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Аннотация: В статье рассматривается интенсивность смыва и объем сели с наи-
большим расходом взвешенных наносов рек при продолжительности селей в тече-
ние 5 часов.
На Большом Кавказе сели зарождаются главным образом в результате накопления мас-
совых продуктов выветривания, ливневых атмосферных осадков, возникновения вне-
запных пульсационных движений, сопровождающихся разрушительным эффектом.
Надежность сопоставления зарождения селевых явлений в основном зависит от по-
верхностного смыва и его гранулометрического состава. Этот показатель является 
объективным средним значением совокупности влияния природных факторов на 
формирование селей, что позволяет судить об их большом объеме.
На северо-восточном склоне Большого Кавказа гранулометрический состав селевых 
отложений в размере 0,005–0,01 мм в июне составляет 11–54 %, в июле – 15–59 %, 
в августе – 0,2–80 %; выше 100 мм: в июне – 2–48 %, в июле – 3,45 % и в авгу-
сте – 10–44 %. На южном склоне гранулометрический состав селевых отложений 
в размере 0,005–0,01 мм и 100 мм в июле преобладает над селевыми отложениями 
северо-восточного склона. Анализ гранулометрического состава селевых отложений 
на северо-восточном склоне Большого Кавказа показывает, что в основном на реках 
сели проходят на уровне паводков. Здесь коэффициент нарушения сели речных во-
досборов равен 0,03–0,59, уклон рек составляет 15,1–186 ‰, а объем селей состав-
ляет 6840–32400 т.
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Введение
Одной из трудно решаемых проблем гидрологии 

является изучение селевых явлений. Эта проблема 
обострилась еще с конца XVIII в., когда стало уве-
личиваться количество населения, его потребности 
в топливе, стройматериалах, прокладке дорог, а так-
же продуктах питания. Данная потребность еще более 
возросла в связи с нерациональным использованием 
природных ресурсов (земельных, водных и др.). В на-
стоящее время изучение селей необходимо в основ-
ном в гидрологическом аспекте, который нуждается 
в анализе расчетных параметров между природными 
факторами и данными селевых отложений.

Цель исследования
Целью работы является изучение формирования 

селей по совокупности природных факторов, дей-
ствующих в аридных субтропиках Большого Кавка-
за. Большой объем накопленных стационарных дан-
ных по наибольшим расходам взвешенных наносов 
(до 2003 г.) и проведенным нами экспедиционных 
исследований (с 1992 г.) дает возможность рассматри-
вать проблему формирования селей в гидрологиче-

ском аспекте. Надежность сопоставления зарождения 
селевых явлений в основном зависит от объективной 
оценки поверхностного смыва и его гранулометри-
ческого состава [1]. Этот показатель является объек-
тивным средним значением совокупности влияния 
природных факторов на формирование селей, что 
позволяет судить об их большом объеме. Поэтому 
во время исследований особая роль отводилась рас-
пространению поверхностного смыва и грануломе-
трии селевых отложений с целью зарождения и фор-
мирования селей.

Обсуждение результатов
В настоящее время природа Земли претерпевает 

влияние ряда негативных факторов, одним из которых 
являются сели. На Большом Кавказе сели зарождают-
ся главным образом в результате накопления массовых 
продуктов выветривания, проявления ливневых атмос-
ферных осадков, возникновения внезапных пульсаци-
онных движений, сопровождающихся разрушительным 
эффектом. Они бывают слабыми, мощными и катастро-
фическими. В последние годы из-за влияния глобаль-
ного изменения климата наряду с другими регионами 
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на водосборах рек Большого Кавказа также часто на-
блюдается и чередуется прохождение селевых потоков 
[2]. Коэффициент нарушения селей речных водосборов 
исследуемой территории изменяется в пределах 0,03–
0,59. Из них 0,03–0,33 относится к северо-восточному, 
а 0,19–0,59 – южному склону Большого Кавказа [3]. 
Это прослеживается в максимальных и минимальных 
температурах воздуха, которые имеют прямое отно-
шение к согреванию поверхности суши как источни-
ки образования продуктов выветривания. На иссле-
дуемой территории за последние годы абсолютный 
максимум температуры воздуха изменяется в пределах 
30 °–45 °С, а абсолютный минимум – –26 °–9,5 °С. Ам-
плитуда температуры воздуха и ее градиент являются 
одними из главных причин образования продуктов вы-
ветривания для первичной стадии селя. Суточный мак-
симум атмосферных осадков в основном изменяется 
в пределах 18,1–119 мм, который служит потенциаль-
ной возможностью речного стока.

Как было отмечено выше, наибольший интерес 
в изучении селей представляет гидрологический 
аспект. Без надежных сведений о гидрологических 
данных невозможно строительство гидротехниче-
ских сооружений. К сожалению, в гидрологическом 
аспекте до сих пор недостаточно изучены селевые 
процессы из-за недостатка такого оборудования, как 
гидрометрические мостики и селеустойчивые измери-
тельные приборы, особенно для селеносных рек Боль-
шого Кавказа.

Поэтому считаем целесообразным изучение се-
левых потоков на водосборах рек Большого Кавказа 
на основе экспедиционных и стационарных факти-
ческих данных в гидрологическом аспекте. По ним 
возможно определить селевые параметры для строи-
тельства гидротехнических сооружений, сельскохо-
зяйственных нужд, а также охраны природы.

Наряду с этим сели исследуемой территории отли-
чаются в зависимости от геолого-геоморфологических 
факторов [4; 5]. При этом ведущая роль принадлежит 
высотному положению водосборов рек, экспозиции 
склонов гор и тектоническим движениям как совокуп-
ности зарождаемых процессов.

В связи с вышеуказанным интенсивность смыва 
на поверхности речных водосборов исследуемых рек 
сильно различается, особенно на южном склоне Боль-
шого Кавказа (на его западном, центральном и восточ-
ном склонах) и на северо-восточном склоне (на запад-
ном и восточном склонах) [6].

Реки западной части территории на средней высо-
те водосборов 1040–2540 м (междуречье Балакенчая 
и Кишчая) отличаются более интенсивным смывом, 
чем на остальных высотах. Поверхностный смыв яв-
ляется индикатором формирования селей из продук-
тов выветривания. В последние годы ряд исследова-
телей рассматривает денудацию на стыке гидрологии 
и геоморфологии [7–14]. В отличие от них считаем 
целесообразным проводить исследование данных рек 
в основном в гидрологическом аспекте.

В геологическом отношении на Балакенчайском 
участке известняки валанжина надвинуты на сеноман-

ские отложения. Однако в районе Шеки Зейзитские 
утесы валанжина приурочены к той линии дислокации, 
что и Джалутская чешуя, которая на западе погружает-
ся под отложения предгорной долины. В связи с этим 
в указанных междуречьях средний наибольший расход 
взвешенных наносов достигает до 1200 кг/с, а интен-
сивность смыва изменяется в пределах 0,003–0,046 мм 
за 5 часов селей [15].

Следует отметить, что в статье интенсивность смы-
ва и объем сели с наибольшим расходом взвешенных 
наносов рек рассматривается при продолжительности 
селей в течение 5 часов.

Изменение интенсивности смыва является резуль-
татом размыва горных пород, а также большой выпу-
клости продольных профилей рек в верховьях между-
речья Балакенчая и Кишчая. Коэффициент нарушения 
селей речных водосборов и уклон реки соответствен-
но составляют 0,19–0,59 и 22,8–190 ‰. Подобные 
изменения интенсивности смыва селей наблюдаются 
на средней высоте водосборов рек Бумчай и Тиканлы-
чай – 2240–2380 м (0,012–0,014), а на высоте водос-
бора р. Гирдыманчай – 1870–2260 м (0,16 мм). Здесь 
коэффициент нарушения селей речных водосборов 
и уклон реки соответственно составляют 0,26–0,46 
и 101–140 ‰, а в Гирдыманчае – 42–90 ‰. Подобные 
изменения имеются и в объемах селей, составляя со-
ответственно 2700–8740 т и 270000 т [16].

На северо-восточном склоне на средней высоте во-
досбора рек 1480–2960 м (исключая р. Гудиалчай – Гы-
рыз и р. Джагаджукчай – Рустов) по сравнению с юж-
ным склоном интенсивность поверхностного смыва 
оказалась пониженной (0,001–0,003 мм) из-за вогнуто-
сти продольного профиля рек, таких как р. Гильгилчай 
и др. Коэффициент нарушения селей речных водос-
боров и уклоны рек здесь соответственно составляют 
0,05–0,21 и 56–90 ‰, а в р. Гильгилчай – 35 ‰. Ана-
логичное изменение имеется в объемах селей – 64800–
75200 т.

Низкими величинами поверхностного смыва 
(0,001 мм, иногда 0,007 мм) характеризуются Гобу-
станские реки в связи с понижением высоты релье-
фа в пределах 2100–350 м (особенно менее 1000 м) 
и малым выпадением атмосферных осадков (менее 
50 мм). Здесь коэффициент нарушения селей речных 
водосборов и уклон реки соответственно составляют 
0,08–0,14 и 10–73 ‰. Обычно объем сели составляет 
198 т, иногда, при катастрофических селях, 9540 т. На-
ряду с этим усиление поверхностного смыва связано 
отчасти и с тектоническими движениями [17]. Причи-
нами также могут служить литологический состав гор-
ных пород, их податливость продуктам выветривания, 
относительно общекавказское простирание рельефа, 
влияние хозяйственной деятельности человека. Однако 
на отдельных реках и на междуречьях совокупное вли-
яние этих факторов неодинаково, что подтверждается 
распространением изменчивости наибольших расходов 
взвешенных наносов [18].

Междуречье Гейчая и Гирдыманчая, расположенное 
в среднегорной восточной части южного склона Боль-
шого Кавказа, выделяется наличием положительных 
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и отрицательных форм рельефа. Здесь средняя высота 
водосбора составляет 970–2260 м. К положительным 
формам рельефа относятся Бабадагский, Ниалдагский 
хребты, а к отрицательным – Лагыч-Мюдринская кот-
ловина между Баскал-Талыстанским нагорьем и при-
мыкающей Агричайской долиной по южному склону 
Ниалдага. В положительных формах рельефа в свя-
зи с тектоническим поднятием в водосборах рек по-
верхностный смыв имеет высокие величины (0,009–
0,073 мм), а в отрицательных – низкие (0,0003 мм). 
Коэффициент нарушения сели речных водосборов 
и уклоны рек соответственно составляют 0,13–0,21 
и 38–93 ‰.

Аналогично объем сели составляет 174 000 т  
и 270 000 т. В Баскал-Талыстанском нагорье на грабе-
нообразном Агричай-Исмайллинском участке, имею-
щем среднюю высоту водосборов рек 940 м, поверх-
ностный смыв селевых наносов составляет 0,0003 мм. 
Объем сели понижается до 43,2 т. На этом участке 
развиты оползни в глинах коуна и сланцах майко-
па. На участке Талыстан распространены извест-
няки верхней юры и нижнего мела, приуроченные 
в районе Исмайыллы к тектонической линии сброса. 
В указанных местах на водосборах рек поверхност-
ный смыв составляет 0,0003–0,11 мм, а в р. Гирдыман-
чае – 0,16 мм. Коэффициент нарушения сели речных 
водосборов и уклоны рек соответственно составляют 
0,32 и 37 ‰. Аналогичное изменение объема сели 
составляет 2,88 – 19800 т и 270000 т. По мнению ис-
следователя, Вандамские чешуи известняков верх-
ней юры приурочены к тектонической линии сброса 
и прослеживаются до с. Вандам. Здесь средняя высота 
водосбора – 2130 м, а уклон реки составляет 119 ‰. 
По нашим расчетам, здесь среднее значение поверх-
ностного смыва и объем сели соответственно состав-
ляют 0,01 мм и 1368 т.

Джалутские чешуи известняков верхней юры 
приурочены к тектонической линии сброса-надви-
га, на западе испытывают погружение и перекрыты 
континентальной толщей предгорной долины. Из-
вестняки метаморфизированы интрузией габбро-пор-
фиритов. На водосборах рек на средней высоте 820–
2100 м Шамахинский район перекрыт более молодыми 
отложениями. Подобно этому расположены выходы 
известняковых утесов Дибрарского типа на границе 
предгорной долины с горной зоной, отражающие фор-
мирование современного рельефа.

Поверхностный смыв на высоте 800–1150 м в меж-
дуречье Шабранчай, Атачай на утесе Дибрар равен 
0,001–0,003 мм, а в Шамахинском районе он несколь-
ко завышен и составляет 0,006–0,007 мм. Выходы из-
вестняковых утесов или чешуй сопровождаются укло-
ном рельефа предгорной долины в почти широтном 
направлении. Коэффициент нарушения сели поверх-
ности водосборов и уклоны рек соответственно со-
ставляют 0,13–0,25 и 48–88 ‰. Аналогичное измене-
ние объема сели составляет 198–522 т и 6840–9540 т. 
Особенно этот уклон ощутим на западе у города 
Шеки. Анализ профилей некоторых вершин на водо-
разделе дает возможность сравнить расположенные 

на западе перевалы Хачалдаг, Салават и др. с водораз-
дельной частью. Незначительная степень эродирован-
ности (0,004 мм) присуща р. Катехчай, расположенной 
на средней высоте водосбора 1850 м, где объем сели 
составляет 10260 т. Восточнее города Шеки на части 
этого участка на территории верховьев рек рельеф 
крутой и скалистый и имеет среднюю высоту водос-
боров 2230–2440 м (р. Бумчай, Дамирапаранчай). 
Здесь поверхностный смыв изменяется в пределах 
0,014–0,079 мм. Коэффициент нарушения сели реч-
ных водосборов – 0,26–0,29, а уклоны рек составляют 
53–140 ‰. По нашим расчетам, объем сели составляет 
здесь 2700–158400 т.

Высокогорная зона для верховьев исследуемых рек 
из-за сильной расчлененности рельефа как очаг про-
дуктов выветривания является исходным рубежом за-
рождения селей.

В западной (особенно северо-западной) части высоко -
горья и среднегорья расположены верховья р. Мазымчай 
со средней высотой водосбора 1640 м, а на юго-восто-
ке – р. Кишчай со средней высотой водосбора 1860–
2210 м. Здесь объем селей составляет 6840–32400 т. 
Центральная часть запада расположена между вер-
ховьями р. Кишчай (на северо-западе) и р. Кара-
чай – правый приток р. Гейчая (на юго-востоке). Здесь 
средняя высота водосборов – 1940–2210 м, поверх-
ностный смыв составляет до 0,046 мм (за исключением 
участка р. Дамирапаранчай, Габала, 0,079 мм), коэффи-
циент нарушения селей речных водосборов – 0,30–0,59, 
уклоны рек – 170–190 ‰, а объем селей соответственно 
составляет 8460–174600 т и 158400 т. Средняя высота 
водосбора рек восточной части западного района на-
ходится ниже 1030 м. Здесь реки отличаются слабым 
поверхностным смывом (0,006 мм), продолжающимся 
на юго-восток вплоть до р. Сулутчай (правый приток 
р. Агсу). Объем селей составляет 6840 т.

Как видно, западная часть этой зоны характеризу-
ется более высокой интенсивностью смыва (0,011–
0,046 мм) и объемом селей (6840–32400 т) во время 
их прохождения.

В центральной части южного склона уклоны рек 
крутые, а продольные профили прямолинейные. Эти 
признаки создают условия для высокой скорости се-
лей в большом объеме. При этом на водосборах рек 
средней высоты в 1260–2240 м объем отдельных глыб 
и валунов на реках Бумчай и Дамирапаранчай намно-
го больше (158400 т), чем объем такого же материа-
ла на реках западной части, в частности р. Курмук-
чай (10260 т). Степень континентальности в районе 
р. Бумчай, Дамирапаранчай составляет 1,55, а в райо-
не р. Курмукчай – 1,46. Отмеченная дислокация мате-
риалов испытывает погружение на запад, где перекры-
вается континентальной толщей предгорной долины.

На юго-востоке на водосборах рек средней высоты 
970–1940 и 1570–1870 м продольные профили сред-
них частей р. Гейчай и Гирдыманчай имеют почти вы-
пуклый характер, что можно объяснить интенсивным 
размывом устойчивых отложений меловой системы. 
В частности, на водосборе р. Гирдыманчай поверх-
ностный смыв во время селей составляет 0,16 мм, 
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коэффициент нарушения селей речных водосборов 
0,13–0,21, а уклон реки составляет 42–119 ‰, что 
соответствует наибольшей величине поверхностно-
го смыва исследуемой территории.

Исходя из этих данных, можно прийти к заключе-
нию, что западная часть всего южного склона Большо-
го Кавказского хребта подвергалась более интенсив-
ному поверхностному смыву.

Однако следует отметить, что интенсивность смы-
ва уменьшается с северо-запада на юго-восток. Так, 
на северо-восточном склоне (за исключением некото-
рых пунктов) в направлении от р. Гудиалчай (0,13 мм) 
к р. Атачай (0,001 мм), а на южном склоне (за исклю-
чением р. Дамирапаранчай-Габала, Ахохчай-Ханагах 
и Гирдыманчай-Гаранохур) в направлении от р. Талачай 
(0,066 мм) к р. Пирсаатчай-Шамахы (0,007 мм) интен-
сивность смыва уменьшается. Здесь объем селей состав-
ляет 64800–198 т, а на южном склоне – 270000–9540 т.

Примечательно, что на реках западной части (за ис-
ключением р. Кумукчай и Катехчай) продольные про-
фили рек, имеющие вогнутое строение, стремятся 
установить равновесие. Это объясняется в основном 
преобладанием отложений неустойчивых пород – слан-
цев – с подчиненными песчаниками нижней и средней 
юры. Здесь коэффициент нарушения сели речных во-
досборов равен 0,29–0,30, а уклон рек составляет 84–
133 ‰. При преобладании песчаников над сланцами 
создаются перепады (водопады) местного характера. 
Местами перепады приурочиваются к тектоническим 
зонам нарушений.

Другой характерной чертой продольных профилей 
исследуемых рек является их ступенчатость. К этой 
группе относятся р. Мазымчай, Балакенчай, Талачай, 
Курмукчай, Шинчай, Кишчай, Бумчай и Дамирапаран-
чай. Среди этих рек выделяются многоступенчатые 
продольные профили Балакенчая, Курмукчая, Бумчая, 
Дамирапаранчая, а остальные малоступенчатые. Здесь 
коэффициент нарушения сели речных водосборов ра-
вен 0,28–0,59, а уклоны рек составляют 84–190 ‰. 
Примерами могут служить водопады на р. Катехчай, 
Курмукчай, Кишчай, Дамирапаранчай и др.

Следующей группой являются реки с вогнутым 
строением продольного профиля, приближающимся 
к состоянию равновесия. К ним относятся р. Катех-
чай, Мухахчай, Дашагылчай и Калачай. Из этих рек 
следует выделить Катехчай, верховье которой про-
слеживается по наклонной, почти ровной плоскости, 
в то время как верховья вышеуказанных трех рек име-
ют вогнутое строение. Наряду с наличием такого про-
дольного профиля р. Катехчай и охраной лесов на во-
досборе происходит уменьшение объема селей.

Реки Гейчай и Гирдыманчай с выпуклым строени-
ем продольного профиля, расположенные в восточной 
части южного склона Большого Кавказа, выделяются 
в самостоятельную группу. Здесь наблюдается наи-
больший поверхностный смыв за счет большого ко-
личества транспортируемого материала, выносимого 
на территорию конусов выноса.

По степени интенсивности поверхностного смыва 
в низовьях рек, особенно в конусах выноса, можно су-

дить о влиянии глобального изменения климата и хо-
зяйственной деятельности человека. Долины подоб-
ного профиля имеют также реки Мухахчай, Шинчай 
и отчасти Калачай.

На северо-восточном склоне Большого Кавка-
за гранулометрический состав селевых отложений 
в размере 0,005–0,01 мм в июне составляет 11–54 %, 
в июле – 15–59 %, в августе – 0,2–80 % , а выше 100 мм 
в июне – 2–48 %, в июле – 3,45 % и в августе – 10–44 %. 
Анализ гранулометрического состава селевых отло-
жений на северо-восточном склоне Большого Кавказа 
показывает, что в основном на реках сели проходят 
на уровне паводков. Здесь коэффициент нарушения 
сели речных водосборов равен 0,03–0,33, а уклон рек 
составляет 15,1–186 ‰.

Интересно, что в отличие от северо-восточного 
склона Большого Кавказа на южном склоне грану-
лометрический состав селевых отложений за летний 
период составляет 0,005–0,01 мм: в июне – 17–56 %, 
в июле – 16–88 % и в августе – 2–75 % , а выше 100 мм 
в июне – 10–43 %, в июле – 5–57 % и в августе – 
4–35 %. Наши исследования показывают, что грану-
лометрический состав селевых отложений на южном 
склоне Большого Кавказа, составляя в июле 0,005–
0,01 мм и 100 мм, преобладает над селевыми отло-
жениями северо-восточного склона. Это объясняется 
тем, что на южном склоне Большого Кавказа на по-
верхности речных водосборов условия образования 
продуктов выветривания сильно отличаются от севе-
ро-восточного склона. Здесь на высокогорьях – мороз-
ное, а на остальных поясах физическое и механиче-
ское выветривание, а также легко размываемых пород 
(шисты черных глин) больше, чем на северо-восточ-
ном склоне. Отмеченные продукты выветривания ха-
рактеризуются большим объемом селей.

В последние годы осенью, особенно в октябре, 
гранулометрический состав селевых отложений 
на южном склоне Большого Кавказа в основном со-
ставил 0,005–0,01 мм, 0,01–0,05 мм и 0,5–1 мм, а ино-
гда 1–2 мм и 10–20 мм. В отличие от южного склона 
на северо-восточном склоне гранулометрический со-
став селевых отложений в указанный период составил 
0,005–0,01 мм и 0,01–0,05 мм, а также наряду с этим 
наблюдается 2–5 мм и более 100 мм. Это объясняется 
запаздыванием летнего сезона.

На основании последних данных об объеме селей 
нами вычислены значения скорости понижения по-
верхности водосборов рек. Наибольшая высокая вели-
чина интенсивности смыва свойственна селевым во-
досборам рек Талачай и Шинчай. На селеносных реках 
средний денудационный метр составляет 114,5 лет.

Выносимый селеносными реками материал нака-
пливается в предгорной части и межгорных прогибах 
в виде мощных конусов выноса.

Все вышеуказанное свидетельствует о большом 
объеме селевых материалов, что говорит о том, что 
на отдельных реках происходили мощные сели. При-
мерами могут служить р. Балакенчай, Талачай, Му-
хахчай, Курмукчай, Шинчай, Кишчай, Дашагылчай, 
Вельвеличай, Гудиалчай и др.
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Решение вопроса еще не исчерпано, с накоплени-
ем стационарных данных над наибольшими расхо-
дами взвешенных наносов найдутся новые пути его 
решения.

Заключение
1. Изучение селей Большого Кавказа показывает, 

что в будущем необходимо усилить всесторонние ис-
следования в гидрологическом аспекте.

2. В овражных районах Большого Кавказа и в вер-
ховьях рек необходимо проведение противоэрозион-

ных мероприятий с сочетанием лесомелиоративных 
и гидротехнических сооружений.

3. Особенности рельефа водосборов способству-
ют формированию селевых потоков. Селевые явления 
на Большом Кавказе можно подразделить на паводки 
селевого характера и селевые потоки. Из них первая 
группа относится к его северо-восточному склону, а вто-
рая – к южному. Катастрофические селевые потоки на-
блюдаются в маловодные годы с сильным засушливым 
летом и интенсивными ливневыми осадками (3 мм/мин) 
в направлении от высокогорья к конусам выноса.
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Abstract: The article deals with the flushing intensity and the volume of 5-hour duration 
mudflows with the highest discharge of suspended sediments of rivers.
In the Great Caucasus, mudflows originate mainly as a result of the accumulation of 
weathering products, storm precipitation, the occurrence of sudden pulsation movements, 
and produce a destructive effect.
Reliability of the comparison of mudflow origin depends mainly on surface flushing and its 
granulometric composition. This indicator is an objective average value of the combination 
of the influence of natural factors on the formation of mudflows, which makes it possible to 
predict a large one. On the northeastern slope of the Greater Caucasus, the granulometric 
composition of the mud deposits in the amount of 0,005–0,01 mm is 11–54 % in June, 15–
59 % in July, 0,2–80 % in August; and for those over 100 mm it is 2–48 % in June, 3,45 % 
in July and 10–44 % in August. On the southern slope, the granulometric composition of 
the mud deposits in the amount of 0,005–0,01 mm and 100 mm in July prevails over the 
mudflows of the northeastern slope. An analysis of the granulometric composition of the 
mud deposits on the northeastern slope of the Greater Caucasus shows that the mudslides 
happen at the flood level near rivers. Here, the disturbance coefficient of the river basin 
mudflow is 0,03–0,59, the slope of the rivers is 15,1–186 ‰, and the mudflow volume is 
6840–32400 tons.

For citation: Mammadov J. H. Sel’ kak faktor razrusheniia gor (na primere Azerbaidzhanskoi chasti Bol’shogo 
Kavkaza) [Mudflow as a Mountain Demolishing Factor in the Azerbaijan Region of the Great Caucasus]. Bulletin of 
Kemerovo State University. Series: Biological, Engineering and Earth Sciences, no. 1 (2018): 61–67. 
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