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1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины необходима правильная организация  

рабочего времени, то есть распределение учебной нагрузки в соответствии с графиком 
образовательного процесса. Кроме того, нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы.  

Для этого, прежде всего, рекомендуется составить план работы на день, неделю, 
месяц, семестр, что позволит трудиться более успешно и эффективно. В основе может 
лежать расписание занятий, сформированное учебным заведением. Дополнительно, в 
плане на день необходимо предусмотреть время для подведения текущего итога работы: 
проверить, всё ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 
а если были, по какой причине они произошли. В плане на неделю нужно выделить время 
для выполнения задолженностей.  

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, лучше всего выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить пробелы в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

 
2. Рекомендации по контактной  работе 
2.1.Работа на лекциях 
1) Написание конспекта лекций: 
- кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; 
- помечать важные мысли в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т. п.; 
- выделять ключевые слова, термины с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения; 
-возможно разработать собственную систему сокращений и символов. 
- можно оставлять поля, на которых после проработки лекции делать отметки и 

расшифровывать обозначения. 
2) Активная работа на лекциях: 
- задавать вопросы лектору по ходу изложения о том, что не понятно; 
- размышлять и отвечать на вопросы лектора, касающиеся логики изложения 

материала; 
- участвовать в общей дискуссии. 
 
2.2.Работа на лабораторных занятиях. 
При выполнении лабораторных работ для выполнения статистических расчетов 

необходимо использовать компьютерную технику и рекомендованное программное 
обеспечение, а также пользоваться методическими рекомендациями по выполнению 
лабораторных работ. По ходу выполнения работы нужно задавать вопросы лектору о том, 
что не понятно в расчетах, об использовании программного обеспечения, об особенностях 
интерпретации результатов.  

В процессе лабораторных работ по дисциплине необходимо подготовить исходные 
гидрометеорологические данные для выполнения типовой научной задачи, выполнить 
расчеты с помощью предлагаемого программного обеспечения, визуализировать 
результаты расчетов: сделать рисунки, таблицы.  

 



3. Рекомендации по самостоятельной работе 
 
В связи с тем, что значительная часть учебной нагрузки по дисциплине 

выносится на самостоятельную работу, именно самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
отношение к конкретной проблеме. 

 
3.1. Самостоятельная работа с лекционным материалом 
После лекции необходимо проработать теоретический материал по конспектам 

лекций и по другим материалам,  обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом (семинарском) занятии. 

 
3.2.Подготовка к лабораторным работам.  
При подготовке к лабораторным работам необходимо самостоятельно проработать   

материал на предлагаемую тему по конспектам лекций и рекомендованной литературе, 
чтобы осмысленно выполнять поставленные на работу задачи.   

 
3.3. Подготовка к текущему контролю. 
 
3.3.1 Типовые научные задачи. 
На основании результатов, полученных на лабораторных работах необходимо 

написать отчет о типовой научной работе. Отчет о типовой научной работе оформляется в 
соответствии с основными требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе».  

В отчете указать: 
- цель и задачи работы; 
- описание исходных данных; 
- в соответствии порядком, отраженном в задачах работы отразить в тексте: какие 

выполнялись расчеты, что получилось в результате (таблицы, рисунки), что отражено в 
таблицах (рисунках); 

- сделать выводы на основе полученных результатов. 
Работы, оформленные не по правилам, не принимаются.  
Отчеты выполняются и сдаются в электронной форме посредством интерфейса на 

сайте http://cloud/rshu.ru.  
 
3.3.2 Тестирование. 
 
Тестирование направлено на проверку усвоения основных теоретических и 

практических сведений, полученных на лекциях и лабораторных занятиях. При 
подготовке к тестированию необходимо в соответствии с «Темами тестирования» изучить 
теоретический материал по конспектам лекций и рекомендованной литературе.  

 
3.4. Подготовка к промежуточной аттестации 
Подготовка к промежуточной аттестации. 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
-  внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 



-  внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
-  составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
 
4.Работа с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения рекомендованных 

учебников и учебных пособий.  
Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих 

отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса. 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т. е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 
у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно 
определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой 
и применять из них ту, которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов этих источников, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать 
записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
-  сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
-  обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
-  фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
-  готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 



-  работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 
друг с другом; 

-  пользоваться реферативными и справочными материалами; 
-  контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия; 
-  обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 
-  пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.); 

-  использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

-  повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 
понимания его высказывания или вопроса; 

-  обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
-  использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

Основная 
литература 

Дополнительная литература 

1 

Общая 
характеристика 
гидрологических 
фронтов 

 

1.Динамика океана. 
Учебник под ред. Ю. П. 
Доронина. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. 
2. Федоров К.Н. Физическая 
природа и структура 
океанических фронтов.  – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1983.  
 

1.Федоров К.Н. (ред.) 
Исследования изменчивости 
физических процессов в океане. 
– М., Наук, 1978. 
2.  Практикум  по динамике 
океана. Под ред. А. В. 
Некрасова, Е. Н. Пелиновского. 
– СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 
318 с.  
3. Гилл А.  Динамика атмосферы 
и океана. т.1-2,– М.: Мир, 1986. 
416 с. 
 4. Боуден К. Физическая 
океанография прибрежных вод. 
Москва, Мир, 1988, 325 с. 

 
5.Филлипс О.М. Динамика 
верхнего слоя океана Ленинград, 
Гидрометеоиздат, 1980, 319 с. 
6. Ф и з и к а океана, т. 1. 
Гидрофизика океана; т. 2. 
Гидродинамика океана. М.: 
Наука, 1978.  

 

2 
Эстуарные фронты 

 

1.Динамика океана. 
Учебник под ред. Ю. П. 
Доронина. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. 
2. Федоров К.Н. Физическая 
природа и структура 

1.Федоров К.Н. (ред.) 
Исследования изменчивости 
физических процессов в океане. 
– М., Наук, 1978. 

 



океанических фронтов.  – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1983.  

 

3 

Фронты 
приустьевых 
взморьев 

 
 

1.Динамика океана. 
Учебник под ред. Ю. П. 
Доронина. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. 
2. Федоров К.Н. Физическая 
природа и структура 
океанических фронтов.  – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1983 

1.Федоров К.Н. (ред.) 
Исследования изменчивости 
физических процессов в океане. 
– М., Наук, 1978. 

 

4 

Прибрежные 
фронты с 
приливным 
перемешиванием 

 

1.Динамика океана. 
Учебник под ред. Ю. П. 
Доронина. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. 
2. Федоров К.Н. Физическая 
природа и структура 
океанических фронтов.  – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1983.  
 

1.Федоров К.Н. (ред.) 
Исследования изменчивости 
физических процессов в океане. 
– М., Наук, 1978. 
 

5 
Фронты 
апвелингов 

 

1.Динамика океана. 
Учебник под ред. Ю. П. 
Доронина. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. 
2. Федоров К.Н. Физическая 
природа и структура 
океанических фронтов.  – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1983.  
 

1.Федоров К.Н. (ред.) 
Исследования изменчивости 
физических процессов в океане. 
– М., Наук, 1978. 

 

6 

Формирование 
фронтов при 
распространении 
придонных и 
глубинных вод 

1.Динамика океана. 
Учебник под ред. Ю. П. 
Доронина. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. 
2. Федоров К.Н. Физическая 
природа и структура 
океанических фронтов.  – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1983.  

 

1.Федоров К.Н. (ред.) 
Исследования изменчивости 
физических процессов в океане. 
– М., Наук, 1978. 
 

7 
Вихри и фронты 

 
 

1.Динамика океана. 
Учебник под ред. Ю. П. 
Доронина. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. 
2. Федоров К.Н. Физическая 
природа и структура 
океанических фронтов.  – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1983.  
. 

1.Федоров К.Н. (ред.) 
Исследования изменчивости 
физических процессов в океане. 
– М., Наук, 1978. 
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