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1. Код и наименование дисциплины (модуля) 

Б1.О 17 Метеорология и климатология 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Метеорология и климатология» (Б1.О 17) относится к вариативной ча-

сти учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользова-

ние».  

Метеорология и климатология − научная дисциплина, изучающая метеорологиче-

ские величины и атмосферные явления, свойства атмосферы и её строение, потоки сол-

нечной радиации, включающие, в частности, ФАР, а также излучение подстилающей по-

верхности и атмосферы, радиационный и тепловой балансы подстилающей поверхности, 

влияние атмосферы на растительный мир, в частности, на лесные культуры; в настоящей 

дисциплине рассматриваются воздушные массы и атмосферные фронты, а также связан-

ные с ними погодные условия, основные климатообразующие факторы (формирующие 

климат атмосферы и климат почв), рассматривается влияние климата на произрастание 

различных культур, в частности, лесных культур. 

 Целями освоения дисциплины «Метеорология и климатология» являются: форми-

рование у студентов устойчивых базовых знаний о метеорологических величинах и атмо-

сферных явлениях, о процессах, протекающих в атмосфере под влиянием поступающей 

солнечной радиации, о процессах формирования климата, о влиянии метеорологических и 

климатических условий на произрастание растений, в частности, лесных культур.  

 

3. Год и семестр обучения.  

Преподавание дисциплины «Метеорология и климатология» осуществляется на  II 

курсе в течение 3 семестра. 

 

4. Входные требования для освоения дисциплины 

Данная дисциплина закладывает основы фундаментальных знаний в области науки об 

атмосфере Земли и её влиянии на биосферу. Изучение «Метеорологии и климатологии» 

базируется на знаниях обучающегося, полученных при освоении дисциплин; «Физика», 

«Высшая математика», «Химия», «Почвоведение».  

Изучение дисциплины «Метеорология и климатология» предшествует изучению 

целого цикла дисциплин биологического профиля. 

 

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

которых 32 часа – занятия лекционного типа, 18 часов – практические работы; самостоя-

тельная работа обучающегося определена учебным планом. 

 

6. Формат обучения – очный 

 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

(ОПК -1 Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач в обла-

сти экологии и природопользования) 

 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине 

ИОПК-1.1 Владеет знаниями фундамен-

тальных разделов наук естественно-

научного и математического циклов для 

ИОПК-1.1 Владеть базовыми навыками 

анализа состояния атмосферы с учётом 

1. Kog v HaumMeHOBaHHe JHCHUILTHHBI (MOIYJIs1) 

Bb1.0 17 Meteoposiorusi u KJIMMAaTOJIOTHSI 

2. Mecto aucuunaunel B cTpykrype OOII 6akanaBpuara 
HucuumnmHa «Meteoposorust u kiaumatonorusi»y (b1.0 17) oTHOcuTCs K BApHATUBHOM Ya- 

CTH y4eOHOro riaHa 1o HarnpasjeHuto moarorosku 05.03.06 « 9koorus u MPUPOIONOJIB30Ba- 

HUEe». 

Merteoposiorust ¥ KJIMMATOJIOTUs — Hay4yHasl QUCLUIUIMHA, U3Yy4arolas MEeTeoposornye- 
CKHE BEJIMYMHBI M aTMOC(epHbIe SIBJICHUs, CBOIICTBAa aTMoc(epbl U €€ CTPOeHHe, TTOTOKH COJI- 

HEYHOIl paauanuy, BKJOYaromue, B yacTHocTH, PAP, a Takke u3iIydeHHe MOACTUIANOIIEN Mo- 
BEPXHOCTH U aTMoc(hephl, paaualliOHHBIA U TEMJIOBON OalaHChI MOICTUJIAIOIIEH TTOBEPXHOCTH, 

BJIMSIHUE aTMOC(Epbl HA PACTUTENbHBIA MHp, B YACTHOCTH, Ha JIECHBIE KYJIbTYPbI, B HACTOSIIEH 
IVICLMIUIMHE PAaCCMATPHUBAIOTCS BO3IYLIHBbIE MACChl U aTMOC(epHbie (PPOHTHI, a TAaKXKe CBsI3aH- 

Hble C HUMH TIOTOJIHBIE yCJIOBUS, OCHOBHBIE KauMMaTtooOpasyromue (akTopsl (hopMupyrome 
KJIMMaT atMoc(eprl M KIMMAT TOYB), pACCMAaTPUBAETCs BIMSHHME KJMMaTa Ha IPOM3PACTAHHE 

Pa3INYHBIX KyJbTYp, B YaCTHOCTH, JIECHBIX KyJbTYP. 
LexstMu 0cBOEHHS OUCUUTUTMHBI «MeTeoposIorusi M KJIUMATOJOTHSD) SIBISTIOTCS: (OpMU- 

pOBaHME Y CTYJEHTOB YCTOWYMBBIX OA30BBIX 3HAHHI O METEOPOJOrHYECKIX BEIMYNHAX U aTMO- 
cepHBIX SABJIECHHUSX, O IMPOLIECCAX, MPOTEKAIINX B aTMOC(epe MO BIUSIHUEM MOCTYTIA0LIEH 

COJIHEYHO! paauaiu, o rpoueccax (OpMHUPOBaHUS KJIMMATa, O BIUSHUU METEOPOJIOTHUYECKUX U 
KJIMMAaTUY€CKUX YCJIOBHI Ha IPOU3PACTaHUE PACTEHUI, B YaCTHOCTH, JIECHBIX KYJIBTY]. 

3.Tox u cemecTp 00yueHmusl. 

IIpenonaBanve nucuunauHbl «MeTeoposorusi 1 KJIUMAaTOJOrMs» OcyluecTBisieTcss Ha 1l 

Kypce B TEYeHHE 3 ceMecTpa. 

4. BxoaHbie TPeGOBAHHS IJIsl OCBOEHHST THCHHMIIHHBI 

JlaHHasi AMCUUIUIMHA 3aKJIabIBA€T OCHOBBI (DyHIaMEHTAIbHBIX 3HAHUI B 00JaCTU HAyKU 00 
atMocdepe 3emin u e€ BiusiHUU Ha Onochepy. Uzydenne «MeTeopoJioruu H KJIMMATOJIOT K 

Oa3upyeTcsi Ha 3HAHUSAX OOYYAFOUIErOCs, MOJYYEHHBIX MPU OCBOEHUU MUCHUILINH, «DPusnkay, 
«Bricinast maTemaTuka», « Xumust», «IlouBoBeieHrE» . 

Nzydenne muctuminabl «MeTeopoJiorust M KJIAHMATOJIOTHSA» [PEIIIECTBYET H3YUYEHHIO 
LEJTOTO [[UKJIa TUCIUILUIUH OMOJIOTHYeCKOT0 MPOQUIIS. 

5. O6mas Tpy10eMKOCTb AUCHHILUINHBI COCTaBIsIeT 3 3aueTHble enuHuIb! (108 yacos), u3 

KOTOPBIX 32 yaca — 3aHITHs JIEKIUOHHOTO THMa, 18 4acoB — mpakTHYecKue padOoThI, CAMOCTOsI- 

TeJpHast paboTa 00y4aroerocs: onpeaeyieHa y4eOHbIM IIaHOM. 

6. @opmat 00yueHHUsI — OYHBIH 

7. Ilnanupyemble pe3y/bTaTbl 00y4eHHUsI MO AUCLHIJIMHE, COOTHECEHHbIE C IIAHUpYe- 

MbIMH pe3yJIbTATAMH 0CBOEHHUsI 00Pa30BaTeJIbHON NPOrpaMMbl 

(OIIK -1 Cnoco6eH npumMeHATH 0a30Bbie 3HAHHUS (PYHAAMEHTAJIBHBIX Pa3ae/ioB HAYK 0 

3emuie, ecTeCTBEHHO-HAYYHOI'0 M MATEeMATHYeCKOro LIMKJIOB MPH pelieHUuH 3a1a4 B 00.1a- 
CTH IKO0JIOTHH U MPHPOAONOJIb30BAHHUS) 

®opmupyeMbie KOMIIETEHITHH Ilnanupyempble pe3ysibTaTbl 00y4eHHS 1O AUC- 

LMIUINHE 

HOIIK-1.1 Bnageer 3Hanusimu ¢ynnamen- | MOINIK-1.1 Baagers 0a30BbIMH HaBbIKAMH 

TAJbHBIX  pa3qeJioB  HAYK  €CTECTBEHHO- | aHajM3a COCTOSIHHSI aTMoc(epbl ¢ yd4éTom 
HAYYHOI'o M MATEMATHYECCKOI0 HIHKJIOB Jid 



решения задач в области экологии, охраны 

окружающей среды и природопользования

 - 

всего комплекса погодных и климатиче-

ских условий. 

ИОПК-1.1 Уметь рассчитывать характери-

стики влажности воздуха, ФАР по извест-

ным значениям потоков солнечной радиа-

ции; оценивать теплообеспеченность и 

влагообеспеченность растений. 

ИОПК-1.1 Знать содержание основных по-

нятий и теоретических положений Метео-

рологии и климатологии. 

 

8. Содержание дисциплины и структура учебных видов деятельности 

 

 Введение. 

 Воздушная оболочка, её взаимодействие с другими оболочками Земли. Атмосфера как 

среда произрастания растений. Науки, изучающие атмосферу. Международное сотрудни-

чество в области изучения атмосферы. 

 

Строение, состав, свойства атмосферы. 

Состав воздуха в нижних слоях атмосферы. Основные составляющие, важные пере-

менные составляющие, атмосферные примеси, аэрозольные частицы. Влияние газовых 

составляющих и аэрозольных частиц в нижних слоях атмосферы на жизнь и развитие рас-

тений. Антропогенное загрязнение атмосферы, его влияние на состояние растений. Радио-

активные эманации. Изменение состава воздуха с высотой, причины этого явления. Гомо-

сфера и гетеросфера. 

Принципы деления атмосферы по вертикали. Характеристика выделенных слоёв по 

каждому принципу деления атмосферы. Устойчивость и неустойчивость атмосферы. По-

годные условия в атмосфере с различной степенью устойчивости. Понятие о воздушных 

массах, атмосферных фронтах. Погодные условия в различных воздушных массах. Погод-

ные условия при прохождении атмосферных фронтов. Понятие о барическом рельефе. По-

годные условия, характерные для основных форм барического рельефа (циклонов и анти-

циклонов). 

 

Метеорологические величины. 

Определение метеорологических величин. Рассмотрение основных метеорологических 

величин (атмосферного давления, характеристик ветра, температуры и влажности воздуха, 

температуры почвы, количества облаков и сумм осадков) по следующему плану: 

 определение метеорологической величины, единицы измерения, средние и экстре-

мальные значения метеорологической величины; 

 измерение метеорологической величины, если она измеряется, или приведение формул 

её расчёта; 

 рассмотрение факторов формирования поля данной метеорологической величины; 

 влияние полей рассматриваемой метеорологической величины на поля других метео-

рологических величин; 

 изменение метеорологической величины в пространстве (по горизонтали, по вертика-

ли); изменение метеорологической величины во времени (периодические и непериодиче-

ские изменения); 

 влияние рассматриваемой величины, её полей на растительный и животный мир, на 

человека. 

 

Атмосферные явления. 

Общее определение атмосферного явления. Классификация атмосферных явлений. Рас-

peuieHud 3aga4 B o0aactH JKO0JIOTHH, OXPaHbl | BCCTO KOMIIJIEKCA IMOrOAHBIX U KJIHNMaTHU4de- 

Oprmalomefi Cpe€abl U NMPUPOAOIIOJIb30BAHHUSA | CKUX YCHOBHfi. 

NOIIK-1.1 Ymerp paccuuThLIBATL XapaKTepu- 

CTHKHU BJIaXHOCTH Bo3ayxa, ®AP no n3sect- 
HBbIM 3HA4YE€HUSIM IIOTOKOB COJIHEYHOH paaua- 

LIUM, OLIEHWBATh TEIUIOOOECIIEYeHHOCTh U 
BJIAr000eCreuYeHHOCTh PACTEHUH. 

NOIIK-1.1 3naTe comepkaHue OCHOBHBIX I10- 

HATUN U TEOPETUYECKUX MOJIOKEeHNI Meteo- 

POJIOTHMH M KJIIMMATOJIOI'MH. 

8. CoaepxaHue JTUCLHUIUIMHBI H CTPYKTYPA YU4eOHBIX BUAOB AeSITEJILHOCTH 

BBenenmue. 

Boznyiaast 060s104Ka, €€ B3auMoeicTBIE C IpyrumMu odosioukamu 3emin. ATMocdepa kak 

cpena mpouspactanus pactennii. Hayku, nszydaromme armMocdepy. MexxayHapoIHOe COTPYAHH- 
94eCTBO B 00J1aCTH M3YUYeHHsT aTMOC(EPHI. 

Ctpoenue, cocTas, cBoiicTBa aTMoc(epbl. 

CocraB BO3myXa B HWKHHUX cJOAX atMoc(eprl. OCHOBHBIE COCTABIISIFOLINE, BAaXKHBIE IEpe- 
MEHHbIE COCTaBJISIOLINE, aTMOC(EpHbIE NMPUMECH, a’3PO30JIbHbIE YacTHULbl. BiusHue ra3oBbIX 

COCTABJISIFOLINX U a3PO30JIbHBIX YaCTHUI] B HIDKHUX CJIOSIX aTMOC(epbl Ha )KU3Hb U Pa3BUTHE pac- 
TEHUl. AHTPOTIOreHHOe 3arps3HeHne aTMoc(epsl, ero BIUSHIE HAa COCTOsIHUE pacTeHuid. Panno- 

aKTUBHbIe 3MaHaluU. MI3MeHeHHe cocTaBa BO3yXa C BbICOTOI, MPUYMHBI 3TOro siBJeHUs. I'omo- 

cdepa u rerepoctepa. 
IIpuHUMTEI neneHust aTMocdepbl MO BEPTHKAIN. XapaKTEPHCTHUKA BBIIEIEHHBIX CIOEB IO 

KaXXIOMy TPUHLMITY JIelIeHus: aTMOoc(eprl. Y CTOMYMBOCTD M HEYCTOMUMBOCTE atMochepsr. I1o- 

TOAHBIE YCIOBUs B aTMOC(epe C Pa3M4HON CTeTeHbI0 yCTONUUBOCTH. [TOHSATHE O BO3MYIIHBIX 

Maccax, atMocdepHbIx (ppoHTax. [lorogHble yCIoBUs B pa3IMYHbBIX BO3AYIIHbIX Maccax. [loroa- 

HbIE YCIIOBUS IPU MPOX0okaeHnu armochepHsix pponToB. IToHsTHe 0 Oapuiyeckom penbede. [1o- 
TOZIHbIE YCJIOBUS, XapaKTEePHbIE JJI1 OCHOBHBIX (hopM Oapuueckoro peinbeda (LUKIOHOB U aHTH- 

[{UKJIOHOB). 

MeTeopoaoruiecKkue BeJUIUHbI. 
OmnpeneneHyue METEOPOJOTMYECKUX BEJIMYUH. PaccMOTpeHre OCHOBHBIX METEOpPOJIOrHYECKUX 

BEJINYHH (aTMOC(HEPHOTO NaBICHUS, XaPAKTEPUCTUK BETPA, TEMITEPATYPhI U BIAKHOCTH BO3IyXa, 

TEMIIepaTy Pbl MMOYBBI, KOJIUYECTBA OOJIAKOB M CYMM OCaIKOB) MO CIEAYIOLIEMy TUIaHy: 
ONpeaesIeHNe METEOPOJOTHYECKON BEIVYMHBI, €OUHULBI U3MEPEHHUs], CPEIHUE MU 3KCTpe- 

MaJIbHbIE 3HAYEHUSI METEOPOJIOTNYECKON BETNYNHBL, 
U3MepEeHNe METEOPOJIOTHUECKON BEJMYNHBI, €CIIM OHA U3MEPSIETCS, UM MpUBeHeHne (HOopMyJT 

e€ pacuéra; 

paccMmoTpenne GhakTopoB (POPMHUPOBAHHUS MOJISI JAHHOW METEOPOJIOTUIECKOI BEJTUYHHBI, 

BJIMSIHAE TMOJIEN pacCcMaTpUBAE€MONl METEOPOJIOTNYECKON BEJIMYMHBI HAa MOJIA IPYTUX METEO- 
POJIOTUYECKUX BEIMYUH, 

U3MEHEHNE METEOPOJIOTHYECKOI BEJTMUMHBI B TIPOCTPAHCTBE (IO TOPU3OHTAJIH, IO BEPTHUKA- 
JIM); I3MEHEHNE METEOPOJOrMYECKON BEIMYMHBI BO BPEMEHHU (TIEPHOANYECKIE U Heleproande- 

CKHE U3MEHEHUS); 
BJIMSIHAE PacCMaTpUBAEMOI BEIMYUHBI, €€ IMOJIEH HAa PACTUTENIbHBIN M JKUBOTHBIM MHp, HA 

YEJI0BEeKa. 

ATMmocdepHble sIBJICHHUS. 
O6wee onpenenenue armocepHoro siienus. Knaccudukanus armocdepHbIX siBieHuil. Pac-



смотрение атмосферных явлений по следующему плану: 

определение данного атмосферного явления; факторы, формирующие данное атмо-

сферное явление; 

наблюдение за рассматриваемыми атмосферными явлениями; 

влияние атмосферного явления на поля метеорологических величин; 

определение свойств атмосферы по наличию и характеру наблюдаемого атмосферного 

явления; 

влияние данного атмосферного явления на растительный и животный мир, на человека. 

Предполагаемые к рассмотрению атмосферные явления – облака, туманы, атмосферные 

осадки, грозы, заморозки. 

Примечание: Студент, кроме перечисленных атмосферных явлений, может рассмотреть 

и проанализировать (на экзамене) и другие атмосферные явления. 

 

Теплообеспеченность растений. 

Характеристики температурного движения районированных культур, сортов и гибри-

дов. 

Средние, максимальные и минимальные температуры воздуха, их амплитуды и измен-

чивость. 

Суммы температур. Активные, эффективные и балластные температуры воздуха. 

Температурный режим в растительных покровах. Влияние соотношений температур 

воздуха и почвы на растения. Различия в тепловом режиме на полях и в лесу. 

 

Влагообеспеченность растений. 

Фазовые переходы воды в системе почва – атмосфера. Испарение с подстилающей по-

верхности и поверхности растений (транспирация). Влияние различных факторов на про-

цессы испарения. 

 Влияние атмосферных процессов на тепловой и влажностный режим почв. Мероприя-

тия, направленные на изменение этих режимов. 

 Водный режим почвы, его зависимость от типа почв, формы рельефа, крутизны скло-

нов и других факторов. Уравнение водного баланса почвы. 

 

Лучистая энергия в атмосфере. 

Солнечная энергия как обязательное условие существования зелёных растений. Виды 

радиационных потоков и их влияние на растения. 

Спектральный состав потоков излучения Солнца и Земли, спектральный состав сол-

нечной радиации у подстилающей поверхности. Биологическое значение различных 

участков спектра. Фотосинтетически активная радиация (ФАР), её расчёт. 

Продолжительность дня, её изменчивость и влияние на различные растения. Поглоще-

ние и распределение солнечной радиации в посевах и дикорастущих растениях. 

Влияние солнечной радиации на химический состав растений. Влияние отражательной 

способности подстилающей поверхности на произрастание растений. 

Мероприятия, направленные на изменение отражательной способности подстилающей 

поверхности. 

Радиационный баланс почвы и её составляющие. Уравнения радиационного и теплово-

го баланса почвы. 

 

Климат. 

Понятия погоды, климата атмосферы и климата почв. Основные факторы, влияющие на 

формирование климата атмосферы и климата почв. Различия в формировании и 

изменении атмосферного климата и климата почв. Взаимное влияние климата атмосферы 

и климата почв. Теплофизические свойства подстилающей поверхности. 

  

CMOTpeHue aTMOC(ePHBIX SIBICHUI 110 CAeAYIOLIeMY TUIaHy 
orpezieJieHne IaHHOTO aTMOC(eEepHOro siBieHUs; (GakTopbl, POPMHUPYIOLIUE AAHHOE ATMO- 

cepHOoe SIBJICHHE; 
HaOJIIOIeHNE 33 PACCMATPUBAEMBbIMU aTMOC(EPHBIMH SIBJIEHUSIMU, 
BJIMSIHIE aTMOC(EPHOTO SIBIEHHSI Ha MOJIsl METEOPOJIOrNYECKUX BEJTMUUH; 
oTpenesieHne CBOWCTB aTMOC(eps! MO HAJMYUIO U XapaKkTepy HaOIogaeMoro atMochepHoro 

SIBJICHUS, 
BJIMSIHIE TaHHOTO aTMOC(EPHOTO SIBJICHUS HAa PACTUTEJbHBII U )KMBOTHBII MUp, Ha YeJIOBEKA. 
[Ipenmnonaraemble K paCCMOTPEeHUIO aTMOC(EpHBIE sIBICHUsT — 001aKa, TyMaHbl, aTMOC(epHbIe 

OCaJKH, IPO3bl, 3aMOPO3KH. 
[Mpumeuanue: CTyHeHT, KpOMe MEePEUYHCIEHHbIX aTMOCHEPHBIX SIBICHUI, MOJKET PACCMOTPETh 

U MPOAHANM3UPOBATh (HA SK3aMeHe) U ApyTue aTMoc(hepHbIe SBIEHIS. 

Tennoo6ecne4yeHHOCTh paCTeHUH. 

XapaKkTepUCTUKN TEMIEePaTypPHOTO ABIDKEHHs] PAaHOHUPOBAHHBIX KYJBTYpP, COPTOB M TrUOpU- 

I0B. 
CpenHue, MakCUMaJIbHbIE 1 MUHUMAaJIbHbIE TEMIEPATYpPbl BO3yXa, UX aMIUIUTYbl U U3MEH- 

YUBOCTb. 

Cymmsbl Temnieparyp. AKTUBHBIE, 3(h(heKTUBHBIE U OaIaCTHBIE TEMITEPATYPhI BO3AyXa. 
TemnepaTypHbIil peXUM B PACTUTENBHBIX MOKPOBaX. BiMsHME COOTHOLIEHUIN TeMIepaTyp 

BO3/yXa M [OYBbI HA pacTeHMsl. Pa3nuuus B TEJIOBOM peKHME Ha MOJISIX U B JIECY. 

Baaroo0ecne4yeHHOCTb pacTeHHil. 
dazoBble Epexobl BOALI B CHCTEMe MouBa — atMoc(epa. Micnapenue ¢ nmoacruiarommeit mo- 

BEPXHOCTH U MOBEPXHOCTH pacTeHUll (TpaHcnupauys). BinsHue pa3snudHeix (akTopoB Ha Mpo- 
LIECCBI UCTIAPEHUSL. 

Buimsinne arMocdepHBIX MPOIECCOB Ha TETUIOBOM M BJIAYKHOCTHBIN peXHUM 1Mo4uB. Meponpusi- 
TS, HAIIPABJIEHHbIE HA U3MEHEHHE STUX PEKIMOB. 

BonHblil pexuM MOUBBI, €ro 3aBUCUMOCTb OT THIIA 1MO4B, (GOpMBbI penbeda, KpyTH3HBI CKIIO- 
HOB U JIpyTruX (pakTopoB. YpaBHEHNE BOAHOTO OaaHCa IMOYBBL 

Jlyuuncras 3neprus B atmocgepe. 

ConHedHast SHEPTUs Kak 00s3aTeNIbHOE yCIIOBHE CYIIECTBOBAHUS 3€JEHBIX pacTeHWid. Bumsl 
paAMaLMOHHBIX [IOTOKOB U UX BJIUSIHUE HA PACTECHMUSI. 

CrnektpanbHblii cocTaB MOTOKOB n3nyueHus: ConHua um 3eMiy, CeKTpalbHbINl COCTaB COJI- 
HEYHON panuanuy y TNOACTUJIAKIIEN MMOBEPXHOCTU. bHosorndeckoe 3HAUYE€HHE Pa3IMYHBIX 

y4acTKoB criekTpa. PoTocuHTeTHHYecKH akTuBHas paguams (PAP), e€ pacuér. 
IIpopomxuTenbHOCTD OHS, €€ U3MEHYMBOCTD UM BIMSHUE HA pa3in4Hble pacTeHus. llormomme- 

HUE U pacnpenesieHne COJHEYHOM pagualuy B IOCeBax U TUKOPACTYIUX PACTEHUSX. 
BrnusiHMe coMHEYHON paananuyd Ha XMMUYECKUI COCTaB pacTeHuil. BiusHue oTpaxarenbHON 

CIIOCOOHOCTH IMOICTIJIAIOIIEH TTOBEPXHOCTH Ha MPOM3PACTAHNE PACTEHHIA. 
MeponpusiTusi, HalpaBJIeHHbIE HA U3MEHEHHE OTPa)KaTeIbHOI CITOCOOHOCTHU MOACTUIIAOLIEH 

MOBEPXHOCTHU. 
PanuarnmoHHbIi OaiaHC MOYBBI U €€ COCTABIISIIOIINE. Y PaBHEHUS] PaAHALIMOHHOTO W TEILIOBO- 

ro OanaHca MmouBbL 

Knumar. 
IMonstTust moroxel, KiuMara atMocgeps! i kiumarta mouB. OCHOBHBIE (PAKTOPHI, BIUSIOIINE HA 

dopmupoBaHue kiuMara arMmocepel M Kiumara mnous. Pasnmumums B (QOpMUpOBaHUM U 

M3MEHeHUN aTMOC(HEPHOTo KAMmaTa M KimMara rmo4ys. B3anMHoe BiusiHUE Kimmarta atMochepbl 

U kimMata noys. Terodusudeckne cBONCTBA MOACTUIIAIOIIE! TTOBEPXHOCTH.



9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модулю). 

 

9.1. Образовательные технологии  

1. Во время проведения лекционных занятий непременно предметом разбора являются 

туманы, облака, атмосферные осадки, которые наблюдаются в это время, то есть 

студент может проследить за характеристиками этих атмосферных явлений и за их 

изменением. 

2. Лекционные занятия расширяют и закрепляют занятия практические, в ходе кото-

рых студенты индивидуально сдают теорию, расчёты и в ряде случаев получают 

индивидуальные задачи. Сдача теории имеет форму собеседования, в ходе которого 

определяются слабые места, даётся рекомендация по их заполнению качественными 

знаниями. 

3. По наиболее слабо усвоенному материалу проводятся «круглые столы» в различных 

временных режимах, где студенты рассказывают, как они понимают материал и что 

является препятствием для его усвоения. Причины бывают различные – какие-то 

разделы физики и математики в школе пройдены недоброкачественно, необосно-

ванный страх перед этими дисциплинами, неумение работать с единицами измере-

ния основных физических величин, отсутствие навыков элементарного анализа по-

лученных результатов. В зависимости т характера недостатков ведётся работа по их 

устранению. 

 

9.2. Оценочные средства для контроля успеваемости 

 

1. Зачёт в 3 семестре; 

2. Проверка анализа данных, полученных в ходе практических работ. 

 
 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Что такое метеорологическая величина и атмосферное явление? 

2. Каков состав воздуха в нижних слоях атмосферы? Что такое аэрозоли? 

3. Как газовый состав и аэрозоли влияют на свойства атмосферы? 

4. Принципы деления атмосферы на слои. Какими особенностями характеризуется 

тропосфера? 

5. Что такое устойчивость и неустойчивость атмосферы? Как влияет степень устойчи-

вости атмосферы на её погодные условия? 

6. Что такое воздушные массы? Каковы погодные условия в разных воздушных мас-

сах? 

7. Что такое атмосферные фронты? Каковы погодные условия в зоне атмосферных 

фронтов? 

8. Что такое циклоны и антициклоны? Какие погодные условия характерны для них в 

разные сезоны года? 

9. Атмосферное давление – определение, единицы измерения, средние и экстремаль-

ные значения, изменение во времени и пространстве, измерение, влияние на расти-

тельный мир. 

10. Температура и влажность воздуха – определение, единицы измерения, средние и 

экстремальные значения, изменение во времени и пространстве, измерение, влияние 

на растительный мир. 

11. Характеристики ветра – определение, измерение, изменение во времени и простран-

стве, влияние на растительный мир. 

9. Ilepeuyenb yueOHO-MeTOAUYECKOr0 o0ecrevyeHus 1l CAMOCTONATEIbHOH padoThl 00y- 
YAWMIUXCS M0 AHCHUILTHHE (MOAYJII0) H MEeTOAHYeCKHE YKAZAHHS 1JIs 00y4aroLHXcs Mo 

OCBOEHHI0 THCUHILTHHBI (MOYJIIO). 

9.1. O6pa3oBaTejibHbIE TEXHOJOTHH 
1. Bo Bpems mpoBeneHus JIEKIMOHHBIX 3aHATHI HEMPEMEHHO PeIMETOM pazdopa sIBISIOTCS 

TyMaHbI, o0yiaka, aTMoc(epHble OCaIKH, KOTOPbIE HAOMIOMAIOTCS B 3TO BPEMs, TO €CThb 
CTYyZIEHT MOJXKET MPOCIEOUTh 332 XapPaKTEPHCTUKAMH 3THX aTMOC(HEPHBIX SIBICHUHN U 3a UX 

HN3MEHCHUEM. 

.HeKL[I/IOHHbIe 3aHATH PACIHUPAOT U 3aKPETUIAKOT 3aHATUSA MPAKTUYECKUE, B XOOE KOTO- 

PBIX CTYIEHTbl MHOWBUIYAJIbHO CHAIOT TEOPUIO, PACUYETHI U B PsfEe CIy4daeB IOIYy4arOT 
VHAMBUAyanbHble 3ana4un. Crada Teopun umeeT Gopmy codecenoBaHus, B X0e KOTOPOro 
OIpeneNsIFoTCs cnabble MecTa, NaéTCst PEKOMEHIALNS MO MX 3aMOJHEHNI0 KaYeCTBEHHBIMU 
3HAHUAMU. 

ITo HauGosee cnabo yCBOGHHOMY MaTepHaty MPOBOISTCS KKPYTJIbIe CTOJIBDY B PA3IHMYHBIX 
BPEMCHHBIX pEeXUMax, rA€ CTYACHThI PACCKA3bIBAOT, KAK OHU MMOHUMAOT MaTECpUall U YTO 

SABJISIETCA MPENMATCTBUEM IJIsI €0 YCBOCHUS. HpI/ILII/IHbI OBIBAIOT Pa3JIMYHbIE — KAKUE-TO 

pazzmensl (pU3MKM M MaTeMaTHKU B ILIKOJIE MPOWAEHbI HEZOOPOKaYECTBEHHO, HEOOOCHO- 

BaHHBII1 CTpax nepen 3TuMu AUCHUILIMHAMU, HCYMCHUE pa6OTaTI:> C €AuHuuamMu U3MeEpe- 

HUs1 OCHOBHBIX (1)I/ISI/I"IGCKI/IX BCJIMYMH, OTCYTCTBUE HABBIKOB 3JICMECHTAPHOT'O aHAJIM3a I110- 

Jy4eHHBIX Pe3yJIbTaTOB. B 3aBUCHMMOCTH T XapakTepa HEeIOCTATKOB BEAETCs paboTa Mo ux 
YCTPaHEHHIO. 

9.2. OueHo4yHbIe CpeACTBA AJIs1 KOHTPOJIsI yCIeBaeMoCTH 

1. 3auér B 3 cemectpe; 

2. IlpoBepka aHaM3a NaHHBIX, MTOJYYEHHBIX B XOJ€ MPAKTHUECKUX PadoT. 

l'[epe‘leHl, KOHTPOJILHBLIX BOIIPOCOB U Sa)IaHHfi JJI CaMOCTOATEILHOM pafiOTLI 

h
a
l
h
 

ol
 

e
 

10. 

11. 

Uro Takoe METeopoIOrniecKast BEJIMYMHA U aTMOCc(epHOe siBieHue? 
KaxkxoB cocTaB Bo3ayXxa B HIDKHUX CJI0six atMocdepsi? UTo Takoe aspo3ou? 

Kak ra3oBblii COCTaB U a3p030JIU BIHSIIOT Ha CBOICTBA aTMOc(ephI? 

Ipuaumner nenerus armoceprsr Ha cinou. KakmMu 0COOEHHOCTSIMH XapaKTepU3yeTcs 

Tporocdepa’? 
Uro Takoe yCTONUMBOCTh U HEYCTOMUNBOCTh aTMochepsl? Kak BIuseT creneHp ycToiuu- 

BOCTH aTMOc(ephl Ha €€ TIOrOHbIE YCIIOBUS? 
Uro takoe Bo3nyIuHblE Macchl? KakoBbl MOrofHbIE YCIOBUS B Pa3HbIX BO3AYLIHBIX Mac- 

cax? 
Uro Takoe armocdepHbie GpoHThI? KakoBbI MOrogHBIE YCIOBHS B 30HE aTMOC(HepHBIX 

¢dbpoHTOB? 
Uro Takoe LUMKJIOHBI M aHTULMKIOHBI? Kakue morogHelie yciaoBHsl XapakTepHbl [JIs1 HUX B 

pa3Hble Ce30HbI roga? 
ATMmocdepHOoe naBieHue — onpeneseHne, eNUHILIBI U3MEPEHHs], CPeIHIEe U HKCTPEeMallb- 

Hble 3HA4YEeHMs], U3MEHEHNE BO BPEMEHHU U MPOCTPAHCTBE, U3MEPEHUE, BIMSHNUE Ha PacTH- 
TEJIbHBII MUP. 

TemnepaTypa M BIaXHOCTb BO3[yXa — ONpeesieHHe, eIUHULbl U3MEepeHus, CpeaHue U 
SKCTpeMaJIbHbIE 3HAUEHNs, U3MEHEHHE BO BPEMEHU U IPOCTPAHCTBE, U3MEPEHNE, BIMSHIE 

HA PACTUTEJIbHBIN MUP. 
XapaxkTepuCTUKU BeTpa — ONpelesieHle, N3MepeHne, N3MeHeHe BO BpeMEeHH U MPOCTpaH- 

CTBE, BJIMSIHUE HAa PACTUTENbHBIN MUP.



12. Тепловой режим почвы. Какими приборами измеряются значения температуры на 

подстилающей поверхности и в глубине почвы? 

13. Как и в какое время измеряются атмосферные осадки? 

14. Как влияет характер выпадения атмосферных осадков на растительный мир? 

15. Что такое заморозки? При каких условиях они формируются? Каковы меры борьбы 

с заморозками?  

16. Атмосфера как среда произрастания растений. Теплообеспеченность и влагообеспе-

ченность растений. 

17. Солнечная энергия как обязательное условие произрастания растений. Как влияют 

потоки солнечной радиации в различных областях спектра на растения? 

18. Что такое фотосинтетически активная радиация (ФАР)?  

19. Каковы механизмы ослабления солнечной радиации в атмосфере? От каких факто-

ров они зависят? 

20. Уравнения радиационного и теплового баланса почвы. 

21. Понятия погоды, климата атмосферы и климата почв. 

22. Основные факторы, влияющие на формирование климата атмосферы и климата 

почв. 

23. Различия в формировании и изменении климата атмосферы и климата почв. Взаим-

ное влияние климата атмосферы и климата почв. 

24. Теплофизические свойства почв – теплопроводность, теплоёмкость, температуро-

проводность.   

25. Какие фазовые переходы воды возможны в атмосфере? От каких факторов они за-

висят? 

     26. Почему важно изучать аэрозольные водные среды? 

27. Что собой представляют дымки, туманы, облака? 

28. Что общего у этих сред? 

29. В чём состоит их различие? 

30. С какой стороны характеризует свойства атмосферы каждая из этих сред? 

31. В чём состоят различия между туманами? 

32. В чём состоят различия между облаками? 

33. Как облака, туманы, атмосферные осадки влияют на растительный мир? 

 

 

 

Темы практических работ: 

 

1. Ветровой режим определённого района (пункта); 

2. Тепловой режим атмосферы определённого района (пункта); 

3. Тепловой режим почв определённого района (пункта); 

4. Влажностный режим определённого района (пункта). 
 

 

10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включающий: 

Формы промежуточной аттестации – зачёт (3 семестр). Фонд оценочных средств см. в 

Приложении. 

 

11. Ресурсное обеспечение: 

 

11.1 Основная литература: 

 

1. Грингоф И.Г., Павлова В.Н. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Т. 3. 

Обнинск, 2013. 384 с.  

2. Рыбакова Ж.В. Физическая метеорология (отдельные разделы): учеб. пособие. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 
30. 

31 
32. 

33. 

Tennosoii pexxum mousbl. Kakumu npudopaMu U3MepstoTCsl 3HAYSHHsT TeMIepaTypbl Ha 
MOJCTUJIAOIEN MOBEPXHOCTH U B IJTyOUHE TOYBBI? 

Kak u B kakoe BpeMsi U3MepsIIOTCs aTMOC(EpHbIe 0CATKU? 
Kak BiusieT xapakTep BbINaAEHNsT aTMOC(EPHBIX OCAIKOB Ha PACTUTEIbHBIN MUP? 

Uro takoe 3amopo3ku? Ilpu kakux ycnosusx oHu ¢popmupyrotcsi? Kakossl Meper 0OpbObI 
C 3aMOpo3Kamu’? 

ATmocdepa kak cpena npouspactanus pacteHuil. TernnooOeciedeHHOCTh U Biaroodecrie- 
YEHHOCTb PACTEHUI. 

ConHedHast SHeprusi Kak 00s3aTeNIbHOE yCJIOBHE Mpou3pacTanus pacteHuil. Kak Biusior 
TIOTOKH COJIHEUHOW Pagualiii B PA3JIMYHBIX 00JIACTSAX CIIEKTPa HA pacTeHUs ? 

Uro Takoe porocunTeTndecku aktupHas paauanus (DAP)? 
KaxoBbl MexaHn3Mbl ocnabieHnst COTHEYHOH panuanun B atMmocepe? OT kakux (hakro- 

POB OHU 3aBUCAT? 
YpaBHEHHsI panuaFiOHHOTO M TEIUIOBOrO OaaHca MOYBbI. 

[onsiTus morozpl, KiMMara aTMoc(epsl U KJIMMaTa IMOYB. 
OcHoBHBIE (PaKkTOpPBI, BIUSIOIINE HAa (POPMHPOBAHME KJIMMaTa aTMOC(epbl W KIUMaTa 

MOYB. 
Paznuuus B popmMupOBaHNY 1 M3MEHEHHU KJIMMaTa atMoc(epsl U KinMaTa mous. Bzanm- 

HOE BJIMSIHUE KJIMMaTa aTMOC(ephl 1 KJIMMaTa IMOYB. 
Tennogusnyeckrne CBOICTBA MOYB — TEIUIONPOBOIHOCTh, TEIJIOEMKOCTb, TEMIIEPATyPO- 

MPOBOIAHOCTb. 
Kaxkue ¢azoBbie nepexonbl Boabl BO3MOXHBI B aTMochepe? Ot kakux (hakTOpOB OHU 3a- 

BUCSAT? 
[Touemy Ba)xHO M3y4aTh a3PO30JIbHBIE BOAHBIE CPEIbI? 

Uro co0oii mpencTaBisiFOT ABIMKY, TYMaHbI, 00aka? 

Uro obmiero y aTux cpena? 

B 1ém cocTout ux paznuyne? 
C xakoli CTOpOHBI XapaKTepU3yeT CBOICTBA aTMOC(heph! KaXkaasi U3 STUX cpen’ 

B uém cocTosAT paznuuus MeXIy TyMaHAMH? 
B uém cocroAT paznuuus Mexay oOnakamu? 

Kak obnaka, TymaHbl, aTMOC(pepHBIE OCAIKH BIUSIOT Ha PACTUTEIBHBII MUDP? 

Tembl NpakTHYeCKHUX PadoT: 

1. BeTpoBoii pexumM onpenenéHHOro paiioHa (IyHKTa); 
2. TernoBoii pexxuM aTMoc(eprl OrpenenéHHOro paioHa (IyHKTa); 

3. Teni0BOI1 pexuM MOYB ONPENeIEHHOro paiioHa (TyHKTa), 
4. Bna>xHOCTHBIN PEXXHM OIPENeIEHHOro paiioHa (IyHKTa). 

10. ®opma NpoMeKyTOYHOM ATTECTALUH U (JOHA OLIEHOYHBIX CPEACTB, BKIYAKLIHM: 
DopMbI TPOMEKYTOUHOHN aTTecTannu — 3a4€T (3 cemectp). POHI OLIEHOYHBIX CPEICTB CM. B 

ITpunoxxenun. 

11. PecypcHoe ob0ecnieueHue: 

1. 

11.1 OcHoBHas 1uTeparypa: 

I'punro¢p U.I'., IlaBjaosa B.H. OcHoBbI cesibckoxo03s1ficTBeHHOH MeTeoposaoruu. T. 3. 
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12. Язык преподавания русский 

 

13. Преподаватель Рыбакова Жанна Вениаминовна – доцент кафедры метеорологии и 

климатологии (лекции и лабораторные работы) 

 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Аудитории для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, ин-

дивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 

1. Учебная метеостанция кафедры метеорологии и климатологии, оснащённая метео-

рологическими приборами. 

2. Реальный небесный свод с облачностью, туманами, осадками. 

3. Банк снимков атмосферных явлений, выполненных студентами, выпускниками, ас-

пирантами и сотрудниками Томского государственного университета. 

4. Снимки атмосферных явлений, представленые в ресурсах интернета. 
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3. PribakoBa JXX.B. ®usuyeckass mereoposnorusi (OTHEIbHBIC Pa3aesibl): yueb. mocodue. 

Tomck: U3n-Bo Tom. nen. yn-ta, 2012. 277 c. 
4. PribakoBa JXK.B. OcHoBbl ¢usmueckoii mereoponoruu: y4ed. mocodome. Tomck: M3n-Bo 

Tom 

puun 

341 

. yH-Ta, 2022. 202 c. 
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12. SI3bIk NpenogaBaHus PyCCKUI 

13. IlpenonaBartens PridbakoBa JKanHa BernamMuHOBHA — TOLIEHT Kadeapbl METEOPOJIOTHH U 
KJIMMATOJIOTHH (JIEKLIUU U JTa0OpaToOpHbIe padoThI) 

14. MaTepuanbHO-TeXHHYECKOe o0ecrevyeHue 

Aynuropuu Asis MpOBENEHNUs 3aHATUH JIEKLIMOHHOIO TUIIA. 

Aynuropuu A NpOBEAEHUs MPAKTUYECKUX 3aHATHUI, 3aHATHI CEMHUHAPCKOro THUMA, WH- 
AUBUAYAJBHBIX W I'PYIIOBbIX KOHCYHbTaLIPIfI, TEKYLICTO KOHTPOJIA U HpOMe)KYTOqHOfi arrecra- 

ouun. 

[Tomemenns asi CAaMOCTOSTENbHOM paOOThI, OCHAIIEHHBIE KOMITBIOTEPHOW TEXHUKOW U 

IOCTYTIOM K ceTu MHTepHeT, B 3JIEKTPOHHYI HWH(POPMALMOHHO-O00pa30BATEIbHYIO Cpeny U K 
MH(POPMALMOHHBIM CITPABOYHBIM CHCTEMAM. 

1. 

2. 
3. 

YueOHast MmeTeocTaHIusl Kadenpbl METEOPOJIOTUN U KJIMMATOJIOTUH, OCHAIIEHHAS METEO- 

POJIOrMYECKUMHU IPUOOPaAMH. 

PeanbHbIil HEOECHBIN CBOJ C O0JIAYHOCTHIO, TYMAaHAMU, OCAIKAMU. 

baHK CHIMKOB aTMOC(EPHBIX SIBJIEHUH, BBHIMOJHEHHBIX CTYyJACHTAMU, BBITYCKHHKAMHU, ac- 

MUPAHTAMU U COTPYAHUKAMH TOMCKOro rocyiapCTBEHHOTO YHUBEPCUTETA. 

CHuMkH aTMOC(EpHBIX SIBJIEHUH, MPEACTABIIEHbIE B PECypcax NHTEPHETA.
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