
ВСЕМИРНАН МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА ПОГОДЫ 

ПЯТНАДЦАТЫЙДОКЛАД 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

1991 

ВМО- NQ753 

Секретариат Всемирпой Метеорwшrической Орrаuизации - Же11ева - Швейцар1ш 



ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА ПОГОДЫ 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДОКЛАД 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

1991 

ВМО- N2 753 1 

Секреmриат Всемирной Метеорwюrической Орr~~И~~Эации - Жепеиа - ШвеiiцарШI 



© 1991, BceмupiiRЯ Метеорологическая Орrа1шзация 

ISBN 92·63-40753-9 

ПРИМЕЧАННЕ 

Употребляемые здесь обозпачепил и оформление материала не должны рассматриваться как 

выражение какого бы то IIИ было мнения со стороны Секретариата Всемирной 

Метеорологической Организации относительно правовага статуса той или иной страны, или 

территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ. 



СОдЕРЖАНИЕ 

ПРЕдИСЛОВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ВМО 

ГЛАВА 1 

ГЛАВА 11 

ГЛАВА 111 

ГЛАВА IV 

ГЛАВА V 

ГЛАВА VI 

ПЛАН ПРОГРАММЫ ВСП НА 1988·1997 rr. 

Г ЛОБАЛЪНАН СИСГЕМА НАБJПОдЕНИИ 

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСГЕМА ОБРАБОТКИ дАННЫХ 

Г ЛОБАЛЪНАН СИСТЕ.\!А ТЕЛЕСВЯЗИ 

УПРАВЛЕНИЕ дАННЫМИ ВСП, ВIСJПОЧАЯ МОНИТОРИНГ 
ФУНIСЦИОНИРОВАНИЯВСП 

СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВСП 





ПРЕдИСЛОВИЕ 

Со времени приНЯТИJ\ в 1963 г. Четвертым Всемирным метеОJхтогичеаmм конгресrом концеnции Всемирной 

службы логоды {ВСП) досrиmут значительi!ЫЙ лрогресс в ее осущесrвлении. 

Всемирнан служба логоды стала основной лрограммой ВМО и имеет огромное значение для усnешного 

выnолненИJ\ _дl'~тих программ ВМО. Конгресс постоянно nридает nервосrеnенное значение осушесrвлению 

Программы ВСП. 

Десятый Всемирный метеорологический конгресс {Женева, май 1987 г.) nринял резолюцию 2 (КГ-Х) · 
Программа Всемирной службы логоды на nерио.4 1988-1991 rr. В этой резстюции Конгресс nризвал всех 

Членов Организации активно и энергично оотру.4Ничать в деле выnолненИJ\ Программы Всемирной службы 

логоды н nолностью информировать Генерального секретаря о своей деятельности в этом плане. Конгресс 

также лоручил Генеральному_ секретарю в nолной мере информировать Членов о ходе развиТИJ\ и обшеrо 

планированИ11 и вылолнеНИJ\ ВСП. С этой целью О.4ИН раз в .4Da года публикуется д<Ж.1а.4 о ходе выnолнения 

ВСП, и настояшал публикация nредставляет собой Пятна.дцатый д<ЖЛц этой серии. 

План осушествления Всемирной сл;~:жы nогоды на 1988-1997 гг.. который является составной частью 

Второго долгосрочного nлана ВМО {ВДП), лриiUIТОГО Десятым конгрессом в резолюции 25 (Кг·Х), служит 
исходной основой для мониторинга nporpea:a в осушесrвлении ВСП. Поэтому в каждой из основных глав 

этого доклада оодержа тся выводы относительно ах:тояния осуществления оо ссылками на ВДП. 

В настояшем доклце четко nоказан непрерывный проrресс в деле выnолнения ВСП, который достигНут в 
резу.1ьтате значительных усилий оо сторо!Ш Членов. Такой проrресс часто достигалея за счет разработки и 

nрименении новой тех1ю.10гии и техники. Несмотря на эти обнцеживаюшие фаКторы, естественно, имеются 

также и области, в которых прогресс был меньшим, чем о:жидалось, и где требуется приложение еше 

больших усилий для достижения целей такой глобальной nроrраммы, какой является ВСП. Думается, что 

ШlстонШиii д<ЖЛа.4 nоможет осветить такие области. 

Хотел бы восnользоваться представившеiiся возможностью и выразить искреннюю признательность Ч.1енам 

ВМО за их nостояшше усилия в деле дальнейшего ОСУШесrвления ВСП, а также за их сотру дничесrво в 

обесnечении необходимой ю1формации, на которой в значительной мере ОСJЮван настояший д<ЖЛц. 

г.о.п. Обшt 
Генеральный секретарь 
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ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСГВЛЕНИЯ ВСП НА 1988·1997 rт. 

Це.пь п.пана поограммы ВСП 

1. Це.пь п.пана проrраммы состоит в том, чтобы дать Членам кониептуа.пьную основу .4ЛJI их 
участия в ВСП н д11Я дальнейшего долгосрочного развития их нацнона.пьных метеорологических с.1ужб. 
Директивы П.r13lla ОСНО!ХlНЫ на проrрессе в об.пастн метеорологических оnеративных методов н на технических 
достижениях с оuенкой возможностн их прнменення в nою:дневной деятельности метеорологичесхих служб. 

Задачи ВСП 

2. План nредусматривает, что nервоетеленная ФY\IIODUI ВСП, т.е. оnеративное обесnечение Членов 
данными н nродукцией, останется неизменной, но возрастут nотребности в более конкретных внда.х 
деятельности. Метеорологические службы встретятся с новыми требованиями национальных н 
международных групn потребителей, н им нужно будет, кроме нынешних залач, выnолнять н другие залачи. 
По мере возрастания требований метеорологические службы дoJ1ЖIIЪI будут вводить более nрогресснвную 
методологию и технологию. Новая техника будет вводиться nостеnенно н различия в уровнях осушествлення 
ВСП будут уменьшаться мед11енно. Не все Члены смогут полностью воспот.зоватъся пренмуществамн новых 
технологических юзможностей. 

3. Поэтому nеред ВСП будет стоять серьезная залача преодоления этих различий в оперативных 
и научных возможностях Членов н обесnечения нацнона.пъным метеорологическим службам достуnа к данuым 
ВСП, к ана.пнзам н проrностнчеасой nродукции, nодготовленным с nрименением лучшей современной техники 
и методов в рамках 01стемы ВСП. 

У лучшенне услvг ВСП в wrrei?"Q!• Членов 

4. С це.пью улучшения обслуживания Членов в рамках ВСП в Плане ВСП намечен ряд основных 
направлений развития на десятилетний nериод 1988·1977 гг. Преимущества будущей системы ВСП д11я 
Членов могут быть кратко обобщены следующим образом: 

а) nрогнозы погоды н предуnреждения все больше будут основываться на более точной выходной 
продукции моде.пн ЧПП как д11Я троnнчеасих, так н внетроnических районов. Такая высококачественная 
nродукция в виде кратко·, средне· и долгосрочных прогноэов будет готовиться центрами ГСОД, имеющими 
необходимые технологические возможности н комnетентные технические и научные кадры. Большое 
разнообразие nродукции ВСП будет доступно в::ем Членам; 

Ь) Члены nолучат достуn ко все уве.пнчнвающемуся количеству данных ГСН. Наземная система 
наблюдений б у дет особенно усилена по районам океанов с помощью сnецна.пьных автоматизированных 
систем, таких как АСДАР, АСАП н дрейфующие буи. Поток даННЫХ, nостуnающих со сnутниковой 
nодснстемы, еще больше увелнчнтся за счет дополннте.пьных видов данных н данных более выажой точности: 

с) по мере значительного роста возможностей ГСТ Члены будут осуществлять сбор, обмен н 
распределение более надежных даных н продукции. Это будет достигнуто с помощью сnутниковой СВJIЗН, 
двусторонних цеnей н благодаря исnользованию бинарных кодов с выажой разрешающей сnоrобностью или 
различных методов уruютнения данных. Посредством перехода к существующим кодам н форматам в::е Члены 
могут извлечь пользу, пpимeiUIJI такую новую технику; 

d) Члены будут пользоваться данными н продукцией более выажого качества, а также будут иметь 
доступ к таким по.4Коммектам, которые педставляют д11Я них особый интерес. Это может быть достигнуто с 
nомощью nрименення современных функций управления данными, улучшения качества контроля данных н 
nродукции, оперативного мониторинга их на.пнчня н хране1П1J1 в базах данных ВСП. 

деяте.пьностъ в помержку 01стем ВСП 

5. Крупные технологические разрабоТЮi в рамках ВСП приведут к необходимости выnолнения 
/)яда сложных задач, которые nотребуют мобилизации н координации всех нмеющнхся ресурсов. 
Большинству Членов могут потребоваться консультации н, возможно, материальная помощь нз внешних 
источников. Кроме того, в связи с быстрым развитнем сложной системы. где сосуществуют передовая 
технологня н традиционные средства, потребуетси координация очень высокой степени. Во многих случаях 
совместные усилия групп Членов могли бы nривести r.: же.паемым эффективным с точки зрения затрат 
результатам и реалистичным достижениям. Основные задачи деите.пьностн в помержку 01стем ВСП сводвтся 
к с.1едующему: 

а) обеспечение на.пнчня у всех стран·Членов, особенно развивающнхся стран, по крайней мере, 
минимума необходимого обору довання, средств н технических знаний .4ЛJI у довлетвореuня нацнона.пьных 
nот_]]ебностей н .4ЛJ1 того, чтобы они могли выполнять свои согласованные обязанности в рамках системы 
ВСП; 
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Ь) обеспечение скоординированного, экономически эффективного функционирования ВСП с 

использованием соответствуюшей новой технологни и таким образом, чтобы это приносило нанбольшую 

пользу Членам; 

с) обеспечение постоянного обновления основных справочников в завнеимости от потребности центров 

ВСП. Это включает своевременное распространение ннформаuии о наличии услуг, данных н продукции, 

мероприятий в области телесвязи н т .д., что дает возможность каждому Члену в полной мере участвовать в 

системе ВСП н наилучшим образом ее использовать. 

Задачи и деятельность по осуществлению ВСП 

б. В долгосрочном Плане ВСП оnределяются задачи и иэлаrа.ютси меры, которые необходимо 
nринять органам ВМО н Членам дли упорядоченного лерехода от нынешнего COCТOJIIIИJI к будушей ВСП, как 
это оnределяется Планом. Он доmкен использоваться Членами в качестве руководства nри nодготовке н 

осушествленни национальных планов улучшения метеорологического обслуживания национальных 

потребителей. 

7. В Плане определяются меры, которые дoJUICJIЬI nринять Конr_ресс, Исполнительный Совет, 

КОС, другие органы ВМО н Члены в отношении глобальных аспектов ВСП. Определяются конкретные 
действия в форме лроектов ВМО в соответствии с проrраммой и бюджетом Генерального секретаря со 
значительной детализацией дли первых четырех лет. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСГЕМА НАБЛЮдЕНИИ (ГСН) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Глобальная система. наблюдений (ГСН) RIIIIJ!eтcя частью ВСП, которая предназначена для 
проведения различного рода наблюдений в г.1обальном масштабе, необходимых для описания сосrояния 

атмосферы к соответствуюшей окружаюшей среды. Цель ГСН сосгонт в обесnечении Членов ВМО 

посrупа.юшими m всех часгей свеrа ЩlННЫМИ наблюдений для использования их как в оперативной, так и в 
ИСС.1едовательской работе. В ~амках ЭТОЙ :щда.ЧИ ГСН весьма. теснО СВЯзана С дВУМЯ друГИМИ ОСНОВНЫМИ 

элементами ВСП, а именно: Г лобальной системой обработки данных (ГСОД) и Г лобальной системой 

телесвязи (ГСГ). 

Компоненты ГСН 

2. ген состоит из двух подсистем: uа.эемной и космической. 

3. Наземная подсистема состоит из сетей синоптических станций для проведения приземных к 

аэрологических наблюдений на суше к на море (фиксированные к подвiiЖI!Ые морские станции), самолетных 
метеорелогических наблюдений, климатологических к агреметеорелогических станций н ширекого круга 

специальных станций, например, наземных метеорологических радиолокационных станций, станций 

обнаружения атмосферкков, станций запуска метео~логических ракет, станций измерения фонового 

загрязнения. Не вся информация, получаемая ГСН, широко распространяется для оперативного 

исnользования. Некоторая часть ее собирается для исследовательских целей, другая · для оперативного 
исnользования только в рамках ограниченного района или в качестве вклада в другие программы ВМО, 

такие, как Всемирная климатическая программа. 

4. Космическая nодсистема включает спутники АВУХ тиnов: спутники на околополярной орбите к 

геостаниионарные метеорелогические спутники. Оба типа спутников обесnечиваюr качесrвениую информацию, 

такую, как изображение облачносrи в видимом и инфракрасном спектрах над обширными территориями. 

Спутники с полярной орбитой оборудованы радиометрами вертикального зоадирсвания, позвалнюшими 

получать данные о вертикальном профиле темnератЮJЫ и структуре влажносrи атмосферы, необходимые для 

численных моделей анализа и прсгнозирсвания. Геосrа.нционарные спутники обесnечивают изображение 

облачности с частотой, достаточной для того, чтобы можно было получить представление о 

метеорелогических системах, а также обесnечивают nоказатми структуры ветра, исходя из очевидного 

перемешения опознаваемых облачных систем, а также радиационные данные различного тиnа. Таким 

образом, может быть nолучена информация о глобальном выоотном поле ветра. Это имеет особенно важное 

закчение в районах, близких к экватору, где нарушается квазиrеострофический баланс, и ЩlННЫе о ветрах не 

могут быть выведены из ЩlННЬIХ о давлении и температуре даже в том случае, когда они имеются в наличии. 

Оба указанных типа спутников также могут исnользоваться для сбора и расnреетранения как 

обработанной, так и необработанной информации. 

Потребносrи в дакНЬ!Х наблюлений и сетях станций наблщений 

5. Потребности Членов в данных наблюдений подРазделяются на три категории: глобальные, 

региональные и национальные • в зависимосrи от различных масштабов метеорелогических явлений и 
прсцесоов, которые происходят в атмосфере. Наземная и космическая nодсисrемы взаимно дополняют друг 

друга. В ооответствии с вышеуказаиными тремя уровнями потребностей в данных наблюдений СDЗда!IЫ три 

типа сетей станW!й: глобальные, региональные и национальные. Эти сети взаимосвязаны с выборочными 
станциями национальных сетей в пределах регионов, входяших в соответствуюшую региональную сеть, к с 

выборочными станциями региональных сетей, образуюших глобальную сеть. Подробный состав глобальной 

сети определяется Комка::кей по основным скстемам (КОС). Региональные асСDЦИациК согласовывают воnрос 
о станциях, состаiii\J!ЮШИХ региональные опорные скноптические сети в соотвествуюшем регионе, к опреде

ляют 

программы наблюдений. Национальные сети создаются Членами для удовлетворения своих собственных 

потребностей с учетом необходимости завершения глобальных и региональных сетей. С целью изучения 

сосrолнкя осушествления этих сетей признака наиболее удобным к уместным, как и в прошлом, раа:мотреть 

в этой части доклада только региональные опорные синоптические сети. (Однако в разделах доклада 

поевяшеиных ГСТ к мониторингу, иногда делаются сх:ылки на наблюдения, которые требуются для 

"глобального обмена". Это обусловлено, главным образом, тем, что бюллетени, содержашие такие данные 

наблюдений, предназначены для г лобалького распространения по гсr' к поэтому их распросrракение 
должно контролироваться). 

ОСУЩЕСГВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАЗЕМНОИ ПОДСИСГЕМЫ 

Региональные опорные скноптические сети к уровень их осуществления 

б. Перечик станций, входяших в региональные оnорные скноптические сети, утверж:де~е разлкчнЬIМИ 

региональными а.сСDцкациямн и рабочей группой Исnолинтельного Совета по актаркткческои метеорологии, 
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содержатся в приложениях к соответсrвуюшим решениям, припятым каждой сессией региональных 
ассоина.uнй. Подробные данные по осушесrвлению программ наблюдений, которые необходимо выполнять на 
станциях региональных опорных синоптических сетей в JСа.ж.дом нз шесrн регионов ВМО н Антарктике, 
прнведены в приложении 1 для приземных наблюдений и в приложении 11 для аэрологичеасих наблюдений. 
Для каждого региона прежде всего приводлтСJI сведения о количестве требуюшихСJI и проведеиных 
наблюдений за u:ждый стандартный срок наблюдений, а также о количестве требуюшихСJI станций, 
количестве еше не уста.новленных ста.нций и количестве стаШ!Нй, проводлших наблюдения по полной или 
непалной програ.мме. За ними следуют аналогичные таблицы, в которых прнюдлТС!I глобальные данные. В 
этих таблицах уровень осушесrвления сравннва.етСJI с уровне~о~, указа.нНЫ~о~ в четырнадцатом докладе о 
выполнении IU1a.нa. (1988 г.). 

У оовень осvшествленил приземных наблюдений 

7. Уровень осушествления приземных наблюдений за четыре основных стандартных срока наблюдений 
оставался стабильным. немного превышал 91 процент. Соответсrвуюший пока.затель для приземных 
наблюдений за все восемь стан.даршых сроков наблюдений, вэлтых вмесrе, также не изменился н составил 
88,5 процента. 

8. Глобальные данные о количестве приземных синопmческих ста.нuнй таковы: нз 4 039 станций, 
требуюшихСJI для региональных опорных синоптических сетей, <Dздано 3 886 стаlШнй, нз которых 3030 
проводит наблюдения по полной прогр<1мме. Соответствуюшне данные в четырнадцатом доJСЛа.де составляли 
соответственно 4 039. 3 892 и 3 042 ста.нции. Из этого количества стаШ!Нй около 300 автоматичеасих 
... етеорологическнх ста.нинй используетСJI в качестве дополнительных или заменлюших обслуJКНваемые людьми 
приземные синоптичеасне Gта!ЩИИ в случае, когда по тем или иным причинам трудно обеспечить достатОчный 
переопал для круглосуточной работы. 

Уоовень осуществления аэоологичесхих наблЮдений 

9. Уровень осушесrвления аэрологических наблюдений также оставался неизменНЫ/о~ и составлял 
около 81 процента, хоти обшее количество действуюших Gта!ЩИЙ вновь несколько <Dкратилось. 

10. Глобальные данные о количестве сrанцнй nриводятся ниже (в скобках указываются 
соответствуюшне данные из четырнадцатого доклада): 

Количество требуюшихсн станинй 

Количество действуюших станинй 

Сеть дополните.1Ы!ЬIХ станций 

Ра.дИQзо!!довые ста!Щии Рмноветровые станини 

895 

803 

(895) 

(808) 

992 

859 

(988) 

(867) 

11. Помимо приземных и аэрологических наблюдений, проводимых на ста.нuилх региональных опорных 
синоптических сетей, на ряде ста.нций проводsТСJI также наблюдения для у ловлетворения дополнительных 
региональных н национальных потребностей. Ряд этих дополнительных станций представляет собой 
автомаmчеасне метеорологичеасне сrанuнн. В насrояшее время ИМееТСJI 41 б станuнй этого mna и по крайней 
мере еше 100 станинй планнруетС!! создать прнблизнтельно в следуюшем году. Подробные сведения .Jб 
эксплуатируемых Членами станциях, удовлетворяюшнх глобальные, региональные и национальные 
потребности, содержаться в Публикации ВМО N• 9 - Передача сводок погоды, том А · Станции 
наблюдений. В таблице 1 содерJКНТСJI информация об обшем колнчесrве ста.нциii, на которых проводится 
приземные н аэрологичеасне наблюдения в стандартные сроJСН для удовлетворения глобальных, региональных 
и наинопальных потребностей. 

Станции. пеоелаюшне сводки СL!МАТ н СL!МАТ ТЕМР 

12. Перечин ста.нций, передаюших по гсr ежемесячные обзоры СВОДОК приземной н З.Эр<JЛОГИЧОСIСОЙ 
информаинн за предыдуший месяц в кодаХ ВМО CLIМAT н CLIМAT ТЕМР, опубликованы в Наставлении 
по Глобальной системе телесвлзи. часть !, дополнение 1-4. В июле 1990 г. обшее количество сrанций, 
передаюших сводки CLIMAT, составило 2 200, а количество станций, передаюшнх сводки CLIMAT 
ТЕМР, составило 620. Их число увелнчива.етСJI в целях удовлетворения потребностей Всемирной 
климатической програ.ммы, которые составляют до 10 передаюших сrанций на ка.:ждые 250 000 км2. 
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Таблица 1 

ТЮ! С1'а.!ПlИЙ Каличос-rю 

ИЮЛЬ 1990 Г. июль 1988 г. 

Общее количесrво uаземНЬIХ сrа.!ПlИЙ, проводлщих 
приземиые и/или аэрологические наблюденИJI 9649 9525 

Ста!ШИн, проводящие приземные наблюдении в: 

0000 сгв 7016 6958 
0600 сгв 7483 7390 
1200 сгв 7999 7904 
1800 сгв 7323 7255 

Ста!ШИи, проводящие щаро-пилотные наблюдеНИJI в: 

0000 сгв 357 357 
0600 сгв 497 494 
1200 сгв 477 452 
1800 сгв 354 363 

Станции, проводящие радиоветровые наблюдении в: 

0000 сгв 817 805 
0600 сгв 299 293 
1200 сгв 886 879 
1800 сгв 315 303 

Станции, проводящие радиозондавые наблюдении в: 

0000 сгв 776 763 
0600 сгв 36 29 
1200 сгв 800 779 
1800 сгв 29 23 
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Подвижньш "ощие craшrnн 

13. Развитие схемы ВМО по использованию судов, nроводящих добровольные наблюдения для 

обеспечения nриземных наблюдений, псжазано в таблиuе 2: 

Таблиuа 2 

Тип судов, nроводяших Колнчесrво судов, проводящих наблюдения на добровольнон 

наблюдения основе, по ах:тоянию на 1 января 

1984 1986 1988 1990 

Выборочные 4986 4760 4438 4642 

Дополнительные 1567 1514 1420 1402 

Вспомогательные 1155 1313 1344 1420 

Итоrо• 7690 7587 7202 7464 

• В обшее количество входят вспомогательные суда, однако следует отметить, что они, IC3JC nравило, 

не nрнмекаются на постоянной основе. Та.кхе следует иметL в виду. что (по довольно общей оuепке) 

одновременно в IСЗХОН-•lИбо момент в море находятся лишь около 40 проце1rrов судов. Кроме того, суда, 

которые вышли в ><аре, моrут либо работать в nрибрежных водах, либо испытывать трудности в проведении 

наблюдений ИЛИ nередаче данНЫХ наблюдений через береговые ра.диосrанции В Це!ПрЫ ПО ГСТ. 

Три океанские метеорологические станции, которые действовали в Северной Атлантике в рамках 

Соглашення о совместном финансировании океанских станций в Северной Атлантюсе (ОССА), прекратили 

~аботу в качестве фИКСНр<)ванНЬIХ станциii 3 1 декабря 1 990 г. в связ_н с прекрашеннем действия Соглашения. 

Су да nогоды работают сеичас в качестве подвюкных морских станции в рамках национальных обязанностеii. 
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14. В таблице 3 приводятся данные о количестве подвижных судов, включая торговые и 

исс.1едовательские суда, оборудованных для nроведения аэрологических наблюдений. 

Таблица 3 

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

1984 1986 1988 1990 

Радиоветровые 18 18 18 16 

Радиозондавые 37 37 43 43 

Из этих судов пятнадцать оборудованы системами для аэрологического зондирования (Р, Т. U, ветер) в 
рамках Программы автоматических аэрологичеасих измерений на борту судна (АСАП) и используют средсrва 
обеспечения судовождения для оnределения ветра и лередачи данных через геостационарные 

метеорологичеасие спутники. О:ж:идается, что к концу 1991 г. будет соответствующим образом оборудовано 

еще шесть судов. 

А!n'Оматичеасие морgсие сrанuии 

15. Использование буев в качестве фиксированых или дрейфующих автоматических морских 'станций. 
янляюшихся важным источником метеоJ>Qлогических данных. особенно в отдаленных р_айонах океана. 

лолучило развитие в связи с nроведением Первого глобального эксперимента ПИГАП (ПГЭ!l). Оnеративная 
nрограмма дрейфующих буев, хотя и была значительно сокращена после ПГЭП, в nоследующие годы была 

вновь расширена, и в июне 1990 г. включала более 288 действующих дрейфующих буев, лередающих около 
2500 сводок ДРИБУ по ГСТ в течение суток. Оnределение местоnоложения буев и сбор данных от них 
через сnутники n!J9изводится с nомощью системы Аргос, созданной совместно КНЕС (Франция), НУОА 
(США) и НАСА (США). СLS/служба Aproc исnользует два глобальных центра обработки в Тулузе 

(Франция) и Лендовер (США). Кроме того, испольэование терминалов местных nотребителей (ТМП). таких 
как терминалы, созданные в Австралии, Канаде, Норвегии, Саудовской Аравии и Франции, nовысило· 

nолезность системы Aproc для оnеративных метеорологичеасих целей. 

16. Автоматические морские станции на заикоренных буях или фиксированных nлатформах также все 

больше исnользуются для лолучения информации о различных метеорологических, океанографических и 

других фаКторах оружающей среды, включая высоту и наnравление волн, темnератруру моря, загрязнения 

воды и воздуха, ветер. ловерхностиые и глубинные течения и т.д. Многие страны мира в настоящее время 
эксплуатируют. испытывают или nланируют создание автоматических или лолуавтоматических 

наблюдательных или регистрирующих станций на буях, морских nлатформах, легких судах, нефтяных и 

газовых nлатформах, подвижных буровых вышках, nодвижных судах и т.д. Некоторые из них уже 
состанляют часrь региональных оnорных синоnтических сетей в различных районах. Некоторые другие 

лриведены в леречне станций наблюдений в Публикации ВМО N• 9, том А. но многие (по разным 
лричинам), не включены в него. Для общего сведения: согласно nоследней информации, лолученой 

Секретариатом ВМО от стран-Членов, около 100 заико_ренных буев (в основном, вокруг Северной Америки) и 
70 фиксированных nлатформ (большей частью вокруг Европы) действуют в качестве автоматических морских 
станций. 

Метеооологические наблюдения с самолетов 

17. Аэрологические наблюдения, nроводимые с самолетов, имеют огромное значение как для 

оnеративных, так и для исследовательских целей. Продолжается эффективное осуществление сбора и 
расnространения сводок АЙРЕП через систему сотрудничества между Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО) и ВМО. Принимаются меры по расширению автоматизации nередачи 

метеорологических данных с самолетов с nомощью разнообразных средсrв связи. 

18. Реализация nервых тринадцати систем ретрансляции данных через спутник с воздушного судна 

(АСДАР) ожидается к се~дине 1991 г. Они уже лозволили лолучить ценные дополнительные данные 

наблюдений с самолетов. Данные измерений ветра и темnературы, nроводимых автоматически на выборочных 
широкофюзеляжных коммерческих реактивных самолетах, собираются через геостационарные 
метеорологические спутники, ретранслируются через наземные сnутниковые сrанции и распространяютел по 
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ГСТ. Эта сисгема способна обеспе'!ИТЪ получение почти неограниченного числа наблюдений по траа:е полета 

са.~олета, вк.1ючая высококачесrвенные даНные о ветре, получаемые благодаря инерционной навигаиионной 
снсгеме самолета, хотя на практнке колнчесrво наблюдений, которые можно обработать, ограничено. 

Днадцать один самолет оборудован Авсrралней автоматичесiО\МН сисгемамн лередачи данных с использованнем 

ОВЧ радио. 

Наземные метеооопогические раднолокшJНонные сrщщин 

19. Наблюдения, проводимые метеорологическими радиолокационными станциями, являются одним нз 

лучших средств исследования малых и мезомасштабных осадкаобразующих облачных снсгем. Эти 
наблюдения также важны для эффективного и надежного обнаружения, слежения, прогнозирования и 
предуnреждения о таких оnасных явлениях погоды, как тропические циклоны н торнадо. В некоторых 
странах уже исnользуются в оперативных целях или находЯтся на сгадии разрабоТ!СИ сисгемы, объединяющие 
информацию, получаемую с сети радиолокаторов, и информацию, получаемую с геостанцнонарных 

метеорологических сnутников. Наблюдения, проводимые с помощью радиолокаторов, обесnечивают как 
качесгвенную, так н количественную информацию, которая с успехом может быть исnользована в 
синоптической метеорологии, авиационной метеорологии н гидрологии, особенно для обеспечения улучшеш1ых 
количесrвенных проrnозов по конкретным ЭJJементам, таким как осадки и ветер. Как показано в таблице в 
приложении III, общее количесrво таких станций, эксплуатируемых Членами, =авляет сейчас 575. 
Однако следует отметить, что не вое станции работают в полной мере: некоторые из них временно не 
работают, а другие nодолгу простаивают нз-за отсутствия запасных частей. 

Снетемы обнаружения атмОСФерикав 

20. Пятнадцать Членов указали, что они эксnлуатируют снсгемы обнаружения атмосфе_риков для 
обнаружения и определения месrоположения вспышек молний: Авсrралия, Авсгрия, Гонконг, Индонезия, 
Канада, Ливан, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Соединенное Королевсгво. 
США, Фю1Ляндия, Швеция н Шрн-Ланка. 

Поочие сrщщин 

21. В ГСН также ВХОдяТ СГа/IЦНН, КОТОрЫе ПредназНаЧеНЫ длЯ раЗЛИЧНЫХ друГИХ целей, Например, 
такие как станции сети мониторинга фонового загрязнения атмосферы (БАПМоН), станции измерения 

радиации, станции для наблюдений за озоном, станции для запуска метеорологических ракет, 
к.~иматологические станции и агрометеорологические станции. Поскольку эти станнии в основном служат для 
обеспечения специализированной информацией других программ ВМО, таких как Всемирная климатическая 
программа (ВКП), подробные сведения об этих станциях не приводЯтся в данном докладе. Некоторые Члены 
проводЯт измерения радиоактивности (они перечислены в Публикации ВМО N• 9 - Передача сводок погоды, 
том А - Станции наблюдений). 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСМИЧЕСКОй ПОДСИСТЕ,\1Ы 

Стоуктура космичеqсой подсистемы 

22. Космическая подсистема ГСН =оит, согласно Плану н программе осущесrвления ВСП, из 
метеорологических сnутников и предназначена в основном для доnолнения информации, обеспечиваемой 

наземной подснстемой, в целях обеспечения глобального охвата_ Сушествуюшне метеорологические сnутники 
делятся на две группы: 

а) метеорологические спуnшки на околополярной орбите: 

Ь) геостаuионарные метеорологические спуnшки. 

23. Эти два типа метеорологических спутников в значительной сгепени взаимно допоЛняют друг друга. 

Геостаннонарные спутники обеспечивают измерения н почти непрерывные наблюдения в тропических н 
умеренных широтах, а спутники на околополярной орбите выnолняют nодобные функции в высоких широтах 

н полярных обласгях, а также в других частях земного шара. 

МетеорологичесiО\е спутники на околополярной орбите 

24. За отчетный период система оперативных сnутников третьего поколения на околополярной орбите, 
запушенных США, продолжала обеспечивать данные для оперативных и иа:ледовательских целей. Все или 
nочти вое эти годы функционировали три лолярио-орбитальных спутника НУОА-9, НУОА-10 н НУОА-11. В 
связи с некоторыми трудностями НУОА-9 был заменен спутником НУОА-11 в качесrве послеполуденного 
спутника. НУОА -11 был запушен в сентябре 1988 г. Сенсорным оборудованнем этих спуnшков является 
прибор ТАЙРОС для оперативного вертикального зонднрования (ТОВС) и усовершенствованный радиометр с 
очень высоким разрешеннем (УРОВР). Прибор Т Ай РОС для оnеративного вертикального зондирования 
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(ТОВС) сосгонт нз: nрибора для зондирования в инфра-красном спектре с высоiСИМ ра:1решеннем (ХИРС/2), 

блока для стратосферного зондирования (БСЗ) и блока для зондирования в микроволновом днапаэоне. 

Данные, получаемые со спутников, предоставляются всем Членам благодаря оборудованию, п
риннмаюшему 

данные со спутников, чере:~ службы непосредственной передачи данных зондировании (НПД), автоматиче
ской 

передачи изображений (АПТ) н передачи графической информации с высоким ра:Jрешением (ХРПТ). Кроме 

того, спутники типа ТАйРОС имеют систему сбора данных (ССД) для nриема данных с фиксиро
ванных н 

подвижных платформ и для обработки и хранении .аанных для дальнейшей передачи на центральный 

процессор. Эта система используется службой A~roc для о~делении местоположения таких платформ 
н 

сбора с них дан!ШХ. Получаемые с помощью УРОВР н ТОВС данные, включая необработанные данные о 

радИацИи и температуре поверхности моря, распространяются по ГСТ в кодовых формах SАТОВ
, SARAD и 

SАТЕМ и другими способамИ- США планируют nродолжать использование усовершенствованных спутников 

серий ТАйРОС-Н/НУ ОА до конца текущего десятилетии. Планы США по дальнейше>4)' использованию 

системы полярно-орбнтальiШХ спутников включают продоткение работы спутников серий ТАйРОС-Н!НУОА 

с некоторыми _)'совершенствованиимн. Ожидается, что поколение спутников НУОА-К. Л н М даст 

возможность США продолжать обелуживанне полярно-орб1П3J1ьнымн спутниками до середнны 1990
-х гг. В 

настояшее время ведется начальная работа по ра:1работке nолярно-орбитальной космической п
латформы для 

следующего поколения, которая может начать функционировать в середине 1990-х гг. 

25. Существуюшан система метеорологических спутников МЕТЕОР-2 продолжает составлять основу 

обслуживания в СССР метеорологическими спутниками на околополярной орбите. За отчетный период два 

или три таких сnутника находились на орбите н действовали в любое время. Сnутники оборудованы 

сканирующим телефотометром для непосредственной передачи изображений в видимом н инфракрасном 

спектре, сканометром телевизионного типа. сканирующими радИометрами ИК. а также nрибором для 

измерении плотности потока nроннкаюшей радиации. Измерительные системы, установленные на борту. 

предна:Jначены для получения глобальных данных (снимков облачности, снежного н лединого 
покрова, 

температуры поверхности моря,. профилей температуры) с частотой один или два ра:1а в сутки. Эти данные 

обрабатываются н распространяются по ГСТ в графической и других формах. Предусматривается в будущем 

в ра:1работках этой системы увеличить выrоту орбиты спутника, с тем чтобы обеспечить полный о
хват зоны 

экватора, а также внедрение усовершенствованных радИометров, обеспечивающих ИК сним
ки и зондирование 

температуры, а также экспериментальные nриборы для нэмеJ>еННЯ общего и вертикально
го расnределения 

озона. Ожидается, что эта новая серия спутников МЕТЕОР-3 заменит МЕТЕОР-2 в качестве оперативно
й 

системы после 1990 г. Существуют планы по запуску одного спутника МЕТЕОР-3 в год, с тем чтобы иметь 

два или три опе~ТИВIIЫХ спутника в любое время. Первый спутник этой серии был запушен в октябре 1985 
г. Система МЕТЕОР-3 будет действовать. по крайней мере, до 1995 г., а затем будет заменена снетемой 

нового поколения спутников. 

26. Первый китайский экспериментальный полярно-орбитальный спутник FY -1 был запушен 7 

сентября 1988 г. Второй экспериментальный полярно-орбитальный спутник FY-lB был запущен 3 сентября 

1990 г. Основным датчиком на борту спутника является многоспектральный сканирующий радиометр с 

пятью каналами (три внднмых, один близкий к инфракрасному н один инфракрасный) для получении сн
имков 

облачности. температуры верхнего слоя облачности. температуры поверхности моря н снеж
ного nокрова. 

Оборудованне связи, установлешюе на борту спутника, осуществляет nе.J>едачу дан!ШХ в реаль
ном масштабе 

вJ>еменн в рамках ХРПТ и АПТ по всему миру. Формат данных ХРПТ н АПТ совместим со спущиками 

НУОА. Сriутник FY-lB продолжает пере.аавать внднмые изображении. и поясиении к ним можно найти в 

бюллетене ГСТ под заголовком ТБС! 10 ВАВJ. 

Геосгашюнаоные метеооологические спуnшки 

27. Программа геостационарных оперативных метеорологических спутников охватывает четыре 

спутника, ра:1мещенные в ра:JНЫХ точках над экватором: 140° в.д- - эксплуатируется Японией; 74° в.д. -

эксплуатируется Индней; 76° в.д. - планируется к эксплуатации СССР (еше не запушен); 0° в.д. -

эксплуатируется Организацией по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСА Т); 108° з.д. -

эксплуатируется США. 

28. Японский геостаuионаJ>I!Ый метеорологический спутник ГМС-4 начал осуществлять функции по 

наблюдениям Земли вместо ГМС-3 летом 1989 г. В задачи спутника входнт обеспечение снимками в 

инфракрасном и видимом диапазонах как с высоким, так и с низким ра:1решением, а также сбор н 

распространение дан!ШХ с платформ сбора данных (ПСД). Японии nриступила к ра:1работке ГМС-5, который 

должен быть запушен в 1994 г. 

29. Спутник ИHCAT-lD, запущенный в \990 г .. ра:1мещен на loi0° в.д- и является оперативным 

спущиком. Снетема ИН САТ оборудована радИометром очень высокого ра:1рещения (РОВР) н обеспечивает 

изображенин облачного покрова в видимом и инфракрасном днапаэонах, векторов дниженин облачности на
д 

некоторыми районами Инднйского океана, температур поверхности моря (на эк~ериментальнон_ основе), а 

также оценочные количественные данные об осадках и месячные оценки исходишеи длнннов
олновои радиации 

по квадратам в 2,5°. В 1990-х гг. спутники серии ИНСАТ-11 заменят функционирующие в настояшее время 
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спутники ИНСАТ-lВ. Уже идет серок второй месяц осуществления программы ссздания первых двух 

спутников серии ИНСАТ-!1. Ожидается, что первый спутник этой серии будет запущен в конце 1991 г., а 
второй в конце 1992 г. 

30. Геостационарный спутник Организации по эксплуатации метеорологических спутников 

(ЕВМЕТСА Т) МЕТЕОСА Т -4 продолжал обеспечивать полное обслуживание снимками выажого и низкого 
разрещения в видимом и инфракрасном диаnазонах, а также предоставлять информаuию о ветрах на ВЬIСОтах, 

расх:читанную по леремещению облачности; все эти данные распространяются по гсг в форме бюллетеня 
SATOB. Спутники МОП-2 и МОП-3 оперативной программы МЕТЕОСАТ планируется запустить 

соответственно в начале 1991 г. и 1993 г. В настоящее время ожидается, что оперативная пр<>грамма 
МЕТЕОСА Т б у дет осуществляться по крайней мере до 1995 г. Вследствие отказа спутника ГОЕС-6 
единственным геостационарным спутником, обслуживающим Регион-111 и Регион-!V, является ГОЕС-7, 
размещенный в точке 108 о з.д. 

31. Система геостаuионарных оперативных спутников США по окружающей среде (ГОЕС) обычно 
состоит из двух спутников: ГОЕС-Запад, размещенного на 135° з.д., и ГОЕС-Восток, размещенного на 75о 
з.д. ГОЕС-7 был запущен в феврале 1987 г., начал деiiетвовать в марте 1987 г. и использовался как ГОЕС
Восток. ГОЕС-7 обесnечивает графическую И!lформаuию как с высоким, так и с низким разрешением 
(ВЕФАКС) посредством прямых передач и ретрансляции информации с ПСД. Он также обеспечивает данные 
о ветрах на высстах, получаемые по перемещенкю облаков, пеj!Сдаваемые по ГСТ в форме бюллетеней 
SA ТОВ. Другие частично функционирующие спутники ГОЕС, включая ГОЕС-2, 3, 4, 5 и 6 не 

обеспечивают изображенин или данных зондирования, но поддерживают сбор данных, ВЕФАКС и другие 
функции связи. США заказали для системы геостационарных спутников следующего поколения спушики 
ГОЕС-1. J, К, L и М. Запуск первого спутника этой серии ГОЕС-1 планируется на июль 1993 г. Эта новая 
серия спутников будет обеспечивать геостаuионарное обслуживание до конца 199Q-x гг. и будет иметь ряд 
технических усовершенствований, включая одновременное изображение и вертикальное зондирование с 
геостаuионарнон вЬЮ>ты. 

32. Программа метеорологических спутников СССР будет дополнена в начале 1990-х гг., когда 
планируется запуск геостационарного оперативного метеорологического спутника (ГОМС), и после 
разработки и испытания первого спутника - запуск следующего космического корабля этой серии. Первый 
спутник гаме предварительно планируется запустить в 1991 г .. к он будет размещен на 76° в.д. 

Рассматривается вопрос о том, чтобы разместить два других экспериментальНЬIХ спутшtка гаме. возможно, 
на 14° з.д. и 166° в.д. 

33. С 1 972 г. организации, эксплуатирующие геостаuиQраНые метеорологические спутники, проводили 
свои встречи в рамках органа, который назывался Группа по координации геостацконарных 
метеорологических спутников (КГМС). В значительнон мере благодаря координирующим усилиям этого 
органа характеристики систем очень сходны. Каждая система состоит из спутников и соответствующих 
наземных систем. Основные задачи. выполняемые этими системами, заключаются в лолучении снимков в 
видимой и инфракрасной частях спектра для иевного и ночного обзора, распространении данных для 
ретрансляции факсимильных метеорологических карт (ВЕФАКС), других карт и снимков и в сборе и передаче 
да!ШЫХ об окру.жа-щен среде, получаемых с фиксированных и подВИЖ!IЫХ платформ сбора данных. 

Наземные станции приема спутниковых данных 

34. 

а) 

Ь) 

Наземная часть космической подсистемы ГСН имеет две основные задачи: 

обеспечивать прием сигналов со спутников, содержащих качественную и количественную 

информацию, включая данные наблюдений с платформ сбора данНЬIХ и с других подобных систем 
(например, с системы АСДАР); 

обрабатывать, представлить в определенных формах, воспроизводить и распространять полученную 

информацию либо путем прямой лередачи через сами спутники. либо через гст в графической или 
буквенно-циф_ровон форме для удовлетворения глобальных, роегиональных и национальных 
потребностей ВСП. 

35. глобальные спутниковые данные необходимы для анализа и прогнозирования крупномасштабных 
и планетарНЬIХ атмосферных процеосов, а количественная информация удовлетворяет (насколько это позволяет 
материально-техническое обеспечение) потребности во входных данных для численНЬIХ моделей, имитирующих 
атмосферные процессы в таких масштабах. Этот вид информации обычно приннмается и распространяется 
!СJ'УЛНыми принимающнмн и обрабатывающими наземными станциями самих стран-операторов спутников. 

Получаемые от спутников данные об облачности, ветрах, температуре поверхности моря и профилях 

атмосфернон температуры передаются по ГСГ. 
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36. Для удометворения региональных потребностей необходимо создать наземные лринимаюw
ие 

средства, которые могли бы nринимать изображения с полным разрешением с соответствующего(их) 

слутника(ов), а также изображения с высоким разрешением и данные зондирования, постулающие со 

сnР.:ников на полярной орбите. Они также могут nринимать и обрабатывать сигналы о сборе данных с 

Пt.;Д, лередаваемых обоими тиnами сnутников. Необходимо также nринять соответствующие меры на 

региональном уровне для достаточно широкого расnространения данных зондирования с высоким 

разрешением, лолучаемых с полярно-орбитальных спутников, и данных о ветре, основанных на наб
людениях 

леремещения облаков с rеосташюнарных метеорологиче<Ю~Х спутников, с тем чтобы обесnечить 
исnользование 

этих данных в региональных моделях ДJIJ! анализа и лрогнозирования.
 

37. На национальном )'ровне потребности в спутниковых данных весьма различны в разных стран
ах. 

Желательно, чтобы каждь~й li~Ц достаточно часто лолучал сnутниковую информацию высоко
го и низкого 

разрешения, с тем чтобы обеспечить наблюление мезо· и мелкомасштабных атмосферных лроцессов в 

соответсrвующих районах. По меш.wей мере лоткны быть обесnечены услоВИJI АЛя приема АПТ и ВЕФАКС 

(по мере надобности). НМЦ могут быть также оборудованы алларатурой АЛЯ nриема сигналов, 

ретранслируемых с ПСД в их районах, непосредственно со сnутников. 

38. Бсльwие различия в географическом положении стран и их метеорологических режимах вместе с 

быстрым техническим прогреесом как в области самих спутников, так и в области оборудо
вания АЛЯ nриема, 

обработки и лредстамения качественных и количественных спутниковых данных. привели к создани
ю во всем 

мире 369 станций АЛЯ приема спутниковых данных, эксплуатируемых Членами ВМО. 

В качестве nримеров широкого диапаэона станций можно назвать: 

сравнительно простые станции типа АПТ (многие лреобразованы из более ранних вари~ов), 

станции, оборудованные АЛЯ приема и обработки в аналоговой форме информации. 

постулающей с полярно-орбитальных и геостационарных спутников, и АЛЯ расnространения 

этой информации по специальным системам, 

станции, оснащенные самым сложным оборудованием АЛЯ nриема неnосредственно со 

mутников качественных и количественных данных с высоким разрешение
м в цифровой форме 

мя их широкой обработки и ми ввода в численые модели, а также АЛЯ визуального 

лредстамения на экранах телевизионного типа в виде последовательносте
й кадров в условных 

цветах и многими другими способами. 

В приложении IV приводятся данные по регионам, включая Антарктику, о количестве наземных станций 

nриема спутниковых данных, эксплуатируемых Членами, с указанием их возмо:ж:ностей приема
 информации. 

Эти данные свидетельствуют о том, что с 1988 г. количество станций значительно возросло. 

39. Важно, однако, помнить. что прогросс в этоii области зависит не только от обеспечения 

функционирования существующих станций и создания новых станuиii, но также и
 от усовершенствования их 

технических характернстик. 

выводы 

40. Хотя общие уровни осущестмения программы приземных и аэрологических наблюдений р
азличны 

в каждом регионе, они ло·лре:ж:нему rосгавляют лриблизительно 89 процентов и 81 процент соответственно, 
что свидетельствует о небольwом изменении за последние несколько лет. Однако эти уровни осущестмения 

сравниваются с nотребностями существующих региональных оnорных синоnтических сетей, которые 

формиравались на nротяжении рЯда лет, а не создавались с учетом оnределенн
ых конкретных рассrояний 

между станциям, и коТQР.ые, возможно, nридется несколько изменить мя того, чтобы выnолнить 

согласованную программу НСП на 1988-1997 гг. 

41. Программа предусматривает следующее: 

а) данные синоптических наблюдений, постулающие с наземных синоптических станций, как 

упрамяемых человеком, так и антоматических, лередаются до 8 раз в сутки (4 раза в сутки в тропиках) с 
использованием все более автоматизированного сбора данных nри желаемом горизонтальном ра

зрешении 

лучше 250 км (300 км в малонаоеленных районах); 

Ь) аэрологические данные, поступающие с наземной синоптической сети радиозондов
ых станций, 

доnолняемые да1шыми шаров-зондов и станций, ведущих радиоветровые наблюдения в тропиках, п
ередаются 
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2-4 раза в сутки (1-2 раза в тpoJUIIQ\X) с желаемым гориэонтальi!ЬIМ разрешением лучше 250 км (500-1 000 

км в ма.понасе-1енных районах); 

42. Налример, в Африке, обшал территор ил которой GOCЧТaJIIIЯeт 35 млн. км2, nотребуется около 600 

наземных сrа!ЩИЙ, чтобы paccroli!Die ме~ ними ооответствовало критерию 250 км (меньше, если paccroli!Die 

300 км в районах пустыни). Обшее число функuионируюших станций в Регионе 1 составляет 930; в 

региональной опорной синоптической сети llаС'IИТШiается 704 станции, нз которых б2б уже coзJia!\0. Таким 

образом, проблема ах:тоит, в основном, в nерепроектировании РОСС и nерераспределе
нии функuионнруюших 

cтaНI.IIiii, а не в увеличении их числа, хотя в некоторых отдельНЬIХ странах потребуется несколько новых 

станций. Уже начата работа по nересмотру н в случае необходимости nерепроектировке 
рекомендованных 

назеМНЬIХ сетей. 

43. Если омтъ взлть в качестве примера Регион !, то длл аэрологических станций минимальНаJ! 

nотребность (горизонтальное разрешение 1000 км) составит 60 станциИ. В настояшее время РОСС 

предусматривает 99 радиозондовых станций, из которых сообщается о бО действующих, хотя в среднем 

только 35 фаКтичесхи обеспечивают дaiii!Ъie в 1200 МСВ е:жедuевно. Однако эти станции распределеНЪ! по 

континенту неравномерно. Каждой нз регнональНЬIХ асащиаций наломинается о необходимости пересмотра 

ИХ сетей В ЭТОМ свете, И дальнейшие ДОклады О ВЫJ\ОЛНеНИИ ГСН б у дут СВЛ:JаНЪI 
С НОВЫМИ ПОТребНОСТЯМИ В 

рамках ДП и Планом программы ВСП. 

44. Во многих районах осуществление радиоветрового зондирования достигло своей 
максимально 

устойчивой плотности, и необходимы другие средства для эффективного обеспечения дополнительными 

данными. Существующая ситуация вызвана, главным образом, трудностями развиваюшихся стран, 

связанными с обслуживанием оборудования н закуnкой расходных материалов,
 но в некоторых сл'учалх, 

очевидно, что наблюдения. nроводимые с большим трудом, все же не поступают в
 глобальную систему нз-за 

.1окальных nроблем связи. Помимо этого, точность сnутниковых данных еще не достаточна, а 

всnомогательНЪiе средства отсуrствуют в некоторых частях ми
ра. 

45. Планируется nолучать аэрологические данные об океанских районах с nрнблизительн
о 40-50 

судов, оснащенных снетемой АСАП. В этой области достигнут значительНЪiй nporpecc: уже оборудовано 15 

судов, и еше б судов nланируется оборудовать в 1991 г. Хороший nрогресс достигнут также в 

осуществлении автоматнзированНЬIХ снетем nередачи данных с самолетов 
н в том, что большое число таких 

снетем будет функционировать к конuу 1991 г. 

4б. Что касается nодвижных морских стаиuий, то число судов, добровольно nроводвших наблюд
енил, 

медленно сокращается. Если говорить о судовых сводках, ro их число значительно ниже контрольной цифры 

в четыре сводки в сутки со ~им расстолинем 250 км в северном nолушарии. КонтрольНаJ! цифра ставит 

задачу иметь nрнблнзительно 1 б сводок за 24 часа по каждому квадрату в 5°, в то время как фактические 

цифры (вдали от nрибреЖНЬIХ районов) составляли 5 или б в Северной Атлантике (между 20° с.ш. н б0° 

с.ш.) н около 3 в северной части Тихого океана. 

4 7. Задача обесnечения 250 станций в JЩДе дрейфующих буев и минимум 75 в внде ЗаJ!коренных буев, 

nоставляющих сводки 4 раза в сутки вне основных судоходных nутей, усnешно осуществляется, н уже 

действуют более 280 дрейфующих буев н, по оценкам, около 100 ЗаJ!Коренных буев и 70 фиксированных 

платформ. 
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НАЗЕМНЫЕ СГ АНUИИ 

Анализ выnолнения IUlaнa в насrоящее время на реrионалыюм и г лобальнам уров!U!Х 

А. Поогоаммы наблюдений 

РЕГИОН I (АФРИКА) РЕГИОН п (АЗИЯ) 

~к Каличосnю 
JСВ наблюдений, 

Каличесrво наблюде-
ний, необходимое для 

необходимое 
для реrиональ- Осvшесrмено в 1990 r. 
ной опорной Каличосnю % 

региональной опорной 
OcvшecrWJeнo в 1990 г. ООЮJПИЧескоii сети 

Каличесrю % 
сююптичесхой 
rern 

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

00 704 423 бО,I 1174 1134 97,б 

03 704 504 71,б 1174 113б 9б,8 

Об 704 б20 88,1 1174 1159 98.& 
09 704 599 85,1 
12 704 б17 87,б 
15 704 58 б 83,2 

1174 1140 97,1 
1174 1153 98,2 
1174 1104 94,0 

18 704 553 78,б 1174 1119 95,3 
21 704 404 57.4 1174 1088 92,7 

итого в 

суiКИ 5,б32 4,30б 7б,5 9,392 9.033 9б,2 

IJ срав-
нении с 

1988 г. (5,б32) (4,311) (7б,5) (9,3б8) (9,049) (9б,б) 

РЕГИОН 111 (ЮЖНАЯ АМЕРИКА) РЕГИОН IV (СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТР. АМЕРИКА) 

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

00 338 304 89,9 
03 338 154 45,б 

Об 338 159 47,0 

583 528 90,б 
583 505 8б,б 
583 4б7 80,1 

09 338 192 5б,8 

12 338 32б 9б,4 
583 459 78,7 
583 529 90,7 

15 338 247 73,1 
18 338 327 9б,7 

21 338 248 72.4 

583 535 91,8 
583 531 91,1 
583 533 91.4 

Итого в 
суiКИ 2.704 1,957 72.4 4,бб4 4.087 87,б 

IJ срав-
нении с (72.0) 1988 г. (2,784) (2,004) (4,б72) (4.110) (88,0) 
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Haзeмllble с:rщшии lnродолж.) 

РЕГИОН V (ЮГО-ЗАПАдНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО 
ОКЕАНА) 

~к Кмичесnю 
.св наблюдений, 

необходимое 
для реmональ· Осvш~мено в 1290 [. 
ной оnорной Кмичесnю % 
СЮЮ!ТI'IIЧе(](ОЙ 

rern 

11 1 12) 13) (4) 

00 3б2 335 92,5 
03 3б2 295 81,5 
Об 362 333 92.0 
09 3б2 2б5 73,2 
12 3б2 293 79,8 
15 3б2 188 51.9 
18 3б2 280 77,3 
21 3б2 284 78,3 

Итого в 
cynrn 2,89б 2,273 78,3 

Б срав· 
нении с 

1988 г. 12.848) 12.318) 181,4) 

АНТАРКТИКА 

(!) (2) (3) (4) 

00 35 31 88,б 
03 35 23 б5,7 
Об 35 29 82,9 
09 35 24 б8,б 
12 35 31 88,б 
15 35 25 71.4 
18 35 30 85,7 
21 35 25 71.4 

Итого в 
cynrn 2804 218 77,9 

Б срав-
нении с 

1988 г. (280) (225) (80.4-) 

РЕГИОН VI (ЕВРОПА) 

Кмичество наблюде· 
кий, необходимое для 
региональной оnорной 

Осvшесrвле~Q в 1290 г. сююm-ичюwй amt 
Кмичесrю % 

(2) (3) 14) 

843 823 97,б 
843 821 97,3 
843 839 99,5 
843 838 99,4 
843 840 99,б 
843 83б 99,2 
843 838 99,4 
843 824 97,7 

б,744 б,б59 98,7 

(б,73б8) (б,б02) (98,0) 

Г Л О БАЛЬНЫЕ дАННЫЕ 

(2) (3) (4) 

4039 3578 88,б 
4039 3438 85,1 
4039 3б0б 89,3 
4039 3517 87,1 
4039 3785 93,7 
4039 3521 87.2 
4039 3б78 91,1 
4039 340б 84,3 

32,312 28,529 88,3 

(32,320) (28,б19) (88,5) 



В. Необходимое количесrво сrанций 

Требуемые длв реrи· Проводl!;.,;iе наблю-
опальной опорной деНИJI по полнон 

rern программе 

РА 1 704- 385 
РА 11 1174 1084-
РА 111 338 154-
PAN 583 416 

362 151 PAV 84-3 817 
РА VI 35 23 
АНТАРКТИКА 

итого 4-039 3030 
------ ··- ---

Проводящие наблюдеiiИJI по неполоюй nрограмме 

Включав 1100 наблюде-
Не DIUIIOчaJI 1100 чеrыре ооювные срока 

наблюдений 

HИJI в основные ~ки 
(00, 06, 12 и 1 СГВ) 

q. наолюденИJI в cyttи менее +х наtшюдениii 

В СУТКИ 

36 169 36 
28 4-2 6 

5 93 75 
4-7 91 10 

107 61 19 
5 17 1 
6 1 1 

234- 4-74 148 

Стаощии, еще 
11е уста.Jювленые 

или не дeiicrвy· 
ющие 

78 
14-
11 
19 
24 

3 
4 

153 

::: 
О> 

:iJ 
:s: 
:::. 
о 

~ 
~ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ СГАНUИИ 

Анализ выполнения мана в насrоящее вреМJI на региональном и глобальном уровнях 

А. Поогоаммы наблюдений 

Тип Часы мсв Количесrю наблюде-
ний, необходимое для 
опорной региональной Осушесrвлено в В суавнении 
rerи 1990 г. с 988 г. 

% 

Количесrоо % 

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

РА 1 Радиозон- 00 99 37 37.4 (36) 
до вые 12 99 61 61.6 (62) 

Радио- 00 142 48 33,8 ~~5~ ветровые 12 142 84 59,1 

РА 11 Радиозон- 00 324 303 93,5 ~~t~ до вые 12 324 290 89,5 

Радио- 00 339 305 90,0 ~~А~ ветровые 12 339 297 87,6 

PAIII Радиозон- 00 59 17 28,8 ~33) 
до вые 12 59 42 71,2 76) 

Радио- 00 60 17 28,3 ~~б~ ветровые 12 60 46 76,7 

PAN Радиозон- 00 153 139 90,8 ~~~~ до вые 12 153 149 97,4 

Радио- 00 154 139 90,3 ~§~~ ветровые 12 154 149 96,8 
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А. Пооrооммы наблюдений lnoqдoлж.l 

(]) (2) (3) 14) (5) 

PAV Ра.д11озон· 00 100 84 84,0 (83) 
до вые 12 100 45 45,0 (35) 

Ра.д11о- 00 137 111 81,0 !~~! оогровые 12 137 89 65,0 

РА VI Ра.д11озон· 00 14·2 129 90,8 (90! 
до вые 12 142 132 92,0 (93 

Ра.д11о· 00 143 131 91,6 (91! 
веrровые 12 143 134 93,7 (94 

АНТАРК· Ра.дИОЗОН· 00 18 12 66,7 (67! 
ТИКА до вые 12 18 10 55,6 (56 

Ра.д11о- 00 17 13 76,5 (71! 
веrровые 12 17 10 58,8 (59 

итого Ра.д11озон· 00 895 721 80,6 (81! 
до вые 12 895 729 81,5 (81 

Ра.дИО· 00 992 764 77,0 !~~! веrровые 12 992 809 81,6 



В. Необходимое количосrво сrанций 

Количесrво сrанций, необходимое Прово411щих наблюдения 

.АЛЯ реГИОIIаЛLJЮЙ 0110р1ЮЙ сети ПО ПОЛIЮЙ 11роо-рамме 

РА 1 Радиозондоных 99 32 
Радиоветровых 1~2 ~5 

РА JI Радиозондоных 324- 285 
339 111 

Радиоветровых 

РА IJI Радиозондоных 59 15 
Радиоветровых 6П 15 

PAN Радиозондоных 153 139 
Радиоветровых 1~ 139 

PAV Радиозондоных 100 4-5 
Радиоветровых 137 ~g 

РА V1 Радиозондоных 14-2 126 
Радиоветровых 143 92 

АНТАРК- Радиозондоных 18 5 
ТИКА Радиоветровых 17 1! 

итого Радиозондовых 895 64-7 
Радиоветровых 992 ~53 

Провомщих наблюдения в llроводящих 
()()и 12 мсв наблюдения только в 

ooMrn 12Mrn 

32 5 29 
~5 g 39 

285 18 5 
291 1~ 6 

15 ' 2 27 
15 2 31 

139 о 10 
139 п I!J 

4-5 39 о 

1!9 22 п 

126 3 6 
121! . g 6 

5 7 5 
1! 5 2 

64-2 74- 82 
715 ~9 9~ 

Еще не создаш.о~ 
ИНН IJe действуЮТ 

33 
55 

16 
27 

15 
12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 111 

НАЗЕМНЫЕ \1ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ Р АдИОЛОКАUИОННЫЕ СГ АНUИИ 

Регион ВМО Количесrво С1'аШ111Й Длина волшt' 

1990 1988 Зсм 5см 10 см Не указано 

I (Африка) 54 (54) 9"· 17 200• 8 

II (Азия) 119 (193) б9"· 25 2s•• -

I I I (Южная Америка) 14 117) 4 1 9 -

IV 1 Северная и Ue!fГ· 
. 1154) 5 83 71 -

ральная Америка) 159 

v (Юго-зала.дна.я 
часrь Тихого б4 (56) 2 19 43 -
океана) 

VI (Европа) 1б5 (170) 110" 39 1 б·· -

итого 575 (644) 199 184 184 8 

ПРИМЕЧАНИЯ: • Длина волны указана приб-1изителыю. Например, значение 5 см включает также 
ВОJUШ дi!ИНОК дО б ,2 см. 

.. В с:Ilуча.ях, когда радиолокатор работает на нескмьких волнах, в таблице 
указываетси самая короТЮUI волна. По меньшеИ мере, одна сrаШJИЯ в Регионе !, 
четыре сr.uщии в Регионе II и 18 в Регионе VI работают на волне дi!ИНОi\ как 3 см, так 
и 10 см. 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

НАЗЕМНЫЕ СГАНUИИ ПРИЕМА СПУГНИКОВЫХ дАННЫХ 

(Эксплуатируемые меrеоро.лоrичеасими службами) 

1!-2 1 

Обшее каличес:r- ПоJ\Jiрно-орбита.льные Геосrашюнарные спутНИЮI 
во ста!ШИЙ 01)"П111Ю1 

АПТ ХРПТ Передача цифрово-
го или аналогово-

го иэображеНИJI 
ВЕФАКС выажого разреше-

НИJ1 

РЕГИОН 1 50 50 4 б 38 

(Африка) (50) (50) (4) (2) (37) 

РЕГИОН II 99 59 19 22 б3 

(Азия) (85) (59) (13) (17) (50) 

РЕГИОН 111 22 22 5 5 23 

(ЮжнаJ! Америка) (2б) (24) (10) (7) (23) 

РЕГИОН IV 4б 37 б 9 25 

(СевернаJI и 
ЦентральнаJI Америка) 

(39) (34) (б) (9) (24) 

РЕГИОН v 2б 18 7 10 15 

(Юrо-заладШUI •= 
Тихого океана) (2б) (17) (7) (10) (14) 

РЕГИОН VI 121 79 23 20 109 

(Европа) (94) (74) (21) (20) (77) 

Антар1m1ка 5 5 1 - 1 

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

3б9 270 б5 72 274 

(325) (2б3) (б2) (б5) (22б) 

Примечание: Цифры, указанные в ашбка.х, OTIIOCJIТCJI к 1988 r. 

' 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСГЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ГСОД) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Г лобальпая сис:гема обработ101 данных (ГСОД) яВI\Jiется частью ВСП, которая предназначена для 

обесnечения всех Членов ВМО обработаннон информацией в графичеасон, кодированной и некодированной 

формах, необходимой им длв оперативного и неоперативного nрименения. в оперативi!Ъiе функции rсод 

входят: предварительная обработка данных, подготовка трехмерного анализа с:груктуры атмосферы и проноз 

будущего ах:rояния атМ<JО!>еры, IIICJIIOЧaя определение конкретi!ЪIХ метеорооогических параметров, та101Х как 

ветер, темnература и т .д. Неоnеративные функции ГСОД связаны m сбором, контролем качес:гва, хранением, 
ПОИСI(Ом,классификациен и каталогизацией даННЫХ наблюдений и выборочных вbl'IIICileНИЬIX даННЫХ, анализов 

и прогнозов длв использования в исследовательских и других целях. Во всех этих аспектах (ОСХJбенно в 

случае оперативных функциИ) ГСОД очень тесно связана с двуМА _41>угими элементами ВСП · Глобальной 
сис:гемой наблюдением (ГСН) и Г лобальной системой телесвязи (ГСТ). ГСН обеспечивает основные данi!Ъiе 

наблюдений, которые необходимы ГСОД для осушес:гвления своих функциИ. ГСТ необходима, во-первых, 

длв того, чтобы передавать эту информацию в центры ГСОД длв обрабоr101 и, во-вторых, для того, чтобы 

распространять выходную продукцию этих центров среди потребителей. 

2. Подобно ГСН н ГСТ с:груктура ГСОД организована на трех уровнях - глобальном, региональном 

и национальном - которые обслуживаются сис:гемой, соответс:гвенно, мировых метеорологических центров 

(ММШ, региональных специализированных метеорологических центров с географической специализацией и 

специализацией по виду деятельнос:ги (РСМШ, а также национальных метеорологичес!ОIХ центров (НМШ. 

3. Введение концепции региональных/специализl!~ванных метеорологических центров (РG\Щ) в 

процедуры программы ВСП с целью назначения РСМЦ и переназначения РМЦ в качес:гве РСМЦ с 

географической специализацией и назначения РСМЦ со специалиэацией по виду деятельнос:ги (см. ссылку 2), 
было одобрено ИС-ХL (см. ссылку 3). На КОС-Внеоч. (90) (см. ссылку 4) отбое внимание было обрашено 

на установление четко определенной взаимосвязи между РСМЦ н национальными метеорологическими 

центрами как ~ery лирными потребителями продукции РСМЦ. Эта взаимосвязь должна подкрепляться 

обяэательс:гвом РСМЦ обеспечивать соглаmванные nродукцию и обслуживание. В развитие рекомендации 1 
(KOC-IX) Комиссия считает, что в свете выполнения nункта 4, рекомендуюшей части, потенuиальi!Ъiе будушие 

РСМЦ долЖIIЪI: 

взять на себя обязанность предоставлять комплект продукции и обслуживания, 

предназначе!Пiых для удовлетворения, где это необходимо, конкретных потребнос:гей с TOЧIOI 

зренкя специальных прогнос:гических параметров и форматов, частоты их выпуска и задаНий 

в плане своевремеiП!ОСТИ, обшей надежнос:ги и качества; 

предлагать метод(ы) и процедуры, с ломашью которых такая лродукцкя и обслуживание 
б у дут доставляться потребителю; 

предлагать метод(ы) н процедуры, с помошью которых будет проводиться оценка текушеи 

работы (например, посредс:гвом оцен101 оправдываемости); 

предлагать метод(ы), с ломашью которых изменяюшиеся потребности конкретных 

метеорологичес101х центров ВСП будут с:гановиться извес:гными и вводиться РG'\1Ц в 
оперативную практику; 

заранее предусмотреть дейс:гвия на случай непредвиденных обс:гоятельс:гв и организацию 

резервного обслуживанкя в ситуацкях, когда РСМЦ не сможет обеспечивать необходимого 
обслуживания. 

4. Во исполнение пункта 5 рекомендуюшей час:ги рек. ](КОС- IX) б удуший РСМЦ должен 

продемонс:грировать свои обшие возможности в отношении предоставленкя предлагаемого им обслуживания 

(например, доступ к соответс:гвуюшим данным и возможности обработ101 данных), свою способнос:гь 

выполнить вышеуказанные обяэательс:гва и применимасть на практике его других предложений. 

5. Переназначение РСМЦ с географической специалиэацией и назначение РG'\1Ц m специализацией по 
виду деятельнос:ги в::тупили в силу 1 июля 1988 г. 

ММЦ распОJЮжены в: 

Мельбурне Москве Вашингтоне 

РСМЦ с географической специалиэаиией распОJЮжеиы в <:11едуюших пунктах: 

Алжир 
Антананариву 
Бракнелл 

Джидда 
Каир 
Лагос 
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Бразилия 
Буэнос-Арес 
Beлmmrroн 
Дакар 
Дарвин 

Майами 
Ме.'U>бурн 
Монреаль 
Моасва 
Найроби 

НовосибИJХХ 

еладующие РСМЦ имеют специализацию по виду деяте.льносrи: 

Рим 
Ташкент 
Токиоа 

Тую~dКасабланк 
Хабаровск 

РСМЦ Нью-Дели · центр по тропичеасим циклонам проrнозирование 
РСМЦ Майами - центр по ураганам тропичеа<ИХ 
РСМЦ Токио · центр по тайфунам цнклонов 
РСМЦ ЕвроnеЙСКИЙ центр среднесроЧНЪIХ прогноэов погош IРСМЦ ЕЦСПП) · среднесроЧНЬiе 
nрогнозы погош 

б. ММЦ предосrавляют, как правило, продукцию, которая может использоваться для общего 
прогнозирования планетарных или крупномасштабных метеорологических atcreм. РСМЦ с географической 
специализацией предосrавляют региональную nродукцию, которал может использоваться НМЦ для 
прогнозирования мелко·, мезо- и крупномасштабных метеорологических снсrем. РСМЦ оо сnециализацией по 
виду деятельносrи предосrавляют специальную продукцию для определеННЬIХ видов деятельнооти, таких как: 

среднесрочное прогнозирование, прогнозирование тропических циклонов и предупреждения о друrих опасных 

погодных явлениях и т.д. Продукция РСМЦ должна предосrавляться в таком виде, чтобы она могла 
использоваться Членами на национальном уровне в качесrве входной информации для процедур обработки 
дан!ШХ или нuтерпретацни, которые ВlоiПОЛНJIIОТСЯ в целях оказаюt11 помощи или услуг потребителям. НМЦ и 
центры с auaлoiWIIIЮIН функциями должны быть оборудованы для приема nродукцнн ММЦ, РСМЦ и другой 
nродукции дли последуюшей ее обработки, особенно в отношении мезо- и мелкомасштабных 
метеорлоrнческнх снсrем. НМЦ ДOIJJI(Ubl также ооверще!IСJ'II)вать СIЮИ ~ва !Штерпретацни nродукции ЧПП 
для обеспечения обслуживания поЧJебителей. П_ри необходимосrн НМЦ ДOIJJI(Ubl иметь неза.виаtмые средсrва 

. для разработки СJЮей собсrвенuой '!)Юдукцни ЧПП или продукции неавтоматизированной обработки для 
у дометворения национальных потре.Оносrей. Эти обязанносrи и функции, однако, взаимно не исключают 
друг друrа. В некоторых случаях ММЦ, РСМЦ и НМЦ (или аналогиЧНЬiе центры) расположены в одном 
месrе, и фупкции одного центра включены в функции другого. Аналогично, деятельносrь по обработке 
данных НМЦ или аналогичного центра может быть такхе свлэана с широкомасштабным анализом и 
прогнозированием. 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСГВЛЕНИЯ ГСОД 

7. На основе последней информации, полученной от Членов, в насrоящем разделе пока.зано нынешнее 
сосrшшне осущесrвления ГСОД в том, что касается ММЦ и РСМЦ, а также содержаться краткие сведения о 
НМЦ. Значнтельнал часrь материала, представленного здесь, основана на ИНформации, полученной от Членов 
для включения в Публикацию ВМО N° 9, том Е, глава 1: "Описание выходной продукцнн ММЦ, РСМЦ и 
НМЦ и других центров и ИНформация о ее наличии· (см. CCWJKY 5). Секретариат просит Членов ежегодно 
проверять и обновлять всю информацию, включаемую в эту публикацию. Таблицы, содержашиеся в этой 
часrи доклада, дополнены новой информацией, полученной к декабрю 1990 г., на основе ответов на заnросы, 
разосланные Секретариатом в сентябре 1990 г. 

Миоовые метеооолоrнческие иентоы 

8. Три ММЦ продолжали улучшать качество СJЮей ВЬIХОдной продукции. ММЦ Мельбурн и ММЦ 
Москва продолжали обеспечивать анализы и прогнозы в таком же объеме, как и в 1988 г.; ММЦ 
Вашинrтон nродолжал ~рабатывать новые nрограммы прогноэов для удовлетворения нужд потребителей в 
выходной продукции. В приложении I представлены сведения о ежедневном выnуске nродукции ММЦ 
(анализы и nрогноэы). В таблице отражено различие только между анализами и прогнозами, а цифры 
относятся к продукции, то есrь картам, сообщениям в кодовой форме GRlD или GRlB, содержащим один 
или несколько параметров. ММЦ Мельбурн обеспечивает информацию, включая климатическую 
диагносrическую продукцию, только по южному полушарию. ММЦ Москва и ММЦ Вашинrrон вьmускают 
карты с указаненем средних значений за 30 суток lв очень ре,дких случаях - средних значений за 5 и за 1 О 
суток) раэлиЧНЬIХ параметров по северному полушарию. 

9. Более подробнал информация о выходной nродукции ММЦ содержится в Приложениях II - IV. В 
приложении II на каждом уровне в один и тот же вид выходной продукции может быть включено несколько 
параметров · высота, ветер, температура и т.д. В этом случае каждыЙ параметр в таблице nросчитан 
отдельно. Таким образом, количесrво анализов, приведеиных в таблице годраздо больше, чем количесrво 
от дельных карт или видов nродукции. 

1 О. В приложении III содержится аналогичнал информация по nрогнозам. Здесь также в тех случаях, 
когда несколько параметров включены в одну и ту же выходную продуiЩИЮ, они в таблице подсчитываются 
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отдельно, и общее количество прогнозов гор_азАо больше, чем количество отделышх карт или видов 

продуiЩИИ. В приложеНИИ IV Псж:азанО, JCaiC ММЦ развивают СВОИ услуги ПО обеспечению прогностической 
продущии на более длительные сроiСИ, особенно на перио.ш АО 72 чаmв (три JIНJI) и 96 чаmв (четыре JIНJI) 
или даже больше. :ЛО JIII.I1Jieтcя ва.:жJШМ аспеJСТОм работы ММЦ. 

11. И. наJСонец, в приложении V псж:азан охват районов эемноrо шара, приблизите.лыю определеяемых 
как северное полушарие, южное полушарие и троnиче<ХИй лоне, хоти вьmуасаемаи проду!QIИИ необJГ.Jательно 
охватывает все эти (или только эти) конкретные районы в ка:жАОМ случае. В настоишее времи ММЦ 
Мельбурн обеспечивает аJJаЛИЗЫ и прогнозы только АЛИ южного !IQЛ,Y!llapии. Обеспечение прогнозами дли 
тропического поиса ивлиется особенно важным аспектом работы ММЦ, и последНИе достижении, особенно 
увеличение объема аэрологической информации на основе провоАИМЫХ с геостационарных спутников 

наблюдеииil за перемещением облаков, а также СВОАОК АсдАР, значительно помогли в подготовке аJШJ1ИЗОВ 
и прогнозов АЛИ этих регионов. 

Региональные/rnециализиоованные метоооологичрне uе!Л'Ры (РСМШ с rеоrnаФичеgсой rnециализ;щней 

12. Общий обзор деятельности РСМЦ с географической rnеuиализацией дается в приложении VI, в 
котором приведены данные об общем количестве про,4У1ЩИИ (как анализов, так и ПР!JГИОзов), выпускаемой 
ежедневно 25 РС.'<1Ц с географической rnеuиализаuией, созданными во всем мире. Цифры во всех случаих 
ОТНОСJIТСЯ к ПJЮдукuиИ, а не к отдельным параметра.м. В скобках АЛИ сравнении приведены соответствующие 
данные за 1988 г., указанные в Четырнадцатом ДOI(Jiaдe о вьmолнении плана (см. ссылку 7). 

Реrиональные/rnешwизиоованные метеооологиче<ХИе центры (РСМШ т rnеuиалюанией по виду деятельности 

13. Как решено на девятой сеа:ии кос и ОАобрено ИС-ХL, в рамках rсод существуют четыре РСМЦ 
со специализацией по виду деятельности; названии и местоположении этих центров указаны в пункте 3. 
Средн них РСМЦ Ныо-Дели, Майами и Токио по прогнозированию тропических циiСЛонов, которые нахомтся 
там же, где и РСМЦ Нью-Дели, Майами и ТоJСИО с географической rnециализацией. 

14. РСМЦ Европейский центр среднесрочных прогнозов пого.ш (РСМЦ ЕЦСПП) со специализацией в 
области среднесрочного прогнозировании погоды обеспечивает специальную проду!ЩИЮ длR среднесрочных 
прогнозов пого.ш сроком от 48 до 168 часов (7 суток) по северному и южному полушарию и 72 часов (3 
С)'ТОК), по тропическому поясу. Подробпаи информация о Про,4УIЩИИ, nередаваемой по rст и РСМЦ 
ЕЦСПП, mдер:жится в nриложении VIJ. 

НаиИQН3JJЬнъrе MeteQOOJJOC]fllfQiKe Ueff[pbl И центры С аналоСИЧJlЬ[МИ фую;иияМН 

15. НМЦ и центры с аJJаЛогичными функuиими, имеющиеси во всем мире, в основвам занимаются 
подготовкой анализов и ПJ?ОmОЗОв дли внутреннего использовании на своих тер""иториях, часто испольэуи 

продукuию ММЦ и РСМЦ в качестве основы IUШ руковоАИШего материала. 0ДНаJСо более 20 НМЦ и 
центров с аналогичными фyКIIЦIIJIMИ произвомт nроАУКUИЮ дли nередачи в другие страны или районы в 

ооответствии с двусторонними или многосторонними mг лашениими. 

Потребноспш в вьr.>a:W«Ju npoдyiCЦUU ЧПП и ее н1111ичие 

16. Наличие проду!ЩИИ ЧПП в НМЦ дли удовлетвореиия их потребностей зависит от ряда факторов, а 
имеюю: 

а) наличии продукuии в центре ГСОД, эксплуатирующем числеиную модель; 

Ь) пролуСJСНОй rnоmбности системы телесвязи; 

с) rnоmбности системы телесвязи перерабатывать продукцию; 

d) споmбности НМЦ перерабатывать данные. 

17. Для ТОГО, чтобы оnреАелить nотребности В ПродуiСUИИ ИЗ центров ГСQД, И ИХ текущее наличие в 
нмц. вмо рассылает Членам анкеты опроса_ в связи с малым количеством ответов на пеrвый опрос в 1988 
г., рабачал груnпа КОС по ГСОД на своем последнем mвешании (Женева, апрель 989 г./ учредила 
подгруппу, которая сосrавила пересмотренный вариант анкеты. Она была разослана в 1989 г.. и было 
получено 66 ответов. Резюме выводов, сделанных на основе этих ответов, было nредставлено в виде отчета на 
КОС-Внеоч. (90) и содержится в nриложении VIII. 

18. Опрос 'I'UЖe ВЬIJIВНЛ необхоАИмость в пекоторой nро,4УКUИИ. не предостаВЛJ!емой в настоишее 

времи крупными центрами ГСОД; из 66 ответов в 45 указывалось на необходимость в новой продукuии. 
Резюме потребностей, не удовлетворяемых в настояшее времи, mдер:жится в nриложении IX. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЦЕНТРАХ ГСОД 

19. Этот раздел основан на информаuии, представленной Члена.14н до октября 1990 г. в ответ на 

вопросник Генерального rекретаря. Цель этого раздела ах:rоит в том, чтобы показать, в какой мере центры 

ГСОД вводят новые и уоовершенсrвованные методы в ооответствии с маном ВСП. 

Миоовые метеооологичесхие центры и оегиональные/сnеииа.лизиоованные метеооологичеасие Uе!!Т!JЫ 

20. В nриложениях Х - XIV показана стеnень внедрения новЬIХ разработок или расширения 

использования некоторЬIХ сушесrв_уюших методов для анализов, а также испол
ьзуемый метод хранения 

данНЬIХ в основНЬIХ центрах ГСОД. Эти таблицы в своем большинстве не требуют nояснений н дадут 

полезную основу для проведения сравненНii в nредСТОJШ!Ие годы. 

Наuионалыше метеооологичеасие uе!!Т!!ы и центоы с аналогичными Фущщиями 

21. В приложениях Х - XIV также показаны маштабы внедрения в НМЦ новЬIХ разработок. 

ОчевИдНо, что многие НМЦ гораздо в меньшей степени, чем ММЦ и РМЦ, ИОJользуют новую н nрогреа::и
вную 

технику. Наnример, не nредnолагается, что вrе НМЦ или центры с аналогичными функциями будут иметь 

числениные модели nрогноза атмооферы или вести деятельность по л.иаrностике климата в
 г лобальнам или 

региональном масштабе, но в то же время каждЬ1ii Член ВМО должен определить степень, в котор
ой НМЦ 

данной заинтереоованной страны хотел бы nолучать н использовать ВЬIХОдную продукuию ММ
Ц и РСМЦ. 

Тем не менее такан же информация проанализирована для НМЦ н аналогиЧНЬIХ центров, как н 
для основНЬIХ 

центров обработки даннЬIХ. Эта информация также сосrавнт основу для nолезного сравнения в б у душем. 

выводы 

22. Программа ВСП на 1988-1997 IТ. (см. а:ылку_ 1) предусматривает функuионирование трех ММЦ н 
25 РСМЦ с географической специализацией н 4 РСМЦ оо спецналнзаuией по виду деятельности, помимо 
НМЦ, обеспечнваюших в основном обслуживание на национальном уровне. Следуюшке выводы еделаны, 

главным образом, на основе сравнения фактического осущесrвления центров ГСОД с целями осуще
ствления 

ГСОД, изложенными в соответствующей части ВДП (1 988-1997 IТ.). 

23. Основной глобальной задачей ГСОД является nредоставление Членам nодукции краn:о- и 

среднесрочнЬIХ прогнозов. Три ММЦ nродолжали готовить и расп~ть широкий круг nродукuии для 

кратко- среднесроЧНЬIХ прогнозов. С назначением ЕЦСПП в качестве РСМЦ наблюдается значительное 

увеличение nродукции для среднесрочнЬIХ прогнозов, nредосrавляемЬIХ Членам. Некоторые РСМЦ внесли 

коррективы в объем продукuии как анализов, так к прогнозов для удовлетворения потребностей 
Членов и 

конеЧНЬIХ потребителей. Пр<>дукция для среднесрочнЬIХ прогнозов погоды расширилась до 168 часов в 
внетропических райОнах н до 72 чаrов для тропиков. 

24. Приложенин к этой части доклада показывают, каким образом центры ГСОД, ответившие на 

вопросник Секретариата ВМО, удовлетворяют потребности в своей ПJJ2дукцнН. Существенное большннсrво 

запросов касается продукuин 3-х центров: ММЦ Вашингтон и РСМЦ Бракнелл н ЕЦСПП. Чаще вrего 

запрашнналась продукция об основНЬIХ метеорологических параметрах: ветер, температура, высота 

геопотенцнала и влажность на станда~ТНЬIХ уровнях. Большинстов запросов касалось nриземных даННЬIХ, а 

также уровней 850, 500 н 250/200 гПа, и в меньшей степени - уровнн 700 гПа. 

25. Важным факТОром, влияющим на функuионирование ГСОД, является увеличившееся наличие для 

целей анализа и прогнозирования как качесrвеuной, так и количественной ин
формаuии, nолучаемой с 

метеорологических спутников, включая вертикальные nрофили темnературы и данны
е о ветре, ВЬiчнсленные по 

nеремешению облаков, а также наблюдения АсдАР и АСАП. 

26. Ограниченное количество центров активно включились в деятельность по л.иагностике клим
ата на 

глобальном, региональном и/или национальном уровне. Аналогичным образом, кроме КРУПНЬIХ центров 

ГСОД, лишь ограниченное количество uентров активно включилось в оценку оправаьmае
мости прогностической 

· продукuии в ооответствии с рекомендациями КОС. 

27. Наибольшал потребность все еще остается в отношении данНЬIХ в формате GRID; 53 центра 

запросили такую продукцию и только 13 центров запросили продукцию в формате GRIB. Несмотря на ro, 

что стоит задача перейти к формату GRIB, продолжающие поступать запросы о данных в буквенно-цифровой 

форме, несх:>мненно, вытекают иэ одной или нескольких следуюших nричин: 

а) линии связи не могут перестроиться на передачу бит-ориентированных кодов; 

Ь) центры не располагают компьютерами, необходимыми для декодирования бит-ориентированных 

кодов; 
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с) центры не в сосrоi!НИИ разработать или обслуживать Аекодер GRIВ в их нынешних компьютерных 
rncreмax. 

Какими бы ни бЬVIИ причины. ясно, что споrобносrь rсод у дометворить потребность Членов в 
определенной сrепеuи будет зависеть от решения этих воnроа>в. 

28. Соответственно, можно сделать вывод, что дJIJI облегчения потежа продуiWИИ ЧПП из центров 
rсод в РСМЦ н нмц срочно необходимо внедрить ЯСIШЙ н четкий nротокол (уровень 3). Необходимо 
содейсrвие в плане проrраммного обеспечения н ПОАГОТОВКИ специалисrов в центрах, ВНЕ\4ряюwих двоичные 
КОДЫ. 

29. Расширяется использование кода ВМО GRID дJ\JI распросrранения обработанной продукции. 
Ограниченное число центров использует MOS или Perfect Prog в качесrве оперативных методов дJIJI 
использования продуi(ЦИИ ЧПП. 

30. Новым в развитии метоАОВ представления данных явилось использование формата GRIB (Грндид 
Байнарн) дJ\JI передачи о11{?аботаuuых данных в форме значений в )'3J1aX сетки, выраженных в двоичной форме. 
Отмечалось, что Ава ММЦ, четыре РСМЦ и семь НМЦ уже используют формат GRIB для международного 
обмена или приема продукции, а таюке для внутренних целей. 

31. Однако уровни осушесrвления Центров ГСОД различны; начиная от крупных центров, которые 
используют современные мо.<~елн ЧПП при помоши суперкомпьютерных сисrем, и кончая небольшими 
центрами, используюшими обычные методы экстраполяции н не нмеюшимн ~дета дJ\JI получения продукции 
больших центров. Как указывалось в Программе ВСП на 1988·1997 гг.,"Национальные метео!ЮJ1оrнческне 
центры (НМЦ) дОЛЖНЬI быть в состоянии интерпретировать, полностью использовать продукцию ГСОД, чтобы 
извлекать пользу из системы всп·. Некоторые НМЦ, особенно в развиваюшихся странах, далеки от этой 
цели. НекоТОJ>ЫМ НМЦ нужна срочная помоwь в плане расширения возможносrи получения и использования 
Продуi(ЦИИ ГСQД И ВОЗМО:ЖНОСГН ГОТОВИТЬ СЮИ ПроГНОЗЬI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЕЖЕдНЕВНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ !АНАЛИЗЫ И ПРОГНОЗЬI) ММЦ ЗА 1990 г. 

(Цифры в схобках отиОСJ!ТСJ! к 1988 г.) 

Район охвата 

ЦеiПР ВК4 Северное полушарие Тропический поис Южное полушарие 

продуКЦИИ 

0000 1200 0000 1200 0000 1200 

Анализы . . . . 
9 (9! 9 (9! 

Мельбурн Прогнозы . . . . 23 ~23 17 (17 
Итого . . . . 32 32 26 (26 

Анализы 13 P3j 13 P3j 4_ (t! : ~:~ 2_ !f.! : ~:~ Москва Прогнозы 16 16 16 16 
Итого 29 (29 29 (29 4 (4 • (· 2 (2 . (· 

Анализы 20 (20! 23 (23) 13 (13! 13 ~1~~ 19 (19! 21 (21! 
Вашингтон Прогнозы 99 (99 80 (80) 8 (8 60 ~60 56 (56 

Итого 19 (119 103 (103 21 (21 13 (13 79 79 77 (77 

итого 148 (148) 132 (\32) 25 (25) 13 (13) 113(113) 103(103) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблицу ВICJIIOЧeнa 8CJI извес:mая выходнаJI npoдyiЩИ.II (ноябрь 1990 г.) 

1!1-9 

Итого 

18 (18! 
<Ю(<Ю 
58 (58 

32 ~32) 
32 32 
64 (64) 

109 (109) 
303 (303) 
412 (412) 

534 (534) 

2. Цифры оТНОСJ!тси к продукции (в графической форме, в кодовых формах GRID 1 GRIB или в форме 

аналиэов), а не к метеорологическим параметрам или бiOillleтeНJIМ. 



Ш-10 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ЕЖЕЛНЕВНЫй ВЫПУСК АНАЛИЗОВ ММU. КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО УРОВНЯМ В АТМОСФЕРЕ
 И 

дРУГИМ ВЫБОРОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

(Цифры в а:обuх O'I'IIOCJIТCII к 1988 г.) 

Цеиrр У jiOВIDI ИЛИ параметры 0000 1200 

Or no~XIIOCI'И земли щ 500 гПа 
1. 

400-1 гПа 4 4 б !б 
?Jl! Мельбурн 7G-\O rПа 1 1 

Onюarreлww топографиJi, crpyiUIIole течениа, тpononay.Ja - (-

Or no~XIIOCI'И земли щ 500 гПа 10 ро! 10 ро! 
400-1 гПа 14 14 14 14 

Моава 7G- 10 rПа - !• -!• 
OnюarreлWWI тonorpaфiiJI, crpyiUIIole течениа, тpononay.Ja - - - -

Or по~ХIЮС\'И земли до 500 гПа 42 
400-1 гПа 42 42 

Вашиигrон 7G- \0 гПа 
~ ~~~ 9 (9 18 

421 
18 

Onюarreлww топографиJi, crpyiUIIole течениа, тpononay.Ja 14 (14 14 14 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. 

2. 

3. 

В таблицу ВК.IIючеиа не вса иэвесrвав 111о1Х0Д11аВ npoдyiЩIIJI ММЦ. 

Выборка выходной пролуiЩIIИ основана на обшем перечне выходной проАУJЩИИ ММЦ, одобренно
м 

Исполiii\ТМLНЫМ Советом и содержашемса в ПублiООIШIИ ВМО N° 9, том В. 

Цифры в таблице .ВВЛJIJO'I"CII метеоролоrиче~ХИМи параметрами. Один вид выходной ПpoJIYIЩIIИ (в 

графичесхай форме, в кодовой форме GRID /GRIB или в форме анализа) может ВК.IIIОЧаТЬ нескот.ко 
мeтeopoлOf'll'leOOI)( параметров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОГНОЗОВ ММЦ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО УРОВНЯМ В АТМОСФЕРЕ И 
дРУГИМ ВЫБОРОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

(Цифры в скобках oтнOCIIТCJI к 1988 г.) 

Ценrр Уровии или параметры 0000 1200 

От по00хносrи земли до 500 гПа 18 (18 9 (9) 
400-1 гПа 16 (16 10 (16! 

Мельбурн 70-10 гПа - !• -!• 
Oтuocиreru.ШUI топография, оаwси. вертикальное движение - - - -
Среднее за 30 суток значение у поверхвосrи, qJeдJIOe за 30 

- (-) - (-) суток значение на 500 гПа 

От по00хности земли .!О 500 гПа 11 (11 11 (11 
400-1 гПа 8 (8 8 (8 

Моасва 70-10 гПа - ~- - ~-
Oтuocитeru.ШUI топография, оаwси, вертiiЮIЛьное движение - - - -
Среднее за 30 суток значение у поверхносrи, qJeдJIOe за 30 

-(-) - (-) суток значение на 500 гПа 

От по00хносrи земли до 500 гПа 141 р41 32 (32~ 
400-1 гПа 120 120 120 (120 

Вашингтон 70-10 гПа - (-
11 (·1)~ ОтносительШU! топография, осадки, вертикальное движение 11 (11 

Среднее за 30 суток значение у поверхвосrи, qJeдJIOe за 30 
суток значение на 500 гПа 2 (2) 2 (2) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 , В таблицу III(JIIOЧeНa не ВС8 ИЭвесrнаJI IIЬIXDДIWI Прй.о\УIЩИЯ ММЦ. 

2. Выборка выхо.!Ной про,!.укции основана на обшем перечае выхо.!НОй про,!.укции ММЦ, одобренном 
Испwшительным Советом и содер:жашемса в ПублИ1С3Ц1111 ВМО N° 9, том В. 

3. Цифры в таблице ЯВЛI\ЮТСИ метеорологическими параметрами. О.!НН вид выхо.!НОй Пра,!.уiЩИИ (в 
графичесхой форме, в КО.!Овой форме GRID /GRIB или в форме анализа) может III(JIIOЧaTЬ несколько 
метеоралоrичеасих параметров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОГНОЗОВ MMU. КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО СРОКАМ 
дЕИСГВИЯ В ЧАСАХ 

(Цифры в а;обках относrn::а а: 1988 г.) 

()()()() IIJIIOC 1200 I\JIIOC 

Цеигр 

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

Мельбурн 15 10 3 3 3 15 10 
(15) (10) (3) (3) (3) (15) (!О) 

Моасва 10 5 1 - 10 5 1 -
(10) (5) (!) (-) (!О) (5) (!) (-) 

Вашинrrон 74 73 73 71 12 5 5 74 74 73 71 10 2 
(74) (73) (73) (71) (12) (5) (5) (74) (74) (73) (71) (10) (2) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблицу IЮIIO'Ieнa вса иэвесrнаи выходная npoдyiЩIIJI (ноябрь 1990 г.). 

120 

2 
(2) 

2. Выборка выхо..uюй nроА)'IЩИИ основана на обшем nеречне выходной nроА)'IЩИИ ММЦ. одобренном 

Испол1!11'1'е111оным Советом и содержащемса в ПублiWIЦНН ВМО N2 9, rом В. 

3. Цифры в таблице IШЛJUOТCI метеорологичеасими параметрами. Один вИд выходной проА)'IЩИИ (в 

rрафичеса:ой форме, в IOOAOВOii форме GRlD/GRlB или в форме анализа) мо:а:ет ВI:Лючать неса:олысо 
метеоралогичеасих параметров. 

4. Прогноэы длв более чем 120 часов (5 дней) (если '!'аi(Овые выпуасахm:в) В~:Лючены в а:олонку длв 120 
часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ЕЖЕдНЕВНЫй ВЫПУСК ПРОдУКЦИИ (АНАЛИЗЫ И ПРОГНОЗШ ММЦ. КЛАССИФИЦИРУЕМОй ПО 
РАЙ О НАМ ОХВАТ А 

(Цифры в асобках относатса к 1988 г.) 

Ценrр Район охвата 0000 1200 

Северное полушарие 

Мельбурн Тропичеасий ПOJIC 

Южное полушарие 45 (45) 36 (36) 

Северное полушарие 29 (29) 29 (14) 

Москва Тропичеасий пояс 4 (4) - (-) 

Южное полушарие 2 (2) - (-) 

Северное полушарие 201 (201) 186 (186) 

Вашингrон Тропичеасий пояс 30 (30) 30 (30) 

Южное полушарие 85 (185) 187 (187) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблицу включена ВС11 известная выхоАUаЯ проАУJСЦИЯ (ноябрь 1990 г.). 

2. Выборка выходной продуiЩЮI основана нз. обшем переч11е выходной продуiЩЮI ММЦ, одобренном 
Исполнительным Советом и содержашемся в Публикации ВМО N2 9. том В. 

3. Цифры в таблице являются метеорологическими параметрами. Один вид выходной лродуiЩЮI (в 
графической форме, в кодовой форме GRID/GRIB или в форме анализа) может ВIСЛючать несколько 
метеорологических параметров. 

4. Мельбурн предосrавляет аналиэы и проrнозы только для южного полушария. Зоны охвата являются 
nриблизительными и могут не охватывать вrе описанные зоны или ограничиваться ими. 
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ПРИЛОЖЕIIИЕ V1 

ЕЖЕдНЕВ!Щй ВЫПУСК ПРОдУКUИЧ:fi~'М/ЕШЫЫIШГНОЗШ РСМЦ с ГШгРАФИЧЕСКОИ 

(Цифры 1 а;обох QТJJOOIТCI к 1988 r.l 

Bl\4 ПpoAYЮJIUI 

UCUIJI 
Alwlltlbl Проrооэы Итого 

Алжир 76 176 94 (94 170 (1701 
Аuтаианариве 36 36 4 (1 40 (371 
n- 33 33 27 (27 60 (601 
БpwiOJ\JI 110 (168 562 (556 672 (7241 
Б pa:IНJ\ IUI 17 17 2 (16 19 ~~gl ~ЭIЮС· Aflpec 11 14 5 ~~8 16 

~~р 
26 44 18 44 ~94 16 16 12 12 28 28 

pDIIU 10 10 . (· 10 (101 
б~ва; 59 59 48 !46 107 (1 051 

41 41 49 49 90 (901 
Лаrос . (· . (· . ( ·1 
Мельбурн 26 26 42 (42 68 ~yg) МаЛамн 10 10 о (О 10 
Мощюа;u. 24 26 95 99 119 (1251 
Moo.:na 57 57 74 74 131 (13!1 
llаЛробн 17 17 18 18 35 (351 
llwо-Де.ли 16 16 16 16 32 (321 
llоuоснбнра; 36 36 57 56 93 ~92 Оффеuбах 32 38 87 26 119 64 
Рнw 30 32 13 32 43 (64 
Ташкеuт 46 46 48 48 94 ~94 Токио 35 35 64 64 99 99 
Tyilнc/ICIICiiбJIIIJWI 44 44 24 24 68 (68 
lleJUiНW701.1 19 19 36 36 55 (55 

Итоrо 827 (9161 1395 (13921 2222 (23081 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

ЕЖЕдНЕВ~!:й ВЫПУСК П~wllИИ !АНАЛИЗЫ ч ПРОГНОЗЬI)тJ1~ЕВРОПЕйСКИй ЦЕ!fГР 
С ЕдНЕСРОЧНЬIХ РО НОЗОВ ПОГОдЫ ЕllСПШ. ПЕР МОЙ ПО ГСГ 

Исхо..шое 
Параметры 

(G) 
Район охвата Вщ ПрDАуiЩИИ 

Давпение у поверх- 1200 Северное ПОJ1УШЩ>не Авалиэ, проmозы за 24, 48, 72, 96, 120, 

Н0С1'11 
144, 168 часов 

Темпе\hтура на 1200 Северное палуШЩ>ие Авалиэ, проrнозы за 24, 48, 72, 96, 120, 

850 г 144, 168 часов 

Высота на 500 1200 Северное ПОIIУШЩ>I!е Анализ, проrнозы за 24, 48, 72, 96, 120, 

г Па 144. 168 часов 

Ветер на 850 гПа 1200 TJIOIIII'IeCXИЙ поас Анализ, ПJЮГНОЗЫ за 24, 48, 72 часа 

Веrер на 200 гПа 1200 TJIOIIII'IeCXИЙ поас Анализ, ПJЮГНОЗЫ за 24, 48, 72 часа 

Давление у 1200 Южиое ПОJ1ушарие Анализ, !IJЮГНОЭЫ за 24, 48, 72, 96, 120, 
noвepXIIOCI'II 144, 168 часов 

Темпе\hтура на 1200 Южиое полушарие Анализ, ПJЮГВОЗЫ за 24, 48, 72, 96, 120, 
850 г 144. 168 часов 

Высота на 1200 10жиое полушарие Анализ, проrноэы за 24, 48, 72, 96, 120, 
500 гПа 144, 168 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ vш 

ПОТРЕБНОСГИ В ВЫХОдНОй ПРОдУКЦИИ ЦЕНТРОВ ГСОд 

1. Для того, чтобы опрцелить потребности в продуJЩИИ центров ГСОД, ВМО разослала Членам 

воnрос!IИКИ. После того, как в 1988 r. на первый ВOПJIOCIUII' было nолучено мало ответов, в 1989 r. был 
разослан nepecмoтpel!IIЬIЙ вариант, на который было получено гораздо больше ответов. В насrолшем докладе 

ра.а:матривэ.ются nотребносrи сrран, основашiые на ответах на вonpoc:!IIIК (22 с:rраны в РА 1. 10 · в РА !!, 3 
· в РА III, б · в РА IV, 5 - в РА VI и 20 - в РА VI, которые перечиСI\ены на ПОСI\едней странице 

насrолшего пр!UЮжения). 

Запnашиваемые nараметры 

2. По каждому метеорологичесхаму параметру дatrn:Я количество центров, запрашинаюших его для 

определенного периода npornoзa кли района: 

Среднее давление на уровне моря 
Ветер на выаrrа.х 
Высота rеопотенциала 
Темnература на высотах 
Относительная мажность на высотах 
Максимальный ветер 
Высота троnопаузы 
Приэемный ветер и темnература 
Осадю~ 
Облачность 
Вертикальная асорость 
Состояние моря 

Пеоиощ пооmоэов и интервал 

РА 1/РА VI 

31 
28 
32 
28 
14 
8 
8 

12 
15 
5 
5 

РА II/PA V 

15 
15 
12 
13 
4 
5 
4 
о 
2 
1 
о 
5 

РА III/PA IV 

7 
8 
7 
8 
3 
2 
1 
2 
2 
о 
о 
о 

3. Заnрашиваемая продукция распадаетсR на две категории: продукция для краткосрочного проmоза 

(до 48 часов) с ловольно высоким временнЫм разрешением (обычно 6- или 12·часовые интервалы) и для 
среднесрочного проruоза (до T•l20 или более) с более .низким временным разрешением 02· или 24-часовые 
интервалы). Имеется заметная разница между потребностями региональных аа:оциаций: 

РА 1 

3час. б час. 12 час. 24 час. 

ДоТ+48 о 2 3 17 

Т•72 и более о о 1 13 

РА 11 

3час. б час. 12 час. 24 час. 

ДоТ+48 о о 2 10 

Т•72 и более о о о 8 

РА III 

3час. б час. 12 час. 24 час. 

До Т+48 о о о 3 

Т•72 и более о о о 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII (продолжение) 

РА ГV 

3час- б час- 12 час- 24 час. 

До Т+48 о о 2 б 

Т•72 н более о о о 3 

PAV 

3час- б час- 12 час- 24 час-

ДоТ+48 2 о 1 4 

Т•72 н более о о о 2 

РА VI 

3 час- б час- 12 час- 24 час-

ДоТ+48 2 11 14 3 

Т•72 н более о 1 5 12 

Формат 

4. Количество центров, запрашивающих продуJЩИю по каждому нэ трех ОСНОВНЪIХ формато
в дaiiiiЬIX, 

прнведено !IИЖе: 

РА 1 

GRIВ о 

GRШ 18 

14 

Район н разрешение 

РА !1 РА Ili РА ГV РА V 

3 

9 

5 

о 

3 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

о 

РА VI 

6 

17 

11 

5. За исi(Jiючением девяти центров, которые запрашивали глобальную продукцию, район, 

интересующий каждыИ центр, обЬIЧНО сосrавлил от 1 О IJ.O 20 процентов земного шара. ВО многих случавх 

районы, по которым запраш11J13.!1а0 продуКUНА соотвеrствовали районам, охваТЬI!I
а.емым бюллетенвми даННЬ1Х 

по узлам оетки или tаксимил~ной nродукцией. АналогиЧНЬIМ образом, запрашиваемое разрешение данных в 

узлах сетки соответсrвовало имеющемуев в настовщее время в ГСГ (2,5 или 5 градусов для глобального 

района и 1.25 градуса для пекоторой продуКЦИИ по ограниченному району). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VПI (nрод011Жение) 

У дОВЛетвQОО!Ще nотребностей 

6. По каждому ВИЛУ запрашиваемой nродуiЩИИ цевтры оообщалн, nрннимаетси он клн нет. Процент 

запрашиваемой продуiЩИИ, nрннимаемой в центре, рассчитывался для каждог
о центра, nри этом выдмены 

три к.а.тегорни: ХО.QОШО удовлетворяемые потребносrн (80-10096), частично удовлетворяемые (20-80%) н 
неудометворяемые (о-2096). КОJ\Ичество центров, подпадаю111нх под каждую к.а.тегорню, nрНВОДНТСJI ниже: 

РА 1/РА VI 

Дашше в узлах Фак01М11Ле 
reJ1GI 

Потребносrн, удометворенные на: BG-10096 7 10 

20.8096 15 7 

0-2096 12 4 

РА 11/РА V 

Дашше в узлах Фак!Ю1ИЛе 
reJ1GI 

Потребносrн, удометворенные на: 80.10096 6 2 

20.8096 5 1 

0-2096 2 2 

РА III/PA IV 

Дашше в узлах Фак01М11Ле 
reJ1GI 

Потребносrн, удометворенные на: 80.10096 2 1 

20.8096 3 2 

0-2096 о 1 

Использование ПРОАУ!СUНИ 

7. Количесrво центров, иrnользующнх продуlЩИЮ для каждой из перечисленных целей, nривоДНТСJI 

ниже: 

РА 1/РА VI РА 11/РА V РА III/PA IV 

Обычные прогноэы погоды 40 8 8 
Прогноэирование тропнчеасих ЦIООЮНОВ 2 8 5 

Метеролоrичеоо!е/сrнхийные ~ 5 4 2 
Морские nрогноэы 15 9 3 
П рогпозы для авиации 31 10 6 
ГИдрология 5 3 1 
Агрометеорология 8 4 2 
Граничные значения для моделей по ограниченным 7 4 о 

n~ 6 2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIП (nродолжение) 

а) Потрd)ности в лроАУJЩИИ центров ГСОД у дометюрi!ЮТСR uелолн
осrью; 

Ь) В ло,\аалающем больщинсrве случаев заnрашивалась продукции, объаалаемаа как 

имеющаасв в ахт•ве•с•вующем центре ГСОД; 

с) Среди nричии пелолучении продукции, несомненно, фигурируют
 проблемы СВJ13И, и это 

JЛOMIIIWIOCio В ДОЛОЛНJrrеi1ЫIЬIХ :JaМeчa/IIIJIX В ответ
ах на IIOЛJIOCНifiC. 

Материал насrоащего ДО((Jiада основан ш1 ответах Ш1 второii IOЛpoc
!IIIX ВМО (за ИС((Jiючением 

специально указанных случаев), nолученных от следующих crpa.u: 

Бенин 
Ботсвана 
Егиnет 
Замбии 

РА 1 

Кот д'Ивуар 
Леаnо 
МадагаСЮIР 
МавриЮ1ii 
Мали 
Маро~С~Со 
Нигер 
Ниrериа 
Реюньон (Фра!ЩИJ!) 
РуаНАа 
Сенегал 
Сейшепьасие о-ва 
Судан 
Тунис 
YrauAa 
Центральноафриканскаа PecлyбJJJOOI 
Чад 
Эфиооив 

ГоНIСОШ' 
ИUДНJI 
Катар 
ICimJi 
к -= Пакнсrан 
Таиланд 
Южнав Кореи 
Яnонии 

РА II 

РА III 

Apre1111111a. 
Колумбии 
Уругвай 

• ответы Ш1 пepвblii ВOПJIOCIIIIК ВМО 

РА VI 

Бельгии 
~на 
Герма.наw ДeмOICpaTII'IЮWI Реслублi!ЮI =· Иордании 
Ирландиа 
Исnани.в 
Киnр 
НидерландЫ 
Новеrии 
•Польша 
PyмloiiiiUI 
Сощиненное Королев::rво 
ТурЦИJI 
Фе.!.ера111ВШIИ Реслублi!ЮI Германии 
ФранЦИJ! 
Чехословакиа 
Швеiiuарии 
ШВ6ЦИJI 

Белю 
ДoiOIIIIOOL 
Канада 
Мекmка. 
США 
Тринидад 

PAV 

РА IV 



ПРИЛОЖЕНИЕ IX ---• N 
о 

Обобшенный пеоочень эапооrов на АОnолниrельную поодукцию ЧПП 

Запрашивающий Запрашиваемый Параметры Реrншt Испольэуетси длл КодоваJJ форма 
центр центр 

-----

2 3 4 5 б 

1. РСМЦ ммц Прогнозы: Т. W на 850, 700, 500 гПа, qкж: А,В 1, 5, 9 GВ 
Монреаль Вашингтон Аеiiствил АО 144 час 

РСМЦ Прогнозы: Р(Н),Т. W. E(R) у поверхtюсти, 950, N 1, 5. 9. GВ 
Бракнелл 850, 700, 500 гПа, qхж: деiiствил 

АО 144 час 

2. РСМЦ РСМ~ Анализы и проrнозы: Р(Н),Т. W. E(R) на вrех N 1, 8 G(GB) 
Моа<ва ЕЦСП обязательных уровнвх от поверхносrн АО 1 00 

гПа, срок Аеiiствил АО 10 АНеЙ 

3. РСМЦ РСМЦ Проrнозы: W, R на 500 гПа N 1, 2, 4, 5. 9, G 
Пекин Токио Прогнозы: w на 500 гПа, срок действия не s 1, 2, 4, 5, 9, G 

ОПрi\.I\СЛен 

4. РСМЦ ммц Прогнозы: P(H),W. Т на вrех обозательных л. в. с. 1. 5. 8 G 
Нью-Дели Вашингтон уровнвх от поверхности до 100 гПа E,F,G 

РСМЦ 

Бtr:iнелл 
Р ЦЕЦСПП 

ммц Анализы: штормовые предупреждения т 2 1 
Вашингтон 

5. РСМЦ РСМЦ Прогнозы: Р(Н),Т, W, E(R) на вrех s 8 G 
Веллингтон Бракнелл обязательных уровнях 

б. РСМЦ РСМЦ Прогнозы: W, Т, на FL 180. qхж: деiiствия до P(NAT) 1, 5 AF 
Джнд.~~а Бракнелл 24 чаоов 
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7. РСМЦ РСМЦ Проrноэы: осадки, срок дейсrвив не олр!Щеле11 E,F 1. 9 не уточне11а 
Ту!IНС ЕЦСПП 

Проrноэы: линии токов на уров11е 850 rПа, А. В. Е. F 1, 9 не уточнеtка 

срок дейсrвив 3 АН• 

РСМЦ Проrноэы: ве00кальные двюкенив на 850, N 
Парюк 7 , 500 rПа, срок деiiсrвив не 

уточнен 

Проrноэы: температура понерх!ЮСГИ морв A.D,E.H L,4,9 не уточ11ена 

ммц Проrtюэы: эaвиxjJeiiiiOCfЬ, уровни и сроки N 1 не уточне11а 

Ваши11rтон дейсrвия не ОПр!ЩелеiiЬI 

8. нмц ммц П роrtЮЗЫ: осадки, срок дейсmив 24 часа К:арта 3 1.4. 5 не уточнеt~а 

Мшrrевидео Вашингтон 

РСМЦ Анализы: обшее количесrво пара в ат~ре А 1, 4, 5 не уточне11а 

Буэнос·Айрес 

Проr11оэы: 850/150 rПа, ли11ии 11есrабилыюсrи А-240 1, 4,5 не уrочнещt 

фронтов, срок дейсrвив не уточнен 

РСМЦЕЦСПП Проrноэы: W на 850 rПа, срок дейсrвив 48 1 5 G (GB) 
чаmв 

9. нмц ммц Л роrtюэы: Н, Т на 850, 700, 300 rПа, срок s 1,3,5. 7 G 
CatiTLЯГO Вашингтон дейсrиин IIC уТОЧНСII 

или 

РСМЦЕЦСЛП 

10. нмц ммц Анализы: Р(Н),Т, W, R на вrех обвэательных 001/004 вrех целей G(GB) 
Афины Вашннгrон уровнвх до 100 rПа, троп. -

максимальныН ветер -::: 
' N 
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РСМЦ проrнозы: Р(Н),Т, W, R на воох обязательных 001/004 ~целей G(GB) 
Бракнелл 5ронн~х )1.0 100 гnа, срок дейсrвин 

.анеи; 

троп. - максимальный ветер, qюк 001/004 1, 5, 9 AF/G(GB) 
,11.ейсrвин не уточнен 

РСМЦ Проrнозы: осаАКИ, qюк .11.eiicrвиn не уточнен 256/257 1.6.7,9 G(GB) 
Бракнелл 

11. нмц РСМЦ Анализы: OOIJI.КН, Т на 85(), 300, 200 rПа A,D 1 G(GB) 
Де Бнлт Бракнелл 

Проrнозы: OOIJI.IOI, Т на 850, 300, 200 rПа, A,D 1 G(GB) 
qюк Aeiicrвиn 36 чаrов 

12. НМЦ РСМЦ Анализы: Н, W, т. R на 925 rПа; Н, W, Т на N 1,8 не уточнена 

Осло Бракнем 50, 25 гnа N 3 не ут01ше1Ш 

Проrнозы: Н, W, Т. R на 925 rПа, срок N 1 не утQiшена 

,11.ейсrвин 54 часа 
н. w. т на 50, 25 гnа. срок N 3 не уточнена 

Аейсrвня 24 часа 
13. нмц РСМЦ Анализы: Р(Н). W, Т, R. вертикальпав скоросr• В. С, F, G 1, 2, 8 GВ 

Сеул Токио на всех обязательных уровнях 

Проrtюзы: Р(Н), W, т. R, осадки на всех B,C,F,G 1. 2, 8 GВ 

станл.артных уров11НХ, срок ,11.ейсrвия 
не уточнен 

14. нмц РСМЦ Анализы: Р, Н, W. R на 850, 700, 500, 300 205, 206, 207 1 G 
Варшава Бракнелл rПа, троп. - максимальный ветер 



1 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX (nJЮдолжение) 

1 2 1 3 ]___ 4 1 5 1 6 

ПJЮгнозы: Р, nризем11ый ветер, qюк действии 5 205, 206, 207 1 
ДIIСЙ; 

осадки, СJЮК действии 36 часов; 

W. Т, R на 850, 700, 500, 300 
гПа, СJЮК дейсrвии 72 часа, ТJЮП. -
максимальный ветер, СJЮК дейсrвии 
48 чаоов 

G 

Пояаtенив сокращений и аtмволов 

В оюлонке 3: 

В оюлонке 4: 

В колонке 5: 

В колонке 6: 

Р - nриземное давление, Н - высота, Т - температура. W - ветер. E(R) - влажносrь у nоверхоюсrи (более 
111ЮЖ11е УJЮВНИ) 

N- североюе nолушарие, S - юJошое nолушарие, Т - тJЮnики: А. B, ... L - географические райош.о в 
соответсrвин с разделением земного шара по классификации ВМО: оюмера соответсrвуют 
rеоо·рафическнм районам в соответсrвни с КllаССИфикацией ИКАО 

1 - реrулирные ПJЮГНОЗЫ nогоды, 2 - ТJЮПНческие циклоны, 3 - метеорологически~эколоrические о11ашьое 
явлении, 4 - морекав деятельность, 5 - авиации, 6 - гндJХ>логии, 7 - агJЮметеоJХ>логни, 8 -
граничные значении АЛЯ МОАелей с мелкой сеткой по огра11иченным paHOita.М, 9 - прочие 

G - GRID, GB - GRIB. AF - ООЗДУШНОЕ ФАКСИМИЛЕ 

-:::: . 
N ..., 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКПИИ Г!Х>д 

(Цифры в <Хобох O'l'IIOOirol к: 1988 r.) 

Тип автоматизации 

Ис:пользоllа.Шiе ЕОМJПоютеров AILI Ч11С11е11110Г0 
ПJIOПIOЭHpoвalllll ПОГОАЬI 

Количество Цem'JIOII, npeAOCТIUIJUIIOI информацию 

3 (3) 

3 (3) 

РСМЦ 

12 (19) 

16 (21) 

НМЦ 

11 ( 15) 

65 (65) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОдУКUИИ ЧПП. ПРИЕМ. ФОРМАТЫ И ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОдЫ В 1990 г. 

и~ про.!У1ЩНИ чпп ммц РСМЦ НМЦ 

Прием в формате GRID 3 13 31 

Прием в формате GRIВ 2 7 7 

Прием в фUсимил•оом tормате 3 9 21 

Используемые onepaТИIIIIIie мето..u~ - MOS 3 б 8 

Используемые onepa1'111111ble мето.«Ы - РР ? 2 10 

Количество центров, Пре,.rоста.в.!IJЩИХ информацию 3 16 65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII 

ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО дИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В 1990 r. 

Масштаб деатет.110С111, (21833ЮКJй с диаг110С1111rой 
~ШЮ~ата ммц РСМЦ НМЦ 

Глобат.ншi или по noлywapiUIМ 3 4 1 

PeлюuaJ~Jouшi 3 8 4 

Наuионалъншi 3 8 17 

Количесrво центров, пр~~.~.оставляюwих 
информацию 3 16 65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 

ОUЕНКА ОПРАВдЬ!ВАЕМОСГИ ПРОГНОСТИЧЕСКОй ПРОдУКЦИИ 

Участие в ouemte ~ nJIOПIOCТII'IIO(oli 
ммц РСМЦ нмц 

информации 

Регуларныil обмен сmТИС11\чеаими А11111ШМИ 2 5 1 
ПО оцешсе 0Прi1 8.!ЫlllеМОСТИ 

Прочаа AesтeJI~II()(;n по оuешсе 1 3 
onpa&4ЬIIIaeмocrи 

7 

Количесrю uеuтров, npeAOCI'aiiJIJIIOIЦ 
информацию 3 16 65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ X!V 

СРЕдСГВА. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В !1ЕНТРАХ дЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ дАННЫХ 
!НЕОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

(Цифры в схобках относится к 1988 г.) 

Метод xpaнeiDIЯ 
ммц РСМЦ нмц 

Магнитные ленты 3 (3) 10 (19) 19 (38) 

ПерфаЛенты о (0) о (О) о (2) 

Перфсжарты о (О) О(!) о (5) 

Другие средства О (О) 3(1) 24 (20) 

Количестю центров, nредоставляюwих 3 (3) 16 (21) 65 (65) 
информацию 

ПРИМЕЧАННЕ Центры могут исполъэовать !!еiСОТОрые или все методы. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕ.\1А ТЕЛЕСВЯЗИ (ГСТ) 

ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В Плане н программе осуществления ВСП ~а 1988-1997 rr., прниятЬIХ резолюuней 2 (Кг·Х), 

определяю-rся цель н npнlll!IIIIЫ Г лобальной системы телесвязи (ГСТ), 
а также задачи и осуществление плана 

ГСТ для повышения эффективности н однородности фун1Щ11оннрова
.ния. Цель ГСТ сnсrонт прежде всего в 

том, чтобы обеспечить связь для быстрого н надежного сбор
а, обмена и распрост]>анения необходнмЬIХ 

даннЬIХ наблюдений (особенно данных ГСН), а также обработанной 
информации из ММЦ, РСМЦ н других 

центров, функционирующих в рамJСаХ ГСОД, ДЛJ1 удовлетворения оперативных и исследовательских 

потребностей Членов в оперативном нли JСВаЗи-оператнвном режи
мах. . 

2. ГСТ также оJСаЗывает поддержку в области телесвязи ДЛJ1 осущест
вления других программ ВМО, 

совместНЬIХ программ с другими международными
 организациями и программ по окружающей сре

де в 

соответсrвии с решениями Конгреа:а нли Исполнительного Совета
 ВМО в той мере, в которой позволяют ее 

первоочереднъ~е задачи. 

3. Для у давлетварения этих потребностей План ВСП предусматрив
ает создание н фуНJСЦНоннрование 

комплексной системы дву~оронних цепей, метеорологнчеСIСИХ центров телесвязи и радиопередач, 

осуществляемых Членами ВМО и орrаиизуемЬIХ в основном на трех
 уровнях, а именно: 

а) Главная сеть телесвязи IГСЕТ); 

Ь) Региональные сети метеорологической телесвязи (РСМТ); 

с) Нашюнальные сети метеорологической телесвязи (НСМТ). 

4. В рамках такой схемы основные фун1Щ11и телесвязи осущестВЛJ!ют цент
ры следующих типов: 

а) Мировые метеорологические центры (ММЦ); 

Ь) Региональные узлы телесвязи (РУТ); 

с) Региональные/специализированные метеорологичеСJСИе центры (РСМТ), не 
СВJIЭаННые с РУТ; и 

d) Национальные метеорологические центры (НМЦ) нли центры с аналоги
чными функциями. 

5. Нынешнее состояние планирования и осуществления главной сети
 телесвязи и региональнЬIХ 

метеорологических сетей телесвязи показано на диаграмме в приложении 1. Они основаны на 

функционировании трех ММЦ. 30 РУТ, шести РСМЦ, не СВJ13аННЬ1Х с РУТ, а также 150 НМЦ или центров с 

аналогичными функциями. Кроме этого, ряд РУТ/РСМЦ обеспечивают радиотелепрннтерные н 

радиофаКсимнльные передачи данНЬIХ наблюдений и обработанной
 информации. ВО многих частJ\Х мира они 

еше до сих пор J1ВJ1J1ЮТСЯ основными источниками информа
ции, особенно фа.JСснмильной информации, для 

многих центров. В некоторЬIХ районах в настоящее время такие передачи в основном считаются 

дополнительными нли резервными ВИдаМИ обслужнванив ДЛJ1 испо
льзования в чреэвычайНЬIХ обстоятельствах, 

и поэтому некоторые радиопередачи были прекращены. 

СОСТОЯНИЕ ОСУШЕСТВЛЕНИЯ ГСТ 

Главная сеть телесвнзи IГСЕТ) 

б. Главная сеть телесвязи (ГСЕТ) состоит из 22 двусторонних цепей, связывающих вместе следующие 

три ММЦ и 15 наэначенНЬIХ РУТ: 

ММЦ: 

РУТ: 

Мельбурн, MOCJCDa и Вашингrон, 

Алжир, Браэнлиа, Бракнелл, Буэнос-Айрес. ДаЮlр, Джидда, Каи
р, Найроби, Нью

Дели, Оффенбах, Париж, Пекин, Праrа, (Щив и Токио. 

Все цепи ГСЕТ функционируют. Последние данные, касаюшиеся нынешнего оперативного состо
яния 

отдельНЬIХ цепей н планов по их дальнейшему совершенствов
анию, содержа-rся в прнложенин II. 

7. Пятнадцать цепей ГСЕТ нвляются сетями телефонного типа, к
оторые обеспечивают скорость 

передачи сигналов 9600 бит/сек нли более с исnользованнем мультиплексорНЬIХ средств. Две другие цепи 

также явлJIЮТСЯ цепями телефонного типа, функционирующими со ско
ростью передачи сигналов 1200 или 

2400 бит/сек, нли мультиплексорными для передачи одно~енно буквенно-числеUНЬIХ
 данных и аналоrОВЬIХ 

факсимиле. Остальные пять цепей имеют скорость 50/75 бод. На шести цепях ГСЕТ осущесrвляю-rся 
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полные процедуры Х.25 (вiСЛюча.я пакетный уровень), что дает возмож.носrь производить обмен данными в 
бинарной форме (на.пример, в кодовой форме GRIB и.пи BUFR). 

8. Семнадцать из восемнадцати центров ГСЕТ автоматизированы. Существует п.пан автоматизации 
РУТ Каир. 

Региональные метеооо.поrичесюtе сети телесвязи (РСМТ) 

9. Региональные метеоро.поrичеасие сети телесвязи в щести регионах сосrоят из интегрированной 
системы цепей и радИопередач в соответствии с региональными планами телесвязи, утвержденными 

региональными ассоциациuми. Нынещние планы сетей включают 54 главных региональных, 197 
реrиональuых и 22 межрегиональные цепи (определениu различных тиnов цепей даны в Насrав.пенни по ГСТ). 
Кроме центров телесвязи на ГСЕТ (очевидно, что все они имеют региональные функции) региональные 
метеорологические сети телесвязи также требуют созданИJI и использованиu дru1 целей телесвязи 15 РУТ, 
щесrь РG\1Ц, не связанных с РУТ, н !50 НМЦ или центров с аналогичными фуi!КUИJiми. 

10. Нынещuее сосrоJШие осуществлениu главных региональных, региональных н межрегиональных 
двусторонних цепей, предусмотренных планом ГСТ, отражено в nриложении III. Из 275 главных 
региональных, региональных н межрегиональных цепей, предусмотренuых планом rcr. созданы 227 цепей, 
т.е. уровень осуществ.пеНИJI ах:rавллет 83 процента. 

11. Эти 227 главных региональных, региональных и межрегиональuых цепей таковы: 

а) 78 (34 nроцента от 227 созданных цепей) · это арендуемые цепи телефониого типа. Тридцать 
четыре цепи действуют в настоящее время со скоростью 9600 бит/сек с использованием 
мультИI\Jiексорных устройств и 44 других работают со скоростью nередачи сигна.пов более 1200 
бит/сек. Полные nроцедуры Х.25 (ВIСЛючая пакешый уровень), позволяющие nроизводить обмен 
данными в двоичной форме (налример, в кодовой форме GRIB и.пи БУФР), используютсн на 12 нз 
этих цепей. 

Ь) 114 (50 nроцентов от 227 созданных цепей) являютса арендуемыми телеграфными цепями, 
действующими с низкой скоростью передачи сигналов (обычно 50 или 75 бод, в некоторых 
случаях 100 или 200 бод); 

с) 35 (16 nроцентов от 227 созданных цепей) являютса цепями ВЧ с низкой скоростью nередачи 
сигналов (50 или 75 бод). Больщинство этих цепей ВЧ находятся в Регионе !. 

12. Обобщенная информациu о нынещнем состоянии осуществления радИоnередач ММЦ/РУТ 
содержится в nриложении IV. Ведется 20 циркулирных радиопередач РТГ и 26 раднофаксимильных' nередач 
дли распространениu данных наблюдений и обработанпой информации. 

13. Для удовлетворении потребностей в nередаче всевозрастающего объема данных, что требует 
увеличения скорости передачи данных, ряд РУТ и РСМЦ, а также НМЦ или центров с аналогичными 
фу~~КUИJ~ми автоматизировали свои функциu телепередачи или п.панируют это сделать. ПоследнЯЯ информациu 
об автоматизации центров в каждом регионе обобщена в приведеином ниже приложении V, из которого 
видно, что автома11iзнрованы 29 РУТ (ВIСЛючая три НМЦ н 14 РУТ, распо.поженных на ГСЕТ) и 55 РСМЦ, 
не с:вязанuых с РУТ или НМЦ. 

Национальные cent метеооолоrической телесвязи !НСМТ) 

14. Национальная сеть метеорологической телесвязи в каждой стране создана дru1 удовлетвореНИJI 
потребностей страны в сборе и распространении метеоро.погичеаснх данuых. В 1990 г. был проведен обзор, 
касающнйСII национальных средств те.песвязн, используемых дли сбора данных наблюдений со станций, 
ВIСЛЮченных в региональную опорную СИ!юnтическую сеть (РОСС). Резюме результатов этого обзора 
приводитса в приложении VI. Секретариат ВМО получил информацИIО о 71 nроценте станций, ВIСЛюченных в 
РОСС. Из этого обзора видно, что арендованные двустор<>ннне цепи используютса для 56 процентов 
станций, общественная сеть коммутации сообщений для 28 nроцентов, а цепи ВЧ дru1 12 nроцентов. 
Станции, использующие цепи ВЧ находятся в основном в Регионах I н V. 

С!Хш судОВЫХ СВОдОК ПОГОдЫ 

Сбор сводок vерез береговые станции 

15. Согласно информации, имеющейся в Публикации ВМО N• 9, том D, 327 береговых станций 
nринимают судовые сводки без взимоu•иu IUiaты с судов nутем обычных радиопередач ВЧ. В при.поженнн VII 
nоказано распределение береговых станций в каждом регионе ВМО. 



Г.'lОБА.ПЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕСВЯЗИ (ГСТ) IV-5 

Сбор сводок через береювЬiе земнЬiе станции ИНМАРСА Т 

l б. Три береговые эем!Ше сrанции ИНМАРСА Т (БЗС), охватываюшие регион Атлантичеасого океана, 
сrанuия, охватываюшал регион Иuдиiiского океана, и пять других БЗС ИНМАРСАТ, охватываюшие регион 
Тихого океана, nринимают судовые сводки nогоды с судов, оборудованных судовыми земными станциями 

(С:ЗС), без взимания nлаты с судов. 1541 судно (20 nроцентов обшего количества судов, добровельна 
nровсдяших наблюдения) оснашены С:ЗС. 

Спутниковые сис.-rемы d5ора/распространения данных 

17. Сnециальные сnутниковые системы сбора и расnространения данных с глобальным и 
многорегиональным охватом играют всевозрастаюшую~_роль в рамках Всемирной службы логоды на 
глобальном, реГИОНалЬНОМ И наинональНОМ ypoBHJIX ГСf, особеННО В тех географических районах, Где 
обычные средства телесвязи не могут обесnечить экономичное обслуживание, необходимое Членам. 

18. Сбор сnутниковых да!ШЫХ основан как на исnользовании сnутниковых служб связи, таких как 

уnомянутан система ИНМАРСА Т, так и на сборе да!ШЫХ с метеорологических геосrаuионарных и полярно
орбитальных сnуrн_~~ков. Все метеорологические геостационарные спутники могут собирать сводки с nлатформ 

сбора данных (ПСД), которые могут быть установлены в любом месте в nоле радиовИдИМости сnутника. ОIШ 

могут быть раэлиЧНЬIХ типов: фиксировашшые или подвижные: ОIШ могут работать в заранее усrановленном 

автоматичеасом режиме и передавать дallllble в заранее оnределенные сроки (например, в случае синоптических 
наблюдений васаре после стандартных сроков наблюдений) или могут быть запрограммированы для передачи 
да.Jшых только в том случае, когда значения оnределенных измеряемых лараметров выхол.ят за рамки заранее 

усrановленных пределов. Сводки ПСД соби_раются на основных оперативных земных станuиях операторов 
спутников и передаlО'ЮI, как и требуется, на ГСТ. Потребители могут также усrанавливать свои собственные 
наземные станции для получения информации ПСД со сnутника либо неnосредственно, либо через 
сnутниковую систему ретрасляции. Помимо сбора да1шых в районе охвата каждого метеорологического 

геостационарного сnУ!ника Ме~ШIJ!Одиая система сбо__ра данных (МССД), действующая через сnутники 
ГОЕС (США). ГМС (Яnония) и МЕТЕОСАТ (ЕВМЕТСАТ), обесnечивает глобальный охват (за исключением 
полярных и высокоширотных районов) для сбора данных ПСД, установленных на судах, самолетах или 
воздушных шарах, которые MOI)'! перемешаться из поля радиов11димости одного геостаuионарноrо сnутника в 

поле ВидИмости другого. МСL:Д, в частности, используется программоil АС.ДАР для сбора аэрологических 
данных с судов (см. главу Il - ГСН). В 1991 г. СССР ПЛа!IИрует добавить ГОМС к созвездию спутников, 

участвуюших в МССД, а Китайекав Нарош1ая Ресnублика запустить свой FY -2 в 1995 г. Оперативные 

оценки систем ВСП в Африке (ООСВ-Африка) были организованы для получения точной информаuии о 
влиянии на функuионироВЗJ!Ие ВСП сушествуюших ПСД и связанных с ними систем приема с 11елью 
у_с;r~ения медостатоков в региональной сети телесвязи в плане d5opa наинанальных данных и передачи их из 
НМЦ в РУТ. 

19. Полярно-орбитальные метеорологические спуткики типа ТАйРОС имеют систему d5opa данных для 
полj'чения, хранения и передачи данных с фиксирован11ых или подвИЖJIЫХ платформ, исnользуемых службой 

АРГОС для сбора данных с nлатформ, а также определения их местоnоложения методами Доnплера. 
Данные наблюдений, получаемые, в частности, с дрейфуюших буев, собираJОтся и обрабатываются в двух 

центрах (один во Франции и один в США) и вводятся в ГСТ через РУТ Париж н НМЦ Вашинггон 
соответственно. Потребители могут также устанавливать местные терминалы для ускорения приема 
информаuни из более ограниченного района. 

20. Помимо непосредствешюй лередачи земным СТЗJщиям С!lимков облачности и данных зондироВаJIИЯ, 
что рассматривается в главе 11 - ген. некоторые метеорологические геостационарные спутники могут 

расnростра!IЯТЬ метеорологическую информацию. \Iекоторав об_работаннав информация из крупных центров 
лрогнозирования расnросгр_аняется в виде карт по каналу ВЕФАКС (ГОЕС-В и ГОЕС-3, МЕТЕОСАТ). 
Оперативная nрограмма Mt;TEOCA Т включает службу расnространения данных и ннформаuии в буквенно
цифровой форме н кодированнон цифровой факсимильной форме, которав ШIЗЫвается распространение 

метеоJ>!>:!)<2ГКческих данных (МДД), н, как ЛЛЗJIИруется, будет nолностью задействована в 1992 г. Ожнмется, 
что (М,LJД) будет значительно способствовать устранению су!l!_~вуюших в настояшее время в Африке 
недостатков в области наличия ДЗJНШХ и лродукнии в НМЦ: М,L1Д будет объектом оценок в рамках ООСВ

АФ. 

21. Некоторые страны (наnример, Бразилия. Канада, Франция, США) создали наuиона.1ьные 
сnутниковые многоканальные системы связи для распространения метеорологических дан1шх и продукции на 

национальной основе, исnользуя услуги, обесnечиваемые государственными (коммерческими) сnутниками 
телесвязи. Кроме того, в некоторых Регионах рассматривается возможность создания международiiЫХ 

спутниковых снетем распространения данных для расnространения метеорологической информации на 

региональной/многорегиональной основе. 



IV-6 ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕСВЯЗИ (ГСГ) 

выводы 

22. П_ро_I])амма ocyшecrвлeWIJI ВСП на 1988·1997 гг. nредусматривает решение сnедуюших задач в 
отношении ГСГ: 

а) расширение возможносrей ГСЕТ по nередаче глобального коммекта данных н необходимой 
обработанной информаuии в согласованных временных рамках; 

Ь) расширение возможностей РУТ в мане ретршiсnяции и выбора даННЬIХ АЛЯ сбора, обмена и 
pacлpocrpaнeWUI отдельuых данuых и обработшшой информаuии; 

с) терминальное оборудование и соответствующие звенья связи в НМЦ; 

d) расширение возможностей расnространения nродукции, наnример, через спутниковые 

мноГО!СJI.НаJlьные системы расnросrранения; 

е) улучшение исnользоваWIJI сnутниковых систем сбора данi!ЬIХ. 

23. Постоянi!Ьiе усилкя Членов nозволили добиться хороших усnехов в дальнейшем осушесrвленин н 
совершенствовании целей ГСГ, а также в автоматизации центров ГСГ (РУТ н НМЦ). Возможносrи ГСЕТ 
значительно расширились за счет дальнейшего внедренiiЯ модемов V.29 МККТТ (9600 бит/сек) н 
высокоскоростuых !!11QЦедур связи, а также Х.25, н все РУТ в ГСЕТ, кроме одного, автоматизированы. 
Однако пять цеnей ГСЕТ все еше фу1001ионируют на низкой скорости. 

24. Благодаря использованию сnуmнковых/кабельных цепей вместо цепей ВЧ и увеличению проnускной 
сnособности цеnей nовысилась также эффективность н надежность региональных сетей метеорологической 
телесвязи (РСМТ); остается 35 целей ВЧ вместо 44 цепей в 1988 г.; за это же время на 15 цепях скоросrь 
леj)едаЧИ nовысилась до 9600 бит/с. Однако значительное большинство цеnей,_nредусмотренных в nланах 
РСМТ, (71%), все еше не осушесrвлено или работает на низких cкopocrJIX (50·200 бод), и много еще 
nредстоит сделать для удовлетворения потребностей Членов в основной н обработанной информации. 
Неуклонно осушесrвляется автоматизация НМЦ · с 1988 г. автоматизировано 1 б НМЦ. 

25. Ожидается, что внедрение сnушиковых систем сбора и pacлpocrpaнeWUI данных в rcr в качестве 
ДОЛОЛНеНКЯ К двусторонНИМ цепям, внесет существенный ВК..1ад В СОверше!IСТВОвание рабоТЫ ГСJ'. 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 11 

НЫНЕШНЕЕ СОСГОЯНИЕ И ПЛАНЫ дАЛЬНЕйШЕГО ОСУШЕСТВЛЕIIИЯ ГЛАВНОЙ СЕТИ ТЕЛЕСВЯЗИ 

(Яtоварь 1991 г.) 

Цепь Ньшешнее оllеJ'lтивное оосrоНiше Плаr•ы rю дальнейшему оовершенствованию 

[лaВIIaJI cen ~есвязи 

Алжир - Париж Кабель, V.29, <WOO бит/сех КЦФП (ко..!. А) 
+ 2400 бит/сек, даошые Х.25 
+ 2400 бит/сек (резерв) 

Пекин - Оффенбах Спутник, V.29, <WOO бит/сек (НЦПФ) 
+ 2400 бит/сек, данные, LAPB 

-

+ 2400 бит/сек (резерв) 

Пекин - Токио С11утник, V.29, <WOO бит/сек (НЦПФ) -
+ 4800, даошые, LAPB 

Бракнелл - Париж 64 кбайт/с, 2400 бит/сех (НЦПФ) 64 кбаiiт/с: 19.2 Кбаiiт/с, дашше, Х.25 
+ 4800 бит/сек, дашоые, Х.25 + 4,8 Кбайт/с НЦФП 
+ 2400 бит/сек, ра..~.нолоканионные ..1.анные • 2,4 Кбайт/с 

радиОЛОК:ацИОII(IЬlС да1111ЬIС 

Бракнем - Вашингтон 64 Кбаiiт/с: 19,2 Кбаiiт/с, данные, Х.25 4,8 Кбайт/с КЦФП (ко..!. Т4), Х.25 (1 991 г.) 
• 4,8 Кбайт/с НЦПФ 

Бразилив - Вашиtогтон Сtоутtоик, 75 бод, да11ные Спушик, V.29, <WOO бит/сех (ФАКС) 
• 4800 бит/сек, дашоые, Х.25 

Буэнос · Вашингтон С11утник, 75 бод, данные С11утник, V.29, <WOO бит/сек (ФАКС) 
• 4800 бит/сек, данные, Х.25 

Каир - Москва Кабель 100 бод, данные Доведение ..1.0 средней скорости 

Каир - Найроби ВЧ, 5О бо..!., (даошые) (оnеJ'lТНВные ТРУ..!.IIОСТИ) Кабель/mутtоик, 100 бод 

Каир · Нью-Дели Кабель/шутник, 5О бод, данные Доведение до средней скорости 

-

~ -~ 



ПРИЛОЖЕВНЕ 11 (щюдолжение) 

Цепь Нынешнее оперативное ах:rояпне flлatiЫ по далы1ейшему ooвepшetи...IDOВ3JIHIO 

Дакар - Парнж С'.'{S;ннк. 2 х 50 бод (дюшые) Снутннк. V.29, 4800 бит/аж КЦФП (Код А н 
+ 800 бит/сек НЦПФ Т4) + 2400 бнт/rек, данные, Х.25 

Джидда - Оффенбах Сnутник, V.29, 4800 бнт/rек (НЦПФ) -

+ 2400 бнт/rек, данные, LAPB 
+ 2400 бнт/rек (резерв) 

Мельбурн - Токио Кабель/шутник, V.29, 4800 бит/rек (НЦПФ) 
+ 4800 бит/сек (данные), Х.25 

-

Москва - llыo· Дели Сnуnонк, 2400 бит/rек, + 1 ФАКС 110 ВЧ Спуnонк. V.,29, да1шые • ФАКС 

Москва - Праrа Кабель, V.29, 4800 бит/сек (НЦПФ) 
+ 2400 бнт/rек, данные, LAPB 

Х.25 (\ 991 г.) 

+ 2400 бнт/rек, резерв 

Москва - София Кабель, V.29, 4800 бит/сек (IIЦПФ) Х.25 (\ 991 r.) 
+ 2400 бит/сек, дюшые, nроrраммные ОИО 
+ 2400 бит/с (резерв) 

Найроби - Оффенбах Спутник, V.29, 4800 бит/rек (IIЦПФ) Х25 
+ 2400 бнт/rек (данные), LAPB 
+ 2400 бит/rек (резерв) 

Вью-Дели - Токио CnyТJJнO<, V.29, 4800 бнт/rек (данные), Х.25 Спутник, V.29, 4800 бит/сек (НЦПФ) 
+ 4800 бит/с (свободный) + 4800 бит/rек, данные, Х.25 

Оффенбах - Париж Кабель, V.29, 4800 бнт/rек 64 Кбайт/rек: 19 Кбайт/сек, (\990 г.), 
~из Парижа в ~нбах КЦПФ (код А)) данные • Х.25 
из Оффенбаха в арнж НЦПФ) + 4,8 Кбайт/сек (КЦФП) 

+ 2400 бит/сек, данные, nроrраммные ОИО 
+ 2400 бит/сек НЦПФ 

-

< . 
<л 



Цепь 

Оффенбах - Праrа 

1 llpara - L.офня 

Токио - Вашингтон 

n римечаиия: оио 
НЦПФ 
КЦФП 
Данные/ФАКС 
Данные + ФАКС (НЦПФ) 

КабешJшутиик 

Х.25 

LAPB 
V.29 

V41 ОИО 

--

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (продолжение) 

Ньшеuшее оnератинное оосrояпне Плю1ы по дальнейшему mвepшetiCТIJOнatiИIO 

Кабель, V.29, 4800 бит/аж НЦПФ Х.25 (1991/1992 rr.) 
+ 2400 бит/аж, ,~~анные, LAPB 
+ 2400 бит/rек (резерв) 

Ка~ь. V.29, 41100 бит/сек-'"~'!~! 
+ 2400 бнт/rек, ,~~анные, V.41 ОИО + 2400 бнт/rек (резерв) 

ll.а_оель, V.29, 41100 онт/rек:_!_!_ЦIIФ 
+ 2400 бнт/rек, дш1ые, LAPB 
+ 2400 бит/сек (резерв) 

Кабель/шутник, М.29, 4800 бнт/оек (НЦПФ) Х.25 
+ 4800 бнт/rек, ,~~анные, Х.25 

-

- Проuедуры обнаружения н ишраwrення ошибок 

- Некодировашше uифpollhle факснмильньrе пере.~~ачи 
- Кодиронаш1ьrе цифровые факсимильные передчи 

- Пере,~~ача по одному н тому же каналу на ос1юве разделенив по времени 

- Передча по двум отдельным каналам (IIК.Пючая мультннлексиронание) .~~а•шых и ФАКС (НЦПФ) 

rоотнетствен•ю 

- Неl(оторые цепи предсrамнют собой последователы1ое соеднне••ие одоой кабельной и одtюй а•утникопой 

чacrn, другие цепи раrnределиютсн меЖЛУ кабелы1ыми и rnутниковыми общими носителими 
- Функционирование на трех уровнях (фиэичеа<ий уровень, уровень связи н 1оакеnшй уровень) в 
mотнеп::rвин с рек. Х.25 МСЭ/МККТТ 

- Функционирование только на фнзнчеа<ом уровне н уров1rе связи, рек. Х.25 МСЭ/МККТТ 
- Экшлуатацнв н rоответствии с рек. V.29 МСЭ/МККТТ, касаюшейсв нспольэованнв модема 

9600 бит/сек па двусторошшх четырехпроводных аре11ДОванных цеnях телефошюrо ти11а 
-Система об•шруження/нСJtраWJеинв ошибок в rоответствин с рек. V.41 МСЭ/МККТТ 

~ 
а.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ !11 

РЕЗЮ:'у!Е СОСТОЯНИЯ ОСУШЕСТЕЛЕНИН дВУСТОРОННИХ 
!IЕПЕИ. ПРЕдУС.\ЮТРЕННЫХ 

ПЛАНОМ ГСТ 

(по rocroJ!IIию на январь 1991 г.) 

Количес:nю uепей 

Рекомендовано 
планом 

Создано 

Снутник/кабеm./МИIСроволны) 
Радио ВЧ Итого 

Т елефониого Телеграфного 
nma типа 

Главная сеть 
те:JеСВЯзи 22 17 4 1 22 

Регион 1 84 2 31 28 61 

Регион 11 47 8 22 6 36 

Регион III 16 1 11 - 12 

Регион IV 36 23 11 - 34 

Регион V 14 5 9 - 14 

Регион VI 54 31 19 1 51 

Межрегиональ-
ные цепи 22 8 11 - 19 

Итого 295 95 118 36 249 
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ПРИJЮЖЕНИЕ IV 

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСУШЕСТВЛЕI!ИЯ РАдИОПЕРЕдАЧ \1:\1ШРУТ 

(январь 1991 г.) 

Региональнан 
ассоuнанни ВМО 

Раднотелетайn!!Ьiе передачи Радиофакснм1L1Ь!!Ьiе nepe.iiJiчн 

Центры Колнчосrво передач Центры Колнчосrво nеред ч 

1 Amlcнp 1 Каир 1 
(Африка) Браззавиль 1 Дакар 1 

Каир 1 Найроби 1 
Дакар 1 
Кано 1 

Найроби 1 

!I(Азни) Бангкок 1 Бангкок 1 
Пекнн 1 Пекнн 1 
Джидда 1 Джидда 2 

Хабаровск 1 Хабаровск 1 
НьiО'Делн 2 НьiО'Делн 1 

Новоснбирас 1 Новоснбнрас 2 
Ташке!П 1 Ташке!П 2 
Тегеран 1 Тегеран 1 
Токио 1 Токио 2 

III - - Буэнос-Айрес 1 
(Южная Америка) 

IV - - - -
(Северная н 
Центральнан 
Америка) 

v - - Мельбурн 1 
Веллнш-rон 1 

Юго-западная 
часть Тихого 

океана 

VI Б м:: 1 Б м:: 2 
(Европа) 2 2 

Рим 1 ~11бах 1 
?.ага 1 
им 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ 

(Январь 1991 г.) 

Региональная 
ассоuиаuия ВМО ММЦIРУТ РСМWНМЦ 

1 Алжир Антананариву /Ива то 

(Африка) ~аззавиль Абиджан 

асабланка• Аддис-Абеба 

Дакар Бамако 

Наяроби Банжул 

Ниамеli К ото ну 

=ВИЛЬ Ломе 
Нджамена 
Нуакшот 
У агадугу 
Саt-Дени 
Тунис 

11 Бангкок Бахрейн 

(Азии) Пекнн Дакка 
Джидда ~оха 
Хабаде,IIСК ОНКОIIГ 

llilO" ели Карачи 

Новосибирск Сеул 

Ташкент Шри Ланка 

Токио Тегеран 

ш Бразилиа Монтевидео 

(Южная Америка) ~энос-~lipec Саi!Тьнrо 

арака и 

IV Вашингтон Гваделупа 

(Северная н 
Мартиника 

Центральная 
Монреаль/Торонто 

Америка) 
Майами 
Сан-Хосе 

v Мельбурн Брунеli 

(Юго-заладная Веллингтон tака~та 
часть Тихого 

уала-Лумпур 

океана) 
Нади 
Нумеа 
Сю1Га11ур 
Таити FAAA 
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ПРИЛОЖЕIIИЕ V (продолжение) 

PerиoшL1ЬШIJI 
ассониашtJ! ВМО ММЦ!РУТ РСМWНМЦ 

VI ~акнелл Анкара 

(Европа) ос:хва АФИНЫ 
Норчелинг Бел г~ 
Qффенбах Бет 
Париж Брюа::ель 
Прага Будаnешт 
Рим ~рост 
Софии опенгаген 

Вена Де Бильт 

~блин 
спп 

Хельашки 
Лиа::абон 
Мадрид 
Осло 
Пот <:даМ 
РеЙКЬJ!Вик 
Варшава 
ЦЮркх 

• Вспомогательный РУТ для РС\Щ Туннс/Ка.аiбланка (совмесrная эксплуатаi!ИJ!) 



ПРИЛОЖЕИНЕ VI 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРА СРЕдСТВ П:ЛЕСВЛЗИ, ИСПОЛJ.ЗУЕМЫХ ДЛЯ СБОРА СВОДОК СО СТАНЦИЙ, BICЛIO'IE!IIIЫX В РОСС, В 1\АЦИОI\АЛЫШХ 
ЦЕНТРАХ СБОРА ДАННЫХ 

(Январь 1 991 г.) 

Количесrво (процентнав доля•) 
сrанциii, llltЛЮЧенных в РОСС, AIUI 
которых обеспечивалась информация 

Количесrво (нроцентнаJI доля••) сrанций РОСС, AIUI которых сводки наблюдений rобираюТСII через: 

А рендонаиные двусrороошие Общосrвешоую оеть Платrрмы Фора даошых Цени B'l 
цени (кабельные, mутниковые, коммутации (телекс, re1teфo11 и (nСД 
микроволоювые) т .л.) 

РА 1 319 (4-9%) 4-3 (14-%) 68 (21%) 4-1 (13%) 167 (52%) 

РА 11 864- (76%) 64-7 (75%) 170 (20%) о 4-7 (5%) 

РА III 150 (4-5%) 1 17 (78%) 9 (б%) о 24- (16%) 

PAIV 398 (74-%) 203 (51%) 152 (38%) 4-3 (1 1 %) о 

PAV 282 (83%) 33 (12%) 14-8 (52%) 19 (7%) 82 (29%) 

РА VI 701 (87%) 4-83 (69%) 204- (29%) о 14- (2%) 

итого 2714- (71 %) 1526 (56%) 751 (28%) 103 (4-%) 334- (12%) 

• Процентнав доля по отношению к общему количесrву сrаощий, 111t11юченных в РОСС 

" ПроцентнаJI долв по отношению " общему количесrву сrанций РОСС, для которых обеспечивалась информация 

~ 
N 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

СБОР СУдОВЫХ СВОдОК ПОГОдЫ 

(Январь 1991 г.) 

1. Распределе!Diе беоеговых станuий 

1 
11 
111 
rv 
v 
Vl 
AнтajЖТIIICJl 

Итого 

KoJIИ'IOCI'IIO беоеrовы:х С!1!!!!!!!Й 

53 
43 
25 
59 
37 

105 
~ 

2 Распоеделение беоеговы:х земных станuий ИН МАРСА Т. nрю!Имаюших mовые СВОд!СИ nОГОдЪ! без 
взимания платы: с судов 

а) Регион Атлантичесхого океана 

[унхилли 
Племер-Боду 
Саутбери 

Ь) Регион Индий ас ого океана 

Джидда 
Одесса 
Перr 
ФермО/IИJJЬI 

с) Регион Тихого океана 

И бараки 
Находка 
Перr 
СантаПаула 
Синrалур 

(Соединенное КоролеiСI'во) 
(Фр_аНЦИJI) 
(США) 

~~P)ВCICЭJI АравИR) 
1AJCJ'paлИR) 
(Греuия) 

(Лпо!Diя) 
(СССР) 
(Авс:rралИR) 
(США) 
(Сингапур) 

Примечание: Информации о районах. из которых получают судовые сводки погоды, nриводится в 
Публ100ЩИИ ВМО N° 9, том D 

3 Количесrво сvлов добоовольны:х наблюде!Diii (СдН), ОС!ЩЩеН!!Ь!Х БЗС в 1989 г. 

Общее количесrво СдН Количесrво СдН. ocuaшeUUЬIX БЗС 

7539 1541 (20.496) 



ГЛАВА V 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ВСП, ВКJПОЧАЯ МОНИТОРИНГ ФУ
НКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ------ -----------------·----
mсгоЯНИЕ ОСУЩЕСГВЛЕНИЯ УДIВСП -----------·------·-·-

Функции к хщwсrерисrюсн опера1ЯВИЫХ баз АЭJ1НЬ1Х. ---------···---·--·····-···-··-

РеrуллрНЫИ монкrоркнг JW111Ь1X -------

Иаюлъзоmние 4ЮИ'111ЫХ кодов ВМО ---

V-3 

V-3 
V-3 
V-4 
V-4 

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ П
ОГОДЫ...................................... V-4 

Общие JЮJ10Же11ия ·----------------------------·----------------------------------------- v -4 

CкoopдКIII!JЮII3IOIЬ на международном уровне нeonepaТИIIIIЬiii 
МОНI\ТОрi!НГ .................................................. V-5 

СnеuкальНЫИ монкторii!IГ по обмену антаркткчесхкмк Me'reOpOIIOГIIЧf д;ш11Ъ1МИ ·····--·····-····-·············· v -6 

выводы----------------- _ ---------- v-6 
Расхождения в налi!ЧЮI .аанных в разных цекrрах ·-·-·-·----··---······-··----···-····-······· V-6 

He.дocmТICII в фyнiOIИOIDfJJOIWIIIII ВСП -·--·-·----·---- ------·----·----·--·-···--·-·-·--·-·· V -6 

БИБJШОГРАФИЯ -----·--------------------------------------
------- V-7 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

П ркложенке 1: Ежедневное наличие сводок SYNOP в ueiПpax ГСЕТ в nределах б часов nOGЛe 

qхжа наблюдения (00, Об, 12 к 18 МСВ) ·-----··---·········--·······-... ····················· N-8 

Ежедневное наличке сводок ТЕМР в центрах ГСЕТ в преде
лах 12 часов nOGЛe 

qхжа наблюде!IИЯ (00 к 12 МСВ) •.• ..:...·---------·---·····--··--··--·-········· V-8 

Пркложеuке 11: Количество сrаuций, IIКJUO'IeHНЫX в nеречень по rлоба.льному 
обмену, от которЬIХ 

не по::rуmлк CIOAIQt SYNOP к 1ЕМР -----·-·----·------···--·--····· V-9 

Пряложенке IIJ: Своевремешюсrь получения сводок SYNOP в цекrрах ГСЕТ ···-···-······---··-··-····-···· V-10 

Своевременкость получения сводок 1ЕМР в цекrрах ГСЕТ ···--·--····-··························· V -11 

Пряложенке N: Наличке сводок SYNOP, полученНЬIХ в центрах ГСЕТ от crauW!й, включеш1Ь1Х в 

nepeчiiК но rлобальОО'оlу обмеi!У ·-··············-··--·--··-·--·-·-----··-···- V-12 

Приложеине V: ГеографКчесхое раmределенке налкЧКJI сводок SYNOP (в ueкrpax ГСЕТ) ......•..•.... V-15 

Г~чеаrое paa1peii!Щe!IКe II3J1IIЧIIJI аюдок 1ЕМР -·········-·--····-····--······················ 
V-16 

Пркложенке Vl: Наличке сводок SYNOP к ТЕМР кэ Антарктики, получеш!ЬIХ в uептрах 

ГСЕТ -------------- ----------------------- V-17 





УПРАВЛЕНИЕ дАННЫМИ ВСП, ВКЛЮЧАЯ МОНИТОРИНГ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Согласно Второму до.лгосрочному ману на 1 988· 1997 rr. управление данНЪIМИ ВСП явлетсн новой 
концеnтуальной комnонентой в рамках системы ВСП, которав обеспечивает всломогательные функции, 

необходимые ДJUI улоридоченного улравлеНИJ! метеоролОГИ'Ю(ХНМИ данными н лродукuией с uе
лью наиболее 

экономичного нс.лользоваНИJ! ресурсов к мониторинга сосrояния сксrемы ВСП. Основополагающий лринuил 

заключается в необходимости юrrerpauии компонентов, техни'Ю(ХИХ срел.ств к служебных функuий В
СП в 

эффеim1в11уЮ ЮJСТОроННЮЮ atereмy. 

2. Основные л.олгосрочные задачи CВO.oiJIТCJI к с.аедующему: 

а) nолностью объел.инить в еднное целое функuии ВСП и л.епельность ло мониторингу, включав 

метол.ы нс.лра.влеНИJ! недостатков в системе ВСП; 

Ь) установить общие лроuедуры ДJUI управления н переработки данных и лродукuин в рамках 
системы 

ВСП ДJUI того, чтобы эффеКтивно у л.овлетворять индивидуальные потребности Членов; 

с) координировать и померживать л.еятельность по уnравлению данными и оказывать помощь Чле
нам 

в обеспечении наилучщего испольэо&аИИJI ахrrве-n:твующих техни'Ю(ХИХ доеi'ИЖений. 

3. Для решения этих задач были разработаны и внедрены усовершенствованные с.nеuнфнкацин н 

стандарты .4J1Я прел.ставления и переработки даниых)лродукuик (например, буквенные к двоичные кол.ы, 

графнчес.кие стандарты н лр.). Были задуманы н разработаны новые nроцедуры н функuии, такие как 

распределенные базы данных н связанные с. ними унифнuнрован!IЪiе функции nереработки данных для 

механизмов лроверки н восстановления дан11ЫХ с. uелью обеспечеНИJ! необходимого наличия н качества даmiЫХ 

и содействия в эффеКТивном хранении н рас.прел.елении всего с.nектра комплектов 
метеорологических данiiЬ!Х. 

Разработаны nолезные руководства для международных и nромышленных стандартов в отношении 

нс.пользования комльютеров н nереработки данных, которые оказали nомощь Членам в выполнении 
их IL'JaiiOB 

автоматизаuни. Осуществляется лроект ло обмену метеорологическими комnьютерными программами для 

оказания помощи Членам в приобретении uедорогнх метеоролоrн'Ю(ХИХ комnьютерных nрограмм
. 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСГВЛЕНИЯ У д/ВСП 

4. Привел.енi!Ые ниже разделы, содержащие информаuню о состоянии осуществления функций н 

технических средств управлеНИJ! данными, oc.нoвallbl на информаuнн, предоставленной странами·Членамн в 

ответ на воnросник, ра30СЛ3JIНЪ1й в конuе 1990 г., сосредоточены на с.лел.уюшнх элементах обработки данных 
и управлеНИJ! ими: 

а) фуНКUИИ и характеристики оnеративных баз данных; 

Ь) регулярНЫЙ мониторинг даш1ых; 

с) нс.лользование двоичных кодов ВМО; 

d) результаты е:жегодной деятельности ВМО по глобальному мониторингу. 

5. Поскольку информаuня ло вопросам уnравления данными собиралась в рамках снетемы ВСП 

вnервые, ответы отражали олрел.еленные колебания к не были слишком многочисленными · только 84 
воnросинка (РА 1 - 23, РА 11 - 12, РА 111 - 5, РА IV - 9, РА V - 9, РА Vl - 26) были оозврашены ко времеi!Н 

составления настоящего л.оклада. Тем не менее, nолученпав информация содержит важные факты и 

тенл.еiШИИ и лол.черкивает существенную роль уnравления данными в системе ВСП. 

Фу!!!ЩИИ к хара!('!'ерксткки оnеративных баз данных 

6. Значительное количество стран-Членов экс.п.1уатируют хракящиес.я в комnьютере базы данных для 

дaliiiЪIX по телес.внзи в форме собщений (2896), синоnтК'Ю(ХИХ данных в форме сводок (3696), численной 

лродукuнк (2096) к графических изображений (1696). Около одной трети систем базы данных бWlк 

лреобретены коммер'Ю(ХКМ цутем, а ос.тавшкес.я две трети были разработаны местными силами. 

7. По существу все базы данных обеспечивают оnределенного рода nрямой достуn из националь
ных 

центров к около одноii четверти nомерживают л.ос.туп через мехдународные линии Cll!f.IK (такие как ГСТ или 

другие). Лишь несколько стран хранят данные наблюдений к продукuию с ис.польэованием двоичных 

форматов ВМО н только три страны сообщили об нс.nольэовании международных стандартов (наnример, 
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Computer Graphlcs Metafile) ЛЛJ1 храненИR графической информации. Испо.1ьзова.нне так называемых 

"внутренних" (т.е. несrашартНЬIХ) форматов дa!IJIЬIX, оче8Н.411О, JIIIJUieтcJI нанболее обшей практнкой. 

8. Около одНОй трети Членов разрешают доступ из-вне ко всем типам кх баз данных (т.е. запросъ1 на 
дан!Ше по ра.злиЧ!Шм путям) без взнмання маты с внешнего потребнте.ля. Другие указали, что взимаеrся 
лишь обшав мата или мата с часrных потребителей. 

Реrvляр!Шй МО!D!ТОРИНГ да!П!ЫХ 

9. Около 8596 Членов указали, что ведеrся мониторинr налиЧИR да!1J1Ь1Х на рег_улярной основе, но 
только около 3096 обмениваются результатами оо взаимол.ействуюшими с ними РУТ и НМЦ. Около 
половины Членов используют данные, нелосрел.ственно полученные от ГСТ, л.ля построения своих 
климатологичес:хих архивов и только лоловина из них лринимают меры по контролю качества л.анных, 

лол.лежашкх архивации. Слел.ует упомянуть в этой связи, что многие Члены считают, что было бы 
желательно иметь средства автоматической лереработки л.анных ЛЛJ1 комльютеров CLICOM (например, 

СКВОЗНОЙ доступ IC ГСТ). 

1 О. Собраннан информация о полезности формата лредстаJIЛеНИR результатов ежегодного мониторинга 

ВМО показывает, что около 7096 Членов удовлетворены используемым в настояшее время форматом 
лредставленИR. Оставшався часть (3096) лрел.лочла бы более описательные элементы, главным образом в 
графической форме. 

Иmользование дваИЧ!!ЫХ колов ВМО 

11. К концу 1990 г. четырнадцать национальных центров ИС!!ОЛЬЭовали дваичные коды ВМО для 
обмена л.анными по ГСТ и/или ЛЛJ1 внутренней nереработки Дi1111ШХ. Несколько менее лоловины ответов 
содержат сообшение о манах внедренИR ИС!!ОЛЬЗОваНИR двaИ'IIILIX кол.ов ВМО в течение слел.уюших четырех 

лет. Однако nочти 5096 ответов на волросник не оодержат ниJСаJСИХ nланов на бул.ушее в отношении 
ислользова.нИR двои'IНЬIХ кодов. В этой связи важно отметить, что около 8096 Членов приветствовали бы 
станл.артизирова.н!Ше программы ЛЛJ1 лереработки данНЬIХ и npoл.yiWIIи в кодах BUFR и GRlB, если бы они 
смогли nриобрести такие nрограммы по линии координации и/или ломоши оо сторо!Ш Секретариата ВМО. 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕМИРНОИ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 

Обшие nоложеИИR 

12. Задачей мониторинга является оценка фунiQIИонирования ВСП, в частности, эффективности и 

рентабельности фуwщионирования трех основных элементов (ГСН, ГСОД и ГСТ) на национальном, 
региональном и глобальном ypoiiiiJIX. Важной фунiWИей мониторинrа JIIIJUieтcJI определение недостатков и мер 

по их устранению. 

13. 

а) 

Ь) 

с) 

d) 

е) 

f) 

Ниже приводятся укаэа~~~~ые в мане мониторинга nушсты: 

регу ляриость наблюдений; 

качество да!1J1Ь1Х наблюдений и правильное кодирование; 

лолнота и своевременность сбора данных наблюдений в соответствуюших НМС: 

ооблюдение станл.артНЬIХ кодов и лроцел.ур телесвязи ВМО: 

сбор дaiii!ЬIX наблюдений в РУТ и ММЦ: 

обмен данными и обработанной информацией по региональным метеорологическим сетям телесвязи 

и Главной сети телесвяз и: 

опенка данных наблюдений и обработанной информации, лолучаемых в НМЦ, РСМЦ н ММЦ с 

точки эренИR их потребностей в л.аиных. 

14. План мониторинга ф;rкннионировiшия ВСП лрел.усматривает проведение оперативного и 
неоперативного мониторинга. Оперативный мониторинг - это термин. используемый л.ля обозначения 
мониторинга nроводимого достаточно быстро, с тем чтобы можно было своевременно принять меры по 
иmравлени~ положенИR, которые nринесли бы пользу л.ла повседневной метеорологическон работы. 
Неоперативный мониторинг - это термин, исползуемый ЛЛJ1 обозначения мониторинга, который проооднтся в 
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определенные пернош времени и который требует поАГОтовки резюме н различных сrатнсгнческих да.нных. 
Оаювнал ответсrвеНIIОСТЬ за моннторИШ' фунЮIНоннрованил ВСП лежит на членах ВМО. 

СкООРдИНИООва.нны:й Ra MPI аюmродноМ УРОВНе НООПеРа.ТИВНЫЙ МОНtm)рИНf 

15. Скоорднннрованый на международном уровне неоператнвный мониторинг, который также 
назьшаеТСI! "ежегодный глобальный мониторИШ'", ос:уществлJiеТСI! ежегодно. С целью мониторинга нaлн'IIUI 
метеорлогнчеаснх да.!1НЪ1Х .мя глобального обмена комплект глобальных да.!IНЪIХ, который ЯВЛJ!еТСI! объектом 
~Wотrrоринга, IIКJUQCia.e'l': 

а) CIIOдiO! SYNOP, ТЕМР, PILOТ. СUМАТ н CLIМAT ТЕМР, со craJWНii, 111СЛюченных в перечень 
дJIJI глобального обмена, как предусмотреuо в Насrавлении по ГСТ, том 1, приложение 1-4; 

Ь) CIIOдiOI SHIP, ТЕМР SHIP. PILOТ SHIP, AIREP/CODAR н ВАТНI/ТЕSАС для глобального 
обмена. 

16. Результаты моннторнпга были получены в 1989 г. от 90 Членов. Авrоматизированные центры 
обычно оgщесrвляют ежегодный глобальный мониторинг с 1 по 15 <ЖТября; неавrоматизнрованные центры 
- с 1 по 5 октября. 

17. По cocroJUIНIO на 1989 г .. по сравнению с предыдущими го..щми, имело месrо крупное изменение в 
перечне станций для глобального обмена СНОдl(&МН SYNOP, подлежащих ежегодному глобальному 
мониторингу. В соответсrвнн с рек. 7 (KOC-IX), утвер:а:деной ИС-ХL (рез. 1 (ИС-ХL)),перечень для 
глобального обмена сосrавляется на основе региональной опо~ной синоптичеасой сети (РОСС) с учетом 
фактнчеасн действующих станций (наблюдения н телесвязь). Это изменение соответетствует увеличению 
приблизительно на 50% количества снадок SYNOP, которые предналагается ежедневно получать в 
г лобальнам масщтабе и которые подлежат мониторипгу. 

18. Это изменение в сосrаве пepeЧIUI для глобального обмена не позволяет провесгн на глобальном 
уровне сравнение между результатами мониторинга приема сводок SYNOP за 1989 г. и за предыдущие 

годЫ. Однако это не исключает сравнения между количеством полученных сводок SYNOP и ожидаемым 
количеством сводок SYNOP со сrанuий. включенных в РОСС. В приложении 1 да.ны результаты этого 
сравнения .мя регионов и показано, что 65% ожидаемых сводок SYNOP со сrанuий, ВIСЛюченных в РОСС, 
было получено в центрах ГСЕТ в пределах щесгн часов после срока наблюдения. 

19. Перечень сrаuций ТЕМР .мя глобального обмена, которые подвергалнсь мониторингу в ходе 

глобального мониториига за 1989 г., был аналОГИЧI\ЫМ перечию за предыдущие гош. В приложении 1 
показано. что 66% сводок ТЕМР, со сrанuий, включенных в РОСС, было получено в центрах ГСЕТ в 
пределах двенадцати часов после срока наблюдения. 

20. В приложении 11 содержится Шlформаuия о количестве сrанuий, от которых во время обследования 
1989 г. не было получено сводок SYNOP и ТЕМР ни НМЦ, ни центрами с аналогичными фун~СUИЯМи, 
отвечающими за сбор данных наблюдений ею станций (если соответсrвующий Член напраалJIЛ результаты 
мониторинга), ни РУТ, зоны ответственности которых ВIСЛЮЧают сrанuии (если соответствующий Член 
направлJIЛ результаты моннторнпга), ни другими центрами ГСЕТ. Общее количество craJWНii, от которых не 
было получено сводок SYNOP и ТЕМР, сосrавило соответственно 229 и 59. 

21. Что касаеТС1! своевременности nолучения да.нных наблюдений, то наличие сводок SYNOP и ТЕМР 
в течение определеных часов после qхжа наблюдения, показано в приложении III. Можно отметить, что: 

а) около 13 процентов ожидаемых сводок SYNOP были получены более, чем через час nосле qкжа 
набл юденнй; · · 

Ь) почти все полученные сводки ТЕМР, постуnили в пределах трех часов после срока наблюдений. 

22. Результаты ежегодного глобального мониторинга, проведеиного в октябре 1985·1989 гг. 
резюмированы в приложении IV, где показано среднесуточное количество сводок SYNOP н ТЕМР в центрах 
ГСЕд по регионам за каждЫЙ основной срок синоnтнчесюtХ наблюдений наряду с наличием (в процентах) 
nолученных сводок из чж:ла сводок со сrанuий, ВIСЛIОЧеiШЫХ в перечень .мя глобального обмена. В СВJIЗИ с 
измененнем состава пepeЧIUI .мя глобального обмена, начиная с 1989 г., и с целью обеспечения сравнения 
одинаковых комnле~:тов данных, цифры, относящиеся к СВОдl(&М SYNOP, приведеиные за 1989 г. в 
приложении IV, соответсrвуют перечию для глобального обмена 1988 г., подкомплекту перечия для 
глобального обме11:1 1989 г. В отнощении этого подкоммекта да.нных результаты показывают, что наличие 
сводок SYNOP и ТЕМР не претерпело значительного изменения в течение этого года. но что можно 
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отметить небальшое сокрашенне (около 596 ДJIJI данНЬIХ SYNOP и 396 ДJIJI даННЬIХ SYNOP) с 1987 по 
1989 гг. 

23. В приложении V поiQ\ЗаНО rеографичеа:ое раслре.1еление осре,шенноrо количества свщсж SYNOP 
и ТЕМР. получаемых ежедневно в центрах ГСF.д в процентнам отношении к каличесrву свщок. ожмдаеМЬIХ 

со сrанциJi. включеmiЬIХ в РОСС. 

24. Около 7196 ОЖИдаеМЫХ С110.40К CLIМAT и CLIМAT ТЕМР 1D CI'ЗIIIIИЙ, включениых в перечень 

.!ЛЯ глобального обмена, бWJи в наличии в центрах ГСF.д в течение периода мониторинга 1989 г. 

25. Согласно сообщениям различиых центров ГСF.д в наличии СВО.!ОК с помижиых сrанций (например, 

сво.1ок SHIP, AIREP и BATHI/TESAC) наблюда.лись значительные расхо:~<.~ения. Эти расхо:~<.~ения 

вызваны. г.1авным образом, различиями в осушесrвлении процщр мониторинга и тем фактом. что некоторые 

центры у'IИТЪIВ3.Ли эадублированнъю бЮJ\J\етени и СВО.!КИ. 

Сnеииа.г1ьный монШQринr обмена аша.шсrнческими метеооолоrичеt:ХИМи ..wnщми 

26. Специальный мониторинг обмена антарктическими метеоралогическими данными бWJ прове.1ен в 

декабре 1987, 1988 н 1989 гг. Результаты. ОТНОСJ!щиеся к СВО.~UМ SYNOP и ТЕМР, приведены в 
приложении VI. Результаты псжаэывают увеличение наличия сводок SYNOP и ТЕМР с 1987 по 1989 rr. 
Для периода мониторинга 1989 г. уровень наличия даННЬIХ наблюдения cocтaJIJUIJ1 окало 8596 ожилаемЬIХ 
сводок SYNOP lв пределах трех часов после срока наблюдения) и 6896 ожилаемЬIХ сводок ТЕМР (в 

пределах 12 часов после срока наблю.!ения). 

выводы 

27. Как указано во Втором .!ОЛrосрочном плане, управление данными является новой программой в 
рамках системы ВСП. Организация этой программы была проведена должным образом .!ЛЯ того. чтобы 
обеспечить будущее развитие и осуществление необходимЬIХ функций и обслуживания, связанных с 

управлением данными. Значительный пр<>гресс был достигнут в технических и процедурнЬIХ вопросах, 
связаннЬIХ с переработкой данНЬIХ, кодами ВМО, использованнем международных стандартов и мониториигом 

сисrемы ВСП. 

Расхоыения в наличии дj!!!НЬIХ в разных неитрах 

28. Результаты мониториига показывают, что основные расхо:~<.~ения в наличии да11ИЬ1Х в разнЬIХ, 

центрах (главным образом, да11ИЬ1Х с ПО.!ВИЖНЬIХ сrанций) возникают иэ·эа: 

а) различий в осуществлении процедур моииторинга и несоответствия процедур мониторинга 

процщрам, рекомендованным в плане, в особенности в том, что касается учета задублированНЬIХ 

сводок; 

Ь) различий в способе, которым полученные бюллетени были обработаны в зависимости от их 

форматов; 

с) приостановки передачи по цепям; 

d) потерь данных или задержек в ретрансляции даных по ГСГ; 

е) маршрутизации даннЬIХ, отличной от маршрутизации, предусмотренной в плане. 

С целью оокрашения этих недостатков Комиссия по основным системам разработала новые процедуры для 

ежеrоююrо г лобальнога мониторинга. 

Недостатки в Фущшюннровании ВСП 

29. Непоступление данных наблюдений связано с не.1остатками функционирования различных 

компонентов ВСП: ГСН, ГСГ и ГСОД (в часrности, когда учет сводок осуществляется после контроля 

качества). Центры пре.1оставили информацию о причинах этих не.1остатков функционирования ВСП и, в 
часrности, ими часто упоминалиа. следующие причины: 

а) неукомплектованиость приземных и аэралоrиЧ~DСИХ С1'31111ИЙ; 

Ь) нехватка персонала; 



с) 

d) 

е) 

f) 

g) 

УПРАВЛЕНИЕ дАННЫМИ ВСП. ВКJПОЧАЯ МОНИТОРИНГ V-7 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП . 

недостаток расход11Ъ1Х материалов д;IJ! аэрологичесю!Х наблюдений; 

ОТЮIЭЫ электроnитания на наблюдатель!ШХ сrанuилх; 

ОТЮIЭЫ прнборов, исnользуемых д;IJ! аэрологических наблюдений, н обору дованНJI телесвязи (в 

оа>бенностн, nриемопередатчиков ВЧ ОБП); 

ОТЮIЭЫ в фу111ЩИоннрованин цепей телесвязи (в частносrн, прерыванне в цепях ПiГ и n.aoxoe 

радиоэлектричеасое прохождение в ВЧ-uеnях). 

неrоблюдение проtJ«:дУр телесвязи, Пре.дnисаннЬlХ в Насrавлении по ГСТ. 

30. Одной из оаювных целей осуществлеННJI ПР!)~мы Всемирой службы nогоды на 1988-1997 rт. 

являеТСJI обесnечm1ие иалиЧНJI в ММЦ. РСМЦ и НМЦ 95 процентов необходимых региональных данных в 

течение оолутора часов н глобальных дан1ШХ в течение трех часов от срсжа наблюдений. 

31. Результаты глобального мониторинга 1989 г. поЮ~Эывают, что количесrво евадеж SYNOP н 

ТЕМР, подлежащих глобальному обмену, и полученных в течение трех часов от срока
 наблюдений, 

составляло около 63 процентов о:жидаемого колнчесrва сводок. Для достижеННJI целой Программы Всемирой 

службы погоды необходимо улучшить фуиi<ЦНонирование Всемирной службы погоды во всех региона
х. 

32. Результаты мониторинга поЮ~Эывают также, что сушесrвуют расхожденНJI в наличии данных 

наблюдений в центрах, в частности, данных, поступающих с таких подвижных источников, 1<а1< суда н 

самолеты. Одной из причин этих расхождений RВЛЯетсJI различие в осуществлении процедур мониторинга
 в 

к~ Центрам мониторинга будет предложеоо осушествить новые процедуры мониторинга. разработ
анные 

33. Необходимо расширение участия центров ВСП в деятельности по мониторингу для выявленНJI 

причин недостатков в фуиiЩИОНИровании ВСП и точного определения мест, в которых они ВОЗНИI<ают. 

34. Управление данНЫМИ OOl!eJj~eт интеграции ГСН, ГСОД Н ГСГ Н, таким образом, ООЗдает более 

эффе1m1вную и l!ейственную сисrему ВCIL 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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3. ПубликаuНJI ВМО N° 544 - Наставление по Глобальной снетеме наблюдений 

4. Публикация ВМО N° 714 - Всемирная служба погоды - Четырнадцатый l!ОI<ЛЦ о выполнении 

Плана 

5. Публ!ООWИJI ВМО N° 691 - Программа Всемироой службы погоды на 1988-1997 гг. - Второй 

АОЛгоq>ОЧНЬIЙ план ВМО, часть 11, том 1. · 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Ежедневное наличие сводок SYNOP в центnах ГСЕТ в rmеделах б часов noc.1e СРОКОВ наблюдений 
100. Об. 12 и 18 МСБI 

Период мониторинга; 1-15 октября 1989 r. 

РЕГИОНЫ 

I !! III IV v VI итого 

Среднее количесrю 
3591 б89 1227 nолученных сводок 120б 859 2840 \0412 

Количесrво сводок, 
о:жидаемЬIХ со стан-

uий, включеmшх 

РОСС 281б 4б92 1392 233б 1424 33б8 lб028 

Процент nолучен!ШХ 
сводок 4396 7796 4996 53% бО% 8496 65% 

Ежет1евное наличие сводок ТЕМР в центрах ГСЕТ в nределах 12 часов nосле СРОКОВ наблюдений 
100 и 12 МСВ) 

Период моJmторинга; 1-15 октября 1989 r. 

РЕГИОНЫ 

I !! III IV v VI итого 

Среднее количесrю 
54 532 2б nолучеmшх сводок 239 99 241 1191 

Количесrво сводок, 
о:жидаемЬIХ со стан-

ций, включешшх 

РОСС, и некоторЬIХ 
доnолнителышх 

действующих стаJЩИЙ 212 бб5 11 б 31б 207 295 1811 

Процент nолучешшх 
596 8096 2296 7б% 4896 8296 б б% сводок 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

К:ОЛИЧЕСГВО СГ АНUИй, ВК:JООЧЕННЬIХ В ПЕРЕЧЕНЬ ПО Г ЛОБАЛЪИОМУ ОБМЕНУ, ОТ 
КОТОРЫХ НЕ ПОСГУПАЛИ СВОДКИ SYNOP И ТЕМР 

Период мониториша: 1-15 сжтября 1989 г. 

Региональ!WI аа:оциация ВМО SYNOP ТЕМР 

Регион 1 80 3 

Регион 11 74 28 

Регион III 22 6 

Регион IV 35 15 

Регион V 13 5 

Регион VI 5 2 

ИТОГО: 229 59 

V-9 



ПРИЛОЖЕИНЕ III < 
' 
о 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СВОДОК SYNOP В ЦЕНТРАХ ГСЕТ 
Наличие nолуче1шых сводок (в %) от ожндаемоп> количесrва в ре1"ИО11аJ\ЬНОй шюр1юii CИIIOIITИчecкoii сети 

ПериоJI мониторинга: 1-15 октнбрн 1989 г. 

1 

Процент полученных ВОJIОК SYNOP 

Региональная Коли'IОСПIО Срок наблю)lенин: Срок наблюдении: Срок наблюдении: Срок наблюдении: 
Аа:оциации сrанциii оомсв 06МСВ 12 мсв 18 мсв 

вмо 
Полh в течение 

lч. ч. 3ч. 6ч. 
Поn:lче1ю в течение 

!ч. ч. 3ч. 6ч. 
flолlче1ю в течение 

lч. ч. 3ч. 6ч. 
nолучеоо в течение 

1 •. 2 •. 3 ч. 6 •. 

Регион 1 704 17 21 24 29 31 44 47 52 32 46 49 50 28 37 40 41 

Регион 11 1172 63 72 74 76 64 73 76 77 65 76 77 79 65 72 74 75 

Регион JII 349 30 41 45 48 17 20 22 28 30 57 59 64 28 54 55 59 

Регион IV 573 45 49 52 53 39 43 48 48 43 56 56 57 39 51 56 56 

Регион V 356 45 62 64 66 49 63 65 66 41 51 52 55 43 51 53 57 

Регион Vl 839 73 77 80 81 80 84 85 86 81 85 86 86 75 83 85 86! 

В rлобалыюм 3993 50 57 60 62 53 61 63 65 54 66 67 69 52 62 64 66 
масштабе 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ III (npoдoiD<alиe) 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СВОДОК ТЕМР В ЦЕНТРАХ ГСЕТ 

Наличие nолученных свол.ок ТЕМР (в%) от ожилаемоrо количоства в Региональной опорной си11оnтичоской rети 

Периол. мониторинга: 1-15 октябри 1989 г. 

Процент полученных соодок ТЕМР 

Региональная Кмичостоо сrанций Срок наблщении 00 МСВ Срок наблюдении 06 МСВ 
Аосоциацнн ВМО 

Пмучено в nрел.елах Пмучено в 11рел.елах 

ООМСВ 12 мсв 3 час. 12 час. 3 час. 12 час. 

Регион 1 105 107 18 21 26 30 

Регион 11 332 331 79 81 78 79 

Регион III 58 60 8 11 25 36 

Регион IV 155 165 68 73 72 77 

Регион V 108 103 68 69 24 25 

Регион VJ 145 148 79 82 81 83 

В глобальном 903 914 64 67 62 65 
масштабе 

~ 



nРИЛОЖЕНИЕ IV 

НАЛИЧИЕ В ЦЕНТРАХ ГСЕТ СВОДОК SYNOP, ПОЛУЧЕННЫХ СО СГАНЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА 

ПериоJIЬI мониторинга: 1985, 1986, 1987, 1988 н 1989 rт. 

Район Период Количество сrанций, ВIU1ючеrшых в Среднесуточное IЮJiичостно (в %) снодок SYNOP, nолученши в пределах 6 чаmв поспе 
мониторн11га перечень .4!18 глобального обмеш• qхжа 11аблюдения 

оомсв ОбМСВ 12 мсв 18 мсв оомсв ОбМСВ 12 мсв 18 МСВ 

РА 1 Оnябрь 1985 г. 412 542 543 522 168 40% 268 49% 257 47% 195 37% 
Октябрь 1986 г. 412 541 54{) 509 170 41% 278 51% 293 54% 232 4-6% 
Октвбрь 1987 г. 395 54-1 487 484- 184- 4-7% 336 62% 330 68% 252 52% 
Оnябрь 1988 г. 392 539 537 4-81 158 <Ю% 363 4-9% 264- 4-9% 201 4-2% 
Октябрь 1989 г. 392° 539• 537 4-81• 178 4-5% 311 58% 305 57% 239 50% 

РА 11 Октябрь 1985 г. 753 760 761 739 621 (82% 633 (82% 591 (78% 544- 74-% 
Оnябрь 1986 г. 762 762 763 74-4 608 (80% 613 (80% 611 (80% 579 78% 
О~<тябрь 1987 г. 753 753 754 750 615 !82% 630 !84-% 724- !83% 592 79% 
Октябрь 1988 г. 757 757 758 739 591 78% 600 79% 598 79% 582 79% 
ОJ<тябрь 1989 г. 757° 757• 758• 739° 604- 80% 595 (79% 607 (80% 582 79% 

РА lll Оnябрь 1985 г. 284- 158 308 309 196 70% 
7314-6% 

214- 70% 216 70% 
Оnябрь 1986 г. 281 156 303 303 162 58% 91 58% 214- 71% 205 68% 
Октябрь 1987 г. 279 155 301 301 193 69% 97 63% 231 77% 229 76% 
Октябрь 1988 г. 283 157 305 305 187 66% 91 58% 236 77% 222 73% 
ОJ<тябрь 1989 г. 283• 157° 305• 305• 159 56% 90 (57% 208 68% 192 63% 

РА IV ОJ<тнбрь 1985 г. 301 299 264- 262 250 83% 24-9 83% 196 74-% 172 
66%! Оnябрь 1986 г. 301 299 267 263 24-2 80% 24-1 81% 207 78% 184- 70% 

Октябрь 1987 г. 300 299 263 262 238 79% 230 77% 200 76% 176 67% 
Октябрь 1988 г. 298 297 262 261 24-4- 82% 229 77% 209 80% 193 74-% 
Октвбрь 1989 г. 298° 297° 262• 261• 214 72% 214 72% 178 68% 186 75% 

-;::: -N 

1 

' 



НАЛИЧИЕ В ЦЕНТРАХ ГСЕТ СВОДОК SYNOP, ПОЛУЧЕННЫХ СО СГАНЦИЙ, ВКЛЮЧЕIШЬIХ В ПЕРЕЧЕНJ. ДЛЯ ГЛОБАЛЫЮГО ОБМЕНА 

ПерИОАЬI MOIIИTOpИIIra: 1985, 1986, 1987, 1988 И 1989 !Т. 

Район Пер но А Количесrво сrанцин, ВI(ЛЮЧеошых в Среднесуточное ошличестю (в %) соодок SYNOP, получен11ых в пределах 6 чаrов после 
мониторинга перечен• АЛИ глобального обмена срока наблюАеiiИА 

оомсв Об мсв 12 МСВ А мсв оомсв ОбМСВ 12 мсв 18 мсв 

PAV Оосrвбр• 1985 г. 301 299 264 262 250 83% 249 
83%! 

196 74% 172 66% 
Ок:твбр• 1986 г. 301 299 267 263 242 80% 241 83% 207 78% 184 70% 
Ок:тибр• 1987 г. 300 299 263 262 238 79% 230 77% 200 76% 176 67% 
Ок:тибр• 1988 г. 298 297 262 261 244 82% 229 77% 209 80% 193 74% 
Ок:твбр• 1989 г. 298* 297" 262* 261* 214 72% 214 (72%) 178 (68% 186 75% 

РА VI Оосrвбр• 1985 г. 270 274 276 274 252 (93% 266 97% 263 (95% 242 (88% 
Оосrвбр• 1986 r. 270 274 276 274 248 92% 258 94% 260194% 253192% 
Ок:твбр• 1987 r. 271 275 276 274 248 92% 258 94% 261 95% 254 92% 
Октвбр• 1988 r. 272 275 276 274 246 90% 250 91% 257 93% 257194% 
Опвбрь 1989 r. 272* 275" 276" 274" 242 89% 253 92% 252 (91% 252 92% 

Иroro • Опвбр• 1985 r. 2385 2362 2519 2472 1757 73% 1744 74% 1780 171% 1625 66% 
rлобал•· Оосrвбр• 1986 r. 2382 2351 2506 2449 1698 71% 1706 73% 1857 74% 1727 71% 

""" Октвбр• 1987 r. 2352 2340 2437 2426 1769 75% 1804 77% 1942 80% 1798 75% 
мосшrабе Опнбр• 1988 r. 2355 2339 2492 2416 1721 73% 1684 72% 1857175% 1745 72% 

Октвбр• 1989 r. 2355" 2339* 2492* 2416" 1664 71% 1702 73% 1835 74% 1735 72% 

• В связи с иэмеооением состава перечии АЛИ rлобалыюrо обме11а с 1989 г. и снелью сравне11ИВ од11их и тех же ком11лектов даошых, цифры, даошые дли 1989 r., 
соотвеrсrвуют перечию АЛИ глобаньноrо обмена 1988 r. подк:омплекту перечна длв глобалыюrо обмена 1989 r. 

:а :s: 
::0. 
о 

~ 
::1: :s: 
м 

< 

< 
' 
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ПРИЛОЖЕНИЕ !V (продолжение) 

НАЛИЧИЕ СВОДОК ТЕМР. ПОЛУЧЕННЫХ В UEIПPAX ГСЕТ 

ПериодЫ мониторинга: октябрь 1985, 1 98б, 1987, 1988 н 1989 гг. 

Район Период Количесrво craJIIIIIЙ, Среднесуточное количестоо (в 96) 
мониторинга осушссrвленных в рег110нальной аюдок ТЕМР. получен!IЪIХ в 

опорной ooюrrrичeacOii сети предмах 1 2 час. после срока 
наблюдений 

оомсв 12 мсв оомсв 12 :\1СВ 

РА I октябрь 1985 г. 37 б! 22 15996) 28 (4696) 
октябрь 1 98б г. 43 69 18 14196) 31 (4596) 
октябрь 1987 г. 43 68 25 !5896! 38 !5696) 
октябрь 1988 г. 42 70 23 5596 35 5096) 
октябрь 1989 г. 42 70 22 15296) 33 14796) 

РА II октябрь 1 985 г. 304 294 249 (8296) 241 (8296) 
октябрь 1 986 г. 313 305 26б !8596! 259 18596! 
октябрь 1987 г. 307 297 258 8496 255 (8696 
октябрь 1 988 г. 315 299 267 (8596) 255 (8596) 
октябрь 1 989 г. 313 297 270 (8б96) 262 (8896) 

РА 111 октябрь 1985 г. 19 43 б (31 96) 23 (5396) 
октябрь 1986 г. 13 40 2 р496! 16 !4096! 
октябрь 1987 г. 19 45 7 3796 25 5696 
октябрь 1988 г. 19 46 7 13796) 27 (5996) 
октябрь 1 989 г. 17 44 б 13596) 21 (4896) 

РА !V октябрь 1 985 г. 138 147 122 (8896! 128 !8796! 
октябрь 1 986 г. 141 !56 130 19396 139 8996 
октябрь 1987 г. 144 !55 129 19196! 140 (9096) 
октябрь 1988 г. 141 161 128 !9196 1 3б 18496! 
октябрь 1989 г. 139 !59 112 8196 127 (8096 

РА V октябрь 1 985 г. 78 27 63 !8196! 21 !7796! 
октябрь 1986 г. 87 30 67 7796 17 5796 
октябрь 1987 г. 86 31 69 (8096! 20 16696) 
октябрь 1988 г. 87 36 75 !8б96 27 !7596! 
октябрь 1989 г. 89 44 73 8296 26 5996 

PAVI октябрь 1 985 г. 133 13б 121 (9196) 122 (9096) 
октябрь 1 98б г. 137 142 128 (9396) 130 (9296) 
октябрь 1 987 г. 134 142 122 19196! 126 !8996! 
октябрь 1988 г. 132 140 123 (9396 123 8896 
октябрь 1 989 г. 131 138 1 19 (9 1 96) 122 (8896) 

Итого в октябрь 1985 г. 709 708 583 (8296) 563 17996) 
г лобальнам октябрь 1986 г. 734 742 611 (8396) 592 (8096) 
масштабе октябрь 1987 г. 733 738 610 !8496! 604 (8296! 

октябрь 1988 г. 736 752 623 8596 б03 (8096 
октябрь 1989 г. 731 752 602 18296) 591 17996) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПI't;ДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ СВОДОК SYNOP (В UFJffPAX ГС1:Т) 

В qJe.IOfeo 31 супя (ou.бj,. 1989 r.) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ PAOIP&дl:f!EIIИE HAЛИIJИJI СВОДОК ТЕМР 

В qх:.tнем за <;У11<И (оuЩ>• \989 г.) 
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ПРИЛОЖЕIIИЕ VI 

Наличие сводок SYNOP и ТЕМР из Антарктики, полученных в центрах ГСЕТ 

Периоды мониторинга: декабрь 1987, 1988 и 1989 гг. 

1. ПриэемJШе наблюдения (SYNOP) 

Периоды Количоство сrанций Среднесуточное количество (в%) свод<Ж SYNOP, лолучешrых 
моrrиториш-а в течение 6 часов срока наблюдения 

00 Об 12 18 оомсв ОбМСВ 12 мсв 18 мсв 

(МСВ) 

Декабрь 1987 r. 33 30 33 32 28 (85%) 22 (73%) 26 (79%) 21 (66%) 

Декабрь 1988 r. 33 30 33 32 27 (82%) 23 (77%) 29 (88%) 23 (72%) 

Декабрь 1989 r. 31 30 31 30 28 (90%) 25 (83%) 27 (87%) 22 (73%) 

2. Радиозондовые и радиоветровые наблюденин (ТЕМР) 

Периоды Количесrво сrанций Среднесуточное количес:rво (в %) сводок SYNOP, лолучешrых 
моrrиторинrа в течение 12 часов срока наблюден1111 

00 12 оомсв 12 мсв 
(МСВ) 

Декабрь 1987 r. 13 11 11 (85%) 4 (36%) 

Декабрь 1988 г. 13 11 11 (85%) 7 (64%) 

Декабрь 1989 r. 14 12 12 (86%) 7 (58%) 
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СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОй ИНФОРМАЦИИ ВСП 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Задача Службы оперативной информаиии IОИС) =оит в том, чтобы собирать от Членов ВМО и 
центров ВСП подробную и оперативную информаиию о средствах, обслуживании и продукции, сущесгвуюших 
в рамках каждодневной работы ВСП, н распространять эту информацию среди Членов ВМО и центров ВСП. 
Быстрое и своевременное распрост~анение этой информации сrановнтся все более важным дли обеспечении 
эффективного функционирования ВСП, особенно в СВJIЗИ с лрогреа::ивной автоматизацией центров. В 
частности, необходимо постоянно обномять справочники для средств телесвязи и обрабатываюших 
комльютеров центров ВСП. 

2. Десятый конгресс подчеркнул важность своевременного наличии во всех центрах ВСП точной н 
подробной информации о средствах, обслуживании и продукции, лредОСТВRilяемой ВСП, н поэтому счм, что 
нынешняя с.1ужба оперативной информации ВСП вылолинет важную ФУНКIIИЮ поддержки н мониторинга 
деятмьносrи ВСП, и что ее следует н далее развивать как средство совершенство113.J!ИJI обшего выполнения 
Программы ВСП. 

3. По решению Исполнитмьного Совета оперативная информация раслростр_аииется также тe.lf 
Членам, которые не лолучают публикации бесnлатно, а также странам, не являюшимся Членами. 

4. Для комплексной обработки огромного объема постулаюшей информации н быстрой подготовки 
оперативных nубликаций ВСП н дополнений к ним все шире лримеииется компьютерная техника. Для этого 
установлено новое оборудование, включая настольную систему публикаций, соединенную с основным 
компьютером Международного_ вычнслнтмыюго центра МВЦ, для обработки графической информации н 
расширении возможносrей nечати олеративша публикаций. Помимо выпуска дополнений, с распечаткой на 
бумаге, используются еженедмьные телеграфные _уведомлеt!ИJI о важных изменениях оперативного характера 

и ежемесячное письмо о ФУНКIIИОнировании ВСП и ММО. В распорi!Женни автоматизированных центров 
имеется также служба малtнтtiЪIХ лент. 

ПубликаЦИJ! ВМО N• 9 - Передача сводок логодЫ 

5. Публикация ВМО N• 9 по-прежнему ямяется основным справочным материалом о сушесгвуюших 
средсвах ВСП и обслуживании. В цмях лучшего отражения структуры различных компонентов Плана ВСП, 
которые создаются для удовлетворения потребностей Членов, содержание н схема различных томов, 
составляющих эту лубликаиию, лосrояшю изменяются. 

ПубАuкrщи.н ВМО N9 9, rna.v А - Стшщии 

б. в этом томе содержится полная информация о наземных сrанциих ген н океанских СТаtЩНЯХ 
погодЫ, эксплуатируемых Членами для удовлетворения глобальных, региона.1ы1ых н национальных 
потребностей. В настоящее время в справочник включена информации о 9500 станциях, проводящих 
наземные наблюдении, и 850 аэрологических етаtщнях. Значитмьные усилии лрилаrаются к да.1Ьнейщему 
выполнению программы наблюдений этих станций наряду с проведением мониторинга. Справочник 
сохраttяется в комльютерном файле, а новое издание публикуется два раза в год вместе со списком изменений 
по сравнению с предЫдущим изданием. Справочник по етаtщиям имеется также на магнитной ленте. 

Пуб.Аuкrщи.н ВМО N• 9, rna.v В - Обработка дшmtа 

7. В этом томе Публикации N• 9 дается полное олиеаttие выходной продуКl!ИИ, которую можно 
лолучить из мировых, региональных/специализированных и национальных метеорологических центров. В 
справочник включается информация о районах охвата и наличии данных, способах лроизводства, форме 
представления в ГСТ, времени обработки, используемых оперативных модмях, системах сетки и т.д. В 
настоящее время имеется информация о приблизитмьно 2500 ВИдаХ продукции. Дополнения выпускаются по 
мере необходимости. 

Пуб.Аuкrщи.н ВМО N" 9, rna.v С - Передача дШIIШХ 

8. В главе I - Каталог метеорологических бюллетеней - дается лолttое олиеаttие бюллетеней, которые 
сосrавляются и передаются центрами ГСТ. В файле комльютера имеется иttфopмaUИJt nримерно о 15 000 
бюллетеней, 8000 из которых касаются продуКIIИИ в кодах GRID или GRIB. Новое издаttие каталога 
публикуется два раза в год и также имеется на маrннnюй .1енте. 

9. В главе II - Расписание передач - дается полная информация о технических характеристиках и 

программах nередач, двусторонних цепях ГСЕТ и региоtшльных сетях телесвязи ГСТ. Представляются -rакже 
данные о передачах WEFAX с помощью метеорологических спутников, о радиолередачах буквешюцифровых 
данных и радиофаксимильных передачах. Имеется информация примерно о 250 раслисанивх 
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передач/радиопередач. К главе 11 · Расnисание передач · однн раз в два месяца, т.е. в январе, .11арте, мае, 

июле, сентябре и 1юябре, nубликуЮТСJI доnолнения. 

Пуб.шкrщи.я ВМО н• 9. 17Ш1/ D - Иифор.маЦШl мя судоходсгма 

10. В этом сnравочнике содержится информация о метеорологическом обслуживании, которое могут 

получать пользователи. а таiСЖе о береговых рцнос:rанниях, включая береговые эемные сводки от судов. 

Сохраняется информация nримерно о 500 ~оnередачах в интересах судоходства, рыболовного хозяйства н 
других отраслей, связанНЬIХ с морем: о 3;,0 береговых радностанцИJIХ, включая 10 станций ИНМАРСАТ. н 
о сnециализированном метеорологическом обслуживании примерно в 280 портах. Представлена таiСЖе 

ннформания о системах визуальных СНГ!tалов штормоВЬIХ nредупреждений, прннятых различными странами, 

которые омываются морями. Однн раз в два месяца, т.е. в феврале, апреле, июне, августе, октябре и 

декабре, публикуются дополнения к главе 11. 

Поочие сооrветствvюшие nублИ!Ш!!!I! 

11. Информация, нмеюшаяся в Публикации ВМО N• 9, доnолняется другими оnеративными 

nубликациями. в которых опнсываются кщtкретные асnекты осуществления Всемирной спужбы погоды. 

Пуб.ликаци.я ВМО н• 47, Междуиародный перечень выбранных. вспо.АЮгаГ118J/ьн/iХ и 

доnо.лнительн/iХ судов 

12. В этом справочнике содержатся nодробные данные (названия, nозывные, маршруты, 
метеорологические н океанографические приборы на борту, средства телесвязи) о nодвижных судах, 

участвуюших в схеме ВМО по обесnечению добровольных наблюдений. В файле компьютера содержится 

информация nример1ю о 7500 судах. В файл включается та~СЖе информация о радиотелеграфных anna]Jaтax 
прлмого печатания и средствах сnутниковой связи, имеюшихся на борту (в частности, ИНМАРСА Т). Новое 

издание Международного nеречня публикуется ежегодно и имеется на магнитной ленте. 

Публикаци.я вмо н• 9, . Наставлеиие 7Ю rc:r - Перечеиь Стаl/ций ДАR глоба.лшого и 

регшта.льного об.мена даин~J.Ми 

13. Эти перечии обновляются посредством комплексной обработки ннформаuнн из Публиканин ВМО 

N• 9, том А, н перечней опорНЬIХ синоптических сетей. Одни раз в два года nублнкаuнн рассматрнваЮТСJI н 

издаются, а та~СЖе имеется вариант публикаций на магннт1юй ленте. 

Служа ба магннтНЬIХ лент 

14. Данные нз этих томов Публнкаuнн ВМО N• 9 н друтих соответствуюших публикаций, которые 
готовятся с помошью компьют~ра, таiСЖе имею= на 300-футоВЬIХ магнитных лентах (девять дорожек, 
EBCDIC, плотность 800/1 600 БНД). К лентам nрилагается соответствуютая документация, которая 

регулярно обновляется. Эти ле1rrы могут оставаться либо у nодnисчиков, либо возврашаться в Секретариат 

после коnирования. Подnисчиками на обелуживанне магнншыми лентами в настояшее время являются три 

ММЦ, 11 РСМWРУТ и 12 НМЦ. Для nронзводства мнкроформ также имеются файлы на пленке. 

Оперативная информация б у дет таiСЖе расnространяться на гибких дисках в ответ на запросы большого 

количества Членов н центров ВСП. 

Ежемесичное nисьмо о Функционировании Воемирной службы погодЫ (ВСП) и Морском Метеорологическом 

обслуживании (ММО) 

15. Кроме дополнений к оперативным nубликаниям ВСП и уведомлений MEТNO/WIFМA, с 1982 г. 
по просьбе консультативной рабочей груnnы КОС выпускается ежемесячное nисьмо по функционированию 

ВСП. Это письмо, pacnpocтpa!Uieмoe в конце каждого месяца на английском, французском, русском и 

испанском языках, предназначено для обесnечения центров ВСП к~ткой информацией об оперативных 

изменеНИJIХ и уведомлеНИJIХ, касаюшихся различных элеме!rrов ген. гст и гсод. Спеuнальное nриложение 

посвяшено кодам. 

16. Содержание ежемесичиого письма постеnешю расширяется и включает оперативную информацию в 

поддержку Программы по морскому метеорологическому обслуживанию (ММО). Включается таiСЖе 
информация о заякоренных и .I!)Jейфуюших буях, а таiСЖе о платформах, передаюших данные через службу 

АРГОС, и о nрограммах АСАП. 

17. Ввиду трудностей определения неусталовлею!ЬIХ или уста.~ювлеiшых ста!Ший наблюдений, которые 

закрыты или работа которых временно nриос:rановлена на определенный период, или станuнй. nроводяших 

наблюдения, но сводки которых не постуnают в соответствуюшие НМЦ, по nросьбе Консультативной рабочей 
груnпы КОС к ежемесячному оnеративному письму добавляется сnециальная таблица, nозволяютая 
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осушествить обратную СВI!ЗЬ с Членами и Секретариатом по любым изменениям в текушем состоянии 
осушесrвлеННfl программ наблюдений станuий, передаюшнх сводJСИ SYNOP, ТЕМР н PYLOT. 

ТелеграФные сообшенио МЕТNО н WIFМA 

18. Все больше испот.зуЮТСJI еженедельные телеграфные уведомлеННfl МЕТNО дм информации об 
изменеНИJIХ, нмеюшнх оперативное значение, в ген н гст. !Сраме заблаговременной информации о работе 
синоптических станций и передачах, в сообшениох METNO указываются изменения в перечнях по 
глобальному обмену н в содержании бюллетеней и JI!(.IJJ()'IaЮ' уведомлеННfl о метеорологических crtyтнiOOIX. 
В сообшенио МЕТNО 8!(J1ючаетсR 'l'aiCЖe ннформа!IИJI о временной остаиоВI(е работы средств ВСП, а 'l'aiCЖe 
информация о важных измененИJIХ в международных кодах н процедурах телесвязи. Народу с этим в 
качестве части телеграфного извешения METNO выпускаются специальные бюллетени, содержашне 
информацию о состоянии озонового слоя над Антарктикой. 

19. С Аругой стороны, в еженедельном телеграфном сообшении WIFMA дается заблаговременная 
информация о ~ных измененИJI)( в метеорологических радиопередачах для судоходства н других видов 
морской деятельности. В нем Т~~~СЖе содержится заблаговременная инфорМа!IИJI о работе ОСП и береговых 
радиостанций, принимаюших метеорологические и океанографические сводки с су до в. Включаются Т~~~СЖе 
отчеты о состоянии сбора данных системоii АРГОС и информа!IИJI о nрограммах АСАП. 

Неопубл!!!Сованные материалы 

20. В файле компьютера содержится информация о станция, программах наблюдений, недостатках и 
планах по опорным синоптическим сетям различных регионов ВМО и АнтарктиJСИ. Для испольэоваиио на 
Cecx:иJIX органов ВМО готовятся компьюrерные раmечаткн. 

21. Другие файлы, например, о потребностях в nродукции ГСОД, хранятся в целях обеспеченно на 
специальной основе информации по конретным аmектам функционирования Всемирной службы погоды. 




