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Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) входит в состав Республики 
Таджикистан и располагается в пределах Памира, представляя собой самую вы-
сокогорную область СНГ (рис. 1). Общая площадь территории ГБАО составляет 

63,7 тыс. км2, а население — свыше 170 тыс. человек, проживающих в 66 доста-
точно крупных населенных пунктах и в более чем 300 мелких поселениях, рас-
полагающихся преимущественно в долинах р. Пяндж и ее крупных притоков — 
р. Бартанг, Ванч, Гунт, Язгулем. По особенностям природных условий в пределах 
территории ГБАО делятся на два основных региона — Восточный Памир и Запад-
ный Памир. Восточный Памир представляет собой высокогорное плато, днища 
долин которого подняты до отметок 3800—4000 м, а водоразделы — до средних 
отметок 5000 м. Для Западного Памира характерен высокогорный глубоко рас-
члененный альпинотипный рельеф со средними высотами водоразделов 5500 м 
и более. Наиболее приподнятые части Западного Памира охвачены современным 

горным оледенением общей площадью свыше 7500 км2. Особенности природных 
условий Западного Памира обусловливают широкое распространение в его пре-
делах целого комплекса опасных экзогенных геологических процессов: оползней, 
обвалов, осыпей, селей различных типов, развитых на склонах долин, эрозион-
ных процессов и процессов подтопления, наблюдаемых в нижних частях долин. 
В холодный период года на склонах долин широко распространены сходы снеж-
ных лавин. Помимо этого территория Памира относится к высокосейсмичным 
районам. 

Работы по оценке и снижению геологических рисков и просветительскую дея-
тельность среди населения в ГБАО в настоящее время проводит международная 
организация «Фокус Гуманитарная помощь», являющаяся дочерней организацией 
Сети Ага Хана [1; 2]. Решение поставленной задачи требует тесного взаимодей-
ствия специалистов различных направлений, в частности геологов и социологов. 
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Рис. 1. Горно�Бадахшанская автономная область (ГБАО), Республика Таджикистан 

В данной статье дается региональная геологическая интерпретация возник-
новения природных угроз на примере одного из кишлаков Таджикистана, нахо-
дящегося в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. 

Геолого	геоморфологическая характеристика 

Кишлак Хабост расположен на левом борту долины р. Шохдара, в 4 км юго-
восточнее г. Хорога. Абсолютная отметка уреза воды реки Шохдара в районе киш-
лака составляет 2198 м. 

В геоморфологическом строении склонов принимают участие делювиаль-
ные, пролювиальные, коллювиальные отложения четвертичного и скальные вы-
ходы коренных пород архейской возраста. Склон возвышается (до 1 км) над юж-
ной частью кишлака крутизной до 40—70°, имеет скалистый рельеф, прорезанный 
в некоторых участках сухими и водными саями. В районе жилой зоны кишлака 
рельеф местности представлен бугристой поверхностью обвально-оползневого от-
ложения, эрозионный склон крутизной 35—45° высотой 200—250 м и невысокой 
террасой высотой 10—15 м, вытянутой вдоль берега реки. В геологическом строе-
нии склонов принимают участие гнейсы, мигматиты и кристаллические сланцы 
врангской свиты архея, слагающие южное крыло Штамского сейсмоактивного 
взброса. Названная структура прослеживается северо-западнее кишлака Хабост, 
по правому борту долины р. Гунт. Скальные выходы сильно трещиноватые, рас-
сечены разломами среднего и низкого порядка. В средней части склона выходы 
коренных пород имеют большую крутизну (70—80°), образуя вертикальные стен-
ки. Вертикальные и поперечные трещины в коренных выходах образовали неус-
тойчивые блоки объемом более 1000 м3. В данном массиве наблюдается более 
семи зон, формирующих очаги камнепадов, приуроченных к зонам трещинова-
тости коренных пород. 
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Склоновые образования, парагенетические комплексы делювиально-осыпно-
го, пролювиально-осыпного ряда (щебнисто-суглинистые образования) залегают 
у основания скалистого склона южнее участков Хабост и Бой. Мощность отложе-
ний достигает до 10—15 м, в устьевой части некоторых саев залегают обломочно-
щебнистые пролювиальные образования. Сильная изрезанность и крутосклон-
ность рельефа района кишлака Хабост способствовали интенсивному протеканию 
современных геологических процессов. 

Основу тектонических структур участка определяют два фактора: 1) участок 
расположен в при контактной зоне крупнейших структурно-фациальных зон Юго-
Западного и Центрального Памира; 2) пересечение двух активнейших сейсмо-
генных зон — Рушано-Пшартской субширотной и Зулумарт-Кызылджарской суб-
меридиональной (последняя в переделах участка выражена Штамским взбросом). 

Образование оползней сопровождается сериями разноориентированных раз-
рывов, разбивающих склоны на многочисленные блоки. Особенно ярко выражена 
разрывно-блоковая структура на местном водоразделе Гунт—Шахдара в месте их 
слияния. 

Оценка природно	геологических угроз 

Согласно выполненному геологическому профилированию и анализу име-
ющихся материалов, на территории кишлака Хабост установлены следующие при-
родные угрозы: камнепады, лавины, склоновые и прорывные сели, размыв и об-
рушение бортов. 

Методический подход в оценки природно-геологических угроз, используемый 
специалистами международной организации «Фокус Гуманитарная помощь», пре-
дусматривает два этапа. На первом этапе в параллельном режиме проводятся оцен-
ки факторов риска, включающих, с одной стороны, изучение степени природной 
опасности, с другой стороны, анализ степени уязвимости населения и его готов-
ности к реагированию на существующие природные угрозы. Второй этап включает 
в себя процедуры непосредственного анализа и оценки риска, а также разработку 
и реализацию мероприятий, направленных на снижение уровня природного рис-
ка. Оценка природной опасности, осуществляемая на первом этапе работ, про-
водится традиционными методами инженерно-геологического изучения и карти-
рования. 

Особое внимание при инженерно-геологическом изучении территории уде-
ляется следующим мероприятиям: 

— выявлению предпосылок и факторов развития природных опасностей; 
— локализации зон и участков зарождения проявлений опасных геологиче-

ских процессов; выявлению путей движения обвально-осыпных, оползневых, селе-
вых или лавинных масс; 

— выявлению переходных зон и участков трансформации опасных геологи-
ческих процессов (с переходом одного типа природной опасности в другой); 

— ранжированию природных опасностей по типам и по масштабам [3; 4]. 
По результатам работ составляются крупномасштабные инженерно-геологи-

ческие карты, на которых отображаются районы развития опасных геологических 
процессов. 
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Картографические материалы дополняются характеристиками выявленных 
проявлений опасных геологических процессов, представляемых в унифицирован-
ной форме (рис. 2). Важным элементом оценки природной опасности является ана-
лиз повторяемости развития геологических процессов. Для выявления периодов 
активизации и повторяемости развития геологических процессов проводятся сбор 
архивных и фондовых данных и «историческое профилирование», включающее 
опрос местных старожилов [6; 5]. 

 

 
Рис. 2. Карта природных угроз кишлака Хабост 

джамоата Тавдем района Рошткала 

На втором этапе работ проводится анализ и оценка риска, на основе которых 
разрабатываются и затем реализуются мероприятия по снижению уровня геоло-
гического риска. Важным элементом оценки является подготовка карт геологи-
ческих рисков. Для каждого населенного пункта (кишлака) разрабатывается План 
управления по снижению степени риска от стихийных бедствий, который описы-
вает мероприятия, снижающие уровень природной опасности, и действия в пери-
од возникновения чрезвычайной ситуации и при ликвидации ее последствий. 

Указанный план содержит рекомендации как для администрации населенного 
пункта, так и для индивидуальных и коллективных действий населения. 

*** 

Проект ДИПЕКО ФОКУС, реализуемый международной организацией «Фо-
кус Гуманитарная помощь» в Горно-Бадахшанской автономной области Республи-
ки Таджикистан, акцентируя внимание на анализе уязвимости населенных пунктов 
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и на оценке геологического риска, стремится повысить уровень «устойчивости 
населения» к стихийным бедствиям в изолированных горных районах ГБАО. Та-
ким образом, жители не только получают информацию об опасностях, с которы-
ми они могут столкнуться, но и вовлекаются в процесс решения этих проблем. 
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