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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07 МЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КЛИМАТОЛОГИЯ И ГИДРОЛОГИЯ  

для подготовки бакалавров по направлению  
20.03.01 Техносферная безопасность,  

направленность  
Защита в чрезвычайных ситуациях 

 
Цель освоения дисциплины: основной целью дисциплины «Метеороло-

гия, климатология и гидрология» является формирование у студентов фунда-
ментальных теоретических и практических знаний об основах метеорологиче-
ских и гидрологических процессов Земли; о строении атмосферы, радиационном 
и тепловом балансе земной поверхности, об изменении метеорологических эле-
ментов (температуре и влажности воздуха, атмосферных осадках, испарении 
влаги с земной поверхности, направлении и скорости ветра и др.); о формирова-
ние гидрографической сети и речных систем; водном балансе речных бассейнов. 
Кроме того, изучение теоретических основ генетических и статистических мето-
дов расчета основных характеристик годового стока и его внутригодового рас-
пределения; расчетов максимального стока; применение этих методов при про-
ектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиоратив-
ных систем, систем сельскохозяйственного водоснабжения, также для проведе-
ния мероприятий в целях защиты населения от опасных природных процессов и 
явлений. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана по направле-

нию подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОПК-
1, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: основной задачей дисциплины «Ме-
теорология, климатология и гидрология» является дать студентам необходимые 
знания об атмосфере Земли, ее составе, строение, процессах в ней протекающих; 
основные сведения о факторах и закономерностях формирования речного стока; 
водном режиме рек и их внутригодовом распределение. Кроме того, обучить 
студентов основным навыкам определения основных метеорологических эле-
ментов (атмосферного давления воздуха, количества потоков солнечной радиа-
ции, альбедо земной поверхности, температуры и влажности воздуха, количе-
ство выпадения атмосферных осадков, суммарного испарения с земной поверх-
ности), способам и техническим средствам измерения и определения основных 
гидрологических характеристик водотоков и водоемов; теоретическим основам 
и методам инженерных гидрологических расчетов с целью применения необхо-
димых знаний при решении практических задач обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 



 5

1. Цель освоения дисциплины 

Целью  дисциплины «Метеорология, климатология и гидрология» являет-
ся формирование у студентов фундаментальных теоретических и практических 
знаний об основах метеорологических и гидрологических процессов Земли; о 
строении атмосферы, радиационном и тепловом балансе земной поверхности, об 
изменении метеорологических элементов (температуре и влажности воздуха, 
атмосферных осадках, испарении влаги с земной поверхности, направлении и 
скорости ветра и др.); о формирование гидрографической сети и речных систем; 
водном балансе речных бассейнов. Кроме того, изучение теоретических основ 
генетических и статистических методов расчета основных характеристик годо-
вого стока и его внутригодового распределения; расчетов максимального стока; 
применение этих методов при проектировании и эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений, гидромелиоративных систем, систем сельскохозяйственного 
водоснабжения, также для проведения мероприятий в целях защиты населения 
от опасных природных процессов и явлений. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Метеорология, климатология и гидрология» включена в обя-
зательный перечень ФГОС ВО и относится к вариативной части цикла дисци-
плин вуза (Б1.В.07).  

Реализация требований ФГОС ВО в дисциплине «Метеорология, климато-
логия и гидрология», ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность по программе ФГОС ВО, позволит решать 
профессиональные задачи, иметь профессиональную и мировоззренческую 
направленность; охватывать теоретические, познавательные и практические 
компоненты деятельности, подготавливаемого бакалавра; подготавливать буду-
щего бакалавра к самообучению и саморазвитию. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дис-
циплина «Метеорология, климатология и гидрология» являются «Физика», 
«Высшая математика», «Информатика», «Геология и гидрогеология». 

Дисциплина «Метеорология, климатология и гидрология» является осно-
вополагающей для изучения следующих дисциплин: «Опасные природные про-
цессы», «Прогнозирование техногенных ЧС», «Защита и восстановление водных 
объектов», «Инженерная защита населения и территорий», «Мониторинг без-
опасности водохозяйственных сооружений», «Управление техносферной без-
опасностью», при работе над дипломными проектами и в последующей профес-
сиональной деятельности: организационно-управленческой, научно-
исследовательской и производственно-технологической. 

Особенностью дисциплины «Метеорология, климатология и гидрология» 
является изучение элементов гидрологических и метеорологических процессов, 
методов гидрологических и метеорологических наблюдений, и использование 
полученных навыков в профессиональной деятельности бакалавриата. 

Рабочая программа дисциплины «Метеорология, климатология и гидроло-
гия» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабаты-
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вается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 
семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ча-
сов), их распределение по видам работ и семестру представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. по се-

местрам   
№6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 
1. Контактная работа: 52,4 52,4 
Аудиторная работа 52,4 52,4 
в том числе: 
лекции (Л) 16 16 
практические занятия (ПЗ) 34 34 
консультации  перед экзаменом  2 2 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 
2. Самостоятельная работа (СРС) 31 31 
домашнее задание 16 16 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (про-

работка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к  практическим 

занятиям и т.д.) 

15 15 

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 24,6 
Вид промежуточного контроля: Экзамен 
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4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнёно) 

Всего 
Аудиторная работа 

Внеаудитор
ная работа 

СР 
Л ПЗ ПКР 

 
Раздел 1. Метеорология и климатология 28 8 10  10 
Тема 1.1. Состав и строение атмосферы. 4 2 -  2 
Тема 1.2. Радиационный режим и тепловое 
состояние атмосферы. Вода в атмосфере 14 2 8  4 

Тема 1.3. Общая циркуляция атмосферы. 6 2 2  2 
Тема. 1.4. Климат и его факторы.  4 2 -  2 
Раздел 2. Гидрология 53 8 24  21 
Тема 2.1. Гидрометрия и ее задачи. Уровни 
и  глубины воды. Скорости течения воды.  
Расходы воды. 

14 2 6  6 

Тема 2.2. Речная система. Гидрографиче-
ская сеть бассейна. Водный режим рек 

7 2 2  3 

Тема 2.3. Генетические и стохастические 
методы определения основных характери-
стик речного стока. 

18 2 10  6 

Тема 2.4. Максимальный сток рек. Мини-
мальный сток рек. 

14 2 6  6 

Консультации  перед экзаменом 2,0   2,0  
Контактная работа на промежуточном 
контроле (КРА) 

0,4   0,4  

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 - - - 24,6 
Всего за 6 семестр 108 16 34 2,4 55,6 
Итого по дисциплине 108 16 34 2,4 55,6 

 
Раздел 1. Метеорология и климатология. 

 Тема 1.1 Состав и строение атмосферы. 
 Предмет и задачи дисциплины. Значение метеорологии для различных 
отраслей экономики. Организация метеорологических наблюдений. Междуна-
родное сотрудничество в области метеорологии. Основные сведения об атмо-
сфере. Состав воздуха у земной поверхности и в высоких слоях. Строение ат-
мосферы Земли. 
 Тема 1.2. Радиационный режим и тепловое состояние атмосферы. Во-
да в атмосфере. 

Прямая и рассеянная солнечная радиация. Отражение солнечной радиа-
ции. Радиационный баланс для земной поверхности. Методы и приборы для 
измерения составляющих радиационного баланса. Тепловой баланс для по-
верхности Земли. Температура воздуха и почвы. Методы и приборы для изме-
рения температуры воздуха и почвы. Характеристики влажности воздуха. Ме-
тоды и приборы для измерения влажности воздуха. Испарение с поверхности 
воды, снега, льда, почвы и растительности. Суммарное испарение с земной по-
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верхности. Основные приборы и методы для измерения величины испарения с 
воды и почвы. Методы расчета суммарного испарения с земной поверхности. 
Атмосферные осадки. Классификация осадков. Приборы и методы измерения 
осадков. Методы определения среднего количества осадков для территории 
речного бассейна. 

Тема 1.3. Общая циркуляция атмосферы. 
Общая циркуляция воздушных масс в тропосфере. Воздушные массы и 

течения. Циклоны и антициклоны. Фронтальные разделы. Ветер. Приборы и 
методы для измерения скорости и направления ветра. Построение розы ветров. 
 Тема. 1.4. Климат и его факторы. 

Понятие о глобальном и локальном климате, микроклимате. Колебания 
климата. Климатообразующие факторы. Климатические пояса Земного шара и 
России. Понятие о классификациях климатов. Антропогенное влияние на кли-
мат Земли. 
 Раздел 2. Гидрология. 
 Тема 2.1. Гидрометрия и ее задачи. Уровни и  глубины воды. Скоро-
сти течения воды.  Расходы воды. 
 Гидрометрия, цель и задачи. Организация гидрометрических наблюде-
ний. Методика измерения уровня воды на гидрологических постах. Обработка 
материалов наблюдений за уровнем воды. Приборы для измерения глубин во-
ды. Способы измерения глубин: по поперечникам, продольникам, косым гал-
сам. Обработка материалов по измерению глубин воды. Пульсация скоростей 
течения в речном потоке. Живое водное сечение потока. Осредненные (мест-
ные) скорости течения. Средняя скорость на вертикали. Распределение скоро-
стей течения в речном потоке. Методы определения скоростей в открытом по-
токе. Приборы для измерения скоростей течения воды. Общие принципы опре-
деления расходов воды. Модель расхода водотока. Метод «скорость-площадь».  
 Тема 2.2. Речная система. Гидрографическая сеть бассейна. Водный 
режим рек. 

Значение гидрологии для развития народного хозяйства, комплексного 
использования водных ресурсов и их охраны. Организация и методы гидроло-
гических наблюдений и исследований в России. Гидрографические характери-
стики речной системы. Речной бассейн. Поверхностный и подземный водосбо-
ры. Характеристики речного бассейна. Типы питания и фазы водного режима 
рек. Классификация рек по типу водного питания. Внутригодовое распределе-
ние стока и определяющие его факторы. 
 Тема 2.3. Генетические и стохастические методы определения основ-
ных характеристик речного стока. 
 Поверхностный и подземный сток. Генетические методы, их применение 
при гидрологических расчетах. Расчетные гидрологические характеристики. 
Эмпирические и аналитические кривые распределения вероятностей. Обеспе-
ченность (вероятность превышения) гидрологической характеристики. Пара-
метры аналитических кривых распределения (обеспеченности), методы их 
определения. Расчет норм годового стока при наличии, недостаточности и от-
сутствии многолетних гидрометрических наблюдений. Определение расчетных 
значений годового стока при наличии и отсутствии данных наблюдений. 
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 Тема 2.4.  Максимальный сток рек. Минимальный сток рек. 
 Факторы формирования половодья и дождевых паводков. Расчетные мак-
симальные расходы воды. Определение максимального расхода талых вод при 
наличии, недостаточности и отсутствии данных наблюдений. Расчет макси-
мальных расходов дождевых паводков. Минимальный сток рек и его формиро-
вание. Определение расчётных минимальных расходов воды при наличие и от-
сутствие данных наблюдений. 

4.3 Лекции/практические занятия 

Таблица 4 
Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1. Раздел 1. Метеорология и климатология   18 
Тема 1.1. 
Состав и 
строение 
атмосферы 

Лекция № 1. Состав и строе-
ние атмосферы. 

ОК-4 - 2 

Тема 1.2. 
Радиацион-
ный режим и 
тепловое со-
стояние ат-
мосферы. 
Вода в атмо-
сфере 

Лекция № 2. Радиационный 
режим и тепловое состояние 
атмосферы. Вода в атмосфе-
ре 

ОК-4, ПК-16 - 2 

Практическая работа № 1. 
Измерения составляющих 
радиационного баланса зем-
ной поверхности. 

ОК-4 Устный опрос 2 

Практическая работа № 2. 
Изучение приборов для из-
мерения температуры и 
влажности воздуха. Опреде-
ление характеристик влаж-
ности воздуха. 

ОК-7 Устный опрос 2 

Практическая работа № 3. 
Приборы и методы измере-
ния атмосферных осадков. 
Определение среднего коли-
чества осадков в бассейне 
реки. 

ОК-11, ОПК-1 Домашнее 
задание №1. 

4 

Тема 1.3 
Общая цир-
куляция ат-
мосферы. 

Лекция № 3. Общая цирку-
ляция атмосферы. 

ОК-11 - 2 

Практическая работа № 4. 
Приборы и методы измере-
ния атмосферного давления 
воздуха.  

ОПК-1 Проверка вы-
полнения ДЗ 
№1. 

2 

Тема 1.4 
Климат и 
его факторы 

Лекция № 4. Климат и его 
факторы. Классификация 
климатов Земного шара и 
России. 
 

ОК-4 - 2 
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№ 
п/п 

№ раздела 
№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

2. Раздел 2.  Гидрология   32 
Тема 2.1. 
Гидромет-
рия и ее за-
дачи. Уров-
ни и глуби-
ны воды. 
Скорости 
течения во-
ды.  Расходы 
воды. 

Лекция № 5. Гидрометрия и 
ее задачи. Уровни и глубины 
воды. Скорости течения воды.  
Расходы воды. 

ОК-7, ОПК-1 

- 

2 

Практическая работа № 5. 
Наблюдение за уровнем во-
ды. Измерение глубины во-
ды. Обработка водомерных и 
промерных работ.  

ОК-7, ПК-16 Сдача на про-
верку ДЗ №1. 
Домашнее 
задание №2. 
 

4 

Практическая работа № 6. 
Измерение скоростей тече-
ния воды. Определение рас-
хода воды методом «ско-
рость-площадь». 

ОК-4 
Проверка вы-
полнения ДЗ 
№2. 

2 

Тема 2.2. 
Речная си-
стема. Гид-
рографиче-
ская сеть 
бассейна. 
Водный ре-
жим рек. 

Лекция № 6. Речная система, 
речной бассейн и их харак-
теристики. Водный баланс 
речного бассейна. 

ОК-4 

- 

2 

Практическая работа № 7. 
Определение характеристик 
речного стока.  

ПК-16  
Сдача на про-
верку ДЗ №2. 

2 

Тема 2.3. 
Генетиче-
ские и сто-
хастические 
методы 
определения 
основных 
характери-
стик речного 
стока 

Лекция № 7. Речной сток, 
факторы его формирования. 
Основные характеристики 
стока. Эмпирические и ана-
литические кривые распре-
деления вероятностей. Обес-
печенность (вероятность 
превышения) гидрологиче-
ской характеристики. Пара-
метры аналитических кри-
вых распределения (обеспе-
ченности), методы их опре-
деления. 

ОК-7, ПК-16 

- 

2 

Практическая работа №8. 
Расчет нормы годового стока 
по многолетнему ряду 
наблюдений, при недоста-
точности и отсутствии дан-
ных наблюдений. 

ОК-7, ОПК-1 

Домашнее 
задание №3.  
 

4 

Практическая работа №9. 
Построение эмпирической и 
аналитической кривых обес-
печенности годового стока. 
Определение параметров 
аналитической кривой обес-

ПК-16 

Проверка вы-
полнения ДЗ 
№3. 

6 



 12 

№ 
п/п 

№ раздела 
№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

печенности речного стока. 
 Тема 2.4. 

Максималь-
ный сток 
рек. Мини-
мальный 
сток рек. 

Лекция 8. Максимальный 
сток рек, условия его форми-
рования. Определение рас-
чётных максимальных рас-
ходов воды при наличие, не-
достаточности и отсутствие 
данных многолетних наблю-
дений. Минимальный сток 
рек и его формирование. 
Определение расчётных ми-
нимальных расходов воды. 

ОК-11, ОПК-1 

 

2 

 Практическая работа №10. 
Определение расчетных мак-
симальных расходов воды 
при наличии данных гидро-
метрических наблюдений. 

ОК-11 

 
Тестирование 

4 

  Практическая работа №11. 
Определение расчетных мак-
симальных расходов воды 
при отсутствии данных гид-
рометрических наблюдений. 

ОПК-1 

Сдача на про-
верку ДЗ №3. 

2 

 

 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
Раздел 1. Метеорология и климатология 
1.  Тема 1.1. Состав и 

строение атмосферы 
Сотрудничество в рамках Всемирной Метеорологической Ор-
ганизации (ВМО). Парниковые газы, парниковый эффект в со-
временных климатических условиях Земли (ОК-4). 

Тема 1.2. Радиаци-
онный режим и теп-
ловое состояние ат-
мосферы. Вода в ат-
мосфере 

Оптические явления в атмосфере. Туманы, дымка, смог. Усло-
вия образования. Географическое распределение туманов. Ат-
мосферные осадки. Показатель неравномерности осадков. Гео-
графическое распределение осадков (ОК-4, ПК-16). 

Тема 1.3 Общая цир-
куляция атмосферы 

Пассаты, погода пассатов. Антипассаты. Местные ветры: бри-
зы, горно-долинные ветры, фён, бора и др. Циклоны и антицик-
лоны. Этапы развития циклона: возникновение, развитие, раз-
рушение (ОК-11, ОПК-1). 

Тема 1.4 Климат и 
его факторы 
 
 

Климатообразующие процессы. Географические факторы кли-
мата. Распределение суши и моря. Океанические течения. Рас-
тительный и снежный покров. Микроклимат города. Туманы и 
смоги в мегаполисах (ОК-4). 

Раздел 2.  Гидрология 
2. Тема 2.1. Гидромет-

рия и ее задачи. 
Уровни и глубины 

Гидрометрия. Общие сведения об организации гидрометрических 
наблюдений. Приборы для измерения скоростей течения воды: гид-
рометрические поплавки, вертушки, трубки, лазерные и ультразвуко-
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
воды. Скорости те-
чения воды.  Расхо-
ды воды. 

вые измерители скорости. Общие принципы определения расходов 
воды. Модель расхода водотока. Объемный метод. Метод «площадь-
скорость». Способ смешения (ОК-7, ПК-16). 

Тема 2.2. 
Речная система. Гид-
рографическая сеть 
бассейна. Водный 
режим рек. 

Водосборы. Морфометрические характеристики водосбора. Физико-
географические характеристики водосбора. Долина, пойма, русла 
реки. Расход воды. Объем, модуль и слоя стока. Определение 
гидрографических характеристик реки, речной системы и речного 
бассейна (ОК -4, ПК-16). 

Тема 2.3. Генетиче-
ские и стохастиче-
ские методы опреде-
ления основных ха-
рактеристик речного 
стока 

Обоснование применения статистических методов в гидрологии. Ос-
новные типы функций распределения применяемых в инженерно-
гидрологических расчетах. Методы определения статистических па-
раметров кривых обеспеченностей при наличии и недостаточности 
данных наблюдений (ОК-7, ОПК-1, ПК-16). 

Тема 2.4. Минималь-
ный сток рек. Макси-
мальный сток рек. 

Формирование максимального и минимального стока. Расчет макси-
мальных и минимальных расходов талых вод при отсутствии и недо-
статочности данных наблюдений (ОК-11, ОПК-1). 

 
 

5. Образовательные технологии  

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование используе-
мых активных и интерак-
тивных образовательных 

технологий 
1 Речная система. Гидрографическая 

сеть бассейна. Водный режим рек. 
Л 
 

Лекция-беседа. 

2 Скорость течения воды. Расходы 
воды. ПЗ 

Интерактивная форма изуче-
ния характеристик водного 
режима рек  

3 Расчет нормы годового стока по 
многолетнему ряду наблюдений, 
при недостаточности и отсутствии 
данных наблюдений. 
Построение аналитической и эм-
пирической кривых обеспеченно-
сти годового стока. 

ПЗ Анализ конкретных ситуа-
ций. Практические методы.  

4 Определение расчетных макси-
мальных расходов воды. Построе-
ние расчетных гидрографов поло-
водья и паводков. 

ПЗ Практическое занятие с ин-
дивидуальным заданием 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Тестовые задания для текущего контроля знаний  
по дисциплине «Метеорология, климатология и гидрология» 

 
Раздел 1. Метеорология и климатология 

 
1. Наука, изучающая основные закономерности, происходящие в воз-

душной оболочке Земли, называется: 
 а) климатология, 
 б) метеорология, 
 в) экология, 
 г) нет правильного ответа. 

2. Размер метеоплощадки: 
 а) 25 * 25 м, 
 б) 26 * 26 м, 
 в) 27 * 27 м, 
 г) 28 * 28 м. 
 

3. С какой регулярностью проводят метеорологические наблюдения: 
а) каждые 2 часа, 
б) каждые 3 часа, 
в) каждые сутки. 

 
4. До какой высоты в атмосфере проводят аэрологические наблюдения: 
а) до 10 км, 
б) до 100 м, 
в) до 40 км. 

 
5. Какими метеорологическими величинами характеризуется погода? 
а) температурой,  
б) давлением, влажностью воздуха,  
в) ветром, облачностью,  
г) атмосферными осадками, 
д) все перечисленное.  

 
6. Какие атмосферные явления характеризуют погоду? 

 а)  гроза,  
 б) туман, 
 в) пыльная буря,  
 г) метель,  
 д) все перечисленное. 
 

7. Количество кислорода в сухом воздухе вблизи поверхности Земли со-
ставляет: 

а) 10 % 
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б) 19 % 
в) 21 % 
г) 28 % 
 

8. Количество углекислого газа в сухом воздухе вблизи поверхности Земли 
составляет: 

а) 0,1 % 
б) 0,3 % 
в) 0,003 % 
г) 0,03 % 
 

9. К нижнему слою атмосферы относят: 
а) тропосферу,  
б) стратосферу, 
в) термосферу, 
г)  ионосферу. 
 

10.  Слой атмосферы, простирающийся до высоты 15-17 км, называется: 
а) стратосферой, 
б) ионосферой, 
в) термосферой, 
г) тропосферой. 
 

11.  Тонкий слой тропосферы, толщиной 50-100 м, непосредственно 
примыкающий к земной поверхности, носит название: 

а) приземного слоя, 
б) слоя трения, 
в) тропопаузы, 
г) озоновый слой. 
 

12.  В каком слое атмосферы содержание озона достигает максимально-
го значения: 

а) в стратосфере, 
б) в мезосфере, 
в) в ионосфере, 
г) в термосфере. 
 

13.  Благоприятными метеорологическими условиями для образования 
смога являются: 

а) приземные температурные инверсии, отсутствие ветра и дождя, 
б) наличие тумана и ветра, 
в) высокие температуры и дождь, 
г) нет правильного ответа. 
 

14.  К естественным факторам загрязнения атмосферного воздуха отно-
сятся: 

а) внеземное загрязнение воздуха космической пылью, 
б) земное загрязнение при извержении вулканов, 
в) выветривание горных пород, пылевые бури, лесные пожары, 
г) все ответы правильны. 
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15. Наибольшее значение альбедо имеет: 
 а) влажная почва, 
 б) торф, 
 в) ледяной покров, 
 г) свежевыпавший снег. 
 

16. Альбедо поверхности характеризует:  
 

 а) поглощательную способность земной поверхности,  
 б) отражательную способность,  
 в) рассеивающую способность, 
 г) излучательную способность поверхности. 
 

17. С рассеянием солнечной радиации в атмосфере связаны 
 

  а) сумерки и заря, 
  б) белые ночи,  
  в) полярные сияния, 
  г) голубой цвет неба. 
 

18. Суммарная радиация - это сумма 
 

 а) прямой и рассеянной радиации,  
 б) прямой и поглощенной радиации, 

   в) рассеянной и поглощенной радиации,  
   г) прямой и отраженной радиации. 
 

19. Установите верную последовательность указанных процессов: 
 
а) солнечное тепло, 
б) нагрев воздуха, 
в) нагрев земной поверхности, 
г) излучение тепла земной поверхностью. 
 

20. Конвекция – это в узком смысле  
 а)  горизонтальные движения воздуха,  
 б)  вертикальные движения воздуха,  
 в)  турбулентные движения воздуха. 
 
21. В максимальных термометрах применяют: 
 а)  воду, 
 б) спирт, 
 в)  ртуть, 
 г)  любую жидкость. 
 
22. Адвекция - это  
 а)  горизонтальные движения воздуха,  
 б)  вертикальные движения воздуха, 
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 в)  турбулентные движения воздуха. 
 
23. Вертикальным градиентом температуры (ВГТ) называется 
а) изменение температуры на каждые 100 м высоты, 
б) изменение скорости ветра на каждые 100 м высоты, 
в) изменение атмосферного давления на каждые 100 м высоты. 
 
24. Изотермы – это линии равной: 
а) температуры воздуха, 
б) атмосферных осадков,  
в) атмосферного давления воздуха. 
 
25. Инверсии – состояние атмосферы при котором происходит: 
а) повышение температуры воздуха с высотой, 
б) температура воздуха остается неизменной, 
в) температура воздуха понижается с высотой. 

 
 26. Максимальная температура воздуха летом при ясной погоде наблю-
дается: 

а) в 10.00 б) в  12.00 в) в 14.00 г) в  17.00 
 
 

27. Для измерения относительной влажности воздуха используют: 
 а) станционный психрометр,  
 б) термограф, 
 в) волосной гигрометр, 
 г) аспирационный психрометр. 

 
28. Количество водяного пара в граммах, содержащееся в одном метре 

кубическом, - это: 
 а) абсолютная влажность воздуха, 
 б) относительная влажность воздуха, 
 в) упругость водяного пара, 
 г) дефицит насыщения. 
 
29. Переход водяного пара в твердое состояние, минуя жидкое, называется  
 а)  конденсация, 
 б)  коагуляция,  
 в)  сублимация,  
 г)  возгонка.  
 
30. При конденсации водяного пара в атмосфере  
   а) выделяется теплота, 
  б) поглощается теплота,  
  в) тепло не выделяется и не поглощается, 
   г) выпадают осадки в виде ливневого дождя. 
 
 
31. Характеристикой влажности воздуха является следующая величина: 
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а) точка росы, 
б) парциальное давление водяного пара, 
в) дефицит насыщения,  

      г) все ответы правильные. 
 
32. Видимое скопление продуктов конденсации или сублимации водяного 
пара на некоторой высоте называется: 

а) туманом, 
б) дымкой, 
в) облаком, 
г) мглой. 

 
 

33.  Область замкнутых изобар с максимальным давлением в центре 
называется: 

а) антициклоном 
      б) циклоном, 
      в) гребнем. 
 

34. Система крупномасштабных воздушных течений называется: 
а) циклоном, 
б)  антициклоном, 
в)  общей циркуляцией атмосферы, 
г)  нет правильного ответа. 
 
35. Устойчивые воздушные течения, дважды в год меняющие свое 

направление на противоположное или близкое к противоположному, 
называются: 

а) муссонами, 
б)  пассатами, 
в) экваториальной депрессией, 
г)  нет правильного ответа. 
 
36.  Ветры, возникающие возле береговой линии моря и других крупных 

водоемов и имеющие отчетливо выраженную суточную смену 
направления, называются: 

а) склоновыми ветрами, 
б) бризами, 
в) горно-долинными ветрами, 
г) фенами. 

 
37. К морским ветрам относятся: 

а) фены и бризы, 
б) бризы и пассаты, 
в) пассаты и суховеи. 
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38. Скорость ветра измеряют: 

а) плювиографом, 
б) гигрометром, 
в) росографом, 
г) осадкомером, 
д) анемометром. 

 
39. Ветер дующий на юго-восток называется: 

а) юго-западным,  
в) юго-восточным, 
б) северо-восточным, 
в) юго-восточным, 
г) северо-западным. 
 

40. Уравнение статики атмосферы описывает  
 

а) изменение температуры воздуха с высотой, 
б) изменение давления воздуха с высотой,  
в) изменение плотности воздуха с высотой, 
 г) изменение влажности воздуха с высотой. 
 
41.  В метеорологии используются графики: 

а) изобат, 
б) изобар, 
в) изохрон, 
г) изотах. 
 

42.  Как изменяется атмосферное давление и температура воздуха с вы-
сотой: 
а) атмосферное давление понижается, а температура повышается, 
б) атмосферное давление повышается, а температура понижается, 
в) атмосферное давление и температура остаются неизменными, 
г) атмосферное давление и температура понижаются. 
 

43.  Барометрическая формула показывает, как изменяется: 
 
а) атмосферное давление в зависимости от высоты и температуры воздуха, 
б) влажность воздуха от высоты, 
в) скорость ветра от высоты. 
 

44.  Барическая ступень измеряется в следующих единицах 
 а) гПа/ м  
 б) гПа/м2 
 в) м/гПа  

45. Какими метеорологическими величинами характеризуется погода?  
а) температурой,  
б) давлением, влажностью воздуха,  
в) ветром, облачностью,  
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г) атмосферными осадками, 
д) все перечисленное.  
 
46. Какие атмосферные явления характеризуют погоду? 
 а) гроза,  
 б) туман, 
 в) пыльная буря,  
 г) метель, 
 д) все перечисленное.  
 
47. Система крупномасштабных воздушных течений называется: 
а) циклоном, 
б) антициклоном, 
в) общей циркуляцией атмосферы, 
г) нет правильного ответа. 
 
48. Циклоническим называется движение воздуха в циклоне (для се-

верного полушария): 
а) по круговым изобарам против часовой стрелки,  
б) по круговым изобарам по часовой стрелке, 
в) прямолинейное горизонтальное движение,  
г) прямолинейное вертикальное движение. 
 
49. Сила, действующая в атмосфере, которая в основном и приводит 

воздух в движение, а также увеличивает его скорость – это: 
 а) сила тяжести,   
 б) сила Кориолиса, 
 в) сила барического градиента,  
 г) центробежная сила. 

 
50. В климатическую систему входят: 

а) атмосфера и гидросфера, 
б) криосфера, литосфера, 
в) биосфера, 
г) а+б+в. 

51.  К климатообразующим факторам относят: 
 а)  солнечную радиацию, рельеф местности, 
 б) свойства подстилающей поверхности, 
 в)  циркуляцию атмосферы и океанические течения, 
 г)  все перечисленные выше факторы. 
 

 52.  Причины повышения температуры воздуха на планете Земля: 
а) изменение солнечной активности, 
б) вулканические извержения, 
в) выбросы парниковых газов в атмосферу, 
г) все ответы правильные. 
 

53. К парниковым газам относят: 
а) углекислый газ, 
б) водяной пар, 
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в) метан, 
г) закись азота, 
д) все ответы правильные. 
 

54.  В основу своей классификации климатов Б.П. Алисов положил: 
 а) условия общей циркуляции, 
 б) режимы температуры и осадков,  
 в) типы почв,  

      г) типы флоры. 
 

Раздел 2. Гидрология 
__________________________________________________________________ 

1. Гидрометрическая вертушка - устройство, предназначенное для измере-
ния характеристики водного потока: 
а) скорости течения воды, 
б) глубины воды, 
в) мутности воды. 

__________________________________________________________________ 
    2. Какие приборы используются для измерения уровней воды: 
 а) эхолоты, 
 б) самописцы «Валдай», 
 в) гидрометрические вертушки. 
__________________________________________________________________ 
    3. Водомерные рейки бывают:  

а) постоянные, 
б) переносные, 
в) временные, 
г) сезонные. 

__________________________________________________________________ 
   4. За «нуль графика» гидрологического поста принимают: 
 а) самый низкий уровень воды в реке, 
 б) отметку последней (нулевой) сваи, 

в) условную горизонтальную плоскость сравнения, принимаемую на 0,5 м ниже исто-
рически наинизшего уровня воды в водном объекте. 

___________________________________________________________________ 
    5. Приводкой сваи называется: 
 а) отсчет по водомерной рейке, 
 б) отметка первой от берега подтопленной сваи, 
 в) разность между отметкой головки сваи и «нулем графика» поста. 
____________________________________________________________________ 
   6. Отметка уровня воды на свайном водомерном посту определяется по фор-
муле: 
 а) отметка «0» графика + отсчет по водомерной рейке, 
 б) отметка «0» графика + приводка сваи, 

в) отметка «0» графика + приводка сваи + отсчет по водомерной рейке. 
____________________________________________________________________ 
   7. Повторяемость (частота) уровней воды выражается в: 
 а) процентах, 
 б) сутках,  

в) процентах, сутках. 
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_________________________________________________________________ 
8. Уровень воды с обеспеченностью 25% называется: 
 а) модальным, 
 б) нижним квадрильянным, 
 в) верхним квадрильянным. 
_________________________________________________________________ 
9. Уровень воды с обеспеченностью 50% называется: 

а) медианным, 
 б) нижним квадрильянным, 
 в) верхним квадрильянным. 
_________________________________________________________________ 
10. Какие виды гидрометрических работ называются промерными: 
 а) измерение уровней воды, 
 б) измерение скоростей течения, 
 в) измерение глубины воды. 
_________________________________________________________________ 
11. Количество скоростных вертикалей на гидрометрическом створе определя-
ется: 
 а) шириной русла, 
 б) гидравлическим радиусом, 
 в) глубиной воды. 
 

12. Что понимают под влагооборотом (круговоротом воды) в приро-
де? 
 
1.  Перенос водяного пара в атмосфере. 

2 Взаимосвязанные процессы испарения, выпадения осадков и стока. 

3. 
 

Выпадение атмосферных осадков и образование стока. 

13. Как правильно записать уравнение водного баланса земного ша-
ра? 
 
1. 

000 YXE   
2 YXE c   
3. cc EEXX  00  

 
14. Что входит в понятие гидросфера? 

 
1. Воды атмосферы, биосферы, стратосферы. 

2 Почвенные и грунтовые воды. 

3. Воды океанов, морей, рек, озер, ледников, подземные воды. 
 

15. Что понимают под годовым речным стоком? 
 
1. Количество воды, протекающей через поперечное сечение реки. 
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2. Количество воды, стекающее с поверхности речного бассейна за год. 

3. 
 

Движение воды по поверхности земли. 
 

16. Что понимают под речным бассейном? 
 
1. Главная река и ее притоки. 

2 Совокупность водотоков в пределах какой-либо территории. 

3. 
 

Часть земной поверхности, включая толщу почвогрунтов, с которой река 
получает питание. 
 

17. Укажите правильное определение модуля стока. 
 
1. Количество воды, стекающей с 1 км2 площади водосбора в одну секунду. 

2 Количество воды, стекающей с водосбора в единицу времени. 

3. 
 

Количество воды, протекающей через поперечное сечение реки в секун-
ду. 

18. Укажите правильное обозначение коэффициента стока. 
 
1. 

F

Q
K i

i 
 

2 

q

q
K i

i 

 
3. 

X

Y
K i 

 
 
 

19. Что понимают под нормой годового стока? 
 
1. Средняя многолетняя величина годового стока при неизменных физико 

географических условиях. 
2 Годовой объем годового стока. 

3. 
 

Среднее значение стока за 10 лет. 
 

20. Как определить норму годового стока при отсутствии гидромет-
рических данных? 
 
1. По графику связи. 

2 По карте изолиний стока. 

3. 
 

По уравнению регрессии. 

21. По какой из приведенных формул рассчитывается норма годового 
стока при наличии многолетних данных наблюдений? 
 
1. 

;
an

n
a

q

q
qq 
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3. 
 

N

Q

Q

N

i
 1

 
 

22. Укажите правильный критерий для объективного выбора бассей-
на-аналога. 
 
 
1. R   0.7 

2 CS = 2Cv 

3. %10
Q


 
 
 

23. Какое из приведенных уравнений является уравнением регрессии? 
 
 
1. );()1( yxRn xy  

 
2 

);( xxRyy
x

y







 
3. 
 

yxn

yx
y







)1(

)(

 
 
 

24. Что понимают под обеспеченностью данного значения гидроло-
гической характеристики? 
 
1. Вероятность непревышения данного значения. 

2. Вероятность появления данного значения. 

3. 
 

Вероятность превышения данного значения. 
 

25. Значение Qi имеет обеспеченность Р=80%. Что это означает? 
 
1. В среднем в 80-ти случаях из 100 возможно появление значения Qi; 

2 В среднем в 80-ти случаях из 100 значение Qi будет превышено; 

3. 
 

В среднем в 80-ти случаях из 100 значение Qi не будет превышено; 
 

26. Как определить модульный коэффициент стока расчетной обеспе-
ченности для 3-х параметрического гамма-распределения? 
 
1. ;1  vp CФK  
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2 

Q

Q
K i

p 

 
3. pK

ƒ(Cv, Cs/Cv, P) – по таблицам 
 

27. Что понимают под термином “расчетный максимальный расход 
воды”? 
 
1. Максимальное значение расхода воды за период наблюдений; 

2 Максимальное значение расхода воды на данном водотоке; 

3. 
 

Значение расхода воды, на пропуск которого расчитываются отверстия 
водосборного сооружения. 
 
 

28. Какие параметры необходимы для определения расчетного мак-
симального расхода воды? 
 
1. Сv, Cs , P; 

2 ,C,C,Q svmax , 
3. 
 

Cv , Cs /Cv , P 

 

 

29. Каково влияние леса на величину максимального стока? 
 
1. Уменьшает максимальный сток; 

2 Увеличивает максимальный сток; 

3. 
 

Не влияет. 
 

30. Каково основное допущение при расчете внутригодового распре-
деления стока методом компоновки? 
 
1. P(Qгод) = Р(Qнелим.сезона) =Р (Qнелим. периода); 

2 P(Qгод) = Р(Qлим.периода) =Р (Qлим. сезона) = Pрасч.; 

3. Р(Qлим.периода) = Р (Qнелим. периода) = Р (Qлим. сезона) = Р(Qнелим.сезона). 

31. Какова обеспеченность маловодных лет? 
 
1. 
2. 

Р < 33% 

P > 66%  
3. 
 

66 > P >33% 
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 Критерии оценки: 
• «зачтено» выставляется, если были даны правильные ответы на 5 тестов из 
пяти.  
• если были даны правильные ответы на 4 теста из пяти – знания по тестам 
проверяются устно и по результатам преподаватель решает вопрос об аттеста-
ции. 
• «не зачтено» выставляется, если были правильные ответы менее, чем на 4 
теста из пяти 

 
Перечень вопросов для устного опроса. 

 
1) Метеорологические наблюдения, их основные условия. 
2) Основные сведения об атмосфере.  
3) Состав воздуха у земной поверхности и в высоких слоях.  
4) Строение атмосферы. 
5) Прямая и рассеянная солнечная радиация. 
6)  Отражение солнечной радиации.  
7) Радиационный баланс для земной поверхности. 
8)  Методы и приборы для измерения составляющих радиационного ба-

ланса.  
9) Тепловой баланс для поверхности Земли.  
10) Суточный и годовой ход температуры воздуха и почвы. 
11) Атмосферное давление воздуха, основные понятия, ед. измерения. 
12) Методы и приборы для измерения атмосферного давления. 
13) Основные барические образования у поверхности земли и на высо-

тах.  
14) Анализ спектрального излучения солнечной радиации. 
15) Измерение скорости и направления ветра. 
16) Характеристики влажности воздуха.  
17) Облачность, её образование и классификация.  
18) Атмосферные осадки, их образование. 
19) Основные приборы для измерения осадков. 
20) Испарение с водной поверхности и с поверхности суши, транспира-

ция растений.  
21) Составление синоптической карты, ее анализ. 
22) Атмосферные фронты, их особенности. 
23) Основные факторы, определяющие климат территории. 
24) Понятие о климате и микроклимате. 
25) Основные климатические характеристики. 
26) Климатические пояса Земли. 
27) Основные классификации климатов Земли. 
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Домашнее задание №1 
 
Раздел 1. Метеорология и климатология 

 
Тема: «Определение среднего количества осадков в бассейне реки» 
 
1. Определить среднее количество осадков в бассейне реки методом изогиет. 
2. Выполнить расчет среднего количества осадков с помощью методов 

взвешенных площадей и среднего арифметического.  
3. Сравнить результаты расчета среднего количества осадков, полученных 

различными методами. 
 

Домашнее задание №2 
Раздел 2.  Гидрология 
 
Тема: «Обработка наблюдений за уровнями воды» 
 
 1. Обработать данные наблюдений за ежедневными уровнями воды. По-

строить график колебаний среднесуточных уровней воды. 
 2. Составить ведомости повторяемости (частоты) и продолжительности 

(обеспеченности) стояния уровней воды.  
3. Построить графики повторяемости и продолжительности уровней воды. 
4. Определить характерные статистические уровни воды: медианный, верх-

ний и нижний квадрильянные, модальный за каждый месяц и за год в целом. 
 

Домашнее задание №3 
 
Раздел 2.  Гидрология 

 
Тема: «Годовой сток и его расчетные характеристики» 
 
1. Определить норму годового стока при наличии длительного периода гид-

рометрических наблюдений. 
2. Вычислить характеристики годового стока (объем стока, модуль стока, 

слой стока и коэффициент стока). 
3. Определить норму годового стока при недостаточности данных гидромет-

рических наблюдений (по уравнению регрессии, по графику связи среднегодо-
вых модулей стока и по приближенной формуле). 

4. Вычислить эмпирическую обеспеченность среднегодовых расходов воды 
и построить эмпирическую кривую обеспеченности годового стока. 

5. Определить параметры и построить аналитическую кривую обеспеченно-
сти годового стока.  

6. Определить расчетные максимальные расходы талых вод для сооружения 
I класса при наличии многолетних данных наблюдений. 
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Вопросы к экзамену 

 
1. Понятия: метеорология, климатология, климат, погода. История развития 

метеорологии. 
2. Атмосфера. Ее состав, свойства. Стратификация атмосферы.  
3. Радиация в атмосфере. Виды радиации. Понятие альбедо. ФАР. 
4. Радиационный баланс. Методы и приборы измерения радиации. 
5. Тепловой режим атмосферы. Процессы нагревания и охлаждения атмо-

сферы.  
6. Тепловой баланс земной поверхности. Суточный и годовой ход темпера-

туры воздуха. ВГТ. 
7. Атмосферное давление. Понятие нормального атмосферного давления. 

Барометрическая формула и ее применение. 
8. Влажность воздуха. Характеристики влажности воздуха. Измерение 

влажности воздуха. 
9. Испарение. Физическое и суммарное испарение и факторы, влияющие на 

данный процесс. Скрытая теплота испарения.  
10.  Виды испарения. Испарение с поверхности снега и льда, с поверхности 

почвы, транспирация. 
11.  Атмосферные осадки. Виды и классификация осадков. Их измерение. 
12.  Общая циркуляция атмосферы. Основные барические системы призем-

ной части атмосферы: циклоны и антициклоны. 
13.  Виды фронтальных разделов. Основные признаки холодного и теплого 

фронтов.  
14.  Метеорологические наблюдения. Метеорологическая площадка. 
15.  Приборы для измерения скорости и направления ветра. Роза ветров. 
16.  Понятие о климате Земли, локальный климат. Климатообразующие фак-

торы.  
17.  Классификации климатов Земли и климатов России. 
18. Строение гидрографической сети бассейна. Гидрографические характе-

ристики речной системы. Речной бассейн.  
19.  Поверхностный и подземный водосборы. Характеристики речного бас-

сейна.  
20.  Большой, малый и внутриконтинентальный влагооборот воды на земле. 

Водные ресурсы и водный баланс земного шара, континента и страны. 
Водный баланс речного бассейна.  

21.  Уровень воды. Гидрологический пост. Измерения уровней воды. Обра-
ботка уровней воды. Измерение и обработки глубин потока. 

22.  Повторяемость и продолжительность стояния уровней воды. Характер-
ные уровень воды. Приборы для измерения уровней. 

23.  Скорости течения в русловых потоках. Пульсация скоростей. Распреде-
ление скоростей в речном потоке.  

24.  Методы и приборы для измерения скоростей течения воды. Эпюры ско-
ростей течения на вертикали. 
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25. Метод «скорость-площадь». Измерение расходов воды с помощью гид-
рометрических вертушек.  

26.  Расчет нормы годового стока при наличии, недостаточности и отсут-
ствии многолетних гидрометрических наблюдений. 

27.  Типы питания рек. Фазы водного режима. Гидрографы стока воды. Клас-
сификация по видам водного питания.  

28.  Физико-географические и антропогенные факторы, влияющие на рас-
пределение стока. 

29.  Кривые обеспеченности гидрологических характеристик.  
30.  Изменчивость речного стока. Основные характеристики стока. Норма 

стока и их оценки.  
31.  Статистическая оценка однородности ряда годового стока. 
32.  Обеспеченность гидрологических характеристик. Обеспеченность годо-

вого стока. Кривые обеспеченности стока. Эмпирические и аналитиче-
ские кривые годового стока. 

33.  Методы оценки параметров кривой обеспеченности годового стока при 
наличии, недостатке и отсутствии данных наблюдений.  

34.  Особенности формирования максимального стока. Расчетные макси-
мальные расходы воды.  

35.  Расчет максимальных расходов воды при наличии данных наблюдений. 
Расчет максимальных расходов талых вод при отсутствии данных гидро-
метрических наблюдений. 

36.  Факторы формирования половодья и дождевых паводков. Максимальный 
сток воды дождевых паводков в неизученных бассейнах. 

37.  Особенности формирования минимального стока. Определение мини-
мальных расходов различной обеспеченности при наличии гидрометри-
ческих наблюдений. 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Критерии оценки знаний студентов при сдаче экзамена 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости и сформированно-
сти компетенций. 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 
дисциплине применяется традиционная система контроля и оценки успевае-
мости студентов.  

При использовании традиционной системы контроля и оценки успеваемо-
сти студентов должны быть представлены критерии выставления оценок по че-
тырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно». 
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Критерии оценивания результатов обучения 
Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Высокиий уровень 
«5» 

(отлично) 
 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-
нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-
ком качественном уровне; практические навыки профессионально-
го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень «4» 
(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-
ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 
основном сформировал практические навыки. 

Пороговый уровень 
«3» (удовлетвори-

тельно) 
 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-
ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 
они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 
практические навыки не сформированы. 

Минимальный уро-
вень «2» (неудовле-

творительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 
задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Захаровская Н.Н., Муращенкова Н.В. Метеорология и климатология. 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и выполне-
нию домашнего задания. - ФГОУ ВПО МГУП, 2011. – 75 с. – 23 экз. 

2. Исмайылов Г.Х., Муращенкова Н.В. Учение об атмосфере. Опасные 
природные и техногенные процессы: Методическое пособие. М.: Изд-
во РГАУ-МСХА, 2016. - 139 с. – 45 экз. 

3. Исмайылов Г.Х., Перминов А.В. Мировой водный баланс и водные ре-
сурсы Земли, водный кадастр и мониторинг водных объектов. Учебник 
для вузов. – М.: Изд-во ФГБОУ ВПО МГУП, 2013. - 324 с. - 31 экз. 

4. Исмайылов Г.Х., Овчаров Е.Е., Прошляков И.В., Муращенкова Н.В. 
Гидрология в природопользовании. Часть 1. Гидрология суши: Учеб-
ник. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. - 183 с. – 72 экз. 

5. Исмайылов Г.Х., Овчаров Е.Е., Прошляков И.В., Муращенкова Н.В. 
Гидрология в природопользовании. Часть 2. Речная гидрометрия: 
Учебник. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. - 192 с. - 82 экз. 

6. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. и др. Практикум по 
инженерной гидрологии и регулированию стока: Учебное пособие – 
Минск.: Наука, 2008.  - 224 с. – 300 экз. 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Захаровская Н.Н., Ильинич В. В. Метеорология и климатология. М.: 
Колос, 2004. - 127 с. – 500 экз. 

2. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. и др. Практикум по 
инженерной гидрологии и регулированию стока: Учебное пособие – 
Минск.: Наука, 2008 – 224 с. – 300 экз. 

3. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.: Изд-
во Моск. ун-та: Наука, 1994. - 520 с. -75 экз. 

4. Михайлов В.Н. Гидрология. Москва: Высшая школа, 2008. – 462 с. 
5. Алексеевский Н.И., Михайлов В.Н., Савенко В.С. Закономерности гид-

рологических процессов. М.: ГЕОС, 2012. – 733 с. 
6. Железняков Г.В., Овчаров Е.Е. Инженерная гидрология и регулирова-

ние стока. Учебник. - М.: Колос, 1993 – 464 с. – 281 экз. 
 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. СП 
33-101-2003. М.: Госстрой России, 2004. – 73 с. 

2.  Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик - Л: 
Гидрометеоиздат,1984. – 448 с. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1. Ильинич В.В. Гидрология: методические указания по написанию курсо-
вой работы. М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2014. – 17 с. 

2. Методические указания по оценке влияния хозяйственной деятельности 
на сток средних больших рек и восстановлению его характеристик. – Л: 
Гидрометеоиздат,1986. – 130 с. 

3. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических 
характеристик и определению их расчетных значений по неоднородным 
данным. - Санкт-Петербург. Изд-во ГУ ГГИ, 2010. -162 с. 

4. Рекомендации по статистическим методам однородности простран-
ственно – временных колебаний речного стока. – Л: Гидрометеоиз-
дат,1984. – 78 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

В рамках учебного курса студенты используют следующие базы данных 
многолетних экстремальных гидрологических и метеорологических наблюде-
ний станций и постов: «Ресурсы поверхностных вод»; «Основные гидрологиче-
ские характеристики – ОГХ»; «Государственный водный кадастр – ГВК»; 
«Всероссийского научно – исследовательского института гидрометеорологиче-
ского информации (ВНИИГМИ – МЦД)». 

 Возможен оперативный обмен информацией с отечественными и зару-
бежными вузами, предприятиями и организациями:  
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1) Сайт Института водных проблем РАН – www.iwp.ru (открытый до-
ступ); 

2) Сайт Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО) – 
www.voeikovmgo.ru (открытый доступ); 

3) Сайт Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометео-
рологической информации – Мировой центр данных – www.meteo.ru 
(открытый доступ); 

4) Сайт Государственного гидрологического института (ГГИ) - 
www.hydrology (открытый доступ); 

5) Сайт Федеральной службы по гидрометеорологии мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет) – www.meteoinfo.ru  (открытый доступ). 

Также Возможен оперативный обмен информацией Одесским государ-
ственным экологическим университетом (ОГЭКУ), 
http://www.ogmi.farlep.odessa.ua/.; Всероссийским научно-исследовательским 
институтом сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИСХМ), 
http://cxm.obninsk.org/; Российским национальным комитетом содействия Про-
грамме ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ»), 
http://www.unepcom.ru/ и др. 

Климатическая и метеорологическая информация доступна на интернет-
сайтах: http://www.meteoinfo.ru/, http://www.gismeteо.ru/, 
http://www.webmeteo.ru/. Для этого могут быть использованы информационные, 
справочные и поисковые системы: Rambler, Google, Яndex и др. 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

При изучении практического курса дисциплины «Метеорология, клима-
тология и гидрология» можно использовать следующие программные продук-
ты:  

1) Компьютерные программы «Open Office»; 
2) Компьютерная программа «Surfer 8.0», предназначенная для анализа и 

моделирования земной поверхности. 
 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип  
программы 

Автор 
Год  

разработки 

1 
Метеорология и кли-
матология 

Open Office расчетная 
Apache Software 

Foundation 
2017 

2 Гидрология Open Office расчетная 
Apache Software 

Foundation 
2017 

3 Гидрология Surfer 8.0 моделируемая Golden SoftWore 2008 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпуса, 
№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Учебная лаборатория  (№28 учебный 
корпус, ауд.№ 114) 

 

1. Компьютер в сборе (Инв.№210124000602036) 
2. Компьютер в сборе (Инв.№210124000602037) 
3. Датчик солнечной радиации 6450 
(Инв.№210134000000492) 
4. Метеостанция проводная Vantage Pro2 
(Инв.№210134000000493) 
5. Доска 3-х элементная д/фломастера 
(Инв.№410136000000628) 
6. Компьютер в сборе (Инв.№210134000001203) 
7. Компьютер в сборе (Инв.№210134000001204) 
8. Метеостанция беспроводная Vantage Pro2 
(Инв.№410124000602814) 
9. МФУ HP LaserJetPro M1212 nf MFP 
(Инв.№210134000000839) 
10. Оксиметр WTW Oxi 315i/set 2B10-0017 
(Инв.№410124000602819) 
11. Плоттер (Инв.№210134000001277) 
12. Принтер HP 1022 (Инв.№210134000001205)  
13. Сканер HP 3500C (Инв.№210134000001068) 
14. Компьютер HP Compad 6300 Pro21.5// 

(Инв.№210134000000958) 
15. Моноблок Asus (Инв.№210134000001358) 
16. Принтер Canon (Инв.№210134000001357) 
17. Столы 12 шт. 
18. Стулья 12 шт. 
19. Гидрометеорологические приборы (барограф, 
термограф, гигрограф, психрометр, актинометр) 

Учебная аудитория для проведения заня-
тий семинарского типа (№28 уч. корпус, 
ауд. №116) 

1. Парты 12 шт. 
2. Доска меловая 1 шт. 
3. Гидрометеорологическое оборудование (осад-
комер, плювиограф, флюгер, гигрометр, психро-
метр, барограф, гидрометрическая вертушка) 

Библиотека, читальный зал        (№28 уч. 
корпус, ауд. №223) 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
(текущего контроля знаний) 

При изучении каждого раздела дисциплины проводится текущий кон-
троль знаний с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического ма-
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териала и практических умений и навыков. Текущий контроль знаний прово-
дится по графику в часы практических занятий по основному расписанию. 

Если вы не прошли текущий контроль знаний, вы продолжаете учиться и 
имеете право сдавать следующий раздел по этой дисциплине.  

В случае пропуска текущего контроля знаний (практического занятия) по 
уважительной причине вы допускаетесь к его прохождению (ликвидации за-
долженности) по согласованию с преподавателем и при предоставлении в дека-
нат оправдательного документа для получения допуска.  

При пропуске текущего контроля знаний без уважительной причины вы 
допускаетесь к сессии только после ликвидации задолженности.  

 
Рекомендации студенту по организации самостоятельной  

учебной работы 
Ежедневно читайте. Читайте каждый день несколько (4-6) страниц науч-

ной литературы, в той или иной мере, связанной с учебными дисциплинами. 
Кроме того, читайте внимательно и вдумчиво ежедневно 10-15 страниц науч-
ной и научно-популярной литературы. Всё, что вы читаете, – это интеллекту-
альный фон вашего учения. Чем богаче этот фон, тем легче учиться. Чем боль-
ше читаешь ежедневно, тем больше будет резерв времени. Не откладывайте эту 
работу на завтра. То, что упущено сегодня, никогда не возместишь завтра.  

Умейте определить систему своего умственного труда. Главное надо 
уметь распределять во времени так, чтобы оно не отодвигалось на задний план 
второстепенным. Главным надо заниматься ежедневно. Умейте найти по глав-
ным научным проблемам фундаментальные книги, научные труды, первоис-
точники. 

Умейте самому себе сказать: нет. Учитесь проявлять решительность, от-
казываться от соблазнов, которые могут принести большой вред.  

Учитесь облегчать свой умственный труд в будущем. Для этого надо при-
выкнуть к системе записных книжек. Каждая может быть предназначена для 
записи ярких, хотя бы мимолетных мыслей (которые имеют «привычку» при-
ходить в голову раз и больше не возвращаться) по одной из проблем, над кото-
рыми ты думаешь. 

Для каждой работы ищите наиболее рациональные приёмы умственного 
труда. Избегай трафарета и шаблона. Не жалей времени на то, чтобы глубоко 
осмыслить сущность фактов, явлений, закономерностей, с которыми вы имеете 
дело. Чем глубже вы вдумались, тем прочнее отлежится в памяти. До тех пор, 
пока не осмыслено, не старайтесь запомнить – это будет напрасная трата вре-
мени.  

«Завтра» – самый опасный враг трудолюбия. Никогда не откладывайте 
какую-то часть работы, которую надо выполнить сегодня, на завтра.  

Не прекращайте умственного труда никогда, ни на один день. Во время 
каникул не расставайтесь с книгой. Каждый день должен обогащать вас интел-
лектуальными ценностями. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины Б1.В.07 Метеорология, климатология и гидрология 

  

ОПОП ВО по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность», направленность     

Защита в чрезвычайных ситуациях (квалификация выпускника – бакалавр) 

 

Соколовой Светланой Анатольевной, доцентом кафедры Комплексного использова-

ния водных ресурсов и гидравлики  ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», кандидатом технических наук (далее по тек-

сту рецензент), проведена рецензия рабочей программы дисциплины «Метеорология, клима-

тология и гидрология» ОПОП ВО по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность Защита в чрезвычайных ситуациях (бакалавр) разработанной в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на 

кафедре гидрологии, гидрогеологии и регулирования стока (разработчики – Ильинич Вита-

лий Витальевич, профессор, кандидат технических наук и Муращенкова Наталья Владими-

ровна, доцент, кандидат технических наук. 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Метеорология, климатология и 

гидрология» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС по направле-

нию 20.03.01 Техносферная безопасность. Программа содержит все основные разделы, со-

ответствует требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-

зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учеб-

ного цикла – Б1.В.07 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Метеорология, климатология и 

гидрология» закреплено 5 компетенций. Дисциплина «Метеорология, климатология и гид-

рология» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных требовани-

ях. 

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Метеорология, климатологи и гидрология» со-

ставляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-

рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Метео-

рология, климатология и гидрология» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность и возможность дубли-

рования в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина не предусматривает наличие спе-

циальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, хотя может 

являться предшествующей для специальных, в том числе профессиональных дисциплин, ис-

пользующих знания в области природообустройства и водопользования в профессиональной 

деятельности бакалавра по данному направлению подготовки. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-

мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-

ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-

щимся во ФГОС ВО направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 




