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ЧАСТЬ B

ДВОИЧНЫЕ КОДЫ

a. Система FM нумерации двоичных кодов

b. Перечень двоичных кодов с их спецификациями и соответствующими кодовыми

таблицами

FM 92-XI Ext. GRIB

FM 92 GRIB

Добавление:  Определение треугольной сетки, основанной на икосаэдре

FM 94 BUFR

Добавление:  Определение кода FM 94 BUFR с использованием формы Backus-Naur
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FM 92–XI Ext. GRIB, издание 1 Обработанные данные в виде значений в узлах регулярной 
(двоичные на сетке) сетки, выраженных в двоичной форме

К О Д О В А Я  Ф О Р М А :

РАЗДЕЛ  0

РАЗДЕЛ  1

РАЗДЕЛ  2   (                                                   )

РАЗДЕЛ  3 (                                                                  )

РАЗДЕЛ  4

РАЗДЕЛ  5

П р и м е ч а н и я :

1) GRIB — название двоичного кода для обмена обработанными данными.

2) Закодированный анализ или прогноз GRIB состоит из непрерывного потока битов, состоящего из 
последовательности октетов (1 октет = 8 битам).

3) Октеты сообщения GRIB группируются в разделы:
 Номер  

Содержание
 раздела 

Название

 0 Раздел указателя «GRIB», длина сообщения, номер издания GRIB

 1 Раздел определения продукции Длина раздела, идентификация закодированного ана  -
лиза или прогноза

 2 Раздел описания сетки Длина раздела, геометрия сетки, если необходимо
  (необязательный)

 3 Раздел битового отображения Длина раздела;  бит на точку сетки в соответствующей
  (необязательный) последовательности обозначает пропуск (бит 0) или 

включение (бит 1) данных в соответствующих точках

 4 Раздел двоичных данных Длина раздела и величины данных

 5 Конечный раздел 7777

4) Хотя раздел описания сетки указан как необязательный, настоятельно рекомендуется включать его 
во все сообщения GRIB.

(продолж.)

 I.2 – Двоич. — 3

b.  ПЕРЕЧЕНЬ ДВОИЧНЫХ КОДОВ С ИХ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОДОВЫМИ ТАБЛИЦАМИ

Раздел указателя

Раздел определения продукции

Раздел описания сетки

Раздел битового отображения

Раздел двоичных данных

7777



П р и м е ч а н и я  (продолж.):

5) Следует отметить, что код GRIB не подходит для визуального опознавания данных без компьютерной 
интерпретации.

6) Представление данных с помощью серии битов не зависит от конкретного машинного представления.

7) Длина сообщения и раздела выражается в октетах. Раздел 0 имеет фиксированную длину в 8 октетов;  
раздел 5 имеет фиксированную длину в 4 октета. Разделы 1, 2, 3 и 4 имеют изменяемую длину, которая 
включена в первые три октета каждого раздела.

8) В сообщении GRIB длина бита Международного алфавита № 5 считается равной 8 битам с добавлением 
одного бита «0» к 7 битам МA5 в качестве наиболее значимого бита.

П Р А В И Л А :

92.1 Общие положения

92.1.1 Код GRIB должен быть использован для обмена обработанными данными, выражен-
ными в двоичной форме.

92.1.2 Код GRIB должен всегда состоять из четного количества октетов.

92.1.3 Начало и конец кодовой формы должны быть указаны 4 октетами, закодированными 
в соответствии с Международным алфавитом № 5, для представления указателей GRIB 
и 7777 в разделе указателя 0 и соответственно в конечном разделе 5.  Все другие октеты, 
включенные в код, должны представлять данные в двоичной форме.

92.1.4 Каждый раздел, включенный в код, должен всегда содержать четное количество октетов.  
Это правило следует применять по необходимости с помощью добавления к разделу 
битов, равных 0.

92.2 Раздел 0 — Раздел указателя

92.2.1 Раздел 0 должен всегда иметь длину в 8 октетов.

92.2.2 Первые четыре октета всегда следует кодировать знаками в соответствии с Междуна-
родным алфавитом № 5 как GRIB.

92.2.3 Остальная часть раздела должна содержать длину всего сообщения GRIB (включая раздел 
указателя), выраженную в двоичной форме в крайних слева 3 октетах (т. е. 24 бита), за 
которыми в оставшемся октете следует номер издания GRIB в двоичной форме.

92.3 Раздел 1 —  Раздел определения продукции

92.3.1 Длина раздела в единицах октетов должна быть выражена в двоичной форме в группе трех 
октетов раздела, а именно 24 битами.

92.3.2 Октет 8 раздела должен быть использован для обозначения включения или пропуска 
разделов 2 или 3, или обоих разделов.

92.3.3 Октеты 29–40 резервируются для будущего использования и не должны присутствовать. 
Октеты 41 и последующие выделяются специально для использования центром — постав-
щиком продукции.
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92.4 Раздел 2 — Раздел описания сетки

Следует применять правило 92.3.1.

92.5 Раздел 3 — Раздел битового отображения

92.5.1 Следует применять правило 92.3.1.

92.5.2 Октеты 5 и 6 следует использовать для обозначения того, что битовое отображение либо 
определяется заранее и в явной форме не включается, либо следует.

92.6 Раздел 4 — Раздел двоичных данных

92.6.1 Следует применять правило 92.3.1.

92.6.2 Данные следует кодировать с использованием минимального количества битов, необхо-
димых для обеспечения точности, требуемой в соответствии с международным соглаше-
нием.  Эта требующаяся точность должна быть достигнута путем градации данных посред-
ством умножения на соответствующую степень числа 10 (которая может равняться 0) перед 
формированием неотрицательных разностей, а затем, используя двоичную градацию для 
выбора точности передаваемой величины.

92.6.3 Данные следует кодировать в форме неотрицательных различий от величины начала отсчета.

П р и м е ч а н и я :
1) Величиной начала отсчета обычно является минимальная величина комплекта данных, 

который представляется.
2) Действительная величина Y (в единицах кодовой таблицы 2) связана с кодиро ван ной 

величиной X, с величиной начала отсчета R, с масштабным коэффициентом E и десяти-
чным масштабным коэффициентом D следующей формулой:

 Y × 10D = R + X × 2E.

3) При указании упаковки данных по узлам сетки второго порядка действительная 
вели чина Y (в единицах кодовой таблицы 2) связана с кодированными величинами 
Xi и Xj, величиной начала отсчета R, с масштабным коэффициентом E и десятичным 
масш табным коэффициентом D следующей формулой:

 Y × 10D = R + (Xi + Xj) × 2E.

92.6.4 Величина начала отсчета должна быть представлена 4 октетами в виде числа с плавающей 
запятой с точностью до единицы, состоящего из начального бита знака, 7-битовой харак-
теристики и 24-битовой двоичной части.

П р и м е ч а н и я :
1) Характеристика преобразуется в степень 16 в результате вычитания 64 из ее 7–битового 

представления.
2) Величина начала отсчета R связана с двоичными цифрами s, A, B, представляющими 

знак (1 бит), положительный, кодируемый как «0», отрицательный, кодируемый как «1», 
смещенную экспоненту (экспонента + 64) (7 битов) и мантиссу (24 бита), посредством 
следующей формулы:

 R = (–1)s × 2(–24) × B × 16(A–64).

92.7 Раздел 5 — Конечный раздел

Конечный раздел должен всегда иметь длину в 4 октета и быть закодирован знаками 
в соответствии с Международным алфавитом № 5 как 7777.
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СПЕЦИФИКАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОКТЕТОВ

П р и м е ч а н и я :
1) Октеты нумеруются 1, 2, 3 и т. д. с начала каждого раздела.

2) Затем позиции битов в октетах рассматриваются от бита 1 до бита 8, где бит 1 является самым старшим 
по разряду, а бит 8 самым младшим по разряду битом. Таким образом, октет только с битом 8, равным 1, 
будет иметь целое значение 1.

Раздел 0 —  Раздел указателя

Номер октета Содержание

 1–4 GRIB (кодируется в соответствии с Международным алфавитом № 5 МККТТ)
 5–7 Общая длина сообщения GRIB (включая раздел 0)
 8 Номер издания GRIB (в настоящее время 1)

Раздел 1 —  Раздел определения продукции

Номер октета Содержание

 1–3 Длина раздела
 4 Таблицы GRIB, номера варианта (в настоящее время 3 для международного обмена) — номера 

вариантов 128–254 зарезервированы для местного использования
 5 Идентификация центра — поставщика/производителя продукции (см. кодовую таблицу 0 = 

общая кодовая таблица C-1 в части C/c.)
 6 Указательный номер процесса формирования продукции (выделяется центром — постав-

щиком продукции)
 7 Определение сетки (номер используемой сетки — из каталога, определенного центром —

поставщиком продукции)
 8 Флаг (см. правило 92.3.2 и кодовую таблицу 1)
 9 Указатель параметра (см. кодовую таблицу 2)
 10 Указатель типа уровня (см. кодовую таблицу 3)
 11–12 Высота, давление и т. д. уровней (см. кодовую таблицу 3)
 13 Год столетия
 14 Месяц       

Время подготовки данных — дата и время начала периода  15 День       
усреднения или накопления

 16 Час
 17 Минута
 18 Указатель единицы времени (см. кодовую таблицу 4)
 19 P1 —  Период времени (число единиц времени) (0 для анализов или ини циализированных

 анализов).  Единицы времени приведены в октете 18
 20 P2 — Период времени (число единиц времени);  или
   временной интервал между последовательными анализами, последовательными

 инициализированными анализами или прогнозами, подвергнутый усреднению 
 или накоплению.  Единицы времени даны октетом 18

 21 Указатель времени (см. кодовую таблицу 5)
 22–23 N — Число случаев, включенных в расчет, когда октет 21 (кодовая таблица 5) относится 

 к статистической обработке, например осреднение или накопление; в противном 
 случае установлен на ноль

 24 Число отсутствующих (утраченных) в расчете в случае статистической обработки
 25 Век в указании времени данных
 26 Указатель подцентра (см. общую кодовую таблицу C-1 в части C/c., примечание (3))
 27–28 Десятичный масштабный коэффициент (D)
 29–40 Зарезервированы:  не должны присутствовать
 41–nn Зарезервированы для использования центром — поставщиком продукции

(продолж.)
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Раздел 1 —  Раздел определения продукции (продолж.)

П р и м е ч а н и я :

1) Включение раздела 2 — Раздел описания сетки (РОС) — является предпочтительным методом опреде-
ления сетки.

2) Когда октет 7 определяет стандартную сетку, эту сетку также необходимо определять в разделе 2, при 
условии, что флаг в октете 8 означает включение раздела 2.

3) Октет 7 должен быть установлен на величину 255 для обозначения нестандартной сетки, в этом случае 
сетка будет определена в разделе 2.

4) Отрицательная величина D должна быть указана путем установки на единицу старшего по разряду 
бита (бит 1) в крайнем слева от него октете.

5) Если раздел описания сетки не включен, то любые компоненты u или v векторных величин в сообщении 
должны быть разложены относительно конкретной сетки в направлениях возрастания соответственно 
координат x или y (или i и j).

 Если раздел описания сетки включен в сообщение, что является предпочтительным вариантом, то октет 
17 РОС и кодовая таблица 7 будут содержать информацию о разложении на компоненты.

6) Для указания 2000 года, октет 13 раздела «Год столетия» должен содержать вели чину, равную 100, 
а октет 25 раздела «Век в указании времени данных» должен содержать величину, равную 20. Для 
указания года 2001 октет 13 раздела должен содержать величину, равную 1, а октет 25 раздела должен 
содержать величину, равную 21 (согласно Международной конвенции день 1 января 2000 года явля-
ется первым днем сотого года двадцатого столетия, а день 1 января 2001 года — первым днем двад-
цать первого века); следует также отметить, что 2000 год является високосным и что в 2000 году есть 
29 февраля. 

Раздел 2 — Раздел описания сетки

Номер октета Содержание
 1–3 Длина раздела (октеты)
 4 NV — количество параметров вертикальной координаты
 5 PV — местоположение (номер октета) перечня параметров вертикальной координаты, 

 если присутствует;  или
  PL  — местоположение (номер октета) перечня номеров точек в каждом ряду (если не

 присутствуют параметры вертикальной координаты), если присутствует; или 255 
 (все биты установлены на 1), если ни один не присутствует

 6 Тип представления данных (см. кодовую таблицу 6)
 7–32 Определение сетки (в соответствии с типом представления данных — октет 6 выше)
 33–42 Расширения определения сетки для вращения или растягивания системы координат, 

или конформной проекции Ламберта, или проекции Меркатора
 33–44 Расширения определения сетки для проекции перспективы изображения пространства
 33–52 Расширения определения сетки для растянутой или повернутой системы координат
 PV Перечень параметров вертикальной координаты (длина = NV × 4 октета);  если присут-

ствуют, то PL = 4NV + PV
 PL Перечень количества точек в каждом ряду (длина = NROWS × 2 октета, где NROWS — 

общее количество рядов, определенное в описании сетки)

П р и м е ч а н и я :

1) Параметры вертикальной координаты используются в соответствии с гибридными вертикальными 
системами координат.

2) Гибридные системы используют способы представления вертикальных координат с помощью мате-
матической комбинации давления и сигма-координат.  При использовании с полем приземного дав-
ления и соответствующим математическим выражением вертикальные параметры координат могут 
быть использованы для интерпретации гибридных вертикальных координат.

(продолж.)
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Раздел 2 — Раздел описания сетки (продолж.)

П р и м е ч а н и я (продолж.):

3) Каждый параметр вертикальной координаты представляется 4 октетами с использованием схемы 
представления чисел с плавающей запятой, описанной в правиле 92.6.4.

Определение сетки — широтно-долготная сетка (или равноудаленная цилиндри ческая, или 
плоская квадратная)

Номер октета Содержание

 7–8 Ni — количество точек вдоль параллели
 9–10 Nj — количество точек вдоль меридиана
 11–13 La1 — широта первой точки сетки
 14–16 Lo1 — долгота первой точки сетки
 17 Флаги разрешения и компонентов (см. кодовую таблицу 7)
 18–20 La2 — широта последней точки сетки
 21–23 Lo2 — долгота последней точки сетки
 24–25 Di — приращение в направлении i 
 26–27 Dj — приращение в направлении j
 28 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов/кодовую таблицу 8)
 29–32 Равны нулю (зарезервированы)
 33–35 Широта Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
  Широта полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 36–38 Долгота Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
  Долгота полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число))
 39–42 Угол поворота (представлен таким же образом, как величина начала отсчета)
  Коэффициент растягивания (представлен так же, как величина начала отсчета)
 43–45 Широта полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 46–48 Долгота полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 49–52 Коэффициент растягивания (представление, как для величины начала отсчета)

П р и м е ч а н и я :

1) Широта, долгота и приращения даны в миллиградусах.

2) Значения широты ограничены диапазоном 0 –90 000;  бит 1 обозначает южную широту.

3) Значения долготы ограничены диапазоном 0–360 000;  бит 1 обозначает западную долготу.

4) Широта и долгота последней точки и первой точки сетки всегда должны быть указаны для регуляр-
ной сетки.

5) В случае отсутствия величин соответствующие октеты должны иметь все биты, равные 1.

6) Три параметра определяют общую координатную систему широты/долготы, формируемую общим вра-
щением сферы. Одним из вариантов трех параметров является следующий:
a) географическая широта в градусах Южного полюса координатной системы, например θp;
b) географическая долгота в градусах Южного полюса координатной системы, например λp;
c) угол поворота системы координат в градусах вокруг полярной оси (измеряемый по часовой стрелке, 

если смотреть по направлению от Южного полюса на Северный), предполагая, что новая ось 
получена вращением сферы сначала на угол λp градусов вокруг географической (90 + θp) градусов, 
с тем чтобы Южный полюс двигался вдоль (предварительно повернутого) гринвичского меридиана.

7) Параметры вертикальной координаты вращаемой сетки начинаются с октета 43 вместо 33.

8) Растягивание определяется тремя параметрами:
a) широта в градусах (измеренная в системе координат модели) «полюса растягивания»;

(продолж.)

FM 92–XI EXT. GRIB, ИЗДАНИЕ 1

I.2 – Двоич. — 8 



П р и м е ч а н и я  (продолж.):

b) долгота в градусах (измеренная в системе координат модели) «полюса растягивания»;
c) коэффициент растягивания C.
Растягивание определяется единообразным представлением данных в системе координат с широтой λ 
и долготой θ1, где:

  (1 – C2) + (1 + C2) sin θ  , θ1 = sin-1

   
(1 + C2) + (1 – C2) sin θ

где λ и θ — широта и долгота в системе координат, где «полюс растягивания» — Северный полюс.  C = 1
дает единое разрешение, тогда как C > 1 дает увеличенное разрешение вокруг полюса растягивания.

9) Для растянутых сеток параметры вертикальной координаты начинаются с октета 43 вместо 33.

10) Для растянутых и вращаемых широтно-долготных сеток параметры вертикальной координаты начина-
ются с октета 53.

11) Первая и последняя точки сетки могут не соответствовать первой и последней точке данных соответ-
ственно, если используется раздел битового отображения.

12) Для данных по квазирегулярной сетке, в которой все ряды или колонки необязательно имеют одина-
ковое количество точек сетки, Ni (октеты 7–8) или Nj (октеты 9–10) и соответствующие Di (октеты 
24–25) или Dj (октеты 26–27) должны быть закодированы установкой всех битов на 1 (недостающие);  
при этом следует кодировать фактическое количество точек вдоль каждой параллели или меридиана.

13) Квазирегулярная сетка определяется только для соответствующих режимов сканирования сетки.  Либо 
ряды, либо колонки, но не то и другое одновременно, могут иметь переменное количество точек.  Пер-
вая точка в каждом ряду (колонке) должна быть размещена на меридиане (параллели), указанном 
с помощью октетов 11–16.  Точки сетки должны быть равномерно распределены по широте (долготе).

Определение сетки — широтно-долготная сетка по Гауссу (включая повернутую, 
растянутую или растянутую и повернутую)

Номер октета Содержание

 7–8 Ni — количество точек вдоль параллели
   9–10 Nj — количество точек вдоль меридиана
 11–13 La1 — широта первой точки сетки
 14–16 Lo1 — долгота первой точки сетки
 17 Флаги разрешения и компонента (см. кодовую таблицу 7)
 18–20 La2 — широта последней точки сетки
 21–23 Lo2 — долгота последней точки сетки
 24–25 Di —  приращение в направлении i 
 26–27 N — число параллелей между полюсом и экватором
 28 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов/кодовую таблицу 8)
 29–32 Равны нулю (зарезервированы)
 33–35 Широта Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
  Широта полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 36–38 Долгота Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
  Долгота полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 39–42 Угол поворота (представление такое же, как для величины начала отсчета)
  Коэффициент растягивания (представлен так же, как величина начала отсчета)
 43–45 Широта полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 46–48 Долгота полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 49–52 Коэффициент растягивания (представление такое же, как для величины начала отсчета)

(продолж.)
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П р и м е ч а н и я :
1) Широта, долгота и приращения даны в миллиградусах.
2) Значения широты ограничены диапазоном 0–90 000;  бит 1, установленный на 1, определяет южную 

широту.
3) Значения долготы ограничены диапазоном 0–360 000;  бит 1, установленный на 1, обозначает западную 

долготу.
4) Количество параллелей между полюсом и экватором используется для обозначения изменяемого 

(по Гауссу) расстояния между параллелями; это значение всегда следует указывать.
5) Широту и долготу последней и первой точек сетки всегда следует указывать для регулярной сетки.
6) В случае отсутствия величин соответствующие октеты должны иметь все биты, равные 1.
7) См. примечания (6)–(11) к «Определение сетки — широтно-долготная сетка (или равноудаленная 

цилиндрическая, или плоская квадратная)» — стр. I.2 – Двоич. — 8–9.
8) Квазирегулярные широтно-долготные сетки по Гауссу определяются только для подкомплектов 

глобальных сеток, содержащих полные широтные ряды (360°).
9) Для данных по квазирегулярной сетке, для которой не все ряды обязательно имеют одинаковое 

количество точек сетки, Ni (октеты 7–8) и соответствующий Di (октеты 24–25) должны быть закоди-
рованы установкой всех битов на 1 (недостающие данные);  при этом следует кодировать фактическое 
количество точек вдоль каждой параллели.

10) Квазирегулярные широтно-долготные сетки по Гауссу определяются только для режима сканирования 
сетки с последовательными точками на параллелях (бит 3 устанавливается на 0 в кодовой таблице 
8). Первая точка в каждом ряду должна быть размещена на меридиане, указываемом с помощью 
октетов 14–16, а последняя — на меридиане, указанном октетами 21–23. Точки сетки вдоль каждой 
параллели должны быть равномерно распределены по долготе.

Определение сетки — коэффициенты сферических функций (включая повернутые, растяну-
тые или растянутые и повернутые)

Номер октета Содержание

 7–8 J — пятиугольный параметр разрешения
 9–10 K — пятиугольный параметр разрешения
 11–12 M — пятиугольный параметр разрешения
 13 Тип представления (см. кодовую таблицу 9)
 14 Режим представления (см. кодовую таблицу 10)
 15–32 Равны нулю (зарезервированы)
 33–35 Широта Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
  Широта полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 36–38 Долгота Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
  Долгота полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 39–42 Угол поворота (представлен таким же образом, как величина начала отсчета)
  Коэффициент растягивания (представление такое же, как для величины начала отсчета)
 43–45 Широта полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 46–48 Долгота полюса растягивания, в миллиградусах, (целое число)
 49–52 Коэффициент растягивания (представление такое же, как для величины начала отсчета)

П р и м е ч а н и я :

1) Пятиугольное представление разрешения является общим.  Некоторые обычные усечения являют-
ся частными случаями пятиугольного разрешения:

(продолж.)
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П р и м е ч а н и я  (продолж.):
 Треугольные M = J = K
 Ромбовидные K = J + M
 Трапециевидные K = J, K > M
2) Тип представления (октет 13) обозначает использованный для определения нормы метод.
3) Режим представления (октет 14) обозначает порядок коэффициентов, тип представления данных (гло-

бальные или по полушариям) и характер хранимого параметра (симметричный или ассиметричный).
4) См. примечания (6)–(11) к «Определение сетки — широтно-долготная сетка (или равноудаленая цилин-

дрическая, или плоская квадратная)» — стр. I.2 – Двоич. — 8–9.

Определение сетки — полярная стереографическая

Номер октета Содержание

 7–8 Nx — количество точек по оси x
   9–10 Ny — количество точек по оси y
 11–13 La1 — широта первой точки сетки
 14–16 Lo1 — долгота первой точки сетки
 17 Флаги разрешения и компонентов (см. кодовую таблицу 7)
 18–20 LoV — ориентация сетки; т. е. значение долготы меридиана, параллельного оси y (или 

колонке сетки), по которой широта увеличивается по мере увеличения y (ориентация по 
широте может быть или отсутствовать на той же самой сетке)

 21–23 Dx — длина сетки в направлении x (см. примечание 2)
 24–26 Dy — длина сетки в направлении y (см. примечание 2)
 27 Метка центра флага (см. примечание 5)
 28 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов/кодовую таблицу 8)
 29–32 Установлены на нуль (зарезервированы)

П р и м е ч а н и я :
1) Широта и долгота выражены в миллиградусах (тысячных долях градуса).
2) Длины сетки даются в метрах от параллели в 60° по кратчайшему направлению к полюсу по поверхности 

проекции.
3) Значения широты ограничены диапазоном 0–90 000; бит 1 устанавливается на 1 для указания южной 

широты.
4) Значения долготы ограничены диапазоном 0–360 000; бит 1 устанавливается на 1 для указания западной 

долготы.
5) Октет 27 (флаг центра проекции):
 бит 1 устанавливается на 0, если на плоскости проекции находится Северный полюс;
 бит 1 устанавливается на 1, если на плоскости проекции находится Южный полюс;
 (будет представлен в виде таблицы флагов).
6) Там, где значения не даются, соответствующий(е) октет(ы) будет(ут) иметь все биты, установленные на 1.
7) См. примечание (11) к «Определение сетки — широтно-долготная сетка (или равноудаленная цилинд-

рическая, или плоская квадратная)» — стр. I.2 – Двоич. — 9.
8) Флаг разрешения (бит 1 кодовой таблицы 7) не применяется.
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Определение сетки — проекция Меркатора

Номер октета Содержание

 7–8 Ni — количество точек на параллели
 9–10 Nj — количество точек по меридиану
 11–13 La1 — широта первой точки сетки
 14–16 Lo1 — долгота первой точки сетки
 17 Флаги разрешения и компонентов (см. кодовую таблицу 7)
 18–20 La2 — широта последней точки сетки
 21–23 Lo2 — долгота последней точки сетки
 24–26 Latin — широта(ы), на которой цилиндр проекции Меркатора пересекает земной шар
 27 Установлен на нуль (зарезервирован)
 28 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов/кодовую таблицу 8)
 29–31 Di — длина сетки в долготном направлении (см. примечание 2)
 32–34 Dj — длина сетки в широтном направлении (см. примечание 2)
 35–42 Установлены на нуль (зарезервированы)

П р и м е ч а н и я :
1) Широта и долгота, в миллиградусах (тысячных долях градуса).
2) Длины сетки приводятся в метрах на параллели, определенной Latin.
3) Значения широты ограничены диапазоном 0–90 000;  бит 1, установленный на цифру 1, для обозначения 

южной широты.
4) Значения долготы ограничены диапазоном 0–360 000;  бит 1, установленный на цифру 1, для обозначения 

западной долготы.
5) Необходимо всегда указывать широту и долготу последней точки сетки от первой точки сетки.
6) Когда значения не указываются, соответствующие октеты должны быть установлены на цифру 1, 

«отсутствующий» указатель.
7) Первая и последняя точки сетки не обязательно соответствуют первой и последней точке данных, если 

используется раздел битового отображения.

Определение сетки  — конформная, секущая или касательная, коническая или биполярная 
(нормальная или наклонная) проекция Ламберта или проекция 
Альберса равных областей, секу щая или касательная, коническая или 
биполярная (нормальная или наклонная)

Номер октета Содержание
 7–8 Nx — количество точек по оси x
 9–10 Ny — количество точек по оси y
 11–13 La1 — широта первой точки сетки
 14–16 Lo1— долгота первой точки сетки
 17 Флаги разрешения и компонентов (см. кодовую таблицу 7)
 18–20 LoV — ориентация сетки;  т. е. значение восточной долготы меридиана, который параллелен

оси y (или колонкам сетки), при этом широта увеличивается с увеличением ординаты y.  
(Долгота ориентации может и не иметься на конкретной сетке).

 21–23 Dx — длина сетки в направлении x (см. примечание 2)
 24–26 Dy — длина сетки в направлении y (см. примечание 2)
 27 Флаг центра проекции (см. примечание 5)
 28 Режим сканирования (см. таблицу флагов/кодовую таблицу 8)
 29–31 Latin 1 — первая широта от полюса, на которой секущий конус пересекает сферу

(продолж.)
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(продолж.)

Номер октета Содержание

 32–34 Latin 2 — вторая широта от полюса, на которой секущий конус пересекает сферу
 35–37 Широта Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
 38–40 Долгота Южного полюса, в миллиградусах, (целое число)
 41–42 Установлены на нуль (зарезервированы)

П р и м е ч а н и я :
1) Широта и долгота, в миллиградусах (тысячных долях градуса).
2) Длины сетки указываются в метрах по параллели, полученной в результате пересечения сферы с секу-

щим конусом, ближайшей к полюсу в плоскости проекции.
3) Значения широты ограничиваются диапазоном 0–90 000; бит 1 установлен на цифру 1 для обозначения 

южной широты.
4) Значения долготы ограничены диапазоном 0–360 000; бит 1 установлен на цифру 1 для обозначения 

западной долготы.
5) Октет 27 (флаг центра проекции):
 бит 1 устанавливается на 0, если Северный полюс находится в плоскости проекции
 бит 1 устанавливается на 1, если Южный полюс находится в плоскости проекции
 бит 2 устанавливается на 0, если используется только центр проекции
 бит 2 устанавливается на 1, если проекция является биполярной и симметричной
6) Если Latin 1 = Latin 2, тогда проекцией является касательный конус.
7) Флаг разрешения (бит 1 кодовой таблицы 7) не применяется.

Определение сетки — перспективная или ортографическая, видимая из космоса

Номер октета Содержание

 7–8 Nx — количество точек по оси x (колонок)
 9–10 Ny — количество точек по оси y (рядов или строк)
 11–13 Lap — широта подспутниковой точки
 14–16 Lop — долгота подспутниковой точки
 17 Флаги разрешения и компонентов (см. кодовую таблицу 7)
 18–20 dx — видимый диаметр Земли в направлении оси x, выраженный в шагах сетки
 21–23 dy — видимый диаметр Земли в направлении оси y, выраженный в шагах сетки
 24–25 Xp — координата x подспутниковой точки
 26–27 Yp — координата y подспутниковой точки
 28 Режим сканирования (флаги — см.таблицу флагов/кодовую таблицу 8)
 29–31 Ориентация сетки, т. е. угол, выраженный в тысячных долях градуса, между осью Y и 

меридианом подспутниковой точки в направлении возрастания широты (см. примечание 3)
 32–34 Nr — высота камеры над центром Земли, измеренная в единицах радиуса (экваториаль-

ного) Земли (см. примечание 4)
 35–36 Xo — координата x точки получения изображения сектора
 37–38 Yo — координата y точки получения изображения сектора
 39–44 Установлены на ноль (зарезервированы)

П р и м е ч а н и я :

1) Предполагается, что спутник находится в своей номинальной позиции, т. е. он смотрит непосредственно 
на свою подспутниковую точку.

(продолж.)
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П р и м е ч а н и я  (продолж.):
2) Октеты 32–34 должны быть установлены на все единицы (отсутствующее значение), чтобы указать 

ортографическую проекцию (из бесконечности).
3) Это угол между положительным направлением оси y и меридианом 180° в. д., если подспутниковая 

точка является Северным полюсом;  или меридианом 0°, если подспутниковая точка является Южным 
полюсом.

4) Видимый угловой размер Земли будет задаваться с помощью 2 × Arcsin (1/Nr).

5) Горизонтальное и вертикальное угловое разрешение датчика (Rx и Ry), необходимое для навига-
ционных уравнений, можно вычислить следующим образом:

Rx = 2 × Arcsin (1/Nr) / dx
Ry = 2 × Arcsin (1/Nr) / dy.

Раздел 3 — Раздел битового отображения

Номер октета Содержание

 1–3 Длина раздела
 4 Количество неиспользованных битов в конце раздела 3
 5–6 Ссылка на таблицы:
  если октеты содержат 0, следует битовое отображение;
  если октеты содержат число, оно относится к предопределенному битовому отображе-

нию, которое предоставляется центром
 7– Битовое отображение — смежные биты с соответствием битов, данных в последователь-

ности, определенной сеткой

Раздел 4 — Раздел двоичных данных

Номер октета Содержание

 1–3 Длина раздела
 4 Флаг (см. кодовую таблицу 11) (первые 4 бита). Количество неиспользованных битов 

в конце раздела 4 (последние 4 бита)
 5–6 Масштабный коэффициент (E)
 7–10 Величина начала отсчета (минимум пакетных величин)
 11 Количество битов, содержащих каждую пакетную величину
 12– Переменная величина, зависящая от флага величины в октете 4

П р и м е ч а н и е .  Отрицательная величина E должна быть указана путем установки на единицу старшего 
по разряду бита (бит 1) в октете, расположенном крайним слева.

Данные в точках сетки — простая упаковка

Номер октета Содержание

 12– Двоичные данные

Коэффициенты сферических гармонических функций — простая упаковка

Номер октета Содержание

 12–15 Действительная часть коэффициента (0, 0) (хранится таким же образом, как величина 
начала отсчета (октеты 7–10))

 16– Двоичные данные
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Данные в точках сетки — упаковка второго порядка

Номер октета Содержание

 12–13 N1 — номер октета, с которого начинаются данные упаковки первого порядка
 14 Расширенные флаги (см. кодовую таблицу 11)
 15–16 N2 — номер октета, с которого начинаются данные упаковки второго порядка
 17–18 P1 — количество величин упаковки первого порядка
 19–20 P2 — количество величин упаковки второго порядка
 21 Зарезервирован
 22–(xx–1) Длина в битах величин упаковки второго порядка; каждая длина содержится в одном 

октете
 xx–(N1–1) Вторичное битовое отображение, длиной по крайней мере P2 битов, разбитое на целое 

число октетов с помощью двоичного знака 0
 N1–(N2–1) P1 величин упаковки первого порядка, разбитых на целое количество октетов с помощью 

двоичного знака 0
 N2–. . . P2 величин упаковки второго порядка

П р и м е ч а н и я :
1) Двоичные данные должны состоять из P1 величин упаковки первого порядка с длиной, данной в 

содержании октета 11, за которыми следуют P2 величин упаковки второго порядка; должна быть 
одна величина упаковки второго порядка для каждой точки определенной сетки с учетом измене-
ний, вносимых применением битового отображения в разделе 3 — Раздел битового отображения, 
если он присутствует.

2) Длина величин упаковки второго порядка должна быть указана с помощью величин W2j:
a) если бит 8 расширенных флагов (кодовая таблица 11) — 0, все величины упаковки второго 

порядка будут иметь одну и ту же длину, указываемую с помощью величины W21;
b) если бит 8 расширенных флагов (кодовая таблица 11) — 1, то будут даны P1 величин длины 

упаковки второго порядка (W2j, j = 1..P1).
3) Вторичное битовое отображение, начинающееся с октета xx, должно определять с помощью соот-

ветствующих битов 1 местоположения, где использование величин упаковки первого порядка 
начинается со ссылки на определенную сетку (с учетом изменений битового отображения в раз-
деле 3, если он присутствует); первая точка сетки с учетом изменений битового отображения в раз-
деле 3, если он присутствует, будет представлена всегда, а соответствующую цифру 1 следует устанав-
ливать в первом бите вторичного битового отображения.

4) В тех случаях, когда бит 7 расширенных флагов (кодовая таблица 11) — 0, вторичное битовое 
отображение следует опускать; а подразумеваемое битовое отображение должно быть таким, 
чтобы бит 1 устанавливался для первой точки каждого ряда (или колонки) определенной сетки 
(упаковка по рядам).

5) Первоначальные представленные данные в любой точке следует получать путем сканирования точек 
в порядке, определенном в описании сетки, согласно изменениям в разделе битового отображения 
(используется по выбору); каждая величина упаковки первого порядка должна оставаться опре-
деленной до тех пор, пока не обнаружена точка, в которой начинается использование следующей 
величины упаковки первого порядка, как это определено вторичным битовым отображением; 
неупакованные величины следует получать на основании величины начала отсчета двоичного и 
десятичного масштабного коэффициента и суммы величин упаковки первого и второго порядка 
для каждой точки согласно следующей формуле:

Y × 10D = R + (Xi + Xj) × 2E,
где: Xi — соответствующая величина упаковки первого порядка;
 Xj — соответствующая величина упаковки второго порядка.

6) Если количество битов W2j для соответствующего подкомплекта равно нулю, то никакие величины 
для этого подкомплекта не представлены; т. е. фактическая величина этого подкомплекта является 
константой, определяемого согласно выражению R + (Xi × 2E).  Это является формой кодирования по 
длине, в которой серия идентичных величин представлена с помощью одной величины; количество 
повторений для этой величины полностью указывается во вторичном битовом отображении.
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Сферические гармонические функции — сложная упаковка

Номер октета Содержание

 12–13 N
 14–15 IP  (где IP = целое число (1000 × P))
 16 J1

 17 K1

 18 M1

 19 Двоичные данные
 . 

Неупакованные двоичные данные представлены в 4 октетах таким же образом, как и . величина начала отсчета (пары коэффициентов)
 .
 N Упакованные двоичные данные

П р и м е ч а н и я :
1) Исключение действительного коэффициента (0,0) значительно уменьшает изменчивость коэф фи-

циентов и приводит к лучшему пакетированию.
2) Для некоторых представлений сферических гармонических функций коэффициент (0,0) представляет 

среднюю величину представленного параметра.
3) Для сферических гармонических функций — сложная упаковка, J1, K1, M1 — параметры пентаго-

нального разрешения, указывающие усечение подкомплекта данных, которые будут представлены 
в распакованном виде (как величина начала отсчета) и будут предшествовать упакованным данным.

 P определяет масштабный коэффициент, с помощью которого упаковывается не само поле, а модуль 
∇2P поля, где ∇2 является векторным оператором Лапласа. Таким образом, коэффициенты ϕm

n  будут 
умножены на выражение (n(n+1))P перед упаковкой и поделены на этот коэффициент.

 N — указатель начала упаковки данных (т. е. дает номер октета)

 (J1, K1, M1 > 0  и  P 0, + или –).
 Способ представления (код = 2 в кодовой таблице 10) в разделе 2 будет указывать тип упаковки, но 

так как раздел 2 является дополнительным, поле метки в разделе 4 может быть также использовано 
для указания более сложного метода.

Раздел 5 — Конечный раздел

 7777 Конец сообщения (кодируется в соответствии с Международным алфавитом № 5 МККТТ)
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КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗДЕЛУ 1

Кодовая таблица 0 — Идентификация центра — поставщика/производителя продукции

 (См. общую кодовую таблицу C–1 в части C/c.)

Кодовая таблица 1 — Обозначение флага, относящегося к разделам 2 и 3

Номер бита Величина Значение

 1 0 Раздел 2 пропущен
  1 Раздел 2 включен
 2 0 Раздел 3 пропущен
  1 Раздел 3 включен
 3–8 0

П р и м е ч а н и е .   Биты нумеруются слева направо.

Кодовая таблица 2 — Указатель параметра

Кодовая 
Параметры поля Единицыцифра

 000 Зарезервирована
 001 Давление Па
 002 Давление, приведенное к среднему уровню моря (СУМ) Па
 003 Барическая тенденция Па.с-1

 004 Потенциальный вихрь К.м2.кг-1.с-1

 005 Отсчетная высота стандартной атмосферы ИКАО м
 006 Геопотенциал м2.с-2

 007 Высота геопотенциала гп.м
 008 Геометрическая высота м
 009 Стандартное отклонение высоты м
 010 Общее количество озона Добсон
 011 Температура K
 012 Виртуальная температура K
 013 Потенциальная температура K
 014 Псевдоадиабатическая потенциальная температура K
 015 Максимальная температура K
 016 Минимальная температура K
 017 Температура точки росы K
 018 Депрессия (или дефицит) точки росы K
 019 Вертикальный градиент температуры K.м-1

 020 Видимость м
 021 Спектры радиолокатора (1) —
 022 Спектры радиолокатора (2) —
 023 Спектры радиолокатора (3) —
 024 Подъемный индекс частицы (до 500 гПа) K
 025 Аномалия температуры K

(продолж.)
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(Кодовая таблица 2 — продолж.)

Кодовая 
Параметры поля Единицыцифра

 026 Аномалия давления Па
 027 Аномалия высоты геопотенциала гп.м
 028 Спектры волнения (1) —
 029 Спектры волнения (2) —
 030 Спектры волнения (3) —
 031 Направление ветра Истинные градусы
 032 Скорость ветра м.с-1

 033 Компонент ветра u м.с-1

 034 Компонент ветра v м.с-1

 035 Функция тока м2.с-1

 036 Потенциал скорости м2.с-1

 037 Функция тока Монтгомери м2.с-2

 038 Сигма-координата вертикальной скорости с-1

 039 Вертикальная скорость Па.с-1

 040 Вертикальная скорость м.с-1

 041 Абсолютный вихрь с-1

 042 Абсолютная дивергенция с-1

 043 Относительный вихрь с-1

 044 Относительная дивергенция с-1

 045 Вертикальный сдвиг компонента u с-1

 046 Вертикальный сдвиг компонента v с-1

 047 Направление течения Истинные градусы
 048 Скорость течения м.с-1

 049 Компонент течения u м.с-1

 050 Компонент течения v м.с-1

 051 Удельная влажность кг.кг-1

 052 Относительная влажность %
 053 Отношение смеси кг.кг-1

 054 Общее количество пара в атмосфере кг.м-2

 055 Давление пара Па
 056 Недостаток насыщения Па
 057 Испарение кг.м-2

 058 Лед в облаках кг.м-2

 059 Интенсивность выпадения осадков кг.м-2.с-1

 060 Вероятность грозы %
 061 Суммарное количество осадков кг.м-2

 062 Крупномасштабные осадки кг.м-2

 063 Конвективные осадки кг.м-2

 064 Водный эквивалент осадков в виде снега кг.м-2.с-1

 065 Водный эквивалент накопленного снежного покрова кг.м-2

 066 Высота снежного покрова м
 067 Глубина слоя перемешивания м
 068 Глубина неустойчивого термоклина м

(продолж.)
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(Кодовая таблица 2 — продолж.)

Кодовая 
Параметры поля Единицыцифра

 069 Глубина основного термоклина м
 070 Аномалия основного термоклина м
 071 Общая облачность %
 072 Конвективная облачность %
 073 Нижняя облачность %
 074 Средняя облачность %
 075 Высокая облачность %
 076 Содержание воды в облаках кг.м-2

 077 Лучший подъемный индекс (до 500 гПа) K
 078 Конвективный снег кг.м-2

 079 Обложные осадки в виде снега кг.м-2

 080 Температура воды K
 081 Земной покров (1 = суша, 0 = море) Пропорция
 082 Отклонение уровня моря от среднего м
 083 Шероховатость поверхности м
 084 Альбедо %
 085 Температура почвы K
 086 Содержание влаги в почве кг.м-2

 087 Растительный покров %
 088 Соленость кг.кг-1

 089 Плотность кг.м-3

 090 Водный сток кг.м-2

 091 Ледяной покров (1 = лед, 0 = нет льда) Пропорция
 092 Толщина льда м
 093 Направление дрейфа льда Истинные градусы
 094 Скорость дрейфа льда м.с-1

 095 Компонент u дрейфа льда м.с-1

 096 Компонент v дрейфа льда м.с-1

 097 Интенсивность нарастания льда м.с-1

 098 Дивергенция льда с-1

 099 Таяние снега кг.м-2

 100 Значимая высота комбинированных ветровых волн
  и зыби м
 101 Направление ветровых волн Истинные градусы
 102 Значимая высота ветровых волн м
 103 Средний период ветровых волн с
 104 Направление зыби Истинные градусы
 105 Значимая высота зыби м
 106 Средний период зыби с
 107 Основное направление волн Истинные градусы
 108 Основной средний период волн с
 109 Вторичное направление волн Истинные градусы
 110 Вторичный средний период волн с
 111 Остаточная коротковолновая радиация (поверхность) Вт.м-2

 112 Остаточная длинноволновая радиация (поверхность) Вт.м-2

(продолж.)
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(Кодовая таблица 2 — продолж.)

Кодовая 
Параметры поля Единицыцифра

 113 Остаточная коротковолновая радиация
  (верхние слои атмосферы) Вт.м-2

 114 Остаточная длинноволновая радиация
  (верхние слои атмосферы) Вт.м-2

 115 Длинноволновая радиация Вт.м-2

 116 Коротковолновая радиация Вт.м-2

 117 Глобальная радиация Вт.м-2

 118 Яркостная температура К
 119 Излучение (в отношении волнового числа) Вт.м-1.ср-1

 120 Излучение (в отношении длины волны) Вт.м-3.ср-1

 121 Поток скрытого тепла Вт.м-2

 122 Поток активного тепла Вт.м-2

 123 Рассеяние пограничного слоя Вт.м-2

 124 Поток количества движения, компонент u Н.м-2

 125 Поток количества движения, компонент v Н.м-2

 126 Энергия перемешивания ветра Дж
 127 Данные изображений
 128–254 Зарезервированы для использования 
  центром — поставщиком продукции
 255 Отсутствующее значение

П р и м е ч а н и я :

1) Для GRIB используются только единицы СИ;  точность, с которой представляются данные, является 
функцией диапазона величин, десятичной и/или двоичной градации и количества используемых битов;  
GRIB позволяет отобрать соответствующие масштабные коэффициенты для избежания необходимости 
определять параметры в единицах, не принадлежащих системе СИ.

2) Кодовые цифры 0–127 используются для представления параметров, обмениваемых между рядом 
центров; поскольку продукция, выпускаемая центрами, может быть чрезвычайно разнообразной, кодо-
вые цифры 128–254 зарезервированы для использования центром — поставщиком продукции, и их 
определения могут различаться от центра к центру.

3) Принято, что нисходящим потокам радиации или других величин присваиваются отрицательные 
значения; восходящим потокам радиации или других величин присваиваются положительные 
значения.

4) Компоненты векторных величин u и v определены в кодовой таблице 7.

5) Предусмотрены три типа спектров:

a) направление и частота;
b) направление и радиальное число;
c) радиальное число и радиальное число.

6) «Подъемный индекс частицы» (как определено в Международном метеорологическом словаре (ВМО-
№ 182) под термином «подъемный индекс») определяется как разность температуры окружающего 
воздуха на уровне изобарической поверхности в 500 гПа (T500) и температуры частицы воздуха (Tчас-
тицы), поднятой от земной поверхности вследствие сухо- и влажноадиабатических процессов. Отри-
цательные значения (T500 — Tчастицы) обозначают неустойчивость. «Лучший подъемный индекс» 
определяется как наиболее неустойчивый в группе подъемных индексов частиц с начальными усло-
виями для частицы, определенными для группы слоев тол щиной в 30 гПа, расположенных один над 
другим, при этом самый нижний находится у земли.  Обычно в расчетах используются 4–6 таких слоев.
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Кодовая таблица 3 — Фиксированные уровни или слои, для которых включаются данные

П р и м е ч а н и е .  Для значений, которые не определены или зарезервированы, октеты 11 и 12 содержат нули.

  Октет 10  Октет 11  Октет 12
 Кодовая 

Значение  Содержание цифра
 00 Зарезервирована
 01 Земная или водная поверхность
 02 Нижняя граница облачности
 03 Верхняя граница облачности
 04 Уровень изотермы 0 °C
 05 Уровень адиабатической конденсации, 
  отстоящий от поверхности
 06 Уровень максимального ветра
 07 Тропопауза
 08 Номинальная верхняя граница атмосферы
 09 Морское дно
 10–19 Зарезервированы
 20 Изотермальный уровень  Температура в 1/100 К
 21–99 Зарезервированы
 100 Изобарическая поверхность  Давление в гПа (2 октета)
 101 Слой между двумя изобарическими Давление верхнего  Давление нижнего
   поверхностями уровня в кПа  уровня в кПа
 102 Средний уровень моря
 103 Установленная высота над средним  Высота в метрах (2 октета)
   уровнем моря
 104 Слой между двумя установленными Высота верхнего  Высота нижнего 
   высотами над средним уровнем моря уровня в гм  уровня в гм
 105 Установленный уровень высоты  Высота в метрах (2 октета)
   над поверхностью
 106 Слой между двумя установленными Высота верхнего  Высота нижнего
   уровнями высоты над поверхностью  уровня в гм  уровня в гм
   земли
 107 Уровень сигма Величина сигма в 1/10 000 (2 октета)
 108 Слой между двумя уровнями Величина сигма верх- Величина сигма нижнего
   сигма  него уровня в 1/100  уровня в 1/100
 109 Гибридный уровень Номер уровня (2 октета)
 110 Высота между двумя гибридными Номер верхнего  Номер нижнего
   уровнями  уровня   уровня
 111 Глубина ниже поверхности земли Глубина в сантиметрах (2 октета)
 112 Слой между двумя глубинами ниже Глубина верхней   Глубина нижней 
   поверхности земли поверхности в см  поверхности в см
 113 Изэнтропический (тета) уровень Потенциальная температура в K (2 октета)
 114 Слой между двумя изэнтропическими 475 K минус тета   475 K минус тета
   уровнями  вершины в K  основания в K
 115 Уровень, определяемый разностью Разность давления в гПа (2 октета)
   давления на этом уровне с давлением 
   у поверхности земли
     116 Слой между двумя уровнями, опре- Разность давления  Разность давления
  деляемыми разностью давления на между давлением у между давлением у 
  этом уровне с давлением у поверхности поверхности земли и поверхности земли и  
  земли  верхним уровнем в гПа нижним уровнем в гПа

(продолж.)
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(Кодовая таблица 3 — продолж.)

  Октет 10  Октет 11  Октет 12

 Кодовая 
Значение  Содержание

 цифра

 117 Поверхность потенциального вихря 10-9K.м2.кг-1.с-1

 118 Зарезервирована
 119 Уровень ETA* Величина ETA в 1/10000
    (2 октета)
 120 Слой между двумя уровнями ETA* Величина ETA на  Величина ETA внизу
    вершине слоя в 1/100  слоя в 1/100
 121 Слой между двумя изобарическими 1100 гПа минус дав--  1100 гПа минус давле-
  поверхностями (высокая точность) ление верхнего   ние нижнего уровня
    уровня в гПа  в гПа
122–124 Зарезервированы
 125 Установленный уровень высоты над Высота в см (2 октета)
  поверхностью земли (высокая точность)
126–127 Зарезервированы
 128 Слой между двумя уровнями 1,1 минус сигма  1,1 минус сигма нижнего
  сигма (высокая точность) верхнего уровня в  уровня в 1/1000 сигма
    1/1000 сигма
129–140 Зарезервированы
 141 Слой между двумя изобарическими Давление верхнего  1100 гПа минус давление
  поверхностями (смешанная точность) уровня в кПа  нижнего уровня в гПа
142–159 Зарезервированы
 160 Глубина ниже уровня моря  Глубина в метрах (2 октета)
161–199 Зарезервированы
 200 Вся атмосфера (считается единым слоем)
 201 Весь океан (считается единым слоем)
202–209 Зарезервированы
 210 Изобарическая поверхность (высокая точность)  Давление в Па (2 октета)
211–254 Зарезервированы для локального использования
 255 Отсутствующее

_____
* Система вертикальных координат ETA предназначена для нормализации давления в некоторой точке на особом уровне 

посредством давления среднего уровня моря в этой точке.

Кодовая таблица 4 — Единица времени
 Кодовая 

Значение цифра
 0 Минута
 1 Час
 2 День
 3 Месяц
 4 Год
 5 Декада (10 лет)
 6 Нормаль (30 лет)
 7 Век (100 лет)
 8–9 Зарезервированы
 10 3 часа

(продолж.)
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(Кодовая таблица 4 — продолж.)
 Кодовая 

Значение цифра
 11 6 часов
 12 12 часов
 13 Четверть часа
 14 Полчаса
 15–253 Зарезервированы
 254 Секунда

Кодовая таблица 5 — Указатель времени

Кодовая 
Значение

 цифра

 0 Прогностическая продукция, действительная для времени начала отсчета + P1 (Р1 > 0), 
или продукция неинициализированного анализа для времени начала отсчета (Р1 = 0), или 
продукция в виде изображений для времени начала отсчета (Р1 = 0)

 1 Продукция инициализации анализа для времени начала отсчета (P1 = 0)
 2 Продукция с временем действия от времени начала отсчета + P1 до времени начала отсчета + P2
 3 Среднее время (от времени начала отсчета + P1 до времени начала отсчета + P2)
 4 Аккумуляция (от времени начала отсчета + P1 до времени начала отсчета + P2), продукция 

действительна для времени начала отсчета + P2
 5 Различие времени (время начала отсчета + P2 минус время начала отсчета + P1), продукция 

действительна для времени начала отсчета + P2
 6 Среднее время (от времени начала отсчета – Р1 до времени начала отсчета – Р2)
 7 Среднее время (от времени начала отсчета – Р1 до времени начала отсчета + Р2)
 8-9 Зарезервированы
 10 P1 занимает октеты 19 и 20;  продукция действительна для времени начала отсчета + P1
 11–50 Зарезервированы
 51 Климатологическое среднее значение: многолетние средние значения величин, которые сами 

являются средними значениями за некоторый период времени (Р2), составляющий менее года. 
Время начала отсчета (R) указывает дату и время начала периода времени от R до R + Р2, за 
который рассчитывается среднее значение; N указывает число таких средних за периоды, которые 
усред няются для расчета климатологического значения в предположении, что промежуток между 
N коли чеством периодов средних значений равен одному году. Время начала отсчета показывает 
начало периода за N лет, за который берутся климатические данные. Если Р1 = 0, тогда данные, 
усредненные по основному интервалу Р2, считаются непрерывными, то есть все имеющиеся дан-
ные просто усредняются. Если Р1 = 1 (единица времени — октет 18, кодовая таблица 4 здесь не 
приемлема), то данные, усредняемые по основному интервалу, достоверны только на момент 
времени начала отсчета для всех дней, входящих в период Р2. Единицы Р2 приведены в содержа-
нии октета 18 и в таблице 4.

 52–112 Зарезервированы
 113 Средняя величина для N прогнозов (или инициализаций анализов), каждый продукт име ет 

период прогноза P1 (P1 = 0 для инициализаций анализов), продукция имеет время начала 
от счета в интервалы P2, начиная с данного времени начала отсчета

 114 Накопление N прогнозов (или инициализаций анализов);  каждый продукт имеет период 
прогноза P1 (P1 = 0 — для инициализации анализов);  продукция имеет время начала отсчета 
в интер валы P2 начиная с данного времени начала отсчета 

 115 Среднее для N прогнозов, с одним временем начала отсчета; период действия первого 
прогноза — P1, остальные следуют с интервалами P2

 116 Накопление N прогнозов, с тем же временем начала отсчета;  период действия первого 
прогноза — P1, остальные следуют с интервалами P2

(продолж.) 
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(Кодовая таблица 5 — продолж.)

Кодовая 
Значение

 цифра

 117 Средняя величина для N прогнозов;  период действия первого прогноза — P1, последующих —  
меньше предыдущего на интервал P2;  время начала отсчета первого приведено в октетах 13–17, 
по следующие имеют время начала отсчета больше предыдущего на интервал P2. Таким образом 
все прогнозы имеют то же время действия, данное первоначальным временем начала отсчета
+ P1

 118 Временная вариация или ковариация N инициализированных анализов; каждый продукт имеет 
период прогноза P1 = 0; продукция имеет отсчетные сроки в интервалах P2 начиная с данного 
времени начала отсчета

 119 Стандартное отклонение прогнозов N с одним временем начала отсчета по отношению к средней 
величине времени прогнозов;  период действия первого прогноза — P1, осталь ные прогнозы 
следуют с интервалами P2

120–122 Зарезервированы
 123 Средняя величина для инициализаций анализов N, начиная с времени начала отсчета, за интер-

валы P2
 124 Накопление инициализаций анализов N за интервалы P2, начиная с времени начала отсчета
 125 Стандартные отклонения N прогнозов, все с одинаковым временем начала отсчета относительно 

средней по времени временной тенденции прогноза; первый прогноз имеет период прогноза Р1, 
остальные прогнозы следуют с интервалом Р2

 126–127 Зарезервированы
 128–254 Зарезервированы для локального использования
 255 Отсутствующее

П р и м е ч а н и я :
1) Для продукции анализов или первого из ряда анализов время начала отсчета (октеты с 13 по 17) указывает 

время действия.
2) Для прогностической продукции или первого из ряда прогнозов время начала отсчета указывает время 

действия анализа, на котором основывается (первый) прогноз.
3) Продукции инициализированных анализов присваиваются номера, отличные от номеров, присвоенных 

продукции неинициализированных анализов.
4) Кодовая цифра 10 позволяет расширить период действия прогноза сверх 2 октетов;  это делается для облег-

чения использования прогнозов с расширенным сроком.
5) Когда продукция или ряд видов продукции усредняется или накапливается, соответствующее число 

представляется в октетах 22–23 раздела 1, тогда как любое число отсутствующих значений представ-
ляется в октете 24.

6) Прогнозы, накопления или разности некоторых количеств (например численный прогноз осадков), указы-
ваемые значениями 4 или 5 в октете 21, имеют период действия прогноза, данный временем начала отсчета
+ P2;  период накопления или разности может быть вычислен как P2 – P1.

7) Несколько нижеследующих примеров могут пояснить использование кодовой таблицы 5:
Для продукции анализов P1 и индикатор времени будут равны нулю;  для инициализированной продукции 
(иногда называемой «прогнозами с нулевой заблаговременностью») P1 будет равен нулю, но октет 21 будет 
установлен на 1.
Для прогноза P1 обычно будет содержать число часов прогноза (указатель единиц в октете 18 будет 1) и 
октет 21 будет содержать нуль.
Кодовое значение 115 будет как правило использовано для прогностических среднесуточных значений по 
множеству прогнозов, полученных из одних и тех же начальных условий.
Кодовое значение 117 обычно используется для вычислений по методу Монте–Карло, причем многие прог-
нозы действительны в одно и то же время при различных моментах начала отсчета (разном времени начала 
отсчета).

(продолж.)
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(Кодовая таблица 5 — продолж.)

П р и м е ч а н и я  (продолж.):

Средние, накопления и разности подвергаются некоторой специализированной обработке.  Если октет 21
(Кодовая таблица 5) имеет значение от 2 до 5 (включительно), то время начала отсчета + P1 является 
начальной датой/временем, а время начала отсчета + P2 является конечной датой/временем периода, по 
которому осуществляется усреднение или накопление. Если, однако, октет 21 имеет значения 113, 114, 115, 
116, 117, 123 или 124, тогда P2 уточняет временной интервал между каждым из полей (или начальное время
прогнозов), которое было усреднено или накоп лено. Упомянутые последние значения октета 21 требуют, 
чтобы усредненные характеристики были равномерно разделены во времени;  первые значения, в частности 3 
и 4, допускают нерегулярные или неопре деленные интервалы времени между усредненными или накоплен-
ными полями.

КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗДЕЛУ 2

Кодовая таблица 6 — Тип представления данных

 Кодовая 
Значение

 цифра

 0 Широтно-долготная сетка — равноудаленная цилиндрическая проекция или плоская квадратная
 1 Проекция Меркатора
 2 Гномоническая проекция
 3 Проекция Ламберта конформная секущая или касательная, коническая или биполярная
 4 Широтно-долготная сетка по Гауссу
 5 Полярная стереографическая проекция
 6 Универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM)
 7 Простая поликоническая проекция
 8 Секущая или касательная, коническая или биполярная проекция равных областей Альберса
 9 Цилиндрическая проекция Миллера
 10 Повернутая широтно-долготная сетка
 11–12 Зарезервированы
 13 Наклонная конформная, секущая или касательная, коническая или биполярная проекция
  Ламберта
 14 Повернутая широтно-долготная сетка по Гауссу
 15–19 Зарезервированы
 20 Растянутая широтно-долготная сетка
 21–23 Зарезервированы
 24 Растянутая широтно-долготная сетка по Гауссу
 25–29 Зарезервированы
 30 Растянутые и повернутые широтно-долготные сетки
 31–33 Зарезервированы
 34 Растянутые и повернутые широтно-долготные сетки по Гауссу
 35–49 Зарезервированы
 50 Коэффициенты сферических гармонических функций
 51–59 Зарезервированы
 60 Коэффициенты сферических гармонических функций после поворота
 61–69 Зарезервированы
 70 Растянутые сферические гармонические функции
 71–79 Зарезервированы
 (продолж.)
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(Кодовая таблица 6 — продолж.)

Кодовая 
Значение

 цифра

 80 Растянутые и повернутые коэффициенты сферических гармонических функций
 81–89 Зарезервированы
 90 Вид из космоса, перспективный или ортографический
   91–191 Зарезервированы
192–254 Зарезервированы для местного использования

Кодовые таблицы, относящиеся к определению сетки

Кодовая таблица 7 — Флаги разрешения и компонентов

Номер бита Величина Значение

 1 0 Приращения по направлениям не даются
  1 Приращения по направлениям даются
 2 0 Предполагается, что Земля имеет форму шара с радиусом 6367,47 км
  1 Предполагается, что Земля имеет форму сплюснутого сфероида с разме-

рами, определенными МАС в 1965 г. (6378,160 км, 6356,775 км, f = 1/297,0)
 3–4  Зарезервированы
 5 0 Спроектированные компоненты векторных величин u и v относительно 

восточного и северного направлений
  1 Спроектированные компоненты векторных величин u и v относительно 

определенной сетки в направлениях увеличения соответственно коорди нат 
x и y (или i и j)

 6–8 0 Зарезервированы — установлены на ноль

Таблица флагов/кодовая таблица 8 — Режим сканирования точек сетки

Номер бита Величина Значение

 1 0 Сканирование точек в направлении +i
  1 Сканирование точек в направлении –i 

Номер бита Величина Значение

 2 0 Сканирование точек в направлении –j
  1 Сканирование точек в направлении +j
 3 0 Соседние точки в направлении i являются последовательными
  1 Соседние точки в направлении j являются последовательными

П р и м е ч а н и я :
1) Направление i:  с запада на восток вдоль параллели или слева направо вдоль оси x.
2) Направление j:  с юга на север вдоль меридиана или снизу вверх вдоль оси y.
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Кодовая таблица 9 — Тип представления спектральных данных

 Кодовая 
Значение

 цифра

 1 Функции Лежандра первого порядка определяются как:

  Поле X(λ, μ) выражается формулой:

  где: λ — долгота,
   μ — синус широты,
   и X –m

n   комплексное сопряжение Xm
n .

Кодовая таблица 10 — Режим представления спектральных данных

 Кодовая 
Значение

 цифра

 1 Комплексные числа Xm
n  (см. кодовую таблицу 9, кодовая цифра 1 выше) хранятся при m ≥ 0 

как пары действительных чисел Re(Xm
n ), Im(Xm

n ), расположенных в порядке возрастания n от 
m до N(m), сначала при m = 0, затем при m = 1, 2, . . . M.  Действительная часть коэффициента 
(0,0) хранится в октетах 12–15 раз дела двоичных данных.  Мнимая часть коэффициента (0,0) 
и оставшиеся коэффициенты пакетируются и хранятся в блоке двоичных данных в октетах 
16 и выше

 2 Указывает сферические гармонические функции — сложное пакетирование

КОДОВАЯ ТАБЛИЦА, ОТНОСЯЩАЯСЯ К РАЗДЕЛУ 4

Кодовая таблица 11 — Флаг

Номер бита Величина Значение

 1 0 Данные по точкам сетки
  1 Коэффициенты сферических гармонических функций
 2 0 Простая упаковка
  1 Сложная упаковка или упаковка второго порядка
 3 0 Представлены величины с плавающей запятой (в первоначальных данных)
  1 Представлены целые числа (в первоначальных данных)
 4 0 Нет дополнительных флагов в октете 14
  1 Октет 14 содержит дополнительные биты флагов

Нижеследующее определяет значение битов в октете 14 ТОЛЬКО в том случае, если бит 4 установлен на 1.  
В противном случае октет 14 содержит регулярные двоичные данные.

(продолж.) 
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(Кодовая таблица 11 — продолж.)

Номер бита Величина Значение

 5  Зарезервирован (установлен на 0)
 6 0 Единичные данные по каждой точке сетки
  1 Матрица величин по каждой точке сетки
 7 0 Нет вторичных битовых отображений
  1 Представлены вторичные битовые отображения
 8 0 Постоянная ширина величин второго порядка
  1 Различная ширина величин второго порядка
 9–12  Зарезервированы для будущего использования

П р и м е ч а н и я :
1) Бит 4 следует устанавливать на 1 для указания того, что биты 5–12 содержатся в октете 14 раздела 

двоич ных данных.
2) Бит 3 следует устанавливать на 1 для указания того, что представленные данные являются целыми 

числами; там, где представлены целые числа, любые величины начала отсчета, если они не равны 
нулю, перед их применением должны быть округлены до целых величин.

3) Когда в данных представлены вторичные битовые отображения (используется совместно с упа-
ковкой второго порядка и, по выбору, с матрицей значений в каждой точке), что должно быть 
указано путем уста новки бита 7 на 1.

4) Указанное значение бита 6 должно быть оставлено в предвидении будущего повторного внедрения 
системы для определения матрицы значений в каждой точке сетки.

_______________
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАЗДЕЛЕ 3

Образец определения сетки 3.0 — широтно-долготная (или равноудаленная цилиндрическая, или плоская
 квадратная)
Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого у полюсов сфероида Земли
 31–34 Ni — количество узлов вдоль параллели
 35–38 Nj — количество узлов вдоль меридиана
 39–42 Основной угол начальной продукционной области (см. примечание 1)
 43–46 Подразделения основного угла используются для определения экстремальных долгот и 

широт и приращений по направлениям (см. примечание 1)
 47–50 La1 — широта первого узла сетки (см. примечание 1)
 51–54 Lo1 — долгота первого узла сетки (см. примечание 1)
 55 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3)
 56–59 La2 — широта последнего узла сетки (см. примечание 1)
 60–63 Lo2 — долгота последнего узла сетки (см. примечание 1)
 64–67 Di — приращение в направлении i (см. примечание 1)
 68–71 Dj — приращение в направлении j (см. примечание 1)
 72 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4)
 73–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечаниях 2 и 3).

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмотрены 

для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания экстре-
мальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрипторов 
единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных случаев 
нулевые и отсутствующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим величинам 1 
и 106 (единица изме рения в 10-6 градуса).

2) Для данных на квазирегулярной сетке, где все ряды или колонки не обязательно имеют одно и то же коли-
чество узлов сетки, Ni (октеты 31–34), либо Nj (октеты 35–38) и соответствующее Di (октеты 64–67), либо Dj
(октеты 68–71) должны быть закодированы установкой всех битов на 1 (отсутствуют). Фактическое коли-
чество узлов вдоль каждой параллели или меридиана следует кодировать в октетах, непосредственно вслед 
за образцом определения сетки (октеты [хх+1] – nn), как указано в описании раздела определения сетки.

3) Квазирегулярная сетка определяется только для соответствующих режимов сканирования сетки. Либо 
ряды, либо колонки, но не те и другие одновременно, могут иметь переменное количество узлов или 
меняющийся интервал. Первый узел в каждом ряду (колонке) должен быть размещен на меридиане 
(параллели), указанном(ой) с помощью октетов 47–54. Узлы сетки должны равномерно размещаться 
по широте (долготе).

4) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого 
сфероида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффи-
циента на величину, выраженную в метрах.
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Образец определения сетки 3.1 — повернутая широтно-долготная (или равноудаленная цилиндрическая, 
или плоская квадратная)

Номер октета Содержание
 15–72 То же, что и в образце определения сетки 3.0 (см. примечание 1)
 73–76 Широта Южного полюса проекции
 77–80 Долгота Южного полюса проекции
 81–84 Угол поворота проекции
 85–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечании 3).

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмотрены 

для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания экст-
ремальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрипторов 
единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных слу -
чаев нулевые и отсутствующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим величи-
нам 1 и 106 (единица измерения в 10-6 градуса).

2) Три параметра определяют общую широтно-долготную систему координат, формируемую посредством 
общего поворота сферы. Одним из вариантов трех параметров является:
a) географическая широта в градусах Южного полюса системы координат, например θp;
b) географическая долгота в градусах Южного полюса системы координат, например λp;
c) угол поворота системы координат в градусах вокруг новой полярной оси (измеряемой по часовой 

стрелке, если смотреть по направлению от Южного полюса к Северному), предполагая, что новая 
ось получена по воротом сферы сначала на угол λp градусов вокруг географической полярной оси, 
а затем поворотом на (90+θp) градусов, с тем чтобы Южный полюс двигался вдоль (предварительно 
повернутого) Гринвичского меридиана.

3) См. примечание 3 к образцу определения сетки 3.0.

Образец определения сетки 3.2: — растянутая широтно-долготная (или равноудаленная цилиндри чес-
кая, или плоская квадратная)

Номер октета Содержание
 15–72 То же, что и в образце определения сетки 3.0 (см. примечание 1)
 73–76 Широта полюса растягивания
 77–80 Долгота полюса растягивания
 81–84 Коэффициент растягивания
 85–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечании 3).

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмотрены 

для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания экст-
ремальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрипторов 
единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных слу чаев 
нулевые и отсутствующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим величи нам 1 
и 106 (единица измерения в 10-6 градуса).

2) Растягивание определяется тремя параметрами:
a) широта в градусах (измеренная в системе координат модели) «полюса растягивания»;
b) долгота в градусах (измеренная в системе координат модели) «полюса растягивания»;
c) коэффициент растягивания С в единицах 10–6, представленный в виде целого числа.

Растягивание определяется единообразным представлением данных в системе координат с долготой θ1 и 
широтой λ, где:  (1 – C2) + (1 + C2) sin θ 

, θ1 = sin–1

  (1 + C2) + (1 – C2) sin θ

 а θ и λ — долгота и широта в системе координат, где «полюсом растягивания» является Северный полюс. 
С = 1 дает единое раз решение, тогда как С > 1 дает увеличенное разрешение вокруг полюса растягивания.

3) См. примечание 3 к образцу определения сетки 3.0.
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Образец определения сетки 3.3 —  растянутая и повернутая широтно-долготная (или равноудаленная
 цилиндрическая, или плоская квадратная)
Номер октета Содержание

 15–72 То же, что и в образце определения сетки 3.0 (см. примечание 1)
 73–76 Широта Южного полюса проекции
 77–80 Долгота Южного полюса проекции
 81–84 Угол поворота проекции
 85–88 Широта полюса растягивания
 89–92 Долгота полюса растягивания
 93–96 Коэффициент растягивания
 97–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечании 3).

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмотрены 

для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания экст-
ремальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрипторов 
единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных слу-
чаев нулевые и отсут ствующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим величи-
нам 1 и 106 (единица измерения в 10-6 градуса).

2) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.1 — повернутая широтно-долготная (или равноуда-
ленная цилиндрическая, или плоская квадратная).

3) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.2 — растянутая широтно-долготная (или равноуда-
ленная цилиндрическая, или плоская квадратная).

4) См. примечание 3 к образцу определения сетки 3.0.

Образец определения сетки 3.10 — проекция Меркатора
Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Ni — количество узлов вдоль параллели
 35–38 Nj — количество узлов вдоль меридиана
 39–42 La1 — широта первого узла сетки
 43–46 Lo1 — долгота первого узла сетки
 47 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3)
 48–51 LaD — широта(ы), на которой проекция Меркатора пересекается с Землей (широта(ы) на 

которой определены Di и Dj)
 52–55 La2 — широта последнего узла сетки
 56–59 Lo2 — долгота последнего узла сетки
 60 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4)
 61–64 Ориентация сетки, угол между направлением i на карте и экватором (см. примечание 1)
 65–68 Di — шаг сетки в долготном направлении (см. примечание 2)
 69–72 Dj — шаг сетки в широтном направлении (см. примечание 2)
 73–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечаниях 2 и 3 к образцу опреде-
ления сетки 3.1).

(продолж.)
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(Образец определения сетки 3.10 — продолж.)

П р и м е ч а н и я :
1) Ограничен диапазоном 0–90 градусов; если угол ориентации сетки не равен ни нулю, ни 90 градусам, то 

Di и Dj должны быть равны между собой.

2) Шаг сетки дается в единицах, равных 10-3 м на широте, указанной с помощью LaD.
3) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого 

сфероида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффи-
циента на величину, выраженную в метрах.

Образец определения сетки 3.20 — полярная стереографическая проекция
Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Nx — количество узлов вдоль оси x

Номер октета Содержание

 35–38 Ny — количество узлов вдоль оси y
 39–42 La1 — широта первого узла сетки
 43–46 Lo1 — долгота первого узла сетки
 47 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3 и примечание 1)
 48–51 LaD — долгота, для которой определены Dx и Dy
 52–55 LoV — ориентация сетки (см. примечание 2)
 56–59 Dx — шаг сетки в направлении x (см. примечание 3)
 60–63 Dy — шаг сетки в направлении y (см. примечание 3)
 64 Флаг центра проекции (см. таблицу флагов 3.5)
 65 Режим сканирования (см. таблицу флагов 3.4)

П р и м е ч а н и я :
1) Флаги разрешения (биты 3–4 таблицы флагов 3.3) не применяются.
2) LoV — значение долготы меридиана параллельного оси y (или колонке сетки), по которой широта увели-

чивается по мере увеличения y (ориентация по широте может присутствовать или отсутствовать на данной
сетке).

3) Шаг сетки дается в единицах измерения 10-3 м на широте, указанной с помощью LaD.
4) Бит 2 флага проекции не применяется для полярной стереографической проекции.
5) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого 

сфероида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффи-
циента на величину, выраженную в метрах.

Образец определения сетки 3.30 — конформная проекция Ламберта
Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли

(продолж.)
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(Образец определения сетки 3.30 — продолж.)

Номер октета Содержание

 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Nx — количество узлов по оси x
 35–38 Ny — количество узлов по оси y
 39–42 La1 — широта первого узла сетки
 43–46 Lo1 — долгота первого узла сетки
 47 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3)
 48–51 LaD — широта, на которой определены Dx и Dy
 52–55 LoV — долгота меридиана, параллельного оси y, вдоль которого долгота увеличивается 

по мере увеличения координаты y
 56–59 Dx — шаг сетки в направлении x (см. примечание 1)
 60–63 Dy — шаг сетки в направлении y (см. примечание 1)
 64 Флаг центра проекции (см. таблицу флагов 3.5)
 65 Режим сканирования (см. таблицу флагов 3.4)
 66–69 Latin 1 —  первая широта от полюса, на которой секущий конус пересекает сферу
 70–73 Latin 2 —  вторая широта от полюса, на которой секущий конус пересекает сферу
 74–77 Широта Южного полюса проекции
 78–81 Долгота Южного полюса проекции

П р и м е ч а н и я :
1) Шаг сетки дается в единицах измерения в 10-3 м на широте, указанной с помощью LaD.
2) Если Latin 1 = Latin 2, тогда проекцией является касательный конус.
3) Флаги разрешения (биты 3–4 таблицы флагов 3.3) не применяются.
4) LoV — значение долготы меридиана, который параллелен оси y (или колонкам сетки), вдоль которого 

широта увеличивается с увеличением координаты y (долгота ориентации может и не иметься на кон-
кретной сетке).

5) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого сфе-
роида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффициента на 
вели чину, выраженную в метрах.

Образец определения сетки 3.31 — равновеликая проекция Альберса

Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина в оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный фактор малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Nx — количество узлов по оси х
 35–38 Ny — n количество узлов по оси у
 39–42 La1 — широта первого узла сетки
 43–46 Lo1 — долгота первого узла сетки
 47 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3)
 48–51 LaD — широта, на которой определены Dx и Dy

(продолж.) 
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(Образец определения сетки 3.31 — продолж.)

Номер октета Содержание

 52–55 LoV — долгота меридиана, параллельного оси y, вдоль которого долгота увеличивается 
по мере увеличения координаты y

 56–59 Dx — шаг сетки в направлении x (см. примечание 1)
 60–63 Dy — шаг сетки в направлении y (см. примечание 1)
 64 Флаг центра проекции (см. таблицу флагов 3.5)
 65 Режим сканирования (см. таблицу флагов 3.4)
 66–69 Latin 1 — первая широта от полюса, на которой секущий конус пересекает сферу
 70–73 Latin 2 — вторая широта от полюса, на которой секущий конус пересекает сферу
 74–77 Широта Южного полюса проекции
 78–81 Долгота Южного полюса проекции

П р и м е ч а н и я :
1) Шаг сетки дается в единицах измерения в 10-3 м на широте, указанной с помощью LaD.
2) Если Latin 1 = Latin 2, тогда проекцией является касательный конус.
3) Флаги разрешения (биты 3–4 таблицы флагов 3.3) не применяются.
4) LoV — значение долготы меридиана, который параллелен оси y (или колонкам сетки), вдоль которого 

широта увеличивается с увеличением координаты y (долгота ориентации может и не иметься на 
конкретной сетке).

5) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого 
сфероида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффи-
циента на вели чину, выраженную в метрах.

Образец определения сетки 3.40 — широтно-долготная по Гауссу
Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Ni — количество узлов вдоль параллели
 35–38 Nj — количество узлов вдоль меридиана
 39–42 Основной угол начальной продукционной области (см. примечание 1)
 43–46 Подразделения основного угла, используемые для определения экстремальных долгот и 

широт и приращений по направлениям (см. примечание 1)
 47–50 La1 — широта первого узла сетки (см. примечание 1)
 51–54 Lo1 — долгота первого узла сетки (см. примечание 1)
 55 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3)
 56–59 La2 — широта последнего узла сетки (см. примечание 1)
 60–63 Lo2 — долгота последнего узла сетки (см. примечание 1)
 64–67 Di — приращение в направлении i (см. примечание 1)
 68–71 N — число параллелей между полюсом и экватором (см. примечание 2)
 72 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4)
 73–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечании 4).
(продолж.)
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(Образец определения сетки 3.40 — продолж.)

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмот-

рены для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания 
экстремальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрип-
торов единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных 
случаев нулевые и отсут ствующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим вели-
чинам 1 и 106 (единица изме рения в 10-6 градуса).

2) Количество параллелей между полюсом и экватором используется для обозначения изменяющегося (по 
Гауссу) расстояния между парал лелями; это значение всегда следует указывать.

3) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого 
сфе роида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффициента 
на вели чину, выраженную в метрах.

4) Квазирегулярная сетка определяется только для соответствующих режимов сканирования сетки. Либо 
ряды, либо колонки, но не те и другие одновременно, могут иметь переменное количество узлов. Первый 
узел в каждом ряду (колонке) должен быть размещен на меридиане (параллели), указанном(ой) с по-
мощью октетов 47–54. Узлы сетки должны равномерно размещаться по широте (долготе). 

Образец определения сетки 3.41 — повернутая широтно-долготная по Гауссу
Номер октета Содержание
 15–72 То же, что в образце определения сетки 3.40 (см. примечание 1)
 73–76 Широта Южного полюса проекции
 77–80 Долгота Южного полюса проекции
 81–84 Угол поворота проекции
 85–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечании 4).

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмотрены 

для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания 
экстремальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрипторов 
единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных 
случаев нулевые и отсутствующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим 
величинам 1 и 106 (единица изме рения в 10–6 градуса).

2) Количество параллелей между полюсом и экватором используется для обозначения изменяющегося (по 
Гауссу) расстояния между парал лелями; это значение всегда следует указывать.

3) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.1 — повернутая широтно-долготная (или равноуда-
ленная цилиндрическая, или плоская квадратная).

4) См. примечание 4 к образцу определения сетки 3.40.

Образец определения сетки 3.42 — растянутая широтно-долготная по Гауссу
Номер октета Содержание
 15–72 То же, что и в образце определения сетки 3.40 (см. примечание 1)
 73–76 Широта полюса растягивания
 77–80 Долгота полюса растягивания
 81–84 Коэффициент растягивания
 85–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечании 4).

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмот-

рены для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания 
экстремальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрип-
торов единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных 
случаев нулевые и отсут ст вующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим вели-
чинам 1 и 106 (единица изме рения в 10-6 градуса).

 (продолж.)
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(Образец определения сетки 3.42 — продолж.)

П р и м е ч а н и я  (продолж.):
2) Количество параллелей между полюсом и экватором используется для обозначения изменяющегося 

(по Гауссу) расстояния между парал лелями; это значение всегда следует указывать.
3) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.1 — повернутая широтно-долготная (или равноудаленная 

цилиндрическая, или плоская квадратная).
4) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.2 — растянутая широтно-долготная (или равноудаленная 

цилиндрическая, или плоская квадратная).

5) См. примечание 4 к образцу определения сетки 3.40.

Образец определения сетки 3.43 — растянутая и повернутая широтно-долготная по Гауссу
Номер октета Содержание
 15–72 То же, что в образце определения сетки 3.40 (см. примечание 1)
 73–76 Широта Южного полюса проекции
 77–80 Долгота Южного полюса проекции
 81–84 Угол поворота проекции
 85–88 Широта полюса растягивания
 89–92 Долгота полюса растягивания
 93–96 Коэффициент растягивания
 97–nn Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются 

только для квазирегулярных сеток, описанных в примечании 5).

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмот-

рены для случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания 
экстремальных долгот и широт и приращений по направлениям. Для этих последних шести дескрип-
торов единица измерения равна соотношению основного угла к количеству подразделений. Для обычных 
случаев нулевые и отсут ст вующие значения следует кодировать эквивалентными соответствующим вели-
чинам 1 и 106 (единица изме-рения в 10-6 градуса).

2) Количество параллелей между полюсом и экватором используется для обозначения изменяемого 
(по Гауссу) расстояния между параллелями; это значение всегда следует указывать.

3) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.1 — повернутая широтно-долготная (или равноудален-
ная цилиндрическая, или плос кая квадратная).

4) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.2 — растянутая широтно-долготная (или равноудален-
ная цилиндрическая, или плос кая квадратная).

5) См. примечание 4 к образцу определения сетки 3.40.

Образец определения сетки 3.50 — коэффициенты сферических гармонических функций
Номер октета Содержание
 15–18 J — пятиугольный параметр разрешения
 19–22 К — пятиугольный параметр разрешения
 23–26 М — пятиугольный параметр разрешения
 27 Тип представления, обозначающий метод, используемый для определения нормы

(см. кодовую таблицу 3.6)
 28 Режим представления, указывающий порядок коэффициентов (см. кодовую таблицу 3.7)

Примечание.  Пятиугольное представление разрешения является общим. Некоторые обычные усечения
 являются частными случаями пятиугольного разрешения:
 треугольное: M = J = K
 ромбовидное: K = J + M
 трапециевидное: K = J, K > M.
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Образец определения сетки 3.51 — повернутые коэффициенты сферических гармонических
 функций
Номер октета Содержание

 15–28 То же, что и в образце определения сетки 3.50
 29–32 Широта проекции Южного полюса
 33–36 Долгота проекции Южного полюса
 37–40 Угол поворота проекции

П р и м е ч а н и я :
1) См. примечание 1 к образцу определения сетки 3.50 — коэффициенты сферических гармонических функций.
2) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.1 — повернутая широтно-долготная (или равноудаленная 

цилиндрическая, или плоская квадратная).

Образец определения сетки 3.52 — растянутые коэффициенты сферических гармонических
 функций
Номер октета Содержание

 15–28 То же, что и в образце определения сетки 3.50
 29–32 Широта полюса растягивания
 33–36 Долгота полюса растягивания
 37–40 Коэффициент растягивания

П р и м е ч а н и я :
1) См. примечание 1 к образцу определения сетки 3.50 — коэффициенты сферических гармонических функций.
2) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.2 — растянутая широтно-долготная (или равноудаленная 

цилиндрическая, или плоская квадратная).

Образец определения сетки 3.53 — растянутые и повернутые коэффициенты сферических
 гармонических функций
Номер октета Содержание

 15–28 То же, что и в образце определения сетки 3.50
 29–32 Широта Южного полюса проекции
 33–36 Долгота Южного полюса проекции
 37–40 Угол поворота проекции
 41–44 Широта полюса растягивания
 45–48 Долгота полюса растягивания
 49–52 Коэффициент растягивания

П р и м е ч а н и я :
1) См. примечание 1 к образцу определения сетки 3.50 — коэффициенты сферических гармонических 

функций.
2) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.1 — повернутая широтно-долготная (или равноудаленная 

цилиндрическая, или плоская квадратная).

3) См. примечание 2 к образцу определения сетки 3.2 — растянутая широтно-долготная (или равноудаленная 
цилиндрическая, или плоская квадратная).
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Образец определения сетки 3.90 — перспективная или ортографическая, видимая из космоса
Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сжатого у полюсов сфероида Земли
 31–34 Nx — количество узлов по оси x (колонок)
 35–38 Ny — количество узлов по оси y (рядов или линий)
 39–42 Lap — широта подспутниковой точки
 43–46 Lop — долгота подспутниковой точки
 47 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3)
 48–51 dx — видимый диаметр Земли в направлении оси x, выраженный в шагах сетки
 52–55 dy — видимый диаметр Земли в направлении оси y, выраженный в шагах сетки
 56–59 Xp — координата x подспутниковой точки (в единицах, равных 10-3 шага сетки, выражен-

ных целым числом)
 60–63 Yp — координата y подспутниковой точки (в единицах, равных 10-3 шага сетки, выра жен-

ных целым числом)
 64 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4)
 65–68 Ориентация сетки, т. е. угол между осью y и меридианом подспутниковой точки в направ-

лении возрастания широты (см. примечание 3)
 69–72 Nr — высота камеры над центром Земли, измеренная в единицах радиуса (эквато-

риаль ного) Земли, умноженных на коэффициент масштабирования, равный 106 
(см. примечания 4 и 5)

 73–76 Хо — координата x точки получения изображения сектора
 77–80 Yo — координата y точки получения изображения сектора

П р и м е ч а н и я :
1) Предполагается, что спутник находится в своей номинальной позиции, т. е. он смотрит непосредственно 

на свою подспутниковую точку.
2) Октеты 69—72 должны быть все установлены на единицу (отсутствующее значение), чтобы указать 

ортографическую проекцию (из бес конечности).
3) Это угол между положительным направлением оси Y и меридианом 180° в. д., если подспутниковая точка 

является Северным полюсом; или меридианом 0°, если подспутниковая точка является Южным полюсом.
4) Видимый угловой размер Земли будет задаваться с помощью 2 × Arcsin ((106)/Nr).
5) Для ортографической проекции из бесконечности значение Nr должно быть закодировано как отсут-

ствующее (все биты установлены на 1).
6) Горизонтальное и вертикальное угловое разрешение датчика (Rx и Ry), необходимое для навигационных 

уравнений, можно вычислить следующим образом:
Rx = 2 × Arcsin ((106)/Nr)/dx
Ry = 2 × Arcsin ((106)/Nr)/dy

7) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого 
сфероида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффи-
циента на величину, выраженную в метрах.

8) Общую справочную информацию относительно проекций, используемых для спутниковых данных, 
можно найти в разделе 4.4 «LRIT/HRIT Global Specification» (Глобальная спецификация LRIT/HRIT), 
Doc. № CGMS 03, Issue 2.6, от 12 августа 1999 г. (http://www.eumetsat.int/Home/Main/AboutEUMETSAT/
InternationalRelations/CGMS/groups/cps/documents/document/pdf_cgms_03.pdf, с. 20 и далее).
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Образец определения сетки 3.100 — треугольная, на основе икосаэдра (см. добавление, том 1.2,  
часть В, Добавл. GRIB)

Номер октета Содержание

 15 n2 — показатель степени 2 для количества интервалов на сторонах главного треугольника
 16 n3 — показатель степени 3 для количества интервалов на сторонах главного треугольника
 17–18 ni — количество интервалов на сторонах главного треугольника икосаэдра
 19 nd — количество ромбов
 20–23 Широта точки полюса икосаэдра на сфере
 24–27 Долгота точки полюса икосаэдра на сфере
 28–31 Долгота центральной линии первого ромба икосаэдра на сфере
 32 Положение узла сетки (см. кодовую таблицу 3.8)
 33 Порядок нумерации ромбов (флаг — см. таблицу флагов 3.9)
 34 Режим сканирования для одного ромба (флаги — см. таблицу флагов 3.10)
 35–38 nt — общее количество узлов сетки

П р и м е ч а н и я :
1) Более подробные сведения см. в добавлении к части В настоящего тома, озаглавленном «Определение 

треугольной сетки, основанной на икосаэдре» (том I.2 – Добавл. GRIB — 1 по 8).
2) Основой сетки является икосаэдр, состоящий из 20 треугольников (граней) и имеющий 12 вершин. 

Треугольники комбинируются в nd-четырехугольников, так называемых ромбов (например, если nd = 10, 
то ромб формируют два треугольника икосаэдра, а если nd = 5, то ромб формируют четыре треугольника 
икосаэдра). Существуют две величины разрешения, называемые n2 и n3, описывающие деление каждой 
стороны тре угольника. Каждая сторона треугольника разделяется на ni равных частей, где ni = 3n3 × 2n2  
при n3, равном либо 0, либо 1. В примере, имеющемся в добавлении II, порядок нумерации треугольников 
ведется против часовой стрелки с проекцией из точки полюса на оба полушария. Ромбы 1–5 представ ляют 
северное полушарие, а ромбы 6–10 — южное полушарие.

3) Показатель степени 3 для количества разделений сторон треугольников используется только с величиной 
либо 0, либо 1.

4) Общее количество узлов сетки для одного глобального поля зависит от положения узла сетки. Если, 
например, узлы сетки расположены на вершинах треугольников, то nt = (ni + 1) × (ni + 1)× nd, поскольку 
узлы сетки на гранях ромбов содержатся в обоих соседних ромбах, и по этой же причине точки полюсов 
содержатся в каждом из пяти соседних ромбов.

Образец определения сетки 3.110 — экваториальная азимутальная равноудаленная проекция
Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Nx — количество узлов вдоль оси x
 35–38 Ny — количество узлов вдоль оси y
 39–42 La1 — широта точки касания (центр сетки)
 43–46 Lo1 — долгота точки касания
 47 Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3)
 48–51 Dx — шаг сетки в направлении x в единицах 10-3 м, измеренный в точке оси

(продолж.)
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(Образец определения сетки 3.110 — продолж.)

Номер октета Содержание

 52–55 Dy — шаг сетки в направлени y в единицах 10-3 м, измеренный в точке оси
 56 Флаг центра проекции
 57 Режим сканирования (см. таблицу флагов 3.4)

П р и м е ч а н и е .  Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси 
сплюс нутого сфе роида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего 
масштабного коэффициента на величину, выраженную в метрах.

Образец определения сетки 3.120 — азимутальная проекция
Номер октета Содержание

 15–18 Nb — количество накопителей данных вдоль лучей (см. примечание)
 19–22 Nr — количество лучей
 23–26 La1 — широта центральной точки
 27–30 Lo1 — долгота центральной точки
 31–34 Dx — расстояние между накопителями данных вдоль лучей
 35–38 Dstart — сдвиг от исходного направления до внутренней границы
 39 Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4)
40–(39+4Nr) Для каждого из Nr-лучей:
  (40+4(X–1)) – (41+4(X–1)) Azi — исходный азимут — градусы × 10 (градусы с. ш.)
  (42+4(X–1)) – (43+4(X–1)) Adelta — ширина азимута — градусы і 100 (плюс — по часовой 

стрелке, минус — против часовой стрелки), где X = 1 – Nr

П р и м е ч а н и е .  Накопитель данных — это узел данных, представляющий объем, сосредоточенный вокруг него.

Образец определения сетки 3.1000 —  сетка для представления разрезов с узлами, равноотстоящими
 по горизонтали

П р е д в а р и т е л ь н о е  п р и м е ч а н и е .  Данный образец является экспериментальным, к моменту 
опубликования он не был утвержден и его следует исполь-
зовать исключительно для предварительно согласованных 
двусторонних тестов.

Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли 
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли 
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Количество горизонтальных узлов
 35–38 Основной угол начальной продукционной области (см. примечание 1)
 39–42 Подразделения основного угла, используемые для определения экстремальных долгот и 

широт (см. примечание 1)
 43–46 La1 — широта первого узла сетки (см. примечание 1)

(продолж.)
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(Образец определения сетки 3.1000 — продолж.)

Номер октета Содержание

 47–50 Lo1 — долгота первого узла сетки (см. примечание 1)
 51 Режим сканирования (флаги – см. таблицу флагов 3.4)
 52–55 La2 — широта последнего узла сетки (см. примечание 1)
 56–59 Lo2 — долгота последнего узла сетки (см. примечание 1)
 60 Тип горизонтальной линии (см. кодовую таблицу 3.20)
 61-62 Количество вертикальных узлов
 63 Физическое значение вертикальной координаты (см. кодовую таблицу 3.15)
 64 Определение значений вертикального размера координаты (см. кодовую таблицу 3.21)
 65–66 NC — количество коэффициентов или значений, используемых для описания верти-

кальных координат
67–(66+NC × 4) Коэффициенты для определения значений вертикального размера координаты в функ-

циональной форме или точные величины координат (величины представлены в 32-бито-
вом стандарте IEEE с плавающей запятой)

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла предусмотрены для 

случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10–6 градуса неприменима для описания экстремальных 
долгот и широт. Для этих последних дескрипторов единица измерения равна соотношению основного угла к 
количеству подразделений. Для обычных случаев нулевые и отсутствующие значения следует кодировать экви-
валентными соответствующим величинам 1 и 106 (единица измерения в 10–6 градусов).

2) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого сфе-
роида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффициента на 
вели чину, выраженную в метрах.

Образец определения сетки 3.1100 —  сетка для представления разрезов с узлами, равноотстоя-
 щими по горизонтали, в виде диаграмм Хофмеллера

П р е д в а р и т е л ь н о е  п р и м е ч а н и е .  Данный образец является экспериментальным, к моменту 
опубликования он не был утвержден и его сле дует исполь-
зовать исключительно для предвари тельно согласованных 
двусторонних тестов.

Номер октета Содержание

 15 Форма Земли (см. кодовую таблицу 3.2)
 16 Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли
 17–20 Масштабированная величина радиуса сферической Земли
 21 Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли
 22–25 Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли
 26 Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли
 27–30 Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли
 31–34 Количество горизонтальных узлов
 35–38 Основной угол начальной продукционной области (см. примечание 1)
 39–42 Подразделения основного угла, используемые для определения экстремальных долгот и 

широт (см. примечание 1)
 43–46 La1 — широта первого узла сетки (см. примечание 1)
 47–50 Lo1 —  долгота первого узла сетки (см. примечание 1)
 51 Режим сканирования (флаги —  см. таблицу флагов 3.4)

(продолж.) 
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(Образец определения сетки 3.1100 — продолж.)

Номер октета Содержание

 52–55 La2 — широта последнего узла сетки (см. примечание 1)
 56–59 Lo2 —  долгота последнего узла сетки (см. примечание 1)
 60 Тип горизонтальной линии (см. кодовую таблицу 3.20)
 61–64 NT — количество временных шагов
 65 Единица измерения для отклонения от времени начала отсчета (см. кодовую таблицу 4.4)
 66–69 Отклонение первого отсчета времени от начала отсчета (отрицательное значение, когда 

первый бит установлен на 1)
 70 Тип инкремента времени (см. кодовую таблицу 4.11)
 71 Единица измерения инкремента времени (см. кодовую таблицу 4.4)
 72–75 Инкремент времени (отрицательное значение, когда первый бит установлен на 1)
  76–82 Последние дата/время
 76–77 Год
 78 Месяц
 79 День
 80 Час
 81 Минута
 82 Секунда

П р и м е ч а н и я :
1) Основной угол начальной продукционной области и подразделения этого основного угла преду смотрены для 

случаев, когда рекомендованная единица измерения в 10-6 градуса неприменима для описания экстре мальных 
долгот и широт. Для этих последних дескрипторов единица измерения равна соотношению основного угла к 
количеству подразделений. Для обычных случаев нулевые и отсутствующие значения следует кодировать экви-
валентными соответствующим величинам 1 и 106 (единица измерения в 10-6 градусов).

2) Масштабированная величина радиуса сферической Земли либо большой или малой оси сплюснутого 
сфероида Земли рассчитывается посредством умножения соответствующего масштабного коэффициента 
на вели чину, выраженную в метрах.

Образец определения сетки 3.1200 — сетка для представления временного разреза

П р е д в а р и т е л ь н о е  п р и м е ч а н и е .  Данный образец является экспериментальным, к моменту 
опубликования он не был утвержден и его сле дует исполь-
зовать исключительно для предвари тельно согласованных 
двусторонних тестов.

Номер октета Содержание

 15–18 NT — Количество временных шагов
 19 Единица измерения для отклонения от времени начала отсчета (см. кодовую таблицу 4.4)
 20–23 Отклонение первого отсчета времени от начала отсчета (отрицательное значение, когда 

первый бит установлен на 1)
 24 Тип инкремента времени (см. кодовую таблицу 4.11)
 25 Единица измерения инкремента времени (см. кодовую таблицу 4.4)
 26–29 Инкремент времени (отрицательное значение, когда первый бит установлен на 1)
  30–36 Последние дата/время
 30–31 Год
 32 Месяц
 33 День

(продолж.)  
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(Образец определения сетки 3.1200 — продолж.)

Номер октета Содержание

 34 Час
 35 Минута
 36 Секунда
 37–38 Количество вертикальных узлов
 39 Физическое значение вертикальной координаты (см. кодовую таблицу 3.15)
 40 Определение значений вертикального размера координаты (см. кодовую таблицу 3.21)
 41–42 NС — количество коэффициентов или величин, используемых для описания верти-

кальных координат
43–(42+NC × 4) Коэффициенты для определения значений вертикального размера координаты в функ-

циональной форме или точные величины координат (величины представлены в 32-бито-
вом стандарте IEEE с плавающей запятой)

_______________
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАЗДЕЛЕ 5

Образец представления данных 5.0 — данные в узлах сетки — простая упаковка

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–15 Величина начала отсчета (R) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)

16–17 Двоичный масштабный коэффициент (Е)

18–19 Десятичный масштабный коэффициент (D)

20 Количество битов, используемых для каждой упакованной величины при простой упа-
ковке или для величины начала отсчета каждой группы при сложной упаковке, или при
расчете пространственной разбивки

21 Тип значений исходного поля (см. кодовую таблицу 5.1)

П р и м е ч а н и е . Отрицательные величины E или D будут представлены в соответствии с правилом 92.1.5.

Образец представления данных 5.1 — матричные величины в узлах сетки — простая упаковка

П р е д в а р и т е л ь н о е  п р и м е ч а н и е . Данный образец к моменту опубликования не был утвержден 
и его следует применять с осторожностью. Просьба о каждом 
его использовании сообщать в Секретариат ВМО (Департа-
мент наблюдательных и информационных системы) для ока-
зания содействия его утверждению.

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–21 То же, что и в образце представления данных 5.0

22 0 — матричное битовое отображение отсутствует; 1 — матричное битовое отображение
присутствует

23–26 Количество значений данных, закодированных в разделе 7

27–28 NR — первое измерение (ряды) каждой матрицы

29–30 NC — второе измерение (колонки) каждой матрицы

31 Определение величины координаты первого измерения (кодовая таблица 5.2)

32 NC1 — количество коэффициентов или величин, используемых для описания функции 
координат первого измерения

33 Определение величины координаты второго измерения (кодовая таблица 5.2)

34 NC2 — количество коэффициентов или величин, используемых для описания функции 
координат второго измерения

35 Физический смысл первого измерения (кодовая таблица 5.3)

36 Физический смысл второго измерения (кодовая таблица 5.3)

37–(36+NC1 × 4) Коэффициенты для определения величин координат первого измерения в функциональной
форме или явных величин координат (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей
запятой)

(37+NC1 × 4)–(36+4(NC1+NC2))

Коэффициенты для определения величин координат второго измерения в функциональной
форме или явных величин координат (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей
запятой)

П р и м е ч а н и я :

1) Эта форма представления позволяет описать матрицу величин в каждом узле сетки; два измерения матрицы
могут представлять собой координаты, выраженные в виде двух элементов параметра (например, направление
и частота для спектров волнения). Численные значения этих координат, помимо простого подстрочного
индекса, могут быть даны в функциональной форме или в качестве набора точных чисел.
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(Образец представления данных 5.1 — продолж.)

П р и м е ч а н и я  (продолж.):

2) Некоторые простые функциональные формы координат помещены в кодовой таблице 5.2. В тех случаях, когда
применяется более сложная функция координат, величины координат должны быть точно показаны путем
включения фактического комплекта величин, а не коэффициентов. Это должно указываться с помощью
кодовой цифры 0 из кодовой таблицы 5.2; количество точных закодированных значений должно быть
равным соответствующему измерению матрицы, для которой представлены, а за ними должен следовать
октет 36 на месте коэффициентов.

3) Матрицы битового отображения будут присутствовать только в тех случаях, когда они указаны с помощью
октета 22. Если они присутствуют, то должно быть одно битовое отображение для каждого узла сетки со
значениями данных, определенных с помощью первичного битового отображения в разделе 6, причем каждое
имеет длину (NR × NC) битов: бит, установленный на 1, будет указывать на элемент данных в соответствующем
месте внутри матрицы. Битовые отображения должны представляться сквозным образом невзирая на
границы октетов; за последним битовым отображением должны, при необходимости, следовать биты,
установленные на 0, для заполнения любого частично неиспользованного октета.

4) Матрицы ограничены сканированием в направлении +i (слева направо) и в направлении –j (сверху вниз).

Образец представления данных 5.2 — данные в узлах сетки — сложная упаковка

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–21 То же, что и в образце представления данных 5.0

22 Используемый метод разбивки на группы (см. кодовую таблицу 5.4)

23 Используемый метод обращения с отсутствующими значениями (см. кодовую таблицу 5.5)

24–27 Замена первичных отсутствующих значений

28–31 Замена вторичных отсутствующих значений

32–35 NG — количество групп значений данных, на которые разбито поле

36 Величина начала отсчета для ширины группы (см. примечание 12)

37 Количество битов, используемых в ширине группы (после вычитания величины начала
отсчета, указанной в октете 36)

38–41 Величина начала отсчета для длины групп (см. примечание 13)

42 Инкремент длины для длины групп (см. примечание 14)

43–46 Истинная длина последней группы

47 Количество битов, используемых для масштабированных длин групп (после вычитания 
величины начала отсчета, данной в октетах 38–41, и деления на инкремент длины, данный в
октете 42)

П р и м е ч а н и я :

1) Длины групп не имеют значения для ряда при порядовой упаковке, когда группы являются линиями координат
(поэтому достаточно иметь раздел определения сетки и, возможно, раздел битового отображения); для
согласованности связанные с этим ширина поля и величина начала отсчета должны быть закодированы как 0.

2) Для порядовой упаковки с битовым отображением всегда должно быть столько групп, сколько рядов. В случае
рядов, содержащих лишь отсутствующие значения, все связанные с ними дескрипторы должны кодироваться
как 0.

3) Представление ширины в виде величины начала отсчета и инкрементов, наряду с представлением длины в виде
масштабированных величин инкремента, предназначены для того, чтобы сэкономить на размере дескриптора
(что является насущным вопросом, когда речь идет о коэффициентах уплотнения).

4) Представление явно отсутствующих значений является альтернативой использованию битового отображения
в разделе 6; оно предназначено для сокращения общего размера сообщения GRIB.

5) Может быть два типа отсутствующих значений, в связи с чем нужно различать статистическое отсутствие
(например, когда поверхность земли/моря закрыта) и случайные пропуски.
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(Образец представления данных 5.2 — продолж.)

П р и м е ч а н и я  (продолж.):

6) В качестве дополнительного варианта могут быть определены значения замен для отсутствующих данных. Если
такого намерения нет (или не применяется), все биты должны быть установлены на 1, для соответствующих
значений замены.

7) Если значения замены определены, то характер их содержания должен согласовываться с первоначальными
значениями поля (32-битовое кодирование в стандарте IEEE с плавающей запятой, либо целое число).

8) Если используются первичные отсутствующие значения, то они кодируются в пределах соответствующей
группы со всеми битами, установленными на 1, на уровне упакованных данных.

9) Если используются вторичные отсутствующие значения, то они кодируются в пределах соответствующей
группы со всеми битами, установленными на 1, за исключением последнего, установленного на 0, на уровне
упакованных данных.

10) Группа, содержащая лишь отсутствующие значения (либо другой тип), будет кодироваться как постоянная
группа (нулевая ширина, отсутствие ассоциированных данных), а величина начала отсчета группы будет иметь
все биты, установленные на 1 для первичного типа, и все биты, установленные на 1, за исключением последнего
бита, установленного на 0, для вторичного типа.

11) Если необходимо, ширина группы и/или ширина поля величины начала отсчета группы могут быть уве-
личены для избежания двусмысленности между указателями отсутствующих значений и истинными
данными. Шириной группы является количество битов, используемых для каждого значения в группе.

13) Длина группы (L) — это количество значений в группе.

14) Смысл метода сложной упаковки состоит в том, чтобы подразделить поле величин на NG-группы, где величины
в каждой группе имеют близкие значения. При этой процедуре необходимо сохранить достаточно информации
для восстановления длин групп после декодирования. Длины групп NG для любого данного поля могут быть
описаны с помощью Ln = ref + Kn × len_inc, n = 1,NG, где ref дается в октетах 38–41, а len_inc — в октете 42.
Величины NG в К (масштабированные длины групп) хранятся в разделе данных, каждая с количеством битов,
определенных в октете 47. Поскольку последняя группа является особым случаем, который не сможет быть
определен с помощью этого соотношения, длина последней группы хранится в октетах 43—46.

15) Для дополнительной информации cм. образец представления данных 7.2 и соответствующие примечания.

Образец представления данных 5.3 — данные в узлах сетки — сложная упаковка и пространственная
разбивка

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–47 То же, что и в образце представления данных 5.2

48 Порядок пространственной разбивки (см. кодовую таблицу 5.6)

49 Количество октетов, требующихся в разделе данных для определения дополнительных дескрипторов,
необходимых для пространственной разбивки (октеты 6-ww в образце данных  7.3)

П р и м е ч а н и я :

1) Пространственная разбивка представляет собой предварительную обработку перед разбивкой на группы во
время кодирования. Она предназначена для сокращения размера достаточно гладких полей, когда объединяется
со схемой разбивания, описанной в образце представления данных 5.2. При порядке 1 первоначальное поле
величин f заменяется новым полем величин g, где g1 = f1, g2 = f2 – f1, …, gn = fn – fn–1. При порядке 2 поле
величин g само заменяется новым полем величин h, где h1 = f1, h2 = f2, h3 = g3 – g2, …, hn = gn – gn–1. Для того
чтобы все величины были положительными, общей минимум результирующего поля (либо gmin либо hmin)
исключается. Во время декодирования после распаковки потока битов первоначальные масштабированные
величины восстанавливаются путем добавления к ним общего минимума и рекурсивного суммирования.

2) Для пространственной разбивки порядка n первые n значений данной совокупности, которые не пропущены,
устанавливаются на 0 в пакуемой совокупности. Эти «отдельные» величины не используются при распаковке.

3) Для дополнительной информации cм. образец представления данных 7.3 и соответствующие примечания.
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Образец представления данных 5.4   — данные в узлах сетки — данные в стандарте IEEE с плавающей
запятой 

Номер октета Cодержание

12 Точность (см. кодовую таблицу 5.7)

Образец представления данных 5.40  — данные в узлах сетки —  формат кодового потока JPEG 2000 

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–15 Величина начала отсчета (R) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)

16-17 Двоичный масштабный коэффициент (E)

18–19 Десятичный масштабный коэффициент (D)

20 Количество битов, необходимое для размещения результирующих после масштабирования
значений данных и приведения к началу отсчета (т. е. глубина черно-белого изображения)
(см. примечание  2)

21 Тип значений исходного поля (см. кодовую таблицу 5.1)

22 Тип используемой компрессии (см. кодовую таблицу 5.40)

23 Коэффициент целевого сжатия, M:1 (по отношению к представленной в битах глубине,
описанной в октете 20), когда октет 22 означает сжатие с потерями. В противном случае
устанавливается на «отсутствующее значение» (см. примечание 3)

П р и м е ч а н и я :

1) Цель этого образца — масштабировать данные в узлах сетки для получения нужной точности (если это
необходимо), а затем вычесть величину начала отсчета из масштабированного поля, как делается в образце
представления данных 5.0. После этого результирующее поле, представленное в узлах сетки, может обраба-
тываться как «черно-белое изображение» и затем быть декодированным в формат кодового потока JPEG 2000.
Для распаковки поля данных кодовый поток в формате JPEG 2000 декодируется обратно в изображение, а затем
исходное поле получается на основе данных изображения, как это описано в правиле 92.9.4, примечание 4.

2) Согласно стандарту JPEG 2000 глубина должна быть от 1 до 38 битов.

3) Коэффициент сжатия М:1 (например 20:1) определяет, что закодированный поток должен быть меньше чем
((1/M) × depth × number of data points) битов, где depth (глубина) задается в октете номер 20, а number of data
points (количество узлов с данными) определено в октетах 6–9 раздела представления данных.

4) Порядок узлов с данными должен оставаться таким, каким он определен во флагах режима сканирования
(таблица флагов 3.4) в соответствующем образце определения сетки, хотя стандарт JPEG 2000 требует, чтобы
изображение обрабатывалось для хранения и сканировалось с верхнего левого угла. Если кодирующая
программа соответствует стандарту (т. е. кодирует данные слева направо для каждой из строк), пользователям
следует установить ширину изображения Ni (или Nx), а высоту — в Nj (или Ny), если бит 3 во флагах режима
сканирования равен 0 (смежные точки находятся на оси i (x)). Если бит 3 во флагах режима сканирования равен
1 (смежные точки находятся на оси j (y)), может оказаться полезным установить ширину изображения в Nj
(или Ny), а высоту — в Ni (или Nx).

5) Этот образец не следует использовать, когда на прямоугольной сетке не имеется узлов с данными, как это
случается, если некоторые узлы с данными не определены или если раздел 3 описывает квазирегулярную сетку.
Если необходимо использовать этот образец на такой сетке, поле данных можно рассматривать как «изо-
бражение» размерности 1, в котором высота изображения равна 1, а ширина — общему числу узлов с дан-
ными, указанному в октетах 6–9.

6) Отрицательные значения Е или D должны быть представлены в соответствии с правилом 92.1.5.

7) JPEG 2000 не следует использовать для данных с побитовым отображением или представленных на квази-
регулярной сетке.
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Образец представления данных 5.41 — данные в узлах сетки —  формат PNG —  переносимая сетевая
графика

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–15 Величина начала отсчета (R) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)

16–17 Двоичный масштабный коэффициент (E)

18–19 Десятичный масштабный коэффициент (D)

20 Количество битов, необходимое для размещения результирующих после масштабирования
значений данных и приведения к началу отсчета (т. е. глубина изображения) (см. примечание  2)

21 Тип значений исходного поля (см. кодовую таблицу 5.1)

П р и м е ч а н и я :

1) Цель этого образца — масштабировать данные в узлах сетки для получения нужной точности (если это
необходимо), а затем вычесть величину начала отсчета из масштабированного поля, как делается в образце
представления данных 5.0. После этого результирующее поле, представленное в узлах сетки, может обраба-
тываться как «изображение» и затем быть декодированным в формат PNG. Для распаковки поля данных
кодовый поток в формате PNG декодируется обратно в изображение, а затем исходное поле получается на
основе данных изображения, как это описано в правиле 92.9.4, примечание 4.

2) PNG не поддерживает все представленные в битах глубины в изображении, поэтому необходимо определить,
какие глубины могут быть использованы и как они должны обрабатываться. Для черно-белых изображений
PNG поддерживает глубины, равные 1, 2, 4, 8 или 16 битам. Цветные изображения, представленные с приме-
нением красного-зеленого-голубого (RGB), могут иметь глубины 8 или 16 битов при использовании дополни-
тельного альфа-представления. Допустимые значения октета 20 могут быть следующими:

1, 2, 4, 8 или 16: Обрабатывается как черно-белое изображение

24 : Обрабатывается как цветное RGB-изображение (глубина каждой компоненты — 
8 битов)

32 : Обрабатывается как цветное RGB w/alpha-изображение (глубина каждой компоненты
— 8 битов) 

3) Порядок узлов с данными должен оставаться таким, каким он определен во флагах режима сканирования
(таблица флагов 3.4) в соответствующем образце определения сетки, хотя стандарт PNG требует, чтобы
изображение обрабатывалось для хранения и сканировалось слева направо начиная с верхней точки по каждой
строчке. При кодировании «изображения» пользователям следует установить ширину изображения Ni (или
Nx), а высоту — в Nj (или Ny), если бит 3 во флагах режима сканирования равен 0 (смежные точки находятся на
оси i (x)). Если бит 3 во флагах режима сканирования равен 1 (смежные точки находятся на оси j (y)), может
оказаться полезным установить ширину изображения в Nj (или Ny), а высоту — в Ni (или Nx).

4) Этот образец не следует использовать, когда на прямоугольной сетке не имеется узлов с данными, как это
случается, если некоторые узлы с данными не определены или если раздел 3 описывает квазирегулярную сетку.
Если необходимо использовать этот образец на такой сетке, поле данных можно рассматривать как «изо-
бражение» размерности 1, в котором высота изображения равна 1, а ширина — общему числу узлов с дан-
ными, указанному в октетах 6–9.

5) Отрицательные значения Е или D должны быть представлены в соответствии с правилом 92.1.5.

Образец представления данных 5.50 — спектральные данные — простая упаковка

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–15 Величина начала отсчета (R) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)

16–17 Двоичный масштабный коэффициент (E)

18–19 Десятичный масштабный коэффициент (D)

20 Количество битов, используемых для каждой упакованной величины (ширина поля)

21–24 Реальная часть коэффициента (0,0) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)

(продолж.)
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(Образец представления данных 5.50 — продолж.)

П р и м е ч а н и я :

1) Исключение реальной части коэффициента (0,0) из упакованных данных предназначено для сокращения
изменчивости коэффициентов, с тем чтобы повысить точность упаковки.

2) Для некоторых спектральных представлений коэффициент (0,0) является средней величиной представляемого
параметра.

3) Отрицательные значения Е или D должны быть представлены в соответствии с правилом 92.1.5.

Образец представления данных 5.51   — данные сферических гармонических функций — сложная
упаковка

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

12–20 То же, что и в образце представления данных 5.50

21–24 Р — масштабный коэффициент Лапласа (выраженный в единицах 10-6)

25–26 JS — параметр пятиугольного разрешения нераспакованного подкомплекта (см. примечание 1)

27–28 KS — параметр пятиугольного разрешения нераспакованного подкомплекта (см. примечание 1)

29–30 MS — параметр пятиугольного разрешения нераспакованного подкомплекта (см. примечание 1)

31–34 ТS — общее количество величин в нераспакованном подкомплекте (см. примечание 1)

35 Точность нераспакованного подкомплекта (см. кодовую таблицу 5.7)

П р и м е ч а н и я :

1) Нераспакованный подкомплект представляет собой комплект, определенный таким же образом, как и полный
комплект величин (на спектре, ограниченном JS, KS и MS), но на котором не применяются масштабирование и
упаковка. Связанные с ним величины хранятся в разделе 7, начиная с октета 6.

2) Оставшиеся коэффициенты умножаются на (n × (n+1))P, масштабируются и упаковываются. Оператор,
связанный с этим умножением, выводится из оператора Лапласа на сфере.

3) Формула восстановления для коэффициента волнового числа в таком случае имеет вид:

Y = (R+X × 2E) × 10–D × (n × (n+1))–P, где Х — упакованная масштабированная величина, связанная с этим
коэффициентом.

Образец представления данных 5.61   — данные в узлах сетки — простая упаковка с предвари-
тельной логарифмической обработкой

П р е д в а р и т е л ь н о е  п р и м е ч а н и е . Данный образец является экспериментальным, не прошел про-
верку во время публикации, и его следует использовать только
для двусторонних, предварительно согласованных испытаний.

Номер октета Cодержание

12–15 Величина начала отсчета (R) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)

16–17 Двоичный масштабный коэффициент (E) 

18–19 Десятичный масштабный коэффициент (D) 

20 Количество битов, используемых для каждой упакованной величины

21–24 Параметр предварительной обработки (B) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей
запятой)

П р и м е ч а н и я :

1) Этот образец соответственно разработан для комплектов данных с неотрицательными значениями и широким
диапазоном изменчивости (более 5 порядков величины).  Он не должен использоваться для комплектов
данных с отрицательными значениями или меньшим диапазоном изменчивости.
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(Образец представления данных 5.61 — продолж.)

П р и м е ч а н и я  (продолж.):

2) Алгоритм предварительной логарифмической обработки используется для приведения диапазона измен-
чивости в соответствие с одним или двумя порядками величин до использования алгоритма простой
упаковки. Он требует параметра (B) для обеспечения того, чтобы все величины, приведенные к логариф-
мической функции, были положительными. Масштабированные подобным образом величины представляют
собой Z=ln(Y+B), где Y — первоначальные значения, ln — натуральная логарифмическая (или Неперова)
функция, а B выбирается таким образом, чтобы Y+B>0. 

3) Ниже представлена оптимальная практика для выбора параметра предварительной обработки B.

a) Если минимальная величина комплекта данных является положительной, то B может быть спокойно
приравнен к нулю.

b) Если значение минимального комплекта данных равно нулю, то все величины должны быть масшта-
бированы, с тем чтобы они были больше нуля, а B может быть равен положительному минимальному
значению в комплекте данных.

4) Упаковка данных осуществляется с использованием образца данных 7.

Образец представления данных 5.200   — данные в узлах сетки — последовательная упаковка
значений по уровням наблюдений 

Номер октета Cодержание

12 Количество битов, использованных для каждого упакованного значения при последова-
тельной упаковке значений по уровням наблюдений

13–14 MV — максимальное значение в уровнях, использованных в упаковке

15–16 MVL — максимальное значение уровня (заданное заранее)

17 Десятичный масштабный коэффициент репрезентативного значения каждого уровня

18–19+2 ××  (lv-1) Перечень MVL масштабированных репрезентативных значений каждого уровня от lv=1 
до MVL

_______________
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАЗДЕЛЕ 7

Образец данных 7.0 — данные в узлах сетки — простая упаковка

П р и м е ч а н и е .  Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–nn Двоичные значения данных — двоичная последовательность данных для каждой (масшта-
бированной) величины

Образец данных 7.1 — матричные величины в узлах сетки —простая упаковка

П р е д в а р и т е л ь н о е  п р и м е ч а н и е . Данный образец к моменту опубликования не был утверж-
ден и его следует применять с осторожностью.  Просьба о
каждом его использовании сообщать в Секретариат ВМО 
для оказания содействия его утверждению.

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–nn Двоичные значения данных — двоичная последовательность данных для каждой (масшта-
бированной) величины

П р и м е ч а н и е . Упомянутые выше групповые дескрипторы могут физически не присутствовать, если ширина
ассоциированного поля составляет 0.

Образец данных 7.2 — данные в узлах сетки — сложная упаковка

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–xx Величины начала отсчета группы NG (Х1 в формуле декодирования), каждая из которых
кодируется с использованием количества битов, определенного в октете 20 образца представ-
ления данных 5.0. Биты, установленные на 0, должны добавляться по мере необходимости для
обеспечения того, чтобы эта последовательность чисел заканчивалась граничным октетом

[xx+1]–yy Ширина групп NG, каждая из которых кодируется с использованием количества битов,
определенного в октете 37 образца представления данных 5.2. Биты, установленные на 0, должны
быть добавлены, где это необходимо, для обеспечения того, чтобы эта последовательность чисел
заканчивалась граничным октетом

[yy+1]–zz Масштабированные длины групп NG, каждая из которых кодируется с использованием
количества битов, определенного в октете 47 образца представления данных 5.2. Биты, уста-
новленные на 0, должны быть добавлены, где это необходимо, для обеспечения того, чтобы эта
последовательность чисел заканчивалась граничным октетом (см. примечание 14 к образцу
представления данных 5.2)

[zz+1]–nn Упакованные величины (Х2 в формуле декодирования), где каждая величина является откло-
нением от ее соответствующей групповой величины начала отсчета

П р и м е ч а н и я :

1) Упомянутые выше групповые дескрипторы могут физически не присутствовать, если ширина связанного с
ними поля равна нулю.

2) Длины групп не имеют смысла для ряда при порядовой упаковке; для согласованности ширина связанного с
ними поля должна, в таком случае, кодироваться как 0. В связи с этим никакие конкретные проверки для рядов
на уровне программного обеспечения декодирования не являются обязательными для манипулирования
кодированием/декодированием групповых дескрипторов.

(продолж.)
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(Образец данных 7.2 — продолж.)

П р и м е ч а н и я  (продолж.):

3) Масштабированные длины групп, если присутствуют, кодируются для каждой группы. При этом истинная
длина последней группы (немасштабированная) должна быть взята из образца представления данных.

4) Для групп с постоянным значением данных ширина связанного с ними поля равна нулю и никакие дискретно
изменяющиеся данные физически не присутствуют.

Образец данных 7.3 — данные в узлах сетки —  сложная упаковка и пространственная разбивка

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–ww Первое(ые) значение(я) первоначальных (недифференциированных) масштабированных
величин данных, за которым идет общий минимум пространственных разбивок. Количество
хранимых величин на 1 больше чем порядок вычисления пространственных разбивок, а
ширина поля описана в октете 49 образца представления данных 5.3 (см. примечание 1)

[ww+1]–xx Величины начала отсчета групп NG (Х1 в формуле декодирования), каждая из которых коди-
руется с использованием количества битов, определенных в октете 20 образца представления
данных 5.0. Биты, установленные на ноль, должны быть добавлены, где это необходимо, для
обеспечения того, чтобы эта последовательность чисел заканчивалась граничным октетом

[xx+1]–nn То же, что и в образце представления данных 7.2

П р и м е ч а н и я :

1) Ссылаясь на содержание примечания 1 к образцу представления данных 5.3, при порядке 1, величинами,
хранимыми в октетах 6-ww, являются g1 и gmin. При порядке 2 хранимыми величинами являются h1, h2, и hmin.

2) Дополнительные дескрипторы, относящиеся к пространственной разбивке, добавляются перед дескрип-
торами разбивки для отражения разделения между двумя подходами. Это позволяет совместно использовать
части программного обеспечения в случаях вычисления пространственной разбивки и без него.

3) Позиция общего минимума после значения исходных данных обеспечивает вариант, при котором умень-
шается управление сопровождением программного обеспечения.

4) Общий минимум в большинстве случаев будет отрицательным. Первый бит должен указывать знак: 0 —если
положительный, 1 — отрицательный.

Образец данных 7.4 — данные в узлах сетки — данные в стандарте IEEE с плавающей запятой

Номер октета Cодержание

6–nn Двоичные значения данных

Образец данных 7.40 — данные в узлах сетки —  формат кодового потока JPEG 2000

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–nn Кодовый поток JPEG 2000, как описано в части 1 стандарта JPEG 2000  (ISO/IEC 15444-1:2000)

П р и м е ч а н и е . Для простоты данные изображений должны упаковываться с указанием одного компонента
(т. е. изображение в градациях серого), а не как многокомпонентное цветное изображение.
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Образец данных 7.41 — данные в узлах сетки — формат PNG (переносимая сетевая графика)

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–nn Изображение, закодированное в формате PNG

П р и м е ч а н и е . Если в октете 20 образца представления данных 5.41 указаны разрядность изображения,
равная 1, 2, 4, 8, или 16 битам, то «изображение» следует кодировать в градациях серого. Если
в октете 20 указано 24 бита, то «изображение» следует кодировать как цветное красное-
зеленое-синее (КЗС) с глубиной каждого из компонентов, равной 8 битам. Наконец, если в
октете 20 указано 32 бита, то «изображение» следует кодировать как цветное КЗС изображение
с альфа-выборкой  с использованием глубины каждого из четырех компонентов, равной 8
битам.

Образец данных 7.50 — спектральные данные — простая упаковка

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–nn Двоичные значения данных —  двоичная последовательность данных (масштабированная) для
каждой величины

Образец данных 7.51 — сферические гармонические функции — сложная упаковка

П р и м е ч а н и е . Для большинства образцов подробности процесса упаковки описаны в правиле 92.9.4.

Номер октета Cодержание

6–(5+I×TS) Значения данных из неупакованного подкомплекта (величины в стандарте IEEE с плавающей
запятой в I октетах)

(6+I×TS)–nn Двоичные значения данных — двоичная последовательность данных (масштабированная) для
каждой величины из неупакованного подкомплекта

П р и м е ч а н и я :

1) Порядок следования величин внутри неупакованного подкомплекта определяется в соответствии с источ-
ником определения сетки, связанной с данными.

2) Количество октетов, связанных с каждой величиной неупакованного подкомплекта (I), определено в кодовой
таблице 5.7 в соответствии с фактической величиной в октете 35 образца представления данных 5.51.

3) Порядок следования величин внутри упакованных данных устанавливается в соответствии с источником
определения сетки, опуская величины, обработанные в неупакованном подкомплекте.

_______________
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КОДОВАЯ ТАБЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РАЗДЕЛЕ 0

Кодовая таблица 0.0 — Дисциплина обработанных данных в сообщении GRIB, номер эталонной
таблицы GRIB

Кодовая
цифра

0 Метеорологическая продукция

1 Гидрологическая продукция

2 Продукция, связанная с поверхностью суши

3 Космическая продукция

4–9 Зарезервированы

10 Океанографическая продукция

11–191 Зарезервированы

192–254 Зарезервированы для местного использования

255 Отсутствующее значение

_______________
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КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗДЕЛЕ 5

Кодовая таблица 5.0 — Номер образца представления данных

Кодовая
цифра

0 Данные в узлах сетки — простая упаковка

1 Матричные значения в узлах сетки — простая упаковка

2 Данные в узлах сетки — сложная упаковка

3 Данные в узлах сетки — сложная упаковка и пространственная разбивка

4 Данные в узлах сетки — данные в стандарте IEEE с плавающей запятой

5–39 Зарезервированы

40 Данные в узлах сетки — формат кодового потока JPEG 2000

41 Данные в узлах сетки — переносимая сетевая графика (PNG)

42–49 Зарезервированы

50 Спектральные данные — простая упаковка

51 Данные сферических гармонических функций — сложная упаковка

52–60 Зарезервированы

61 Данные в узлах сетки — простая упаковка с предварительной логарифмической обработкой

62–199 Зарезервированы

200 Последовательная упаковка значений по уровням наблюдений

201-49151 Зарезервированы

49152–65534 Зарезервированы для местного использования

65535 Отсутствующее значение

Кодовая таблица 5.1 — Тип значений исходного поля

Кодовая
цифра

0 Плавающая запятая 

1 Целое число

2–191 Зарезервированы

192–254 Зарезервированы для местного использования

255 Отсутствующее значение

Кодовая таблица 5.2 — Определение функции значений матричных координат

Кодовая
цифра

0 Комплект координат точных значений

1 Линейные координаты

f(1) = C1

f(n) = f(n–1) + C2

2–10 Зарезервированы

11 Геометрические координаты

f(1) = C1

f(n) = C2 ×  f(n–1)

12–191 Зарезервированы

192–254 Зарезервированы для местного использования

255 Отсутствующее значение
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Кодовая таблица 5.3 — Параметры матричных координат

Кодовая
цифра

1 Направление, истинные градусы

2 Частота (с-1)

3 Радиальное число (2pi.λ-1) (м-1)

4–191 Зарезервированы

192–254 Зарезервированы для местного использования

255 Отсутствующее значение

Кодовая таблица 5.4 — Метод разбивки на группы

Кодовая
цифра

0 Порядовая разбивка

1 Полная разбивка на группы

2–191 Зарезервированы

192–254 Зарезервированы для местного использования

255 Отсутствующее значение

Кодовая таблица 5.5 — Обработка отсутствующих значений при сложной упаковке

Кодовая
цифра

0 Нет явных отсутствующих значений, включенных в данные

1 Первичные отсутствующие значения включены  в данные

2 Первичные и вторичные значения включены в данные

3–191 Зарезервированы

192–254 Зарезервированы для местного использования

255 Отсутствующее значение

Кодовая таблица 5.6 — Порядок пространственной разбивки

Кодовая
цифра

0 Зарезервировано

1 Пространственная разбивка первого порядка

2 Пространственная разбивка второго порядка

3–191 Зарезервированы

192–254 Зарезервированы для местного использования

255 Отсутствующее значение
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Кодовая таблица 5.7 — Точность величин с плавающей запятой

Кодовая
цифра

0 Зарезервирована

1 32-битовый стандарт IEEE (I=4 в разделе 7)

2 64-битовый стандарт IEEE (I=8 в разделе 7)

3 128-битовый стандарт IEEE (I=16 в разделе 7)

4–254 Зарезервированы 

255 Отсутствующее значение

Кодовая таблица 5.40 — Тип сжатия

Кодовая
цифра

0 Сжатие без потерь

1 Сжатие с потерями

2–254 Зарезервированы 

255 Отсутствующее значение

_______________
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КОДОВАЯ ТАБЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РАЗДЕЛЕ 6

Кодовая таблица 6.0 — Указатель битового отображения

Кодовая
цифра

0 Битовое отображение применяется к этой продукции и определено в настоящем разделе

1–253 Битовое отображение, предопределенное центром-поставщиком/производителем продук-
ции, применяется к настоящей продукции и не определено в настоящем разделе

254 Битовое отображение, определенное предварительно в том же самом сообщении «GRIB»,
применяется к настоящей продукции

255 Битовое отображение не применяется к настоящей продукции

_______________
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ДОБАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВАННОЙ НА ИКОСАЭДРЕ 

Треугольная сетка, основанная на икосаэдре, впервые была внедрена в метеорологическую модель в
работах Садурни и др. (1968 г.) и Вильямсона (1969 г.). Кратко описываемый здесь подход, в особенности его
осуществление в виде кода, основан на работе Баумгарднера (1995 г.).

Для построения треугольной сетки, основанной на икосаэдре, единичная сфера, т. е. сфера с радиусом, равным
1, разделяется на 20 сферических треугольников одинакового размера путем помещения икосаэдра с плоскими
гранями в сферу (рисунок 1). Для простоты 12 вершин икосаэдра касаются сферы, одна вершина совпадает с
Северным полюсом (СП), а противоположная — с Южным (ЮП).

12 вершин связаны между собой окружностями большого круга и формируют 20 основных сферических
треугольников. Поскольку каждая из 12 вершин окружена пятью основными сферическими треугольниками
(рисунок 2), то углы между двумя сторонами основных треугольников составляют 2π/5 или 72°.
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Рисунок 1 — Икосаэдр, состоящий из 20 плоских треугольников

Рисунок 2 — Пять основных сферических треугольников вокруг Северного полюса



Длина стороны основного треугольника, w, показана на рисунке 3 и описывается уравнением (1):

(1)

Таким образом w ≈ 1,107 149. На единичной сфере w равно π/2 минус ϕ, где ϕ — широта нижнего угла
треугольника. Таким образом, w является мерой широты нижних вершин треугольника на рисунке 3.

Два соседних основных сферических треугольника объединяются для формирования «ромба», т. е.
логического четырехугольного блока. Пять из этих ромбов исходят из Северного полюса и пять — из Южного.
Нумерация и порядок следования ромбов показаны на рисунке 4.
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Ромбы с 1 по 5  являются «северными», т. е. они начинаются на Северном полюсе, в то время как ромбы с
6 по 10 – на Южном полюсе. Так называемые домашние вершины каждого ромба (в порядке 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9,
5, 10) сдвигаются на величину π/5 на восток, начиная с –π/5 для первого ромба. Таким образом, 10 домашних
вершин имеют географические координаты (λ и ϕ) на единичной сфере, представленные в таблице 1.

Система прямоугольных координат помещается в единичную сферу с началом отсчета в центре сферы
осью z, направленной к Северному полюсу, и осью х, направленной к  Гринвичскому меридиану.
Прямоугольные координаты (х, у, z) точки, расположенной на единичной сфере, следуют из уравнений (2):

x = cos λ cos ϕ = cos λ sin w,

y = sin λ cos ϕ = sin λ sin w, (2)

z = sin ϕ = cos w.

Таким образом, две полярные вершины имеют соответственно прямоугольные координаты (0, 0, 1) и (0, 0, –1).

Географические координаты (λ и ϕ) точки на единичной сфере в прямоугольных координатах (х, у, z)
вытекают из уравнений (3), которые могут быть получены из уравнений (2);

(3)

Для создания сетки стороны (w) 20 основных треугольников последовательно делятся на ni  равных частей
для получения подтреугольников. Каждая точка в основном треугольнике теперь окружена шестью
треугольниками (рисунок 5) и поэтому является центром шестиугольника (см. также рисунок 6). Однако точки,
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Рисунок 5 — Сферические треугольные сетки для различных значений ni, использованных при разделении

основных сферических треугольников

Номер ромба 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

λ –π/5 π/5 3π/5 5π/5 –3π/5 0 2π/5 4π/5 –4π/5 –2π/5

ϕ π/2–w π/2–w π/2–w π/2–w π/2–w w–π/2 w–π/2 w–π/2 w–π/2 w–π/2

Таблица 1
Географические координаты (λ и ϕ) домашних вершин 10 ромбов 

λ

ϕ

= arctan
y

x
= arcsin z.

,



которые формируют вершины икосаэдра, окружены только пятью треугольниками и поэтому эти 12 особых
точек являются центрами пятиугольника. Для первого разделения w может быть разделено на три части, позже
допускаются только деления пополам. Это ограничение связано с использованием многосеточной (МС), решаю-
щей программы для уравнений Гельмгольца при полубезусловной разбивке на временные шаги. Решающие
программы для МС эффективно работают с такими видами измельчения сетки. Таким образом, количество
подразделений w представляется в соответствии с уравнением (4):

ni = 3n3 2n2, (4)

где n3 = 0 или n2 ≥ 0.  На рисунке 5 показаны результирующие сетки для ni = 1, 2, 4 и 8, например n2 = 0, 1, 2, 3
при n3 = 0.

Узлы сетки (узлы) расположены в вершинах треугольников, поэтому в одном ромбе имеется (ni + 1)2 узлов. Из
этих (ni + 1)2 узлов ni × ni узлов определяется «исключительно» в каждом ромбе; дополнительно один ряд и одна
колонка принадлежат двум соседствующим ромбам. 

На Земле, со средним радиусом RE = 6 371 229 м, длина (L) стороны основного треугольника составляет
L = w RE = 7 053 889 м. Размер ячейки треугольной сетки (Δ) с ni равными интервалами на стороне основного
треугольника не является постоянным в ромбе, а изменяется на сфере максимально на 20 % и приблизительно
описывается уравнением (5). Например, для ni = 32 Δ изменяется между 220 и 263 км, для ni = 64 Δ изменяется
между 110 и 132 км, а для ni = 128 Δ изменяется между 55 и 66 км:

(5)

Количество узлов сетки, N, не считая общих сторон ромба, определяется уравнением (6):

N = 10 ni
2 + 2. (6)

В таблице 2а приводятся размеры ячейки, количество узлов сетки (N) и временной шаг (Δt) для различных
значений ni при условии, что выполняется только деление пополам, т. е. ni = 2 n2. Временной шаг (Δt)
вычисляется при допущении, что воздушная масса не покидает район 6 окружающих узел треугольников в
течение периода, равного двум временным шагам, т. е. 2 Δt < h/vMax, где: h — высота сферического треугольника
(которая является кратчайшим расстоянием выхода воздушной массы из треугольника) и vMax — макси-
мальная скорость ветра (≈ 125 м.с–1), при допущении, что быстрые гравитационные волны обрабатываются в
квазинеявном виде. Высота (h) сферического треугольника вычисляется приблизительно с помощью уравнения
(7) и примерно на 5 % меньше, чем размер ячейки (Δ):

(7)
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Рисунок 6 — Многоугольники, которые представляют  область репрезентативности узла треугольной сетки
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Каждый узел сетки является репрезентативным для сферического многоугольника с шестью вершинами
(рисунок 6) за исключением 12 вершин икосаэдра, вокруг которых имеются только пять треугольников. Ин-
дексы узлов сетки определяются  так, как это представлено на рисунке 7. 

Начальный адрес (0, 1) отражает основной подход, заключающийся в том, что узлы сетки ni × ni, которые
определены «исключительно» в пределах каждого ромба, имеют индексы от 1 до ni для рядов и колонок.
Дополнительные ряд и колонка, необходимые для связи между соседними ромбами, лежат, в одном случае, в
начале первой координаты и, в другом случае, — в конце второй. Таким образом, точки, находящиеся вне
интервала (1:ni, 1:ni), принадлежат одновременно соседним ромбам и должны связываться при каждом времен-
ном шаге. Узел сетки (0, 1) соответственно является Северным полюсом для ромбов 1–5 и Южным полюсом для
ромбов 6–10. 

Расчет подразделений большого круга между двумя точками P1 (c определением местоположения вектора
x1) и P2 (с определением местоположения вектора х2) может быть произведен с помощью рисунка 8.
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Рисунок 7 — Индексы узлов сетки для северного (слева) и южного (справа) ромбов

Таблица 2а
Размер ячейки (Δ), высота (h), количество узлов сетки (N) и временной шаг (Δt) для ячейки в виде

сферического треугольника, полученной с помощью только деления пополам

Таблица 2b
Размер ячейки (Δ), высота (h), количество узлов сетки (N) и временной шаг (Δt) для ячейки в виде сферического

треугольника, полученной с помощью деления на три равные части, за которым следует деление пополам

ni 16 32 64 128 256

Δ (км) 441 220 110 55 28

h (км) 420 210 105 52 26

N 2 562 10 242 40 962 163 842 655 362

Δt (с) 1 600 800 400 200 100

ni 12 24 48 96 192

Δ (км) 588 294 147 73 37

h (км) 559 279 140 69 35

N 1 442 5 762 23 042 92 162 368 642

Δt (с) 2 200 1 100 550 275 138



Поскольку x1 и x2 определяют плоскость большого круга с помощью Р1 и Р2, все точки (Р) при распо-
ложении вектора (х) на большом круге могут быть описаны как линейная комбинация x1 и x2:

x = α x1 + β x2. (8)

Коэффициенты α и β определяются исходя из условия, что x является вектором на единичной сфере и что
угол между x1 и x2 задается с помощью выражения γϑ со значениями γ между 0 и 1 и где ϑ является углом между
x1 и x2, т. е. длиной отрезка окружности большого круга между P1 и Р2:

x x x = 1 = α2 + β2 +2α β cos ϑ,

x x x1 = cos (γ ϑ) = α +β cos ϑ. (9)
Осуществляя подстановку α из второго уравнения в первое получаем коэффициенты нижеследующих

уравнений (10):

(10)

Угол ϑ между x1 и x2 получается как скалярное произведение x1 × x2 или с помощью вычисления расстоя-
ния (d) между x1 и x2 с учетом того, что sin ϑ/2 = d/2. 

Координаты узлов сетки (х, y, z) всех вершин треугольника на единичной сфере определяются с помощью
уравнения (8) с использованием коэффициентов, полученных с помощью уравнения (10). Узлы сетки в
количестве (ni+1)2 в ромбе формируют вершины 2 ni2 треугольников (рисунок 9), половина из которых
направлены на север, половина на юг.

Для расчета координат (xc, yc, zc) центров треугольников Pc координаты трех вершин треугольников Р1, Р2
и Р3 суммируются и нормализуются с помощью уравнений (11):

(11)
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Рисунок 8 — Расчет подразделений большого круга между точками P1 и P2 на единичной сфере
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Площадь 2 ni2 треугольников в ромбе может быть вычислена с  использованием уравнения (12),
которое было получено Юилиером. Стороны треугольника обозначаются как a, b и c. На единичной
сфере угловой избыток равен площади сферического треугольника: 

(12)

при:

Поскольку каждый узел сетки окружен шестью треугольниками (пятью треугольниками в 12
особых узлах), то узел сетки является центром шестиугольника (пятиугольника в 12 особых узлах), как
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Рисунок 9 — Треугольники в количестве 2 ni2, расположенные в ромбе, определяются (ni+1)2 вершинами для ni = 4

 

5

6

1 2

P

Q3

P3

P4

Рисунок 10 — Шестиугольник, связанный с узлом сетки, окруженным треугольными ячейками
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это показано на рисунке 10. Координаты вершин шестиугольника, т. е. узлы Q1, Q2, …Q6, являются хоро-
шим приближением, которое дает усреднение прямоугольных координат трех вершин окружающих тре-
угольников и нормализация по единичной длине, как следует из уравнений (11).

Узел сетки, находящийся в центре шестиугольника, обозначен как 0, шесть расположенных вокруг
треугольников (и их вершины), пронумерованы 1–6 в направлении против часовой стрелки. Мы опре-
деляем узел Q1, т. е. вершину шестиугольника, равноудаленную от трех вершин Р0, Pi и Pi+1 так, что Q1 и
Qi+1 являются перпендикулярным делением пополам дуги большого круга Р0, Pi Pi+1 (рисунок 10). Коор-
динаты Q1 необходимы для расчета топографических полей, таких, как орография, доля суши, шаг неров-
ностей, — в качестве средних значений по площадям шестиугольников. Здесь комплекты данных высокого
разре-шения усредняются по площади шестиугольника. 

_______________
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ТАБЛИЦА КОДА BUFR, ОТНОСЯЩАЯСЯ К РАЗДЕЛУ 1

Таблица A кода BUFR — Категория данных

Кодовая
цифра

0 Приземные данные — суша

1 Приземные данные — море

2 Данные вертикального зондирования (отличные от данных спутникового зондиро-
вания)

3 Данные вертикального зондирования (спутниковые)

4 Аэрологические данные по одному уровню (отличные от спутников)

5 Аэрологические данные по одному уровню (спутниковые)

6 Радиолокационные данные

7 Синоптические характеристики

8 Физические/химические составляющие

9 Рассеивание и перенос

10 Радиологические данные

11 Таблицы кода BUFR, полная замена или корректировка

12 Приземные данные (спутниковые)

13 Прогнозы

14 Предупреждения

15–19 Зарезервированы

20 Информация о статусе

21 Радиация (измерена со спутника)

22–30 Зарезервированы

31 Океанографические данные

32–100 Зарезервированы

101 Данные изображения

102–239 Зарезервированы

240–254 Для экспериментального использования

Для кода BUFR, издание 3:

255 Указатель для местного использования с подкатегорией
Для кода BUFR, издание 4:

255 Иная категория

П р и м е ч а н и е (для кода BUFR, издание 3). В категории данных 255 категория локальных данных может
быть описана октетом 10 раздела 1 BUFR.

—————

FM 94 BUFR
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Класс 00 — Элементы таблицы кодов BUFR/CREX*
FM

 94  BU
FR, FM

 95  C
REX

(продолж.)*  Для дескрипторов кода CREX F = B, а не 0.

 BUFR CREX

ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА     ЕДИНИЦЫ 

   МАСШТАБ
 НАЧАЛО ДЛИНА ЕДИНИЦЫ 

МАСШТАБ
 ДЛИНА

       ИЗМЕРЕНИЯ  ОТСЧЕТА ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ  ДАННЫХ
 F X Y     (Биты)   (Символы)
 
 0 00 001 Таблица A:  элемент МККТТ–МА5 0 0 24 Символ 0 3
 0 00 002 Таблица A:  описание категории МККТТ–МА5 0 0 256 Символ 0 32
    данных, строка 1
 0 00 003 Таблица A:  описание категории МККТТ–МА5 0 0 256 Символ 0 32
    данных, строка 2
 0 00 004 Эталонная таблица BUFR/CREX  МККТТ-МА5 0 0 16 Символ 0 2
    (см. примечание 1)
 0 00 005 Номер издания кодов BUFR/CREX МККТТ–МА5 0 0 24 Символ 0 3
 0 00 006 Номер версии эталонной таблицы для  МККТТ–МА5 0 0 16 Символ 0 2
    кода BUFR (см. примечание 2)
 0 00 007 Номер версии эталонной таблицы для  МККТТ–МА5 0 0 16 Символ 0 2
    кода CREX (см. примечание 3)
 0 00 008 Номер версии местной таблицы для  МККТТ–МА5 0 0 16 Символ 0 2
    кода BUFR (см. примечание 4)
 0 00 010 Добавить или определить дескриптор F  МККТТ–МА5 0 0 8 Символ 0 1
 0 00 011 Добавить или определить дескриптор X  МККТТ–МА5 0 0 16 Символ 0 2
 0 00 012 Добавить или определить дескриптор Y  МККТТ–МА5 0 0 24 Символ 0 3
 0 00 013 Название элемента, строка 1 МККТТ–МА5 0 0 256 Символ 0 32
 0 00 014 Название элемента, строка 2 МККТТ–МА5 0 0 256 Символ 0 32
 0 00 015 Название единиц МККТТ–МА5 0 0 192 Символ 0 24
 0 00 016 Знак масштаба единиц  МККТТ–МА5 0 0 8 Символ 0 1
 0 00 017 Масштаб единиц МККТТ–МА5 0 0 24 Символ 0 3
 0 00 018 Знак начала отсчета МККТТ–МА5 0 0 8 Символ 0 1
 0 00 019 Единицы величины начала отсчета МККТТ–МА5 0 0 80 Символ 0 10
 0 00 020 Длина данных элемента МККТТ–МА5 0 0 24 Символ 0 3
 0 00 030 Последовательность определения МККТТ–МА5 0 0 48 Символ 0 6
    дескриптора

I.2 – Т
абл. B
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(Класс 00 — продолж.)

П р и м е ч а н и я :
1) Эталонные таблицы описаны в примечании 2 к разделу 1 правил BUFR.
2) Номера версии эталонной таблицы BUFR описаны в примечаниях 2 и 4 к разделу 1 правил BUFR для издания 3, а также в примечаниях 2 и 5 к разделу 1 

правил BUFR для издания 4.
3) Номера версии эталонной таблицы CREX описаны в примечании 1 к разделу 1 правил CREX.

4) Номер версии местной таблицы (см. примечание 2 к разделу 1 правил BUFR).

FM
 94  BU

FR, FM
 95  C

REX

I.2 – Т
абл. B
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Класс  29 — Данные на карте в BUFR/CREX
F

M
 94  B

U
F

R
,F

M
 95 C

R
E

X

I.2
 –

 Т
аб

л
.B

 B
U

F
R

/C
R

E
X

/2
9

—
 1

BUFR CREX

ТАБЛИЧНАЯ ДЛИНА ДЛИНА
ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ЕДИНИЦЫ МАСШТАБ НАЧАЛО ДАННЫХ ЕДИНИЦЫ МАСШТАБ ДАННЫХ

ИЗМЕРЕНИЯ ОТСЧЕТА (Биты) ИЗМЕРЕНИЯ (Символы)
F X Y

0 29 001 Тип проекции Кодовая 0 0 3 Кодовая 0 1

таблица таблица

0 29 002 Тип сетки координат Кодовая 0 0 3 Кодовая 0 1

таблица таблица





















Класс 35 — Информация о мониторинге данных в BUFR/CREX
F

M
 94  B

U
F

R
,F

M
 95  C

R
E

X

I.2
 –

 Т
аб

л
.B

 B
U

F
R

/C
R

E
X

/3
5

—
 1

BUFR CREX

ТАБЛИЧНАЯ ДЛИНА ДЛИНА
ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ЕДИНИЦЫ МАСШТАБ НАЧАЛО ДАННЫХ ЕДИНИЦЫ МАСШТАБ ДАННЫХ

ИЗМЕРЕНИЯ ОТСЧЕТА (Биты) ИЗМЕРЕНИЯ (Символы)
F X Y

0 35 000 FM и номер регионального кода Кодовая 0 0 10 Кодовая 0 3
таблица таблица

0 35 001 Временной период мониторинга Кодовая 0 0 3 Кодовая 0 1
таблица таблица

0 35 011 Количество фактически полученных Числ. 0 0 14 Числ. 0 4
сводок

0 35 021 Контролируемый бюллетень (TTAAii) МККТТ-МА5 0 0 48 Символ 0 6

0 35 022 Контролируемый бюллетень (YYGGgg) МККТТ-МА5 0 0 48 Символ 0 6

0 35 023 Контролируемый бюллетень (CCCC) МККТТ-МА5 0 0 32 Символ 0 4

0 35 024 Контролируемый бюллетень (ВВВ) МККТТ-МА5 0 0 24 Символ 0 3

0 35 030 Несоответствия в поступлении Кодовая 0 0 4 Кодовая 0 1
ожидаемых данных таблица таблица

0 35 031 Показатель оценки результатов Кодовая 0 0 7 Кодовая 0 2
мониторинга таблица таблица

0 35 032 Причина отсутствия данных Кодовая 0 0 4 Кодовая 0 1
таблица таблица

0 35 033 Недостатки в наблюдениях и сборе Кодовая 0 0 7 Кодовая 0 2
данных таблица таблица

0 35 034 Статистические тенденции в отноше- Кодовая 0 0 3 Кодовая 0 1
нии наличия данных (в течение таблица таблица
периода(ов) обзора)

0 35 035 Причина прекращения полета Кодовая 0 0 5 Кодовая 0 2
таблица таблица

































Категория 00 — Последовательности позиций таблицы кода BUFR 

П р и м е ч а н и я :

1) Настоящие позиции включают средство по совершенствованию кодовых цифр таблицы А и опи-
сания данных.

2) Лучше использовать различные дескрипторы класса 00 для определения и определенных элемен-
тов, таким же образом, как различные дескрипторы соответствуют давлению, рассматриваемому
как координата, и давлению, измеренному в определенной точке.  В противном случае будут необ-
ходимы специальные правила для интерпретации такого сообщения.

Позиции 0 00 010—0 00 012 определяют F, X и Y для таблиц B и D;  позиция 0 00 030 — дескриптор,
используемый в качестве данных, и дает значения F, X и Y, определяющие последовательность для
позиций таблицы D.

3) Можно доказать, что поскольку возможны только дополнения, то следует разрешать только пол-
ные строки;  однако ошибочно полагать, что отдельные районы будут требовать изменений так же,
как и дополнений, поэтому лучше и понятнее обеспечивать описания по всем полям.

FM 94 BUFR

I.2 – Табл. D BUFR/00 — 1

ТАБЛИЧНАЯ
ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
ССЫЛКИ

F X Y

3 00 002 0 00 002 Категория таблицы A, строка 1
0 00 003 Категория таблицы A, строка 2

3 00 003 0 00 010 F, дескриптор части
0 00 011 X, дескриптор части
0 00 012 Y, дескриптор части

3 00 004 3 00 003
0 00 013 Название элемента, строка 1
0 00 014 Название элемента, строка 2
0 00 015 Название единиц
0 00 016 Знак масштаба единиц
0 00 017 Масштаб единиц
0 00 018 Знак начала отсчета
0 00 019 Величина начала отсчета единиц
0 00 020 Длина данных элемента

3 00 010 3 00 003 Дескриптор таблицы D подлежит определению
1 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
0 31 001 Коэффициент повторения дескриптора с задержкой
0 00 030 Последовательность определения дескриптора





















































Категория 03 — Метеорологические последовательности, общепринятые для данных 
вертикального зондирования

FM 94 BUFR

 I.2 – Табл. D BUFR/03 — 1

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

 3 03 001 0 07 003 Геопотенциал
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

 3 03 002 0 07 004 Давление
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

 3 03 003 0 07 004 Давление
    0 10 003 Геопотенциал
    0 12 001 Температура
    0 12 003 Точка росы

 3 03 004 0 07 004 Давление
    0 10 003 Геопотенциал
    0 12 001 Температура
    0 12 003 Точка росы
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

 3 03 011 0 07 003 Геопотенциал
    0 08 001 Значимость вертикального зондирования
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

 3 03 012 0 07 004 Давление
    0 08 001 Значимость вертикального зондирования
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

 3 03 013 0 07 004 Давление
    0 08 001 Значимость вертикального зондирования
    0 10 003 Геопотенциал
    0 12 001 Температура
    0 13 003 Относительная влажность
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

 3 03 014 0 07 004 Давление
    0 08 001 Значимость вертикального зондирования
    0 10 003 Геопотенциал
    0 12 001 Температура
    0 12 003 Точка росы
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

 3 03 021 0 07 004 Давление (1)
    0 07 004 Давление (2)        определяет слой

    2 04 007 Добавить ассоциированное поле в 7 битов
    0 31 021 Значимость дополнительного поля

(продолж.)



(Категория 03 — продолж.)
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 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

 3 03 022 3 03 021 Слой, качество
    0 10 003 Геопотенциал (средняя толщина слоя)
    2 04 000 Отменить добавленное ассоциированное поле

 3 03 023 3 03 021 Слой, качество
    0 12 001 Температура (средняя по слою)
    2 04 000 Отменить добавленное ассоциированное поле 

 3 03 024 3 03 021 Слой, качество
    0 13 016 Осажденная вода
    2 04 000 Отменить добавленное ассоциированное поле

 3 03 025 0 02 025 Спутниковый канал
    2 04 007 Добавить ассоциированное поле в 7 битов
    0 31 021 Значимость дополнительного поля
    0 12 063 Яркостная температура
    2 04 000 Отменить добавленное ассоциированное поле

 3 03 026 0 07 004 Давление
    0 08 003 Вертикальная значимость
    2 04 007 Добавить ассоциированное поле в 7 битов
    0 31 021 Значимость дополнительного поля
    0 12 001 Температура
    2 04 000 Отменить добавленное ассоциированное поле

 3 03 027 0 07 004 Давление
    2 04 007 Добавить ассоциированное поле в 7 битов
    0 31 021 Значимость дополнительного поля
    0 10 003 Геопотенциал
    2 04 000 Отменить добавленное ассоциированное поле

 3 03 031 0 07 004 Давление
    0 08 003 Вертикальная значимость (основание зондирования)
    0 07 021 Угол возвышения (местный зенит)
    0 07 022 Угол возвышения солнца (солнечный зенит)
    0 08 012 Описатель суши/моря
    0 12 061 Температура поверхностного слоя

 3 03 032 0 20 011 Количество облаков
    0 20 016 Давление на верхней границе облачности

 3 03 033 0 20 010 Облачность (общая)
    0 20 016 Давление на верхней границе облачности

       (Информация о продолжительности и окончании полета радио-
       зонда)
 3 03 040 0 08 041 Значимость данных (7 = «конечная точка на эшелоне полета»)
    0 04 025 Смещение времени (минуты)
    0 04 026 Смещение времени (секунды)
    3 01 021 Широта и долгота (высокая точность)
    3 01 122 Дата/время (с точностью до сотых долей секунды)
    2 01 131 Изменить длину данных
    2 02 129 Изменить масштаб
    0 25 069 Поправка на давление на эшелоне полета
    0 07 004 Давление
    0 13 003 Относительная влажность

(продолж.)



(Категория 03 — продолж.)
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(продолж.)

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

 3 03 040
    (продолж.)  2 02 000 Отменить изменение масштаба
    2 01 000 Отменить изменение длины данных
    0 02 013 Поправка по солнечной и инфракрасной радиации
    0 12 101 Температура/температура воздуха
    0 10 009 Геопотенциальная высота
    1 02 002 Повторить 2 дескриптора 2 раза
    0 08 040 Значимость эшелона полета
    0 35 035 Причина окончания полета

       (Последовательность данных о ветре)
 3 03 041 0 02 152 Используемый прибор геостационарного спутника
    0 02 023 Метод расчета перемещения облачности
    0 07 004 Давление
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра
    0 02 153 Центральная частота спутникового канала 
    0 02 154 Ширина полосы частот спутникового канала 
    0 12 071 Температура самой холодной группы

       (Данные о ветре на уровне давления, на котором находится 
       радиозонд)
 3 03 050 0 04 086 Длительный период или перемещение в зависимости от времени
       (с момента запуска)
    0 08 042 Значимость продленного вертикального зондирования
    0 07 004 Давление
    0 05 015 Изменение широты относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 06 015 Изменение долготы относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра

       (Сдвиг ветра на уровне давления, на котором находится 
       радиозонд)
 3 03 051 0 04 086 Длительный период или перемещение в зависимости от времени
       (с момента запуска)
    0 08 042 Значимость продленного вертикального зондирования
    0 07 004 Давление
    0 05 015 Изменение широты относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 06 015 Изменение долготы относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 11 061 Абсолютный сдвиг ветра в слое 1 км под зондом
    0 11 062 Абсолютный сдвиг ветра в слое 1 км над зондом

       (Данные о ветре на высоте нахождения радиозонда)
 3 03 052 0 04 086 Длительный период или перемещение в зависимости от времени
       (с момента запуска)
    0 08 042 Значимость продленного вертикального зондирования
    0 07 009 Геопотенциальная высота
    0 05 015 Изменение широты относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 06 015 Изменение долготы относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра



(Категория 03 — продолж.)

П р и м е ч а н и я :
1) В коде CREX не имеется дескрипторов 3 03 021 — 3 03 027.
2) Перемещение за длительное время 0 04 086 представляет собой интервал времени, прошедшего с момента 

запуска, 3 01 013 (в секундах).
3) Изменение широты 0 05 015 представляет собой смещение по широте относительно места запуска. 

Изменение долготы 0 06 015 представляет собой смещение по долготе относительно места запуска.

FM 94  BUFR

I.2 – Табл. D BUFR/03 — 4 

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

       (Сдвиг ветра на высоте нахождения радиозонда)
 3 03 053 0 04 086 Длительный период или перемещение в зависимости от времени
       (с момента запуска)
    0 08 042 Значимость продленного вертикального зондирования
    0 07 009 Геопотенциальная высота
    0 05 015 Изменение широты относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 06 015 Изменение долготы относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 11 061 Абсолютный сдвиг ветра в слое 1 км под зондом
    0 11 062 Абсолютный сдвиг ветра в слое 1 км над зондом

       (Данные о температуре, точке росы и ветре на уровне давления,
       на котором находится радиозонд)
 3 03 054 0 04 086 Длительный период или перемещение в зависимости от времени
       (с момента запуска)
    0 08 042 Значимость продленного вертикального зондирования
    0 07 004 Давление
    0 10 009 Геопотенциальная высота
    0 05 015 Изменение широты относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 06 015 Изменение долготы относительно места запуска (высокая 
       точность)
    0 12 101 Температура/температура воздуха (масштаб 2)
    0 12 103 Температура точки росы (масштаб 2)
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра











Категория 05 — Метеорологические или гидрологические последовательности,
общепринятые для гидрологических наблюдений

FM 94 BUFR

I.2 – Табл. D BUFR/05 — 1

ТАБЛИЧНАЯ
ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
ССЫЛКИ

F X Y

(Определение групп измерений СНГЦ-САДК)

3 05 003 3 01 012 Час, минута первого единственного измерения минус 
инкремент

0 04 065 Кратковременный инкремент — временной интервал между
измерениями

1 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
0 31 001 Коэффициент повторения
3 05 001 Единственное измерение

(Измерение СНГЦ-СМБ)
3 05 006 0 13 072 Уровень воды ниже по течению

0 13 082 Температура воды
0 13 019 Осадки за последний час
0 12 001 Температура воздуха
0 13 073 Максимальный наблюдаемый уровень воды
0 13 060 Общие суммарные осадки

(Сводка СНГЦ-СМБ)
3 05 007 3 01 029 Идентификация

3 01 012 Час, минута (время первого измерения)
0 04 065 Кратковременный инкремент — временной интервал между

измерениями
1 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
0 31 001 Коэффициент повторения
3 05 006 Единственное измерение

(Измерение СНГЦ-ЗЦА — Чад)
3 05 008 3 05 006 Как измерение типа СНГЦ-СМБ

0 12 030 Температура почвы на глубине 50 см

(Сводка СНГЦ-ЗЦА — Чад)
3 05 009 3 01 029 Идентификация

3 01 012 Час, минута (время первого измерения)
0 04 065 Кратковременный инкремент — временной интервал между

измерениями
1 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
0 31 001 Коэффициент повторения
3 05 008 Единственное измерение

(Сводка СНГЦ-СМБ типа 2 )
3 05 011 3 01 029 Идентификация

3 01 012 Час, минута (время первого измерения)
0 04 065 Кратковременный инкремент — временной интервал между

измерениями
1 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
0 31 001 Коэффициент повторения
3 05 010 Единственное измерение

(продолж.)



(Категория 05 — продолж.)

FM 94 BUFR

I.2 – Табл. D BUFR/05 — 2

ТАБЛИЧНАЯ
ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
ССЫЛКИ

F X Y

(Сводка СНГЦ-СМБ с метеорологическими данными 
и данными о качестве воды)

3 05 018 3 01 029 Идентификация
3 01 012 Час, минута (время первого измерения)
0 04 065 Инкремент, в часах
1 03 000 Повторение с задержкой 3 дескрипторов
0 31 001 Коэффициент повторения
3 05 008 Как измерения типа СНГЦ-ЗЦА
3 05 016 Метеорологические параметры, связанные с гидрологичес-

кими данными
3 05 017 Измерение качества воды



Категория 06 — Метеорологические или океанографические последовательности,
обще принятые для океанографических наблюдений

FM 94 BUFR

 I.2 – Табл. D BUFR/06 — 1

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

 

 3 06 001 0 02 032 Указатель преобразования в цифровую форму
    1 02 000 Повторение с задержкой 2 дескрипторов
    0 31 001 Коэффициент повторения
    0 07 062 Глубина от поверхности моря
    0 22 042 Подповерхностная температура моря

 3 06 002 0 02 031 Метод измерения течения
    0 22 004 Направление течения
    0 22 031 Скорость течения

 3 06 003 0 02 002 Приборы для измерения ветра
    0 11 011 Направление ветра (10 м)
    0 11 012 Скорость ветра (10 м)
    0 12 004 Температура воздуха (2 м)

 3 06 004 0 02 032 Указатель преобразования в цифровую форму
    0 02 033 Метод измерения солености/глубины
    1 03 000 Повторение с задержкой 3 дескрипторов
    0 31 001 Коэффициент повторения
    0 07 062 Глубина от поверхности моря
    0 22 043 Поверхностная температура моря
    0 22 062 Соленость

 3 06 005 0 02 031 Метод измерения течения (направление и время)
    1 03 000 Повторение с задержкой 3 дескрипторов
    0 31 001 Коэффициент повторения
    0 07 062 Глубина от поверхности моря
    0 22 004 Направление течения
    0 22 031 Скорость течения

       (Параметры подповерхностного зондирования
       (необязательные))
 3 06 006 3 06 003 Приземные ветер и температура
    3 06 002 Течение
    0 22 063 Общая глубина

       (Параметры запасного блока буя)
 3 06 007 0 01 012 Направление движения подвижной наблюдательной
       платформы
    0 01 014 Скорость движения платформы (высокая точность)
    3 06 008 Приборное оснащение буя
    0 04 024 Период времени
    0 27 003 Альтернативная широта
    0 28 003 Альтернативная долгота

(продолж.)



(Категория 06 — продолж.)

П р и м е ч а н и е .  Область значения для параметра 0 04 015 лимитирована от -99 до 99; общепринятая 
последовательность D 06 019 кода CREX является исходной последовательностью с
2 сим волами только для соответствующего дескриптора.

FM 94 BUFR

I.2 – Табл. D BUFR/06 — 2 

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

       (Параметры приборного оснащения буя)
 3 06 008 0 02 034 Тип плавучего якоря
    0 02 035 Длина кабеля
    0 02 036 Тип буя

       (Идентификация сводки о приливах, измерения уровня воды,
       временные инкременты)
 3 06 019 0 01 075 Буквенно-цифровая идентификация станции наблюдения

за приливами
    3 01 011 Год, месяц, день
    3 01 012 Час, минута
    0 22 042 Температура моря/воды
    0 22 120 Автоматизированное измерение уровня воды станцией 

наблюдения за приливами
    0 22 121 Ручное измерение уровня воды станцией наблюдения 

за приливами
    0 04 015 Временнóй инкремент в минутах (см. примечание)
    0 04 065 Малый инкремент времени

 3 06 023 0 01 015 Название станции или поста
    3 01 023 Широта, долгота
    3 01 011 Год, месяц, день
    3 01 012 Час, минута
    0 22 038 Высота прилива по отношению к локальному нулю графика
    0 22 039 Метеорологическая составляющая высоты прилива
    0 22 120 Автоматизированное измерение уровня воды станцией 

наблюдения за приливами
    0 22 121 Ручное измерение уровня воды станцией наблюдения

за приливами

       (Последовательность для представления идентификации буя 
ДАРТ, идентификатора передатчика, типа измерителя волн 
цунами и времени передачи сообщения на наземную систему)

 3 06 027 0  01  005 Идентификатор буя/платформы
    0  01  052 Идентификатор передатчика платформы
    0  02  047 Тип/производитель платформы глубоководного измерителя 

волн цунами
    3  01  011 Год, месяц, день (время, в которое сообщение передается на 

наземную систему)
    3  01  013 Час, минута, секунда

       (Последовательность для представления времени наблюдения 
и ежедневного сообщения о местоположении буя ДАРТ)

 3 06 028 3  06  027 Идентификация буя, идентификатор передатчика, 
тип платформы, время передачи сообщения

    3  01  011 Год, месяц, день (время наблюдения)
    3  01  013 Час, минута, секунда
    3  01  021 Широта, долгота (высокая точность)

(продолж.)



(Категория 06 — продолж.)

FM 94 BUFR

 I.2 – Табл. D BUFR/06 — 3

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

       (Последовательность для представления информации о выборке 
       измерителя волн цунами для высот водного столба в сводке 
       временного ряда)
 3 06 029 0  25 170 Интервал выборки (секунды)
    0  25  171 Период осреднения выборки (секунды)
    0  25  172 Количество выборок

       (Последовательность для представления стандартного ежечасного
       сообщения с буя ДАРТ)
 3 06 030 3  06  027 Идентификация буя, идентификатор передатчика, 

тип платформы, время передачи сообщения 
    3  06  029 Информация о выборке измерителя волн цунами
    1  11  000 Повторение с задержкой 11 дескрипторов 
    0  31  001 Коэффициент повторения с задержкой
    0  33  002 Информация о качестве (для статуса сообщения)
    3  01  011 Год, месяц, день (исходная дата/время для временного ряда )
    3  01  013 Час, минута, секунда
    0  25  025 Напряжение батареи для CPU (ЦП) BPR (донный регистратор 

давления)
    0  25  025 Напряжение батареи для акустического модема DSP (цифровой 

процессор для обработки сигналов)
    0  25  026 Напряжение батареи для акустического модема
    0  22  185 Число передач BPR (донный регистратор давления)
    0  04  015 Инкремент времени, добавленный для переустановки времени 

начала отсчета
    0  04  065 Инкремент времени, добавленный к каждому значению данных 

во временном ряду
    1  01  004 Повторить 1 дескриптор 4 раза
    0  22  182 Высота водного столба

       (Последовательность для представления сообщений о явлении 
цунами и расширенных сообщений о явлении цунами с буя ДАРТ)

 3 06 031 3  06  027 Идентификация буя, идентификатор передатчика, тип 
платформы, время передачи сообщения

    3  06  029 Информация по выборке данных измерителя волн цунами
    0  01  053 Номер последовательности cообщения измерителя волн цунами, 

вызванного явлением цунами
    0  33  002 Информация о качестве (для статуса сообщения)
    3  01  011 Год, месяц, день (время обнаружения цунами)
    3  01  013 Час, минута, секунда 
    3  01  011 Год, месяц, день (исходная дата/время для временного ряда)
    3  01  013 Час, минута, секунда 
    0  22  185 Число передач BPR (донный регистратор давления)
    0  22  182 Исходная высота водного столба для определения фактического 

значения, сообщенного во временном ряду
    0  04  016 Инкремент времени, добавленный для переустановки времени 

начала отсчета
    0  04  066 Инкремент времени, добавленный к каждому значению данных 

во временном ряду

(продолж.)



I.2 – Табл. D BUFR/06 — 4

FM 94 BUFR

(Категория 06 — продолж.)

П р и м е ч а н и е .  Область значения для параметра 0 04 015 лимитирована от –99 до 99;  общепринятая 
последовательность D 06 019 кода CREX является исходной последовательностью 
с 2 символами только для соответствующего дескриптора.

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

 3 06 031 1  01  000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
   (продолж.)  0  31  001 Коэффициент повторения с задержкой
    0  22  184 Отклонение высоты водного столба от величины начала отсчета











































Категория 08 — Последовательности приземных сводок (море)

FM 94 BUFR

 I.2 – Табл. D BUFR/08 — 1

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

       (Буй/платформа — фиксированные)
 3 08 001 3 01 033 Идентификация, тип, дата/время, местоположение 
       (высокая точность)
    3 02 011 Основная приземная сводка
    0 22 042 Температура поверхности моря

       (Буй/платформа — фиксированные)
 3 08 002 3 01 034 Идентификация, тип, дата/время, местоположение 
       (низкая точность)
    3 02 011 Основная приземная сводка
    0 22 042 Температура поверхности моря

       (Буй/платформа — подвижные) (см. примечание 4)
 3 08 003 3 01 035 Идентификация, движение, тип, дата/время, местоположение 
       (низкая точность)
    3 02 011 Основная приземная сводка
    0 22 042 Температура поверхности моря

       (Судно)
 3 08 004 3 01 036 Идентификация, движение, тип, дата/время, местоположение 
       (низкая точность)
    3 02 011 Основная приземная сводка
    0 22 042 Температура поверхности моря

 3 08 005 3 08 004 Основная судовая сводка
    3 02 024 Ветровые волны и волны зыби

       (Буй, раздел 1, необязательные параметры)
 3 08 006 0 10 004 Давление
    0 10 061 Изменение давления за 3 часа
    0 10 063 Характеристика барической тенденции
    0 11 001 Направление ветра
    0 11 002 Скорость ветра
    0 12 004 Температура воздуха на высоте 2 м
    0 13 003 Относительная влажность
    0 22 042 Температура моря

 3 08 007 3 01 055 Идентификация, движение, тип, дата/время, местоположение 
       (высокая точность)
    3 02 011 Основная приземная сводка
    0 07 062 Глубина от поверхности моря/воды
    0 22 042 Температура моря/воды

(продолж.)



FM 94 BUFR

I.2 – Табл. D BUFR/08 — 2 

(Категория 08 — продолж.)

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

       (Последовательность для представления синоптических сводок 
       с морской станции, подходящая для данных, полученных с судна)
 3 08 009 3 01 093 Идентификация судна, движение, дата/время, горизонтальные
       и вертикальные координаты 
    3  02  001 Данные о давлении
    3  02  054 «Мгновенные» данные, полученные с судна
    0  08  002 Вертикальная значимость
    3  02  055 Обледенение и лед
    3  02  057 Морские данные, полученные с судна
    3  02  060 Данные о «периоде», полученные с судна

       (Образец TRACKOB)
 3  08  010 0  01  011 Указатель судна или подвижной наземной станции
    1  13  000 Повторение с задержкой 13 дескрипторов 
    0  31  001 Коэффициент повторения дескриптора с задержкой
    3  01  011 Дата
    3  01  012 Время
    3  01  021 Широта/долгота (высокая точность)
    0  04  080 Период усреднения следующей величины
    0  22  049 Температура морской поверхности
    0  04  080 Период усреднения для следующей величины
    0  22  059 Соленость на поверхности моря
    0  04  080 Период усреднения для следующей величины
    0  22  005 Направление поверхностного морского течения
    0  02  042 Указатель скорости поверхностного морского течения
    0  22  032 Скорость поверхностного морского течения
    0  02  042 Указатель скорости поверхностного морского течения (отмена)
    0  04  080 Период усреднения для следующей величины (отмена)

       (Месячные значения с океанической метеорологической
       станции — CLIMAT SHIP)
 3  08  011 0  01  011 Позывной сигнал судна
    0  02  001 Тип станции
    3  01  011 Дата (см. примечание 1)
    3  01  012 Время (см. примечание 1)
    3  01  023 Широта (низкая точность), долгота (низкая точность)
    0  07  030 Высота платформы станции над средним уровнем моря (см. 
       примечание 3)
    0  07  031 Высота барометра над средним уровнем моря (см. примечание 3)
       Среднемесячные значения давления, температуры, давления 
       пара и температуры моря/воды:
    0  04  074 Кратковременное смещение (= UTC – LST) (см. примечание 1)
    0  04  023 Временной период (= число дней в месяце)
    0  08  023 Статистические данные первого порядка (= 4; среднее значение)
    0  10  051 Давление, приведенное к среднему уровню моря

(продолж.)
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 I.2 – Табл. D BUFR/08 — 3

(Категория 08 — продолж.)

(продолж.)

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

 3  08  011 0  07  032 Высота датчика над палубой морской платформы (для измерения
    (продолж.)     температуры) (см. примечание 3)
    0  07  033 Высота датчика над поверхностью воды (для измерения темпе-
       ратуры) (см. примечание 3)
    0  12  101 Температура/температура воздуха
    0  13  004 Давление пара 
    0  07  032 Высота датчика над палубой морской платформы (установлено 
       на отсутствующее значение для отмены предыдущего значения)
    0  07  033 Высота датчика над поверхностью воды (установлено на отсут-
       ствующее значение для отмены предыдущего значения)
    3  02  056 Температура поверхности моря, метод измерения и глубина
       под поверхностью моря
    0  08  023 Статистические данные первого порядка (= 63; отсутствующее 
       значение)
       Осадки:
    0  04  003 День (= 1) (см. примечание 2)
    0  04  004 Час (= 6) (см. примечание 2)
    0  04  023 Временной период (= число дней в месяце) (см. примечание 2)
    0  07  032 Высота датчика над палубой морской платформы (см. примечание 3)
    0  13  060 Общие суммарные осадки
    0  13  051 Группа повторяемости; осадки
    0  04  053 Число дней с осадками, равными или более 1 мм
    0  07  032 Высота датчика над палубой морской платформы (установлено 
       на отсутствующее значение для отмены предыдущего значения)

       (Месячные нормы океанической метеорологической станции)
 3  08  012 0  04  001 Год (начала периода отсчета)
    0  04  001 Год (конца периода отсчета)
    0  04  002 Месяц
    0  04  003 День (= 1) (см. примечание 1)
    0  04  004 Час (= 0) (см. примечание 1)
    0  04  074 Кратковременное смещение (= UTC – LST) (см. примечание 1)
    0  04  022 Временной период (= 1)
       Нормы среднемесячного давления, температуры, давления пара 
       и температуры моря/воды:
    0  08  023 Статистические данные первого порядка (= 4; среднее значение)
    0  10  051 Давление, приведенное к среднему уровню моря
    0 07  032 Высота датчика над палубой морской платформы
       (для измерения температуры) (см. примечание 3)
    0  07  033 Высота датчика над поверхностью воды (для измерения-
       температуры) (см. примечание 3)
    0  12  101 Температура/температура воздуха
    0  13  004 Давление пара 
    0  07  032 Высота датчика над палубой морской платформы (установлено 
       на отсутствующее значение для отмены предыдущего значения)



П р и м е ч а н и я: 

1) Идентификация времени относится к началу одномесячного периода.

2) В случае измерений осадков одномесячный период начинается в 06 МСВ в первый день месяца и закан-
чивается в 06 МСВ в первый день следующего месяца.

3) Если высота датчика изменялась в течение указанного периода, значение равно тому значению, которое 
наблюдалось в течение большей части данного периода.

4) Для кодирования информации, сообщаемой подвижными буями/платформами, вместо дескриптора 
3 08 003 следует использовать дескриптор 3 08 007.
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(Категория 08 — продолж.)

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

 3  08  012 0  07  033 Высота датчика над поверхностью воды (установлено на отсутст-
    (продолж.)     вующее значение для отмены предыдущего значения)
    3  02  056 Температура поверхности моря, метод измерения и глубина 
       под поверхностью моря
    0  08  023 Статистические данные первого порядка (= 63; отсутствующее 
       значение)
    0 04  001 Год (начала периода отсчета)
    0  04  001 Год (конца периода отсчета)
    0  04  002 Месяц
    0  04  003 День (= 1) (см. примечание 2)
    0  04  004 Час (= 6) (см. примечание 2)
    0  04  022 Временной период (= 1)
       Нормы осадков:
    0  07  032 Высота датчика над палубой морской платформы (для измере-
       ния осадков) (см. примечание 3)
    0  08  023 Статистические данные первого порядка (= 4; среднее значение) 
    0  13  060 Общие суммарные осадки
    0  04  053 Число дней с осадками, равными или более 1 мм
    0  08  023 Статистические данные первого порядка (= 63; отсутствующее 
       значение) 

       (Представление данных CLIMAT SHIP за текущий месяц и 
       по месячным нормам)
 3  08  013 3  08  011 Месячные значения с океанической метеорологической станции
    3  08  012 Месячные нормы для океанической метеорологической станции



































































































Категория 15 — Последовательности океанографических сводок
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 I.2 – Табл. D BUFR/15 — 1

 ТАБЛИЧНАЯ
 ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  ССЫЛКИ
 F X Y

       (Обычно сообщаемые данные подводного зондирования 
       без необязательных полей)
 3 15 001 0 01 011 Позывной сигнал судна
    3 01 011 Дата
    3 01 012 Время
    3 01 023 Широта и долгота (приблизительная точность)
    3 06 001 Глубина и температура

       (Обычно сообщаемые данные подводного зондирования 
       без необязательных полей)
 3 15 002 0 01 011 Позывной сигнал судна
    3 01 011 Дата
    3 01 012 Время
    3 01 023 Широта и долгота (приблизительная точность)
    3 06 004 Глубина, температура, соленость

       (Профиль температуры и солености, наблюдаемый с ныряющих 
       буев)
 3  15  003 0  01  087 Расширенный указатель морской наблюдательной платформы
       ВМО
    0  01 085 Марка изготовителя платформы наблюдения 
    0  01 086 Серийный номер изготовителя платформы наблюдения
    0  02 036 Тип буя
    0  02 148 Система сбора и/или локализации данных
    0  02 149 Тип буя для сбора данных
    0  22 055 Номер цикла буя
    0  22 056 Направление профиля
    0  22  056  Тип прибора для измерения профиля температуры воды
    3  01  011 Дата
    3  01  012 Время
    3  01  021 Широта, долгота (высокая точность)
    0  08  080 Указатель класса качества
    0  33  050 Класс качества ГТСПП
    1  09  000 Повторение с задержкой 9 дескрипторов
    0  31  002 Коэффициент повторения расширенного дескриптора
       с задержкой
    0  07  065 Давление воды
    0  08  080 Указатель класса качества
    0  33  050 Класс качества ГТСПП
    0  22  045 Подповерхностная температура моря
    0  08  080 Указатель класса качества
    0  33  050 Класс качества ГТСПП
    0  22  064 Соленость
    0  08  080 Указатель класса качества
    0  33  050 Класс качества ГТСПП





























Категория 18 — Последовательности радиологических сводок
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I.2 – Табл. D BUFR/18 — 1

ТАБЛИЧНАЯ
ССЫЛКА ТАБЛИЧНЫЕ

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
ССЫЛКИ

F X Y

3 18 001 3 01 025 Широта и долгота (низкая точность), день и время
0 24 011 Доза

3 18 003 3 01 026 Широта и долгота (высокая точность), временные периоды
в днях, часах и минутах

0 24 005 Масса изотопа
0 24 004 Название элемента
0 24 021 Концентрация в воздухе

3 18 004 3 01 025 Широта и долгота (низкая точность), день и время
0 04 023 Период времени или перемещение 
0 13 011 Общее количество осадков/общий водный эквивалент
0 24 005 Масса изотопа
0 24 004 Название элемента
0 24 022 Концентрация в осадках













































КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ И ТАБЛИЦЫ ФЛАГОВ, СВЯЗАННЫЕ С ТАБЛИЦЕЙ В КОДОВ BUFR/CREX

П р и м e ч а н и е . При разработке кодовых таблиц, связанных с таблицей В кодов BUFR/CREX, для указа-

ния единиц измерения элементов следует применять следующие принципы:

a) кодовые таблицы, указывающие единицы для элемента, который определен в Наставлении по кодам

единственной символической буквой, должны быть совместимы с соответствующими существующими

кодовыми таблицами ВМО;

b) кодовые таблицы, объединяющие две или более существующих кодовых таблиц ВМО для указания 

единиц элемента, который определяется в Наставлении по кодам группой символических букв, должны

быть совместимы с объединенными кодовыми цифрами соответствующей группы символических букв;

c) кодовые таблицы, объединяющие две или более существующих кодовых таблиц ВМО для указания

единиц элемента, который определяется в Наставлении по кодам различными символическими

буквами, должны быть совместимы с кодовыми цифрами соответствующих символических букв;  

это достигается с помощью последовательного добавления разрядов десятков или сотен к этим 

цифрам там, где это необходимо;

d) кодовые таблицы и таблицы флагов следует использовать только для сообщения качественной инфор-

мации.  Количественную информацию следует сообщать по мере наблюдения с использованием ссылок 

в таблице  B.  «Операторы описания данных» из таблицы C следует применять при необходимости «изме-

нения масштаба» или «изменения длины поля данных»;

e) ссылки на существующую(ие) спецификацию(и) и кодовую(ые) таблицу(ы) в Наставлении по кодам

с объяснением возможных отклонений должны быть даны в дополнительной таблице, приложенной

к кодовым таблицам, связанным с таблицей B кодов BUFR/CREX.
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I.2 – Кодовые таблицы/Таблицы флагов/04 — 1

0 04 059

Сроки наблюдений, использованных для вычисления сообщённых средних значений

Номер
бита

1 0000 МСВ

2 0600 МСВ

3 1200 МСВ

4 1800 МСВ

5 Другие сроки

Все 6 Отсутствующее значение

0 04 080

Период усреднения для следующего значения

Номер
бита

0 Точечные величины

1 Менее 15 минут

2 От 15 до 45 минут

3 Более 45 минут

4–8 Зарезервированы

9 Данные отсутствуют

10–14 Не используются

15 Отсутствующее значение

















































0 10 063

Характеристика барической тенденции

Кодовая
цифра

0 Рост, затем падение;  атмосферное давление такое же или выше, чем 3 часа назад

1 Рост, затем ровный ход;  или рост, затем более 
слабый рост

Атмосферное давление выше,
2 Рост (равномерный или неравномерный)

чем 3 часа назад
3 Падение или ровный ход, затем рост;  затем

более слабый рост

4 Ровный ход;  атмосферное давление такое же, как и 3 часа назад

5 Падение, затем рост;  атмосферное давление такое же или ниже, чем 3 часа назад

6 Падение, затем ровный ход;  или падение, затем более 
слабое падение

Атмосферное давление ниже,
7 Падение (равномерное или неравномерное)

чем 3 часа назад
8 Ровный ход или рост, затем падение;  или падение,

затем падение более сильное

9–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение

П р и м е ч а н и я :

1) В сводках с автоматических станций следует использовать кодовую цифру 2, когда тенденция является
положительной;  7 — отрицательной и 4, когда давление является таким же, как и 3 часа назад.

2) В сводках от тропических станций, сообщающих суточные изменения, следует использовать кодовую
цифру 2 при положительной тенденции;  7 — при отрицательной тенденции и 4 — в случае, если давле-
ние остается таким же, как и за предшествующие 24 часа.

0 10 064

Крейсерский уровень SIGMET

Кодовая
цифра

0 Дозвуковой

1 Околозвуковой

2 Сверхзвуковой

3–6 Зарезервированы

7 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 11 030

Повышенная степень турбулентности

Кодовая
цифра

0 Ноль

1 Легкая

2 Умеренная
при облачном небе

3 Сильная

4 Ноль

5 Легкая
при ясном небе

6 Умеренная

7 Сильная

8 Ноль

9 Легкая
облачное/ясное небо не указано

10 Умеренная

11 Сильная

12 Экстремальная при ясном небе

13 Экстремальная при облачном небе

14 Экстремальная, облачное/ясное небо не указано

15 Легкая, в отдельных случаях умеренная

16 Легкая, иногда умеренная

17 Легкая, часто умеренная

18 Умеренная, в отдельных случаях сильная

19 Умеренная, иногда сильная

20 Умеренная, часто сильная

21 Сильная, в отдельных случаях экстремальная

22 Сильная, иногда экстремальная

23 Сильная, часто экстремальная

24–62 Зарезервированы

63 Отсутствующее значение

0 11 031

Степень турбулентности

Кодовая
цифра

0 Ноль

1 Легкая

2 Умеренная
при облачном небе

3 Сильная

4 Ноль

5 Легкая

6 Умеренная
при ясном небе

7 Сильная

8 Ноль

9 Легкая

10 Умеренная
облачное/ясное небо не указано

11 Сильная

12 Экстремальная при ясном небе

13 Экстремальная при облачном небе

14 Экстремальная, облачное/ясное небо не указано

15 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 11 037

Индекс турбулентности

Кодовая Среднее значение интенсивности Пиковое значение интенсивности
цифра рассеяния вихрей (ave) рассеяния вихрей (peak)

(м2/3 .с–1) (м2/3 .с–1)

0 ave < 0,1 peak < 0,1
1 ave < 0,1 0,1 ≤ peak < 0,2
2 0,1 ≤ ave < 0,2 0,1 ≤ peak < 0,2
3 ave < 0,1 0,2 ≤ peak < 0,3
4 0,1 ≤ ave < 0,2 0,2 ≤ peak < 0,3
5 0,2 ≤ ave < 0,3 0,2 ≤ peak < 0,3
6 ave < 0,1 0,3 ≤ peak < 0,4
7 0,1 ≤ ave < 0,2 0,3 ≤ peak < 0,4
8 0,2 ≤ ave < 0,3 0,3 ≤ peak < 0,4
9 0,3 ≤ ave < 0,4 0,3 ≤ peak < 0,4

10 ave < 0,1 0,4 ≤ peak < 0,5
11 0,1 ≤ ave < 0,2 0,4 ≤ peak < 0,5
12 0,2 ≤ ave < 0,3 0,4 ≤ peak < 0,5
13 0,3 ≤ ave < 0,4 0,4 ≤ peak < 0,5
14 0,4 ≤ ave < 0,5 0,4 ≤ peak < 0,5
15 ave < 0,1 0,5 ≤ peak < 0,8
16 0,1 ≤ ave < 0,2 0,5 ≤ peak < 0,8
17 0,2 ≤ ave < 0,3 0,5 ≤ peak < 0,8
18 0,3 ≤ ave < 0,4 0,5 ≤ peak < 0,8
19 0,4 ≤ ave < 0,5 0,5 ≤ peak < 0,8
20 0,5 ≤ ave < 0,8 0,5 ≤ peak < 0,8
21 ave < 0,1 0,8 ≤ peak
22 0,1 ≤ ave < 0,2 0,8 ≤ peak
23 0,2 ≤ ave < 0,3 0,8 ≤ peak
24 0,3 ≤ ave < 0,4 0,8 ≤ peak
25 0,4 ≤ ave < 0,5 0,8 ≤ peak

26 0,5 ≤ ave < 0,8 0,8 ≤ peak

27 0,8 ≤ ave 0,8 ≤ peak

28 Нуль Нуль

29–62 Зарезервированы Зарезервированы

63 Отсутствующее значение Отсутствующее значение

0 11 038

Время наступления пиковой интенсивности исчезновения вихря

Кодовая Минуты
цифра до срока наблюдений (min)

0 min < 1

1 1 ≤ min < 2

2 2 ≤ min < 3

3 3 ≤ min < 4

4 4 ≤ min < 5

(продолж.)
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(Кодовая таблица 0 11 038 — продолж.)

Кодовая Минуты
цифра до срока наблюдений (min)

5 5 ≤ min < 6

6 6 ≤ min < 7

7 7 ≤ min < 8

8 8 ≤ min < 9

9 9 ≤ min < 10

10 10 ≤ min < 11

11 11 ≤ min < 12

12 12 ≤ min < 13

13 13 ≤ min < 14

14 14 ≤ min < 15

15 Информации о времени не имеется

16–30 Зарезервированы

31 Отсутствующее значение

0 11 039

Расширенное время наступления пиковой интенсивности рассеяния вихря

Кодовая Минуты
цифра до срока наблюдений (min)

0 min < 1

1 1 ≤ min < 2

2 2 ≤ min < 3

3 3 ≤ min < 4

4 4 ≤ min < 5

5 5 ≤ min < 6

6 6 ≤ min < 7

7 7 ≤ min < 8

8 8 ≤ min < 9

9 9 ≤ min < 10

10 10 ≤ min < 11

11 11 ≤ min < 12

12 12 ≤ min < 13

13 13 ≤ min < 14

14 14 ≤ min < 15

15–59 Как и выше, до значения 59 ≤ min < 60

60 Информации о времени не имеется

61–62 Зарезервированы

63 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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00 13 038
Сверхадиабатический указатель

Кодовая
цифра

0 Несверхадиабатический

1 Сверхадиабатический

2 Зарезервировано

3 Отсутствующее значение

0 13 039
Тип поверхности (лед/снег)

Кодовая
цифра

0 Морской лед

1 Снег на суше

2–6 Зарезервированы

7 Отсутствующее значение

0 13 040
Флаг поверхности

Кодовая
цифра

0 Суша

1 Зарезервировано

2 Близко к берегу

3 Лед

4 Возможно, лед

5 Океан

6 Берег

7–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение

0 13 041
Категория стабильности Пасквиля — Гиффорда

Кодовая
цифра

1 A

2 A – B

3 B

4 B – C

5 C

6 D

7 E

8 F

9 G

10–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 13 051

Повторяемость группы, осадки

Кодовая
цифра

0 Меньше, чем любое значение за 30-летний период

1 В первой квантили

2 Во второй квантили

3 В третьей квантили

4 В четвертой квантили

5 В пятой квантили

6 Больше, чем любое значение за 30-летний период

7–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение

0 13 056

Характер и интенсивность осадков

Кодовая
цифра

0 Без осадков

1 Незначительные, с перерывами

2 Умеренные, с перерывами

3 Сильные, с перерывами

4 Очень сильные, с перерывами

5 Незначительные, непрерывные

6 Умеренные, непрерывные

7 Сильные, непрерывные

8 Очень сильные, непрерывные

9 Переменной интенсивности — чередование незначительных и сильных

10–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение

0 13 057

Время начала или окончания осадков

Кодовая
цифра

0 Без осадков

1 В пределах последнего часа

2 От 1 до 2 часов назад

3 От 2 до 3 часов назад

4 От 3 до 4 часов назад

5 От 4 до 5 часов назад

6 От 5 до 6 часов назад

7 От 6 до 8 часов назад

8 От 8 до 10 часов назад

9 Более 10 часов назад

10–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 15 025

Тип загрязняющего вещества

Кодовая

цифра

0 Озон

1–10 Зарезервированы

11 Мелкие твердые частицы (диаметр < 2,5 микронов)

12 Мелкие твердые частицы (диаметр < 10 микронов)

13–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение 

FM 94 BUFR

I.2 – Кодовые таблицы/Таблицы флагов/15 — 1





0 19 001

Тип синоптической характеристики

 Кодовая
   цифра

 0 Депрессия или область низкого давления (внетропическая)
 1 Тропическая депрессия
 2 Тропический шторм
 3 Сильный тропический шторм
 4 Тайфун
 5–9 Зарезервированы
  10 Пыльная/песчаная буря
 11–62 Зарезервированы
 63 Отсутствующее значение

П р и м е ч а н и е .  Новые локальные названия шторма различной интенсивности следует добавлять 
в соответствии с необходимостью.

0 19 008

Вертикальное распространение циркуляции

 Кодовая
   цифра

 0 Зарезервирована
 1 Тонкое (верхняя граница циркуляции ниже уровня в 700 гПа)
 2 Среднее (верхняя граница между уровнями в 700 и 400 гПа)
 3 Глубокое (верхняя граница выше уровня в 400 гПа)
 4–6 Зарезервированы
 7 Отсутствующее значение

0 19 010

Метод отслеживания центра синоптической характеристики

Кодовая
   цифра

 1 Минимальное значение давления на уровне моря
 2 Максимальное значение относительной завихренности на уровне 850 гПа
 3–14 Зарезервированы
 15 Отсутствующее значение

FM 94  BUFR
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0 19 100

Временной интервал для расчета движения тропического циклона

Кодовая
   цифра

 0–2 Не используются
 3 В течение предшествующих 15 минут
 4 В течение предшествующих 30 минут
 5 В течение предшествующего 1 часа
 6 В течение предшествующих 2 часов
 7 В течение предшествующих 3 часов
 8 В течение предшествующих 6 часов
 9 В течение периода более 6 часов
 10 Не определен
 11–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

0 19 101

Точность местоположения центра тропического циклона

 Кодовая
   цифра

 0 Зарезервировано
 1 Глаз, видимый на экране радиолокатора, точность хорошая (в пределах 10 км)
 2 Глаз, видимый на экране радиолокатора, точность посредственная (в пределах 30 км)
 3 Глаз, видимый на экране радиолокатора, точность плохая (в пределах 50 км)
 4 Местоположение центра в пределах района, охватываемого радиусом действия радиолокатора, 

определение посредством наложения спиральных полос, точность хорошая (в пределах 10 км)
 5 Местоположение центра в пределах района, охватываемого радиусом действия радиолокатора, 

определение посредством наложения спиральных полос, точность посредственная (в пределах 
30 км)

 6 Местоположение центра в пределах района, охватываемого радиусом действия радиолокатора, 
определение посредством наложения спиральных полос, точность плохая (в пределах 50 км)

 7 Местоположение центра за пределами района, охватываемого радиусом действия радиолока
тора, экстраполяция посредством наложения спиральных полос

 8–9 Зарезервированы
 10 Точность не определена
 11–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

FM 94  BUFR

I.2 – Кодовые таблицы/Таблицы флагов/19 — 2 



FM 94  BUFR

 I.2 – Кодовые таблицы/Таблицы флагов/19 — 3

0 19 102

Форма и четкость определения глаза тропического циклона

 Кодовая
   цифра

 0 Круглая
 1 Эллиптическая —  длина малой оси не менее 3/4 длины большой оси
 2 Эллиптическая —  длина малой оси менее 3/4 длины большой оси
 3 Видимый двойной глаз
 4 Другая форма
 5 Нечетко определена
 6 Не определена
 7 Отсутствующее значение

0 19 103

Диаметр большой оси глаза тропического циклона

 Кодовая
   цифра

 0 Менее 5 км
 1 От 5 до менее 10 км
 2 От 10 до менее 15 км
 3 От 15 до менее 20 км
 4 От 20 до менее 25 км
 5 От 25 до менее 30 км
 6 От 30 до менее 35 км
 7 От 35 до менее 40 км
 8 От 40 до менее 50 км
 9 50 км и больше
 10 Не определен
 11–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

0 19 104

Изменение в характере глаза в течение 30 минут

 Кодовая
   цифра

 0 Глаз впервые стал видимым в течение последних 30 минут
 1 Никакого существенного изменения в характеристиках или размере глаза
 2 Глаз уменьшился без какоголибо другого существенного изменения в его характеристиках
 3 Глаз увеличился без какоголибо другого существенного изменения в его характеристиках
 4 Глаз стал менее отчетливым без какоголибо существенного изменения в размере
 5 Глаз стал менее отчетливым и уменьшился в размере
 6 Глаз стал менее отчетливым и увеличился в размере

(продолж.)

Четко�определена



(Кодовая таблица 0 19 104 — продолж.)

 Кодовая
   цифра

 7 Глаз стал более отчетливым без какоголибо существенного изменения в размере
 8 Глаз стал более отчетливым и уменьшился в размере
 9 Глаз стал более отчетливым и увеличился в размере
 10 Изменения в характере и размере глаза определить невозможно
 11–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

0 19 105

Расстояние между концом спиральной полосы и центром

 Кодовая
   цифра

 0 От 0 до менее 100 км
 1 От 100 до менее 200 км
 2 От 200 до менее 300 км
 3 От 300 до менее 400 км
 4 От 400 до менее 500 км
 5 От 500 до менее 600 км
 6 От 600 до менее 800 км
 7 800 км или больше
 8–9 Зарезервированы
 10 Сомнительное или неопределенное
 11–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

0 19 107

Временной интервал, за который рассчитывалось перемещение тропического циклона

 Кодовая
   цифра

 0 Менее 1 часа
 1 От 1 до менее 2 часов
 2 От 2 до менее 3 часов
 3 От 3 до менее 6 часов
 4 От 6 до менее 9 часов
 5 От 9 до менее 12 часов
 6 От 12 до менее 15 часов
 7 От 15 до менее 18 часов
 8 От 18 до менее 21 часа
 9 От 21 до менее 30 часов
 10–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

FM 94  BUFR
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0 19 108

Точность географического положения тропического циклона

 Кодовая
   цифра
 0 Центр циклона в пределах 10 км от переданного положения
 1 Центр циклона в пределах 20 км от переданного положения
 2 Центр циклона в пределах 50 км от переданного положения
 3 Центр циклона в пределах 100 км от переданного положения
 4 Центр циклона в пределах 200 км от переданного положения
 5 Центр циклона в пределах 300 км от переданного положения
 6 Центр циклона не определен
 7 Отсутствующее значение

0 19 109

Средний диаметр сплошной облачности тропического циклона

 Кодовая
   цифра
 0 Меньше 1° широты
 1 От 1° до менее 2° широты
 2 От 2° до менее 3° широты
 3 От 3° до менее 4° широты
 4 От 4° до менее 5° широты
 5 От 5° до менее 6° широты 
 6 От 6° до менее 7° широты
 7 От 7° до менее 8° широты
 8 От 8° до менее 9° широты
 9 9° широты или более
 10 Не определен
 11–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

0 19 110

Видимое 24-часовое изменение в интенсивности тропического циклона

 Кодовая
   цифра
 0 Значительное ослабление
 1 Ослабление
 2 Без изменений
 3 Усиление
 4 Значительное усиление
 5–8 Зарезервированы
 9 Ранее не наблюдалось
 10 Не определено
 11–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

FM 94  BUFR
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0 19 113

Тип системы облаков номера ТД

 Кодовая
   цифра  Тип
 1 Изогнутая полоса
 2 Сдвиг
 3 Глаз
 4 Слоистообразный глаз
 5 Центральная плотная сплошная облачность (ЦПСО)
 6 Смешанный центр
 7 Холодная облачность по центру (ХОЦ)
 8–14 Зарезервированы
 15 Отсутствующее значение

0 19 117

Тип картины облачности номера ТМ

 Кодовая
   цифра  Тип
 1 A (изогнутая полоса)
 2 B (ЦПСО)
 3 C (сдвиг)
 4–6 Зарезервированы
 7 Отсутствующее значение

0 19 119

Тип окончательного Т номера 

 Кодовая
   цифра  Тип
 1 Номер ТД
 2 Номер ТМ
 3 Номер ОТМ
 4–6 Зарезервированы
 7 Отсутствующее значение

FM 94  BUFR
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0 22 056
Направление профиля

Кодовая
цифра

0 Профиль, направленный вверх
1 Профиль, направленный вниз
2 Горизонтальный
3 Отсутствующее значение

0 22 060
Состояние плавучего якоря дрейфующего буя Лагранжа

Кодовая
цифра

0 Плавучий якорь отсоединен
1 Плавучий якорь присоединен
2 Состояние неизвестно

3–6 Зарезервировано
7 Отсутствующее значение

0 22 061
Состояние моря

Кодовая Высота волны
цифра в метрах

0 Штиль (спокойная поверхность) 0

1 Штиль (рябь) 0 – 0,1

2 Небольшое волнение 0,1 – 0,5

3 Слабое волнение 0,5 – 1,25

4 Умеренное волнение 1,25 – 2,5

5 Бурное волнение 2,5 – 4

6 Очень бурное волнение 4 – 6

7 Высокое волнение 6 – 9

8 Очень высокое волнение 9 – 14

9 Исключительно сильное волнение Свыше 14

10–14 Зарезервированы

15 Отсутствующее значение

П р и м е ч а н и я :

1) Эти величины относятся к хорошо сформированному ветровому волнению в открытом море. В то время как
предпочтение следует отдавать описательным терминам, значения этих высот могут использоваться
наблюдателем как руководство при передаче состояния поверхности моря, которое возникает в результате
различных факторов, таких, как ветер, зыбь, течения, угол между направлением ветра и зыби и т. д.

2) Высоту, соответствующую границе двух соседних интервалов таблицы, следует кодировать во всех случаях
более низкой цифрой кода;  например, высота 4 м кодируется цифрой 5.

0 22 067
Тип прибора для измерений профиля температуры воды

(См. общую кодовую таблицу C–3)

FM 94 BUFR
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0 22 068

Типы регистраторов профиля температуры воды

(См. общую кодовую таблицу C–4)

0 22 120

Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами

Кодовая
цифра

0 Данные хорошего качества
1 Максимальный (высокий) предел уровня воды превышен
2 Минимальный (низкий) предел уровня воды превышен
3 Предел скорости изменения уровня воды превышен
4 Единообразный предел уровня воды превышен
5 Предел значения сообщенного уровня воды минус значение предсказанного уровня воды превышен
6 Значение, сообщенное датчиком первичного уровня воды, минус значение датчика  резервного уровня
7 Установленный доступ превышенного значения по отношению к предсказанному значению
8 Превышенные пределы (сигмы и/или выбросы) параметра обеспечения качества уровня воды
9 Температура моря вне предсказанного диапазона

10 Неудача многочисленных проверок качества (выше) 
11 Не осуществлено никакой автоматической проверки уровня воды

12–30 Зарезервированы
31 Отсутствующее значение

0 22 121

Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами

Кодовая
цифра

0 Оперативный
1 Возможная проблема закупорки или в противном случае ухудшение данных уровня воды
2 Возможный перенос нулевой отметки
3 Состояние датчика уровня воды неизвестно
4 Предполагаемая или известная проблема с датчиком температуры моря
5 Многочисленные возможные проблемы (выше)
6 Плохие данные – НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ!
7 Не осуществлено никакого ручного контроля уровня воды

8–30 Зарезервированы
31 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 22 122

Автоматизированный контроль метеорологических данных станцией 
наблюдения за приливами

Кодовая
цифра

0 Данные хорошего качества от всех датчиков
1 Направление ветра вне допустимых пределов
2 Скорость ветра вне предсказанных пределов
3 Барометрическое давление вне предсказанных пределов
4 Температура воздуха вне предсказанных пределов
5 Многочисленные датчики не прошли проверку контроля качества
6 Не осуществлено никакого автоматического контроля метеорологических данных

7–30 Зарезервированы
31 Отсутствующее значение

0 22 123

Ручной контроль метеорологических данных станцией наблюдения за приливами

Кодовая
цифра

0 Оперативный
1 Предполагаемая или известная проблема с датчиком ветра
2 Предполагаемая или известная проблема с датчиком барометрического давления
3 Предполагаемая или известная проблема с датчиком температуры воздуха
4 Неизвестное состояние всех датчиков
5 Предполагаемые или известные проблемы с многочисленными датчиками
6 Плохие данные — НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ!
7 Не осуществлено никакого ручного контроля метеорологических данных

8–30 Зарезервированы
31 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 23 001

Оперативное оповещение об аварии — применимая статья Конвенции 

Кодовая
цифра

0 Зарезервирована

1 Статьи 1 и 2

2 Статья 3

3 Статья 5.2

4–6 Зарезервированы

7 Отсутствующее значение

0 23 002

Деятельность или установка, связанные с происшествием

Кодовая
цифра

0 Зарезервирована

1 Ядерный реактор на земле

2 Ядерный реактор в море

3 Ядерный реактор в космосе

4 Установка по производству ядерного топлива

5 Установка по переработке радиоактивных отходов

6 Транспортировка ядерного топлива или радиоактивных отходов

7 Хранение ядерного топлива или радиоактивных отходов

8 Производство радиоизотопов

9 Использование радиоизотопов

10 Хранение радиоизотопов

11 Захоронение радиоизотопов

12 Транспортировка радиоизотопов

13 Использование радиоизотопов для выработки электроэнергии

14–29 Зарезервированы

30 Другие виды

31 Отсутствующее значение
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0 23 003

Тип выброса

Кодовая
цифра

0 Выброс отсутствует

1 Выброс в атмосферу

2 Выброс в водные объекты

3 Выброс в атмосферу и водные объекты

4 Ожидаемый выброс в атмосферу

5 Ожидаемый выброс в водные объекты

6 Ожидаемый выброс в атмосферу и водные объекты

7 Отсутствующее значение

0 23 004

Контрмеры, принятые близ границы

Кодовая
цифра

0 Защитные меры отсутствуют

1 Эвакуация

2 Применение защиты

3 Профилактика

4 Вода

5–6 Зарезервированы

7 Отсутствующее значение

0 23 005

Причина происшествия

Кодовая
цифра

0 Страна, где произошло происшествие, не понимает, что произошло

1 Страна, где произошло происшествие, знает его причину 

2 Зарезервирована

3 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 23 006

Ситуация, связанная с происшествием

Кодовая
цифра

0 Без улучшения

1 Нестабильная

2 Нет ухудшения

3 Улучшение

4 Стабильная

5 Ухудшается

6 Зарезервирована

7 Отсутствующее значение

0 23 007

Характеристика выброса

Кодовая
цифра

0 Нет выброса

1 Выброс остановлен

2 Выброс

3 Выброс продолжается

4–6 Зарезервированы

7 Отсутствующее значение

0 23 008/0 23 009

Состояние текущего или ожидаемого выброса

Кодовая
цифра

0 Газообразный

1 В частицах

2 Газы и частицы (в смеси)

3 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 23 016

Возможность значительного химического токсического 
воздействия на здоровье

Кодовая
цифра

0 Значительное химическое токсическое воздействие на здоровье отсутствует

1 Возможно значительное химическое токсическое воздействие на здоровье

2 Зарезервирована

3 Отсутствующее значение

0 23 018

Поведение выброса во времени

Кодовая
цифра

0 Выброс прекратился

1 Выброс еще продолжается

2 Ожидается усиление выброса в ближайшие 6 часов

3 Ожидается, что выброс останется постоянным в течение следующих 6 часов

4 Ожидается уменьшение выброса в течение следующих 6 часов

5–6 Зарезервированы

7 Отсутствующее значение

0 23 031

Возможность взаимодействия шлейфа с осадками, выпавшими в
стране происхождения аварии

Кодовая
цифра

0 Шлейф не будет взаимодействовать с дождем в стране происхождения аварии

1 Шлейф будет взаимодействовать с дождем в стране происхождения аварии

2 Зарезервирована

3 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 23 032

Воздействие на шлейф изменения в направлении и/или флаге скорости ветра

Кодовая
цифра

0 Не ожидается значительных изменений в течение следующих 6 часов

1 Ожидается значительное изменение в течение следующих 6 часов

2 Зарезервирована

3 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 24 003

Состав выброса

Кодовая
цифра

0 Инертные газы

1 Соединения йода

2 Соединения цезия

3 Трансурановые соединения

4–30 Зарезервированы

31 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 26 010

Включенные часы

Номер

бита

1 0100
2 0200
3 0300
4 0400
5 0500
6 0600
7 0700
8 0800
9 0900

10 1000
11 1100
12 1200
13 1300
14 1400
15 1500
16 1600
17 1700
18 1800
19 1900
20 2000
21 2100
22 2200
23 2300
24 2400
25 Неизвестная комбинация часов

Все 26 Отсутствующее значение
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0 30 031
Тип изображения

Кодовая
цифра

0 PPI

1 Комбинированный

2 CAPPI

3 Вертикальный разрез

4 Буквенно-цифровые данные

5 Карта предметов на местности, создающих помехи

6 Карта

7 Тестовое изображение

8 Замечания

9 Карта отражений от местных объектов

10 Карта высоты луча радиолокатора

11–13 Зарезервированы

14 Другие виды

15 Отсутствующее значение

0 30 032

Комбинация с другими данными

Номер
бита

1 Карта

2 Спутниковые IR

3 Спутниковые VIS

4 Спутниковые WV

5 Спутниковые мультиспектральные

6 Синоптические наблюдения

7 Прогностические параметры

8 Данные о молниях

9–14 Зарезервированы

15 Другие данные

Все 16 Отсутствующее значение

FM 94 BUFR
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0 31 021

Значимость ассоциированного поля

Кодовая
цифра

0 Зарезервирована

1 1-битовый индикатор качества 0 = хорошо
1 = сомнительно или плохо

2 2-битовый индикатор качества 0 = хорошо
1 = несколько сомнительно
2 = в высшей степени сомнительно
3 = плохо

3–5 Зарезервированы

6 4-битовый указатель класса контроля качества
в соответствии с ГТСПП 0 = проверка не проводилась

1 = правильное значение (прошло все проверки)

2 = вероятно хорошее, но значение не согла-
суется со статистическими данными (отли-
чается от климатологических параметров)

3 = вероятно плохое (выброс, градиент, .... если
прошло другие проверки)

4 = прохое значение, неприемлемое значение 
(не соответствует по масштабу, дает верти-
кальную нестабильность, выпадает посто-
янного профиля)

5 = значение изменено в ходе контроля качества

6 –7 = не используются (зарезервированы)

8 = интерполированное значение

9 = отсутствующее значение

7 Процент достоверности

8–20 Зарезервированы

21 1-битовый индикатор качества 0 = первоначальное значение
(см. примечание 2) 1 = замененное/скорректированное значение

22–62 Зарезервированы для местного использования

63 Отсутствующее значение

П р и м е ч а н и я :

1) Значимость ассоциированного поля должна использоваться на первоначальном этапе совместно
с качеством данных наблюдений.

2) Кодовая цифра 21 может быть использована внутри скорректированных сообщений с указанными
скорректированными/замененными величинами.

3) Могут быть разработаны дополнительные применения.

0 31 031
Указатель наличия данных

Номер
бита Значение

1 0 Данные имеются

1 Данные отсутствуют

FM 94 BUFR
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0 35 000
FM и номер регионального кода

 Кодовая
  цифра
 000–099 Международные коды FM
 100–199 Коды PA I
 200–299 Коды PA II
 300–399 Коды PA III
 400–499 Коды PA IV
 500–599 Коды PA V
 600–699 Коды PA VI
 700–799 Антарктические коды
 800–999 Зарезервированы
 1000–1022 Не используются
 1023 Отсутствующее значение

0 35 001
Временной период для мониторинга

 Кодовая
   цифра

 0 Реальное время
 1 Время, близкое к реальному 
 2 Неоперативное время
 3–6 Зарезервированы
 7 Отсутствующее значение

FM 94  BUFR
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0 35 030
Несоответствия в поступлении ожидаемых данных

 Кодовая
   цифра

 0 Несоответствий нет
 1 Несоответствие стандартным и рекомендуемым практике и процедурам, включая процедуры 

мониторинга
 2 Несвоевременное обновление каталогов метеорологических бюллетеней
 3 Неправильные справочники маршрутизации
 4 Отсутствие гибкости в организации маршрутизации
 5 Несоответствия в эксплуатации центров и цепей ГСТ
 6 Потеря данных или задержка в трансляции данных по ГСТ
 7 Маршрутизация данных, отличная от маршрутизации, рекомендуемой в плане
 8 Различные недостатки
 9–14 Зарезервированы
 15 Отсутствующее значение

0 35 031
Показатель оценки результатов мониторинга

 Кодовая
   цифра

 1 Достаточное количество и все приемлемого качества
 2 Достаточное количество, но частично неприемлемого качества
 3 Недостаточное количество, но все приемлемого качества
 4 Недостаточное количество и неприемлемое качество
 5 Некоторые сообщения неполные
 6 Ненадежные или неправильно закодированные группы не могут интерпретироваться
 7 Значительные ошибки кодирования
 8 Не соблюдается передача в последовательном порядке
 9 Сводка полностью непригодна и, таким образом, не учитывается
 10 Определенные и устраненные недостатки
 11 Определенные, но не устраненные недостатки
 12 Недостатки не определены
 13 Ошибки измерения
 14 Взаимное несоответствие
 15 Временное несоответствие
 16 Ошибка прогноза
 17 Отклонение
 18 Улучшить систему контроля качества
 19 Расширить программы обучения
 20–98 Зарезервированы
 99–122 Не используются
 123 Отсутствующее значение
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0 35 032
Причина отсутствия данных

 Кодовая
   цифра
 1 Отсутствие групп данных вследствие слабого радиосигнала
 2 Отсутствие групп данных вследствие выхода из строя центра
 3 Отсутствие групп данных вследствие выхода из строя цепи
 4 Отсутствие осуществления или обслуживания РОСС требуемой плотности
 5 Недостаточное количество подготовленного персонала на обслуживаемых станциях
 6 Нехватка расходных материалов
 7 Неисправность приборов
 8 Невыполнение процедур телесвязи
 9 Прекращение выполнения некоторых программ наблюдения
 10–14 Не используются
 15 Отсутствующее значение

0 35 033
Недостатки в наблюдениях и сборе данных

 Кодовая
   цифра
 1 Нет недостатков
 2 Наблюдения проводились на нерегулярной основе
 3 Наблюдения проводились не в установленный срок
 4 Наблюдения проводились, но данные не распространялись
 5 Наблюдения проводились и направлены по неправильному адресу потребителей
 6 Собранные данные не получены
 7 Собранные данные переданы поздно
 8 Собранные данные не передавались
 9 Трудности в распространении ВЧ и в выборе подходящей частоты
 10 Трудности в обслуживании оборудования связи на удаленных станциях
 11 Нет альтернативной схемы для маршрутизации данных метеорологических наблюдений
 12–99 Зарезервированы
 100–122 Не используются
 123 Отсутствующее значение

0 35 034
Статистические тенденции в отношении наличия данных (в течение периода(ов) обзора)

 Кодовая
   цифра
 1 Незначительное улучшение
 2 Значительное улучшение
 3 Весьма значительное улучшение
 4 Устойчивое
 5 Уменьшающееся
 6 Меры, необходимые для улучшения наблюдений в ночные сроки
 7 Отсутствующее значение



0 35 035
Причина прекращения полета

 Кодовая
   цифра
 0 Зарезервирована
 1 Разрыв оболочки шара-зонда
 2 Вынужденное снижение шара-зонда в результате обледенения
 3 Утечка газа или уравновешенный шар-зонд
 4 Слабый или затухающий сигнал
 5 Отказ батареи
 6 Отказ наземного оборудования
 7 Радиопомехи
 8 Отказ радиозонда
 9 Чрезмерное количество отсутствующих групп данных
 10 Зарезервирована
 11 Чрезмерное количество отсутствующих данных о температуре
 12 Чрезмерное количество отсутствующих данных о давлении
 13 Прекращение работы пользователя
 14–29 Зарезервированы
 30 Другие 
 31 Отсутствующее значение
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ДОБАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА FM 94 BUFR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ФОРМЫ BACKUS-NAUR 

1. ВВЕДЕНИЕ

Форма Backus-Naur (BNF) является мощным и точно выраженным средством для определения формы
представления. 

Используемые в ней условные знаки являются следующими:

〈прописные буквы〉 объект, определенный таким образом, будет составлен
из других объектов

〈ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ〉 «элементарный» или «окончательный» объект, не опре-
деляемый в терминах других объектов

: : = состоит из

〈объект〉 конкретный случай употребления объекта

〈объект 1〉 〈объект 2〉 за объектом 1 следует объект 2

〈- - -〉|〈- - -〉 альтернативные объекты

〈- - -〉 (n) точно n случаев

〈- - -〉 o дополнительный (необязательный) объект (нуль или один)

〈- - -〉 * нуль или более случаев

〈- - -〉 + один или более случаев

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА FM 94 BUFR

В следующих пунктах для определения BUFR используется BNF; описание дается «сверху вниз».

2.1 Сообщение BUFR

〈сообщение BUFR〉 : : = 〈раздел указателя〉
〈раздел идентификации〉
〈необязательный раздел〉 o
〈раздел описания данных〉
〈раздел данных〉
〈КОНЕЦ СООБЩЕНИЯ BUFR〉

〈КОНЕЦ СООБЩЕНИЯ BUFR〉 : : = последовательность «7777»

2.2 Раздел указателя

〈раздел указателя〉 : : = 〈НАЧАЛО СООБЩЕНИЯ BUFR〉
〈общая длина сообщения BUFR〉
〈номер издания BUFR〉

〈НАЧАЛО СООБЩЕНИЯ BUFR〉 : : = последовательность «BUFR»

(продолж.)
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2.2 Раздел указателя (продолж.)

〈общая длина сообщения BUFR〉 : : = 24-битное целое число без знака, дающее общую
длину сообщения, включая раздел указателя, 
в октетах

〈номер издания BUFR〉 : : = 8-битное число без знака

2.3 Раздел идентификации

〈раздел идентификации〉 : : = 〈ДЛИНА РАЗДЕЛА〉
〈ГЛАВНАЯ ТАБЛИЦА КОДА BUFR〉
〈номер центра-поставщика данных〉
〈ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
ОБНОВЛЕНИЯ〉
〈ФЛАГ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА〉
〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ФЛАГ〉 (7)
〈КАТЕГОРИЯ ДАННЫХ BUFR〉
〈ПОДКАТЕГОРИЯ ДАННЫХ BUFR〉
〈номер варианта используемой главной таблицы〉
〈номер варианта используемых местных таблиц〉
〈ГОД ВЕКА〉
〈МЕСЯЦ〉
〈ДЕНЬ〉
〈ЧАС〉
〈МИНУТА〉
〈необязательная часть〉
〈ЗАПОЛНЕНИЕ СВОБОДНОГО МЕСТА
ХОЛОСТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ〉 *

〈ДЛИНА РАЗДЕЛА〉 : : = 24-битное целое число без знака, дающее длину
раздела в октетах

〈ГЛАВНАЯ ТАБЛИЦА BUFR〉 : : = 8-битное целое число без знака, дающее главную
таблицу кода BUFR

〈номер центра-поставщика данных〉 : : = 16-битная кодовая таблица

〈ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР : : = 8-битное целое число без знака, присвоенное
ОБНОВЛЕНИЯ〉 центром-поставщиком данных;  равно нулю при

создании сообщения BUFR и увеличиваемое
каждый раз, когда сообщение обновляется

〈ФЛАГ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА〉 : : = 1-битный флаг — 1 указывает необязательный
раздел;  0 — что он отсутствует

〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ФЛАГ〉 : : = 7-битный флаг зарезервирован для дальнейше-
го использования (установлен на «0»)

〈КАТЕГОРИЯ ДАННЫХ BUFR〉 : : = 8-битное целое число без знака, указывающее
общую категорию данных BUFR в соответствии
с таблицей A

〈ПОДКАТЕГОРИЯ ДАННЫХ BUFR〉 : : = 8-битное целое число без знака, указывающее
подкатегорию данных BUFR в соответствии 
с местной договоренностью

〈номер варианта используемой главной : : = 8-битное целое число без знака
таблицы〉
〈номер варианта используемых местных : : = 8-битное целое число без знака
таблиц〉

(продолж.)

ДОБАВЛЕНИЕ
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2.3 Раздел идентификации (продолж.)

〈ГОД ВЕКА〉 : : = 8-битное целое число без
знака — год

〈МЕСЯЦ〉 : : = 8-битное целое число без наиболее 
знака — месяц типичное

〈ДЕНЬ〉 : : = 8-битное целое число без содержание
знака — день для сообщения

〈ЧАС〉 : : = 8-битное целое число без BUFR
знака — час

〈МИНУТА〉 : : = 8-битное целое число без 
знака — минута

〈необязательная часть〉 : : = в том виде, как она определена местным согла-
шением

〈ЗАПОЛНЕНИЕ СВОБОДНОГО : : = если необходимо обеспечить длину раздела,
МЕСТА ХОЛОСТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ〉 кратную двум октетам, то добавляется достаточ-

ное количество двоичных нулей

2.4 Необязательный раздел

〈необязательный раздел〉 : : = 〈ДЛИНА РАЗДЕЛА〉
〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ОКТЕТ〉
〈объект для локального использования
центрами АОД〉
〈ЗАПОЛНЕНИЕ СВОБОДНОГО МЕСТА
ХОЛОСТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ〉 *

〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ОКТЕТ〉 : : = 8-битное целое число без знака, установленное на
0 

〈объект для локального использования : : = определенный соответствующим центром АОД
центрами АОД〉

2.5 Раздел описания данных

〈раздел описания данных〉 : : = 〈ДЛИНА РАЗДЕЛА〉
〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ОКТЕТ〉
〈КОЛИЧЕСТВО ПОДНАБОРОВ ДАННЫХ〉
〈флаги раздела описания〉
〈описание поднабора данных〉

〈КОЛИЧЕСТВО ПОДНАБОРОВ ДАННЫХ〉 : : = 16-битное целое число без знака, указывающее
количество поднаборов данных,  содержащихся в
сообщении BUFR

〈флаги раздела описания〉 : : = 〈ФЛАГИ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ〉
〈ФЛАГ СЖАТЫХ ДАННЫХ〉
〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ФЛАГ〉 (6)

〈ФЛАГ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ〉 : : = 1-битный флаг — 1 указывает данные наблюде-
ний, 0 — указывает другие данные

〈ФЛАГ СЖАТЫХ ДАННЫХ〉 : : = 1-битный флаг — 1 указывает сжатые данные;
0 указывает несжатые данные

〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ФЛАГ〉 : : = 6-битный флаг — зарезервирован для будущего
использования (установлен на 0)

〈описание поднаборов данных〉 : : = 〈дескриптор〉 +

〈дескриптор〉 : : = 〈дескриптор элемента〉|
〈дескриптор повторения〉|
〈дескриптор опратора〉|
〈дескриптор последовательности〉

(продолж.)
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2.5 Раздел описания данных (продолж.)

〈дескриптор элемента〉 : : = 〈ссылка на таблицу b〉

〈дескриптор повторения〉 : : = 〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉
〈МАСШТАБ ПОВТОРЕНИЯ〉
〈КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ〉
〈ссылка на таблицу〉o

〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉 : : = 2-битное целое число без знака, определяющее
тип дескриптора — величина равна 1

〈МАСШТАБ ПОВТОРЕНИЯ〉 : : = 6-битное целое число без знака, определяющее
количество последовательных дескрипторов,
которые должны быть повторены

〈КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ〉 : : = 8-битное целое число без знака, определяющее
количество раз, которое дескрипторы должны
быть повторены в рамках масштаба;  если рав-
няется нулю, то следующий дескриптор эле-
мента относится к элементу данных, содержа-
щему количество повторений

〈дескриптор оператора〉 : : = 〈ссылка на таблицу с〉

〈оператор описания данных〉 : : = 〈дескриптор повторения〉|
〈дескриптор повторения〉
〈дескриптор элемента〉|
〈дескриптор оператора〉|
〈дескриптор оператора〉
〈дескриптор элемента〉

〈дескриптор последовательности〉 : : = 〈ссылка на таблицу d〉

2.6 Таблица B кода BUFR

〈таблица b〉 : : = 〈позиция таблицы b〉 +
〈позиция таблицы b〉 : : = 〈ссылка на таблицу b〉

〈НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА〉
〈НАЗВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉
〈ЗНАК МАСШТАБА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉
〈МАСШТАБ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉
〈ЗНАК ЕДИНИЦ НАЧАЛА ОТСЧЕТА〉
〈ВЕЛИЧИНА НАЧАЛА ОТСЧЕТА〉
〈ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ〉

〈ссылка на таблицу b〉 : : = 〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉
〈НОМЕР КЛАССА〉
〈НОМЕР ЭЛЕМЕНТА〉

〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉 : : = 2-битное целое число без знака — величина
равна 0

〈НОМЕР КЛАССА〉 : : = 6-битное целое число без знака — указывающее
класс таблицы b

〈НОМЕР ЭЛЕМЕНТА〉 : : = 8-битное целое чесло без знака — указывающее
элемент таблицы b

〈НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА〉 : : = 〈первая строка названия элемента〉
〈вторая строка названия элемента〉

(продолж.)
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2.6 Таблица B кода BUFR (продолж.)

〈первая строка названия элемента〉 : : = первые 32 буквы названия элемента

〈вторая строка названия элемента〉 : : = следующие 32 буквы названия элемента

〈НАЗВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉 : : = название единиц измерения в системе СИ, состо-
ящее из 24 символов: вводятся слова «КОДОВАЯ
ТАБЛИЦА», если величины данных относятся к
коду;  «ТАБЛИЦА ФЛАГОВ», если величины
относятся к флагам;  «ЧИСЛЕН.», если величины
неразмерные;  «МККТТ МА5», если величины
представлены символами

〈ЗНАК МАСШТАБА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉 : : = 1-битный знак величины масштаба единиц изме-
рения (0 = положительный)

〈МАСШТАБ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉 : : = 7-битное целое число без знака, дающее степень
10, на которую первичный элемент данных в еди-
ницах, указанных в 〈НАЗВАНИЕ ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ〉, умножается, чтобы получить
искомую величину в сообщении BUFR

〈ЗНАК ЕДИНИЦ НАЧАЛА ОТСЧЕТА〉 : : = 1-битный знак величины единиц измерения
начала отсчета (0 = плюс)

〈НАЧАЛО ОТСЧЕТА〉 : : = 31-битное целое число без знака, содержащее
величину начала отсчета, указанную в масштабе,
соответствующем масштабу единиц измерения 

〈ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ〉 : : = 8-битное целое число без знака, указывающее
длину данных в битах

2.7 Таблица C кода BUFR

〈таблица c〉 : : = 〈позиция таблицы с〉 +

〈позиция таблицы с〉 : : = 〈ссылка на таблицу с〉
〈ОПЕРАНД〉
〈НАЗВАНИЕ ОПЕРАТОРА〉
〈ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ〉

〈ссылка на таблицу с〉 : : = 〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉
〈КОД ОПЕРАЦИИ〉

〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉 : : = 2-битное целое число без знака — величина равна
2

〈КОД ОПЕРАЦИИ〉 : : = 6-битное целое число без знака, указывающее
предполагаемую операцию

〈ОПЕРАНД〉 : : = 8-битная целая величина без знака, используемая
в качестве операнда, указываемого определением
операции

〈НАЗВАНИЕ ОПЕРАТОРА〉 : : = название оператора, состоящее из 40 символов

〈ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ〉 : : = правила, определяющие операцию, которая
должна быть выполнена

2.8 Таблица D кода BUFR

〈таблица d〉 : : = 〈позиция таблицы d〉 +

〈позиция таблицы d〉 : : = 〈ссылка на таблицу d〉
〈дескриптор〉 〈дескриптор〉 +

(продолж.)
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2.8 Таблица D кода BUFR (продолж.)

〈ссылка на таблицу d〉 : : = 〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉
〈НОМЕР КАТЕГОРИИ〉
〈НОМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ〉

〈КОД ДЕСКРИПТОРА〉 : : = 2-битное целое чесло без знака — величина 
равна 3

〈НОМЕР КАТЕГОРИИ〉 : : = 6-битное целое число без знака, указывающее
категорию таблицы d

〈НОМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ〉 : : = 8-битное целое число без знака, указывающее спи-
сок последовательностей в таблице d

2.9 Раздел данных

〈раздел данных〉 : : = 〈ДЛИНА РАЗДЕЛА〉
〈ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ОКТЕТ〉
〈двоичные данные в соответствии с дескрипто-
рами последовательности〉
〈ЗАПОЛНЕНИЕ СВОБОДНОГО МЕСТА
ХОЛОСТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ〉 *

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ ОБМЕНА ДЛЯ ТАБЛИЦ КОДА BUFR

3.1 Формат для международного обмена таблицей B

〈таблица b〉 : : = 〈позиция таблицы b〉 +

〈позиция таблицы b〉 : : = 〈ФЛАГ ДЕСКРИПТОРА〉
〈НОМЕР КЛАССА〉
〈НОМЕР ЭЛЕМЕНТА〉
〈НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СТРОКА 1〉
〈НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СТРОКА 2〉
〈НАЗВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉
〈ЗНАК МАСШТАБА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉
〈МАСШТАБ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉
〈ЗНАК ЕДИНИЦ НАЧАЛА ОТСЧЕТА〉
〈ВЕЛИЧИНА НАЧАЛА ОТСЧЕТА〉
〈ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ〉

〈ФЛАГ ДЕСКРИПТОРА〉 : : = однозначное целое число, представленное в виде
одного символа

〈НОМЕР КЛАССА〉 : : = двузначное целое число, представленное в виде
двух символов

〈НОМЕР ЭЛЕМЕНТА〉 : : = трехзначное целое число, представленное в виде
трех символов

〈НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СТРОКА 1〉 : : = строка 1 названия, состоящего из 32 символов

〈НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СТРОКА 2〉 : : = строка 2 названия, состоящего из 32 символов

〈НАЗВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉 : : = название единиц из 24 символов или слов
«КОДОВАЯ ТАБЛИЦА», «ТАБЛИЦА ФЛАГОВ»,
«ЧИСЛЕН.» или «МККТТ МА5»

(продолж.)
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3.1 Формат для международного обмена таблицей B (продолж.)

〈ЗНАК МАСШТАБА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉 : : = знак масштаба единиц, представленный в виде
одного символа

〈МАСШТАБ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉 : : = трехзначное целое число со знаком, представляе-
мое в виде трех символов, указывающее степень
10, на которую нужно умножить первоначальный
элемент данных (с единицами, данными в
〈НАЗВАНИИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ〉 для полу-
чения искомой величины в сообщении BUFR

〈ЗНАК ЕДИНИЦ НАЧАЛА ОТСЧЕТА〉 : : = знак единиц начала отсчета, представленный 
в виде одного символа

〈ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН НАЧАЛА ОТСЧЕТА〉 : : = десятизначное целое число со знаком, представ-
ленное в виде 10 символов

〈ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ〉 : : = трехзначное целое число без знака, представляе-
мое в виде трех символов

П р и м е ч а н и я :

1) Все символы должны быть представлены в верхнем регистре символов, используемых МККТТ МА5
(Международный алфавит № 5).

2) Для представления единиц измерения должно быть использовано описание ФОРТРАН;  таким образом,
м2.с-2 должно быть представлено как M**2/S**2 и т. д.

3) Каждая позиция таблицы b должна быть представлена с использованием 95 символов.

3.2 Формат для международного обмена таблицей D

〈таблица d〉 : : = 〈позиция таблицы d〉 +

〈позиция таблицы d〉 : : = 〈ДЕСКРИПТОР F〉
〈ДЕСКРИПТОР X〉
〈ДЕСКРИПТОР Y〉
〈ДЕСКРИПТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ〉*

〈ДЕСКРИПТОР F〉 : : = однозначное целое число дескриптора F, пред-
ставленное в виде одного символа

〈ДЕСКРИПТОР X〉 : : = двузначное целое число дескриптора X, представ-
ленное в виде двух символов

〈ДЕСКРИПТОР Y〉 : : = трехзначное целое число дескриптора Y, представ-
ленное в виде трех символов

〈ДЕСКРИПТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ〉 : : = шестизначное целое число таблицы начала
отсчета, представленное в виде шести символов

_______________
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ТАБЛИЦА КОДА CREX, ОТНОСЯЩАЯСЯ К РАЗДЕЛУ 1

Таблица A кода CREX ——  Категория данных

Кодовая
Тип данных

цифра

000 Приземные данные —  суша

001 Приземные данные —  море

002 Данные вертикального зондирования (отличные от данных спутникового зондирования)

003 Данные вертикального зондирования (спутниковые)

004 Аэрологические данные по одному уровню (отличные от спутниковых)

005 Аэрологические данные по одному уровню (спутниковые)

006 Радиолокационные данные

007 Синоптические характеристики

008 Физические/химические составляющие

009 Рассеивание и перенос

010 Радиологические данные

011 Таблицы CREX, полная замена или корректировка

012 Приземные данные (спутниковые)

013–019 Зарезервированы

020 Информация о статусе

021 Радиация (измерена со спутника)

022–030 Зарезервированы

031 Океанографические данные

032–100 Зарезервированы

101 Данные изображений (спутниковых)

102–239 Зарезервированы

240–254 Для экспериментального использования

Для CREX, издание 1:

255 Указатель для местного использования

Для CREX, издание 2:

255 Другая категория

FM 95 CREX

I.2 – Табл. A CREX — 1





















Категория 00 ——  Последовательности позиций таблицы кода CREX

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/00 — 1

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

D 00 010 D 00 003 Следует определить дескриптор таблицы D
R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
B 00 030 Последовательность определения дескриптора





Категория 01 ——  Последовательности местоположения и идентификации

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/01 — 1

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Идентификация)
D 01 029 B 01 018 Краткий указатель станции

B 02 001 Тип станции
D 01 011 Дата

(Идентификация с физическим местоположением)
D 01 030 B 01 018 Краткий указатель станции

B 02 001 Тип станции
D 01 011 Дата
D 01 024 Широта и долгота, высота

(Приборы для измерения озона — спектрофотометр Брюйера)
D 01 070 B 02 143 Тип приборов для измерения озона

B 02 142 Серийный номер или указатель прибора для измерения озона
B 02 144 Тип источника света для Брюйера

(Приборы для измерения озона — спектрофотометр Добсона)
D 01 074 B 02 143 Тип приборов для измерения озона

B 02 142 Серийный номер/идентификация приборов для измерения 
озона

B 02 145 Установка длины волны для прибора Добсона
B 02 146 Условия источника для прибора Добсона

(Идентификация зондирования озона)
D 01 075 D 01 001 Номер блока ВМО, номер станции ВМО

B 01 015 Название станции или поста
D 01 024 Широта, долгота, высота станции
B 08 021 18 = время запуска
D 01 011 Год, месяц, день
D 01 012 Час, минута

(Приборы для зондирования озона)
D 01 076 B 02 011 Тип радиозонда

B 02 143 Тип приборов для измерения озона
B 02 142 Серийный номер или указатель приборов для измерения 

озона





Категория 02 ——  Метеорологические последовательности, общепринятые 
для приземных данных

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/02 — 1

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

D 02 013 D 02 006 Давление и изменение давления
D 02 003 Ветер, температура, влажность, видимость, явления погоды
R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 02 005 Информация об облачном слое













Категория 06 ——    Метеорологические или океанографические последовательности,  
общепринятые для океанографических наблюдений

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/06 — 1

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

D 06 001 B 02 032 Указатель преобразования в цифровую форму
R 02 000 Повторение с задержкой 2 дескрипторов
B 07 062 Глубина от поверхности моря
B 22 042 Подповерхностная температура моря

D 06 004 B 02 032 Указатель преобразования в цифровую форму
B 02 033 Метод измерения солености/глубины
R 03 000 Повторение с задержкой 3 дескрипторов
B 07 062 Глубина от поверхности моря
B 22 043 Подповерхностная температура моря
B 22 062 Соленость

D 06 005 B 02 031 Метод измерения течения
R 03 000 Повторение с задержкой 3 дескрипторов
B 07 062 Глубина от поверхности моря
B 22 004 Направление течения
B 22 031 Скорость течения

(Идентификация сводки прилива, контроль уровня воды, временной
инкремент)

D 06 019 B 01 075 Буквенно-цифровая идентификация станций наблюдений за при-
ливом

D 01 011 Год, месяц, день
D 01 012 Час, минута
B 22 042 Температура воды/моря
B 22 120 Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюде-

ний за приливом
B 22 121 Ручной контроль уровня воды станцией наблюдений за приливом
С 01 002 Изменить длину данных до 2 символов
В 04 015 Временной инкремент
B 04 065 Кратковременный инкремент

(Идентификация сводки прилива, контроль уровня воды, временной
период или отклонение, временной инкремент) (см. примечание (1))

D 06 020 B 01 075 Буквенно-цифровая идентификация станций наблюдений за при-
ливом

D 01 011 Год, месяц, день
D 01 012 Час, минута
B 22 042 Температура воды/моря
B 22 120 Автоматизированное измерение уровня воды станцией наблюде-

ний за приливом
B 22 121 Ручное измерение уровня воды станцией наблюдения за при-

ливом

(продолж.)



(Категория 06 — продолж.)

П р и м е ч а н и я :

1) Эту последовательность не следует применять из-за неправильного использования дескриптора В 04 075;
вместо нее надо использовать последовательность D 06 019.

2) Эту последовательность не следует применять из-за неправильного использования дескриптора В 04 075
в последовательности D 06 020; вместо нее надо использовать последовательность D 06 025.

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/06 — 2

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

D 06 020 B 04 075 Краткий период или отклонение

(продолж.) B 04 065 Краткий временнóй инкремент

(Метеорологические параметры станции наблюдений за приливом)

D 06 021 B 01 075 Буквенно-цифровая идентификация станций наблюдения за при-

ливом

D 01 011 Год, месяц, день

D 01 012 Час, минута

B 22 122 Автоматизированный контроль метеорологических данных 

станцией наблюдения за приливом

B 22 123 Ручной контроль метеорологических данных станцией наблюде-

ния за приливом

B 12 001 Температура воздуха

D 03 002 Давление, направление ветра, скорость ветра

(Высота прилива)

D 06 022 B 01 075 Идентификация станции наблюдения за приливом

D 01 011 Год, месяц, день

D 01 012 Час, минута

B 22 038 Высота прилива по отношению к локальному нулю графика

B 22 039 Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон)

(Серии высоты прилива) (см. примечание (2))

D 06 024 D 06 020 Идентификация сводки прилива, проверки уровня воды, времен-

ной период или отклонениe, временной инкремент

R 02 006 Повторить 2 дескриптора 6 раз

B 22 038 Высота прилива по отношению к локальному нулю графика

B 22 039 Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон)

(Серии высоты прилива)

D 06 025 D 06 019 Идентификация сводки прилива, проверки уровня воды, инкре-

менты времени

R 02 006 Повторить 2 дескриптора 6 раз

B 22 038 Высота прилива по отношению к локальному нулю графика

B 22 039 Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон)



















Категория 08 — Последовательности приземных сводок (море)

FM 95 CREX

 I.2 – Табл. D CREX/08 — 1

  ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
 ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

 F X Y

(Образец TRACKOB)
 D  08  010 B  01  011 Указатель судна или подвижной наземной станции
    R  13  000 Повторение с задержкой 13 дескрипторов
    D  01  011 Дата
    D  01  012 Время
    D  01  021 Широта/долгота (высокая точность)
    B  04  080 Усредненный период для следующей величины
    B  22  049 Температура поверхности моря
    B  04  080 Усредненный период для следующей величины
    B  22  059 Соленость поверхности моря
    B  04  080 Усредненный период для следующей величины
    B  22  005 Направление поверхностного морского течения
    B  02  042 Указатель скорости поверхностного морского течения
    B  22  032 Скорость поверхностного морского течения
    B  02  042 Указатель скорости поверхностного морского течения (отмена)
    B  04  080 Усредненный период для следующей величины (отмена)





Категория 09 ——  Последовательности данных вертикального зондирования
(традиционные данные)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/09 — 1

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Вертикальный профиль ветра)

D 09 001 D 01 037 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с высокой точностью)

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 011 Ветер на высотах

(Вертикальный профиль ветра)

D 09 002 D 01 038 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с низкой точностью)

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 011 Ветер на высотах

(Вертикальный профиль ветра)

D 09 003 D 01 037 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с высокой точностью)

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 012 Ветер на уровнях давления

(Вертикальный профиль ветра)

D 09 004 D 01 038 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с низкой точностью)

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 012 Ветер на уровнях давления

(Вертикальное зондирование с относительной влажностью)

D 09 005 D 01 037 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с высокой точностью)

D 02 004 Информация о значительной облачности

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 013 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Вертикальное зондирование с относительной влажностью)

D 09 006 D 01 038 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с низкой точностью)

D 02 004 Информация о значительной облачности

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 013 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Вертикальное зондирование с данными о точке росы)

D 09 007 D 01 037 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с высокой точностью)

D 02 004 Информация о значительной облачности

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 014 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Вертикальное зондирование с данными о точке росы)

D 09 008 D 01 038 Идентификация и т. д. (наземная станция, местоположение 

с низкой точностью)

D 02 004 Информация о значительной облачности

(продолж.)



(Категория 09 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/09 — 2

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

D 09 008
(продолж.) R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора

D 03 014 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Вертикальный профиль ветра)
D 09 011 D 01 039 Идентификация судна и т. д.

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 011 Ветер на высотах

(Вертикальный профиль ветра)
D 09 012 D 01 039 Идентификация судна и т. д.

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 012 Ветер на уровнях давления

(Вертикальное зондирование с относительной влажностью)
D 09 013 D 01 039 Идентификация судна и т. д.

D 02 004 Информация о значительной облачности
R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 013 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Вертикальное зондирование с данными о точке росы)
D 09 014 D 01 039 Идентификация судна и т. д.

D 02 004 Информация о значительной облачности
R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 014 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Вертикальный профиль ветра)
D 09 015 D 01 040 Идентификация судна и т. д.

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 011 Ветер на высотах

(Вертикальный профиль ветра)
D 09 016 D 01 040 Идентификация судна и т. д.

R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 012 Ветер на уровнях давления

(Вертикальное зондирование с относительной влажностью)
D 09 017 D 01 040 Идентификация судна и т. д.

D 02 004 Информация о значительной облачности
R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 013 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Вертикальное зондирование с даными о точке росы)
D 09 018 D 01 040 Идентификация судна и т. д.

D 02 004 Информация о значительной облачности
R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 014 Данные о давлении, геопотенциале, температуре и ветре

(Профилометр ветра — данные зондирования ветра)
D 09 019 D 01 031 Идентификация и пр.

B 02 003 Тип используемого измерительного оборудования
R 01 000 Повторение с задержкой 1 дескриптора
D 03 011 Ветры на высотах

(продолж.)



(Категория 09 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/09 — 3

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Профилометр ветра — декартовы координаты)

D 09 020 D 01 031 Идентификация и пр.

B 02 003 Тип используемого измерительного оборудования

R 04 000 Повторение с задержкой 4 дескрипторов

B 07 003 Геопотенциал

B 11 003 Компонент u

B 11 004 Компонент v

B 11 005 Компонент w

(Данные об озоне, полученные в результате полета зонда)

(см. примечание 1)

D 09 030 B 15 004 Коэффициент коррекции зондирования озона

B 15 005 p озона

R 04 000 Повторение с задержкой

B 04 015 Инкремент времени с момента запуска, по необходимости;  

в минутах

B 08 006 Значимость вертикального зондирования озона

B 07 004 Давление

B 15 003 Измеренное парциальное давление озона

(Данные об озоне, полученные в результате полета зонда)

D 09 031 B 15 004 Коэффициент коррекции зондирования озона

B 15 005 p озона

R 04 000 Повторение с задержкой

B 04 015 Временнóе отклонение (с момента запуска) в минутах

B 08 006 Значимость вертикального зондирования озона

B 07 004 Давление

B 15 003 Измеренное парциальное давление озона

(Зондирование озона, не связанное с наземным спектрофотометром)

(см. примечание 2)

D 09 040 D 01 075 Идентификация

D 01 076 Измерительные приборы

D 09 030 Данные об озоне, полученные во время полета

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным 

спектрофотометром Брюйера;  общее содержание озона, полу-

ченное посредством спектрофотометра Брюйера, является

единственной величиной) (см. примечание 2)

D 09 041 D 07 041 Описание наземного элемента

D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона

D 01 076 Измерительные приборы для зондирования

D 09 030 Данные об озоне, полученные во время полета

(продолж.)



(Категория 09 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/09 — 4

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным

спектрофотометром Брюйера;  общее содержание озона,

полученное при помощи спектрофотометра Брюйера, является

усредненной величиной) (см. примечание 2)

D 09 042 D 07 042 Описание наземного элемента

D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона

D 01 076 Измерительные приборы для зондирования

D 09 030 Данные об озоне, полученные во время полета

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным

спектрофотометром Добсона;  общее содержание озона,

полученное при помощи спектрофотометра Добсона, является

единой величиной) (см. примечание 2)

D 09 043 D 07 043 Описание наземного элемента

D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона

D 01 076 Измерительные приборы зондирования

D 09 030 Данные об озоне, полученные во время полета

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным 

спектрофотометром Добсона;  общее содержание озона, полу-

ченное при помощи спектрофотометра Добсона, является 

усредненной величиной) (см. примечание 2)

D 09 044 D 07 044 Описание наземного элемента

D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона

D 01 076 Измерительные приборы зондирования

D 09 030 Данные об озоне, полученные во время полета

(Зондирование озона, не связанное с наземным спектрофотометром)

D 09 045 D 01 075 Идентификация

D 01 076 Измерительные приборы

D 09 031 Данные об озоне, полученные во время полета

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным 

спектрофотометром Брюйера;  общее содержание озона, полу-

ченное посредством спектрофотометра Брюйера, является

единственной величиной) 

D 09 046 D 07 041 Описание наземного элемента

D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона

D 01 076 Измерительные приборы для зондирования

D 09 031 Данные об озоне, полученные во время полета

(продолж.)



(Категория 09 — продолж.)

П р и м е ч а н и я :

1) Последовательность D 09 030 не следует применять из-за неправильного использования дескриптора В 04 015;
вместо нее надо использовать последовательность D 09 031.

2) Эту последовательность не следует применять из-за того, что она включает в себя исключенную из исполь-
зования последовательность D 09 030; вместо последовательностей D 09 040, D 09 041, D 09 042, D 09 043 и D 09
044 надо использовать соответственно последовательности D 09 045, D 09 046, D 09 047, D 09 048 и 
D 09 049.

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/09 — 5

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным спектро-

фотометром Брюйера;  общее содержание озона, полученное при

помощи спектрофотометра Брюйера, является усредненной

величиной) 

D 09 047 D 07 042 Описание наземного элемента

D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона

D 01 076 Измерительные приборы для зондирования

D 09 031 Данные об озоне, полученные во время полета

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным спектро-

фотометром Добсона;  общее содержание озона, полученное при

помощи спектрофотометра Добсона, является единой величиной)

D 09 048 D 07 043 Описание наземного элемента

D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона

D 01 076 Измерительные приборы зондирования

D 09 031 Данные об озоне, полученные во время полета

(Зондирование озона, связанное с измерениями наземным 
спектрофотометром Добсона;  общее содержание озона, полу-
ченное при помощи спектрофотометра Добсона, является 
усредненной величиной)

D 09 049 D 07 044 Описание наземного элемента
D 01 075 Идентификация элемента зондирования озона
D 01 076 Измерительные приборы зондирования
D 09 031 Данные об озоне, полученные во время полета









Категория 16 ——  Последовательности синоптических характеристик

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/16 — 1

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Струйное течение)

D 16 003 R 09 000 Повторение с задержкой 9 дескрипторов

B 08 011 Метеорологическая характеристика (величина для 

струйного течения)

B 08 007 Значимость размера (величина для строки)

R 04 000 Повторение с задержкой 4 дескрипторов

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 10 002 Уровень полета (высота)

B 11 002 Скорость ветра

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 011 Метеорологическая характеристика (отмена/конец объекта)

(Турбулентность)

D 16 004 R 10 000 Повторение с задержкой 10 дескрипторов

B 08 011 Метеорологическая характеристика (величина для 

турбулентности)

B 08 007 Значимость размера (величина для зоны)

B 07 002 Уровень полета (высота) (нижняя граница слоя)

B 07 002 Уровень полета (высота) (верхняя граница слоя)

R 02 000 Повторение с задержкой 2 дескрипторов

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 11 031 Степень турбулентности

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 011 Метеорологическая характеристика (отмена/конец объекта)

(Шторм)

D 16 005 R 08 000 Повторение с задержкой 8 дескрипторов

B 08 005 Значимость метеорологической характеристики (центр шторма)

B 08 007 Значимость размера (величина для пункта)

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 01 026 Название шторма, используемое ВМО (использовать слово 

«UNKNOWN» для обозначения песчаной бури)

B 19 001 Синоптические характеристики (величина для типа шторма)

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 005 Значимость метеорологической характеристики (отмена/ 

конец объекта)

(Облачность)

D 16 006 R 11 000 Повторение с задержкой 11 дескрипторов

B 08 011 Метеорологическая характеристика (величина для облачности)

B 08 007 Значимость размера (величина для зоны)

B 07 002 Уровень полета (высота) (нижняя граница слоя)

B 07 002 Уровень полета (высота) (верхняя граница слоя)

(продолж.)



(Категория 16 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/16 — 2

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

D 16 006 R 02 000 Повторение с задержкой 2 дескрипторов

(продолж.) B 05 002 Широта (низкая точность)
B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 20 011 Количество облаков

B 20 012 Тип облачности

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 011 Метеорологическая характеристика (отмена/конец объекта)

(Фронт)

D 16 007 R 09 000 Повторение с задержкой 9 дескрипторов

B 08 011 Метеорологическая характеристика (величина для типа фронта)

B 08 007 Значимость размера (величина для строки)

R 04 000 Повторение с задержкой 4 дескрипторов

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 19 005 Направление перемещения характеристики

B 19 006 Скорость перемещения характеристики

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 011 Метеорологическая характеристика (отмена/конец объекта)

(Тропопауза)

D 16 008 R 10 000 Повторение с задержкой 10 дескрипторов

B 08 001 Вертикальная значимость (бит 3 приведен к 1 для тропопаузы)

B 08 007 Значимость размера (величина для пункта)

B 08 023 Статистика (величина для типа тропопаузы)

R 03 000 Повторение с задержкой 3 дескрипторов

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 10 002 Высота/высота над уровнем моря

B 08 023 Статистика (отмена)

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 001 Вертикальная значимость (отмена/конец объекта)

(Зона обледенения фюзеляжа)

D 16 009 R 10 000 Повторение с задержкой 10 дескрипторов

B 08 011 Метеорологическая характеристика (величина для обледене-

ния фюзеляжа)

B 08 007 Значимость размера (величина для зоны)

B 07 002 Уровень полета (высота над уровнем моря) (нижняя 

граница слоя)

B 07 002 Уровень полета (высота над уровнем моря) (верхняя 

граница слоя)

R 02 000 Повторение с задержкой 2 дескрипторов

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 20 041 Обледенение фюзеляжа (тип обледенения фюзеляжа)

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 011 Метеорологическая характеристика (отмена/конец объекта)

(продолж.)



(Категория 16 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/16 — 3

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Название характеристики)

D 16 010 R 07 000 Повторение с задержкой 7 дескрипторов

B 08 011 Метеорологическая характеристистика

B 08 007 Значимость размера (величина для пункта)

B 01 022 Название характеристики

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 011 Метеорологическая характеристика (отмена/конец объекта)

(Извержение вулкана)
D 16 011 R 16 000 Повторение с задержкой 16 дескрипторов

B 08 011 Метеорологическая характеристика (величина для особой 

облачности)

B 01 022 Название характеристики (название вулкана)

B 08 007 Значимость размера (величина для пункта)

R 02 000 Повторение с задержкой 2 дескрипторов

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 08 021 Значимость времени (время начала извержения)

B 04 001 Год

B 04 002 Месяц

B 04 003 День

B 04 004 Час

B 04 005 Минута

B 20 090 Особые облака (облака в результате вулканических 

извержений)

B 08 021 Значимость времени (отмена)

B 08 007 Значимость размера (отмена)

B 08 011 Метеорологическая характеристика (отмена/конец объекта)

(Идентификация тропического шторма)
D 16 020 B 01 033 Идентификация центра-поставщика/производителя

B 01 025 Указатель шторма
B 01 027 Название шторма ВМО
D 01 011 Год, месяц, день
D 01 012 Час, минута

(Данные анализа)
D 16 021 D 01 023 Широта (низкая точность), долгота (низкая точность)

B 02 041 Метод оценки сводок о синоптических характеристиках
B 19 001 Тип синоптической характеристики
B 19 007 Эффективный радиус синоптической характеристики
B 19 005 Направление перемещения синоптической характеристики
B 19 006 Скорость перемещения синоптической характеристики
B 19 008 Вертикальное распространение циркуляции
B 08 005 Значимость приземной синоптической характеристики (вели-

чина = 1 для штормового центра)

(продолж.)



(Категория 16 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/16 — 4

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

D 16 021 B 10 004 Давление (штормового центра на основании указателя пред-

(продолж.) шествующей значимости)

B 08 005 Величина = 2 для внешнего предела или контура характеристики
B 10 004 Давление (на внешнем пределе)
B 19 007 Радиус (внешнего предела)
B 08 005 Величина = 3 для местоположения максимального ветра
B 08 021 Значимость времени (усредненное время)
B 04 075 Временной период (минуты)

B 11 040 Максимальная скорость ветра (средний ветер)
B 19 007 Радиус синоптической характеристики (максимальный ветер)
R 05 004 (Повторить 4 раза следующие 5 дескрипторов)
B 05 021 Начальное направление или азимут
B 05 021 Конечное направление или азимут
R 02 002 (Повторить 2 раза следующие 2 дескриптора)
B 19 003 Порог скорости ветра
B 19 004 Эффективный радиус относительно скорости ветра выше 

пороговой величины

(Данные прогноза)
D 16 022 B 01 032 Применение продукции (название модели ЧПП и т. д., кодовая 

таблица, определенная центром-поставщиком/производителем)
B 02 041 Метод оценки сводок, относящихся к синоптическим характе-

ристикам
B 19 001 Тип синоптической характеристики
B 19 010 Метод отслеживания центра синоптической характеристики
R 18 000 (Повторить NN раз следующие 18 дескрипторов — повторе-

ние с задержкой)
B 08 021 Значимость времени (прогноз)
B 04 014 Инкремент времени (час)
B 08 005 Значимость приземной синоптической характеристики
D 01 023 Широта (низкая точность), долгота (низкая точность)
B 19 005 Направление перемещения синоптической характеристики
B 19 006 Скорость перемещения синоптической характеристики
B 10 004 Давление
B 11 041 Максимальная скорость ветра (порывы ветра:  например, ис-

пользуемые в США)
B 08 021 Значимость времени (прогнозируемое усредненное время)
B 04 075 Временной период (минуты)
B 11 040 Максимальная скорость ветра (средний ветер)
B 19 008 Вертикальное распространение циркуляции
R 05 004 (Повторить 4 раза следующие 5 дескрипторов)
B 05 021 Начальное направление или азимут
B 05 021 Конечное направление или азимут
R 02 002 (Повторить 2 раза следующие 2 дескриптора)
B 19 003 Порог скорости ветра
B 19 004 Эффективный радиус относительно скорости ветра выше 

пороговой величины



(Категория 16 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/16 — 5

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Аналитическая информация о тропическом шторме)

D 16 026 D 16 020 Идентификация тропического шторма

D 16 021 Аналитические данные

(Информация о прогнозе по тропическому шторму)

D 16 027 D 16 020 Идентификация тропического шторма

D 16 022 Данные прогноза

(Образец SAREP — Часть А:  Информация по тропическому 

циклону)

D 16 052 D 01 005 Центр/подцентр-поставщик

D 01 011 Дата

D 01 012 Время

B 01 007 Указатель спутника

B 25 150 Спутниковый метод анализа интенсивности тропического 

циклона

R 22 000 Повторение с задержкой 22 дескрипторов

B 01 027 Полное название шторма, используемое ВМО

B 19 150 Общий международный номер тайфуна (Комитет по тайфунам)

B 19 106 Идентификационный номер тропического циклона

B 08 005 Значимость метеорологической характеристики (= 1)

B 05 002 Широта (низкая точность)

B 06 002 Долгота (низкая точность)

B 08 005 Отмена значимости метеорологической характеристики

B 19 107 Временной интервал анализа тропического циклона

B 19 005 Направление перемещения синоптической характеристики

B 19 006 Скорость перемещения синоптической характеристики

B 19 108 Точность географического положения тропического циклона

B 19 109 Средний диаметр сплошной облачности тропического циклона

B 19 110 Видимое изменение в интенсивности тропического циклона 

за последние 24 часа

B 19 111 Номер текущей интенсивности (ТИ) тропического циклона

B 19 112 Номер тропических данных (ТД) тропического циклона

B 19 113 Тип системы облачности номера ТД

B 19 114 Номер ожидаемой тропической модели (ОТМ) тропического 

циклона

B 19 115 Тенденция изменения за последние 24 часа (+: развитие, 

–: ослабление)

B 19 116 Номер тропической модели (ТМ) тропического циклона

B 19 117 Тип картины облачности номера ТМ

B 19 118 Окончательный тропический (T) номер тропического циклона

B 19 119 Тип окончательного Т номера

(продолж.)



(Категория 16 — продолж.)

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/16 — 6

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Определение линии шквалов (3 точками: центр, север, юг) и
прогнозируемая траектория и эволюция)

D 16 060 D 01 011 Дата 
D 01 012 Время

Позиция центра линии шквалов
B 05 002 Широта
B 06 002 Долгота
B 19 005 Направление подвижной характеристики
B 19 006 Скорость подвижной характеристики

Амплитуда характеристики — от самых внешних точек до 
центральной точки:

Северная точка:
B 05 002 Широта
B 06 002 Долгота

Южная точка:
B 05 002 Широта
B 06 002 Долгота

Эволюция
B 04 074 Срок действия
B 20 028 Эволюция характеристики
B 11 041 Ожидаемый максимальный порыв
B 13 055 Ожидаемая интенсивность дождя

(Определение линии шквалов (по центру и нескольким точкам:
северные точки и южные точки) и прогнозируемая траектория
и эволюция)

D 16 061 D 01 011 Дата
D 01 012 Время

Позиция центра линии шквалов
B 05 002 Широта
B 06 002 Долгота
B 19 005 Направление подвижной характеристики
B 19 006 Скорость подвижной характеристики

Амплитуда характеристики — от самых внешних точек до 
центральной точки:

Северные точки:
R 02 000 Определить повторение с задержкой следующих 2 дескрипторов
B 05 002 Широта
B 06 002 Долгота

Южные точки:
R 02 000 Определить повторение с задержкой следующих 2 дескрипторов
B 05 002 Широта
B 06 002 Долгота

Эволюция
B 04 074 Срок действия
B 20 048 Эволюция характеристики
B 11 041 Ожидаемый максимальный порыв
B 13 055 Ожидаемая интенсивность дождя



Категория 35 ——  Данные мониторинга

FM 95 CREX

I.2 – Табл. D CREX/35 — 1

ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Указать станцию мониторинга)
D 35 001 B 08 035 Тип мониторинга

B 35 001 Временные пределы мониторинга
B 08 036 Тип центра или станции, осуществляющих мониторинг
D 01 001 Номер блока или станции ВМО

(Указать центр мониторинга)
D 35 002 B 08 035 Тип мониторинга

B 35 001 Временные пределы мониторинга
B 08 036 Тип центра или станции, осуществляющих мониторинг
B 01 033 Идентификация центра-поставщика/производителя

(Указать период мониторинга)
D 35 003 B 08 021 (23) Период мониторинга

B 04 001 Год
B 04 002 Месяц
B 04 003 День
B 04 004 Час
B 04 073 Краткосрочный период или отклонение

(Указать тип сводки и одну станцию, по которой проводится
мониторинг)

D 35 004 B 08 021 (24) Согласованный срок для получения сводки
B 04 004 Час
B 08 021 (25) Номинальное время сообщения
B 04 004 Час
B 35 000 FM и номер регионального кода
D 01 001 (Указатель станции ВМО)
B 35 011 Количество фактически полученных сводок

(Указать тип сводки и блок ВМО, мониторинг которого осу-
ществляется)

D 35 005 B 08 021 (24) Согласованный срок для получения сводок
B 04 004 Час
B 08 021 (25) Номинальное время сообщения
B 04 004 Час
B 35 000 FM и номер регионального кода
B 01 001 Номер блока ВМО
B 35 011 Количество фактически полученных сводок

(Указать тип сводки и регион ВМО, мониторинг которого осу-
ществляется)

D 35 006 B 08 021 (24) Согласованный срок для получения сводок
B 04 004 Час
B 08 021 (25) Номинальное время сообщения
B 04 004 Час
B 35 000 FM и номер регионального кода
B 01 003 Регион ВМО/географический район 
B 35 011 Количество фактически полученных сводок

(продолж.)
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ПОСЛЕДОВА- ТАБЛИЧНАЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ССЫЛКА НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

F X Y

(Тип сводки и групповые станции из одного блока, являющиеся
объектом мониторинга)

D 35 007 B 08 021 (24) Согласованный срок для получения сводок
B 04 004 Час
B 08 021 (25) Номинальное время сообщения
B 04 004 Час
B 35 000 FM и номер регионального кода
B 01 001 Номер блока ВМО
R 02 000 Повторение с задержкой (2 дескрипторов) — счет станций
B 01 002 Номер станции ВМО
B 35 011 Количество фактически полученных сводок

(Мониторинг типа сводок из групповых станций)
D 35 010 D 35 002 (Указать центр мониторинга)

D 35 003 (Указать период мониторинга)
D 35 007 (Указать тип сводки и групповые станции, являющиеся 

объектом мониторинга)



ДОБАВЛЕНИЕ

ПРИМЕРЫ МОДЕЛИ КОДА CREX

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КОД CREX МОНИТОРИНГА НАВОДНЕНИЙ БЛОЕМХОФА (ГИДРОЛОГИЯ)

Раздел указателя и раздел описания данных

CREX++

T000101 A000 D05004++

Идентификация станции

Последовательность: D 01 030, состоящая из:

B 01 018 Указатель станции ВМО

B 02 001 Тип станции

D 01 011 Дата

D 01 024 Широта, долгота и высота

Ежечасные данные об окружающей среде

Последовательность: D 05 002, состоящая из:

D 01 012 Время (час, минута)

B 12 001 Температура воздуха

B 13 003 Относительная влажность

B 14 051 Прямая солнечная радиация в течение последнего часа

B 13 060 Общая сумма осадков (единица измерения 10 000 кг.м-2)

B 13 072 Уровень воды в нижнем течении

B 13 080 pH

B 13 081 Проводимость

B 13 082 Температура воды

B 13 083 Растворенный кислород

B 13 084 Мутность

Определение схемы множественных измерений

Последовательность:  D 05 003, состоящая из:

D 01 012 Время первого измерения (час, минута) минус инкремент

B 04 065 Кратковременный инкремент — временной интервал между измерениями в 
таблице (12 минут)

R 01 000 Повторение с задержкой одного следующего дескриптора (D 05 001) — количество 
измерений в таблице (5)

D 05 001 Единственное измерение

I.2 – Добавл. CREX — 1



Единственное измерение

Последовательность: D 05 001, состоящая из:

B 11 001 Направление ветра

B 11 002 Скорость ветра

B 13 060 Общая сумма осадков (единица измерения 10 000 кг.м–2)

B 13 071 Уровень воды в верхнем течении

Конец сообщения

...++

7777

Таким образом, формат сообщения D 05 004 для системы мониторинга наводнений БЛОЕМХОФА будет

следующим:
Раздел указателя и раздел описания данных:

D 01 030 Идентификация

D 05 002 Ежечасные мгновенные значения

D 05 003 Определение массива

n x D 05 001 Множественные измерения

++ 7777 Конец сообщения

Пример

Сообщение CREX, переданное в 1046 МСВ, будет выглядеть следующим образом:

CREX++

T000101 A000 D05004++

12345 2 1998 02 03 –2600 02800 01570

10 00 285 065 0326 03842 0683 075 2600 2805 ///// 0156

09 00 12 0005 

290 0102 00012 1226

250 0250 00025 1230

245 0175 00028 1235

230 0105 00004 1241

220 0025 00001 1249++

7777

Примите во внимание, что (знак «+» в конце строк не является необходимым, а требуется только в конце всей сводки
(в этом случае после 1249 — последней строки) и только в том случае, если все сообщение должно быть повторено
один или более раз.  Все сообщение от 12345 до 1249 называется «поднабором».  (См. правило 95.4.1).  Интервал перед
–2600 требуется для целей передачи, однако является необязательным для показа (для сохранения выравнивания
строки).  Пятая строка, последняя группа = повторение с задержкой — только 4 цифры = 0005.

Строка 1: Идентификация сообщения

Строка 3:

Номер станции: 12345

Тип станции: 2

Дата основного измерения: 3 февраля 1998 г.

Позиция станции: 26° ю. ш., 28° в. д., высота 1 570 м

ДОБАВЛЕНИЕ
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Строка 4:

Время ежечасного измерения: 1000 МСВ

Температура воздуха в 1000 МСВ: 28,5 °C

Относительная влажность в 1000 МСВ: 65 %

Прямая солнечная радиация, интегрированная за период с 0900 до 1000 МСВ: 326 000 Дж.м-2

Общая сумма осадков на 1000 МСВ: 0 384,2 кг.м-2

Уровень воды в нижнем течении на 1000 МСВ: 6,83 м

pH воды: 7,5

Проводимость в 1000 МСВ: 2,6 См.м-1= 26 мС.см-1

Температура воды в 1000 МСВ: 280,5 K

Растворенный кислород в 1000 МСВ: отсутствует

Мутность в 1000 МСВ: 156 лм

Строка 5: Определение схемы измерений

Первое измерение минус 12 минут в 0900 МСВ

Интервал между измерениями составляет 12 минут

Количество измерений равно 5

Строка 6: Первый комплекс измерений в 0912 МСВ

Мгновенное направление ветра в 0912 МСВ: 290

Мгновенная скорость ветра в 0912 МСВ: 10,2 м.с-1

Суммарные осадки между 0900 и 0912 МСВ: 1,2 кг.м-2

Уровень воды в верхнем течение в 0912 МСВ: 12,26 м

Строка 7: Второй комплекс измерений в 0924 МСВ

Мгновенное направление ветра в 0924 МСВ: 2 50

Мгновенная скорость ветра в 0924 МСВ: 25,0 м.с-1

Суммарные осадки между 0912 и 0924 МСВ: 2,5 кг.м-2

Уровень воды в верхнем течении 0924 МСВ: 12,30 м

Строка 8: Третий комплекс измерений в 0936 МСВ

Мгновенное направление ветра в 0936 МСВ: 245

Мгновенная скорость ветра в 0936 МСВ: 17,5 м.с-1

Суммарные осадки между 0912 и 0936 МСВ: 2,8 кг.м-2

Уровень воды в верхнем течении в 0936 МСВ: 12,35 м

Строка 9: Четвертый комплекс измерений в 0948 МСВ

Мгновенное направление ветра в 0948 МСВ: 2300

Мгновенная скорость ветра в 0948 МСВ: 10,5 м.с-1

Суммарные осадки между 0912 и 0948 МСВ: 0,4 кг.м-2

Уровень воды в верхнем течении в 0948 МСВ: 12,41 м

(продолж.)
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Строка 10: Пятый комплекс измерений в 1000 МСВ

Мгновенное направление ветра в 1000 МСВ: 220

Мгновенная скорость ветра в 1000 МСВ: 2,5 м.с–1

Суммарные осадки между 0912 и 1000 МСВ: 0,1 кг.м–2

Уровень воды в верхнем течении в 1000 UTC: 12,49 м

Строка 11: Конец указателя сообщения

ПРИМЕР ДАННЫХ МАРЕОГРАФА

CREX++

T000101 A001 D06025++

RI010 1998 01 23 15 00 2761 00 00 30 –30

01407 1225 01384 1217 01382 1221 01395 1220 01473 1262 01502 1227+

CT010 1998 01 23 15 00 2781 01 00 30 –30

02024 1757 02043 1717 02124 1728 02177 1716  /////  ////  02259 1670++

7777

Интерпретация примера:

Строка Группа Значение

1 CREX Указатель сообщения CREX

2 T000101 Номер эталонной таблицы CREX 00, издание 01, вариант 01

A0001 Тип данных 001:  приземные данные — море

D 06 025 Серии высоты прилива

3 RI010 Станция наблюдения за приливом RI010

1998 Год: 1998

01 Месяц: январь

23 День: 23

15 Час: 1500 МСВ

00 Минута: 00

2761 Температура моря:  276,1 K

00 Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливом:
хорошие данные

00 Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливом:  оперативный

30 Временнóй инкремент:  настоящее время — 15 ч 30 мин.

–30 Короткий временнóй инкремент:  инкремент применяется до каждого повторения
двух дескрипторов, указанных группой R 02 006, таким образом, настоящее время — 
15 ч 00 мин

(продолж.)
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Строка Группа Значение 

(продолж.)

4 01407 Высота прилива 1 407 мм в 15 ч 00 мин

1225 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 225 мм в 15 ч 00 мин

01384 Высота прилива 1 384 мм в 14 ч 30 мин

1217 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 217 мм в 14 ч 30 мин

01382 Высота прилива 1 382 мм в 14 ч 00 мин

1221 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 221 мм в 14 ч 00 мин

01395 Высота прилива 1 395 мм в 13 ч 30 мин

1220 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 220 мм в 13 ч 30 мин

01473 Высота прилива 1 473 мм в 13 ч 30 мин

1262 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 262 мм в 13 ч 00 мин

01502 Высота прилива 1 502 мм в 12 ч 30 мин

1227 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 227 мм в 12 ч 30 мин

+ Конец сводки для станции RI010

5 CT010 Станция наблюдения за приливом CT010

1998 Год: 1998

01 Месяц:  январь

23 День: 23

15 Час:  1500 МСВ

00 Минута: 00

2761 Температура моря:  276,1 К

00 Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливом:
хорошие данные

00 Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливом:  оперативный

30 Временнóй инкремент:  настоящее время — 15 ч 30 мин.

–30 Короткий временнóй инкремент:  инкремент применяется до каждого повторения
двух дескрипторов, указанных группой R 02 006, таким образом, настоящее время — 
15 ч 00 мин

6 02024 Высота прилива 2 024 мм в 15 ч 00 мин

1715 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 715 мм в 15 ч 00 мин

02043 Высота прилива 2 043 мм в 14 ч 30 мин

1717 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 717 мм в 14 ч 30 мин

02124 Высота прилива 2 124 мм в 14 ч 00 мин

1728 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 728 мм в 14 ч 00 мин

02177 Высота прилива 2 177 мм в 13 ч 30 мин

1716 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 716 мм в 13 ч 30 мин

///// Высота прилива отсутствует в 13 ч 30 мин

//// Метеорологическая составляющая высоты прилива отсутствует в 13 ч 00 мин

(продолж.)
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Строка Группа Значение 

(продолж.)

6 02259 Высота прилива 2 259 мм в 12 ч 30 мин

1670 Метеорологическая составляющая высоты прилива 1 670 мм в12 ч 30 мин

++ Конец сводки для станции CT010;  также конец раздела данных

7 7777 Конец сообщения CREX

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА НАЗЕМНЫМ СПЕКТРОФОТОМЕТРОМ ДОБСОНА,
ПОЛУЧЕННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕДИНСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

CREX++

T000101 A008 D07043++

11 649 Hradec Kralove       5018 01583 00290 1998 03 09 10 03 003 74   00 00 0415 180++

7777

CREX
T000101
A008
D 07 043

D 01 001

B 01 001 Номер блока ВМО 11

B 01 002 Номер станции ВМО 649

B 01 015 Название станции или поста Hradec Kralove

D 01 024

B 05002 Широта 5018

B 06 002 Долгота 01583

B 07 001 Высота станции 00290

D 01 011

B 04 001 Год (измерения озона) 1998

B 04 002 Месяц (измерения озона) 03

B 04 003 День (измерения озона) 09

D 01 012

B 04 004 Час (измерения озона) 10

B 04 005 Минута (измерения озона) 03

D 01 074

B 02 143 Тип прибора для измерения озона 003

B 02 142 Серийный номер прибора для измерения озона 74

B 02 145 Установка длины волны для приборов Добсона 00

(продолж.)
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B 02 146 Условия источника для приборов Добсона 00

D 07 030

B 15 001 Величина измерения озона 0415

B 15 002 Величина воздушной массы 180

7777

ПРИМЕР ЗОНДИРОВАНИЯ ОЗОНА, СВЯЗАННОГО СО СПЕКТРОФОТОМЕТРОМ БРЮЙЕРА

Примечание. ^ означает интервал в нижеследующих определениях.

CREX++

T000101

A008

D 01 001 Станция ВМО 71

Номер блока ВМО 913

B 01 015 Название станции или поста Churchill^^^^^^^^^^^

D 01 024 Широта 5875

Долгота –09400

Высота 00029

D 01 011 Год 1998

Месяц 04

День 29

D 01 012 Часы 13

Минуты 46

B 08 021 Значимость времени = 8 = множественное среднее 08

B 04 025 Временной период (минуты) 0550

D 01 070 Тип прибора для измерения озона 001

Серийный номер прибора для измерения озона (Брюйер) 26^^

Тип источника света для Брюйера (прямое солнце) 00

B 08 022 Количество измерений 00010

B 08 023 Статистика первого порядка = 4 = средняя величина 04

B 15 001 Величина измерения озона 0399

B 08 023 Статистика первого порядка = 9 = лучшая оценка 09
стандартного отклонения

B 15 001 Лучшая оценка стандартного отклонения 0010

B 08 023 Статистика первого порядка = гармоническое среднее 11

B 15 002 Гармоническое среднее воздушной массы 202

D 01 001 Номер станции и блока ВМО 71

913

B 01 015 Название станции или поста Churchill^^^^^^^^^^^

D 01 024 Широта 5875

Долгота –09400

Высота 00029

B 08 021 18 = время запуска следует 18

(продолж.)
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D 01 011 Год 1998

Месяц 04

День 29

D 01 012 Часы 11

Минуты 22

B 02 011 Тип радиозонда 061

B 02 143 Тип прибора для измерения озона 019

B 02 142 Серийный номер зонда для измерения озона ////

D 15 004 Коэффициент поправки зондирования озона 0893

D 15 005 p озона 373

R 04 000 Коэффициент повторения с задержкой = количество уровней 0093

Следующие четыре дескриптора повторяются 93 раза

B 04 025 Смещение во времени со времени запуска (минуты) см. ниже 

B 08 006 Значимость вертикального зондирования озона см. ниже

B 07 004 Давление см. ниже

++

7777 Конец сообщения

KULA01 CWAO 051800

CREX++

T000101 A008 D09047++

71 913 CHURCHILL           5875 –09400 00029 1998 04 29 13 46

08 0550 001 26   00 00010 04 0399 09 0010 11 202

71 913 CHURCHILL   5875 –09400 00029 18 1998 04 29 11 22

061 019 //// 0893 373 0093

0000 400 10041 029 0000 200 10000 029 0000 002 09915 031

0001 002 09735 036 0001 002 09678 038 0002 002 09273 038

0003 002 09111 039 0004 200 08500 039 0009 200 07000 037

0011 002 06450 037 0012 002 06279 036 0012 002 06159 031

0014 002 05847 034 0016 002 05347 030 0016 002 05269 029

0017 002 05100 040 0018 200 05000 034 0019 002 04821 030

0023 200 04000 030 0027 002 03400 026 0029 002 03000 028

0031 002 02857 029 0031 002 02818 024 0032 002 02743 017

0034 200 02500 015 0036 002 02225 014 0038 002 02078 029

0038 002 02049 036 0039 200 02000 066 0039 002 01992 066

0039 002 01952 093 0040 002 01909 105 0040 002 01866 105

0041 002 01800 115 0042 002 01765 103 0042 002 01741 100

0043 002 01693 112 0043 002 01656 112 0044 002 01612 109

0044 002 01590 092 0044 002 01580 066 0045 002 01559 052

0045 002 01517 049 0046 002 01500 059 0046 002 01488 070

0046 002 01469 098 0047 002 01440 107 0047 002 01391 107

(продолж.)
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0048 002 01335 117 0049 002 01291 162 0050 002 01257 153

0051 002 01206 155 0051 002 01190 141 0051 002 01182 141

0052 002 01142 156 0053 002 01103 154 0054 002 01059 177

0055 002 01005 170 0056 200 01000 178 0056 002 00978 197

0057 002 00951 187 0058 002 00914 183 0058 002 00889 171

0059 002 00866 182 0059 002 00855 195 0060 002 00837 198

0061 002 00808 175 0061 002 00797 172 0064 200 00700 160

0065 002 00671 157 0067 002 00630 142 0068 002 00592 153

0068 002 00583 162 0070 002 00531 157 0072 002 00501 164

0072 200 00500 161 0073 002 00479 162 0073 002 00462 151

0075 002 00435 156 0076 002 00418 153 0078 002 00378 161

0081 002 00319 132 0082 002 00311 136 0083 200 00300 130

0086 002 00258 111 0091 200 00200 095 0097 002 00143 079

0099 002 00126 078 0103 200 00100 071 0110 200 00070 058

0115 002 00054 044 0116 200 00050 039 0120 002 00043 032++

7777

ПРИМЕР ЗОНДИРОВАНИЯ ОЗОНА, НЕ СВЯЗАННОГО СО СПЕКТРОФОТОМЕТРОМ БРЮЙЕРА

CREX++

T000101

A008

D 01 001 Номер станции ВМО и блока ВМО 71

917

B 01 015 Название станции или поста Eureka^^^^^^^^^^^^^^

D 01 024 Широта 7598

Долгота –08593

Высота 00010

B 08 021 18 = время запуска следует 18

D 01 011 Год 1998

Месяц 04

День 29

D 01 012 Часы 23

Минуты 18

B 02 011 Тип радиозонда 061

B 02 143 Тип прибора для измерения озона 019

B 02 142 Серийный номер зонда для измерения озона ////

D 15 004 Коэффициент поправки зондирования озона ////

D 15 005 p озона 375

R 04 000 Коэффициент задержанного повторения = 0082

количество уровней

Следующие четыре дескриптора повторяются 82 раза

(продолж.)
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B 04 025 Смещение во времени со времени запуска (минуты) см. ниже

B 08 006 Значимость вертикального зондирования озона см. ниже

B 07 004 Давление см. ниже

B 15 003 Измеренное парциальное давление озона см. ниже

++

7777 Конец сообщения

KULA01 CWAO 051800

CREX++

T000101 A008 D09045++

71 917 EUREKA          7598 –08593 00010 18 1998 04 29 23 18

061 019 //// //// 375 0082

0000 400 10137 030 0000 200 10000 030 0001 002 09687 037

0002 002 09366 033 0004 002 08831 037 0005 200 08500 036

0007 002 08013 043 0007 002 07881 047 0008 002 07646 037

0009 002 07442 042 0011 200 07000 031 0012 002 06849 027

0013 002 06710 036 0015 002 06291 029 0022 200 05000 028

0025 002 04557 027 0029 002 04065 024 0029 200 04000 020

0032 002 03626 025 0038 002 03000 020 0040 002 02890 021

0040 002 02829 065 0041 002 02726 105 0043 002 02576 118

0044 200 02500 135 0048 002 02218 165 0049 002 02147 161

0050 002 02104 171 0051 002 02031 153 0051 002 02010 159

0051 200 02000 171 0052 002 01941 188 0054 002 01854 198

0056 002 01744 187 0056 002 01717 194 0057 002 01683 191

0058 002 01640 161 0058 002 01623 159 0059 002 01585 168

0059 002 01576 185 0060 002 01545 197 0061 002 01500 202

0063 002 01414 221 0064 002 01370 220 0065 002 01335 230

0066 002 01269 219 0067 002 01232 227 0067 002 01226 235

0068 002 01208 241 0072 002 01055 242 0074 200 01000 236

0075 002 00960 228 0076 002 00936 192 0077 002 00912 180

0078 002 00897 187 0078 002 00883 210 0079 002 00868 221

0079 002 00850 202 0080 002 00841 199 0081 002 00815 208

0081 002 00807 189 0081 002 00803 171 0082 002 00790 152

0082 002 00777 157 0083 002 00764 172 0084 002 00741 156

0084 002 00722 156 0085 002 00715 162 0085 200 00700 188

0085 200 00700 193 0086 002 00682 203 0088 002 00639 212

0090 002 00608 206 0091 002 00588 190 0091 002 00582 192

0092 002 00570 209 0092 002 00557 215 0096 200 00500 197

0099 002 00437 171 0108 002 00316 139 0110 200 00300 128

0115 002 00242 108++

7777

ДОБАВЛЕНИЕ

I.2 – Добавл. CREX — 10



ВЫБОРОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КОДА CREX ДЛЯ ОБМЕНА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ПРОГНОЗА ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ

Дескриптор Поряд- Выборочные Соответствующее значение Единица Масш- Длина

ковый данные измерения таб данных

номер

B 01 033 1 034 Центр-поставщик = РСМЦ Токио Кодовая таблица 0 3

B 01 025 2 21W Указатель шторма Символ 0 3

B 01 027 3 ZANE Название шторма ВМО Символ 0 8

D 01 011 (дескриптор последовательности)

B 04 001 4 1996 Год Год 0 4

B 04 002 5 10 Октябрь Месяц 0 2

B 04 003 6 01 Первый День 0 2

D 01 012 (дескриптор последовательности)

B 04 004 7 06 6 часов (МСВ) Час 0 2

B 04 005 8 00 0 минут (МСВ) Минута 0 2

B 01 032 9 XXX (будет определен)

Идентификация модели ЧПП Кодовая таблица 0 3

B 02 041 0 01 На основе компьютерного анализа Кодовая таблица 0 2

B 19 001 1 02 Тропический шторм Кодовая таблица 0 2

B 19 010 2 01 Минимальная величина давления на Кодовая таблица 0 2

уровне моря

R 18 000 3 0003 (***дескриптор повторения Числ. 0 4

с задержкой***)

Данные для трех прогнозов 18 дескрипторов

следуют

B 08 021 4 04 Данные прогноза следуют Кодовая таблица 0 2

B 04 014 5 0012 Данные 12-часового прогноза следуют Час 0 4

B 08 005 6 01 Данные штормового центра следуют Кодовая таблица 0 2

D 01 023 (дескриптор последовательности)

B 05 002 7 3010 Широта штормового центра 30,1° с. ш. Градусы 2 4

B 06 002 8 14200 Долгота штормового центра 142° в. д. Градусы 2 5

B 19 005 9 270 Направление движения шторма 270 Истинные градусы 0 3

B 19 006 0 00500 Скорость движения шторма 5 м.с-1 м.с-1 2 5

B 10 004 1 09750 Давление в центре шторма 975 гПа Пa –1 5

B 11 041 2 0576 Скорость порывов ветра 57,6м.с-1 м.с-1 1 4

B 08 021 3 06 Усредненное время прогноза следует Кодовая таблица 0 2

B 04 075 4 10 Средняя 10-минутная величина следует Минута 0 2

B 11 040 5 0360 Максимальная скорость ветра 36 м.с-1 м.с-1 1 4

B 19 008 6 2 Глубина шторма средняя Кодовая таблица 0 1

R 05 004 ***(дескриптор повторения)

Повторение четыре раза следующих пяти 

дескрипторов

B 05 021 7 31500 Сектор 1 (от 315 Истинные градусы 2 5

B 05 021 8 04500 до 45 градусов) Истинные градусы 2 5

R 02 002 ***(дескриптор повторения)

Повторение два раза следующих двух 

дескрипторов

B 19 003 9 025 Порог скорости ветра 25 м.с-1 м.с-1 0 3

B 19 004 0 1950 Эффективный радиус 195 км м –2 4

1 015 Порог скорости ветра 15 м.с-1

2 4000 Эффективный радиус 400 км
(продолж.)

ДОБАВЛЕНИЕ
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Дескриптор Поряд- Выборочные Соответствующее значение
ковый данные
номер

B 19 004 3 04500 Сектор 2 (от 45 до 135 градусов)

(продолж.) 5 025 Порог скорости ветра 25 м.с-1

6 1950 Эффективный радиус 195 км

7 015 Порог скорости ветра 15 м.с-1

8 4300 Эффективный радиус 430 км

9 13500 Сектор 3 (от 135 до 225 градусов)

0 22500

1 025 Порог скорости ветра 25 м.с-1

2 1950 Эффективный радиус 195 км

3 015 Порог скорости ветра 15 м.с-1

4 6090 Эффективный радиус 609 км

5 22500 Сектор 4 (от 225 дo 315 градусов)

6 31500

7 025 Порог скорости ветра 25 м.с-1

8 1950 Эффективный радиус 195 км

9 015 Порог скорости ветра 15 м.с–1

0 4700 Эффективный радиус 470 км

1 04 (данные 24- и 36-часового прогноза следуют

так же, как и второй четвертый

.......... порядок выше)..........

СООБЩЕНИЯ CREX, СОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ:

CREX++
T000101 A007 B01033 B01025 B01027 D01011 D01012 B01032  B02041 B19001 B19010 R18000 B08021 B04014
B08005 D01023 B19005 B19006 B10004 B11041 B08021 B04075 B11040 B19008 R05004 B05021 B05021 R02002
B19003 B19004 E++
0034 121W 2ZANE 31996 410 501 606 700 8XXX 901 002 101 20003 304 40012 501 63010 714200 8270
900500 009750 10576 206 310 40360 52 631500 704500 8025 91950 0015 14000 204500 313500 4025 51950 6015
74300 813500 922500 0025 11950 2015 36090 422500 531500 6025 71950 8015 94700 004 ............++
7777
или (с определением большой общей последовательности)
CREX++
T000101 A007 D16027E++
0034 121W 2ZANE 31996 410 501 606 700 8XXX 901 002 101 20003 304 40012 501 63010 714200 8270
900500 009750 10576 206 310 40360 52 631500 704500 8025 91950 0015 14000 204500 313500 4025 51950 6015
74300 813500 922500 0025 11950 2015 36090 422500 531500 6025 71950 8015 94700 004 ............++
7777
или без проверочной цифры:
CREX++
T000101 A007 D16027++
034 21W ZANE 1996 10 01 06 00 XXX 01 02 01 0003 04 0012 01 3010 14200 270 00500 09750 0576 06 10 0360
2 31500 04500 025 1950 015 4000 04500 13500 025 1950 015 4300 13500 22500 025 1950 015 6090 22500 31500
025 1950 015 4700 04 ............++
7777
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ОБРАЗЕЦ ПОСЛАНИЯ С ДАННЫМИ МОНИТОРИНГА

CREX++(раздел указателя)
T000101 A020 D35010++ (раздел дескриптора

1 2 4 014 23 1996 10 01 00 15 24 06 25 00 012 63 0003 740 0360 894 0353

792 0125++ (раздел данных)

7777 (конечный раздел)

1 Региональная деятельность

2 Нереальное время

4 РУТ

014 Найроби

23 Период мониторинга следует

1996 YYYY

10 MM

01 DD

00 HH

15 Продолжительность дней

24 Отсечка данных следует

06 Часы

25 Время сводок следует

00 Часы

012 SYNOP

63 Номер блока

0003 Станции

740 Найроби

0360 Хорошо выполнено

894 Дар-эс-Салам

0353 Очень хорошо

792 Станция

0125 Должны сделать лучше!

++
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c.  ОБЩИЕ КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ДВОИЧНЫХ И БУКВЕННО-ЦИФРОВЫХ КОДОВ

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–1:  Идентификация центра — поставщика/производителя продукции

F1F2 для буквенно-цифровых кодов
F3F3F3 для буквенно-цифровых кодов
Кодовая таблица 0 в GRIB, издание 1/Кодовая таблица 0 01 033 в BUFR, издание 3
Октет 5 в разделе 1 GRIB, издание 1/Октет 6 в разделе 1 BUFR, издание 3

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–2:  Используемые радиозонд/система зондирования

Кодовая таблица 3685 — rara (Используемые радиозонд/система зондирования) — для буквенно-цифровых 
кодов
Кодовая таблица 0 02 011 (Тип радиозонда) в BUFR 

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–3: Тип и изготовитель прибора для измерения профиля температуры 
воды с коэф фициентами уравнения скорости падения

Кодовая таблица 1770 — IXIXIX (Тип прибора для ОБТ с коэффициентами уравне ния скорости падения) — 
для буквенно-цифровых кодов 
Кодовая таблица 0 22 067 (Тип прибора для измерения профиля температуры воды) в BUFR

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–4: Типы регистраторов профиля температуры воды

Кодовая таблица 4770 — XRXR (Тип самописца) — для буквенно-цифровых кодов
Кодовая таблица 0 22 068 (Тип регистраторов профиля температуры воды) в BUFR

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–5: Указатель спутника

I6I6I6 для буквенно-цифровых кодов
Кодовая таблица 0 01 007 в BUFR
Коды, используемые в GRIB, издание 2

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–6: Cписок единиц измерения для ТОКФ

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–7: Методика слежения/состояние используемой системы

Кодовая таблица 3872 — sasa  для буквенно-цифровых кодов
Кодовая таблица 0 02 014 в BUFR

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–8: Спутниковые приборы

Кодовая таблица 0 02 019 в BUFR

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–11:    Центры — поставщики/производители продукции

BUFR 0 01 035
CREX, издание 2, ooooo в группе Poooooppp в разделе 1
GRIB, издание 2, октеты 6–7 в разделе 1
BUFR, издание 4, октеты 5–6 в разделе 1
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ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–12: Подцентры центров-поставщиков, определенных в общих кодовых 
таблицах С-1 или С-11

BUFR 0 01 034 
BUFR, издание 3, октет 5 в разделе 1
BUFR, издание 4, октеты 7–8 в разделе 1
GRIB, издание 1, октет 26 в разделе 1
GRIB, издание 2, октеты 8–9 в разделе 1
CREX, издание 2, ppp в группе Poooooppp в разделе 1

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–13: Подкатегории данных для категорий, определенных в таблице А 
BUFR

BUFR, издание 4, октет 12 в разделе 1 (если = 255, это означает другую подка те горию или что значение не 
определено)
CREX, издание 2, mmm в группе Annnmmm в разделе 1

ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–14:  Типы химических или физических составляющих атмосферы

Кодовая таблица 4.230 в GRIB 2

––––––––––––

ОБЩИЕ КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
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ОБЩАЯ КОДОВАЯ ТАБЛИЦА C–7: Методика слежения/состояние используемой системы

Кодовая таблица 3872 — sasa для буквенно-цифровых кодовОбщая кодовая таблица
Кодовая таблица 0 02 014 в BUFR 

Кодовая цифра для Кодовая цифра для
sasa BUFR

(кодовая таблица 

0 02 014)

00 0 Измерений ветра нет

01 1 Автоматическая система со вспомогательным
оптическим определением направления

02 2 Автоматическая система со вспомогательной
радиопеленгацией

03 3 Автоматическая система со вспомогательной
телеметрией

04 4 Не используется

05 5 Автоматическая система с использованием
многочисленных сигналов VLF-Omega

06 6 Автоматическая система Loran-C

07 7 Автоматическая система с вспомогательным
профилометром ветра

08 8 Автоматическая спутниковая навигация

09–18 9–18 Зарезервированы

19 19 Методика слежения не определена

МЕТОДИКА СЛЕЖЕНИЯ/СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ASAP

СОСТОЯНИЕ СУДОВОЙ СИСТЕМЫ

20 20 Судно остановлено

21 21 Судно отклонено от первоначального пункта
назначения

22 22 Прибытие судна задерживается

23 23 Поврежденный контейнер

24 24 Нарушение энергоснабжения контейнера

25–28 25–28 Зарезервированы для использования в будущем

29 29 Прочие проблемы

СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ

30 30 Серьезные проблемы энергоснабжения 

31 31 Система бесперебойного электропитания (UPS) не
работает

32 32 Проблемы с аппаратным элементом приемника

33 33 Проблемы с программным обеспечением приемника

34 34 Проблемы с аппаратным элементом процессора

35 35 Проблемы с программым обеспечением процессора

36 36 Повреждена система NAVAID

37 37 Нехватка транспортирующего газа

38 38 Зарезервировано

39 39 Прочие проблемы

(продолж.)
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(Общая кодовая таблица C–7 — продолж.)

Кодовая цифра для Кодовая цифра для
sasa BUFR

(кодовая таблица 

0 02 014)

СРЕДСТВА ЗАПУСКА

40 40 Механический дефект

41 41 Материальный дефект (средство ручного запуска)

42 42 Нарушение энергоснабжения

43 43 Сбой в работе системы управления

44 44 Сбой пневматического /гидравлического характера

45 45 Прочие проблемы

46 46 Проблемы компрессора

47 47 Проблемы шара-зонда

48 48 Проблемы запуска шара-зонда

49 49 Повреждение средства запуска

СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ

50 50 Повреждение антенны приемника радиозонда

51 51 Повреждение антенны системы NAVAID

52 52 Повреждение кабеля (антенны) приемника
радиозонда

53 53 Повреждение кабеля антенны системы NAVAID

54–58 54–58 Зарезервированы

59 59 Прочие проблемы

СРЕДСТВА СВЯЗИ

60 60 Повреждение системы передачи ASAP

61 61 Данные, отвергнутые средствами связи

62 62 Отсутствие электроснабжения в передающей антенне

63 63 Обрыв кабеля антенны

64 64 Дефект кабеля антенны

65 65 Мощность передачи сообщения ниже нормальной

66–68 66–68 Зарезервированы

69 69 Прочие проблемы

70 70 Нормальное функционирование всех систем

71–98 71–98 Зарезервированы

99 99 Состояние системы и ее компонентов не указано

100–126 100–126 Зарезервированы

127 127 Отсутствующее значение

––––––––––

ОБЩИЕ КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
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