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					Эта страница была вычитана

б. или м. сплошной чехол на поверхности Л. Она встречается на горных Л. и, в редких случаях, на краевой части материковых Л. Особенно славятся поверхностной мореной ледники Тянь-шаня, Памира и Аляски. Ледник  — Гармо на Зап. Памире, при длине в 29 км, на протяжении 9 км вверх от конца совершенно засыпан мореной. На Аляске большой Л. подножия — Маляспина — покрыт таким толстым слоем поверхностной морены, что на нем растет еловый лес. Поверхностная морена состоит из обломков, скатившихся на Л. со склонов гор и принесенных самим Л. (и его притоками) при его движении вниз по долине. Поверхностная морена, если она не образует сплошного чехла, выражена обычно в виде змеевидно вытянутых продольных гряд — боковых и срединных морен. Боковые морены образуются из обломков, скатившихся со склонов долины и оторванных при трении края Л. о борта долины. Срединные морены образуются или путем соединения бобковых при слиянии двух Л. или при обтекании Л. скалистого острова, пронзающего толщу льда и возвышающегося над его поверхностью (такназ. нунатак). Внутренняя морена образуется путем трения Л. о свое ложе и погружения в толщу льда поверхностной морены. Внутренняя морена распределена во льду полосами, подчиняясь общей системе полосчатости льда. При таянии льда она образует основную, или донную морену (отложенную). К разновидностям отложенных морен принадлежат также береговые морены, представляющие результат отложения боковых морен. Береговые морены образуют валы, сопровождающие с боков долинные Л. Наиболее изучаемая разновидность отложенной морены  — это конечная морена. Нагромождается она из обломков, принесенных к краю Л. Поэтому конечные морены служат для определения положения края Л. в различные периоды его истории. Напорная конечная морена состоит из смятых и раздробленных Л. коренных пород, выходивших вблизи самого края ледника. Морена, отложенная в виде беспорядочной группы холмов, образует холмисто-моренный рельеф. Такой рельеф особенно характерен для областей древнего оледенения равнин. Моренные отложения называют еще глацигенными, понимая под последними отложения, образованные работой самого льда. От них отличают глациальные отложения, оставленные агентами, косвенно связанными с Л. Наиболее распространены глациальные отложения ледниковых вод — озерных (глациально-озерные) и текучих (флювиогляциальные). Глациально-озерные отложения образуют чрезвычайно характерные тонкослоистые илы — продукт оседания в озерах ледниковой мути — ленточные глины. Слоистость ленточных глин годичная. Флювиоглациальные отложения — чаще всего галечные пески, залегающие ровными широкими полями (зандровые поля) или длинными правильными грядами (озы, см.). — Формы ледниковой эрозии: ледниковая полировка, курчавые скалы, бараньи лбы. Горные Л. преобразуют эрозионной работой речные долины в ледниковые, или троги (см.) (корытообразные долины). Отличительные черты трога: широкое закругленное дно, крутые внизу склоны, образующие выше резкий перегиб над дном долины и делающиеся затем пологими (плечи трога). Ледниковой эрозии придают в последнее время сравнительно небольшое значение в формировании рельефа. Она не образует долин заново, а лишь преобразует речные долины. Механизм ледниковой эрозии состоит гл. обр. в откалывании глыб коренной породы. Поэтому сильнее поддаются деятельности эрозии трещиноватые породы, даже если они очень тверды.

Распространение Л. Площадь всех современных Л. на земной поверхности  — 16 млн. км², что составляет 11% площади всей суши. Объем современных льдов  — 20,9 млн. км³. Таяние' этих льдов подняло бы уровень мирового океана на 50 м. Самые большие скопления льда образуют ледниковые покровы  — Антарктический (13,5 млн. км²) и Гренландский (1,8 млн. км²). Мощность Гренландского ледникового покрова достигает 1.900 м, а высота его ледниковой поверхности  — 3.150 м. В более низких широтах Л. имеются лишь в горах. Их высотное положение определяется высотой снеговой линии. Снеговая линия повышается при движении к тропикам и достигает наиболее высокого положения над ними, после чего несколько понижается над экватором. Такое положение снеговой линии объясняют сухостью климата тропических поясов и влажностью климата экваториального пояса. Высота снеговой линии: Шпицберген  — 300—600 м, Гренландия  — 1.300—1.400 м (в среднем), Норвегия  — 700—1.900 м (повышается внутрь гор), Альпы  — 2.700—3.000 м, Мексика (Орисаба, Попокатепетль) — 4.500 м, Каракорум  — 5.800 м; в Андах Юж. Америки (между 17° и 27° ю. ш.) снеговая граница поднимается до 6.100 м. Последние три цифры характеризуют высоту снеговой линии в тропиках. На потухших вулканах Центр. Африки, расположенных на экваторе (Кения, Килиманджаро, Элгон), высота снеговой линии  — 4.500—4.800 м. Площадь оледенения отдельных горных районов: Аляска  — 51.200 км² (площадь отдельных Л. подножия достигает здесь 4.000 км², как Маляспина; долинные Л. имеют до 90 км длины); Шпицберген  — 56.000 км²; Альпы  — 3.850 км² (Алечский Л., самый длинный в Альпах, — 26,8 км); Норвегия  — 5.000 км² (в том числе в группе Иостедаль  — 1.000 км²); Каракорум  — 10.250 км² (ледник Сиахен  — 73 км длины).

Ледники СССР. В арктической зоне СССР имеется много небольших ледниковых щитов: на островах архипелага Франца Иосифа, на северном острове Новой Земли, на островах архипелага Сев. Земли и архипелага Де-Лонга. Площадь оледенения на архипелаге Франца Иосифа (общая) — 17.300 км² (7 ледниковых щитов мощностью в 200—250 м). Площадь ледникового щита Новой Земли  — 26.000 км² (мощность  — 250—300 л), Сев. Земли (общая) — 15.181 км². Богаты Л. горные районы СССР (Кавказ, Памир, Тянь-шань, Джунгарский Ала-тау, Сев. Урал, Саур, Алтай, Зап. и Вост. Саяны, Хараулахский, Верхоянский, Анадырский хребты, хребет Черского, вулканы Камчатки). — Кавказ. Снеговая линия поднимается от западной к вост. части хребта от 2.650 м до 3.700—3.800 м, она повышается также к осевой части хребта. Площадь оледенения  — 1.970 км². Насчитывается 278 ледников 1-го разряда и 1.112 Л. 2-го разряда. Самый большой ледник  — Дых-су (Балкария), длиной 15,3 км; ледник Караугом имеет 14,9 км длины. Небольшое оледенение есть в Закавказьи — на Алагезе (5, 8 км²).

Горы Ср. Азии имеют самую большую в СССР площадь древнего оледенения, достигающую 11.000 км². Снеговая линия поднимается от
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