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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Семестр
Всего по 
ФГОС 
Час/ ЗЕТ

Ауди
торных
Час

Лек
ций,
Час

Практич.
занятий,
Час

Лаборат.
работ,
Час

СРС,
Час

Форма промежу
точной аттестации 
(экз./зачет)

3 144/4 56 28 14 14 88 Зачет
4 144/4 56 28 - 28 88 Экзамен(/КР

Итого 288/8 112 56 14 42 176
Зачет/ Экзамен / 
КР

ЗАОЧНАЯ ФОРМ А ОБУЧЕНИЯ

Курс
Всего по 
ФГОС 
Час/ ЗЕТ

Ауди
торных
Час

Лек
ций,
Час

Практич.
занятий,
Час

Лаборат.
работ,
Час

СРС,
Час

Форма промежу
точной аттестации 
(экз./зачет)

2 288/8 20 10 - 10 268 Экзамен/КР
Итого 288/8 20 10 - 10 268 Экзамен/КР

А ннотация рабочей программ ы  представлена в прилож ении 1.

1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины  «М етоды  и средства гидрометеорологических измерений» является 

подготовка специалистов м етеорологической службы владею щ их глубокими знаниями о м ето 
дах и средствах гидрометеорологических измерений, ф изических принципах работы  и зм ери 
тельны х приборов, вклю чая новые научны е идеи и достиж ения в развитии техники.

Задачи курса :
изучение влияния ф изических параметров атм осферы  и гидросферы  на чувствительны е 

элементы  гидрометеорологических приборов,
гидрометеорологические приборы  для измерения тем пературны х параметров, 
гидрометеорологические приборы  для измерения солнечной радиации, 
гидрометеорологические приборы  для измерения реж има ветров, 
гидрометеорологические приборы  для измерения осадков,
современны е гидрометеорологическиеприборы для изучения ф изических параметров ат

мосферы и гидросферы.
Компетентностны й подход предполагает овладение базовым набором знаний, умений и 

практических навы ков, необходим ы х для поним ания прикладной метеорологии

1.2. Краткая характеристика дисциплины
Д исциплина «М етоды  и средства гидрометеорологических измерений» относится к б а 

зовой части дисциплин блока Б1 по направлению  подготовки 05.03.05 «П рикладная гидром е
теорология», профиль «П рикладная метеорология».

Д исциплина обеспечивает общ епрофессиональны е дисциплины  ш ироким перечнем м е
теоэлементов с их конкретной количественной оценкой измеряемых величин, которые являю  т- 
ся инф ормационной базой данны х для последую щ их дисциплин. К урс настоящ ей дисциплины  
позволяет сформировать творческий и рациональны й подход к выбору системы  датчиков ин 
ф ормационны х метеорологических систем в интересах конкретной отрасли народного хозяй ст
ва.

Предметом изучения дисциплины  является упорядоченная система сбора, регистрации и 
обобщ ения инф ормации о м етодах и средствах гидрометеорологических измерений.



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1.Требования к уровню освоения дисциплины

Требованиями к уровню  освоения дисциплины  является достиж ение следую щ их резуль
татов образования (РО): 
знать:

на уровне представлений:
-  средства и методы, используемы е с М СЗ для м етеорологических измерений;
-  методы средства передачи м етеорологической инф ормации по каналам связи;
-  методы и средства гидрометеорологических изм ерений прим еняем ы х в гидрологии, 

океанологии и экологии.
на уровне воспроизведения:

-  методы и средства измерения м етеовеличин и параметров атм осф еры ;
-  оборудование и методы измерения параметров атм осферны х процессов;
-  приборы и методы измерений;
-  дистанционны е метеорологические приборы;
-  инф ормационно-измерительны е м етеорологические системы  и автоматические м етеоро

логические станции;
на уровне понимания:

-  теорию  м етеорологических измерений и классификацию  метеорологических и зм ери
тельны х приборов;

-  основны е принципы  устройства циф ровых изм ерительны х приборов.
уметь:

теоретические:
-  анализировать работу датчиков и чувствительны х элем ентов приборов и устройств;
-  оценивать тенденции развития метеоприборов;
-  анализировать достоинства и недостатки методов измерения и средств измерения. 
практические:
-  рассматривать порядок прохож дения сигнала (метеоинф ормации) от датчика до потре

бителя;
-  проводить сравнительны й анализ датчиков, приборов и устройств. 

навыки:
-  готовить гидрометеорологические приборы  к вы полнению  измерений;
-  осущ ествлять (выполнять) изм ерения м етеорологических элементов и параметров;
-  обрабаты вать и оф ормлять результаты  измерений установленны м  порядком;
-  оформлять учетно-отчетную  документацию  на соответствую щ ие гидром етеорологиче

ские приборы  и оборудование.
В процессе освоения данной дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую 

щие общ екультурны е и проф ессиональны е компетенции при освоении О П О П  ВО, реализую 
щей Ф ГОСВО

Общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-2 - способностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 

проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб
ликаций, составлению отчета по выполненному заданию, участию по внедрении результатов ис
следований и разработок;

ОПК-3 - способностью анализировать и интерпретировать данные натурных и лаборатор
ных наблюдений, теоретических расчетов и моделирования.

ОПК-5 - готовностью к освоению новой техники, новых методов и новых технологий;



Д исциплина «М етоды  и средства гидрометеорологических измерений» относится к б а 
зовой части дисциплин блока Б1 по направлению  подготовки 05.03.05 «П рикладная гидром е
теорология», профиль «П рикладная метеорология».

Н еобходимы ми условиями для освоения дисциплины  являю тся:
знание основны х законов общ ей физики и физики атмосферы, океанов и вод су ш и ; м о

делей течения ж идкости и газа;
знание методов и средств гидрометеорологических измерений прим еняем ы х в гидроло

гии, океанологии и экологии.
ум ения осущ ествлять изм ерения метеорологических элем ентов и параметров и обраба
ты вать и оформлять результаты  изм ерений установленны м  порядком.
Содерж ание дисциплины  является логическим продолж ением  содерж ания дисциплин 

«Ф изика», «Ф изика атмосферы», «М атематика», «Э лектротехника и электроника», «И нф орм а
тика» и др. и служ ит основой для освоения ряда проф ессиональны х дисциплин: «К лим атоло
гия», «Синоптическая метеорология», «М езометеорология», «А виационная метеорология», 
«Космическая метеорология» и др.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест
ва академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю

щихся;

Форма обучения -  очная.Общая трудоемкость дисциплины составляет8зачетных единиц, 
288 часов.Контактная работа составляет 112 часа: 56 -  лекции, 14 -  практические, лабораторные 42 
часов,8 -  контроль.

Н а самостоятельную работу приходится 176 часов.

2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
№ 
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Наименование 
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
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со
в

3 семестр

1
«М етеорологические и з

мерения»
10 5 5 30 50

2 «Д истанционны е м етео
рологические измерения»

10 5 5 30 50

3
«Инф ор мационно - 

изм ерительны е м етеоро
логические системы»

8 4 4 28 44

зачет

И того 3 семестр 28 14 14 88 144

4 семестр

4 «Гидрометеорологические 10 10 30 50



измерения в смежных на
учно-производственны х 

направлениях»М ЗО С

5
«Г идрометеорологические 

измерения параметров атмо
сферы из космоса»

10 10 30 50

6
«Перспективы развития ме

теорологической измери- 
тельнойтехники»

8 8 28 44

К урсовая работа

Экзамен

И того 4 семестр 28 28 88 144

Итого: 56 14 42 176 288

Форма обучения -  заочная.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 
288часов.Контактная работа составляет 18 часов: 8 -  лекции, лабораторные -  8, практические -  2, 8 
-  контроль.

Н а самостоятельную работу приходится 270 часов.
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1
«М етеорологические и з

мерения»
2 2 45 49

2
«Д истанционны е м етео

рологические измерения»
2 2 45 49

3
«И нф орм ационно

измерительны е м етеоро
логические системы»

1 2 46 49

4

«Гидром етеорологические 
измерения в смежных н а
учно-производственны х 

направлениях»

1 1 46 48

5
«Гидрометеорологические 

измерения параметров атмо
сферы из космоса»

1 2 - 42 45

6
«Перспективы развития ме

теорологической измери- 
тельнойтехники»

1 1 46 48

экзамен

К урсовая работа

Итого: 8 2 8 270 288



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием  
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1.Теоретический курс(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)

№
п/п

Номер раздела 
дисциплины

Объем часов
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темыЛекции СРС

3 семестр

1 10 15 Раздел 1.«М етеорологические измерения»

2 10 15
Раздел 2 . «Д истанционны е м етеорологические изм ере

ния»

3 8 14
Раздел 3. «И нф орм ационно-изм ерительны е м етеороло

гические системы»

4 семестр

4 10 15
Раздел 4 . «Гидром етеорологические измерения в см еж 

ных научно-производственны х направлениях»

5 10 15

Раздел 5. «Гидром етеорологические измерения пара

метров атмосферы из космоса»

6 8 14

Раздел 6. «П ерспективы  развития м етеорологической 

измерительной техники»

Итого 56 88

Форма обучения -  заочная

№
п/п

Номер раздела 
дисциплины

Объем часов
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темыЛекции СРС

1 2 22.5 Раздел 1.«М етеорологические измерения»

2 2 22.5
Раздел 2 . «Д истанционны е м етеорологические изм ере

ния»

3 1 15
Раздел 3. «И нф орм ационно-изм ерительны е м етеороло

гические системы»

4 1 23 Раздел 4 . «Гидром етеорологические измерения в см еж 
ных научно-производственны х направлениях»

5 1 14

Раздел 5. «Гидром етеорологические изм ерения пара

метров атм осферы  из космоса»

6 1 23 Раздел 6. «П ерспективы  развития м етеорологической



измерительной техники»

Итого 8 120

4.2.Практические занятия(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)
Форма обучения -  очная

№
п/п

Номер 
раздела 

дисципли
ны/ темы

Наименование практической работы
Формы кон

троля выпол
нения работы

Объем часов
Ауди

тор

ных

СРС

3 семестр

1 1 И сследование терморезисторов О тчет и защ ита 5 7,5

2 2 И сследование прибора И В О -1М О тчет и защ ита 5 7,5

3 3
И сследование метеорологических ц и ф 

ровы х приборов (термометры)
О тчет и защ ита

4 7

Итого: 14 22

Форма обучения -  заочная

№
п/п

Номер 
раздела 

дисципли
ны/ темы

Наименование практической работы
Формы кон

троля выпол
нения работы

Объем часов
Ауди

тор

ных

СРС

1 5 Приборы для дистанционных метеороло
гических измерений из космоса

О тчет и защ ита 2 28

Итого: 2

4.3.Лабораторные работы(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)
Форма обучения -  очная

№
п/п

Номер 
раздела 

дисципли
ны/ темы

Наименование лабораторной работы
Формы кон

троля выпол
нения работы

Объем часов
Ауди

тор

ных

СРС

3 семестр

1 1 М етеорологические измерения О тчет и защ ита 5 7,5

2 2
Д истанционны е м етеорологические 

измерения
О тчет и защ ита

5 7,5

3 3 И нф орм ационно-изм ерительны е м е
теорологические системы

О тчет и защ ита
4 7

4 семестр

4 4
П риборы  и устройства для экологиче

ских измерений
О тчет и защ ита

10 15

5 5 П риборы  для дистанционны х м етеоро- О тчет и защ ита 10 15



логических изм ерений из космоса

6 6
У стройство и физические принципы  

работы  полупроводниковы х лазеров в 
метеорологии

О тчет и защ ита
8 14

Итого: 42 66

Лабораторные работы(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)
Форма обучения -  заочная

№
п/п

Номер 
раздела 

дисципли
ны/ темы

Наименование лабораторной работы
Формы кон

троля выпол
нения работы

Объем часов
Ауди

тор

ных

СРС

3 семестр

1 1 М етеорологические измерения О тчет и защ ита 2 22,5

2 2 Д истанционны е м етеорологические 
измерения

О тчет и защ ита
2 22,5

3 3
И нф орм ационно-изм ерительны е м е

теорологические системы
О тчет и защ ита

2 31

4 семестр

4 4
П риборы  и устройства для экологиче

ских измерений
О тчет и защ ита

1 23

5 5
П риборы  для дистанционны х м етеоро

логических изм ерений из космоса
О тчет и защ ита

-

6 6
У стройство и физические принципы  

работы  полупроводниковы х лазеров в 
метеорологии

О тчет и защ ита
1 23

Итого: 8 122

4.4.Курсовые работы по дисциплине(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)

О сновные цели курсовой работы  состоят в закреплении и расш ирении теоретических 
знаний, углублении экспериментаторских и практических навыков, осмы сление физических 
процессов и закономерностей, в самостоятельном вы полнении необходимых расчетов, обобщ е
нии и систематизации результатов исследований.

Тема курсовой работы  вы бирается в начале учебного года. Объем, в зависимости от х а 
рактера темы, м ож ет составить 20-30, но не более 50 рукописны х (30 маш инописны х) страниц.

Примерный перечень тем курсовых работ:

1. А нализ возм ож ностей и особенности применения ж идкостны х термометров.
2. А нализ возм ож ностей измерения и применения деформ ационны х термометров.
3. А нализ возмож ностей измерения и применения терм оэлектрических термометров.
4. А нализ возм ож ностей измерения и применения термометров сопротивления.
5. А нализ возм ож ностей измерения и применения диодно -транзисторных термометров.
6. А нализ возм ож ностей измерения и прим енения акустических термометров.
7. А нализ возм ож ностей измерения и применения радиационны х термометров.
8. А нализ возм ож ностей и особенности применения психометрических влагомеров.



9. А нализ возм ож ностей и особенности применения конденсационны х гигрометров.
10. А нализ возмож ностей и особенности прим енения электрохим ических гигрометров.
11. А нализ возм ож ностей и особенности применения деф орм ационны х гигрометров.
12. А нализ возм ож ностей и особенности прим енения радиационны х гигрометров.
13. А нализ возм ож ностей и особенности прим енения конденсаторны х гигрометров с воз

душ ным диэлектриком.
14. А нализ возм ож ностей и особенности применения диф ф узионны х гигрометров.
15. А нализ возм ож ностей и особенности применения гигрометров теплопроводности.
16. А нализ возм ож ностей и особенности применения роторны х анемом етров.
17. А нализ возм ож ностей и особенности прим енения акустических анемометров.
18. А нализ возм ож ностей и особенности прим енения лазерны х допплеровских анемометров.
19. А нализ возм ож ностей и особенности применения ртутных барометров.
20. А нализ возм ож ностей и особенности применения деф орм ационны х барометров.
21. А нализ возм ож ностей и особенности применения гипсометрических барометров.
22. А нализ возм ож ностей и особенности применения резонансны х циф ровы х барометров.
23. А нализ возм ож ностей и особенности применения анеморумбометров.
24. А нализ возм ож ностей и особенности применения актином етрических измерений.
25. А нализ возм ож ностей и особенности применения измерения осадков и испарений.
26. А нализ возм ож ностей и особенности применения измерителей гололеда изморози и р о 

сы.
27. А нализ возм ож ностей и особенности применения измерения нижней границы облаков 

геофизическими приборами.
28. А нализ возмож ностей и особенности применения измерения нижней границы  облаков 

оптическими световыми локаторами.
29. А нализ возмож ностей и особенности применения измерения нижней границы облаков 

лазерными приборами.
30. А нализ возмож ностей и особенности применения м етеорологической дальности в и д и 

мости (М Д В ) поляризационны м и оптическими приборами.
31. А нализ возмож ностей и особенности применения метеорологической оптической д а л ь 

ности (М О Д) трансм исом етрами РДВ -3 и ФИ-1.
32. А нализ возм ож ностей и особенности прим енения М О Д  трансм исом етрами Ф И  -2, «Пе- 

ленг-СФ ».
33. А нализ возмож ностей и особенности применения м етеорологической дальности в и д и 

мости лазерны ми приборами прям ого и обратного рассеивания.
34. А нализ возм ож ностей и особенности прим енения полетной дальности видимости.
35. А нализ возмож ностей и особенности применения комплексны х радиотехнических аэр о 

дромны х м етеорологических станций (КРА М С)

4.5.Самостоятельная работа студента(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)

Форма обучения -  очная

Раздел дис
циплины

№
п/п Вид СРС Формы контроля

Трудоем
кость, ча

сов

3 семестр

Раздел 1
1

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект 14

2 П одготовка к тесту Тест 1



3 П одготовка к практическому и ла
бораторному занятию

Отчет 15

Раздел 2

4

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект

14

5 П одготовка к тесту Тест 1

6 П одготовка к практическому и ла
бораторному занятию

Отчет 15

Раздел 3

8

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование
конспект

13

9 П одготовка к практическому и л а
бораторному занятию

Отчет 14

10 П одготовка к зачету зачет 1

Раздел 4

11

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект 14

12 П одготовка к лабораторному зан я
тию

О тчет 15

13 П одготовка к тесту Тест 1

Раздел 5

14

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект 14

15 П одготовка к лабораторному зан я
тию

Тест 15

16 П одготовка к тесту О тчет 1

Раздел 6

17

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

С амотестирование
конспект

2

18 П одготовка к лабораторному зан я
тию

О тчет 14

19 П одготовка к тесту Тест 1
20 П одготовка к экзамену экзамен 1

П одготовка и оф ормление курсо
вой работы

Защ ита курсовой р а 
боты

10

Итого: 176

Форма обучения -  заочная

Раздел дис
циплины

№
п/п Вид СРС Формы контроля

Трудоем
кость, ча

сов



Раздел 1

1

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект 22

2 П одготовка к тесту Тест 0,5

3 П одготовка к лабораторному зан я
тию

Отчет 22,5

Раздел 2

4

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект

22

5 П одготовка к тесту Тест 0,5

6 П одготовка к лабораторному зан я
тию

О тчет 22,5

Раздел 3

8

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование
конспект

14

9 П одготовка к лабораторному зан я
тию

Отчет 31

10 П одготовка к зачету зачет 1

Раздел 4

11

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект 22

12 П одготовка к лабораторному зан я
тию

О тчет 23

13 П одготовка к тесту Тест 1

Раздел 5

14

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

Самотестирование,
конспект 13

15 П одготовка к практическому зан я
тию

О тчет 28

16 П одготовка к тесту Тест 1

Раздел 6

17

И зучение тем  теоретического курса. 
П роработка учебного м атериала (по 
конспектам, учебной и научной л и 
тературе, интернет ресурсы)

С амотестирование
конспект

10

18 П одготовка к лабораторному зан я
тию

О тчет 23

19 П одготовка к тесту Тест 1
20 П одготовка к экзамену экзамен 2

П одготовка и оформление курсо
вой работы

Защ ита курсовой р а 
боты

10

Итого: 270



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю
щихся по дисциплине (модулю)

М етодические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов вклю ча
ют:

-  М етодические рекомендации по получению , обработке и хранению  приобретенной и н 
формации

-  М етодические рекомендации по написанию  и проработке конспекта
-  М етодические рекомендации по подготовке к тестам
-  М етодическиерекомендациипоподготовке к лабораторны м  работам
-  М етодические реком ендациипо подготовке к практическим работам
-  М етодические рекомендации по подготовке к экзамену (зачету)
-  М етодические реком ендациипо написанию  курсовой работы

4.6.Рефераты
Рефераты по дисциплине не предусмотрены.

5.Образовательные технологии
П реподавание дисциплины  ведется с прим енением  следую щ их видов организации 

учебного процесса:
1. Лекции - передача учебной инф ормации от преподавателя к студентам, как правило с 

использованием  ком пью терны х и технических средств, направленная в основном  на 
приобретение студентами новых теоретических и ф актических знаний (пункт 3.1. н а 
стоящ ей РПД).

2. Практические занятия - реш ение конкретных задач на основании теоретических и ф ак
тических знаний (пункт 4.2 настоящ ей РП Д)

3. Лабораторные занятия - реш ение конкретны х задач на основании теоретических и 
ф актических знаний (пункт 4.3 настоящ ей РП Д)

4. Самостоятельная работа -  изучение студентами теоретического материала, подготовка 
к лекциям, лабораторны м  работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 
конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовы х работ, проектов, работа в 
электронной образовательной среде и др. (пункт 3.4 настоящ ей РП Д)

5. Консультация - индивидуальное общ ение преподавателя со студентом, руководство его 
деятельностью  с целью  передачи опыта, углубления теоретических и ф актических зн а 
ний, приобретенны х студентом на лекциях, практических занятиях и в результате сам о 
стоятельной работы.
П реподавание дисциплины  ведется с прим енением  следую щ их видов образовательны х 

технологий:
Информационные технологии:использование электронны х образовательны х ресурсов 

(электронный конспект, размещ енны й в электронной библиотеке) при подготовке к лекциям  и 
практическим занятиям.

6. Фонды оценочных средств: оценочные и методические материалы
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю

щихся по дисциплине (модулю)
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об

разовательной программы (представлен в матрице компетенций ниже)

Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них 
общепрофессиональных компетенций как механизм выбора образовательных технологий и

оценочных средств
Форма обучения -  очная



Темы, разделы дисциплины Кол-во часов 
Л/Пз/Лр/СРС

Компетенции

^ср
ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 Общее

кол-во
компе
тенций

3 семестр
Раздел 1.«М етеорологические 

измерения»
10/5/5/30

+ + 2
25

Раздел 2. «Д истанционны е м етео
рологические измерения»

10/5/5/30 + + + 3
16,66

Раздел 3. «И нф орм ационно
измерительны е м етеорологические 

системы»

8/4/4/28
+ + + 3

14.66

4 семестр
Раздел 4. «Г идром етеорологиче

ские измерения в смежных научно - 
производственны х направлениях»

10/-/10/30
+ + 2

25

Раздел 5. «Г идром етеорологиче
ские измерения параметров атм о

сферы из космоса»

10/-/10/30
+ + + 3

16,66

Раздел 6. «П ерспективы  развития 
метеорологической измерительной 

техники»

8/-/8/28

+ + + 3

14,66

Итого 56/14/42/176/
4

6 6 4

Трудоемкость формирования компетен
ций

112,64 112,64 62,64 288

Форма обучения - заочная

Темы, разделы дисциплины Кол-во часов 
Л/Пз/Лр/СРС

Компетенции

^ср
ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 Общее

кол-во
компе
тенций

Раздел 1.«М етеорологические 
измерения»

2/-/2/45 + + 2 24,5

Раздел 2. «Д истанционны е м етео
рологические измерения»

2/-/2/45 + + + 3 16,33

Раздел 3. «И нф орм ационно
измерительны е м етеорологические 

системы»

1/-/2/46 + + + 3 16,33

Раздел 4. «Г идром етеорологиче
ские измерения в смежных научно - 
производственны х направлениях»

1/-/1/46 + + 2 24



Раздел 5. «Г идром етеорологиче
ские измерения параметров атм о

сферы из космоса»

1/2/-/42 + + + 3 15

Раздел 6. «П ерспективы  развития 
метеорологической измерительной 

техники»

1/-/1/46 + + + 3 16

Итого 8/2/8/270/8 6 6 4

Трудоемкость формирования компетен
ций

112,16 112,16 63,66 288

К ол и ч ество  ч асов  (Л /П Р /С Р С ) 

ср О бщ ее к о л и ч еств о  к о м п е те н ц и й

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль студентов производится в дискретны е врем енны е интервалы препо
давателем по дисциплине в следую щ их формах:

-  тестирование;
-  практические работы
-  письменны е домаш ние задания;
-  отдельно оцениваю тся личностны е качества студента (аккуратность, исполнитель

ность, инициативность) -  работа у доски, своевременная сдача тестов и письменных 
домаш них заданий.

Критерии пересчета результатов теста в баллы
Для всех контрольны х мероприятий происходит пересчет рейтинга, в баллы по следую 

щим критериям:
-  рейтинг меньше 61%  -  0 баллов,
-  рейтинг 61-72 %  -миним альны й балл,
-  рейтинг 73-85 %  -  средний балл
-  рейтинг 86-100%  - максимальный балл

Промежуточная аттестация по дисциплине «М етоды и средства гидрометеорологических и з 
мерений» проходит в форме зачета и экзамена.

Контроль и оценка результатов обученияприбалльно-рейтинговой системы (БРС)

Форма обучения - очная 
(3 семестр)

П оказатели Кол-во
часов

Кол-во
тестов,

к/р

Баллы И ТО ГО

В ходной рейтинг 1 5 5
П осещ ение 
в т.ч. лекции 
лабораторны е занятия

56 0,5 28

Тесты по темам 3 10 30
Творческий рейтинг 2 9 18
И тоговы й тест 1 19 19

ИТОГО 100

(4 семестр)



П оказатели Кол-во
часов

Кол-во
тестов,

к/р

Баллы И ТО ГО

В ходной рейтинг
П осещ ение 
в т.ч. лекции 
лабораторны е занятия

56 0,5 28

Тесты по темам 3 10 30
Творческий рейтинг 1 17 17
И тоговы й тест 1 25 25

ИТОГО 100

Форма обучения - заочная
П оказатели Кол-во

часов
Кол-во
тестов,

к/р

Баллы И ТО ГО

В ходной рейтинг 1 5 5
П осещ ение 
в т.ч. лекции 
лабораторны е занятия

18 0,5 9

Тесты по темам 3 10 30
Творческий рейтинг 1 36 36
И тоговы й тест 1 20 20

ИТОГО 100

Рейтинговая система оценки результатов обучения

П оказатели 61-72 % 73-85% 86-100%
«уд овлетворительно» «хорош о» «отлично»

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  
Примерные контрольные вопросы и задания для текущ его контроля 

Примерные вопросы(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)

1. П ервичны е изм ерительны е преобразователи. В иды  датчиков.
2. Требования к метеорологическим приборам  и оборудованию
3. Стеклянные ж идкостны е терм ометры , принцип работы
4. Ф изическая суть работы  деф орм ационны х термометров
5. Термоэлектрические терм ометры , физические основы работы
6. М еталлические терм ом етры  сопротивления, физическая суть работы
7. П олупроводниковы е термометры , особенности принципа работы
8. Ф изические особенности работы  радиационны х термометров (ИК)
9. О собенности работы  акустических термометров
10. П сихом етрический метод измерения влаж ности
11. К онденсационны е гигром етры , суть метода измерения влаж ности
12. Д еф ормационны е гигрометры, принцип работы  и прим еняем ы е м атериалы



13. Радиационны е гигрометры, особенности ф изических параметров
14. Э лектрохим ические гигрометры, физические особенности работы
15. К онденсаторны е гигром етры  с воздуш ны м диэлектриком
16. М ембранны е (диф ф узионные) гигрометры, особенности ф изических процессов
17. Гигрометры  теплопроводности, особенности метода измерения
18. Ротерны е анемометры  (чаш ечные, схемадействую щ их сил)
19. Заторм ож енны е анемометры, особенности работы  тензом етрических датчиков
20. Электрические тепловы е анемометры, особенности метода измерения

Примерные тесты(ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)
№
п/п

Вопросы (задания) Ответы

1 Когда результаты выражены в принятых едини
цах, а погрешности известны с заданной вероят
ностью, возможно только при . . .

а) единстве измерений;
б) сравнимости;
в) достоверности.

2 Указать правильные размеры и ориентацию стан
дартной метеорологической площадки.

а) 20 х 20 м, север-юг;
б) 26 х 26 м, север -  юг;
в) 26 х 36 м, восток -  запад.

3 С какой стороны площадки обеспечивается под
ход к психрометрической будке?

а) южной;
б) северной;
в) юго-восточной.

4 Какие приборы и установки размещаются в юж
ной части площадки?

а) осадкомер, участок с напочвенными тер
мометрами, гелиограф;
б) плювиограф, гелиограф, почвенно
глубинные термометры;
в) гелиограф, снегомерная рейка, участок для 
напочвенных термометров, почвенно
глубинных.

5 Какой интервал времени понимается под сроком 
наблюдений?

а) 10 минут;
б) 30 минут;
в) 1 час.

6 По какому времени производятся метеорологиче
ские наблюдения на всех станциях?

а) поясному;
б) среднему гринвическому (всемирному 
скоординированному времени),
в) зимнему декретному.

7 Что принято за основу исчисления времени? а) вращение Земли вокруг своей оси;
б) момент времени, когда солнце проходит 
плоскость меридиана данного часового поя
са;
в) видимое суточное движение солнца по не
бесному своду.

8 Чему соответствует поясное время? а) среднему солнечному времени среднего 
меридиана данного часового пояса;
б) среднему солнечному времени какого- 
либо меридиана;
в) среднему солнечному времени нулевого 
пояса.

9 Когда наступит истинный полдень во Владивосто
ке и Чите?

а) раньше в Чите;
б) одновременно;
в) раньше во Владивостоке.

10 Для станции с долготой 87° определить время на
чала метеорологических суток по СГВ (ВСВ)?

а) 09 часов;
б) 15 часов;
в) 03 часа.

11 Для измерения температуры подстилающей по
верхности применяются термометры . . .

а) срочный, минимальный, коленчатые;
б) срочный, минимальный, максимальный;



в) срочный, психрометрический, максималь
ный.

12 Минимальный термометр применяют для измере
ния температуры среды . . .

а) в срок наблюдений;
б) за 30 минут до срока наблюдений;
в) между сроками.

13 Для измерения температуры воздуха в срок на
блюдения применяется термометр . . .

а) срочный;
б) минимальный;
в) психрометрический.

14 Чему равна цена одного деления шкалы низкогра
дусного спиртового термометра?

а) 0,2° С;
б) 0,5° С;
в) 1,0° С.

15 Как исправляются отсчеты по психрометрическим 
термометрам?

а ) не исправляются;
б) не исправляются, округляются до целой 
единице;
в) поправками из поверочного свидетельства.

16 На какой высоте от поверхности земли располо
жены резервуары психрометрических термомет
ров в будке БП?

а) 2 м;
б) произвольной высоте;
в) 1,5 м.

17 Какой метод для измерения влажности воздуха 
применяется в зимний период?

а) сорбционный;
б) точки росы; 
психрометрический.

18 Наблюдатель на станции определяет по психро
метрическим таблицам по данным станционного 
психрометра следующие характеристики влажно
сти?

а) абсолютную, относительную, температуру 
точки росы;
б) парциальное давление, относительную 
влажность, температуру точки росы, дефицит 
насыщения;
в) давление насыщенного пара, недостаток 
насыщения, температуру точки росы.

19 Что делает наблюдатель при работе со станцион
ным психрометром при понижении температуры 
смоченного термометра до 0°?

а) подрезает батист на смоченном термомет
ре, смачивает батист за 10 минут до отсчета;
б) батист не подрезает, смачивает за 30 ми
нут до отсчета;
в) батист подрезает, смачивает за 30 минут 
до отсчета в стаканчике с дистиллированной 
водой, принесенной из помещения.

20 При какой температуре воздуха прекращают на
блюдать по смоченному термометру?

а) ниже - 10°С;
б) ниже 0°С;
в) при +10°С.

21 Что входит в состав аспирационного психромет
ра?

а) головка аспиратора, защитные планки, 
тройник;
б) головка аспиратора, трубка, термометры;
в) термометры, защитные трубки, тройник.

22 При производстве каких наблюдений применяется 
аспирационный психрометр?

а) метеорологических в единые сроки на
блюдений;
б) стационарных;
в) дополнительных.

Примерные вопросы и задания для промежуточной аттестации 
Перечень вопросов к зачету (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)

1. П ервичны е изм ерительны е преобразователи. В иды  датчиков.
2. Требования к метеорологическим приборам  и оборудованию
3. Стеклянные ж идкостны е терм ометры , принцип работы
4. Ф изическая суть работы  деф орм ационны х термометров
5. Термоэлектрические терм ометры , ф изические основы работы



6. М еталлические терм ом етры  сопротивления, физическая суть работы
7. П олупроводниковы е термометры , особенности принципа работы
8. Ф изические особенности работы  радиационны х термометров (ИК)
9. О собенности работы  акустических термометров
10. П сихом етрический метод измерения влаж ности
11. К онденсационны е гигром етры , суть метода измерения влаж ности
12. Д еф ормационны е гигрометры, принцип работы  и прим еняем ы е м атериалы
13. Радиационны е гигрометры, особенности ф изических параметров
14. Э лектрохим ические гигрометры, физические особенности работы
15. К онденсаторны е гигром етры  с воздуш ны м диэлектриком
16. М ембранны е (диф ф узионные) гигрометры, особенности ф изических процессов
17. Гигрометры  теплопроводности, особенности метода измерения
18. Ротерны е анемометры  (чаш ечные, схемадействую щ их сил)
19. Заторм ож енны е анемометры, особенности работы  тензом етрических датчиков
20. Электрические тепловы е анемометры, особенности метода измерения
21. А кустические анемом етры ,ф изическая суть метода работы
22. А налоговая дистанционная метеостанция станция М -49
23. Ртутны е барометры , суть физического процесса изм ерения атмосферного давления
24. Барометры  деформационные, особенности конструкции
25. Резонансные цифровые барометры БРС -1М
26. Н иж няя граница облаков, методы ее измерения
27. И зм еритель вы соты  нижней границы облаков Н В О -1М
28. И зм ерение м етеорологической дальности видимости
29. О собенности концепции измерения М ДВ и М О Д
30. Ф отометр импульсны й (трансмиссометр) ФИ-2, ФИ-3
31. А ктинометрические измерения лучистой энергии
32. М етоды  изм ерения осадков и испарений и их развитие
33. И змерение интенсивности гололеда, изморози и росы
34. И змерение уровня загрязнения атмосферы, виды  оборудования
35. И змерение радиоактивности атм осферного воздуха и воды
36. О сновные устройства циф ровых измерительны х приборов
37. О сновные принципы  преобразования м етеопараметров в цифровую  информацию
38. М етоды  и средства передачи м етеоинформ ации по каналам  связи
39. М етеорологические дистанционны е изм ерительны е приборы, виды  аналоговы х и циф 

ровых сигналов
40. М етеорологические инф ормационно-измерительны е системы, структура блок-схемы, 

обработка сигналов
41. К ом плексная радиотехническая аэродромная м етеорологическая станция КРА М С
42. Ц ентральное вы числительное устройство, назначение, структура, обработка инф орм а

ции (К РА М С -2, К Р А М С -4)
43. Состав, назначение и особенности работы  датчиков м етеоинформ ации в КРА М С
44. А эродромная инф ормационно-измерительная система А М И С-РФ
45. М етоды  и приборы  измерения уровня воды и ее скорости в реках
46. М етоды  изм ерения глубины  в реках и озерах
47. П риборы измерения тем пературы  воды  на поверхности водоемов
48. П риборы измерения скорости течения вод морей и океанов (на поверхности и в толщ е 

вод)
49. М етоды  изм ерения тем пературы  на поверхности морей и в глубинах (опрокиды ваю щ ие

ся термометры )
50. М етоды  изм ерения солености вод морей и океанов

Перечень вопросов к экзамену (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5)



1. П ервичны е изм ерительны е преобразователи. В иды  датчиков.
2. Требования к метеорологическим приборам  и оборудованию
3. Стеклянные ж идкостны е терм ометры , принцип работы
4. Ф изическая суть работы  деф орм ационны х термометров
5. Термоэлектрические терм ометры , физические основы работы
6. М еталлические терм ометры  сопротивления, физическая суть работы
7. П олупроводниковы е термометры , особенности принципа работы
8. Ф изические особенности работы  радиационны х термометров (ИК)
9. О собенности работы  акустических термометров
10. П сихом етрический метод измерения влаж ности
11. К онденсационны е гигром етры , суть метода измерения влаж ности
12. Д еф ормационны е гигрометры, принцип работы  и прим еняем ы е м атериалы
13. Радиационны е гигрометры, особенности ф изических параметров
14. Э лектрохим ические гигрометры, физические особенности работы
15. К онденсаторны е гигром етры  с воздуш ны м диэлектриком
16. М ембранны е (диф ф узионные) гигрометры, особенности ф изических процессов
17. Гигрометры  теплопроводности, особенности метода измерения
18. Ротерны е анемометры  (чаш ечные, схемадействую щ их сил)
19. Заторм ож енны е анемометры, особенности работы  тензом етрических датчиков
20. Электрические тепловы е анемометры, особенности метода измерения
21. А кустические анемом етры ,ф изическая суть метода работы
22. А налоговая дистанционная метеостанция станция М -49
23. Ртутны е барометры , суть физического процесса изм ерения атм осферного давления
24. Барометры  деформационные, особенности конструкции
25. Резонансные цифровые барометры БРС -1М
26. Н иж няя граница облаков, методы ее измерения
27. И зм еритель вы соты  нижней границы облаков Н В О -1М
28. И змерение м етеорологической дальности видимости
29. О собенности концепции измерения МДВ и М О Д
30. Ф отометр импульсны й (трансмиссометр) ФИ-2, ФИ-3
31. А ктинометрические измерения лучистой энергии
32. М етоды  изм ерения осадков и испарений и их развитие
33. И змерение интенсивности гололеда, изморози и росы
34. И змерение уровня загрязнения атмосферы, виды  оборудования
35. И змерение радиоактивности атм осферного воздуха и воды
36. О сновные устройства циф ровых измерительны х приборов
37. О сновные принципы  преобразования м етеопараметров в цифровую  информацию
38. М етоды  и средства передачи м етеоинф орм ации по каналам связи
39. М етеорологические дистанционны е изм ерительны е приборы, виды  аналоговы х и циф 

ровых сигналов
40. М етеорологические инф ормационно-измерительны е системы, структура блок-схемы, 

обработка сигналов
41. К омплексная радиотехническая аэродромная м етеорологическая станция КРА М С
42. Ц ентральное вы числительное устройство, назначение, структура, обработка инф орм а

ции (К РА М С -2, К Р А М С -4)
43. Состав, назначение и особенности работы  датчиков м етеоинформ ации в КРА М С
44. А эродромная инф ормационно-измерительная система А М И С-РФ
45. М етоды  и приборы  измерения уровня воды и ее скорости в реках
46. М етоды  изм ерения глубины  в реках и озерах
47. П риборы измерения тем пературы  воды  на поверхности водоемов
48. П риборы измерения скорости течения вод морей и океанов (на поверхности и в толщ е 

вод)



49. М етоды  изм ерения тем пературы  на поверхности морей и в глубинах (опрокиды ваю щ ие
ся термометры )

50. М етоды  изм ерения солености вод морей и океанов

6.3.М етодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком

петенций

Критерии оценки знаний студентов на зачете.
О ценка «зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренны й 

программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением  
примеров; показал глубокие систематизированны е знания, владеет приемами рассуж дения и 
сопоставляет материал из разны х источников: теорию  связы вает с практикой, другими темами 
данного курса, других изучаем ы х предметов; без ош ибок вы полнил практическое задание.

Дополнительны м условием  получения оценки «зачтено» м огут стать хорош ие успехи 
при вы полнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на 
семинарских занятиях. Студент подтвердил своими ответами сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС.

О ценка «не зачтено» вы ставляется студенту, который не справился с 61%  вопросов и 
заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил сущ ественны е ошибки. Н е м ож ет о тве
тить на дополнительны е вопросы, предлож енны е преподавателем. Ц елостного представления о 
взаимосвязях, компонентах, этапах изучения дисциплины  у студента нет, что демонстрирует не- 
сформированность у студента соответствующих компетенций, предусмотренных ФГОС.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене
О ценки «отлично» заслуж ивает студент, обнаруж ивш ий всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программ ного материала, ум ение свободно вы полнять задания, п ре
дусмотренны е программой, усвоивш ий основную  и знаком ы й с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. К ак правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усв о- 
ивш им взаимосвязь основны х понятий дисциплины  в их значении для приобретаемой проф ес
сии, проявивш им творческие способности в понимании, излож ении и использовании учебно - 
программного материала. Студент подтвердил своими ответами сф орм ированность ком петен
ций, предусмотренны х Ф ГОС (высокий уровень).

О ценки «хорош о» заслуж ивает студент, обнаруж ивш ий полное знание учебно - 
программного материала, успеш но вы полняю щ ий предусмотренны е в программе задания, у с 
воивш ий основную  литературу, рекомендованную  в программе. К ак правило, оценка «хорош о» 
вы ставляется студентам, показавш им систематический характер знаний по дисциплине и сп о 
собным к их самостоятельному пополнению  и обновлению  в ходе дальнейш ей учебной работы 
и проф ессиональной деятельности. С тудент подтвердил своими ответами сформированность 
компетенций, предусмотренны х Ф ГОС, на достаточном  уровне.

О ценки «удовлетворительно» заслуж ивает студент, обнаруж ивш ий знания основного 
учебно-программ ного материала в объеме, необходим ом  для дальнейш ей учебы  и предстоящ ей 
работы  по специальности, справляю щ ийся с вы полнением  заданий, предусмотренны х програм 
мой, знаком ы й с основной литературой, рекомендованной программой. К ак правило, оценка 
«удовлетворительно» вы ставляется студентам, допустивш им  погреш ности в ответе на экзамене 
и при вы полнении экзаменационны х заданий, но обладаю щ им необходимы ми знаниям и для их 
устранения под руководством  преподавателя. С тудент дем онстрирует тем  самым частичную  
(на среднем уровне) сформированность компетенций, предусмотренны х ФГОС.

О ценка «неудовлетворительно» вы ставляется студенту, обнаруж ивш ему пробелы в зн а 
ниях основного учебно-программ ного материала, допустивш ему принципиальны е ош ибки в 
вы полнении предусмотренны х программой заданий. К ак правило, оценка «неудовлетворитель



но» ставится студентам, которые не могут продолж ить обучение или приступить к проф ессио
нальной деятельности по окончании вуза без дополнительны х занятий по соответствую щ ей 
дисциплине. Студент демонстрирует несформ ированность (низкий уровень) у вы пускника с о 
ответствую щ их компетенций, предусм отренны х Ф ГОС

М етодические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Ф ормирование навы ков самостоятельного, критического мыш ления обучаю щ ихся -  од

на из главных задач, которая продиктована общ ими целями современного образования. П р ак 
тика неотры вна от целеполагаю щ ей и целенаправленной деятельности человека, потому вы сту
пает целью познания. С этих позиций в учебном процессе все активней используется техн оло
гия «обучения действием», стимулирую щ ая познавательную  активность студентов, процесс у с 
воения полученны х знаний, а такж е направленная на вы работку навы ков и опоры на собствен
ный опыт. О бучение -  это постоянны й и непрерывны й процесс, нацеленный на приобретение 
новых знаний. К ак результат, при проведении семинарского занятия преподаватель исходит из 
того, что студент свободно ориентируется в материале и готов к дискуссии по вопросам, отра
ж аю щ ие теоретические и практические аспекты.

М етодические указания представляю т собой совокупность приемов, правил и треб ова
ний, которыми необходимо руководствоваться студенту в процессе подготовки к занятию . Цель 
методических указаний -  помощ ь в организации данного процесса.

Алгоритм подготовки к занятию:
1) ознакомиться с планом занятия, вопросами, вы носимы ми для обсуждения;
2) просмотреть записи лекций. О пределить вопросы, для ответов на которые необходимо 

обратиться к учебнику;
3) познакомиться с перечнем терминов (клю чевы х слов);
4) выявить и законспектировать те источники периодической литературы , которые о т 

раж аю т современны е тенденции в рамках рассматриваемого вопроса (темы);
5) определить научны е источники из списка реком ендованной литературы , которы е н е 

обходимо законспектировать или реферировать;
6) сформулировать проблем у (возможно, основы ваясь на анализируемом источнике л и 

тературы), реш ение которой м ож ет быть найдено при помощ и нового знания.
В аж ны ми элем ентам и работы  с научной и учебной литературой являю тся конспектиро

вание. К онспектирование предполагает излож ение инф ормации в сокращ енном варианте, п ом о
гает студенту выявить, упорядочить и накопить основополагаю щ ие м оменты  работы.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

7.1. Перечень рекомендуемой литературы  
Основная литература:

1. Григоров Н .О ., Саенко А.Г., В осканян К.Л. М етоды  и средства гидрометеорологических 
измерений. М етеорологические приборы. С -Пб, РГГМ У , 2012. -  306 с. [Электронный 
ресурс]. Реж им  доступа:
http://elib.rshu.ru/files books/pdf/rid  f316451e6f934330ba4e95541bc9ce15.pdf

2. Григоров Н.О Задачник по дисциплине: Методы и средства гидрометеорологических измерений 
- СПб.: изд. РГГМУ, 2006. - 44 с.

Дополнительная литература:
1. Капустин А.В., Сторожук Н.Л. Технические средства гидрометеорологической службы. -  СПб.: 

"Издательское агентство "Энергомашиностроение", 2005. - 283 с.
2. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Л.: "Гидрометеоиздат", 1985. - 448 с.

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

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_f316451e6f934330ba4e95541bc9ce15.pdf


Интернет-ресурсы:
1. h ttp://w w w .m eteorf.ru/- Сайт Росгидромета
2. https://www.icao.int/ - Сайт ICA O (И КА О )
3. http ://airspot.ru/library/dokum enty-ikao - Д окументы  И К А О

Электронные библиотечные ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система РГГМ У  ГидроМ етеоО нлайн - http://elib.rshu.ru/
2. И нф орм ация электронной библиотечной системы http://znanium .com /
3. Н аучная электронная библиотека http://elibrary.ru
4. И здательство Ю РА Й Т https://biblio-online.ru/
5. «П олпред»-деловы е справочники http://polpred.com /
6. И здательство «П роспект науки» http://w w w .prospektnauki.ru/

Профессиональные базы данных
1. Н аучная электронная библиотека http://elibrary.ru

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об
разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес

печения и информационных справочных систем (при необходимости)
Программное обеспечение:

1. Операционная система WindowsXP, MicrosoftOffice 2007
2. П рограм мы  электронны х таблиц Excel
3. Текстовый редактор Word
4. Программа для создания презентаций P owerP oint
5. Программа распознавания текста FineReader

Информационные справочные системы:
1. СПС К онсультант Плю с.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Л екционные аудитории оборудованы  видеопроекционны м  оборудованием  для презента
ций, средствами звуковоспроизведения, экраном, персональны м  компью тером с вы ходом в сеть 
Интернет; помещ ения для проведения семинарских и практических занятий оборудованы  учеб
ной мебелью; библиотека им еет рабочие места для студентов; компью терные классы  оснащ ены 
видеопроекционны м оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, персональ
ными компью терами с вы ходом в сеть И нтернет.

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья

О бучение обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья при необходимости 
осущ ествляется на основе адаптированной рабочей программ ы  с использованием  специальны х 
методов обучения и дидактических материалов, составленны х с учетом  особенностей психоф и
зического развития, индивидуальны х возмож ностей и состояния здоровья таких обучаю щ ихся 
(обучаю щ егося).

П ри определении формы проведения занятий с обучаю щ имся -инвалидом учиты ваю тся 
рекомендации, содерж ащ иеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи
тельно реком ендованны х условий и видов труда.

П ри необходимости для обучаю щ ихся из числа инвалидов и лиц с ограниченны ми в о з 
можностями здоровья создаю тся специальны е рабочие места с учетом  наруш енных ф ункций и 
ограничений ж изнедеятельности.

http://www.meteorf.ru/
https://www.icao.int/
http://airspot.ru/library/dokumenty-ikao
http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru
https://biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://www.prospektnauki.ru/
http://elibrary.ru/


Приложение 1

Аннотация рабочей программы  
«М етоды и средства гидрометеорологических измерений»

Д исциплина «М етоды  и средства гидрометеорологических измерений» относится к б а 
зовой части дисциплин блока Б1 по направлению  подготовки 05.03.05 «П рикладная гидром е
теорология». Д исциплина реализуется в Ф илиале Ф ГБО У  ВО  «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» в г. Туапсе кафедрой «М етеорологии экологии и экон о
мического обеспечения деятельности предприятий природопользования».

Д исциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 и 
компетенций вы пускника.

Содерж ание дисциплины  охваты вает круг вопросов, связанных с знанием  методов и 
средств гидрометеорологических измерений прим еняем ы х в гидрологии, океанологии и экол о 
гии.

П реподавание дисциплины  предусм атривает следую щ ие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторны е и практические занятия, курсовая работа, самостоятельная ра
бота студента, консультации.

П рограммой дисциплины  предусм отрены  следую щ ие виды контроля: текущ ий контроль 
успеваемости в форме контрольны х заданий, семинаров, тестирования, лабораторны е и п р ак 
тические работы, письменны е дом аш ние задания курсовая работа. О тдельно оцениваю тся лич
ностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) -  работа у дос
ки, своевременная сдача тестов и письм енны х дом аш них заданий и пром еж уточная аттестация 
проходит в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц, 288 часов, из них: по оч
ной форме обучения 56 часов - лекции, 14 часов - практические занятия, 42 часа - лабораторные 
занятия, 176 часов - на самостоятельную работу; по заочной форме обучения 10 часов - лекции.10 
часов - лабораторные занятия, 268 часов - на самостоятельную работу.


