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Аннотация
В статье представлены сведения о наиболее катастрофических оползневых процессах, которые повлекли 
за собой человеческие жертвы и значительное разрушение зданий и сооружений. Были проанализированы 
факторы, влияющие на формирование указанных оползней, на основе результатов метеонаблюдений. Сде-
ланы выводы, что на возникновение оползней в Республике Кыргызстан основное влияние оказывают гидро-
генные факторы, что определяет в дальнейшем специфику предупредительных и защитных мероприятий.  
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Abstact
The article presents information about the most catastrophic landslide processes that resulted in the loss of life and 
significant destruction of buildings and structures. The factors influencing the formation of these landslides were 
analyzed based on the results of meteorological observations. It is concluded that the occurrence of landslides in the 
Republic of Kyrgyzstan is mainly influenced by hydrogenic factors, which further determines the specifics of preven-
tive and protective measures.
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Введение

Кыргызстан — горная страна, территория которой 
имеет сложный рельеф и сложное геологическое стро-
ение [1, 2]. Горные и предгорные районы республики, 
сложенные четвертичными образованиями различного 
возраста и генезиса, перекрыты мощным чехлом лессо-
вых отложений. В осенне- зимний и весенний периоды 
выпадает большое количество осадков. Наличие лес-
совых пород, характеризующихся резким снижением 
прочностных свой ств при увлажнении, большая крутиз-
на и высота склонов, значительная их обводненность 
поверхностными и подземными водами, особенно по 
зонам разломов, определяют специфику формирования 
и проявления экзогенных геологических процессов, 
в первую очередь — оползней [1, 2]. Оползни — один 
из самых распространенных экзогенных геологических 
процессов на территории Кыргызской Республики, 
создающих угрозу народному хозяйству, селениям, 
горнодобывающим предприятиям, отдельным участкам 
автомобильных дорог, сельскохозяйственным угодьям 
и т. д. Площадь территорий, подверженных оползне-
вым процессам, составляет 15 тыс. км2 или 7,5% всей 
территории страны [1, 2].

На территории Кыргызской Республики насчиты-
вается 4554 оползня, в том числе 4468 или 98% со-
средоточено в южном регионе, в том числе в Ошской, 
Джалал- Абадской и Баткенской областях (рис. 1) [1, 3].

Анализ природно- стихийных явлений, произошед-
ших в промежутке времени 1990–2020 годов пока-
зывает, что оползни составляют более 9% от общего 
числа опасных природных процессов и явлений; за 
последние 25 лет оползни унесли жизни 279 человек, 
разрушили 542 жилых дома и многочисленные соци-
альные объекты [2, 4].

Из общего количества 1186 (26%) оползней угро-
жает 543 населенным пунктам, в которых проживает 

более 20 тысяч человек, а также под их угрозой нахо-
дится более 300 социальных и инженерных объектов.

Оползни на территории Кыргызстана приводят 
к разрушенияю жилых домов и инфраструктуры на-
селенных пунктов [2, 4]. Возникающие в горных уще-
льях оползни могут перекрыть русла рек и образовать 
опасные озера, которые при катастрофическом прорыве 
порождают селевые потоки и поражают обширные 
территории. В условиях сложного горного рельефа, на 
территории Кыргызстана при возникновении оползней 
формируются синергетические природные катастрофы. 
Характер таких катастроф в горных районах выража-
ется в том, что оползень и обвал вызывают целый ряд 
других опасных явлений [2, 4].

Многолетние наблюдения показывают, что большое 
количество оползней образуется в многоводные годы 
(такими были 1969, 1978–79, 1988, 1994, 1998, 2002, 
2003, 2004 гг.). Крупные оползни, которые образуются 
под влиянием подземных вод, возникают и в малово-
дные годы, независимо от периода года. Наибольшая 
активизация оползней происходит весной, в период 
таяния снежного покрова и выпадения атмосферных 
осадков. Процесс активации и образования новых 
оползней возрастает с каждым годом в связи с совре-
менными геодинамическими движениями, землетрясе-
ниями, подъемом уровня грунтовых вод, аномальным 
количеством атмосферных осадков, а также в результате 
технической и человеческой деятельности (ликвидация 
растительности на склонах, наводнения, искусствен-
ная подрезка склонов, строительство сооружений), 
приводящей к нарушению естественной устойчивости 
склонов [1–4].

В статье рассматривается зависимость формиро-
вания и развития оползневых процессов от клима-
тических и метеорологических факторов, что имеет 
большое значение, так как с ним связан правильный 
выбор противооползневых мероприятий.

Рис. 1. Районирование территории Кыргызской Республики по оползневой опасности [1]
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Климатические и метеорологические 
факторы, влияющие на развитие 
и активизацию оползневых процессов

Формирование оползней является сложным, много-
факторным процессом. В научной литературе принято 
рассматривать две основные группы причин форми-
рования и развития оползневых процессов: факторы- 
условия и факторы-процессы [5, 6].

К первой группе факторов относятся: исходное со-
стояние геологической среды; рельеф (наличие склона 
определенной крутизны); литологические особенности, 
т. е. условия залегания и инженерно- геологические 
свой ства горных пород; положение водоносного гори-
зонта; фильтрационные градиенты и величина напора 
грунтовых вод [5, 6].

Вторую группу факторов составляют воздействия 
и процессы, изменяющие исходное состояние склонов, 
т. е. это процессы выветривания, абразии, тектониче-
ские процессы, а также пригрузка склонов, нарушение 
условий поверхностного стока, вибрационные нагрузки 
и иные техногенные процессы, приводящие к допол-
нительной увлажненности грунтов [5, 6].

Оползневые процессы в Ошской области в основном 
развиты в среднегорном поясе Ферганского и Алайского 
хребтов, на территориях распространения мезо-кай-
нозойских отложений. Эти геологические отложения 
представлены переслаивающимися пестроцветными 
глинами, песчаниками, известняками, мергелями, гип-
сами с многочисленными водоносными горизонтами 
и перекрытыми сверху лессовидными суглинками 
с максимальной мощностью до 30 м.

Наиболее оползнеопасные участки Ошской обла-
сти сосредоточены в бассейнах рек Яссы (притоки 
Зергер, Ничке, Кандава, Кара- Тарык), Кара- Кулжа, 
Тар (Буйга, Токбай- Талаа, Лайсу, Кара- Гуз, Кара- 
Тарык), Гульча, Ак- Буура и Кыргыз- Ата, в Ноокатской 
впадине [1, 2].

В результате анализа данных метеостанций, сопо-
ставления данных с развитием оползневых процессов 
установлено, что из климатических и метеорологиче-
ских характеристик наибольшее влияние оказывают 
атмосферные осадки (количество, режим выпадения 
и вид), испарение, температурный режим. Длительные 
моросящие дожди при низкой величине испарения 
способствуют инфильтрации воды в породы, насы-
щению их водой и потере прочности. Наибольшая 
связь внутригодового режима увлажненности пород 
и возникновения оползневого процесса установлена 
для оползней в поверхностных отложениях. Например, 
для оползней Узгенского района установлено, что при 
одном и том же режиме осадков степень активиза-
ции оползней в разные периоды различна. В весенние 
месяцы отмечено смещение оползней значительно 
в большей степени, чем осенью при том же количестве 
осадков [1, 2].

На основе анализа данных по нескольким ополз-
невым участкам установлено, что катастрофическая 
активизация оползней может происходить в любое 
время года, если в течение около 4 месяцев сумма 

осадков ежемесячно будет превышать месячную нор-
му на 150–200%. Для развития оползневых процессов 
имеют значение не только величина отклонений коли-
чества атмосферных осадков от нормы, но и продолжи-
тельность периода, в течение которого эти отклонения 
наблюдаются. При этом необходимо также учитывать 
такие характеристики пород, как скорость инфильтра-
ции осадков в породы, глубина проникновения воды 
в грунт, от этих параметров также зависит скорость 
смещения оползневого тела.

На основании фактических данных, полученных 
за многолетний период наблюдений за оползневыми 
участками, можно сказать, что активизация почти всех 
оползней отмечается преимущественно весной (апрель, 
май) и поэтому можно утверждать, что основную роль 
в развитии оползневых процессов играет суммарное 
количество атмосферных осадков за осенне- зимний 
и весенний периоды.

Кроме того, на активизацию оползней оказывают 
влияние сезонные и годовые колебания температуры 
воздуха; они вызывают чередование расширения и сжа-
тия породы, изменяя свой ства пород и, соответственно, 
их инфильтрационные свой ства.

В качестве некоторых примеров наиболее значи-
тельных оползневых процессов рассмотрим оползни 
на территории Ошской области.

Пример 1. Оползень по правобережью р. Шор-
су на участке Согот (рис. 2) села Кара- Тарык сошел 
20 апреля 2003 года.

Рис. 2. Оползень «Согот», сошедший 20.04.2003.  
Фото Торгоева И. А.

Результаты измерений по данным (осадки, темпе-
ратура, влажность воздуха) ближайшей метеорологи-
ческой станции Узген представлены на рис. 3.

Пример 2. Оползень объемом 63 тыс. м3 в селе 
Кара- Согот Кара- Сууского района сошел   2004 года, 
в результате которого погибло 5 человек. Результаты 
измерений по данным (осадки, температура, влажность 
воздуха) ближайшей метеорологической станции Кара- 
Суу представлены на рис. 4.

Пример 3. Оползень «Кайнама» с левого склона до-
лины р. Будалык, над северной окраиной села Кайнама 
(рис. 5) сошел 26 апреля 2004 г. Причинами образования 
оползня явились подъем уровня подземных вод после 
обильных атмосферных осадков и сейсмические толч-
ки, произошедшие накануне. Результаты измерений 
по данным (осадки, температура, влажность воздуха) 
ближайшей метеорологической станции Гульча пред-
ставлены на рис. 6.
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Пример 4. Оползень объемом свыше 5 млн м3 в селе 
Курбу- Таш Жалпак- Ташского сельского округа Уз-
генского района начал движение вечером 23 апреля 
2017 г. (рис. 7). Движение разжиженных оползневых 
масс продолжалось почти месяц, с 23 апреля по 20 мая 
2017 г.; при этом средняя скорость движения достигала 
100 м/сутки в первые недели, а затем постепенно замед-
лилась до 50 м/сутки. В процессе движения оползневые 
массы заблокировали долину реки Шорсу дамбой вы-
сотой до 30 м (рис. 7в), выше нее началось накопление 

воды (рис. 7а). Сильное водонасыщение (разжижение) 
оползневых масс за счет озера способствовало их рас-
пространению на расстояние, превышающее 5 км.

Результаты измерений по данным (осадки, темпе-
ратура, влажность воздуха) ближайшей метеорологи-
ческой станции Узген представлены на рис. 8.

В таблице представлены сведения по наиболее 
значительным по своим разрушениям оползням на 
территории Ошской области, а также краткие метео-
рологические характеристики.

Рис. 3. Среднемесячные данные температур и осадков по метеостанции Узген, ближайшей к оползню «Согот», 
сошедшему 20 апреля 2003 года

Рис. 4. Среднемесячные данные температур и осадков по метеостанции Кара- Суу, ближайшей к оползню Кара- Согот, 
сошедшему 17 апреля 2004 года

Рис. 5. Оползень «Кайнама», сошедший 
16 апреля 2004 г. Фото Сарногоева А.К.
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Рис. 6. Среднемесячные данные температур и осадков по метеостанции Гульча, ближайшей к оползню «Кайнама»

Рис. 7. Оползень в селе Курбу- Таш Узгенского района Ошской области: а) общий вид оползня, заблокировавшего русло 
и долину р. Шорсу; б) головная часть оползня; в) язык оползня высотой свыше 20 м

Рис. 8. Среднемесячные данные температур и осадков по метеостанции Узген, ближайшей к оползню в селе Курбу- Таш
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Таблица
Характеристики наиболее значительных оползней на территории Ошской области и метерологические 

параметры с ближайших метеостанций

№ 
п/п

Наименование и место  
расположения оползня / 
дата схода оползня

Геометрические  
и иные характе-
ристики оползня

Ущерб Сумма осадков 
за период / мм

Средняя темпе-
ратура воздуха 
за период (макс. 
и мин) / град. С 

Средняя 
относительная 
влажность за 
период / (%)

1

Оползень на правобережье 
р.Шорсу на участке Согот 
села Кара-Тарык / 20 апреля 
2003 года (рис. 2)

Объем – 
1,5 млн м3; 
ширина – 250 м

Разрушено  
13 жилых зда-
ний, 38 человек 
осталось без 
жилья

Сентябрь 2002–
апрель 2003 г.  
/ 650 мм
(см. рис. 3)

Сентябрь 2002–
апрель 2003 г. / 
сент. +32,0;  
дек. (ночь) –17,0; 
(см. рис. 3)

Сент.–ноябрь 
2002 г. – до 68 %; 
март–апр. 2002 г.  
– до 74%. 
(см. рис. 3)

2
Оползень в селе Кара-Согот 
Кара-Сууского района /  
17 апреля 2004 года

Объем – 63 тыс. м3 Погибло 5 чел.

Сентябрь 2003–
апрель 2004 г. 
/ 396 мм 
(см. рис. 4)

Сентябрь 2003 –
апрель 2004 г. 
/ cент. +32,0,  
дек.(ночь) –15,0 
(см. рис. 4)

Сент.–ноябрь 
2002 г. – до 59 %; 
март–апр. 2002 г.  
– до 76%.  
(см. рис.  4)

3

Оползень «Кайнама» с 
левого склона р. Будалык 
над северной окраиной села 
Кайнама, 26 апреля  
2004 года (рис. 5.)

Объем – 0,5 млн м3
Разрушено 11 до-
мов, 33 человека 
погребено

Сентябрь 2003 
– апрель 2004 г. 
/ 426 мм 
(см. рис.6)

(см. рис. 6) (см. рис. 6)

4

Оползень в селе Курбу-Таш 
Жалпак-Ташского сельского 
округа Узгенского района / 
23 апреля–20 мая 2017 года 
(см. рис. 7)

Объем – 5 млн м3

62 дома разру-
шено, также раз-
рушены: детсад, 
магазин, мечеть, 
кладбище, 
35 опор ЛЭП; 
перекрыта а/д 
Куршаб–Сары-
таш; 90 га с/х 
угодий постра-
дало 

Сентябрь 2016 
–апрель 2017 г.  
/ 569 мм,  
(см. рис. 8)

Сентябрь 2016– 
апрель 2017 г./ 
сент. +33,0,  
дек. (ночь) –12,0 
(см. рис. 8)

(см. рис. 8)

Заключение

На основе данных, полученных в ходе исследования, 
можно сделать вывод, что возникновение большинства 
новых и реактивизация старых и древних оползней 
в Кыргызстане вызваны климатическими, а также 
прямо или косвенно связанными с ними гидрогеоло-
гическими (подъем уровня подземных вод) и гидроло-
гическими факторами, которые можно объединить под 
одним названием «гидрогенные факторы». Поскольку 
пояс массового развития и распространения оползней 
в предгорных районах южного Кыргызстана совпадает 
с зоной, в которой среднегодовое количество атмос-
ферных осадков превышает 600 мм/год. Наибольшая 
концентрация оползней отмечается на юго-западном 
макросклоне Ферганского хребта, где среднегодовое 
количество осадков превышает 800 мм/год. Таким 

образом, свыше 90% всех оползней на территории 
Кыргызстана напрямую или косвенно связано с воз-
действием атмосферных осадков, т. е. являются гидро-
генными. Так, сумма накопления осадков (мм), которые 
в значительной степени повлияли на оползневые про-
цессы в Ошской области (Узенский и Алайский райо-
ны) в осенне- зимний и весенний периоды составляет 
379 мм (пороговое значение) и выше, в среднем  —  
481 мм. В эти периоды превышение климатических 
норм осадков было от 82% до 264% выше нормы. Ко-
личество месяцев, в которые выпадало осадков больше 
климатической нормы составило от 2 до 7.

Эти сведения позволяют рационально организо-
вывать мониторинговые и прогнозные исследования, 
выполнять предупредительные мероприятия, что в це-
лом будет снижать риски чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных оползневыми процессами.
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