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Основные определения
• Метеорология -  наука  изучающая  характеристики и  процессы  в 
атмосферном воздухе.

• Климатология  -  это  наука,  которая  определяет  развитие 
климатообразующих  процессов  и  обоснованно  дает  информацию  о 
климатах  в  различных  районах  земного  шара.  По  отношению 
метеорологии  климатология  является  соподчиненной  сферой  научного 
познания.

• Климатология  делится  на  различные  виды,  в  зависимости  от 
значения  основных  метеорологических  характеристик.  Так например  в 
районе экватора у нас сформирован экваториальный климат ,на севере - 
полярный(арктический).

• Климатология  разделяется на общую и отраслевую (медицинская, 
строительная, дорожная и т.д.)

• Погода  -  состояние  метеорологических  характеристик  просматриваемых 
в течении периода(года).



Климатология и климат
• Климатологией  называется  раздел  метеорологии,  в  котором 
изучаются  закономерности  формирования  климатов,  их  
распределения по Земному шару и изменения в прошлом и будущем.

• Под  климатом  в  узком  смысле,  или  локальным  климатом,  
понимают совокупность  за  многолетний  период  атмосферных  
условий, свойственных тому  или  иному месту  в  зависимости от 
географической обстановки.  В  таком  понимании  климат  является  
одной  из  физико-географических характеристик местности.

• Климатом  в  широком  смысле,  или  глобальным  климатом,  
называется статистическая  совокупность  состояний,  проходимых  
системой атмосфера-океан-суша-криосфера-биосфера  за  период  
времени  в несколько  десятилетий.  В  таком  понимании  климат  есть  
понятие глобальное.
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Выделяют следующие 
климатические пояса
•1) экваториальный;

•2) экваториальных муссонов;

•3)  тропический;

•4)  субтропический;

•5)  умеренный;

•6) субарктический;

•7) арктический;

•8) субантарктический;

•9) антарктический.



Климат Беларуси

умеренно-континентальный



Агроклиматические зоны
В Беларуси также меняется 
температура, меняется погода по 
сезонам: зимы становятся более 
мягкими, уменьшается годовая 
амплитуда температур, увеличивается 
контрастность осадков, становится 
больше экстремальных климатических 
явлений. Все эти проявления будут 
усугубляться. Уже сейчас  
агроклиматические зоны сдвинулись на 
150 километров: северная зона уходит, а 
на юге появилась новая 
агроклиматическая зона.

Стал меняться состав растительного и 
животного мира. Например, сместился 
ареал сосновых и еловых лесов. Однако 
по сводному индексу уязвимости 
Беларусь не так уязвима, как, например, 
азиатские страны или северная часть 
России. В этом плане у нас есть пока ряд 
преимуществ.



Районирование территории Беларуси
Температурный режим Беларуси 
характеризуется постепенным 
понижением температуры воздуха с 
юго-запада на северо-восток. 
Климат Беларуси в западных 
областях значительно теплее и 
мягче, чем в восточных. 

области: 

I – Северная умеренно-теплая влажная; 

II – Центральная теплая умеренно-влажная; 

III – Южная теплая неустойчиво-влажная; 

подобласти: А, Б, В – западные; Г, Д, Е – восточные 
районы: 1 – Ошмянско-Минско-Свентенский; 2 – 
Нарочано-Вилейский; 3 – Ушацко-Лепельский; 4 – 
Полоцкий; 5 – Освейско-Браславский; 6 – Городецко-
Витебский; 7 – Суражко-Лучевский; 8 – Оршанский; 9 – 
Городецко-Ивацеви-чский; 10 – Лидско-Ивенецкий; 11 – 
Новогрудский; 12 – Барановичско-Ганцевичский; 13 – 
Борисовско-Руденский; 14 – Березенский; 15 – Горецко-
Костюковичский; 16 – Пружано-Брестский; 17 – Пинский; 
18 – Житковичско-Мозырский; 19 – Гомельский. 







Общая циркуляция атмосферы





Влагооборот – постоянный оборот воды
между земной поверхностью и атмосферой



Влагооборот в атмосфере 
складывается из основных 
процессов:

- испарение,
- конденсация,
- выпадение осадков.
Количество выпадающих осадков и их распределение по 
сезонам влияют на растительный покров и земледелие, а также 
на гидрологические явления (сток и режим рек, уровень озер и т.
д.)



Влагооборот между атмосферой и 
земной поверхностью



Влагооборот между атмосферой и 
земной поверхностью









Движение вод в мировом 
океане

 



Виды течений по свойствам вод

Температура воды течения на 
несколько градусов выше 

температуры окружающей воды

Температура воды течения 
на несколько градусов ниже 
температуры окружающей 

воды













Течения образуют круговые 
движения 

В серном полушарии по 
часовой стрелке

В южном полушарии против 
часовой стрелки





Температура 
воды в океанах

Температура воды в океане зависит 
прежде всего от географической 
широты, чем дальше от экватора, тем 
температура воды будет ниже, однако, 
не стоит думать, что во всей толще 
океана вода имеет одинаковую 
температуру. Из-за низкой 
теплопроводности солнцем 
нагреваются только поверхностные 
воды, в то время как с увеличением 
глубины в океан поступает все меньше 
солнечного света, а температура воды 
понижается. Глубже 3-4 км она 
постоянна во всем океане и примерно 
равна 3°С. 



Атмосферные осадки

 



Ветер



Ветер

•Ветер, т.е. движение воздуха относительно земной 
поверхности, возникает вследствие различий атмосферного 
давления в разных точках атмосферы. Так как давление 
меняется по вертикали и по горизонтали, то воздух обычно 
движется под некоторым углом к земной поверхности. Но 
этот угол очень мал. 

•Поэтому  ветром большей частью считают 
горизонтальное движение воздуха.

•На  метеорологических  станциях  ветер оценивается 
направлением  и скоростью.



Ветер характеризуется скоростью и 
направлением.
•Направление ветра определяется той точкой горизонта, 
откуда ветер дует. Для обозначения направления ветра в 
метеорологии используются 16 точек горизонта, называемых 
румбами, а иногда азимут той точки, откуда дует ветер. Этот 
азимут выражается в угловых градусах. При этом отсчет 
градусов ведется от севера через восток, так что северному 
направлению соответствует 0°, восточному - 90°, южному - 
180°, западному -270°.

•Скорость ветра выражается в метрах в секунду (м/с), а в 
некоторых случаях в километрах в час (км/ч). Для 
визуальной оценки скорости ветра в морской практике 
пользуются баллами по шкале введенной в 1806 г. 
адмиралом Бофортом.



Шкала Бофорта



Названия, обозначения и градусное 
выражение румбов



Повторяемость направления ветра оценивается методами 
математической статистики, а полученные за рассматриваемый 
период (например, месяц) результаты выражаются в процентах 
от общего количества наблюдений. Аналогичным образом 
определяется и количество штилей. Режим ветра в 
рассматриваемом месте для определенного периода 
времени принято изображать в виде розы ветров.



Роза ветров
Повторяемость направления ветра 
оценивается методами 
математической статистики, а 
полученные за рассматриваемый 
период (например, месяц) 
результаты выражаются в процентах 
от общего количества наблюдений. 
Аналогичным образом определяется 
и количество штилей. Режим ветра в 
рассматриваемом месте для 
определенного периода времени 
принято изображать в виде розы 
ветров









Учет погодно-
климатических факторов 
при проектировании 
автомобильных дорог



В дорожном отношении территория СНГ разделена на 5 зон. 

Республика Беларусь относится ко II дорожно-климатической 
зоне, включающей районы, где переходные периоды длятся 40 
- 110, а в зимний период - 40 - 125 суток. 



При проектировании земляного полотна, дорожных одежд 
и других дорожных сооружении учитываются: 

• общие погодно-климатические характеристики района, 
• уровень залегания грунтовых вод, 
• высота снежного покрова, 
• глубина промерзания грунтов и др.



4. Проектирование дорожных одежд, особенно с 
использованием в качестве материалов для их устройства 
органоминеральных смесей, требует знания годового режима 
температуры воздуха, а также показателей максимальных, 
минимальных и среднемесячных температур.

5. Проектирование тепло- и гидроизоляционных прослоек 
базируется на учете глубины промерзания грунтов и 
конструктивных слоев дорожной одежды, их водно-теплового 
режима, влияния температуры атмосферного воздуха на 
нагревание поверхности проезжей части.

6. Сила ветра создаст дополнительную нагрузку, а поэтому 
многие несущие конструкции (опоры, пролетные строения 
мостов, павильоны, малые архитектурные формы и др.) 
рассчитываются с учетом этой нагрузки.



7. Решение задач о выборе средств защиты автомобильной 
дороги от снежных заносов связано с учетом снежно-
метелевого режима. Следовательно, необходимо изучить 
режим снегового покрова, начало и конец устойчивого 
покрова, изменение его толщины по месяцам, частоту и 
интенсивность метелей и др. Данные о снеговом покрове 
необходимы и при проектировании высоты земляного 
полотна, разработке мероприятий по зимнему содержанию 
дорог.



•8. Проектирование ряда технологических процессов связано 
с интенсивностью высыхания грунта и различных дорожно-
строительных материалов. Поэтому здесь требуются данные 
об испарении воды, о степени нагревания поверхности и др.

•9. Организация изыскательских и строительных работ 
требует учета продолжительности светового дня, погодных 
особенностей рассматриваемого периода года.

•10. При проектировании автомобильных дорог и системы их 
эксплуатации учитываются особенности микроклимата, 
который формируется под воздействием местных природных 
условий.



• Удобной формой представления данных 
о климатических особенностях района 
дислокации автомобильной дороги 
является дорожно-климатический 
график который составляется по 
материалам ближайших 
метеорологических станций или по 
данным климатологических 
справочников. 

• Такой график позволяет видеть данные 
о среднем минимуме температуры, 
относительной влажности воздуха, 
атмосферных осадках, глубине 
промерзания грунта, преобладающих 
ветрах, продолжительности светового 
времени и др.



•Метеорологические факторы при проектировании 
автомобильных дорог учитываются в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов. Они 
периодически обновляются, а поэтому и требования могут 
несколько изменяться.

•При проектировании автомобильных дорог необходимо 
учитывать все происшедшие изменения и по вопросам 
использования метеорологических характеристик 
руководствоваться действующими нормативными 
документами.
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Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации».

12. ТКП 17.10-12-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила проведения приземных метеорологических наблюдений и работ на станциях».

13. ТКП 17.10-13-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила проведения актинометрических и теплобалансовых наблюдений и работ на 
станциях».

14. ТКП 17.10-16-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила проведения гидрометеорологических наблюдений и работ на озерах и 
водохранилищах».

15. ТКП 17.10-17/1-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила подготовки первичных гидрологических данных наблюдений. Часть 1. Правила 
подготовки первичных гидрологических данных наблюдений на реках и каналах».

16. ТКП 17.10-17/2-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила подготовки первичных гидрологических данных наблюдений. Часть 2. Правила 
подготовки первичных гидрологических данных наблюдений на озерах и водохранилищах».

17. ТКП 17.10-20-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила проведения метеорологических радиолокационных наблюдений и работ».

18. ТКП 17.10-21-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила проведения проверки метеорологических радиолокационных наблюдений и работ».

19. ТКП 17.10-22-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. 
Правила составления климатической характеристики аэродрома».



Литература: ТКП
20. ТКП 17.10-24/1-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 

деятельность. Правила составления гидрологического ежегодника. Часть 1. Реки и каналы».

21. ТКП 17.10-24/2-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 
деятельность. Правила составления гидрологического ежегодника. Часть 2. Озера и водохранилища».

22. ТКП 17.10-25-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 
деятельность. Государственный водный кадастр. Правила составления справочника «Многолетние 
данные о режиме и ресурсах поверхностных вод».

23. ТКП 17.10-27-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 
деятельность. Правила проведения наблюдений за испарением с водной поверхности и расчета 
испарения с поверхности водоемов».

24. ТКП 17.10-28-2011 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 
деятельность. Правила составления и оценки прогнозов гидрологического режима поверхностных вод».

25. ТКП 17.10-37-2011 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 
деятельность. Правила проведения обработки материалов метеорологических наблюдений на станциях».

26. ТКП 17.10-38-2011 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 
деятельность. Правила проведения приземных метеорологических наблюдений и работ на постах».

27. ТКП_17.10-43-2014 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая 
деятельность. Правила проведения приземных метеорологических наблюдений на станциях 3 разряда».

28. СТБ 1406-2003 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных 
метеорологических явлений и процессов».

29. СТБ 1407-2003 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных 
гидрологических явлений и процессов».













“Движение вперёд срабатывает 
как стратегия лишь тогда, когда 
ты очень точно знаешь, где 
именно находится это самое 
вперёд”


