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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Третий долгосрочный ПЛЗJI ВМО на период 1992-2001 гг. был утвержден резолюцией 28 ОдиннадПатого 
конгресса (см. приложение). План состоит из части 1 - Общая rюлитщса и CfТ1{XlТ11R2UR - и части Il, которал 
состоит из семи томов и включает плаиы для научно-технических программ Организапии. 

В настоящем томе содержател подробные планы по Программе ВМО по атмосферным исследованиям и 
окруж310щей среде (ПАИОС). Эти планы отражают растущую тревогу в связи со свидетельством того, что в 
результате делтельности человека происходит быстрые изменения в химическом составе атмосферы, и направлены на 
улучшение и укрепление соответствующего мониторинга, а также проведение необходимых исследований, важных 
для более глубокого пониманил поведения атмосферы и ее взаимодейстнил с океаиом и биосферой. В подготовку 
указанных планов, осуществлявшуюся под руководством Исполнительного Совета ВМО, внесли вклад члены 
Организации, региональные ассоциации, Комиссия по атмосферным наукам, Группа экспертов Исполнительного 
Совета/рабочая группа КАН 110 вопросам загрязнения окружающей среды и химии атмосферы и Группа экспертов 
ИС/РГ КАН по физике и химии облаков и по исследованиям в области активных воздействий на погоду. Все они 
внесли значительный вклад в разработку этой Программы и представленных концепций. 

План был rrриrшт в соответствии с положениями статьи 8 (а), (Ь) и (с) Конвенции ВМО, в силу которой 
Одиннадцатый конгресс: 

• Утвердил сформулиро831шую в этом Плане общую политику достижения целей Организации; 

• Рекомендовал всем членам ВМО полностыо учитывать План при разработке и выполнении своих 
национальных программ по метеорологии и оперативной гидрологии, а также при участии в 

программах Организации; 

• Передал конституционным органам Организации те задачи, которые отiюслтсл к их кругу 
обязанностей, для принптил соответствующих мер rю достижению целей Плана. 

Таким образом, по отношению к членам ВМО ПлЗJr имеет статус рекомендиции. Однако очевидно, что 
долгосрочные цели Программы могут быть достигнуты только при полном участии всех членов Организации. 
Поэтому План рекомендуется для всех •UJe!IOB ВМО как основа для мобилизации усилий по достижению целей 
Организации. 

(Г. О. П. Обаси) 
Генеральный секретарь 





ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
ОКРУЖАЮЩЕП СРЕДЕ НА 1992-2001 гr. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель и с+ера делrельиости 

1. Цель Программы по атмосферным исслtЩованиям и окружаЮ!Цей СрtЩе (ПАИОС) заключается в содействии 
прогрессу атмосферных наук и оказании помощи членам ВМО в предоставлении лучшего метеорологического 
обслуживания путем поощрения научных исследований в обласrи метеорологии и близких к ней областях, свнзанных 
с окружающей средой. Программа охватывает исследования, мониторинг и оценку окружающей среды, исследования 
в области прогнозирования погоды, тропической метеорологии, а также исследования в области физики облаков и 

активных воздействий на погоду. 

2. Передача знаний и опробованной методологии является важным компонентом Программы по атмосферным 
исследованиям и окружающей среде. Она нацелена на обеснечение членам ВМО доступа к имеющейся информа!lliИ 
и руководящим материалам, с тем чтобы они могли наилучшим образом иснользовать результаты исследований для 

повышения уровrш развития экономики и качества жизни в своих странах. Участие разнивающихся стран также 
является важной стороной деятельности в рамках Программы исследований атмосферы и окружающей среды. Там, 
где это возможно, в рамках наличия финансовых ресурсов, оказывается поддержка развивающимся странам и nри 

этом особый акцент делается на укрепление Глобальной службы атмосферы ВМО. Привлечение ученых из 

развивающихся стран к деятельности в рамках Программы научных исследований атмосферы и окружающей среды 
приветствуется еще и как средстоо расширения передачи технологии. 

3. Для обмена результатами исследований и опытом между членами ВМО будут проводиться научные 
совещании и технические конференции. Будет продолжена подготовка и раснространение технических докладов, 
освещающих новые rrау•шые достижения и их применение, которые оказались очень полезными и цепными. Будет 

продолжена организация передвижных семинаров, курсов по подготовке кадров, практических семинаров с целью 

преодоления испытываемых развивающимиен страrrами трудностей путем использования результатов новых научно

технических досrиж.ений. 

4. Общие задачи Программы включают следующее: 

i) Проектировать и осуществлять функционирование системы Глобальной службы атмосферы (ГСА) 
для мониторинга химического с.остава и соответствующих физических характеристик атмосферы, 

BKЛI01WI исследование их изменений и подготовку оценок влияния этих изменений на климат, в 

качестве компонента планируемой Глобальной системы наблюдения за климатом, 
рекомендованного Второй nсемирной климатической конференцией; 

ii) Способствовать углублению понимания основных атмосферных процессов и явлений с целью 
повышения качества моделей атмосферы и точности прогнозов метеорологических явлений и 

сиесем во всех временных и прострапственных масштабах; 

iii) Повышать уровень знаний в области физики и химии облаков, атмосферного электричества и 
других соответствующих дисциплин с целью оценки возможности активных воздействий на 

погоду; 

iv) Поощрять и поддерживать развитие атмосферных наук на мирооом уровне; 

v) Поощрять прикладные научные исследования в области атмосферных наук, а также связанные с 
ними образование и подготовку кадров, в особенности в части, касающейсн прогнозированнн 

погоды и других примепепий; 
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vi) Подготавливать и поддерживать в адекватном сосrоянии авторитетные определения и стандарты 
)l)lЯ метеорологических терминов и nараметров; 

vii) Обеспечивать быстрое распространение знаний о соответствующих достижениях в метеорологии. 

Орrа11изацип программы 

5. Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде состоит из следующих компопешов (см. 
также диаграмму): 

• Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА); 

• Программа научных исследов:uшй в области кратко- и средвеерочных прогнозов погоды; 

• Программа нау•шых исследований в области долгосрочных прогнозов погоды;; 

• Программа научных исследований в области тропической метеорологии; 

• Программа научных исследоваш1й в области физики и химии облаков и активных воздействий на погоду. 

6. Эффективное осущесrвление Программы по атмосферным исследованиям и окружающей среде обеспечивают 
соответствующие ответственные органы со следующим кругом обязанностей: 

Конгресс и Исполнительный Совет - обеmечение руководства в деле дальпейшей разработки и осущест
вления конкретных приоритетных проектов. 

Комиссия по атмосферным наукам (КАН) - представление консультаций Генеральному секретарю и 
Исполнительному Совету отнОС!Пельно мер, которые необходимо предпринимать )l)lЯ разработки и осущесг
вления Программы. 

В КАН имеется три рабочих группы, имеющих дело с программами по прогнозированию погоды, в то время 

как группа экспертов ИС/рабочан группа КАН занимается Глобальной службой атмосферы, друган группа 
- физикой и химией облаков и примепепиями этих знаний, включая научные исследования в области 
активных воздействий на погоду. КАП и ОПК имеют общую рабочую группу, а именно рабочую группу по 
числешюму экспериментиров:uшю, котаран рассматривает, содействует реализании и координирует проекты 

по численному экспериментированию в поддержку Программы по атмосферным исследованиям и 
окружающей среде, а также ВПИК. 

Кроме того, установлены тесные связи с Международвым советом научных союзов (МСНС) и Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (IOIIEП). 

7. Некоторые члены ВМО создали центры деятельности. Каждый такой центр несет ответственность за 
конкретные аспекты долгосрочных, высокоприоритетных исследовательских проектов в рамках Программы. 
Обязанности каждого цешра по ошошению к его нроекту б у дут заключаться в следующем: 

• Проводить и совершенствовать научно-исследовательскую работу; 

• Обеспечивать доступность комплектов данных и компьютерных программ )l)lЯ других потребителей; 

• Принимать совершающих визиты или прикомандированных ученых; 

• Организовывать практические семинары и курсы, а также подготавливать обзорные документы и 
другие всеобъемлющие доклады )l)lЛ распространения силами ВМО; 

• Постоннно информировать членов ВМО о своей деятельности. 

f лобальная служба атмосtеры (fCA) 

8. Имеющиеся признаки того, что химический сосrав атмосферы изменяется, например, истощение глобального 
озона, возникающее из-за 'tеловеческой деятельности, требуют принятия нового подхода к взаимосвлзашюму 

мониторингу физических и химических параметров, а также к иrо1едованиям, Jtоскольку изменения в атмосфере, в 

океане, па суше и в биосфере являются взаимосвязанными в различных временных и прострапствепных масштабах. 



Структура 

Глобальная служба атмОСферы 
(ГСА) 

Научные исследования в обласrи 
проrнозов погоды 

г-----------------------------, 
1 1 
1 

Кратко- и средвеерочное 
1 

1 1 
1 1 
1 проrнозироваяие погоды 

1 
1 1 
1 1 
1 1 

L-----------------------------~ 

г-----------------------------, 
1 1 
1 1 

: Долгосрочное проrнозироваяие : 
1 погоды 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L-----------------------------~ 

г-----------------------------, 
1 1 
1 1 
1 

Тропическая метеорология 
1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L-----------------------------~ 

Физика и химия облаков и 
исследования в области активных 

воздействий на погоду 

- 3 -

Консультативна.и и вспомогательная 
делтельность КАН 

Группа экспертов ИС/РГ КАН по 
вопросам загрязнения окружающей 

среды и химии атмОСферы, 

поддерживаемая докладчиками. 

Центры данных 

Рабочие группы и докладчики 

Координаторы, 
Центры деятельности 

Рабочая группа KAWOHK по 
численному экспериментированию 

Группа экспертов ИС/РГ КАН по 
физике и химии облаков и по 

исследованиям в области активных 
воздействий на погоду 

Рисунок 1 - Структура программы по атмосферным исследонанинм и окружающей среде 
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С учетом этого нового подхода была создана Г лобальпая служба атмосферы, основной целью которой является 
содействие и координация nроведения мониторинга и иа:ледований химических и физических составляющих, а также 

свойств глобальной атмосферы и nредоставление оценок текущего состояния и состоя!IИя и nоведения атмосферы в 
будущем. Как часть nланируемой Глобальной системы наблюде11Ий за климатом, рекомеНдованной Второй всемирной 
климатической конференцией, ГСА в особенности внесет вклад в лучшее понимание общих циклов nарниконых газов 
в системе атмосфера-биосфера. 

9. Основными комnонентами nрограммы, включая как научно-исследовательские асnекты, так и асnекты 
наблюдений, являются следующие: 

• Г лобальпая система наблюдений за озоном (ГСНОз): 

• Глобальная сеть мониторинга фонового состава атмосферы, в т.ч. и загрязнения воздуха (БАПМоН); 

• Рассеяние, nеренос, химическое иреобразование и осаждение веществ, загрязняющих атмосферу, над 
землей и морем в различных временных и пространствеиных масштабах; 

• Обмен загрязняющими nешествами между атмосферой и другими составляющими окружающей среды, 
а также комплексный мониторинг. 

Программы исследований в обласrи нрогuозирова11Ш1 110rоды 

10. Прогнозирование nогоды nо-nрежнему остапетел основной функцией служб членов ВМО nри 
расширяющихся требованиях nотребителей в отношении совершеuствоваяия точности, детальности, своевремеuности 
и временного масштаба nрогнозов. Основное внимание у деллетел иа:ледованиям, uаnравленным на совершенствова!IИе 
ранних nредуnреждений об опасных явлениях погоды, а также совершенствованию прогuозироваuия погоды в 
различных временных и nростраuственных масштабах. 

11. Имеется три программы, а именно: 

• Программа научных исследований в области кратко- и средuесрочных nрогнозов погоды (ПКСПП); 

• Программа Imу•шых исследований в области долгосрочных прогнозов погоды (ПИДП); 

• Программа науч1шх исследований в области ·гроnической метеорологии (ПИТМ). 

12. Программа Imучных иа:ледований в обласrи кратко- и среднесрочных прогнозов погоды (ПКСПП) nосвящена 
прогнозированию погоды на срок до 10 дней, т.е. на такую заблаговременность, когда начальное состояние 
доминирует над внешними воздействующими факторами. В !Iасrоящем Шlане прогноз 11а первые два часа IIаЗывается 
nрогнозом текущей погоды, при этом погоду оnределяет исключительно исходuое состояние. Первые двенадцать 
часов заблаговременности называются сверхкраткосрочным нрогнозиронанием, т.е., когда с помощью только 
моделирования по ограниченному району можно составить хорошие прогнозы без у•1ета условий существующих IIa 
полушарии. Прогноз на первые три дин называется краткосрочным nрогпозом. После этого процесс называется 
среднесрочным прогпозировапием. Программа научных исследований в области долгосрочных nрогнозов погоды 
(ПИДП) свлзана с видами прогноза, ко г да внешние воздействующие факторы доминируют 1шд начальными условиями. 
Они обычно рассматриваются для периода порядка месяц/сезон. Используется также термин - •расширенные 
прогiЮЗЫ». Этот термин другими словами выражает временной интервал, выходящий за рамки среднесрочного 
прогноза Для сезонных пропюзов необходимы сопряженные модели океал/атмосфера или для некоторых районов 
возможно частичное объяснение изменчивости с помощью статистических методов (корреляция, дальная связь), 
которые могут использоваться в ограниченной степени. Программа по научным иа:ледованиям в области тропической 
метеорологии связана со сnецификой погодных систем и их диагностикой и прогнозом в тропиках по 6 основным 
компонепшм; nричем эта nрограмма скопцентрирована па nредсказапни явлений, имеющих важные социально

экономические последсrвия, таких как: тропические циклоны, засухи и муссоны. 

Программа t.ауч11ых исСJ.едоваtшй в об;.асrи tизики 11 химии об;шков и актив11ых воздейсrвнй на 11оrоду 

13. Роль облаков в большей части атмосферных пропессов является очень важной (химические свойства 
атмосферы при паличии в пей воды, глобальный радиациоппЬIЙ баланс и т.д.). Усиле!IИе научных исследований в 
данной области является существенным. На основе достижений в знаниях о механизмах облачности будут 
предусматриваться оозможпые методы актнвпых воздейсrвий на погоду. 



- 5 -

Свmь с другими видами деятелыюсти ВМО, касающимиси климата 

14. На Всемирную программу иа:ледования климата (ВПИК) (см. Третий долгосрочный план, часть 1!, том 2) 
возложr,на особая ответственность через Объединенный комитет (ОНК) ВМО/МСНС обеспечивать научное 
руководСrво, формулировать нау'D!Ые концепции, определять главные цели иа:ледований, nроводить обзоры и оценки 
разработок этой научной программы, способствовать улучшению обмена информацией и завершить научную работу 
по планированию исследований климата. Со времени, когда определилась эта роль, вопрос изменепил климата 
приобрел особую ЗIШ'Iимость. В связи со сложностью и многогранностью этого вопроса важно обеспечить широкую 
базу вклада в девтельность, связанную с климатом. Соотнетствешю Комио:ия по атмосферным наукам дОЛЖIШ и 
вnредЬ рассматривать в целом весь комплекс глобальных иа:ледований климата, в том числе и девтельность в рамках 
ВПИК, предоставлять консультации по вопросам, связанным с исследованиями климата, и иметь для этой цели в 
своем распоряжении группу докладчиков по деятельности, соязаяной с климатом . 

• 
• * 



ПРОГРАММА 3.1 - Г ЛОБАЛЬПАЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ 

(СИСТЕМА МОНИТОРИНГ А И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕП СРЕДЫ) 

Введение 

15. Признавал свою ответственность за nредставление необходимой информации и научной оценки с целью 

обълСJiения изменений состава атмосферы и последующих воздействий на климат, а также на морские экасистемы и 

экасистемы сущи, конституционные органы ВМО рещили усилить делтельность в области мониторинга и научных 
исс:педований загрязнения окруЖJUОщей среды и учредили систему Глобальной GПужбы атмосферы, которал включает 
ГСНОз и БАПМоН. Эти виды делтельности охватывают ряд областей, свлзанных с основными техническими и 
научно-исследовательскими проблемами, которые снизаны, в спою очередь, не только с характеристиками атмосферы, 

а также с взаимодействиями с другими средами. 

16. Признаки того, что химический состав атмосферы изменяется (что продемонстрировано, например, 
истощением глобального озона) требуют припятня нового подхода к комплексному физическому и химическому 
мониторингу и исследованиям, поскольку изменения в атмосфере, океане, на суще и в биосфере происходят в 
разнообразных временных и пространствеиных масщтабах. 

17. Глобальная служба атмосферы ВМО (ГСА) обьединлет многие ВидЫ деятельности по мониторингу и научным 
исследованиям, связанным с измерением состава атмосферы. ГСА служит в качестве системы раннего 
предупреждения для определения дальнейщих изменений в концентрациях атмосферных газов, вызывающих 

парникавый эффект, изменений в озоновом спое и в дальнем переносе загрязняющих веществ, включая кислотность и 

токсичность осадков, а также в нагрузке на атмосферу, создаваемой аэрозолями. ГСА обеспечит системы стандартов, 
иптеркалибраций и сбора данных для глобального мониторинга. Оценка данных будет выпошrnтьсн в рамках ГСА. 
Затраты на содержание ГСА незначшмьны по сравнению оо значимостью информации и оценок, предоставляемых для 
принлтия решений в связи с возможными экономическими последсrвиями изменения климата. 
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18. Кроме того, больший упор будет сделан па сотрудничество с другими международными nрограммами, 

занимаюшимися мониторингом, такими как: ЕМЕП, ГСМОС ЮНЕП и ИГАК МПГБ/МСНС во избежание 
дублирования и наиболее эффективного исnользования ограниченнЬIХ ресурсов. 

Цель и c#f!pa денпюльшх:ти 

19. Программа: 

1) Вносит свой вклад в совершенствование атмосферНЬIХ наук с nомощью проектнрованил и осуществления 
оnеративной Глобальной службы атмосферы (ГСА) в качестве зонтичной системы, являющейся 
комnонентом nланируемой ГСНК, включающей международную деятельность, наnравленную на 
мониторинг и исследование состава атмосферы, включая озон и другие газы, вызывающие нарникавый 

эффект; 

2) Организует наблюдения, изучение и научную оценку физических и химических свойств атмосферы и 
неизбежной взимозависимости метеорологических/климатологических nараметров и характеристик 
состава атмосферы; 

3) Поощряет и nоддерживает nрогресс научнЬIХ иа::ледоваJшй и технического развития в соответствующих 
областях и расnространяет имеющиеся результаты этих усилий для nрименепил всеми членами ВМО; 

4) Выполняет обязанности ВМО в отношении окружающей среды, которые ВМО разделяет и 
осуществляет в содружестве с международными усилиями, направленными на наилучшее возможное 

сохранение и рациональное исnользование среды, в которой живет человечество. 

Осиов11ые до.лzосроч11ые задачи 

20. Ошовными долгосрочными задачами деятельности ВМО в области мониторинга и научных исследований 
загрн:шепин окружающей среды, включенными в снегему ГСА, ямнются: 

i) Предоставлять авторитетную научную информацию и консультации по составу и поведению 
глобальной атмосферы и факторов, которые воздействуют на них, и, таким образом, вносить 

вклад в вшюлнение ВМО соответствующих обязанностей ; 

ii) Организовать и координировать оперативную систему для оnределения глобальных и 
региональных уровней и долгосрочных тенденций поведения естественных и антропогеннЬIХ 

атмосфернЬIХ сОСI·авляющих (включая те из них, которые, возможно, оказывают воздействие иа 
климат) в целях 11рогпозированил будущих состояний и нагрузок па окружающую среду, что 
позволит правительсrвам принимать быстрые меры по снижению загрлзнений; 

iii) Углублять nонимание химии и физики окружающей среды и соответствующих атмосфернЬIХ 
составляющих и свойств климата и циклов парниконых газов в системе Земного шара и 
применять эти знания в области метеорологии и климатологии, особенно с помощью применепил 

атмосфернЬIХ моделей; 

iv) Содейсrвовать изучению взаимодействий атмосферы с морской и земной биосферой; 

v) Выполнять обязанности ВМО в обеспечении руководства и руководящей роли в международяЬIХ 
усилиях, папраwlе!ШЬIХ на охрану и раппопальное исnользование атмосферной окружающей среды. 

21. Программа состоит из делтельности в следующих областях: 

• Г лобальпая система наблюдений за озоном (ГСНОз) (включая связанные с озоном соединения); 

• Глобальный мониторинг фонового состава атмосферы, включая БАПМоН; 

• Перенос и рассеивание, химическое преобразование и осаждение загрязняющих атмосферу веществ на 

суще и на море в различпЬIХ времепнЬIХ и пространствеiШЬIХ масштабах; 
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• Обмен загрязнителями меж,пу атмосферой и различными часrями окружающей среДЬ! и комплексный 

мониторинг; 

22. Осущесrвление и координацию в этих обласrях деятелыюсrи регулируют следующие органы ВМО: 

• Группа экспертов Иmолнительного Совета/рабочая группа КАН по вопросам загрязненliН окружающей 
среды и химии атмосферы действует в качестве координатора для всех соответствующих видов 

деятелыюсrи ВМО и предосrавляет консультации Исполнительному Совету и Генеральному секретарю. 
В работе сесснй этой группы экспертов принимают учасrие предсrавители технических комиссий ВМО, 
заинтересованных агентств ООН и других меж,пународных организаний. 

• Комиссия по атмосферным наукам (КАН) несет ответсrвенносrь за научно-исследовательские аспекты 
изучения химии атмосферы н метеорологии загрязнения воздуха, включая исследование переноса, 

преобразованliН и осажденliН загрязнителей воздуха, в качесrве ведущей технической комиссии в этой 

обласrн. 

• Докладчик КПМН по приборам и методам для измерений загрязнения окружающей среды и по 

измерениям атмосферного озона содейсrвует разработке приборов и методов, прнемлемых для БАПМоН 
н ГСНОз, включал процедуры н сrандарты калибровки, практнческне метоДЬI обесnечения качесrва, 
сравнения прнборов, методы отбора проб н анализов, а также пересматрнвает, по мере необходимосrн, 

Меж,пународный справочник по работам в обласrи измерений фонового загрязненliН атмосферы. 

• Докладчики КАМ, КГи н ККл, а также региональных ассоциаций, назначенные по конкретным 
проблемам окружающей среды, тоже вносят вклад в Глобальную службу атмосферы путем подготовки 
обзоров и обобщений существующих знаний н подготовки рекомендаций в отношении научно
техинческой дентельносrи на будущее. 

23. Веледетвне многообразия научных дисциплин, которыми приходится заниматься в рамках Программы, 
необходимо сотрудничество меж,пу, с одной сrороны, ВМО и ее техническими комнссliНмн, а с другой егораны-с 
другими международными организациями, такими как Международная комиссия по озону (МАМФА/МСНС), 
Меж,пународная программа геосфера-биосфера (МПГБ) МСНС, Глобальная nрограмма по химии тропосферы (ГПХТ), 
включал обширную область деятельносrн МАМФА по химии атмосферного озона, аэрозолям н т.д. Необходимым 

условием осуществления Программы является также и у•шт различий в нерспектнвах и nредпосылках между 

странами с высоким уровнем промышлешюго развития и развнвающимися странами, а также стимулирование 

соответствующей подготовки кадров н распросrраненliН технических знаний. Программа также должна отвечать 
соответствующим требованиям возможных будущих международных соглашений, направленных на охрану 

окружаюшей среды и климата. 

Совремтише состптш.е 

24. Глобальная служба атмосферы (ГСА) является новой снетемой ВМО, учрежденпой в нюне 1989 г. для 
интеграции, расширения и усиления дентельносrи ВМО в обласrн мониторинга н научных исследований атмосферы. 
Она ОС!Iована на базе сущесrвующей Глобальной системы наблюдений за озоном (ГСНОз) н расширенной Сети 
сrшщнй мониторинга фонового загрнзненНJI воздуха (БАПМоН). Она будет развиваться в сотруд1шчестве с другими 
существующими региональными сетями. 

25. Значнтелыюе число •шеiюв ВМО проводит делтельность по мониторингу н научным исследованliНм сосrава 
атмосферы. Многие нз них вносят свой вклад в эту делтелъносrь на посrояшюй основе, поддерживая тем самым 

ГСНОз н БАПМоН, организовашше соответсrвешю в 1950-х и 1960-х гг. 

26. ГСНОз н БАПМоН являются единсrвенными реальными глобальными н сrандартнзнрованными сетями )I,JIЛ 
измерения сосrава атмосферы, связывающими осущесrвляемую национальную деятельносrь н охватывающие регионы, 

г де не ведется деятельность на национальном уровне. Эти две сети единственные обеспечивают неnрерывные 
измерения, из которых извлекается и, как ожидается, будет извлекаться сравнимая и ренрезентативная информанил 
о глобальных и региональных концептранних отдельных сосrавлнющнх атмосферы и о тенденнилх их изменений. 

Например, лишь БАПМоН обеспечивае-r посrолшше измерен11Н coдepЖJl!IIIН двуокиси углерода в атмосфере, а ГСНОз 
является единсrвенной сетью в мире, которая обеспечивает nолучение информании об общем содержапни озона, его 
вертикальном распределении н его долговременных измененliНх. Эта информация является базой для подготовки 
соответствуюшнх научных оценок. Таким образом, ГСА является основным негочником информации по атмосфере 
мя Глобальной снсrемы мониторинга окружаюшей среды (ГСМОС). 
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Сеть ГСА (по сосrоянию на 28 февраля 1991 г.) 
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Измеряемые nараметры 

Рис. 3 - Количество станций ГСА, nроизводящих систематически конкретные виды измерений 
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27. Проделана и по-прежнему должна nроводиться большал работа для улучшения географического охвата 
наблюдательными сrанцилми, новышенил качества данных, мониторинга допошштельных nараметров и более бысrрой 
публикации данных. В конечном счете как ожидаетсн в ГСА должны быть включены около 30 станций типа 
обсерваторий , имеющих глобальное значение (бывших опорных станций), и до 300 региональных станций. 
Глобальные обсерватории следует располагать в отдаленных, незагрлзненных местах и вшюлнпть на них полный ряд 
измерений, связанных с изменением климата, изменением озона и другими проблемами окружающей среды, 
имеющими глобальное значение. Региональные сrанции следует раснолагать в сельских районах и ВЫJJОлипть на них 
более гибкие программы измерений, нацеленные на оценку региональных проблем, таких как кислотные дожди, 
фотохимический смог, ухудшение состояния экасистем и материалов, а также загрязнение воздуха в сельских 
районах, в удалении от развивающихсн городов. 

28. Около 196 сrанций БАПМоН уже экmлуатируетсн в 60 странах-членах Организации, хотя большал их часть 
вшюшmет ограниченные программы наблкщений, проводя мониторинг по крайней мере одного параметра. Более 160 
из них измеряют химический состав осадков (см. рисунок 3), в то время как мутность и содержание взвешенных 
частиц измеряетсн примерно половиной этого количества станций. Двуокись углерода и nриземный озон измеряютсн 
на нескольких десятках станций, метан - на 9, а хлорфторуглероды (ХФУ) и некоторые газы-ярекурсоры - на 5 
станциях. . Приблизителыю 130 станций, расположенных в более чем 60 странах-членах ВМО, наблюдения на 
которых с начала последнего десятилетия дополняютел спутниковым дистанционным зондированием, проводят 
посrоншше измеренип атмосферного озона в составе ГСНОз· Мировые центры данных для сбора данных по озону, 
радиации, мутности, химическому состаnу осадков, газам, вызывающим парникавый эффект, и другим тропооферным 
газам успешно работают или приступают к своей работе. Их роль в улучшении коптроли качества архивируемых 
данных повысится. 

29. Функционирование глобальных сетей мониторинга таких как БАПМоН и ГСНОз зависит главным образом 
от делтельности стран-членов при дополнительпой поддержке со стороны других заинтересоваш1ых международных 
организаций. Таким образом, ряд центральных учреждений заботится о: (i) стандартизации (калибровке); (ii) 
обработке данных; · (iii) централизованной архивации и публикации данных; (iv) подготовке соответствующего 
персонала; (v) нолучении проб осадков с соответствующих станций БАПМоН для аналнза в лабораториях, 
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назначенных в других участвующих странах-членах. Эти учреждения зависят от вкладов рi!Да членов ВМО, от 
подцержки ЮНЕП и сотрудничества с лабораториями МАГАТЭ. Важным фактором в этих вопросах является также 
двустороннее техническое сотру дничестно между странами-членами ВМО. 

30. Вклад ВМО в моделирование дальнего переноса загрязняющих веществ является значительным. Работа, 
выполняемая ВМО в кшrrексте совместной Программы ЕЭК/IОНЕП/ВМО по мониторингу и оценке дальнего пeperroca 
загрязняющих воздух веществ в Европе (ЕМЕП), получила международное признание и будет продолжаться. 
Исследование по взаимосравнению моделей, которые описывают перенос радиоактивных веществ, выброшенных в 
результате аварий, предириннто в сотрудничестве с МАГАТЭ и КЕС. 

31. В отношении метеороJюги•Iеских аспектов загрязнения воздуха на имиактном уровне, т.е. в промышленных 

и густонаселенных районах, основной задачей ГСА будет предоставление консультаций национальным 
метеорологическим службам по поводу того, каким образом вносить свой вклад в нацвональные виды деятельности, 

нацеленные на борьбу с этим типом загрязнений. 

32. За последние десять лет стало очевидным, что атмосфера является важным путем для переноса многих 

естественных и загрязняющих веществ с континентов в океаны. По оценке руководимой ВМО рабочей группы, 
действующей в рамках межагентской группы экспертов ООН по научным аспектам загрязнения морской среды 
(ГЕЗАМП), глобальный вклад атмосферных выпадений в загрязнение моря в виде микроконцентраций многих 
металлов, синтетических органических веществ и питательных веществ, превышает их поступление с речным стоком. 

Сравнение измеренных и вычисленных атмосферных потоков в некоторых местах наблюдений показало расхождение 
в два или три раза, и поэтому необходимы дальнейшие научные исследованил и мониторинг. Предпринимаютел меры 
для использования существующих станций БАПМоН и создания в сотрудничестве с ЮIШП сети мониторинга в 
регионе Средиземного моря. Также работа продолжается в рамках ГЕЗАМП по анализу взаимообмена веществ в 
системе атмосфера-океан с особым упором на изменения, которые вызывают загрязняющие вещества в атмосферных и 

связанных с океаном процессах, в особенности тех из них, которые имеют отношение к климату. 

33. В связи с тем, •1то происходит широкий обмен веществом и энергией между атмосферой и другими частями 

окружающей среды, в Глобальную службу атмосферы ВМО были включены исследования таких процессов, которые 
в результате этого обмена приводят к определенным уронним загрязпения в иных, чем воздух, средах. При сотруд

ничесrве с IOI-IEП и ЮНЕСКО был выполнен Экспериментальный проект по комплексному мониторингу (КМ), было 
подготовлено Наставление по процедурам и методам, а также организован рi!Д международных симпозиумов для 

поощрения участия членов ВМО в этих видах деятельности. Было также установлено сотрудничество с некоторыми 

субрегиопальными и национальными программами КМ в Европе и Северной Америке, а полученные данные 
нспользовались для оценки состояния фонового загрязпения окружающей среды, включая воздух, воду, почву и биоту 

в Восточной Европе. 

34. Совсем недавно было нризнано, что помимо СО2, наблюдается некоторое увеличение содержания 

011ределенных газов, содержащихсл в микрокопцептрациях в атмосфере, и которые могут оказывать значительное 

воздействие па окружающую среду, особенно на климат (например, метана, закиси азота, ХФУ и тропосферного 
озона) (см. рис. 4). Другие оказывают значительное воздействие на химию атмосферы (например, окись углерода, 
окись азота и летучие органические соединения (ЛОС)). На онределешшх станциях ГСА нраводател измерения 
нескольких видов этих газов, включал озон. Для того, чтобы обеспечить необходимый вклад ГСА в планируемую 
Глобальную систему наблюдений за климатом особое значение придается расширению охвата и улучшшшю процедур 

измерений. В Токио создан специализированный центр данных по газам, вызывающим нарникавый эффект. В нем эти 
данные б у дут собираться и исJюльзоваться для анализов трендов. Г лобальпал система наблюдений за озоном 
(ГСНОз), лвляясь одвим из компонентов проводимой работы, будет по-прежнему играть важную роль в этом аспекте 
оценки окружаюшей среды. ГСН03, которая координируется и стандартизируется усилиями ВМО уже в течение 
более 30 лет, обеспечила основу для обнаружения спиженил содержания озона, rrроисходнщего из-за деятельности 
человека, что наиболее наглщщо иллюстрируетсл сильным nесенним истощением озонового слоя над Антарктикой, 
наблюдаемым в последнее десятилетие. Возрастает степень взаимодействия и координации с различными 
национальными и международными исследовательскими программами и с ЮНЕП. 

Oc!IOBIIЫe •акторы в 1992-2001 гг. 

35. Наука об окружающей среде и техника находятел в состошши постояшюго развития. Растущий интерес 
общесrва требует от правительств нршштия мер по снижению пеблагонриятных IJОС.J\едсrвий различных воздействий 
па окружающую среду. Поэтому следует интенсифицировать сбор более надежных и сопоставимых данных 
наблюдений за параметрами окружающей среды, получаемых также и с иснользовалием современных спутниковых 

методов, и одновременно полнее использовать возрасrающее количестно имеюшихсл данных. Снедует содействовать 
международному сравнению нриборов, как необходимой регулярной нроцедуре. Метеорологическим службам стран-



- 11 -

членов ВМО, которые до нас·rолщего времени еще не были интенсивно вовлечены в деятельность, СDИзанную с 
химическим составом атмосферы, потребуется принять меры к тому, чтобы наблюдения за химическим составом 
атмосферы сrали нео·гьемлемой часrью наблюдений за атмосферой в целом, и чтобы эти даш1ые использовались при 
решении экологических проблем, стоящих на национальном уровне. Длл многих из этих служб потребуется 
поддержка в целях выполпенни ими своих обязанностей, с011зан11ЫХ с окружающей средой. В этой с011зи особо 
подчеркивается важность оказания помощи и важность компонента ГСА по подготовке кадров наряду с 
пеобходимосrью предоставленни досrаточной финансовой помощи для этой делтельносrи. Обычные наблюденни в 
рамках ГСА расширят возможносrи предсказапни поnедепни атмосферы и ее взаимодейсrвин с океаном и биосферой 
в различных пространствеиных и временных масштабах. ВМО будет обеспечивать членов Организации 
соответс:rвующей информацией для разъяснения им выгод от работы в обласrи мониторинга окружающей среды на 
национальном уровне. Активное участие в глобальных усилиях тоже будет служить этим целям. 
Метеорологическим службам следует сотрудничать с национальными организациями и учреждениями, 
занимающимиен вопросами окружающей среды. Все более очевидными, чем в прощлом, станут выгоды от учасrия в 
программах ВМО по вопросам окружающей среды для рещенин национальных экологических и экономических 
проблем. В то же самое время фишшсовые средства необходимые для осуществления ГСА, вероятно, превыслт 
ресурсы, выделяемые регулярным бюджетом, и следует искать внебюджетные ассигнованни (например, mениальНЬ!Й 
фонд ВМО для изучения климата и атмосферной окружающей среды, ЮНЕП, ПДС, ПРООН и т.д.). Страны-члены 
ВМО должны поощряться к поддержанию nрограммы и вступать в двусторонние договоренности, при которых 
госу дарсrво-член, располагающее передовой технологией и исследовательской базой, оказывает помощь члену ВМО 
с меньшими потенциальными возможносrлми. 

Рис. 4 - Относительный вклад осiЮШIЫХ газов, вызывающих парникавый эффект, в потепление па уровне 
приземного слон 

36. В рамках Глоба.лыюй систе.мы иаблюдений за озоиом (ГСI-IОз) будут интенсифицированы усилни ученых, 
нацеленные на более глубокое понимание поведения в атмосфере таких газов, имеющихсл в малых концентраниях, 
как озон, радикал ОН, хлорфторуглероды, метан, окись углерода и закись азота. Такал дентельносrь возникла в 
результате осведомленности о том, что эти малые газовые примеси оказывают сущесrвенное влиюше па физические 

и химические свойсrва атмосферы, что может привесги к случайным изменениям в окружающей среде, в особенносrи 

к изменению климата. Расширение ГСI-103 должно обеспечить ра!Шее предупреждение об изменениях n озоновом 
слое: о его исrощении в сrратосфере и повышении содержания в тропосфере. Для удовлетворения обращенных к 
ВМО требований со сrороны Венской конвенции по защите озонового слон важное значение будут иметь регулярные 
оценки состонпил озонового слон. Для разинтин ГСН03 очень важны измерения UV-B радиации с высокой 
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разрешающей способностью для оценки воздействия на здоровье людей, вызываемого увеличением уровня UV-B 
радиании, достигающей поверхности Земли в результате истошения озонооого слоя. Поэтому очень важно поошрять 
проведение таких измерений в разных географических точках. 

37. При осуществлении глобальною .юuиmopиlli?il фоиоооrо ах:rтшва алмюсферЬlс помощью некоторых членов 
ВМО будет продолжаться предосrавление службами централизованной поддержки. Сотрудничестоо с МАГ А ТЭ, 
нардду с поддержкой, ожидаемой со стороны ЮНЕП и ПРООН, обеспечит дополнительную помошь членам ВМО. 
Будет усилено сотрудничество с ЭКЕ и КЕС в Европе, а также с другими региональными программами. Будет 
обеспечено создание поколения более надежных комплектов даш!ЬIХ. Будет оказываться содействие использованию 
результатов мониторинга (включая малые газовые примеси, аэрозоли, озон, химию осадков). Увеличение использования 
компьютеров облегчит эти усилия, поскольку метеорологические и климатологические параметры будут 
иmользоваться более интенсивно. Необходимо будет определить климатологию и поток влияюших воздушных масс 
для каждого длительного периода наблюдений (например, сезона) и для каждого пункта отбора проб. Изучение 
химических и фотохимических взаимодействий б у дет включено в ГСА для лучшего понимания биохимических никлов 
и роли атмосферы. 

38. Потребности в надежной оценке переноса ua дальние расстояния, рассеивания, хи.Аlиvеск:ой 
траш:фор11Шции и вьтадеиия ЗСЩJЯЗitтОЩих веществ в разлиvu/JХ временн/JХ и 'ЛfЮСтранСтве1111ЬIХ .масштабах 

весьма велики. Должны стать более глубокими знания как о трехмерных метеорологических полях с коротким 
временным разрешением, так и о соответствующих физических и химических процессах. Должны быть предприняты 
конкретпые усилия по изучению химической трансформании загрязняющих вешеств в процессе их переноса, включая 

фазу нахождения внутри облаков. В этой связи данные, получаемые с ломашью самолетов и дистанционного 
зоНдирования, станут измерениями in situ, которые могут служить для проверки оценок и результатов, полученных 
при моделировании. Будут установлены разумные пределы и степени точности при описании и проrнозировании 
параметров переноса загрязнителей. Сотрудничество ВМО с ЕМЕП будет по-прежнему служить хорошей основой 
для достижения этих целей. Численные исследования аварийных выбросов в региональном масштабе, проводимые 
совместно с МАГ А ТЭ и КЕС, также внесут вклад в повышение готовности к случаям аварийных выбросов onacl!ЬIX 
вешеств и более четкое реагировшше в таких случаях. 

39. До недавнего времени основпал часть исследований по моделированию, проводилась па основе данных в 

локальном или региональном масштабе, где влияние па окружаюшую среду (здоровье, кислотные выпадения) может 
быть исснедовшю. ВМО участвовала и будет продолжать участоовать в этих исследовшшях. Однако для того, чтобы 
обрабатывать и осмысливать большое количество данных, которые будут предоставлены Глобальной службой 
атмосферы, должны быть выполнены крупные численные исследования. Модели глобальной циркуляции могут 
служить основой для описания глобального переноса в троnосфере и нижних слоях стратосферы, а также для 

описания их состава. В этом десятилетии мощность компьютеров, несомненно, увеличится до уровня, который даст 
возможность одновремешю моделировать процессы переноса и химические нроцессы в глобальном масштабе. Могут 

ожидаться более надежные предсказания изменения химического состояния атмосферы из-за увеличиваюшихся 

выбросов. ВМО следует активно участвовать в этих разработках не только посредством стимулирования 
соответствующих видов дентельпости своих стран-членов ВМО, но также и с помошью сотрудничества с другими 
соответствующими международными органами. 

40. Для прогнозирования загрязнения воздуха в части, касающейся краткосрочного и более мелкомасштабного 
рассеившiИII загрязненин воздуха, требуются разнообразные параметры. В определении этих параметров все более и 
более будут использоваться данные, полученные при помощи численных моделей прогнозирования погоды •по 
ограничешюму району» с использованием современной параметрнзании пограничного слоя атмосферы. 

41. Наблюдение за обменом загрязилюшими nешествами между различными составляющими окружающей среды 
и комплексный мониторинг б у дут неотъемлемой частью ГСА, что позволит сделать оценку текушего состояния и 
предсказать будущие состояния Земной системы, а также предоставит возможность для лу•1шего понимания 
естественных циклов химических элемешав в глобальной системе атмосфера/океан/биосфера. В области обмена 
между атмосферой и океаном основными проблемами будут следуюшие: 

i) Воздействия глобального изменения климата на поведение, перенос и обмен загрязняющими 
nешествами между атмосферой и океаном; 

ii) Влияние газов и частиц, имеющих морское происхоЖдепие, па состав атмосферы; 

iii) ИзменшiИЯ arмoo)epiDlX и океанических процесrов и климата, вызываемые загрязплюшими вешесrвами: 

iv) У лучшеиная параметризацил процессов атмосферного переноса; 
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v) Расширение деятельносrи по мониторингу и улучшение качества данных. 

Эта деятельность будет осушествляться через ГЕЗАМП в сотрудничестве с другими соответствуютими 
международными организациями и nрограммами. В области КМ ожидается дальнейшее развитие региональной и 
национальной деятельносrи, а ВМО через своих членов и в сотрудничестве с ЮНЕП и другими международными 
оргапизапилми продолжит играть ведушую и координируютую роль в части, касающейся КМ атмосферы, в 
особенности в глобальном и региональном масштабах. С этой целью сети ГСА (БАПМоН и ГСНОз) будут 
использоваться максимальным образом. 

К01tкрешые задачи и DJiaJIЬI на период 1992-2001 rr. 

42. Конкретные задачи в рамках Глобальной службы атмосферы заключаются в следующем: 

П[Ю131Ст 31.1- Глобальная систе.ма наблюдении за озоuо.м (ГСНО) (включая свнзаннЬiе с озонам соединенин) 

• У лучшить ТО'ПIОСГЬ измерений озона и малых газовых примесей как с помощью приборов космическоrо, 
так и на.земноrо базирования путем проведении параллельных измерений озона, аэрозолв, NO, и других 
нрекурсоров, а также с помощью организации регулврных международных взаимосраннений, проооднмых 

специализированными учреждешmми; 

• Поощрять завершение повторной оценки данных по озону за прошлые годы на основе калибровки 
приборов, а также принимать участие и оказывать содействие в получении долгосро'ПНЬIХ глобальных 
рядов надежных данных об озоне и о связанных с ним соединениях для определения трендов; 

• Содейстоовать досrупу к данным и обмену ими, а также создавать оозможносrи для передачи даш1ых 
в режиме близком к оперативному, предоставляя, таким образом, возможность раппего nреду
преждения о наблюдаемых изменениях в содержании озона; 

• Обеспечить подготовку с реrуJшрпыми шпсрвалами научных оценок <DСГОННИJI оэоноiЮго C'JlOH, включал 
его изменении над Антарктикой; 

• Содейстоовать нациопальным усилиям, направленным на проведение исследований в соответствующих 
областях полевых и лабораторных измерений и численных и теоретических исследований; 

• Оказывать содействие в проведении исследований взаимосвязей между химией атмосферы и климатом. 

Прое~ет 31.2 - ГлобальнЬ/u .моuиторинг фоновоrо состава amмoajjepЬI, 6/СЛЮЧая БАПМоН 

• Развивать и совершенствовать и далее БАПМоН, в частности, путем ликвидации nробелов в охвате, 
перемещеню1 наземных станций, увеличенив количесrва измеряемых нараметров и начала примененив 

снушикоnой информации; 

• Улучшать качество данных путем разработки и осуществления плана обеспечения качества (ОК), 
устанавливал количественные показатели качества nередаваемых данных, поощрял внедрение 

национальных планов обеспечения качества, расширлн участие в тестах по проверке качества анализов, 
вшюJшяемых в лабораториях, усиливал деятельность по подготовке кадров и nодготовке и 
распространению рукооодлщих и учебных материалов; 

• У лучшить и ускорить nередачу и публикацию данных БАПМоН с помошью внедренив электрощюй 
обработки данных и сотрудпичесrва с соответствующими Мировыми центрами данных и техническими 
лабораториями; интенсифицировать активное вовлечение нay'lliOro сообщества в делтельность в целом 
на нациопальном и международном уровннх (например, МПБГ), а также сотрудничество с другими 
международными организациями и региональными nрограммами, например с ВОЗ, работать в 
направлении применепил общих данных длн установления свнзи между фоновым и оказывающим 
воздействие па окружающую среду уровнем загрязнения; 

• Содействовать использованию данных БАПМоН со станций-обсерваторий, имеющих глобальное 
значение, с помощью подготовки опенок и авторитетных заявлений в отношении разли'ПНЬIХ нараметров: 
(i) оценок качества и реnрезентативности данных и (ii) примененив этих данных длн глобальных, 
региональных и национальных целей; 
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• Системати•Iески вносить вклад во Воемирную климатическую nрограмму ВМО и, по мере необхо
димости, предоставлять членам ВМО консультации и техническую nомощь. 

Прое/С т 31.3 - Рассеиваиие, nepeuoc, хи.ми•rес/Сая траисфор.мация и вr.тадеиие и ад зе.м.лей и .море.м 
аттмюсфериЬlХ зa<pJI31llliOщиx веществ в разли•mЬIХ вре.метrых и 11fJOCmpUIIcmвeнuыx .масштабах 

• Стимулировать разработку и nрименение численных моделей, которые имеют возможности 
nредсказывать изменение состава атмосферы и могут быть использованы в поддержку системы 
Глобальной службы атмосферы; 

• Содействовать оnтимизации (в научном и экономическом nлане) моделей дальнего nереноса 
загрязняющих веществ, продолжать осуществление метеорологических аmектов совместной программы 

ЕЭК/ВМО/IОНЕП по мониторингу и оценке переноса на дальние расстояния загрязняющих воздух 
веществ в Европе (ЕМЕП) и оказывать содействие членам ВМО в решении других проблем, связанНЬIХ 
с трансграничным nереносом и переносом на дальние расстояния загрязнителей воздуха и кислотных 

выпадений; 

• Следить за достижениями в области прогнозов загрязнения воздуха на ошове моделироваiiИЛ как в 
кратко·, так и в долгосрочном масштабах времени, а также неиользова ть с этой целью параметризацию 

погрюш•пюго слоя и трехмерные численные модели прогнозирования погоды; 

• Совместно с МАГ АТЭ и КЕС стимулировать разработку и оценку региональных моделей, которые 
описываюr перепое и выпадение радиоактивных веществ при аварийных ВЬiбросах, даван таким образом 
возможность членам ВМО определять представллющие угрозу территории. 

ПpOOICm 31.4 - 0б.AIE1t загряз1l100щи.ми веществами .между апмюсферой и други.ми сосnш11JUlЮЩи.ми эле..меитами 

ОIСруж:ающей С}JЩ(ЬI и /Со.Аmле/СС/Шй .моииторииг 

• Разработать долгосрочную стратегию активного у•тсгин ВМО в скоординированных международных 
усилиях по комплексному мониторингу (КМ) состолнив окружающей среды и обеспечить 
осуществление атмосферной компоненты КМ, включал взаимодействие атмосферы с океаном и 
биосферой, в оспошюм по веществам, воздействующим на климат; 

• Совершенствовать представление о процессах переноса между атмосферой и другими составляющими 
окружа10щей среДЬI, о природном цикле химических элементов в глобальной системе атмосфера/океан/ 
биосфера, а также стимулировать разработку моделей дrш пропюзиро831IИЯ будущих оостотгий сисгемы 

Земли на ОСI!Ове данных КМ; 

• Исследовать далее процессы обмеiiа загрязнителями между воздухом и морем и атмосферного переноса 

в региональном и г лобаль н ом масштабе; связанные с климатом процессы и особенности поверхностного 
микрослов океана, измененного воздействием загрязнителей; роль веществ морского происхождения в 

изменении состава атмосферы, а также улучшать потенциальные возможности моделирования и 

численной оценки этих процессов. 

График осуществлеiiИН 

43. Планы и графики выполнения задач по каждой области исследований обобщены в хронологических 
таблицах. 

Коордшшцин с другими программами и видами дентелыюсти 

Bce.миpllan К.ЛrLUшnu-чecкan программа и .междушцюдtше програАиtы по окружлюш,ей среде 

44. Получаемые в результате мониторинга фонового загрязнения воздуха данные представляют собой цшшый 

вклад в экшеримептальпую н исследовательскую деятельность. В рамках Программы БАПМоН принимаютел меры к 
тому, чтобы, насколько это возможно, учесгь нужды ВКП, включая ВПИК. Глобальная снужба атмосферы ВМО 
сможет и далее вносить вклад и получать пользу от международного сотрудничества в рамках такой деятельности, 

как ЕМЕП, Европейский эксперимент по переносу и трапеформации в тропосфере над Европой, связанных с 
окружающей средой микропримесей (ЕВРОТРАК), Междуimроднюi программа геосфера-биосфера, международная 
Г лобалшая программа rю химии атмосферы (ИГА К) и планируемой ГСНК. 
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Обра:ювание и nодгоп/iЮка IW/JpDB 

45. Регулярные у•1ебные курсы по мониторингу фонового сосrава атмосферы для операторов станций (такие, как 
курсы, проводимые в Будапеште, Венгрия) будут важным компонентом БАПМоН и мероприятий по комплексному 
мониторингу (КМ). Они б у дут дополняться региональными учебными семинарами, обучением на рабочих местах и 
проведением разовЬ!Х учебНЬ!Х мероnриятий для персонала, обслуживаютего приборы и выполнлюшего химические 
анализы в лабораториях, а также nроведением различНЬiх научно-технических и практических семинаров. Будут 
подготавливаться и широко распросrра!шться для обшеобразовательных целей информационные бюллетени ГСА по 
оперативной делтелыюсrи, информационные бюллетени более обшего характера и популирные брошюры. Будет 
обеспечена непрерывная помошь в подготовке кадров в области эксплуатации озонометров, а также их калибровки. 
В качестве части Программы ВМО по образованию и подготовке кадров будет поошрятьсн и поддерживаться 
получение образования на университетском уровне в соответствуюших областях знаний. 

TeдiU'lecк.oe compyдllи'lecmвo 

46. В рамках делтельности по Программе технического сотрудничества ВМО и при помоши ЮНЕП, ПРООН и 
других организаций и стран-членов ВМО б у дет предоставляться основвое оборудование и некоторые важные виды 
расходных материалов для станций БАПМоН, ГСНОз и КМ с обеспечением технического обслуживания и коман
дированием экmертов для проведепил консультаций. 

Соот.вет.ствующин регшпимь11ин дeлm.e.Jlьllocmь 

4 7. Станции, учрежденные для региональных программ других международНЬ!Х организаций, таких как ВОЗ, 
ЮНЕП, ЕЭК, КЕС, СЭВ и т.д., будут поошряться к сотрудничеству с ГСА в качестве вспомогательНЬ!Х глобальных 
или реrиональных станций. Будут продолжены и расширены усилил, направленные на проведение региональных 
мероприятий (например, организания центров) по подготовке наблюдателей и персонала других категорий. Везде, г де 
это можно, такал делтельность будет проводиться в тесном сотрудничестве с регнопалыюй делтельностью (например, 
АКМАД). 

• 
• • 





ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 



ПРИМЕЧАННЕ К ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 

1. Эти таблицы предсгавлены, насколько это возможно, в стандартной форме. По горизонтали указываютсн 
временные периоды, в течение которых ожидаетсн осуществление конкретных задач. Некоторые задачи имеют 
посгоянный характер, и они указаны как таковые. Это особенно относитсн к национальным видам делтельносги и 
средне- и долгосрочному мониторингу. 

2. Примерное время осуществления ошовных мероприятий или этанов вынолненил каждой задачи указываетсн 
при помощи обозначений, описываемых ниже. 

3. Обзоры, проводимые Конгрессом (Кг-ХП- в 1995 г. и Кг-ХШ - в 1999 r.) явлвютсн важными событиями 
для всех проектов, а рассмотрение, проводимое Комиссией по атмосферным наукам (KAH-XI -в 1994 г. и KAH-XII 
-в 1998 г.) лвляетсн важным для большинства nроектов. Во избежание повторения ссылки на •Кг• и соответственно 
на •КАН» включаютсн лишь в начале каждого nеречисленил. 

Cg 
CAS 
ЕС 

А 

в 

с 

D 
G 
м 

N 
р 

Q 
R 
s 
т 

v 
РБ 
у 

z 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Условш>1е обозJJаче1шв OCIIOBIIЬIX мероприятий: 

Рассмотрение положения дел и nланов на сессии Конгресса ВМО 
Рассмотрение положепил дел и планов на сессии Комиссии ВМО по атмосфер1шм наукам 
Рассмотрение nоложепил дел и nланов на сессии Исполнительного Совета ВМО 
Подготовка и публикация годовых отчетов 
Проведение консультаций и оказание nомощи по организации банков данных 
Назначение центров деятельности и учреждение руководящих групп 
Разработка исследовательских проектов 
Публикация руководящего материала, лекций и тру дон 
Проведение технических совещаний (конференций, симпозиумов, семинаров, практических заня
тий и т.д.) 
Подготовка информационного письма 

Подготовителышй период 
Деятельносгь по обеспечению ка честна данных 
Подготовка и публикация отчетов 
Технические исследования и деятельносгь, предпринимаемая •mепами ВМО 
Учебные курсы 
Визиты экспертов/ученых из центров деятельности и/или на сганции 
Регулярный бюджет 
Проекш техпи•1еского сотру дничестна 
Региональпая деятелыюсгь 

«М» указывает па то, что для выполнения данной задачи потребуется пронедепие сонешания 
(сессия рабочей группы, семипар и т.д.). Одно сонешание может охватывать несколько задач, 
поэтому количество знаков •М• не соответствует общему количесгву совещаний. 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЕ 
ПРОГРАММА 3.1: ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ 

ПРОЕКТ 31.1 - Глобальная сисrема наблюдений за озоном (ГСНО3) (включая СВJiзанные с озоном соединения) 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИЯ 

в:; CAS Q; CAS Cg 

l. Далънейшее совершенсrюва- м G Q м G,S R M,R G члеНЬI ВМО, НационалъНЬiе, В сотрудничесrве с чле-
ние измерений озона и свя- s v v экmерты КАН, РБ, ЮНЕП нами ВМО, другими ТК, 
за.н:пы:ми с ним соединений Секретариат РА, другими междуна-

родными организациями 

2. l1<wuюв<a и JllйlPOCIIIi· R R М, R Экmерш КАН, РБ, ЮНЕП - . -
пение резюме докладов и Секретариат 
техничеаmх отчеrов 

3. Иа:ледования соответсrву- р s M,S R s s м R,S Экmерты КАН, РБ, ЮНЕП - . -
ющих физических и хими- Секретариат ~ 

'D 
ческих процессов 

ПРОЕКТ 31.2 - Глобальный мониторинг фонового состава атмосферы, включая БАПМоН 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Дальнейшее развитие и т т ЧЛеНЬI ВМО, Националъные, В сотрудничесrве с чле-
совершенсrвование M,S M,S M,S грун:на экmертов РБ, ЮНЕП нами ВМО, другими ТК, 
измерений ИС!РГ КАН, РГ РА, другими междуна-

КПМН, Секретариат роДНЬIМИ организациями 

2. Подготовка и распростра- GN R GNR члеНЬI ВМО, Национальные, - . -
нение руководвших мате- s s s грунна экmертов РБ, ЮНЕП 
риалов, отчетов о даННЬIХ, ИС/РГ КАН, РГ 
оценок и других материалов КПМН, Секретариат 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЕ 
ПРОГРАММА 3.1: ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ 

ПРОЕКТ 31.2 - ГлобальНЬJй мониторинг фонового состава атмосферы, включая БАПМоН (продолж.) 

ЗАДАЧИ 

3. Предоставление консульта
ций и оказание техничес· 

кой помощи членам ВМО 

4. Сотрудничесrю с техничес· 
кими центрами, лаборато
риями и программа."и 

других оргацизаций 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

VY VY 
м м м 

в в 

v R v v v RV 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

члены ВМО, 
груnпа экспертов 

ИС/РГ КАН, РГ 
КПМН, Секретариат 

члеНЬJ ВМО, 
Секретариат 

РЕСУРСЫ 

Национальные, 
РБ, ЮНЕП, 
ПРООН, ПДС 

НациональНЬJе, 
РБ, ЮНЕП 

ПРИМЕЧАНИЛ 

. - -

. - -

ПРОЕКТ 31.3 · Перепое, рассеивание, химическая трансформация и выпадение атмосферных загрязняющих веществ над сущей и морем в разлИЧНЬIХ временНЬIХ 
и пространствеННЬIХ масщтабах ~ 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ 

Ее CI'S G.! CI'S с !1: 

1. Поощрение и содействие S S члены ВМО, МСЦ, РБ, ЕЭК 
разработке, оптимизации и ГJ>уnпа экспертов ИО' 
координаци>1 моделей даль· РГ КАН 
него переноса >1 трансфор-
мации 

2. Вклад в регоональную ден- М R М R М. R М •шеНЬJ ВМО, МСЦ 
тельность, такую как ЕМЕП/ Z Z 
ЕЭК иМАГАТЭ 

3. Разработка моделей пред· 
сказания изменений состава 

атмосферы 

М R Группа экспертов 
ИО'РГ КАН, 
эксперты, 

Секретариат 

РБ, ЕЭК, 
МАГА ТЗ 

РБ, ЮНЕП 

ПРИМЕЧАНИЛ 

МСЦ • метеоропогические 
енитезирующие центры 

ЕМЕП 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО А1МОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЕ 
ПРОГРАММА 3.1: ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ 

ПРОЕКТ 31.4- Обмен загрязняющими веществами между атмосферой и другими компонентами окружающей средЬI 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ 

ЕС CAS 01: CAS С!.! 

l. Поддержка исследований по М 
процессам обмена загризня
ющими веществами между 

атмосферой и океаном и юз
действиями этих веществ на 
процессы, связанные с нзаимо

дейсrвием между океаном и 
атмосферой 

м R м м м ГЕЗАМП, груnпа 
экспертов ИС!РГ 
КАН, 
Секретариат, 
эксперты 

2. Поощрение и поддержка ко- G М, R М, R G М V члены ВМО, 
ордннации мониторинга и ис- Секретариат, 
СJ•едований атмосферного пе- ZS V Z. S. V эксперты 
реноса и выиадении в моря 

и океаны веществ, имеющихся 

в малых кшщентрацинх, в со

тру дничестве с соответстнующи

ми программами ЮНЕП и ре
гиональными междУнародными 

nрограммами 

~·----·---

РЕСУРСЫ 

РБ, ЮНЕП, 
мок 

Национальные, 
ЮНЕП, РБ 

ПРИМЕЧАНИЛ 

Сотрудничесrво с ЮНЕП 
и МОК 

N -



ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: Г ЛОБАЛЬИЛЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ 

ПРОЕКТ 31.5 - Развитие потенциальных оозмо:жностей предсказания изменений сосrава атмосферы 

ЗАДАЧИ 

1. Реорганизация и усовершен· 
стооваиие осущесrвпяемой 

деяте..r-.ъности* 

2. Оказание помощи станцивм 
БАПМоН, а также подго
товка кадров для их эксплу

атации* 

3. Расширение оозможностей 
предсказания и увеличение 

потока даmш:х * 

4. СоТРудничесrоо с МПГБ и 
другими программами• 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ 

В:: CAS Cl! СА'3 .. С!!. 

МR М. R Группа экmертов 
ИС/РГ КАН, 
КАН 

VIY Z V Т У Z членьr ВМО, группа 
экmертов ИС/РГ 
КАН, экmертьr 

М, R М, R членьr ВМО, группа 
V V экспертов ИС/РГ 

КАН, эксперты 

MV М V Группа экmертов 
ИС/РГ КАН, 
экmертьr 

• Дентмьность будет ускорена при наличии допмнитепьных фондов 

РЕСУРСЫ 

члены ВМО, 
РБ, mециаль
ньrй фоНд 

ПРИМЕЧАНИН 

В СОТРУдничесrве с чле
нами ВМО, другими ТК, 
РАи другими междуна
родньrми организациями 

чпеньr ВМО, РБ, 
ФОНдЬ1 те, 
ЮНЕП, mе
циальньrй 

фоНд 

чпеньr ВМО, РБ, 
ЮНЕП, mеци
альВЬIЙ фоНд 

членьr ВМО, 
РБ,ЮНЕП 

' 
[:$ 



ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ 

ПРОЕКТ 31.6 - Подготовка заявлений о состоянии озонового слоя 

• Деятельность б у дет ускорена при наличии дополнительiШХ фондов 



ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ 

ПРОЕКТ 31.7 - Трансформаци~ загрязiiJiющих веществ и комплекс!IЬii\ мониториi!Г (продол"..) 

ЗАДАЧИ 

2. Развитие оозможносrей для -
оценок и предсказанин 

сосrояНИJI системы 

атмосфера/океан/биосфера* 

3. Поощрение иа:ледований по 
химии облаков для модели
рованин переноса веществ, 

заrрвзняющих воздух• 
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• Деятельность б у дет ускорена при наличии дополнительНЬIХ фондов 
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ыми орrани3аЦИJ!Ми 

' 
<;;;' 



ПРОГРАММА 3.2- ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕlЮВАНИй В 
ОБЛАСТИ КРАТКО- И СРЕДНЕСРОЧЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ 

(ПКСПП) 

Введшше 

Де.ль и clf!pu дeнnwuJIOCliШ 

48. Цель и сфера деятельности данной Программы заключаются в оказании помощи странам-членам ВМО и в 
привлечении их к участию в соответствующих научных иаследованивх, нацелеННЪIХ на: 

• Улучшение пониманив поведения атмосферы и методов моделированив как средства для ра;зработки 

значнтелыю усовершенствованных моделей для кратко- и среднесрочных прогнозов погоды; 

• Поощрение дальнейшего развития методов и методик четырехмерной ассимиляции данных для 

улучшения предсказапив погоды; 

• Улучшение пониманив паведепив и рабочих характеристик численных моделей для ра;зработки методов 
интерпретации; 

• Определение окончательных пределов предсказуемости ра;зли•II!ЪIХ погоддых явлений и систем с целью 
разработки ошимальных прошостических схем различных временных и пространственНЪIХ масштабов; 

• Содействие передаче наиболее эффективными и экономичными путями методологии и опыта 

прогнозировапив всем •mепам ВМО, особенно ра;звивающимся странам, и предоставление консультаi!ИЙ 
по проведению учебных меропрннтий. 

Ocltomtt.Je долгосроЧI/Ьiе задачи 

49. Основные долгосрочпые цели ПКСПП заключаются в следующем: 

i) Улучшать кратко- и среднесрочное прогнозировапие погоды посредством укрепления 
исследований при уделении особого внимания улучшению точности сверхкраткосрочных и 

краткосрочных прогнозов локальных явлений погоды (особенно, опасных явлений), а также 
точности и периоду деИствив среднесрочных прог1юзов Jюгоды; 

ii) Содействовать передаче опыта и методологий прогнозиронания всем членам ВМО с целью 
дальнейшего улучшенив прогнозированив погоды. 

50. Программа сосгонт из следующих двух проектов: 

• Улучшение предсказанив опасНЪIХ явлений погоды с тремя основными задачами: 

Феноменruюгиttеские и концептуальные исследования важнейших метеорологических элементов и 

опасных нвлений погоды; 

Разработка методов объективной интерпретации; 

Разработка ме·rодов сверхкраткосрочного прогнозирования; 
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• Предсказание погоды по ограпичешюму району н в синоптичеашм масштабе. Данный проект включает 
следуюшие три основные задачи: 

Дальнейшее улучшение методик ассимиляции данных наблюдений, включая использование 
mуТ!ШКОВЫХ данНЫХ; 

Разработка моделей предсказания погоды для ограничешiЬIХ районов и усиление региональной 
научно-исследовательской деятельности в области предсказания погоды; 

РазработКа методов объективной интерпретапии и методов определения надежности прогнозов. 

Эффективное осуществление вышеуказшшых исследовательских проектов обеспечивают ответственные 
органы, функции которых указаны ниже. 

51. КАН через группы докладчиков по исследованиям в области кратко-, средие- и долгосрочных прогнозов 
погоды несет ответственность за эффективное осуществление вышеуказанных исследовательских проектов путем 

предоставления консультапий по плшшрованию организации соответствующих симпозиумов, учебных семинаров и 
других видов научно-технической деятельности, касающихсл исследований в области кратко- и среднесрочных 

прогнозов погоды, постоянно следит за новейшими достижениями в области исследований кратко- и среднесрочных 

прогпозов погоды (ПКСПП), и определяет ключевые вопросы, по которым следует готовить технические отчеты и/или 
проекты по ПКСПП. 

52. С целью поощрения продвижения приоритетных проектов в рамках ПКСПП для каждого проекта на 
добровольной основе были созданы центры деятельности со следующими обязанностями: 

• Информировать членов ВМО о своей деятельности; 

• Предоставлять другим потребителям комплекты данных и компьютерные программы, оформляемые 
стандартизированным образом; 

• Приглашать к себе ученых с визитами или в качестве прикомаJJДИ)JОВаJШЫХ специалистов; 

• Организовывать научно-практические семинары/курсы, а также подготавливать технические отчеты 
и/или другие всеобъемлющие публикапии; 

• Оказыва:rь помощь другим потребителям в адаптапии численных систем. 

53. Рабочая группа КАН/ОНК по численному экспериментированию несет ответственность за контроль, 
содействие и координацию осуществления проектов в области численного экспериментироВаJJИЯ в поддержку ПКСПП 
для обеспечения необходимых шагов, которые могли бы привести к дальнейшему улучшению оперативного прогноза 
погоды. Основной обязанностью рабочей группы КАН по тропической метеоралогни является моделирование для 
прогнозов погоды по ограни•шнным тропическим районам, в особенности для nрогнозировапия тропических циклонов. 

54. Назначены также докладчики КАН JЮ конкрешым вопросам, таким как учет влияния гор в пропюзе погоды, 
которые пристально следит за достижениями в этой области и стимулируют, например, как включение эффекта 

влияния гор в численные модели прогпоза погоды, так и дальнейшее изучение механизмов воздействия гор на 

нроцессы в атмосфере и учет этого явлеJJИЛ в моделях атмосферы; 

Совреметюе cOCТIWmtUe 

55 Как упомянуто во введении, ПКСПП охватывает период срока действия прогноза примерно до 1 О суток, 
коrди исходное состояние доминирует над внешними воздействующими факторами. ПКСПП включает передачу 
методологий и опыта прогнозированин всем членам ВМО, а также координацию всех научных исследований в 
области кратко- и среднесрочного прогпозированин 1юrоды. Это оправдано в свете возрастающего спроса на 
прогностическую метеорологическую nродукцию в различных сферах деятельности человека, связанных с его 

взаимодействием с окружающей средой. Это включает также необходимость оценки уравин умепил кратко- и 
средпесро•шого проrнозирования и, с другой стороны - необходимость того, чтобы пользователи прогнозов были 

уверены в их надежности. 

56. За последние три десятилетия в области применений компьютеров для прогнозирования погоды были 
достигнуты крунные уmехи. У далось добиться значительного совершенствования точности н рогпозирования там, где 
это касается сиJЮJiтической метеорологической ситуации. За последнее десятилетие у далось добиться также 
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значительного прогросса в числешюм моделировании для прогнозирования погоды, так что, например, прогнозы 

данленив на уровне моря с заблаговременносrью n 3 суток в настоящее время предСТ3ВЛJiются с такой же точносrью 
предсказания, как и чнслеш1ые прогнозы с заблаговременносrью в одви cynrn в начале 1970-х гг. За последние 20 лет 
средний за год период полезности прогнозов для средних широт оеверноrо полушария был увеличен от 3 до почти 7 
двей. 

57. Это достижение является результатом действия многих факторов и отражает улучшенне охвата данными 
наблюдений и совершенствование методов анализа и моделей прогнозов. Такие успехи стали возмою1ы также 
благодаря технологическим достиженням (например, наличию быстродействуюших компьютеров и более крупных 
цифровых запоминаюших устройств, которые позволяют снизить количество ошибок интегрирования), а также 
концептуальным достижениям в численном представлении динамических и физических процессов в атмосфере. 

Многие из этих процессов в вастояшее время представлены в более правильном ннде, что снособствует повышеllИЮ 
сrепени реальности прогнозирования. 

58. Многие страны уже расналагают вадлежашими компьютерНЬIМИ средствами для каждодневного иснользования 
в прогнозировании погоды. (Однако в развиваюшихся странах имеются компьютеры только ограниченной мощности.) 
Были созданы некоторые банки даБНЬIХ, включая дашше ПГЭП, комплекты глобальНЬIХ даБНЬ1Х ЕЦСШVВМО и комплект 
даВНЬIХ ВМО/КАН для исследований ЧШVвзаимосравненнй, с помощью которых уже начато обслуживание всех членов 
ВМО. В дополнеш1е к этому, в настоящий момент создаетсв комплект дalllllilX АЛЬПЭКС по уровню Ш-Ь. В результате 
улучшения сетей наблюдения (как космического, так и наземного базирования) были обнаружены при помощи 
снутпиков и других методов наблюдений 1ювые структуры метеорологических систем и местные метеорологические 
явления. Было успешно осуществлено математическое моделирова.Imе рНда конкретНЬIХ мезомасштабных атмосферНЬIХ 
явлений, что позволяет надеяться на дальнейший прогресс в прогнозироваиии погоды на региональном уровне. 

59. Не ослабевая продолжается шtу'Пiо-исследовательская работа по тематике, свнзашюй с образованием циклонов 
на подветренной стороне гор и с мезомасштабными и локальными воздействиями; в то же время значительно 
интенсифицнрова.I!а работа по исследованню возмущающего воздейстВИR орографии на фронты. Проведено yлy'Illleннe 
комплектов данных АЛЬПЭКС, которые использованы в дополнительно улучшенных объективных анализах, 
осущесrвлеШiых на мелкой сетке. 

60. Многие научно-исследовательские центры работают над дальнейшим совершенствованием кратко- и 
сверхкраткосрочных прогнозов метеорологических элемен·rов, что, в частности, направлено па улучшенне пропюза 

текущей погоды/прогнозирование вaЖillilX мезомасштабиых и опасвых явлений погоды. В то же время, предпри
иимаютсв усилия с целью продлить полезный период прогнозов средвей заблаговременности на срок до 1 О или более 
суток. За этим пределом можно было бы получить некоторые ценные прогнозы, посредством определенной 
сrатистической обработки расширешn.IХ прогнозов (т.е. прогнозов большей заблаговреме1mости, чем cpeдвecpo'Illlile). 

0CIIOBIIЬie t&KTOpЬI В 1992-2001 ff, 

Лompeбmx:lШl и eiX/AloжяoclШl 

61. В следующем десятилетии, как ожидается, улучшенные (как по точности, так и по времени) прог1юзы 
погоды потребуются в самых различных отраслях, в частности, при nланированни производства и распределения, 
11лапировании маршрутов для авиатранспорта и судов, в сельскохозяйственном производстве, длл защиты от 

стихийных бедствий и при рациоШlЛьном иснользовании ВОДIIЫХ ресурсов. Существует постояннан необходимость в 
оценке уровня 011равдываемости кратко-, средне- и долгосрочных 11рогнозов 1югоды, а также необходимость в 
обеспечении уверенности у пользователей прогнозом погоды в их надежности. Большее внимание должно уделяться 
прогнозировапию важнейших метеорологических явленнй. 

62. Ожидается, что как повышение точности, так и обеснечение своевременности прогнозов текущей погоды 
явится одной из основных потребносгей в следующем десятилетии. В связи с этой потребносrью необходимо также 
добиться ЗШiчнтельНЬIХ улучшений в кратко- и сверхкраткосрочном прогнозирова.IIИИ метеорологических элеме1rrов. 

Значительного улучшения краткосрочного прогнозирования элементов фактической логоды у дастся добиться за счет 
оптималыюго использования продукции численных методов прогнозирования погоды для ограннченного района и 

данных наблюдений за региональными и местпыми метеорологическими явлениями, а также за счет лучшего 
понимания динамики мезомасштабных погодНЬiХ систем. 

63. Предвидится и дальнейшее продление периода заблаговременности прогнозов. В следующем десятилетии 
период заблаговремеiшости nрогпозов метеорологической ситуании будет, вероятно, увеличен примерно до 10 суток 
в сравнении с семью сутками в настоящее время (внетропические районы в северном полушарии). 
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1/аучио·тгхяические достиже~tил 

64. Значительные досrижения ожидаются в обласги ассимиляции л;uшых. В настоящее время для большинсrва 
систем ассимиляции данных характерна серьезная проблема времешюй задержки, связанная с тем, что для усrановлеiВ!Я 
баланса ме~ глобальными атмосферными осадками и испарением требуется nримерно двое суток. Это происходит 
главным обра.mм из·за того, что физические процессы, описываемые моделями (оообенно схемы параметризации кучевых 
облаков) не сбалансированы с исходными полями температуры и влажности. В настоящее время проводится 
исследование по •физической инициализации•, которое направлено на устранение этой несбалансированносrи по 
аналогии с динамической шшциализацией, которая позволяет уменьшить первоначальную несбалансированность ме:;кду 
полями ветра и массы. Этим вопросам в предстоящем десятилетии будет уделено больше внимания со стороны 
ме~народного сообщества, занимающегося ЧПП, а также ожидается, что в результате совершенстоования методик 
ассимиляции л;uшых, вероятно, возникнут более точные и последовательные виды анализа состояния атмосферы. 

65. В следующие десять лет или около того, даже при более широком иmользовании в проnюзе погоды во всех 

времеш1ых масштабах спушиковых л;uшых, данных из системы ретранслвции информании с самолетов через mутник 
(АСДАР), данных, получаемых по программе автоматических аэрологических наблюдений с борта судна (АСАП) и 
буев, общий комплект получаемых наблюдений будет более разнообразным и менее синоптическим Дальнейшие 
досrижения в этом направлении приведут к фактически непрерывной асиношической ассимиляции данных. В свете 
такого развития концепция четырехмерной ассимиляции данных, включая модели ЧПП, в непрерывном цикле, 
несомненно, заменит существующие две отдельные концепции объективного анализа и численного прогноза. 

66. За последнее десятилетие разрешение, принятое в оперативных и научно-исследовательских моделях 
атмосферы, существенно повысилось с одного градуса до 0,5°, и ожИдается, что на протяжении наступающего 
десятилетия оно будет продолжать повышаться до величины 0,25° или выше благодаря дальнейшему расширению 
компьютерных возможностей и в меньшей степени, благодаря достижениям в методах интеграции. Наряду с 
повышением разрешения в •шсленные модели будет внедряться больше физических процессов, имеющих масштаб, 

соизмеримый с масштабом сетки, например, процессы, связанные с жидкой водой в облаках. 

67. Сигма-система, внедренная на ранних этапах ЧПП, стала почти повсеместно пршштой, при решении проблем 
предстаnленил влияния гор. Однако продолжает осrаватьсл обеспокоенность по поводу оозможiЮСТи больших ошибок 

в расчетах силы градиента давления над крутыми горными склонами при некоторых ситуациях. Могут также 
случаться ошибки или извесrпо, что они случаются при горизонтальпой адвекции и при горизонтальной диффуJии. 

68. Разработка мезомасштабных моделей ЧПП открыла новые перспектины в ЧПП-оперативпые 11рогнозы явлений 
погоды малого масштаба. Ожидается, •rro в те•Iеiше следуюшего десятилетия устаJювка 1ювого оборудования ( приборы 
для Iюлу•шнин профиля ветра, дошmеровские радиолокаторы, менее дорогие сбрасываемые зонды ллл измерения ветра, 

улу•Iшеппые mутниковые средства зондирования и продукция, нолученпая с помошью самолешых инерциа.JIЫIЬIХ 

навигацишшых систем) увеличит возможносrи меэомасштабшlХ моделей ЧПП в обычном пропюзировании погоды. В это 
же са."ое время эти модели сганут более широко иmользоваться в сочетании с моделями загрязнения воздуха и/или 
моделями загрязнения океана (дрейфа нефтяных пятен). Мезомасш·габпые модели будут и далее иmользоватьсн в 
сопряжении с моделями волпения океана и штормовых нагонов в океане, а также с современными моделями для 

вычисления кинетических nараметров океана. Воздействия атмосферы - приземное давление и горизонтальный сдвиг 
ветра - предоставляются моделями по ограни•шнным района" (ЛАМ). 

69. Мезомасштабные модели обычно охватывают кратковременно существующие явления погоды, срок 
продолжительности которых совпадает с периодом заблаговременносrи сверхкраткосрочiюго прогнозироБаШIЯ (СКСП). 
СКСП с заблаговременносrью до 12 часов является в насгоншее время быстро развивающейся областью, где новые 
приборы для наблiQДеннй обнаруживают шкие характеристики атмосферы, которые доJIЖНЬI быть объяснены теоре~·ика>ш, 
и где крупные научные достижения должны быстро примеiштьсн в прогносrических системах. В этом отношении 
ситуаннп яшшется аналогичной той, которая сушестоовала в сипоптической метеорологии более полувека тому назад, 
когда уче1ше, припаллежащие к норвежской метеорологической школе, сформулировали фронтальную теорию циклонов. 

О:ж:идается, что в следующем десятилетии мезомасштабнан метеорология утвердится в качестве хорошо развитой научiюй 

ДИСЦИПЛИIIЬI. 

70. В результа:rе IIОСТОНiшого совершепствовашш моделей и сисrем ассимиляции дашiЫХ оперативные цшrrры ЧПП 
становятся все более чувсrвителышми к ошибкам в л;uшых, и соответсrвешю необходимо уделить повыше1шое пннwuше 
решенИIО нроблем кошроJш ка•Iества. Предварительные исследования показали, что количество ошибок, возникающих в 
каналах связи и в ходе расч.етон на станциях, осrаетсн весьма большим, 'fГО обьнашетел главным, хотя и не исключи
тельным образом, Iшзкой сrепенью ашоматизации этих пропессов во м1югих странах. ОшибоЧiше л;uпше такого типа 
нужно не искл!О'шть, а корректировать. В следующем десятилетии Э'rому воnросу, безуслошю, будет уделено большее 

внимание. 
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Существующие WIШIIJ 'L!Iенов ВМО и других оргш~изtЩUй 

71. Принадлежащие членам ВМО больщие современные центры ЧПП, оборудованные сложными компьютерами, 
выступают в качестве авангарда в процессе осуществления новых научно-технических достижений; они будут 
первыми, кто достигнет дальнейщих успехов в прогнозироваiJИИ погоды. При координируемом ВМО сотрудничестве 
стран между собой эти достижения принесут пользу всем членам ВМО путем распространения результатов 
оперативной прогностической деятельности и обмена между членами Организации информацией о результатах 
научных исследований. Результаты проекта ВМО/КАН по исследованию и нэаимосравнению данных ЧПП, в котором 
участвовали 8 основных центров, четко демонстрируют достиженив в уменьщении ощибок прогноэа, полученные эа 
последние 10 лет. 

72. Ожидается постоянное развитие компьютерных средств и мощностей и расщирение доступа к компьютерам 
в странах-членах ВМО. Это благоприятно скажется как на научно-исследовательской деятельности в области 
прогнозиронания, так и на оперативном прогнозировании. В этой свнзи необходимо подчеркнуть, что оо многих 
развивающихся странах могли бы щироко использоваться компьютеры с ограниченной мощностью для 
метеорологического прогнозирования на основе использования как численных/динамических методов, так и 
статистических/ объективных методов. 

73. Полагается, что будет продолжаться соверщенстоование знаний о четырехмерной термагидродинамической 
структуре атмосферы, а соверщенствование связи революционизирует обмен данными наблюдений, анализами и 
продукцией ЧПП между различными метеорологическими центрами. Вследствие этого на региональной и/или 
национальной основе будут созданы более полные банкн данных, которые станут доступными больщему количеству 
пользователей. Эти банки облегчат объективную интерпретацию прогнозов и повЬIСЯт их точность. Поннтно, что чем 
более точным является прогноз, тем более трудным б у дет дальнейшее увеличение периода полезности прогноэа. 
Однако оценки потенциала, имеющегосн для улучщенив в свете ускорения технического прогресса, покаэывают, что 
в предст011щее десятилетие должны быть достигнуты сущесrвешJЫе результаты, и что имеются возможности для того, 
чтобы в этот период темпы прогресса оставались бы в значительной мере такими же, какими они были на 
протяжении последних десяти лет. 

74. Особое mшмаJше следует обратить на тот факт, что технические ооэмо:жности и квапифицированный персонал, 
необходимые длв осуществления ПКСПП на высоком науч!Юм ypom1e, имеются в рашорнжении лищь некоторых стран
членов ВМО. В настоящее время вопросы подготовки надлежащего персонала (как в количественном, так и в 
качественном плане), способного вести научно-исследовательскую делтельность в области прогнозировапия погоды в 
развивающихся странах, хорощо планируются и им придается чреэнычайно важное значение. 

Другие соответствующие jaюnopw 

75. По мере роста экономики н отдельных ее отраслей, спрос па прогнозы погоды будет все возрастать; 
эаннтересоваппость и поддержка научных исследований в области метеорологического прогнозированив, 1mанируемых 
членами ВМО и другими организанинми, включав частные компании, будут также увеличиваться. С одной стороны, 
промыщленно развитые страны, имеющие передовые центры ЧПП как регионального, так и национального 
происхождения, смогут добиться значнте.JIЫIЫХ результатов, что будет иметь благоприяшые последствия для других 
частей мира, а, с другой сrороны, все больще раэвивающихся стран будет заинтересовано в ишользованни числешшх 
методов в национальных метеорологических службах. Все оозрасrающие усилия будут направлены на дальнейшее 
расщнрение nередачи и обмена научным опытом н техническими методологиями среди членов ВМО. Б у дет усилена 
подготовка надлежащего персонала, в особенности для раэвнвающихся сrран. 

76. Очевидно, что политика, оозможности н потребности членов ВМО в свете поддержки ими ПКСПП в 
значительной степени также зависят как от стеnени ущерба, наносимого неблагаприятными явлениями погоды. так 
и от выгод, получаемых при их успешном прогнознровании. Приобретенный в последнее время опыт изучения 
неблагоприятных явлений погоды н их прогнозирования также, как н оценкн затрат/эффективности, пронэпеденные 
в некоторых странах-членах, могут оказать влияние на размеры поддержки, которав может быть оказана ПКСПП. 

Конкрешые зада'lи и JJJJaiiЫ на период 1992-2001 rr. 

77. На следующее десятилетие имеются две конкретные задачи, а именно: 

Проект 32.1 - У лучшеиие 'llfXJZI/OЗUJIOвшшн опасных нвлениа 11(Щ)ДЬJ 

• Задачей проекта является улучшение прогнозирования оnасных явлений погоды посредством 
использования методов краткосро•шого н сверхкраткосрочного прогнознрованин при более глубоком 
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понимшП1И различных физИЧООО!Х процеаюв и пла.неrарiюго НОГра.!IИЧIЮГО слоя. Такие уrовершеiЮГВОвания 
сrанут возможны благодаря более широкому использованию более мошиых компьютеров и эфt>екТИВIIЫХ 
мезомасштабных схем. Б у дут ооmюсгью иаюлЬЭОВЗJш И<Х:IН\lll)вания ВЬIIIОЛНе!IВЬiе на основе ПИГ АП, IКЛIОЧаЛ 
ПГЭП, АЛЬПЭКС и другие эксnеримеiПЫ, а также б у дут приняты меры Д!1Я rодейсrвия и усиленил иосле
дований и применении объективных методов интерпретации продУкции ЧПП в отношении локальных 
метеорологических элементоц/ явлений. ДоПЖНЬI получить дальнейшее развитие обычные синоптические 
методы С учетом преимушеств ИХ JЮЮЛЫIОВ31!ИЯ В rочетании С ЧИСJiеНВЬIМИ мещдам\1 l!рDnюзироваl!ИЯ IIОГОДЫ. 

• Оптимальное сочетание использования при кратко- и сверхкраткосрочном прогнозировании данных 

наблюдений из различных источников с методами интерпретации данных, численной продУкцией и 

имеющимиен средствами взаимодействия человек/машина. В этой связи усилия будут направлены на 
интенсификацию феноменологических и концептуальных иоспедований экстремальных погодных условий, 

таких как очень холодные и очень тенлые периоды, чрезмерные осадки, бур3!!Ь1, очень силыше ветры, 
штормовые нагоны и явления, СВЯЗ31\Ные с вегидростатическими процеа:ами, а также опасные явления 

погоды в различных частях мира. 

Проект 32.2 - Дальией111ее развитие nрогиозов rю oгpauи'le1/uw.м раМиа.м и прогиозов .метеорологических 

систем сииоптического .мrк:шпшба 

• Задачей проекта является разработка более СЛОЖНЬIХ прогностических модепей и системы четырехмерной 
ассимиляции количественных спутниковых- данных высокого разрешения, охватывающих разлиqны:е 

физические процессы в атмОО(>ере. Залланировано разработать более точные и эфt>ективные компьютерные 
схемы, проверять и далее спектральные и обычные методы, а также получить более высокое 
пространствеиное разрешение. СледУет упомянуть о том, что станут доступными значительно более 
быстродействующие компьютеры и, вероятно, окажется практически возмоЖНЬIМ использовать глобальные 

модели с мелкой сеткой горизонтального разрешения в десятки километров для оперативного 

среднесрочного прогнозирования погоды. Прогнозирование погоды - это проблема одновременно как 
исходных данных, так и модепироВ31IИЯ, поэтому глобальному анализу и инициализации был посвящен 
значительный объем нау•пiЫХ исследоваiJИй. Умепьшение наналавину ошибок перюначалъного анализа 
позволит продлить полезный период среднесрочных прогнозов метеорологических систем синошического 

масшrаба nримерно на диое суток. 

• Кроме того, будет стимулироваться нроведепие исследований отдельных метеорологических систем, а 
также разработка для этих цепей более подходящих методов их nрогнозированил. Результаты таких 
исследований помогут членам ВМО значительно повысить эффективность применения данных наблщений 
и знаний Д!1Я решеiJИй проблем прогнозирования метеорологических явленнй сшюптического масштаба. В 

результате будет продолжать повышаться ТО'ПЮСГЬ краткосрочного nрог1юза Iюгоды, а IIQДробные проГIЮЗы 

б у дут вырабатьпnться в регионапы!ЬIХ и/или нацнональных центрах благодаря использо!IЗ!JИЮ объект~m~шх 
мещдов Д!1Я ивтерпретации nродУКЦИи paз!IIIТЬIX центров ЧПП с цепью подготонки nрогноэов их rобсrвешюй 
местной погоды. Дrш решеiiИЯ ·rакой задачи будет и далее усиливаться разработка модепей прогiЮЗирования 

ПОГОДЫ/10 ОГра.IJИчеННЬIМ районам. 

Граtик осущестВJJеlшн 

78. В хронологических таблицах в обобщеmюм виде предСJавпенынланы по.программе, которые дОЛЖJ!ЬI быть 
выполнены. в течеiJИе десятилетия. 

Коорди11ацин с другими 11роrраммами и видами дентеJJЬIIОСТИ 

79. Сфера охвата ПКСПП и ее расширение, как описано выше, потребуют очень больших усилий в облас!'И 
исследованнй и разработок, поскольку научные проблемы nocтeneiшo расширяются и усложняются по мере нашего 

приближения к пространствеиному пределу подробного описания метеоролш·и•Iеских явлений и временному nределу 
детерминистической предсказуемости. В свлзи с этим б у дут nриложены все усилия дпн обеспечения координации с 
другими программами и видами деятельности и иmользования их достижений в области научных исследований по 
проблемам пропюзироВ31IИЯ погоды. 

НрСХ!рfМШа Всемириой с;rужбы погоды (ВСН) 

80. При осуще<:J·влении ПКСПП следУет поддерживать тесное сотрудничество с ВСП, в особенности в областях 
обработки данных, кошроля качества,. примененив и оценки оправдываемости nропюзов, а также передачи данных. 
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ВСtМtириая програА~А~а асследовш/uн КJIILilama (ВНИК) 

81. Необходимо оrознавать, что хотя эадачи ВПИК более тесоо СWiзаны с ПИДП, некоторые виды деятельности 
ВПИК, такие как численные методы, также теша связаны и с ПКСПП. Численные зкшерименты с использованием 
моделей глобальной атмосферы и исследований, вЫIIолненных на осноне данных ПИГ АП, имеют чрезвычайно важное 
значение как для ВПИК, так и для ПКСПП. Для ВЫIIОЛJiения таких обязапвостей была создана рабочая группа 
КАН/ОНК по численному экспериментированию. 

ОрограА~А~а тю oбpf13iНIWIUIO и подгш1Wвк.е кадров (НОНК) 

82. Для успешного осуществления ПКСПП совершенно необходимой является подготовка надлежащего 
nерсонала для развиваюшихся стран, также как и nередача опробованной методалогни и опыта в области кратко- и 
среднесрочного прогнозирования погоды. В связи с этим необходимо предусмотреть тесную координацию с Про
rра"мой по образованию и nодготовке кадров. 

ОрограА~А~а 11ЮXJIU'Iecк.ooo compyДIIU'Iecnюa (НТС) 

83. Существует необходимость в оказании nомощи специалистам из развивающихся стран в целях обесnечения 
их участия в учебных и научно-nрактических семинарах, а также в соответствующих областях ПКСПП, 
осуществляемой в центре деятельности или в другом месте. Поэтому необходимо тесное сотрудничество с 
Проrраммой технического сотрудничества. 

/1ругие соответст.иующие ..vеждунирод11Ые и JI02IШIItLIIЫIЫe виды дeнm.eлt.llocmu 

84. Дюt выполнения различных эадач ПКСПП важное значение имеет сотрудничестоо с центрами деятельности и 
другими центрами, такими как АКМАД, ЕЦСПП и МЦТФ, а также сотрудничество с МАМФА, АГРИМЕТ и 
другими международными и/или региональными проектами . 

• 
• * 





ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 



ПРИМЕЧАННЕ К ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 

1. Эти таблицы предстамены, насколько это оозможно, в стандартной форме. По горнзонтали указьшаются 

временные периоды, в течение которых ожидается осуществление конкрет!IЪIХ задач. Некоторые задачи имеют 

постоянный характер, и они указаны как таковые. Это особенно относител к национальным ВИдам деятельности и 

средве· и долгосрочному мониторингу. 

2. Примерное время осущестмения основных мероприятий или эталов выnолнения каждой задачи указывается 

nри nомощи обозначений, описываемых ниже. 

3. Обзоры, проводимые Конгрессом (Кг-ХН - в 1995 г. и Кг-ХШ -в 1999 г.) лоллютен важными событиями 
длл всех проектов, а раа:мотрение, прооодимое Комиссией по атмосферным наукам (KAH-XI -в 1994 г. и KAH-XII 
- в 1998 г.) янляетсн важным длл больщинства проектов. Во избежание повторения ссылки на •КГ» и соответственно 
на •КАН• включаютел лищь в начале каждого nеречисленин. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

У CJIOНIIЫe OfiO:IIIH'IeiiHII OOUOBHЬIX MCp<l!lpHIIТИЙ: 

Рассмотрение nоложения дел и иланов на сессии Конгресса ВМО 

Рассмотрение nоложения дел и планов на сессии Комиссии ВМО по атмосферным наукам 
Рассмотрение положения дел и планов на сессии Итолиительного Совета ВМО 

Подготовка и nубликация годовых отчетов 
Проведение консультаций и оказание помощи по организации банков данных 

Назначение центрон деятельности и учреждение рукооодвщих групп 

Разработка исследовательских проектов 
Публикапия руководвщего материала, лекпнй и трудов 
Проведение технических совещаний (конференпий, симпозиумов, семинаров, практических заня
тий и т.д.) 
Подготовка информационного письма 
Подготовительный период 

Делтелыоость по обетечению качества дюrnых 

Подготовка и публика!П!л отчетов 
Технические исследования и деятелыоость, предпринимаеман членами ВМО 

Учебные курсы 
Визиты экmертов/ученых из центров деятельности и/или на станции 
Регу лирный бюджет 

Проекты технического сотру дничестна 
РегионалЬпая деятельность 

•М• указывает на то, что для выполнения данной задачи потребуется проведе!IИе совещания 

(сессии рабочей группы, семипар и т.д.). Одво совещание может охватывать несколько задач, 
поэтому количество знаков ·М· не соответствует общему количеству совещаний. 
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ПРОЕКТ 32.1 - Улучшение прогнозирования опас!ШХ JIВJ!ений погоды 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИЛ 

ЕС CAS ~ CAS Cg 

1. Фепоменологические и кон· R D D M,G чле!IЪI ВМО, РГ КАН РБ В rотру дничесrве с 
цептуалъ!IЪiе исследования центрами деятель· 

для проrнозирования зна· пости 

чителЬIШХ метеорологичес-

ких элементов и опас:ны:х 

нв.лений ПОГОДЬI 

2. Разработка объектив!ШХ D T,G D M,G чле!IЪI ВМО, РГ КАН РБ . . . 
методов интерпретации s 

3. Разработка методов сверх· T,G D R D M,G v чле!IЪI ВМО, РГ КАН РБ В rотрудничесrве с 
краткосрочного проrнози- s центрами деятель-

рования ности и с МАМФА 

ПРОЕКТ 32.2 - Дальнейшее развитие прогнозов по ограниченным районам и прогнозов метеорологических систем синоптического масштаба 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ЕС 

1. Дальнейшее улучшение ме· Т, G D Cg R D Cg М, G 
тодик ассимиляции дан1ШХ S 00 00 S 
наблюдений, включая ис-
пользование спутниковых 

данных 

ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ 
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ПРИМЕЧАНИЛ 
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центрами деятель

пости 

u.> 
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ПРОГРАММА 3.2: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИй В ОБЛАСТИ КРАТКО· И СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ 

ПРО ЕКТ 32.2 · Дальнейшее развитие прогнозов по ограниченным районам и прогнозов метеорологических сисrем синоптичеасого масштаба (продолж.) 

ЗАДАЧИ 1992 1 993 1994 l 995 1 996 l 997 1998 1999 2000 2001 

ЕС 

2. Разработка моделей пред· М, R CAS Cg CAS Cg М, G 
сказания поГодЬ! дЛя огра· S D D S 
ничеННЬIХ территорий и ук· 

ре!U1ение региональной на· 

учно·исследояательской де-

ятельности в области пред· 
СказаRИЯ ПОГОДЬI 

3. Разработка методов объек· 
тинной интерпретации и ме

тодов по определению на· 

де:жности прогнозов 
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ПРОГРАММА 3.3- ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИй В 
ОБЛАСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ. (ПИДП) 

Введение 

Цель и cjepa дemne;u,/locnш 

85. Цель Программы научных исследований в области долгосрочных прогнозов погодЫ (ПИДП) заключается в 
оказании содейсrвия членам ВМО в развитии н внедрении оперативных сисrем долгосрочного проrнозиронания погоды 
с полезным уровнем оправдываемосrи и стимулировании их дальнейшего развнтин. Осноmое внимание n рамках данной 
Программы в течение следуюшего десятилетия будет уделяться прогнозам на месяц и на сезон. 

Oatomlwe до.пгосроч11wе задачи 

86. Основные задачи Программы исследований в области долгосрочного прогнозированил заключаются в 
следуюшем: 

i) Разрабатывать и внедрять методы долгосрочного прогнозированил посредством поощрения 
соответсrвующих исследований и координации международной деятельности в этой обласrи; 

ii) Осуществлять передачу между членами ВМО научных знаний о долгосрочном прогнозироваiши и 
разработке оперативных прогностических моделей и методов, основанвых как на динамических, 
так и на сrатисrических методах; 

iii) Обеспечивать рукоuодстно для всех членов ВМО по всем аспектам, лежащим в основе долго
срочного прошозирования. 

Орztши:ищин npozpшutu 

87. В ПИДП входят два следующих проекта: 

• Улучшение нрогнозирования на месяц и сезон - со следующими четырьмя основными задачами: 

Оргшшзацнв технических конференций по научным и практическим аспектам ДП; 

Определение наиболее критических потребностей пользователей прогнозов на месяц и сезон; 

Обзор схем проверки и оценки ДП, а также мониторинг и оценка эффективности оперативных 
ДП; 

Создание и поддержание функцишшрования центров деятельности; 

• Передача знаний в обласrи методологий ДП, включая положение дел с ДП, со следующими четырьмя 
основными задачами: 

Рассмотрение и пересмотр залопения о существующем состоянии ДП; 

Оргшшзацнв учебных семинаров IЮ различным аспектам ДП; 

Предостанлепие членам ВМО обпонленных отчетов о ходе научных исследований по ДП; 

Подготовка и публикация соответсrвующих нау•шо-технических обзоров и т.п. 
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Основные органы, ответсгвеппые за осущесгnление этих двух проектов, а также их роль, описываются: ниже. 

88. Группа докладчиков КАН по исследованиям в области средне- и долгосрочнЬIХ прогнозов погоды (при 
консультации с ОНК для ВПИК) будет, при необходимости, предоставлять Генеральному секретарю и 
Исполнительному Совету соответствующие научные консультации по Программе через президента КАН. 

Делтелыюсть рабочей груnпы КАН по научным иа:ледованиям в области долгосроЧНЬIХ прогнозов погоды допошшетсл 
делтельностью Объединенной рабочей груnnы KAWOHK по численному экспериментированию (РГЧЭ). Интересы 
РГЧЭ КАН/ОНК в области долгосрочного прогнозированил заключаютел в реализации интеграции моделей 
г лобальной цирку ллции во времешiЬIХ масштабах от одного до двух месяцев, что соответствует первому направлению 

климатических исследований, определенному научным nланом для Всемирной программы иоследоваJiий климата. 

89. Имеются также общие интересы между рабочей группой КАН по исследованиям в области долгосрочнЬIХ 

пропюзов погоды и рабочими группами КАН по троnической метеорологии и по научным иоследованилм в области 

кратко- и среднесрочных прогнозов погоды и несколькими органами, ответственными за делтельность в рамках 

Всемирной службы погоды и Всемирной климатической nрограммы, в частности, в отношении данНЬIХ. 

Совре.мттог cocnwmllle 

90. Прогiюзироваiше погоды в долговремешiЬIХ масштабах, когда внешние воздействия доминируКУГ над исходным 

состоянием, всегда считалось очень трудной проблемой. Это в особенности mраведливо, когда различные компоненты 

внешних воздействующих функций еще недостаточно хорошо известны. Одновременно с этим всегда широко 
признавалось, что можно было бы достичь достаточно больших nотенциальных выгод от месячных и сезоннЬIХ 

прогнозов даже при сравнительно скромной оправдываемости, если бы для соответствующих параметров 

предсказывались бы вероятности несистематических ошибок и если бы nользователи интерпретировали правильно 

прогпозы и примшшли их согласно этим интерпретациям. 

91. Проводимые ВМО обследовании nоказали, что более 30 членов Организации пытаются выпускать такие 
месячные, сезонные или другие долгосрочные прогнозы метеорологических элементов (или их аномалий), как 

темnература, осадки и высота шежного nокрова; или прогнозы, касающиеся круnномасштабнЬIХ событий, таких как 

частога тайфунов. Их усилия демопстрируюr уровень успеха, который, хотн в общем все еще находится па nределе 

значимосги, считается реальным и имеет возможности для улучшения. 

92. В прошлом не наблюдалось достаточного взаимоnонимания между теми, кто выпускал долгосрочные 

прогнозы, и директивными органами, которые должны их исnользовать. В результате возникали значительные 
расхождепш1 между потребностями и ожиданиями потребителей и научными возможностями. 

OciiODIIЬie +акторы в 1992-2001 rr. 

flompeб11ocmu и вошожиосllШ 

93. Основной упор в ·rечение последующих нескольких лет будет сделан на nрогнозирование в месячном 
масштабе при все более щироком исnользова.JIИИ динамических моделей. Для троnиков существует дополнительная 
потенциальная оозможносrь прогпозИJювапил в сезонном и межгодовом масштабах, связанная сильной взаимосвязью 

между атмосферой и океаном. 

94. Повышение урошш оправдываемости и полезносrи месячнЬIХ прогнозов могло бы быть достигнуто за счет 

разли'ПЮГО рода делтельности в этой области, включал расшире1ше иоследований в области моделирования атмосферы и 

разработки методов для оценки а priori оправдываемости nрогаозов на региональном уровне, через ооздание центров 

деятельности, проведение междунароД!IЬIХ и регионалыiЬIХ пау'Пю-практических семипаров по разработке и передаче 

дш1амических и статисrических методов nрогнозированин. Важно также оnределение паиболее криmческих nоrребносrей 
пользователей в прогпозах на месяц и сезон и введение мониторинга качества оnеративных долгосро'll!ЬIХ проrнозов. 

95. Подобным же образом в следующем десятилетии могла бы быть улучшена оnравдываемость сезонных 

прогпозов. Для троnических регионов имеются обещающие предварительные эксnерименты, предлагающие 

потенциальные сопрлжешше модели атмосфера-океан, способные учитывать такие явления, как <Эль-НюiЬО> -
Южное колебание (ЕНСО), исiюльзоваiше которЬIХ MOIVIO бы nривести к nолезным сезонным nрогнозам или даже 

прогнозам большей заблаговременности. 

96. Другим важным nримепением ЧПП/моделей общей циркуляции являются исследования долгосрочного 

влилпил на окружающую среду изменшшй, вызваннЬIХ деятельпосrью человека. Модели общей циркуляции стали 
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важным инструментом для изучения глобального изменения климата. Дальнейшие достижения, в особенности 
увеличение разрешен11я и включение в модели nри более совершенной nараметризации таких nроцессов, как 
взаимодействие радиации облаков, nроцессов, сввзанных с жидкой водой, и химических процессов в парниковых газах 
должны иметь место в следующем десятилетии для того, чтобы nовысить надежность моделей. 

97. Данные спутниковых наблюдений очень эффективно заполнили неадекватно охватываемый традиционными 
наблюдательными сетями разрыв между тем, что видит один наблюдатель, и размером объектов, изображенных на 
синоnтической карте - циклоны, антициклоны и т.д. Влияние метеорологических сnутников расnространяется на 
каждый раздел прогнозирования погоды во всех време1шых масштабах. Эrа тенденция будет продолжвтьсн в течение 
следуюших десяти лет и в период времени за ними. В результате улучшения охвата данными наблюдений, 
достижений в области расчетов, улучшения понимания физических явлений и их числешюго представления полезный 
период прогноза неnрерывно увеличива.JIСЯ. Последние работы показали, что примемемые в ЧПП глобальные 
интеграции для среднесрочного прогнозированип, стали использовать более широко для долгосрочного 
nрогнозирования во временном масштабе - месяц или сезон, аналогично расnространению методов краткосрочного 
прогнозирования на среднесрочное прогнозирование, которое произонто около двух десятилетий тому назад. 

98. Однако характерной чертой долгосрочных интегральных расчетов является то, что их опрандываемость не 
стабильна и быстро падает. Эго явление 33С'rавляет эксnертов в области ЧПП уделять больше усилий исспедованинм 
в области nредсказуемости и прогнозированню опрацдываемости прогнозов, ставя своей конечной задачей улучшение 
долгосрочных ЧПП. В рамках этих исследований было установлено, что различие между двумя ннтеграцилми по 
двум достаточно близким исходным СОСI'олниям меньше, чем различие между любой из этих двух интеграций и 
фактической эволюцией атмоа(>еры, и что климатическая норма долгосрочного ЧПП отличается от климатологических 
данных по атмосфере. Это означает, что в долгосрочном прогнозе сушестоуют систематические ошибки, так 
называемый •климатический дрейф•. 

99. Эти ошибки часто имеют аналогичные характеристики несмотря на то, что модели имеют различное 
разрешение и физическую параметризацию. К ним относятся недостаточно точное nредставление общего 
выхолаживания атмоа(>еры, повышения температурного градиента в верхней тропосфере от полюса к экватору ,а 
также чрезмерное разделение па зоны и западный перенос в средних широтах, недооценка оттока воздуха в верхних 
слоях в циркуляции по Гадлею, а также неадекватное представление режимов муссонов и пассатов. 

100. Определение этих систематических ошибок, как первого необходимого шага для их преодоления, является 
одним из основпых достижений в создании долгосрочного ЧПП. Последние результаты исследОваний показывают, что 
прогросс продолжается за счет внедрения моделей с более нысоким разрешением и улучшеННЬIХ схем параметризацни, 
что ведет к снижению амплитуд систематических ошибок в прогнозах расширенного диапазона. У лучшеиное 
моделирование ряда физических процессов вносит свой вклад в это снижение. Более того, в ходе последних 
исследований было найдено, что изменепил в характеристиках поверхности моря и суши, в особенности 
гидрологические свойства и некоторые биологически управляемые процессы, имеют значительное влияние на 
циркуляцию атмосферы; все это должно быть исследовано на nротяжении следующего десятилетия и может 
привесrи к значительному снижению снетематических ошибок и к улучшениям долгосрочного ЧПП. 

101. Было также nризнапо, что в целях достижения дальнейшего совершенствования долгосрочного прогно
зированил исследовательские усилил следует направить на совершенствование моделирования блокирующих 
состояний и других низкочастотных переменных. Ценные предсказания некоторых долгосроЧI!ЬIХ параметров уже 
получены из расширешшх прогнозов с помошью определенных видов статистической обработки. Сочетание 
статисти'IеСКИХ методов с численными методами, несомненно, внесет к середине следующего десятилетия 
доrюлпительный вклад в достижение значительного уровм оnравдываемости долгосрочного nрогноэирования. 

102. В этой связи важно, что званил/опыт в области долгосрочного прогнозировапин, будут передвватьсн всем 
членам ВМО, в особенности развивающимся странам, через организацию учебных н научно-nрактическнх семинаров, 
подготовку и распространение технических отчетов и т.д. Это представляется в особешюстн справедливым, 
поскольку потенцналыrая применимость численных моделей в долгосрочном прогнозировании становится во все 
возрастаюшей степени очевидной. 

Сущестиующие плт1и '1.1/ешю ВМО и других органUЗfЩUй 

103, В настоящее время более 30 членов Организации делают попытки шшуска некоторых вnдов долгосрочных 
прогнозов. Некоторые центры предприняли либо периодически, либо в течение продолжительных периодов ряд 
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экспериментальных расчетов на реальных дilнных по 30-дневным моделям. Их усилия демонсrрируют уровень уснеха, 
который хотя в общем все еще находител на пределе значимосrи, считается реальным и имеет возможносrи для 
улучшения. Программы некоторых членов ВМО указывают на возможность внедрения в течение ближайших 
нескольких лет численных месячных прогнозов. Далее в их планах предусматривается иенользевание сопряженных 
численных моделей атмосфера-океан для прогноза на месяц и к ко1щу десятилетия - их расширение до сезонного 

прогноза. В этой связи разработка улучшенных методов анализа данных по температуре поверхности моря, 
подходнщего для долгосрочного прогноза, предпринимается в Метеорологическом бюро Соединенного Королевства 
при поддержке Центра климатических анализов НУОА. 

104. Несколько членов ВМО соЗдilЛи центры дентельносrи со следующими обязанностями: 

• Информировать членов ВМО о своей дентельносrи; 

• Предоставлять другим потребителям комплекты данных и компьютерi!Ьiе программы, оформляемые 
сrаддартизированным образом; 

• Приглашать к себе ученых для ознакомления или време1шой работы; 

• Организовывать научно-практические семинары/курсы, а также подготавливать технические отчеты 
и/или другие осеобъемлющие публикании; 

• Оказывать помощь другим потребителям в адilптании численных систем; 

105. Некоторые члены ВМО предложили национальные программы для исследований наилучших сочетаний 
динамических и статисrических методик ДП. Статисrические подходы, которые обычно требуют значительно меньших 
ресурсов, чем динамические, оороятно, будут ннедрятьсн большей часrью развивающихсн сrран. Вероятно, также, что 
некоторые члены ВМО в дополнение к посrепенной проверке улучшешiЬIХ сложных моделей будут проверять особо 
упрощенные модели. Диагносгические исследования, которые вскроют еще неизвесrные взаимосвязи между аномальными 
видами циркуляции в атмосфере и аномальными приземными пограничиыми условиями, будут улучшать долгосрочное 
прогнозировюше ногоды с помощью эмпирического nодхода- Диалог между эмпириками с их более продолжительной 
приверженностью к nрактическнм аспектам долгосрочного нрогнозиронания и специалисrами по численному 

моделированию будет работать на nользу обоих nодходОв и, таким образом, будет споообсrвовать решению их общих 
проблем. 

106. По исторической аналогии современное nрошозироВаJше оо осех временных масштабах, осущесrвляемое в 
стрю1ах-членах ВМО, глубоко стимулируется технологическими возможносrями, которые существуют в обласrи 
наблюдений, вычислений, телесвязи и уnравления дilнными, а также в nонимании физики затрагиваемых атмосферных 
процессов. Значительное улучшение оправдываемости прогнозов было достигнуто на nротяже1ши последних десяти 
лет параллельна с этим техническим нрогрессом. Технический прогресс быстро ускоряется, т.е. технические 
возможности компьютеров расгут с оозрастающей по экспоненте скоросrью. Досrижения в области примепепий 
дистапциошюго зондирования с иснользонанием существующей технологии и дальнейшие технологические 

усовершенствования, ожИдilемые в течение ближайших лет, могут служить убедительным свидетельсrвом того, что 
может быть разработю1а глобальная комш1екшан система наблJQДений в целях увеличения оозможностей членов ВМО 
осущестнлять долгосрочное прогнозиронание. Эти досrижения б у дут использоВаJ!Ы в других nрограммах ВМО, в 
часrности в Г лобальной сисrеме наблJQДений ВСП. 

107. В течение следующего десятилетия в некоторых индустриальных странах-членах ВМО ожидается 
значительный прогресс в численном моделировании блаrодilрл, в часrносrи: 

• Значительному шижепию сисrематических ошибок моделирования; 

• Адекватному nредставлению в моделях общей циркуляции (МОЦ) ннтерактиш1ых облаков и их влияний 
па радиационный перепое; 

• Методикам оnределения неоnределенносrи урош1ей прогнозирования по мпожесrву прогнозов; 

• Дальнейшему совершенствоВаJшю предсrавления обмена количесrоом днижения, теплом, радиацией и 
ВОдОЙ В НОГраJIИЧПОМ слое; 

• Дальнейшему усовершенсrвоваJшю методов инициализации; 

• Дальнейшему значительному увеличению возможноегей компьютеров. 



-41-

108. Для дальнейшего раэвитин ИССJJедований в обласrи прогнозироваиин погоды необходимы совмесrиые усилин 
КАН и других технических комиссий. В настоящее время существуют потенциальные возможности для 
использования значительных количесrв данных наблюдений, включая данные со спутников, однако вследствие 
ограничений, сушесrвуюших в ГСГ, и/или по другим причннам, эти даниые фактичесжи либо не поступают в центры 
ДП, либо не используются ими. Эти даниые будут иметь чрезвычайно важное значение для дальнейшего улучшенин 
ДП в глобальном масштабе, и посредсrвом ГСТ к ним должен быть обесnечен широкий досrуп для членов ВМО, 
использующих их в оnеративных целях. Эта проблема была поднята в ходе совещания президентов технических 
комиссий в качестве одной из обласrей, требующих совмесrных усилий различиых технических комиссий в целях 
улучшения ситуации. 

109. Программа по тропическому океану и глобальной атмосфере (ТОГА) в рамках ВПИК посвящена изучению 
динамики циркуляции тропического океана и аномалий температуры новерхносrи и их снязи с соответсrвующими 
изменеиинми атмосферной циркуляции и распределением осадков. Планируется, что ТОГ А будет выполнена в 
течение десяти лет начинав с января 1985 г. Усовершенствование численных моделей, как вероятиый результат 
осушествленин ТОГ А, сrанет значительным жладом в ПИДП. 

110. Глобалышй эксперимент по кругообороту энергии и воды (ГЭВЭКС) в рамках ВПИК предн33начаетсн ДJШ 
наблюдений, понимания и моделирования процессов глобального круговорота воды в атмосфере и баланса энергии, 
а также соответсrвующнх взаимодейсrвнй с подстнлающнмн nоверхносrямн суши н океана. Начало эксперимента 
nланируется на середину 1990-х гг. Создание оnисания первых надежных глобальных распределений осадков н 
других энергетических потоков, которые могут быть получены в результате осущесrвления ГЭВЭКС, внесет свой 
вклад в пониманне основ общей циркуляции атмосферы и .. таким образом, в иССJJедоваиия, снязаmше с долгосрочиым 
прогнознрованнем погоды. 

Кш1крет11L1е зада••и и планы 113 период 1992-2001 11'. 

111. Па следующее десятилетие намечены две конкретные задачи: 

Проект 33.1 - Улучшеиие 11[1021/ОЗиJЮВШtия на .меспц и се:юн 

• Планируется подготавливать критические обзоры, наnравленные на повышение существующих 
сrандартов физической обоснованности, анализа данных, проектирования иснытаний, а также оценки 
значимости и цеппосrн очевидных результатов испытаний в иССJJедованинх 110 разработке прогнозов. 
Планируется также nодготовить руководнщне материалы по системам мониторинга и оценки качества 
оперативного долгосрочного прогнознрова.JIИЯ по мере их внедрения •111енамн ВМО. 

Проект 33.2 - Содейспtвие в repeдa'le 3/tсший 7Ю жmnдoлoгUILII ДП, вк:.тачая иифор.мrщию о положении дел в 
облш:ти.ДЛ 

• Планируется обновнть подготовлшшое авторитетное заявление, охватывающее следующие асnекты: 
определения, типы возможных проrнозов и их точность, а также nотенциальную осуществимость. 

Обновле1шое заявление, подготовленное гру1шой докладч111Сов КАН по иоследоваииям в области средне
н долгосрочных прогнозов погоды будет рассматриватъсн, редактнроватъсн и вновь одобрнтъсн, по мере 
необходимости, КАН, Исполнительным Советом и Конгрессом. 

• Для nоошренин передачи знаний среди СI'ран-членов ВМО, в особеицостн передачи раэвнвающимся 
сrранам, будут проводитъсн учебные семинары по различным аспектам научных иоследова.Jшй в обласrн 
долгосрочного nрогнозирОва.JIИJI погоды. 

• Необходимо обесnечивать членов ВМО обновляемыми отчетами о nрогроссе научных иоследоваtшй в 
области ДП, а также подготавливать и опубликовывать соответствующие научные н технические 
обзоры, доклады и т .д. 

Гра+ик осущестuеiшн 

112. Планы по ПИДП н время их выпоsшенип предсrавлены в обобщенном виде в хронологических таблицах. 
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Коорди11ацИ11 с другими 11роrраммами и вщами денrельности 

1 13. Здесь примепимы в основном такие же замечания, которые приведены выше в отношении ПКСПП, а также 
потребуетсн аналогичная соответствуюшал координации. 

114. При коспопсорстве МАМФА, АГРИМЕТ, АКМАд, МЦТФ и других международнЬIХ организапий!центров 
ВМО будут организованы технические конференции по ДП, практические семинары по диагностике и 
прогнозированию меснчных и сезоннЬIХ изменений в атмосфере. На этих меропринтивх будут собиратьсн вместе 
yчellble, актнвно работаюшие в области долгосрочного nрогнозирования как в офере науЧIIЫХ исследований, так и в 

сфере оперативной деятельности, и наnравляемые как метеорологическими службами, так и академическими и 
другими инс:rитутами. Цели этих мероnриятий будут заключатьсн в обзоре на глобальной и региональной основе 
шюмалий атмосферной циркуляции в месячном и сезонном времеННЬIХ масштабах за nредЫдущие несколько лет, в 
nредставлении и обсуждении текущих соответствующих исследований в области диагностики и · nрогнозирования, 
а также в передаче знаний и опыта между странами-членами ВМО, в особенности развивающимся странам. Активно 
поощрлтьсн и получать поддержку дли участия в даннЬIХ семинарах будут молодЫе ученые, работа10щие в области 
дп. 

115. Президент КАН будет nредоставлять рекомендации Генеральному секретарю относительно подходящих 
докладов и обзоров, которые могут быть подготовлены в рамках ПИДП. 

Все.:иир11ан про.грам.ма исследова~~иu к.ли..t~ата (ВНИК) 

116. Планы ПИДП будут разработаны .в тесной координации с nланированием осуществления ВПИК. Один 
доnолнительный фактор, который имеет особое отношение к региональной nрограмме, заключаетсн в том, что 

потребности в компьютерах для долгосрочного прогнозированин будут оставаться такими, что эта делтельность будет 
сконцентрирована, вероятно, в относительно небольшом количестве центров. Чрезвычайно желательно, чтобы в 
течение нескольких nоследующих лет уделялось внимание организационным мероприятиям, направленным на 

приспособление к этой ситуации. 

Нро.грам.ма Bce.;uupii(Jil службы погtJды (ВСН) 

117. В отношении сбора и обработки данных, а также nроверки и оценки прогнозов и других асnектов 
осуществлении ПИДП, следует наддерживать тесное сотрудничество с Программой ВСП. 

HJ!oгpfLII.Ua по oбp(l3(J(IШIUIO и подгьтов~rе кадров (НОПК) 

118. Особенпо важным в этой свнзи было бы оотру дничество с Программой 110 образованию и подготовке кадров 
в целях достижения эффективной nередачи методологии и практического оnыта месячного и сезонного 

прогнозированин с помощью как численных, так и синоптических методов. 

Нро.грам.ма по т.ех~~ичесжшу compyд11U'Iecmвy (НТС) 

119. Для облегчения участии эксnертов из раэвиВаJОщихся стран в учебнЬIХ и практических семинарах и других 

видах делтельности ПДСП требуется тесное оотру дничество с ПТС . 

• 
• • 



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 



ПРИМЕЧАННЕ К ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 

1. Эти таблицы представлены, насколько это возможно, в стандартной форме. По горизонтали указываюген 
временные периоды, в течение которых ожидается осуществление конкретных задач. Некоторые задачи имеют 
постояшшй характер, и они указаны как таковые. Это особенно относиТСJI к национальным видам деятельности и 
средне- и долгосрочному мониторингу. 

2. Примерное времн осуществленИJI основных меропринтий или этапов ВЫ!IолненИJI каждой задачи указываеТСJI 

при помощи обозначений, описываемых ниже. 

3. Обзоры, проводимые Конгрессом (Kr-XII - в 1995 г. и Кг-ХШ -в 1999 г.) явлнются важными событИJiми 
для всех проектов, а рассмотрение, проводимое Комиссией по атмосферным наукам (KAH-XI -в 1994 г. и KAH·XII 
- в 199S г.) являеТСJI важным для большинства проектов. Во избежание повторения ссылки на •Kr> и соответственно 
на •КАН• включаются лишь в начале каждого перечисленИJI. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

У словttые обооначенвв основных мероuрввтвй: 

Рассмотрение положенИJI дел и планов на сессии Конгресса ВМО 
Рассмотрение положеiiИJ! дел в планов на сессии Комиссии ВМО по атмосферным наукам 
Рассмотрение положенИJI дел и планов на сессии Исполнительного Совета ВМО 
Подготовка и публикация годовых отчетов 
Проведение консультаций и оказание помощи по организации банков данных 
Назначение центров деятельности и учреждение руководвщих групп 

Разработка исследовательских проектов 
ПубликацИJI руководвщего материала, лекций и трудов 
Проведение технических совещаний (конференций, симпозиумов, семинаров, практических заня· 
ТИЙ И Т.д.) 
Подготовка информационного письма 
Подготовительный период 
Девтелшасть 110 обеспечению качества данных 
Подготовка и публикация отчетов 
Техни•tеские исследовании и деятельность, предпринимаемав членами ВМО 
Учебные курсы 
Визиты экспертов/ученых из центров деятельности и/или на станции 
Регу лирный бюджет 
Проекты технического сотру дничестна 
Региональнан деятельность 

•М• указывает на то, что для выполнения данной задачи потребуется проведение совещании 
(сессии рабочей группы, семинар и т.д.). Одно совещание может охватывать несколько задач, 
поэтому количество знаков •М• не соответствует общему количеству совещаний. 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИСсщ;дОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
ПРОГРАММА 3.3: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИй В ОБЛАСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ (ПИДП) 

ПРОЕКТ 33.1 - Достичь улучшения прогнозировании на месяц и сезон 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ 

в:: CI'S ~ CI'S Cg 

1. Организации технических M,R M,R M,R М,R M,R РГ КАН 
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2. Определение наиболее важ· s s s s s РГ КАН 
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3. Пересмотр схем проверки и R R R R R члены ВМО, 
оценки ДП, а также .мани· Секретариат 

ТОринг И оценка rвво· 
сrи оперативных 

4. Создание и поддержка цен· s s s s члены ВМО, 
трав дентелъносrи Секретариат 

ПРОЕКТ 33.2 - Оказывать rодейсrвие в переддче знаний по методологинм ДП, включая состояние ДП 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Рассмотрение н реддктиро· R Р R Cg Р R Cg 
вание заявления о текущем 

статусе ДП 
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕдОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕй СРЕдЕ 
ПРОГРА_ММА 3.3: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИй В ОБЛАСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ (ПИДП) 

ПРОЕКТ 33.2 · 01<J13ывать содействие в передаче знаний по методологиям ДП, включая состояние ДП (продолж.) 

ЗАдАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИН 

2. Организация международ· M,R Cg M,R Cg M,R члеНЬI ВМО, РБ 

ных учебных семинаров no РГ КАН, ОНК 
разлиЧНЬiм асnектам ДП 

3. Обеспечение членов ВМО R R КАН!ОНК, РБ Ежегодвые доклады 

обновлениыми докладами Секретариат 

о ходе науЧНЬIХ исследо-

ваний в области ДП 

4. Подготовка и публикацив R R ЧЛеНЬI ВМО, ЧЛеНЬI ВМО, Приблизительно 

соответствующих наУЧНЬIХ КАН РБ ОДИН раз В ГОД 
_", 

и технических обзоров и 
Ч' 

Т .Д. 



ПРОГРАММА 3.4- ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИй В 
ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКОИ МЕТЕОРОЛОГИИ (ПИТМ) 

Введеiiие 

Цель и с;ера дентель11ости 

120. Программа научных исследовании в области тропической метеорологии (ПИТМ) направлена на 
стимулирование и координацию научно-исследовательских усилий членов ВМО в некоторых важных областn 
тропической метеорологии на основе оптимального иmользованин данных как получаемых на повседневной основе, 
так и становлщихсл сейчас доступными в результате проведении ряда тропических экmериментов (например, АТЭП, 
МОНЭКС, ЗАМЭКС, ПГЭП и полевой эксnеримент в северо-заладной части Тихого океана) и научНЬIХ результатов, 
полученных па их основе. Это должно nривести к экономическим выгодам для местных общиn через дальнейшее 
улучшение понимания поведения тропических метеорологических систем и через дальнейшее уrовершенствованне 
nрогнозирования. Эта Программа внесет также свой вклад во всеобщие выгоды, когда троnические метеоро
логические системы будут рассматриваться в тесной свлзи с циркулинией глобального масштаба. 

OciiOtli/IJe дoлzocpo'llll>te :юда'lи 

121. Основные долгосрочные задачи Программы научных исследований в области тропической метеорологии 
(ПИТМ) заклю•тются в следующем: 

i) У лучшить nонимание поведения и физических процессов троnических систем посредством оказания 
nомощи чле1тм ВМО в укреnлении их научно-исследовательской деятельности в важных областn 
тропической метеорологии; 

ii) Разрабатывать с nомощью улучшеm1ых знаний о троnических яменнях метоДЬI и технику прогнозирования 
в отноше1ши следующих областей: мусrоНЬI, троnические ЦИКЛОНЬI, метеорология троnических засух и 
nолузасушливых зон, осадкаобразующие тро1шческие системы, взаимодейсrвие между тро1шческими и 
среднеширотными метеорологическими системами, моделирование в тропиках по ограничешюму району и 
оnератиВiюе иmользование численпой продукции для прогоозирова.JIИЯ в тропиках; 

iii) Передача нау•шых знаний и методологий и их оперативного применении между члштми ВМО с целью 
обеспечения nолного исnользования научных достижений для удовлетворения экономических 
nотребностей троnических стран. 

0pzaiiU31ЩШl ЩJограАIМЬI 

122. ПИТМ включает следующие основные долгосрочные ( продолжительносrью 5-10 лет) проекты: 

• Интенсификация усилий в области научных исследований, направленных на улучшение понимания 
тропических систем и совершенСТВОва.JIИJI их прогiюзирова.JIИЯ ro следующими nятью ОСНОШIЬIМИ задачами: 

Прогнозирование мусrонов (кратко- и более долгосрочные научные исследования); 

Научные исследования в области прогнозирования тронических циклонов (включая аспекты 
научных метеорологических исследований в рамках Программы ВМО по троnическим циклонам); 

Тропические возмущения, вызывающие дожди; 

Моделирование в области 11рогнозирования поrоДЬI длл тропических ограниченных районов; 

Взаимодействие между тропическими и среднеширот!IЬIМИ метеорологическими r.истемами. 
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• Эффективная передача научных знаний и примепение в оперативной работе научных результатов и/или 
оnыта по двум следующим крупным обласгям: 

Метеорологические аспекты троnических засух; 

Исnользование в оnеративной работе численной nродукции для прогнозирования в тропиках. 

123. Кроме того, деятельность ПИТМ будет также охватывать: организацию симпозиумов, конференций и 
практических семинаров; мероприятия no обмену учеНЬiми, а также подготовку метеорологов. 

124. За эффективное осуществление конкретных nроектов в рамках ПИТМ несут ответсгвенность нижеуказанные 
органы, выполняющие следующие функции: 

• Рабочая группа КАН по тропической метеорологии: (а) nocrOJIIШoe наблюдение за основной научно
исследовательской делтельностью и определение конкретных областей, требующих проведения 

дальнейших исследований; (Ь) мониторинг осуществления долгосрочных nроектов ПИТМ и, no мере 
необходимости, дальнейшая разработка соответствующих научно-исследователъаmх проектов; 

• Рабочие груnnы КАН по: (а) исследованиям в области кратко- и среднесрочного прогнозирования 
погоды; (Ь) исследованиям в области долгосрочного прогнозирования nогоды; (с) исследованиям 
климата, а также групnа KAH/01-IK по численному эксnериментированию - для обеспечения: 
сотрудпи•Jества по осуществлению соответствующих nроектов ПИТМ (наnример, исследований 
муссонов, засух, моделирования для тропических ограниченных районов (ЛАМ) и т.д.); 

• Центры деятельности: формулирование и решение конкретных научно-исследовательских задач, а 
также выnолнение функций центров для связи по nроблемам осуществления nроектов и организации 
научных семинаров, включая визиты ученых. 

СовреА<еиное состщтие 

125. Троnическая метеорология является таким nредметом, которому м1югие члеНЬI ВМО nрцдают большое значение, 
особеrшо в тропических регионах. Все возрастающее внимание уделлетел расшире!П!Ю знавий об атмосферных процессах 
троnических синоnтических сисгем и их взаимосвязи с пропессами глобального масштаба, что позволлет улучшать 
оправдываемость прогнозов. Отмечается также и pocr требований ro егорапы сообщества потребителей в тропических 
странах в отношении nовышения точ1юсrи метеороJюгической информании и рекоменда11ий, которые оказывают влияние 

на процессы пршштия реше1mй в раз.гrичr!Ь!Х обласгях экономической деятельности. 

126. В последние годы были достигнуты большие усnехи в понимании поведения троnических сипоnтических 
систем и соответственно в улучшении анализов и нрогнозировапил для тропиков. Это связано с nроведением 

широкого диаnазона научно-исследовательских работ с исnользованием данных, собранных в ходе рвда тропических 
эксnериментов (АТЭП, МОНЭКС, ЗАМЭКС, ПГЭП и полевой эксперимент в северо-западной часги Тихого океана) 
и совершенствованием методов спутниковых наблюдений в троnиках. Усnешно осуществляется и разработка 

численных моделей для nрогнозирования n тропиках. 

127. Необходимо уделить надлежащее внимание: (а) оптимальному исnользованию численных моделей, а также 
данных научных результатов, rюлучешrых nри nроведении троnических эксnериментов; (Ь) обмену научной 
информацией о достижениях в области нау•шых исследований и (с) участию ученых из развивающихсл стран в 
тропиках в выnолнении соответствующих 1rроектов в рамках ПИТМ, включал nодготовку кадров; (d) улучшшrию 
взаимосвязей между исследователями и сообществами потребителей; (е) потребностям троnических стран в 
надлежащих научно-исследовательских ресурсах; и (f) расширению поддержки научно·исследовательских инициатив 
со стороны ученых из троnических сrрап. 

128. Достижение долгосрочных целей ПИТМ в nериод осуществления Третьего долгосрочного nлана будет 
зависеть от: улучшения кратко- и среднесрочных прогпозов в тропиках; улучшения долгосрочных прогнозов вnлоть 

до сезона и эффективного использования сnутниковых сисгем наблюдений и связи. 

Ос•юв•rые tакторы в 1992-2001 rr. 

Потреб11осmи и вo3AlOЖJlocnш 

129. Будет наблюдаться rюсrояш1ый pocr потребносгей сообщесгв nользователей из тропических стран в более 
точной метеорологической информании и рекомендациях, nомогающих при nроцессах rrриrштия решений в различных 
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областях экономической деятельности, например, в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, в 
исследованиях в области энергетики, эрозии земепь, в борьбе с загрязнением окружающей среды и т.д. Основная 
забота ПИТМ заключается в обеспечении использования наиболее экономичным путем достижений в 
метеорологической науке и технике для удовлетворения экономических потребносrей тропических стран. 

Научно·техJiи'lеские достшtrе~•ин 

130. Кратко- и среднесрочные прогнозы в тропиках, вероятно, улучшатся в результате включения более 
реалистичного представления конвекции, радиации и переноса водяного пара у поверхности, активного тепла и 
количества длиженил в численные модели, а также благодаря введению улучшенНЬIХ процедур инициализании и 
иmользованию mутниковых данных. 

131. Появятся долгосрочные прогнозы некоторых специфических явлений для троnиков, основанные на 
использовании эмnирической, с отставанием по времени, корреляции даННЬIХ, полученных из глобальНЬIХ анализов. 
Численные эксперименты также nрояснят характер физических пропессов (частично включал взаимодействие 
атмосферы с океаном и поверхностью суши), оnределяющих такие более долrосроЧНЬiе (климатические) тенденции и 
колебания, которые связанны с засухами в полузасушливых районах, ЕНСО или с другими необычными явлениями 
nогоды. 

132. Развитие систем спутниковых наблюдений и связи в рамках ВСП обеспечит улучшение наблюдений за 
облаками, ветром, осадками, радиацнонНЬIМ балансом, темnературой и влажностью в тропиках. Усовершенствованная 
связь облегчит обмен данными наблюдений и прогнозами как между тропическими странами, так и между ними и 
национальными, региональными и мировыми метеорологическими центрами. 

Существующие fl.ilШiы 't.!leнoe ВМО и других оргаяиза:и.ий 

133. Уже предвидится расширение использования мини· и микрокомnьютеров/nрограммнога обеспечения в 
троnических странах. Это явится средством для осуществления научных исследований с наилучшим иmользовавием 
данных о тропических районах и позволит предоставлять более точные прогнозы для удовлетворения растущих 
nотребностей директивНЬIХ органов и других нредставитепей сообщества потребителей. Можно ожидать расширения 
исnользования улучшенной шутниконой информации для nоддержки эмпирических исследований и дентепьности 110 
моделированию. 

134. В качестве долгосрочной деятельности, рассчитанной на десятилетие в рамках ВПИК, экшеримент ТОГА 
(Троnи•Iеский океан и глобальная атмосфера) nроводится для изучения взаимодействия между океаном и атмосферой. 
В качестве своей nодпрограммы ТОГА включает Программу по муссоному климату (ПМК), которал посвящена 
планетарным аспектам муссонных циркуляций и их межгодовой изменчивости. Общая задача проекта ПИТМ по 
долгосрочным исследованиям азиатских и африканских муссонов и ПМК ТОГ А имеют общую цепь, в частности, 
улучшение базы данных в муссоннам регионе и усовершенствование возможносrей nрогнозированил в странах·членах 
вмо. 

135. Осушествление ПИТМ и полученные результаты послужат nрямым вкладом в следующие Программы ВМО: 
ВСП (улучшение обмена данными и методов nрогнозирования в троnических странах), ВКП (исследования 
засухи/опустЬIНивапил), ВПИК (Программа по муссониому климату ТОГА, второе Шl!Jравление делтельности ВПИК), 
ВМО/ПТЦ (совершенствование прогнозов). 

Ко11креТ11ые задачи и IIJJaiiЬI 11а период 1992-2001 rr. 

136. Конкрешые задачи Программы исследований в области тропической метеорологии (ПИТМ) nредставляют 
собой следующее: 

ПpoeiCm 34.1 - Итпенсифи/Сацин иаучиых исследовшша для улучшеиия rюнимш1uя mponuvec/Cux систе.м и 
совершеиствования их 1JfJО21/Озироваиия 

• На:rчные uсслмовшшл в обласпш ТUЮi!1ЮЗU(ЮВания .мусатов: 

РазрабашnатЪ и осуществлять долгосрочliУЮ программу научных исследований в области прогно
зировапин муссонов в продолжение исследонаний, начатых в рамках МОНЭКС и ЗАМЭКС, для 
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лучшего понимания поведения муссонов, в часrносrи, для улучшения кратко- и более долгосрочного 

прогнозирования муссонов, включал разработку численных моделей учитываюших влияние 

тропического океана; 

• Научнwе исследования в области прогнозирования троnи'lеских циклонов (вклю'lая 

.метеорологи'lеские иa;лeдotiCUТ/R.Ilьcк:ue acneкmw Поограшш ВМО 110 трqпи'lески.и ииклона.мJ: 

Содействовать научным исследованиям стран-членов ВМО, в часrности, в районах, подверженных 

циклонам, в целях лучшего понимания структуры и механизма тропических циклонов и применять 

резу ль таты для совершенсrвования прогнозирования формирования тропических циклонов,· изменения 

их интенсивности и траекторий их перемещения; 

Улучшать существующие методы оперативного прогнозирования тропических циклонов на основе 

обмена информанией междУ прогнозисrами и исследователями. Должна поддерживаться тесная связь 

с Программой ВМО по тропическим циклонам; 

• Осапкообразующие mpqnи'IOCICue воз.мущения: 

Углублять понимание физических процессов в целях улучшения прогнозов конкретных 

осадКообразующих сисrем (например, ВЗК, западно-африканских возмущений, восrоЧ!IЬIХ волн и т.д.) 

иногда в связи с явлениями ЕНСО, а также диагносrического моделирования и прогностических 

исследований; 

• Модвлиоование дМ11/Югнозов 110 о?раниуенltшt оайОна.м в TТ/li011UКUX: 

Оказывать содействие тропическим странам, обладающим ограниченными компьютерными 

возможностями в разработке надлежащих численных моделей, иmользовании этих моделей для целей 

прогнозирования, а также иmользовании mутниковой информацИи; 

• Взаим:одействие .1/В!К!{У 1ТI(JО11и'lески.ии и среднешиоотнw.мц СU//01111Ш'ЮС1Си.ии СUС111ВАШ.I/и: 

У г лублить предсrавление о влиянии средпеширотных оозмущений па тропические сисrемы и, наоборот, 

в целях улучшения процедур прогнозировапия в тропических районах в случаях сильного влияния 

такого взаимодейсrвия в этих районах. 

Проект 34.2 - Эффективuая nepeдa'la uayomыx знаний и nри.меиение в оперативuой работе науоmых 

результатов и/или 011ыта иссмщований в облас11Ш трй11ичеGJСОй .метеорологии 

• Метеорологи'lеские acneкmw трапи'IВСких засух; 

У лучтать понимание ме·rеорологических факторов, ведущих к тропическим засухам, включая научные 

исследования по оценке вероятности возникновения уGJювий засухи и применять результаты научных 

исследований для прогнозировапия засухи; 

Обеспечивать ориентирование метеорологической информации на удовлетворение экономических 

потребпосrей (сельское хозяйсrоо, водошабжение и т.д.); 

• Опеоа11Швuое UС1/Ольэовшtие nродукции ЧПП для поотоэировшtия в трqпиках: 

Разрабатывать методы, включая иmользование переанальных компьютеров, для интерпретанин погоды 

на ОС!Iовании продукции ЧПП и проводить субъективную и объективную корректировку прогнозов, 

включал использование спутниковых данных. 

Граtик осуществлеiJИЯ 

137. Планы и время их выitоJшения по каждой области исследований приведепы в обобщенном виде в 

хронологи•еских таблицах. 

Коорди11ацил с друrими проrраммами и видами денrелыюсти 

138. Осущесrвление некоторых проектов ПИТМ требует тешого сотрудничесrва/координации деятельносrи со 
следующими программи и видами деятельносrи: ВПИК - в отношении исследований в обласrи прогнозирования 
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муссонов, проблем взаимодействия и метеорологии nолузасушливой зоны; ВКП и Программа по 
сельскохозяйственной метеорологии - в прогнозировании засухи/изучении опустыниванил и в метеорологии 
полузасушливой зоны; ВМО/ПТЦ - в отношении исследований троnических циклонов; Программа ВСП - в 
отношении nроектов, охватываюших сбор и архивацию данных; Программа по образованию и nодготовке кадров -
в nодаержку организации конференций и практических семинаров с nрограммами по обучению; и региональные 
nрограммы - в отношении соответствуюшей научно-исследовательской делтельности по тропической метеорологии. 

* 

* • 





ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 



ПРИМЕЧАННЕ К ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 

1. Эти таблИI\ЬI предсrавлены, насколько это возможно, в сrандартной форме. По горизонтали указываютел 

временные периоды, в течение которЬIХ ожидаетrn осуществление конкреТНЬIХ задач. Некоторые задачи имеют 

посrоянный характер, и они указаны как таковые. Это особенно относител к ваниопальным видам делтельносrи и 

средне· и долгосрочному мониторингу. 

2. Примерное время осуществле1шя основных мероприятий или этапов выполнении каждой задачи указывастел 

при помощи обозначений, описываемЬIХ ниже. 

3. Обзоры, проводимые Конгреосом (Кг-ХН - в 1995 г. и Kг·XIII - в 1999 г.) являЮТСJI важными событилми 
для всех нроектов, а рассмотрение, проводимое Комиосмей по атмооферным наукам (KAH·XI -в 1994 г. и KAH·XII 
- в 1998 г.) являетел важным для большинства проектов. Во избежание повторенил осылкн на •КГ> и соответственво 
на •КАН• включаютrn лишь в начале каждого перечисления. 

Cg 
CAS 
ЕС 

А 

в 

с 

D 
G 
м 

N 
р 

Q 
R 
s 
т 

v 
РБ 
у 

z 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

У СЛОВIIЫС OбaJJJa'leИИB OCHOBIILIX МСр!lllрНВТНЙ: 

Рассмотрение положепил дел и планов на сеосии Конгреоса ВМО 

Рассмотрение ноложенил дел и планов на сеосии Комиссии ВМО по атмосферным наукам 

Рассмотрение положении дел и планов на сеосии Иснолнительного Совета ВМО 

Подготовка и публикация годовых отчетов 

Проведение копеультанин и оказание помощи по организации банков да1rnых 

назначение центров деятельносrи и учреждение руководвщих групп 

Разработка исследовательских проектов 

Публикация руководвщего материала, лекций и трудов 

Проведение технических совещаний (конференций, симпозиумов, семинаров, 11рактических заJJЛ

тий и т.д.} 
Подготовка информационного письма 

Подготовительный период 
Делтельносrь по обеспечению качества даi/НЬIХ 

Подготовка и публикация отчетов 

Технические исследовании и делтельносrь, предпринимаемая членами ВМО 

Учебные курсы 

Визиты экшертов/ученых из центров делтельности и/или па сrанции 

РегуЛIIрный бН}джет 

Проекты технического сотру дничестна 

Региональнан деятельносrь 

•М• указывает па то, что длл выполнения данной задачи потребуется проведение совещания 

(сессия рабочей группы, семинар и т.д.). Одно совещание может охватывать несколько задач, 

поэтому количество знаков •М• не соответствует общему количеству совещалий. 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕдОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮlQЕИ СРЕдЕ 
ПРОГРАММА 3.4: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКОИ МЕТЕОРОЛОГИИ 

ПРОЕКТ 34.1 - Интенсификация щучных исследований для улучшения понимания тропических сисrем и совершенсrвования их прогнозирования 

ЗАДАЧИ 

l. Совершенствование кратко
и долгосрочного прогнози

ро:вания муссонов, включая 

разработку численНЬIХ мо
делей 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ЕС CAS 01. CAS С!! 

ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИЯ 

а) Осушестмепие долгосроч- S. М S. R S. М S, R S, М S, R S, М Ноюе предложение члеНЬI ВМО, КАН, НациопальНЬ!е, Девтельность на 
ных иоследований азиат- V V КОС,центры деятель- РБ, ПРООН постоянной основе 
скнх муссонов (летних и зим- ности, Секретариат 
них), включая проведение ре- (ПНИР, ВСП) 
гулярНЬIХ практическнх семи-

наров с обучением 

Ь} Развитие и проведение 
иа:ледований африкан

ских муссонов 

S, М S, R S, М S, R S, М S, R S, М Ноюе предложение 
v v 

2. Совершенствование знаний о 
тропических циклонах и 

повышение оправдывае

мости прогнозов 

а) Обзор достижений в об- М 
ласти научных иоследова-

ний, каса.ющихсл прогно

зпрования в тропиках и 

их оперативного, примене

ния~ вк.Jпочан исследова

тельские аспекты ВМО!ПТЦ 

R м R М R М РегиональНЬiе орrа
НЬI КАН/ПТЦ, 
Секретариат 

РБ Международный се
минаr (раз в три 
года 

и. 
и. 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЬIМ ИССЛЕдОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮШЕй СРЕдЕ 
ПРОГРАММА 3.4: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ 

ПРОЕКТ 34.1 - ИнтенсифиК3ЦИJ! пау'I!ШХ исследований для улучшения понимания ТJЮnических сисrем и совершенсrвования их лрогнозирования 
(лJЮдолж.) 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИЯ 

ЕС CAS_.Ca: CAS О! 
2. (п)Юдолж.) 

Ь) Развитие и nJЮведение R 

3. 

а) 

Ь) 

научных исследований в 

обласrи лрогнозИ)Ювания 
Т)ЮПИЧОСКИХ ЦИКЛОНОВ (сбор/ 
архивации данНЬIХ, иа:ледо

вания, касающиесн наблю
дений, численное моделИJЮ

вание и методы ПJЮГНОЗИJЮ

вания) 

Совершенсrвование П)Юrно-
зов в отношении осадкооб-
разуюших тропических 

сmюптичесхих сисrем 

Обзор достижений в мето-
дах ПJIОГНОЗИJЮВ3НИЯ ДЛJ\ 

синоптических и мезомасш-

табных осадкообразуюших 
сисrем 

СпециальНЬ!е экспернмеНТЬI 
в области наблюдений, мо-
ДМИ)ЮВ3НИЯ И П)ЮГНОЗИJЮ· 

ванна по проблемам 
жидких осадков 

R 

M,R 
s 

s 

R 

s R s 

М R м R 

M,R 
s 

Новое rmедложение члеНЬI, ВМО РГ Национальные, Деятельность на 
КАН, центры деятель Р Б посrоннной основе 
ности, Секретариат 

Новое пrещюжение РГ КАН, 
Секретариат 

РБ Семинары регио
ного и г лобаль
пого масштабов 

Новое прещюжение члеНЬI ВМО, НациональНЬ!е, Деятельность на по-
центры деятельносrи, Р Б стоJIНной основе 
Секретариат 

V> 
0\ 
' 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕдОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮШЕй СРЕДЕ 
ПРОГРА_ММА 3.4: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 13 ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ 

. ПРОЕКТ 34.1 -Интенсификация научных исследований для улучшения понимания тропических снсrем и сояершепстнования их проrиозирования 
(продолж.) 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИН 

ш:; СдS ~ СдS CQ: 
4. Моделирование для проrно-

зов погоды по ограниченному 

трайону (ЛАМ) в тропиках 

а) Обзор досrижений в обла- s м R s м R s м R s КА Н/КОС, РБ 
сrи научных иа;ледований, 
касаюшихсн ЛАМ (для тро-

~риат 
(П Р, ВСП) 

пичеасих н вветропических 

районов) 

"' _, 
Ь) Разработка сложннх мно- M,R M,R Новое п~можение КАН/КОС, центр Нациоиальi!Ъiе, Деятельность на по- ' 

гоуровеннЬIХ ЛАМ с высо- s дев:телыюсrи, РБ сrоянной основе 
!СИМ разрешением СекМ.риат 

(П Р, ВСП) 

5. Взаимосвязь между тропи-
ческими и среднеширотНЪIМИ 

синоптическими снсrемами 

Обзор досrижений в науч- s M,R S s M,R S s M,R S s КАН, РБ Семинары долЖНЪI 
но-исследователЪСIСой рабо- Секретариат проводитЪСJI на 
те и решении ICOНICpeт!IЬIX объединенной осно-
задач ве с семинарами по 

осадкообразуюшим 
снсrемам 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАМ,\fА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛМОВАНИЛМ И ОКРУЖАЮШЕй СРЕдЕ 
ПРОГРАММА 3.4: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИй В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКОй МЕТЕОРОЛОГИИ 

ПРОЕКТ 34.2 · Эффективная передача научных знаний и олеративное црименецие научных результатов и/или О!IЬiта иа::лщованиii в обласrи тропичеа<;оii 
метеорологии 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИН 

1. Иа:ледования метеоропоги· 
чearnx аспектов тропичес· 

ких засух 

а) Обзор досrиже!IИЙ в обла· s м R s м R s м R s КАWОНК/ККл, РБ, ЮНЕП Симцоз11ум по щсу-

сти научных иа:ледований, Секретариат хе (каждЬiе три го-

касающихся эмпирических 
да) 

и числеНIIЬIХ методов цро-

гнозирования засухи, вклю-

чав базу данных и взаимо-
действие с дИj)еКТИ1111ЫМИ и 

планирующими органами 

и т.д. 

Ь) Осуществлецие долгосроч- M.R M.R Новое IIDeliЛOжeниe чле!IЬI ВМО, KAW НаЦ11ональ11Ь1е, Девтельносrь на по-

ного проекта по научным s ::1 КСхМ/ККл, Центр РБ стовввой основе 

иОСJlедо:ваниям и молите- девтелi.носrи, Руко-

рингу баланса влажносrи оодяший комитет, 

в Сахельской зоне, вкшо- Секретариат 

чав подп~кты: Програм-
мы: АГР МЕТ 

~~-

2. Оперативное "\]именение 
продуКЦIIИ ЧП для 
прогнозирования в тропи-

ках 

а) Распространение соответ- R R КАWКОС, РБ Ежегод11Ь1ii отчет 

ствующих публикаций, со- Секретариат 

держащих продуКЦIIЮ чис-

ленных анализов и прогно-

зированин 

v. 
00 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССщ;дОВАНИЛМ И ОКРУЖАЮШЕй СРЕДЕ ПРОГРАММА 3.4: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ 

ПРОЕКТ 34.2- Эффективная nередача научных знаний и оnеративное nрименение научных результатов и опыта иоследований в области троnической метеорологии (nродолж.) 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 _ ИСПОЛНИТЕЛИ 

2. (nродолж.) 

Ь) Интерпретация проду!ЩИИ R R КАН, 
ЧПП nрименительио к Секретариат 
ЛОК:3ЛЪНЬIМ ПОГОДНЬIМ 

условиям в троnиках 

Примечавие: Обзор достиже
ний в области научных иосле
дований, уnомвнутый в пунк
тах l-5 проекта 33.1, также 
будет служить цели передачи 
научных знаний и_ их щэимене
нию в оператиннон работе 

РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИЯ 

РБ 

' 
\S 



ПРОГРАММА 3.5 -.· ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИИ В 
ОБЛАСТИ ФИЗИКИ И ХИМИИ ОБЛАКОВ И АКТИВНЫХ 

ВОЗДЕИСТВИН НА ПОГОДУ 

Введение 

139. Основная цель Программы нау1111ых иоследований в области физики и химии облаков и активНЬIХ воздействий 

на погоду, состоит в стимулировании сотрудничества и участил стран-членов ВМО в теоретических научных 

иоследованиях в области физики и химии облаков и в поощрении применении результатов этих иоследований во всех 

областях, где облака играют основную роль. Наряду с другими аmектами сюда входит параметризацил облачности 

в моделях атмосферы, роль облачности в раднанионном балансе, химическая трансформании загрлзннющих веществ, 

возможность активных воздействий на погоду и т .д, 

140. В данном последнем случае Программа предоставляет информанию членам ВМО по научному обоснованию 

всех аспектов активных воздействий на ногоду. Она направлена на ВШIСIIение неопределенностей, едерживающих 

прогресс, и поощрение деятельности, способствующей их устранению. Следует обеспечивать также наличие 

информации по текущей делтельности в области активНЬIХ воздействий на погоду во всем мире, и эта информанив 

должна периодически публиковаться. В Программу включены все формы и масщтабы преднамеренных и 

непреднамереш1ых воздействий на метеорологические процессы на уровне от отдельного облака до мезомасщтабных. 

Деятельность в этой области на национальном уровне, а также желание предоставить соответствующим 

национальным институтам сводные обзоры экmериментов по засеву облаков, наряду с предоставлением руководнщих 

указаний по делтельности в области активных воздействий на погоду и периодически обновляемой описи 

существующих методик и опыта, также находит поддержку. 

OcltOflll6IO ЛWIZOCpO'IH6IO ЗUДU'IU 

141. К основным долгосрочным целям Программы научных иоследований в области физики и химии облаков и 

активных воздействий на погоду, относится следующие: 

i) Способствовать исследованиям в области физики и химии облаков и их применеииям во всех 
областях наук об атмосфере; 

ii) · Предоставлять ннформапию по научному обос!юванию всех аспектов актиВНЪIХ воздейстний на погоду. 

142. Программа научных иоследований в области физики ·И химии облаков и активных воздействий на погоду 

включает семь следующих компонентов: 

• Теоретические иоследования в области физики и химии облаков; 

• Примененил при моделировании облачности; 

• Параметризация облачности нри моделироваiiИИ атмосферы от мезомасщтаба до климатического 

масштаба; 

• Изучение радиационных свойств облаков и их роли в глобальном раднациошюм балансе; 

• Роль физических и хими•1еских процессов в облаках, связанная с переносом, прообразованием и 

выпадением загрязняющих вешеств; 
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• Рассмотрение научных основ актинных ооздействий на погоду и возможного применепил этих знанвй 
ДIJЛ увеличения осадков и борьбы с градобитиями; 

• Исследования проблем атмосферного электричества, имеющих отнощение к изучению облаков. 

143. Программа осуществляется, главным образом, посредстоом пронедения членами ВМО теоретических, а также 
полевых экспериментальных исследований па локальном и национальном уровшiХ. Поощряются иссл{Щования и обмен 
информапией по соответствующим вопросам. С nериодичностью в 4-5 лет организуютел конференнви по общим 
асnектам физики и химии облаков. При участии научного сообщества организуютел спенвальные тематические 
конференции/практические семинары, и сводные обзоры экспериментов по засеву облаков предоставляютел в 
национальНЬiе институты. Оказывается nомощь органвзаторам других конференций международного масщтаба_ Для 
рассмотрения более узких тем, касающихся прогресса в рещении различных проблем, в частности активных 
воздействий, проооднтся небольщие совещания экспертов и организуются консультапии. Поощряется и облегчаетел 
обмен экспертами и материалами между членами ВМО. Обеспечивается наличие информанви .о состолнии всех 
аспектов активных воздействий и делтельности по всему миру. Подготавливается руководящий материал по 
конкретным темам в области физики облаков и активных воздействий, а также по методологиям, как, например, 
ежегодный сnравочник nроектов по активным воздействиям, выпускаемый на национальном уровне. Может 
оказываться nомощь в осуществлении членами ВМО полевых nроектов ДIJЛ общего изучения науки об активных 
воздействиях на nогоду. В Программу включены аспекты образования н подготовки кадров, и она соnряжена с 
другими соответствующими программами. 

144. Делтелыюсrь в рамках Программы охватыnаетел следующими двумя проектами: 

• Содействие исследованиям в области физики и химии облаков и примененилм этих знаний во всех 
атмосферных науках; 

• Предоставление руководвщих материалов членам ВМО по научному обоснованию всех асnектов 
активных воздействий на nогоду. 

145. Группа экспертов ИС/рабочал группа КАН по физике и химии облаков и по исследоваiшлм в области 
активных воздействий па погоду обеспечивает научное руководство и рассмотрение Программы. Группа 
экспертоц/рабочал группа консультирует ИС и КАН по вопросам nланирования Программы и оказывает помощь в 
выполнении указаний рукоооднщих органов. 

146. По мере необходимосси поддерживается сотрудничес.тоо с другими международными организацнвми, такими 
как ЮНЕП, ПРООН, ИКАО и ФАО; первал из этих организаций особенно заинтересована в правовых и 
экологических вопросах активных воздействий на погоду. Поддерживаются тОСНЬiе рабочие взаимоотнощения между 
Программой и МАМФА, главным образом через Международную комиссию МАМФА по облачности и осадкам 
(МКОО). В области, относлщейсл к облачности и климату, поддерживаются связи с МСНС и в особенности с МПБГ. 

Совре.м.tшJюг cociiWmtuг 

147. Роль облачности в глобальном радиационном балансе и, как СЛ{Щсrвие, в возможных изменениях климащ 
продемонстрирована; она является одной из основных неопределенностей в области nредсказания изменения клима·га. 

148. Для улучшения прогнозов во всех временных и пространственвых масщтабах, вплоть до проrпозов климата, 
исследования сосредотачиваютсн на основных механизмах формирования облачности и дожди с целью лучщей 
параметризации облачности в моделях атмосферы. 

149. Что кacaeTCII атмосферной химии, то наличие содержащих воду, а также ледяные кристаллы облаков 
продемонстрировало их важность для пониманил процесса nереноса загрязняющих веществ, включая роль 

гетерогенной химии в балансе озона, а также для понимания радиационного баланса облаков. 

150. Понимание nроцессов естественного расширения сnектра размеров капель в теплых облаках и увеличения 
количества естественных ледяных кристаллов в холодных облаках становится более глубоким и является основой, 
C{JЩIU прочею, ДIJH оценки пределов активных воздействий на погоду. 

151. Представляетсн, что расщирение деятельности по активным воздействиям на погоду с целью увеличения 
осадков достигло 011ределешюго предела. Активные воздействия с цеш.ю рассеяния переохлажденного тумана 
осуществляютел на полуоперативной основе, а смягчение тропических щтормов находител на начальной стадии 

развития. Проблемы материальной ответствешюсrи !Iеред обществом в свлзи с тропическими щтормами сведут 
работу в этой области к минимуму. Научные исследования в области борьбы с градобитинми прооодятсл актинно н 
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являются широкораmросrраненными. Оценка является неотъемлемой тру дносrью в данной обласrи деятельносrи. 
Воздействия на теплые облака большей частью проводились с помощью эмпирических методов без широких 
измерений физических параметров в облаках. В этой обласrи необходимы серьезные исследования физики облаков. 

152. Борьба с Градобитиями и активные воздействия на Itроцессы осадкаобразования при наличии воды: в облаке 
в жидкой фазе основываются на менее полно разработанных научных гипотезах, чем процессы засева облаков с 
ледиными кристаллами. По итогам этих двух форм намеренного вмешательства в есrесrвенные процессы в облаках 
сообщалось об обещающих, но в общем непризнавных с научной точки зреttия результатах. Борьба с градом и 
активные воздейсrвия на теплые облака ивлию·rся важными целями, которые заслуживают дальнейшей поддержки. 

Основные +акторы в 1992·2001 гr. 

Научно·твхничес~Ше достижетm 

153. Средсrва дли получения четырехмерной (оо времени и простран<:тве) информации о термоrндродинамической 
сrруктуре атмQСферы: в мезомасштабе и масштабе облака, а также о перемеины:х, характеризующих состав облаков, 
будут улучшены: в результате очень активных исследовательских работ и развития в области дистанционного 
зондирования н зондировании in situ. Ожидается, что современные технические возможности станут более 
досrупны:ми и применимы:ми к большему рвду проектов. 

154. Понимание функций и сосrава облаков приведет к их улучшенной параметризации в моделИх не только с 
точки зрения nредсказании облачности, но также и характеристик облаков (высота, плотность, сосrав) нарвду с 
последсrвиями для радиационного баланса и осадков. 

155. Улучшение методов измерений даст возможность фактического измерения химических реакций, 
происходнщих в облаках, и усовершенсrвования знаний по химии атмQСферы:, содержащей воду/лед, при условиях, 
всrречающихся в реальной атмQСфере. 

156. Улучшение знаний по атмосферной химии облаков приведет к улучшению предсказаний об изменениях 
состава атмосферы. 

157. На теоретических исследованиях положительно скажется как предполагаемый pocr мощности компьютеров, 
так и расширение досrупа к ним. Программы по математическому моделированию явлений на уровне облачносrи и 
на уровне мезомасштаба как естественных, так и обусловленных искусственным воздействием, стапут более 
реалисrи•шыми и более полезными ДJ1Я практических применений. Более реалисrичны:ми и полезными должны: сrать 
прог1юзы изменений в поведении облачности, вызwшых искусственным вмешательством. 

158. Как полевые наблюдения, так и достижения в моделировании и числешюм моделировании могут помочь 
найти пути, nосредством которых физические измерения могут быть иmользовапы при оценке nопыток активных 
воздействий на погоду и могут снизить зависимость от статистического анализа. Однако из-за естественпой 
изменчивосrи таких метеорологических nараметров, как осадки, будет продолжено иmользование рандомизированных 
сrатисrических эксnеримешов до тех пор, nока не будет досrиrнут успех в моделировании. 

Кш1крешые задачи и IIJiaш>~ 11а период 1992-2001 rr. 

159. Конкретными задачами в рамках Программы научных исследований в обласrи физики и химии облаков и 
активnых воздействий на погоду ивлиютсн: 

Проект 35.1 - Содействие итледованШLII по физик:е и хUА<ии облаков и npu.мeнeнUJLII эпшх зианий во осех 
областях апмюсфернwх нау/С - nредус.матривает слмующее: 

• Разрабатывать методы дистанциоnного зондировании, вклю•1ан использование радиолокаторов с 
изменяемой длиной волны, доnлеровских радиолокаторов и радиолокаторов с поляризационным 

разнесением, лидаров и микроволновых радиометров - с целью обеспечения четырехмерnых измерений 
гидрометеаров внутри облаков; 

• Развивать физическое моделировшше для ооспронзведеnин взаимодейсrвия динамики облаков и микрофизикн; 

• Разрабатывать методы прнмого или коr.вешюго измерения химических nреобразований в облаках; 

• Улучшать методы измерения in situ микрофизических и химических nроцессов в облаках; 
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• Развивать моделирование облаков; 

• Развивать параметризацию облаков; 

• Улучшать прогнозировавие облаков и связанных с ними осадков; 

• Разрабатывать оптимальные стратегии засева; 

• Совершенствовать методы оценки фактических результатов таких засевов. 

Эти задачи будут решаться nри помоши организации практических семинаров, поошрения полевой 
делтельности и подготовки стандартных комплектов наилучших имеюшихсл данных по микрофизическим и 
динамическим изменениям облаков, дЛЯ проверки концепций и моделей. 

Проек:т 35.2 - Oбecneveuue руководства длл 1/J/eltoв ВМО rю науvuо.му обОСitованию flй!X OIJТiel(;mnв активных 
во:щействиа на rююду - пре;дусматривает следующее: 

• Предоставлять членам ВМО помощь в разработке планов по программам активн~ воздействий на 
погоду в их странах; 

• Обеспечивать руководство для членов ВМО в отношении разработки всеобъемлющих региональных 
ПУО или Гроссверзух, или других (борьба с градобитиями); 

• Публиковать сводные результаты, получаемые по программам активных воздействий на погоду, 
выполняемых или координируемых членами ВМО; 

• Периодически рассматривать и обновлять публикацию •СовреNе~~ное rocmnЯIIue 8011JХХХ!в активною 
воздеаствин на nогоду•, отражающую положение дел и результаты научных исследований, 

проводимых членами ВМО; 

• Организовывать командирования экспертов в страны-члены ВМО с целью проведения консультаций, а 
также и обмен эксnертами, участвующими в различных проектах; 

• Обеспечивать выполнение программ по образованию и подготовке кадров. 

160. Ожидается, что в течение этого десятилетия общий характер программы будет сохраняться. Однако 
ошовное внимание будет перемешаться со временем в связи с тем, что одви аспекты активных воздействий будут в 
большей степени подгошвлены и изучены, а другие аспекты начнут основываться на более прочной научной баrе. 

Гра+ик ocyщecтwшltИJI 

161. В хронологических таблицах представлены в обобщенном внде планы по nрограмме, которыап должна бЬIТЬ 
выполнена в течение десятилетия. 

Коорди11ацИJ1 с другими Н]Юrраммами и видами девтельности 

Глобальная служба алшосjеры 

162. Поскольку роль химии облаков в переносе загрязняющих веществ является важной, будет обеспечена 
координания с ГСА. 

Нрограмма науч11ых uсG~ЮдооаииU в области кралиrо и CJIOДiteGJIO'tiiЫX 'ЛJIOZIIO:JOO погоды 

163. Коордипацнл с этой программой будет осуществляться с целью обеСIIечения оnтимального взаимодействия с 
новыми открытиями в области физики облаков и их внедрением в прогностические модели. 

Нрограмма по обра.wвшtию и nодгопwвке КЩ!,ров 

164. Программ0й предусматривается продолжение работы 110 образовавию и подготовке кадров как в области 
теоретической физики облаков, так и химии по просьбам членов ВМО, имеющих общие региональные интересы в 
этой сфере. В прошлом 110 линии ПРООН оказывалась nомощь в финансирования делтельности 110 образованию. 
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Уmешно развивалось техническое сотрудничество, кроме того nоступала финансовав помошь со сrороНЬI ЮНЕП д,J\JI 

делтельности по проблемам окружаюшей средь1. 

165. Поскольку в связи с климатическими исследованИJiми роль облаков является фундаментальной, будет 

обесnечена координация со ВПИК. 

Друzлл ..vгждуиароднан дгнrпг..wtость 

166. Будет продолжена и усилена координация с груnнами МАМФА, мене, ЮНЕеКО, связанными с 

иоследованием роли облаков в атмосферных nроцессах, изменеНИJI климата, кругооборота воды в атмосфере и т.д. 

167. Представлена информаЦИJI по потенциальным возможностям активных воздейсrвий и делтельности в этой 

области. для обзорной конференции сторон Конвенции о залрешении военного или любого иного враждебного 

иmольэованИJI средств воздействИJI на природную среду. Программой предусмотрено сотрудничесrво с проводимыми 

ООН иоследованиями нетрадиционных водных ресурсов . 

• 

* * 



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 



ПРИМЕЧАННЕ К ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 

1. Эти таблицы предсrавлены, насколько это оозможно, в стандартвой форме. По горизонтали указываются 
временные периоды, в течение которых ожидается осуществление конкретных задач. Некоторые задачи имеют 
посrоянный характер, и они указаны как таковые. Это особенно относится к нациовальным ВИдаМ делтельносrи и 
средне- и долгосрочному мониторингу. 

2. Примерное время осущесrвленИJI основных меропрИJiтий или этапов выполненИJI каждой задачи указывается 

при помощи обозначений, описываемых ниже. 

3. Обзоры, проводнмые Конгрессом (Кг-ХП -в 1995 г. и Кг-ХШ -в 1999 г.) являются важными событИJiми 
для всех проектов, а рассмотрение, проводимое Комиа::ией. по атмосферным наукам (KAH-XI -в 1994 г. и KAH-XII 
-в 1998 г.) является важным дли большинсrва проектов. Во избежание повторенИII а::ылки на •КГ> и соответсrвенно 
на •КАН• включаются лишь в начале каждого перечисленИJI. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

У CJIODIIble обозначеНИJI OCIIOВНLIX мерооринrий: 

Рассмотрение положенИJI дел и планов на сеа::ии Конгресса ВМО 
Рассмотрение положения дел и планов на сеа::ии Комиа::ии ВМО по атмосферным наукам 
Рассмотрение положения дел н 11лшюв на сеа::ии Иснолнителыюrо Совета ВМО 
Подготовка и пуб;шканин годовых отчетов 

Проведение консультаций и оказание номощи по организации банков данных 

Назначение центров дентельносrи и учреждение рукоооднших груш! 
Разработка исследовательских проектов 

Публикация руководящего материала, лекций и трудов 
Проведение технических совещаний (конференций, симпозиумов, семинаров, практических зшrn
тий и т.д.) 
Подготовка информационного письма 
Подготовительный период 
Делтельность по обеспечению ка чесrва данных 
Подготовка и нубликацин отчетов 

Технические исследования и дентельносrь, предпринимаемая членами ВМО 
Учебные курсы 
Визиты экспертов/ученых из центров делтельносrи и/или на станции 
Регу лирный бюджет 
Проекты технического сотрудничесrва 
Региональнан деятельность 

•М• указывает на то, что для выполнения данной задачи потребуется проведение совещанИJI 
(сеа::ия рабочей группы, семинар и т.д.). Одно совещание может охватывать несколько задач, 
поэтому количество знаков •М• не соответствует общему количесrву совещаний. 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛ!ЩОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕй СРЕдЕ 
ПРОГРАММА 3.5: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИИ ХИМИИ ОБЛАКОВ И АКТИВНЫХ 

ВОЗдЕйСТВИй НА ПОГОДУ 

ПРОЕКТ 35.1 - Содейсrвие иа:ледованинм в области физики и химии облаков и применение этих знаний во вrех обласrях атмЩерiШХ науках 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ш:; СА') Cg ЕС СА'3 Q; ЕС 

1. Разработка методов дистаи- G R R.G 
циоиного зондирования s s 

2. Разработки в области фи- м р р м р р м 
зики и химии облаков s s 

3. Учет облачности в моделях S М R R S 

4. Определение эффективносrи R R М 
осадкообразованин в S S 
облаках 

ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАПИЯ 

члены ВМО, при- НациоиальНьtе, 
rомандированНьtе РБ 
экmерты, Секретариат 

члеНьt ВМО, КАП, 
Комиссия МАМФА, 
члеНьt ВМО/ 
Секретариат 

НациоиалъНьtе, Например, имита-
РБ ционное модели

рование облаков 

члеНьt ВМО, при- НациоиальНьtе, 
командироваиНьtе РБ 
экmерты, КАН!РГ 
ОНК,МАМФА 

члены ВМО, нрик- НационалъНьtе 
омандироваННьtе 

экmерты 

::') 
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 3: ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССщ;дОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЕ 
ПРОГРАММА 3.5: ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИИ ХИМИИ ОБЛАКОВ И АКТИВНЫХ 

ВОЗДЕйСТВИй НА ПОГОДУ 

ПРОЕКТ 35.2 - Обеспечение руководсrва для членов ВМО по научному обоснованию всех аmектов активНЪiх воздействий на погоду 

ЗАДАЧИ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ ПРИМЕЧАНИН 
ЕС CAS Cg ЕС CAS Cg ЕС 

Обмен информацией р R р R Группа экmертов Нациопаль!IЪiе, Общий обзор для 

~абочая группа РБ ориентации полити-

кп членов ВМО 

а) Организация конференций р м р м р м Группа экmертов РБ 
по научным основам ак- ИС, Секретариат 
тивНЬIХ воздейсrвий на по-
году 

Ь) Справочник нациопальнЬIХ А А члены ВМО, РБ (Публикацив каждые 
проектов по активным воз- Секретариат два года с использо-

дейсrвинм на погоду :ва.пием ежегодных 

даппЬIХ, предосrавляе-

МЬ1Х членами ВМО) 

2. Обмен экспертами между v v члены ВМО, Националь!IЪiе, Задачи, время ис· 
членами ВМО и оргапи· Секретариат РБ, ПРООН полпения и ресурсы 

зацин консультативных зависят от потреб· 
комаНдировок носrей 

3. Образование и подготовка т т члены ВМО, прик Национальные, Задачи, продолжи· 

кадров комаНдирован!IЪiе РБ, ПРООН, rепьносrь и ресурсы 

экmерты, ОПК (РБ) зависят от потреб· 
Секретариат носrей 

~ 
00 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 28 (Кг-ХI) - ТРЕТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

КОНГРЕСС, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

1) Резолюцию 25 (Кг-Х), в рамках которой Десятый конгресс утвердил Второй долгосрочный план; 

2) Решение Десятого конгресса, выраженное в резолюции 25 (Кг-Х), касаюшейся подготовки Третиего 
долгосрочного плана, 

УТВЕРЖДАЕТ в соответсrвии с положениями статьи 8 (а), (Ь) и (с) Конвенции ВМО Третий долгосрочный 
план (здесь и далее называемый •План•) на nериод 1992-2001 г г., оостолший из: 

Части I - Обшал политика и сrратегия; 

Части II - Планы по программам; 

том 1 
том 2 
том 3 
том 4 
том 5 
том 6 
том 7 

Программа Всемирной службы погоды; 
Всемириал климатическал программа; 
Программа ВМО 110 атмосферным исследованиям и окружаюшей среде; 
Программа ВМО по примепепилм мстсоршюгии; 
Программа ВМО по гидрологии и водным ресурсам; 
Программа ВМО по образованию и подготовке кадров; 
Программа ВМО по техническому сотрудничеству, 

ПОРУЧАЕТ Генералыюму секретарю организовать публикацию и распространение длл всех членов и 
конституционных органов ВМО, а также длл других междУнародных организаций соответсrвенно - часть I и ее 
краткое резюме, а также часrь II Плана, 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ •mепов ВМО учитывать План в разработке и проведении своих 
национальных программ в области метеорологии и оперативной гидрологии, а также при участии в выполнении 
программ Организации; 

ПОРУЧАЕТ Исполнителыюму Совету, региональным асоциацилм, техническим комиссинм и Генеральному 
секретарю следовать политике и стратеt'ИИ, изложенным в Плане, и организовывать свою делтельносrь с целью 
досrиженил ОСIЮШIЫХ долгосрочных задач, определенных Планом; 

ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ Исполнительному Совету использовать План в качестве отправной точки для 
мониторинга хода дел в осущесrвлении научно-технических программ Оргализации и предсгавить отчеr Двенадцатому 
конгрессу. 




