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Моделирование снежных лавин позволяет получить представление о параметрах воз-
можных снежных лавин (давлении, дальности их выброса), которые необходимо учиты-
вать при развитии новых горных территорий. При моделировании снежных лавин с ис-
пользованием, как одномерных, так и двумерных моделей, необходимо иметь представ-
ление о зонах их зарождения (лавинных очагах). В основу определения зон зарождения
лавин может быть положен анализ данных фактических наблюдений, которых, как пра-
вило недостаточно, или данных о рельефе с учетом дешифрирования ДДЗЗ. При этом
могут быть использованы автоматизированные алгоритмы, в основе которых лежит гео-
информационный анализ факторов лавинообразования [2].

В данной работе, выполненной на примере Красной Поляны, выполнен сравнительный
анализ параметров лавин, смоделированных из зон зарождения с разной площадью и
конфигурацией, определяемыми морфологией рельефа: частой и редкой повторяемости.

В основу выделения зон зарождения лавин положены результаты: рекогносцировоч-
ных обследований горнолыжного курорта «Роза Хутор», выполненные автором в 2021
г.; анализ данных фактических наблюдений за лавинами в районе исследования; анализ
глобальных цифровых моделей рельефа и ДДЗЗ, представленных в открытом доступе.

В результате обработки цифровой модели рельефа и построения карты углов накло-
на на исследуемой территории выделены участки склонов: с углами наклона более 25∘ и
менее 60∘, где наиболее вероятно зарождение лавин; с углами наклона 20-25∘, на которых
вероятность образования лавин очень низка, но может происходить транзит лавин с рас-
положенных выше крутых склонов; а также нелавиноопасные участки с углами наклона
менее 20∘, где происходит отложение лавин [1]. Всего выделено 32 регулярно действую-
щих лавинных очага и 13 лавинных очагов, которые могут приводить к образованию особо
крупных лавин редкой повторяемости.

На основе полученных результатов выполнено математическое моделирование лавин
разной повторяемости с использованием двумерной модели RAMMS [3], которое позволило
получить представление о динамике снежных лавин на исследуемой территории.

Полученные в работе результаты могут быть полезны при освоении новых лавиноопас-
ных территорий в районе Красной Поляны и учтены при их территориальном планиро-
вании.
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