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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Со времени принятия в 1963 г. Четвертым ваJмирным 
метеорологическим конгрессом концепции Всемирной 
службы ПOГQI\bl (ВСП) достигнут значитепьный прогресс в 
ее осуществлении. 

Всемирная служба погОды стала основной прог· 
раммой ВМО и имеет огромное значение для успещного 
выполнения других программ ВМО. Конгресс постоянно 
придает первостепенное значение осуществлению Прог· 
раммы ВСП. 

Одиннадцатый всемирный метеорологический конг· 
ресс (Женева, май 1991 г.) принял резолюцию 2 (Кг·ХI)
Программа Всемирной службы погQДЫ на периОд 1992-
1995 гг. В этой резолюции Конгресс призвал ваJХ членов 
Организации активно и энергично сотрудничать в деле 
выполнения Программы Всемирной службы погоды и 
полностью информировать Jенерального секретаря о своей 
деятепьности в этом плане. Конгресс также поручил Jене
ральному секретарю в полной мере информировать членов 

ВМО о хQДе развития и общего планирования и осущест
вления ВСП. С этой целью QДин раз в два гQДа публи
куется доклад о XQlle осуществления ВСП, и настоящая 
публикация представляет собой Шестнадцатый доклад 

этой серии. 

План Программы Всемирной службы ·погОды на 
1992-2001 гг ., который является составной частью '!jJeть
ero долгосрочного плана ВМО ('ЩП), принятого Одиннад
цатым конгрессом в резолюции 28 (Кг-ХI), служит 

исхQДной основой для мониторинга хода осуществления 

ВСП. Поэтому в каждой из основных mав этого доклада 
СQДержатсл ВЫВQДЫ относительно состояния осуществления 

со ссылками на 'ЩП. 
В настоящем докладе четко показан непрерывный 

прогресс в деле осуществления ВСП, который достигнут в 
реЗ)Ilьтате значитепьных усилий со стороны членов ВМО. 

Тhкой прогресс часто достигалел за счет разработки и при
менения новой технологии и техники. Несмотря на эти 
обнадеживающие факторы, естественно, имеютел также и 
области, в которых прогресс был меньщим, чем ожида
лось, и где требуется приложение еще .больщих усилий 

для достижения целей такой mобальной программы, какой 
является ВСП. Думается, что настоящий доклад поможет 
осветить такие области. 

Хотел бы воспользоваться предстанивщейсл возмож
ностью и выразить искреннюю признательность членам 

ВМО за их постоянные усилия в деле дальнейщего осущес
твления ВСП, а также за их сотрудничество в предостав

лении необхQДимой информации, на которой в значитепь

ной мере основан настоящий доклад. 

Г. О. П. Обаси 
Jенеральный секретарь 
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ПРОГРАММА ВСЕМИРНОИ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ НА 1992-2001 rr. 

Цель и сфера деятельности 

1. Метеорологическое обслуживание необхОдимо для 
обеспечения безопасности жизни л10дей и собственности, 
охраны окружающей среды и для эффективности и эконо

мичности широкого круга деятельности, чувствительной к 

воздействи10 поГОдЫ. Важнейшее значение для обеспечения 
этого обслуживания, а также для связанной с этим дея

тельности по научным исследованиям и развити10 является 

получение национальными метеорологическими центрами 

данных наблюдений, анализов и прогнозов в различных вре

менных и пространствеиных масштабах от сверхкратко

срочных до долгосрочных, от локальных до mобальных. 
Программа Всемирной службы погОды являетсн между

нарОдной совместной программой, которая обеспечивает 
сбор и расnространение в оперативном порядке в mобальном 
масштабе этой важной метеорологической информации, 

которая необхадима каждому гоеударству-члену, каждой 

программе ВМО и соответству10щим программам других 
междунарощшх оргавизаций. 

2. Основной цепь10 Программы ВСП является, следо
вательно, обеспечение всем членам ВМО доступа к метео

рологической и связанной с ней геофизической информации, 

необхОдимой им для обеспечения эффективного обслужи
вания и проведения саязанных с этим исследований, с тем 

чтобы каждый мог наилучшим образом использовать поголу · 
и климат и свести до минимума их неблагаприятные воз

действия. Это требует частых и peiJru!PнЫX набл10дений за 
широким кругом метеорологических и связанных с ними 

геофизических элементов в тыснчах точках земного шара -
на земле, на море и в воздухе, а также в космСJСВ; быстрогО 
сбора и обмена данными набл10дений; пщготовки информа

ции в различных формах о текущих и прогнозируемых усло

виях; а также распространения этой информации всем, ко

му она требуется. 

3. Осуществление базируется на фундаментальной 
концепции о том, что каждан из стран-членов обязуется в 
соответствии с име10щимисн у нее средствами выполнять 

определенные обязанности по сотасаванному mобальному 
плану. Основными фукнциями Программы ЯВЛЯ!ОТСН пла

нирование, оргавизация и координация необхадимых средств 
и мер на mобальном, региональном и ·национальном уров

нях, вкл10чая проектирование сетей набл10дений и телесая
зи, станддртизацию методов набл10дений и измерений, раз

работку общих процедур телесаязи, координацию деятель

ности цеигров по обработке данных на различных уровнях, а 

также предОС11lШ1ение как данных наблюдений, так и обра
ботанной информации в виде поннтном для осех, независимо 

от языка. 

4.. Программа также вкл10чает вспомогатепьнуiО деятель

ность для предОС11lШ1ения рукоВQДЯщих материалов, техни

ческой информации и пОдготовки кадров с цепью оказания 

помощи членам ВМО в осуществлении ВСП, а также совер

шенствования системы ВСП путем интеграции основных ее 
компонентов и использования новых научно-технических 

достижений. При этом необхОдимо будет принимать во 
ниимание различие уровней развития между отдельными ре

гионами и членами ВМО, а также политический документ 
«Сокращение разрыва -стратегический ЛQДХQД к техничес
кому сотрудничеству•. Ввиду ее огромной важности для 
осех видов делтельности ВМО и для осех членов ВМО, ВСП 
является основной программой Организации. 

Общие задачи 

5. Общими задачами Программы ВСП лвля1отсн: 

i) Обеспечение эффективного функционирования Все
мИрной комплексной системы для сбора, обработки и 
быстрого обмена метеорологическими и соответствуiО
щими данными об окружа10щей среде, анализами и 

прогнозами; 

ii) Предосmвление как в оперативном, так и неоператив
ном режиме соответству10щих данных наблiОдений, 

анализов, прогнозов и другой прсщукции для обеспече

ния потребностей всех членов Организации, другИх 
программ ВМО и соответствуiОщих программ других 
междунарОдных организаций; 

Ш) Организация внедрения стандартных методов и 
технологии,. которые да!ОТ возможность членам ВМО 
наилучшим образом использовать систему ВСП и 
обеспечивать адекватный уровень обслуживания, а 

также сопоставимость систем для сотрудничества с 

учреждениями, не вхОдЛщими в систему ВМО. 

Орrанизацип Проrраммы 

б. Функционирование ВСП осуществляется на трех уров
нях: глобальном, региональном и национальном. Это 
вкл10чает разработку, осуществление и дальнейшее раз
витие трех тесно саязанных между собой основных элемен
тов, которые станоалтеи все более интегрированными: 

• !Лобапьнан система обработки данных (ГCQiO, состоя
щая из мировых, реrиональных/специализированных и 
национальных метеорологических центров, nредназ

наченных для nредоставления обработанных данных, 
анализов и прогностической пропукщш; 

• !Лобальная система наблiОдений (ГСН), состоящая из 
технических средств и мероприятий по проведению 

набл10дений на станциях, расnоложенных на суше и 

на море, а также с самолетов, метеорологических спут

ников и других платформ; 

• !Лобальная система телесаязи (ГСТ), состоящая из все 
более автоматизированной сети средств телесаязи для 
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бысrрого, надежного сбора и распросграиения даl!НЫХ 

наблюдений и обработанной информации. 

7. Функционирование и дальнейшал разработка этих 

трех основных элементов будут координироваться и тесно 

увязываться путем следуюших функций в пОддержку осу

шесгвления ВСП: 

• Управление данными ВСП (УДВСП) для координи
рования, проведения мониторинга и управления по

током да11ных и продукцией в рамках сисгемы ВСП в 
соответсгвии с междуНЩЮliНЫМИ сгавдl!jJтамИ с цепью 

обеспечения их качесгва и своевременного предостав· 

ления членам ВМО для удовлетворения индивидуаль

ных потребностей членов ВМО, а также потребностей 
других программ ВМО: 

• Деятельность в ПQДдержку систем ВСП (ССА) для 
предоставления рукоВQДНШИХ материалов, научно

технической информации и ПQДГОтовки специалистов, 

занимаюшихся вопросами планирования, разрабогки и 

функционирования компонентов ВСП; для органи

зации, координации и оценки различных видов сов

месгной деятепьносги, а также мероприятий по ПQД· 

держке в рамках ВСП. В нее ВXQ!UIT оперативное ин

формационное обслуживание дли сбора и распросг

ранения информации о технических средсгвах, обслу

живании, данных и прQДуКции, имеюшихся в рамках 

сисгемы ВСП. 

8. Программа Всемирной службы погоды включает 

11,1КЖе четыре других компонента, Q!UIH к0мпонент касается 

конкретного применении системы ВСП, а два других -
технологической пОддержки !Лобальной сисгемы наблюде
ний, а также других программ. Этими компонентами iш

ляются: 

• Программа по приборам и методам наблюдений, 

цепью которой является совершенсrвование как точ

ности данных наблюдений, так и стаНдl!jJТИзация ме- · 
теорологических приборов и метQДов наблюдений, а 

также, те это целесообразно, внедрение новых тех

нологических достижений; 

• Деятепьносгь ВМО в области спутников, имеюшан 

цепью обеспечение высококачественными mобальными 

спутниковыми данными и прQДУкцией и укрепление 

возможноегей членов ВМО для получения и эффек

тивного использования спутниковых да11ных; 

• 

• 

Программа по тропическим циклонам, котораи пред

назначена для оказания помоши приблизитепьно 60 
сrраиам в том, чтобы свесги к минимуму потери чело

веческих жизней и материальный ушерб, вызываемый 

тропическими циклонами и связанными с ними яме~ 

нилми, такими, как на.всщненин, опоrтзни и штормовые 

нагоны; 

Деятельность ВМО в Антарктике, направленная на 

оказание СQДейсrвИя и координацию осушесгвления и 

эксплуатации основных элементов ВСП для удовлетво

рения потребностей в метеорологическом обелужива

нии, а также в мониторинге окружаюшей среды и 

исследованиях климата. 

9. Органами ВМО, которые в первую очередь занима

ются разработкой, осущесгвлением и функционированием 

БСП являются Комиссия по основным снегемам и региональ· 
ные ассоциации. КОС несет ответственносгь за технические 

вопросы, связанные со всемирным сотрудничеством в области 

функционирования и дальнейшего развития сисгемы ВСП в 

свете новых потребностей и технического прогресса. КОС 

учредила рабочие группы, которые занимаются всеми основ

ными ВИдамИ деятельносги. Значительнан часгь деятепьносги 

в рамках сисгемы ВСП координируется и осушесгвляется на 

региональной основе шесгью региональными ассоциациями. 

Каждая региональпал ассоциация учредила рабочую группу 

по региональным аспектам ВСП (в каждом регионе она име
ет свое собсгвенное название), котаран высгупает в качесгве 
основного координируюшего органа. 

10. Комиссия по приборам и методам наблюдений 

(КПМН) также играет определенную роль в том, что каса

ется точносги да11ных и craБдlljJТOB, в то время как Испол

нительный Совет, через свою группу экспертов по спут
никам и четыре региональных органа по тропическим цик

лонам, занимается другими шщпрограммами.· 

11. Основные метеорологические данные и ПрQДУкция в 
рамках сисгемы ВСП обмениваются свобQ!\Ио и без ограни

чений между членами ВМО, в соответствии с утвержден

ными процедурами и в пределах ограничений соmасованной 

сисгемы ВСП. (Более пQДробнан информация о функциях, 
сrруктуре и функционировании компонентов ВСП СQДер

жится в Насттшвленшrх m гащ, ГСН. ГСТ и Jаlдшд. 

Текущее состояние 

12. ВСП сущесгвует и развивается почти 30 лет. Хотя 

на протяжении почти всего этого периQДа ваблюдался зна

чительный прогресс в деле досгижения цепей Программы, в 

последние ГQДЫ прогресс сгал носить спорадический харак

тер, некоторые проблемы сгали постоянными и труднораз· 

решимыми. 

13. Программе удалось в очею, значительной степени 

удовлетворять потребносги в атмосферных и связанных с ни· 

ми данных наблюдений, но качесrво их неодинаково, а в не~ 

которых частях земного шара наблюдения все еще не про

ВQДЯТСЯ в достаточном количесгве или оне не ведутся вооб

ще. Осущесгвление обычной сисгемы наблюдений характе

ризуется застоем, но внедряются новые антоматизированные 

метQДЫ наблюдения и дистанционного зондирования, кото

рые могут дать новое поколение да11вых с высоким разреше

нием и ценные дополнительные наблюдения, которые необ

ХQДИМЫ для проведения мониторинга окружающей среды. 

)\ке имеются высококачесгвенные анализы, прогнозы и про

дукция специального назначения, особенно это касается 

среднесрочных прогнозов для средних широт, но возмож

носги многих членов ВМО в отношении получения и полно

го использования этой продукции весьма различны. Потен

циал !Лавной сети телесвязи резко возрос, но много еще 

предстоит сделать для совершенствования региональных 

метеорологических сетей тепесвязи, с тем чтобы удовлетво

рить потребносги членов ВМО в основной и обработанной 

информации; информация слишком часто задерживается 

или теряется. 
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14. Недостатки можно объяснить проблемами в разра
ботке, осуществлении или управлении системой. Разра
ботка и осуществление трех основных компонентов в зна

чительной степени были различными, и тенденция рассмат

ривать каждый компонент отдельно мещала развитию сис

темы ВСП в целом. Разработка и осуществление концепции 

управления данными в значительной степени поможет 

у.лучщить функционирование ВСП в качестве полностью 

интегрированной системы, лучще способной удовлетворить 
потребности отдельных членов Организации и других прог
рамм ВМО. 

15. ·Основными факторами, сдерживающими развитие 

ВСП все еще являются также ограниченность экономичес
ких ресурсов, выделяемых на метеорологию в странах

членах ВМО и сочетание этого во многих случаях с недос

таточным пониманием ВЬIГОд метеорологического обслужи

вания в деле обеспечения безопасности людей и в деле эко
номического развития страны. Другой основной причиной 
недостатков, все еще имеющих место в системе ВСП, явля
ется отсутствие в национальных службах опытного и хоро

що обученного персонала, особенно в тропических и суб

тропических регионах. 'Тh.ким образом, стратегия •сокра
щения разрыва» станет неотьемлемой частью Программы 
ВСП, и ее осуществление ннится рещающим моментом в де

ле обеспечения успеха Проrраммы. 

Основные факторы 1992-2001 rr. 

16. Развитие ВСП будет осуществляться с учетом двух 
основных факторов: 

i) Потребностей: 

потребностей отдельных членов ВМО в более оонер
щенном метеорологическом обслуживании, а также 

потребностей междунаРQДных программ по научным 

исследованиям и применениям в метеорологической и 

другой экологической информации; 

ii) Возможностей: 

научно-технических достижений в той степени, в ко

торой их оперативное включение в ВСП у.лучщает ка
чество предоставляемого обслуживания. 

17. Мировые долгосрочные прогнозы социально-эконо

мического развития указывают на ряд областей, которые 
вероятно, окажут воздействие на потребности пользователя 
в метеорологической информации. Особенно важны три из 

них: 

а) Загрязнение окружающей среды в mобальном мас

щтабе и друтие возможные изменения антропогенного 

характера в окружающей среде в целом; 

Ь) Постоянные и всевозрастающие проблемы в области 
ПрОИЗВQДСТва И ПОСТаВОК ПрОдОВОЛЬСТВИЯ, ВОдНЫХ И 

энергетических ресурсов во многих частях мира; 

с) Расщирение разведки и эксплуатации ресурсов в 

морских районах (нефть, газ, полезные ископаемые, 
рыбные ресурсы и т.д.). 

18. Наиболее щироко признаяной деятельностью, по

видимому, останетел предоставление общих и специальных 

прогнозов погОды для различных секторов потребителей, 

например, авиации, сельского хозяйства и управления ВОд

ными ресурсами. Однако произойдУТ изменения с ростом 
потребностей в предУПреЖдениях об особо опасных метео
рологических явлениях и в сверхкраткосрочных прогнозах 

с более четким указанием времени, местонахоЖдения, ин
тенсивности и ПJХЩолжительности явлений. Будет также 
наблюдаться возрастание спроса на долгосрочные прогнозы 

поГОдЫ или ее будУщее =ояние на периОдЫ свыще 1 О 
дней и до сезона. Нужно будет не только улучщить 
качество нынещнего объема данных наблюдений, но 
потребуется и расщирить объем атмосферных измерений. 

19. Что касается возможностей, то почти неr сомнения в 
том, что ВСП будет иметь: 

• Увеличивающийся ряд все более усложняющихся 
систем наблюдений; 

• ПРQДолжающие расщиряться вычислительные мощ

носги; 

• Усоверщенствованные системы телесвязи, особенно 

через спутники; 

• Все более надежные мОдели численного прогнози-
рования погОдЫ с более щироким диапазоном. 

20. Внедрение современных достижений науки и техники 

в систему ВСП будет лучще координироваться и баланси
роваться междУ компонентами ВСП путем введениЯ кон
цепции управления данными. Больще внимания будет 
уделяться максимальному использованию существующих 

систем, а также лучшему использованию ноной технологии, 

в частности, например, в области автоматизации систем и 

компонентов. 

21. Постоянное внедрение новых МетОдОВ в систему ВСП 
будет представлить собой постепенный процесс. Одна из 

основных задач ВСП будет заключаться в Том, чтобы лик
видировать различия между национальными службами пу

тем у.лучщения возможностей членов ВМО максимально 
использовать данные и ПРQДукцию, обмен которыми ведетел 
в рамках системы ВСП, и в пОддержке усилий членов ВМО, 
направленных на повыщение уровня оперативного обслужи· 

вавия, предоставляемого их национальными метеорологичес

кими службами конечным потребителям. Важное значение 
приобретет обмен опытом и знаниями по оперативному ис
пользованию современной техники и метОдологии в рамках 

ВСП, и потребуется расщирение подготовки кпдров на всех 
уровнях специализации. 

Другие соответствующие факторы 

22. уРовни потребностей в метеорологическом обслужи

вании будут различаться от региона к региону. Финансовые 
и людские ресурсы, имеющиесн в распоряжении метеоро

логических служб, будУт значительно различаться, как и 
технология, техника, так и оперативные МетОдЫ. В ВСП в 
должном порядке будут использоваться последние достиже

ния в области атмосферных наук и технологий с учетом воз

можности членов ВМО создавать и использовать эти новые 
метсщы и техно.rюгии. 
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23. Чтобы преодолеть трудности. связанные с ограни

ченносгью финансов и опьrт, группы членов ВМО буиут все 
больше объединять свои ресурсы дnл совместного внедрения 

и использования компонентов ВСП с передовой техноло
гией, таких как региональные специализированные центры и 

автоматизированные системы наблюдений в районах, ще 

наблюдается нехватка данных. Расширение этих совместных 

усилий не только у.nучшит работу ВСП как комплексной 

системы, но также расширит возможности членов ВМО по 
максимальному использованию ВСП и у.nучшению обсnужи

вания на национальном уровне. 

24. Делтельность по осушествлению будет развиваться 

как упорядоченный процесс перехода от сушествуюшей 

ВСП к усовершенствованной ВСП путем систематичского 

создания новых или усовершенствованных средств ВСП. 
Оценки оперативных систем ВСП (ООСВ) будут направ
лены на решение таких вопросов, как эффективность 

работы в полевых условиях; обслуживание, необходимое 

для поддержки комплексных систем; процедуры техничес

кого обслуживания и оперативные затраты. Резу.nьтаты 

ООСВ потребуютен для оодействия упорядоченному раз

витию всп. 

25. Национальные требования экономической эффектив

ности повлекут за собой более широкое использование ус

луг ВСП. ВСП должна превратитьсл в тесио· интегрирован
ную систему, в которой дублирование сведется к мини

муму, и в рамках которой будет постоянное стремление к 

достижению наибольшего экономического эффекта. От чле

нов ВМО потребуется поиск более теспой международной 

координации и совместных действий в деле развития и экс

плуатации средств и центрев ВСП. Решающим моментом 

для успешной работы комплексной ВСП являеТся то, что 

каждый член ВМО принимает на себя долгосрочные обя

зательства и выполняет свою роль в деле Достижения целей 
Плана ВСП. 

Связь ВСП с другими программами 

26. ВСП обеспечивает как общую инфраструктуру, так и 

базу даННЫХ для поддержки широкого круга программ ВМО 

и соответствующих усилий международных организаций. К 

ним относятел Всемирная климатическая программа (ВКП), 
Всемирная система зональных прогнозов (ВСЗП), Объе
диненная глобальная система океанических служб (ОГСОС) 

и конвенции МАГАТЭ, касающиесл выброса опасных 

веществ в атмосферу. Вторая всемирная климатическая 

конференция, разъяснял потребность в !Лобальной системе 

наблюдения за климатом (ГСНК), указала на то, что она 
должна базироваться помимо других элементов на у.пучшен

ной Программе Всемирной службы поГQДЫ. Все компоненn.r 

ВСП-ГСН, ГСQД и ГСТ - интегрированные за счет управ

ления данными ВСП, должны внести вклад в ГСНК. При 
этом такой вклад не должен наносить ущерб осиовным фун

кциям и приоритетам ВСП в поддержку оперативных прог

нозов и обслуживания в виде предупреждений. Поэтому 

важно, чтобы продолжалел постоянный диалог с ответствен

ными за эти программы организациями с целью обеспечить 

должное отражение изменений в потребностях в Плане 

всп. 

27. Степень, в которой ВСП может поддерживать другие 

программы ВМО, будет определена при консу.nьтации с со· 

ответстнуюшими техническими комиссиями, региональными 

ассоциациями или другими органами (например, группами 
экспертов Исполнительного Совета). Использование средств 
ВСП для соответствующих программ других международных 

организаций в большой степени будет зависеть от возмож

нос1ей систем ВСП и потребует приннтия КОнгрессом ВМО 

решений по осушествлению соответствующей политИки в 

рамках Организации.- Особую важность будут иметь нолро

сы координации соответствующих планов и делтельности 

между ВСП и международными организациями, в .частносrи, 

ИКАО, MAIJ\TЭ, ЮНЕП, ВОЗ. МСЭ и МОК. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ (ГСН) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Пюбальная система наблюдений (ГСН) является час
тью БСП, которая предназначена для проведения различ

ного рqда наблюдений в mобальном масштабе, необхо

димых для описания состояния атмосферы и связанной с 

ней окружаюшей среды. Цель ген состоит в обеспече
нии членов БМО поступаюшими со всех частей света дан
ными наблюдений для использования их как в оператив
ной, так и в иа;ледовательской работе. Б рамках этой за
дачи ген весьма тесно связана с двумя другими основны
ми элементами БСП, а именно: Пюбальной системой об
работки данных (ГСОД) и Пюбальной системой телесвязи 
(ГСТ). 

Компоненты ген 

2. ген состоит из двух пqдсистем: наземной и косми
ческой. 

3. Наземная пqдсистема состоит из сетей синоптичес
ких станций для проведения приземных и аэрологических 

наблюдений на суше и на море (фиксированные и пqд
вижные морские станции), метеорологических станций на 
воздушных судах, климатологических и агрометеороло

гических станций и широкого круга специальных стан

ций. например, наземных метеорологических радиолок:а~ 

ционных станций, станций обнаружения атмосфериков, 
станций запуска метеорологических ракет, станций Пю

бальной службы атмосферы. Не вся информация, .полу

чаемая ген, широко распространяется для оперативного 
использования. Пекоторая часть ее собирается для иа;ле
довательских целей, другая - для оперативного использо

вания только в рамках ограниченного района или в качес

тве вклада в другие программы БМО, такие, как Всемир
ная климатическая программа. 

4. Космическая пqдсистема включает спутники для на
блюдений за окружаюшей средой двух типов: спутники 

на околополярной орбите и геостационарные спутники. 

Оба типа спутников обеспечивают качественную инфор
мацию, такую как изображение облачности в видимом и 
инфракрасном спектрах над обширными территориями. 
Спутники с полярной орбитой оборудованы радиометрами 
вертикального зондирования, позволяюшими получать 

данные о вертикальном nрофиле температуры и структуре 

влажности атмосферы, необхqдимые для численных мо

делей анализа и прогнозирования. Iеостационарные спут
ники предоставляют изображения облачности с частотой, 
достаточной для того, чтобы можно было получить пред

ставление о метеорологических системах, а также обеспе
чивают показатели структуры ветра, исхqдя из очевидного 

перемещения опознаваемых облачных систем, а также 
радиационные данные различного типа. 1Аким образом, 
может быть получена информация 6 mобальном высотном 
поле ветра. Это имеет особенно важное значение в райо: 
нах, близких к экватору, где нарушается квазигеостро-

фический баланс, и данные о ветрах не могут быть выве

дены из данных о давлении и температуре даже в том 

случае, коща они имеются в наличии. Оба указанных ти
па спутников также могут использоваться для сбора и 

распространения как обработанной, так и необработанной 

информации. 

· Потребности в данных наблюдений и сетях станций 
наблюдений 

5. Потребности членов БМО в данных наблюдений 
подразделяются на три категории: глобальные, регио
нальные и национальные - в зависимости от различных 

масштабов метеорологических явлений и процессов, кото

рые происхqдят в атмосфере. Наземная и космическая 

пqдсистемы взаимно дополняют друг друга. Б соответ
ствии с вышеуказанными тремя уровнями потребностей в 

данных наблюдений созданы три типа сетей станций: то

бальные, региональные' и национальные. Эти сети взаи
мосвязаны между собой, и при этом выборочные станции 
национальной сети в регионе образуют соответствуюшую 

региональную сеть, а региональные сети совместно обра
зуют rnобальную сеть. Обшие характеристики rnобаль
ной сети определяются Комиссией по основным системам 
(КОС). Региональные ассоциации соrnасовывают воnрос о 
сrшщ'Ипх, сосгашшющих.реrиопnлыше опорпие сипопти

Ческие сети в соответствуюшем регионе, и определяют 

программы наблюдений. Национальные сети создаются 
членами БМО для удовлетворения своих собственных по-

. требностей с учетом необхqдимости дополнения rnобаль
ных и региональных сетей. С целью изучения состояния 
осушествления этих сетей признано наиболее удобным и 
уместным, как и в прошлом, рассмотреть в этой части 

доклада только региональные опорные синоптические 

сети. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
НАiШМНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

Регионолыiые опорные синоптические сети и уровень 
их осущестнления 

б. Перечии станций, вхqдяших в региональные опорные . 
синоптические сети, утвержденные различными регио

нальными ассоциациями и рабочей группой Исполнитель

ного Совета по антарктической метеорологии, сqдержатся 
в приложенилх к соответствуюшим решениям, припятым 

каждой сессией региональных ассоциаций. Подробные 

данные по осуществлению программ наблюдений, которые 

необхqдимо выполнять на станциях региональных опорных 
синоптических сетей в каждом из шести регионов БМО и 
Антарктике, приведены в приложении 1 для приземных 
наблюдений и в приложении 11 для аэрологических наб· 
людений. Для каждого региона прежде всего приВQДЯТСЯ 

сведения о количестве требуюшихся и проведеиных наб

людений за каждый стандартный срок наблюдений. 
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ПРИЗЕМНЫЕ СИНОПТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

Таблица 1: Для удовлетворения региональных/глобальных потребностей 

Станции, требующиеся Проводят 
ПJЮводлт наблюдения, КЬ.лиvество еще не 

длл регионалыюа omp~~oa наблюдения rю 
m краанеа мере, за успшновленных uлu 

СU1Ю11!ТШ'ЧеGКОй сети 11Q/lнoa программе 
основнО/е сроки (00, 06, не дейстлующих 

12 и 18 МСВ) станций 

PAI 720 386 39 89 
РАП 1 174 1 075 29 14 
PAIII 338 156 3 32 
RAIV 583 405 52 33 
PAV 362 168 100 16 
РА VI 843 802 6 16 
Антарктика 35 24 6 4 

Итого 4055 3 016 235 204 

Таблица 2: Для удовлетворения всех потребностей 

Общее кал-во 
ПроводяЩие наблюдения в: 

ПрОводяЩие ежечас- Передающие 0000 0600 
станций 

м св м св 

1982 9 361 6 903 7255 
1984 9463 6958 7 350 
1986 9 511 6977 7 382 
1988 9 525 б 958 7 390 
1990 9 649 7 016 7483 
1992 9762 7 168 7 597 

Рост в %за 
1982-1992 rг. 4,3 3,8 4,7. 

За ними следуют аналогичные таблицы, в которых прив6-
двтсв rnобальные дввные. В этих таблицах уровень осущес
твленив сравниваетсв с уровнем, указанным в пвтнадцатом 

докладе о выполнении плана (1991 г.). В таблице 1 приво
двтсв сведенив о количестне требующихсн станций, количес
тве еще не усГdновленных СГdНций и количесгве СГdНЦНЙ, про

ВQДВщих наблюдения по полной или неполной программе. 

Уровень осуществления приземных наблюдений 

7. Уровень осуществления приземных наблюденИй за 
четыре основных стандвртных срока наблюдений несколько 
снизилсн - с 91 до 90 процентов. Соответствующий по
казатель для приземных наблюдений за все восемь стан
дартных сроков наблюдений также несколько снизилсн, 
составив 87,4 процента. 

8. Как показано в таблице 1, из 4 055 станций, требу
ющихсн для региональных опорных синоптических сетей, 

создвнв 3 851 станцив, из которых 3 016 проВQДВТ наблюде
ния по полной программе. Соответствующие данные в 
пвтнадцатом докладе СОСГdВЛВЛИ соответсгвенно 4 039, 3 886 
и 3 030 станций. Из этого количесгва станций около 300 
автоматических метеорологических станций используетсн в 

1200 1800 
м св м св 

нЬiе наблюдения Свцд1<U 

CL/MAT 

7779 7 147 3 633 1 653 
7 870 7226 3 742 1 696 
7 888 7244 3 836 1 781 
7 904 7255 3 849 1 830 
7 499 7 323 3 965 2247 
8 065 7 420. 4 162 2 264 

3,7 3,8 14,5 40 

качесгве дополнительных или заменяющих обслуживаемые 

людьми приземные синоптические станции в случае, коща 

по тем или иным причинам трудно обеспечить дОСГdточный 
переопал для крутосуточной работы. 

YponeiiЬ осуществления аэрологических наблюде1шй 

9. Уровень осущесгвленив аэрологических наблюдений 
снизилсн с приблизительно 81% до цифры несколько пре
ныщающей 79%. !Лобальные дввные о кооичесгве станций 
приВQДВТСВ на рисунке на странице II-5, из которого вИдНо, 
что показатели достиmи «пиковой» величины в 1986 г., пос
ле чего наблюдаетсн медленное, постепенное их снижение. 

Разбивка по регионам дается в приложении !1. 

Сеть дополнительных ставщип 

10. Помимо приземных и аэрологических наблюдений, 
проводимых на станциях региональных опорных 

синоптических сетей, на ряде станций проВQДВтся также 

наблюдения для удовлетворения дополнительных 

региональных и нащюнальных Потребностей. Некоторые 
из этих дополнительных станций представллют.собой 
автоматические метеорологические станции. число 



Р/В 

Р/3 

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

У РОВЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АЭРQJЮГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

Р/В 

Требуемые СтаJЩИИ (РОСС) 

Р/3 

Установленные 
станции 

Р/В 

Р/3 

Станции, проВQДЯЩие наблюдения как в 0000, так и в 
1200 мсв 

:;:: 
U> 
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которых посrоянно расrет и в настоящее времл достиrnо 

530. Псщробные снедения об эксплуатируемых членами 
ВМО сrанцинх. удовлетворяющих rnобальные, региональ

ные и национальные потребности, ссщержатсн в Публика
ции N" 9 - ПеJХЩаvа CIJQДO/C 1ЮiХ!дЬl, том А - Станции наб
людений. В щблице 2 ссщержитсн информации об общем 
количестое станций, на которых пpoВQIIIIтcн приземные и 

аэрологические наблюдении длн удовлетворения rnобаль

ных, региональных и национальных потребносrей. Из таб

лицы видно, что количество станций и провсщимых наблюде
ний посrоянно возрасгало в течение перисща 1982-1992 гг. 

Оmнции, передающие сводки CLIMAT и CLIMAT ТЕМР 

11. Перечии станций, передающих по ГСТ ежемесячные 
обзоры свсщок приземной и аэрологической информации 
за предыдущий месяц в ксщах ВМО CLIMAT и CLIMAT 
ТЕМР, опубликованы в Наставлении по /Jюбалыюа 

системе твлесвязи, часть I, дополнение I-4. В июле 
1992 г. общее количество станций, передающих свсщки 
CLIMAT ТЕМР, составило 620. Как указано в таблице 
2, количество передаваемых свсщок CLIMAT увеличива
лось каждьrй гсщ начиная с 1982 г. в целях удовлетворе
ния потребностей Всемирной климатической программы, 
которые предусматривают наличие до 10 передающих 
станций на каждые 250 000 км2. 

По~вижные морские станции 

12. Развитие схемы ВМО по использованию судов, 
добровольно проводящих наблюдения для обеспечения 

приземных наблюдений, показано на таблице 3. 

13. В таблице 4 приводятся данные о количестве 
псщаижных судов, включая торговые и исследовательские су

да, оборудованные для проведения аэрологических наблю· 

дений. Из этих судов- четырнадцать оборудованы система
ми для аэрологического зондировании (Р, Т, U, ветер) в рам
ках Программы автоматических аэрологических измерений 
на борту судна (АСАП) и используют средства обеспечении 
судовождения для определения нетра и передачи данных 

через rеостационарные метеорологические спутники. 

Автоматические морские станции 

14. Оперативная программа дрейфующих буев в декабре 
1992 г. включала 620 активно действующих буев, пе
редающих oкorro 2 400 свсщок DRIFТER по ГСТ в течение 
суток. Определение местопаложенин буев и сбор давиых от 
НИХ через СПУТНИКИ ПрDИЗВQ!\ИТСН С ПОМОЩЬЮ системы Aproc, 
созданной совместно КНЕС (Франция) и НУОА (США). 
СLS/служба Аргос использует два rnобальных центра об
работки - в '!y,rryзe (Франции) и Лендонере (США). Кроме 
того, использование терминалов местных потребителей 

(ТМП), таких как терминалы, созданные в Антарктике, Ав
стралии, Дании, Канаде, Норвегии, Саудовской Аравии и 
Франции, повысило полезность системы Aproc для оператив
ных метеорологических цепей. 

15. Автоматические морские станции на заикоренных бу
нх или фиксированных платформах также осе богrьще ис

погrьзуютсв длн погrученин информации о различных метео

рологических, океанографических и других факторах ок

ружающей среды, включая высоту и направление волн, 

температуру моря, загрязнение всщы и воздуха, ветер, 

'IR.блица 3 

КЬлиvество судов, npo6QIIJIЩUX наблюдения на добровалыюй основе 

1/иш судов, npoUQЩ!ЩUX 
rю состоянию на 1 января 

наблюдения 1984 г. 1986 г. 1988 г. 1990 г. 1992 г. 

Выборочные 4968 4760 4438 4 642 4608 

Дополнительные 1 567 1 514 1420 1402 1 332 

Вспомогательные 1 155 1 313 1 344 1420 1422 

Итого* 7690 7 587 7202 7 464 7362 

* Б общее количестю ВXQli.ЯT вспомогательные суда, OIU:ЦIКO следует отметить, что они, как правило, не привлекаютсн на постоянной основе. 

Тhкже следует иметь в виду, что (по довольно общей оценке) щновременно в какой-либо момент в море нахQli.Ятсл лишь около 40 
процентов судов. Кроме того, суда, которые вышли в море, могут либо работать в прибрежных всшах, либо испытывать трудЕtосrи в 

проведении наблюдений или передаче данных наблюдений через береговые радиосТанции в центры на ГСТ. 

. 

Ти11 азрологи'Ческих наблюдений 

Радиоветровые 

Радиозондавые 

1984 г. 

18 

37 
. 

ТhбЛiща 4 

КiJлuvecmю судов, проводлЩих наблюдения на добровалшоа основе 

т состпянию на 1 января 

1986 г. 

18 

37 

1988 г. 

18 

43 

1990 г. 

16 

43 

1992 г. 

16 

42 
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поверхносгные и mубинные течения и т.д. Многие сrраны 
мира в насгоншее время эксплуатируют, испытывают или 

планируют создание автоматических или полуавтомати

ческих наблюда1'611ьных или регисrрирующих станций на 

буях, морских платформах; легких судах, нефтяных и га

зовых платформах, пqдаижных буровых вышках, пqдаиж
ных судах и т.д. Некоторые из них уже сосrавляют часrь 
региональных опорных синоптических сетей в различных 

районах. Некоторые другие приведены в перечне станций 

наблюдений в Публикации ВМО N° 9, том А, но многие 
(по разным причинам), не включены в него. Более пОдроб
ный перечень щержится в Регулярном бюллетене инфор
мационного обслуживания огсос по заякоренным бувм и 
другим фиксированным ОДАС, публикуемом ежег0дiю 
МОК и ВМО. Для общего сведения: соmасно последней 
информации, полученной Секретариатом ВМО от стран
членов, около 195 заякоренных буев (в основном вокруг 
Северной Америки) и свыше 80 фиксированных платформ 
(большей частью вокруг Европы) действуют в качестве 
автоматических морских сrанций. 

Метеорологические набшоденин с самооетов 

16. Аэрологические наблюдения, проВQДИмые с самолетов, 
имеют огромное значение как дпя оперативных, так и дпя 

исследовательских цмей. ПРОдолжается эффективное осу
щесrвление сбора и распросrранения сВQДок AIREP через 
систему сотрудничесrва между Междунарqдной организа
цией гражданской авиации (ИКАО) и ВМО. Принимаются 
меры по расширению автоматизации передачи метеорологи

ческих данных с самолетов с помощъю разнообразных 

средсrв связи. 

17. В настоящее время самолетами, зарегистрированными 

в США и Авсrралии, выпускаютсв и передаютсв по СВЧ 

свыше 1 О 000 СВQДОК в течение суток; восемь G!Молетов 

оборудованы системами ретранСЛIЩИи данных с самолета на 

спутник (АСДАР); пять таких систем нахqдатся в сrадии. 
их задейсrвования и еще десять закупается. 

Наземные метеорологические радиооокационные 

станции 

18. Наблюдения, проВQДИМЫе метеорологическими радио

локационными станциями, являютел одним из лучших 

средсrв исследования малых и мезомасштабных осадкооб
разующих облачных систем. Эти наблюдения также важ
ны для эффективного и надежного обнаружения, слеже
ния, прогнозирования и предупреждения о таких опасных 

явлениях поГQДЫ, как тропические циклоны и торнадо. В 

некоторых сrранах уже используются в оперативных цеriЯХ 

или нахОдЯтся в сrадии разработки системы, объединяю
щие информацию, получаемую с сети радиолокаторов, и 

информацию, получаемую с геосгационарных метеорологи

ческих спутников. Наблюдения, проВQДИмые с помощью 
радиолокаторов, обеспечивают получение как качесrвен

ной, так и количественной информации, которав с успехом 

может быть использована в синоптической метеорологии, 

авиационной метеорологии и гидрологии, особенно для 
обеспечения улучшенных количественных прогнозов по 

конкретным элементам, таким как осадки и ветер. Общее 

количество таких станций, эксплуатируемых членами 

ВМО, составляет сейчас свыше 500. Однако следует 
отметить, что не все станции работают в полной мере: 
некоторые из них временно не работают, а другие по

долгу простаивают из-за отсутствия запасных частей. 

Системы обнаружения атмосферикон 

19. Двадцать членов ВМО указали, что они эксплуати
руют системы обнаружения атмосферикав дпя обнаруже

ния и опредмения местоположения вспышек молний. 

Прочие станции 

20. В ГСН также входят станции, которьiе предназ
начены дпя различных других цмей, например, такие как 

сrанции !Лобальной службы атмосферы, сrанции измерения 
радиации, сrанции для запуска метеорологических ракет, 

климатологические сrанцни и агрометеорологические стан

ции. Поскольку эти сrанции в основном служат дпя обес
печения специализированной информацией других прог

рамм ВМО, таких как !Лобальная служба атмосферы и 
Всемирная климатическая программа (ВКП), пОдробные 
сведения об этих сrанциях не приВQДЯТСЯ в данном докладе. 

Некоторые члены ВМО провqдат измерения радиоактив
ности (соответствующие сrанции перечнслены в Публика
ции ВМО N° 9 - Передача свщ<ж mюДЬJ, том А - Стан
ции наблюдений). 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
КОСМИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

Структура космиЧеской подснетемы 

21. КОсмическая ПОдСИстема ген состоит, соmасно Пла

ну ВСП, из спутников дпя наблюдения за окружающей 
средой и предназначена в основном для дополнения ин

формации, обеспечиваемой наземной п0дсистемой, в цмях 

обеспечения более полного mобального охвата. 4'шесr
вующие спутники дпя наблюдения за окружающей средой 
делится на дВе группы: 

· а) Спутники на околополярной орбите; 

Ь) Iеосгационарные спутники. 

22. Эти два типа спутников в значительной степени вза
имно доnолняют друг друга. Iеостационарные сnутники 

обесnечивают измерения и nочти неnрерывные наблюдения 
в тропических и умеренных широтах, а спутники на око

лополярной орбите выnолняют nОдобные функции в высо
ких широтах и nолярных обласrях, а также в других час

тях земного шара. 

Спутники для JJаблюденни за окружающей средой на 
OKOJIOПOJIHpHOЙ орбите 

23. За отчетный nериОд система оперативных спутников 
третьего nоколения на околоnолярной орбите, заnущенных 
США, пРОдолжала обеспечивать данные дпя оперативных и 
исследовательских цмей; Все или почти все эти ГОдЫ фун

кционировали дВа полярно-орбитальных спутника НЮА -11 
и НУОА-12. Сенсорное оборудование этих спутников 



!1-8 ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ (ГСН) 

включает прибор ТАЙРОС длл оперативного вертикаль
ного зондирования (ТОВС) и усовершенствованный ра
диометр с очень высоким разрешением (УРОВР). Прибор 
ТАЙРОС для оперативного вертшсального зондирования 
(ТОВС) сосrоит из: прибора для зондирования в инфра
красном спектре с высоким разрешением (ХИРС/2), блока 
для стратосферного зондирования (БСЗ) и блока для зон
дирования в микро!ЮJiновом диапазоне. Данные, получае
мые со спутников, предоставляются всем членам ВМО с 
помошью оборудования для приема спутниковой информа

ции и обслуживания в виде непосредственной передачи 

данных зондирования (НПД), автоматической передачи 
изображений (АПТ) и передачи графической информации с 
высоким разрешением (ХРПТ). Кроме того, спутники типа 
ТАЙРОС имеют систему сбора данных (ССД) для приема 
данных с фиксированных и ПОдвижных платформ и для 

обработки и хранения данных для дальнейшей передачи на 

центральный процессор. Эта система используется служ
бой Аргос для определения местоположения таких плат

форм и сбора с них данных. Получаемые с помощью 
УРОВР и ТОВС данные, включая необработанные данные о 

радиации и температуре поверхности моря, распростра

няются по ГСТ в КОдовых формах SATOB, SARAD и 
SATEM и другими способами. США планируют ПРОдол
жать использование усовершенствованных спутников серии 

ТАЙ РОС-Н/Н ){)А до конца текушего десятилетия. Планы 
США по дальнейшему использованию системы полярно

орбительных спутников включают ПРОдолжение работы 
спутников серии ТАйРОС-Н/НУОА с некоторыми усовер
шенствованиями. Ожидается, что поколение спутников 
НУОА-К, Л и М даст возможность США ПРОдолжать об

служивание полярно-орбительными спутниками ·до конца .. 
1990-х гг. В насголшее время ПРОдолжается работа по 
разработке полярно-орбитальной космической платфор

мы для следуюшего поколения, которая может начать 

функционировать в начале слеДуюшего десятилетия. 

ЕВМЕТСАТ проВQДИТ работы, направленные на внесение 
вклада в метеорологические наблюдения с помощью по

лярно-орбитальных спутников, посредством запуска своего 

спутника, который, как ожидается, начнет функциони

ровать на рубеже столетия. 

24. <:Ушествующая система метеорологических спутников 

МЕТЕОР-2 ПРОдолжает составлять основу обслуживания, 
предоставляемого оперативными метеорологическими 

спутниками на околополярной орбите Российской Федера
ции. 3а отчетный периОд два или три таких спутника на
хQДились на орбите и действопали в любое времн. Спут
ники оборудованы сканирующим телефотометром для 

непосредственной передачи изображений в видимом и ин
фракрасном спектре, сканометром телевизионного типа, 

сканируюшими ИК радиометрами, а также прибором для 
измерения плотности потока правикаюшей радиации. Изме
рительные системы, установленные на борту, предназначены 
длл получения глобальных данных (снимков облачности, 
снежного и ледвного покрова, температуры поверхности 

моря, профилей темnературы) с частотой ОдИН или два раза 
·в сутки. Эти данные обрабатываются и распространяются 
по ГСТ в графической и других формах. Предусмат
ривается в будушем в разработках этой системы увеличить 

высоту орбиты сnутника, с тем чтобы обеспечить полный 

охват зоны экватора, а также внедрение усовершенст

вованных радиометров, обеспечиваюших ИК снимки и 
зондирование температуры, а также экспериментальные 

приборы длл измерения обшего и вертикального распре

деления озона. Ожидается, что новая серия спутников 
МЕТЕОР-3 заменит МЕТЕОР-2 до серединЕ! 1990-х гг. 
(ушествуют планы по залуасу Одного спутника МЕТЕОР-3 
в ГQД, с тем чтобы иметь два или три оперативных спутника 
в любое времн. Первый спутник этой серии был запушен в 
октябре 1985 г. Система МЕТЕОР-3 будет действовать, по 
крайней мере, до 1995 г., а за'l'ем будет заменена системой 
нового поколения спутников.· 

25. Второй экспериментальный полярно-орбитальный 
спутник FY-1B был запушен Китайской НарОдно-Де
мократической fu:публикой 3 сентября 1990 г. Основным 
датчиком на борту этого спутника является многоспек
тральный сканирующий радиометр с пятью каналами (три 
видимых, QДИН близкий к инфракрасному и Один инфра

красный) для получения СIНимков облачности, температуры 
верхнего слоя облачности, температуры поверхности моря 

и снежного покрова. Оборудование связи, установленное 
на борту спутника, осуществляет передачу данных в реаль

ном масштабе времени в рамках ХРПТ и АПТ по всему 
миру. Формат данных ХРПТ и АПТ совместим со спутни
ками НУОА. Спутник FY-lВ прекратил передавать 
видимые изображения в 1991 г. 

Пюстационарные спутники для наблюдения 
за окружающей средой 

26. Программа геостацио»арных оперативных спутников 

номинально включает пять спутников, хотя в настоящее 

времн только четыре спутника размешены над экватором, а 

именно: на 140° в.д.- эксплуатируется Японией; на 74° 
в.д.- эксплуатируется Индией; на 76° в.д. -планируется 
к эксплуатации Рос;сийской Федерацией (еше не запушен): 
на оо ·в.д. - эксплуатируется Европейской организацией по 

эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ); 
на 180° з.д. - эксплуатируется США. 

27. Японский rеостационарный метеорологический спут

ник ГМС-4 начал выполнять функции по наблюдениям 
Земли вместо ГМС-3 летом 1989 г. В задачи спутника 
вхОдит обеспечение СIНимками в инфракрасном и видимом 
диапазонах как с высоким, так и с низким разрешением, а 

также сбор и распространение данных с плаТформ сбора 
данных (ПСД). Япония приступила к разработке ГМС-5, 
который должен быть запущен в 1994 г. 

28. Индийский спутник ИНСАТ-1D, запущенный в 
1990 г., размешен на 74° в.д. и является оперативным 
спутником, передаюшим в Индию изображения в реальном 
масштабе времени. В связи с национальной политикой и 
конструкцией спутника другим странам не разрешается 

принимать данные со спутника ИНСАТ. Система ИНСАТ 
оборудована радиометром очень высокого разрешения 

(РОВР) и обеспечивает получение изображений облачного 
покрова в видимом и инфракрасном диапазонах, векто

ров движения облачности над некоторыми районами 

Инщ1йского океана, температур поверхности моря (на 
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экспериментальной основе), а также оценочных каличесг
венных данных об осадках и меснчных оценок ухQЦJiщей 

длинновалновой радиации по квадратам в 2,5'. В 1990-
х гг. спутники серии ИНСАТ-П заменят функциони
рующие в настоящее время спутники ИНСАТ -1. 

29; !lюстационарный спутник Организации по эксп
луатации метеорологических спутников (EBMETCATI 
МЕТЕОСА Т -4 прцаолжал обеспечивать полное обслу
живание снимками высокого и низкого разрещения в ви

димом и инфракрасном диапазонах, а также предоставлять 

информацию о ветрах на высотах, рассчитанную по пере

мещению облачности; все эти )ЩННЫе распространяютел по 
ГСТ в форме бюллетеня SATOB. МЕТЕОСАТ-5 был за
пущен в начале 1991 г., а МОП-3 (МЕТЕОСАТ-61 плани
руется запустить в 1993 г. В настоящее время ожидается, 

что оперативная программа МЕТЕОСАТ будет осущесr
вляться по крайней мере до 1995 г. Вследствие отказа 
спутника ГОЕС-6 единственным геостационарным спут
ником, обслуживающим Регион Ш и Регион IV, является 
ГОЕС-7, размещенный в точке 108' з.д. В соответствии с 
Соmащением о оотрудничестве между ЮОА и ЕВМЕТСАТ 
спутник МЕТЕОСА Т-3 был размещен над средней частью 
Атлантики (50' з.д.) в 1992 г., а позднее был перемещен на 
76' з.д. для охвата Регионов Ш и IV. 

30. Система геостационарных оперативных спутников 
США для наблюдения за окружающей средой (ГОЕС) 
обычно состоит из двух- спутников: ГОЕС-Запад, разме

щенного на 135' з.д., и ГОЕС-Восток, размещенного на 
75' з.д. ГОЕС-7 был запущен в феврале 1987 г., начал 
действовать в марте 1987 г. и испальзовалсн как ГОЕС

Восток. ГОЕС-7 обеспечивает палучение графической 
информации как с высоким, так и с низким разрещением 

(ВЕФАКС) посредством прямых пере!Щч и ретрансляции 
информации с ПСД. Он также обесnечивает палучение 

)ЩННЫХ о ветрах на высотах, расчитанных по перемеЩенинм 

облачности в форме бюллетеней SATOB, распространя
емых по ГСТ. США заказали для системы геостанцио
нарных спутников следующего поколения спутники ГОЕС

I, J, К, L и М. Запуск первого спутника этой серии 

ГОЕС-I планируется на июль 1994 г. Эта новая серия 
спутников будет обеспечивать геостационарное обслужи

вание до конца 1990-х гг. и будет иметь ряд технических 

усоверщенствований, включал <Щновременное палучение 

изображений и проведение вертикального зондирования с 

геостационарной высоты. 

31. Программа полярно-орбитальных спутников Рос
сийской Федерации б)!Дет доnолнена в середине 1990-х гг., 
коп~а планируется запуск геостационарного оперативного 

метеоралогического спутника (ГОМС), и после разработки 
и испытания первого спутника - запуск следующего 

космического корабля ЭТОЙ серии. Первый спутник гаме 
преднаритепьно планируется запустить в 1993 г., и он бу
дет размещен на 76' в.д. Рассматривается вопрос о за
пуске днух друтих экспериментальных спутников гаме. 
возможно, на 14° з.д. и 166° в.д. 

32. С 1972 г. организации, эксплуатирующие геоста

ционарные спутники для наблюдений за окружающей 
средой проацаили свои встречи в рамках органа, который 

называлсн JРуппа по координации геостационарных метео· 
ралогических спутников (КГМС). В значительной мере, 
благодаря координирующим усилиям этого органа, харак
теристи!(и спутниковых систем очень схцаны. Каждая 
система состоит из спутников и соответствующих назем

ных систем. Основные функции, выполняемые этими 
системами, заключаются в получении снимков в видимой 

и инфракрасной частях спектра для дневного и ночного 

обзора, распространении данных - для ретрансляции 
факсимиЛьных метеоралогических карт (ВЕФАКС), дру
гих карт и снимков и в сборе )l)lnnыx - для сбора и пе
ре!Щчи )ЩННЫХ об окружающей среде, палучаемых с фик
сированных и пцавижных платформ сбора данных. 

Нщемные станции приема спутниковых данных 

3 3. Наземнан часть космической пцасистемы ГСН име
ет две основные за)Щчи: 

а) Обеспечивать прием сигналов со спутников, сцаер
жащих качественную и количественную инфор· 

мацию, включал данные наблюдений с платформ 

сбора данных и с других пцаобных систем (напри· 
мер, с системы АРГОС); 

Ь) Обрабатывать, представлить в определенных фор· 
матах, воспроизацаить в визуальном виде и распро

странять полученную информацию либо путем пря

мой пере!ЩЧИ через сами СПУТНИКИ, либо через ГСТ 
в графической или буквенно-цифровой форме для 

удовлетворения mобальных, региональных и нацио

шwьпых потребностей ВСП. 

34. []юбальные спутниковые данные необхцаимы д!lЯ 
анализа и прогнозирования крупномасщтабных и плане
тарных атмосферных процессов, а каличесrваннал инфор

мация удовлетворяет (насколько это позваляет материально
техническое обеспечение) потребности во BXQЦJIЫX данных 
для численных мцаелей, имитирующих атмосферные про

цессы в таких масщтабах. Тhкого рцаа информация обычно 
принимается и распространяется крупными принимающими 

и обрабатывающими наземными станциями самих стран
операторов спутников. Палучаемые от спутников данные о 

ветрах, по движению облаков, данные о температуре по

верхности моря и профилях атмосферной температуры пе

ре!Щютсл по ГСТ. 

35. Для удовлетворения региональных потребностей 
необхцаимо создать наземные принимающие средства, 
которые моmи бы принимать изображения с полным раз

рещепнем с соответствующего(их) геостационарного(ных) 
спутника(ов) для наблюдения за окружающей средой, а 
также изображения с высоким разрещением и )l)lnnыe зон

дирования, поступающие со спутников на полярной ор

бите. Они также могут принимать и обрабатывать сигна
лы с ПСД, передаваемые обоими типами спутников. 
'!jJебуется также принять соответствующие меры на регио

нальном уровне для достаточно щирокого распространения 

)ЩННЫХ зоНдирования с высоким разрещением, палучаемых 

с полярно-орбитальных спутников, и данных о ветре, 

основанных на наблюдениях за перемещением облаков с 
геостационарных метеорологических спутников, с тем 
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чтобы обеспечить использование этих данных в регио

нальных моделях для анализа и прогнозированил. 

36. На национальном уровне потребности в спутниковых 

данных весьма различны в разных странах. Желательно, 
чтобы каждый НМЦ достаточно часто получал спутниковую 

информацию высокого и низкого разрешения, с тем чтобы 
обеспечить наблюдение мезо- и мелкомасштабных атмо
сферных процессов в соответствующих районах. По мень
шей мере должны быть обеспечены условия для приема 
АПТ и ВЕФ\.КС (должным образом). 

3 7. Большие различия в географическом nоложении 
сrран и· их метеорологических ,режимах вмесrе с бысrрым 
техническим прогреесом каr< в обласrи самих сnутвиков, 
так и в обласrи оборудования для nриема, обработки и 
nредставления качественных и количественных сnутнико

вых данных, nривепи к созданию во всем мире почти 700 
станций, эксnлуатируемых членами ВМО, для nриема 
сnутниковых данных. 

В качестве nримеров широкого семейства станций мож

но назвать: 

• Сравнительно nростые станции тиnа АПТ (многие 
nреобразованы из более ранних вариантов); 

• Станции, оборудованные для приема и обработки в 

аналоговой форме информации, поступающей с по
лярно-орбительных и геостационарных сnутников, и 

для распросrранения этой информации по специаль

ным сетям; 

• Станции, оснащенные самым сложным оборудованием 

для приема непосредственно со спутников качест

венных данных с высоким разрешением в цифровой 

форме для их широкой обработки и для ввода в чис
ленные модели, а также для визуального представ

ления на экранах телевизионного типа в виде nосле

довательностей кадров в условных цветах и многими 

другими сnособами. Эти данные с высоким разре
шением являются наиболее ценными для синопти
ков, готовящих оnеративные nрогнозы глобальных и 

мезомасштабных явлений. 

В таблице 5 nриВОдВтсн данные по регионам о количестве 
наземных сrанций приема спутниковых данных, эксплуа

тируемых членами ВМО с указанием их возможностей по 
приему информации. Тhблица поКазывает, что общее ко
личество приеминков АПТ с 1990 г. уменьшилось в каж
дой Региональной аосоциации. Для РА I уменьшение ко
личества приеминков АПТ на 3 единицы было компенси
ровано ростом на 3 единицы приемников ХРПТ. В РА П 
также указано уменьшение общего количества приемников 
каждого типа. В РА Ш мало что изменилось в этом отно
шении с 1990 г. ·в РА IV уменьшение количества прием
ииков АПТ более чем компенсировано увепичением коли
чества приеминков ХРПТ. Значительное увепичение в 
РА VI можно объяснить либО более энергичными сообще
ниями об имеющихсн данных, либо установкой новых 

систем. 

Тhблица 5 

РЕГИОН 

1 /[ III IV v VI 

АПТ 
Приемники (92) 47 36 21 29 14 76 
Приемники (90) 50 59 22 37 18 79 
1енденция (92-90) (3) (23) (1) (8) (4) (3) 

ХРПТ 
Приемники (92) 7 16 5 17 8 19 
Приемники (90) 4 19 5 6 7 23 
Тhнденция (92-90) 3 (3) о 11 1 (4) 

ВЕФАКС 
Приемники (92) 39 61 21 28 19 159 
Приемники (90) 38 63 23 25 15 109 
Тhнденция(92-90) 1 (2) (2) 3 4 50 

ХР 
Приемники (92) 10 20 б 13 8 18 
Приемники (90) 6 22 5 9 10 20 
Тhнденция (92,.-90) 4 (2) 1 4 (2) (2) 
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выводы 

38. Хотя и имei01CJI различин от региона к региону, об
щий уровень осуществления программ приземных и аэро

логических наблюдений немного поиизилен и mставлнет 

приблизитепьно 89% и 88% процентов аютветсrвенно, в 
то время как в 1990 г. эти цифры равннлись 81% и 79%, 
что свидетельствует примерно о том же уровне, который 

был в 1982 г. Однако эти уровни осуществления сравни

ваются с потребностями существующих региональных 

опорных синоптических сетей, которые формиравались на 

протяжении ряда лет, а не ооздввались с учетом определен

ных конкретных расстояний между станциями, и которые, 

возможно, придется нескОлько изменить для того, чтобы 
выполнить согласованный план осуществления ВСП на 
1992-2001 гг. 

39. Программа предусматривает следующее: 

а) Данные синоптических наблюдений, поступающие с 
наземных синоптических станций, как не автомати

зированных, так и автоматизированных, передвются до 

8 раз в сутки (4 раза в сутки в тропиках) с испмьзо
ванием все в бмьшей степени автоматизированного 
сбора данных при желаемом горизонтальном раз· 

решении лучше 250 км (300 км в малонасменных 
районах); 

Ь) Аэрмогические данные, поступающие с наземной си

ноптической сети радиозондовых станций, допмнн

емые данными шаров-зондов и станций, ведущих 

радиоветровые наблюдения в тропиках, nepeдвi01CJI 

2-4 раза в сутки ( 1-2 раза в тропиках) с желаемым 
горизонтальным разрешением лучше 250 км (500-
1 000 км в малонаселенных районах). 

40. Например, в Африке, общая территория которой 
составляет 35 млн км2, потребуется около 600 наземных 
станций, чтобы расстояние между ними соответствовало 

критерию 250 км (меньшее количество, если расстояние 
составляет 300 км в районах пустыни). Общее число фун
кционирующих станций в Регионе I составляет 930; в ре
гиональной опорной синоптической сети предусматри

вается 720 станции, из которых 626 уже создано. 'Тhким 
образом, проблема состоит, в основном, в перепроекти

р(Jвании РОСС и перераспределении функционирующих 
станций, а не в увеличении их числа, хотя в некоторых от

дельных странах потребуется несколько новых станций. 

)Оке начата работа по пересмотру и перепроектировке 

рекомендованных наземных сетей во всех регионах, а в 

Одном или двух из них она близка к завершению. 

41. Если опять взять в качестве примера Регион I, то дr1я 
аэрмогических станций минимальная потребность составит 

окмо 60 станций. В настоящее время РОСС предусмат
ривает 100 радиозондоных станций, из которых сообща
ется о 66 действуюших, хотя в среднем ежедневно посту
пает тмько 52 СВQДКИ. Однако эти станции распредмены 
по континенту неравномерно. Каждой из региональных ас
социаций было сделано напоминание о необхОдимости 
пересмотра их сетей в этом свете, и дальнейшие доклады о 

вылмнении ген будут связаны с новыми потребностями в 
рамках 'ЩП и Плана Программы ВСП. 

42. Во многих районах осуществление радиоветрового 

зондирования достигло.своей максимально устойчИвой 
плотности, и необхОдимы другие qюдства для эффективного 
обеспечения дополнительными данными. СуществуЮщая 
ситуация вызвана, главным образом, трудностями развиваю

щихсн страв, связанными с обслуживанием оборудования и 

закупкой расхооных материалов, но в некоторых случанх, 

очевидно, что наблюдения, nроВОдИмые с бмьшим трудом, 

все же не посгупают в глобальную систему из-за локальных 

проблем связи. Помимо этого, точность спутниковых двн· 
ных еще не достаточна, а вспомогательные qюдства отсуrст

вуют в некоторых частях мира. 

43. Планируется получать аэрологические данные по 

океанским районам с приблизительно 40-50 судов, 
оснащенных системой АСАП. В этой области был достиг

нут значительный прогреа; в 1990 г., коrдабыло осващено 
15 судов, оонако, недавно три страны сократили объем 
этих работ или указали на свое намерение сократить их 
объем. Очень хороший прогреа; достигнут в осуществле

нии автоматизированных систем передачи данных с са

мметов; кмичество внедряемых в эксnлуатацию систем 

nостоянно возрастает и реализуется возможность nмуче

нин огромного прироста объема поступающих двнных. 

44. Что касается nОдВижных морских станций, то число 

судов, добровмьно провоояших наблюдения, медленно 

сокращается. Если· говорить о судовых свооках, то их 

число значительно ниже посrавленной цели, т.е. папучения 

четырех сВОдок в сутки со средним расстоянием в 250 км в 
северном пмушарии. Целью является пмучение прибли
зитепьно 16 СВОдок за 24 часа по каждому квадрату в 5°, 
в то время как фактические цифры (вдали от прибрежных 
районов) mставлнли 5 или 6 в Северной Атлаитике (меж
ду 20° с.ш. и 60° с.ш.) и окмо 3 в северной части Тhхого 
океана. 

45. Первоначальная задвча обеспечения 250 станций в 
виде дрейфующих буев и минимум 7 5 в виде заякоренных 
буев, поставляющих сводки четыре раза в сутки вне 

основных судохОдных путей значительна превышена. В 
настоящее время уже действуют около 600 дрейфующих 
буев и, по оценкам, около 200 заякоренных буев и 80 
фиксированных платформ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ СИНОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ 

Состояние осуществления 

Приземные станции 

РЕГИОН I (АФРИКА) РЕГИОН II (АЗИЯ) 

кал-во наблюдений, Осуществлено кал-во наблюдений, Осуществлено 

Сро"' необхддимпедлл в 1992 г. необ:хщuмnе длл в 1992 г. 
м св регионмыюа атюрноа регионалы-ша отюрноа 

синапnш'Ческоа сети кал-во % сиNопmи:ческоа сети кал-во % 

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

00 720 429 59,б 1 174 1 134 9б,б 

03 720 509 70,7 1 174 1 133 9б,5 

Об 720 б2б 8б,9 1 174 1 1б0 98,8 
09 720 б05 84,0 1 174 1 141 97,2. 
12 720 б25 8б,8 1 174 1 148 97,8 
15 720 594 82,5 1 174 1 197 93,4 
18 720 559 77,б 1 174 1 112 94,7 
21 720 409 5б,8 1 174 1 082 92,1 

Итого 

в сутки 5760 4356 75,6 9392 9107 96,9 

В сравнении 

с 1990 r. (5 632) (4 306) (76,5) (9 392) (9 033) (96,2) 

РЕГИОН III (ЮЖНАЯ АМЕРИКА) РЕГИОН IV (СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА) 

кал-во наблюдений, Осуществлено кал-во наблюдений, Осуществлено 

Сро"' необхддимпе длл в 1992 г. необхпдимое длп в 1992 г. 
м св регионмыюа атюрноа регио1ЮJЕЫiой отюрноа 

сшюпти:ческоа сети кал-во % синоппшческоа cemu кал-во % 

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

00 338 287 84,9 583 528 90,б 

03 338 158 4б,7 583 478 82,0 
Об 338 159 47,0 583 4б2 79,2 
09 338 191 5б,5 583 435 74,б 

12 338 304 89,9 583 528 90,6 
15 338 238 70,4 583 511 87,7 
18 338 305 90,2 583 531 91,1 
21 338 237 70,1 583 512 87,8 

Итого 

• сутки 2 704 1879 69,5 4664 3985 85,4 

В сравнении 

с·1990 r. (2 704) (1 957) (72,4) (4 664) (4 087) (87,6) 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ СИНОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ 
Состояние осуществления - Приземные сrанции (nрqдолж.) 

РЕГИОН V (Юffi-3АПАДНАЯ ЧАСТЬ 
TИXOffi ОКЕАНА) 

кал-во наблюдений, Осуществлено 

Срон: необхддимое для в1992 & 

м св регионалыюа оrюрноа 

синоппшчесiСОй сети кал-110 % 

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

00 3б2 343 94,7 
03 3б2 299 82,б 

Об 3б2 340 93,9 
09 3б2 27б 76,2 
12 3б2 298 82,3 
15 362 201 55,5 
18 3б2 290 80,1 
21 362 290 80,1 

Итого 

в сутки 2896 2337 80,7 
В сравнении 

с 1990 r. (2 896) (2 273) (73,8) 

АНТАРКТИКА 

кал-во наблюдений, Осуществлено 

.Срон: необхддимое для в1992 г. 

м св региональной оrюрноа 

СU1ЮТ1ПШ'ЧеGIСОй cernu кал-110 % 

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

00 35 31 88,б 

03 35 24 б8,б 

Об 35 30 85,7 
09 35 25 71,4 
12 35 31 88,б 

15 35 25 71,4 
18 35 30 85,7 
21 35 25 71,4 

Итого 

в сутки 280 221 78,9 

8 сравнении 
с 1990 r. (280) (218) (77,9) 

РЕГИОН VI (ЕВРОПА) 

кал-во наблюдений, Осуществлено 

необхддимое для в1992 & 

региональноа отюрноа 

синоптическоа сепш кал-во % 

(2) (3) (4) 

843 811 9б,2 

843 808 95,8 
843 825 97,8 
843 824 97,7 
843 826 98,0 
843 823 97,6 
843 825 97,9 
843 811 9б,2 

6744 6553 97,2 

(6,744) (6 659) (98,7) 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ . 

кал-во наблюдений, Осуществлено 

необхддимое для в1992 & 

региональной отюрноа 

cuнonmu1tecкoa сеттш кал-110 % 

(2) (3) (4) 

4055 3 5б3. 87,9 
4 055 3 409 84,0 
4055 3 б02 88,8 
4055 3 497 8б,2 

4 055 37б0 92,7 
4055 3 489 8б,О 

4 055 3 б52 90,1 
4 055 3 3бб 83,0 

32440 28338 87,4 

(32 312) (28 529) (88,3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ СИНОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ 

Состолине осуществления 

Аэрологиqеские станции 

КiJл-во иаблюдеииа, 0сущес1Т1д118UО 
В сравнении 

. 

Тип 
CJIOIC ueoffxoдUAIOe длн в 1992 & 

с 1990 & 
м св региоиалшdа ompuoa 

% 
сиuолпшvескоа сис!Т1R.МЬI КiJл-во % 

PAI Радиозондавые 00 100 34 34,0 (37) 
12 100 63 63,0 (62) 

Радиоветровые 00 140 45 32,1 (34) 
12 140 82 58,6 (59) 

РА II Радиозондавые 00 324 302 93,2 (94) 
12 324 289 89,1 (90) 

Радиоветровые 00 339 304 89,7 (90) 
12 339 296 87,3 (88) 

PAIII Радиозондавые 00 59 12 20,3 (29) 
12 59 43 72,8 (71) 

Радиоветровые 00 60 12 20,0 (28) 
12 60. 45 75,0 (77) 

PAIV Радиозондавые 00 !53 134 87,6 (91) 
12 !53 145 94,8 (97) 

Радиоветровые 00 !54 134 . 87,7 (90) 
12 154 145 94,1 (97) 

PAV Радиозондавые 00 100 85 85,0 (84) 
12 100 46 46,0 (45) 

Радиоветровые 00 137 114 83,2 (81) 
12 137 89 65,0 (65) 

РА Vl Радиозондавые 00 142 129 90,8 (91) 
12 142 132 92,0 (92) 

Радиоветровые 00 143 130 90,9 (92) 
12 143 133 93,0 (94) 

АНТАРКТИКА Радиозондовые 00 18 12 66,7 (67) 
12 18 8 44,4 (56) 

Радиоветровые 00 17 13 76,5 (77) 
12 17 10 58,8 (59) 

итого Радиозш1довые 00 896 708 79,0 (81) 
12 896 726 81,0 (82) 

Радиоветровые · 00 990 752 . 76,0 (77) 
12 990 800 80,1 (82) 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ГСОД) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Пюбальнал система обработки данных (ГССЩ) лRЛН
етсл частью БСП, которал предназначена для обеспечения 
осех членов БМО обработанной информацией в графичес
кой, кqднрованной и некодированной формах, необхqднмой 
им для оперативного и неоперативного применения. Б опе
ративные функции ГСQД вхQДЯт: предварительпал обра
ботка данных, падготовка трехмерного анализа структуры 
атмосферы и прогноз будущего состояния атмосферы, 
включал определение конкретных метеорологических па

раметров, таких как ветер, температура и т.д. Неопера
тивные функции ГСQД связаны со сбором, контролем ка- ! 

чесгва, хранением, поиском, классификацией и каталогиза~ 

цией данных наблюдений и выборочных вычисленных дан
ных, анализов и прогнозов для использования в исследова

тельских и других целях. Во осех этих аспектах (особенно 
в случае оперативных функций) ГССЩ очень тесно связана 
с двумя другими элементами БСП - Ii\обальной системой 
наблюдений (ГСН) и Ii\обапьной системой телесвязи (ГСТ). 
ген обеспечивает предоставление основных данных наб
людений, которые необхqдимы ГСQД для осуществления 
своих функций. ГСТ необхqдима, во-первых, для того, 
чтобы передавать эту информацию в центры ГССЩ для об
работки и, во-вторых, для того, чтобы распространять вы
J>qдную прqдукцию этих центров среди потребителей. 

2. Пqдобно ГСН и ГСТ структура Га:!д организована 
на трех уровнях - глобальном, региональном и нацио
нальном - которые обслуживаютел системой, соответст
венно, мировых метеорологических центров (ММЦ), ре
гиональных/специализированных метеорологических цент
ров с географической специализацией и специализацией по 

ВидУ делтельности (РСМЦ), а также национальных метео
рологических центров (НМЦ). 

3. КОС-Х (см. ссылку 1) рекомендовала, чтобы про
цедуры расширения функций существующих РСМЦ и 
назначения новых РСМЦ были вкЛючены в часть 1 Нас
тrшвления rю ГCQ!I. в виде нового дополнения 1.2 .. 

4. КОС-Х (см. ссылку 1) быЛа представлена инфор
мация о возможностях пяти центров ГСQД и Комиссия ре
комендовала ИC-XLV qдобрить назначение центра Сен
Дени, Реюньон, в качестве РСМЦ по тропическим цикло
нам, а центров в '!у,пузе, Бракнелле, Башингтоне и Монреа
ле в качестве РСМЦ по предоставлению прqдукции для 
мqделей переноса для реагирования в случае возникновения 

чрезвычайных экологических ситуаций. 

5. ММЦ и назначенными в настоящее время РСМЦ с 
географической специализацией и со специализацией по 

виду деятельности являются: 

• ММЦ: 

Мельбурн Москва Вашингтон 

• РСМЦ с географической специализацией: 

Алжир Джидда Новосибирск 
Антананариву Каир Нью-Дели 
Бра~шелл Лагос Оффенбах 
Бразилиа Майами Пекин 
Буэнос-Айрес Мельбурн Рим 
Веллингтон Монреаль Тhшкент 
Дакар Москва Тhкио . 
Дарвин Найроби ТуннdКасабланка 

Хабарооск 

• РСМЦ со специализацией по виду деятельности: 

РСМЦ Нью-Дели - Центр по ) прогнозиро-
тропическим циклонам ) вание тро-
РСМЦ Майами - Центр по ураганам) пических 
РСМЦ Тhкио -Центр по тайфунам ) циклонов 

РСМЦ-Европейский центр среднесрочных прогно
зов погqды (РСМЦ ЕЦСПП) - среднесрочньiе прог
позы ПОГОдЫ 

б. ММЦ предоставляют, как правило, прqдукцию, ко
таран может использоваться для общего прогнозирования 
планетарных или крупномасштабных метеорологических 
систем. РСМЦ с географической специализацией предос
тавляют региональную прqдукцию, которав может исnоль

зоваться НМЦ для прогнозирования мелко-, мезо- и круп
номасштабных метеОрологических систем. . РСМЦ со спе
циализацией по ВидУ деятельности предостамл1от специ

альную прqдукцию для определенных вилов деятельности, 

таких как: среднесрочное nрогнозирование, прогнозиро

вание тропических циклонов и nредуnреждения о других 

опасных nоГQДЯЫХ яменилх и т.д. Прqдукция РСМЦ дол
жна nредоставляться в таком виде, чтобы она мorna ис
пользоваться членами ВМО на национальном уровне в ка
честве вхqдной инофрмации для. процедур обработки дан
ных или интерпретации, которые выполняютел в цепях ока

зания помощи или услуг nотребителям. НМЦ и центры с 
аналогичными функциями должны быть оборудованы для 
приема прqдукции ММЦ, РСМЦ и другой nрqдукции для 
последующей ее обработки, особенно в отношении мезо- и 
мелкомасштабных метеорологических систем. НМЦ долж
ны также совершенствовать свои средства интерпретации 

прqдукции ЧПП для обеспечения обслуживания потреби
телей. При необхqдимости НМЦ должны иметь независи
мые средства для разработки своей собственной ПIJОIУКЦИИ 
ЧПП или прqдукции неавтоматизированной обработки для 
удаметварения национальных потребностей. Эти обязан
ности и функции, QДЯако, взаимно не исключают друг дру

га. В некоторых случанх ММЦ, РСМЦ и НМЦ (или ана
логичные центры) расположены в qдном месте, и функции 
qдного центра включены в функции другого. Аналогично, 
дентельность по обработке данных НМЦ или аналогичного 
центра может .быть также связана с широкомасштабным 
анализом и прогнозированием. 
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СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГСОД 

7. На основе последней информации, полученной от 

членов ВМО, в настоящем разделе показано нынешнее 
состояние осуществления ГСQД в том, что касается ММЦ 
и РСМЦ, а также содержатся краткие сведения о НМЦ. 

Значительнан часть материала, представленного здесь, 
основана на информации, полученной от членов ВМО для 

включения в Публикацию ВМО N° 9, том В, глава 1: 
«Оnисание выхОдНой продукции ММЦ, РСМЦ и НМЦ и 
других центров и информация о ее наличии» (см. ссылку 2). 
Секретариат просит членов ВМО ежеrодно проверять и об
новлять всю информнцию, включаемую в эту публикацию. 
Тhблицы, содержащиесн в этой части доклада, дополнены 
новой информаций, полученной к декабрю 1992 г., на 
основе ответов на запросы, разосланные Секретариатом в 
мае 1992 г. 

~ировые метеородоrические центры 

8. Три ММЦ продолжали улучшать качество своей 
выходной продукции. ММЦ Мельбурн, ММЦ Москва и 
ММЦ Вашингтон продолжали разрабатывать новые прог
раммы прогнозов для удовлетворения нужд потребитепей в 

выхОдНой продукции. Подробнан информация по ежеднев
ной выхОдНой продукции (анализы и прогнозы) ММЦ при
ВQДН'J;'СЯ в ежеrодных Докладнх о техническом прогрессе в 
ГСХЩ и в Публикации ВМО N2 9, том В (см. ссылки 2 и 3). 

9. Обеспечение прогнозами для тропического пояса яв
ляется особенно важным аспектом работы ММЦ, и по

следние достижения, особенно более выmкое разрешение 
мОделей, увеличение объема аэрологической информации 

на ОсНОВе . ПроВQДНМЫХ С геостаЦИОНарНЫХ СПУТНИКОВ наб
ЛЮДеНИЙ за перемещением облаков, а также сводок 

АСДАР и АМДАР, значительно помогли в шщготовке ана
лизов и прогнозов для этих регионов. 

Региональные/ специализированные метеородоrические 
центры {РС~Ц) с географической снециалнзацией 

1 О. Общий обзор деятельности РСМЦ с географической 
специализацией дается в приложении I, в котором приве
дены данные об общем количестве продукции (как анали' 
зов, так и прогнозов), выпускаемой ежедневно 25 РСМЦ с 
географической специализацией, mзданными во всем мире. 

Цифры во всех случаях относятся к продукции, а не к от

дельным параметрам. В скобках для сравнения приведены 
mответствующие данные за 1990 г., указанные в Пятнад
цатом докладе о выполнении плана (см. ссылку 4). 

Региональные/специализнропанные метеородоmческне 
центры {РС~Ц) со спецналнзацней по внду девтель
ности 

11. Как решено на девнтой сессии КОС и одобрено ИС
ХL, в рамках ГСQД существуют четыре РСМЦ со спе
циализацией по виду деятельности; названив и местополо

жение этих центров указаны в пункте 3. Среди них 
РСМЦ Нью-Дели, Майами и Тhкио по проrнозированию 
тропических циклонов, которые нахОдИтся там же, где и 

РСМЦ Нью-Дели, Майами и Токио с географической спе

циализацией. 

12. РСМЦ-Европейский центр среднесрочных прогнозов 
погоды (РСМЦ-ЕЦСПП) со специализацией в области 
среднесрочного прогнозирования погоды обеспечивает 

предоставление специальной продукции для среднесрочных 

прогнозов ПОГ(ЩЬ! сроком от 48 до 168 чаmв (семь суток) 
по северному и южному полушарию и 72 часа (трое су
ток), по тропическому поясу. Подробнан информация о 
продукции, передаваемой по ГСТ из РСМЦ-ЕЦСПП, m
держится в приложении П. 

Национальные метеорологические центры и центры 
с аналоmчными функциями 

13. НМЦ и центры с аналогичными функциями, имею
щиесл во всем мире, в основном занимаютел подготовкой 

анализов и прогнозов для внутреннего использования на 

своих территориях, часто использ)Я продукцию ММЦ и 

РСМЦ в качестве основы или руководящего материала. 
Однако более 20 НМЦ и центров с аналогичными функ
циями произВQДНТ продукцию для передачи в другие сrраны 

или районы в mответствии с днусторонними или многосто

ронними mmашениями. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЦЕНТРАХ ГСОД 

14. Эгот раздел основан на информации, представленной 
членами ВМО до декабря 1992 г. в ответ на вопросник Iе
нерального секретаря. Цель этого раздела mстоит в том, 
чтобы показать, в какой мере центры ГСQД BВO!UIT новые и 
усовершенствованные Мет(ЩЬ! в mответствии с планом ВСП. 

~ировые метеородоrические центры и региональные/ 
снециализиропанные центры 

15. В Приложениях III-VI по казана степень внедрения 
новых разработок или расширения использования не

которых существующих мffiщов для анализов, а также ис

пользуемый метод хранения данных в основных центраХ 

ГСQД. Эти таблицы в основном не требу1от пояснений и 
дадут полезную основу для проведения сравнений в 

предстоящие годы. 

Национальные метеорологические центры и центры 
с аналоrичнымн функцнпми 

16. В приложениях ПI-VI также показаны масштабы 
внедрения в НМЦ новых разработок. Очевидно, что мно
гие НМЦ гораздо в меньшей степени, чем ММЦ и РМЦ, 
используют новую и прогрессивную технику. Например, 
не предполагается, что все НМЦ или центры с аналогич
ными фукнциями будут иметь численные мсщели прогноза 

атмосферы или вести дентельность по диагностике климата 

в mобальном или региональном масштабе, но в то же вре
мя каждый член ВМО должен определить степень, в 
которой НМЦ mответствующей страны хотел бы получать 
и использовать выхОдНую продукцию ММЦ и РСМЦ. Тhм 
не менее такая же информация проанализирована для 

НМЦ и аналогичных центров, как и для основных центров 

обработки данных.. Эта информация также mставит осно
ву для полезного сравнения в будущем 
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выводы 

17. Программа ВСП на 1992-2001 гг. (см. ссылку 5) 
предусматривает функционирование трех ММЦ, 25 РСМЦ 
с географической специализацией и несколько РСМЦ со 
специализацией по виду деятельности, помимо НМЦ, обес
печивающих в основном обслуживание на национальном 
уровне. Нижеследующие вывсды сделаны, главным об
разом, на основе сравнения фактического осуществления 

центров ГССЩ с задачами по осуществлению ГССЩ, изло
женными в соответствующей части 'ЩП (1992-2001 гг.). 

18. Основной mобальной задачей ГСQД является пре
доставление членам ВМО прсдукции кратко- и средне
срочных прогнозов. 'Ijш ММЦ nрсдолжали готовить и рас
пространять щирокий круг прсдукции для кратко- и сред

несрочных прогнозов. С назначением ЕЦСПП в качестве 
РСМЦ наблюдается значительное увеличение продукции 
для среднесрочных прогнозов, предоставляемой членам 

ВМО. Некоторые РСМЦ внесли коррективы в объем про
дукции как анализов, так и прогнозов для удовлетворения 

потребностей членов ВМО и конечных потребителей. Про
дукция для средлеерочных прогнозов поГQДЫ расщирилась 

до 168 часов во внетропических районах и до 72 часов -
для тропиков. 

19. Важным фактором, влияющим на функционирование 
ГССЩ, является увепичивщееся разрещение мсделей и 

наличие для целей анализа и прогнозирования как 

качественной, так и количественной информации, 

получаемой с метеорологических спутников и самолетов; 

сюда ВХ(ЩНТ вертикальные профили температуры и данные 

о ветре, вычисленные по перемещению облаков, а также 

наблюдения АМДАР и АСАП. 

20. Приложенин к этой части доклада о выполнении 

плана иллюстрируют, в какой степени центры ГСQД, кото
рые ответили на вопросник Секретариата ВМО, автомати
зировали выполнение функций своими ГССЩ и удовлетво
ряют потребности в прсдукции анализов и прогнозов. Для 
каждого центра указаны формат приема прсдукции, сред

ства для приема данных и прсдукции и их хранения, тип 

носителя для выборки и обмена данными наблюдений и 
архивированной прсдукцией, а также для предоставления 

обслуживания в форме видов на поrсду. 

21. Наиболее щироко используемым форматом для при

ема прсдукции все еще является GRID; 52 центра по
лучали такую прсдукцию и 20 центров получали прсдук
цию в формате GRIB (Gridded Вinary). Восемь центров, 
ответивщих на вопросник в fuгионе I, указали на то, что 
они используют продукцию, примимаемую по радио

факсимиле, как единственному средству приема инфор

мации. Несмотря на то, что стоит задача перейти к форма

ту GRIB, прсдолжает иметь место потребность в данных в 
символьной форме, несомненно, вытекает из сдной или 

нескольких следующих причин: 

а) Линии свнзи не могут перестроиться на передачу бит

ориентированных ксдов; 

Ь) Центры не располагают компьютерами, необхсди
мыми для дексдирования бит-ориентированных ксщов; 

с) Центры не были в состоянии разработать или обслу

живать дексдер GRIB в их нынещних компьютерных 
системах. 

Какими бы ни были причины, ясно, что способность 
ГСОД удовлетворить потребности членов ВМО в опреде
ленной степени будет зависеть от рещения этих вопросов. 

22. Соответственно, можно сделать вывод, что для 
облегчения потока прсдукции ЧПП из центров ГССЩ в 

РСМЦ и НМЦ весьма срочно необхсдимо внедрить 
протокол Х.25 и использовать наземные системы для 
приема информации через спутники (приемники МДД). 
Необходима помощь в предоставлении программнаго 

· обеспечения и обучении в центрах по введению бинарных 
ксщов. 

23. Постепенно расщиряется использование формата 

GRIB для передачи обработанных данных в виде значений 
в узлах сетки, выраженных в двоичной форме. Отмеча

лось, что 20 центров ГССЩ уже использу1от формат G Rl В 
для междунарсдного обмена или приема прсдукции, а 

также для внутренних цепей. Из этих центров - 13 нахо
дится в РА VI, 3 - в РА V и по два в РА IV и РА II; в 
РА I и РА Ш центров ГССЩ, использующих формат GRIB, 
не имеется. 

24. Ограниченное количество центров активно занимают
ся диагностикой климата на глобальном, региональном 
и/или национальном уровне. Аналогичным образом, 
помимо крупных центров ГССЩ и Центра по мониторингу 

засухи в Найроби, лищь ограниченное количество центров 
активно вовлечено в деятельность по псщготонке долгосроч

ных прогнозов и сезонных видов на поrсду. 

25. Следует отметить, что уровень осуществления цен
тров ГССЩ отличается от центра к центру очень щироко, 
начиная от. крупных центров, которые используют совре

менные мсдели ЧПП при помощи суnеркомпыотерных 
систем, И кончая небольщими центрами, использующими 
обычные метсды экстраnоляции и не имеющими средств 

для nолучения прсдукции больщих центров. Как указы- · 
валось в Программе ВСП на 1992-2001 гг., «Как nравило 
обязанности национальных метеорологических служб бу
дут включать интерnретацию краткосрочной, среднесроч

ной и долгосрочной прогностической прсдукции и преобра
зование ее в параметры nогсды и локальные прогнозы для 

потребителей. Для этой цели потребуются «компьютерные 
ресурсы от небольщого до среднего уровня». Некоторые 

НМЦ, особенно в развивающихся сrранах, далеки от этой 
цели. fuлy НМЦ нужна срочнав помощь в плане расщире

ния возможностей получения и исnользования прсдукции 

ГСQД и лещготовки своих прогнозов. 
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ЦfJilmp 

Алжир 

Антананариву 

Пек ин 

Бракнелл 

Бразилиа 

Буэнос-Айрес 

Каир 

Дакар 

Дарвин 

Джидllа 

Хабаровск 

Лагос 

Мельбурн 

Майами 

Монреаль 

Москва 

Найроби 

Нью-Дели 

Новосибирск 

Оффенбах 

Рим 

Ташкент 

Тhкио 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ (АНАЛИЗЫ И ПРОГНО3Ы) РСМЦ 
С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

(Цифры в скобках относвтсн к 1990 г.) 

Вид продукции 
Итпю 

Анадизы ПрогJЮЗЫ 

76 (76) 94 (94) 170 

36 (36) 4 (4) 40 

26 (33) 40 (27) 66 

110 (110) 562 (562) 672 

17 (17) 2 (2) 19 

11 (11) 5 (5) 16 

26 (26) 18 (18) 44 

16 (16) 12 (12) 28 

10 (10) (-) 10 

59 (59) 48 (48) 107 

41 (41) 49 (49) 90 

(-) (-) 

26 (26) 42 (42) 68 

10 (10) о (0) 10 

38 (24) 457 (95) 495 

57 (57) 74 (74) 131 

17 (17) 18 (18) 35 

23 (16) . 40 (16) 63 

36 (36) 57 (57) 93 

32 (32) 87 (87) 119 

30 (30) 13 (13) 43 

46 (46) 48 (48) 94 

30 (35) 58 (64) 88 

(170) 

(40) 

(60) 

(672) 

(19) 

(16) 

(44) 

(28) 

(10) 

(107) 

(90) 

(-) 

(68) 

(10) 

(119) 

(131) 

(35) 

(32) 

(93) 

(119) 

(43) 

(94) 

(99) 

1Унис/КЛсабланка 44 (44) 24 (24) 68 (68) 

Веллингтон 19 (19) 36 (36) 55 (55) 

Итоrо 836 (827) 1788 (1395) 2624 (2 222) 

111-7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ (АНАЛИЗЫ И ПРОГНОЗЫ) РСМЦ -
ЕВРОПЕйСКИй ЦЕНТР СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ (ЕЦСПП), 

ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПО ГСТ 

Исходное 
Парамвтры время fuйnн охвапш Вщ 1/роду/СЦUU 

(МСВ) 

Давление у поверхности 1200 Северное полушарие Анализ, прогнозы за 24, 48, 72, 96, 
120, 144, 168 часов 

Тhмпература на 850 гПа 1200 Северное полушарие Анализ, прогнозы за 24, 48, 72, 96, 
120, 144, 168 часов 

Высота на 500 гПа 1200 Северное полушарие Анализ, прогнозы за 24, 48, 72, 96, 
120, 144, 168 часов 

Ветер на 850 гПа 1200 'Ij:юпический пояс Анализ, прогнозы за 24, 48,72 часа 

Ветер на 200 гПа 1200 'IjJопический пояс Анализ, прогнозы за 24, 48, 72 часа 

Даапение у поверхности 1200 Южное полушарие Анализ, прогнозы за 24, 48, 72, 96, 
120, 144, 168 часов 

Тhмпература на 850 гПа 1200 Южное полушарие Анализ, прогнозы за 24, 48, 72, 96, 
120 часов 

Высота на 500 г Па 1200 Южное полушарие Анализ, прогнозы за 24, 48, 72, 96, 
120, 144, 168 часов 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ГСОД 

(Цифры в скобках относятся к 1990 г.) 

11m автплшпшзации ммц 

Использование компьютеров для численного прогнозирования 
ПОГQДЫ 

3 (3) 

Примечания: 

III-9 

РСМЦ. нмц 

15 (12) 20 (11) 

1. Эта таблица составлена на основе информации, полученной из трех ММЦ и 22 РСМЦ, а также нескольких НМЦ 

2. ПОдробная информация сОдержится в Тhхническом докладе о прогрессе ГСQД ВСП за 1992 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

БАЗА ДАННЫХ ВМО/ВСП/СQД 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРА ЗА 1992 r. - 82 ОТВЕТА 

ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ И ХРАНЯЩИХСЯ ДАННЫХ И ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ФОРМАТ, ИСПОJIЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРИЕМА 
И СРЕДСТВА ПРИЕМА 

---·----···-~---·-----

Формат приема СJХЩСтва для прие.ма 

npQl{ylЩUU npQl{ylЩUU 

Центр Архивируе.мие дшпше Архивируемая npQl{ylЩUЯ 

GRID GRIB Fax Двусто- С11уТ1J11икоооя /Ьд1ю или· 

JЮННЯН CflJIЗь cucтnmm МДД JЮДиофа1i:си.мшiе 

------ ___ " ___ -----------·- ---·- ---- -----
РЕГИОН! 

Абиджан о о 1 о о 1 Нац. сип. набл. приз. аэрол. 00, 12 Проанали~ карты 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 
Алжир 1 о 1 1 1 о 

Каир о о 1 о о 1 Все пост. по rcr оо, 06 Шобалыпlli анализ за 12, 18 МСВ 
Чилека 1 о о 1 о о 

IG:шак:ри о о 1 о о 1 Не имеетсн 

Котону о о 1 о о 1 Националыше Кaprn: региональных анализов 

Дакар 1 о 1 1 1 1 Национальные данные ~mопальные анализы (кapru: 11а бумажных листах) 

Дуала о о 1 1 о 1 
Каип<UJа о о о о о о Национальные наблюдения 

Хартум о о 1 о о 1 Нациовальны:е наблюдения 

КИГ3ЛИ 1 о 1 о о 1 НациовальНЬiе наблюдении Региональные наблюдения 00, 06, 12, 18 

Либревиль о о 1 о о 1 

Ломе о о 1 1 о 1 
Морони 1 о 1 о о 1 

Ниамей о о о о 1 о ПриниМ<rеМЬiе карты 00, Об, 12, 18 
Сейш. о-ва 1 о о о о 1 Национальные синопmческие наблюдеmm Региональные анализы 00, Об, 12 МСВ 

lУнИс 1 о 1 1 о 1 Национальны:е данньlе РегиональНЬ!е- анализы (карты па бумажних листах) 

Итоrо 7 о 13 6 3 13 

РЕГИОНП 

Абу-Даби 1 о 1 1 1 1 Региональные синоmические карты Вся прсщукция: ММД на бумажном носителе 

Бахрейн 1 о 1 1 о 1 Наnиеналыше синоптические наблюдения 

~ -о 



Формот приема Средстю для приема 

11}XJJIYIЩUU продуJСЦUU 

Центр Архивщт_уе.мьте лw1ше Архивируемшс 11jJQДу1Щин 

GR/0 GR/8 Fax днусrпо- Спутниковая fЬдио UllU 

ранняя связь система МДД paдuoфaкcuмUJJe 
---

РЕГИОН П (прQДолж_) 

Бангкок 1 о о 1 о о Не имrеrси 

Пекин 1 о 1 1 о 1 Пюбалыш:е наблюдения (время отсечения 24 'IЗ.Gl) ПюбальНЬfе анализы и проrнозы 

Коломбо 1 о о 1 о о 

Дакка о о 1 о о 1 Реrиональные/национальНЬiе наблюдения 

Доха 1 о 1 1 о 1 IЛобальнне архивируемые дашше 

Ханой о о о о о о 

IОнк:онг 1 о 1 1 о 1 IЛобальные наблюдения (время отсечения 24 часа) Региопалыше анализы и прогнооы 

Джидда 1 о 1 1 о о Нащюнальнне даннь1е Региопальн. и национальн. анализы на микрофильмах 

Кувейт 1 о 1 1 1 1 Национальные наблюдения 

MiU!e 1 о о 1 о о Не имееrса Не имеется ~ 

""" Нью-Депи 1 1 о 1 о 1 Наблюдения. Поступающие по ГСТ РегиональНЬfе анализы :s: ::::, 
Пхеньян 1 о 1 о о 1 Анализы по Северному пооушарию о 

Сеул 1 о о 1 о о Национальные наблюдении Не имеется ~ 
"" Тhгеран 1 о о 1 о 1 Национальные наблюдения :r: :s: 

Тhкио 1 1 о 1 о о Пюбалыше дашше, посгупающие по ГСГ, Utобальные анализы вплоть до 8-ro ..щя "" и все национальные данНЬiе за ка:жды:е 12 чаоов ~ 

< 
Улан-Баrор 1 о 1 1 о 1 Националыше наблюдепия 

Итоrо 16 2 10 15 2 11 

РЕГИОНШ 

Буэнос-Айрес 1 о 1 1 о о НадиональНЬiе наблюдения Не имеется: 

Лима о о о 1 о о Национальные наблюдения Региональные анализы 00, Об, 12, 18 МСВ 
Кито о о о 1 о о Н;аiЬ 

Сантьяго 1 о 1 1 о 1 Национальные наблюдения Анализы на уровне 500 rfla на микрофильмах 

Итоrо 2 о 2 4 о 1 

РЕГИОНIV 

Белиз 1 о 1 1 о 1 НациональНЬiе наблюдения Не имеется: 

Мехико о о 1 о 1 о Национальные синоrrrические наблюдения 

Монреаль 1 1 1 1 1 о Данные., ПOCIYJI. ПО ГСf, ro Врем. О'I'rеlениЯ 48 час. /Лоб ан. (00,06,12,18) проrн. (на 12-144 час) за 00,12 
Порт-о-Сnейн о о 1 1 о о Националыше наблюдения Анал.23 .5 °ю.ш. -4 7°с.ш.,5 °з.д. -1 05°з.д-00,06, 12, IBMCB 
Сан-Хосе о о 1 1 о 1 Нашюнальные синоптические наблюдения ~ 

~ .,... --



Формат npUR.Мa 

11JXЩY1<ЦUU 

Центр 

GRID GR/8 Fax 

РЕГИОН N. (прщолж.) 
Санто-Домниго 1 о о 

Ваши!П"IUН о 1 1 

Итоm 3 2 6 

РЕГИОНУ 

Бруней о о о 

Хонпара о о о 

Куала-Лумпур 1 о о 

Малила 1 о о 

Меr1ьбурн о 1 1 

Навди 1 о 1 
Порт Вила о о о 

Синmпур 1 1 о 

Таити 1 о о 

Веллинrrон о 1 1 

Итоm 5 3 3 

РЕГИОНV! 

Анкара 1 1 о 

ДФИВЬI 1 о 1 

Белrрад о 1 1 

Бет·Даган 1 1 1 

Бракнелл о 1 о 

Брюа:ель 1 о о 

Бухарост 1 о 1 

Будапешт 1 о 1 

КОпешаген 1 1 1 

!~;~маек о о 1 
Де Бильт 1 1 1 
Дублин 1 1 1 
Хельсинки 1 1 1 

Средства для лриема 

11JXЩY1<ЦUU 

ДиусТЩJ- С пуптиковая Радио UJJu 
JЮ111ШЯ свнзь система ММ радш:Jфакси.Ашле 

о о 1 

1 о о 

5 2 3 

1 о о 

о о о 

1 о о 

1 о о 

1 о 1 

1 о 1 

о о о 

1 о о 

1 о .О 

1 о о 

8 о 2 

1 о о 

1 о о 

1 о 1 

1 о ь 

1 о о 

1 о о 

1 о 1 

1 о 1 
1 о о 

о о 1 

1 о 1 
1 о о 

1 о 1 

АрхивщJ)емые дштые 

Нациопальные наблюденил 

Данные, посrупающие по rст 

НадиональНЬiе наблюдения 

Набл. по региональной муо:юн. обласrи 

Пюб. иабл. не .надион. xpamrrcя 6 меспцев 
Не имеетсн 

Регион., посrупающ. по ГСТ, и все национальн. 

Реrионалыше набтоденип, п_осrупающие по ГСТ 

Надиональн.наfiл. по близлежащ. территорним 

Наuиональные наблюдении 

Национальные наблюдении 

Данные, поступающие по ГСТ 

Национальные наблюдения 

Наuиональны:е даннь~е 

Национальиие наблюдения 

Национальн.Набл., mобалыL ГСГ 3, 6, 12 

Национальные наблюдения 

Национальные наблюдения 

Архивируемая '11[Х)Ду1Щин 

IЛ:обальнuе анализы, прогнООЬI 

Не имеется 

Анализы и прогнозu ЕЦСПП 

Вся Прщукция, посrуп. в форм. ГРИД эа 00 12 

Пюб. анализ, проrНОЗЬI, до 5-ro дни за 00, 12 

Не имrеrсн 

Не имеетсв. 

Метеор. карты + прогнОЗЬI в реж. ЕТА хранится 90 дн. 

24 час. npornOз из Бракнелла 

Анализы, прогнозы 

Анализы па. 500 гПа за 00 МСВ 

Анализы и проnюзы за 15 меспцев 

Не имеетси 

~ 
~ 

N 

::::< 
'1:1 :s: 
:::, 
о 

~ 
::с :s: 
""' 
< 



Фор.мшп приема Средства для приема 

прадукцuu 11[ХЩУКЦUU 

Центр Архиви{J)'Р.МЬlе даnньrе Архивирувман 11[ХЩУКЦUЯ 

GRID GRIB Fax Диусттю- Сrrутпшсовая ЕЬдио ши 

рй1ШllЯ связь CUC17'/illta МДД J.ЮДиофаксu.миле 

РЕГИОН Vl (продолж.) 

ЛиСGiбон 1 1 1 1 о о Националыше наблюдения 

Мадрид 1 о о 1 о о Национальн. наблюдения по бли;щеж. терр. ГИС проnюзu Ч+ 12 до Ч+48 

Мальта о о о о о о 

Минск: 1 о 1 1 1 1 Национальн. набл.: мет. гидр. загр. рад. радиол. 

Москва 1 о 1 1 о о Националъп. и mобальн. наблюдения IЛобальные анализы за 00 and 12 

Ник:осия о о о о о о 

Оффенбах о 1 1 1 о 1 Ш:обальные данные. посrупающие по rcr Шоб. дан. и прогнозы 00 и 12 

Праrа 1 о 1 1 1 1 Национальные наблюдения АналиЗЬI и прогнозы каждые 12 Ч до 36 Ч 

Рим 1 1 1 1 о о Национ. наблюд., данные ГСГ за 18 меспцев 

Охрип 1 о о 1 1 1 Наuиональные наблюдения Нек:оrорые анал. и прогнозы в формате ГРИД :::::1 

""' Тулуза 1 1 о 1 о о Национальные наблюдения Анализы, прогнозы :s: 
::::, 

Вильнюс о о о 1 1 1 о 

Uюрих 1 1 1 1 о 1 Национ . ./Ш.НН. и дани., поступ. по ГСТ за 30 дн. ~ 
"" 

Итоrо 19 13 17 23 4 и 
:с :s: 
"" 

Всеrо 52 20 51 61 11 42 1 -< 

~ -'-" 



ПРИЛОЖЕИНЕ V 

БАЗА ДАННЫХ ВМО/ВСП/Щ/\ 
РЕЗУ.11ЬТАТЫ ОБЗОРА ЗА 1992 г.- 82 ОТВЕТА 

НЕОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГСОД, ВЮIЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЮIИМАТОМ, 
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ВИДОВ НА ПОГОДУ 

Центр 

РЕГИОН 1 
АбиджаJI 

Алжир 

Каир 

Чилека 

Конакри 

Котону 

Дакар 

Дуала 

Камлала 

Хартум 

Киrали 

· Либревиль 

Ломе 

Морони 

НИамей 

Сейш.о-ва 

Тунис 

РЕГИОН Н 

Абу-Даби 

Бахрейн 

Бангкок 

Пекин 

КОломбо 

Дакка 

ДиагпосfТШIШ 11ЩJlLJflШlfiOв~ cвязlJJinыx 

с клlL.МflЛЮ.м - .мпсштаб~ параметnри 

НационалъНЬiй 

НациональНЬiй, средние значения, аномалии, повторяемосrь 

Не имеетаt 

Не имеется 

НадиональНЪiй, CLICOM 
Национальный, CLICOM 

Совмесmаа работа с ЦМЗ Найроби 

Не имee'ICJI 

Национальный, CLICOM 

НациональНЬiй, CLICOM 

Не имеетсн 

Национальный, npocrn:e сrатисrические анализы. 

НационаЛьны:й + анализы метеорологической ситуации 

Национальный (CLICOM в ближайшем булущем) 

Национальный, только типа CLICOM 

Вид на mголу па qхж 30 дней -

.методУ. nараметры 

Не имеетсн 

Иа:ле.пуютсн аналоговые метQZЩ 

Не имеетсн 

Не имеется 

Не имеется 

Аналоговые и эмпирические 

Не имеетсн 

Не имеется 

Виды на 1ЮГQ!1У па ск::в:ове сrатисrики 

IJюб.,среjU!.знач.,аномалин,Т, ОСАД.,ТПМ+ДУР,МЕР,СОСТ.,ШИР .. СОСТ.ОТН.БЛАЖ. МQ11ель Т42, сrатисrич., аналоговые, Т., ОСАД. 

Национальный, обзоры ПОГQДЫ, средн.знач. за 30 дн.,аном .• ОС3Д •• ежеГQIJJI.средн.знач. Данные к.rшматологии и статистики 

Регион.эмпирич.по ашлизам: карт,.аномал .• средние знач .• повтор. ИСп.климат . .дл:инповолн.цирк.регр .• мщ..,авалог. 

СезопнЬlй вид на поа:цу на срок 

90 дней - .мепюдм. параметры 

Не имеетсн 

Не имеетсн 

Не имеетсн 

Не имеется 

Аналоговые и эмпирические 

Не имеется 

На основе сrатисrики 

Стат. аналог .• внешн. парам •• ОС3Д. 

t? -_". 



Цешпр Диагн.оспшка парамеmfЮв~ связанных 

с К:ЛI.L.МШТlfJ.М - .масштпаfi. 1КljJ(l.М€Пlphl 

Вид на 11Оа:Ш.У ua срок 30 днеа -

.меrтщды, 1ll1fJll.AIВliiЬI 

СезонJШа вид на 1Юi!ОдУ на qхш 

90 дпеа - .методы, 'ТКl[.JtLilempw 

РЕГИОН !1 ( ПPQ'IOJlЖ.) 

Доха 

Ханой 

IОнк:ОШ' 

1 Джидда 
Кувейт 

М;ше 

Пью-Дели 

Пхеньян 

Сеул 

Тегеран 

Токио 

Улан-Баrор 

РЕГИОН JII 
l.lуэнос-Айрес 

Лима 

Киrо 

Сантьяго 

РЕГИОНN 

Белиз 

Мехико 

Монрезль 

Порт-о-Слейн 

Сан-Хосе 

Санто-Домниго 

Вашингтон 

РЕГИОНУ 

Бруней 

Хониара _ 
Куала-Лумпур 

Манила 

Меnьбурн 

Нанди 

НациональНЬiе, обзоры ПОГQДЫ, метесщанн., средн.значенин, сrа.тисrика 

Не имеется 

НациональНЬiй {по региональному запрсм::у) 

Не имеетm 

Не имеется 

Региональн. масштаб, среди. по сrанд.уrювн. до200тПа, ТПМ, температура. 

Синоптические метQДЫ 

Регроо;ивная коррепяцнн с ТПМ. осад. 

Не имеется 

Не имеется 

Множест. регреа::ия, ОGLДКИ по Индии 

Те .же метQd.,что и для 30 J;U.,eжerQI{.OGJД. 

Не имеетсн 

Не имеетсн 

Множеств. регрессин, ОGI.ДКИ по Индии 

Сев.пол.,средн. знач.,аном. даш1.,выоот. в метр. геопот.ва уровне 500 rПalOO гПа Аналоговые и сrатисrические 

повтори. тип, общ. цирк. 

Осредпеmш:е mобалъНЬiе анали:ш: 

Аномалии rnобальннх анализов 

Национальный, декадные и меснчные 

Не имеется 

Надионалыrnй, средние значешm, обзоры ПОГQ!J;Ы, повторяеМость 

Реrионалышй масштаб, средн. знач., аномалim 

Националыш:е 

Национальный, CLICOM 

Национальный, аноМ3JШИ 

Сев.пол. и региональная IIрQ!IУКЦИЯ, 500 гПа и приземнан· температура 

1Ьлько национальный масштаб 

Не имеется 

Не имеетсн 

Пюбальные 

Не имеетса 

Не имеетсн 

Не имеетсн 

Исслед. · поверхн. 500 г Па. зон.индекс,. ТПМ. qJе.Д.Знач. То же за 30 дней 

ЧПП за15 дней Эмп . .сrат.+анал.,м(Щель множ. регресс. 
Не имrеосп 

Не имеетсп 

Стаmсrические и Климатологические 

Не имеется 

Статисrический анализ 

Эмп.+сrат.,500гПа+рег.мн.rегр. для приз. темп. 

Не имеется 

Климат . .сrаmст, изучение ЕНСО 

Не имеетсн 

Не имеется 

1е же. чrо и за 30 дней 

Не имеетсн 

Статистический анализ 

Не имеетсн 

Не имеется 

Те же за 30 дней 
Не имеется: Не имеетсн 

ЧПП/эмпиричJсrатист. для геоп.,Т, давл. по сев.полуш. ЭюшрJсrатистич.,Т, давление по США 

Не имеется 

Не имеетсн 

Не имеется 

Не имеется 

Не имеетсн 

Не имеется 

IЛоб.средн.,аном.,ТПМ,ухщ.длин.волн.,рад.,пот.,.аrор.Т,ОG!Д.,ветер,геоп . .давл.на ср.ур.мор. и _т.д. Стат. (линейная дискРимин.), аналог, Т, OGIД._ Стат.исслед. ЕНСО,аналог Т, осад. 

КомменТ3рИИ, осоованные на ИЮК Национальный, средние, суммарные аномалии Комментарии~ основанные на ИЮК 
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Ценrтiр. Диагнос11ULКа парамеТТlfЮв-~ C(Jfl3(JJfJf.ЬIX 

с К:Ли.мштlfJ..М - .масштаб_. rюраметрм 

Вид на rюroJIY на СJХЖ 30 д11еt1 -

методы; тюра.метрьт 

РЕГИОН V (прщолж.) 
Порт-Вила 

Сингапур 

Таити 

Веrтингтон 

РЕГИОН VI 
Анкара 

Афmш 

Беr!rрад 

Бет-Даган 

Бракнелл 

Брюа::ель 

Бухнресr 

Будалешт · 

Копенmген 

Дамш:к 

Де Бильт 

Дублнн 

Хельсинки 

Лиа;абон 

Мадрид 

Мальта 

Мннск 

Москва 

Ннкоrnя 

Не имеется 

Реrион.масштаб. аном.,приземн:.Т, давл, ОС3,Д.,И ветер на высотах 

Региональннй масштаб 

Национ .• средние знач., суммарн., знач, повторяемость, аномалии, эксrрем. знач. и т.д. 

Репюн., средн. зпач. за 30 дн., аномалии на уровне мори и 500 гПа 

Не имеетсн 

Не имеетсн 

IЛобалышй, ТПМ, ВЬJ.rота геоп., темп., вет. на Сl'ii.Нд3РТННХ уровних Имеющиеся ЧПWэмпирические 

Стат.момент 1 и П порндка,сrаmсrч.тесrы:,орrономальн.коw.,факториалыr. и спектр.анал. Авторегр . .дискрим.анализы, Марков, аналогоВЬiе 

Обьек.rруn.аналог.,Т,оаu,.,давл.над Европ.часr.Атлаnт. 

Надионалышй, cpeдmte значеmm 

Не имеется 

Национ .• средн.знач:., суммарн.знач., эксгрем.знач: .• повторяемость. аномалии 
Нациов .• средн.знач .• суммарв.знач., повrоряемосrь, аномалИи 

'Rlllькo наu:иональНЬiй 

Не имеется 

Северное полушарие. температура и оrnдки 

Не имеетсн 

Не имеетсн 

Не имеетсн 

Не ~еетсн 

Не имеется 

Синшrrическ:ие и сrаmсrическ:ие 

Ceзomшil вид на n:JaЩy на срок 

90 днеа - .ме1Тlд!Щ~ nараметры 

Не имеетсп 

Не имеетсн 

С тат. и динамич.прогноз на зиму, OGiд. 

ЭМIПfричеасие/сrатисrические 

Множ.реrр., дальасвпзь, аномалии 

Объект.rруiПI.анаJЮГ.,Т ,.осад..,дашLнад Евр.ч.Атлшrr. 

Не имеетсн 

Не имеется 

Не имеетса 

Не имеетсн 

Не имеется 

Из мсщеr~ей ЧПП 

Оффенбах 

Прага 

Рим 

София 

Тулуза 

Вильнюс 

Цюрнх 

Национальный Не имеется Не имеется 

По Европейской чacrn 

Национальный 

На осuове вых:QЦНой ПРQдУКЦИИ ЩСПП 

Верояm .• аналог . .спектральн.,анализы,множесr.регрес. 

Задержан. сре,н;н., ЧПП.Т42, Т, геоn.,вет.,mоб.влажн. 

Не имеется Не имеется 

-~ -"' 
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ПРИЛОЖЕИНЕ Vl 

БАЗА ДАННЫХ БМО/ВСП/СQД 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРА ЗА 1992 г.- 82 <ЛБЕТА 

ТИПЫ НОСИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫБОРКИ ИЛИ ОБМЕНА ДАННЫМИ НАБЛЮДЕНИЙ ИЛИ ПРОДУКЦИЕЙ ИЗ АРХИВОВ 

MaгnulТUlыe Кilртридж /Uбк;иадиск Формат 

ленпш 

Центр На 5"1/4 3"112 

/Ю.мментприи 6250 1600 П{XJЧUR ли,. Спюя· 1,2 720 360 320 1,4 720 

стршш бит/ бшn/ """"' чие дар т Объем МБ КБ КБ КБ МБ КБ ПГЭП BUFR GR/8 П{ХJЧИR 

дюйм дюйм 

РЕГИОН! 

Абиджан 1 о о 1 1 1 о 1 1 о о о Месrnый внутренний формат 

Алжир 1 1 о 1 о 1 о 1 о о о о 

Каир 1 1 о 1 о о о 1 о о 1 о Буквеноо-цифровой 

Чилека о о о о о о о о о о о о 

КОнакри о о о о о о о о о о о о 

Кi:пону CLICOM о о 1 !О МБ о о о о о о о о о CLICOM, АSСП 

ДаКЩJ о о о 1 1 1 1 1 1 о о о CLICOM 
Дуала о о о о о о о о о о о о 

Камиала о о о о о о о 1 1 1 о о 

Хщrrум о о о о о о о о о о о о 

Кигали о о о о о о о о о о о о 

Либревилъ о о о о о о о о о о о о 

Ломе о о о 1 о о о 1 о о о о CLICOM 

МОJЮНИ о о о о о о о о о о о о 

Ниамей о о о о о о о о о о о о 

Сейш.о-ва о о о о о о о 1 1 о о о CLICOM 
Тунис 1 1 о 1 о о о о о о о о 11;1 

Итого 4 3 1 6 2 3 1 7 4 1 1 о 

РЕГИОН Н 

Абу·l/;lби о о о 1 о о о 1 о о о о Файлы БД FOXBASE 
Бахрейн о о 1 1/4" DC 2000 40МБ 1 о 1 о 1 1 о о о База лаииых CLICOM АSСП, 1 

~ LOTUS ~ _, 

-- ----- --~ .. -- -------------- -- ------------- ---------



Центр 

КО.м.ментприи 

стртш 

РЕГИОН !1 (ПРQIОЛЖ.) 

Бангкок 

Пекип 

Коломбо 

Дакка 

Доха 

Ханой· 

IОнк:онr 

Джидда 

Кувейт 

Мале 

Нью-Дели 

Пхеныш 

Сеул 

Тегеран 

Токио 

)Лан-Батор 

Иroro 

РЕГИОНШ 

Буэнос-Айрес 

Лима 

Киrо 

Сантьнго 

Иroro 

РЕГИОНIV 

Белиз 

Мехико 

Монреаль 

. Порт-о-Слейн 

Ош-Хосе 

TCliiЬкo нац.клим. 

МагнuпшЬ/е 

ленпш 

6250 1600 Прачие 

На 

лu

'lUE бшп/ бит/ 11Шffl 

1 

о 

1 
о 

1 
о 

о 

о 

·О 

о 

1 
1 
1 

8 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

о 

о 

о 

о о 

о о 

о о 

800 бит/ дюйм 1 

1 о 

о о 

о о 

1 о 

о 1 
о 

о о 

j о 

о о 

7 

1 
о 

о 

о 

1 

4 

о 

о 

о 

о 

о 

о о 

о о 

о 

О 9600 бит/ дюйм 1 

о о 

КЩ;тридж 

Cmmi-

дарт 

ТК-50 

о 

Объем 

ANSIXЗB5 2,3 ГБ 

BCD 

3480 200МБ 

БЕРНУ.IlЛИ 44,5 МБ 

!МкuаДllСК 

5"1/4 
1,2 720 360 320 
МБ КБ КБ КБ 

о о о 

1 о j о 

о о о о 

о 

о о 

о о 

j о 

j о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

1 
о 

о о 

о о 

о о 

1 о 

] о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

1. о 

о 

8 1 6 о 

о о о 

о 1 о о 

1 о о о 

о о о о 

2 1 о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о 

о о о о 

3"112 
1,4 720 
МБ КБ 

о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

1 1 
о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

5 3 

о 

о о 

] о 

о о 

2 о 

о о 

1 о 

о о 

1 о 

о о 

Формшп 

Ш'ЭП BUFR GR/8 

о 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 
] 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

2 

о 

о 

1 
о 

1 

о 

о 

о 

о 

.о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

2 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 
о 

о 

Прачие 

о 

ASCII EBCDIC 

СимоольНЬ1й формат 

Синоптический кщ 

Месrnый формат 

Национальный кщ 

Да 

ГРИД 

В рамках DOS 

RPN ASCII EВCDIC 

~ -00 

~ 
"С 

~ 

~ 
::с:: :s: 
"" s 



Центр 

КDммRwnnpuu 

Стр<ШУ 

РЕГИОН N (щхщ011ж.) 

Санrо-Доминго 

Вашингтон 

Иmro 

РЕГИОНУ 

Бруней 

Хониара 

Куала-Л,умпур 

Манила 

Мельбурн 

Нанди 

Порт-Вила 

Сингапур 

Тhити 

Веллингnш 

Иmro 

РЕГИОНVI 

Анкара 

Афины 

Белград 

Бет-Дагаи 

Бракнелл 

Брюссель 

Бухарест 

Будаnешт 

Копенгаген 

Дамаск 

Де-Бильт 

Дублин 

Хепьсинки 

Магнu/Т/Jlые 

дell1Тlhl 

6250 1600 Прачие 

На 

ли

чие бит/ бит/ ЛШ'ТIЫ 

о 

2 

о 

1 

1 

о 

о 

2 

о о 

о о 

1 800 бит/ дюйм О 

1 о 

/Wртридж 

Стпя-

дарm Объем 

о 

о 

1 
о 

1 
о 

о 

1 
о 

о 

800 бит/дюйм 1 37871 бит/дюйм 541 FEEI 

3 

1 
1 
1 
1 
1 
о 

о 

1 
о 

о 

1 
о 

о о 

о о 

о о 

о о 

1 CTS8 4ММDАТ 1 

4 

1 
о 

1 
1 

1 
1 
о 

о 

о 

1 
о 

2 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

ТК50ТК70 

QIC 150 150МБ 

!ВМ 3480 200 МВ 

Гибкии .дlUЖ 

5"1/4 
1,2 720 360 320 
МБ КБ КБ КБ 

о 

2 2 

о о 

о о 

о 

о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

2 . о 

о о 

1 

1 

о 

о 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о о о о 

1 о о о 

о о о о 

1 о 1 о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о 

·о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

3"112 
1,4 720 
МБ КБ 

о о 

3 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

4 

1 

о 

о 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

о о 

1 о 

о о 

1 о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

о 

1 
о 

о 

1 
о 

Формот 

ПГЭП BUFR GR/8 

о 

1 

о 

о 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

о 

о 

о 

о 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 
о 

1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

2 

о 

о 

о 

1 
о 

о 

1 
о 

1 

4 

о 

о 

1 
о 

1 
·О 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

Прачие 

ГРИД 

Символьный 

Разработанн д.тш потребителя 

Буtrnенно--цифровой 

Риды !lдiПIЫХ АSСП 

АSСП 

АSСП 

ASCIIEBCDIC 

:::; 

"" 
~ 
~ ::r: 
:s: 
"" < -

t? -"' 



l 
~ 
~ 

'О' 
Магнитные КОртридж Гибкиа дш::к Формшп N 

о 

лентн 

Центр На 5"1/4 3"1/z 
/Wм.ментприи 6250 1600 Прочие ли- Стоя- 1,2 720 360 320 1,4 720 

CПIJXIRU бит! бит! лшпи чие дарт Объем МБ КБ КБ КБ МБ КБ ПГЭП BUFR GRIB Прачие 

РЕГИОН VI (nрщолж.) 
ЛиСGJ.бон Для ·радиолокац.данных О о 1 ТК70-ТК50 о о 1 о 1 1 о о 1 
Мадрид 1 1 800 бит/дюйм 1 !ВМ 3480 1 1 1 1 1 1 о 1 1 
Мальта о о о о о о о о о о о о 

Минск Радиолок .• по заrрязн. 1 о о 1 о о о о о о о о DDL 

Москва 1 1 800 бит/дюйм о 1 1 1 о 1 1 о о о АSСП, к:щ ВМО, национальн. 

Никосип о о о о о о о 1 о о о о 

Оффеuбах 1 1 1 IВМ 3480 240МБ 1 о 1 о 1 1 о 1 1 Значения в кще ГРИД 

Прага о 1 о 1 о о о 1 о о о о 

Рим 1 1 1 IВМ3480 о о о о 1 о о о о КОды ВМО, междунар. ~ 

ОJфия о о о 1 о о о 1 о о о о Двоичные ушюmенные файлы :::1 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕСВЯЗИ (ГСТ) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В Плане осущесrnления ВСП на 1992-1995 rт., при
пятых резолюцией 2 (Кг-ХI), определяются цель и прин
цилы Пюбальной сисrемы телесвязи (ГСТ), а также задачи 
и осуществление плана ГСТ для повыщения эффектив
ности и сщнорсщности функционирования. Цель ГСТ сос
тоит прежде всего в том, чтобы обеспечить связь для быст
рого и надежного сбора, обмена и распроаrранения необ

хОдимых данных наблюдений (особенно данных ГСН), а 
также обработанной информации из ММЦ, РСМЦ и дру
гих центров, функционирующих в рамках ГССЩ, для удов
летворения оперативных и Иа:Jiедовательских потребностей 

членов ВМО в оперативном или квазиоперативном ре
жимах. 

2. ГСТ также оказывает пwержку в области телесвв
зи для осущесrnления других nрограмм ВМО, mвмеаrных 

программ с другими междунарОдными организациями и 

nрограмм по окружающей среде в mотнетаrвии с рещени

ями Конгресса или Исполнительного Совета ВМО. 

3. Для удовлетворения этих nотребностей План ВСП 
предусматривает mздание и функционирование комплекс

ной сисrемы двусторонних цепей, сисrем сбора и распро
аrранения данных и метеорологических центров телесвязи, 

эксплуатируемых членами ВМО и органиЗ)емых в основном 
на трех уровнях, а именно: 

а) !Jtавнал сеть телесввзи (ГСЕТ); 

Ь) Региональные сети метеорологической телесвязи 
(РСМТ); 

с) Национальные сети метеорологической телесвязи 

(НСМТ): 

4. В рамках такой схемы основные функции телесввзи 

осуществляют центры следующих типов: 

а) Мировые метеорологические центры (ММЦ); 

Ь) Региональные узлы телесвязи (РУТ); 

с) Региональные/специализированные метеорологи
·ческие центры (РСМТ), не связанные с РУТ: и 

d) Национальные метеорологические центры (НМЦ) 
или центры с аналогичными функциями. 

5. Нынещнее mстояние планирования и осущесrnления 

rnавной сети телесвязи и региональных метеорологических 

сетей телесвязи показано на диаграмме в приложении I. 
Они основаны на функционировании трех ММЦ, 30 РУТ, 
щеаrи РСМЦ, не связанных с РУТ, а также 148 НМЦ или 
центров с аналогичными функциями. Кроме этого, ряд 

РУТ /РСМЦ обеспечивают радиотелепринтерные и радио
факсимильные передачи данных наблюдений и обработан
ной информации. Во многих частях мира они являются 

основными источниками информации, особенно факси

мильной информации, для многих центров. В некоторых 

районах такие передачи были прекращены и заменены бо

лее эффе~тивчыми методами, в часrности, спутниковыми 

сисrемами распроаrранения информации. 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГСТ 

IЛавная сеть телесвя•и (ГСЕТ) 

6. !Jtавнал сеть телесввзи (ГСЕТ) mстоит из 23 двусто
ронних цепей, сввзывающих вместе следующие три ММЦ 

и 15 назначенных РУТ: 

ММЦ: Мельбурн, Москва и Ващингтон 

РУТ: Алжир, Бразилиа, Бракнелл, Буэнос-Айрес, 
Дакар, Джидда, Каир, Найроби, Нью-Дели, 

Оффенбах, Пекин, Прага, София, Тhкио и 

~уза 

Все цепи ГСЕТ функционируют. Последние данные, каса
ющиесн нынещнего оnеративного состояния отдельных це

nей и планов по их дальнейщему mверщенствованию, m
держатсл в приложении П. 

7. Деввтнадцать цепей ГСЕТ ЯRПJIЮТСН цепями телефон
ного типа, которые обеспечивают скороаrь передачи сиг
налов 9600 бит/сек или более с исnользованием мультип
лекmрных средств. На тринадцати цепях ГСЕТ Ьсущес
ТRПJIЮТСН полные процедуры Х.25 (включая nакетный уро
вень),' что дает возможность произвсщить обмен данными в 
бинарной форме (наnример, в кОдовой форме GRJB или 
BUFR). 

8. Все центры ГСЕТ автоматизированы. 

Региоимьные сети метеоролоmческой телесвя•и (РСМТ) 

9. Региональные метеорологические сети телесвязи в 

щеаrи регионах mстоят из интегрированной системы це

nей, спутниковых сисrем и радиопередач в соотнетаrвии с 

региональными планами телесвлзи, утвержденными 

региональными ассоциациями. Нынещние планы сетей 
включают 246 г.rтавных региональных и региональных це
пей и 22 межрегиональные цепи (определения различных 
типов цепей даны в Настп.влении m ГС1). Кроме цент
ров телесвязи на ГСЕТ (нее они имеют региональные функ
ции) региональные метеорологические сети тепесввзи так
же требуют mздания и использования дли целей телесвязи 

15 РУТ, щеаrи РСМЦ, не сввзанных с РУТ, и 148 НМЦ 
или центров с аналогичными функциями. 

1 О. Нынещнее mаrояние осуществления mавных регио

нальных, региональных и межрегиональных двусrоронних 

цеnей, предусмотренных планом ГСТ, отражено в nрило
жении Ill. Из 268 mавных региональных, региональных и 
межрегиональных цепей, предусмотренных планом ГСТ, 

mздано 220 цепей, т.е. уровень осуществления составляет 
82 процента. 
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11. Эти 220 главных региональных, региональных и 
межрегиональных цепей таковы: 

а) Семьдесят семь (35 процентов от 220 созданных це
пей) - это арен.луемые цепи телефонного типа. 'Ij:шд
uать семь цепей действуют в настоящее время со ско

ростью 9600 бит/сек с использованием му.льтиплек
сорных усrройств и 40 других работают со скорос
тью передачи сигналов более 1200 бит/сек. Проце
дуры Х.25, позволяющие произВQ11ИТь обмен данными 
в двоичной форме (например, в ю:щовой форме GRIB 
или BUFR), используются на 20 из этих цепей; 

Ь) Сто четырнадцать (52 процента от 220 созданных це
пей) являются арендуемыми телеграфными цепями, 
действующими с низкой скоростью передачи сигна

лов (обычио 50 или 75 б<щ, в некоторых случаях 100 
или 200б<щ); 

Ь) Двадцать девять (13 процентов от 220 созданных 
цепей) янляiотсн цепями ВЧ с низкой скоростью пе
редачи сигналов (50 или 75 бод). Больщинство 
этих цепей ВЧ нахсщятся в Регионе 1. 

12. Обобщеннан информация о нынещнем состоянии осу
щестнления радиопередач MMWPYT содержится в при
ложении IV. Ведется 20 цирку.лярных радиопередач РТТ 
и 26 радиофаксимильных передач для распространения 
данных наблюдений и обработанной информации. Исполь
зование спутниковых систем распространения, таких как 

система распространения данных МЕТЕОСАТ (МДД) раз
вивается как средства, дополняющие цепи двусторонней 

связи. 

13. Для удовлетворения потребностей в передаче ВСе
возрастающего объема данных, что требует увеличения 
скорости передачи данных, ряд РУТ и ·рсмц, а также 
нмц или центров с аналогичными функциями антоматнзи
ровали свои функции телесвязи или планируют это сде

лать. Последанн информация об автоматизации центров в 

каждом регионе обобщена в приведеином ниже прило

жении V, из которого видно, что автоматизированы 30 
РУТ (включая три ММЦ и 15 РУТ, расположенных на 
ГСЕТ) и 59 НМЦ или РСМЦ, не связанных с РУТ. 

Национальные сети метеоролоrической телесвяэи 

(НСМТ) 

14. Национальная сеть метеорологической телесвязи в 

каждой· стране mздава для удоялетварения потребностей 
страны в сборе и распространении метеорологических дан

ных. В 1990 и 1992 гг. были проведены обзоры, ка
сающиесл национальных средств телесвязи, испольэуемых 

для сбора данных наблюдений со станций, включенных в 

региональную опорную синоптическую сеть (РОСС). 
Резюме резу.льтатов этоrо обзора прi!ВСЩИтся в приложении 

VI. Секретариат ВМО получил информацию о 81 про
центе станций, включенных в РОСС. Из этоrо обзора вид
но, что ареНдованные двусторонние цепи используются для 

29 процентов станций, коммутируемая сеть общеrо поль
зования для 40 процентов, ПСД - для 5 процентов, а цепи 
ВЧ - для 23 процентов. 

Сбор судовых сводок поrоды 

Сбор сВодо/С через береговые спшнции 

15. Согласно информации, имеющейсн в Публикации 
ВМО N° 9 том D, 327 береrовых станций примимают су
довые СВQllКИ без взимания платы с судов путем обычных 

радиопередач ВЧ. В приложении VII показано распределе
ние береговых станций в каждом регионе ВМО. 

Сбор c(J(ЩOIC через береговые зе.мные спшнции ИНМАРСАТ 

16. 'Ijш береговые земные станции ИНМАРСАТ (БЗС), 
охватывающие регион Атлантического океана,. три -
охватывающие регион Индийскоrо океана, и четыре других 
БЗС ИНМАРСАТ, охватывающие регион Thxoro океана, 
примимают судовые свадки погсщы с судов, оборудованных 
судовыми земными стаНциями (СЗС), без взимания платы с 
судов. Количество оборудованных СЗС судов, добровольно 
проВОдJiщих наблюдения, увеличилось с 360 в 1984 г. до 
1 161 в 1988 г. и до 2 947 в 1992 г.; таким образом, 40 
процентов судов, добровольно провсщящих наблюдения, 
оборудованы СЗС. 

Спутниковые системы сбора/распространении данных 

17. Специальные спутниковые системы сбора и распро
странения данных с глобальным и многорегиональным 

охватом играют всевозрастающую роль в рамках Всемир
ной службы погсщы на rnобальном, региональном и на

циональном уровнях ГСТ, особенно в тех географических 
районах, где обычные средства телесвязи не могут обес

печить экономичное обслуживание, необхqдимое членам 
вмо. 

18. Сбор спутниковых данных основан как на исполь
зовании спутниковых служб связи общего попьзования, 
та~~:их как упомянутая система: ИНМАРСАТ, так и на сбо
ре данных с метеорологических геостационарных и поляр

но-орбитальных спутников. Все метеорологические гео
стационарные спутники могут собирать СВQllКИ с платформ 

сбора давных (ПСД), которые могут быть устанонлевы в 
любом месте в поле радиовидимости спутника. Они могут 
быть фиксированными или пqдвижными и, как правило, 

работают в заранее установленном автоматическом режиме 

и передают давные в заранее определенные сроки (напри
мер, в случае синоптических наблюдений вскоре после 
стаНдартаЫХ сроков наблюдений). Свадки ПСД собираются 
на основных оперативных земных станциях операторов 

спутников и передаются, как и требуется, на ГСТ. Потре
бители могут также устананливать свои собственные на
земные станции для получения информации ПСД со спут
ника либо непосредственно, либо через спутниковую 
систему ретрансляции. Помимо сбора данных в районе 
охвата каждого метеорологического геостационарного 

спутника Междунарсщяан система сбора данных (МССД), 
действующая через спутники ffiEC (США), ГМС (Япония) 
и МЕТЕОСАТ (ЕВМЕТСАТ), обеспечивает rnобальный 
охват (за исключением полярных и высокоширотных рай
онов) для обора данных ПСД, усrанонленных на судах, са
молетах или воздущных шарах, которые могут переме

щатьсн из поля радиовидимости qдноrо геостационарного 
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~путника в паrте видимосrи другого. МССД, в часrносrи, 
испаrтьзуетсл программой АМДАР для сбора метеорма
гических наблюдений с самаrтетов и nрограммой АСДАР 
для сбора аэрмогических данных с судов. Оценки оnе
ративных систем ВСП в Африке (ООСВ-Африка) были 
организованы для паrтученил точной информации о влилнии 

на работу ВСП функционирующих ПСД и связанных с 
ними систем приема с целью устранения недостатков в 

региональной сети телесвязи в nлане сбора национальных 

данных и передачи их из НМЦ в РУТ. 

19. Паrтярно-орбитальные метеормагические спутники 
типа ТАЙРОС имеют систему сбора данных для приема, 
хранения и передачи данных с фиксированных или под
вижных платформ. Эти возможносrи испаrтьзуютсл служ

бой АРЮС для сбора данных с платформ, а также опре
деления их местопаrтоженил методами Допплера. Данные 
наблюдений, паrтучаемые, в часгности, с дрейфующих буев, 

собираютел и обрабатываютел в двух центрах (один во 
Франции и один в США) и вводнтсл в ГСТ через РУТ '!У
луза и ММЦ Вашингтон сооrветственно. Потребители мо

гут также устанавливать местные терминалы для ускоре

ния приема информации по баrтее ограниченному району. 

20. Помимо непосредственной передачи земным станциям 

снимков облачносrи и данных зондирования, что рассмат

ривается в rnaвe II - ГСН, некоторые метеормагические 
геосгационарные сnутники могут распространять метеоро

логическую информацию. Некоторан обрабоrанная инфор
мация из крупных центров прогнозирования распростра

ннется в внде карт по каналу ВЕФАКС (ГОЕС, МЕТЕОСАТ). 
Оперативная программа МЕТЕОСАТ включает службу 
распространения данных и информации в буквенно
цифровой форме и кодированной цифроюй факсимильной 

форме, котаран называется распространение метеормаги

ческих данных (МДД), и вошла в строй в 1992 г. Ожи
дается, что МДД будет значительно споообствовать устра

нению существующих в настоящее время в Африке недос
татков в области наличия данных и nродукции в НМЦ: 
МДД была объектом оценки в рамках ООСВ-АФ. 

21. Некоторые страны (например, Бразилия, Канада, 
Франция, США) создали национальные сnутниковые мно
гоканальные системы связи для расnространения метеоро

логических данных и продукции на национальной основе, 

исnаrтьзун услуги, обеспечиваемые сnутниками телесвязи 
(коммерческими) общего пользования. Кроме того, в неко
торых Регионах рассматривается .возможность создания 

международных сnутниковых систем телесвязи для распро

странения метеормогической информации и в некоторь~ 

случаях обеспечения двусторонней связи на региональной/ 
многорегиональной основе. 

ВЫВОДЫ 

22. Программа BCII на 1992-1995 гг. предусмат
ривает решение следующих задач в отношении ГСТ: 

а) Расширение возможностей ГСЕТ по nередаче гло

бального комплекта данных и необходимой обра
ботаиной информации в согласованных временных 

рамках; 

Ь) Расширение возможностей РУТ в nлане ретран
сляции и выбора данных для сбора, обмена и рас

пространения выборочных данных и обработанной 

информации; 

с) Установку терминального оборудования и соответ
ствующих звеньев связи в НМЦ; 

cl) Расширение возможностей распространения про

дукции, например, через спутниковые многоканаль

ные системы распространения; 

с) Улучшение использования спутниковых систем 
сбора данных. 

23. Постоянные усилия членов ВМО позволили добиться 
хороших усnехов в дальнейшем осуществлении и совер

шенствовании цепей ГСТ, а также в автоматизации цент

ров ГСТ (РУТ и НМЦ). Возможности ГСЕТ значительно 
расширились за счет дальнейшего внедрtшия модемов V.29 
МККТТ (9600 бит/сек) и более высоких скоростей, а так
же процедур связи Х.25, и все РУТ в ГСЕТ автоматизиро
ваны. Одвако три цепи ГСЕТ все еше функционируют на 
НИЗКОЙ СКОростИ. 

24. Благодаря посrоянной замене радио- и ВЧ цепей и 
повысилась также эффективносrь и надежность региональ

нь~ сетей метеормогической телесвязи (РСМТ). С 1990 г. 
б радио-ВЧ цеnей были заменены кабельными/спутнико
выми цепями, и на .восьми цепях были внедрены процедуры 

· Х.25. Однако 53 процента цеnей, предусмотренных в 
планах РСМТ, все еще работает на низких скоростях (50-
200 бод}, а 18 процентов- еше не осуществлено, и многое 
еще предстоит еделцть для удовлетюренил потребностей 

членов ВМО в основной и обрабоrанной информации. 

25. Ожидается, что внедрение сnутниковых систем сбора 

и распространения данных в rст в качестве допаrтнения к 
двусторонним цепям, внесет существенный вклад в совер

шенствование работы ГСТ. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Публикация ВМО Ng 9, Передача сводок rюгодЬI. 
Тhм С - Передачи. 

2. Публикация ВМО Ng 386, Наставление rю !Jю
баJ!ыюа систв.ме телесвязи. 

3. Публикация ВМО NQ 761, П[Юграм.ма Всемирноа 
службЬI rюгодЬI на 1992-2001 22. - '/jJетиадолго
срочнЬiа план ВМО, часть II, том 1. 

4. Публикация ВМО Ng 753, Всемирная служба 
rюгодЬI - ПлтнадцаmЬiа доклад о вьпюлнении 
mана. 





ПРИЛОЖЕИНЕ · 1 
--

МISE EN OEUVRE DU SYSTEМE ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ Г ЛОБАЛЬНОИ ~~LEMENTAТION OF ТНЕ GLOBAL 
LLECOММUNICA110NS SYSTEMS MONDIALDEТELECOММUNICATION СИСТЕМЫ ТЕЛЕСВЯ3И 

EJECUCION DEL SISТEМA МUNDIAL 
DE TELECOMUNICACION 

г------. 

: MдDRID :+ 5О В 

г-----, 
~1.:!~~9!:-1~+--

WESTERN 
"""RA 

:LAN( 

lsoв_ 

HFSOB 

"'" г 

480012400Ыs- !..:.::::::-::::_ 

~в 

1 
пв 

РЕГИОН 1 fАФонка) - Январь 1993 г. 

1 . ~в 

----------------~~ 1 1 

~ HFSOB 
TRIPOLI <)-~,~ОО~В~ 

TUNIS Jl 
~в 

i мoscowi ml L--к---J 

• ..-.:--JЁDD~н-: . +---------' 

§. 

~----------~~ 
HF508 

CAIRO (КНмiтоu}А) --------. 
1008 ... 'VDELНI; 

"в [l.t·· ' 
пв 

1111 "в 
508 дВIDJAN 

(_~~J~_I: __ 

BISSAU 

ГNIAMEY 1 

ACCRA 

m • " " _ _:_NТЕВВЕ )-

m 

~ 
" 

4800/2400/240Dbls .. г---------, 

1 ~~~~':~~~.':'} 

l'""bl' r:') 
1 ~) CONAKRY 

( FREEТOWN 

с ВАМАКО 5О В п: 

~~ 508 ~ 
" 

( CANARY ls. ~ 

г--·-------

Main Te~ronmшпioation ~~ 
"""" 
М.inRegional ~'rcшts 

Regiona'~"ш''" 

IПIШЩJiOГJOICircuils 

Supplementaty lnle~egional 
Cirwit _ 

Circuilst:a!IOOfor intlte 
GTSplao 

D 

~ 
~ 
i 

Regioмl/speoializedMeteorological 
Сепtге ТUNlS/CдSABLANCA (Joint 
operalidn) 

D 

о в 

J.f6E!!Jl 

1 1 

11 

~ 

li ~ 
г---------• 

' ' ' ' ----------

( MONROVIA 

fi<Jgion•ITeJecommunir:olion Hub 
алd RegiO~~ai/Spocialired 
MeleorologTcaiCerltre 

i!!JgioГJal 
Telecommunioalion HuiJ 

Na!iona!Meteorologioa!Centreor 
Centrewilh5imHarturn:lion; 

SUPJЮ~illg ЯТН for IISMC 
ТUNISWCASAВLANCд 

Cerrtresoulsilleregioп 

The government of the ЯepuЫit of South Mrir.a 1la5 b~ИJn 
:uspendOO hy Re:solu!ion ЗВ[C!t-VJI) from e>:ercising ils гighls 

and enjoying ils pтivileg.s as а МеmЬег of WМО 

' "' ее 
"" Ыtsperwщлd 
HlghFrщueш:y 
radiocircu~ 

Regicпaltspeo;iaJiretl NОТЕ: Ciп:uils not specifiOO Ьу HF аге salellite. 

1 Meteorological Cenlre t:аЫе or micrDW<Ive circui!S 

'" 
" • 

( LUANDA ) 

- GABORONE 

" " 
<ANn~:t 

"''м'...: )1 ( sт. "J" ") m l! 
HFSOB 

m • ~ 
€CEN~- ~ 

JUдLA _)- .-( МАLАВО ) 

1Г ---
IBRAZZAVILLEll HFSOB ( ВANGUI 

HFSOB ~1 
(UBREV1tLE) ( SАот6мЕ) с IONSН"" ) 

I
m • 

m 

< 

( КIGAU ) ---,---

CвwuMвuRA J 
6E!LOB_ 

• 
" 

с 8.:~) 

'>В -;:;-LONGWE-) 
"в 

1 LUSAКA IГ 
r" "в '>В 

1< Im • 
MANZINI \ MASEfi\J ~~ НАААЯЕ ) ( МдРUТQ ) 

~ 
1008 

) 

~---, '<. 
с КEAGUELEN 2:::-::-:{ ·J 

Th<dO>ignotToo ompl!>j'ed •n<l lhe Pl="""" ..rmormol in <Ы; mop do oot imply <По oxp=o;ioo of 
any opini<m whnL'""""' ап tПо port oftbo S.=tarTot of <ho Wmld M"'wrologicol Org;mim;on 
e<><>c<miog tЬelegaJ ""'"" of nny """"">'· t=ito<y, eityotor"' nr..rT" outhnПti=. ot concertling thc 
dotimi,..ion of ;". fron!k" orOOuшlшico.. 

!.е> oppol1otion< omploy&.< dan> О<~о =to о! lo pd«n"'lioo <le< ~"" qoi у Пgurcot Yn~ l!a эroii """"' """'''"-'"'""" Н к:mrarea.., ""-1'epнaJra ое oon...". 
n"!mpliqu<>Jt dclopor! dn So<«toriotdo I'Orgoni..,ion mCt<'ornl<>giquom<rn<IШic """""" pri>odo ..,,,._._ <D =>JIOOI" ~ IЬ>tnpнtJji ~ ~ ..."." 
P"'i<iuoqoanrou """"tjo<i0Tq1'<d<>p')''•t=itoi=.•Ш""ou"""""oud<]oue;ootorit6, ni бuro"" !ium> -• ~ n......"" ~CIJDIIW, ЩljtJrrnpJtИ, """""JUП! 

[.о, donominnciuo<> <mplca<Ш "' osto m'l'• у !о fmmo оп ~·· "!""="" Р"""'""""" loo. d"""' ~..._ 
cantTcoc по impli...".., ~ рщt< r>; lo So<rctaria de !о ot-izщ:i6n M"'<:Oml('.gk• Muщt;ol,juicio algu= 
юЬr< la cnOOiciOOjuriclica do pai«>. toпitoП"., ~ о ""'""· о d< ""' outotidod<;. оТ ""'""""' do 
!о d<limiOI<i6n<le '"" froo=olimi=.. ~"""' ou..-..:.\dolo=frontiO=oolimito~ poiima.. JUU! их.,...".;;..""" ~'"""""""'н нх J1XiRН11. 

--::: 
-.] 



. TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS MONDIAL DE TELECOMMUNICAПON СИСfЕМЫ ТЕЛЕСВЯЗИ 
EJECUCION DEL SISTEMA MUNDIAL 

DE ТELECOMUNICACION ~ - IMPLEMENTATIO.N OF ТНЕ GLOBAL MISE EN OEUVRE DU SYSTEМE .. ОС--у-·I·Ц· ЕСТ·ВЛ· EI.IИ. Е Г.ЛОБАЛЬИОII 
РЕI'ИОН ПfА:пm}- Янвор_ь 1993" 

-- ------------- -- _. _, _, _, -, -, .;_, -. -~'·······---, 4 """"'"'""'! с----------, -·-·-·-· 

• 
~ 

-· -· -· -· -· -• -· : MOSCOW :....._. • -· • • • • :wдSHINGТO~ 
j '"'"'"'"'' ~C----... t-·t """"''00 Ы• ~N~VOSIBIRSKI "'"""'"' l '"'"''"'""ы' 1 ···-······· 

1 1 . ' 1 

1 

1 

1 

г------- 11 1•-· 1200ЫsiFAX 1 

1 1 

------ щи lкндвд 1 ~LAN ВATOR)I 1 
~ov,:S 

J 1~ ~ TASHKENТ 1 
1 

• • ~ 

HFSOB 

1 1 

1 1 

• 
~ r·---------, 

~Q~~~~~t'l·~----
~ 
§ 

. iYANG) ~ 

LSeoc.. -) 1 

480012400' 2400 Ьls -4В1Ш~ ;.11.1-- J г--"''---' 
~~-- ·-·-·-·- _l -~ "'~' 1...--·-·-·-· ·~ 8 

11 ~, т-

~ ~L 
~vo 

1 ~ (КАm....;о:;-) • -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· _ • -· -~ BEIJING L (КАЯАсно\. 1 ·---- '008 
·-·-·-· 111 ]( 

----;;[ "'" l C()lot.!ВO__) ! 
1 • 1 
-·-·-·-· d"' .. Г 1 -· -~ qг;;;..;;.Jr·: """-Z • .г< ·""~ ,_ с-1 ro• ___ _ 

'

008 

NEWDEL ~ ' -, • г·--------, ) ~HI -~--- - 1 VIENТIANE гоов~ ...."_ HO;GK~ .. G : i § 
• CAORO ' • • '-- -- -

t
··········' 1 • §,~ ( YANGDN"' ~[ : ,--!--, • А§, ----" 1 lMAMLA ' 

1

• 1 1 ( D (МАСЕЛШJ;;;; е _ _I'A_('AO_ ) 1 ----··' 
• АССА '"'' "" - L-+ "а.ю····· 

"" 1 1 BANGкoКll_ _ _____ ""'"" ~ ~----;~;~: . J~l" -;~";,;--+[ .~~ди;·--: ~ 1 __ .,МР.Ц~--' ~ 

\_РНNОМР~~ !Э! 
(!;~дD ->-;;; 

1. 
'8 
1-

1 
LJ~в-. ,.----------, 

: ALGIERS : ______ t ____ _ 

1..!.".·-· -· -·-1"'----------, 
: ОFFЕNвдсн : кuwдrт 
-----------~~~~ 1 m 

1 • 
1 

:с оон-;_- "'"'" ~Mffe,' ) 
1 

!,. -с SANAA ) EМIRAТES 

The d811igna~<>l\ omploy&d вnd tne preseпt.otron о! mвtertal lo tt>s map do nct lmply tne 
_"",..soion of any oplr>ion wh•ls<>&..,r оп th& p&r! af thв Secmtaria.t о! llllo Wor!d 
Мeteon>loglool Orgenizllllon concemng lhs legal swus Df any rountry, lo!rliU>ry, cfly or .,..., 
or Df 11$ authorities, or concemJng- !М dellm<ti!Wn о! iiS !rontiern or tюundar1м 

Les appallвiiOП$ вmploy{!lo$ .tons сем carte et tll. ~ dм dDnn6es qul у !lgum<t 
n1~iquent de la part du Secnltarifit de f0rglll'lsetion mo!t6otologi!JJи mondiale 8.ucuno 
pr;se de posmon qiJIInt"" шtut j..иtique d"" pays. tвrrlloinls, viles ou """""· "" de l8tlrs 
вotorl!<!•. nl qtшnt au trac6 de leurs !ronl~res ou 1/ml\es. 

Мain Telecornmvnication Netwo!kl 

Мainflegi011aiCircui!s 

Regioпal CiraJils ------· 
lnlerregioml Cm:uils 

Si(lple1111.'111i11JIГirerregioГJOI 
Cirr:uit -

CircuiiSCillledfor inl~ 
GТSplan 

i 
~ 

ffi' 

LEGEND 

1 ----] WorldMeteoroklgicatCentre 

1 1 
AegiшJaiTeiE!CQifl1lunit;a!Юn 
НuЬ aru:J Aegilmi!Vspecialized 

!.,=====.! МelooroiQ!IicaiComtm · 

[---- J ~ittt!i(JIIHub 

,.----------, 
- .. ~~~~-~':!~~~~ 

с 
------) N<llioml Мetooroloqical Cl.'lltm or 
______ Gentrewilhsimilarfunclions 

~----------; Gen~r~<:;Midei\!Qkin 

~----------! . ..., 
tr/S bltspersecQ!Id 
HF: Hrg/JFreQOOIJCY 

rodoocirc:u~ 

NOTE Cirruits rюt speciliOO Ьу HF аге salellite, 
С3Ьiе or micr!JW3Ye cfrl:ui!s 
----------

Ynoтp<6Jueooll0 иа ЭТ011 прте обшна..,.,.. " """"""""~ ,...,.,_.~ "" ""'"...,.. 
.._.,....,"........~рооало.:...ч-~Орпн-о:umrо 
liu ТО ВН бotilo ........ <>nii)OmOIUIO ..,..._., сrатуа. CftEIIi, .._....,., """"" ...... 

~--~.-......,.,...,..-- ... ",...... 

l.as Oвnomlna- e!l'f>l&ad&s 1!11 - m&pa у la !o<ma 1!П que Щ>IIIIK:I!Il pП!s..,lados los 
dвtcs qu~ <:шrtiena по lmpllcзn, <1е parte de la ~а dв la D'\l"niz!IO<In Meteon>IOgO.c.a 
Muгo:liel,·juiclo slgurю soi>П! 1а c<rn<liciOn ;Jrk!;ca de ра;,;,.., tmi!OO"". ciudadвs о zona"- о de 
8US autщid!цles. ni "'"рее1о de lв dвllmm.:;on dl! sus trome"'s о ~mit<!s 

< 1 
00 

::::1 
." :s: 
:::, 
о 

~ 
"" ::с :s: 
"" -



IМPLEMENTAТION OFTHE GLOBAL MISE EN OEUVRE DiJ SYSTEME ОСУЩЕСfВЛЕНИЕ Г ЛОБАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ТЕЛЕСВЯ3И TELECOММUNICAТIONS SYSTEМS MONDIAL DETELECOMМVNICAТION 

LEGEND 

Mai~ Tel~oГ!1IТIUI'Iitalian Network 

Мain Regional Cirruils 

R~io~~aiGircuits 

lnt~rregion~l Ciтt~~s 

SЩ,-rn';'in'i€rregio~al 
Cir[)Ji! 

-----
Ciп:uitscailedlor inthe 
GTSplaл 

[=:J 

11 '1 

с_ __ ) 
г--------: 

' ' ----------

' "" 

1 
f-! 

WuтJd Meteorologir:al Centre 

Regional Telвcommunicaбon Hub ond 
Regional}spociali<ed Meteomlogical ,_ 

RegionatTeleroпmшпit:ation 

"" 
NationaiMeleorotogit:aiGootreor 
Cerltre with similar hJnctioos 

Genues outside Щ!ion 

Ыs Ьilspersecond 

HF: ~~~~=ПDj 

NOTE; Cir!:IJits n1.1t speoПied Ьу HF are sateШ!e, 
caЬieormicriJWiМidrwils. 

Тhв d.s;gм~on employed and th<! pmsвnlвMn о! motarial tn lhis map <!о not imply the 
expreS$lon of any opinion whatsoever оп lha рМ о! lhe Secretar;a1 о! the World 
Мeteorolog<eal Organi;ret;on C<Jr>C8ming the legal status о! елу COUn!ty, territo<y, city or 
"""' or о! ils authortties, or <:OO<:eming 1t>e dellm[laticn of its fronllers or ЬoundOJies 

РЕГИОН Ш (Южная Амеопка) - Январь 1993 z 

;------------; 
U'.?~-~~~~~~--: • 

1~ 
.,;; 
1~ 

( ВОGООА ) "' 
11 MARACAY 1 

1 
~_'_) 

~~.,__/ "" "'' РАЯАМАRIВО) 

• 
с UМд-::) • "' 

( "'едZ _) "' дSUNCION j 

"' "' ........ Nб§' 
_{ 1.-IONТEVIOEO "' l~esJ1 

"'' 
( SANТlAGa··-) 

.,,J 1 

Les app~la!Юns employЩ!s dans cetle с:а~е et la present.tion dos. donn<~as qui у 
figш~nl n'impliquen! de la ра~ du Sвor.!tariat de I'Orgenisation mE!!Itoro[<>glque 
mondiale aucune pris8 de р-юn quant au staM juridiqua des pays. lftrrttuires. Yllles 
ou zones, ou d8 leшs au!шMs, ni quarrt ЕШ !rвОО de leu"' frunli@_, оо limi!es. 

YI!Otf><!iJ..."..." .. зmй<>pre~H"""""""'~"""""'""""~m 
сrорuны ~ .. ..,. Вrеммрооо ~ ()pr'a.....".., """"'"" бu ro ин бwю 
"""''"• ~ю правоооrо CCПJ'CI. <:rpaнu, 11:JIIIЮUPИII, rop:w_ К11Н f"Aotl>. """ н• 
RJЩТOil. Н11И ""'"""""""'"""""""'их._..." 

EJECUCION DEL SISТEМA MUNDIAL 
DE TELECOMUNICAOON 

[~~~~~?~~~] 
' 

;; ;; 
~ ~ 

CAYENNE j 

BRASILIA 

;; 
~ 

~'я'Г) 

L.a5 denominaci<mes 8П1Р-"" an este тмра у la lorma en que apaR!cen prezeO\a<:l::lo los 
datos que contiene no lmplicart, de parte de la Secгel>'llia de la orgarrizecjOn Mateornk'tgica 
Мur>dial, juiciD !!lguno sobre ta rorldidtlл juritlic:a de paises, lftmtO<ioo, dudades о 2ОМS, о 
de sus eutoridшies. ni rвspocto dola de~mi!e.ci6n d8 sus lronleras о lirтйles. 

::::1 
-о 

~ 
о 

~ 
::с :s: 
"' ~ 

< 
"' 



l
iMPLEMЁNTATiONOFrnE GLOBAL -- -- -- МisE EN OEUVRE DU SYSTEME 
TE~ECqMMUNICA ТIONS SYSTEMS MONDIAL DE. ТELECOММUNICAТION 

РЕГИОН IV (CeвeonaJI·u Ue111млi.11aJI Амеопка)- Яиварь1993 г. 

----- ---------
ОСУЩЕСТВЛЕIJИЕ ГЛОБАЛЫЮИ 

. СИСfЕМЬI ТЕЛЕСВЯ3И 
EJECUCION DEL SISTEMA MUNDIAL 

DE ТELECOMUNICACION 

,------------, <ЗООI<БООЫ• 11",'!,':.:,".'\'oil г-------, 
j ТОКУО : """"00 Ы' , BRACKNELLJ 

:::::::::::::: -- - -'"""'"'"'- --- -- 1 7 1 "----------
: HONOLULU :-+---------------- j ~~ 1 "" --------------)>Г~~;;;~-: L------------~ г---------, 4QO(IЬJs _r ------------------------------ - -----------
r•••••••••--•, : BRASILIA : WASHINGТON 1 

1 
вв:смuод ) 

' .tlrY\1'\ -----------

l~Y_E_N_~~!-1~·~: J '1 ':' 

1 1 
>OOB•FAX 

1 
'<ЮhO•FAX ~~з ооов 

(~~;1;-9'!:! -~~NA ) f5!N_'*!~-) 

l х . 
- ) (__}jOOjlh_ 

2х75В+ЗООВ 

~ 
--~ 1~ 

'=т Gk, 
""" ( = ____ ___ - _s. o~~~?J 

_".RUBA_ ~САО·ущв.щ ("'""-RШ)=sМ'Ю< --,--

(. -- PORT дu \ 
_E'IliNCL..J 

Guд-iEMALA) 

~ ~Е~;~ ) 
• 
m ~~-:~Lv;OOF!) 

" 
i~_U_21_GALP~) 

·=MA~GI~~--) 

-~~~9~ 
'""""') 

_l__ 
( ANGUiu.д) 

GR;fi<ADE) 

L~IGuдJ 

ЗХ75В+FАХ 

1.," 

J 
с~~!!:о 

J 
~о_шs_~.А,~ 

j __ 
~RВADOS) с PORTOF ' А _____$P_A!N ___ )--Wз Х 75 В+ FAX 

1 
1 
1 
1 

г----1----. 
L~~~~~:!r:~ 

ЗХ75В+FАХ 

GUдDELOU~ 

~ 3 Х 75 В + FAX ( МARTINIQU~) 

ЭХ7581'FАХ 
- St.LUCIA) 

;758 

с St. V!NCENТ) . 
__ ....J_ __ 

(p_~!NICA) (~~) 

LEGEND 

"'"""""'"""~00-~~ 
llegioцoiCirtuits 

Sц!pkщmta'Y 
lnlelreQiOO<!ICirlllil 

g 

-

t:m:uitscalledlш irrlhв 
GТSp!iш 

DJ 
1 1 
с~ -; 
г---------, 

Regi оп al/ speci al iнd 
Me!!Ю!Qiogicail:enke 

WorldMeteorologicaiCentrв 

Naliornl MetE~Jrological CE!l!re or 
Cenlr<>wi\hsimilarfuoclions 

L _________ ; CrokESoutsideЩJion 

• 
"" ~. 

""' Ьits per second 
Highfrequeш:y 
radiot:ircuil 

~ЮТЕ: C~cuits not spl!t:iliad Ьу HF are salell1!€, 
саЬiе ш m~<:rovavecircuils 

Тhе ~OSi51f1alion emplo1"d and !he pnosefii"'Юn 1>1 matвrial ln 11>01 msp do not imp4y lh& 
e.;pression о! eny oplnlon whatsoover on the pвrt of 1!ш S8Cf8!вriвl о! !lal World 
l.!eleo<Oiogioal Orgзnl>a~on """""mi"'l !М lвgвl stвtus ol any =unlry. 1err1tory, oily О< 
araa or ol its Зuthorities, ".- cooceming tl>e delim~alion ol il$ IJOntjern or Ьoun<lariиs 

Les spp<!llalions employ<!es dsns cet1e o::artв е! la pг/tsenlelion des donr>ees qul у -
figшвnl nimpl;qtlool de la ра~ <lu Secn\!Driиt de I'Organisзlion rnйll!Drologiquo mondiale 
ащ:unи pris<> de posilion qu~nt au stetU1 jut>1oque d015 pays, teпiloires, v;11es ou """es, 
ou de fe~rs auЬ:Jrillls. nl quant au lr!IC<! de lours lroo~iiJes OIJ !imileS. 

у~----.., .... ~"""""""'..._,..""""'" ....... __. ... 
.., cropooou ~"' tьо.мрооа М~""~~ .......... nкorn бu ro ом 
-~~.....-uo;:nтy<a."'J'UU'',-Щ><JJ;>.~e~tpo-.""" 

их OlllcrtOI.. - ''"''"'"'""'"' ."._"_ "" rpu!NQ. 

Les denomlnackm"" eщ>fea<las en este mape у !а 1otma en que арш<><:<!n pmsenl.!ldo$10$ 
dвlos quв ~пti.""" no impllcan, de par!<!_de lв Soк:mlmia de la org...,izвciOn Meleornl6gioa 
Мunclio1, juodo a1g1.01o sOOre "' cond.,~n 1uridica ,je pз;ses, roп110tio•. clu<ledes о zonos, о 
de """aulшi<ledes, nt "'"""""" de 111 delimitвcilln <18 зus fronl&.as о lirntles 

< 
' -о 

~ 

"" = :::, 
о 
~ 
"" ::r: = 
"" -



I 
.. JМPLEMENTATION оFтнЕ GLOBAL 
TELECOММUNICATIONS SYSTEМS 

l ____ _ 

LEGEND 

Мгiп Teleoommunico~oo N€twшll 

Мain Aegioпal Ciг-.;uil~ 
~ 

MISE EN OEUVRE DU SYSTEME 
MONDIAL DE TELECOMMUNICATION 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ Г ЛОБАJJLНОИ. 
СИСТЕМЫ ТЕЛЕСВJ13И 

EJECUCION DEL SISТEМA МUNDIAL 
DE ТELECOMUNICACION 

РЕГИОН V (Юrо-западllая часТь Тихою океана) - Январь 1993 z 
.. -·----------·-------- ----------

( BRUNEI --,-

200Ьis :---------: 4800/4800Ь/s 

.------------------ ~!._ __ ~q~yfJ __ ! 1 1 
1 А 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

". ~) ' ~~ 1 
J 

FlegionaiCir-.;ui\5 -·-·-· 1 c~~~~~~~J+---12~----
• 
~ 

г------------, 

~п~i~I~~IS __ 

SuppfEЩ!Il\arylпterwgional 

Gircuit 

CirC~Ji!scalledlor inthв 
GTSplan 

1 -] 

D 
Wогш Metoorologi""l се~ 

Regionai/Specialized 
MoteorologicoiC!m!re 

C.-~~J 75 В ( SING~POR~ ) 
1 

POfiTVILA) 
--т-

• 
~ 

: WASHINGTON : ·-----.------' 
1 ~ 
1 g 
1 ~ 
1 g 
1 • ___._ 

~-- ( HONowш) 
• 

r:::J 
L::J 

Regilm<JI Telecommuпioation 
Hubandf!eglonai/Sjlecialized 
Meteorologi~:<~IGentre 

[~;~~p~~L;~]+- • ~~ ~ 

~ 

с-) 

г---------, 

' ' 
'----------~ 

Regional 
Tel~unica!ionНuh 

National Мe!eomlogicol Cen~e or 
Centre with similar furn:\iOГJS 

GeГitresoulsidethe!В!JiOO 

' ..., 1 

с .мО<'АRтд) 
1· 

г;в-СНОNIАRд-) ~ 

~ (_."'I;'Шev) 

l~~~""~~~)~--~"~·--~c-~~~~~o~~==)~----_jl -, 

§i 

( ТАНmFддд) 

.. """'""" ~ HF ~~ta~iS\',rcy 

NОТЕ: Crr~;utl> not spectfted Ьу HF are satell1te 
cah]OOiffiiCГOW"iNB"ТWIJ> - - в 

1 ". 
48001120011200 Ь/5 

MELBO.URNE 

The clesigм6on empi.,Ye<i and the pmsentзtion С/1 mo!erial in this map do tюt implv lhe 
exprwsion о1 any apinion whalsoever оп tfle part о! the Secr»1ariat ol lhe Wo~d 
Meteoю!ogioal Organizalioo cooc:eming the legal status ul" any country. terri!ory. dty ог 
area or ollts aulhorlties. or concemktg the clelimlt!~on oflts fmn!ierз or Ьounclar1es. 

Les appel~tlons empЗoyees <1ans cene cзrte et la presenta~on Ф>s cionnВ..S qui )" 
figu<art n"impliquent <1в 1а part <1u Secn!ilaliat de I"On;Jani..Шon mo!t(Юrologique monФэle 
вucune pгlse de posltlм quant au swut juridique des pays. lenitoi,.,s. vШes <)<J 2олеs 

ou cle leurз aotontes. nl quant вu tract! cle !eurз lronlieres ou l1mites 

Ynoтpe!iner<ue "":mJ11 nvre об<шi>.""""" и I<JJ<Oie!Oie """"''иam. •e<<tкa.o•tiOr _,."",.. 
ro""""""" \h.,еr.чоно.1>. ~ Метmро....,..""""""'" ~"""""' б1о1 ro 11Н 
~.., ........ """"""""'"' npaJIIJIDП! L"П<IJ"''l <:IJИIIII·-·"""'""" 1\Jih paliOrr.l.""" 
их вшаей. 111111 """""""'...".............,. их ._ 

Lвs denomi""ciones empleadQS en esle mapa у la forma en que aparвcen pr8Simla00s los 
cletos que CO<l!iene по implican. de рМе de la Secn:Щt!la de la orgsn~c;oo Me!eorol6gioa 
Muщlial. ~i<:jo afguno sOOre !о con~ici6л jurit>ca de pWses. teni!o!ios. ciOOades о zonas. о 
de sus aulolidades. nl respec\Q de la dвiOтiladбn de sus lronterns о imites 

::::1 
." = б 
~ 
::r: = ""' ~ 

~ 
~ 



~LEMENTATION OF ТНЕ GLOBAL L ECOMMUNICATIONS SYSTEMS 

----------· --·· 

MISE EN OEUVRE DU SYSTEМE 
MONDIAL DE TELECOММUNICAПON 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЫIОИ 
СИСТЕМЫ ТEJШCIUr.IИ 

РЕГИОН VI (Епоопа) - Январь 1993 г. 

EJECUCION DEL SISTEMA MUNDIAL J 
DE ТELECOМUNICAOON 

--------~---···----~ 

---
50.8 REYКJAVIK OSL;~ 

( DUBLIN 

~,~RRKOPIN~ 1 
j __l_100B 2400bls 

4800/2400 Ьls cro;~HAGEN) г~~~~~=~~ 

JO bls 
HELSINКI 

1 

1 

1 

- • ..AIJOOШDQ.Ь/:0-. -+ ,.~----------, 

L !<li-'li!~~9Y§!<J 

г· 
г------------, 

L!-!З.~~~~~~~l -1> 480012400 Ь/S 

1 1-. _sо_в_. -. • [~~~§;~~~~] 

""""01 1 . . . ~- DEBILT:) 1 1 1 4800J2400Ьis г-----------: 
• • • :--" -" -" -.. • USI:fKEЫJ" __ _! 

•····-------, 0000/"ООЫ> 1 1 1 1 1 . """''"'"'" 1 1 1 i --
: WASHINGTON : г------------, 
._ ___________ .. BRACKNELL 48009600 Ьis .f wдRSAW MOSCOW 4В_OOI24!J11Ыs •IJ. : BEIJING : 

__ _, ____ LEGEND : 1480012~400Ьis ~ 
1 

- [~~~~~;~] 480012400Ыs l ------------"' 

1 " п _ _j . Jl 
Main Regional Cir~ui!S 

Regiona, ~"'""'"' 

1 ш \ BRUSSELS о ., J:i 1.ш; -------------. 
MoTпTeiE!C!Immunica!ionNвtw:J ~ : :Ь 48001240012400 Ыs ~ г IECMWF 1 О ~ '""""""""'"' >ОО~ -" - • - • - ·1> !----~~!<_Q<_ •• J 

g 1 ~ ~ о J ""'"' ,---~ 8 ~ "" 'NI 
~ 1 ~ ~ ~ 4800f.2400J2400Ьis ~-----------
~ 1 ·----·------• ~ АОN\I'>АПП/ <У 

SupplE!I!Ienlarylnk:rregional 
Clrtuft 

ln!eГiegional Circuils -
Ciп:uit.s t:alled lor in the GТS plan 

1 1 
Work!MI11!!orologica1Centre 

' 1 --, 

1" 

. 
1 
1 
1 

-·- ·-. lтOULOUSE 1 

МдDRID 

' ' 
' 

~ 

~ .. ----------. 
' . 
~--Р~·1Ч'-~--~ 

2400 Ьls 

г. ~~~ 
( JAICH -) 

'iПR 

ГPRAGLJE ___ ] 1200 ыs 

r---~~---( -Buww~~ 
--- 1200Ыs 

~ 
~ 

BELGAADE 5О В ~ 

1 SOFIA lt:: . 
RegюГJa! T~eoommunir::olion Hub 2nd 
Regioi\al/spe~ialired M~orologi~:<~l cm L 

1 
•---•-( USBON 

1 • ...... 48001240012400 Ь/s 1 1 ( nRANA -) АТНЕNS . § 
'~-~"+'" § 

[~1 
RegionatTelerommunication Hub 

L ____ ~ 
Nз!ional Meteorological Сепtге ог Gвntre 
withsjmilжlundJoлs 

[~~~~:~J 
CE~Jtresoutsideregion 

• 
Ы> 
не 

." 
Ьitsperse~:ond 

HighFrl!queocy 
radiociп;uit 

' ' 1 ' • ~ 1 1 
1 8 lro 1 
• ~ (fi: 1 
1 ~ 1 1 
• ~ 1 1 
1 ~ 1 ' 

1 ·-*-----*---, 
' ........ gt-§t-!1!-f.t-IQ~.: 

...,, 1 1 -- - -, 
- "! ROME 508 ANКARA __) _, ----1 1 1 

.J .. , 

' "i 1 
1 ( МАLТА J: 

1 
1 
1 

•l 
.1 

' 1 
1 
1 

• • ( ~~'-'~- 100B+FAX 

~ 

i ( ВEIRLir 

' 

~~~---· 1 

• • 
L"'!_МAi:J 
~о 

1 
1 
1 

' ' 1 
1 

' 1 

' 1 NOTE: Cir~uits nol spociHed Ьу HF are 1 
1 sateiШe, caЬieormicr~~~ts. 

ALGIERS : ,. .• "!' .••• ., ,.--~-----. ,---------. 1 
,.---------~ J 

The Oesignalioп employed arкl the pres~ntelion о! malarial in lhis mзр clo not lmply lhe 
expressl~ of злу opinion whals.,...,er оп the paft ol !ha Secretalia! of lhe Wo~d 
Melecrologir:al Orgonization concern<ng lhe legal slalu5 of any coun!ry, lerriiDry, ci!y or 
area Of of iiS aulhorili"<', or concernlng l\1e <!<>limLta1iOП of iiS fiOflliers orlюunMiies 

~-tf:!!P.QtJJ :...IY!'JШ_J LJ'::I61RQ61J '...JI;Q~P.!t~ 

Les вppeU&tjonз employ<!es dans сепе calle et la pr9sentation des Oonnees qul у 
fogurent n'impiq"""l da le рш1 du $встМаriа! de l'~omi.,.ticn m<!!<!OfOiogique moпdillle 
aucuлe prise de posilion quant au stalut jurldique des pays, Ь,nttoires, villes ou zones, 
ou <1е ll>uгs autoril<3s, ni quнn! aulm~ deleuгs !n:Jnti!,res OIJ flmlles. 

'""' 
y~.._:JI'Oiiпpre-...... KШIIU><""'"'IIafЧ'нaJiiiii<!ШI!L....,....._, ... 
m crnp:>.,. ~ 8ce""J'нail. Мereop0oon."""""' {lp<uxз;ut"" ._..,., {Но ro ни 
Uwю .......... ~IIJI'!'L'Ж'I'O~CIJ'IIII>I, Щ>РК1'0РНИ.-""" podi<IИa.IIJIН 

"" 0/WXii, ипн ""'"""''"'"" ...,.....,..,..... "" .,...DЩ 

: CA.IAO ' :.._-----------
Las clenominaOones ernpleades en I!S!a rmpa у 18 lorrne en que apareoen presentados los 
Oatos que ronliene rю implican, de parte Ge la Sec...taria <!е la orgвnizвci6n Meleoro!Ogica 
Мunclial, juido eigLJno scЬre la concliciOn jU'idica Ое paisвs. terri!ooi<>S. dudacles о zonas, о 
Ое sus autoridad<щ I1i msped<J de lli delirnitec!Qn de sus lronler;щ о limilвs. 

~ -N 

:::1 
." 

5 
~ 
"" ::r: 
:s:: 
"" ~ 



l
iМPLEMENTATIONOFTHEGLOBAL MISEEN.OEUVREDU. SYSTEМE . ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS MONDIAL DE TELECOММUNICATION СI\СГЕМЬI ТЕЛЕСВЯ31\ 

ОсновПЬiе маошоvты. по КОТОРЫМ метеоDОЛоrические llaDИЬIC П3 Анmоктикн поступают в rст 
-·-- .. -----··· ''"' - ···- .,__ - ·---------

EJECUCION DEL SIST.EМA МUNDJ 
DE TELECOМUNICACION 

Январь 1993 ~ 
-----· ·---

.. :J:ASHINGTONJ• •I§ACKNEL~ •(Ll-ou~~ 1
1
bFFENBACH }f _, MOSCOW ~ 1 ~HI ~~ t [l!Жvo:JI ~ 

- - lf ___ ~ --.,.. .. • ~1 • 
. 1 

г;~NТ1АGО 

60~ ------------

с FARA_DAY ) CFR';~~~ 

1 

11 I[:JC--~ 
1 WorldMeteorologiCdl Reyional TeiOCIIIГOПunir:otion National Meteorologi~:al Gentre or 
1 Cenlre liЬ stзtion wilh similarfuoctio'IS 

_, -----

11 ROME 11 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I~VELLINGTON 11 .... 

PRETORIA*J 

/~~G"o~ 
~У~_/ 

S.A.N.A.E. 

TERRA NOVA ВА У 

Aпt:.rc~c collecfing and transmitling 
s!alioo 

LEGEND 

Primary f\Jute 10 and lr!lm 
GТSc~ntres 

~ 

МЕТЕОSАТ 

DCPs 

PrimaryГIJIJ!EtaGТSC€111/es 

+--. 

11! 
(мOlODEZNAYA) ~URDO ) 

Selection (see note) 

tndi.OO routetoGТS t:ell!c~:__~-----

The desigмбon empJoyed and 111е presermrnon ol material ln lhis mвр <10 not imply thв 

expresslon of any opinlon wha1Soever оп the part ot tt.e Secretanat of the Wm1d 
Мeteorolog;cat Organizatlon concemi11g lhe legel status о! any coontry, tenilory, ci1y or агве 
or of jls aulhoriбes, ог oonoem1ng lhe <leimtWILDП ol i!s lron~ers or boondarieS 

Lвs gppeltafioos employees dans cene oarte е\ la pnisentafion d,.. donn""s qui у Y"""f'"!iJIJeiiНe .._ зroii ""~"" обшначеJООI и ......,........, '"'""""""' ое """'""."

!lgu<entn'LmpJiqusnt de 1а parldu Seor!Otвrilllde I'Orgзnisatlon ,mi!!<!~rologique moncliale' ""'!1"><<11111 ro """""'" ~ -poo;8i М~ ()pп.JI>ШUIOI ..-о 
aucune ~.., r;lв posilion qlllln! au staiUI ju~dique (les pays, terтrtoires, vШes оо zones, оо б"ы ro нк б.оrо ......,,.. """""""'" ~p;ul!!IIOГO =""- "'JJ''II". терроrrорни, """""" ишr 
de l<>urs RLJ!<Jrit~ ni quanl au traoe de leurs lгontll!res ou im~вs paйOJQ. IUIK их ав:сrей, мк """"""""'.оелюumшки кх .,......... 

... 
.... MELBOURNE ~ 

--------::=;-~;j: ___ _ 
•• 

MAIТRI 

( МAWSQN__) l-= Lo~U 

• The govemme!J\ of lhe RepuЫic о! Sou!h Alrica has Ьееn 
suspended Ьу Res\Jiulion Зa(Cg-V!I) from exercising its 
rights and enjoying ils privileges as а Memter о! WMO 

ARGOS 
РТТS 

NОТЕ: Only da!a received а1 McМurdo lrom ARGOS РТТ's __:_c___:_ _ __j 

1.щ< dвnomina<:iones emplea<las en este mapa у la forma en que aparecen present.ados los 
<latos que cootiene по OnpOcan, de parle de 1в Secretarla de la organЩ.ciOn Mel<!orof/igica 
Mundial, juiclo alguno so!Jm la coodici6n juridica <!е paisвs, temtorios. ci"""des о :zones, о de 
sus autшidadвs, ni IВSpec\o de 1в detim;taci6n de stБ frnnlвras о limiles 

:::J 

'"" ::s:: 

~ ::r: 
[;] 
~ 

~ 
~ 

w 



JV-14 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕПЕЙ И ПЛАНОВ ГСЕТ 

1. Состояние осуществления цепей и планов ГСЕТ показано в нижеследующих таблицах в колонках (а)- (h). Для 

каждой цепи, определенной двумя конечными центрами в колонке (а), в таблицах имеется две строки: нынещнее сос

тояние дано в первой строке, а план(ы) - во второй. 

2. Тhпы цепей ГСТ, указанных в колонке (Ь): 

- А: цепи !Лавной сети телесанзи (ГСЕТ); 

3. Характер цепей, указанных в колонке (с): 

- СаЬ: 

- HF: 
- Sat: 

кабельные цепи; 

ВЧ-цепи; 

спутниковые цепи. 

4. Для цепей с мультипликацией каналов общая скорость цепи дается в колонке (d). 

5. Для цепи или каждого канала мноГоканальных цепей в четырех колонках, на которые разбиты колонки (е) и (g), 
дается следующая информация:: 

i) Скорость передачи; 

ii) Тип обмениваемых данных 

iii) 

- А: 

- А+В: 

- CDF: 
- CDFA: 
- D: 
~ NCDF: 
- R: 

Процедуры: 

- LAPB: 
- Х.25: 

- WМОН: 

- WMOS: 

Буквенно-цифровые данные; 

Буквенно-цифровые и двоичные данные; 

1\Qдированное цифровое факсимиле (кqд Т4); 
1\Qдированное цифровое факсимиле (код А); 

Буквенно-цифровые и/или двоичные данные; 
Некqдированное цифровое факсимиле 

Радиолокационные данные; 

Тhлько операции на физическом уровне и уровне передачи данных процедур Х.25; 
Операции на трех уровнях процедур Х.25 (физический уровень, уровень передачи и пакетный 
уровень); 
Процедуры контроля ощибок ВМО, основанные на аппаратурной системе; 

ПроцедурЫ контроля ощибок ВМО, основанные на программной системе; 

iv) В случае использования процедур Х.25, номер и тип виртуальных цепей. 

б. Примечанил (только на анmийском языке) даются в. колонке (h). 



ПРИЛОЖЕНИЕ II IY-15 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕПЕй И ПЛАНОВ ГСЕТ (прадолж.) 

' ' 
(а) :!Ъ) (е) (j) (g) (h) 

Цепь ' ЦеnьАJКiшалА Цеnь В!Кiшал в Цеnь С/ КiLнал С При.мечатш' ' 
Remarques 

' ' 
Алжир- А :9600 4800 CDF 2400 А Х.25 2400 On channel А, 

' ' ' ' use of CodeA 
' ' 
' ' forCDF 
' ' 
' ' l)olyзa ' ' 
' ' 
' ' 
' ' 

Пекин- А Sat :9600 4800 NCDF 
' 

:2400 D Х.25 1 УС 2400 
' Оффенбах ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Пекин- А Sat :9600 4800 NCDF :4800 А LAPB 

Токио ' 
' 
' ,. 
' ' ' 

Бракнелл- А 1СаЬ :9600 4800 NCDF :2400 А+В Х.25 2400 
Москва ' 

' 
' 
' 
' 

Бракнелл- А 4800 CDF Х.25 '4800 D Х.25 2400 R NCDF 
exchang~d on 
two additional 
.channels at 
4800 Ьit/s 

l)olyзa 

Бракнелл- А ~4000 9600 А+В Х.25 2 РУС ,4800 CDF Х.25 

Вашингтон ' ' 
' ' 
' ' ' ' ' 

' ' ' 
Бразилиа- :л Sat :9600 4800 А Х.25 1 РУС :4800 
Вашингтон ' ' 2РУс: 

' ' 
А+В CDF Х.25 

' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' Буэнос·Айр€С'-А Sat :9600 4800 А Х.25 1 РУС i4800 

Вашингтон А+В 2Pvc: CDF Х.25 

' ' 
' ' 

Каир- А :саь 100 А 

Москва Х.25 

Каир- А HF 75 А Operational 
difficulties 

Найроби Х.25 

Каир- А Sat 100 А 

Нью·Дели Х.25 

' 
Дакар- А Sat :9600 4800 CDF ,2400 D Х.25 2400 On channel А, 

use of codes А 

and Т4 for CDF 

l)olyзa 



IV-16 ПРИЛОЖЕНИЕ II 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕПЕЙ И ПЛАНОВ ГСЕТ (прооолж.) 

(а) (Ь) 1 е) (j) (g) (h) 

Цепь ЦепьА!Кlта.л А ЦепьВ/Кlта.л в Цепь С!Кiша.л С Примвчанил' 

Remarques 

Джидда- А 4800 NCDF 2400 D Х.25 1 PVC 2400 
Оффенбах ' 

' 
' 
' 

Мельбурн- А 4800 NCDF ' 4800 А+В Х.25 2PVC 

Токио 

Москва- А 2400 А LAPB Use ofX.25 
procedures 

' Нью-Дели- 4800 D 4800NCDF ,_ 
' ' 

Москва- А 2400 А LAPB 2400 
Прага Х.25 

Москва- А 4800 NCDF 2400 А WMOS :2400 
София Х.25 

Найроби- А Sat 9600 2400 NCDF 2400 А LAPB '2400 
Оффенбах Х.25 

Нью-Дели- А Sat 9600 4800 NCDF Х.25 4800 D Х.25 

Тhкио 

Оффенбах- А 4800 NCDF 2400 А LAPB 2400 
Прага Х.25 1 vc 

Оффенбах- А 64000 4800 CDFA 2400NCDF 9600 D Х.25 Radar data ех-
changed on add. 
Х.25 channe1 
at 4800 Ьit/s 

'JУлуза-

Прага- А СаЬ 9600 2400 NCDF 2400 А wмон 2400 NCDF 

София Х.25 

Токио- А Sat, 9600 4800 NCDF Х.25 4800 А+В Х.25 2PVC 

ВаШингтон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДВУСТОРОННИХ ЦЕПЕЙ ГСТ 

(Январь 1993 г.) 

СJХЩства mвлес81/3и 
Цепи, Создатще 

с предуСМDтреннЬiе цепи СпуrпJjиковЬiе/кабелыше/.микровОJ/новЬiе 

т в планеГСТ 7Влефонною 7Влеграфною типа 

типа 

ГСЕТ 23 23 20 2 

Регион 1 83 59 2 32 

Регион 11 48 38 11 23 

Регион III 16 12 11 

Регион IV 36 34 22 12 

Регион V 14 13 4 9 

Регион VI 49 45 29 16 

Межрегиональные цепи 22 19 8 11 

Итого 291 243 97 116 

IV-17 

fuдuoBЧ 

1 

25 

4 

о 

о 

о 

о 

о 

30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИОПЕРЕДАЧ MMIJJPYT 

fuшJIJалыюя ш:социация ВМО 

I -Африка 

II- Азия 

III - Южная Америка 

IV- Северная и Центральная. 
Америка 

V - Юга-западная часть 
Тhхого океана 

VI-Eвpona 

(Январь 1993) 

FЬдиотелеттшатше 
передачи 

Центры 

Алжир 

Браззавиль 
Каир 
Дакар 

Кано 
Найроби 

Бангкок 
Пек ин 
Джидда 
Хабаровск 
Нью-Дели 

Новосибирск 
Тhшкент 
Тегеран 
Тhкио 

Бракнелл 

Москва 
Рим 

КiJличество 
передач 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
·1 
1 

1 
2 
1 

FЬдиофаlссимuльные 
передачи 

Центры 

Каир 

Дакар 
Найроби 

Бангкок 
Пек ин 
Джидда 

Хабаровск 
Нью-Дели 
Новосибирск 
Тhшкент 
Threpaн 

Тhкио 

Буэнос-Айрес 

Мельбурн 

Веллингтон 

Бракнелл 
Москва 
Оффенбах 

Прага 

Рим 

КiJличество 
передач 

•1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

i 

1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 



ПРИЛОЖЕНИВ V 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ 

Rзгиональнал ш:социация ВМО 

!-Африка 

!!-Азия 

III ·- Южная Америка 

IV - Северная и Центральная 
Америка 

V - Юго-эападная часть. 

Тhхого океана 

VI- Европа 

(Январь 1993 г.) 

ММЩРУТ 

Алжир 
Браззавиль 
Каир 
Касабланка 
Дакар 

Найроби 

Ниамей 

Бангкок 
Пекин 
Джидда 
Хабаровск 
Нью-Дели 
Новосибирск 

· Браэилиа 
Бузиос-Айрее 

БаШингтон 

Мельбурн 

Беллингтон 

Бракнелл 

Москва 

Норчелинг 
Оффенбах 
Париж 

Прага 

Рим 
София 
Бена 

Тhшкент 
Тhкио 

Маракай 

PCMII/HMЦ 

Антананариву/Ивато 
Абиджан 
Аддис-Абеба 
Бамако 
Балжуп 

Катону 

Дуала 

Бахрейн 

Коломба 
Дакка 

Доха 
Ханой 
!Онконг 

Монтевидео 

Сантьяго 

I.Ваделупа 

Мартиника 
Мехико 

Монреалъ/Тhронто 

Б рун ей 

Джакарта 
Куала-Лумпур 

Нади 

Анкара 

Афины 

Белград 
Бет-Дагаи 
Брюссель 
Бухарест 

Будапешт 
Копенгаген 
Де Билът 

IV-19 

Либревиль 

Ломе 
Нджамена 

Нуакшот 

Уагадугу 
Сеи-Дени 
Тунис 

Карачи 
Мале/Хупупе 
Пхеньян 
Сеуп 
Тhгеран 

Улан-Батор 

Майами 
Сан-Хосе 

Нуамея 
Сингапур 
Тhити FAAA 

Дублин 

ЕЦСПП 
Хельсинки 
Лиссабон 
Мадрид 

Осло 
Рейкьявик 
Варшава 

Цюрих 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

РЕЗУ.IIЬТАТЫ ОБЗОРА СРЕДСТВ ТЕЛЕСВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДJIЯ СБОРА СВОДОК СО СТАНЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РОСС, 
. В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ СБОРА ДАННЫХ 

(Январь 1993 г.) 

JGиuvecfТIJJO (11JЮцеттшая дamt'*} с11/Шlций P(JC(;, JVШ кхлоорЬIХ CBQIQШ шЮлюдеиий coбuPQIOlТ/EJl через: JGиuчecfТIJJO (пJЮценiШiая дamt'} 

сттшяций. ВКJIКJЧеННЫХ в РОСС? 

для котпрtл, обеСrечивалась 

U1lфopмiЩ/1Jl 

АрендовояиЬlе двyc11/{}pQ1mue 

цепи (кабелыше. 

спутттик:овЕLе? .микрооолновwе) 

Сеть общею 1101lьзовояив 

с IW.ммутациеа rообщениа 

(т.елех:с. /Тrelleфon и mд.} 

Платформы WOJIO 
дштых (ПДС} 

ЦепиВЧ 

PAI 346 (49%) 69 (20%) 75 . (22%) 41 (12 %) 140 (40%) 

РАП 1 116 (95%) 217 (19%) 563 (50%) 4 (0,3%) 293 (26%) 

PAIII 296 (87%) 90 (30%) 92 (31%) о 105 (35%) 

PAIV 509 (89%) 237 (47%) 93 (18%) 86 (17%) 74 (15%) 

PAV 226 (63%) 33 (15%) 129 (57%) 12 (5%) 47 (21%) 

PAVI 755 (90%) 295 (39%) 352 (47%) 11 (1,5%) 82 (11%) 

итого 3248 (81%) 941 (29%) 1304 (40%) 154 (5%) 741 (23%) 

* Проценrnая доля по отношению к общему количесrву сrанций, включенных в РОСС 

** Процентпая доля по отношению к общему количесrву сrанций РОСС, для которых обеспечивалась инфорМ311ИЯ 

< 
!v 
о 



ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

СБОР СУДОВЫХ СВОДОК ПОГОДЫ 

(Январь 1993 г.) 

1. Распределеине береговых станций 

!'е2ион 
1 
11 
III 
IV 
v 
VI 
Антарктика 

Итого 

КЬличество береювwх спшнциа 

53 
43 
25 
59 
37 

105 
5 

327 

IV-21 

2. Распределение береговых земных станций ИНМАРСАТ, прннимающих судовые сводки погоды без внuмапuя 
платы с судов 

а) Регион Атлантического океана: 

JУнхилли 
Племер-Бqду 

Саутбери 

(Соединенное Королевство) 
(Францив) 
(США) 

Ь) Регион Индийского океана: 

Джидда 

Перт 

Фермопилы 

с) Регион Тихого океана: 

И бараки 
Перт 
Санта-Па~а 
Сингапур 

(Саудовскав Аравия) 
(Австралия) 
(!j\еция) 

(Япония) 
(Австралия) 
(США) 
(Сингапур) 

Примечание. Инqюрмацип о районах, из которых получают судовые свОдки пorQII,Ьl, привацится в Публикации NQ 9, том D. 

3. Количество судов добровольных 11аблюдений (СДН), оснащенных Б3С в 1984-1992 гг. 

!дд 

1984 
1988 
1992 

Общее каличество СДН 

7 690 
7 202 
7 362 

КЬлиvество СДН, ОСI/ащенных БЭЗС 

360 
1 161 
2947 

(5%) 
(16%) 
(40%) 
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УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ВСП, ВКЛЮЧАЯ МОНИТОРИНГ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЛ 

1. Cornacнo 'IjJетьему долгосрочному плану на 1992-
2001 гг. управление данными ВСП (УД ВСП) является 
компонентой в рамках системы ВСП, которав обеспечивает 
вспомогательные функции, необходимые для упорядо

ченного общего управления метеорологическими данными 

и продУкцией системы ВСП наиболее экономичного ис
пользования ресурсов и мониторинга функционирования 

системы ВСП в отношении наличия и качества данных и 
ПРодУкции. Основополагаюший принцип заключается в 
у.лучшенной интеграции технических средств и служебных 
функций компонентов ВСП, а именно: ГСН, ГСТ и ГCQI( 
- в эффективную систему, задуманную как всесторонняя 

целостная программа. 

2. Основные долгосрочные задачи сводятся к следую-
щему: 

а) Полностью объединить в единое целое функции 
ВСП и деятельность по мониторингу, включая ме
тоды исправления недостатков в системе ВСП; 

Ь) Установить обшие процедуры для управления и об

работки данных и продукции в рамках системы 

ВСП для того, чтобы эффективно удовлетворять ин
дивидуальные потребности членов ВМО; 

с) Координировать и поДдерживать деятельность по 
управлению данными· и оказывать помошь членам 

ВМО в обеспечении наилучшего использования 
соответствуюших технических достижений. 

3. Для решения этих задач были разработаны стан
дарты, функции и службы с целью оптимального пакети
рованин, обмена и обработки данных ВСП. Частично или 

полностью они были надлежашим образом осушествлены 
членами ВМО в ГСН, ГСТ ИЛИ ГCQI\. Резюме СОСТОЯНИН 
их осушествленин приВО'(Ится ниже. 

СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УД ВСП 

4. Информация о состоянии осушествления функций 

и технических средств управления данными основана на 

ответах, полученных на вопросник, который был · 
распространен среди Членов в мае 1992 г. Всего было 
получено 75 заполненных вопросников, относяшихся к 
управлению данными, с нижеследуюшей разбивкой по 

регионам: РАI-17;РАП-18; РАШ- 3; PAIV-5; 
РА V- 9; и РА VI- 23. 

Состояние технических средств баз метеоролоrичес· 
ких данных 

5. Высокий процент (90 процентов) членов ВМО, от
ветивших на вопросник, указали на то, что они работа· 

. ют с базами данных, хранящихся в компьютерах,. по 
крайней мере в отношении следующих типов данных: 

сообшенин rст (55 процентов); синоптические данные (65 
процентов); ПРодУКЦИЯ ЧПП (40 процентов); климатоло· 
гические данные (75 процентов) и данные изображений (35 
процентов). Некоторые члены ВМО (15 процентов) 
указали на то, что они работают с базами данных по всем 

пяти типам данных. Эти цифры отражают приблизитель· 
ное удвоение количества храняшихся в компьютерах баз 

данных по сравнению с той информацией, которав содер

жалась в ответах на аналогичный вопрос два года тому 
назад. 

6. Приблизительно 80 процентов членов ВМО сообщи· 
ли, что они эксплуатируют определенный тип системы уп· 

равления базами данных, по крайней мере, для сщной из 

следуюших баз данных: телесвпзи (50 процентов); синоп· 
тическрй (60 процентов); продукции (40 процентов); 
климатологии (70 процентов) и изображений (30 процен· 
тов). Большинство из используемых компьютерных программ 

. (7 5 процентов) были разработаны специально для конкрет
ных применений, в то время как остальные (25 процентсJI>) 
приобреrаютсн на коммерческой основе. 

7. Около половины членов ВМО указали на то, что они 
эксплуатируют базы данных для графической информации/ 
изображений. Приблизительно 45 процентов этих ба1 дан· 
НЫХ ИСПОЛЬЗОВ/!.IlИСЪ ДЛЯ СПУТНИКОВЫХ данНЫХ, 30 процентов 
- для карт, 20 процентов -для радиолокационных данных 
и 7 процентов - для других видов данных. 

8. Двадцать национальных центров указали на исполъзо· 
вание некоторых форм предоставления данных для хранения 

графической информации в базах данных. Тhпько сщин член 

ВМО указал на использование формы представления данных 
FM 94 BUFR, другой на использование формы GRIB, и еще 
сщин на использование метафайла - Computer .Graphics Meta
file, а два других - на использование Т4. Восемнадцать 

членов ВМО в своих ответах указали на использование ими 
других форм nредоставления данных. Например, Канада ис· 

nользует двоичные поразрядные карты отображения инфор· 

мации дЛЯ хранения спуrниковых и рзднопокаuионных данных. 

9. Со времени nоследнего обзора, проведеиного два ГQ1J.a 
тому назад, наблюдается значительное сокращение, при

мерно на 50-75 процентов ресnондентов, кото· · 
рые полагаютел на синоnтические данные, примимаемые по 

rст для создания климатологических архивов. Это соот
ветствует возросшим возможностям управления компьютер· 

ными базами данных в национальных центрах, которое об· 

легчает независимый доступ к национальным климатологи· 

ческим данным и к управлению этими данными. 

10. Распределенные базы данных (РДБ) ВМО все еще 
нахсщятся в стадии nланирования, и пока не пригсщиы для 

осуществления. Однако в этом отношении был сделан оп
ределенный шаг вперед в течение прошлого гада, когда 

КОС сотасилась с тем, что РДБ должны в дополнение к 
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ВСП также лещдерживать новые и возникающие потреб
ности в данных других программ. РДБ планиравались с 
цеr1ью предоставления информации, касающейся характера 

и местоположения различных комплектов метеорологи

ческих данных и данных об окружающей среде, а также 
для предоставления доступа к комплектам данных, необ

хсщимых дr1JI опредеr1енных цеr1ей, имея в виду оказание по

мощи центрам, в лучшем удовлетворении их потребностей, 

связанных с ВСП, и решении тех задач, которые не обяза
ТеrJьно являются основными для работы ВСП. Было пре
дусмотрено проведение испытаний по созданию баз данных,· 
сОдержащих справочные каталоги, комплекты данных 

ТОIА и т.д. 

Состояние количественного и качественного 
мони.ториига даИIIЬIХ 

11. Около 70 процентов респоНдентов указали на то, что 
мониторинг поступленил данных проВQДится на постоянной 

основе. Количество центров, провОдящих мониторинг 
вручвую, в отличие от центров, которые выполЮiют Э1J' ра

боту с помощью компьютеров, разделилось примерно 

пополам, при том, что некоторые центры выполняют мо

ниторинг обоими способами. Большинство центров, ко
торые постоянно проВQДВТ мониторинг поступленил данных, 

деr1ают это на национальном уровне (80 процентов), 45 
процентов проНQДВт его на региональном уровне, и только 

1 О процентов - на глобальном уровне. Около 70 про
центов членов ВМО указали на то, что они участвуют в 
деятельности ВМО по глобальному ежегОдному мони
торингу. 

12. ПоЧти 70 процентоn членов ВМО указали на то, 
что они осущестнляют контроль качества данных, при

нимаемых по ГСТ, и при этом. несколько более половины 
из них выnолняют эту работу с помощью процедур с ис

полЬзованием компьютера, а большое их количество 
используют как ручные процедуры, так и процедуры с 

использованием компьютера. Около 90 процентов 
контролируют данные, принимаемые по национальным 

цепям телесвязи, при этом почти половина из них ис

пользует ручные процедуры в то время как другие деr1а

ют это с помощью процедур, основанных на использова

нии компьютера, а ряд центров использует и те и другие 

процедуры. Свыше половины тех кто произвсщит контроль 
качества, деr1ают это в реальном масштабе времени в отли

чие от других, которые деr1ают это в неоперативном режи

ме, а некоторые контролируют качество в обоих режимах. 

Положение в отношенни форм представления данных 

13. В 1992г. 31 национальный центр положиТеrJьно от
ветил, по крайней мере на ооин из девяти вопросов в раз

деле, касающемся использования ВМО двоичных форм 
представления данных. Это значительно больше чем в 
1990 г., коща только 14 национальных центров указали на 
то, что они используют двоичные кооы дr1JI обмена данными 

по ГСТ и/или внутренней обработки данных. 

14. Тhлько 12 национальных центров указали на прием/ 
передачу бюллетеней ГСТ, ссщержащих данные в форме 
BЦFR, 14 - в формате GRIB и 4 - указали на исполь
зование метафайла - Computer Graphics Metafile для об
мена графической информацией. 

15. ВСП в настоящее время нахОдится в стадии пере
хооного периОда, конечные рамки которого не опредеr1ены, 

от кооовых форм, основанных на использовании символов к 

формам двоичного представления. 1ак как BUFR и GRIB 
не могут заменить все символьные КQДЫ ВМО в течение 
короткого периОда времени, просто потому, что слишком 

многие линии связи, используемые в ГСТ, ориентированы 

на передачу информации в символьной форме, необхсщимо 
преобразование символьных форматов в форматы двоичного 
предстанлепил данных. Региональные центры собирают 
отдельные наблюдения от различных наблюдательных 
станций, объединяют их, преобразовывают их в формат 
BU FR и передают их в национальные и международные 
центры для распространения по всему миру. В то же 

вр~мя эти. региqнальные центры nоощря~тсл к исполь~ 

зованию своей компьютерной инфраструктуры дr1JI декоои

рования и визуального представления полей с данными в 

узлах сетки, передаваемых в ксще GRIB, и передаче их тем 
центрам, которые пока еще не имеют возможностей по 

приему или обработке данных в ксще GRIB. В настоящее 
время разрабатываются планы, связанные с тем, что вместо 
того, чтобы каждый центр разрабатывал свой собственный 
компьютерный ксщ дr1JI манипуплции с сообщениями BUFR 
и GRIB, было бы идеально, чтобы сщин или несколько цен
тров взнли на себя ответственность по разработке и обслу
живанию такого программнаго обеспечения. 

16. Количество национальных центров, которые указали, 

что они осуществляют перехоо от ооного ксща или формы к 

другой, указано в нижеследующей таблице: 

'Ilш преобразованил ЦентР КЬ.мпьютвр КЬ.мпьютвр Г(ДД CneцuaJluзupo-
в сп meJ/eGWIЗU (ЧПП) ванныа компьютвр 

Символьных ксщов в BUFR 12 4 4 4 

BUFR в символьные кооы б 2 3 1 

GRID вGRIB 11 3 7 3 

GRID вТ4 5 1 4 3 

GRIB вGRID б 2 3 

GRIB вТ4 4 о 3 2 

Примечание. Некоторые центры выполилют эти преобразованил, исполъз)i! при этом более QДного компьютера. 
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Из этой таблицы можно видеть, что среди небольшого ко

личества национальных центров, которые осушествллют 

преобразованил, в два раза больше тех центров, которые 
преобразовываюг символьные KQliJ,I в BUFR и GRID в GRIB, 
чем центров любого другого типа. При этом, сщнако, нес
колько больщее количество преобразований выполилетел на 
компьютерах ГСОД, чем на компьютерах телесвязи или 

специализированных компьютерах. 

ВЫВОДЫ 

17. Постоянный прогресс в обласги возможноегей цен

тров ВСП по управлению данными nрсщвигает вперед дело 
интеграции дентельносги в рамках ВСП. По•rrи все (около 
90 nроцентов) из 75 членов ВМО, которые ответили на 
вопросник, указали на то, что они эксплуатируют некото

рые типы баз данных, хранлщихсн в компьютере, и при
близительно половина из них в настоящее время эксплуа
тирует какой-то тип системы управления базами данных. 

Хотя только 42 процента указали на оnределенное исnоль
зование эффективных двоичных форм предсгавлении данных 

. для обмена данными по ГСТ и/или внутренней обработки 
данных, это тем не менее nоказывает сущесгвенное уве

личение по сравнению с 17 процентами в 1990 г. 

МОНИТОРИНГФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ 

Общие положения 

18. Звдачей мониторинга является оценка функциониро
вании ВСП, в часгносги, эффективносги и рентабепьносги 
функционировании трех основных элементов (ГСН, ГCQi\ и 

ГСТ) на национальном, региональном и mобальном уров
нях. Основной задачей деятельности по монИторингу 
явлнетсн определение недосгатков, с тем чтобы можно бы

ло принять меры по их устранению. 

19. Ниже привQДЯтсн указанные в nлане мониторинга 

nункты: 

а) Рег)ilярносгь наблюдения; 

Ь) Качество данных наблюдений и правильное кодиро
вание; 

с) Полнота и своевременность сбора данных наблюде

ний в состветствующем НМЦ; 

d) Соблюдение стандартных кодов и процедур теле~ 
связи ВМО; 

е) Сбор данных наблюдений в РУТ и ММЦ; 

j) Обмен данными и обработанной инqюрмiщией по 
региональным метеорологическим сетям телесвязи 

и Ifrавной сети телесвнзи; 

g) Оценка данных наблюдений и обработанной ин
формации, получаемых в НМЦ, .РСМЦ и ММЦ, с 

точки зрения их потребносгей в данных 

20. План мониторинга функционирования ВСП nре
дусматривает проведение оперативного и неоперативного 

мониторинга. Оперативный мониторинг - это термин, ис
пользуемый для описания мониторинга, который nрово

дится досгаточно бысгро, с тем чтобы можно было своевре

менно nринять меры по исправлению nоложения, которые 
nринесли бы nользу для повседневной метеорологической 

работы. Неоперативный мониторинг - это термин, исполь

зуемый для обозначении мониторинга, который nроВОдИтся 
в опредепенный перисщ времени, и который требует лещго

товки резюме и различных статисгических данных. Основ

нан ответственность за мониторинг функционировании ВСП 

лежит на членах ВМО. 

Скоордиlшрованный на международном уровне 
неоператнвный мониторинг 

21. Скоординированный на междУнарсщном уровне не
оперативный мониторинг, который. также называется •еже

ГQДНЫй mобальный мониторинг••, nроВОдИтся каждый rqд с 

целью nроверки наличия метеорологических данных длл 

mобального обмена. Ifrобальный комплект данных, по ко
торому провсщитсн мониторинг включает: 

а) Свсщки SYNOP, ТЕМР, PILOT, CLIMAT и CLIMAT 
ТЕМР со станций, включенных в РОСС; 

Ь) Свсщки SHIP, DRIFТER, AIREP, AMDAR и ВАТНУ/ 
TESAC для глобального обмена. 

22. В 1992 г. рез)ilьтаты мониторинга были пмучены от 
82 членов ВМО. Автоматизированные центры обычно 
провсщили ежеГQДНый мониторинг в перисщ с 1 по 15 ок
тября; неавтоматизированные центры- с 1 по 5 октября. 
Двадцать восемь центров предоставили результаты nро
ведениого ими мониторинга на гибких дисках в соответ
сгвии с рекомендованными процедУрами и форматами. На

личие данных в ГСЕТ было проанализировано по срав
нению с наличием данных в семи центрах ГСЕТ, которые 
представили свои результаты мониторинга на гибких 

.дисках. 

23. Резюме рез)ilьтатов ежегсщного mобального монито
ринга 1992 г. в отношении свсщок SYNOP, а также час
тей А СВQДок ТЕМР и PILOT, прИВQДЛтся в nриложении I. 
Тhблицы показывают контрольные цифры СВQДок, требуе

мых по РОСС, которые, как ожидается, должны поступить 
в соответствии с тем, что указано в Публикации ВМО N2 

9, том А, и фактическое количесгво свсщок, nрипятых в 
центрах ГСЕТ. 

24. Из nриложепил I можно сделать вывсщ о том, что 

а) В соответствии с информацией, ссщержащейсл в томе 
А, ожидалось получение 90 процентов требуемых 
СВQДОК SYNOP по РОСС, в то время как фактически 
в центрах ГСЕТ принят 71 процент свсщок; 

Ь) В соответствии с информацией, ссщержащейсн в то
ме А ожидалось получение 79 процентов требуемых 
свсщок, ссщержащих часги А СВQДОК ТЕМР, факти
чески же в центрах ГСЕТ было принято 65 процен
тов ЭТИХ СВQДОК. 

Отсутствие свсщок, ожидаемых по станциям, которые в 
соответсгвии с информацией, nриведеиной в томе А, уже 

созданы, связано с недостатками в функционировании 

ген (например, приостановкой программ наблюдений) и 
ГСТ (например, nриостановкой передач по цепям). 

25. Информации о наличии СВQДОК SYNOP и ТЕМР (час
ти А) в центрах ГСЕТ в течение периодов ежегсщного 
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mобального мониторинга в 1990, 1991 и 1992 гг. приво
дится в приложении II. Общее поступление сводок 
SYNOP, о котором сообщили центры ГСЕТ, постоянно 
увеличивалось в течение трех последних лет, в то время 

как поступление СВQДОК ТЕМР нахОдится почти на том же 
уровне, как и в 1990 г. после того, как имело место 
увеличение их поступленил в периОд 1990-1991 гг. Сле
дУет отметить, что более широкое использование метqдов, 

основанных на применении компьютеров, для проведения 

ежегОдНого mобального мониторинга существенно улуч

шило процедуры мониторинга, и, как прямое следствие 

этого, точносгь анализа. Опредменное внимание, в этой 
связи, следует уделить сравнению резу.льтатов 1992 г. с ре
зультатами предшествуюших лет. 

26. Приложеине Ш показывает географическое распро
странение: 

а) Станций, включенных в РОСС; 

Ь) Количество сводок SYNOP и частей А сводок 
ТЕМР, которые, как ожидалось, должны поступать 

в соответствии с информацией, щержащейся в Пуб

лиКации ВМО N2 9, том А; 

с) Количество сводок SYNOP и частей А сводок 
ТЕМР, фвктически припятых в центрах ГСЕТ. 

Это приложение показывает, что географическое распре
деление сВОдок далеко от того, чтобы быть qднорqдным, и 

что этнх давных мало по некоторым районам. 

27. Количество •молчащих станций» - станций по ко
торым никаких СВQДок не было получено в центрах ГСЕТ -
приВОдИтся в приложении IV . СВОдКи от этих молчащих 
станций представляют значительную часть общего· коли

чества пропавших СВQДОК: 

а) Пятьсот двадцать две станции являлись молчащими 
станциями в отношении СВQ!1ОК SYNOP, и их сВОд
ки составляют 13 процентов от сводок SYNOP, 
требуемых от РОСС; 

Ь) Сто восемьдесят ОдНа станция - это молчащие стан
ции в отношении частей А СВQДОК ТЕМР, и эти СВQД

ки составлтот 20 процентов от СВQДОК ТЕМР, требу
емых от РОСС. 

28. Что касается своевременности получения данных 

наблюдений, то наличие СВQДОК SYNOP и частей А СВQДОК 
ТЕМР в течение определенных часов после срока наблю
дения, показано в приложении V. Можно отметить, что: 

а) Около оеми процентов ожидаемых СВОдОК SYNOP 
были получены более чем через час после срока 
наблюдений; 

Ь) Почти все полученные сВQ!1ки ТЕМ Р, поступили в 
пределах двух часов после срока наблюдений. 

29. В октябре 1992 г. центры ГСЕТ получили 1 094 
СВQ!1КИ CLIMAT и 465 СВQ!10К CLIMAT ТЕМР. Эти СВОд
ки составляли соответственно около 30 и 53 процентов 
от СВQДок CLIMAT и CLIMAT ТЕМР, которые должны бы
ли быть приняты со станций РОСС. 

30. Центры ГСЕТ принимали каждый день в течение пе
риqда ежегодного глобального мониторинга в среднем 

около: 

а) 3 000 СВОдОК SHIP; 

Ь) 2 300 CВQl{OK DRIFТER; 

с) 130 сВОдок BATHYfТESAC; 

с!) б 000 сВОдок AIREP; 

е) 560 СВОдОК ASDAR. 

Специцльный монитори!IГ по обме11у метеоролоrllчес
кими данными по Антаркт11ке 

31. Специальный мониторинг по обмену данными по Ан
тарктике nроВОдИЛся в декабре 1989 г., в феврале 1991 г. 
и в феврале 1992 г. Результаты этого мониторинга, щер
жащиесл в nриложении VI, л оказывают, что наличие сво
док SYNOP и частей А сВОдок ТЕМР на ГСЕТ было по
стоянным в течение nоследних двух лет: около 100 СВQДОК 
SYNOP и 18 СВQДок ТЕМР (часть А) ежедневно поступали 
в центры ГСЕТ. 

Расхождения в сообщениях о наличии данных 
в центрах ГСЕТ 

32. Несмотря на то, что был достигнут определенный 
nрогресс, анализ резу.льтатов мониторинга показывет, что 

вое еще имеются оерьезные расхождения между центрами 

ГСЕТ в отношении наличия СВQДОК, поступивших с .пОд
вижных станций (СВОдКи SHIP, СВОдКИ AIREP и т.д.). КОС 
считала, что основными прич~нами этих расхоЖдений нн~ 

лнютсл следующие:. 

а) Неооблюдение стандартной и рекомендованной прак
тики и процедур, предусмотренных в Наатшвлении 

тГСТ; 

Ь) Несвоевременное обновление каталогов метеоро
логических бюллетеней; 

с) Недостатки в маршрутизации метеорологической ин
формации по ГСТ: 

i) Неправильная информация по маршрутизации, 

сqдержащейся в справочниках; 

ii) Отсутствие гибкости в организации маршру

тизации; 

d) Недостатки в работе центров и цепей ГСТ; 

е) Различия в осуществлении процедур мониторинга 

и несоответствие процедур мониторинга, рекомен

дованным процедурам. 

КОС согласовала меры, направленные на уменьшение 
этих расхождений. 

Недостатки в функционировании ВСП 

33. Непоступление данных наблюдений свнзанно с не
достатками функционирования ГСН и ГСТ. Нижесле
дуюшие причины этих недостатков в функционировании 

ВСП часто уnоминались центрами: 



УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ВСП, ВКЛЮЧАЯ МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП V-7 

а) 

Ь) 

с) 

е) 

j) 

g) 

Неукомплектованность приземных и аэрологичес-

ких станций; 

Нехватка персонала; 

Недостаток расходнЫх материалов дЛВ аэрологичес
ких наблюдений; 

Отказы электропитания на наблюдательных стан
ЦИЯХ; 

Отказы приборов, используемых для аэрологи
. ческих наблюдений и оборудования телесвязи (в 
особенности приемопередатчиков ВЧ ОБП); 

Отказы в функционировании цепей тмесвлзи (в час
тности, прерыванил в цепях ПТТ и плохое радио
электрическое прохождение в ВЧ-цеплх); 

Несоблюдение процедур телесвлзи, предписанных 

Наатшв.ление.м rю ГСТ. 

выводы 

34. Как указано в Третьем долгосрочном плане, уп
равление данными является новой программой в рамках 

системы ВСП. Организация этой программы была про
ведена должным образом дЛВ того, чтобы обеспечить буду
щее развитие и осуществление необхQl\Имых функций и об
служивания, связанных с управлением данными. Значи
тельный прогресс был достигнут в технических и про
цедурных вопросах, связанных с обработкой данных, ко
дами ВМО, использованием междунарсщных стандартов и 
мониторингом системы ВСП. 

35. Одной из основных целей осуществлениЯ Программы 
Всемирной службы ПОГ(ЩЫ на перисщ 1992-2001 гг. яв
ляется обеспечение наличия в ММЦ, РСМЦ и НМЦ 95 
процентов необхсщимых региональных данных в течение 

полутора часов и mобальных данных в течение трех часов 
после срока наблюдений. 

36. Результаты глобального мониторинга 1992 г. по
казывают, что количество свqдок SYNOP и ТЕМР, лещле
жащих mобальному обмену, сосгавллло соотвеrсrвенно 71 
и 65 процентов от того количества свqдок1 получение ко
торых является целью. Для достижения цмей Программы 
Всемирной службы погсщы необхсщимо улучшить функ
ционирование Всемирной службы ПОГQДЫ во всех регионах. 

37. Рез)ОlЬтаты мониторинга показывают, что существуют 
различил в наличии данных наблюдений в центрах. Цент
рам ВСП будет предложено принять меры по устранению 
недостатков, рекомендованные КОС. · 

38. Необхqдимо расширение участия центров ВСП в 
делтельности по мониторингу для ВЬ!flвления причин не

достатков в функционировании ВСП и точного опредме
нин мест, в которых они возникают. 

39. Управление данными сqдействует интеграции ген, 
ГСQД и ГСТ, и, таким образом, будет создавать более 
эффективную и действенную систему ВСП. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Публикация ВМО N2 386: Наставление rю !Jю
ба.льноа систе.ме телесвязи 

2. Публикация ВМО N2 485 : Наставление rю !Jю
ба.льноа систе.ме обработки дантшх 

3. Публикация ВМО N" 544: Наставление rю !Jю
ба.лыюа систе.ме наблюдениа 

4. Публикация ВМО N2 753: Всемирная служба 
погодЬl - Пятнадцатыа доклад о вЬlполнении 

плана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РЕЗЮМЕ РЕ3У.IIЬТАТОВ ЕЖЕГОДНОГО ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП -

НАЛИЧИЕ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИИ В ГСЕТ 

Перисщ мониторинга : 1-15 октября 1992 г. 

Примечание: Проценw рассчитываюген по отношению к РОСС 
Сроки наблюдения для свqдок SYNOP: 00, Об, 12 и 18 МСВ 
Сроки наблюдения для свqдок ТЕМР: 00 и 18 МСВ 
Сроки наблюдения для свqдок PILOT: 12 и 18 МСВ 

CвQДJCU SYNOP ft3гuoнw Итого 
I [[ [[[ IV v VI 

Количество свqдок ежедневно требуемых от РОСС 2 796 4 696 1 352 2 288 1436 3 372 15 940 

Количество свqдок выпускаемых еженевно. 2241 4540 1 032 1 992 1 222 3 264 14 291 
как это указано в томе А 

Процент сВОдок выпускаемых ежедневно, 80% 97% 76% 87% 85% 97% 90% 
как это указано в томе А 

Среднее количество евадок полученных 1243 3 774 616 1 645 994 3037 11 309 
ежедневно на ГСЕТ 

Процент полученных евадок 44% 80% 46% 72% 69% 90% 71% 

Часттш А сводок ТЕМР ft3гuoнw Итого 
I [[ [[[ IV v VI 

Количество свqдок ежедневно требуемых от РОСС 198 648 118 306 200 284 1754 

Количество евешок выпускаемых еженевно, · 91 588 55 273 125 259 1 391 
как это указано в томе А 

Процент сводок выпускаемых ежедневно, 46% 91% 47% 89% 63% 91% . 79% 
как это указано в томе А 

Среднее количество сВQДок полученных 52 485 33 247 104 224 1 145 
ежедневно на ГСЕТ 

Процент полученных сВОдок 26% 75% 28% 81% 52% 79% 65% 

Часттш А сводок PILOT ft3гuoнw Итого 
I [[ [[[ IV v VI 

Количество свqдок ежедневно требуемых от РОСС 84 30 2 2 74 2 194 

Количество евадок выпускаемых еженевно, 49 27 2 54 о 133 
как это указано в томе А 

Процент свqдок выпускаемых ежедневно, 58% 90% 50% 100% 73% 0% 69% 
как это указано в томе А 

Среднее количество свщок полученных 12 9 о 33 о 55 
ежедневно на ГСЕТ 

Процент полученных cВQII.OK 14% 30% 50% 0% 44% 0% 28% 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СВОДОК, ПРИНИМАВШИХСЯ ЕЖЕДНЕВНО В ЦЕНТРАХ ГСЕТ 
СО СТАНЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В РОСС, В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ЕЖЕГОДНОГО ГЛОБАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА 

Примечание: Сроки наблюдения для свадок SYNOP: 00, 06, 12 и 18 МСВ 
Сроки наблюдения для свадок ТЕМР: 00 и 12 МСВ 

CeQДICU SYNOP &гишш 
Итого 

Период .монитrюринга I [[ [[/ IV v Vl 

1-15 октября 1990 r.I 1177 3 523 631 1 216 888 2 957 . 10 392 

1-15 октября 1991 r.2 901 3 747 678 1 428 1 059 3 070 10 883 

1-15 октября 1992 r.2 1243 3 774 616 1 645 994 3 037 11 309 

Чш:ти А сводо/С ТЕМР fuиoi/Ь/ 

Период .мо11итrюринга 
Итого 

l [[ [[[ IV v VI 

1-15 октября 1990 r.I 50 478 20 239 82 226 1 095 

1-15 октября 1991 r.Z 40 500 33 243 107 230 1153 

1-15 октнбря 1992 г.2 52 485 33 247 104 224 1 145 

. 

1 К'оличесгво СВQДОК, припятых в qдном из центров ГСЕТ в каждом регионе 

2 Осредненное по региону количесrво СВQДОК, припятых в каждом центре ГСЕТ 

V-9 



П!'ИЛОЖЕНИЕ III 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНЦИЙ И СВОДОК ПО СИСТЕМЕ РОСС 

КолнчесТJЮ приземных сmнцнй, BXOJUIЩПX в РОСС в 1992 r. 
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ПРИЛОЖЕИНЕ IIl (nPQ!Ioлж.) 

KOJJnчecrпo сподок SYNOP, выпускаемых станциями РОСС, как эrо указано в томе А в мае 1992 r. (1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш (nродОf!Ж.) 

Количество свожок SYNOP, припятых ежежнев1ю в цекrрах ГСЕТ со ста•щнй РОСС, н течение перножа 1-15 октября 1992 r. (!) 
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ПРИЛОЖЕВНЕ III (пРQдолж.) 

Кооичество аэролоmческих (РВ) ста.,ций, входвщих в РОСС в 1992 r. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IIl (ПJХ1долж.) 

Количество сво~ок ТЕМР, выпускаемых еже~невно ставЦними РОСС, как это указано в томе А в мае 1992 г. (1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III (nродолж.) 

Части А спо~ок ТЕМР, принимавшихся еже~невно в центрах ГСЕТ со ставций РОСС в течение 1-15 октября 1992 r. (!) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РОСС, ОТ КОТОРЫХ В ЦЕНТРЫ ГСЕТ 
НЕ ПОСТУПАЛИ СВОДКИ SYNOP ИЛИ ТЕМР (ЧАСТЬ А) 

РегиональнЬ!е 
ассоциации ВМО 

Регион I 

Регион !1 

Регион III 

Регион!V 

Регион V 

Регион VI 

Итого 

Периqд мониторинга: 1-15 октября 1992 г. 

SYNOP SYNOP 

(1) (2) 

205 144 

101 81 

70 53 

81 44 
27 7 

38 20 

522 349 

ТЕМР ТЕМР 
(ЧасттА) !ЧасттА). 

(1) (2) 

55 24 

50 32 

22 9 

19 10 

20 4 

15 8 

181 87 

1) Станции, включенные в РОСС 

2) СтаНции, включенные в РОСС, по которым ожидалось получение CIIQli:OK (в соответствии с информацией, СQЦержашейСfl в 
Публикации ВМО N' 9, том А), но которые не были получены. 



fl=тимьжш 

аа:оциация 

вмо 

Регион 1 

Регион П 

РегионШ 

Регион IV 

Регион V 

Регион VI 

В rлобальном 

масштабе 

КiJлU1f13CI1UJ() 

станциц. 

ВХlЩЯЩUХ 

в РОСС 

699 

1 174 

338 

572 

359 

843 

3985 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СВОДОК SYNOP И ТЕМР (ЧАСТЬ А) В ЦЕНТРАХ ГСЕТ 

CвoJOOISYNOP 

Период мониторинга: 1-15 октября 1992 г. 

ПfJ0111.'1lm mnyчemшx СООДОIС SYNOP• 

Срж наблюдения: 00 МСВ Сtюк наблюдения: Об МСВ Срок поблюде11UJС 12 МСВ Срок поблюденUJС 18 МСВ 

Палучено в течение: ПaJI)"Чffll в течение: Палучено в течение: Палучено в течение: 

1 час. 2 час. бчШ:.. 1 час. 2час. б час. 1 час. 2час. б час. 1 час. 2 чш:. б час. 

22 25 31 35 46 52 42 49 52 37 40 43 

71 77 80 72 78 81 71 79 82 71 76 78 

38 43 44 18 20 23 36 52 60 44 52 56 

72 73 73 64 65 65 71 73 74 74 75 76 

65 77 80 62 71 74 53 62 64 50 53 59 

84 86 87 88 90 91 89 91 91 88 89 90 

62 66 69 62 68 70 65 71 74 65 68 71 

* Процент от общего количества СВQДок. требуемых от РОСС 

Всего 

/1о;rучено в пrечение: 

1час. 2час. б 'ЮС. 

34 40 44 

71 78 80 

34 42 46 

70 71 72 

58 66 69 

87 89 90 

64 68 71 

-::: 
~ _, 



-::: 
ПРИЛОЖЕИНЕ V (ПРQдШIЖ.) -00 

Сво!IКИ ТЕМР (ЧacrL А} 

ПериQД мониторинга; 1-15 октября 1992 г. 

ПJХЩенm оо;rученнЬIХ соод<Ж ТЕМР (Часть А)' 

R=лнальжш Кiиuveci1UJO 

аахщиацин cmmщufl. Срок наблюденин: 00 МСВ Qкж /Юбдюде11UЖ 12 МСВ Вrею 

вмо 8ХlЩНЩUХ 

.юrх: Пwсуче~ю _в течение:. lJaqyчeнo в 11lеЧ1Ш.ие: Пшrученп в течение: 

2час. 12 час. 2 час. 12час. 2час. 12 час. 

1 

:::1 
.." 

Регион I 99 18 21 29 31 23 26 1 
:s: :::, 
о 

Регион П 324 73 77 70 73 72 75 1 ~ 
"" 

Регион ПI 59 5 5 42 1 

::<:: 
50 24 28 :s: 

"" 
Регион IV 153 78 79 82 83 80 81 1 < 

Регион V 100 70 72 31 32 51 52 

Регион VI 142 78 80 76 78 77 79 

В mобальном 

масштабе: 877 63 66 62 65 63 65 

* Процент от общего кмичество сВQДок. требуемых от РОСС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ АНТАРКТИКИ В ГСЕТ 

ПериддЬI .монитпринга КЬлшчестоо стrшнциа Сред11есуf711JЧное KQI/uчecтoo (%) 

11QI/)''IВНHЬIX евадок SYNOP 
00 Об 12 18 
м св м св м св м св 

Декабрь 1989 г. 31 30 31 30 102 (84 %) 
Февраль 1991 г. 32 28 31 30 100 (83 %) 
Февраль 1992 г. 35 34 35 34 102 (74 %) 

ПериддЬI .монитпринга Каличестоо сrпанциа Среднесуf711JЧное KQI/U'Iecтoo (%) 

(часть А) 1/QI/)'ЧВННЬIХ свQДок ТЕМР 

00 12 
м св м св 

Декабрь 1989 г. 14 12 19 (73 %) 
Февраль 1991 г. 13 12 18 (70 %) 
Февраль 1992 г. 12 12 18 (75 %) 
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СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОИ ИНФОРМАЦИИ ВСП 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Задача Спужбы оперативной информации (ОИС) сос
тоит в том, чтобы собирать от членов ВМО и центров ВСП 
псщробиую и оперативиую информацию о средсrвах, обслу

живании и прсщукции, сущесrвующих в рамках каждо

дневной работы ВСП, и распросrранять эту информацию 
среди членов ВМО и центров ВСП. Бысrрое и своевре
менное распросrранение этой инофрмации становитсн осе 

более важным Д)1Я обеспечении эффективного функциони

ровании ВСП, особенно в снязи с прогрессивной автомати
зацией центров. В часrности, необхсщимо посrоянно обнов

лять спрано'!Ники Д)1Я средсrв телесвязи и обрабатывающих 
компьютеров центров ВСП. 

2. Конгресс ·подчеркнул важность своевременного 
наличии во всех центрах ВСП точной и лещробной инофр
мации о средсrвах, обслуживании и прсщукции, предостав

ляемой ВСП, и поэтому счел, что НЬ!Нешння Спужба опе
ративной информации ВСП выполняет важную функцию 
псщдержки и мониторинга деятельности ВСП, и что ее 
Сllедует и далее развивать как средсrво совершенсrвовании 

общего выполнении Программы ВСП. 

3. По решению Исполнительного Совета оперативная 
информация распространяется также тем членам ВМО, 
которые не получают публикации бесплатно, а также 
странам, не являющимся членами ВМО. 

4. Для комплексной обработки огромного объема 

поступающей информации и быстрой лещготовки опера
тивных публикаций ВСП li дополнений к ним все шире 
применяетсн компьютерная техника. Для этого установ

лено новое оборудование, включав настольную систему 

публикаций, соединенную с основным компьютером Меж
дуНЩХI'J.НОГО вычислительного центра (МВЦ), Д)1Я обработки 
графической информации и улучшения качества печати 

оперативных публикаций. Помимо выпуска дополнений, с 
распечаткой на бумаге, используются еженедельные теле

графные уведомлении о важных изменениих оперативного 

характера и ежемесячное письмо о функционировании 

ВСП и ММО. В распоряжении автоматищрованных 

центров имеетсн также С/lужба магнитных лент и гибких 

дисков. 

Публикация ВМО N" 9 - Переда'Ча сводоli погоды 

5. Публикация ВМО N2 9 по-прежнему является 
основным справочным материалом о существующих 

средсrвах ВСП и обслуживании. В целях лучшего отра
жения структуры. различных компонентов Плана ВСП, 
которые создаются для удовлетворения потребностей 
членов ВМО, ссщержание и мякет разли'IНЫХ томов, сос

тавляющих эту публикацию, посrоянно изменяются. 

Публшсация ВМО N" 9, том А - Спшнции 

6. В этом томе ссщержитсп полная информация о на

земных СТаНЦИЯХ ГСН И океаНСКИХ СТаНЦИЯХ ПОГСЩЫ, 

эксплуатируемых членами ВМО Д)1Я удометворения rnо
бмьных, региональных и национальных потребностей. В 
настоящее время в справочник включена информации о 9 
700 станциях, проВ(ЩЯщих приземные наблюдения, и 870 
аэрологических станциях. Значительные усилия прила
гаются Д)1Я того, чтобы станнии полносrью выполняли про
граммы наблюдений; эта работа связана с проведением 
мониторинга. Справочник сохрiшяется в компьютерном 
файле, а новое издание публикуется два раза в гсщ вместе 
со списком изменений по сравнению с предыдущим изда

нием. Справочник по станциям имеется также на маг

нитной ленте и/или на гибком диске. 

Публикация ВМО N" 9, том В - Обрабо1111Са данных 

7. В этом томе Публикации N2 9 даетсн полное опи
сание выхсщиой прсщукции, которую можно получить из 

мировых, региональных, специализированных и националь

ных метеорологических центров. В спрано'!Ник включается 
информяции о районах охвата и наличии данных, способах 
получения, форме представления в rст. времени обра
ботки. используемых оперативных мсщелях, сисrемах сетки 
и т.д. В настоящее время имеетсн информации о прибли
зительно 2 500 видах прсщукции. Новое издание нахсщится 
В СТадиИ ПСЩГОТОВКИ. 

Публикация ВМО N" 9, . то.м С - Переда~а данных 

8. В rnaвe I ~ Каталог метеорологических бюллетеней 
- дается полное описание бюллетеней, которые состав
ляются и передаются центрами rст. в <jййпе компьютера 

· имеетсн информация примерно о 20 000 бюллетеней, 10 
000 из которых касаются продукции в ксщах GRID и 
GRIB. Новое Издание каталога публикуется два раза в гсщ 
и также имеется на магнитной ленте. 

9. В rnaвe П - Расписание передач - дается полная ин
формации о технических характеристиках и программах 

передач по двусторонним цепям ГСЕТ и о региональных 
сетях телесвязи ГСТ. Представляются также данные о пе
редачах WEFAX с помощью метеорологических спутников, 
о радиопередачах буквеинацифровых данвых и радиофакси

мильных передачах. Имеетсн информации примерно о 250 
расписаниях передач/радиопередач. К этой rnaвe сщин раз 
в два местщ., т.е. в январе, марте, мае, июле, сентябре и 

ноябре, публИКУЮТСЯ дополнении. 

Публикация ВМО N" 9, ттw.м D - Информация для 

судоХDдства 

10. В этом Справочнике содержится информация о 
мегеорологическом обслуживании, которое могут получать 
пользователи, а также о береговых радиостанниих, вклю

чая информацию о десяти береговых земных станциях 
ИНМАРСАТ, принимающих метеорологические и океано

графические свсщки с судов. Имеется и обновляется инфор
мации примерно о 460 радиопереда чах в интересах судо
хсщсrва, рыболовсrва и другой деятельности, енязаиной с 
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морем; 320 береговых радиостанциях, включая десять 
станций ИНМАРСАТ, и о специализированном метеороло

гическом обслуживании примерно в 280 портах. Пред
ставлена также информация о системах визуальных сиг

налов штормовых предупреждений, приннтых различными 

странами, которые омываютел морями. Один раз в два ме
сяца, т.е. в феврале, апрепе, июне, августе, октябре и де
кабре, публикуютел допопнения к rnaвe D . Новое издание 
нахQДИтсн в печати. 

Прочие соответствующие публикации ВМО 

11. Информация, имеюшалел в Публикации ВМО N" 9, 
допопннетсн другими оперативными публикациями, в ко
торых описываютел конкретные аспекты осушествлепил 

Всемирной службы погQЦы. 

Публикация ВМО N" 47 - Между~~ародиыа перечеиь 
выбраииых, даrю.лиитв.льиых и вст.могатв.льиых судов 

12. В этом Справочнике СQЦержатсн пQЦробные данные 

(названия, позывные, маршруты, метеорологические и 
океаваграфические приборы на борту, средства тепесвязи) 
о ПQЦВижных судах, участвуюших в схеме ВМО по обес
печению добровопьных наблюдений. В файле компьюте
ра СQЦержитсн информация примерно о 7 500 судах. В 
файл была допопнитепьно включена информация о радио

телеграфных аппаратах прямого печатания и средствах 

спутниковой связи, имеющихел на борту (в частности, 
ИНМАРСАТ). Новое издание МеждунарQЦного перечия 
публикуется ежеГQДИо и имеется на магнитной ленте. 

Публикация ВМО N" 386- Насrrшвле~~ие m ГСТ -
Перечеиь сrrшициа для глобальиою и региоиальиою 

обмеиа даииы.ми 

1 3. Эти перечии обновляютел посредством комплексной 
обработки информации из Публикации ВМО N" 9, том А; 
и переЧней опорных синоптических сетей. Пересмотрениые 

перечии издаютел QЦИН раз в два ГQЦа и имеютел на маг

нитной ленте. 

Служба магнитных лент 

14. Данные из этих томов Публикации ВМО N• 9 и дру
гих соответствующих публикаций, которые готовятел с 
помощью комnьютера, также имеются на 300-футовых · 
магнитных лентах (девять дорожек, EBCDIC, плотность 
800/1600 БНД) и магнитных дисках (slt4 и зl/2) с высо
кой и двойной плотностью записи. К лентам прИJ]Rгаетсн 
соответствующая документация, которая регулярно обнов
ляется. Эти ленты могут оставатьсн либо у пщписчиков, 

либо возвращатьсн в Секретариат после копирования. ПQI\· 
писчиками на обслуживание магнитными лентами в нас

тоящее время являютел три ММЦ, 8 PCMWPYT и 15 
НМЦ. Для произВОдства микроформ также имеютел файлы 

на пленке и магнитных дисках. 

Ежемесячное письмо о фуикциониронаиии Всемирной 
службы погоды (ВСП) и Морском метеорологическом 
обслужинании (ММО) 

15. Кроме дополнений к оперативным публикациям 
ВСП и уведомлений METNO/WIFMA, с 1982 г. по 

просьбе консультативной рабочей груnпы КОС выnус
кается ежемесячное nисьмо по функционированию ВСП. 
Это письмо, распространяемое в конце каждого месяца 
на анrnийском, французском, русском и исnанском язы

ках, предназначено дЛЯ обеспечения центров ВСП крат
кой информацией об оnеративных изменениях и уведом

лениях, касающихел различных элементов ген. гст и 
ГСQД. Специальное nриложенив nосвящено КQЦам. 

16. Сщержание ежемесячного nисьма постепенно рас
ширяется и включает оперативную информацию в nщер

жку Программы по морскому метеорологическому обслу
живанию (ММО). Включается также информация о заяко
ренных и дрейфующих бунх, а также платформах, переда

юших данные через службу APffiC, и о программах АСАП. 

17. Ввиду трудностей выявления ивустановленных или 

установленных станций наблюдений, которце закрыты или 

работа которых временно приостановлена на определенный 

периqд, или станций, проВQfiЯщих наблюдения, но сВОдКи 

которых не поступают в соответствующие НМЦ, по nрось
бе Консультативной рабочей группы КОС к ежемесячному 
оперативному nисьму добавляется специальная таблица, 
позволяющая осуществлять обратную связь с членами 
ВМО и Секретариатом по любым изменениям в текущем 
состоянии осуществления программ наблюдений станций, 
nередающих СВОдКИ SYNOP, ТЕМР и PILOT. 

Телегрнфные сообщения METNO и WIFMA 

18. Все бопьше испопьзуютел еженедельные телеграфные 

уведомления METNO дЛЯ информации об изменениях, 
имеющих оnеративное значение, в ГСН и ГСТ. Кроме за
благОвременной информации о работе синоптических стан
ций и передачах, в сообщениях METNO указываютел из
менения в переqиях по mобальному обмену и· в щержании 
бюллетеней и включаютел уведомления о метеороло~ 

гических спутниках. В сообщения METNO включается 
также информация о временной остановке работы средств 

ВСП, а также информация о важных изменениях в меж

дународных KQ'Iax и nроцедурах теnесвязи. 

19. С другой стороны, в еженедельном телеграфном со
общении Wl FMA дается заблаговременная информация о 
важных изменениях в метеоропогических nередачах для 

судохщства и других видов морской деятельности. В нем 
также щержитсн заблаговременная информация о работе 
ОСП и береговых радиостанций, принимающих метеоро

логические и океанографические сВОдКи с судов. Включа
ютел также отчеты о состоянии сбора данных системой 
APffiC и информация о программах АСАП. 

Неопубликовюшые материалы 

20. В файле комnьютера содержится информация о 

станциях, программах наблюдений, недостатках и планах 
по оnорным синоnтическим сетям различных регионов 

ВМО и Антарктики. Для испопьзованин на сессиях ор

rанов ВМО готовятсн комnьютерные распечатки. 

21. Другие файлы, например, о nотребностях в продук
ции гсод, хранятся в целях предоставления на спе

циальиоа основе информации по конкретным асnектам 

функционирования Всемирной службы погщы. 


