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ганизации экскурсионной деятельности. Их дальнейшее изучение и включение в перечень 
популярных экскурсионных объектов является перспективным направлением развития сети 
экскурсионных маршрутов Алматы.
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СЕЛЕВОЙ РИСК И ЕГО ОЦЕНКА ПРИ РЕКРЕАЦИОННОМ ОСВОЕНИИ 
ГОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

Бейсембинова А.С.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Рассматривая вопросы рекреационного освоения горных территорий, необходимо про
водить анализ природного риска вообще и в частности селевого. Оценочная характеристи
ка риска с использованием качественных и количественных параметров применительно к 
каждому фактору селевого риска, позволяет оценить территорию с точки зрения возмож
ностей ее использования для рекреационных целей, выявить наиболее опасные участки и 
принять наиболее эффективные меры для снижения селевого риска.

При рекреационном освоении горной территории Казахстана особую опасность для ту
ристских путешествий представляют стихийные явления. Среди широкого спектра опасных 
природных явлений, характерных для территории Казахстана, особо выделяются по своим 
катастрофическим последствиям селевые потоки, которые в течение нескольких десятиле
тий неоднократно оказывали разрушительные воздействия социально-экономическим объ- 

, ектам, расположенным в горных и предгорных районах Казахстана. По масштабам и актив
ности селевых явлений Казахстан выделяется среди прочих стран СНГ.

Горы Казахского орогенного пояса представляют собой важный элемент природно-хо
зяйственной системы, также это область формирования разрушительных селевых потоков, 
в зоне действия которых расположен ряд населенных пунктов, в том числе и южная столица 
страны -  г. Алматы.

В республике насчитывается свыше 300 активных селевых бассейнов. С 1841 г. было 
зарегистрировано около 800 селепроявлений, в том числе более 10 катастрофических [1]. Как 
известно, селевые и другие природные явления наносят громадный материальный ущерб на
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родному хозяйству, разрушают экологическую среду, на восстановление которой требуются 
многие годы и значительные материальные средства. Нарушая окружающую среду, селевые 
потоки не дают возможность осваивать красивейшие горные и предгорные районы, строить 
объекты курортного и санаторного назначения и поддерживают постоянную и потенциаль
ную опасность для жизни людей.

Горнолыжные курорты Казахстана известны далеко за пределами страны. Ледовый ка
ток Медеу, расположенный на высоте 1691,2 метра над уровнем моря, известен всему миру, 
здесь установлено более 120 мировых рекордов. Противоселевая плотина Медеу расположе
на в 25 км от города Алматы на высоте 1733 метров над уровнем моря. Она была возведена 
для охраны города от селя, формирующегося на вершинах Северного Тянь-Шаня.

Плотина имеет 3 последовательных уровня высоты. Специальное водовместилище по
зволяет удерживать около 6 милллионов кубических метров воды.

К плотине ведет известная жителям города и туристам лестница, состоящая из 842 сту
пеней, где регулярно проводятся соревнования по восхождению по этой уникальной лест
нице.

Горнолыжный курорт «Шымбулак» расположен в живописном ущелье Заилийского 
Алатау на высоте 2260 м над уровнем моря в 25 км от центра города Алматы. Шымбулак 
привлекателен для туристов разнообразием своих маршрутов, среди которых пологие и мяг
кие склоны для начинающих, длинные трассы для подготовленных лыжников, ФИС-трассы 
для скоростного спуска, дикие долины с нетронутым снегом и халф-пайп для сноубордистов, 
экстремальные виражи для профи, специальная трасса для могула. Каждый год на Шымбула- 
ке появляются новые маршруты.

Привлекательны и примечательны эти курорты, прежде всего, своим уникальным соче
танием мягкого климата, величественных гор и современных спортивных сооружений. Эти 
и многие другие туристско-рекреационные ресурсы попадают в районы распространения 
селевых потоков. Поэтому, рассматривая вопросы о рекреационном освоении горных тер
риторий, необходимо проводить анализ природного риска вообще и в частности селевого. 
Вопросами риска занимались С.М. Мягков (2), А.Р. Медеуов (1), В.П. Благовещенский (3), 
американские ученые Б.А. Болт (4), Гилберт Ф.Уайт (5), некоторые выводы и предложения 
которых легли в основу наших исследований по проблеме селей.

Одной из важных составляющих этой проблемы является оценка риска селевых явле
ний. Анализ селевых потоков и соответствующая оценка селевого риска помогут либо сво
евременно избежать возможной опасности, либо сократить ущерб, определить необходимые 
защитные мероприятия и указать пути управления селевым риском. Поэтому проблемы по 
разработке управления селевым риском на основе изучения условий формирования, оценки 
селевого риска, а также вопросы обеспечения противоселевой защиты объектов социально- 
экономического значения, природной среды являются актуальной задачей исследования.

Нами под селевым риском понимается формирование и развитие селевых процессов, 
оказывающие негативные воздействия на природные и социально-экономические объекты.

Управлением селевого риска называют мероприятия по предотвращению или сниже
нию вероятности селевого потока. При этом управление селевого риска ведется на основе 
оценки селевого риска.

Общим в оценке и управлении селевым риском является то, что это два аспекта, две 
стадии единого процесса принятия решения, основанного на характеристике селевого риска. 
Это общность обусловлена единой целью определением приоритетов действий, направлен
ных на минимизацию селевого риска. Для достижения этого приоритета необходимо знать 
основные источники и факторы селевого риска, и наиболее эффективные пути его снижения.

Основное различие между оценкой и управлением селевым риском состоит в том, что 
оценка строится на фундаментальном анализе (естественнонаучном и инженерном) источ
ников и факторов селевого риска, в частности, геологических, геоморфологических, гидро
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метеорологических, почвенно-геоботанических, антропогенных с учетом особенностей кон
кретной селевой обстановки. Управление риском опирается на экономический и социальный 
анализ, также на правовые рычаги, которые не нужны и не используются при оценке селе
вого риска.

Оценка селевого риска, таким образом, должна характеризовать как вероятность фор
мирования и развития самого неблагоприятного события, так и вероятность негативных по
следствий этого события, например, гибели людей.

Риск возникновения селевой опасности обуславливается следующими предпосылками:
-  существованием источников потенциальной опасности;
-  действием факторов селевого риска. Факторы селевого риска -  это сочетание природ

ных и антропогенных факторов, обуславливающих формирование селевых потоков, которые 
в своем развитии оказывают негативные воздействия на природные и социально-экономи
ческие объекты (геоморфологический, гидрометеорологический, геологический, почвенно- 
геоботанический, антропогенный);

-  воздействие селевых потоков на население и объекты социально-экономического на
значения. Такая структуризация позволяет выделить основные элементы оценки селевого 
риска.

Согласно сложившимся представлениям, основные элементы оценки селевого риска 
включает следующие процедуры:

1)Выявление селевой опасности: установление источников и факторов селевого риска. 
На основе описания и анализа отдельных селевых потоков и характерными для данного ре
гиона рельефа, климата, геологического строения определяют основные факторы селевого 
риска.

2) Выявление объектов и зон, подверженных селевому воздействию. На вснове ретро
спективного анализа прошедших катастрофических селевых потоков определяются объек
ты, попадающие в зону их воздействия.

3) Определение вида воздействия факторов селевого риска на объекты и степень его 
опасности. Путем анализа природных условий устанавливают факторы селевого риска и в 
зависимости от его воздействия определяют степень его опасности. Степень селевого риска 
-  это дифференцированная величина в денежном выражении, оценивающая степень мораль
ного и материального ущерба.

4)Анализ воздействия факторов селевого риска на население.
Таким образом, оценочная характеристика риска с использованием качественных и 

количественных параметров применительно к каждому фактору селевого риска, позволя
ет оценить территорию с точки зрения возможностей ее использования для рекреационных 
целей, выявить наиболее опасные участки и принять наиболее эффективные меры для сни
жения селевого риска.

Список источников
1 Медеуов А.Р., Нурланов М.Т. Селевые явления сейсмоактивных территорий Казах

стана (проблемы управления). -  Алматы, 1996. -  202 с.
, 2 Мягков С.М. География природного риска. -  М., 1995. -  222 с.

3 Северский И.В. Благовещенск™ В.П. Оценка лавинной опасности горной террито
рии. -Алма-Ата., 1983. -2 1 7  с.

4 Болт Б.А., Хорн У.Л., Макдонольд Г.А., Скотт Р.Ф. Геологические стихии. -  М., 1978
Гилберт Ф. Уайт Стихийные бедствия: изучение и методы борьбы. М., 1978. -  С. 31-43.

159


