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Прогляциальные зоны - уникальные горные ландшафтные системы, занимающие поло-
жение непосредственно у современной границы ледника. Ледник является определяющим
фактором формирования рельефа в подобных зонах [1]. Чаще всего граница прогляциаль-
ной зоны проводится по конечной морене, образовавшейся во время малого ледникового
периода [2]. Во время современного изменения климата (с конца малого ледникого пери-
ода по н.в.) прогляциальные зоны значительно расширялись и сейчас длина некоторых
достигает 1 км, а площадь 106 м2 [2].

Прогляциальные зоны - уникальные каскадные системы, в которых можно вы-
делить 3 уровня: кары, скальные стенки; склоны; днище долины [3]. Основой каскадности
этой системы является движение наносов от верхнего уровня к нижнему. Каждой субси-
стеме свойственен свой набор геоморфологических процессов, форм рельефа и отложе-
ний. В результате эволюции прогляциальная зона проходит через 3 стадии: гляциальная,
парагляциальная, перигляциальная [1]. При эволюции прогляциальной зоны происходят
изменения в рельефе и интенсивности процессов. Таким образом, рельеф и геоморфоло-
гические процессы в прогляциальных зонах зависят от множества обстоятельств.

Рельеф прогляциальных зон отличается высоким разнообразием. Из-за активной дея-
тельности геоморфологических процессов он нестабилен. Наибольшую площадь в прогля-
циальной зоне занимают ледниковые формы рельефа, а именно разнообразные морены.
Верхние части склонов обычно представлены скальными стенками, которые, разруша-
ясь, поставляют материал для обвалов и осыпей. В средней и нижней части склона в
результате гравитационных процессов образуются осыпные конусы и шлейфы, отдельные
обвальные тела. В средней части склона, с увеличением количества рыхлого материала
могут отмечаться формы криогенного рельефа: формы морозной сортировки (каменные
кольца, многоугольники и др.), солифлюкционные террасы и др. В нижней части долины
располагаются формы флювиального (при участии талой ледниковой воды) рельефа: се-
левые гряды и террасы, примитивные поймы. В прогляциальной зоне часто встречаются
подпрудные озера.

Основные генетические группы процессов, которые имеют максимальное распростра-
нение в прогляциальных зонах: ледниковые, склоновые, флювиальные и флювиогляциаль-
ные. Эти процессы высокодинамичны, они оказывают наибольшее влияние на перефор-
мирование рельефа в прогляциальных зонах. Основная причина высокой интенсивности
процессов в этой зоне - высокогорное положение в близости к границе ледника.
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