достигалея за счет разработки и примене

ния новой техники. Вместе с тем в докладе также указываются планы Членов 

по дальнейшему улучшению различных средств и видов обслуживания, которые 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

они призваны предоставлять в рамках общего плана ВСП. Несмотря на эти об

надеживающие факторы, естественно, имеются также и области, требующие при

ложения еще больших усилий для достижения целей такой глобальной програм

мы, какой является ВСП. Думается, что настоящий доклад поможет осветить 

такие ооласти. 

Хотел оы воспользоваться этой возможностью и выразить искреннюю 

признательность Членам BMD за их постоянные усилия в деле дальнейшего осу

ществления ВСП, а также за их сотрудничество в обеспечении необходимой ин

формации, на которой в значительной мере основан настоящий доклад. 

Г.О.П. Обаси 

Генеральный секретарь 
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ПЛАН И ПРОГРАММА ОСУЩЕСТ~ЛЕНИЯ ВСП НА 1988-1997 гг. 

Цель плана ВСП 

1. Цель плана состоит в том, чтобы дать Членам концептуальную основу 
для дальнейшего долгосрочного развития их национальных метеорологических 

служб и компонентов ~сп. Директивы Плана основаны на прогрессе в области 

метеорологических оперативных методов и на технических достижениях с оцен

кой возможности их применения в повседневной деятельности метеорологичес

ких служб. 

Задачи ВСП 

2. План предусматривает, что первостепенная функция ВСП, т.е. опера

тивное обеспечение Членов данными и продукцией, останется неизменной, но 
возрастут потребности в более конкретных видах деятельности. Метеорологи

ческие службы встретятся с новыми требованиями национальных и международ

ных групп потребителей, и им нужно будет, кроме нынешних задач, выполнять 
и другие задачи. По мере возрастания требований метеорологические служdы 

должны dудут вводить dолее прогрессивную методологию и технологию. Новая 

техника dудет вводиться постепенно и различия в уровнях осуществления ВСП 

будут уменьшаться лишь постепенно. Не все Члены смогут полностью исполь
зовать новые технологические возможности. 

3. Позтому перед ВСП dудет стоять серьезная задача преодоления этих 
различий в оперативных и научных возможностях Членов и обеспечения нацио

нальным метеорологическим службам доступа к данным вел, к анализам и прог

ностической продукции, подготовленным с применением лучшей современной 

техники и методов в рамках всей системы ВСП. 

Улучшение услуг ВСП в интересах Членов 

4. С целью улучшения обслуживания Членов в рамках ВСП в Плане ВСП на-

мечен ряд основных направлений развития на десятилетний период 1988-
1997 гг. Преимущества будущей системы ВСП для Членов могут dыть кратко 

оdоdщены следующим образом: 
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а) Прогнозы погоды и предупреждения все больше будут основываться на 

более точной выходной продукции модели ЧПП как для тропических, 

так и внетропических районов. Такая высококачественная продукция 

кратко-, средне и долгосрочных прогнозов будет готовиться центра

ми ГСОД, имеющими необходимые технологические возможности и компе

тентные технические и научные кадры. Большое разнообразие продук

ции ВСП dудет доступно всем Членам; 

Ь) Члены получат доступ ко все увеличивающемуся количеству данных 

ген. Наземная с ист ем а наблюдений б у дет особенно у сил е на по райо

нам океанов с помощью специальных систем, таких как АСДАР, АСАП и 

дрейфующие буи. Поток данных, поступающих со спутниковой подсис

темы, еще больше увеличится за счет дополнительных видов данных и 

данных более высокой точности; 

с) По мере значительного роста возможностей ГСТ Члены будут осущест

влять спор. обмен и распределение более надежных данных и продук

ции. Это будет достигнуто с помощью спутниковой связи, двусторон

них цепей и благодаря использованию бинарных кодов с высокой раз

решающей способностью или различных методов уплотнения данных. 

Посредством перехода к существующим кодам и форматам все Члены мо

гут извлечь пользу, применяя такую новую технику; 

d) Члены будут пользоваться .данными и продукцией более высокого ка

чества, а также будут иметь доступ к таким подкомплектам, которые 

представляют для них особый интерес. Это может Сыть достигнуто с 

помощью применения современных функций управления данными, улучше

ния качества контроля данных и продукции, оперативного мониторин

га их наличия и хранения в базах данных ВСП. 

деятельность в поддержку ВСП и необходимость координации 

5. Крупные технологические разраdотки в рамках ВСП приведут к необхо

димости выполнения ряда сложных задач, которые потребуют мобилизации и ко

ординации всех имеющихся ресурсов. Большинству Членов могут потребовать

ся консультации и, возможно, материальная помощь из внешних источников. 

Кроме того, в связи с быстрым развитием сложной системы, где сосуществуют 

передовая технология и традиционные средства, потребуется координация 
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очень высокой степени. Ьо многих случаях совместные усилия групп Членов 

могли бы привести к желаемым эффективным с точки зрения затрат результа

там и реалистичным достижениям. Поэтому План ВСП определяет для Членов 
следующие важные и неооходимые функции поддержки ВСП: 

а) Общей целью деятельности по поддержке осуществленя ВСП <ИСАJ явля

ется обеспечение руководства, консультаций и помощи Членам в пла

нировании, создании и эксплуатации i:JCП. Сюда включается, напри

мер, поддержка сильного, ориентированного на ВСП компонента подго

товки кадров, технические консультативные услуги и эффективное 

обеспечение информацией, касающейся аспектов осуществления, по 
оперативному опыту, новым технологическим достижениям и результа

там мониторинга; 

Ь) Первостепенная цель координации осуществления ВСП <КОВСПJ состоит 

в том, чтооы координировать как национальную, так и совместную 

деятельность Членов для осуществления и функционирования подсис

тем ВСП и для оценки их оперативной деятельности в различных сре

дах. 

Задачи и деятельность по осуществлению BCII 

6. В Программе осуществления ВСП на 1988-1997 гг. определяются зада

чи и излагаются меры, которые необходимо принять органам i:JMO и Членам для 

упорядоченного перехода от нынешнего состояния к будущей ВСП, как это оп

ределяется Планом. Программа осуществления должна использоваться Членами 
в качестве руководства при подготовке и осуществлении национальных планов 

улучшения метеорологического обслуживания национальных потребителей. 

7. В Программе осуществления ВСП определяются меры, которые должны 
принять Конгресс, Исполнительный Совет, КОС, другие органы ВМО и Члены в 

отношении глооальных аспектов i:JCП. В качестве руководства для региональ

ных ассоциаций и их Членов определяются конкретные действия по регионам. 

Кроме того, в Программе осуществления деятельность ВМО излагается также в 

форме проектов ВМО в соответствии с программой Генерального секретаря и 

бюджетом со значительной детализацией для первых четырех лет финансового 

периода 1988-1991 гг. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИй <ГСНJ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Г лоdальная система наблюдений <ГСНJ является частью ВСП, которая 
предназначена для проведения различного рода наблюдений в глобальном мас
штабе, необходимых для описания состояния атмосферы и соответствующей ок
ружающей среды. Цель ген состоит в обеспечении Членов вмо поступающими 
со всех частей света данными наблюдений для использования их как в опера
тивной, так и в исследовательской работе. В рамках этой задачи ген весь
ма тесно связана с двумя другими основными элементами ВСП, а именно: Гло
бальной системой обработки данных <ГСОДJ и Г лобальной системой телесвязи 
(ГСТJ. 

компоненты ген 

2. ген состоит из двух подсистем: наземной и космической. 

3. Наземная подсистема состоит из сетей синоптических станций для 
проведения приземных и аэрологических наблюдений на суше и на море (фикси
рованные и подвижные морские станции), самолетных метеорологических наблю
дений, климатологических и агрометеорологических станций и широкого круга 
специальных станций, например, наземных метеорологических радиолокацион

ных станций, станций обнаружения атмосфериков, станций запуска метеороло
гических ракет, станций измерения фонового загрязнения. Не вся информа
ция, получаемая ген, широко распространяется для оперативного использова
ния. Некоторая часть ее собирается для исследовательских целей, другая -
для оперативного использования только в рамках ограниченного района или в 

качестве вклада в другие программы ВМО, такие, как Всемирная климатичес
кая программа. 

4. Космическая подсистема включает спутники двух типов: спутники на 
околополярной орбите и геостационарные метеорологические спутники. Оба 
типа спутников обеспечивают качественную информацию, такую, как изображе
ние облачности в видимом и инфракрасном спектрах над обширными территория
ми. Спутники с полярной орбитой оборудованы радиометрами вертикального 



II-4 ГЛОБАЛЬНАН СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИй СГСН) 

зондирования, позволяющими получать данные о вертикальном профиле темпера

туры и структуре влажности атмосферы, необходимые для численных моделей 

анализа и прогнозирования. Геостационарные спутники обеспечивают изобра

жение облачности с частотой, достаточной для того, чтобы можно было полу

чить представление о метеорологических системах, а также обеспечивают по

казатели структуры ветра, исходя из очевидного перемещения опознаваемых 

облачных систем, а также радиационные данные различного типа. Таким обра

зом, может dыть получена информация о г лобальнам высотном поле ветра. 

Это имеет особенно важное значение в районах, близких к экватору, где на

рушается квазигеострофический баланс, и данные о ветрах не могут dыть вы

ведены из данных о давлении и температуре даже в том случае, ко г да они 

имеются в наличии. Оба указанных типа спутников также могут использовать

ся для сбора и распространения как ооработанной, так и неоdработанной ин

формации. 

Потребности в данных наблюдений и сетях станций наблюдений 

5. Потребности Членов в данных наблюдений подразделяются на три кате

гории: глобальные, региональные и национальные - в зависимости от различ

ных масштаdов метеорологических явлений и процессов, которые происходят в 

атмосфере. Наземная и космическая подсистемы взаимно дополняют друг дру

га. В соответствии L вышеуказанными тремя уровнями потребностей в данных 

наблюдений созданы три типа сетей станций: глобальные, региональные и на

циональные. Эти сети взаимосвязаны с выборочными станциями национальных 

сетей в пределах регионов, входящих в соответствующую региональную сеть, 

и с выоорочными станциями региональных сетей, образующих глобальную сеть. 

Подробный состав глобальной сети определяется Комиссией по основным систе

мам с KCJC). Региональные ассоциации согласовывают вопрос о станциях, сос

тавляющих региональные опорные синоптические сети в соответствующем регио

не, и определяют программы наблюдений. Национальные сети создаются Члена

ми для удовлетворения своих собственных потребностей с учетом необходимос

ти завершения г лоdальных и региональных сетей. С целью изучения состоя_, 

ния осуществления зтих сетей признано наиболее удобным и уместным, как и 

в прошлом, рассмотреть в этой части доклада только региональные опорные 

синоптические сети. <Однако в разделах отчета по ГСТ и мониторингу иног

да делаются ссылки на наолюдения, которые требуются для ''глобального ооме~ 

на". Это оСусловлено, главным ооразом, тем, что оюллетени, содержащие 
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такие данные наблюдений, предназначены для глоаального распространения по 
ГСТ, и поэтому их распространение должно контролироваться). 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАЗЕМНОй ПОДСИСТЕМЫ 

Региональные опорные синоптические сети и уровень их осуществления 

6. Перечни станций, входящих в региональные опорные синоптические се
ти, утвержденные различными региональными ассоциациями и рабочей группой 

Исполнительного Совета по антарктической метеорологии, содержатся в прило
жениях к тому П Наставления по Глобальной системе наблюдений. Там же да
ется основное содержание решений, принятых этими региональными ассоциация

ми по вопросам наблюдений. Подробные данные по осуществлению программ 

наблюдений, которые наобходимо выполнять на станциях региональных опорных 
синоптических сетей в каждом из шести регионов ВМО и Антарктике, приведе
ны в приложении l для приземных наблюдений и в приложении П для аэрологи
ческих наблюдений. для каждого региона прежде всего приводятся сведения 

о количестве требующихся и проведенных наолюдений за каждый стандартный 
срок наdлюдений, а также о количестве требующихся станций, количестве еще 
не установленных станций и количестве станций, проводящих наблюдения по 
полной или непалной программе. За ними следуют аналогичные таблицы, в ко
торых приводятся глобальные данные. В этих таСiлицах уровень осуществле

ния сравнивается с уровнем, указанным в Тринадцатом докладе о выполнении 
плана (1986 г.J. 

Уровень осуществления приземных наблюдений 

7. Уровень осуществления приземных наблюдений за четыре основных 

стандартных срока наблюдений несколько снизился с 91,5 процента до 91 про
цента. Соответствующий покаэатель для приземных наблюдений за все восемь 
стандартных сроков наблюдений, взятых вместе, также снизился на О, 5 про
цента и составил 88,5 процента вследствие несколько возросших потребнос
тей и небольшого сокращения числа проведенных наблюдений. 

8. Глобальные данные о количестве приземных синоптических станций та
ковы: из требующихся 4 027 станций для региональных опорных синоптичес
ких сетей создано 3 892 станции, из которых 3 042 станции проводят наблю

дения по полной программе. Соответствующие данные в Тринадцатом докладе 
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Таблица 1 

Количество 
Тип станции 

июль 1988 г. июль 1986 г. 

Общее количество наземных станций, 
производящих приземные и/или 
аэрологические наблюдения 

9 525 9 511 

Станции, производящие приземные 
наблюдения в: 

0000 сгь 6 958 6977 
0600 сгь 7 390 7 382 
1200 СП3 7 904 7 904 
1800 сгв 7 255 7 255 

Станции, производящие шаро-пилотные 
наблюдения в: 

0000 сгь 357 365 
0600 сгв 494 505 
1200 СП:! 452 462 
1800 сгв 363 380 

Станции, производящие 
наблюдения в: 

радиоветровые 

oouo сгв 805 802 
обоо сrв 293 291 
1200 сгв 879 874 
1800 сгв 303 303 

Станции, производящие радиозондавые 

наблюдения в: 

0000 СГ13 763 766 
0600 сгв 29 27 
1200 CГI:J 779 779 
1800 сгв 23 22 
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составляли соответственно 4 022, 3 881, 3 070. Из этого количества стан
ций около 200 автоматических метеорологических станций используются в ка
честве дополнительных или заменяющих обслуживаемые людьми приземные синоп

тические станции в случае, когда по тем или иным причинам трудно обеспе
чить достаточный персонал для круглосуточной работы. 

Уровень осуществления аэрологических наблюдений 

9. Уровень осуществления аэрологических наблюдений оставался неизмен-
ным и составлял около 81 процента. 

10. Глобальные данные о количестве станций приводятся ниже <в скобках 
указываются соответствующие данные lринадцатого доклада): 

Количество требующихся 

станций 

Количество созданных 

станций 

Сеть дополнительных станций 

Радиозондавые 
станции 

895 (900) 

808 <813) 

Радиоветровые 
станции 

988 (990) 

867 (866) 

11. Помимо приземных и аэрологических наблюдений, проводимых на стан
циях региональных опорных синоптических сетей, на ряде станций проводятся 

также наблюдения для удовлетворения дополнительных региональных и нацио
нальных потребностей. Ряд этих дополнительных станций представляет собой 
автоматические метеорологические станции. tJ настоящее время имеется 331 
станция этого типа и по крайней мере еще 100 станций планируется создать 

приблизительно в следующем году. Подробные сведения об зксплуа тируемых 
Членами станциях, удовлетворяющих глобальные, региональные и национальные 

потребности, содержатся в Публикации ВМО N' 9 - Передача сводок погоды, 
том А - Станции наблюдений. В таблице 1 содержится информация об общем 
количестве станций, на которых проводятся приземные и аэрологические наб

людения в стандартные сроки для удовлетворения глобальных, региональных и 
национальных потребностей. 
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Станции, передающие сводки КЛИМАТ И КЛИМАТ ТЕМП 

12. Перечни станций, передающих по ГСТ ежемесячные обзоры сводок при

земной и аэрологической информации за предыдущий месяц в кодах ВМО КЛИМАТ 

и КЛИМАТ ТtМП, опубликованы в Наставлении по Глобальной системе телесвязи, 

часть 1. дополнение l-4. В июле 1988 г. общее количество станций, переда

ющих сводки КЛИМАТ, составило 2200, т.е. возросло на 40 процентов, а коли

чество станций, передающих сводки КЛИМАТ ТЕМП, составило 620 <увеличение 

на 25 процентов за два года), и это число увеличивается для удовлетворе

ния потребностей Всемирной климатической программы, которые составляют до 

десяти передающих станций на каждые 250 000 км2. 

Океанские метеорологические станции 

13. . Региональные опорные синоптические сети в Регионе IY <Северная 

Америf<а и Центральная Америка) и в Регионе Yl <Европа) включают три фикси

рованные океанские метеорологические станции, функционирующие в Атланти

ческом океане в рамках Соглашения о совместном финансировании океанских 

станций в Северной Атлантике <DCCA). Это следующие станции: 

Станция ''С'' <Чарли) 

Станция '' '' <Лима) . 
Станция 11 11 <Майк) 

52°45 с.ш .• 
57°00 с.ш., 
66°оо с.ш., 

35°30 з.д. 
20°00 з.д. 
о2°оо в.д. 

<Регион ТУ) 

<Регион Yl> 
<Регион YI> 

Полные программы приземных и аэрологических наблюдений осуществляются на 

этих станциях, являющихся неавтоматическими, соответственно 365 дней, 280 
дней и 347 дней в каждом году. 

Подвижные морские станции 

14. Развит и е схемы ВМО по использованию су до в, проводящих доброволь

ные наолюдения для обеспечения приземных наблюдений, показано в таблице 2: 



* 
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Таблица 2 

Количество судов, проводящих наблюдения на 
Тип судов, проводящих добровольной основе, по состоянию на 1 января 
наблюдения 

1982 1984 1986 1988 

Выборочные 4877 4 968 lf 760 4 430 

дополнительные 1 513 1 567 1 514 1 420 

Вспомогательные 1 084 1 155 1 313 1 344 

Итого* 7 474 7 690 7 587 7 202 

В общее количество входят вспомогательные су да, однако следует отме
тить, что они, как правило, не привлекаются на постоянной основе. Также следует иметь в виду, что <по довольно общей оценке) одновременно в какой-либо момент в море находятся лишь около 40 процентов судов. Кроме того, суда, которые вышли в море, могут либо работать в прибрежных 
водах, либо испытывать трудности в проведении наблюдений или передаче данных наблюдений через береговые радиостанции в центры по ГСТ. 

15. В таблице 3 приводятся данные о количестве подвижных судов, 
включая торговые и исследовательские су да, оборудованные для проведения 
аэрологических наблюдений. 

Таблица 3 

Тип аэрологических Количество судов, проводящих наблюдения на 
наблюдений добровольной основе, по состоянию на 1 октября 

1982 1984 1986 1988 

Радиоветровые 17 18 18 18 

Радозондовые 39 37 37 43 
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Из этих судов шестнадцать судов оборудованы автоматизированными системами 

АСАП для аэрологического зондирования < Р, т, u, ветер) и используют сред

ства обеспечения судовождения для определения ветра и передачи данных че

рез геостационарные метеорологические спутники. Хотя эти системы исполь

зуются для оценки оперативной концепции АСАП, наблюдения проводятся в 

0000 и 1200 СГВ, а данные передаются по ГСТ. Ожидается оборудование еще 

шести судов к концу 1990 г. 

Автоматические морские станции 

16. Использование буев в качестве фиксированных или дрейфующих автома

тических морских станций, являющихся важным источником метеорологических 

данных, особенно в отдаленных районах океана, получило развитие в связи с 

проведением Первого г лобальнаго эксперимента ПИГАП <ПГЭПJ. Оперативная 

программа дрейфующих Сiуев, хотя и была значительно сокращена после ПГЭП, 

в последующие годы вновь развернула свою широкую деятельность, и в июне 

1988 г. имела Оолее 200 действующих дрейфующих буев, передающих около 2 
000 сводок ДРИБУ по ГСТ в течение суток. Определение местоположения Сiуев 

и сбор данных от них через спутники производится с помощью системы Аргос, 

созданной совместно КНЕС <Франция), НУОА <СШАJ и НАСА ССШАJ. Использова

ние терминалов местных потреоителей <ТМПJ, таких как терминалы, созданные 

в Австралии, Канаде, Франции, Норвегии и Саудовской Аравии, повысило по

лезность системы Аргос для оперативных метеорологических целей. 

17. Автоматические морские станции на заякоренных Сiуях или фиксирован

ных платформах также все больше используются для получения информации о 

различных метеорологических, океанографических и других факторах окружаю

щей среды, включая высоту и направление волн, температуру моря, загрязне

ние воды и воздуха, ветер, поверхностные и глубинные течения и т.д. Мно

гие страны мира в настоящее время эксплуатируют, испытывают или планируют 

соэдание автоматических или полуавтоf-!атических наблюдательных или регист-· 

рирующих станций на буях, морских платформах, легких судах, нефтяных и га

зовых платформах, подвижных буровых вышках, подвижных судах и т.д. Неко

торые из них уже составляют часть региональных опорных синоптических се

тей в различных районах. Некоторые другие приведены в перечне станций 

наблюдений в Публикации BMD N' 9, том А, но многие <по разным причинамJ, 

не включены в него. Для общего сведения: согласно последней информации, 

полученной Секретариатом ВМО от стран-Членов, около 80 заякоренных буев 
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<в основном, вокруг Северной Америки> и 60 фиксированных платформ <боль
шей частью вокруг Европы> действуют в качестве автоматических морских 
станций. 

Метеорологические наблюдения с самолетов 

18. Аэрологические наблюдения, проводимые с самолетов, имеют огромное 
значение как для оперативных, так и для исследовательских целей. Продол
жается эффективное осуществление сбора и распространения сводок АйРЕП че
рез систему сотрудничества между Международной организацией гражданской 
авиации <ИКАО) и ВМО. 

19. В 1988 г. действовало шесть прототипов системы ретрансляции дан
ных с самолетов на спутник САСДАР), которые обеспечили ценные дополнитель
ные наблюдения с самолетов. Данные измерений ветра ~ температуры, произ
водимых автоматически на выборочных широкофюзеляжных и коммерческих реак

тивных самолетах, собираются через геостационарные метеорологические спут
ники, ретранслируются через наземные спутниковые станции и распространяют

ся по ГСТ. Эта система способна обесnечить получение почти неограниченно
го числа наблюдений по трассе полета самолета, включая высококачественные 
данные о ветре, получаемые благодаря инерционной навигационной системе са
молета, хотя на практике количество наолюдений, которые можно обработать, 
ограничено. 

20. Соэдание оперативной системы АСДАР в качестве постоянного компо-
нента Г лобальной системы наблюдений утверждено Конгрессом, и при консуль
тации с Членами, авиакомпаниями и другими заинтересованными организациями 
готовится план осуществления данной системы. Согласно кон трак ту ВМО от 
имени 11 Членов ВМО, образующих Консорциум для разработки АСДАР, в настоя
щее время ведется разработка оперативной бортовой аппаратной части АСДАР. 
Первые оперативные единицы АСДАР предполагалось разместить во второй поло
вине 1988 г. С помощью данной оперативной системы можно будет получать 
данные о турбулентности и максимальном ветре в дополнение к данным о вет
ре и температуре на высоте полета. Система будет также обеспечивать дан
ные вертикального зондирования во время взлета и посадки самолета. 
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Наземные метеорологические радиолокационные станции 

21. Наблюдения, проводимые метеорологическими радиолокационными стан

циями, являются одним из лучших средств исследования малых и мезомасштаб

ных осадкаобразующих облачных систем. Эти наблюдения также важны для эф

фективного и надежного обнаружения, слежения, прогнозирования и 

предупреждения о таких опасных явлениях погоды, как тропические циклоны и 

торнадо. В некоторых странах уже используются в оперативных целях или на

ход я т с я на продвину т стадии разр ad от к и с и с темы, объединяющие информацию, 

получаемую с сети радиолокаторов, и информацию, получаемую с геостационар

ных метеорологических спутников. Наблюдения, проводимые с помощью радио

лока торов, обеспечивают как качественную, так и количественную информа

цию, которая с успехом может оыть использована в синоптической метеороло

гии, авиационной метеорологии и гидрологии, особенно для обеспечения улуч

шенных количественных прогнозов по конкретным элементам, таким как осадки 

и ветер. Как показано в та о лице в приложении Ш, общее количество таких 

станций, эксплуатируемых Членами, увеличилось до 644 по. сравнению с 622 
станциями, указанными в Тринадцатом докладе. Однако следует отметить, 

что не все станции работают в полной мере: некоторые из них временно не 

раdотают, а другие подолгу простаивают из-за отсутствия запасных частей. 

Системы обнаружения атмосФерикав 

22. ·двенадцать Членов указали, что они эксплуатируют системы обнаруже

ния атмосферикав для оонаружения и определения местоположения вспышек мол

ний: Австрия, Австралия, Канада, Финляндия, Гонконг, Индонезия, Ливан, 

Нидерланды, Норвегия, Шри-Ланка, Соединенное Королевство и США. 

Прочие станции 

23. В ген также входят станции, которые предназначены для различных 

других целей, например, такие как станции сети мониторинга фонового заг

рязнения атмосферы СБАПМоНJ, станции измерения радиации, озоновые стан

ции, станции метеорологических ракет, климатологические станции и агроме

теорологические станции. Так как эти станции в основном служат для обес

печения специализированной информацией других программ ВМО, таких как Все

мирная климатическая программа СВКПJ, подробные сведения od этих станциях 
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не приводятся в данном докладе. Некоторые Члены производят измерение ра
диоактивности <как зто указано в Публикации ВМО W 9 - Передача сводок по
годы, том А -Станции наблюдений). 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСМИЧЕСКОй ПОДСИСТЕМЫ 
Структура космической подсистемы 
24. Космическая подсистема ген состоит, согласно Плану и программе 
осуществления ВСП, из метеорологических спутников и предназначена в основ
ном для дополнения информации, обеспечиваемой наземной подсистемой в це
лях обеспечения глобального охвата. Существующие метеорологические спут
ники делятся на две группы: 

а) Метеорологические спутники на околополярной орбите; 

Ь) геостационарные метеорологические спутники. 

25. Эти два типа метеорологических спутников в значительной степени 
взаимно дополняют друг друга. Геостационарные спутники обеспечивают изме
рения и почти непрерывные наблюдения в тропических и умеренных широтах, а 
спутники на околополярной орбите выполняют подобные функции в высоких ши
ротах и полярных областях, а также в других частях земного шара. 

Метеорологические спутники на околополярной орбите 

26. Система оперативных спутников третьего поколения на околополярной 
орбите, запущенных США, продолжала обеспечивать данные для оперативных и 
исследовательских целей в 1987 и 1988 гг. Все или почти все эти годы фун
кционировали два полярно-орбитальных спутника НУОА-9 и НУОА-10. В связи 
с некоторыми трудностями НУОА-9 был заменен спутником НУОА-11, запущенным 
в сентябре 1988 г. Сенсорным оборудованием этих спутников является дат
чик ТАйРОС для оперативного вертикального зондирования <TOBCJ и усовершен
ствованный радиометр с очень высоким разрешением <YPOBPJ. Система для 
оперативного вертикального зондирования ТАйРОС <TOBCJ состоит из: прибо
ра для зондирования в инфракрасном диапазоне с высоким разрешением 
<ХИРС/2), блока для стратосферного зондирования <БСЗJ и блока для зондиро
вания в микроволновом диапазоне. Данные, получаемые со спутников, предос
тавляются всем Членам благодаря оборудованию, принимающему данные со спут
ников, через служdы непосредственной передачи данных зондирования <НПДJ, 
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автоматической передачи изооражений САПТJ и передачи графической информа

ции с высоким разрешением СХРПТJ. Кроме того, спутники типа ТАйРОС имеют 

систему сбора данных СССД) для приема данных с фиксированных и подвижных 

платформ и для обработки и хранения данных для дальнейшей передачи на цен

тральный процессор. Эта система используется службой Аргос для определе

ния местоположения таких платформ и сбора с них данных. Получаемые с по

мощью УРОьР и тоьс данные, включая неоораоотанные данные о радиации и тем

пературе поверхности моря, распространяются по ГСТ в кодовых формах САТОБ, 

САРА Д и СА ТЕМ и другими способами. США планируют продолжать использова

ние усовершенствованных спутников серий ТАйРОС-Н/НУОА до конца текущего 

десятилетия. Планы США по дальнейшему использованию системы полярно-орби

тальных спутников включают продолжение работы спутников серий 

ТАйРОС-Н/НУОА с некоторыми усовершенствованиями. Ожидается, что поколе

ние спутников НУОА-К, Л и М даст возможность США продолжать обслуживание 

полярноорбитальными спутниками до середины 1990-х гг. В настоящее время 

ведется начальная работа по разработке полярно-орбитальной космической 

платформы для следующего поколения, которая может начать функционировать 

в середине 1990-х гг. 

27. Существующая система метеорологических спутников МЕТЕОР-2 продол

жает составлять основу оослуживания в СССР метеорологическими спутниками 

на околополярной орбите. В 1987-1988 гг. два или три таких спутника нахо

дились на орбите и действовали в любое время. Спутники оборудованы скани

рующим телефотометром для непосредственной передачи изображений в видимом 

и инфракрасном спек т ре, сканоме т ром телевизионного типа, сканирующими ра

диометрами ИК, а также прибором для измерения плотности потока проникаю

щей радиации. Измерительные системы, установленные на борту, предназначе

ны для получения глобальных данных (снимков облачности, снежного к ледяно

го локрова, температуры поверхности моря, температуры профилей) с часто

той один или два раза в сутки. Эти данные оораdатываются и распространя

ются по ГСТ в графической и других формах. Предусматривается в будущем в 

разработках этой системы увеличить высоту ор6иты спутника, с тем что6ы 

обеспечить полный охват зоны экватора, а также внедрение усовершенствован

ных радиометров, ооеспечивающих ИК снимки и зондирование температуры, а 

также экспериментальные приборы для измерения общего и вертикального рас

пределения озона. Ожидается, что эта новая серия спутников МПЕОР-3 заме

нит М~ТЕОР-2 в качестве оперативной системы после 1990 г. Существуют пла

ны по запуску одного спутника Mt. Т~ОР-3 в год, с тем чтобы иметь два или 
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три оперативных спутника в люdое время. Первый спутник этой серии dыл за
пущен в октяdре 1985 г. Система Mt:TEOP-3 dудет действовать, по крайней 
мере, до 1995 г., а затем dудет заменена системой нового поколения спут
ников. 

28. Первый китайский экспериментальный полярно-орбитальный спутник 
FY-1 dыл запущен 7 сентября 1988 г. Основным датчиком на dорту спутника 
является многоспектральный сканирующий радиометр с пятью каналами <три ви
димых, один олиэкий к инфракрасному и один инфракрасный) для получения 
снимков оdлачности, температур верхнего слоя облачности, температуры по
верхности моря и снежного покров а. Udорудование связи, установленное на 
аорту спутника, осуществляет передачу данных в реальном ПИВР и АПТ по все
му миру. Формат данных ХРПТ и АПТ совместим со спутниками НУОА. К сожа
лению, по неизвестным причинам спутник FY-1 прекратил передачу видимых 
изображений 15 октября 1988 г. 

Геостационарные метеорологические спутники 

29. Программа геостационарных оперативных метеорологических спутников 
охватывает шесть спутников, размещенных в разных точках над экватором: 

140° в.д - эксплуатируется Японией; 74° в.д. - эксплуатируется Инди-
ей; 76° в.д. - планируется к эксплуатации СССР <еще не заnущен); оо 
в.д. - эксплуатируется Организацией по эксплуатации метеорологических 
СПУТНИКОВ (EBMETCATJ; 75° з.д. И 135° з.д. -эксплуатируется США. 

30. Японский геостационарный метеорологический спутник ГМС-3 начал 
осуществлять функции по наблюдениям Земли вместо ГМС-2 в сентябре 1984 г. 
В задачи спутника входят обеспечение снимками в инфракрасном и видимом 
диапазонах как с высоким, так и с низким разрешением, а также сбор и рас
пространение данных с платформ сбора данных < ПСД). В настоящее время 
разрабатывается спутник ГМС-4, первый запуск которого планируется произ
вести летом 1989 г.; при этом предусматриваются некоторые усовершенство
вания для увеличения надежности датчика графической информации. liпония 
приступила к разработке ГМС-5, который оудет запущен в 1994 г. 
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31. Сnутник ИНСА1-1С, запущенный 22 июля 1988 г., размещен на 93,5° 
в.д. и оудет функционировать в качестве запасного для находящегося на ор

оите спутника ИНСАТ-1В. Система ИНСАТ оборудована радиометром очень высо

кого разрешения CPDBP) и обеспечивает изображения облачного покрова в ви

димом и инфракрасном диапазонах, векторов движения облачности над некото

рыми районами Индийского океана, температур поверхности моря Сна экспери

ментальной основе), а также оценочные количественные данные об осадках и 

месячные оценки исходящей длинноволновой радиации по квадратам 2,5о. 

Следующий спутник этой серии ИНСАТ-1, а именно ИНСАТ-1 , на~одится в прод

винутой стадии· создания и его запуск в настоящее время планируется на 

март-апрель 1989 г. ИНСАТ-1 будет сначала расположен на 530 в.д. и за

тем заменит действующий спутник ИНСАТ -1В. В 1990-х гг. спутники серии 

ИНСАТ-П заменят функционирующие в настоящее время спутники ИНСАТ-IВ. Уже 

идет сорок второй месяц осуществления программы создания первых двух спут

ников серии ИНСАТ-П. Ожидается, что первый спутник этой серии будет запу

щен в конце 1990 г., а второй в конце 1991 г. 

32. Геостационарный спутник Организации по эксплуатации метеорологи

ческих спутников СЕВМЕТСАТ) МЕТЕОСАТ-2 продолжал обеспечивать полное обс

луживание снимками высокого и низкого разрешения в видимом и инфракрасном 

диапазонах, а также предоставлять информацию о ветрах на высотах, рассчи

танную по перемещению оолачности, которая распространяется по ГСТ в форме 

бюллетеня САТО Б. Однако задача по сбору данных с сентября 1985 г., когда 

вышел ИЗ строя СПУТНИК МЕТЕОСА l-2, осуществлялась СПУТНИI<ОМ США ГОЕС-4. 

МЕТЕОСАТ-3 С раньше METEUCAT П.2) был запущен 15 июня 1988 г. Этот спут

ник оыл успешно выведен на орбиту и начал осуществлять все функции 

МЕТЕОСАТ-2 и ГUЕС-4. Спутники МОП-1, МDП-2 и МОП-3 оперативной программы 

МЕТЕUСАТ планируется запустить в начале 1989 г.,в 1990 г. и в 1991 г. 

соответственно. В настоящее время ожидается, что оперативная программа 

METEUCAT Оудет осуществляться по крайней мере до 1995 г. 

33. Система геостационарных оперативных спутников США по окружающей 

среде CГUt.C) ооычно состоит из двух спутников: ГUЕС-Запад, размещенного 

на 1350 з.д., и ГUЕС-Восток, размещенного на 75° з.д. ГОЕС-7 dыл за

пущен в феврале 1987 г., начал действовать в марте 1987 г. и использовал

ся как ГОЕС-Восток. В апреле 1987 г. ГОЕС-6 был перемещен на место 

ГUЕС-Запад. Эти спутники обеспечивают графическую информацию как с высо

ким, так и с низким разрешением СВЕФАКС) посредством прямых передач и рет

рансляции информации с псд. Они также ооеспечивают данные о ветрах на 
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высотах, получаемые по перемещению облаков, передаваемые по ГСТ в форме 
бюллетеней САТОБ. Другие частично функционирующие спутники ГОЕС, включая 
ГОЕС-2, 3, 4 и 5, не обеспечивают изображений или данных зондирования, но 
поддерживают сОор данных, ВЕФАКС и другие функции связи. ГОЕС-5 был пере
мещен на 65о з. д. как часть единого плана ГОЕС на случай непредвиденных 
обстоятельств. США заказали для системы геостационарных спутников следую
щего поколения спутники ГОЕС- Т, J, К, L и М. Запуск первого спутника 
этой серии ГОЕС-1 планируется на июль 1990 г. Эта новая серия спутников 
Судет обеспечивать геостационарное обслуживание до конца 1990-х гг. и бу
дет иметь ряд технических усовершенствований, включая одновременное изо

бражение и вертикальное зондирование с геостационарной высоты. 

34. Программа метеорологических спутников СССР будет дополнена в кон
це 80-х гг., когда планируется запуск геостационарного оперативного метео

рологического спутника <ГОМСJ, и после разработки и испытания первого 
спутника последует запуск космического корабля этой серии. Первый спут

ник ГОМС предварительно планируется запустить в 1989- 1990-х гг., и он бу

дет размещен на 76° в.д. Рассматривается вопрос о том, чтоdы размес
тить два других экспериментальных спутника ГОМС, возможно, на 140 з.д. 
и 166° в.д. 

35. С 1972 г. организации, эксплуатирующие геостационарные метеороло
гические спутники, проводили свои встречи в рамках органа, который назы

вался Группа по координации геостационарных метеорологических спутников 
<KfMCJ. В значительной мере благодаря координирующим усилиям этого орга
на характеристики систем очень сходны. Каждая система состоит из спутни
ков и соответствующих наземных систем. Основные задачи, выполняемые этими 

системами, заключаются в получении снимков в видимой и инфракрасной час
тях спектра для дневного и ночного оdзора, распространении данных для рет

рансляции факсимильных метеорологических карт <ВЕФАКСJ, других карт и 
снимков и в сборе и передаче данных od окружающей среде, получаемых с фик
сированных и подвижных платформ cdopa данных. 

Наземные станции приема спутниковых данных 

36. Наземная часть космической подсистемы ГСН имеет две основные 
задачи: 
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а> обеспечивать прием сигналов со спутников, содержащих качественную 

и количественную информацию, включая данные наблюдений с платформ 

сОора данных и с других подобных систем (например, с системы 

АС ДАР); 

Ы обрабатывать, представпять в определенных формах, воспроизводить 

и распространять полученную информацию лиоо путем прямой передачи 

через сами спутники, либо через ГСТ в графической или буквенно

цифровой форме для удовлетворения глобальных, региональных и на

циональных потребностей ВСП. 

37. Глобальные спутниковые данные необходимы для анализа и прогнозиро

вания круnномасштаоных и планетарных атмосферных процессов, а количествен

ная информация удовлетворяет Снаскыько это позволяет материально-техни

ческое обеспечение> потребности во входных данных для численных моделей, 

имитирующих атмосферные процессы в таких масштабах. Этот вид информации 

обычно примимается и распространяется крупными принимающими и обрабатываю

щими наземными станциями самих стран-операторов спутников. Получаемые со 

спутников данные od облачных ветрах, температуре поверхности моря и профи

лях атмосферной температуры передаются по ГСТ. 

38. Для Удовлетворения региональных потребностей необходимо создать 

наземные приемные средства, которые могли Оы принимать изображения с пол

ным разрешением с соответствующегосих) геостационарногоСыхJ метеорологи

ческогоСихJ спутникаСов), а также изображения с высоким разрешением и дан

ные зондирования, поступающие со спутников на полярной орбите. Они также 

могут nринимать и обрабатывать сигналы о сборе данных с псд, передаваемых 

обоими типами спутников. Необходимо также принять соответствующие меры 

на региональном уровне для достаточно широкого распространения данных зон

дирования с высоким разрешением, получаемых с полярно-орбитальных спутни

ков, и данных о ветре, основанных на наблюдениях перемещения облаков, с 

геостационарных метеорологических спутников, с тем чтобы обеспечить ис

пользование этих данных в региональных моделях для анализа и прогнозиро

вания. 

39. На национальном уровне потребности в спутниковых данных весьма 

различны в разных странах. Желательно, чтобы каждый НМЦ достаточно часто 

получал спутниковую информацию высокого и низкого разрешения, с тем чтобы 
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обеспечить наблюдение мезо- и мелкомасштаоных атмосферных процессов в 
соответствующих районах. По меньшей мере должны быть обеспечены условия 
для приема АПТ иВЕФАКС <по мере надооности). НМЦ могут dыть также обору
дованы аппаратурой для приема сигналов, ретранслируемых с ПСД в их райо
нах, непосредственно со спутников. 

40. эти потребности, большие различия в географическом положении 
стран, различие их метеорологических режимов вместе в быстрым техническим 
прогреесом как в области самих спутников, так и в области оборудования 
для приема, обработки и представления качественных и количественных спут
никовых данных привели к созданию во всем мире 325 станций для приема 
спутниковых данных, эксплуатируемых Членами ВМО. 

Примерами широко различающихся станций являются: 

сравнительно простые станции типа АПТ <многие преобразованы 
из более ранних ваниантов), 

Станции, обору до ванные для приема и обработки в аналоговой 
форме информации, поступающей с полярно-орбительных и геоста
ционарных спутников, и для распространения этой информации по 

специальным системам, 

станции, оснащенные самым сложным оборудованием для nриема не

посредственно со спутников качественных и количественных дан

ных с высоким разрешением в цифровой форме для их широкой об
работки и для ввода в численные модели, а также для визуально
го представления на экранах телевизионного типа в виде после

довательностей кадров в условных цветах и многими джругими 

способами. 

В приложении IY nриводятся данные по регионам, включая Антарктику, о коли
честве наземных станций nриема спутниковых данных, эксплуатируемых Члена
ми, с указанием их возможностей приема информации. Эти данные свидетель
ствуют о том, что с 1986 г. количество станций значительно возросло. 

41. важно, однако, помнить, что прогресс в этой области зависит не 
только от обеспечения функционирования существующих станций и создания 
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новых станций, но также и от усовершенствования их технических характе

ристиl<. 

ВЫВОДЫ 

42. Хотя общие уровни осуществления программы приземных и аэрологичес

ких наблюдений различны в каждом регионе, они по-прежнему составляют при

олизительна 90 nроцентов и 80 процентов соответственно, что·свидетельству

ет О небОЛЬШОМ ИЗМЕНЕНИИ за ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛеТ. ОднаКО ЗТИ УРОВНИ 

осуществления сравниваются с потребностями существующих региональных опор

ных синоптических сетей, которые формиравались на протяжении ряда лет, а 

НЕ СОЗдаваЛИСЬ С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КОНКРЕТНЫХ рассТОЯНИЙ МЕЖДУ СТаНЦИЯ

МИ, и которые, возможно, придется несколько изменить для выполнения согла

сованной программы осуществления ВСП <ПUBJ на 1988-1997 гг. 

43. ПОВ nредусматривает следующее: 

aJ данные синоптических наблюдений, поступающие с наземных синоп

тических станций, как управляемых человеком, так и автомати

ческих, передаются до 8 раз в сутки <4 раза в сутки в тропи

ках) с использованием все оолее автоматизированного сбора дан

ных при желаемом горизонтальном разрешении лучше 250 км <300 
км в малонаселенных районах); 

Ь) Аэрологические данные, поступающие с наземной синоптической 

сети радиозондовых станций, дополняемые данными шаров-зондов 

и станций, ведущих радиоветровые наблюдения в тропиках, пере

даются 2-4 раза в сутки <1-2 раза в тропиках) с желаемым гори

зонтальным разрешением лучше 250 км <500-1000 км в малонасе

ленных районах); 

44. Например в Африке, оощая территория которой составляет 35 млн. км~ 

потреОуется около 875 наземных станций, чтобы расстояние между ними 

соответствовало критерию 250 км <меньше, если расстояние 300 км в районах 

пустыни). Общее число функционирующих станций в Регионе 1 составляет 

930; в региональной опорной синоптической сети насчитывается 704 стан

ции, из которых создано 630. Таким ооразом, проблема состоит, в основ

ном, в перепроектировании РОСС и перераспределении функционирующих 
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станций, а не в увеличении их числа, хотя в неf{оторых отдельных странах 
потребуется несf{ОЛЬf{О новых станций. В РА I и РА YI уже начата раdота по 
пересмотру и перепроеf{ТИРОВf{е при необходимости реf{омендованных наземных 
сетей. 

45. Если опять взять в f{ачестве примера Регион I. то для аэрологичес
f{ИХ станций абсолютная минимальная потребность (горизонтальное разрешение 
1000 f{M) составит 84 станции. В настоящее время PCJCC предусматривает 99 
радиозондовых станций, из f{оторых б2 фаf{тичесf{И обеспечивают данные в 
1200 МСВ ежедневно. Однако эти станции распределены по f{онтиненту нерав
номерно. Каждой из региональных ассоциаций напомнят о необходимости пере
смотра их сетей в этом свете, и дальнейшие доf{лады о выполнении ГСН Оудут 
связаны с новыми потребностями ВДП и ПОВ. 

46. Что f{асается подвижных морсf{ИХ станций, то число добровольных су
дов наблюдения медленно соf{ращается. Если говорить о судовых сводf{аХ, то 
согласно контрольной статистиf{е ЕЦСПГI за октябрь 1988 г. их число значи
тельно ниже четырех сводок в сутf{И, которое указано в качестве целей rюв, 
со средним расстоянием 250 км в северном полушарии. Это составит приали
зительна 16 сводок за 24 часа по f{аждому квадрату в 5°, в то время f{af{ 
фактические числа (вдали от приQрежных районов) составляли 5 или б в Се
верной Атлантике (между 20° с.ш. и 60° с.ш.) и около 3 в северной час-
ти Тихого Оf{еана. 

47. Планируется получать азрологичесf{Ие данные od океанских районах с 
при6лизительно 40-50 судов, оснащенных системой АСАП. В этой области дос
тигнут значительный прогресс: уже odopy довано 14 су до в, и еще б су до в 
планируется оборудовать к концу 1990 г. с другой стороны, осуществление 
Программы АСДАf-' только началось, но ожидается, что большое число систем 
будет фунf{ционировать к 1990 г. 

48. Эадача обеспечения 250 станций дрейфующих буев и минимум 75 заяf{о
ренных dуев, поставляющих сводf{И 4 раза в cyff{и вне основных судоходных 
путей, успешно осуществляется, и уже действуют оf{оло 200 дрейфующих 6уев 
и, по оценf{ам, Оf{ОЛО 80 заякоренных и бО фиксированных платформ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

НАЗЕЖЫЕ СТАНЦИИ 

Анализ выполнЕния плана в настоящЕЕ врЕмя на рЕгиональном и глобальном уровнях 

А. Программы наблюдений 

РЕГИОН I <АФРИКА) РЕГИОН П (АЗИЯ) 

Количество на6люде- ОсущЕствлено КоличЕство наолюде- Осуществлено 
Срок ний, необходимоЕ в 1988 г. ний, НЕобходимое в 1988 г. 
м.:: в для региональной для региональной 

опорной синопти- опорной синоптичес-
ческой сети кол-во Про цен, кой сети Кол-во Процент 

( 1 ) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 
. 

00 704 424 60,2 1171 1141 97,4 
03 704 505 71, 7 1171 1136 97' 1 
06 704 620 88, 1 1171 1158 98,9 
09 704 599 85, 1 1171 1140 97,3 
12 704 617 87,6 1171 1152 98,4 
15 704 586 83,2 1171 110394,2 
18 704 557 79' 1 1171 1124 96,0 
21 704 403 57,2 1171 1095 93,5 

Суточные 
СУММЫ 5 632 4 311 76,5 9 368 9 049 96,6 

В сравнении 
с 1986 г. (5 592) (4 325) <77,3) (9 360> (9 051) (96,7) ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ l 

НАЗЕЖЫt: СТАНЦИИ (продолж.) 

РЕГИОН Ш ( IUЖHAТi A1VfPИKAJ РЕГИОН lY <СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА) 

Количество наолюде- Осуществлено Количество наолюде- Осуществлено 
Срок ний, необходимое в 1988 г. ний, необходимое в 1988 г. 
М::I:J для региональной для региональной 

опорной синопти-
ческой сети Кол-во Процент 

опорной синоптичес-
кой сети Кол-во Процент 

(1) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 

00 348 309 88,8 584 530 90,8 
03 348 159 45, 7 584 511 87,5 
Об 346 163 46,8 584 472 80,8 
09 348 199 57,2 584 463 79,3 
12 348 335 96,3 584 530 ;!0,7 

15 348 252 72,4 584 537 92, о 
16 348 335 96,3 584 532 91, 1 
21 348 252 72,4 584 535 91' б 

Суточные 
суммы 2 784 2 004 72,0 4672 4 110 88,0 

В сравнении 
r 1986 Г. (2 768) (2 003) <72,3) (4 664) (4 139) (88, 7) 
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Пf'ИЛОЖЕНИЕ l 

НАЗЕЖЫЕ СТАНЦИИ Спродолж.) 

РЕГИОН У СЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА) РЕГИОН Yl <ЕВРОПА) 

Количество на6люде- Осуществлено ~оличество наdлюде- Осуществлено 
Срок ний, необходимое в 1988 г. 
1'/СВ для региональной 

ний, необходимое в1988г. 
для региональной 

опорной синопти-
ческой сети кол-во Процент 

опорной синоптичес-
кой сети Кол-во Процент 

(1) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 

00 356 339 95,2 842 818 97,1 
03 356 302 84,8 842 816 96,9 
06 356 338 94,9 842 830 98,6 
09 356 272 76,4 842 829 98,5 
12 356 293 82,3 842 832 98,8 
15 356 196 55, 1 842 828 98,3 
18 356 291 81,7 842 830 98,6 
21 356 287 80,6 842 819 97,3 

Суточные 
СУММЫ 2 848 2 318 81' 4 6 736 6 602 98,0 

В сравнении 
с 1986 г. (2 848) (2 354) (82, 7) (6 728) (6 602) (98, 1) 
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пРилuжс:ниЕ I 

НАЗЕЖЫЕ СТАНЦИИ ( продолж.) 

АНТАРКТИКА Г ЛОБАЛЬНЬIЕ ДАННЫЕ 

Количество наолюде- Осуществлено Количество наблюде- Осуществлено 
Срок ний, необходимое в 1988 г. ний, необходимое в 1988 г. 
lvCB для региональной для региональной 

опорной синопти- опорной синоптичес-

ческой сети кол-во Процен кой сети Кол-во Процент 

( 1 ) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 
' 

00 35 33 94,3 4040 3594 89,0 
03 35 23 б5,7 4040 3452 85,4 
Об 35 30 85, 7 4040 3611 89,4 
09 35 21! б8,б 4040 352б 87,3 
12 35 33 94,3 4040 3792 93,9 
15 35 25 71' 4 4040 3527 87,3 
18 35 32 91,4 4040 3701 91' б 1 

21 35 25 71,4 4040 341б 84,б 

Суточные 
суммы 280 225 80,4 32 320 28 б19 88,5 

В сравнении 
с 1986 г. (258) (20б) (79' 8) (32 21б) (28 680) (89' О) 



нАЗЕмНыЕ CTAHUJi!И (nродолж.) 

В. Неооходимое количество 

JреОуемые для Производящие 
региональной наолюдения по 
ОПОРНОЙ СеТИ nолной nрограмме 

РА l 704 ЯJ.? 

РА 11 1171 1091 

РА Ш 348 158 

РА lY 5Ь4 4L1 
РА У 356 152 

РА Yl Ь42 Ь12 

АНТАРКТИКА 35 23 

итогu 4040 3042 

Производящие наоmдения по непалной nрограмме 

Bк.ffiiчaя все Не включая все четыре основные 
наолюдения в срока наолюдений 
основные сроки 

ШJ, 06, 12 и 4 наолюдения в день менее 4 х наолюдений 
18 о-ь> или оолее в день 

37 168 36 

27 35 6 

5 96 76 

46 88 10 

111 61 18 

5 12 3 

7 1 2 

238 461 151 

Станuии еше 
не установлены 

78 

12 

13 

19 

14 

10 

2 

148 
н 
н 

1 

t::J 
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ПPVIЛUJilEHИI:. ll 

АЭРU111ТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

Анализ выnолнения nлана в настоящее вреt~я на региональном и г лооальном уровнях 

А. Программы наолюдений 

rиn часы rvtCь количество Выnолнено в 1987 г. В сравнении 
наолюдений, с 1986 г. 
неооходимое Процент 
ДЛЯ ОПОРНОЙ кол-во Процент 
региональной 
сети 

( 1) (2) (3) (4) (5) 
. 

fOA 1 Радиозон- 00 99 36 36,4 (36) 
до вые 12 99 62 62,6 (59) 

. 

Радиовет- 00 142 47 33, 1 (32) 
ровые 12 142 85 59,9 (58) 

РА 11 Радиозон- 00 325 306 94, 1 ( 9Lf) 
до вые 12 32.? 290 89,2 (91) 

Радиове т- 00 337 307 91,1 (91) 
ровые 12 337 297 88, 1 (90) 

РА tiJ Радиозон- [JU 58 19 32,7 (29) 
довые 12 58 44 7.?,9 (74) 

Радиовет- [J(J 61 19 31, 1 (28) 
ровые 12 61 49 80,3 ( 79) 

РА lY Радиозон- 0[) 153 140 91,.? (92) 
до вые 12 153 150 98,0 (99) 

Радиовет- 00 1.?4 140 90,9 (92) 
ровые 12 154 150 97,4 (99) 
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А. Гiрограммы наолюдений <nродолж. J 

Тиn Часы r<1Сь количество ьыnолнено в 1987 г. В сравнении 
наолюдений, с 1986 г. 
необходимое Процент 
дЛF! ОПОРНОй Кол-во l~lроцент 
региональной 
сети 

( 1) (2) (3) (4) (5) 

РА У Радиозон- 00 97 81 83,) (86) 
довые 12 97 34 35, 1 (31) 

Радиовет- 00 131 111 84,7 \84) 
ровые 12 131 89 67,9 (66) 

РА Yl Радиозон- 00 14) 131 90,3 (94) 
довые 12 145 ш 93, 1 (95! 

Радиовет- 00 146 133 91,1 (93) 
ровые 12 146 137 . 93,8 (95) 

АНТАРК- f'адиозон- 00 18 12 66,7 (72) 
ТИКА довые 12 18 10 55,6 (44) 

Радиовет- 00 17 12 70,6 ( 72) 
ровые 12 17 10 58,8 (50) 

итого Радиозон- 00 895 725 81, о <81) 
довые 12 895 725 81,0 ( 81) 

Радиовет- 00 988 769 77,8 <78) 
ровые 12 988 817 82,7 (83) 
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АЭf'UЛОГИЧЕСКИЕ С 11-11-iЦИИ lпродол.) 

В. неооходимое количество станuий 

' 

Количество Производящих 1-lроизводящих Производящих наолюдения Еще не 
станuий, наолюдения наолюдения только в созданы 
неооходи- ПО ПОЛНОй в ou и 12 

1 мое для nрограмме мсв 
региональ- uo мсь 12 fVICB 
ной опор-
ной сети 

Pl\ l 110 радиозон- . 

довым 99 . 32 32 4 30 33 
1 

rю радио-
ветровым 142 45 45 2 40 55 

Pl\ П По радио-
зондовым 3L'2 285 285 21 5 14 

ГIО радио- 23 - . ветровым 337 111 291 16 6 

f'A iJJ 110 радио-
ЗОНДОВЬIМ 58 17 17 2 27 12 

110 радио-
ветровым 61 17 17 2 32 10 

Pl\ IY По радио-
зондовым 123 140 140 о 10 3 

110 радио-
ветровым 124 140 140 о 10 4 

Pl\ у Гlо радио-
зондовым 97 34 34 47 о 16 

110 радио-
ветровым 131 48 89 22 о 20 
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В. Необходимое количество станций (nродолж.) 

количество Производящих Производящих Производящих наблюдения Еще не 
станций, наолюдения наблюдения только в созданы 
неооходи- ПО ПОЛНОЙ в (JL) и 12 
мое для nрограмме ~JCI:J 
региональ- UU f'IICI:J 12 мсв 
ной опор-
ной сети 

РА Yl 110 радио-
зондовым 145 129 129 2 6 8 

По радио-
ветровым 146 96 131 2 6 7 

АНТАРК- 110 радио-
ТИКА зондовым 18 5 5 7 5 1 

По радио-
ветровым 17 7 7 5 3 2 

ИТОГ(J По радио-
зондовым 895 642 642 83 83 87 

По радио-
ветровым 988 464 720 49 97 121 
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ГIРИJЮЖЕНИЕ Ш 

НАЗЕМНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ РАдиuЛОКАЦИОННЫЕ. СТАНЦИИ 

Регион вмu количество станций длина волны* 

1988 г. 1986 г. 3 см .':> см 10см Не указано 

~. Африка 54 (58! 11 20 16 7 

п (АЗИЯ) 193 (17'1) 107** 54 32** -

Ш' СЮжная Америка) 17 ( 16) 5 3 9 -

lY ССевернан и центральная 
154 (153) 5 81 68 Америка) -

у сюго-заnадная часть 
rихого океана) 56 (53) 2 12 42 -

Yl CEвpo.naJ 170 ( 171) 118** 39 13** -

итого 644 (622) 247 209 180 7 

11римечанин: * длина волны указана приолизительно. Например, 5 см включает также 
ВОЛНЫ ДЛИНОй ДО 6,2 СМ. 

** Ь случаях, когда радиолокатор раоотает на нескольких волнах, в таолиuе 

указывается самая короткая волна. 110 меньшей мере четыре станции в РА 
П и 18 в РА У 1 раоотают как на волне 3 см, так и 10 см. 
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ГIРИЛОЖЕНИЕ l У 

НАЗЕМНЫЕ СТАНЦИИ liPИEMA СПУТНИКОьыХ ДАННЫХ 

<Эксnлуатируемые метеорологическими служоамиJ 

LJOщee ко- llолярно-орdитальные Геостационарные 
личество сn~тники сn~тники СОор данных 
станций 

AIIТ ХРПТ Передача БЕФАКС 
цифрового 
или анало-
гового изо-
Оражения 
высокого 
разрешения 

РЕГИLJН Т 50 50 4 2 37 2 
<Африка Т <45) <45! ( 2) (-) (31) (-) 

РЕГИОН П 85 59 13 17 50 3 
<Азия> \73) (54) (13) ( 11) (27) (3) 

РЕГиОН Ш 26 24 10 7 23 4 
<Южная Америка> (26) (23) ( 10> (7) <23) (3) 

РЕГиОН ТУ 39 34 6 9 24 5 
<Северная и (38) (33) (5) (9) <22) (5) 
Центральная 
Америка) 

РЕГИОН У 26 17 7 10 14 2 
<IUго-заnадная (26) ( 16) (51) (7) (14) (2) 
часть тихого 
океана 

РЕГИОН УТ 94 74 21 20 77 8 
<Евроnа)- (86) <69! <20J <15) (67) (8) 

Антарктика 5 5 1 - 1 -(5) (5) (1) - ( 1) -

325 263 62 65 226 24 (299) (245) <45) (49) ( 185) (21) 

Гlримечание: цифры, указанные в скооках, относятся к 1986 г. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Г лооальная система оораоотки данных CГL:UДJ является частью ьсп, 
которая предназначена для ооеспечения всех Членов ВМО обработанной инфор

мацией в графической, кодированной и некодированной формах, необходимой 

им для оперативного и неоперативного применения. В оперативные функции 
ГСОД входят: предварительная ооработка данных, подготовка трехмерного 
анализа структуры атмосферы и прогноз будущего состояния атмосферы, вклю
чая определение конкретных метеорологических параметров, таких как ветер, 

темпера тура и т. д. Не оперативные функции ГL:ОД связаны со сбором, кон тро
лем качества, хранением, поиском, классификацией и каталогизацией данных 

наблюдений и выборочных вычисленных данных, анализов и прогнозов для ис

пользования в исследовательских и .других целях. Во всех этих аспектах 
<особенно в случае оперативных функций) ГСОД очень тесно связана с .двумя 
другими элементами ВСП - Г~обальной системой наблюдений <ГСНJ и Глобаль
ной системой телесвязи <ГСТJ. ГСН обеспечивает основные .данные наблюде
ний, которые необходимы ГСОД для осуществления своих функций. · ГСТ необ
ходима, во-первых, для того, чтооы передавать эту информацию в центры 

ГСОД для обработки и, во-вторых, распространять выходную продукцию этих 

центров среди потреоителей. 

2. с введением концепции региональных/специализированных метеороло

гических центров <РСМЦ) в Программу ВСП Второго долгосрочного плана ВМО 

<см. ссылку 1), который аыл одобрен Десятым конгрессом, организована но
вая структура ГСОД с также как ГСН и ГСТJ на трех уровнях - глобальном, 
региональном и национальном - которые обслуживаются системой мировых ме

теорологических центров <ММЦJ, региональных метеорологических центров с 
географической специализацией и специализацией по виду деятельности, а 
также национальных метеорологических центров <НМЦ) соответственно. 

3. КОС на своей девятой сессии <январь-февраль 1988 г.) приняла ре
комендации, касающиеся процедур назначения РL:МЦ, назначения РМЦ в качест

ве РСМЦ с географической специализацией и назначения РСМЦ со специализа
цией по виду деятельности С см. ссылку 2). Эти рекомендации были одобрены 

ИС-40 С см. ссылку 3). Назначения PL:MU с географической специализацией и 
РСМЦ со специализацией по виду деятельности вступили в силу 1 июля 1988 г. 
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ммц расположены в: 

1У1ельоурне Москве Вашингтоне 

Рсмц с географической сnециализацией расnоложены в следующих 

пунктах: 

АЛЖИР ДЖИдда Новосиоирск 

Антананариву хаоаровск uффеноах 

Гlекин Лагос Рим 

Бракнелл мельоурн Ташкент 

ьразилиа Майами Токио 

Ьуэнос:-АйРес Монреаль lунис/Касаоланка 

к аир москва ьеллингтон 

дакар НайРООИ 

Дарвин Нью Дели 

Следующие РСмц имеют специализацию по виду деятельности: 

~смц - тропические циклоны, Нью-Дели 

РСмц Майами \название Оудет определено 

позже) 

PCMU Токио \название Оудет оnределено 

позже) 

тропическая 

циклоны 

прогнозирование 

РСМЦ ЕвропейСКИй центр среднесрочных ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ <РСМЦ 

ЕЦСПil) - среднесрочные ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ. 

110 п.росьое Швеции KOC-lX также согласилась с тем, чтооы PMU в Норчепинге 

прекратил функционировать в качестве Рмц с 1 июля 1988 г., но продолжал 

оы выполнять wункции регионального узла телесвязи <РУТ). 

4. ммц предоставляют, как правило, продукцию, которая может исполь

зоваться для оощего кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования пла

нетарных или крупномасштаоных метеорологических систем. PCMU с географи

ческой специализацией предоставляют региональную продукцию, которая может 
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исnользоваться нмц для nрогнозирования мелко-, мезо- и круnномасштабных 
метеорологических систем. f'Смц со сnециализацией по виду деятельности 
nредоставляют сnециальную продукцию для оnределенных видов деятельности, 

таких как: долгосрочное или среднесрочное nрогнозирование, nрогнозирова

ние 1роnических циклонов и nредуnреждения о других оnасных nогодных явле

ниях и т.д. Продукция РСмц должна nредоставляться в таком виде, чтобы 
она могла исnользоваться Членами на национальном уровне в качестве вход
ной информации для nроцедур ооработки данных или интерnретации, которые 

должны nроводиться в целях оказания nомощи или услуг nотреоителям. нмц и 
центры с аналогичными функциями должны оыть ооорудованы для nриема nродук

ции ммu, PCMU и другой nродукции для nоследующей ее обработки, особенно в 
отношении мезо- и мелкомасштабных метеорологических систем. нмu должны 
также совершенствовать свои средства интерnретации nродукции ЧГIП для осес
nечения оослуживания nотребителей. При необходимости нмц должны име1ь 
независимые средства для разраоотки своей сооственной nродукции ЧilП или 
nродукции неавтоматизированной оораоотки для удовлетворения национальных 

nотреоностей. Эти обязанности и функции, однако, взаимно не исключают 
дРУГ друга. ь некоторых случаях ммu, РСмц и нмц <или аналогичные центры) 
расположены в одном месте, и функции одного центра включены в функции 

другого. Аналогично, деятельность по ооработке данных нмц или аналогич
ного центра может оыть также связана с широкомасштаоным анализом и прог

нозированием. 

CuCJOHHИE OCYQECIBJIEHИЯ ГСUД 

5. на основе последней информации, полученной от Членов, в настоящем 
разделе nоказано нынешнее состояние осуществления ГСОд в том, что касает
ся ммц и PCtVJU, а также содержатся краткие сведения о нмц. Значительная 
часть материала, представленного здесь, основана на информации, nолучен

ной от членов для включения 1:3 Гlу оликацию t:IMO N' 9, том В, г лава 1: "Оnи
сание выходной продукции ммц, РLмц и Нмц и других центров и информация о 
ее наличии" с см. ссылку 4). Секретариат просит членов ежегодно проверять 
и обновлять всю информацию, включаемую в эту публикацию. Таблицы, содер
жащиеся в Пуоликаuии вмu ~ 9, том~. глава 1, дополнены новой информаuией, 
полученной к октяорю 1968 г., на основе ответов на запросы, разосланные 
Секретариатом в июле 1986 г. 
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мировые метеорологические центры 

6. Три ммц продолжали улучшать качество своей выходной продукции. 

I>'IMЦ Мельбурн и ммц Москва продолжали ооеспечивать анализы и прогнозы в 

таком же ооъеме, как и в 1986 г.; ~IIViЦ Вашингтон продолжал разрабатывать 

новые программы прогнозов для удовлетворения потребностей потребителей в 

выходной продукции. Ь приложении I nредставлены сведения о ежедневном 

выпуске продукции ммц Санализы и прогнозыJ. Ь таблице отражено различие 

только между анализами и прогнозами, а цифры в скооках относятся к продук

ции, то есть картам, сообщениям в ко~овой форме ГРИД или ГРИБ, содержащим 

один или несколько параметров. ммц мельоурн ооеспечивает информацию толь

ко по южному полушарию. Отмечается рост ежедневного выпуска nрогностиче

ской nродукции ммц Ьашингтон. ммц Москва и ммц Вашингтон выпускают карты 

с указанием средних значений за 30 суток Св очень редких случаях - сред

них значений за 5 и за 10 суток) различных параметров по северному полу

шарив. Общий объем такой продукции сохраняется на таком же уровне, как и 

в 1986 г. 

Т. ьолее подробная информация о выходной продукции ммц содержится в 

приложениях ГI-IY. Ь приложении 11 на каждом уровне в один и тот же вид 

выходной продукции может быть включено несколько параметров - высота, ве

тер, температура и т. д. ь этом случае каждый параметр в таелице просчи

тан отдельно. Таким образом, количество анализов, приведенных в таблице, 

гораздо больше, чем количество отдельных карт или видов продукции. 

8. В nрилоЖЕнии Ш содержится аналогичная информация по прогнозам. 

Здесь также в тех случаях, ко г да несколько параметров включены в одну и 

ту же выходную продукцию, они в таблице подсчитываются от дЕльно, и оощее 

количество прогнозов гораздо оольше, чем количес т во от дельных кар т или 

видов продукции. 13 приложении IY покаэано, как ммц развивают свои услуги 

по ооеспечению прогностической продукции на оолее длительные сроки, 

осооенно на периоды до 72 часов (три дня J и 96 часов С четыре дня J или 

даже больше. Это является важным аспектом раооты ммц. 

9. и, наконец, в приложении У показан охват районов земного шара, 

приолизительно опредЕЛЯЕмых как северное полушарие, южное полушарие и тро

пический пояс, хотя выпускаемая продукция не ооязательно охватывает все 
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эти <или только эти) конкретные районы в каждом случае. 8 настоящее вре
мя ммц мельоурн ооеспечивает анализы и прогноэы только для южного полуша

рия. ооеспечение прогнозами для тропического пояса является осооенно 
важным аспектом раооты мr.-щ, и последние достижения, осооенно увеличение 
ооъема аэрологической информации на основе проводимых с геостационарных 

спутников наолюдений за перемещением оолаков, а также сводок АСДАР, зна

чительно помогли в подготовке анализов и nрогнозов для этих регионов. 

Региональные/специализированные метеорологические центры <РСМц) 
с географической специализацией 

10. оощий оозор деятельности ~смц с географической специализацией да
ется в приложении YI, в котором приведены данные оо оощем количестве про
дукции <как анализов, так и прогнозов), выпускаемой ежедневно 25 ~смц с 
географической специализацией, созданными во всем мире. Цифры во всех 
случаях относятся к продукции, а не к от дельным параметрам. 8 скооках 
для сравнения приведены соответствующие данные за 1986 г., указанные 8 
Гринадца том докладе о выполнении плана (см. ссылку 5). Оощее количество 
продукции <как анализов, так и прогнозов) оыло приолизительно на уровне 
1986 г. Это произошло частично в связи с тем, что Рмц Норчепинг прекра
тил функционировать в качестве ~мц. Однако наолюдается рост количества 
анализов и прогнозов, поступающих от нескольких РСмц. 

11. Боле~ подрооный оозор раооты всех ~смц с географической специали
зацией дается 8 nриложениях Yll-TX. ь nриложении Yl.l содержится информация 
о ежедневном выпуске анализов, классифицируемых по уровням в атмосфере. 

На каждом уровне могут оыть включены несколько параметро8, в тех случаях, 
когда страна-Член, эксnлуатирующая PCMU с географической специализацией, 
предоставила соответствующую информацию, каждый параметр оыл подсчитан в 

таолице отдельно. Позтому в ряде случаев количество анализов гораздо 
оольше, чем количество отдельных карт или видов продукции. Аналогично, в 
приложении Yili nредставлены данные о ежедневном выпуске прогнозов, и эдесь 
также количество прогнозов может превышать количество отдельных карт или 

видов продукции. 

12. и, наконец, в приложении IX классифицируются прогнозы, выпускае
мые ~смц с географической специализацией, на сроки до 72 часов <трое су
ток) или Оолее. Данные таолицы также относятся к от дельным параметрам 



III-10 ГЛОБАЛьНАЯ СИСIЕМА ОБ~АБОТКИ ДАННЫХ СГСОД) 

прогнозов, а не к картам или nродукции. не оыло сделано попыток составить 

таолицу, классифицирующую выходную nродукцию ~смu с географической специа

лизацией по районам охвата. Это сильно отличающиеся друг от друга, но в 

основном довольно оольшие районы, в одних случаях охватывающие до полови

ны полушария, в других случаях намного меньше, которые оыли выераны для 

удовлетворения ежедневных nотреоностей 4ленов в продукции и часто в боль

шой степени зависят от потреоностей авиационных и морских служа. 

Региональные специализированные/метеорологические центры <PCMUJ со 

сnециализацией по виду деятельности 

13. Как решено на девятой сессии КОС и одоорено ИС-40, в рамках ГСОД 

существует четыре РСмц со специализацией по виду деятельности; названия 

и местоnоложения этих центров указаны в пункте 3. Среди них PMCU Нью-Де

ли, Майами и Токио по nрогнозированию троnических циклонов, которые нахо

дятся там же, где и РСмц Нью-Дели, Майами и Токио с географической специ

ализацией. 

14. PCMU ЕвроnейСКИй центр среднеСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ СРСМЦ, 

EЦCilГIJ со специализацией в области среднесрочного nрогнозирования nогоды 

ооеспечивает специальную nродукцию для среднесрочных прогнозов пог~ды 

сроком до 144 часов <б суток) по северному nолушарию, 72 часов <3 суток), 

по тропическому поясу и 120 часов <2 суток) по южному nолушарию. ПодроС

ная информация о nродукции, nередаваемой по ГСТ из Рсмц ЕЦСПП, содержится 

в приложении Х. 

национальные метеорологические центры и центры с аналогичными 

ФУНКЦИЯМИ 

15. нмц и центры с аналогичными функциями, имеющиеся во всем мире, в 

основном занимаются подготовкой анализов и прогнозов для внутреннего ис

пользования на своих территориях, часто используя nродукцию ммц и ~мсц в 

качестве основы или руководящего материала. uднако dолее 20 H1V1U и цент

ров с аналогичными функциями производят nродукцию для лередачи в другие 

страны или районы в соответствии с двусторонними или многосторонними сог

лашениями. 
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ТЕХНИЧЕС~ОЕ РАЭВИlИЕ ь цЕНlРАХ ГlОД 

16. Этот раздел основан на информации, представленной 
октяСiря 1988 г. в ответ на вопросник Генерального секретаря. 
раздела состоит в том, чтооы показать, в какой мере центры 

новые и усовершенствованные методы в соответствии с Планом BCI"I. 

III-11 

Членами до 

цель этого 

гсод вводят 

мировые метеорологические центры и региональные/специализированные 

метеорологические центры 

17. Ь приложениях Xl-XY по казана степень внедрения новых разраОоток 
или расширения использования некоторых существующих методов для анализов, 

а также используемый метод хранения данных в основных центрах ГСОД. Эти 
таолицы в своем оольшинстве не треоуют пояснений и дадут полезную основу 
для проведения сравнений в предстоящие годы. 

национальные метеорологические центры и центры с аналогичными Функциями 

18. В приложенv,ях Xl-XY также показаны масштаоы внедрения в нмц новых 
разраооток. Очевидно, что многие нмц гораздо в меньшей степени, чем ммц 
и Рмц, используют новую и прогрессивную технику. Например, не пред
полагается, что все нмц или центры с аналогичными функциями оудут иметь 

численные модели прогноза атмосферы, но в то же время каждый Член ЫviO 
должен определить степень, в которой нмu данной заинтересованной страны 

хотел оы получать и использовать выходную продукцию ммц и PCI'-IO. Тем не 
менее такая же информация проанализирована для нмц и аналогичных центров, 

как и для основных центров оСiраоотки данных. Эта информация также 
составит основу для полезного сравнения в Сiудущем. 

BЬIBO.!IЬI 

19. Программа осуществления ьCII на 1988-1997 гг. <см. ссылку 1 J 
предусматривает функционирование трех ммц и 25 РСмц с географической 
специализацией и 4 PCMU со специализацией по виду деятельности, помимо 
нмц, ооеспечивающих в основном оослуживание на национальном уровне. 
Следующие выводы сделаны, главным ооразом, на основе сравнения 
фактического осуществления центров гсuд с целями осуществления гсод, 
изложенными в llРограмме осуществления ьсn на 1988-1997 гг. 
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20. Гlриложения к этой части доклада показывают, каким оОразом центры 

rсод, ответившие на вопросник Секретариата ВМО, удовлетворяют потребности 

в своей nродукции. 

21. основной глооальной задачей ГСОД на период 1988-1997 гr. является 

nредоставление Членам nродукции кратко- и среднесрочных nрогнозов. Три 

ммц продолжали готовить и распространять широкий круг nродукции для 

кратко- и среднесрочных прогнозов. С назначением ЕЦСПП в качестве РСМЦ 

наолюдается значительное увеличение nродукции для среднесрочных 

прогнозов, nредоставляемых членам. некоторые РСмц увеличили также объем 

nродукции как анализов, так и nрогнозов для удовлетворения потреоностей 

членов и конечных потреоителей. Продукция для среднесрочных nрогнозов 

погоды расширилась до 192 часов в северном полушарии, 72 часов для 

тропических районов и 120 часов для южного полушария. 

22. Важным фактором, влияющим на функционирование ГСОД, является 

увеличившееся наличие для целей анализа и nрогнозирования как 

качественной, так и количественной информации, получаемой с 

метеорологических спутников, включая вертикальные профили темnературы и 

данные о ветре, вычисленные по перемешению оолаков, а также наолюдения 

АСДАР и АСАП. 

23. Большинство данных, получаемых со сплников, и некоторые другие 

наслюдательные данные (например, сводки АСДАР и ACAIH носят 

асиноптический характер, и должны оыть разраОотаны специальные методы для 

использования их в анализе синоптическvго типа. известно, что в трех 

ммц, пяти PCfli1U и в нмц уже оперативно внедрена методика четырехмерного 

усвоения данных, и проводятся эксnерименты в других центр.ах. Однако 

многие центры, использующие асиноптические данные, применяют их, полагая, 

что наолюдения, производимые во временные диапазоны в районе основных 

часов (например, ~ 3 часов>, являются асиноптическими для целей анализа. 

24. Расширяется использование кода вмо ГРИД .для распространения 

оораоотанной продукции. Только ограниченное число центров использует 

граничные значения, полученные с по.мощью круnномасштаоной 

модели прогнозирования (исnользуемой в данном центре или 

другом центре) при интегрировании оолее мелкомасштаоной 

прогнозирования на регионально м ил и национальном уровнях. 

численной 

как ом-либо 

модели для 
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25. Новым 

использование 

в развитии методов nредставления данных явилось 

формата ГРИь <Гридид Байнари) для передачи оораоотанных 

данных в форме значений в узлах сетки, выраженных в двоичной форме. 

Отмечалось, что fVIMЦ/MUЗП l!ашингтон, мцЗП/РСмц Бракнелл, ЕЦСIIП и другие 

центры уже используют формат ГРиь или планируют его использование в 
олижайшее время для международного оомена, а также для внутренних целей. 

26. Однако уровни осуществления центров rcuд различны от крупных 

центров, которые используют современные модели 4ПП nри помощи суперкомnью

терных систем, до неоольших центров, использующих ооычные методы 

экстраполяции, и не имеющих средств для получения продукции оольших 

центров. как указывалось в Программе осуществления 13Cil на 1988-1997 гг., 
''Национальные метеорологические центры tНМЦ) должны оыть в состоянии 
интерпретировать, полносты использовать продукцию ГСОД, чтооы извлекать 
пользу из системы ВСП". 

далеки от этой цели. 

расширения возможности 

некоторые нмц осооенно в развивающихся 

Некоторым нмц нужна срочная помощь 

получения и использования продукции 

ВОЗМОЖНОСТИ ГОТОВИТЬ СВОИ ПРОГНОЗЫ. 

странах, 

в плане 

гсод и 
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ПРИЛО!i\ЕНИЕ l 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ <АНАЛИЗЫ И ПРОГНОЗЫJ МЧЦ ЗА 1::188 г. 

(Цифры в скобках относятся к 1986 г.) 

Район охвата 

. 

Центр Вид Северное Троnический Южное Итого 
nродукции nолушарие пояс полушарие 

ouoo 1200 0000 1200 0000 1200 

Анализы - - - - 9 (9) 9 (9) 18 ( 18) 
Мельбурн Прогнозы - - - - 23 (23) 17 (17) 40 ( 40) 

Итого - - - - 32 (32) 26 (26) 58 ( 58) 

Анализы 13<13) 13 т 4 (4) - (-) 2 (2) - (-) 32 ( 26) 
Москва . Прогнозы 16( 12) 16 (7) - (-) - (-) - (-) - (-) 32 ( 19) 

Итого 29<25) 29( 14) 4 (4) - ( -) 2 (2) - (-) 64 ( 45) 

Анализы 20<17) 23(19) 13<13) 13(13) 19 (16) 21 (17) 109 ( 95) 
Вашингтон Прогнозы 99(51) 80(46) 8(-) - (-) 60 (20) 56 <22) 303 <139) 

Итого 119(68) 103<65) 21 (13) 13<13) 79 (36) 77 (39) 412 (234) 

итого 148(93) 132(79) 25<17) 13<13) 113 (70) 103 (65) 534 (337) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблицу включена вся известная выходная nродукция <ноябрь 1988 г.) 

2. Цифры относятся к продукции <в графической форме, в кодовой форме Гf'ИД/ГРИБ или в 
форме анализа), а не к метеорологическим параметрам или бюллетеням. 
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Центр 

Мельоурн 

москва 

Вашингтон 

ГРИМЕ ЧАНИЯ : 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

t:ЖЕдНЕВНЫй BЫilYLK АНАЛVIЭОВ ЖЦ. КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО УРОВНЯМ 

В АТМОСФЕРЕ И дРУГИМ ВЫБОРОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

(Цифры в скобках относятся к 1986 г.) 

Уровни или параметры DDOlJ 

От поверхности земли до 500 гпа 6 (6) 
400-100 гпа 4 (4) 
70-10 гпа 1 (1) 
Относительная топография, струйные течения, тропопауза - (-) 

От поверхности земли до 500 гlla 10 (8) 
400-100 гпа 14 (4) 
70-10 гпа - (3) 
Относительная топография, струйные течения, тропопауза - (-) 

От поверхности земли до 500 гПа 40 (24} 
400-100 гпа 42 (27) 
70-10 гла 9 (9) 
Относительная топография, струйные течения, тропопауза 14 ( 10) 

1. Ь таблицу включена не вся известная выходная продукция ммц. 

1200 

6 (6) 
9 (4) 
1 (1) 
- (-) 

10 (5) 
14 (2) 
- (-) 
- (-) 

42 (24) 
42 (27) 
18. ( 18) 
14 ( 10) 

2, Выборка ВЫХОДНОЙ ПРОдУКЦИИ ОСНОВана на общем перечне ВЫХОДНОЙ ПРОдУКЦИИ ЖЦ, ОДОб
реННОМ Исполнительным Советом и содержащемся в Публикации вмо N" 9, том В. 

3. Цифры в таблице являются метеорологическими параметрами. Один вид выходной продук
ции <в графической форме, в кодовой форме ГРИД/ГРИБ или в форме анализа) может вклю
чать несколько метеорологических nараметров. 



Центр 

Мельбурн 

Москва 

Вашингтон 

ГII-'ИЛОЖЕНИЕ Ш 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК 111-'ОГНОЗОВ MMU. КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО УРОВНЯМ 
В АТМОСФЕРЕ И дРУГИМ ВЫБОРОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

<Цифры в скобках относятся к 1986 г.) 

Уровни или параметры 0000 

От поверхности земли до 500 гпа 18 (18) 
400-100 гпа 16 ( 16) 
70-10 гпа - (-) 
Относительная топография, осадки, - (-) 
вертикальное движение 
Среднее за 30 суток значение у поверхности, - (-) 
среднее за 30 суток значение на 500 гпа 

От поверхности земли до 500 гlla 11 ( 9) 
400-100 гпа 8 (3) 
70-1 о г па - (-) 
Относительная топография, осадки, - (-) 
вертикальное движение 
Среднее за 30 суток значение у поверхности, 
среднее за 30 суток значение на 500 гпа 

- (-) 

От поверхности земли до 500 гпа 141 (72) 
400-100 гпа 120(96) 
70-10 гпа - (-) 
Относительная топография, осадки, 11 ( 11 ) 
вертикальное движение 
Среднее за 30 суток значение у поверхности, 
среднее за 30 суток значение на 500 гпа 

2 ( 2) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблицу включена не вся известная выходная продукция ММЦ. 
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1200 

9 ( 9) 
10(16) 
- (-) 
- (-) 

- (-) 

11 (4) 
8 (3) 
- (-) 
- (-) 

- (-) 

32(66) 
120<96) - (-) 
11<12) 

2 (2) 

2. Выборка выходной продукции основана на общем перечне выходной продукции 
ММЦ, одобренном Исполнительным Советом и содержащемся в Публикации ВМО N' 9, том Ь. 

3. Цифры в таблице являются метеорологическими параметрами. Один вид 
выходной nродукции Св графической форме, кодовой форме ГРИД/ГРИБ или в 
форме анализа) может включать несколько метеорологических параметров. 
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Центр 

Мельdурн 

Москва 

Вашингтон 

ПРИЛОЖЕНИЕ lY 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОГНUЗОВ ММЦ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО СРОКАМ 

дЕйСТВИЯ В ЧАСАХ 

<Цифры в скооках относятся к 1986 г.J 

. 

0000 плюс 1200 плюс 

12 24 36 48 72 96 120 12 24 36 48 72 

15 10 3 3 3 15 10 
( 15) ( 1 о) (3) ( 3) (3) ( 15) ( 1 о) 

10 5 1 - 10 5 1 -
(6) (-) (3) ( 3) ( 5) (-) ( 1 ) ( 1 ) 

74 73 73 71 12 5 5 74 74 73 71 10 
(54) (52) (27) (27) ( 5) ( 4) ( 4) (54) (54) (27) (27) (3) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

96 

2 
(3) 

1. В таdлицу включена вся известная выходная продукция <ноябрь 1988 г.J 

12[ 

2 
(-) 

2. Вь1борка выходной продукции основана на общем перечне выходной продукции 
ммц, одобренном Исполнительным Советом и содержащемся в Публикации ВМО 
N' 9, том В. 

3. Цифры в таблице являются метеорологическими параметрами. Один вид выход
ной продукции <в графической форме, в кодовой форме ГРИД!ГРИБ или в 
форме анализа) может включать несколько метеорологических параметров. 

4. Прогнозы для более чем 120 часов <5 дней) <если таковые выпускаются) 
включены в колонку для 120 часов. 



Центр 

Мельбурн 

Москва 

Вашингтон 

ПРИ МЕ ЧАНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИt У 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОдУКЦИИ САНАЛИЗЫ И I1РОГНОЭЫ) ММЦ, 

КЛАССИФИЦИРУЕМОй ПО РАйОНАМ ОХВАТА 

(Цифры в скобках относятся к 1986 г.J 
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Район охвата 0000 1200 

Северное полушарие 

Тропический пояс 

Южное полушарие 45 <45) 36 <36) 

Северное полушарие 29 (29) 29 ( 14) 
Тропический пояс 4 (4) - (-) 

-

Южное полушарие 2 (2) - (-) 

Северное полушарие 201 (158) 186 ( 1')7) 
Тропический пояс 30 (14) 30 (14) 
Южное полушарие 185 (86) 187 (91) 

1. 8 таблицу включена вся известная выходная продукция <ноябрь 1986 г.J 

2. Выборка выходной продукции основана на общем перечне выходной продук
ции ММЦ, одобренном Исполнительным Советом и содержащемся в Публика
ции вмо ~ 9, том в. 

3. Цифры в таблице являются метеорологическими параметрами. Один вид 
выходной продукции <в графической форме, в кодовой форме ГРИД!ГРИБ 
или в форме анализа) может включать несколько метеорологических пара
метров. 

4. Мельбурн предоставляет анализы и прогнозы только для южного полушария. 
Зоны охвата являются приблизительными и могут не охватывать все опи
санные зоны или ограничиваться ими. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Yl 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОдУКЦИИ.САНАЛИЗЬl И ПРОГНОЗЫ) РСМЦ С 

ГЕОГРАФИЧЕСКОй СПЕЦИАЛИЗАЦИЕй 

(Цифры в скооках относятся к 1986 г.) 

Вид nродукции 

Центр 
Анализы Прогнозы 

Алжир 76 (76) 94 (94) 170 
Антананариве 36 (36) 4 ( 1 ) 40 
Пек ин 33 (33) 27 (27) 60 
Бракнелл 168 ( 1 04) 556 (564) 724 
Бразилиа 17 (28) 2 ( 16) 19 
Буэнос-Айрес 14 ( 14) 6 (6) 20 
Каир 44 (44) 50 (50) 94 
Дакар 16 ( 1 б) 12 ( 12) 28 
Дарвин 10 ( 1 о) - ( -) 10 
Джидда 59 (55) 48 (46) 107 
Хабаров с к 41 ( 41 ) 49 (49) 80 
Лагос - (-) - (-) -
Мельбурн 26 (26) 42 (42) 68 
Майами 10 ( 1 о) о ( 4) 10 
Монреаль 26 (24) 99 (95) 125 
Москва 57 (57) 74 (74) 131 
Найроби 17 ( 17) 18 (18) 35 
Нью-Дели 16 ( 16) 16 (16) 32 
Новосибирск 36 (34) 57 (56) 83 
Оффенбах 38 (38) 87 (26) 135 
Рим 32 (32) 32 (32) 64 
ташкен т 46 (46) 48 <48) 84 
Токио 35 (35) 64 (64) 99 
Тунис/Касабланка 44 (44) 24 (24) 68 
Веллингтон 19 (19) 36 (36) 55 

Итого 916 (899) 1455 (1491) 2371 

Итого 

( 170) 
( 37) 
(60) 

(668) 
(44) 
(20) 
(94) 
(28) 
( 1 о) 

( 1 о 1) 
(90) 
(-) 

(68) 
( 14) 

( 119) 
( 131) 
(35) 
(32) 
(90) 
(64) 
(64) 
(94) 
(99) 
(68) 
(55) 

(2390) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ УП 

ЕlЕдНЕВНЫй ВЫПУСК АНАЛИЗОВ ~CMU С ГЕОГРАФИЧЕСКОй СПЕЦИАЛИЗАЦИЕй, 
КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО УРОВНЯМ В АТМОСФЕРЕ И ДРУГИМ 

ВЫБОРОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

<Цифры в скобках относятся к 1986 г.) 

Уровни или параметры 0000 1200 

От поверхности земли до 500 гпа 146 ( 152) 152 ( 152) 

400-100 гпа 98 ( 1 оп 105 ( 1 08) 

70-10 гпа 3 (3) 4 ( 2) 
. 

Тропопауза, максимальные ветры, 
сдвиг ветра 21 (20) 22 ( 18) 

Относительная топография, 
включая изменения 15 ( 16) 15 ( 14) 

Индексы влажности 16 ( 1 о) 16 ( 9) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблицу включена не вся выходная продукция РСМЦ. 

2. Выборка выходной продукции основана на общем перечне выпускаемой РМЦ 
продукции, одобренном Исполнительным Советом и содержащемся в Пу
оликации ВМО ~ 9, том В. 

3. Цифры в таолице являются метеорологическими параметрами. Один вид 
выходной продукции <в факсимильной форме, в кодовой форме ГРИД/ГРИБ 
или в форме анализов) может включать несколько метеорологических па
раметров. 
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ПГ'ИЛUЖЕНИЕ УШ 

~IЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРUГНОЗОВ Г'СМЦ С ГЕОГРАФИЧЕСКОй 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЕй, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО УРОВНЯМ В АТМОСФЕРЕ И дРУГИМ 

ВЫЬUГ'ОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

tЦифры в скобках относятся к 1986 г.J 

Уровни или параметры 0000 1200 

От поверхности земли до 500 гпа 298 (300) 325 <324) 

400-100 гпа 209 ( 211 ) 213 (215) 

Тропопауза, максимальный ветер, 
сдвиг ветра 11 ( 16) 12 ( 17) 

Относительная топография 19 ( 14) 20 ( 14) 

Индексы влажности 33 (26) 32 (23) 

ПРИМЕЧАНИ Я: 

1. В таелицу включена не вся известная выходная продукция РСМЦ 

2. Выборка выходной продукции основана на общем перечне выпускаемой РМЦ 
продукции, одобренном Исполнительным Советом и содержащемся в Пу
бликации ВМО ~ 9, том В. 

3. Цифры в таблице являются метеорологическими параметрами. Один вид 
выпускаемой продукции <в факсимильной форме, в кодовой форме ГРИД/ГРИБ 
или в форме анализов) может включать несколько метеорологических па
раметров. 

1 
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IIРИЛОЖЕНИЕ IX 

ЕЖЕДНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОГНОЗОВ PCMU С ГЕОГРАФИЧЕСКОй СПЕЦИАЛИЗАЦИЕй. 
КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО СРОКАМ дЕйСТВИЯ В ЧАСАХ 

(Цифры в скобках относятся к 1986 г.J 

0000 плюс 1200 ПЛЮС 

12 24 36 48 72 96 120 12 24 36 48 72 96 120 

65 219 111 69 26 8 9 62 234 117 75 21 7 9 
( 73) (233) ( 1 оп 164) (28) ( 6) (5) 70) (244) ( 116) ( 72) 121) (7) (7) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблицу включена вся известная выходная nродукция !ноябрь 1988 г. J 
2. выоорка выходной продукции основана на общем перечне выпускаемой РСМЦ 

продукции, одобренном Исполнительном r.:оветом и содержащемся в Публи
кации ВМО ~ 9, том В. 

3. Цифры в таблице являются метеорологическими параметрами. Один вид 
выпускаемой продукции lв графической форме, в кодовой форме ГРИД/ГРИБ 
или в форме анализа) может включать несколько метеорологических па
раметров. 

4. Прогнозы на периоды более чем 120 часов !пять дней) (если таковые вы
пускаются) включены в колонку 120 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

ЕЖЕДНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ !АНАЛИЗЫ И ПРОГНОЭЫJ РСМЦ ЕВРОПЕйСКИй 

ЦЕНТР СРЕдНЕСРОЧНЫХ ПРUГНОЗОВ ПОГОдЫ <ЕUСПП), ПЕРЕдАВАЕМОй ПО ГСТ 

Параметры Исходное Район Вид 
время 

<MCBJ 
охвата продукции 

давление у поверх- 1200 Северное Анализ, прогнозы за 

н ости полушарие 24, 48, 72., 96, 120, 
144 часа 

Температура на 1200 Северное Анализ, прогнозы за 

850 гпа полушарие 24' 48' 72, 96, 120, 
144 часа 

Высота на 500 гпа 1200 Северное Анализ, прогнозы за 

полушарие 24, 48, 72, 96, 120, 
144 часа 

Ветер на 850 гпа 1200 Тропический Анализ, прогнозы за 

пояс 24, 48, 72 часа 

Ветер на 200 гпа 1200 Тропический Анализ, прогнозы за 

пояс 24, 48, 72 часа 

Давление у поверх- 1200 Южное Анализ, прогнозы за 

нос т и полушарие 24, 48, 72, 96, 120 
часов 

Гемпература на 1200 Южное Анализ, ПРDГНОЗЫ За 

850 гпа полушарие 24, 48, 72, 96, 120 
часов 

Высота на 500 гпа 1200 Южное Анализ, прогнозы за 

полушарие 24, 48, 72, 96, 120 
часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Xl 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ГСОД 

<Цифры в скобках относятся к 1986 г.J 

Тип автоматизации ммц РМЦ нмц 

Использование компьютеров для 3 ( 3) 19 ( 16) 15 ( 15) 
ЧИСЛЕННОГО ПРОГНОЗа ПОГОДЫ 

Количество центров, предоставляющих 3 (3) 21 ( 21 ) 65 ( 81 ) 
информацию 
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ПРИЛО J!l::. НИЕ ХП 

ИСПUЛЬЗОВАНИЕ АСИНОПТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАБЛЮдЕНИй В АНАЛИЗАХ В 1988 г. 

<Цифры в скобках относятся к 1986 г.) 

Использование асиноптических данных в ммц РМЦ нмц 
анализах 

Методы 4-х мерного усвоения данных 3 (3) 5 (4) 8 (2) 

Принимается, что временные диапазоны 3 (3) 13 ( 12) 27 ( 17) 
<например, .:!: 3 часа) являются синоп-
тическими 

Асиноптические данные не используются о (о) 8 ( 8) 38 (59) 

Количество центров, предоставляющих 3 ( 3) 21 ( 21 ) 65 ( 81) 
информацию 



ПРИЛОЖЕ НИЕ ХШ 

ИСПОЛЬЭО~АНИЕ АВИАЦИОННЫХ СВОДОК И СПУТНИКОВЫХ дАННЫХ 

В АНАЛИЗАХ В 1988 г. 

<Цифры в скобках относятся к 1986 г.) 

Использование данных в анализах ммц РМЦ 

Авиационные сводки 3 (3) 19 ( 15) 39 
Неиспользованные авиационные о (о) 2 (5) 26 
сводки 

Качественные спутниковые данные 3 (3) 2[J ( 19) 44 

Количественные спутниковые данные 3 (3) 17 (9) 20 

Неиспользованные спутниковые данные о (0) 1 (2) 21 

Количество центров, ripeДoc тавляюu.их 3 ( }) 21 С21) 65 
информацию 
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НМЦ 

(44) 

( 33) 

(52) 

(8) 

(26) 

( 81 ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XlY 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИй*, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

КРУПНОМАСШТАБНОй ЧИСЛЕННОй МОдЕЛИ ПРИ ИНТЕГРИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОй 

МОдЕЛИ С МЕЛКОй СЕТКОй В 1988 г. 

СЦифры в скобках относятся к 1986 г.) 

Классификация применений или планы ммц РМЦ НМЦ 

. Граничные значения, принятые 3 (3) 1 о ( 9) 15 ( 11 ) 
на практике 

. Испытание или рассмотрение такого о (0) о ( 1 ) о (о) 

метода 

. Граничные значения не используются о (о) 11 с 11 ) 50 (68) 

Количество центров, предоставляющих 

информацию 3 ( 3) 21 (21) 65 (81) 

* Получаемых лиоо в соответствующем центре, либо в другом центре. 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ ХУ 

СРЕДСТ~А. ИСilОЛЬЗУЕМЫЕ В ЦЕНТРАХ дЛЯ ХРАНЕНИН МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

дАННЫХ СНЕОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУIИ~АНИЕJ 

СЦифры в скобках относятся к 1986 г.J 

Метод хранения ммц РМЦ НМЦ 

·Магнитные ленты 3 (3) 19 ( 17) 38 (44) 
. llерфоленты о (о) о (о) 2 ( 3) 

· Перфокарты о ( 1 ) 1 ( 8) 5 ( 17) 
·Другие средства о ( 1 ) 1 (7) 20 (43) 

Количество центров, предоставляющих 
информацию 3 (3) 21 (21) 65 (81) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Центры могут использовать несколько Сили все) методов. 
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ОБЩИЕ ПОЛО Жt НИЯ 

1. В Плане и программе осуществления ВСП на 1988-1997 гг., принятых 
резолюцией 2 <Кг-ХJ, определяются цель и принципы Глобальной системы теле

связи <ГClJ, а также задачи и осуществление плана ГСТ для повышения эффек
тивности и однородности функционирования. Цель ГСТ состоит прежде всего 

в том, чтобы обеспечить связь для быстрого и надежного сбора, обмена и 
распространения необходимых данных наблюдений <осоОенно данных ГСНJ, а 

также оОраОотанной информации из ммц, РСМЦ и других центров, функционирую

щих в рамках ГСОД, для удовлетворения оперативных и исследовательских пот

ребностей Членов в оперативном или квази-оперативном режимах. 

2. ГСТ также оказывает поддержку в оОласти телесвязи для осуществле
ния других программ ВМО, совместных программ с другими международными ор

ганизациями и программ по окружающей среде в соответствии с решениями Кон

гресса или Исполнительного Совета ВМО в той мере, в которой позволяют ее 

первоочередные задачи. 

3. для удовлетворения этих потребностей План ВСП предусматривает соз
дание и функционирование комплексной системы двусторонних цепей, метеоро

логических центров телесвязи и радиопередач, осуществляемых Членами ВМО и 

организуемых в основном на трех уровнях, а именно: 

а) Главная сеть телесвязи <ГCElJ; 

Ь) Региональные сети метеорологической телесвязи <PCMTJ; 

с) Национальные сети метеорологической телесвязи <НСМЦJ. 

4. В рамках такой схемы основные функции телесвязи осуществляют цент-

ры следующих типов: 

а) Мировые метеорологические центры <ММЦJ; 

Ь) Региональные узлы телесвязи (PYTJ; 
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cJ Региональные/специализированные метеорологические центры <PCMUJ, 
не связанные с РУТ; и 

d) Национальные метеорологические центры <HMUJ или центры с аналогич

ными функциями. 

5. Нынешнее состояние планирования и осуществления главной сети теле

связи и региональных метеорологических сетей телесвязи показано на диаг

рамме в приложении J. Они основаны на функционировании трех MMU, 30 РУТ, 

пяти PCMU, не связанных с РУТ, а также 150 HMU или центров с аналогичными 

функциями. Кроме этого, ряд РУТ /РСМЦ оСiеспечивают радиотелепринтерные и 

радиофаксимильные передачи данных наблюдений и обработанной информации. 

Во многих частях мира они еще до сих пор являются основными источниками 

информации, особенно факсимильной информации, для многих центров. В неко

торых районах в настоящее время такие передачи в основном считаются допол

нительными или резервными видами обслуживания для использования в чрезвы

чайных оостоятельствах, и поэтому некоторые радиопередачи были прекращены. 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГСТ 

Главная сеть телесвязи <ГСЕТJ 

6. Главная сеть телесвязи <ГСЕТJ состоит из 22 двусторонних цепей, 

связывающих вместе следующие три MMU и 15 назначенных РУТ: 

MMU: Мельбурн, Москва и Вашингтон, 

PYl: Алжир, Пекин, Бразилиа, Бракнелл, Бузнос-Айрес, Каир, Дакар, 

Джидда, Найроби, Нью-Дели, Оффенdах, Париж, Прага, София и 

Токио. 

Все цепи ГСЕТ функционируют. Последние данные, касающиеся нынешнего опе

ративного состояния отдельных цепей и планов по их дальнейшему совершенст

вованию, содержатся в приложении П. 

7. Двенадцать цепей ГСЕТ являются сетями телефонного типа, которые 

обеспечивают скорость передачи сигналов 9600 оит/сек или более с использо

ванием мулыиплексорных средств; цепь Бракнелл-Вашингтон работает со ско

ростью передачи сигналов 16800 оит/сек; планируется усовершенствовать се

ти Бракнелл-Париж и Бракнелл-13ашингтон, чтоdы довести скорость передачи 
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сигналов до 64 000 бит/сек. Пять других цепей также являются цепями теле

фонного типа, функционирующими со скоростью передачи сигналов 1200 или 

2400 бит/сек, или мулыиплексорными для передачи одновременно буквенно

численных данных и аналоговых факсимиле. Остальные пять цепей имеют ско

рость 50175 о од. На четырех цепях ГСЕТ осуществляются полные процедуры 

Х. 25 <включая пакетный уровень), что дает возможность производить обмен 

данными в бинарной форме <например, в кодовой форме ГРИБ или БУФРJ. 

8. Семнадцать из восемнадцати центров ГСЕТ автоматизированы. Сущест-

вует план автоматизации РУТ Каир. 

Региональные метеорологические сети телесвязи <PMCTJ 

9. Региональные метеорологические сети телесвязи в шести регионах 

состоят из интегрированной системы цепей и радиопередач в соответствии с 

региональными планами телесвязи, утвержденными региональными ассоциация

ми. Нынешние планы сетей включают 48 главных региональных, 190 региональ
ных и 21 межрегиональную цепь <определения различных типов цепей даны в 

Наставлении по ГСТ J. Кроме цен т ров телесвязи на ГСЕТ (очевидно, что все 

они имеют региональные функции) региональные метеорологические сети теле

связи также требуют создания и использования для целей телесвязи 15 РУТ, 

5 РСМЦ, не связанных с РУТ, и 150 НМЦ или центров с аналогичными функ

циями. 

10. Нынешнее состояние осуществления главных региональных, региональ

ных и межрегиональных двусторонних цепей, предусмотренных планом ГСТ, от

ражено в приложении Ш. Из 259 главных региональных, региональных и межре

гиональных цепей, предусмотренных планом ГСТ, созданы 222 цепи, т.е. уро

вень осуществления составляет 86 процентов. 

11. Эти 222 главные региональные, региональные и межрегиональные цепи 

таковы: 

aJ 67 <3U процентов от 222 созданных цепей) - это арендуемые цепи те

лефонного типа. Девятнадцать цепей действуют в настоящее время 

со скоростью 9600 оит /сек с использованием мулыиплексорных уст

ройств и 20 других работают со скоростью передачи сигналов более 

1200 оит/сек. Полная процедура Х.25 <включая пакетный уровень), 



IV-6 ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕСВЯЗИ СГСТJ 

позволяющая производить оdмен данными в бинарной форме <например, 

в кодовой форме ГРИБ или БУФР), используется в региональной цепи 

Вашингтон-Монреаль/Торонто; 

Ь) 111 С50 процентов от 222 созданных цепей) являются арендуемыми те

леграфными цепями, действующими с низкой скоростью передачи сигна

лов Соdычно 50 или 75 бод, в некоторых случаях 100 или 200 QoдJ; 

с) 44 <20 процентов от 222 созданных цепей) являются ~епями ВЧ с низ

кой скоростью передачи сигналов (50 или 7) Сод). Большинство 

этих цепей ВЧ находятся в Регионе I. 

12. Обобщенная информация о нынешнем состоянии осуществления радиопе

редач ММЦ/РУТ содержится в приложении ТУ. Ведутся 21 передача РТТ и 26 
радиофаксимильных передач для распространения данных наблюдений и обрабо

танной информации. 

13. Для удовлетворения потребностей в передаче все возрастающего оdъе

ма данных, что требует увеличения скорости передачи данных, ряд РУТ и 

РСМЦ, а также НМЦ или центров с аналогичными функциями автоматизировали 

свои функции телепередачи или планируют это сделать. Последняя информа

ция об автоматизации центров в каждом регионе обобщена в приведенном ниже 

приложении У, из которого видно, что автоматизированы 29 РУТ <включая 3 

НМЦ и 14 РУТ, расположенных на ГСЕТJ, 3 РСМЦ, не связанные с РУТ, и 35 
НМЦ, а 2 PYl и 22 нмц планируют внедрить автоматизацию, 12 из них до кон

ца 1991 г. 

Национальные сети метеорологической телесвязи CHCMTJ 

14. Национальная сеть метеорологической телесвязи в каждой стране соз

дана для удовлетворения потребностей страны в cdope и распространении ме

теорологических данных. В 1988 г. оыл проведен обзор, касающийся нацио

нальных средств телесвязи, используемых для сбора данных наблюдений со 

станций, включенных в региональную опорную синоптическую сеть <РОСС). Ре

зюме результатов этого оdзора приводится в приложении YI. Секретариат 

BMD получил информацию о 68 процентах станций, включенных в РОСС. Из это

го оdзора видно, что арендованные двусторонние цепи используются для 68 
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процентов станций, оощественная сеть коммутации сообщений для 18 процен

тов, а цепи ВЧ для 13 процентов. Станции, использующие общественную сеть 
коммутации сообщений, находятся в основном в Регионах П и У, а станции, 
использующие цепи ВЧ, -в Регионах l и У. 

Сбор судовых сводок погоды 

15. В соответствии с информацией, имеющейся в Пуоликации ВМО N' 9, том 

D, 327 береговых станций принимают судовые сводки оез взимания платы с су
дов путем обычных радиопередач ВЧ. В приложении УП показано распределе
ние береговых станций в каждом регионе BMD. 

16. Три береговые земные станции ИНМАРСАТ ( БЗСJ, охватывающие регион 
Атлантического океана, одна станция, охватывающая регион Индийского океа
на, и три другие БЗС ИНМАРСАТ, охватывающие регион Тихого океана, принима
ют судовые сводки погоды с судов, оборудованных судовыми земными станция

ми ССЗС), без взимания платы с судов •. 1161 судно, или 16 процентов, обо
рудовано еэс. в приложении УП показано распределение еэс и рост числа су

дов добровольного наблюдения, оснащенных еэс, с 1984 г. 

Спутниковые системы сбора/распространения данных 

17. Специальные спутниковые системы сбора и распространения данных с 
глобальным и многорегиональным охватом играют все возрастающую роль в рам

ках Всемирной службы погоды на глобальном, региональном и национальном 

уровнях ГСТ, особенно в тех географических районах, где обычные средства 

телесвязи не могут обеспечить экономичное обслуживание, необходимое 

Членам. 

18. Сбор спутниковых данных основан как на использовании спутниковых 
служб связи, таких как упомяну тая система ИНМАРСАТ, так и на сборе данных 
с метеорологических геостационарных и полярно-орбитальных спутников. Все 
метеорологические геостационарные спутники могут собирать сводки с плат
форм соора данных СПСДJ, которые могут быть установлены в люоом месте в 
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поле радиовидимости спутника. Они могут быть различных типов: фиксиро

ванные или подвижные; они могут работать в заранее установленном автома

т и ческом режиме и передавать данные в заранее определенные сроки <напри

мер, в случае синоптических наблюдений вскоре после стандартных сроков на

блюдений) или могут оыть запрограммированы для передачи данных только в 

том случае, когда значения определенных измеряемых параметров выходят за 

рамки заранее установленных пределов. Сводки псд собираются на основных 

оперативных земных станциях операторов спутников и передаются, как и тре

буется, на ГСТ. Потребители могут также устанавливать свои собственные 

наземные станции для получения информации ПСД со спутника либо непосредст

венно, либо через спутниковую систему ретрансмиссии. Помимо сбора данных 

в районе охвата каждого метеорологического геостационарного спутника Меж

дународная система сбора данных, действующая через спутники ГОЕС-Восток и 

ГОЕС-Запад ССШАJ, ГМС (Япония) и МЕТЕОСАТ CEBMETCATJ и ГОМС (СССР), плани

руемого к запуску в 1989-1990 гг., обеспечивает глобальный охват (за иск

лючением полярных и высокоширотных районов) для сбора данных псд, установ

ленных на судах, самолетах или воздушных шарах, которые могут леремещать

ся из поля радиовидимости одного геостационарного спутника в поле видимос

ти другого. Международная система сбора данных, в частности, использует

ся программой АСДАР для сбора данных метеорологических наблюдений с само

летов, а также программой АСАП для сбора аэрологических данных с судов 

<см. г лаву П ГСН). Оперативные оценки систем ВСП в Африке 

<ООСВ-1\фрикаJ, осуществление которых планируется начать в середине 

1989 г., организованы для лолучения точной информации о влиянии на функ

ционирование ВСГI существующих ПСД и связанных с ними систем приема с 

целью устранения недостатков в региональной сети телесвязи в плане сбора 

национальных данных и передачи их из НМЦ в РУТ. 

19. Полярно-орбитальные метеорологические спутники типа ТАйРОС имеют 

систему сбора данных для получения, хранения и передачи данных с фиксиро

ванных или подвижных платформ, используемых службой АРГО!.: для сбора дан

ных с платформ, а также определения их местоположения методами Допллера. 

данные наблюдений, получаемые, в частноет и, с дрейфующих б у ев, собираются 

и обрабатываются в двух центрах <один во Франции и один в СШАJ и вводятся 

в ГСТ через РУТ Париж и НМЦ Вашингтон соответственно. Терминалы местных 

потребителей могут также устанавливаться потребителями для ускорения прие

ма информации из более ограниченного района. 
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20. Помимо непосредственной передачи земным станциям снимков облачнос
ти и данных зондирования, которая рассматривается в главе П - ГСН, некото
рые метеорологические геостационарные спутники могут распространять метео

рологическую информацию. Некоторая обработанная информация из крупных 
центров прогнозирования распространяется в виде карт по каналу ВЕФАКС 
(ГОЕС-8 и ГUЕС-3, METEOCATJ. Оперативная программа МЕТЕОСАТ включает 
служоу распространения данных и информации в Оуквенно-цифровой форме и ко
дированной цифровой факсимильной форме, которая называется распростране
ние метеорологических данных мдд, и, как планируется, начнет действовать 
в середине 1989 г. мдд будет значительно способствовать устранению суще
ствующих в настоящее время в Африке н едаста ткав в области наличия данных 
и продукции в НМЦ. Планируется также, что приблизительно в 1990 г. нач
нется распространение данных через японский спутник ГМС для распростране
ния продукции в кодовой форме ГРИД и карт. 

21. Комиссия по основным системам на своей девятой сессии <Женева, 
1988 г.) выразила мнение о том, что системы сОора и распространения дан
ных, обеспечиваемые геостационарными метеорологическими спутниками, эффек
тивно дополнили оы двусторонние цепи ГСТ, и саг ласилась с тем, что они 
должны оыть включены в ГСТ. 

22. Некоторые страны <например, Бразилия, Канада, Франция, США) созда
ли национальные спутниковые многоканальные системы связи для распростране

ния метеорологических данных и продукции на национальной основе, исполь

зуя услуги, обеспечиваемые государственными <коммерческими) спутниками те
лесвязи. Кроме того, в некоторых Регионах рассматривается возможность 
создания международных спутниковых систем распространения данных для рас

пространения метеорологической информации на региональной/многорегиональ
ной основе. 

выводы 

23. Программа осуществления ВСП на 1988-1997 гг. предусматривает реше-
ние следующих задач в отношении ГСТ: 

aJ Расширение возможностей ГСЕТ по передаче г лобальнаго комплекта 
данных и неооходимой оОраоотанной информации в согласованных вре
менных рамках; 
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Ь) Расширение возможностей РУТ в плане ретрансляции и выбора данных 

для сбора, обмена и распространения от дельных данных и обработан

ной информации; 

с) Терминальное оборудование и соответствующие звенья связи в НМЦ; 

d) Расширение возможностей распространения продукции, например, че

рез спутниковые многоканальные системы распространения; 

е) Улучшение использования спутниковых систем сбора данных. 

24. Постоянные усилия Членов позволили добиться хороших успехов в 

дальнейшем осуществлении и совершенствовании цепей ГСТ, а также в автома

тизации центров ГСТ СРУТ и НМЦ). Возможности ГСЕТ значительно расширились 

за счет дальнейшего внедрения модемов У .29 мкктт С9600 бит/сек) и проце

дур связи Х.25., и все РУТ в ГСЕТ, кроме одного, автоматизированы. Одна

ко пять цепей ГСЕТ все еще функционируют на низкой скорости. 

25. Достигнут дальнейший прогресс в деле автоматизации региональных 

узлов телесвязи - с 1986 г. автоматизировано два РУТ - и в расширении воз

можностей РУТ для обработки возросшего объема данных и обработанной инфор

мации. Благодаря использованию спу тниковых/каоельных цепей вместо цепей 

ВЧ повысилась также эффективность и надежность региональных сетей метеоро

логической телесвязи СРСМТ). Процентная доля спутниковых/ кабельных цепей 

по сравнению с общим числом цепей, предусмотренных в планах РСМТ, возрос

ла с 61 процента в 1986 г. до 68,7 процента. Однако значительное большин

ство этих цепей все еще работают на низких скоростях С50-75 оод), и много 

еще предстоит сделать для удовлетворения потреоностей Членов в основной и 

оораdотанной информации. Неуклонно осуществляется автоматизация НМЦ - с 

1986 г. автоматизировано 4 НМЦ - и многие НМЦ планируют сделать это пос

редством осуществления национальных или скоординированных проектов. 

26. С 1986 г. разрабатываются важные планы по расширению использова

ния спутниковых систем сбора и распространения данных в системе ВСП, и 

есть большие перспективы на будущее в этом плане. 
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П ~ И Л О 1 ~ Н И Е П 

НЫНЕШНИЕ ОПt:РАТИВНОЕ CUCTO>iHИE И ПЛАНЫ дАЛЬНЕйШЕГО ~АЗВИТИЯ ГЛАВНОй СЕТ И 
ТЕЛЕСВЯЗИ <ГСШ 

ЦЕПЬ НЫНЕШНЕЕ ОПЕРаТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ Планы по дальнейшему 
СОВЕРШЕНСТВОВаНИЮ 

Алжир - Париж КабЕЛЬ, V.29, 4800 DИTICEK (КЦФП) 
+ 2400 бИТ/СЕК, даННЫЕ, програММНЫЕ lJИ(J 
+ 2400 бИТ/СЕК (РЕЗЕРВ) 

ilEKИH - Оффенбах Спутник, v .29, 4800 бит/сек (НЦФПJ 
+ 2400 бит/сек, данные, 
+ 2400 бит /сек (резерв J 

Пек ин - Токио спутник, V.29, 4800 оит/сек <НЦФПJ 
+ 4800 бит/сек, данные, 

Бракнелл - ГIЩJИЖ КабЕЛЬ, V .29, 2400 DИТ /СЕК СНЦФ/1) 64000 бит/сек 
+ 4800 бит/сек, данные, Х.25 
+ 2400 бит /сек, радиолокационные данные 

Бракнелл - Вашингтон Кабель/спутник, v.29, 4800 бит/сек НUФП 64000 бит /сек 
+ 4800 бит/сек, данные, Х.25 
+ 7200 dИТ /сек, СПУТНИКОВЫЕ даННЫЕ 

Бразилиа - Вашингтон Спутник, 75 бод, данные Спутник, V.29) 4800 
бит/сек <НЦФП + 4800 
бит/сек, данные, Х.25 
<промежут.: 2 х 1200 
бит /сек асинхронные) 
1989 г. 

Буэнос- - Вашингтон Спутник, 75 оод, данные Спутник, V.29, 4800 
Айрес бит /сек <НЦФПJ + 4800 

бит/сек, данные, Х.25 
<промежут.: 2 х 1200 
бИТ /сек аСИНХРОННЫЕ) 
1989 г. 

Каир - Москва Кабель/спутник, 50 dод <данные) доведение до среднЕй 
скорости 

Дакар - Париж Спутник, 2 х 50 бод <данные) + ФАКL Спутник, V.29, 9600 
бит/сек, Х.25 ФАКС+ 
даННЫЕ 
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цепь 

Джидда - Оффенбах 

Мельбурн - Токио 

Москва - Нью-Дели 

Москва - r·rpaгa 

Москва - София 

Найроои - Оффенбах 

Нью-Дели - Токио 

Оффенбах - Париж 

Оффенбах - Прага · 
. 

Гlрага - София 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Текущее оперативное состояние 

Спрник, v .29, 4SUO оит/сек <НЦФПJ 
+ 2400 оит/сек, данные, 
+ 2400 бит/сек <резерв) 

Планы по дальнейшему 
усовершенствованию 

Кабель/спутник, v .29, 4800 бит/сек <НЦФПJ -
+ 4800 dит/сек <данные), Х.25 

Спутник, 2400 оит/сек, данные, програм
мные ОИО , 
+ ФАКТ по ВЧ 

Кабель, V.29, 4800 dит/сек (резерв) 
+ 2400 бит /сек, данные, программные ОИО 
+ 2400 бит/сек, обратный канал ОИО 

Кабель, 1200 бит/сек, .панные/ФАКС, v.41 
OVlJ 

Спутник, v.29, 9600 оит/сек: 
4800 бит /сек (НЦФПJ 
+ 2400 бит /сек <данные) 
+ 2400 Сiит /сек (резервный канал) 

Спутник, 2400 бит/сек (данные), 
программные UVlJ 

Каоель, v.29, 4800 бит/сек 
(ИЗ Парижа В Оффенбах КЦФГI ( I<Dд А)) 
<из ОФфеноаха в Париж hЦФПJ 
+ 2400 бит /сек, данные, программные ОИО 
+ 2400 бит /сек НЦФП 

Каоель, V.29, 4800 оит/сек НЦФП 
+ 2400 оит /сек, данные, 
+ 2400 оит/сек (резерв) 

Кабель, 1200 Сiит/сек, данные, v .41 ОИО 

Спутник, v .29, 9600 
бит /се1<, данные 
+ ФАКС, 

Кабель, V.29, 4800 
бит /сек НЦФП 
+ 2400 оит/сек, данные, 

+ 2400 Сiит /сек 
(резерв) 

Кабель, V.29, 4800 
Сiит /сек НЦФП 
+ 2400 бит /сек, данные 
+ 2400 бит/сек (резерв) 

Х.25 

Спутник, V.29, 4800 
Сiит /сек <НЦФПJ 
+ 4800 бит /сек, данные, 
Х.25 

Х.25 

Кабель, V.29, 4800 
бит /сек НЦФП 
+ 2400 оит /сек, данные, 
v .41 
+ 2400 бит /сек <резерв) 

Токио -Вашингтон Каоель/спутниl<, v.29, 4800 бит/сек <НЦФПJ -
+ 4800 бит/сек, данные, Х.2~ 

i 



Примечания: ОИО 
НЦФП 

КЦФП 

Данные/ФАКL 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 IV-17 

- Процедуры оонаружения и исправления ошиоок 

- Некодированные цифровые факсимильные передачи 

- Кодированные цифровые факсимильные передачи 

- llередача по одному и тому же каналу на основе 

разделения по времени 

Данные + ФАКС <НЦФПJ - Передача по двум от дельным каналам <включая 

мультиплексирование) данных и ФАКС <НЦФПJ 
соответственно 

Кабель/спутник 

Х.25 

v.29 

у.41 ою 

- Некоторые цепи представляют соdой последовательное 

соединение одной кабельной и одной спутниковой 

части, другие цепи распределяются между кабельными и 

спутниковыми общими носителями 

- Функционирование на трех уровнях <Физический 

уровень, уровень связи и пакетный уровень) в 

соответствии с рек. Х. 25 М::Э/ МККП 

- Функционирование только на физическом уровне и 

уровне связи, рек. Х.25 JI/L:Э/MKKП 

- Эксплуатация в соответствии с рек. У .29 rviL.:Э/MKkП, 
касающейся использования модема 9600 бит/сек на 
двусторонних четырехпроводных арендованных цепях 

телефонного типа 

- Система обнаружения/исправления ошиdок в 

соответствии с рек. У .41 fVCЭ/MkKП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕПЕй, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ ГСТ 

Спо состоянию на октябрь 1988 г.) 

Количество цепей 

Рекомендовано Создано 
планом 

Арендованные цепи Радио 13Ч Итого 
С спутниковые/ 
кабельные/ 
микроволновые 

Телефонного Т ел еграф-
типа ного типа 

Регион I 75 - 24 33 57 

Регион 11 47 7 20 7 34 

Регион ш 16 - 13 - 13 

Регион IY 35 23 11 - 34 

Регион у 14 2 12 - 14 

Регион Yl 51 28 20 3 51 

Межрегиональные 
21 7 11 1 19 цепи 

Итого 2~9 67 111 44 222 
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ПРИЛUЖЕНИЕ lY 

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСУШ~СТВЛЕНИЯ РАдИОПЕРЕдАЧ MMU/PYT 

Региональная Радиотелепринтерные передачи Радиофаксимильные передачи 
ассоциация BMU центры Количество ц,ен ТРЫ Количестве 

передач передач 

т Алжир 1 Каир 1 
(АфрИка) Браззавиль 1 ~акар 1 

Каир 1 айроби 1 
Дакар 1 
Кано 1 
Н ай роб и 1 

п Бангкок 1 Бангкок 1 
(АЗИЯ) Пекин 1 Пек ин 1 

~жидда 1 ~жидда 1 
абаровск 1 абаров с к 1 
Нью-Дели 2 Нью-Дели 1 
Новосибирск 1 Новосиаир с к 2 
Ташкен т 1 Ташкент 2 
Тегеран 1 Тегеран 1 
Токио 1 Токио 2 

ш - - Буэнос-Айрес 1 
<Южная Америка) 

ТУ - - - -
<Северная и 
Центральная 
AqJpикaJ 

у - - Мельбурн 1 
<Юг о-западная Веллингтон 1 
часть тихого 
океана) 

УТ Бракнелл 1 Бракнелл 2 
и:.вропаJ Москва 2 Москва 2 

Рим 1 Норчёпинг 1 
София 1 Оффенбах 1 

Прага 1 
Рим 1 
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РегиональнаF 
ассоцициациг 
ВМJ 

т 
<Африка) 

. 
fl 

С Азия) 

ш 
<Южная 
Америка) 

• 
. 

ТУ ~ц Вашингтон 
Северная 
и Централь-
ная Америка 

IIPИЛIJЖt::HИE У 

AЬТOIViATИЗAUИrt Ut:HTPOB ТЕЛЕСВЯЗИ 
ПEPt!JAЧv1 MvtU/PYT 

Уже автоматизированы 

РУТ Алжир НМЦ Абиджан 
Браззавиль Аддис-Абеба 
Касабланка* [)амако 
Дакар Катону 
Найроои Дуала 
Ниамей Либревиль 

Ломе 
РСМЦ Антананариву/ Нуакчот 

Ива то Уа гадагу 
1 Сен-дени 

Тунис 

РУТ Бангкок ЖЦ Гонконг 
Пекин Сеул 
Джидда 
Хабаровск 
Нью-Дели 
Но вое иб ир ск 
Ташкент 
Токио 

РУТ Ьразилиа 
Буэнос-Айрес 
Маракай 

РСМЦ Монреаль/ НМЦ Гваделупа 
Торонто Мартиник 
Майами 

. ' 

Запланированы <да та) 

РУТ Каир < 1990 г. ) 
Лусака <1991 г.) 

НМЦ Мапуто 
Нджамена 
Триполи <1989 г.J 

. 

НМЦ Бахрейн 

~ох а 
абул 

.. · 
. 

НМЦ Асунсьон ( 1989 г. ) 
Богота 
Ла-Па с < 1989 г.) 
Лима <1989 r.J 
М:юевидео · < 1989) 
Кит о 
Сантьяго <1989 г.)· 
.· 

НМЦ Панама (1989 r-.J 
Порт-о-Грене 
Порт-о~-Спейн 
( 1989- 991 гг.) 
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Региональнаr 
ассоцициациr Уже автоматизированы Запланированы (дата) 
ВМJ 

у 

tiOro-Зa- fVI\1U Мельоурн РУТ Веллингтон НМЦ Джакарта нмц Куала-Лумпур (1989) 
падная Нади Манила 
часть Сингапур Порт-Вила 
тихого 
океана : 

' 

УТ fVI\1U Москва РУТ Бракнелл нмц Анкара нмц Амман ( 1989 г.) (tвропа) Норчёпинг Афины Бухарест 
Оффенбах Белград Дамаск 
Гlариж Бет Даган 
Пр ага Брюссель 
Рим Будапешт 
София Копенгаген 
Вена Де Бильт 

Дублин 
Хельсинки 
л иссаоон 
Мвдрид 
Осло 
Потсдам 
Рей<ьявик 
Варшава 
Цюрих 

* Вспомогательный РУТ для РМЦ Тунис/Касабланка (совместная эксплуатация) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Yl 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРА СРЕдСТВ ТЕЛЕСВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛ51 СБОРА СВОДОК 

СО СТАНЦИй, ВКЛЮЧЕННЫХ В РОСС, В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ СБОРА дАННЫХ 

<Нояорь 1988 г.J 

Количество <процентная Количество <процентная доля**) 
доля*) станций, вклю- станций РОСС, .дЛЯ КОТОРЫХ СВОДКИ 
ченных в РОСС, для ко-' наолюдений сооираются через 
торых ооеспечивалась 
информация 

Арендованные Общественная сеть Цепи ВЧ 
двусторонние коммутации 

цепи .<кабель- <телекс, телефон 
ные, спутника- и т.д.J 
вые, микровол-
новые) 

.· 

.РА Т 263 <42% J 29 (11 % ) 60 (23 %) 174 (66 %) 

·рАn 832 ( 73% ) 608 ( 73%) 224 (27 %) о 

РА Ш 119 <38% ) .. 87 (73%) 5 ( 4%) 27 ( 23 % ) 

РА lY 393 ( 7 4% ) 390 ( 99%) 3 ( 1 %) о 

РА У 244 ( 72% ) 31 ( 13 % ) 112 (46 %) 101 ( 41 % ) 

РА Yl 692 ( 83% ) 5!j9 (85%) 65 ( 9 %) 38 (55 %) 

Итого 2543 ( 68% ) 1734 (68%) 469 ( 18 %) 340 ( 13 %) 

* Процентная доля по отношению к оdщему количеству станций, включенных в 
РОСС 

•• Процентная доля по отношению к оdщему количеству станций РОСС, для 
которых обеспечивалась информация 
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СБОР CYдUBblX CBDдUK ПОГОДЫ 

1. Расnределение береговых станций 

Регион 

l 
п 

ш 

lY 
у 

Yl 
Антарктика 

Итого 

Количество береговых станций 

53 
43 
25 
58 
37 

106 
_5 

327 

2. Расnределение береговых земных станций ИНМАРСАТ. принимающих 
судовые сводки nогоды без взимания nлаты с судов 

а) Регион Атлантического океана: 

Гунхилли 

плимур-Боду 

Саутбери 

Ь) Регион Индийского океана: 

Джидда 

<Соединенное Королевство) 

<Франция) 

<США) 

<Саудовская Аравия) 

IV-23 
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с) f-'егион Тихого океана: 

Иdараки 

L:анта Паула 

Lингапур 

<Япония) 

<США) 

СLингапур) 

Примечание: Подробное описание районов, из которых получают 

судовые сводки погоды, приводится в Публикации ВМО w 
9, том 

3. Изменение количества судов добровольных наблюдений ССДН), 

оснащенных ЬЗL 

конец 1984 г. 

конец 1986 г. 
сентябрь 1988 г. 

ООщее количество СдН 

7690 
7550 
7202 

Количество СдН, 

оснащенных БЗС 

360 (4,7 
995 (12,6 ) 

1161 (16,1 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 • Задачей мониторинга является улучшение деятельности ВСП, 
в частности, экономичности и эффективности функционирвания трех основных 

элементов <ГСН, ГСОД и ГСТ> на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. Важной функцией мониторинга является определение недостатков и 
меры по их устранению. 

2. 

а) 

6) 

С) 

d) 

eJ 

f) 

g) 

3. 

Ниже приводятся указанные в плане мониторинга пункты: 

регулярность наблюдений; 

качество данных наблюдений и правильное кодирование; 

полнота и своевременность сбора данных наблюдений в соот

ветствующих НМС; 

соблюдение стандартных кодов и процедур телесвязи ВМО; 

сбор данных наблюдений в РУТ и ММЦ; 

обмен данными и- ооработанной информацией по региональным 

метеорологическим сетям телесвязи и главной сети теле

связи; 

оценка данных наблюдений и ооработанной информации, полу

чаемых в НМЦ, РСМЦ и ММЦ с точки зрения их потреоностей в 

данных. 

План мониторинга функционирования ВСП предусматривает про-

ведение оперативного и неоперативного мониторинга. Оперативный монито
ринг ~ зто термин, используемый для обозначения мониторинга, проводимого 

достаточно быстро, с тем чтооы можно оыло своевременно принять меры по ис

правлению положения, которые принесли бы пользу для повседневной метеоро

логической работы. Неоперативный мониторинг - это термин, используемый 
для обозначения мониторинга, который проводится в определенные периоды 
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времени и который требует подготовки резюме и различных статистических 

данных. 

4. Основная ответственность за мониторинг функционирования ВСП лежит 

на Членах ВМО. Деятельность по неоперативному мониторингу также подготав

ливается и анализируется Секретариатом ВМО. Помимо скоординированного на 

международном уровне неоперативного мониторинга, проведенного в октябре 

f987 и 1988 гг., в 1987 и 1988 гг. были проведены следующие конкретные мо

ниторинги: 

а) для обмена сводками СИНОП и ТЕМП с 1 по 7 июня 1987 г. в Регионе П 

и с 1 по 7 июля 1987 г. в Регионе I; 

Ь) для обмена сводками СИНОП и ТЕМП, выпущенными центрами АНМЕТ и 

СЕМЕТ в Регионе ТУ за период с 6 по 10 октября 1987 г.; 

cJ для обмена сводками ШИП из Сингапура за.период с 1 по 15 октября 

1987 г.; 

d) дл~ обмена сводками по Антарктике СИНОП, ТЕМП и ПИЛОТ за период с 

30 нояоря по 13 декаоря 1987 г.; 

е) для обмена сводками СИНОП, ТЕМП, ПИЛОТ, ШИП и АйРЕП/КОДАР, а так

же для приема РТТ и радио-факсимильных передач в Регионе l с 11 
по 17 апреля 1988 г.; 

f) для обмена сводками СИНОП, ТЕМП и ШИП в Регионе П за период с 25 
по 31 января 1988 г.· и с 4 по 10 июля 1988 г.; 

g) для обмена сводками СИНОП, ТЕМП, ПИЛОТ, ШИП и АИРЕП/КОДАР в Регио

не У за период с 18 по 24 апреля 1988 г.; 

h) для обмена сводками ШИП из Сингапура за период с 18 по 24 апреля 

1988 г.; 

i) для оомена бюллетенями ШИП, АйРЕП и БАТИ/ТЕСАК по ГСЕТ 4 октября 
1988 г. ; 
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j) для обмена сводками по Антарктике СИНОП, ТЕМП и ПИЛОТ за период с 

1 по 14 декабря 1988 г. 

СКООРДИНИРОВАННЫй НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ НЕUПЕРАТИВНЬlй МОНИТОРИНГ 

5. Скоординированный на международном уровне неоперативный монито

ринг, который также называется ''ежегодный глобальный мониторинг'', осущест

вляется ежегодно. Комплект глооальных данных, который является целью мо

ниторинга, включает: 

а) сводки СИНОП, ТЕМП, ПИЛОТ, КЛИМАТ и КЛИМАТ ТЕМП, которые подлежат 

глобальному обмену, как предусмотрено в Наставлении по ГСТ, том 1, 
ПРИЛОJКЕНИЕ l-4; 

Ь) сводки ШИП, ТЕМП ШИП, ПИЛОТ ШИП, АйРЕП/КОДАР и БАТИ/ТЕСАК для гло

бального обмена. 

б. Результаты мониторинга оыли получены в 1987 г. от 98 Членов. Де

вять Членов представили результаты мониторинга для глобального комплекта 

данных. Большинство Членов, эксплуатирующих РУТ, представили результаты 

мониторинга по зоне ответственности соответствующего РУТ. Остальные Чле

ны представили, по крайней мере, результаты мониторинга, касающиеся дан

ных, ИСХОДЯЩИХ ИЗ ИХ стран. 

7. Автоматизированные центры обычно осуществляют ежегодный г лоdаль

ный мониторинг с 1 по 15 октября; неавтоматизированные центры - с б по 

10 октября. 

8. В приложении l в оооdщенном виде приводятся результаты ежегодного 

глобального мониторинга, проводившегося в октябре 1983-1987 гг. Здесь 

указывается среднесуточное количество сводок СИНОП и ТЕ~IП, полученных в 

центрах ГСЕ1 по регионам для каждого основного срока синоптических наблю

дений, а также наличие <в процентахJ полученных сводок. В гистограммах 

приложения l показано наличие сводок СИНОП и ТЕМП по регионам, отражающее 

изменения по пяти проведенным обследованиям с 1983 по 1987 гг. Результа

ты показывают, что наличие сводок CИHDrl и ТЕМП значительным ооразом не 
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изменилось за эти годы и колебалось в течение этого периода в зависимости 

от срока наблюдений: 

а) от 75 до 80 процентов ожидаемых сводок СИНОП; 

Ь) от 82 до 84 процентов ожидаемых сводок ТЕМП. 

9. В приложении П содержится информация о количестве станций, от ко

торых во время обследования 1987 г. не было получено сводок СИНОП и ТЕМП 

ни нмц, ни центрами с аналогичными функциями, отвечающими за соор данных 

наолюдений со станций, если соответствующий Член направлял результаты мо

ниторинга, ни РУТ, зоны ответственности которых включают станцию, если со

ответствующий член направлял результаты мониторинга, ни другими центрами 

MM[t. Общее количество станций, от которых не· было получено сводок СИНОП 

и ТЕМП, составило соответственно 118 и 47. 

10. Что касается своевременности получения данных наблюдений, то нали

чие данных СИНОП и ТЕМП в течение определенных часов после срока наблюде

ния, показано в приложении Ш. Можно отметить, что: 

а> около 15 процентов ожидаемых сводок СИНОП, полученных в течение 

шести часов от срока наблюдений, были получены спустя час после 

срока наблюдений; 

Ь) около 15 процентов ожидаемых сводок ТЕМП, полученных в течение 12 
часов от срока наблюдений, были получены спустя три часа после 

срока наблюдений. 

11. В приложении У показано географическое распределение наличия сво-

док СИНUП в 00, Об, 12 и 18 МСВ и сводок ТЕМГI в 00 и 12 МСВ. 

12. В приложении lY суммируются результаты годового глобального мони

торинга с 1983 по 1987 г. в отношении наличия сводок СИНОП И ТЕМП из ан

тарктических метеорологических данных. Можно отметить, что в период гло

бального мониторинга 1987 г. в центрах ГСЕТ имелось около 76 процентов 

ожидаемых сводок СИНОП и 57 процентов ожидаемых сводок ТЕМП по Антарктике 

и что в течение этих лет наличие сводок СИНОП и ТЕМП по Атлантике значи

тельным ооразом не изменилось. 
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aJ различий в осуществлении процедур мониторинга и несоолюдения реко
мендованных планом процедур мониторинга, в частности, в отношении 

подсчета дублированных сводок; 

bJ различий в способах обработки получаемых бюллетеней в зависимости 
от их формата; 

cJ перерыва в передачах по цепям; 

dJ потери данных или задержки в передаче данных по ГСТ; 

eJ отличия маршрута данных от того, который предусмотрен планом. 

Различия касаются, главным образом, сводок, поступающих с подвижных стан
ций <например, сводок ШИП, АйРЕП/КОДАР ·и БАТИ/ТЕСАК). 

выводы 

17. Одной из основных целей осуществления Программы Всемирной службы 
погоды на 1988-1997 гг. является обеспечение наличия в ММЦ, РСМЦ и НМЦ 95 
процентов необходимых региональных данных в течение полутора часов и гло
бальных данных в течение трех часов от срока наблюдений. 

18. Результаты глобального мониторинга 1987 г. показывают, что коли
чество сводок СИНОР и ТЕМП, подлежащих глобальному обмену, полученных в 
течение трех часов от срока наблюдений, колебалось в диапазоне 70-80 про
центов ожидаемого количества сводок. Для достижения цели Программы Все
мирной службы погоды необходимо улучшить функционирование Всемирной служ
оы погоды во всех регионах. 

19. Необходимость в обмене данными наблюдений возрастает. Исполни
тельный Совет на своей сороковой сессии решил, что идеальными перечнями 
станций, передающих сводки СИ НОР, Н.МП, ПИЛОТ (радиоволновыеJ, КЛИМАТ и 
КЛИМАТ ТЕМП, подлежащие обмену на глобальном уровне, должны быть те переч
ни станций, которые включены в региональные опорные синоптические сети 
для каждого соответствующего типа сводок. Поэтому ожидается, что количес
тво станций, включенных в перечень по глобальному обмену, увеличится. 
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2U. Результаты мониторинга показывают также, что существуют различия 

в наличии данных наолюдений в центрах, в частности, данных, поступающих с 

таких подвижных источников, как суда и самолеты. Одной из причин этих 

различий может быть различие в осуществлении процедур мониторинга в цент

рах. Комиссия по основным системам согласилась рассмотреть эти процедуры. 

21. Исполнительный Совет на своей сороковой сессии, подтвердил, что 

для определения причин недостатков и точных мест, где наблюдаются эти не

достатки в функционировании ВСП, неооходимо оолее широкое участие центров 

ВСП в деятельности по мониторингу. 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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IIPИJIOЖEHVIE l 

НАЛИЧИЕ СВОдОК СИНОП И ТЕМП, ПОЛУЧЕННЫХ В UEHIPAX ГСЕТ 

l)ериод мониторинга: окт~орь 1983. 198LJ, 1985. 1986 и 1987 г г. 

Среднесуточное количество 
Район Период Среднесуточное количество <в nроцентах) сводок CиHOil, (В nроuентах> сводок Тf.мП, 

мониторинга nолученных в течение 6 часов от срока наолюдени~ nолученных в течение 12 
часов сро~а наолюления 

00 мсв 06 мсь 12 мсв 
' 

1Ь МСВ 00 мС~ 12 мсь 
~е г ион l ОКТЯ0РЬ 1983 183 (43 %) 320 (59%) 318 (58%) 267 (52 %) 19 (51 %) 30 (47 %) 

октяорь 1984 170 (40 %) 294 (54%) 294 (54%) 244 (48 %) 22 (48 %) 30 (50%) 
ОКТЯОРЬ 1985 168 (40 %) 268 (49 %) 257 (47 %) 195 (37 %) 22 (59 %1 20 (46 %) 
о к тяорь 1966 170 (41 %) 278 (51 %) 293 (54%) 232 (46 %) 16 (41 %) 31 (45 %) 
ОК ТЯ0РЬ 1987 184 (47 %) 336 (62 %) 330 (бВ %) 252 (52 %) 25 (56 %) 36 (56%) 

~егион 11 о к т~~рь 1983 631 (84 %) 647 (85 %) б44 (85 %) 596 (81 %) 232 (77 %) 221 (7б %) 
ОК ТЯОРЬ 1984 б 11 (81 %) б32 (63 %) б32 (83 %) 591 (60 %) 244 (79 %) 231 (76 %) 
о к тяорь 1965 б21 (62 %) 633 (83 %) 591 ( 78 %) 544 (74 %) 249 (82 %) 241 (62 %) 
ОК ТЯОРЬ 1986 608 (80 %) б13 (60 %) 611 (60 %) 579 (78 %) 2бб ( 85 %) 259 (05 %) 
октяорь 19о7 615 (82 %) 630 (64 %) 724 (83 %) 592 (79 %) 258 (84 %) 255 (86 %) 

Регион i1l октяdli"ь 19оз 204 (70 %) 77 (47 %) 252 (80 %) 227 (72 %) 12 (б3 %) 24 (53 %) 
октяорь 1984 194 (67 %) 84 (53 %) 231 (74 %) 230 (74 %) 6 (30 %) 26 (57 %) 
октнорь 1965 196 (70 %) 73 (46 %) 214 (70 %) 216 (70 %) б (31 %) 23 (53 %) 
ок тяорь 1966 162 (58 %) 91 (58 %) 214 (71 %) 205 (68 %1 2 (14 %) 16 (40 %) 
октяорь 1987 193 (69 %) 97 (63 %) 231 ( 77 %) 229 (76 %) 7 (37 %) 25 (56 %) 

~е г ион lY о к TfiOPb 1933 315 (89 %) 284 (85 %) 301 (81 %) 321 (87 %) 120 (66 %) 129 (66 %) 
октяорь 1оа• 315 (85 %) 263 (60 %) 320 (66 %) 320 (86 %) 129 (93 %) 142 (95 %) 
октяорь 1985 270 (74 %) 255 (77 %) 259 (70 %) 256 (70 %) 122 (88 %) 126 (87 %) 
о к тяорь 1986 266 (75 %) 226 (71 %) 274 ( 77 %) 274 (77 %) 130 (93 %) 139 (89 %) 
ОК ТМРЬ 1967 291 (82 %) 253 (80 %) 296 (83 %) 295 (87 %) 129 (91 %) 140 (90 %) 

~е г ион Yl ОК ТЯОРЬ 1983 243 (78 %) 255 (83 %) 206 (76 %) 206 (76 %) 53 (67 %) 15 (58 %) 
011 тяорь 1984 24б (81 %) 237 ( 78 %) 208 (78 %) 191 (72 %) 55 (68 %) 14 (51 %) 
ОК ТЯОРЬ 1985 250 (63 %) 249 (83 %) 196 (74 %) 172 (66 %) 63 (81 %) 21 (77 %) 
ОК ТЯОРЬ 1986 242 (ВО %) 241 (81 %) 207 (76 %) 184 (70 %) 67 (77 %) 17 (57 %) 
ОКТЯОРЬ 1987 238 (79 %) 230 (77 %) 200 (76 %) 176 (67 %) 69 (ВО %) 20 (66 %) 

~ -
~егион У ОКТЯ~РЬ 1983 256 ('94 %) 259 (94 %) 260 (93 %) 259 (94 %) 109 (80 %) 109 (79 %) 

ОК ТЯОРЬ 1964 257 (94 %) 265 (97 %) 2бб (96 %) 265 (96 %) 118 (88 %) 118 (86 %) 
ОК ТЯ0РЬ 1985 252 (93 %) 266 (97 %) 263 (95 %) 242 (88 %) 121 (91 %) 122 (90 %) 
о к тяорь 1986 248 (92 %) 258 (94 %) 260 (94 %) 253 (92 %) 126 (93 %) 130 (92 %) 
о к тяорь 1967 248 (92 %) 258 (94 %) 261 (95 %) 254 (92 %) 122 (91 %) 126 (89 %) 

Итого о к т я ерь 1963 1634 (7б %) 1642 (77 %) 1981 (76 %) 1678 (76 %) 545 (77 %) 526 (74 %) 
ОК ТЯОРЬ 1964 1739 (74 %) 1775 ( 75 %) 1951 (77 %) 1841 (74 %) 574 (79 %) 561 ( 78 %) 
октяорь 1985 1757 (73 %) 1744 (74 %) 1780 (71 %) 1625 (б6 %) 583 (62 %) 563 (79 %) 
о к тяОрь 19Вб 1698 (71 %) 1706 (73 %) 1657 (74 %) 1727 (71 %) 611 (83 %) 593 (60 %) 
октябРь 1987 17б9 (75 %) 1804 (77 %) 1942 (80 %) 1798 (75 %) 610 (84 %) 604 (82 %) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

НАЛИЧИЕ (%) ДАННЫХ ТЕМР, ПОЛУЧЕННЫХ В ЦЕНТРАХ ГСЕТ 

.:. с о -,----------------, 
во 

50 

40 

20 

о 
00 UTe 12 u те 
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ГIРИЛОJ\ЕНИI:': 11 

КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИИ, tJKJIIIJЧEHHЫX tJ ГIЕРI:':ЧЕНЬ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ ОБМЕНУ, 

ОТ КОТОРЫХ НЕ ПОСТУПАЛИ СtJОДКИ СИНОП И ТЕМГI. 

Гlериод МОНИТоринга: 1-15 ОI<ТЯDРЯ 19137 Г. 

Г'егиональная синuп ТЕМП 
ассоциация 13МО 

. 

Регион l 69 9 

Регион п 14 11 

Г'егион Ш 13 15 

Регион IY 7 4 

Регион у 12 б 

Регион Yl 3 2 

Итого: 118 47 



1 
~егиональная 
kссоциация 

~м о 

Регион l 
Регион Г1 

Регион Ш 

Регион lY 
~егион У 

Регион Yl 

' 

итого 

Лримечание: • 

CBOEtJPEмEHHOC 1 Ь ll0ЛY4EHVIЯ СВОДОК CИHOil И ТЕМГI В UEHTPI\X rCE Т 

наличие <в проuентах>* полученных сводок 

Период мониторинга: 1-15 октяоря 1787 г. 

Сводки LИНОЛ 

00 мСВ U6 MLti 12 мсв 18 мс~ 

в течение в течение в течение 
1 ч. 2 ч. 3 ч. 6 ч. 1 ч. 2 ч. 3 ч. 6 ч. 1 ч. 2 ч. 3 ч. 6 ч. 

в течение 
1 ч. 2 ч. 3 ч. 6 ч. 

24 31 33 47 30 44 49 62 34 49 53 

71 77 79 82 76 79 82 84 77 81 82 

48 54 54 69 36 50 53 63 42 62 63 

72 76 77 82 71 76 76 80 72 79 81 

57 77 79 79 ' 59 75 76 77 57 74 75 

84 87 88 92 79 90 92 94 86 92 86 

60 67 69 75 60 70 72 77 62 72 73 

Наличие оnределяется как отношение количества nолученных 

сводок за оnределенное время nосле nроведения наолюдений 

к количеству сводок, которое ожидалось nолучить. 

68 26 39 42 52 

83 73 76 77 79 

77 47 61 62 76 

83 73 82 82 87 

76 50 60 61 67 

95 73 86 86 '92 

80 58 67 68 75 

Сводки TEмfl 

00 мl:ti 1l MCti 

е течение ~ течение 
3ч.12ч. 3 ч. 12 ч. 

27 58 27 56 

73 84 75 86 

24 40 38 56 

78 91 73 90 

65 во 57 66 

82 91 74 89 

71 84 67 82 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИй 

ДАннЫЕ SYNOP ЗА 00 МСВ (О!СТЯбРЬ 1987 Г.) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ДА!пшЕ SYNOP ЗА 06 МСВ (ОКТЯбРЬ 1987 Г.) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ дАННЫХ НАБЛЮдЕНИИ 

ДАННЬIЕ SYNOP ЗА 12 МСВ (<ЖТЯбРЪ 1987 Г.) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ДАннт; SYNOP ЗА 18 МСВ (ОКТЯбРЬ 1987 Г.) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИИ 

ДАННЫЕ ТЕМР ЗА 00 МСВ (ОКТЯбРЬ 1987 Г.) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИИ 

ДАнныЕ ТЕМР ЗА 12 МСВ (<ЖТЯбРЬ 1987 Г.) 

90 45 зо 15 60 

75~---+----~-~~~ 

60 .. .. -

.,1-·1· 1 -~~~ ~ ; 

зо 

J 1 . 

зо 

45 

f:::':::':;;:::::::;::::Д ~:d~b~~·;;~~':: ' 
60 r:::::::::::::J > 75% 1 1 

111ШВ 75%-50% W1.-r::,.'· 1 ~ 1 jYшrrpel'iЛRe:>Ц.~e на атой нар~е обовначецин и Г изпон!ение материала не означают выраженпн ~ 49%-25% g -·· 1 со с-::орощ.I СеЩ>етарцата Всемирной Метеора .. • 

-
· ' v лагичесной Организации наного бы то ни бьто 

< 25 % 1 г"- ! !.г-'" h r 'd11B<Illli относательно правоного статуса страны. 
' ...r территории. горо/tа иmt райоца, или их в.;rастеп. 

75 

15 

о 

15 

j J ! 1 ~ 11ЛИ отвоситепьнu дедИМИТаnии их rpa~n-
~~" •~~ •~~ ,.,L ,..,.., •-~ -- -- -- _.,.., '"'" 1?n 1:::\<; 150 165 lR J8Q 165 lSQ 135 120 lQS 90 75 6Q 45 ЗQ 15 Q 15 31) 4:0 OU .ГJ 7V •~- ·--

"С 
:s 
'= 
о 

'"' ГТI 

:r 
s 
ГТl 

1--; 
'< 

< 
1 ,_. 
'й 



V-20 

IIPИJIO!EHИE. У 

наличие сводок синоn и ТЕмП из Антарктики. nолученных в иентрах ГСЕТ 

Периоды мониторинга: октнорь 1983. 1984. 1985. 1986 и 1987 г. 

т. Приземные наолюдения tCИHOOI 

Количество стjнции, 
Среднесуточное <в nроцентахJ 

flериоды :! оличес тво6 сводок синоп, nолученных 
мониторинга 

nередающих сводки в течение часов СРJка ""Алюnе•и• 
uo 06 12 18 

00 MCtl 06 мсв 12 мсв 18 мсв м св м св м св м св 

Октябрь 1983 29 29 29 29 22 (72 %) 20 (69 %) 20 (69 %) 16 (55 %) 

Октябрь 1984' 27 27 28 27 19 (70 %) 17 (63 %) 21 ( 75 %) 17 (63 %) 

Октябрь 1985 27 27 28 27 17 (64 %) 17 (62 %) 15 (52 %) 14 (52 %) 

ОктябрЫ986 27 26 27 Zб 18 (68 %) 17 (64 %) 21 (77 %) 13 (49 %) 

ОктябрЫ987 25 25 25 zs 20 (19 %) 20 (78 %) 20 (80 %) 16 (64 %) 

1. Радиозондавые наолюдения 1 TEMГII 

количество станций, Среднесрочное !в nQoueнтax> количество . 
Периоды передающих сводки . сводок tмn, полученных в течение 12 часов 
мониторинга срока наолюдения 

00 12 00 мсв 12 мсв 
м св м св 

Октябрь 19ВЗ 14 10 8 (57%) 3 ( 30 %) 

Октябрь19В4. 15 8 8 (51 %) 4 (SO %) 

Октябрь 1985 15 8 9 (59 %) 4 ( 48 %) 

uктябрь 1986 15 10 11 (73 %) 4 ( 44 %) 

Октябрь 1987 13 10 10 (73 %) 3 ( 33 %) 



V-21 

ilPИЛOlEHVIE Yl 

НАЛИЧИЕ C~OJOK КЛИМАТ И КЛИМАТ lEмn В ЦЕНТРАХ ГСЕТ 

nериод мониторинга: 1-15 октяоря 1987 г. 

·- .. 
КЛИМАТ КЛИМА Т TEMII 

-
количество количество количество KDJtИЧECTBO станuий для CBO.ll01(, ПО- станций для CBO,IIOK, ПО-глооальноrо лученных в гласальног о лученных в оомена uе"трах ГСЕТ оомена uентрах ГСЕТ 

Район (наличие) '"аличиеJ 

РА I 196 104 (53 %) 42 13 (31 %) 

РЛ II 316 265 (84 %) 118 94 (80 %) 

РА III 248 137 (55 %) 43 19 (44 %) 

РЛ IV 113 85 (75 %) 68 58 (85 %> 

РЛ V 152 113 (74 %) 64 53 1 аз %) 

РЛ VI 242 217 (90 %) 88 78 (89 %) 
. 

ит,оrо 1267 921 (73 %) 423 315 ( 74 %) 





ГЛАЬА Yl 

СЛУЖЬА OliEPATИbHUй ИНФОРМАЦИИ BCII 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБШИЕ ГIОЛОJI\ЕНИЯ о о • • • о • • о о • о о о о о о о о о о • о о о о о о о о о е о о о о о о о о • о • • • о о е 

llуоликация вмо N' 9 - Передача СВОДОК погоды .......... • .......... 
Пуоликация вмо 11" 9. том А - Станции .... 8 ••••••••••• о •••••••••••• 

Публикация вмо N" 9, том ь - ООраоотка данных •••••••••• о • ~ ••••• о 

Пуоликация вмu N' 9' том с - Передача данных ••••••• о •••••••••••• 

Публикация вмо N' 9, том информация для судоходства •••••• о •• 

Прочие соответствующие пуоликации о ••• о ••••••••••••• о ••••••••••• 

Публикация вмо w 47 - международный перечень выборочных, 

вспомогательных и дополнительных судов 

Публикация вмо ~ 386 - Наставление по ГСТ - Перечень станций 

для глооального и регионального оомена данными • о ••••••••••••••• 

Служба магнитных лент ••••••• о •••••••• о •••• о .................... . 

Ежемесячное письмо о функционировании ьсемирной служоы погоды 

VI-3 

VI-4 

VI-4 
VI-4 
VI-4 
VI-5 

VI-5 

VI-6 
VI-6 

(ЬСПJ и морском метеорологическом оослуживании (MMOJ ..... ...... VI-6 
lелеграwные сообщения МЕТнu и ВИФМА •........................... VI-7 
Неопуоликованные материалы •••••••••••••••••••••••• о о ••••••••••• VI-7 





СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОй ИНФОРМАЦИИ ВСП 

ОЬЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Задача Службы оперативной информации СОИС) состоит в том, чтобы 
собирать от Членов ВМО и центров ВСП подробную и оперативную информацию о 

средствах, обслуживании и продукции, имеющихся в ежедневной работе ВСГI, и 
распространять эту информацию среди Членов BIVIO и центров ВСП. Быстрое и 
своевременное распространение этой информации становится все более важным 
для обеспечения эффективного функционирования ВСП, особенно в связи с не
ооходимостью постоянного обновления средств телесвязи и обрабатывающих 
компьютеров центров ВСП. 

2. Десятый Конгресс подчеркнул важность своевременного наличия во 
всех центрах ВСП точной и подрооной информации о средствах, оослуживании 
и продукции, предоставляемой ВСП, и поэтому счел, что нынешняя служба опе

ративной информации ВСП выполняет важную функцию поддержки и мониторинга 
деятельности ВСП, ее следует и далее развивать как средство совершенство
вания оощего выполнения Программы ВСП. 

3. По решению Исполнительного Совета оперативная информация распрост
раняется также тем Членам, которые не получают nубликации бесплатно, а 
также странам, не ввляющимся Членами. 

4. для комплексной обработки огромного объема поступающей информации 
и быстрой подготовки оперативных пуоликаций ВСП и дополнений к ним все ши
ре применяется компьютерная техника. Для этого установлено новое оборудо
вание, включая 6 терминалов и лазерный принтер. Помимо выпуска допол
нений на твердой основе, используются еженедельные телеграфные уведомле

ния о важных изменениях оперативного характера и ежемесячное письмо о ФУН

кционировании ВСП и ммо. В распоряжении автоматизированных центров имеет
ся также служоа магнитных лент. 

Публикация ВМО r 9 - Передача сводок погоды 

5. Публикация BMU r 9 по-прежнему является основным справочным мате
риалом о существующих средствах ВСГI и обслуживании. В целях лучшего отра
жения структуры различных компонентов Гlлана ВСП, которые создаются для 



VI-4 СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОй ИНФОРМАЦИИ ВСП 

удовлетворения потребностей Членов, содержание и схема различных томов, 

составляющих эту публикацию, постоянно изменяются. 

Публикация ВМО ~ 9, том А - Станции -----------------------------------

6. В этом томе содержится полная информация о наземных станциях ген 

и океанских станциях погоды, эксплуатируемых Членами для удовлетворения 

глобальных, региональных и национальных потребностей. В настоящее время 

в справочник включена информация о 9. 500 станциях, производящих наземные 

наблюдения, и 850 аэрологических станциях. Значительные усилия прилагают

ся к дальнейшему выполнению программы наблюдений этих станций наряду с 

проведением мониторинга. Сnравочник сохраняется в компьютерном файле, а 

новое издание публикуется два раза в год вместе со списком изменений по 

сравнению с предыдущим изданием. Сnравочник по станциям имеется также на 

магнитной ленте. 

7. В этом томе Публикации ~ 9 дается полное описание выходной продук
ции, которую можно получить из мировых, региональных и национальных метео

рологических центров. В справочник включается информация о районах охва

та и наличии данных, способах производства, форме представления в ГСТ, 

времени обработки, используемым оперативным моделям, системам сетки и т.д. 

В настоящее время имеется информация о приОлизительно 2 500 видах продук

ции. Дополнения или новые юдания выпускаются один раз в два года. 

Публикация ВМО N" 9, том С - Передачи ----------------------------------------

В. В главе l - Каталог метеорологических бюллетеней - дается полное 

описание бюллетеней, которые составляются и передаются центрами ГСТ. В 

файле компьютера- имеется информация примерно о 15 000 бюллетеней, 8 000 
из которых касаются продукции в кодах ГРИД или ГРИБ. Новое издание ката

лога публикуется два раза в год и также имеется на магнитной ленте. 

9. В главе П - Расписание передач - дается полная информация о техни

ческих характеристиках и программах передач, двусторонних цепях ГСЕТ и ре

гиональных сетях телесвязи ГСТ. Гlредставляются также данные о передачах 



СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОй ИНФОРМАЦИИ ВСП VI-5 

ВЕФАКС с помощью метеорологических спутников, о радиопередачах буквенно

цифровых данных и радиофаксимильных передачах. Имеется информация пример

но о 250 расписаниях передач/радиопередач. К главе П - Расписание пере

дач - один раз в два месяца, т.е. в январе, марте, мае, июле, сентябре и 

ноябре, публикуются дополнения. 

Публикация BMU ~' 9, том - Информация для судоходства ------------------------------------------------------

10. В этом справочнике содержится информация о метеорологическом обс

луживании, которое могут получать пользователи, а также о береговых радио

станциях, включая береговые земные сводки от судов. Сохраняется информа

ция примерно о 450 радиопередачах в интересах судоходства, рыболовного хо

зяйства и других отраслей, связанных с морем; о 320 береговых радиостан

циях, включая 6 станций ИНМАРСАТ, и о специализированном метеорологичес

ком обслуживании примерно в 280 портах. Представлена также информация о 

системах визуальных сигналов штормовых предупреждений, принятых различны

ми странами, которые омываются морями. Один раз в дв~ месяца, т.е. в фев

рале, апреле, июне, августе, октябре и декабре, публикуются дополнения к 

главе Л. 

Прочие соответствующие публикации 

11. Информация, имеющаяся в Публикации BMU N' 9, дополняется другими 

оперативными публикациями, в которых описываются конкретные аспекты осу

ществления Всемирной службы погоды. 

Публикация BMU ~ 47 - Международный перечень выбранных, вспомогательных 
----------------------------~------------------------------------------

и дополнительных судов 

12. В этом справочнике содержатся подробные данные <названия, позыв

ные, маршруты, океанографические метеорологически приборы на борту, средс

тва телесвязи) о подвижных судах, участвующих в схеме ВМО по обеспечению 

добровольных наблюдений. В файле компьютера содержится информация пример

но о 7200 судах. с 1986 г. в файл включается также информация о радиоте

леграфных аппаратах прямого печатания и средствах спутниковой связи, имею

щихся на борту <в частности, ИНМАРСАТJ. Новое издание Международного пе

речня публикуется ежегодно и имеется на магнитной ленте. 
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Публикация BMD W 386 - Наставление по ГСТ - Перечень станuий для ----------------------------------------------------------------
глобального и регионального обмена данными ------------------------------------------
13. Эти перечни обновляются посредством комплексной обработки информа-

ции из Публикации ВМО r 9, том А, и перечней опорных синоптических сетей. 

Один раз в два года публикации рассматриваются и издаются, а также имеет

ся вариант публикаций на магнитной ленте. 

Служба магнитных лент 

14. данные из этих томов Публикации BMD W 9 и других соответствующих 

публикаций, которые готовятся с помощью компьютера, также имеются на 300-
футовых магнитных лентах <девять дорожек, EBCDIC, плотность 800/1 600 
БНД). К лентам прилагается соответствующая документация, которая регуляр

но обновляется. Эти ленты могут оставаться либо у подписчиков, либо воз

вращаться в L:екретариат после копирования. Подписчиками на обслуживание 

магнитными лентами в настоящее время являются три ммц, 10 РСМЦ/РУТ, а так

же 12 НМЦ и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды <ЕЦСПП). 
Для производства микроформ также имеются файлы на пленке. 

Ежемесячное письмо о Функционировании Всемирной службы погьды <ВСП) и 
морском метеарnлогическом обслуживании <ММО) 

15. Кроме дополнений к оперативным публикациям ВСП и уведомлений 

/v!ЕТНО/ВИФМА, с 1982 г. по просы5е консультативной раСочей группы КОС вы

пускается ежемесячное письмо по функционированию ВСП. Это письмо, распро

страняемое в конце каждого месяца на английском, французском, русском и 

испанском языках, предназначено для обеспечения центров ВСП краткой инфор

мацией об оперативных изменениях и уведомлениях, касающихся различных зле

ментов ГСН, ГСТ и ГСОД. Специальное приложение посвящено кодам. 

16. Содержание ежемесячного письма постепенно расширяется и включает 

оперативную информацию в поддержку Программы по морскому метеорологичеому 

обслуживанию <MMOJ. Включается также информация о заякоренных и дрейфую

щих буях, а также о платформах, передающих данные через службу Аргос, и о 

программах АСАП. 
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17. Ввиду трудностей определения неустановленных или установленных 

станций наблюдений, которые закрыты или работа которых временно приоста
новлена на определенный период, или станций, производящих наблюдения, но 

сводки которых не поступают в соответствующие НМЦ, по просьбе Консульта

тивной раоочей группы КОС к ежемесячному оперативному письму добавляется 
специальная таблица, позволяющая осуществить обратную связь с Членами и 
Секретариатом по любым изменениям в текущем состоянии осуществления прог
рамм наблюдений станций, передающих сводки СИНОП, ТЕМП и ПИЛОТ. 

ТелеграФные сообщения МЕТНО и ВИФМА 

18. Все больше используются еженедельные телеграфные уведомления 
м~тно для информации об изменениях, имеющих оперативное значение, в ген и 
ГСТ. Кроме заблаговременной информации о работе синоптических станций и 
передачах, в сообщениях МЕТНО указываются изменения в перечнях по глобаль
ному обмену и в содержании бюллетеней и включаются уведомления о метеоро

логических спутниках. В сооощения tviCТHO также включается информация о 
временной остановке работы средств ВСП, а также информация о важных изме
нениях в международных кодах и процедурах телесвязи. 

19. С другой стороны, в еженедельном телеграфном сообщении ВИФМА дает
ся заблаговременная информация о важных изменениях в метеорологических ра

диопередачах для судоходства и других видов морской деятельности. В нем 

также содержится заблаговременная информация о работе ОСП и береговых ра

диостанций, принимающих метеорологические и океанографические сводки с су

дов. Включаются также отчеты о состоянии сбора данных системой АРГОС и 
информация о программах АСАП. 

Неопубликованные материалы 

20. В файле компьютера содержится информация о станциях, программах 

наблюдений, недостатках и планах по опорным синоптическим сетям различных 

регионов ВМО и Антарктики. Для использования на сессиях органов ВМО гото
вятся компьютерные распечатки. 

21. Другие файлы, например, о потребностях в продукции ГСОД, хранятся 
в целях обеспечения на специальной основе информации по конкретным аспек
там функционирования Всемирной службы погоды. 




