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Аннотация 

 
Дисциплина «Лавины и селевые потоки» относится к дисциплинам по 

выбору подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.02 «Приро-
дообустройство и водопользование». Дисциплина реализуется в Институте 
землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой Природообу-
стройства. 
         Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетен-
ции:     ПК-9 - Способен подготавливать аналитические материалы географи-
ческой направленности в целях оценки состояния, прогнозирования, плани-
рования и управления природными, природно-хозяйственными и социально-
экономическими территориальными системами. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с та-
кими гидрометеорологическими показателями, как солнечная радиация, ат-
мосферные осадки, температура и влажность воздуха. Рассматриваются осо-
бенности распределения лавиноопасных и селеопасных участков по террито-
рии РФ, морфологические и морфометрические показатели снежных лавин и 
селевых потоков, динамика их формирования и движения и прогнозирование 
их возникновения. 

Студент познакомится с содержанием фонда гидрометеорологических 
данных (метеорологические и гидрологические ежегодники, ежемесячники, 
справочники, методическая литература, прогностическая информация). 
Практические задания, предусмотренные в учебной программе, позволят по-
лучить начальные навыки в использовании гидрометеорологической инфор-
мации и в гидрометеорологических расчетах и научится использовать прибо-
ры для проведения снегомерных работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-
низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета с использованием тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 108 часов. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов, 90 
часа самостоятельной работы студентов.   

 
 

 
 
 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Лавины и селевые потоки» относится  к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ.01  учебного плана  подготовки бакалавров по  направлению 
20.03.02  -  Природообустройство и водопользование. Реализация в дисцип-
лине «Лавины и селевые потоки» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учеб-
ного плана по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование» профилю «Водные ресурсы и водопользование» должна 
формировать следующие компетенции: 
          ПК-9 - Способен подготавливать аналитические материалы географи-
ческой направленности в целях оценки состояния, прогнозирования, плани-
рования и управления природными, природно-хозяйственными и социально-
экономическими территориальными системами. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Лавины и селевые потоки» являются: «Гидрогеология и основы 
геологии»; «Геоморфология»; «Гидрология, метеорология и климатология».  

Дисциплина «Лавины и селевые потоки» является базовой для освое-
ния в дальнейшем следующих дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 20.03.02  «Природообустройство и водопользование»: «Эксплуа-
тация и мониторинг природно-техногенных комплексов», «Эколого-
экономическое обоснование инженерных решений», «Технология планиро-
вания, организации и строительства гидротехнических сооружений». 

Особенностью дисциплины является овладение знаниями характера 
распределения лавиноопасных и селеопасных участков по территории РФ, 
морфологического и морфометрического показателя снежных лавин и селе-
вых потоков, динамики их формирования, движения и прогнозирования воз-
никновения. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежу-
точной аттестации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
 

Целью дисциплины «Лавины и селевые потоки» является освоение 
студентами начальных знаний по особенностям формирования опасных (ка-
тастрофических) склоновых процессов, на примере снежных лавин и селевых 
потоков их прогнозированию, выполнению измерений, вычислений и оформ-
лению результатов в соответствии с нормативами, принятыми на сети гидро-
метеослужбы РФ. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с видами организации и устройства наблюдений за 

снежным покровом; 
- получение знаний по измерению снежной толщи, определению её 

морфологических, морфометрических и термических особенностей; 
- овладение методами обработки крупномасштабных топографических 

карт и планов лавиноопасных и селеопасных участков; 
- ознакомление с методами составления прогнозов снежных лавин; 
- приобретение навыков обработки данных и материалов снеголавин-

ных наблюдений; 
- приобретение навыков в установлении зависимостей между опасным 

явлением и метеорологическими факторами; 
- ознакомление со способами определения селеопасных участков с 

оценкой возможного объёма схода селевых масс. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Таблица 1 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Код, наименова-
ние компетенции 

Код и наименование ин-
дикаторов достижений 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

ПК-9 - Способен 
подготавливать 
аналитические ма-
териалы геогра-
фической направ-
ленности в целях 
оценки состояния, 
прогнозирования, 
планирования и 
управления при-
родными, природ-
но-
хозяйственными и 
социально-
экономическими 

ИД-3 ПК -9- подготавли-
вает аналитические ма-
териалы географической 
направленности в целях 
оценки состояния, про-
гнозирования, планиро-
вания и управления 
природными, природно-
хозяйственными и соци-
ально-экономическими 
территориальными сис-
темами 

Знать: как подготавливать аналитические мате-
риалы географической направленности в целях 
оценки состояния, прогнозирования, планирования 
и управления лавиноопасными  и селеопасными 
участками на территории РФ и Красноярского 
края; 
 
Уметь: подготавливать аналитические материалы 
географической направленности в целях оценки 
состояния, прогнозирования, планирования и 
управления лавиноопасными  и селеопасными уча-
стками на территории РФ и Красноярского края; 
 
Владеть: навыками подготовки аналитических ма-
териалов географической направленности в целях 
оценки состояния, прогнозирования, планирования 
и управления лавиноопасными  и селеопасными 
участками на территории РФ и Красноярского 



территориальными 
системами 
 

края; 

 
3. Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 
  

Таблица 2 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
 ед. час. по семестрам 

№_5__ №___ 
Общая трудоемкость дисциплины  
по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа 0.39 14 14  
в том числе:      

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 0,17 6 6/4  
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в инте-
рактивной форме 0,22 8 8/4  

Семинары (С) / в том числе в интерактивной 
форме     

Лабораторные работы (ЛР) / в том числе в инте-
рактивной форме     

Самостоятельная работа (СРС) 2.5 90 90  
в том числе:      

курсовая работа (проект)     
самостоятельное изучение тем и разделов 2,33 84 84  
контрольные работы     
реферат       
самоподготовка к текущему контролю знаний 0,17 6 6  
подготовка к зачету     
др. виды     

Подготовка и сдача экзамена 0,11 4 4  
Вид контроля:    зачет  

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
 

4.1. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 
 

Таблица 3 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование  
модулей и модульных  
единиц дисциплины 

Всего часов 
на модуль 

Контактная 
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ПЗ 
Модуль 1. Снежные лавины 68 4 6 60 
Модульная единица 1.1. История разви- 14 1 2 15 



Наименование  
модулей и модульных  
единиц дисциплины 

Всего часов 
на модуль 

Контактная 
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ПЗ 
тия лавиноведения. Основные особен-
ности формирования снежных лавин 
Модульная единица 1.2. Организация 
снеголавинных работ в системе Гидро-
метеослужбы. Защита объектов эконо-
мики Красноярского края от угрозы 
схода снежных лавин. Классификация 
противолавинных мероприятий. Про-
гноз лавин. Локальный и фоновый про-
гнозы снежных лавин. Методы состав-
ления прогноза. 

18 1 2 15 

Модульная единица 1.3. Снежная лави-
на как природное явление. Лавина как 
природный комплекс. Типизация снеж-
ных лавин. Генетическая классифика-
ция лавин. Условия возникновения 
снежных лавин. Структура снега. Усло-
вие формирования лавинообразующего 
слоя (ФЛС). Условие формирования 
слоя обрушения (ЛОС). Образование 
глубинной изморози. 

18 1 1 15 

Модульная единица 1.4. Производство 
наблюдений за снежным покровом на 
лавиноопасных участках. Стандартные 
метеорологические наблюдения. На-
блюдения за стратиграфией снежной 
толщи. Обработка, анализ и обобщение 
материалов снеголавинных наблюде-
ний. 

18 1 1 15 

Модуль 2. Селевые явления                                                40 2 2 30 
Модульная единица 2.1. Водные свой-
ства грунтов. Взаимосвязь речных и 
подземных вод  

22 1 1 15 

Модульная единица 2.2. Движение без-
напорных и напорных подземных вод 18 1 1 15 

зачет 4    
ИТОГО 108 6 8 90 

 
4.2. Содержание модулей дисциплины  

 
Модуль 1. Снежные лавины  

Модульная единица 1.1. История развития лавиноведения. Основные 
особенности формирования снежных лавин 

Первые упоминания о снежных лавинах. Первые научные исследова-
ния снежных лавин в Европе (в Альпах). История исследования снеж-
ных лавин в России – Советском Союзе. Типы снеголавинных склонов 



и их крутизна. Динамика и состояние снежного покрова. Процесс фор-
мирования снежных лавин. 

Модульная единица 1.2. Организация снеголавинных работ в системе 
Гидрометеослужбы. Защита объектов экономики Красноярского края от 
угрозы схода снежных лавин. Классификация противолавинных мероприя-
тий. Прогноз лавин. Локальный и фоновый прогнозы снежных лавин. Ме-
тоды составления прогноза. 

Организация изучения снежных лавин. Основные положения. Взаимо-
отношения Гидрометеослужбы с организациями, заинтересованными в 
проведении снеголавинных наблюдений. Обследование района предпо-
лагаемого места организации снеголавинной станции. Производство 
наблюдений и работ на снеголавинных станциях. История появления 
противолавинных мероприятий. Классификация противолавинных ме-
роприятий. Инженерные противолавинные сооружения. Лавинозащит-
ные сооружения. Профилактический спуск лавин. Защита объектов 
экономики Красноярского края от угрозы схода снежных лавин. Орга-
низация изучения снежных лавин. Обследование района предполагае-
мого места организации снеголавинной станции. Стандартные метео-
рологические наблюдения. Методы прогнозирования лавинной опасно-
сти. Признаки снеголавинной опасности. Расчётные методы прогнози-
рования возможного схода лавин. Особенности фонового прогноза 
снежных лавин в горах. Прогноз лавин, вызываемых снегопадами и ме-
телями. Прогноз лавин, вызываемых перекристаллизацией снега. Раз-
работка новых методов прогноза начала и конца лавиноопасных перио-
дов, и проверка их на практике. Правила и методы предсказания вре-
мени наступления лавинной опасности. 

Модульная единица 1.3. Снежная лавина как природное явление. Лавина 
как природный комплекс. Типизация снежных лавин. Генетическая клас-
сификация лавин. Условия возникновения снежных лавин. Структура сне-
га. Условие формирования лавинообразующего слоя (ФЛС). Условие фор-
мирования слоя обрушения (ЛОС). Образование глубинной изморози. 

Лавинообразующие факторы.  Природное явление – снежная лавина. 
Лавина, как природный комплекс. Условия возникновения лавин. Типы 
снежных лавин. Методики оценки лавинной опасности склонов. Поро-
говые нагрузки в теле лавины. Критическая толщина снега. Подсти-
лающая поверхность лавиносборов. Антропогенное влияние на интен-
сивность сходов лавин. Правила поведения на снеголавинных склонах. 
Изучение процессов переноса водяного пара, испарения и конденсации 
в снежном покрове. Изучение водно-фильтрационных свойств снежно-
го покрова. Метаморфизм снежной толщи. Характеристика слоёв, фор-
мирующих лавину (ФЛС). Характеристика условий формирования 
(ФЛС). Слои, по которым происходит обрушение снежных масс (ЛОС).  
Процессы диагенеза снежных осадков в теле лавины. Взаимодействие 
снега с окружающей средой. Механизмы образования глубинной измо-
рози. Структурные и текстурные особенности снега, обусловленные его 



метаморфизацией. Перекристаллизационные процессы и гетероген-
ность снежной толщи. Водонасыщенные горизонты. Устойчивость 
снежного пласта на склоне. Лабораторное изучение структуры снега. 
Изучение механических свойств снега. 

Модульная единица 1.4. Производство наблюдений за снежным покровом 
на лавиноопасных участках. Стандартные метеорологические наблюдения. 
Наблюдения за стратиграфией снежной толщи. Обработка, анализ и обоб-
щение материалов снеголавинных наблюдений 

Выбор пунктов наблюдений в районе снеголавинной станции. Стан-
дартные метеорологические наблюдения. Наблюдения над метелевым 
переносом снега. Наблюдения над высотой снежного покрова на ста-
ционарных площадках и в снегосборах. Наблюдения над стратиграфи-
ей снежной толщи. Наблюдения над распределением   температур в 
снежном   покрове. Определение основных физико-механических 
свойств снега. Наблюдения над сползанием снега. Регистрация и опи-
сание сошедших лавин. Определение скорости движения лавин. Изуче-
ние проникновения солнечной радиации в снег и ее влияние на измене-
ние структуры и физико-механических свойств снега. Эмпирические 
графики связи схода лавин с интенсивностью снегопада, температурой 
воздуха при снегопаде, скоростью ветра и другими факторами. Анализ 
хода температур снежного покрова с ходом температуры воздуха. Оп-
равдываемость прогнозов, основанных на эмпирических зависимостях. 
Первичная обработка материалов наблюдений. Составление техниче-
ского отчета за прошедшую зиму, и подготовка к печати материалов 
наблюдений над снежными лавинами. 

Модуль 2. Селевые явления 
Модульная единица 2.1. Водные свойства грунтов. Взаимосвязь речных и 
подземных вод 

Организация изучения снежных лавин. Основные положения. Распро-
странение селевых очагов и условия формирования селевых потоков на 
примере Западных Саян. Особенности строения селевых очагов. При-
чины формирования селевых потоков. Дождевые осадки и их роль в се-
леформировании. Закономерности распространения очагов формирова-
ния селевых потоков от высотной поясности. Коры выветривания. Осо-
бенности элювиальных, делювиальных, коллювиальных кор выветри-
вания.  

Модульная единица 2.2. Движение безнапорных и напорных подземных 
вод 

Гранулометрический состав селеформирующих грунтов.  Процессы 
формирования рыхлообломочных пород в горных районах. Морфомет-
рические характеристики селевых очагов. Особенности климатических 
условий в Западном Саяне и их роль в формировании селевых потоков. 
Гранулометрический анализ слоёв горных пород на селеопасных уча-
стках. 
 



 
 

4.3. Лекционные занятия 
Таблица 4  

Содержание лекционного курса 
 

№ 
п/
п 

№ модуля и модуль-
ной единицы дисци-

плины 
№ и тема лекции 

Вид кон-
трольного 

мероприятия 

Кол-во 
часов 

1. Модуль 1. Снежные лавины зачет 4 
Модульная единица 
1.1. История развития 
лавиноведения. Ос-
новные особенности 
формирования снеж-
ных лавин 

Лекция № 1.  
Первые упоминания о снежных 
лавинах. Первые научные иссле-
дования снежных лавин в Европе 
(в Альпах). История исследова-
ния снежных лавин в России – 
Советском Союзе. Типы снего-
лавинных склонов и их крутизна. 
Динамика и состояние снежного 
покрова. 
 

тестирование 1 

Модульная единица 
1.2. Организация сне-
голавинных работ в 
системе Гидрометео-
службы. Защита объ-
ектов экономики 
Красноярского края 
от угрозы схода 
снежных лавин. Клас-
сификация противо-
лавинных мероприя-
тий. Прогноз лавин. 
Локальный и фоно-
вый прогнозы снеж-
ных лавин. Методы 
составления прогноза. 

Лекция № 2   
Организация изучения снежных 
лавин. Основные положения. 
Взаимоотношения Гидрометео-
службы с организациями, заин-
тересованными в проведении 
снеголавинных наблюдений. Об-
следование района предполагае-
мого места организации снегола-
винной станции. Производство 
наблюдений и работ на снегола-
винных станциях. История появ-
ления противолавинных меро-
приятий. Классификация проти-
волавинных мероприятий. Ин-
женерные противолавинные со-
оружения. Лавинозащитные со-
оружения. Профилактический 
спуск лавин. Защита объектов 
экономики Красноярского края 
от угрозы схода снежных лавин. 
Методы прогнозирования лавин-
ной опасности. Признаки снего-
лавинной опасности. Расчётные 
методы прогнозирования воз-
можного схода лавин. Особенно-
сти фонового прогноза снежных 
лавин в горах. Прогноз лавин, 
вызываемых снегопадами и ме-
телями. Прогноз лавин, вызы-
ваемых перекристаллизацией 

тестирование 1 



№ 
п/
п 

№ модуля и модуль-
ной единицы дисци-

плины 
№ и тема лекции 

Вид кон-
трольного 

мероприятия 

Кол-во 
часов 

снега.  
Модульная единица 
1.3. Снежная лавина 
как природное явле-
ние. Лавина как при-
родный комплекс. 
Типизация снежных 
лавин. Генетическая 
классификация лавин. 
Условия возникнове-
ния снежных лавин. 
Структура снега. Ус-
ловие формирования 
лавинообразующего 
слоя (ФЛС). Условие 
формирования слоя 
обрушения (ЛОС). 
Образование глубин-
ной изморози. 

Лекция № 3 
Лавинообразующие факторы.  
Природное явление – снежная 
лавина. Лавина, как природный 
комплекс. Условия возникнове-
ния лавин. Типы снежных лавин. 
Методики оценки лавинной 
опасности склонов. Пороговые 
нагрузки в теле лавины. Крити-
ческая толщина снега. Подсти-
лающая поверхность лавиносбо-
ров. Антропогенное влияние на 
интенсивность сходов лавин. 
Правила поведения на снегола-
винных склонах. 
Метаморфизм снежной толщи. 
Характеристика слоёв форми-
рующих лавину (ФЛС). Характе-
ристика условий формирования 
(ФЛС). Слои, по которым проис-
ходит обрушение снежных масс 
(ЛОС).  Процессы диагенеза 
снежных осадков в теле лавины. 
Взаимодействие снега с окру-
жающей средой. Механизмы об-
разования глубинной изморози. 
Структурные и текстурные осо-
бенности снега, обусловленные 
его метаморфизацией. Перекри-
сталлизационные процессы и ге-
терогенность снежной толщи. 
Водонасыщенные горизонты. 
Устойчивость снежного пласта 
на склоне.  

тестирование 1 



№ 
п/
п 

№ модуля и модуль-
ной единицы дисци-

плины 
№ и тема лекции 

Вид кон-
трольного 

мероприятия 

Кол-во 
часов 

Модульная единица 
1.4. Производство на-
блюдений за снежным 
покровом на лавино-
опасных участках. 
Стандартные метео-
рологические наблю-
дения. Наблюдения за 
стратиграфией снеж-
ной толщи. 
Обработка, анализ и 
обобщение материа-
лов снеголавинных 
наблюдений. 

Лекция № 4 
Выбор пунктов наблюдений в 
районе снеголавинной станции. 
Стандартные метеорологические 
наблюдения. Наблюдения над 
метелевым переносом снега. На-
блюдения над высотой снежного 
покрова на стационарных пло-
щадках и в снегосборах. Наблю-
дения над стратиграфией снеж-
ной толщи. Наблюдения над 
распределением   температур в 
снежном   покрове. Определение 
основных физико-механических 
свойств снега. Наблюдения над 
сползанием  снега. Регистрация и 
описание сошедших лавин. Оп-
ределение скорости движения 
лавин. 
Эмпирические графики связи 
схода лавин с интенсивностью 
снегопада, температурой воздуха 
при снегопаде, скоростью ветра 
и другими факторами. Анализ 
хода температур снежного по-
крова с ходом температуры воз-
духа. Оправдываемость прогно-
зов, основанных на эмпириче-
ских зависимостях. 

тестирование 1 

2 Модуль 2. Селевые явления зачет 2 
Модульная единица 
2.1. Водные свойства 
грунтов. Взаимосвязь 
речных и подземных 
вод  

Лекция № 5 
Организация изучения снежных 
лавин. Основные положения. 
Распространение селевых очагов 
и условия формирования селе-
вых потоков на примере Запад-
ных Саян. Особенности строения 
селевых очагов. Причины фор-
мирования селевых потоков. 
Дождевые осадки и их роль в се-
леформировании. Закономерно-
сти распространения очагов 
формирования селевых потоков 
от высотной поясности.  

тестирование 1 

Модульная единица 
2.2. Движение безна-
порных и напорных 
подземных вод 

Лекция № 6  
Гранулометрический состав се-
леформирующих грунтов.  Про-
цессы формирования рыхлооб-
ломочных пород в горных рай-

тестирование 1 



№ 
п/
п 

№ модуля и модуль-
ной единицы дисци-

плины 
№ и тема лекции 

Вид кон-
трольного 

мероприятия 

Кол-во 
часов 

онах. Морфометрические харак-
теристики селевых очагов. Осо-
бенности климатических усло-
вий в Западном Саяне и их роль 
в формировании селевых пото-
ков. 

 ИТОГО:   6 
 

4.4. Практические занятия 
 

Таблица 5 
Содержание занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид2 кон-
трольного 

мероприятия 

Кол-
во 

часов 

1. Модуль 1. Снежные лавины 6 
Модульная единица 1.1. 
История развития лавино-
ведения. Основные осо-
бенности формирования 
снежных лавин 

Задание № 1.  
Пользуясь результатами шур-
фования снежной толщи в 
пределах снегосборных бас-
сейнов на снеголавинном 
склоне построить стратигра-
фические колонки в пределах 
снеголавинного склона.  

тестирование 
зачет 

 
2 

Модульная единица 1.2. 
Организация снеголавин-
ных работ в системе Гид-
рометеослужбы. Защита 
объектов экономики 
Красноярского края от 
угрозы схода снежных 
лавин. Классификация 
противолавинных меро-
приятий. Прогноз лавин. 
Локальный и фоновый 
прогнозы снежных лавин. 
Методы составления про-
гноза. 

Задание № 2   
Пользуясь метеорологически-
ми ежегодниками и ежегоны-
ми отчётами снеголавинных 
станций правильно заполнить 
книгу метеонаблюдений КМ-1 
и наблюдений за снежным по-
кровом КМ-5. Построить ком-
плексный график хода метео-
рологических элементов по 
предложенным данным метео-
наблюдений снеголавинной 
станции. Построить 3  страти-
графические колонки залега-
ния снега на снеголавинном 
склоне на XI, XII, I, II, III ме-
сяцы наблюдений, провести 
корреляционный анализ гра-
фиков и выделить лавиноопас-
ные периоды.  

тестирование 
зачет 2 



№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид2 кон-
трольного 

мероприятия 

Кол-
во 

часов 

Модульная единица 1.3. 
Снежная лавина как при-
родное явление. Лавина 
как природный комплекс. 
Типизация снежных ла-
вин. Генетическая клас-
сификация лавин. Усло-
вия возникновения снеж-
ных лавин. Структура 
снега. Условие формиро-
вания лавинообразующе-
го слоя (ФЛС). Условие 
формирования слоя об-
рушения (ЛОС). Образо-
вание глубинной изморо-
зи 

Задание № 3 
Расшифровать предложенные 
коды сходов снежных лавин за 
зимний период, по нескольким 
снеголавинным логам. 
Сделать анализ и короткую 
характеристику лавинного пе-
риода на территории. Пользу-
ясь таблицами  результатов 
исследования снежного покро-
ва построить стратиграфиче-
ские колонки снежной толщи 
совместив их с графиками 
распределения температуры и 
плотности снежных слоёв. 
Определить слой (ЛОС). 

тестирование 
зачет 1 

Модульная единица 1.5. 
Производство наблюде-
ний за снежным покровом 
на лавиноопасных участ-
ках. Стандартные метео-
рологические наблюде-
ния. Наблюдения за стра-
тиграфией снежной тол-
щи. Обработка, анализ и 
обобщение материалов 
снеголавинных наблюде-
ний. 

Задание № 4 
По карте «Фрагмента снегола-
винного склона» рассчитать 
площадь снеголавинных оча-
гов и определить возможный 
объём схода лавин при высоте 
снега 50, 100, 150 см. (при ус-
ловии полной разгрузки лави-
ноформирующего лога). По 
данным авиаснегомерной 
съёмки в бассейнах рек Амыл, 
Кизир, Казыр рассчитать 
плотность снега и запас воды в 
снеге и построить карту запа-
сов воды в снеге нанеся на по-
строенную по фрагменту топо-
графической карты бассейнов 
этих рек изолинии с одинако-
выми значениями и заштрихо-
вав пространства между ними. 

тестирование 
зачет 

 
1 

2 Модуль 2. Селевые явления 2 
Модульная единица 2.1. 
Водные свойства грунтов. 
Взаимосвязь речных и 
подземных вод  

Задание № 5  
По предложенным табличным 
данным «распределение селе-
опасных участков по террито-
рии РФ» построить одноимён-
ную карту, заштриховав на ней 
участки с разной степенью 
опасности селеформирования.  

тестирование 
зачет 1 

Модульная единица 2.2. 
Движение безнапорных и 
напорных подземных вод 

Задание № 6  
По предложенным табличным 
данным построить геологиче-
ский профиль склона, выде-

тестирование 
зачет 1 



№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид2 кон-
трольного 

мероприятия 

Кол-
во 

часов 

лить водоупорные горизонты, 
рассчитать степень селевой 
опасности при 25 %, 50% и 
100% обеспеченности подзем-
ного стока.  

 ИТОГО:   8 
 
4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды самоподготовки 

к текущему контролю знаний 
 
Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-

тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-
сти вести научно-исследовательскую работу, а также для систематического 
изучения дисциплины. При изучении дисциплины «Лавины и селевые пото-
ки» предусмотрены следующие формы организации самостоятельной работы 
студентов: 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к зачету. 

 
4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 6 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ 
п/п № модуля и модульной единицы 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для самостоятельного 

изучения и виды самоподготовки к 
текущему контролю знаний 

Кол-
во ча-

сов 

Модуль 1. Снежные лавины 60 
1 Модульная единица 1.1. История 

развития лавиноведения. Основные 
особенности формирования снежных 
лавин 

Самоподготовка к практическим 
занятиям 

1 

Процесс формирования снежных 
лавин. 

14 

2 Модульная единица 1.2. Организация 
снеголавинных работ в системе Гид-
рометеослужбы. Защита объектов эко-
номики Красноярского края от угрозы 
схода снежных лавин. Классификация 
противолавинных мероприятий. Про-
гноз лавин. Локальный и фоновый 
прогнозы снежных лавин. Методы со-
ставления прогноза. 

Самоподготовка к практическим 
занятиям 

1 

Организация изучения снежных ла-
вин. Обследование района предпо-
лагаемого места организации сне-
голавинной станции. Стандартные 
метеорологические наблюдения. 
Разработка новых методов прогноза 
начала и конца лавиноопасных пе-
риодов и проверка их на практике. 
Правила и методы предсказания 
времени наступления лавинной 
опасности. 

14 



№ 
п/п № модуля и модульной единицы 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для самостоятельного 

изучения и виды самоподготовки к 
текущему контролю знаний 

Кол-
во ча-

сов 

 
3 Модульная единица 1.3. Снежная ла-

вина как природное явление. Лавина 
как природный комплекс. Типизация 
снежных лавин. Генетическая класси-
фикация лавин. Условия возникнове-
ния снежных лавин. Структура снега. 
Условие формирования лавинообра-
зующего слоя (ФЛС). Условие форми-
рования слоя обрушения (ЛОС). Обра-
зование глубинной изморози. 

Самоподготовка к практическим 
занятиям 

1 

Изучение процессов переноса во-
дяного пара, испарения и конден-
сации в снежном покрове. Изуче-
ние водно-фильтрационных 
свойств снежного покрова. Лабора-
торное изучение структуры снега. 
Изучение механических свойств 
снега. 

14 

4 Модульная единица 1.4. Производст-
во наблюдений за снежным покровом 
на лавиноопасных участках. Стан-
дартные метеорологические наблюде-
ния. Наблюдения за стратиграфией 
снежной толщи. Обработка, анализ и 
обобщение материалов снеголавинных 
наблюдений. 

Самоподготовка к практическим 
занятиям 

1 

Изучение проникновения солнеч-
ной радиации в снег и ее влияние 
на изменение структуры и физико-
механических свойств снега. 

14 

Модуль 2. Селевые явления 30 
7 Модульная единица 2.1. Водные 

свойства грунтов. Взаимосвязь речных 
и подземных вод  

Самоподготовка к практическим 
занятиям 

1 

Коры выветривания. Особенности 
элювиальных, делювиальных, кол-
лювиальных кор выветривания. 

14 

8 Модульная единица 2.2. Движение 
безнапорных и напорных подземных 
вод 

Самоподготовка к практическим 
занятиям 

1 

Гранулометрический анализ слоёв 
горных пород на селеопасных уча-
стках. 
 

14 

ВСЕГО 90 
 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-
графические работы/ учебно-исследовательские работы 

Таблица 7 

№ 
п/п Темы курсовых проектов (работ) 

Рекомендуемая литература 
(номер источника в соответ-
ствии с прилагаемым спи-

ском) 
 Не предусмотрены  

 



5. Взаимосвязь видов учебных занятий 
Таблица 8 

Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и контролем знаний 
студентов 

Компетенции Лекции ПЗ СРС Другие 
виды 

Вид кон-
троля 

ПК-9 - Способен подготавливать аналити-
ческие материалы географической направ-
ленности в целях оценки состояния, про-
гнозирования, планирования и управления 
природными, природно-хозяйственными и 
социально-экономическими территори-
альными системами 
 

1–6 1–6 1–6  
тестиро-

вание  
зачет 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
6.1. Карта обеспеченности литературой 



Таблица 9 
КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Кафедра   Природообустролйства. Направление подготовки (специальность)   20.03.02. Природообустройство и водопользование   
Дисциплина «Лавины и селевые потоки».    
 

Вид заня-
тий Наименование Авторы Издательство Год 

издания 

Вид издания Место хра-
нения 

Необходи-
мое количе-

ство экз. 

Количество 
экз. в вузе Печ. Электр. Библ. Каф. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 
Основная 

Лекции 
Практики 

Основы метеороло-
гии, климатологии и 

гидрологии 
Д.А. Бураков КрасГАУ 2011 + +  + 1 10+ ИР-

БИС 64+ 

Лекции 
Практики Геоморфология Ю.Г. Симонов Питер 2005 +  +  8,3 50 

Дополнительная 
Лекции 

Практики Лавиноведение К.Ф. Войтковский МГУ 1989  +   1 1 

 

 
Директор Научной библиотеки __Зорина Р.А.          



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru (ООО «Поли-
техресурс») (Договор №114SL/01-2017 от 31.01.2017); 
2. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ https://rucont.ru 
(ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт») Договор 003/2222-2017 на 
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным базам данных от 
08.02.2017; 
3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com (ООО «Издательство Лань») (Договор 
№58/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-
ниям от 20.01.2017). 
4. ЭБС IprBook http://www.iprbookshop.ru/78574.html (ООО «Ай Пи ЭР 
Медиа») Лицензионный договор № 2619/17 на предоставление Коллекция 
Гуманитарные науки.  
5. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru (ООО «Электронное издатель-
ство Юрайт») Договор № 2906 на оказание услуг по предоставлению доступа 
к ЭБС от 23.01.2017. 
6. СПС Консультант плюс (ООО Информационный центр «Искра») Дого-
вор №20059900202 об информационной поддержке – бессрочно). 
7. http://www.mрr.gov.ru – Сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ 
8. http://www.mрr.krskstate.ru - Сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии Красноярского края 
6.3.  Программное обеспечение 
1) Office 2007 RussianOpenLicensePack (количество 432), академическая 
лицензия №44937729 от 15.12.2008; 
2) Справочная правовая система «Консультант+», договор сотрудничества 
№20175200206 от 01.06.2016; 
3) Справочная правовая система «Гарант», учебная лицензия, договор №129-
20-11 от 01.01.2012; 
4) Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования), свободно 
распространяемое ПО (GPL); 
5) Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества 
от 2019 года; 
6) ABBYYFineReader 10 CorporateEdition (количество 30), лицензия 
сертификат №FCRC1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 
7) Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 Бесплатно распространяемое ПО 

 
 
 
 
 



 
7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 
Виды текущего контроля: тестирование. 
Промежуточный контроль – зачет. 
Текущая аттестация студентов производится в дискретные времен-

ные интервалы лектором и преподавателем, ведущим лабораторные занятия 
по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 
 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – посещение студентом лекций и 
практических работ. 

Промежуточный контроль по результатам семестрам по дисциплине 
проходит в форме устного теоретического зачета (включает в себя ответ на 
теоретические вопросы) либо в сочетании различных форм (компьютерного 
тестирования). Для допуска к зачету следующие требования:  

1) присутствие на занятиях 10-20 баллов; 2) наличие конспекта лекций 
10-20 баллов; 3) наличие выполненных практических заданий 10-20 баллов. 

Зачет студент   формы обучения   - заочная, может получить,  ответив 
на 4 Тест - билета по 1-4 модулю или в  форме ответов студента на вопросы 
преподавателя, подробно смотреть в ФОС . 

Академическая оценка устанавливается в соответствии со следующей 
балльной шкалой. 
    100 – 60 баллов  -  зачет; 
      59 – 0    -  незачет.  

Студенту не набравшему требуемое минимальное количество баллов (< 
50 не допущен до зачета), дается две недели после окончания календарного 
модуля для добора необходимых баллов. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Вид за-
нятий 

Аудиторный фонд 

 
 
 
 
 
 
 

Л 

пр-кт Свободный, 70, Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - 3-09 
Оснащенность: Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, для 
проведения занятий лекционного типа. Демонстрационные плакаты, карты почвенные, гео-
графические, образцы курсовых работ, курсовых проектов, расчетно-графических работ. Дос-
ка аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудитор-
ный двухместный –20 шт. Стулья аудиторные – 40 шт.  
Оргтехника: Переносное мультимедийное оборудование проектор ViewSonicPJD5126 

 
 
 
 
 
 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, Лаборатория гидрометеорологии. Учебная аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации - 3-09 
Оснащенность: ертушка, рейка (геодезическая складная), анемометр, измеритель видимости 
поляризационный М-53А, анемометр ручной индукционный АРИ-49, барометр-анероид, галь-
ванометр стрелочный актинометрический ГСА-IMA, термометры метеорологические, пси-
хрометр аспирационный типа МВ-4м, термограф, барограф, весы лабораторные (аналитиче-
ские), pH-метр, влагомер.нивелир. 



Доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол ауди-
торный двухместный –20 шт. Стулья аудиторные – 40 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРС 

пр-ктСвободный 70, Помещение для самостоятельной работы – 4-02 
Учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к Internet. Столы 11 
шт., стулья 18 шт., стеллажи под книги 16 шт. 
Оргтехника:компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 
компьютер в комплекте: системный блок + монитор; 
компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор (BenQ GW2480)+ клавиа-
тура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт.сканер HP ScanJet 4370; 
принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 
принтер Canon LBP-1120; 
копировальный аппарат Canon IR-2016J; 
ул. Елены Стасовой, 44г, Помещение для самостоятельной работы (Информационно-
ресурсный центр Научной библиотеки) – 1-06 
Учебно-методическая литература, столы, компьютеры с подключением к сети Интернет, биб-
лиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

 
9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума; промежуточный кон-
троль по результатам семестра в форме зачета. 

Содержание  дисциплины разделено на два дисциплинарных модуля. 
Первый модуль состоит из 4 модульных единиц. Здесь  рассматриваются об-
щие сведения о снежных лавинах. Второй модуль  состоит из 2  модульных 
единиц, где рассматриваются селевые явления.  

По каждой модульной единице предусмотрен текущий контроль по ос-
воению материала в виде коллоквиума.     

В рекомендованных учебниках и учебных материалах предполагается 
теоретическая основа и различные концептуальные способы решения акту-
альных проблем в изучаемой области. Для более полного изучения вопросов 
рекомендуется обращаться к методическим и нормативным документам.  

Освоение предполагаемых в дисциплине материалов предполагает  са-
мостоятельную активную,  работу студента. Каждая тема дисциплины долж-
на быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление материа-
ла проводится на практических занятиях.  

Преподаватель должен осуществлять оперативный и текущий контроль 
по результатам изучения дисциплинарных модулей в виде опросов. 
Для дистанционного обучения применяется использование электронно-
информационной образовательной среды на платформе LMS Moodle в кото-
ром интегрированы электронные образовательные модули, базы данных, со-
вокупность других дидактических средств и методических материалов, обес-
печивающих сопровождение учебного процесса по всем видам занятий и ра-
бот по дисциплине.  

 
9.2. Методические указания по дисциплине для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 



 
Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 
индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету становятся важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем  и обучающимся. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливают-
ся преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов рекомендует-
ся осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия и го-
товности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, 
электронных тренажеров и т.п.).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению: 

1.1. размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптиро-
ванной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

1.2. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необхо-
димую помощь; 

1.3. выпуск альтернативных форматов методических материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
послуху:  

2.1. надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информа-
ции; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

3.1. возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учеб-
ные помещения, туалетные комнаты и другие помещения института, а также 
пребывание в указанных помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах или в отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 



Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучаю-
щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются водной из форм, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья и восприятия информации. 

Категории студентов Формы 
С нарушение слуха   в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 
С нарушением зрения  в печатной форме увеличенных 

шрифтом; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-
двигательного аппарата 

 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла. 

 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 
индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с пре-
подавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополни-
тельное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала 
с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 
воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являют-
ся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и уста-
новлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
          При составлении индивидуального плана обучения предусмотрены 
различные формы проведения занятий: аудиторные занятия (в академической 
группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. 

Согласно Положению об инклюзивном образовании для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с 
возможностью приема-передачи информации в доступных для них формах.  

Создание без барьерной архитектурной среды в ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, 
слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В учебных аудитори-
ях оборудованы специальные рабочие места для обучающихся, передвигаю-
щихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей поверхности, с 
учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины прохода 
между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные 
аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и 
радиооборудованием для слабослышащих, компьютерами с программами 
чтения текста с экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсор-
ными клавиатурами, видео увеличителями для слабовидящих. 
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