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В статье рассматриваются оползни-потоки, формы движения оползневых масс Кугартской долины. 
Приведены описания оползней, причины их формирования и схемы оползней-потоков.

Оползни в регионе развиты в адырной 
зоне, обрамляющих Кокартскую долину, которая в 
геолого-структурном отношении низкогорья, пред
ставляет собой ограниченный разломами и запол
ненный мощной толщей четвертичных отложений в 
виде «Адыров». Оползни в основном развиваются 
на крутых от 20° до 45° аккумулятивно- 
денудационных склонах. Экспозиция склонов раз
лична, преобладают северная, юго-западная и юж
ная. Наибольшую опасность представляют оползни 
в среднем течении р. Кокарт в районе с Калмак- 
Кырчын, так как в этом регионе не происходит ста
билизация оползневых процессов. На данном 
участке по левому борту реки каждый год появля
ются 3-4 новых оползней. На данной территории 
имеет место развитие оползней, длительное время 
казалось бы пребывавших в стабильном состоянии. 
В основном эти оползни представляют собой 
оползни-потоки (течения). Эго такие оползни как 
«Сары-булак» (1993г), «Сары-булак-Кол» (2003г), 
«Олоке-Колот» (2004), «Сары-колот» (2004г). Все 
эти оползни характерны тем, что они все двигались 
по руслам водотоков и по форме распространения 
смещенных масс близки к грязевым селевым пото
кам.

По характеру движения оползни-потоки 
объединены в несколько групп с различными фор
мами движения оползневых масс.

I-группа. Это оползни, питающие водные 
потоки грязевым материалом (поставка твердой со
ставляющей селей). Они имеют наибольшее рас
пространение.

П-группа. Оползни-потоки, имевшие не
сколько цирков, распространение и смешение 
оползневых масс происходит на значительное рас
стояние без дополнительного воздействия подзем
ных вод.

Ш-группа. В эту группу оползней объеди
нены оползни-потоки, распространение которых 
происходит при дополнительном воздействии по
верхностных вод, влияющих на кинематику их 
движения.

IV-группа. Оползни, которые при разгрузке 
сталкиваются с противоположным бортом или 
дном, резко теряют свою структуру, получают ди
намический импульс и кинетическую энергию, 
оползневые массы принимают вид пульпы и грязе
вых потоков.

Из изучаемых оползней в районе с Калмак- 
Кырчын ко П-группе можно отнести оползни- 
потоки «Сары-булак». «Сары-булак-Кол», «Сары- 
колот» (рис. 1-2).

Отличительной особенностью этих ополз
ней-потоков является их формирование в адырной 
свите, верховьях саев и водотоков с очень высокой 
начальной скоростью движения. Зоны транзита
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имеют меньшую крутизну и значительно - узкую 
ширину захвата оползаемых масс. Вследствие чего 
смещающиеся массы пород не могут аккумулиро

ваться непосредственно в данной зоне. Они про 
должают свое продвижение по узким руслам водо 
токов с меньшей скоростью.

Рис 1. Схема оползня-потока «Сары-Булак»(1993г.)
1. Существующая граница оползневого цирка. 2. Внутренне уступы и их направления. 3. Оползневое тело. 4. Родник. 5. По

следовательность смещения. 6. Разрушенные жилые дома 7. Существующие жилые дома. 8. Мечеть

Длина перемещения грязовых потоков этих 
оползней составила: оползень «Сары-булак»-2км, 
«Сары-булак-Кол»-4,5км, «Сары-колот»-Зкм, Вре
мя от начала смешений до полной остановки языка 
оползневого тела составило соответственно: опол
зень «Сары-булак»-2суток, «Сары-булак-Кол» 
5суток, «Сары- колот» 2суток. Достаточно медлен
ное сползание оползней позволило произвести 
своевременное оповещение населения и их эвакуа
цию из зон возможного маршрута движения грязе
вых потоков.

Оползень «Олоке-колот» относится к 111- 
группе. Этот оползень представляет собой большой 
научный интерес как в вопросе изучения механиз
мов формирования и развития, формы движения 
оползней - потоков, так и решения задач связанных 
с общей оценкой склоновых процессов. Особенно
стями данного оползня являются постоянное изме
нение устойчивости, образование новых склонов 
сноса, склонов обрушения и подмыва, что редко 
встречается в развитии одного оползня (рис. 3).

Рис 2. Схема оползней-потоков «Сары-Булак-Кол» и «Сары-Колот» 
а) оползень "Сары -Булак-Кол"(2003г.) б) оползень "Сары - Колот"(2004г.)

1. Существующая граница оползневого цирка; 2. Вторичные (внутренние ) уступы и их направления; 3. Оползневое тело; 
4. Родник; 5. Последовательность смещений; 6. Разрушенные строения; 7. Жилые дома; 8. Moan.

388 ГЕОЛОГИЯМ ЭКОЛОГИЯ




