




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

Целью  дисциплины «Криолитология» является дать углубленное  целостное представление 

о многолетнемерзлых горных породах и процессах в них протекающих. 

Задачами дисциплины «Криолитология» являются: 

-дать представление о составе, строении, свойствах мерзлых толщ, особенностях их 

распространения и закономерностях формирования,  

- рассмотреть имеющиеся классификации многолетнемерзлых горных пород, 

- изучить особенности развития криогенных форм рельефа и  геокриологическое 

районирование территории России, 

-научить студентов расчетам глубины зимнего промерзания и летнего оттаивания 

грунтов, толщины льда на водном объекте и допустимой нагрузки на него, возраста 

термокарстового озера и скорости разрушения его берегов, прогнозу возможности 

образования криогенных трещин.    

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина «Криолитология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1  (Б1.В.ДВ.9.02) ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02 География. 

Для освоения дисциплины необходимы знания по  геологии, геоморфологии, гидрогеологии,  

гидрологии, климатологии и метеорологии,  гидрохимии, гидрофизике, ландшафтоведению 

Дисциплина выступает информационной основой отраслевого физико-географического 

анализа, фундаментом таких дисциплин как «Глобальные и региональные изменения 

криосферы», «Общие географические закономерности Земли».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   Содержание компетенций  

ПК-2 

способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических исследований 

ПК-3 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и 

методы экономико-географических исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по политической географии и 

геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, факторы размещения и развития 

 Очная форма обучения 

Курс 3 

Семестр 6 

Лекции 34 

Практические (семинарские) занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 50 

Самостоятельная работа 22 

Курсовая работа  - 

Форма контроля  

экзамен  

Зачет  6 сем 

Общее количество часов 72 
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Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

Коды  

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения,  

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-2 методы получения 

информации в 

области геологии, 

палеогеографии  и 

ландшафтоведения 

З (ПК-2) – II  
 

 

пользоваться методами 

геологии, геологии, 

палеогеографии  и 

ландшафтоведения при 

проведении 

географических 

исследований У (ПК-2) 

– II 

 

  

базовыми 

теоретическими 

знаниями в области 

геологии, 

палеогеографии  и 

ландшафтоведения в 

объеме, необходимом 

для освоения физической 

географии; навыками 

обработки и анализа 

физико-географической 

информации при 

проведении научных 

исследований  

В (ПК-2) – II 

ПК-3 научные основы 

взаимодействия 

природы и общества 

для успешной 

профессиональной 

деятельности; 

взаимосвязи между 

обществом и средой; 

З(ПК-6)-11 

 

анализировать и 

прогнозировать 

социально-

экономическое 

положение регионов, 

причины их богатства 

или бедности, 

привлекательность для 

инвестирования и 

разнообразной  

хозяйственной 

деятельности; 

У(ПК-6)-11 

знаниями и навыками 

решения прикладных 

задач; навыками 

решения комплекса 

проблем, относящихся 

ко всем сторонам и 

сферам социально-

экономического 

развития, как в системе 

«общество-природа», 

так и в системе 

«общество-человек»; 

В(ПК-6)-11 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
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5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины «Криолитология» 

 
№ 

нед. 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых в данной дисциплине 

Вид 

занятия 

Самостоятельная работа 

Студентов 

Формы 

контроля 

Лит-ра 

  л пр 
ЭО и 

ДОТ 
Содержание 

Час ЭО и 

ДОТ 

1 Предмет изучения криологии. Определение «многолетнемерзлые 

породы». Общее мерзлотоведение, инженерное мерзлотоведение, 

агробиологическое мерзлотоведение, региональное мерзлотоведение. 

Этапы развития криолитологии. Методы исследования. История 

исследования мерзлых толщ 

2 2  История 

исследования 

мерзлых толщ  

2  Контроль

ная 

работа, 

тест 

 

2 Определение «криосфера». Виды льдов криосферы Земли. Лед в 

мерзлых  породах. Подразделение мерзлых пород по 

продолжительности их существования, по глубине промерзания, по 

степени разобщенности, по условиям залегания, по составу. 

2   Понятие о 

криосфере Земли 

2  тест  

3 Южная граница распространения сплошной, с островами таликов и 

островной  многолетней мерзлоты. Высотная поясность 

распространения мерзлых толщ. Мерзлотные зоны Западно-

Сибирской  равнины. 

2 2  распространения 

многолетнемерз

лых толщ в 

России. 

2  Реферат, 

тесты 

 

 

4,5 Закономерности возникновения и развития многолетнемерзлых 

толщ. Гипотезы развития многолетнемерзлых толщ. Развитие 

мерзлых толщ  в зависимости от ритмичности  колебания 

теплообмена на  поверхности.  

4 2  Термический 

режим мерзлых 

грунтов 

2  Беседа по 

теме  

 

 

6,7 Классификация многолетнемерзлых толщ. Подразделение мерзлых 

толщ по геолого-структурной обстановке, рельефу, составу горных 

пород, широте местности, континентальности климата, 

среднегодовым температурам, периодам колебания температур на 

поверхности, соотношению средних и экстремальных температур 

пород, величине теплового потока снизу, величине льдистости 

мерзлых толщ, криогенному строению и динамике мерзлых толщ. 

4 2  Классификация 

многолетнемерз

лых толщ 

2  Фронталь

ный 

опрос  

 

8,9 Состав мерзлых дисперсных пород: скелет минеральный, органно-

минеральный и органический; твердая фаза воды - лед и 

кристаллогидраты; жидкая фаза воды – связанная вода и растворы 

солей; газообразная составляющая – пар и газы. Генетические типы 

многолетнемерзлых пород.  

4 2  Состав, строение 

и свойства 

многолетнемерз

лых толщ 

2  Тестирова

ние 

 

10,

11 

Процессы, протекающие в замерзающих, мерзлых и оттаивающих 

породах. Миграция парообразной и жидкой воды. Пучение 

4 2  Процессы 

сезонной 

2  Контроль

ная 
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промерзающих и оттаивающих дисперсных пород. Физико-

химические процессы в промерзающих и мерзлых дисперсных 

породах.  Морозобойное трещинообразование в горных породах. 

динамики  работа, 

тест 

12-

14 

Сезонное промерзание и оттаивание пород, «перелетки». 

Географическое, теплофизическое и техническое направления в 

изучении сезонного промерзания и оттаивания горных пород. 

Классификации типов сезонного промерзания и сезонного 

оттаивания  горных пород по среднегодовой температуре пород. 

Широтная и высотная зональность сезонного промерзания и 

сезонного оттаивания горных пород. 

6 2  Сезонное 

промерзание и 

оттаивание 

пород 

2  Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опросы 

 

15 Криогенные геологические процессы и явления. Термокарст: 

определение  явления, морфология и географическое 

распространение, причины возникновения, прогноз. Выпучивание 

(вымораживание) твердых тел. Бугры пучения, их разновидности. 

Полигонально-жильные структуры. Пятна-медальоны и 

мелкополигональные структурные формы. Криогенные склоновые 

процессы: криогенная десерпция, курумы, солифлюкция (медленная 

и быстрая). Наледи: понятие, их геологическая деятельность, 

противоналедные мероприятия. 

2 2  Криогенные 

геологические 

процессы и 

явления 

2  Беседа по 

теме  

Тестирова

ние 

 

 

16 Районирование области многолетнемерзлых пород. Факторы  

районирования. Субаэральная, субгляциальная, шельфовая и 

океаническая криолитозоны. 

2   Районирование 

области мерзлых 

пород 

2  тест  

17 Экологические проблемы в криолитозоне. Антропогенное 

воздействие и устойчивость мерзлых пород к техногенезу. 

Принципы разработки природоохранных мероприятий в районах 

добычи полезных ископаемых и интенсивного строительства.  

2   Экологические 

проблемы 

криолитозоны. 

2  Реферат, 

контрольн

ая работа, 

тест 

 

  34 16   22    

 Итого  

 



 5 

6.  Образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Криолитология» предусматривается проведение всех 

видов учебной работы том числе, в дистанционном формате на основании локальных 

нормативных актов. 

Комбинированное применение очных и дистанционных форм обучения позволяет 

более широко использовать индивидуальный подход к студентам, обучающимся по 

индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, и к студентам, 

проявляющим повышенный интерес к учебе, склонным к научно-исследовательской 

работе. 

Изучение данной дисциплины может осуществляться:  

очно – через индивидуальные консультации преподавателя, в часы консультаций,  по 

электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного 

обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС 

СОГУ. 

В обучении дисциплины применяются: 

традиционные лекции и семинарские занятия с использованием современных 

интерактивных технологий: творческие задания, круглые столы, диспуты. 

лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

онлайн-семинар – разновидность веб-конференции; 

презентации через Интернет в режиме реального времени. 

Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь 

между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Текущий контроль осуществляется по итогам самостоятельной работы, которая 

реализуется в виде проработки разделов программы, не освещенных на лекциях, и 

подготовки к практическим занятиям, а также по итогам выполнения практических работ.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  

студентам предоставляются списки основной и дополнительной литературы, 

вспомогательные материалы в виде методических указаний к выполнению практических 

работ с контрольными вопросами и тестами.  

В системе «MOODLE»размещены основные и дополнительные материалы по 

дисциплине, контрольные задания, в том числе тесты, новейшие достижения 

географической науки, видео-ролики некоторых географических процессов. 

Интернет-ресурсы, перечень вопросов к экзамену. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

8.1. Практические занятия  

8.1.1. Критерии формирования оценок. 

В соответствии с Нормативно-методическими материалами рейтинговой системы 

СОГУ оценка качества работы студентов осуществляется в процессе двух рубежных 

аттестаций на 8  и 17 неделях в форме тестирования и итогового  зачета.  
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Текущий контроль осуществляется по итогам самостоятельной работы, которая 

реализуется в виде проработки разделов программы и подготовки к практическим 

занятиям, а также по итогам выполнения практических работ.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  

студентам предоставляются списки основной и дополнительной литературы, 

вспомогательные материалы в виде методических указаний к выполнению практических 

работ с контрольными вопросами и тестами,  Интернет-ресурсы, перечень вопросов к 

экзамену. 

Практическое занятие  предполагает выполнение студентами заданий и ряда 

практических работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности 

необходимо развивать их интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, 

конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях подобран таким образом, чтобы 

студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, 

явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути 

решения той или иной практической задачи. 

 Целью практических занятий является закрепление теоретического материала, 

формирование практических умений и навыков – учебных или профессиональных,  

необходимых  в последующей деятельности.  

Практическая работа  №  1. 

Расчет  глубины  затухания  колебаний  температур в горных породах по теме 3 

модуля 1. 

 

Задание: Рассчитать глубину затухания колебаний температуры за сутки, за месяц, за год 

и за 25 лет на дренируемых песчаных грунтах (а=0,003) и на заболоченном глинистом 

участке (а=0,001). Сделать письменно выводы. 

Расчетная формула:          aph 2 ; 

где  h-глубина затухания температурных колебаний (м);                                                            

        а-коэффициент теплопроводности (изменяется от 0,001 до 0,003)   

        – количество тепла, проходящее за 1 с через 1 кв. см на глубину    

        1см при градиенте температур 1°/1 см; 

        р-период колебания температуры (в часах). 

 

Практическая  работа  № 2. 

Особенности распространения многолетнемерзлых толщ  на  

    территории   Западно-Сибирской  равнины по теме 4 модуля 1. 

 

Задание 1: Проанализировать карту мощности    многолетнемерзлыхпород  Западно-

Сибирской равнины. Результаты анализапредставить в виде таблицы: 

 

Мощность ММТ, м Районы распространения 

 

Задание 2: Изучить схему распределения среднегодовых температур                     

многолетнемерзлых пород   Западно–Сибирской равнины Результаты представить в 

табличной форме: 

 

Преобладающие температуры ММП, C Районы распространения 

 

Задание 3: По карте выявить генетические типы льда и степень льдистости верхней   

10-метровой части разреза многолетнемерзлых толщ  Западно-Сибирской равнины. 

Результаты оформить в виде следующей  таблицы: 

 

Типы льда Степень льдистости Районы распространения 
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Эпикриогенные Слабая  

Средняя 

Сильная 

Синкриогенные Слабая  

Средняя 

Сильная 

 

Задание 4: В тетради сделать вывод о том, как изменяются мощность,                     

среднегодовые    температуры     и    степень     льдисостимноголетнемерзлых пород на 

территории Западно-Сибирской равнины с севера на юг и с запада на восток. 

 

Практическая  работа  №  3. 

Расчет глубины летнего оттаивания мерзлых горных пород по формулам  Стефана 

и Джуликиса (мощность сезонно талого слоя)по теме 4 модуля 2. 

Задание: Рассчитать глубины оттаивания многолетнемерзлых породпо  формулам 

Стефана и Джуликиса применительно к пунктам Уренгой, Тамбей и Салехард при 

условии оттаиванияторфа с влагонасыщенностью 0,8. Сделать выводы. 

   Средние  месячные температуры воздуха за июнь-сентябрь.  

Пункт Месяц 

Июнь  Июль   Август  Сентябрь  

Тамбей 0,7 5,2 6,2 2,5 

Уренгой  8,4 15,4 11,3 5,2 

Салехард  7,3 13,3 10,9 4,9 

 

Расчетные формулы: формула Стефана LFKY ffc  48  

где  Yс – глубина протаивания многолетнемерзлых пород по   

Стефану (см); 

Кf - теплопроводность талой породы (ккал/м час 0С),                        

         Кf  = 0,52 ккал/м час 0С; 

Ff- индекс протаивания (число градусо-дней с положительными   

         температурами в течение года); 

L - скрытая теплота парообразования (кал/г),      L =54,4 кал/г 

формула  Джуликиса:  1ffd QF48K  Y   

         где  Yd - глубина  протаивания мерзлой толщи по Джуликису (см); 

         Кf - теплопроводность талой породы (кал/см час 0С),  

Кf =5,2 кал/см час 0С; 

Ff - индекс протаивания (число градусо-часов с положительными   

         температурами в течение года); 

Ql – скрытая объемная теплота парообразования (кал/см),   

Ql=70 кал/см. 

Практическая    работа  №4. 

Расчет глубины зимнего промерзания грунтов по уравнению Стефана и по 

уравнению Джуликиса по теме 4 модуля 2. 

 

Уравнение Стефана дает среднее значение максимальных глубин промерзания грунтов на 

открытой площадке без растительности и снега в течение 10 лет. 

Задание: Рассчитать   глубины    зимнего     промерзания   грунтов   по Формулам    

Стефана и  Джуликиса применительно к пунктам  Тамбей, Уренгой и Салехард. В тетради 

сделать  вывод. 

 

Средние месячные температуры воздуха за холодный период. 
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Пункт Месяц 

янв. февр. март апр. май окт. нояб. декаб. 

Тамбей - 24,6 - 26,2 - 24,0 - 16 - 7,3 - 6,1 - 15,5 - 20,7 

Уренгой  - 26,4 - 26,4 - 19,2 - 10 - 2,6 - 6,3 - 18,2 - 24 

Салехард  - 24,5 - 23,4 - 18,6 - 10 - 1,9 - 4,6 - 15,6 - 21,5 

 

Расчетные формулы:  формула Стефана: LFKX ttс  48  

        где Хс-глубина промерзания грунта по Стефану (см); 

        Кt –теплопроводность мерзлой почвы (ккал/час м 0С),  

        Кt  =1,47 ккал/час м 0С; 

Ft - индекс промерзания (число градусо-часов ниже 0 0С в течение   

        года); 

L -скрытая энергия замерзания воды в почве (кал/г), L =54,4 кал/г. 

формула Джуликиса: 
L

tt
D

Q

KF
X




48
 

        где ХD- глубина промерзания грунта по Джуликису (см); 

        Кt  - теплопроводность мерзлой почвы (кал/см час 0С),  

        Кt= 14,7 кал/см час 0С; 

Ft- индекс промерзания (число градусо-часов ниже 0 oС в течение    

        года); 

QL – скрытая  объемная теплота замерзания воды  (кал/см ),   

QL = 70 кал/см. 

 

Практическая    работа  №5. 

Расчет  возраста и скорости разрушения берегов термокарстового озера по теме 5 

модуля 2. 

Задание 1: Рассчитать    возраст термокарстового озера по формуле Стефана при   

различных сочетаниях глубины и среднегодовой  температуры талика.    Сделать вывод о 

том, как в                     зависимости от  возраста термокарстового озера изменяются 

глубина и среднегодовая температура талика. 

Расчетная формула:
t

Lh




2

2

 ,             где  

                   τ - возраст озера (по формуле получаем в часах, 

                    после чего переводим в годы); 

h - глубина талика (м), Н=5 м.,15 м.,20 м.; 

L - скрытая теплота таяния-замерзания воды в грунте               

                    (ккал/м),  L = 41000 ккал/ м.; 

                    λ - теплопроводность талого грунта (ккал/м час 0С),        

λ =1,5 ккал/м час 0С); 

t – средне-годовая температура в талике (0С), 

t = +1oС,+3oС, +5oС. 

Задание 2: Рассчитать скорость разрушения берегов термокарстовогоозера различного 

возраста и ширины. Как зависит скоростьразрушения берегов термокарстового озера от 

возраста. 

Расчетная формула:    


B
V  ,            где  

V – скорость разрушения берегов (м/ год); 

                           В – ширина озера (м, км),  В = 500 м., 1км., 3 км); 

                           τ – возраст озера (данные из задачи 1). 
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Практическая     работа  № 6. 

Прогноз образования криогенных  трещин по теме 5 модуля 2. 

 

Задание: Выявить возможность образования криогенных трещин при различных    

условиях. 

Расчетная формула           Е – напряжение,    давление,     усилие,    необходимое           

для         образования трещин (МПа); 

Ео – начальное  напряжение в грунтах (МПа), 

          Е0= 220МПа ,360 МПа; 

t2 – величина     вторичных      (шестисуточных)              амплитуд           

                 температуры поверхности  грунта (0С); t2 = 1,50С, 2,20С, 

t1 – средняя  многолетняя  температура   поверхности  грунта  за     

                самый холодный месяц (0С);  

t1 = -110С, -17,50С (в формуле берется по модулю); 

          Е1 – максимально возможное напряжение (МПа) в песках  

          Е1 = 700 МПа,1120 МПа. 

          ω –   частота   колебаний на некоторой   глубине, принимаемая в   

                   зависимости от расчетного периода (1/с),    ω = 6∙10-6 1/с; 

          τ1 – расчетный период (с),   τ1 = 10 ч = 0,036∙106с;                                        

          τ0 = 0 

Образование трещин возможно, если выполняется следующее условие :
 

1

1

tE 






    ≤1      

          ν – коэффициент    твердости     грунта,      ν = 0,35    для   песков 

               при влажности 11%  и температуре -11 0С; 

          σ – коэффициент   давления  (МПа), σ = 0,3 МПа  для песков при   

                влажности 11% и температуре -110С; 

          α - частота    колебаний     температур    на     некоторой  глубине  

               (1/град), α = 30∙10-61/град для песков при влажности 11% и   

               температуре -110С. 

 

                                  Практическая  работа  № 7. 

Оценка грузоподъемности льда по теме 3 модуля 3. 

Расчеты необходимы для гидротехнического строительства, строительства дорог, 

зимников, для расчетов нагрузок на снежный покров. 

Задание 1: Рассчитать  толщину  льда  на  водном объекте, необходимую  для   

перемещения  транспортного средства заданноймассы. 

Расчетные формулы:   QH k 11  - колесные машины; 

 QH г 9  - гусеничные машины, где  

                   Н - толщина льда на водном объекте (см); 

Q - полный вес машины (т),  

Qколесные = 2т, 6т, 10т, 15т, 112т. 

Qгусеничные= 4т, 10т, 20т, 40т, 112т. 

Задание 2: Рассчитать допустимую нагрузку от колесного и гусеничного транспорта на 

пресноводный и морской  лед при различной его толщине. 

Расчетная формула:   SKh
N

B
P  2 ,     где  

                   Р – допустимая нагрузка на лед (т); 

                   В – коэффициент распределения нагрузки на льду, 

                   В = 100 для  колесного транспорта,  

                   В = 120 для гусеничного транспорта; 
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N – коэффициент запаса прочности ,  N=1,6; 

h – наименьшая   толщина   льда  без снежного  покрова на   

                         линии трассы (м) ,   h = 0,3м; 0,6м; 1,5м; 

                   К – температурный коэффициент, К = 0,8; 

S – коэффициент,   учитывающий   соленость     воды       в 

                          водном   объекте,  для      пресноводного    льда    S =1, 

                         для морского льда   S = 0,7. 

 

8.2. Самостоятельная работа (обязательно, могут входить: подготовка рефератов, 

докладов, эссе, проектов и т.д.) 

Методические рекомендации по написанию рефератов  

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе 

его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, 

разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение 

исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая 

разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования; 

литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре 

и т. п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы 

следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 

систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить 

свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание 

понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать 

определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; 

окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить 

сущность проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно 

(по схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая 

истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать 

осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 
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Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных 

для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге 

стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом 

редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц 

должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, 

шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. 

Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть 

сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху 

каждой страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были 

просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает 

самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его 

подготовки и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература 

размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные 

документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической 

печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

 

8.2.1. Типовые контрольные задания для самостоятельной работы студентов  

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными 

источниками, картографическими материалами, Интернет-ресурсами для более глубокого 

ознакомления с отдельными проблемами землеведения. Результаты работы оформляются 

в виде конспектов лекций, эссе, рефератов и/или докладов с последующим обсуждением. 

Темы рефератов соответствуют основным разделам курса. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в течение 

семестра проводится несколько устных опросов, тест-контрольных работ и коллоквиумов. 

Темы контрольных работ: 

1. История исследования мерзлых толщ. 

2. Гипотезы развития многолетнемерзлых толщ. 

3. Распространение многолетнемерзлых толщ по   территории  России.  

4. Распространение многолетнемерзлых толщ на Западно-Сибирской равнине.  

5. Строение многолетнемерзлых пород. 

6. Свойства мерзлых толщ. 

7. Термокарст. 

8. Вымораживание твердых тел. 

9. Бугры пучения. 

10. Полигонально-жильный рельеф. 

11. Пятна-медальоны. 

12. Криогенные склоновые процессы. 

13. Наледи и способы борьбы с ними. Талики. 

 

8.2.2. Критерии формирования оценок. 

Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы 

на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и 
демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 
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уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 
темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным 

аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 
трудна для восприятия. 

 

8.3. Темы рефератов: 

1. Антропогенное воздействие на многолетнемерзлые породы и ландшафты 

криолитозоны.  

2. Устойчивость мерзлых пород к техногенезу. 

3.  Активизация криогенных  процессов при техногенезе.  

4. Принципы разработки природоохранных мероприятий в районах добычи полезных 

ископаемых и интенсивного строительства.  

5. Принципы строительства на многолетнемерзлых грунтах.  

6. Приемы рационального природопользования на стадиях изыскания, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений. 

7. Методологические положения мерзлотной съемки. 

8.  Схема производства мерзлотной съемки.  

9. Методы исследования, применяемые при мерзлотной съемке.  

10. Масштабы мерзлотной съемки и мерзлотных карт.  

11. Принципы составления и содержание мерзлотных карт.  

12. Мерзлотный прогноз. 

Оценочный лист защиты рефератов (докладов)  

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и замечания  

Балл 

1. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, 

ОБЗОРА) 
1. Грамотность изложения и качество 

оформления работы 

 0,5 

2. Самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы 

 0,5 

3. Обоснованность и доказательность выводов  1 

Общая оценка за выполнение ИР 2 

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1.Соответствие содержания доклада содержанию 

работы 

 0,5 

2.Выделение основной мысли работы  0,5 

3.Качество изложения материала  0,5 

Общая оценка за доклад 1,5 

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  0,5 

Вопрос 2  0,5 

Вопрос 3  0,5 

Общая оценка за ответы на вопросы 1,5 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 5 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 
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рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется 

в соответствии с Положением СОГУ.1 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

Методика формирования результирующей оценки.2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ или указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная 

работа, коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для зачета: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 

автоматически получают «зачет». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 
 

                                         
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля Макс. кол-во б-ов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий  5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий     5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 



 14 

8.4. Вопросы  к  зачету 

1. Предмет и задачи геокриологии, ее место среди других наук.  История исследования 

мерзлых толщ. 

2. Понятие о криосфере Земли. Гипотезы развития многолетнемерзлых толщ. 

3. Особенности распространения многолетнемерзлых толщ по   территории  России и 

Западно-Сибирской равнины, в частности. 

4. Закономерности формирования многолетнемерзлых толщ. 

5. Классификации многолетнемерзлых толщ. 

6. Состав мерзлых дисперсных пород. 

7. Строение многолетнемерзлых пород. 

8. Свойства мерзлых толщ. 

9. Процессы, протекающие в замерзающих, мерзлых и оттаивающих породах. 

10. Понятия «сезонное промерзание» и «сезонное оттаивание» горных пород, их 

классификация. 

11. Влияние природных и антропогенных факторов на глубину сезонного промерзания и 

оттаивания пород. 

12. Термокарст, вымораживание твердых тел, бугры пучения. 

13. Полигонально-жильные структуры, пятна-медальоны, криогенные 

 склоновые процессы. 

14. Наледи и способы борьбы с ними. 

15. Геокриологическое районирование. Типы криолитозоны. 

16. Подземные воды области распространения многолетнемерзлых пород. Талики. 

17. Роль многолетнемерзлых пород при освоении территории, в формировании природных 

ландшафтов. 

18. Принципы рационального природопользования в условиях криолитозоны. 

19. Мерзлотная съемка и картирование, мерзлотный прогноз. 

20. Расчет глубины затухания колебаний температур в горных породах. 

21. Расчет глубины летнего оттаивания мерзлых пород. 

22. Расчет глубины зимнего промерзания грунтов. 

23. Расчет скорости разрушения берегов термокарстового озера. 

24. Расчет возраста термокарстового озера. 

25. Прогноз образования криогенных трещин. 

26. Расчет допустимой нагрузки на лед. 

27. Расчет толщины льда на водном объекте, необходимой для перемещения 

транспортного средства заданной массы. 

Оценивание ответа  студента на экзамене/зачете 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Активно 

использует картографический и другой демонстрационный материал. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. «Отлично» 

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

41-45 
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Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. «Хорошо» 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

«Хорошо»  

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. «Удовлетворительно» 

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. «Удовлетворительно» 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

«Удовлетворительно» 

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме с 

существенными ошибками в определениях, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

«Неудовлетворительно» 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

«Неудовлетворительно» 

0 

Результирующая оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Криолитология» 

а) основная литература: 
1. Тумель, Н. В.  Геоэкология криолитозоны : учебное пособие для вузов / Н. В. Тумель, 

Л. И. Зотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 204 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07336-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
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[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453801 (дата обращения: 
21.03.2020). 

2. Хименков А.Н. Брушков А.В. Введение в структурную криологию.- Ин-т 

геоэкологии 

3. Вакулин А.А. Основы геокриологии. Тюмень: ТюмГУ, 2011 

б) дополнительная литература 

4. Общее мерзлотоведение.\ Под ред. В.А. Кудрявцева. М.: Изд-во МГУ,1978. 

5. Переладова Л.В. Рациональное природопользование в условиях  криолитозоны. 

Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2008. 

в)  Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ): 

1. ЭБС "Университетская библиотека Online" [Электронный ресурс]: – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

3. Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. Универсальная база данных «East-View» 

http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  http://elibrary.ru 

6. База данных  «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека «Юрайт» https://urait.ru/ 

8. Статистическая база данных «Росстат» (https://rosstat.gov.ru/). 

9. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

10. Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» 

(https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru). 

11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/    

12.  Демоскоп статистический справочник -  

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php  

13. Регионы России. Социально-экономические показатели -  

14. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

doc_1138623506156 

 

г) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

2.  Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

3.  

Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

4.  Консультант+  

5.  Java 6.0;    

6.  

Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

д) Методические и вспомогательные материалы: лекционный курс, практические и 

семинарские занятия, представлены на сайте: платформа дистанционного обучения 

Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/453801
http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru
http://worldgeo.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Криолитология» проводятся на факультете Географии и 

геоэкологии СОГУ в аудитории 204, оборудованной мультимедийной аппаратурой, 

меловой доской, Ноутбук, колонки, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 

Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat 

Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 

10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Возможность подключения к сети 

"Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Наборами  демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий,  раздаточного 

материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (комплекты карт, атласов, контурных карт, таблиц). 

 
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
 

 

 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

Программа обновлена. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической и социально-

экономической географии (протокол № _______от «_____»_________20___г.). 

 

Программа одобрена на заседании Совета факультета географии геоэкологии (протокол № 

_______от «_____ » ______________20___г.). 

или  

Программа актуализирована. Внесенные изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры физической и социально-экономической географии (протокол 

заседания кафедры от « ____» 20____года № ____ ). 
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