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ВВЕДЕНИЕ  

 

В данном учебном пособии приведены основные правила на-
блюдений, проводимых стандартными метеорологическими при-

борами, с указанием соблюдения мер по технике безопасности. В 

работах имеются примеры расчетов задач, а также планы их вы-
полнения. Для внеаудиторной подготовки студентов к лабора-

торно-практическим занятиям приведены «Указания к выполне-

нию самостоятельной работы», где дан перечень разделов и стра-
ниц «Практикума по агрометеорологии» для самостоятельной 

проработки и составления краткого конспекта по изучаемому во-

просу. В целях облегчения самостоятельной работы студентов 
все необходимые дополнительные материалы (технические опи-

сания, поправки из паспортов, справочные таблицы и др.), ис-

пользуемые при выполнении лабораторно-практических работ, 
сконцентрированы в учебном пособии.  
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1 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И НАБЛЮДЕНИЯ 

 

1.1 Сроки и порядок наблюдения  
на метеорологических станциях 

 
Для обеспечения сравнимости и однородности результатов 

наблюдений метеорологических станций необходимо строго со-
блюдать сроки и порядок наблюдений. 

Наблюдения на всех метеорологических станциях проводятся 
одновременно в 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 и 21 час по московскому 
декретному времени и только некоторые станции продолжают 
вести наблюдения в 01, 07, 13, 19 ч по среднему солнечному вре-
мени (климатологические сроки). 

Во все сроки наблюдения измеряют температуру воздуха и 
почвы, влажность воздуха, направление и скорость ветра, облач-
ность, горизонтальную видимость, атмосферное давление. На-
блюдение за осадками проводят четыре раза в сутки: в 03, 15 ч по 
московскому декретному времени и в сроки, близкие к 08 и 20 ч 
декретного времени данного пояса. Высоту снежного покрова, 
глубину промерзания почвы, температуру на глубине кущения 
измеряют один раз в утренний срок, ближайший к 08 ч декретно-
го времени данного пояса. Испарение определяют один раз в       
5 дней, влажность почвы – один раз в 10 дней. 

За начало суток на каждой станции принимают единый срок, 
ближайший к 20 ч, а за первый срок наблюдений – срок, бли-
жайший к 23 ч декретного времени данного пояса. 

Так как произвести измерения всеми приборами точно в срок 
наблюдений нельзя, то принято при восьмиразовых наблюдениях 
температуру и влажность воздуха отсчитывать за 10 мин, а дав-
ление воздуха – за 2 мин до срока наблюдений. Все остальные 
измерения начинаются за несколько минут до срока и закан-
чиваются после срока. Общая продолжительность наблюдений 
составляет 20–30 мин. 

Так как на метеорологических станциях приходится иметь 
дело с различным временем, то необходимо знать основные поня-
тия о существующем измерении времени. 

Чередование дня и ночи, являющееся следствием вращения 
Земли вокруг своей оси, дало людям естественную единицу из-
мерения времени – сутки. Истинные солнечные сутки – это про-
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межуток времени между двумя последовательными одноимен-
ными кульминациями Солнца. Кульминациями называются явле-
ния прохождения Солнца через линию небесного меридиана в 
точке наблюдения. Время, исчисляемое в истинных сутках, назы-
вается истинным солнечным временем. 

Длительность истинных солнечных суток в течение года из-
меняется. Поэтому за единицу времени в практической жизни 
принята средняя за год продолжительность истинных суток – 
средние солнечные сутки, которыми измеряют среднее солнечное 
время. Сутки, в свою очередь, делят на 24 часа, час – на 60 минут, 
минуту – на 60 секунд. 

Так как Земля вращается, то каждой ее точке с долготой со-
ответствует свое собственное местное время, которое одинаково 

только для пунктов, расположенных на одной и той же долготе. 
Учитывая, что Земля при вращении делает полный оборот 

вокруг своей оси (360
º
) за сутки (24 ч), следовательно, на 1

º
 дол-

готы время изменяется на 4 мин, а на 1
/
 долготы на 4 с, вся по-

верхность земного шара разделена на 15
º
 по географической долготе 

на 24 часовых пояса (от 0 до 23). Внутри каждого пояса часы пока-

зывают одно и то же поясное время, равное местному времени гео-
графического меридиана, который проходит через середину данного 

пояса. При переходе от пояса к поясу время изменяется на 1 час (к 

востоку – увеличивается, к западу – уменьшается). 
За нулевой принят пояс, средний меридиан которого совпада-

ет с нулевым (гринвичским) меридианом. Время этого пояса на-

зывается гринвичским, или всемирным временем. 
Для того чтобы определить номер пояса, в котором находит-

ся какая-либо точка, долгота которой известна, следует долготу 

разделить на 15: если в остатке получается меньше 7,5
°
, то част-

ное и укажет номер пояса; если же остаток больше 7,5
°
, то, чтобы 

получить номер пояса, надо к частному прибавить единицу.  

На деле действительные границы часовых поясов не всегда 
совпадают с меридианами, кратными по долготе 7,5

°
. Они уста-

навливаются правительствами стран и во многих случаях прохо-

дят по государственным или административным границам, по ре-
кам, побережьям и т. д. 

В бывшем СССР постановлением от 16 июля 1930 г. было 

введено декретное время, которое на 1 ч больше поясного. 
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Рисунок 1 – Часовые пояса 
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Декретное время второго пояса называется декретным мос-
ковским временем. По нему и производят наблюдения на метео-
рологических станциях. 

 
Лабораторная работа 1 

Сроки и порядок наблюдения на метеорологических станциях 
 

Задачи лабораторной работы 
 

1. Проработать по «Практикуму по агрометеорологии» и мето-
дическим указаниям тему «Организация и работа метеорологиче-
ских станций и агропостов»: 

- метеорологические станции и посты; 
- метеорологическая площадка; 
- агропост; 
- сроки и порядок наблюдения; 
- понятие о времени. 
2. На областной государственной метеорологической станции 

ознакомиться с оснащенностью приборами и программой наблю-
дений. 

 
Порядок выполнения работы 

 

В связи с тем, что метеорологические наблюдения проводят 
по местному и декретному московскому времени, в ряде случаев 
возникает необходимость перехода от декретного времени к ме-
стному. Для этого надо знать долготу (например, λ = 36

º
15

/
) и 

время своего пояса (декретное время 13 часов 35 минут).  
Расчеты проводят по следующей форме: 
1. Определить поясное время уменьшением декретного на 

один час (13 часов 35 минут – 1 час = 12 часов 35 минут); 
2. Определяют номер часового пояса. Номер пояса высчиты-

вается делением долготы места на 15 (36
º
15

/ 
: 15 = 2); 

3. Определяют центральный меридиан. Это делается умно-
жением 15

º
 на номер пояса (15

º
 × 2 = 30

º
); 

4. Определяют разницу в долготе центрального меридиана и 
данного места (36

º
15

/
 – 30

º
 = 6

º
15

/
) и, пользуясь соотношением     

1
º
 дуги соответствует 4 минутам, 1

/
 дуги – 4 секундам, переводят 

эту разницу во время (4 мин × 6 + 4 сек. × 15 = 25 мин); 
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5. Для определения местного времени полученную разницу во 
времени прибавляют или отнимают от поясного времени в зависи-
мости от расположения данного пункта по отношению к централь-
ному меридиану (12 часов 35 минут + 25 минут = 13 часов, данный 
пункт расположен восточнее центрального меридиана). 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Выразить в градусах и минутах дуги время 2 ч 32 мин 16 с, 
3 ч 16 мин 48 с, 10 ч 34 мин 36 с. 

2. Перевести в единицы времени углы 30
º
15

/
, 42

º
10

/
, 55

º
40

/
, 

102
º
14

/
, 33

º
17

/
. 

3. На станции с долготой 86
º
54

/
 декретное время 10 ч 40 мин. 

Определить, в каком поясе расположена станция, чему равно в 
этот момент ее местное среднее и московское декретное время. 

4. Определить местное среднее солнечное и декретное время 
на долготе 73

º
40

/
 в полдень на гринвичском меридиане. 

5. Определить местное среднее солнечное время на долготе 
205

º
 в момент, когда на долготе 105

º
 местное время 2 ч 40 мин. 

6. Пензенская область расположена между долготами 42
º
10

/
 и 

47
º
00

/
 восточной долготы. Определить разницу между среднесол-

нечным временем крайних пунктов области, поясным временем 
тех же пунктов, а также разницу между поясным временем об-
ласти и мировым временем.  

 
1.2 Измерение солнечной радиации 

 
1.2.1 Приборы для измерения радиационного баланса  

и его составляющих 
 

Лучистая энергия Солнца является основным и практически 
единственным источником тепла для поверхности Земли и для ее 
атмосферы. 

Солнце – раскаленный газовый шар, объем которого в 
1,3×10

6
 раз больше объема Земли, а масса составляет 99,87 % 

массы всей Солнечной системы. 
Спектральный состав солнечной радиации около 99 % всей 

энергии солнечной радиации приходится на интервал длин волн 
между 0,1 и 4,0 мк (микрон) и всего 1,0 % остается на радиацию с 
меньшими и большими длинами волн, вплоть до рентгеновских 
лучей и радиоволн. 


