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				Эта страница не была вычитана

матические зоны. Нижний пояс имеет черты теплого субтропического климата в двух разновидностях — влажной (Колхида, Ленкоранский район) и сухой (Куринская низменность); далее следует зона умеренно-теплого климата с жарким летом (долины и котловины у юж. подножья Большого К., предгорья и нижние склоны гор). Выше идет полоса умеренно-холодного влажного климата средних склонов гор, одетых широколистными лесами, затем  — сухой нагорно-континентальный климат (Армянское нагорье), еще выше — полоса холодного высокогорного климата с продолжительной снежной зимой. Эту полосу можно подразделить на три зоны — субальпийскую, альпийскую (горных лугов) и верхне-альпийскую (выше снеговой границы).

Весьма разнообразно на К. также распределение влажности и осадков. На Прикаспийской низменности среднее годовое количество осадков колеблется от 400 мм до 200 мм, уменьшаясь кВ.; значительная часть этого района имеет поэтому климатический режим полупустыни. Заметно влажнее центр, и зап. районы Предкавказья с годовыми осадками от 400 мм до 600 мм (степной климат), а на предгорных равнинах — от 600 мм до 800 мм; больше 600 мм выпадает за год также в верхней части Ставропольской возвышенности. Горная область Большого К. имеет бблыпую влажность (от 1.000 мм до 1.500 мм) в своей высокой западной и средней части, причем ю.-з. склон Большого К. отличается* бблыпей влажностью, чем северовосточный. Заметно уменьшаются осадки в пониженном зап. районе Большого К., в особенности же в вост, части Большого К., где в районе внутреннего горного Дагестана выпадает от 400 мм до 600 мм годовых осадков (за исключением более влажной альпийской зоны), а в вост, оконечности Большого К. — еще меньше (от 200 мм до 600 мм). Наибольшие контрасты в распределении влажности свойственны Закавказью. Для зап. района Закавказья годовое количество атм. осадков всюду больше 1.200 мм, достигая максимума в Батумском районе (от 2.000 мм до 2.500 мм).

Второй по влажности район с годовыми осадками до 1.400 мм находится на крайнем Ю.-В.

Кавказа (Ленкоранский район). Куринская низменность с окружающими ее предгорьями и долина Аракса имеют от 200 мм до 400 мм годовых осадков, на крайнем В. даже менее 200 мм. Здесь т. о. — полупустынный климат.

На Армянском нагорьи среднее годовое количество осадков варьирует б. ч. в пределах от 400 мм до 600 мм, только в нек-рых более высоких местностях превышая 600 лш. Хребты Малого К. в центральной и вост, частях имеют средние годовые осадки от 600 мм до 800 мм.

Современное и древнее оледенение К. Современное оледенение имеет значительное развитие в высокогорной зоне Большого К., особенно в ее центр, части. — В горах Малого К. и Армянского нагорья ледников нет вследствие меньшей высоты гор и большей сухости климата. На вершине Алагёза небольшие скопления вечного снега и фирна. Снеговая граница на Большом К. лежит ниже в западной части (от 2.700 до 3.000 м) и повышается кВ., имея в центральной части Большого К. высоту 3.200—3.500 м, а в вост, части  — 3.500—3.700 м.

Это является результатом увеличения сухости климата к В. Высота снеговой границы варьирует в зависимости от местных топографиче 470

ских и климатических условий. Общая площадь оледенения на Большом К. определяется в 1.965 км* — в два раза меньше, чем в Альпах, несмотря на большую высоту К., т. к. Альпы находятся ближе к Атлантическому океану и отличаются более влажным климатом. Северный склон Большого К. намного превосходит южный по размерам оледенения (1.450 км*; южный  — 500 км*); на сев. склоне насчитывается 218 ледников 1  — го разряда и 764 ледника 2  — го разряда, на юж. склоне  — 59 ледников 1  — го разряда и 348 ледников 2  — го разряда. Самые крупные ледники Большого К. находятся в центр, части на сев. склоне, таковы: Дыхсу  — 15, 2 км длины, Карагом  — 14, 9 км длины, Безинги  — 13, 6 км. Крупные ледники К. принадлежат к альпийскому долинному типу, из мелких ледников много каровых. Вершина Эльбруса покрыта сплошным фирновым покровом, от к-рого расходятся в разные стороны 17 ледников 1  — го разряда; общая площадь вечных снегов и льдов на Эльбрусе достигает 144 км*.

Ледники играют важную роль в питании многих рек К., обусловливая их полноводность и черты водного режима альпийского типа (с летними подъемами воды).

Современные ледники сосредоточены исключительно в пределах верхней полосы высокогорного К. Гораздо более обширным было оледенение К. в четвертичном периоде. Согласно данным современных исследований, для К. предполагается наличие трех оледенений, к-рые обычно сопоставляют с альпийскими и относят к вюрмской, рисской и миндельской эпохам.

Самое наступление оледенений было, повидимому, связано с мощными вертикальными поднятиями Большого К., происходившими несколько раз в течение четвертичного периода. По предположениям’ А. Л. Рейнгарда, миндельское оледенение было наибольшим, и ледники спускались тогда с гор на предгорную равнину. Рисское оледенение не выходило за пределы предгорных хребтов, вюрмское было еще меньше и захватывало преимущественно высокогорную зону, обусловив характерный для нее рельеф с господством форм горно-глациального типа. В горах Малого К. и Армянского нагорья плейстоценовое оледенение захватило, повидимому, только наиболее высокие участки, как вершину Алагёза и некоторые вершины Зангезурского, Южно-Гокчинского и Муровдагского хребтов. На последних, впрочем, следы оледенения (кары, троги) пока еще недостаточно изучены. Во всяком случае, в Закавказья оледенение было незначительно и почти не оказало воздействия на рельеф.

Реки и озера. Почти все реки К. берут начало в горах и в значительной степени принадлежат к типу горных потоков; только нижние части течения более крупных рек пролегают на равнинах. В этом и состоит основная особенность рек К., имеющих малое значение для судоходства, но зато обладающих огромными запасами водной энергии. Эти запасы на К. определяются ок. 16 млн. л. с. Гидросеть К. может быть подразделена на реки Сев. К. и реки Закавказья. Из первых наиболее крупны и являются: Кубань, Терек и Кума (см.); из рек Закавказья — Кура, Араке, Рион, Ингур, Кодор, Бзыбь (см.) и др. Черноморско-Каспийский водораздел проходит по Сурамскому хребту и Ставропольской возвышенности. Характерным для рек К., берущих начало из ледников (Кубань, Терек, Рион и др.), является альпийский
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