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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в
ФГОС ВО. Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов,
обучающихся по данному направлению.

Цель данной дисциплины в формировании у бакалавров базового образования в
области природообустройства и водопользования и дает студентам необходимые знания о
строении атмосферы, движении воздушных масс, радиационном и тепловом балансе,
метеорологических элементах; о климатах, климатообразующих факторах; о физических
основах гидрологических явлений и процессов, о режиме водных объектов, о составлении
водного и теплового балансов водосборов, взаимодействии поверхностных, почвенных и
грунтовых вод; теоретических основах генетических и статистических методов расчета
основных характеристик годового стока, максимального и минимального стока;
применение этих методов при проектировании и эксплуатации гидротехнических
сооружений, гидромелиоративных систем, и систем сельскохозяйственного водоснабжения
и обводнения, а также мероприятий для природообустройства территорий.

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

Перечень
компетенций Содержание компетенций

ОПК-1 - способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности

Знать:

Учение о гидросфере, общие закономерности процессов формирования
поверхностного стока, водного баланса Земли, суши и речного бассейна;
учение об атмосфере, состав и строение атмосферы, принципы и законы
теплообмена, влагооборота и атмосферной циркуляции.

Уметь:
Рассчитывать показатели гидрологического режима водотоков, работать
с приборами при измерении основных метеорологических и
гидрологических характеристик

Владеть:

Методами измерения уровней и глубин воды, скоростей течения,
расходов воды, речных наносов, метеорологических характеристик;
расчета нормативных характеристик осадков, испарения и ветра при
проектировании водохозяйственных и природоохранных объектов.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ООП Б1.В.05
3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.11 Дисциплины
(модули)" основной образовательной программы 20.03.02
Природообустройство и водопользование и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Для успешного освоения дисциплины "Гидрология, климатология и
метеорология" бакалавр по направлению подготовки 20.03.02 -
"Природообустройство и водопользование" должен обладать знаниями,
полученными в ходе изучения дисциплин:



3.1.1. "Математика"
3.1.2. "Физика".
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее:
Дисциплина "Гидрология, климатология и метеорология" является
предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих
дисциплин:

3.2.1. Б.3.Б.2. Водохозяйственные системы и водопользование
3.2.2. Б.3. В.4. Теоретические основы водопользования. Гидрофизика. Гидравлика

водоемов.
3.2.3. Б.2.В.6. Гидрометрия
3.2.4. Б.3.В.7. Восстановление и благоустройство водных объектов

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся

Семестр
(курс, семестр на курсе)

Семестр
(курс, семестр
на курсе) 2 (III)

Семестр
(курс, семестр на

курсе) Итого

Недель 15 18

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД
Лекции 14 14 14 14
Практические 30 30 30 30
В том числе инт. 10 10 10 10
Итого ауд. 44 44 44 44
Контактная работа 44 44 44 44
Сам. работа 37 37 37 37
Часы на контроль 27 27 27 27
Итого 108 108 108 108
Общая трудоемкость
дисциплины (з.е.) 3

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
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1.1. Тема 1. Метеорология. Общие сведения
об атмосфере.
Метеорология и климатология. Атмосфера,
погода и климат. Положение метеорологии
и климатологии в системе наук, в том числе
и среди наук о Земле. Практическое
значение метеорологии. Методы
метеорологии и климатологии: наблюдения
и эксперимент,
статистический анализ, физико-
математическое моделирование. Строение
атмосферы: основные слои атмосферы и их
особенности. Гомосфера и гетеросфера.
Тропосфера, стратосфера, мезосфера,
термосфера и пограничные слои между
ними. Ионосфера и экзосфера.
Распределение озона в атмосфере. Жидкие и
твердые примеси в атмосферном
воздухе. Дымки, облака, туманы, смоги.
Электрическое поле атмосферы. Ионы в
атмосфере./лекция/

(III)/2 3 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

1.2. Методы определения метеорологических
величин при отсутствии данных
наблюдений. Современная аппаратура для
измерения метеорологических величин.
/практика/

(III)/2 7 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

2

1.3 Подготовка к практическим занятиям по
пройденным темам /ср /

(III)/2 9 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

2.1. Тема 2. Климатология. Формирование
климата.
Климатообразующие процессы.
Климатическая система. Глобальный и
локальный климаты. Теплооборот,
влагооборот, атмосферная циркуляция как
климатообразующие процессы.
Географические факторы климата. Влияние
географической широты на климат.
Изменения климата с высотой, высотная
климатическая зональность. Влияние
распределения суши и моря на климат.
Континентальность климата. Аридность
климата. Причины изменения температуры
воздуха, индивидуальные и локальные
изменения температуры воздуха.
Механизмы теплообмена между атмосферой
и подстилающей поверхностью. Тепловой
баланс подстилающей поверхности.
Различия в тепловом режиме почвы и
водоемов. Годовой теплооборот в почве и
водоеме. Испарение и насыщение.
Испарение и испаряемость. Транспирация,
суммарное испарение. Скорость испарения.

(III)/2 3 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.



Географическое распределение
испаряемости и испарения. Характеристики
влажности воздуха. Суточный и годовой
ход влажности воздуха, ее географическое
распределение и изменение с высотой.
Классификация климатов. Принципы
классификации климатов. Генетическая
классификация климатов Б.П. Алисова.
Экваториальный климат. Климат
тропических муссонов
(субэкваториальный). Тропические
климаты. Субтропические климаты.
Климаты умеренных широт.
Субполярный климат (субарктический и
субантарктический климаты). Климат
Арктики. Климат Антарктиды. Изменения
климата. Возможные причины изменений
климата. Методы исследования и
восстановления климатов прошлого.
Изменения климата в период
инструментальных наблюдений.
Антропогенные изменения климата.
Атмосферные осадки. Типы годового
режима атмосферных осадков, их
распределение по земной поверхности.
Расчет суммарного испарения с
поверхности суши. Основные
характеристики климата. Проблема
предсказания климата и последствий его
изменений. Влажность воздуха, ее
характеристики. Методы определения
характеристик влажности воздуха.
/лекция/

2.2. /практика/ (III)/2 7 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

3

2.3. Подготовка к практическим занятиям,
реферат/ср /

(III)/2 10 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

3.1. Тема 3. Гидрология
Гидросфера как составная часть
географической оболочки. Происхождение
природных вод. Формирование гидросферы
и ее эволюция. Важнейшие свойства
природных вод. Объем и структура
гидросферы. Круговорот воды на Земле.
Большой и малый круговороты. Значение
для географической оболочки. Мировой
водный баланс. Основные
гидрологические процессы. Значение
гидрометрии для народного хозяйства.
Организация сети гидрометеорологических
станций и постов в Российской Федерации.
Основные

(III)/2 4 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.



принципы организации и размещения сети
гидрометеорологических станций и постов.
Основные сведения о режиме уровней воды
и сущность водомерных наблюдений.
Производство промерных работ. Обработка
материалов промерных работ. Скорости
течения в русловых потоках. Методы и
приборы для измерения скоростей течения
воды. Методы определения расходов воды.
Физические свойства воды. Теплоемкость и
теплопроводность воды. Тепловое и
радиоактивное загрязнение водных
объектов. Значение теплового и водного
баланса. Сток как глобальный
гидрологический процесс.
Регулирование стока. Влияние физико-
географических факторов на сток.
Естественная зарегулированность стока.
Влияние хозяйственной деятельности
человека на сток. Влияние человека на
гидрологический режим рек в настоящее
время. 2. Гидрологические особенности рр.
Волга, Казанка. Определение нормы стока и
расчетных расходов воды различной
обеспеченности. Гидрологические
характеристики водосборного бассейна
/лекция/

3.2. /практика/ (III)/2 8 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

2

3.3. Подготовка к практическим занятиям,
доклад, презентация /ср /

(III)/2 9 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

4.1. Тема 4. Гидрологические расчеты
Генетические и статистические методы
определения основных характеристик
речного стока. Теория и методы расчета
речных наносов. Обработка измеренных
уровней воды. Кривые расходов, площадей
живых сечений, средних скоростей, их
применение для определения ежедневных
расходов и объемов воды. Понятие о
гидрографе. Методы расчленения
гидрографа по видам питания.
Определение объемов и расходов стока
поверхностных вод. 4. Определение
мутности, расхода и стока наносов. Расчет
нормы годового стока по многолетнему
ряду наблюдений. Расчет внутригодового
распределения стока. Определение
расчетных гидрологических характеристик
при недостаточности и отсутствии данных
гидрометрических наблюдений.
Определение расчетных гидрологических

(III)/2 4 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.



характеристик при наличии данных
гидрометрических наблюдений. Расчет
элементов водного баланса /лекция/

4.2. Организация оплаты труда. Сущность и
задачи нормирования труда. /практика/

(III)/2 8 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

2

4.3. Подготовка к контрольной работе /ср / (III)/2 9 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

4.4. /Экзамен/ (III)/2 27 ОПК-1 Л.1.1.
Л.1.2.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) представлены в методических рекомендациях по
выполнению самостоятельной работы студентов к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.8.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Материалы фонда оценочных средств прилагаются к рабочей программе
дисциплины как приложение 11.3.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

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

7.1.1. Основная литература

№ Авторы,
составители Заглавие Издательство,

год Кол-во

Л.1.1.
Чиндяев А.С.,

Маевская М.А.,
Иматова И.А.

Гидросфера Земного шара:
учебное пособие.

Екатеринбург:
УГЛТУ. 2010. 282

Л.1.2.

Косарев В.П.,
Андрющенко

Т.Т.

Лесная метеорология с основами
климатологии: Учебное пособие 2-

ое изд., испр. и доп. / Под
редакцией Б.В. Бабикова

СПб.:
Издательство
«Лань», 2007.
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7.1.3.Методические разработки
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СОГЛАСОВАНО



Заведующая научной библиотекой _____________________ /________________________

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Перечень электронных ресурсов:
Э 1. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;

http://rucont.ru/collections/1122;
Hthttp://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;

Э 2. Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
Э 3. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;
Э 4. Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
Э 5. Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
Э 6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru;
Э 7. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;

;

Э 8.

Электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская
информационная система РОССИЯ».

Э 9. Moodle.ysaa/ru

Э 10. …

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем

7.3.1. Перечень программного обеспечения

П 1. MathCAD,
П 2. Автокод,
П 3. Adobe Photoshop,
П 4. Corel draw
П 5. Компас
П 6. VBasic 6
П 7. Visual FoхPrо 7.0
П 8. Delphi 6
П 9. …

7.3.2. Перечень информационных справочных систем

Перечень информационных справочных систем
С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
С 2. ru.wikipedia;
С 3. slovari.yandex.ru;
С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
С 6. федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/;
С 7. …



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

При обучении по дисциплине используется система, поддерживающая
дистанционное образование - «Moodle» (moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию
дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия между преподавателем и
обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов курса.

Для обучающихся лиц предоставляются:
- учебные пособия, методические указания в форме аудиофайла (указать учебники,

учебные пособия, методические указании на аудиносителе).
- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей

рабочей программы);
- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел

12. настоящей рабочей программы);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной

аттестации с компьютерной техникой в оборудованных классах 2.405, 2.406, 2.416…;
- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с проектором 2.310, 2.311…;
- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях

(указать номера аудиторий);
- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения курсовых

работ) в …;
- лаборатория микробиологии, лаборатория…;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования в …;
-…

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

Взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством электронной почты,
форумов, интернет-групп, скайпа, чата, компьютерного тестирование, дистанционного
занятия (олимпиады, конференции), вебинаров (семинар, организованный через интернет),
подготовка проектов с использованием электронной оболочки АС Тестирование,
портфолио студента, moodle и т.п.

Для основных видов учебной работы применяются образовательные технологии с
использованием универсальных, специальных информационных и коммуникационных
средств.

Контактная работа:
- лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог,

лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных методов
обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением
возможностей Интернета;

- практические  и лабораторные занятия - рефераты, доклады, дискуссии,
тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.

- семинарские занятия – социально-активные методы (тренинг, дискуссия, мозговой
штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии и
привлечение возможностей Интернета);

- групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с
лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах,
тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;



- индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, работа с
лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддержка и
стимулирование, дистанционные технологии.

Формы самостоятельной работы: устное, письменное, в форме тестирования,
электронных тренажеров. В качестве самостоятельной подготовки в обучении используется
- система дистанционного обучения Moodle.

Самостоятельная работа:
- работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;
- реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические,

творческие самостоятельные работы;
- проектные работы;
- дистанционные технологии.

«Методические указания по выполнению лабораторных (практических) занятий по
дисциплине________________________» определяют общие требования, правила и
организацию проведения лабораторных (практических) работ с целью оказания помощи
обучающимся в правильном их выполнении в объеме определенного курса или его раздела
в соответствие с действующими стандартами. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.6.

«Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине________________» предназначены для выполнения контрольной работы в
рамках реализуемых основных образовательных программ, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Данные
указания прилагаются к рабочей программе дисциплины как приложение 10.7.

«Методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине_________________» определяют порядок выбора студентом темы работ, общие
требования, предъявляемые к курсовой работе, освещают последовательность ее
подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению как самой работы, так и
научно-справочного аппарата и приложений. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.9.
«Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий по дисциплине
_________________________» включают в себя описание учебных занятий, проводимых в
активной и  интерактивной форме. Материалы занятий прилагаются к рабочей программе
дисциплины как приложение 11.5.

10. Условия реализации учебной дисциплины для студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Материалы по данному разделу прилагаются к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.10.

11. Приложение

11.1. Учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций (по усмотрению
преподавателя).
11.2. Учебная программа дисциплины (по усмотрению преподавателя).
11.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
11.4. Методические рекомендации для студентов по балльно-рейтинговой оценке
знаний
11.5. Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий.



11.6. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных
(практических) работ
11.7. Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных работ
11.8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов
11.9. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
11.10. Материалы по условия реализации учебной дисциплины для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11.11. Другие методические материалы (по усмотрению кафедры).
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 Гидрология, метеорология и климатология_, представляет собой совокупность
контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы,
тесты и др.), предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации успеваемости
студентов размещены в ИС Visual Testing Studio и Moodle (moodle.ysaa.ru).

ФОС должны соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения,
предметной области, быть достижимыми, исполнимыми, включать полноту
представления материалов.

При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю,
практике необходимо определить этапы формирования компетенций, формы контроля,
показатели и критерии оценивания сформированности компетенции на различных этапах
ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются
следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап
освоения, категория компетенции «владеть» соответствует II этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе освоения
ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ОПК -1 I этап
формирования

Знать: учение о гидросфере, общие
закономерности процессов формирования
поверхностного стока, водного баланса
Земли, суши и речного бассейна; учение об
атмосфере, состав и строение атмосферы,
принципы и законы теплообмена,
влагооборота и атмосферной циркуляции
Уметь: рассчитывать показатели
гидрологического режима водотоков,
работать с приборами при измерении
основных метеорологических и гидро-
логических характеристик в стационарных и
полевых условиях

II этап
формирования

Владеть: методами измерения уровней и
глубин воды, скоростей течения, расходов
воды, речных наносов, метеорологических
характеристик; расчета нормативных
характеристик осадков, испарения и ветра
при проектировании водохозяйственных и
природоохранных объектов.



Каждый этап (знать, уметь, владеть) должен включать конкретное описание
планируемого результата. Например: Уметь использовать основные методы
информационной защиты. Противопоставлять их оказываемому внешнему воздействию.

Этап знать: Показатели усвоения знаний содержат описание действий, отражающих
работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение,
понимание, анализ, сравнение, оценку и др. Для формулировки показателей рекомендуется
использовать глаголы: знать, определять, описывать, воспроизводить, перечислять,
называть, представлять, формулировать, излагать и т.п.

Этап уметь: Показатели для проверки освоения умений содержат требования к
выполнению отдельных действий и/или операций. Для формулировки показателей
рекомендуется использовать глаголы: рассчитать, построить, показать, решить,
подготовить, выбрать и т.п.

Этап владеть: Наименования данных результатов обучения включают характеристику
навыков, приобретенных в процессе решения профессиональных задач. Для формулировки
показателей можно использовать глаголы: применять, вычислять, классифицировать,
строить, демонстрировать, иллюстрировать, интерпретировать, модифицировать,
оперировать, организовывать и т.п.

2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ОПК – 1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в
ходе своей общественной и профессиональной деятельности.

Не освоены

незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ОПК-1

Плохо знает основы рационального
природопользования, основы водопользования,
основные пути использования метеорологических
данных; 75 – 61

Удовлетвори
тельно

(зачтено)

Уметь:
ОПК-1

Не уверено оценивает особенности водных
объектов, их трансформацию под влиянием
антропогенных факторов.

Владеть:
ОПК-1 Не владеет знаниями о закономерностях образования

климатических, погодных условий среды;

Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;

Знать: Хорошо знает правила и термины о гидросфере, 90 – 76



ОПК-1 общие закономерности процессов формирования
поверхностного стока, водного баланса Земли, суши
и речного бассейна; учение об атмосфере, состав и
строение атмосферы, принципы и законы
теплообмена, влагооборота и атмосферной
циркуляции;

Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ОПК-1

Хорошо умеет рассчитывать показатели
гидрологического режима водотоков, работать с
приборами при измерении основных
метеорологических и гидрологических
характеристик в стационарных и полевых условиях.

Владеть:
ОПК-1

Владеет методами измерения уровней и глубин
воды, скоростей течения, расходов воды, речных
наносов, метеорологических характеристик; расчета
нормативных характеристик осадков, испарения и
ветра при проектировании водохозяйственных и
природоохранных объектов

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения в условиях неполной
определенности, при недостаточном документальном,
нормативном и методическом обеспечении;

Знать:
ОПК-1

Очень хорошо знает правила и термины о
гидросфере, общие закономерности процессов
формирования поверхностного стока, водного
баланса Земли, суши и речного бассейна; учение об
атмосфере, состав и строение атмосферы, принципы
и законы теплообмена, влагооборота и атмосферной
циркуляции;

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ОПК-1

Очень хорошо умеет рассчитывать показатели
гидрологического режима водотоков, работать с
приборами при измерении основных
метеорологических и гидрологических
характеристик в стационарных и полевых условиях.

Владеть:
ОПК-1

В совершенстве владеет методами измерения
уровней и глубин воды, скоростей течения, расходов
воды, речных наносов, метеорологических
характеристик; расчета нормативных характеристик
осадков, испарения и ветра при проектировании
водохозяйственных и природоохранных объектов;

Показатели сформированности компетенции - это планируемые результаты
обучения:

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью
научной точности и полноты;

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных
алгоритмов решения;

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и
навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения
опыта деятельности.



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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

В данном разделе типовые вопросы (задания, тестовые вопросы) распределить  по
компетенциям дисциплины. Такой вариант составления материалов ФОС необходим
также для экспертов при проведении процедуры оценивания знаний, умений, навыков
студентов по компетенциям.

4.1. Типовые задачи

ОПК-1
Типовые контрольные задания или иные материалы
Вопросы к экзамену
а) типовые вопросы (задания)

1. Ветер, его характеристики, суточный ход.
2. Единицы измерения водяного пара в атмосфере. Величины, характеризующие влажность
воздуха.
3. Климатология как наука. Климатообразующие факторы. Понятие о микроклимате.
4. Водяной пар в атмосфере. Внешний и внутренний влагооборот. Насыщение воздуха
водяным
паром.
5. Атмосфера и ее состав.
7. Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы.
8. Предмет и задачи метеорологии. Разделы метеорологии.
9. Ослабление солнечной радиации в атмосфере.
10. Нагревание и охлаждение водоемов. Амплитуда суточного и годового хода
температуры
поверхности водоемов. Различия теплового режима воды и почвы.
11. Характеристика циклонов и антициклонов. Погода в циклоне и антициклоне.
12. Атмосферное давление. Единицы измерения атмосферного давления.
13. Классификация климатов. Ландшафтно-ботаническая классификация климатов Л. С.
Берга.
(Перечислить типы климатов без характеристики.)
14. Солнце. Солнечная радиация. Потоки солнечной радиации. Солнечная постоянная.
15. Характеристики влажности воздуха (абсолютная, относительная, дефицит влажности,
точка
росы).
16. Изменение атмосферного давления с высотой. Барометрическая формула.
Барометрическая
ступень (понятие, формула). Барический градиент.
17. Длинноволновое излучение Земли атмосферы. Эффективное излучение.
18. Осадки. Типы осадков. Снежный покров.
19. Воздушные массы и фронты. Типы воздушных масс.
20. Радиационный баланс поверхности Земли.
21. Гидрология, ее предмет и задачи. Составные части гидрологии, ее связь с другими
науками.
22. Водные объекты и их типы. Гидрографическая сеть. Количество воды на земном шаре.
Понятие о гидросфере.



23. Гидрологические характеристики и гидрологическое состояние водного объекта.
Гидрологический режим и гидрологические процессы.
24. Метод водного баланса в гидрологии. Универсальное уравнение водного баланса.
25. Реки и их типы. Физико-географические и геологические характеристики бассейна реки.
26. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна реки.
27. Река и речная сеть. Долина и русло реки.
28. Питание рек. Классификация рек по видам питания Львовича. Расчленение гидрографа
реки по
видам питания.
29. Водный баланс бассейна реки.
30. Фазы водного режима рек.
31. Динамика речного потока. Формула Шези.
32. Характеристики речных наносов. Движение взвешенных и влекомых наносов. Режим
стока
взвешенных наносов и мутности воды.
33. Русловые процессы на реках и их типы.
34. Устья рек и особенности их гидрологического режима.
35. Влияние хозяйственной деятельности на режим рек. Регулирование стока.
36. Озера и их типы. Морфология и морфометрия озер.
37. Водный баланс сточных и бессточных озер.
38. Происхождение и типы болот. Гидрологический режим болот.
39. Влияние болот и их осушения на речной сток.
40. Мировой океан и его части. Классификация морей.

б) критерии оценивания сформированности компетенций (результатов):
- логичное изложение материала,
- умение использовать и давать пояснение основным терминам и понятиям по курсу
дисциплины,
- способность использовать научный подход в общей оценке рисков, а также в оценке
различной информации о методах управления рисками,
- владение навыком выбора методов научного познания: наблюдения, абстрагирования
и идеализации, мысленного эксперимента, формализации, аналогии и моделирования,
- способен использовать основные положения и методы профессиональных знаний при
решении профессиональных задач.
в) описание шкалы оценивания.
Оценивание знаний, умений и навыков, приобретенных по курсу «Основы инженерно-
экологических изысканий » осуществляется по пятибалльной шкале.
Отличным уровнем освоения дисциплины можно считать в том случае, когда студент
глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с ситуационными заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок.
Хорошим является уровень освоения дисциплины, если студент твердо знает
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении аналитических заданий.
Удовлетворительным является уровень освоения дисциплины, при котором студент
освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических задани



4.2. Тестовые вопросы

ОПК-1

Примерные тестовые вопросы
1.Наука, изучающая атмосферу до высоты 40 км:
A) Аэрология.
B) Аэрономия.
C) Аэронавтика.
D) Аэродинамика.
E) Космонавтика.
2.Как изменяется атмосферное давление с высотой:
A) Возрастает.
B) Убывает.
C) Не меняется.
D) Возрастает затем убывает.
E) Убывает, затем возрастает.
3.Назовите мировые гидрометеорологические центры:
A) Москва, Ташкент, Новосибирск.
B) Лондон, Москва, Париж.
C) Москва, Вашингтон, Мельбурн.
D) Москва, Вашингтон, Страсбург.
E) Ташкент, Дели, Бонн.
4.Основной метод исследования, используемый в метеорологии?
A) Эксперимент.
B) Наблюдение.
C) Теоретический.
D) Статистистический.
E) Компьютерная обработка.
5. На каком меридиане (в градусах) происходит смена даты:
A) 0.
B) 90.
C) 180.
D) 270.
E) 360.
6.Наука, изучающая высокие (выше 40 км) слои атмосферы:
A) Аэрономия.
B) Аэрология.
C) Метеорология.
D) Космонавтика.
E) Актинометрия.
7.На сколько градусов поворачивается Земля в течении 1 часа (в градусах):
A) 1.
B) 5.
C) 10.
D) 15.
E) 180.
8. Сколько раз в сутки проводят наблюдения на основных метеостанциях ?
A) 3.
B) 6.
C) 8.



D) 4.
E) 2.
9. Что относятся к метеоявлениям:
A) Погода, климат, синоптическая ситуация.

B) Гололед, скорость ветра, метель.
C) Туман, влажность, мгла.
D) Туман, гроза, метель.
E) Метель, высота снежного покрова, снег.
10. Прибор, используемый в аэрологических наблюдениях:
A) Геофизическая ракета.
B) Радиозонд.
C) Актинометр.
D) Гелиограф.
E) Воздушный шар.
11.Что определяет наблюдатель глазомерно?
A) Температуру.
B) Влажность.
C) Направление ветра.
D) Облачность.
E) Солнечную радиацию.
12.Наука, изучающая солнечную радиацию ?
A) Аэрология.
B) Аэрономия.
C) Актинометрия.
D) Метеорология.
E) Гидрология.
13.Что относится к количественным характеристикам атмосферы ?
A) Температура.
B) Изменчивый ветер.
C) Туман.
D) Буран.
E) Дождь.
14.Какая отрасль метеорологии занимается прогнозами погоды ?
A) Сейсмология.
B) Тектоника.
C) Актинометрия.
D) Синоптика.
E) Аэрономия.
15.Какой метод исследования используется в космической метеорологии ?
A) Глазомерное наблюдение.
B) Дистанционное наблюдение.
C) Эксперимент.
D) Математическое моделирование.
E) Статистический.
16.В каких городах расположены региональные гидрометеоцентры в СНГ ?
A) Москва, Ташкент, Новосибирск.
B) Лондон, Париж, Москва.
C) Москва, Вашингтон, Мельбурн.
D) Москва, Вашингтон, Страсбург.
E) Ташкент, Дели, Бонн.



5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

5.1.Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.

Справочная таблица процедур оценивания
(с необходимым комплектом материалов и критериями оценивания)

№п/п Процедуры
оценива

ния

Краткая
характеристика

Необходи
мое

наличие
материа
лов по
оценоч
ному

средству в
фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования

компетенции на
каждом этапе

Зна-
ния

Навы
ки

Уме
ния

1. Экзамен
(Э), зачет

(З),
дифференци

рованный
зачет (ДЗ)

Курсовые экзамены
по всей дисциплине
или ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс
(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность их,
развитие творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной

Вопросы
для
подготовки.
Комплект
экзаменаци
онных
билетов.

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как
правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению
и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной

+ + +

1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право
скорректировать предложенные с учетом специфики дисциплины или дать свои собственные.



работы, умение
синтезировать
полученные знания и
применять их к
решению
практическихзадач.

деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.05 Гидрология, метеорология и климатология_
(наименование дисциплины (модуля)

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) __
______________________________21.03.02 – Землеустройство  кадастры _______

(шифр и наименование направления подготовки (специальности)

Представленный фонд оценочных средств _____соответствует/не соответствует____
требованиям ФГОС ВО.

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля ___соответствуют/не
соответствуют____целям и задачам реализации основной образовательной программы по
направлению подготовки (специальности) _____наименование направления подготовки,
_________соответствует/не соответствует_____ целям  и  задачам рабочей программы
реализуемой дисциплины (модуля).

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, _____отвечают/не
отвечают______основным принципам формирования ФОС, _____отвечают/не отвечают____
задачам профессиональной деятельности выпускника.

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов представлены в ______достаточном/не достаточном____ объеме.

Оценочные средства _______позволяют/ не позволяют_____ оценить  сформированность
компетенции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины (модуля).

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
_____рекомендуется/не рекомендуется______  к использованию в процессе подготовки
____________________________________________________________________________ .

(бакалавров/специалистов по направлению)
(или Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств требует
доработки).

ФИО, должность, звание__      _к. г.-м.н., доцент Сальва А. М._____________________
(подпись)

Дата


