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АННОТАЦИЯ

Н астоя щ ая  брош ю ра п р едн азн ач ен а д л я  ш ирокого  
круга читателей , интересую щ ихся морем .

В ней и злагаю тся  общ и е сведен ия  о м орских теч е
ниях, их природе и значении. Д а е т с я  представлени е

■ о том , кйк изучаю тся  течения и об  общ ей  схем е теч е
ний М ирового океана .

Б рош ю ра не является учебны м  пособием  и особой  
подготовки к ее чтению  не т р ебуется . О на м о ж ет  быть 
интересна и п олезна дл я  н абл ю дател ей  м орских ги др о
м етеорологических станций и эк и паж ей  судов  как  
п роизводящ их океанограф ические и сследован ия, так  и 
транспортного ф лота.

В т ор ое и здан и е брош ю ры  подверглось небольш ой  
авторской п ереработке.



ВВЕДЕНИЕ '

V[Далеко не все ясно представляют себе те обширные передви
жения мощных маос воды, которые происходят в океанах и мо
рях и носят название морских теченийД Более того, человек, не 
знакомый с океанографией, находясь в открытом море «а борту 
корабля, даже не может сказать, идет ли корабль в зоне какого- 
либо течения, несет ли его течением и куда. Не всегда может 
сказать это даже опытный моряк, вооруженный техническими 
средствами современного кораблевождения. Иначе обстоит дело, 
когда корабль находится вблизи берега. В этом случае морепла
ватель подобен путнику, плывущему по реке. Из наблюдений за 
положением корабля по отношению к приметным береговым 
пунктам обычно без труда можно установить, воздействует ли 
здесь на корабль какое-либо течение или'нет.

[Велико в природе значение морских течений: они переносят 
тепло, энергию и содержащиеся в воде соли на огромные рас
стояния. Океанские и морские течения, тесно связанные с про
цессами, происходящими в атмосфере, исключительно важны в 
процессах жизнедеятельности Мирового океана и своим влия
нием на климаты земного шара. Воды океанов и морей, поглощая 
в теплое время года огромные количества тепла, поступающие от 
Солнца (солнечная радиация), аккумулируют его и сохраняют 
на зимний, холодный период. Зимой они постепенно передают 
свои тепловые запасы в атмосферу. Это тепло- уносится воздуш
ными потоками далеко за пределы океанов и морей на обшир
ные пространства м атериков '

В практике мореплавания морские течения являются факто
ром, исключительным по-своему значению. Моряки отчетливо 
представляют себе важность учета течения при плавании. Они
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знают, что течение, будучи по -своему направлению 1 противопо
ложным пути корабля, тормозит его движение и, -наоборот, 
'будучи попутным, помогает ему скорее достигнуть дели. Поло
жение, когда течение или не точно известно или переменно и 
зависит от случайных причин, весьма затрудняет расчет навига
тора. Вот почему причинй” й характер течений не.перестают инте
ресовать мореплавателей. „

1 Н ап равл ени е течения оп р еделяется , как и направление ветра , по к ар 
туш ке ком п аса, окр уж н ость  которой  р а зб и та  на рум бы  и градусы . Р азн и ц а  
зак лю чается  в том , что, как говорят моряки, направление ветра отм ечается  
«в ком пас», а н аправление течения «из ком паса».

Е сли, наприм ер, направление течения со в п ад ает  с  направлением  ветра и 
ветер д у е т  от северо-восток а (в к о м п а с), то  течение и дет  (из к ом п аса) на 
ю го -за п а д  и является ю го-зап адн ы м  в отличие от северо-восточн ого ветра.

Скорость течения и зм ер яется  в у зл а х  или м орских м илях в час, т . е. в 
м ерах , с давн и х врем ен приняты х у  м ореп лавателей . П ри океанограф ических  
н аблю ден ия х скорость течения обы чно оп р еделяется  в сан тим етрах  в сек ун ду  
или в кил ом етрах  в час. Д л я  перевода  одн и х  мер в др уги е п ользую тся  со о т 
нош ениями:

1 у зел  =  51,5 см /сек ; 1 см/сек  =  0,02 у зл а , или прибл иж ен но 0 ,04  км/час.



Г л а в  a I

ИЗ И С Т О Р И И  И З У Ч Е Н И Я  М О Р С К И Х  Т Е Ч Е Н И Й

М О Р С К И Е  П УТИ Н А Ш И Х  П Р Е Д К О В

v О существовании морских течений люди знали еще в глубокой 
древности. Так, например, сведения о течениях в проливах — 
Керченском, Босфоре, Дарданеллах и Гибралтарском приводятся 
в трудах древних греческих ученых, начиная с Аристотеля 
(IV век до нашей эры). Безусловно и наши предки, смелые мо,- 
реходы, еще в VI—VII веках нашей эры плававшие на своих 
ладьях не только в Черном море, но позднее и за его пределами, 
знали о морских течениях. *

В древнерусских литературных источниках — в летописях —  
много места уделено так называемой «Повести временных лет», 
дошедшей до нас в редакции начала XII века. В Повести при
водятся сведения' о многих исторических событиях на Руси, 
даются географические представления, в том числе и о так на
зываемом «пути из варяг в греки».

Под этим названием в летописи подразумевался внутренний 
речной путь из Балтийского моря в Черное. Но в Повести до
вольно Подробно описан и другой (морской) вариант пути, из
вестный русским, а именно путь, связывавший древний Новгород 
с далеким югом, с Византией, через моря, омывающие Европу 
с запада: 1 «Путь из варяг в греки и из грек по Днепру и в вер
ховье Днепра волок до Ловати, а по Ловати входят в Илмерь 
(Ильмень) озеро великое. Из него течет Волхов, втекающий в 
озеро Великое Нево (Ладожское); из того озера впадает устье 
в море Варяжское (Балтийское). По тому морю можно идти до 
Рима, а от Рима можно прийти по тому морю к  Царьграду. От 
него можно прийти в Понт (Черное) море, в которое' втекает 
Днепр река . . .»  Подкрепляя это сведениями из других источни
ков, в том числе и зарубежных, советские' историки приходят

1 «Л етопись по Л аврен тьевск ом у списку», стр. 6. И зд а н и е  А р хеогр аф и ч е
ской комиссии, С П б. 1872.
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к выводу, что плавания русских по этому морскому пути проис
ходили, видимо, с X или даже с IX по XII век.

Только нависшее над Русью с. XIII века монголо-татарское иго, 
затронувшее и северо-западные ее области, ослабило позиции 
новгородцев на Балтийском море и вынудило их прекратить 
дальние плавания.

Естественно, что если смелые русские люди успешно преодо
левали немалые трудности дальних плаваний, то они, несом
ненно, должны были иметь и достаточные представления (по 
тому времени) о морских течениях на указанных морских путях. 
Недаром в. нашем народном эпосе можно встретить такое образ
ное выражение, как «океан-река», видимо, связанное с пред
ставлениями о текучести вод в океане.

В XI—XII веках из Северной Европы скандинавы-норманны 
плавали сперва в Исландию, затем в Гренландию и Северную 
Америку. Плавания эти совершались на судах, близких по форме 
и размерам к русским ладьям.

Судя -по названиям, которые норманны давали некоторым 
пунктам в Северо-Восточной Америке, к юго-западу от острова 
Ньюфаундленд, как например, остров Течений, залив Течений, 
мыс Течений, они уже были знакомы с течениями в море и, сле
довательно, в той или иной мере их учитывали.

S Арабы, много плававшие по Средиземному морю и Индий
скому океану между Египтом и Месопотамией, им-ели достаточ
ное представление о муссонных течениях в океане и течениях 
вдоль восточных берегов Африки. Китайцы, изобретатели ком
паса, опытные мореплаватели, посещавшие многае районы Ти
хого и Индийского океанов, несомненно были знакомы 
с движением морских вод и учитывали его практическое значе
ние.

Европейцы, выйдя на широкие просторы Атлантического 
океана скоро узнали о существовании в нем мощных тече
ний.

Христофор Колумб'В конце XV века, во время первого своего 
путешествия в Америку, открыл Северное пассатное течение в 
Атлантическом океане и определил его направление. Позднее ему 
удалось произвести еще некоторые наблюдения как над другими 
течениями, так и над ветрами в посещенной им области океана. 
Колумб открыл наивыгоднейший в отношении гидрометеорологи
ческих условий путь в Америку и обратно. 1 Наблюдения над ре
жимом ветров и течений показали ему, что по выходе из Испа
нии нужно сперва спуститься к югу и только затем в. зоне северо- 
восточного пассата 'следовать в западном направлении. Возвра
щаясь обратно в Европу, Колумб избрал более северный 
маршрут (в широте 35—40°), лежащий в зоне западных ветров.

1 Б . П . ' М у л ь т а н о в с к и й . ” «П лаван ия К о л у м б а  в А м ерику и их 
географ ическое значение». Записки  по гидрограф ии, т. 48, Л ен и нград , 1924.



Во втором десятилетии XVI века испанцы обнаружили около 
полуострова Флорида течение такой силы, что, несмотря на зна
чительный попутный ветер, «их корабль относило обратно», Это 
было первое знакомство европейцев с Гольфстримом. Вскоре 
было установлено, что течение это не местное,, а наблюдается на 
весьма значительном протяжении,. Од-пако долгое время все све
дения об этом замечательном течении являлись профессиональной 
тайной испанских мореплавателей.

/ К середине XVI века европейцы открыли почти все главней
шие, течения Атлантического океана и частично Индийского^

Р А Н Н И Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я  О П Р И Ч И Н А Х  Т Е Ч Е Н И Й

Обозначения течений на морских картах появились в XVI ве
ке, но только © отдельных, опасных для плавания районах, 
например в области сильных течений среди Лафотенских остро
вов (Мальстрем, см. «иже) и т. п. Несколько позднее появились 
первые книги с описаниями и рассуждениями о морских течениях. 
Описания этого явления в большинстве случаев были довольно 
правдоподобны, однако высказывания о причинах течений весьма 
предположительны.

Первая общая сводная карта главных морских течений в 
океанах была опубликована в Голландии, в .середине XVII века 
(1655 г.). Она представляла собой заметный шаг вперед, обоб
щ ая тогдашние представления о водных потоках в Мировом 
океане, но в то же время свидетельствовала oi явной еще недо
статочности и малой достоверности сведений о них. Одна из 
выпущенных в то время к а р т — схема течений в Северном Л е
довитом океане — была явно фантастической. Автор ее предпо
лагал, что морские воды заглатываются громадным жерлом, 
существующим\в районе Северного полюса, затем проходят неиз
вестными путями через ядро Земли и вновь выходят на ее 
поверхность на Южном полюсе. Так автор пытался объяснить 
причину круговорота вод' Мирового океана.

Характерно, что на картах течений XVII века почти не приво
дилось данных о скорости ’течений, о их физической природе и 
границах.

С У Д О В Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы  —  С В О Д К И  П Е Р В Ы Х  Н А Б Л Ю Д Е Н И И  

Н А Д  Т Е Ч Е Н И Я М И  В М О Р Е

' Материалами для изучения течений долгое время являлись 
наблюдения моряков-судоводителей, которые были заинтересо
ваны в «их не только из-за любознательности, но и в силу пря
мой .необходимости.

Дошедшие до нас вахтенные журналы XVI—XVII веков и 
начала XVIII века указывают на большую наблюдательность 
мореплавателей той эпохи и на тщательность записей виденного.
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Плавающие по воде разного рода предметы, полосы оторванных 
водорослей (морской травы), морская пена, взмыленная при 
встрече двух разных течений, давали опытному глазу моряка, 
возможность не только установить наличие, но и определить на
правление, а  иногда даже скорость, течения.' Множество подоб
ного рода указаний можно найти и в рукописных лоциях русских 
поморов, с давних времен бороздивших воды морей нашего се
вера. Это были переходившие по наследству из поколения в по
коление своеобразные пособия для плавания, в частности, в- 
Белом и Баренцевом морях. , -

П Е Р В Ы Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я . В Ы Д А Ю Щ А Я С Я  Р О Л Ь  Н А Ш И Х  
К Р У Г О С В Е Т Н Ы Х  М О Р Е П Л А В А Т Е Л Е Й  П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Ы  X IX  В Е К А  

В И ЗУ Ч Е Н И И  Т Е Ч Е Н И Й  В М И Р О В О М  О К Е А Н Е

Первые сведения о специальных наблюдениях над течениями 
в отечественных морях относятся к первой половине XVIII века, 
ко времени героических работ Великой северной экспедиции 
(.1734-1743 гг.), производившихся лейтенантами Харитоном и 
Дмитрием Лаптевыми, Прончищевым, Скуратовым, Малыгиным, 
Овцыным, штурманом- Мининым и др. В особенности плодот
ворны были- работы Харитона Лаптева, давшего первую сводку 
по физической географии сибирских морей, в частности, моря, 
получившего в советское время название моря Лаптевых.

Первая правильная схема течений, существующих в Поляр
ном бассейне Ледовитого океана, была составлена и опублико
вана гениальным русским ученым М. В.--Ломоносовым (1763 г.). 
Он же настойчиво указывал на необходимость снаряжения 
экспедиции для изучения условий плавания «Сибирским океа
ном». Такая экспедиция и была организована в 1765— 1766 гг. под 
начальством В. Чичагова. В инструкции, составленной для нее 
Ломоносовым, говорилось о необходимости наблюдений для 
изучения приливных течений, имеющих важное значение для ре
шения практических задач мореплавания.

Усовершенствования в области мореходной астрономии и 
особенно изобретение в 1767 г. хронометра, столь важного для 
определения долготы, много способствовали изучению течений. 
Появилась возможность определять не только направление, но и 
скорость течения, применяя так называемый навигационный спо
соб измерения течения, о котором мы окажем ниже.

К этому же времени (1770 г.) относится и одна из самых 
первых попыток научного изучения течения Гольфстрима. 
В”. Франклин, ученый и прогрессивный деятель, бывший в это 
время директором почт США, обратил внимание на то, что 
почта, доставлявшаяся на пакетботах1 из Англии (Фальмута) в. 
Нью-Йорк,, находилась в пути на две недели больше, чем грузы

1 Так назы вались в те  врем ена п очтово-пассаж ирские суд а .



на коммерческих судах , ходивш их и з  Л ондона в Н ью -П орт (не
сколько восточнее Н ью -Й о р к а). П ричиной этого  являлось то, 
что судам и, перевозивш им и почту, ком ан довали  английские мо-
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ряки , незнаком ы е с  С еверо-А тлантическим  течением —■ п родолж е
нием  Гольф стрим а, а кап итанам и  торговы х судов бы ли  
ам ериканцы , хорош о знавш ие эти течения б лаго д ар я  своим п л а
вани ям  у восточных берегов С еверной А мерики. П о настоянию-



Ф ран кли н а  м оряки начали  производить во врем я своих рейсов 
р егулярн ы е наблю дения над  течениями. Это д а л о  возм ож ность 
Ф ранклину  состави ть первую  научно-обоснованную  схему 
Г ольф стрим а и  С еверо-А тлантического течения (рис. 1).

М ногочисленны е и денны е наблю дения н ад  течениям и в м орях 
<и океан ах  были выполнены русскими м орякам и во врем я круго
светны х плавани й, соверш енны х в первой половине X IX века.

О том, какое значение при давалось ими изучению  морских 
течений, ярко  свидетельствую т приводимы е ниж е строки из сочи-

Рис. 2. Шлюп „Надежда" экспедиции Крузенштерна.

-нения первого русского кругосветного м ореп лавателя  И . Ф. К ру
зен ш терн а: «П утеш ествие вокруг света в 1803, 1804, 1805, 
1806 годах  на кор аб л ях  «Н адеж де»  и «Н еве» (рис. 2 ) .

В третьей части этого труда, посвящ енной научны м  резуль
т а т а м  п лавани я, автор -знакомит читателя с ря^дом табл и ц  «су
точн ого  счисления кораб ля  « Н адеж да»  с показанием  астроном и
ческих, метеорологических и м орских наблю дений». В ' этом 
ценном докум енте помещ ены поденные данны е счисления пути, 
проходимого кораблем  под п арусам и  в  открытом море, за  все 
т р и  года его плавани я. Здесь  ж е  перечисляю тся пункты астроно- 
■мических обсерваций (определений) действительного места 
■корабля, производивш ихся почти каж ды е сутки. Н о особенно 
важ н о  то, что одновременно в табли ц ах  даю тся величины тече
ний, вычисленных из наблю дений.

Т ретья ж е  гл ав а  этой части посвящ ена специально наблю - 
„дениям н а д  течениями, их обобщ ению , и вы водам . В есьм а и-нте-
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ресно, что автор начинает эту  гл ав у  словам и: «П ознание течения 
м о р я  столь важ н о  д л я  м ореплавания, что м ореходец д олж ен  
поставить себе  обязанностью  производить « а д  оны м н аблю дения 
во всякое вр ем я  с  возм ож н ой  точностью ».

И з описания методики наблю дений ясно, что этого принципа 
сам  К рузенш терн  полностью  при держ и вался . Н аблю ден ия произ
водились с величайш ей тщ ательностью . Н аблю ден ия, вы полнен
ны е на « Н адеж де» ,' несм отря на то, что после их производства 
п рош ло у ж е п олтораста лет, и по сей день не утрати ли  своего 
вы даю щ егося научного значения. П роизведенны е в Государствен
ном океанограф ическом  институте проф. JT. Ф . Рудовицем  
сравн ен и я  данны х, полученны х К рузенш терном  д л я  р яд а  о б л а 
стей  М ирового океан а, с соврем енны м и картам и  второго том а 
М орского атл аса  (изд. 1953 г.) п о к азал о  их изум ительное 
подобие.

Во врем я п л аван и я  на «Н адеж де»  К рузенш терном  было от
кры то В осточно-С ахалинское течение в О хотском  море, уточнена 
величина скорости  мощ ного течения у м ы са И гольного (юго- 
вЪсточное побереж ье А ф рики) и  т. п. О дним и з  первы х он п ро
и звел  наблю дения (1804 г.) н ад  течением Куро-Сио.

Н есколько позднее Ф. Л и тке на «С енявине» обн аруж и л  
Э кватори альн ое противотечение в зап адн ой  части Тихого океан а. 
Зам ечател ьн ы е  н аблю дения н ад  течениям и были выполнены
В. М . Головиным при плавани и  н а  «Д иане» , О. Е . К оцебу и

- ф изиком  Э. X. Л ен ц ам  на «П редприятии», Ф. Ф. Б еллин сгаузеном  
и М . П . Л азар ев ы м  на «Востоке» и  «М ирном» в  А нтарктике и 
многими другим и. З ам етки  Б елли н сгаузен а  об условиях плаван и я  
того врем ени представляю т научны й интерес не только д л я  об 
л асти  А н та р к ти к и .1 П риведем  в качестве  прим ера зам етку  
о  плавани и  в тропической области  А тлантического океан а и 
условиях перехода через, ш тилевую  зону в районе экватора: 
«7  о ктя б р я  (1819 г.) н ачали сь ш тили и  м аловетрие, обы чно близ 
эк в ато р а  встречаем ы е. В полдень мы находились, в - ш ироте 
7°14' сев., долготе  22°11' зап . Течение нас увлекло  к  север о -за 
п а д у . ... 8 о ктября . П о  наступлении ш тилей мы весыма медленно 
ш ли вперед. В полдень 8-го находились в ш ироте ,Ь°Ъ2* сев., д о л 
готе 20°53' з а п . . .  13 октября. Ветер часто перем енялся от Ю В 
к  Ю . Ш ли дож д и , от ю га ш ла  б ольш ая  зы бь, что предвещ ало 
скорое наступление ю ж ного п ассата  . . .

В продолж ение ш тилей  мы им ели течение с  разн ы х сторон, и з 
чего ви д н а  неправильность оного, происходящ его от  ветров, гос
подствую щ их неп одалеку  сего м еста по причине нап равлени я 
аф ри кан ского  берега, которы й бы л сам ы й  близкий к  нам  и  от 
неровностей м орского д н а . . .  14 октября в полдень, когда мы 
достигли ш ироты З'ЧО' сев., долготы  19°19/ зап ., ш тили и  пере

1 Ф. Ф. Б е л л и н с г а у з е н .  «Двукратные изыскания в Южном Ледо
витом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1‘820 и 18!2'1 гг. на 
шлюпах «Восток» и «Мирный», ч. 2, 1831 г.
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менные ветры  кончились, н ач ался  тихий ю ж ны й ветер, по м ере 
приближ ения наш его  к экватору  постепенно увеличивался  и от^ 
ходил к  востоку.

И з северного пассатного ветр а  мы вы ш ли в ш ироте 7° 14' сев.. 
Ю ж ны й ж е  (пассат) встретили в ш ироте 3°10/ сев.; сл ед о в а 
тельно, линия равновесия 1 тем пературы  воздуха обоих п о л у ш а
рий бы ла тогда в ш ироте 5°12' сев.

К огда К рузенш терн проходил вдоль сего ж е  места, равновесие- 
тем пературы  бы ло в ш ироте 4С,4 5 '-сев ., а у  Головнина на «ДигГ- 
не» -— 4 °0 Г  сев.».

И з приведенного видно, какое больш ое значение наш и первые- 
кругосветны е м ореп лаватели , плававш и е н а  парусны х кораблях,, 
при давали  наблю дению  течений и ветров, в частности, в тропиче
ской зоне океан а. О собенно важ н ы м  представлялось им оп реде
ление полож ения -северной и ю ж ной границ ш тилевой полосы в- 
районе экватора . Т олько  б лаго д ар я  трудам  подобных вдумчивы х 
исследователей и  и х  многочисленным наблю дениям  в  разные- 
сез-о-ны и  годы  стало  -возможным установить в дальн ейш ем  сред
ние границы  ш тилевой полосы и определить наиболее удобное 
место д л я  ее перехода.

И нтересно вы сказы вани е по этом у вопросу наш его знаменитого- 
географ а и климатоло-га А. И . В оейкова, помещ енное в  его к л а с 
сическом  труде «К лим аты  зем ного ш ара» , переизданном  в 1948 г.-. 
А кадем ией н ау к  (И збранны е сочинения, т. I ) . 2

В оейков обращ ает-вн и м ан и е на то, что тем п ература воды  под. 
5° с. ш. (в А тлантическом  океане — авт.) выш е, чем на э к в а 
торе и пишет: «Ш ироту 5° сев. мож но н азв ать  метеорологическим, 
экватором  . . .  под этой ш иротой в среднем за  год и тем п ература 
воздуха вы ш е; -здесь ж е  (располож ены ) средние области з а 
тиш ья м еж д у  обоими пассатам и . Э то полож ение р азд ельн ого  
пояса м еж ду  ветрам и  обоих полуш арий -объясняет и более вы со
кую, тем п ературу  поверхности м оря и ниж него сло-я во-здуха».

Р ассм атр и в ая  д а л е е . клим атические карты  тропическ-ого 
Атлантичеоко-го океана, В оейков находит в них подтверж ден ие 
сказан ном у, подчеркивая, что «раздельной чертой в А тлантиче
ском  океане нуж но считать 5° -северной ш ироты, а не экватор»..

О пределение Б елли н сгаузен а, вы сказан н ое ещ е в 1818 г. 
о линии равновесия тем пературы , полученной им в ш ироте 
5°12' -сев., удивительно совп адает  с ф орм улировкой В оейкова и  
м ож ет быть -отнесено к географ ическим  откры тиям , имею щ им 
больш ое значение д л я  познания гидром етеорологического р е 
ж и м а  А тлантического океана.

Н ел ьзя  т ак ж е  не -отметить весьм а обстоятельны е наблю ден и я  
над  морскими течениям и и вы сказы вани я о их классиф икации и.

1 Линией равновесия температуры, о которой упоминает Беллинсгаузен, 
является линия, разделяющая штилевую зону между областями северо-во
сточного и юго-восточного пассатов.

2 Первое издание этого труда относится к 1884 г.
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при чи нах, помещ енны е в тр у дах  О. Е. К о ц е б у ,1 крайне важ н ы е 
я  обстоятельны е исследования течений на А зовском  и Ч ерном  
м о р ях  известного ги д рограф а Е. П . М ан ган ари , на Б елом  м оре и 
у  берегов М урм ан а —  М . Ф. Р ей н еке — личного д р у га  адм и рала  
П . С. Н ахи м ова и  м оряков-декабри стов Бестуж евы х.

ПЕРВЫЕ КАРТЫ ВЕТРОВ И ТЕЧЕНИЙ 
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

М атери алы  по наблю дениям  « а д  течениями и ветрам и , со
бран н ы е м орякам и  р азн ы х  стран , среди которы х русские м оре
п л авател и  бы ли одними и з  .наиболее вы даю щ ихся, достигли в 
середи не X IX в е к а  обш ирны х р азм еров . И х удалось си стем ати 
зи р о в ать  и обобщ ить ученому м оряку ам ерикан цу  М ори. Р е зу л ь 
т аты  наблю дений , произведенны х судам и  над  ветрам и и 
течениям и , были нанесены  им  н а  карты , разделен н ы е на квадраты  
(в 5° длиной и ш и р и н о й ).2 В пределах  каж д о го  кв ад р ата  данны е 

б ы ли  оореднены по м есяц ам  года. В итоге М ори построил н е 
сколько  обобщ енны х кар т  ветров  и течений, которы е бы ли и з 
д ан ы  в труде «И сследования и  м орски е руководства д ля  
плавани я» . К арты  эти получили ш ирокое распространение среди 
м оряков  и  им ели  полож ительное значение д л я  м ореплавания, 
особенно д л я  парусны х кораблей . О тмечаю т, что вскоре после 
прим енения этих к а р т  на практике продолж ительность плаван и я 
на дальн и х  океанских переходах сократилась н а  переходе Н ью - 
Й о р к —  К али ф орн и я  (вокруг м ы са Горн) в среднем  « а  45 суток, 
а  на переходе Н ью -Й орк —  А встрали я —  н а  20 суток.

Во второй половине XIX столетия среди м оряков были ш и
роко  известны  «гонки» парусны х клиперов, возивш их чай  из 
К и тая  в З ап ад н у ю  Е вропу. К орабли  эти им ели  прекрасны е об
воды 3, больш ую  парусность и зам ечательн ы й  ход. Специф ика 
груза , д л я  которого они п редназначались, тр еб о вал а  идеальной 
чистоты, что обычно трудно достигается на паровы х судах , и  зн а 
чительной скорости хода.

В рекордны х сроках  перехода с Д альн его  В остока вокруг 
м ы са Д оброй  Н адеж ды  были заинтересованы  к а к  владельцы , так

1 Еще юношей О. Е. Коцебу принимал участие в плавании Крузенштерна 
на «Надежде», а затем совершил два самостоятельных кругосветных плава
ния на кораблях «Рюрик» (1815—1818) и «Предприятие» (1823—1826). Со
зданная на «Предприятии» обстановка для исследовательских работ много 
способствовала успешной деятельности его замечательного спутника 
Э. X. Ленца, об океанографических работах которого С. О. Макаров отзы
вался так: «Наблюдения Ленца не только первые в хронологическом отноше
нии, но первые и в качественном, и я ставлю их выше своих наблюдений и 
выше наблюдений «Челленджера» (известная английская экспедиция, 1873—■ 
1876).

2 Градус в данном случае — единица измерения дуг меридиана и парал
лели.

3 Обводы — очертания корпуса судна.
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и эки п аж и  судов, получавш ие при удаче больш ие премии. Н о 
вы играть первенство было делом  нелегким. Н едостаточно бы ло 
м астерства в  управлении парусам и , кап итаны  долж ны  были 
хорош о зн ать  гидром етеорологические условия на всем длинном и  
продолж ительном  (более 100 суток) пути. А условия эти бы ли 
слож ны е: м ощ ны е течения, изм енчивы е погоды, возм ож ность 
встретить н аряд у  со ш тилям и страш ны е Т айф уны  западной  части 
Тихого океан а и грозны е ураган ы  И ндийского океана.

Н еизм енны м и советчикам и и руководителям и д аж е  д ля  опы т
ных капитанов являли сь  карты  ветров и течений в океан ах . М ори, 
их составитель, справедливо указы вает , что карты  эти « р азвер 
ты ваю т перед  м ореплавателям и  пути ты сяч кораблей , п реж де  
него соверш ивш их п л а в а н и е . . .  они д аю т ему опы т и н аб л ю д е
ния каж до го  кап и тан а н а д  ветрам и  и м орскими течениями, н а д  
тем пературой  океан а и отклонениям и магнитной стрелки. Все это  
он м ож ет окинуть одним взглядом , и  вместо того, чтобы б лу ж 
д ать  ощ упью  до тех пор, пока не о зар и т  его свет  собственной 
опытности, иногда купленной очень дорогой ценой, он см ело пу
скается  в путь, руководим ы й опытом ты сяч м ореплавателей».

, Русские м оряки во врем я дальн и х  п лаван и й  ш ироко пользо
вались этим и картам и. В прекрасно написанной . повести 
К. М . С таню ковича «В округ света  н а  «Корш уне», в которой о к  
и сп ользовал  впечатлени я от своего  первого дальн его  плавания: 
на корвете « К ал евала»  в н ач ал е  60-х годов прош лого столетия,, 
приводится характерны й ди ал о г  м еж д у  капитаном  и старш им  
ш турм аном  корвета, н ап равляю щ егося на ю г через тропическую  
зону А тлантического океан а. С тарш ий ш турм ан вы сказал  опасе
ние, к а к  бы «Корш ун» не встретил на своем пути у  эк вато р а  
ш ирокую  ш тилевую  полосу. В ответ на это кап итан  у к азал , что  
корвет, руководствуясь картам и  М ори ' (К . М. С таню кович в  
сноске поясняет, кто такой  М о р и ), пересечет экватор  в  том м есте , 
где ш ти левая прлоеа в данном  м есяц е наиболее узка: «П робеж им  
ее под п арам и , получим п ассат  ю ж ны х тропиков и  с  ним сп у
стимся к а к  м ож но « и ж е, чтобы подняться в И ндийский океан, 
с  попутным зю йд-вестом». С тары й ш турм ан согласи лся со  своим  
собеседником, вспомнив, что, когда он «ходил на «Забияке» , то  
мы тож е низко спускали сь, льды  встречали, зато , что прогадали  
на спуске,1 с  лихвой вы играли  при подъеме, им ея почти постоянно' 
бакш таг2 д о  И ндийского океан а» .

Т ак  ж е  рассуж д али  и кап и тан ы  «чайных» клиперов во время,- 
своих гонок. П одходя, скаж ем , с  востока к  ю ж ной оконечности 
А фрики, если ветер в этом содействовал , они старались попасть 
в струи М озам бикского течения, идущ его вдоль юго-восточных 
ее побереж ий к  югу, ил и . в  продолж ение этого течения — течение

1 «На спуске» — к югу, «при подъеме» — к северу.
2 Бакштаг — направление ветра, близкое к попутному.
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М ы са И гольного —  д л я  «и х  часто попутных, учиты вая при этом  
врем я года. Д ал ее , обогнув мыс Д оброй  Н адеж ды , они стрем и 
лись, счи таясь, конечно, с  метеорологической обстановкой, войти 
в струю  холодного Б енгелы ж ого течения, н ап равляю щ егося с юга 
на север вдоль зап адн ы х  берегов А фрики, рассчи ты вая в д ал ьн ей 
ш ем пересечь экватор  в наиболее выгодном месте.

М ы ум ы ш ленно остановились н а  описании плавани й  «чайных» 
клиперов, чтобы  подчеркнуть, что и  в  практическом  отнош ении 
изучение и исп ользован ие течений в больш инстве 'Случаев неот
делим о от наблю дений и  учета ветров, более т о г о ,—  от  изучения 
ф изических явлений в м оре во всем их комплексе.

Во второй половине XIX в ек а  н ачали сь п лаван и я  судов, спе
циально осущ ествлявш их океанограф ические работы  в  п ри бреж 
ных м орях, а т а к ж е  бы л предпринят р яд  океанограф ических 
экспедиций и исследований в океан ах . В них важ н ы м  элем ентом  
входило изучение течений. Р я д  русских экспедиций и  и сследова
телей работали  в н ачале  XX века  по изучению  Б ар ен ц ева , Б а л 
тийского, Черного, А зовского, К аспийского, М рам орного, Б е 
лого и дальневосточны х морей. Р уководителям и  их были таки е 
зам ечательны е д еятели  океан ограф ии , к а к  С. О. М акар о в , 
И. Б . Ш пиндлер, Н . М . К нипович, М . Е. Ж данко', Ю . М . Щ окаль- 
скнй, А. И . В илькицкий, Н . Н. М атуеевич, Б . В . Д авы до в  и др.

Зн ачительны е исследован ия были выполнены т а к ж е  полярной 
гидрограф ической экспедицией н а  судах  «Таймы р» и «В айгач», 
известной своими крупны ми географ ическим и откры тиям и в м о 
р я х  К арском  и  В осточно-С ибирском  (1911— 1915 г г .) .1

О собенно крупны е систем атические работы  бы ли развернуты  
в отечественны х м орях  после В еликой О ктябрьской  социалисти
ческой револю ции.

Г л а в а I I

КЛАССИФИКАЦИЯ МОРСКИХ ТЕЧЕНИЙ

ПОД Р А ЗД Е ЛЕ Н ИЕ  ТЕЧЕНИИ ПО П РОД ОЛЖ ИТЕ ЛЬН ОСТ И 
ИЛИ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

v Р ассм отрен ие м орских течений и  их  сущ ности начинаю т обы чно 
с и злож ен и я  классиф икации  течений, т. е. с  и х  р азделен и я  на 
группы по тем  или ины м  п р и зн ак ам З П р и в о д и м ая  нам и кл асси 
ф икац ия не претендует н а  строгое научное обоснование, однако  
она бли зка  к приним аем ы м  рядом  авторов.

С, О дной из сущ ественны х характеристик м орских течений, им е
ющ их важ н ое значение д л я  м ореплавания, являю тся  их продол--

1 В работах этой экспедиции принимал участие автор настоящей книги 
Н. И. Евгенов. На нем, кроме обязанностей навигатора и гидрографа, ле
жало также выполнение гидрометеорологических, а во время зимовки, и аэ
рологических наблюдений, производившихся впервые в полярной зоне Си
бири (Ред.).
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ж ительность и устойчивость. П о  этом у при знаку  течения можно 
п одразделять н а  п о с т  о я н н ы е ,  п е р  и о д и ч е с к и е  и  в р е 
м е н н ы е .

И Л  о с т о я н н ы м и  течениями н азы ваю тся такие течения, к о 
торы е со времени их откры тия и по тепереш ний день в опреде
ленны х областях  м оря им ею т в среднем  одно и то ж е  н ап р ав 
ление и скорость.1 П остоянны е течения в океан ах  отличаю тся 
обы чно больш ими р азм ерам и  '(длиной и мощ ностью ) и, кром е 
того, сравнительно устойчивы. Так, наприм ер, о^но из типичных 
постоянных океанических течений — С еверное пассатное течение 
Тихого океан а, пересекаю щ ее его в н аи более ш ирокой области 
тропиков от Ц ентральной  А мерики до Ф илиппинских островов, 
и м еет протяж ение около 14 300 км. Это течение почти в три р аза  
длиннее одной из величайш их рек  м ира — Оби, имею щ ей протя
ж ение около 5200 к л ^ У к а за н н о е  течение охваты вает  слой воды 
мощ ностью  прим ерно в 200— 300 ж в глубь от поверхности. О бъем  
переносимых им  вод в центральной части о кеан а равен , по ор и 
ентировочным подсчетам, около 30 млн. м 3/сек. Ц и ф ра  эта  во 
много р а з  превосходит количество воды, переносимой лю бой из 
м ноговоднейш их рек м ира.

Н уж н о отметить, что н азван н ая  ци ф ра не относится к н а и 
больш им величинам  расхода вод в морских течениях. Так, 
считаю т, что в систем е мощ ного течения Гольф стрим  у  берегов 
А мерики количество переносимы х вод почти в 2 3Д р а за  больш е, 
чем в С еверном пассатном  течении Тихого океана.

Х_К п е р и о д и ч е с к и м  течениям  в первую  очередь отно
сятся  течения приливо-отливного происхож дения, имею щ ие 
короткий период, р аён ы й су тк ам Г и л и  полусуткам .

Я рким и представителям и могучих океанических течений 
весьм а длинного периода (величиной до-' полугода) являю тся 
муссонные течения. И ндийского океан а, вы зы ваем ы е муссо- 
н ам й  2 —  ветрам и , свойственны м и северной части этого океана. 
Зи м ой  муссоны дую т от  северо-востока с  охлаж даю щ ейся суши 
на^ более теплы й океан ; летом , наоборот, от ю го-зап ада с  отно
сительно более холодного океан а на .нагретый м атери к, достигая 
тогда особенно значительной силы! Соответственно м еняю т свое 
н ап равлени е и скорости течения северной части И ндийского 
океана.

^ В р е м е н н ы е  течения, к ак  показы вает  их наим енование, 
обязан ы  -своим сущ ествованием  случайным обстоятельствам  —

1 Конечно, определение это довольно условно и относится главным обра
зом к мощности и положению течений в многолетнем среднем.

Последними исследованиями течений системы Гольфстрима установлены, 
например, .периодические перемещения оси этого течения в районе северо- 
восточного побережья Северной Америки, изменения в количестве вод Северо- 
Атлантического течения (по месяцам и годам), проходящих через .Фа
рерско-Шетландский канал и т. д.

2 Муссон — слово арабского происхождения, означающее «сезон».
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сильному ветру или другим  ф акторам , о которы х мы скаж ем  
дальш е. Течения эти м огут достигать  нередко значительны х с к о 
ростей, но обычно бы ваю т 'м алопродолж ительны м и. И ногда их 
й азы ваю т «случайными», j  1

П О Д Р А ЗД Е ЛЕ Н ИЕ  ТЕЧЕНИЙ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ.  
ВЕТРОВЫЕ И ДР Е ЙФ ОВ Ы Е  ТЕЧЕНИЯ

"В есьма интересно ’разделен и е течений по их происхож дению . 
К  числу сам ы х распространенны х в океане течений следует  от
нести в е т р о в ы е  или д р е й ф о в ы е ,  возникаю щ ие в основ
ном от трения дую щ его ветра о водную  поверхность, от давлен и я  
его н а  последню ю , о

В е т р о в ы е  течения возникаю т, конечно', не мгновенно. 
П ротекает  известны й пром еж уток времени м еж ду  началом  ветра 
и началом  ветрового течения. В еличина п ром еж утка об условли 
вается  в значительной степени -силой и устойчивостью  ветра.

П од  д р е й ф о в ы м и  подразум еваю тся те ж е  ветровы е т е 
чения, но только установивш иеся в результате  продолж ительного 
воздействия ветра приблизительно одного н ап равлен и я . Н екото
ры е дрейф овы е течения переходят в постоянные. К  дрейфовы м  
относятся, наприм ер, С е в е р н о е  и Ю ж н о е  п а с с а т н ы е 1 
т е ч е н и  я, вы зы ваем ы е пассатам и  — ровны ми и постоянны ми по 
нап равлени ю  ветрам и , дую щ им и в тропических зонах океанов 
из областей  высокого атм осф ерного д авл ен и я  в экватори альн ую  
зону пониж енного давлен ия. Ветры эти им ею т северо-восточное 
нап равлени е в северном и ю го-восточное в  ю ж ном полуш ариях.

М уссонны е течения И ндийского о кеан а  такж е  относятся 
' к  числу д р е й ф о в ы х .* ^

В сравнительно  высоких ш иротах ю ж ного полуш ария су
щ ествует непреры вное кольцо постоянны х восточных течений, 
опоясы ваю щ ее земной ш ар в полосе м еж ду  40— 55° ю. ш., 
а м естам и и несколько ю ж нее. Этот могучий- поток обусловлен 
преобладани ем  в этой области  М ирового о кеан а  постоянных с в е 
ж и х, нередко переходящ их в ш тормовы е, зап адн ы х ветров. Н е д а 
ром  у м ореплавателей  у к азан н ая  область известна под наим ено
вани ем  «ревущ ие сороковы е» п араллели . Это дрейф овое течение 
н азы вается  течением Зап ад н ы х  ветров.

1 Ю. М. Шокальский называл, их «экваториальными» или «пассатными» 
(см. «Океанография» стр. 133, изд. 1917 г.). «По обеим сторонам экватора 
с востока на запад идут экваториальные или пассатные течения».

В упомянутом выше Морском атласе (т. II, физико-географический) эти 
течения называются Северными пассатными (экваториальными) и Южными 
пассатными (экваториальными) течениями. Мы придерживаемся наименова
ния «пассатные», как более отвечающего существу этих течений.

2 Н. И. Евгенов  ̂ ; : 17



ПЛОТНОСТНЫЕ (ГРАДИЕНТНЫЕ И БАРОГРАДИЕНТНЫЕ) 
____________ ----------------- ТЕЧЕНИЯ

П лотностны е,1 или градиентны е, течения имею т своим источ
ником  разность гидростатического д авлен и я  на одних и  тех ж е  
глубинах, начиная с  поверхности. П лотность воды , к ак  известно, 
зависи т от ее тем п ературы  и солености. Ч ем  холоднее и солонее 
вода, тем больш е ее плотность. П оэтом у плотность воды  в 
океане, к а к  правило, увеличивается от эк вато р а  к полю сам , т. е. 
с переходом  к  более холодным зонам . Н а  каж дой  уровенной по
верхности, л еж ащ ей  ни ж е поверхности м оря, (гидростатическое 
давлен и е в северны х и ю ж ны х ш иротах долж но по сравнению  
с экватори альн ой  областью , быть больш им. В следствие этого 
возни кает м едленное движ ени е вод н а  глубинах от высоких 
ш ирот к экватору.

П одобное движ ени е способствует образован ию  поверхностного 
компенсационного течения в обратном  нап равлени и , т. е. от 
низких географ ических ш ирот к более высоким.

С ледует подчеркнуть, что вообщ е распределение плотности 
вод, часто м еняю щ ееся в результате  неравном ерны х изм енений 
их тем пературы  и  солености, создаю щ ееся в результате  горизон
тальны х плоскостных гр ад и ен то в 2 и вы зы ваю щ ее изм енение 
уровня, н ар я д у  с ветром является  одной и з  важ нейш их основных 
причин м орских течений.

Бароградиентны е течения связан ы , к ак  это п о казы вает  их 
наименование, с  изменением  атм осф ерного  или барического 
давлен и я  « а д  поверхностью  о к еан а  или м оря. И зм енения эти оп- , 
ределяю тся величиной градиента давлен и я  н а  пути от  одной б а 
рической области к  другой. В той части м оря, над  ко то р о й '., 
возникает об ласть  повы ш енного атмосф ерного давлен ия, соответ
ственно со здается  пониж ение м орского уровня. П однятие ж е  
последнего, наоборот, есть р езу л ьтат  пониж ения д авлен и я  а т м о 
сферы . Р азн ость  уровней и явл яется  причиной бароградиентны х 
течений, а их скорость обусловлена величиной градиента д а в л е 
ния.

ПРИЛИВО-ОТЛИВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

О собое место в классиф икации м орских течений зан и м аю т 
приливо-отливны е переносы вод, создаю щ иеся в результате  ко
лебан ий  уровня, обусловленны х силам и  лунно-солнечного при тя
ж ения. Ясно, что без горизонтальны х перемещ ений водных 
частиц не м огли бы им еть место и периодические подъемы  и

1 Иногда плотностные течения называются «конвекцдонными». Последний 
термин применять правильнее только к явлениям вертикального перемеши
вания вод.

2 Градиент — мера возрастания или убывания какой-либо физической ве
личины при перемещении на единицу расстояния (длины).
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опускания уровня моря. Если в одном и з  районов м оря  уровень 
его подним ается, то это происходит за  счет пониж ения уровня 
в других районах.

П ериод  .приливо-отливны х течений но сравнению  с  периодам и 
м уссонных течений И ндийского океан а весьма, м ал. Е сли п ери од  
последних определяется в 5— 6 месяцев,"""то период приливны х 1‘ 
течений колеблется в зависимости от хар актер а  сам ого  прилива’ 
(полусуточный ли  он, т. е. им еет д в а  подъем а — при ли ва и два 
опускания —  отлива в течение суток; или суточный — по одному 
приливу и отливу за  сутки), т. е. в пределах  врем ени от полусу- 
ток д о  суток, а нередко и м еньш е. П оэтом у д ли н а  пути водных: 
частиц, соверш аем ого  им и з а  врем я одной приливной ф азы  и: 
зависящ его  от  продолж ительности последней и  от средней ско 
рости течения, л еж и т  обычно в пределах  о т  нескольких морских: 
миль (при слабом  течении) до одного-двух десятков с ли ш 
ним  в одном направлении. П оследнее относится к течениям , 
наблю даем ы м  в проливах, особенно в узких, в которы х они со
хран яю т прям олинейное нап равлени е —  вперед и  обратно, т. е.. 
им ею т т а к  н азы ваем ы й реверсивны й характер . В отличие от этого' 
в откры том  м оре, хотя бы д а ж е  и неподалеку от  берегов, н аблю 
даю тся  вращ аю щ и еся течения. И зм енение н ап равлен и я  этих те 
чений и м еет круговой  характер .

С корость приливны х Течений м еняется в зависим ости  от 
изм енений в полумесячном  ходе сам ого  прилива. К огда величина 
последнего во врем я оизиш й (т. е. во врем я полнолуния и ново
луния, когда воздействие приливообразую щ их сил Л уны  и 
С олнца склад ы ваю тся  вместе) дости гает  своего м аксим ум а, то и 
скорость течения соответственно больш е. В квадратуры  ж е  - (т. е . 
во врем я первой и третьей  четверти Л уны , когда при ли вообра
зую щ ие силы Л уны  и С олнца вы чи таю тся одна и з  другой ) 
вы сота прилива бы вает наименьш ей, что вы зы вает и наименьш ую  
скорость течения.

В отличие от  течений, вы зы ваем ы х ветром, в которы х основ
н ая  м асса дви ж ущ и хся  вод  сосредоточивается в сам ы х верхних 
слоях  м оря и движ ени е только  постепенно п ередается  на глубину 
с больш им .уменьшением скорости, приливо-отливны е течения, 
к ак  следует, из теории, д о л ж н ы  охваты вать всю толщ у воды, вне 
зависим ости от глубины .

И з наблю дений следует, что и  в приливны х течениях скорость 
с глубиной убы вает, но несравненно м едленнее, чем у други х  
видов м орских течений, о которы х упом иналось выш е. Э т о . м  
обусловливает больш ую  м ощ ность приливны х течений.

С практической точки зрени я приливны е течения необходим о 
всегда учиты вать, особенно при плавани и  в прибреж ной зоне и: 
в узкостях, где эти течения достигаю т значительно больш ей ско
рости, чем в откры том  море или  океане. В откры том  море при-

1 Часто для сокращения обозначения «приливо-отливные» течения при
нимают обобщающее наименование «приливные течения».
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ли вяы е течения обы чно м ало зам етн ы  и, кром е того, ещ е м ало  
изучены.. Н аличие более сильны х течений в прибреж ной части 
м о р я  обусловлено, с  одной стороны , больш ей величиной п ри ли ва1 
:в зали вах , бухтах* проливах, а с -д р у го й  — зависи т от объем а 
::воды, нап равляю щ ей ся  с  м оря через поперечное сечение того или 
иного пролива или  узкости. Скорость течений в  отдельны х н аи 
б о л ее  суж енны х участках  проливов нередко достигает 6— 7 м иль 
в час и  д а ж е  больш е, впрочем на непродолж ительное врем я, 
охваты вая  собой почти всю толщ у воды и нередко обр:азуя в ней 
водовороты ;

И з район ов с очень сильны м и приливны ми течениями можно-, 
наприм ер, отметить вход в П енж инскую  губу, в которой н аблю 
д аю тся  приливы , д ости гаю щ и е. наи больш ей  высоты в С оветском 
Сою зе (свы ш е 13 ж ). В есьм а сильны течения в узких проливах 
среди  островов А леутской гряды  и у побереж ья А ляски, где они. 
м естам и  достигаю т исклю чительной скорости — до 10 и д аж е 
б о льше узлов (миль в  ча с ) . Т акие районы  д ал еко  не единичны .
. -В' 1 Уй4 г., идя н а  ледоколе «К расин» и з Е вропы  через 1 Ганам -
ский к ан ал  в Б ери н гов  пролив, м ы  н аблю дали  к а к  н аш  мощ ный 
корабль, проходя одной из узкостей м еж ду  островом В анкувер 
и тихоокеанским  берегом К анады , встретил сильное приливное 
течение. 2 Н есм отря на то, что проход этого район а п о  расчету 
не со вп ад ал  с  м аксим альн ой  скоростью  приливного -течения, л е 
докол  некоторое врем я с  трудом  продвигался вперед. Вода 
м естам и бурли ла и vстрем ительно неслась м еж д у  берегам и н а 
встречу кораблю . Чтобы  у д ер ж ать  ко р аб л ь  на ф ар ватер е  капи- 
тдну приходилось' В' дополнение к  управлению  рулем  д авать  
разн ы е хода обеим бортовым м аш инам  ледокола.

О бычный пароход  или судно со слабы м  двигателем  в подоб
ных условиях не м огло бы пройти эту узкость и о ж и д ал о  бы 
ум еньш ения или перемены  течения.

Течения приливного хар актер а  были известны  ещ е древним. 
В «О диссее» Г ом ера (V III в. до  н. э.) упом инается об опасном 
д ля  п лаван и я  проливе, ныне назы ваем ом  М ессинским, в котором 
у  побереж ья Сицилии якобы  о б и тал а  под водою ф антастическая 
ж ен щ и на Х арибда, регулярно поглощ авш ая и и зр ы гавш ая  об 
ратно воду, вследствие чего там  возникал  гром адны й водоворот. 
Д л я  современны х кораб лей  п лавани е в М ессинском проливе не 
п редставляет  тр у д н о стей .3

И звестен бы л и н аходящ и йся среди  Л аф оген ских  островов, Щ

1 Амплитуда, или величина, прилива — разность высот его полных и ма
лых вод.

2 В узкости Сеймур, в наиболее узком 6е месте ширина прохода для 
судов не более 2 кабельтовых (менее 400 м). Скорость же течения в узкости, 
по данным лоции, колеблется в пределах от 7 до 12 узлов. Период стояния 
уровня при полной воде продолжается весьма короткое время.

3 Нужно отметить, что приливо-отливные явления в Средиземном море 
вообще, незначительны.
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северо-зап аде Н орвегии, водоворот М альстрем , опасны й ’ д л я
м алы х и слабы х  с у д о в . I -------

В Белом  м оре, особенно в его Горле, преобладаю т течения 
приливо-отливного х ар актер а , достигаю щ ие значительной си лй .’ 
П остоянны е течения, сущ ествую щ ие в Горле н ар я д у  с  прилив: 
ными, имею т по сравнению  с ними м еньш ее значение. То ж е  
наблю дается  и  в некоторы х д р у ш х  м орях, располож енны х в п ре
д ел ах  м атериковой отм ели , т. е. в п ределах  глубин меньш е 200 м. 
Т ак, в Северном море, в его ю го-западной и ю ж ной частях,, при -

Рис. 3. Явление бора на одной из рек, впадающей в залив Фунди.

ливны е течения считаю т определенно господствую щ им н ави га
ционным ф актором .

И зучение приливны х течений особенно там , где они достигагют 
больш ой скорости, им еет исклю чительное значение д л я  б ез
опасности . м ореп лаван и я . Горло Б елого  моря и вход в него 
с севера ещ е недавно и м е л и . дурную  славу , к а к  район  часты х 
кораблекруш ении, особенно иностранны х с у д о в . __

It 1910 г. автору приш лось впервы е 'вход и ть  на ко р аб л е  
в Горло Б елого  м оря с севера в условиях тум анной, погоды. 
П лаван и е  было напряж енны м . К огда туман, врем енно н есколько  
поредел, мы увидели сп р ав а  м рачны й Т ерский берег, а возле него 
слабо  вы рисовы вавш иеся корпуса д вух  иностранны х пароходов,

1 Это исключительное явление нашло отражение и в художественной 
литературе, в несколько мистическом освещении «Спуск в Мальстрем» 
Эдгара По.
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врезавш и хся в прибреж ную ’ отмель на расстоянии нескольких 
м иль друг от друга.

. П редп ринятое по постановлению  советского правительства 
специ альное исследование беломорских течений, вы полнявш ееся 
яесколыкими гидрограф ическим и судам и в течение р яда  лет, 1 
принесло весьм а сущ ественны е результаты . Н а  базе  полученных 
м атери алов  был построен А тлас течений, наличие которого з а 
метно облегчило условия навигации. В итоге «кладби щ е кораб- 
л е щ ^ ^ Д е р с к о г о  берега Г орла сош ло на нет.

П ри ли вн ая  волна нередко входит в устья рек , подним аясь 
иногда н а  десятки  -и сотни килом етров вверх й с о зд ав ая  зам етны е 
приливны е течения. В некоторы х из них н а  отдельны х участках, 
характерн ы х суж ением  речны х, долин, ф ронтовая часть потока 
приним ает иногда вид крутого вы сокого вал а , к а к  бы стеной 
идущ его 'вверх по реке. Это так  н азы ваем ы й  «бор», или, у ф р ан 
цузов, «м аокаре»  (рис. 3 ) . Н а  реке А м азонке это явлен и е  н азы 
вается  «поророка».

П риливное течение не только о стан авли вает  обычное д в и ж е
ние речного потока, но д а ж е  поворачивает его в обратную  
сторону. Течение в  реке врем енам и и дет как  бы в гору — вверх 
по уклону русла.

С м ена обычного речного течения входящ им  с  м о р я  приливом 
н а обратное в ни зовьях  рек с больш им движ ением  судов имеет 
практическое 'значение. / Т ак, один и з  наш их писателей-м ари- 
яистов красочно описывает, к а к  он, находясь на борту русского 
к ораб ля , стоявш его в  устье реки  Т ем зы  среди больш ого количе
ства  разнообразны х судов, преимущ ественно парусны х, был оче
видцем , к а к  вдруг весь этот обш ирны й «флот» одновременно снялся 
с якоря  и  тронулся вверх по Т ем зе к Л ондону. «П рибы лое» тече
ние пересилило' обы чное течение в Темз'е, повернуло его, этим 
воспользовались корабли , только и  о ж и давш и е этого момента.

Г ' СТОЧНЫЕ И СТОКОВЫЕ ТЕЧ Е Н И ^  ;

Ч асто  встречаем ы м  в природе видом течения является  с т  о ч- 
н  о  е ( с т о  н о в о е )  течение. Течение о бразуется  при увеличении 
количества поверхностных вод в том или ином рай он е моря, как, 
наприм ер, у берегов под действием  нагонны х ветров или в ре
зу л ьтате  м естного таян и я  льдов в тех или ины х областях  припо
лярн ы х морей. С оздаю щ ийся при этом наклон уровня в сторону 
б олее  низкого его стояния и обусловливает возникновение сточ
ного течения.

Таким  образом , сточные течения стрем ятся вы равнять н ар у 
ш ения в обы чном среднем состоянии уровня. Я вление подобного

1 Суда эти входили в состав Северной гидрографической экспедиции 
Гидрографического управления Военно-Морских сил. Организовал и непо
средственно руководил ее исследованиями выдающийся океанограф, гидро
граф-геодезист Н. Н. Матусевич.
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накопления вод  происходит в рай о н ах  морских заливов  и бухт 
и вследствие увеличения водного стока впадаю щ их в них круп
ных рек.

В отличие от сточны х течений, связанны х с временны ми н а 
гонно-сгонными ф акторам и , относящ им ися к  явлениям  перем ен
ного х ар актер а , течения, вы зы ваем ы е стоком  р ек  являю тся скорее 
п остоян н ы м и .1 Они и зм ен яю тся  только  по своей интенсивности, 
зави сящ ей  от  сезона, от характерны х явлений стока. Т ак, нап ри
мер, величина м атери кового  стока  возрастает  при весенних р еч 
ных п аводках , в период дож д ей  и  т. п. В зим нее врем я реки, 
протекаю щ ие в северны х субполярны х зонах, обычно резко  
ум еньш аю т величину своего  стока. В некоторы х и з  них, нап ри
мер в  реках  С ибири (Я на, И н д и ги р ка), величина стока зимой 
п ад ает  почти до нуля.

0  том, что речны е воды, вторгаясь в море, и граю т нередко
зам етную  роль  в  д ел е  ф орм ирования того или  иного движ ени я 
морских вод, было известно ещ е наш им  предкам . Т ак, наприм ер, 
в одном иностранном литературн ом  источнике н ач ал а  XVI века 
автор, инф орм ируя читателя о  тогдаш ней России, приводит 
следую щ ие слова русского посланника в Р и м е Д м и три я  Г ераси
м ова: «Д остаточно хорошо' известно, что Д ви н а , увл екая
бесчисленны е реки, несется в стрем ительном  течении к  северу , и 
что м оре там  и м еет такое  огромное протяж ение, что . . .  д ер ж ась  
правого берега, оттуда м ож но д обраться  на ко р аб л ях  до страны  
К итая».

Теперь мы хорош о знаем , что воды реки  С еверной Д вины , 
впадаю щ ей в Д винской  зал и в  Б елого  м оря, действительно д аю т 
н ачало  м орском у стоковом у течению, н ап равляю щ ем уся  вдоль 
восточных берегов м оря в его Горло и  д ал ее  к  северу.

Воды реки  Н евы  по' вы ходе в м оре образую т течение, идущ ее 
вдоль северного побереж ья Ф инского зал и ва  на зап ад , к  ш ироким 
просторам  Б алтики .

П ресны е воды, вливаем ы е в больш ом количестве сибирскими 
рекам и  в  м оря Северного Л едовитого  океан а, составляю т одну 
« з  причин о б р азо ван и я  холодного и  относительно малосоленого 
поверхностного течения, направленного  к проходу м еж д у  Грен
лан д и ей  и  Ш пицбергеном , вы зы ваю щ его вм есте с  ветрам и  дрейф  
л ьдов  в этом  н ап равлен и и  и дальн ейш ий вы нос их на юг. ,

Знам ен иты й  русский м ореп лаватель  В. М . Головнин во врем я 
своего п л аван и я  на ш лю пе «Д иана» , и д я  в 1808 г. и з  Б рази ли и  
н а  юг вдоль берегов Ю ж ной А мерики, об н аруж и л  в р ай он е устья 
реки  Л а -П л а т а  полосу более м утной и  светлой  воды, чем обычно 
бы вает  в океан е. Н а  поверхности ее носились водоросли, сорван 
ны е морем  с кам ней . В олнение бы ло сильное и беспорядочное, 
«толчеей». Головнин объяснил это влиянием  Л а-П л аты , хотя 
ко р аб л ь  проходил в 150 м орских м и л ях  о т  ее устья.

1 Часто сточные и стоковые течения считают однозначащими по своему 
значению, что следует иметь в виду.
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.. Н екоторы е зам ечан и я  С. О. М акар о в а , проходивш его этот ж е  
район на корвете «В итязь» почти через 80 л ет  после Головнина, 
т ак ж е  подтверж даю т сущ ественное влияние речного стока -на 
воды  океан а. И зм ерения п оказали  присутствие здесь глубинной 
холодной воды  в бли ж айш ем  соседстве с  поверхностью  моря. 
П ричину этого явления С. О. М акар о в  видел в воздействии стока 
реки Л а-П л аты . П о его м н ен и ю ,. огромное количество пресной 
воды, выносимое из реки , создает поверхностное течение, уносящ ее 
воду от берега, и, как  следствие, поднимаю щ ее кверху о х л аж д ен 
ную воду с  глубины. П о рассуж дению  С. О. М акар о ва , пресная 
вода вы зы вает  течение не непосредственно, а- через см еш ение 
с соленой водой. «О дна единица пресной воды , —  говорит М а к а 
ров, — при бавлен н ая  д аж е  к ста  другим  единицам  соленой воды, 
о бразует  см есь, кото р ая  все-таки по своем у  удельном у весу зн а 
чительно легче океанской воды и, следовательно, стрем ится 
к  распространению  по поверхности. Т аким  образом , река приво
дит в дви ж ен и е такое  количество морской воды, которое в сто 
или более р а з  превосходит -самую реку». 1

Конечно, воды  -столь мощ ной реки как  А м азонка даю т при 
входе их в океан  ещ е больш ий эф ф ект.

Н а  дне некоторы х наш их морей, например полярны х и дал ь-
1 невосточных, м естам и, как  это видно по глубинам  на морских 

картах , прослеж и ваю тся ж ел о б а  или  т а к  н азы ваем ы е подводны е 
долины , начинаю щ иеся от устьев рек. Ж ел о б а  эти часто- -совпа
д аю т с  основными н ап равлен и ям и  в м оре струй -современных по
верхностных потоков ра-спресненных вод. Среди грунтов, покры 
ваю щ их дно ж елобов, обычно . преобладаю т о-садки речного 
происхож дения.

П одводны е долины , пролегая  в пределах  м елководий, о к ай 
м ляю щ их м атерики, нередко спускаю тся в виде подводны х кан ьо 
нов по м атериковом у склону до  зоны больш их океанических 
глубин. Т аковы , наприм ер, подводны е продолж ения долин рек 
И нда, К онго и  других, тян ущ и еся д о  2500 м  и д аж е  на ещ е 
больш ую  глубину.

Зд есь  мы н аблю даем  следы  погруж ения суши прош лого со 
свойственным ей рельеф ом , что -свидетельствует о- том, что и 
в д авн о  минувш ие геологические периоды в-оды м атерикового 
стока проникали в м оря  Мирово-го океана.

ТЕЧЕНИЯ ПРИ СЕЙШАХ ИЛИ СЕЙШЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Уп-о-мянем теперь об одном интересном , н о  ещ е не всю ду 
достаточно изученном явлении в море, с которы м  связан о  т а к ж е  
известное движ ени е водных масс. П редставим  себе, что в одном 
из районов м оря, ■относительно небольш ом  по -размерам (в бухте 
или з-аливе это явление более за м е тн о ), в результате воздействия

1 Ма <к а р о в  С. О. «Витязь и Тихий океан» т. 1, ч. II, § ПО. СПб, 1894.
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ветра и ли  изм енения атм осф ерного д авл ен и я  происходит подъем 
или пониж ение уровня. К ак  только  это явление, достигнув своего 
м аксим ум а, прекратится, то  иногда наблю дается , что вода в 
своем стремлении вернуться в исходное полож ение равновесия 
начинает колебаться. К олебан ия эти подобны колебан и ям  воды  
в периодически покачиваем ом  сосуде. К огда уровень подни
м ается  у одного .из берегов водоем а, то у  противополож ного бе
рега произойдет его пониж ение, а через некоторы й отрезок 
времени н аб лю д ается  обратн ая  карти н а. П одобны е колебания 
уровня • вида стоячей волны н азы ваю тся  « с е й ш а м  и» 
(рис. 4) и происходят по обе стороны оси их колебаний — линии, 
назы ваем ой  «узловой», на которой вертикальны е подъем ы  и 
опускания отсутствую т. Сейш и бы ваю т одноузловы е и д ву х 
узловы е.

Рис. 4. Одноузловая и двухузловая сейши.

П ериод сейш  в разны х водоем ах, а иногда д аж е  в одном и 
том ж е  не постоянен. Он бы вает продолж ительностью  от секунд 
до нескольких часов, а в отдельны х водоем ах доходит до целы х 
суток. Это зависи т от р азм ер о в  бассейна, конф игурации его бере
гов, глубины , а т ак ж е  величины и хар актер а  силы , вы зы ваю щ ей 
колебания уровня воды.

Естественно, что одноврем енно с колебаниям и уровня, осо
бенно если они значительны , н аб лю д ается  и соответствую щ ее 
горизонтальное движ ени е воды или течение.. Т акое временное 
течение мы условно назовем  «течением при сейш ах», или сейш е- 
вым, хотя в обычно принятой классиф икации течений такого  
терм ина ранее не сущ ествовало. П одобного рода движ ением  вод 
м ож но ин огда объяснить наблю даем ы е и в бесприливны х м орях 
случаи о б р азо ван и я  к а к  бы периодических течений, иногда н а 
правленны х против ветра значительной оилы.

ИНЕРЦИОННЫЕ, ИЛИ ВИХРЕВЫЕ, ТЕЧЕНИЯ

С ледует упом януть и о так  назы ваем ы х и н е р ц и о н н ы  х 
течениях, являю щ и хся результатом  инерции дви ж ен и я  вод, соз
данного  дувш им  ранее, но бы стро  стихаю щ им  ветром . Течения эти 
были открыты, наприм ер, в Б алтийском  м оре всего около 30 лет 
том у н азад . О ни относятся к явлениям  сравнительно редким  и 
им ею т местный непостоянны й характер .

И нерционны е течения представляю т собой вращ ательн ы е д ви 
ж ен ия воды , описы ваю щ ие н езам кнутую  циркуляцию  по часовой
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стрелке, которая  одноврем енно перем ещ ается в каком -либо опре
деленном  направлении (по пути дувш его  ветра) :и сходит посте
пенно н а  нет (рис. 5 ). Ветер д р у го го 1 н ап р авл ен и я  быстро 
уни чтож ает инерционное течение. В случае  дальнейш его  о сл абл е
ния и этого ветра создается  у ж е  но-вое вращ ательное движ ение 
воды . С редняя скорость наблю давш ихся инерционны х течений 
0 ,2— 0,3 узла , диам етр  циркуляции 3— 4 к м ]  Я вление это еще 
м ал о  изучено.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕЧЕНИИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ИХ ДВИЖЕНИЯ

Е сли мы взглянем  на кар ту  поверх
ностных течений М ирового океан а, то 
увидим по нанесенным на нее линиям  
или стрелкам , показы ваю щ им , н ап р ав 
ление отдельны х потоков, что п рям о
линейны е струи т е ч е н и й . встречаю тся 
сравнительно редко.

П р я м о л и н е й н ы м и  являю тся, 
наприм ер, пассатны е течения и течения 
в проливах и  вдоль берегов, имею щ их 
прям олинейны е очертания.

Больш инство течений образую т к р у 
говы е циркуляции — ц и к л о н е ч е - 
с к и е ,  т. е. нап равлен н ы е в  северном 
полуш арии против движ ени я часовой 

Рис. 5. Затухание инерцион- стрелки, или а н т  И ц и К л  о и и  ч е - 
ного течения, наблюдавше- с к и е  по часовой стрелке. В ю ж ном 
гося в Балтийском море к полуш арии движ ени е в циклонах и ан- 
эападу от острова Готланд тициклонах нап равлено  в противопо- 
с  12 ч. 17^авгу^та по 0 часов ЛОЖНуЮ сторону по сравнению  с север

ны м полуш арием ; течения в циклони
ческой области  идут по часовой стрелке, в антиц 'иклонической— 
против.

ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЯЮЩЕЙ СИЛЫ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ 
НА ДВИЖУЩИЕСЯ ВОДЫ

Выш е мы перечислили главнейш ие причины возникновения 
м орских течений: ветер, неравном ерное распределение плотности 
воды, приливообразую щ ие силы , изм енения и разность атм осф ер
ного д авлен и я , вы зы ваю щ ие колебания уровн я  м оря на больш их 
пространствах, и  т. д. Н о  к а к  бы ни началось дви ж ен и е вод, 
в  дальн ейш ем  н а  них начинаю т воздействовать т а к  назы ваем ы е 
вторичны е силы , и з  которы х наи более важ н ой  является  о ткло
няю щ ая си ла вращ ен ия Зем ли. А бсолю тная величина этой силы 
ничтож на —  во много р аз  меньш е силы тяж ести , однако  действие 
ее  весьм а сущ ественно, т а к  к а к  .оно пропорционально скорости
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дви ж ущ егося  тела. Зависит, она и от ш ироты м еста, достигая  м а к 
сим ального значения в район е С еверного и Ю ж ного полю сов, 
а  м иним ум а (нуля) на экваторе. С ила эта  перпендикулярна н а 
правлению  дви ж ен и я  и отклоняет течения в  северном полуш арии 
вправо  от первоначального  н ап равлен и я , а в ю ж ном — влево.

Н а  сущ ественное значение отклоняю щ ей силы  вращ ен ия 
Зем л и , или 'силы К ориолиса (по имени ученого-, впервы е о б ъ яс 
нивш его ее п рои схож ден и е), было обращ ено вним ание при 
■изучении причин подм ы ва рекам и  их правы х берегов (в северном 
п о л у ш ар и я). Э тот закон , по имени установивш его' его русского 
академ ика^ К. М . Б эр а , носит н азван и е зако н а Б э р а ..

-П ервым""оКеаногра ф о м ~ - '^ ^ з § ® ^ Ем '" й а влияние вращ ен ия
З ем л и  на -направление течений, был С. О.. М акаров . Он считал  
ее  одной и з  главнейш их -гпричин круговоротов течений в м орях.

Э та ж е  'си ла,\п р ,егб  мнению, со зд ает  .'течения кругового х а р а к 
тер а  и  в округ-" ос ур ово в («В итязь»  и  Тихий океан», 1894 г .) . 
О б рати в  серьезное В н и м ан и е н а . этот вопрос, С. О. М акар о в  с д е 
л ал  важ й ы й в к л ад  в чдело  теоретических исследований динам ики
моря. .....  ....Х' . :

ТСргУ г го 'в "ьГёГ" или о  к р у ж  н ы е, течения огибаю т вкруговую  
зам етн ы е по величине острова и  отдельны е архипелаги , р асп о л о 
ж ен ны е -в м оре вдали  о т  м атери ка. П о нап равлени ю  движ ени я 
эти течения относятся к антицикл оничееким.

К руговы е течения особенно хорош о зам етны  в высоких ш иро
тах , что и понятно, если вспомнить, что сила, под влиянием  кото
рой они возникаю т, увеличивается  в нап равлени и от экватора 
к  полю сам . В стречая  на своем пути течения другого н ап равлен и я  
или со вп ад ая  м естам и  с  какой-либо ветвью  течения иного х а р а к 
тер а , такое течение не всегда одинаково вы раж ено.

П одобное, м естам и не резко вы раж енное, поверхностное кр у 
говое течение сущ ествует, наприм ер, вокруг островов Н овой 
Зем ли . Течение, н аблю даем ое в проливе К арски е В орота под 
Н авозем ельским  берегом, идущ ее из К ар ско го  м оря в  Баренцево, 
является  в сущ ности составной  частью  Н овозём ельского кр у го 
вого течения. П од  берегом острова В айгач  (в том ж е  проливе) 
сущ ествует обратное движ ени е вод.

А налогичная кар ти н а  и м еет место во многих других проливах 
северного полуш ария. Это позволило известном у океанологу  
Н . Н. Зу б о ву  предлож ить следую щ ее простое прави ло  -для оп
ределени я н ап р авл ен и я  поверхностны х течений в проливах, 
соединяю щ их д ва  бассейна северного полуш ария: «Если стать 
поперек пролива и- вы тянуть правую  руку вперед, а  левую  н азад , 
то н ап равлен и я  вы тянуты х р у к  п окаж ут  н ап р авл ен и я  течений 
у соответствую щ их берегов».

О тклоняю щ ая си ла  вращ ен и я  Зем ли  способствует так ж е  
образован ию  -восточного течения вдоль полярны х берегов Е в р а 
зии. Конечно, течение это  не и д ет  сплош ным потокам , преры ваясь 
в иных м естах под влиянием  других привходящ их ф акторов.
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Н ачалом  такого  дви ж ен и я  вод  являю тся  водны е потоки м а т е 
рикового стока, отклоняю щ иеся после своего впадения в м оре 
преимущ ественно вправо . >

П одобны е течения наблю даю тся и у полярны х побереж ий 
С еверной А мерики, среди  островов К ан адского  архип елага. О ни 
т а к ж е  н ап равлены  в основном  н а  восток. О тм ечались случаи,, 
когда суда, затерты е в проливах  льдам и , выносились этими тече
ниями в Б аф ф и н ов  залив.

В пределах  А нтарктики, вдоль суровы х побереж ий А н тарк
тиды, окайм ленны х мощ ным ледяны м  барьером  и к р аям и  ш ель
ф овы х ледников, отм ечается  течение, нап равленн ое к зап аду . 1 
Э то объясн яется тем , что в ю ж ном полуш арии отклоняю щ ая 
сила вращ ен ия Зем ли  н ап равлен а влево.

О днако не вполне -ясно, что д ает  им п ульс этом у течению. Рек,, 
впадаю щ их в м оре,' здесь нет. И х только в м алой  степени зам е 
няю т талы е воды ледников. Видимо, основную роль в создании 
этого в больш инстве случаев не сильного течения играю т 
ветры соответствую щ их румбов, обусловленны е наличием  поляр
ного антициклона над  суш ей. К ром е того, течение это  является  
в известной степени ком пенсационны м  потоком  в отнош ении и д у 
щ его севернее (мощного дрей ф ового  течения З ап ад н ы х  ветров.

О тметим, что если какое-ли бо течение входит извне в м орской 
бассейн, через которы й уж е протекает другой  водный поток про
тивополож ного нап равлен и я, т. е. стрем ящ ийся в ту область 
океана, откуда идет первое течение, то эти течения по отнош ению 
д руг к  другу  ч а с т о . являю тся ком пенсационны м и. В отдельны х 
случаях  подобны е течения м огут быть сопряж енны м и м еж ду 
собою, т. е. если одно из них усиливается или ослабевает, то  и  
с д ругим происходит то  ж е  сам ое. ( ,

О кончЪТелш ое-;ре-ш 'е® е^опрогс'а о том, сопряж ены  ли  течения 
и ли  нет, требует в к аж д о м  конкретном  случае  специальны х 
наблю дений и изучения. В качестве  прим ера сопряж енности т е 
чений м ож н о привести с больш ой долей  вероятности д в а  течения 
в п ред елах  Гренландского моря: холодное В осточно-Гренланд- 
ское течение, нап равляю щ ееся  из П олярного бассейна вдоль 
Г ренландии на юг, в А тлантический океан, и теплое — основная 
ветвь С еверо-А тлантического течения, идущ ее из А тлантики на 
север вдоль берегов С кандинавии , а  затем  в больш ей своей части 

. нап равляю щ ееся  зап адн ее  Ш пицбергена в П олярны й бассейн.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЙ ПО ИХ ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ.
ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

В ы ш е уж е бы л перечислен ряд  сущ ественнны х показателей,, 
определяю щ их различны е типичные виды м орских течений по их

■ 1 Совсем недавно (в 1950 г.) это было вновь подтверждено экспедицион
ным судном «Нореель», наблюдавшим много раз у границы материкового 
припая в Антарктике течение, направленное к западу; подобное наблюдали 
и на судне «Обь» Советской антарктической экспедиции (А., П. Морозов).
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продолж ительности и устойчивости, происхож дению  и разны м  
друли м  признакам .

О днако мы ещ е не упом инали  об элем ентарны х, на первым 
взгляд , но весьм а важ н ы х  чисто физических характеристиках  
течений, о разделен ии течений на теплы е и холодные. Это д ел е 
ние им еет наибольш ее значение д л я  кли м ата земного ш ара  и д ля  
ж и зн и  сам ого  м оря. О собенно важ н ы  с этой точки зрения теплы е 
течения. Н едаром  А. И. В оейков образно н азвал  и х  «трубам и во
д ян ого  отопления з е м н о г о .ш ара» .

, П р авд а , прям ое влияние теплы х течений на клим атические 
условия суш и имеет, место только в том случае, когда соответ
ствую щ ие ветры  переносят согреваю щ иеся над  ними воздуш ны е 
м ассы  на м атери к,! Течение Гольф стрим , столь отепляю щ ее при 
господствую щ их зап адн ы х и ю го-зап адны х ветрах  значительную  
часть Европы , не о казы вает  почти ни какого  влияния н а  восточное 
побереж ье СШ А, хотя и проходит неподалеку  от него, 

'" ^ ^ п о д р а з д е л е н и е  'течений йо ф изическим  (тепловы м) п ри знакам  
в  известной степени условно. С читаю т, что если тем п ература 
воды в течении зам етно вы ш е тем пературы  окруж аю щ и х  вод, то 
течение это теплое, незави си м о от его собственной тем пературы . 
Е сли ж е  тем п ература воды  в  течении ни ж е окруж аю щ ей, — тече
ние будет отнесено к холодны м. Д л я  прим ера приведем  П ер у ан 
ское течение, проходящ ее вдоль тихоокеанских берегов Ю ж ной 
А мерики На север. В район е Г алап агосски х  островов, р асп о л о 
ж ен н ы х  у экватора , оно им еет тем п ературу  воды (на поверх
ности) около 22°, но счи тается  холодны м, т а к  к а к  * тем п ература 
воды на поверхности в экватори альн ой  зоне М ирового океан а в 
среднем  бли зка к 27— 28°. С другой стороны , глубинное течение 
вод  атлантического  происхож дения после и х  входа, с  ю га в П о 
л яр н ы й  бассейн, тем п ература которого около  2° и  д а ж е  ниж е, 
относится к  числу теплы х течений, т а к  к а к  выш е :и н и ж е  его, по 
вертикали , р асп олагаю тся  слои с  тем п ературой  ниж е 0°.

О бычно холодны е течения текут  и з  тех  областей  м оря, где п о
верхностные, слои в этих рай он ах  несколько распреснены  и з-за  
больш ого количества атм осф ерны х осадков и  таян и я  льдов. П о 
этом у при дальн ейш ем  следовании воды холодны х течений им ею т 
обычно пониж енную  соленость по сравнению  с окруж аю щ им и 
водам и.

Теплы е ж е  поверхностны е течения д ви ж утся  из районов, в ко 
торых, наоборот, соленость повы ш ена вследствие интенсивного 
испарения.

Х арактерно, что в летнее врем я при усиленном обы чно и сп а
рении в теплы х течениях соленость о т  поверхности в глубину 
ум еньш ается, а в холодны х, наоборот, возрастает.

И звестно, что верти кальн ая  м ощ ность теплы х течений, к ак  н а 
пример Гольф стрим , доходит до 600— 700 м  и  д аж е  выш е, а хо 
лодны х, к а к  нап рим ер В осточно-Гренландское,.— только  150— 
200 м. П о  м нению  Н. Н . Зу б о ва , м ен ьш ая верти кальн ая  мощ ность
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холодны х течений, внедряю щ ихся в теплы е зоны, обусловлена 
повыш ением их тем п ературы , что наряду  с  и х  меньш ей соле^ 
ностъю со зд ает  больш ую  устойчивость стратиф икации  или н а п л а 
стования вод и затр у д н яет  перем еш ивание. !

ГЛУБИННЫЕ ТЕЧЕНИЯ

В ы ш е мы говорили преимущ ественно о тех течениях в м орях 
и  океанах, которы е действую т на их поверхности, т. е. о поверх
ностны х м орски х Течениях. М ногие и з  них охваты ваю т, к а к  мы 
видели, очень значительны е' по мощ ности слои океанских вод. 
П риливо-отливны е течения там , где они явно вы раж ены , не
сомненно охваты ваю т всю толщ у вод до дна. О хваты ваю т ее, 
вероятно, и  -сейшевые течения.

Н ар я д у  с  этим , к а к  -«ж ерш енно необходим ое звено общей: !
циркуляции океанских и м орских вод» сущ ествую т и сам остоя
тельны е глубинны е течения. Хотя эти дви ж ен и я  глубинны х вод,, 
если они происходят над  сам ы м  лож ем  океан а или м оря, н а зы 
ваю т п р и  д  о и н ы м и  течениями, происходят чрезвы чайно м ед 
ленно, но они им ею т н ем аловаж н ое значение в> ж изни всего- 
М ирового океан а и  отдельных- его-чает&й~,-(морей.) /

- -Ю  течениях н а  больш их глубинах океан а мы знаем  ещ е очень 
м ало . О перемещ ении там  водных м асс мы судим не столько ло- 
непосредственны м наблю дениям , которы е единичны и и з-за  несо
верш енства техники ещ е зде охваты ваю т больш их глубин, ско л ьк о  
по косвенным при знакам . К  ним относится распределение тем п е
ратуры , солености, донны х грунтов и том у подобное.

П робы  грунта, полученны е со значительной глубины  одною 
и з  недавних океанограф ических экспедиций, показали , что при
донны е течения- м огут  вы зы вать зам етную  эрозию  (процесс р а з 
мывания)^, на. дне. /

Р я д  соврем енны х экспедиций, ш ироко использую щ их подвод
ное ф отограф ирование, об н аруж и л  гаа донны х грунтах следы, 
«ряби», образован ной течениями. В 1951 г. подобная р я б ь  бы ла/ 
обн аруж ен а на глббигериновом  1 иле при ф отограф ировании д н а  
ц а^лу |5и н е 130.0 м.

В отдЭ тБ нйх 'р 'айонах  о кеан а н а  глуби нах до 2000— 3000 м  и: 
более: бы ли обнаруж ены  Выходы на поверхность дн а коренных: 
пород, оголенны х от наслоений осадочны х отлож ений. Это З астав
л я ет  предполагать  здесь зам етны е передвиж ен ия придонны х вод. 
(очевидно приливо-отливного х а р а к т е р а ) , усиливаю щ ихся при: 
прохож дении подводны х проливов м еж ду  -банками и островами.. 
В ообщ е ж е  -считают, что н а  очень больш их глубинах, достигаю 
щ их в  отдельны х вп ади н ах  океанического л о ж а  более 10 км, го
ризонтальны е перем ещ ения водны х маос, если и / сущ ествую т, то- 
им ею т ничтож ны е скорости, -не поддаю щ иеся непосредственном у

1 Глобигерины— мельчайшие морские животные, обитающие в поверх
ностных слоях моря.
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изм ерению  современны ми приборам и, к ак  наприм ер морскими 
вертуш кам и .1 1

"У к а за н н ы е  вы ш е признаки  передвиж ен ия придонны х вод д о 
полняю т иногда биологические п оказатели . Т ак, Ю. М . Ш о кал ь
ский' сообщ ает, что последние исследования распространения 
современны х глубоководны х антарктических  морских ж ивотны х —• 
криноид, ж и вущ и х прикрепленны м и ко  дну,-— п оказали , что эти 
ж ивотны е, несомненно, распространяю тся в Тихом океан е с  юга 
на север. Об этом  м ож н о было судить по постепенному ум еньш е
нию и х  числа по м ере того, к а к  суда, производивш ие наблю дения, 
продвигались о т  ю га к  северу. Эти интересны е наблю дения ко с 
венным путем п одтверж даю т сущ ествование м едленного движ ени я 
вод в придонны х сл о ях  из антарктических ш ирот в область тр о 
пиков.

Е щ е во второй половине X IX века  при изм ерении придонной 
тем п ературы  в д вух  глубоких котловин ах  ю ж ной части А тланти
ческого о кеан а  б ы л а  обн аруж ен а зам етн ая  р азн и ц а  м еж ду  ними, 
хотя глуби н а этих котловин прим ерно одинаковая . У д н а  з а п а д 
ной (ю ж ноам ерикан ской) котловины  тем п ература колебалась  от 
О д о  1°, у д н а  восточной (аф ри канской) — она д ер ж ал ась  в пре
д ел ах  2— 3°.

П ричиной этого оказы вается  беспрепятственное проникнове
ние вод  и з  антарктического бассейна по сравнительно ровном у 
д н у  ам ериканской  котловины  д алеко  н а  север —  вплоть до эк в а 
тора. Ч ерез ^аф риканскую  котловину путь к  экватору  холодным 
антарктическим  водам  закр ы вает  подводны й хребет, тянущ ийся 
по дну от  Ю го-Зап адн ой  А ф рики (К итовая  бухта) к  цен траль
ном у А тлантическом у хребту, разделяю щ ем у котловины . Т аким  
образом , д а ж е  ничтож ны е по скорости придонны е течения при 
соответствую щ ем  подводном р ельеф е о казы ваю т больш ое вл и я 
ние -на тем п ературу  водны х м асс, а следовательно, и на условия 
ж изни н а  очень больш их глубинах.

> 1 ’
ТЕЧЕНИЯ В ПРОЛИВАХ

С воеобразен  реж им  течений в  проливах, соединяю щ их моря 
м еж ду  собой  или с океаном. Ч ерез эти проливы  происходит 
активны й водообмен м еж ду  морскими бассейнам и. П роливы  с в я 
зы ваю т Б алтийское м оре с окраинны м  м орем  А тлантического 
океан а — С еверны м (Больш ой и М алы й Б ельты , З у н д  и д ал ее  
К аттегат  с  С к агер р ако м ). С истема проливов соеди няет Черное 
м оре со  С редизем ны м  — Босф ор, проточное М рам орное м оре и 
Д ар дан ел л ы . Г ибралтарский  пролив соеди няет С редизем ное море 
с А тлантическим  океанам . В настоящ ее врем я мы у ж е  знаем , что 
во всех этих проливах  сущ ествует систем а д в у х с л о й н ы х ,

1 Ю. М. Шокальский в труде «Океанография» отмечает, что все попытки 
вычислений подобных скоростей приводили к очень незначительным вели
чинам — нескольким сотым миллиметра в секунд^.
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к а к  бы двухъярусны х, водных потоков противополож ного н ап р ав 
л ен и я .1

В датски х  или балтийских проливах  поверхностны е, более 
легкие воды, к а к  правило, стрем ятся  и з  полуопреснеяного Б а л 
тийского м оря  в Северное4. Н а глубине и в  придонном слое 
н аблю дается  обратное течение. П ри его помощ и более соленые и 
относительно теплы е воды н ап равляю тся с  зап ад а  в Б алтику. 
Этим ж е путем проникаю т в нее и представители м ногочислен
ного более соленоводного и теплолю бивого ж ивотного м ира се
верной части А тлантического океана.

А налогичны й процесс происходит и н а  пути из Ч ерного моря 
в  С редизем ное^В первы е научно поставленны е и достаточно полные 
исследован ия течений в Босф оре были осущ ествлены  в 1881— 
1882 гг. наш им  знам ениты м  ф лотоводцем  и учены м-океаногр а - 
фом адм и ралом  С. О. М акаровы м . Н а  основании их он д о казал , 
что ниж нее, глубинное течение в проливе, идущ ее в Ч ерное море, 
о б язан о  своим ■происхождением разности  плотностей вод М р а 
м орного и Ч ерного морей. В М рам орном  море воды  гораздо 
■солонее и  тяж елее , чем в Ч ерном , в  котором  поверхностны е слои 
сильно распреснены  и более легки. П оэтом у н а  одном и  том ж е 
глубинном уровне давлен ие столба воды со стороны М рам орного 
м оря больш е, чем со стороны  Черного. В' силу  этого создается 
гради ент (разность) давлен и я , нап равленн ы й с ю га н а  север. Это 
обстоятельство и  служ ит причиной дви ж ен и я  ниж них водных 
м асс  в проливе. В ерхнее течение, идущ ее по Б осф ору и з Ч ерного 
м оря к югу, является  ^следствием избы тка поступаю щ их в него 
пресных вод м атерикового стока, а т ак ж е  вы падаю щ их н а д  ним 
осадков, по общ ем у своем у  количеству явно преобладаю щ их над  
-испарением и  притоком  более соленых глубинны х вод из М р а 
м орного м оря. Т аким  образом , водный б алан с Черного моря' 
является  полож ительны м. В озни кает и  в этом сл у чае  разность 
давлен ия, но обратного  порядка: М енее плотные, более легкие 
воды стрем ятся  идти н а д  более тяж елы м и солены м й водам и в 
противополож ном  по .отнош ению . к  :ним .н ап р авл ен и и .. ^
" . Течения 'в  Босф оре и подобные им  течения в Д ар д ан ел л ах  

являю тся н аглядн ы м  примером плотностных или градиентны х 
течений. Н а  рис. 6 показан о  распределение Вод различной соле- 

.ности, — более легких и более тяж елы х. Н апом ним , что под в о д 
н ы м  б а л а н с о м  в океанограф ии понимаю т разность м еж ду 
количеством воды, поступаю щ им и звн е в тот или иной морской 
бассейн, и  величиной обратного  оттока из того ж е  бассейна. 
П риток составляю т пресные воды , стекаю щ ие в море с  поверх
ности суш и в виде больш и х  и м алы х рек, вы падаю щ ие над  морем, 
атм осф ерны е осадки  (дож дь или  снег) и приток вод из соседних 
м орей. У ходят воды из м оря в атм осф еру путем испарения с его 
поверхности и в сопредельны е бассейны  ч ерез 'п роли вы .

1 Поэтому эти проливу иногда называют проливами с водообменом в
вертикальной плоскости.
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Е сли среди поступаю щ их в м оре вод больш ую  часть зан и 
м аю т пресны е воды, то мы имеем  -случай п о л о ж и т е л ь н о г о  
п р е с н о г о  б а л а н с а ;  если солены е, то м оре о б лад ает  о т - ' 
р и ц а т е л ь н ы м ,  п р е с - н ы м  б а л а н с о м .

Б алти й ское море, к а к  и Черное, имеет полож ительны й прес
ный баланс.

В отличие от Ч ерного и Б алтийского  м орей  в С редиземном 
море пресны й б ал ан с  отрицателен (рис. 7 ) . В следствие очень 
больш ого испарения вода этого 
м оря более солена, чем в Ат- т 
лантическом  океане на ш ироте О 
Г и бралтарского  пролива. С оз
д ав ш ая ся  разн и ц а  в  плотностях у  
(плотностной градиент) вы зы 
вает  поверхностное течение из 
А тлантического океан а в Сре- 
дизем ное море. Б олее  тяж елы е 
и плотные воды последнего-, 
проходя через пролив на зап ад , 60 
к а к  бы ны ряю т под поток, и д у 
щ ий из океан а, и стан овятся  ^  
затем  глубинны м  течением в 
северной А тлантике. Течение Рис- 6. Распределение солености
под действием  силы вращ ен ия на поперечном^азрезе через пролив
З ем л и  по-ворачивает вправо,
дви ж ется  к  северу и п рослеж и вается  в океане на больш их глу
бинах  вплоть до р ай о н а  Б ри тан ских  островов.

а) 6 )

Рис. 7. Схема циркуляции в бассейне.
а  — отрицательный пресный баланс, б  — положительный пресный баланс.

Во многих других  проливах  систем а течений значительно 
отли чается  o-т вы ш еописанных. В некоторы х проливах  ' наблю 
д ается  -однородное течение -от поверхности и  до дна. Это- и м е е т . 
место-, наприм ер, в  глубоководном  Ф лоридском  проливе (м еж ду 
ю ж ны м  побереж ьем  полуострова Ф лорида и  берегам и острова 
К у б а ), через которы й в ви де Флоридского- течения проходят в-о-ды 
Г ольф стрим а. Воды эти представляю т -близкий к  постоянному 
-мощный тепло-водный поток, идущ ий и з  М ексиканского зал и ва  
в  океан  всегда в одном ‘направлении. Они заполняю т собой весь 
пролив.
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В других проливах, к а к  наприм ер в  .проливе Б ери н га , т ак ж е  
имею т м есто  д в а  течения. О дно и:з них, 'направленное на север , з а 
полняет восточную часть пролива. Его составляю т воды Берингова 
моря, стрем ящ иеся в С еверны й Л едовиты й о кеан  и несущ ие с  со
бой с  ю га значительную  часть стоковы х вод реки Ю кон —  одной 
и з н аи более крупны х рек  С еверо-Западной  А мерики.

В западной , много м еньш ей по площ ади части пролива, 
обычно под сам ы м  берегом сурового м ы са Д еж н ева , ср авн и 
тельно узкой  полосой втекаю т в пролив холодны е воды, при ходя
щ ие с севера из пролива Л он га , располож енного м еж ду  остро
вом В рангеля и Ч укотским  полуостровом . В зависим ости от

рис. 8. Распределение 
температуры на попе
речном разрезе через 

пролив Лаперуза.
А  — берег Сахалина, Б  — бе

рег острова Хоккайдо.

Рис. 9. Распределение температуры на попе
речном разрезе через Корейский пролив. 

А  — корейская сторона пролива, Б  — японская сторона 
пролива.

сезона течение то усиливается, то ослабевает. П о мощ ности оно 
много слабее  потока вод в восточной половине пролива и, к ак  
правило, д ал ек о  на юг не проникает. Т аким  образом , через. Б е 
рингов пролив происходит, хотя и неотчетливо вы раж енны й, 
в о д о о бм ен 'Б ер и н го ва  м оря с Чукотским .

Если мы от  пролива Б ери нга спустим ся на юг к проливу Л а 
перуза, то увидим, что в нем, т а к  ж е  к а к  и в других проливах  — 
К орейском  и С ангарском , соединяю щ их Я понское море 
с В осточно-К итайским  морем и с Тихим 'океаном, сущ ествует д ва  
б о л е е 1 постоянны х потока вод, противополож ны х по н а п р ав л е 
нию, но в общ ем идущ их к а к  бы в одной горизонтальной плос
кости (рис. 8 и  9 ) . У читы вая, что проливы  н аходятся  в северном 
полуш арии, м о ж н о  прийти к  вы воду, что в тех из них, которы е 
располож ёны  по м еридиану, теплое течение при держ и вается  
восточного берега пролива; течение ж е  более холодное следует

1 По сравнению с проливом Беринга.
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вдоль зап адн ого  его побереж ья . В проливах, близких по своей 
ориентировке к п араллели , течение, идущ ее к  востоку, является  
более теплы м  и  огибает ю ж ное их побереж ье; более ж е  холодное 
течение идет в противополож ном  нап равлени и вдоль северных 
их берегов. \

. . . _______ /
СЛОЖНОСТЬ МОРСКИХ ТЕЧЕНИЙ. СУММАРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ]

Теперь, когда м ы  рассм отрели  в основном все типы  течений, 
встречаю щ ихся в м оре, и си стем атизировали  их, н ам  б удет  легче 
р азо б р аться  в сущ ности тех, порою  очень -сложных явлений, кото
ры е -связаны -с ци ркуляцией  вод  мо-рей и  океанов. Это особенно 
важ н о  п-ри исследовании природы  течений. С лож ность обусловли
вается  тем, что в природе —  в океане и л и  море — мы почти 
-никогда не встречаем  вы деленны е н ам и  виды течений в чистом 
виде. Течения приходится классиф иц ировать или определять по 
п реобладаю щ ем у п ри знаку  или свойству.

Нередко- в  океанических течениях на разны х участках  вы де
л яю тся различны е преобладаю щ ие свойства: то течение является  
сточным, то оно  переходит в дрейф овое, то в плотностное или 
становится компенсационны м. Всеми перечисленны ми свой 
ствам и  и  п ри зн акам и  отличается, в частности, сам о е  мощ ное, 
своеобразное и интересное в научном  и практическом  отнош ении 
течение М ирового о кеан а —  система Гольф стрим а.

И ногда течение, им ею щ ее постоянный характер , в п родолж е
ние года м еняет свою характеристику. Т ак, наприм ер, одним из 
наиболее .существенных и характерн ы х течений ю ж ной части 
Б елого  м оря  является  Д винское течение. Л етом  это, безусловно, 
стоко-вое течение, образуем ое во д ам и  реки  С еверной Д вины  и в и з 
вестной -степени реки Онеги. Зимой, когда объем  речного стока з а 
метно ум еньш ается, а ледостав  почти п рекращ ает  вы ход  речных 
вод в море, преобладаю щ ей причиной течения становится уж е 
другой  ф актор. С охранению  преж него н ап р авл ен и я  р ассм атри 
ваем ого течения способствую т господствую щ ие н ад  мо-рем юго- 
зап адн ы е ветры  муссонного х ар актер а . Течение по признаку 
своего происхож дения переходит в р а зр я д  дрейф овы х течений.

С другой  стороны , течения в проливах, состоящ ие из двух 
водны х потоков, располож енны х один « а д  другим  и движ ущ ихся 
в р азн ы х  нап равлен и ях , обусловливаю тся в сущ ности -одной гл а в 
ной причиной — р-азностыо плотности воды, поэтому и именую тся 
плотностными.

Н аконец, в каж до м  районе мо-ря всегда м огут -одновременно 
•наблю даться (действовать) несколько сам ы х разн ообразн ы х  по 
происхож дению  течений. Т ак, нап рим ер, в ю ж ной ча-сти Белого 
м оря, где проходит только что упом инавш ееся Д винское течение, 
сущ ествую т довольно значительны е п-o скорости приливо-отлив
ные течения.' А каж ды й  -мало-мальски сильны й и устойчивый 
ветер со зд ает  здесь и  ветровы е течения. Т аким  образом., в ю ж ной
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части Белого м о р я  в действительности приходится н аблю дать  
течения, представляю щ ие собой сумму всех перечисленны х типов 
течений.

С оверш енно так  ж е  обстоит дело и  во всех остальны х районах  
М ирового  океан а. Р азн и ц а  м ож ет п роявляться  лиш ь в том, что 
:в одних м естах на первое место вы ступаю т течения одного проис
хож ден и я , в других — другого. В етровы е течения сущ ествую т 
везде, т а к  к а к  над  поверхностью  океан а везде дую т ветры. И  
поскольку составляю щ ие (течения м еняю тся (и по нап равлени ю  
и по скорости) к аж д о е  по-своему, сум м арное течение всегда о к а 
зы вается  очень слож ны м . И м енно это обстоятельство и  'вы звало 
к ж и зни  разделен ие течений не только  по п х  п р о и с х о ж д е 
н и ю ,  но и по времени действия ( п о  у с т о й ч и в о с т и )  на 
постоянные, периодические и временные, или -случайные. Это 
разделение, носящ ее на первый в з г л ^  несколько условны й х а 
рактер , особенно важ н о  с точки зрения практики ко р аб л ево ж 
дения.

Г л а в а III ,

ТЕЧЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕЖИМА МОРЯ 
И ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕТЕР И ТЕЧЕНИЯ
(несколько слов о выводах из теории)

М оряки , им евш ие возм ож ность н аб лю д ать  связь  м еж д у  вет
ром  и течением в .р а зл и ч н ы х  о б ластях  океан а, и зд авн а  считали  
ветер главны м  возбудителем  всех практически важ н ы х морских 
течений, кром е приливо-отливны х.. О днако попытки созд ать  обос
нованную  м атем атическую  теорию  ветровы х м орских течений 
очень долго  оставались м алоудовлетворительны м и.

Л и ш ь в н ач ал е  текущ его столетия появилась теория ветровых 
течений, р азр аб о тан н ая  В. Э км аном . Н о и в ней д л я  упрощ ения 
вычислений были сделаны  допущ ения о  том, что ветер им еет по
стоянны е скорость и направление, дует н а д  однородным по плот
ности морем неограниченны х р азм еров  и глубины , что движ ение 
вод в море установивш ееся.

Т еория эта, несм отря н а  указан н ы е допущ ения, прим еняется 
и теперь, хотя некоторы е ее вы воды  встречаю т у  советских уче
ных, работаю щ их в области изучения теории м орских течений 
(В. Б . Ш токм ан и д р .) , весьм а веские возраж ен ия. И з указанной 

теории следует, что в лю бой ш ироте течение н а  поверхности от
кры того и  глубокого. (Моря и дет не по н ап равлени ю  ветра, а от
клонено от него на угол в 45° вправо  в северном  полуш арии 
(влево в ю ж н ом ). Ч то ж е  касается  скорости ветрового течения, 
то он а  о казы вается  примерно в 50 р аз  меньш е скорости дую щ его 
ветра.
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В следствие влияния вращ ен ия Зем ли  с  увеличением  глубины 
течение уклон яется  все более и  б олее  вправо  (в северном  полу-, 
ш ар и и ). С корость течения с глубиной у бы вает  и при повороте 
течения на 180°, т. е. когд а  оно становится обратны м  по нап рав-

окорости поверхностного течения. Глубину, на которой это н аб л ю 
дается , н азы ваю т глубиной т р е н и я , или  глубиной дрейф ового 
течения.

И зм ерения ф актической глубины  дрей ф ового  течения, произ
веденны е ещ е С. О. М акаровы м  в Ю ж ном  пассатном  • течении- 
Тихого океан а, а  затем  одним и з  иностранны х исследователей  в 
С еверном пассатном  течении А тлантического океан а, д ал и  в пер: 
вом случае 200 м, во втором  — 150 м.

ОЧЕРТАНИЯ БЕРЕГОВ И ЗНАЧЕНИЕ ИХ ДЛЯ ПУТЕЙ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ

В есьм а сущ ественное значение в ф орм ировании течений 
в океан ах  и м орях  им ею т очертания берегов, т. е. их абрис.

В сам ом  деле, течения в  м оре часто  продвигаю тся почти 
вплотную  вдоль  берегов суш и. Они при этом как  бы вы бираю т 
проливы , соответствую щ ие своим р азм ер ам  и распространению  
в глубину, д л я  прохода среди , скаж ем , островов архип елага, л е 
ж ащ его  на их пути. П ри следовании вдоль берегов потоки тече
ний обходят вы ступаю щ ие в  море мысы, особенно если они 
отмеЛы и «избегаю т» заход а  в некоторы е зали вы  вследстви е,’н а 
пример, слож ного' по кон ф и гурац ии  входа или недостаточной их 
глубины . Течение бы вает порою  вы нуж дено к а к  .бы протиснуться 
через узкие щ ели м еж ду  скалисты м и берегам и в ины х проливах 
с тем , чтобы затем  бурно пронестись через них дальш е.

М асш табы  океанских течений по сравнению  с м орскими много 
больш е. Д ви ж ущ и еся  мощ ные м ассы  их вод, встречая н а  своем 
пути не м енее мощ ную  преграду  в виде вы ступаю щ их частей 
м атери ка (мысов, полуостровов и  т. п .) , вы нуж дены  вследствие 
этого к а к  бы перестроиться , д л я  дальн ей ш его  движ ени я, р а зд е 
л я ясь  на ветви , идущ ие у ж е по новым нап равлени ям .

Н а  рис. 10 п оказаны  д в а  водны х потока, нап равленн ы х из 
двух  п ар ал л ел ь н о  установленны х труб Т  и  встречаю щ их на своем 
пути п р егр ад у  А В  (зам еняю щ ую  б е р е г ) . П од  влиянием  преграды  
каж ды й  поток р азд ел яется  на д ве  струи С и С', текущ ие в об 
ратном  н ап равлени и . Т ак  к ак  при опы те им еем  д в а  потока воды, 
то после р азделен и я  н а  струи м еж ду  ними образуется  противо
течение Д .  П одобны й опыт К рю м м ель произвел в бассейне, в 
котором  при пом ощ и двух перегородок получил подобие троп и 
ческой зоны  А тлантического о кеан а (рис. 11). Н а  воде заран ее  
бы ли распределен ы  м ален ьки е поплавки  одинакового  с  водой 
удельного веса . Толсты е стрелки  показы ваю т н ап равлен и е соз
дан ны х при. опы те воздуш ны х струй, представляю щ их собой как

л е н т о  к  поверхностному, скорость его р ав н а  лиш ь
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бы северо-восточны й и юго-восточный пассаты . П ути движ ени я 
поплавков у казан ы  н а  рисунке тонкими стрелкам и .

О пы т н а  модели, совпавш ий с наблю дениям и в природе, 
■наглядно свидетельствует о крупном з н а ч е н и и  берегов при о б р а
зовании схем  течений в океане. 1

Рис. 11. Влияние берегов на течение.

ТЕЧЕНИЯ И ПОДВОДНЫЙ РЕЛЬЕФ

Д ав н о  известно, что х арактер  подводного рельеф а, особенно 
в м елководны х бассейнах, сказы вается  на нап равлен и и  и ско
рости м орских течений. П остепенно вы яснилось, что влияние 
подводного рел ьеф а о тр аж ается  н а  передвиж ении поверхностных

1 Изучение водных потоков экспериментальным путем на моделях чаще 
других применяют гидрологи. В области океанографии отметим исследования 
на модели сейш Балтийского моря (В. П. Дубова) и невских наводнений на 
модели восточной части Финского залива (В. А. Берга).
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вод  и в  р ай о н ах  оо сравнительно больщ ими глубинам и. Т ак, н а 
прим ер, подмечено, что при проходе струй  С еверного А тлантиче
ского  течения, н ап равляю щ и хся  и з  А тлантического о кеан а  н а  се
вер через Ф ареро-Ш етландский  кан ал , в них наблю даю тся 
некоторы е видимы е изм енения. Зд есь  зам етен  переход от больш их 
океанических глубин к  более м алы м , хотя надо оказать, что 
глубина в н азван н ом  проходе не менее 500 м.

И з теории следует, что в северном полуш арии течение над 
подводны ми возвы ш енностям и отклоняется  вправо , н ад  углубле
ниями д н а  —  влево .1 Если ж е  н ап равлен и е  течения совп ад ает  
с и зоб атам и  (линиями равн ы х  гл у б и н ), то  оно не м еняется. Это 
и м еет особенно сущ ественное практическое значение в м орях со 
льдом , где имею тся, хотя бы и  сезонны е течения.

Рис. 12. Схема разрежения льда над мелью.

И звестны й полярны й ■ кап и тан  и и сследователь А. К- Б урке 
отм ечает н аблю д авш ееся  им  не р аз  об разован и е  позади подвод
ного, возвы ш ения ледовы х р азр еж ен и й  в сплоченны х л ьдах , не
сом ы х течением. П оток этого течения, подходя к  подводному 
«барьеру», к а к  бы несколько подним ается на него, а затем  на 
его склоне увеличивает свйю скорость, чем и  обусловливается 
появление полыней. Б у р ке  н аб л ю д ал  это явление в мелководны х 
р ай о н ах  (рис. 12). О но долж н о им еть м есто и в областях  более 
глубокого- м оря. Д ействительно, по наблю дениям  н а  «Ф рам е» во 
врем я дрей ф а через П олярн ы й  бассейн, количество- полыней и 
разво д ьев  в ледяном  покрове зам етно увеличивалось по мере 
при ближ ения к о р аб л я  к проливу м еж д у  Ш пицбергеном  и Грен
лан ди ей . Э то  бы ло св я зан о  с возрастан ием  в этом направлении 
скорости поверхностного течения, в котором  дрей ф овало  -судно.

С корость течения р астет  н а д  м атериковы м  склоном , о гр ан и 
чиваю щ им  м атериковую  -отмель и  спускаю щ им ся от  нее к -океан
ским глубинам .

П о  свидетельству одного из исследователей, Восточно-«Грен- 
л ан д ско е  течение, спускаю щ ееся вд оль  острова н а  юг, наиболее

1 Последнее время над уточнением этого вопроса работает советский 
ученый В. Б. Штокман.
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определенно вы раж ен о  и имеет наибольш ую  скорость именно 
в области  м атерикового  склон а Гренландии. В прибреж ной зоне 
острова течениям  свойственен непостоянный .характер. То ж е  
отм ечалось здесь позднее и  другим и наблю дателям и  в пределах 
ш ирокой зоны м еж ду  75-й и  79-й п араллелям и . Н аи б ольш ая  сго> 
рость течения им ела место н ад  круты м  м атериковы м  склоном.

В 1950 г. и сследовательское судно «В. С корезби», зан и м ав 
ш ееся м арки ровкой  китов, при изм ерении скорости течения 
И гольного мы-са н а  значительном  протяж ении в рай он е гораздо  
мористее ю ж ного побереж ья А фрики определило-, что течение над  
м атериковы м  склоном  достигало  н а  поверхности 4— 5 узлов, 
тогда как  средн яя  его скорость считается около 2 узлов. Н уж н о  
отметить, что скорость течения по наблю дениям  «В. С корезби» 
во зр астал а  с глубиной. П риводим ы е дан ны е -относятся к  посто
янным течениям . Д л я  приливо-отливны х течений, которы е часто 
■пересекают м атериковы й склон  под углом, -близким к  прям ом у, 
подобное явление долж но им еть ещ е больш ее значение.

И сходя из сказан ного , м ож но полагать , что в ледовиты х м о
рях  р азр еж ен и я  и р азв о д ья  -во- льду  м огут им еть место не только  
в виде прибреж ны х полыней, вы зы ваем ы х сгонны ми ветрам и, но 
и н а  границ ах  или в зонах м атерикового склона.

ТЕЧЕНИЯ И ВОЛНЕНИЕ

Известно-, что волнение зависи т главны м  образом  от скорости, 
нап равлени я и  продолж ительности ветра.. О влиянии м орских те 
чений н а  х арактер  волнения обы чно це упом инается. В дей стви
тельности ж е  с этим приходится счи таться . П ри -наличии зам ет
н о г о . течения, направленного  против ветра, волны  становятся 
короче, круче, вы сота их возрастает, и  они приобретаю т порою 
опасны й х арактер  д л я  м алы х, сильно загруж енн ы х судов. Н аобо
рот, при -совпадении н ап равлен и й  течения и  ветра волны  стан о
вятся  полож е и вы сота их ум еньш ается. П одобное явление 
отчетливо зам етно, наприм ер, в В оронке Белого  м оря. П ри /север - 
ных штормо-вых ветрах , в период сильного отливного течения, 
идущ его им навстречу, здесь образую тся волны гораздо  более 
круты е и  вы сокие, чем в Б аренц евом  море и ри  ветрах  той ж е 
силы., В этих условиях и гр ает  роль такж е  и  м еньш ая глубина 
моря.

Приливо-отли-вные течения играю т иногда своеобразную  роль 
к а к  бы барьера, предохраняю щ его берега от разруш ительн ого  
воздействия м орского  прибоя. Д ействительно, если волны ш тор
мового х ар актер а , идущ ие с м оря, сталки ваю тся  с сильны м 
встречным приливо-отливны м течением, то- они разби ваю тся  или 
деф орм ирую тся. Берег, до которого обы чно достигаю т в ал ы  при
боя, оказы вается  защ ищ енны м  от  него-, хотя и  временно, д о  и з 
менения течения н а  обратное, приливное. К ак  пример м ож но 
привести вход  в зали в  Ф анди (на северо-востоке С Ш А ), извест-
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ный своими приливам и, исклю чительны ми по р азм ер ам . О кеан 
ские волны в устье зал и ва , им ею щ ем  ш ирину в несколько  
десятков  килом етров, в ш ироком  секторе, откры том  волнению  
с ю га, встречаю тся со столь 'сильным отливны м  течением, что 
океанский прибой во внеш ней части зал и ва  резко  ум еньш ается. 
А налогичное явление давн о  известно, т а к ж е  у западны х берегов 
Ш етландских островов. Зд есь  побереж ье прй ш торм овы х ю го-за
падны х ветрах  к а к  бы ограж ден о  от  б ольш ого  волнения си л ь
ными приливо-отливны м и течениями, н ап равленн ы м и вдоль 
берега. Н о, к а к  только течения начинаю т ослабевать , н а  побе
реж ье обруш и вается прибой гром адной силы.

У помянем ещ е об одном  интересном  явлении, на которое 
только недавно обращ ено внимание. -

В прибреж ны х рай он ах , наприм ер в  К алиф орнии , во врем я 
прибоя возникаю т к ак  бы полосы течения, нап равленн ы е от бе
рега в море. Они м естам и р азр ы ваю т гряды  бурунов и водны х 
валов, н акаты ваю щ ихся н а  берег, и уносят обратно в м оре часть 
вод, нагоняем ы х волнением. Течения эти н азы ваю тся . р а з р ы в 
на ы м и.

В м оре разры вн ы е течения простираю тся на расстояни е не 
более килом етра, им ея  ш ирину у  берега около 20— 30 м. П ройдя 
зону бурунов, они веерообразно  расш и ряю тся. Р азр ы вн ы е  тече
ния весьм а неустойчивы и  быстро ослабеваю т, когда прибой 
ум еньш ается. И х м ож но встретить, вероятно, у лю бого н езащ и 
щ енного берега, где р азби ваю тся  крупны е волны.

Р азр ы вн ы е течения затрудн яю т подход к  берегу. П ловцы , по
павш и е в них, м огут быть отнесены о т  берега в зону опасного 
прибоя.

РОЛЬ ТЕЧЕНИЙ В СОЗДАНИИ МОРСКИХ ВОДНЫХ МАСС

Течения являю тся  мощ ным ф актором  перем еш ивания, созд аю 
щ им различны е водные массы , играю щ ие видную  роль  в ж и зни  
м оря. О собенно эф ф ективны м  бы вает перем еш ивание, т а к  н а зы 
ваем ое турбулентное, или вихревое, в .р а й о н а х  соприкосновения 
течений, разн ы х по своим  физ’ико-химичеокмм свойствам  (тем пе
ратуре, солености и т. п . ) .

П роцесс вихревого перем еш ивания, происходящ ий вследствие 
сильны х приливо-отливны х течений, весьм а ярко  вы р аж ен  в 
Горле Б елого  м оря. Воды, поступаю щ ие в пролив извне, п оп а
д аю т здесь к а к  бы на мощ ную  «водяную  мельницу» и быстро ею 
п ерерабаты ваю тся в почти однородную  во всей ее толщ е массу.

П о наблю дениям  В. В. Т им онова в Г орле Белого  м оря, н а  его 
поверхность или в сам ы е верхние слои в процессе энергичного 
перем еш ивания вы носятся ин огда более п л о тн ы е 'и  тяж ел ы е  глу 
бинные воды, а с ним и м икроорганизм ы , свойственны е только  
придонным слоям.

М орякам  нередко приходится наблю дать линии схож дения
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разного  в и д а  течений. Они им ею т вид зигзагообразной , сравни
тельно1 узкой  полосы пены, хорош о зам етной с корабля, иногда 
пересекаю щ его ряд  таких  полос. В них м ож но наблю дать 
всплески воды, вроде стоячих волн, образую щ ихся у  волноломов 
при ветре с  м оря или у быков, мостов на реке. Э то  явление н а зы 
вается  с у л о е м .  Н а  границе встречных течений оно н аб л ю 
д ается  и при ш тиле (рис. 13)..

Б олее развитой  и слож ной системой (по площ ади и ди н ам и 
ческой активности) являю тся т а к  назы ваем ы е с  п о р а ы е  т е 
ч е н и я  (водны е потоки к а к  бы спорят м еж ду собой ). П оверх
ностны е слои потоков обычно отличаю тся друг от друга  по цвету 
или по оттенку, окаж ем , более темном у или более светлом у, и 
бы ваю т окай м лен ы  небольш им и волнам и.

Спорные течения, к а к  и сулои, чащ е всего имею т м есто  
у  зам етно вы ступаю щ их в м оре мысов и л и  в  проливах , особенно 
при наличии зам етны х приливов. Это явление д ав н о  уж е при вле
кало  к  себе вним ание наш их м оряков  и  промы ш ленников. Так, 
в К арском  м оре от северо-восточного побереж ья Н овой Зем ли  
вы ступает м ы с Спорый Н а в о л о к .1 П ока н ам  не приш лось побы 
вать  в К арском  море, это н аи м ен ование ничего нам  не говорило. 
О днако, когда наглядн о  вы яснилось, что у этого мыса часто схо
д ятся  д в а  встречных течения: одно, идущ ее н а  север, и з вод

1 Наволок — старое поморское, слово, обозначающее мыс.

Рис. 13. Линия схождения двух течений.
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обского происхож дения, другое, спускаю щ ееся с севера, все стало  
понятны м. В районе м ы са С поры й Н аво л о к  происходит «спор» 
течений.

Я вление сулоев или спорны х течений обычно отм ечалось в 
судовы х ж у р н алах . Т ак , К рузенш терн  в ноябре 1803 г. при п л а 
вании к о р аб л я  « Н адеж да»  в северной части А тлантического 
о кеан а зап и сал : «В 23 ч. видели  сильную  струю  (течения) от . 
востоко-ю го-востока к  западо-северо-зап аду» .

Рис. 14. Жизнь в области резко выраженного сулоя.

Я ркий пример спорны х течений в откры том  океане (район 
ю ж ного пассатного течения в  2°26 ' с. ш., 20°56/ з. д .) д ает  запись 
из п л аван и я  ко р аб л я  «Венус» экспедиции П ти Т уаре, относя
щ аяся  к  1838 г.: «Д нем  м ы  пересекли очень резко  вы раж енное 
течение. М оре бы ло разд елен о  н а  длинны е перем еж аю щ иеся 
полосы. В одних , полосах поверхность м оря беспорядочно волно
в ал ась , ш ум ела и им ела чрезвы чайно густую  синю ю  окраску. 
В других она бы ла ровной, испещ ренной струям и с  белесоваты ми 
о т б л е с к а м и . . .  П олосы , где море волновалось, очень сильно  от
личали сь по х ар актер у  своей поверхности от других частей моря. 
С редняя ш ирина п олос волнения бы ла приблизительно 3— 4 
каб ел ьто ва , они следовали  д руг за  другом , перем ещ аясь с  востока 
на зап ад . Д у л  слабы й юго-восточный ветер». '

И нтересное описание мощ ного сулоя  д ает  биолог В. Б и б  
(экспедиция н а  к о р аб л е  «А рктурус» 1925 г .) :  «Н а 2°36' с. ш. и 
80° з. д .) н а  ю го-ю го-запад от П ан ам ско го  зал и в а  бы ла о б н ар у 
ж ен а  р езк ая  границ а, о б р азо в ав ш ая ся  при встрече д вух  течений,



ш едш их н а  запад . 1 Н а  поверхности м о р я  бы ла видна зи гзагооб
р азн ая  у зк ая  зона пены. М ногочисленны е птицы ’летал и  н а д  
ней и хватали  из воды  добычу. В зоне пены было, необычайное: 
скопление м орских организм ов, в некоторы х м естах  они п ри да
в ал и  воде консистенцию «супа», тут  ж е  п лавали  стволы деревьев,, 
многие из которы х бы ли  покры ты  м озаикой  из раковин, здесь  были: 
в больш ом количестве т ак ж е  летучие ры бы, морские змеи, длиной 
до трех ф утов, и акулы  (рис. 14).

Г рани ца д вух  течений с биологической точки зрения вы деля
л ась  необы чайно резко. «А рктурус» проследил ее на протяжении: 
ста миль. Н а  расстоянии 10 ж с каж дой  стороны  от зоны пены 
м орская  вода уж е не со д ер ж ал а  ж ивы х сущ еств.

С корость ю ж ного течения по изм ерению  бы ла 2,5 у зл а , се
в е р н о го — 1,5 узла . Т ем пература воды на поверхности ю ж ного 
протока бы ла на 2,2° н и ж е, чем северного. В продолж ение ночи 
три р а за  был слы ш ен характерны й ш ум волнения, подобный 
ш ум у от бурунов».

В доль линий схож дения (кон верген ции )2 течений, н ап рим ер 
Г ольф стрим а и Л абрад о р ско го  или В осточно-Гренландского и  
течения И рм ийгера, н аблю дается  опускание поверхностны х вод. 
на глубину, что способствует перемеш иванию .

О тметим, что н а р я д у  со , схож дением  течений сущ ествует и  
расхож дение их (диверген ция). О бласти  расхож дения течений 
менее ярко  вы раж ены , чем области схож дения. С ущ ествую т и 
другие динам ические причины погруж ения поверхностных вод. 
или вы хода глубинны х вод  на поверхность. К  ним относятся, 
наприм ер, уж е упом инавш иеся нами сгонны е и нагонны е .ветры 
у побереж ий.

П одъем  на поверхность о кеан а  холодны х глубинны х вод н а 
блю дается- в  прибреж ной части П еруанского течения :и у побере
ж ий А фрики в  Бенгельоком  течении А тлантического океана. Н о 
это  явление объясн яется  не только оттоком  поверхностны х вод от 
берегов под действием  ю го-восточного пассата, но и действием  
отклоняю щ ей силы  вращ ен и я  Зем ли. П од ее влиянием  течения 
в ю ж ном полуш арии отклоняю тся влево. Это способствует под
нятию  глубинны х вод у  правы х по отнош ению  к течениям  побе
реж ий. Там  ж е, где течения долж ны  п ри ж им аться  к берегам  
(т. е. у левы х берегов), н аблю дается  обратн ая  карти н а  — 
опускание поверхностны х слоев вниз.

Это- явление имеет, естественно, место и в северном  полуш а-

1 Очевидно, более северное из них состояло из струй Экваториального 
противотечения Тихого океана, заворачивающего здесь к югу и далее к юго- 
западу; более южным потоком были воды Южного пассатного течения, пе
ремешанные в той или иной степени с более холодными струями Перуанского 
течения.

2 Основные линии схождения и расхождения течений показаны на картах 
течений Мирового океана, во втором томе Морского атласа.
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р'И'й, но только в противополож ном  направлении. Т ак, наприм ер, 
отход  Г ольф стрим а от  берегов С еверной А мерики и К уро-С ио от 
восточных берегов Японии обусловливает не только  проникнове
н и е  на их м есто холодны х течений с севера, но и подъем  г о л о д 
ны х глубинны х вод.

У каж ем  такж е , что  в центре антициклональны х круговоротов 
течений, ку д а  н ап р авл яю тся  воды от периферии, происходит их 
•опускание на глубину (наприм ер, в центральной части С аргас- 
•сова м о р я ). В цен трах  областей  с циклоническим вращ ением  
со зд ается  подъем  глубинны х вод , обычно холодных. П рим ером  
этого м ож ет ^служить «полюс холода», к а к  н а зв а л  его известны й 
и сследователь  советских м орей К. М. Д ерю гин, в восточной части 
бассейна Б елого  моря.

ТЕЧЕНИЯ И ЛЕДЯНОЙ ПОКРОВ

С ущ ественное значение им ею т течения при об разован и и  л е д я 
н ого  покрова. М орские проливы  с  сильными течениям и, подобно 
стрем нинам  на реках , з а м е р з а й т  нам ного позднее, чем осталь
ны е пространства м оря. Т ак, наприм ер, узкость в проливе 
М аточкин  Ш ар, несм отря на то, что она р асп о л о ж ен а  в ш ироте 
вы ш е 73°, в ины е годы п окры вается  льдом  лиш ь во второй поло
вин е зимы. П ричин а этого зап азд ы ван и я  н е  столько  термического, 
ско л ько  динам ического х ар актер а . О казы вается  течение и  на 
толщ ине льда. И звестно, что неподвиж ны й лед , образовавш и й ся  
у  побереж ья, —  припай при наличии под ним течения н ар астает  
зам етн о  м едленнее, чем на тихой воде. П одледное течение с г л а 
ж и в а е т  ниж ню ю  поверхность л ь д а  и к а к  бы р азъ ед ает  ее. П о 
этом у  при вы грузке тяж естей  с  ко р аб л я  на ледяной  припай, во 
и зб еж ан и е  всякого рода неприятны х случайностей, необходимо 
н аряд у  с  измерением  толщ ины  л ьд а  определить, сущ ествует ли 
здесь подледное течение. С другой  стороны , течения н ар яд у  
с ветром  способствую т в ины х случаях  торош ению  льдов, а сле
д овательн о , и увеличению  их общ ей толщ ины  и мощ ности. Ветер, 
конечно, и гр ает  в этом процессе главную  роль.

В елика роль  течений как  приносящ их льды  и ухудш аю щ их 
у слови я  п лаван и я, т а к  и несущ их теплы е воды  и  способствую щ их 
улучш ению  ледовы х условий. В последнем  случае  нем алое зн а 
чение им ею т речны е воды, особенно воды мощ ных рек, текущ их 
с  ю га и вп адаю щ и х  в прибреж ны е моря Северного Л едовитого 
о кеан а. В частности, участок С еверного морского пути от устья 
реки  . К олы мы  до устья  реки  Л ены , н а  котором, помимо этих 
мощ ны х рек , вп ад ает  ещ е р яд  други х (А лазея, И ндигирка, Я на) 
нам ного  легче д л я  п л аван и я , чем  соседние.

В период-, предш ествую щ ий вскрытию  м оря , у  устьев рек 
обы чно образую тся т а к  н азы ваем ы е  устьевы е полыньи, акк у м у 
лирую щ и е получаем ое из атм осф еры  тепло и ускоряю щ ие д а л ь 
нейш ий процесс таян и я  льдов в море, а с  началом  вскры тия
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облегчаю щ ие продвиж ение .речного стока д альш е в море. О д н ако  
в летний навигационны й период нам  приш лось н аб лю д ать  в О бь- 
Енисейском районе и обратное явление, когда лед, продвинув
ш ийся сю да под влиянием  ветров, с севера при своей значитель
ной «осадке», явл ял ся  к а к  бы своеобразной плавучей плотиной, 
препятствовавш ей распространению  тонкого слоя речных вод в; 
К арское м оре. Это наглядн о  подтверж далось тем, что н а  чистой 
воде севернее скопления л ьд а  соленость резко- возросла против 
обычного, тогда как  толщ а опресненных вод в О бской губе к ю гу 
от ледяного  барьера зам етно увеличилась. Т аким  образом , по 
величине солености у восточны х берегов 'Северного острова Н о 
вой Зем ли , в районах, где к  ним обычно подходит течение обь- 
енисейоких вод (в расстоянии свы ш е 400 км  от О бской губы),, 
м ож но судить свободен ли. путь сю да д л я  этих вод или  торм о
зится льдам и . В первом случае соленость н и ж е, во втором —  
выш е средней.

Н али чи ем  к  северу  от Ш пицбергена дрей ф ового  течения из; 
П олярного  бассейна на ю г и ю го-зап ад  в  Г ренландское м оре 
объясняю тся неудачи, постигш ие р яд  полярны х экспедиций, 
стрем ивш ихся к достиж ению  С еверного полю са н а  санях  по л ь д у  
в этом районе.

И нтересно отметить, что сущ ествование здесь подобного тече
ния бы ло известно русским  пром ы ш ленникам  гораздо  ран ьш е, 
чем иностранцам . Так,, по свидетельству М . Ф. Рейнеке, один и з  
русских поморов, не р а з  -промыш лявш ий на Ш пицбергене, узнав, 
о нам ерении известного и сследователя П арри  отп рави ться  
в 1827 г. по льду  от Ш пицбергена к  полюсу, вы сказался , что это  
н ам ерение неосуществимо-, что англичане будут идти по л ь д у  
к северу  «как  белка в колесе», что и о-правдалось н а  деле.

В первы е представление о  -существовании великого ар кти ч е
ского дрей ф а (рис. 15), которы м  затем  прош ли «Фрам»- 
(1893— 1896 гг.) и  «Г. Седов» (1937— 1939 гг .) , д али  о б н аруж ен 
ные в Б аф ф иновом  м оре на зап адн ы х берегах Гренландии бро
ш енные на льду  предметы  одеж ды  участников экспедиции Д е- 
Л о н га  на судне «Ж ан нетта» , раздавлен ном  льдам и  к северо-во
стоку от Н ово-С ибирских островов, а т ак ж е  часто находим ы е 
там  ж е  стволы  сибирских лиственниц. К оличество их б ы вает  
таково , что д ает  возм ож ность многим м естны м ж и телям  иметь, 
в д ом ах  мебель, полностью  изготовленную  из сибирского леса.. 
В 1940-х годах  в  проливе Д эви са , к  зап ад у  от  Гренландии, бы ли  
обнаруж ены  две больш ие деревянны е барж и, принесенные сю да 
от берегов Сибири. К  сож алени ю , барж и  были быстро разобран ы  
на д р о ва  и поэтому отправной пункт их нельзя  было определить, 
более точно. ' •

П рипом инается ещ е один ф акт, свидетельствую щ ий о н а х о ж 
дении при до-нном биологическом тралении в Гренландском  м оре , 
к  зап ад у  от Ш пицбергена, на глубине нескольких ты сяч м етров, 
скопления валунов. П о определению  геологов, валуны  эти со-
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стояли  и з  пород, характерны х д л я  полярны х окраин Восточной 
С ибири, и  были, следовательно, принесены оттуда н а  дрей ф ую 
щ их л ь д а х .1

Скопление валунов в этом  -месте объясн яется , по-видимому, 
тем , что в данном  район е происходит соприкосновение холодного 
потока, несущ его льды , с  теплы м  атлантическим  течением  с  юга, 
вы зы ваю щ им  интенсивное таян и е льдов.
’ 'В ообщ е всякого  р о д а  явления, происходящ ие среди  ледяного  
покрова, тесно связан ы  не только с  термикой и соленостью  вод, 
столь эф ф ективно, особенно п ервая, влияю щ их на рост .и таян ие 
л ь д а , но и с  течениям и и ветрами.

С ж ати е и разреж ен и е льдов, ухудш аю щ ие или улучш аю щ ие 
навигационны е условия, торосообразовани е — все это  связан о  
с  назван ны м и ф акторам и . О собенно больш ое значение им ею т при 
этом  приливо-отливны е течения. Об этом  исстари  знали  поморы 
и з  опы та своего п лаван и я  на зверобойны х промы слах.

С научной стороны названны м и явлениям и особенно заи н те
ресовали сь во врем я дрей ф а «Ф рам а»  (1893— 1896 гг.) в П о л я р 
ном бассейне. Б ы ло  подмечено, что усиление или ослабление 
приливообразую щ их сил, а  с  -ними и приливны х движ ени й  вод 
и  льдов, оказы вается  н а  частоте и  характере  -сжатий. Они 
усиливаю тся и учащ аю тся  в  сизигии, а в квадратуры  ледяны е 
сж ати я  обычно ослабеваю т. Это м ы  наблю дали  и  в зиму 
1937/38 г. при дрей ф е на су дах  «Седов», «С адко» и «М алыгин», 
к  северу  от  Н овосибирского архип елага.

' З н ая  о наблю дениях н а  «Ф рам е», мы :на «С адко» при наступ
лении сизигии к аж д ы й  р а з  внимательно- следили за  льдам и  и 
бы ли готовы ко  всяким  неприятны м  случайностям  при таком  
грозном  явлении природы, к а к  торосообразовани е в П олярном  
море. Тиш ину полярной ночи в эти дни н аруш али  то отдаленные, 
то  при ближ аю щ иеся звуки, 'сопровож даю щ ие (сжатие льдов и 
напоминаю щ ие ш ум водопада. Ч асто  и з-за  темноты  о м естон а
хож дении -сжатия м ож н о было судить только  по звукам .

В о врем я дрей ф а «С адко», «Г. С едова» и «М алы гина», к юго- 
зап ад у  от них в м оре Л ап тевы х  наблю дения за  сж ати ем  льдов 
в зависимости от -разных нап равлени й приливо-отливны х течений 
в ели сь-н а  л /к  «Л енин», зим овавш ем  в дрейф е -совместно с груп
пой пароходов. Н а  эти наблю дения бы ло -обращено больш ое 
вним ание вследствие того, что во врем я одного из сж атий один 
из пароходов бы л р азд авл ен  л ьдам и  и затонул.

Н . Н . Зубов  обобщ ил наблю дения, производивш иеся на «Л е
нине», и  установил понятие о т а к  н азы ваем ом  «ледовом  часе» — 
пром еж утке времени м еж д у  прохож дением  Л уной м еридиана 
м еста н аб л ю д ен и й 'и  моментом н ачала  сж ати я  льдов. Он н еод и 
наков д л я  р азн ы х  район ов моря.

1 В 1935 г. экспедиция на л/п «Садко», в которой участвовал автор. 
( Р е д . ) .
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Т аким  образом , наличие ледяного  покрова обусловли вает  не 
только  зам едлени е м орских течений, сущ ествую щ их под льдом , 
но в ы зы вает  изм енение и приливо-отливны х ф аз.

П ри  плавани и  и  ф орсировании  льдов в район е острова Б елы й 
(К ар ско е  м оре) н а  су д ах  К арской  экспедиции летом  1925 г . авто
ром  б ы л а  подм ечена и учиты валась связь сж атий  с  приливо- 
отливны м и течениям и и  ветрам и . В случае противополож ности 
их нап равлени й  происходило усиление сж ати й  л ьд а , в  случае  
совпадения сж ати й  к а к  прави ло  не наблю далось.

Я вление сж ати й  и  р азр еж ен и й  льдов  д авн о  бы ло известно 
беломорским м орякам  и пром ы ш ленникам . Они его наблю дали 
обы чно в Горле Б елого  м о р я  и в район е, располож ен ном  непо
средственно от  него к  северу. Т ам  «работа»  приливо-отливны х 
течений ярко в ы р аж ается  в создании т а к  назы ваем ы х «р азд е
л о в » — 'разреж ений , по которы м  су да  свободно и дут  во  льду  — и 
«колобов», т. е. район ов  сж ати й  л ьд а . Это и учиты валось н а 
ш ими опы тны м и северны ми м орякам и . Н аблю дали сь  случаи  
(в 1914— 1915 гг .) , ко гд а  сравнительно м ощ ны е су да  и д а ж е  л е 

доколы , капитаны  и ш турм ана крторы х н е  бы ли ещ е знаком ы  
с  условиям и п л аван и я  и течениям и Белого  м оря, ш ли ВО' льдах  
нап ролом  и застр евал и  в  них, а небольш ие поморские боты и 
ш хуны, личны й состав которы х с  юных л ет  привы к к  местной 
ледовой  обстановке и ее изм енениям , м аневрируя среди льдов, 
без больш ого усилия обгон яли  назван ны е ледокольны е суда и 
скорее их приходили к  месту назначения.

О бразован и е в  арктических м орях больш их скоплений льда, 
т а к  назы ваем ы х «ледяны х массивов», имею щ их сущ ественное з н а 
чение д л я  полярного м о р еп л аван и я  к а к  препятствие н а  пути -судов, 
объясн яется  главн ы м  образом  сущ ествую щ им и систем ам и м ор
ских течений.

Т ак  к а к  движ ени е вод  под влиянием  аилы  К ориолиса откло
няется в северном  полуш арии вп раво , то течение, идущ ее вдоль 
берега, н аходящ егося  н ап р ав о  от него, несет л е д  к  берегу и 
вы зы вает  здесь скопление льдов  и затем  сж ати е . Н аоборот, т е 
чение, ом ы ваю щ ее левы й о т  себя  берег, относит от него льды  и 
о б р азу ет  под  берегом  полыньи и  разводья.

В откры ты х частях  м оря, б лаго д ар я  той ж е  силе, в центре 
антициклоничеоких течений о бразую тся  окопления1 и  сж ати я  
льдов . В центре циклонических течений наблю дается , наоборот, 
р азреж ен и е льдов. И нтересно отм етить, что летом  на Б елом  море 
в центре антициклонического течения в  западной  половине м оря  
нередко об разуется  'скопление л еса , вы несенного из рек, в  ч аст
ности из С еверной Д ви н ы  и Онепи.

ТЕЧЕНИЯ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ МИГРАЦИИ 
(ПЕРЕДВИЖЕНИЮ) И РАССЕЛЕНИЮ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

П еренос течениям и сем ян  растений им ел и  и м еет н ем ал о важ 
ное биологическое значение. .Именно морским путем ш ло, видим о,
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расселение растительного м и р а  на многочисленных островах  
в Тихом океане, и не только  п р и ' помощ и человека. Н а . то, что 
сем ена некоторы х растений м огут безболезненно переносить д л и 
тельное пребы вание в м орской воде, у казы вает  целы й р я д  'Слу
чаев нахож дени я на вулканических и  коралловы х  островах  
растений (кокосовы х пальм  и д р .) , сем ена которы х не могли 
быть перенесены ветром.

Ф. Н ансен  <в одном  из своих сочинений у казы вает  на присут
ствие среди гренландской  ф лоры  некоторы х видов сибирских 
растений и  считает, что их сем ена ' м огли попасть ту д а  только 
с дрейф овы м  , течением через П олярны й бассейн.

Р аспространени е планктона 1 откры того океан а и морей цели
ком  определяется м орскими течениями. Т ак, нап рим ер, р асти 
тельны й планктон, свойственны й теплом у А нтильскому течению , 
не распространяется  в западной  части А тлан ти ческого ' океана 
вы ш е 40? с. ш., т. е. не переходит пределов собственно1 Г ольф 
стрим а. В свою  очередь растительны й планктон полярны х вод 
встречается только в зон ах  полярны х течений вдоль берегов 
Гренландии и Л а б р а д о р а -и  не спускается н а  юг д ал ее  Н ью ф а
ундлендской банки — м еста встречи Л абрадорского  течения 
с Гольф стримом.

М икроскопические водоросли с кремнистым скелетом  — 
диатом еи водятся только в холодны х водах. М ы н аб лю д али  их 
в полярны х водах  К арского  моря. Н аходивш ийся н а  ледокольном  
корабле К арской  экспедиции опытный гидробиолог-планктонист 
профессор , А. Г. Генкель, рассм атр и вая  под м икроскопом пробу 
воды, только  что  взятой  и з-за  борта, не р аз  сообщ ал  нам  при 
этом о приближ ении к рай он ам , в которы х д ерж али сь  льды . Хотя 
льды  ещ е не усм атри вали сь и з дозорной бочки н а  м ачте, однако 
нцш неутомимы й гидробиолог по обн аруж и ваем ы м  в пробе воды 
диатом овы м  водорослям  правильно определял  наступление р е з 
кого похолодания поверхностны х вод м оря и предуп реж дал  нас 
о входе в ледовую  зону.

Р асп ростран яю тся  морские организм ы  и при помощ и глуби н 
ных течений. Среди донной ф ауны  К арского м оря советские гид
робиологи обн аруж и ли  р яд  своеобразны х форм , свойственны х 
более теплы м  водам  северной А тлантики. Они занесены  сю да 
с ю га струям и  Теплого зап адн ого  Ш пицбергенского' течения, 
идущ его в виде глубинного течения в  П олярны й бассейн, а через 
него частично входящ его и в  К арское м оре. Заклю чен и я  гидро
биологов совпали  с данны м и, полученными океан ограф ам и . Это 
подтвердило правильность вы водов тех и д р у ги х .-

Н е меньш ую  роль  и граю т течения в передвиж ении личинок и 
м альков  ры б. К ак  известно, м еста  нерестилищ  (икром етания) 
м орских ры б зави сят  от той или  иной природной обстановки. Те-

1 Планктон — совокупность мельчайших растительных и животных орга
низмов; находящихся в воде и пассивно переносимых водными потоками.



ч еви я  при этом  им ею т больш ое значение не только по и х  тем п е
ратурны м  условиям , но и  к а к  «транспорт» м ал ько в  ры б и з м ест 
нереста в область основного их обитания. Т ак, наприм ер, нере
стилищ е европейского угря  располож ен о , как  это установили 
сравнительно недавно, в области С аргассова м оря, т. е. весьм а 
д ал ек о  от устьев европейских рек , в которы х обитает эта  ры ба. 
Угри, достигш ие половой зрелости, после нескольких л ет  ж и зн и  
в р ек а х  и пресноводны х водоем ах, вы ходят  в м оре и н ап р ав 
л яю тся  к нерестилищ у с тем , чтобы у ж е никогда не вернугься  
обратно!. П осле икром етани я взрослы е угри погибаю т. И з икры  
вы водятся  м олоды е угри-личинки, которы е д олго  считались само-: 
сто 'ятельным видом м орски х организм ов. Теперь установлено, что- 
эти личинки в больш ой м ассе возвращ аю тся  и з  рай он а Б ер м у д 
ских островов к  берегам  Европы  в  пассивном дрейф е, у в л екае
мые течениям и системы  Г ольф стрим а. И х  путеш ествие длится 
долго. Л и ш ь через д ва-тр и  года м олоды е утри, у ж е  значительно* 
подросш ие, достигаю т входа в  европейские реки.

Б ли зкое к  этом у явление мы видим у таких  чисто м орских 
рыб, к а к  тр еск а  и  сельдь. И х икра, личинки и м ал ы ш  т а к ж е  пе
редви гаю тся пассивно при помощ и м орских течений. Л ичинки 
норвеж ской сельди переносятся  течением  от м еста нереста вблизи 
ю го-западны х побереж ий Н орвегии к  Л аф отен ски м  островам  на 
протяж ении 800— 1000 км. О тсю да м олодь у ж е  косякам и  начи
нает свое  движ ени е к  югу.

Т реска, столь в а ж н ая  в пром ы словом  отнош ении ры ба, им еет 
д в е  главн ы е ■ области  и к р о м етан и я :' в северной части А тлантиче
ского океан а — у Н ью ф аун длен да и у Л аф отеноких островов. 
П осле икром етани я личинки треоки, превращ аю щ иеся в м альков , 
уносятся в дрей ф е и з  области  Л аф отенских  островов к северу , 
частично' в Н орвеж ское море, а в больш ей своей части Н о р д к ап 
ским течением в Б арен ц ево  море.

ТЕЧЕНИЯ, ЦВЕТ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ. ТЕЧЕНИЯ И ГРУНТЫ ДНА

П розрачность  воды  и  цвет м оря нередко являю тся п о к азате 
лям и  тех или ины х течений.

П риведем  пример. Е щ е в недалеком  прош лом д л я  глубокоси- 
дящ его  судна, н ап равляю щ егося с зап ад а  К арского  м оря в О б 
скую  губу и огибавш его с севера низменны й остров Белы й, край не 
важ н о  бы ло определить свое место д л я  дальнейш его  уверенного 
следован и я  по назначению . О днако навигационны й зн ак  на 
острове и зд ал ека  бы вал  м ало  зам етен , приблизиться ж е  к  острову  
не позволяли  м алы е глубины . А строномические наблю дения в; 
больш инстве случаев, исклю чались и з-за  сплош ной облачности , 
характерной  здесь д л я  навигационного  периода.

К ак-то  р а з  м ы  н а  «М алы ш н е»  после трудного прохода с от
рядом  судов К арской  экспедиции через льды  между, Н овой, 
З ем лей  и  Я м алом  вы ш ли на чистую воду. М естополож ение
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корабля было известно недостаточно точно. М ы м огли только  
и редп олагать , что  находим ся ев районе острова Белы й. Н о  тщ етно 
м ы  и скали  в бинокли зн ак  н а  острове —  горизонт бы л  подернут 
.дымкой, кругом  р ассти лал ась  однообразной пеленой поверхность 
лю ря. В друг кап и тан  корабля, перегнувш ись через поручни 
м ости ка, стал  нап ряж ен н о  всм атри ваться  в воду. «Н а что см от
рите, Д м итрий  Т и м о ф ееви ч?» 1— крикнул я  ему. К апи тан  не
много пом олчал, а затем  тоном удовлетворенного человека о тве
тил: «В ода побурела. Вош ли в  обские воды».

Т ак  оно и оказалось  в действительности. С еровато-зелены й 
цвет воды  переш ел в ж елтоваты й  и д а ж е  мутно-буры й. М ы опре
деленно прош ли м еридиан  острова Белы й и пересекали теперь 
струи стокового течения, идущ его из О бской губы н а  север. Л иш ь 
иногда они перем еж ались, «спорили» с  водам и более светлого 
зеленого цвета, водам и собственно К арского м оря. П роверив ещ е 
место судн а по г л у б и н а м ,2 мы бол'ее уверенно продолж али  свой 
поход н а  восток.

И звестно, к ак  резко' различаю тся по цвету воды  Гольф стрим а 
и Л абрад о р ско го  течения. Воды теплы х течений обы чно синие и 
в то ж е  врем я значительно более прозрачны е, чем воды  холод
ных течений. Это связан о  с  больш им количеством в водах  холод
ных течений разн о го  р о д а  взвеш енны х органических и н еорган и 
ческих частиц. О собенно их много в областях  таян и я  льдов, 
которы е н акап ли ваю т подобные частицы  во врем я своего о б р азо 
вания и во врем я п лавани я.

Разли чен , к а к  м ы  уж е говорили, и  видовой состав организм ов, 
населяю щ их теплы е и холодны е в'оды. Это находит свое о тр аж е
ние в  составе  грунтов, вы стилаю щ их л о ж е  океана. Т ак  донные 
глобигериновы е зилы покры ваю т дно А тлантического океан а 
только в тех  областях , через которы е проходят ветви течений 
системы Г ольф стрим а, и  распространяю тся здесь много севернее, 
чем в других океанах. Д иатом овы е илы , слож енны е из остатков 
растительного происхож дения, встречаю тся только в зоне р а с 
пространения холодны х течений.

В неглубоких м орских водоем ах по виду и распределению  
разны х грунтов м ож н о  судить и о скорости течений. П есчанисты е 
грунты обычно свидетельствую т о бы стры х течениях, илисты е 
грунты являю тся п о казател ям и  м едленного движ ени я вод и спо
койного отлож ения м орски х осадков.

Л ет  тридцать н а з а д  нам  приш лась в составе небольш ой 
группы океан ограф ов и гидробиологов работать в узкости п ро
л и в а  М аточкин Ш ар. М ы знали, что здесь сущ ествую т зам етны е 
приливо-отливны е течения, но скорость их нам  не бы ла известна.

1 Д. Т. Чертков — известный северный капитан.
2 Один из навигационных способов ориентировочного определения места 

корабля путем сравнения глубин, показанных на карте, с измеренными 
лотом.
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П р еж д е  чем приступить к  непосредственны м наблю дениям  тече
ний, мы на ш лю пке пересекли узкость пролива, .пробуксировав 
д р агу . О на принесла образцы  кам ени стого  грунта и  м орской 
ф ауны , по которы м  гидробиологи сразу  заклю чили, что ту т  мы 
имеем дело  'с очень сильными- течениями во всей толщ е потока. 
П олученны е облом ки грунта были оголены, и  н а  них д ерж али сь  
лиш ь морские ж ивотны е, свойственны е зонам  течений с  вы со
кими скоростями. П роизведенны е затем  гидрометрические и зм е 
рения подтвердили этот вы вод. П ри вним ательном  рассмотрении 
грунтовы х к а р т  в больш инстве случаев не трудно установить 
связь  х ар актер а  донны х отлож ений с типом циркуляции вод. 
К онечно, донны е отлож ения д алеко  не всегда являю тся  п о к аза 
телям и  течений сегодняш него дня. Р асп ределен и е грунтов за в и 
сит и  от других ф акторов, длительное -время воздействую щ их на 
процесс осадкообразован ия.

ТЕЧЕНИЯ И КЛИМАТ ■

М ы у ж е  говорили о благоприятном  влиянии Г ольф стри м а на 
кли м ат  обш ирных пространств Европы . Н есомненно т ак ж е  его 
огромное значение и д л я  поверхности океан а. Это видно и з  тех 
больш их полож ительны х аном алий тем п ератур  воздуха и воды, '  
которы е им ею т -место- в северо-восточной А тлантике по сравнению  
с другим и областям и  М ирового океан а, леж ащ и м и  в  тех  ж е  
ш иротах.

Теплое течение, проходящ ее поблизости от 'берегов, м ож ет 
служ ить в  иных случаях  и  причиной их охлаж дения. Д ей стви 
тельно, воздух, находящ и йся н ад  теплы м  Течением, н агреваясь  и 
стан овясь легче, подним ается кверху. В резу л ьтате  вдоль течения 
образуется  л ож би н а  пониж енного атмосф ерного давлен и я . Так, 
у побереж ья С еверной А мерики ярко  вы является  область пони
ж енного д авл ен и я  н ад  проходящ им  здесь теплы м  Гольф стримом, 
особенно зам етн ая  в зим нее врем я. В следствие этого господ
ствую щ ие зимой зап ад н ы е ветры еш е более усиливаю тся, прино
сят с  сев ер о -зап ада  охлаж денного  -материка холодны е массы 
воздуха и создаю т более суровы е условия, чем, скаж ем , н а  се- 

' в ер о -зап ад е  Европы , известном  б лаго д ар я  том у ж е  Гольф стрим у • 
своим м ягким  кли м атом .

Е сли Гольф стрим  о казы вает  весьм а зам етное влияние на 
кл и м ат  обш ирны х пространств суши, прилегаю щ их к  северной 
ча-сти А тлантического океан а, то на клим атические условия се
верны х побереж ий Тихого океан а, несомненно, влияет теплое 
течение Ку-ро-Сио и  -сопряженное с ним холодн ое1 течение О йя- 
Сио, или, к а к  его теперь нередко назы ваю т, К урильское течение. 
П отепление Ку-ро-Сио, к а к  отм ечает океан ограф  Ю . В. И етош ин, 
вы зы вает  -зимой на Д ал ьн ем  В остоке обострение муссонных 
ветров.

Зн ачительно  влияни е холодного течения О йя-С ио (К уриль-
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ского) на кли м ат островов К урильской гряды  и острова Х оккай
д о — сам ого  северного  и з  Я понских островов. Ч ем  холоднее это 
течение весной и  летом , тем  п асм урн ее и п рохладн ее лето на 
острове Х оккайдо и д а ж е  на располож енном  к  ю гу от него 
острове Хонсю. Это при води т к больш им неурож аям  ри са  в  Я п о
нии. Т еплосодерж ание вод О йя-С ио зависи т от суровости зимнего 
сезона в О хотском и Беринговом  морях, откуда при носятся  воды  
этого течения. П о  характеру  зимы  н а  Охотоком и  Беринговом  
м орях м ож но судить о  характере , погоды  на ю ж ны х К урильских 
островах и острове Х оккайдо в последую щ ее лето.

П ом им о воздействи я на клим атические условия б о л ьш и х . 
пространств м о р я  и суш и, течения им ею т нередко сущ ественное 
местное значение. . -

В рай он ах  встречи и ли  соприкосновения теплы х и  холодных 
морских течений характерны  часты е тум аны  и сп лош н ая  об лач 
ность. Т ак, нап рим ер, они наблю даю тся в проливе К арски е В оро
та, где вдоль  берега острова В айгач  более теплы е воды  вы ходят  
из П ечорского м оря в К арское, а вдоль ю ж ного побереж ья Н о 
вой Зем ли  проникает в П ечорское м оре ветвь холодного течения 
Л итке, несущ его нередко с  севера льды . В р езультате  К арски е 
В орота почти всегда окутаны  тум аном .

Типичны тум аны  в Ф ормозском  проливе, где р азн и ц а  м еж д у  
тем пературой  воды  у берегов м атери ка и у  острова Т ай ван ь д е р 
ж и тся  в течение круглого года около 6— 7°. И звестен  своими т у - , 
м анам и  и район  Больш ой банки к  югу от Н ью ф аундленда —  место 
схож дения Л аб р ад о р ско го  холодного течения и Гольф стрим а.

Г идрограф  Б . В. Д авы до в  — вы даю щ ийся и сследователь 
дальневосточны х морей (много л ет  том у н а за д  рассказы вал  нам 
о некоторы х характерны х особенностях реж и м а О хотского м оря , 
в  частности, о> наличии «туманны х пятен» в некоторы х пунктах 
побереж ья. Он отмечал, что район ам и  подобных пятен являю тся 
вы ступаю щ ие в море мысы, приглубы е острова. Воды течения, 
обходящ его м оре, подходя к  приглубы м м ы сам  и островам  (к  ко
торы м  он отнес, наприм ер, Я м ские острова около полуострова 
П ьнгина) и н аб егая  на них, вы носят н а  поверхность более  хо
лодн ы е воды ни ж ележ ащ и х  слоев. П оявлен ие последних и 
со здает  благоприятны е условия д л я  образован и я  прибреж ны х 
тум анов.

В д оказательство  Б . В. Д авы дов  приводил слова С. О. М а к а 
рова, изучавш его  аналогичное явление —  часты е тум аны  у мыса 
К рильон (ю го-западной оконечности С ах ал и н а ). Здесь, по м н е
нию С. О. М акар о ва , холодны е глубинны е воды при соответ
ствую щ их условиях поднимаю тся, к а к  на лоток, на вдаю щ ийся 
в м оре таран ообразн ы й  вы ступ м ыса. ............ ............

ТЕЧЕНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
С вязи  м еж д у  течениям и и другим и явлениям и столь м ногооб

разны , что нередко наблю дения над  ними и их исследование вл е
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ку т  за  собой весьм а значительны е географ ические о т к р ы т и я .1 
О  таки х  слу чаях  <в наших, 'водах мы и хотим р ассказать  читателю .

Т ак  в  1865 г. в известном  ж у р н ал е  «М орской сборник» п о яви 
л а с ь  статья , в  которой впервы е .вы сказы валось предполож ение 
о  сущ ествовании м еж ду  островам и Ш пицбергена и  Н овой Зем ли  
ещ е не откры той зем ли, простираю щ ейся к  северу  д ал ее  Ш пиц
бергена. А втором  статьи  был Н . Г. Ш иллинг русский морской 
оф ицер, ‘много зани м авш ий ся изучением  течений С еверного Л е 
д ови того  океан а.

М ы сль его позднее бы ла п оддерж ан а вы даю щ им ися гео гр а
ф ам и  К ропоткины м  П. А., Воейковы м А. И., Р ы качевы м  М . А. 
и  др . Географ ическое общ ество вы двинуло проект исследователь
ской экспедиции в северны е м оря, но средства на «ее  не были 
отпущ ены.

Зем л я , п р ед сказан н ая  Н. Г. Ш иллингом  бы ла откры та через 
8 л ет  А встро-В енгерской экспедицией В ейпрехта и  П ай ер а  и  н а 
зв а н а  Зем лей  Ф ранц а-И оси ф а.

Следую щ ий -случай произош ел позднее. И звестно, что 1912-й 
год  вы д ал ся  исклю чительно тяж елы м  по ледовы м  условиям  
в  К арском  море. Н и одно судно, пы тавш ееся  в этом  году пройти 
через ю го-западны е -карские проливы  на восток, н е  см огло этого’ 
сделать. Среди них была, зверобойная ш хуна 2 «Св. А нна» эксп е
дици и  лейтенанта Г. Л . Б руси лова, со би р авш аяся  пройти С евер
ны м м орским путем н-а Д ал ьн и й  Восток. Ш хуна эта , ом-ело во
ш ед ш ая  в тяж ел ы е льды  ю ж ной части К арского  м оря, п роп ала 
б ез .вести . М ож н о было -предполагать, что она -была разд авл ен а  
л ьд ам и  в ю ж ной части К арского  м оря, т а к  к а к  в то  в р ем я  счи
тали , по .опы ту дрей ф овавш их р ан ее  там  единичных судов, что 
льды  из этой области  м оря , к а к  правило, не вы носятся  д ал ек о  на 
север.

Совершенно- неож иданно летом  1914 г. зи м овавш ая  н а  Зем ле  
Ф ран ц а-И оси ф а экспедиция Г. Я. С едова (на судне «Св. Ф ока») 
о б н ар у ж и л а  н а  мысе Ф лора (ю ж ной окраи не архи п елага) двух 
изнуренны х лю дей в обветш алой одеж де. О ни о казал и сь  членам и 
эк и п а ж а  «Св. Анны» —  ш турм аном  В. А. А льбановы м  и  м атро
сом А. К онрадом . К а к  вы яснилось, группа участни ков экспедиции 
Б р у си ло ва  покинула «Св. Анну», вы несенную  течением вм есте 
с -окруж авш ими ее л ьд ам и  и з  К арского  м о р я  в П олярны й б ас 
сейн и  находивш ую ся в дрей ф е к  северу  от Зем ли  Ф ранца- 
И осиф а. Во врем я неимоверно тяжело-го трехм есячного пути по 
дрейф ую щ им  л ьд ам  и л едн и кам  островов Зем ли  Ф ран ц а-И оси ф а . 
почти в-се спутники А льбан ова попибли.

А льбанов сохранил  и п-ринес с  собой судовой ж у р н ал  «С-в. 
Анны», сам о  судно бесследно исчезло со  -всеми оставш им и ся на

1 Напомним, что предметы, приносимые течениями - к берегам Европы, 
подтвердили X. Колумбу близость неизвестной земли, лежащей за океаном.

2 Точнее, — баркантина.
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ней лю дьм и во  главе  с Г. О. Б русиловы м . Ж у р н ал  о к азал ся  не
обы чайно ценным в научном  отнош ении докум ентом .

С пустя десять  л ет  -наш известны й ученый и поляр-ный д еятель  
В. Ю. В изе произвел научны й ан али з дрей ф а «Св. Анны», 
сопоставляя его с  гидрометеорологическими данны м и, и м ев 
ш им ися в ж урн але. Это позволило ему узнать н ем ал о  интересного

40 60 80 100 120

Рис. 16. Карта, составленная 'В. Ю. Визе, с указанием предполагаемой
земли.

1 — постоянные течения» 2 — скорость в милях в сутки, 3 — предполагаемая земля.

о течениях в северной части  К арского  м оря, где д о  этого не п л а 
вало  ещ е ни одно судно. В ы яснилось, что передвиж ение «Св. 
Анны» было вы звано  главны м  образом  действую щ им  зд есь  
постоянным течением  и только л и ш ь ' отчасти ветрам и . В н и м а
тельное рассм отрение всех зигзагов, проделанны х судном  на 
своем вы нуж денном  пути, и  сопоставление и х  с  ветром  привели 
Визе к  заклю чению , что- м еж ду  78 и 80° с. ш., несколько  восточ
нее линии дрей ф а «Св. Анны», находится како е  то  препятствие, 
не пускавш ее судно на восток. Естественно', возникла м ы сль о су
щ ествовании здесь земли. В изе вы числил приблизительное м есто
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полож ение этой зем ли и  нанес его в  виде незаконченного грубого  
кон тура со знаком  вопроса на карту , которую  поместил в  одной 
из своих с т а т е й ,1 опубликованной в 1924 г. (рис. 16). П р о ш ло  
ещ е 6 лет. В 1930 г. в К арское м оре б ы ла  н ап р авл ен а  н а у ч н а я  
экспедиция на л /к  «Г. Седов». О дним из руководителей экспеди
ции был В изе. К урс «Г. С едова»  был пролож ен  через р ай о н  
предполагаем ой  зем ли и с  кораб ля  действительно увидели н а  
горизонте землю . О ткры тая  теоретически, за  письменным столом, 
зем ля  бы ла обн аруж ен а и сп раведли во  получила н азван и е  
острова В изе. .

В 1932 г. Вс. А. Березкин , участник экспедиции на г /с  «Т ай
мыр», п рои зводи вш ей . дальн ейш ие океан ограф ические и сследова
ния К арокош  м оря, и зучая  течения, приш ел к  вы воду о сущ ест
вовании к  северо-востоку от.острова В изе другой  зем ли или обш ир
ного м елководья. Э та гипотеза т ак ж е  подтвердилась в 1935 г. 
Н ам и, участникам и экспедиции на л /к  «С адко», среди которых: 
находился и Вс. А. Б ерезкин , бы ло открыто в намеченном районе- 
обш ирное м елководье с  небольш им  островом  в  его центре, покры 
ты м глетчерны м льдом  —  островом  У ш акова.

ТЕЧЕНИЯ И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

П риведем , наконец  несколько конкретны х прим еров значения: 
морских течений д л я  разн ы х отраслей -народного хозяйства. И з
вестно, что в ж и зни  наш его  Б алтийского  м оря больш ую  р о л ь  
и гр ает  поступление в него теплы х и солены х вод, приносимых: 
глубинны ми течениям и и з  С еверного . м оря. У величение или: 
ум еньш ение и х  притока весьм а сущ ественно о тр аж ается  н а  со
стоянии и численности м орских организм ов, которы ми Б ал ти й 
ское м оре значительно беднее Северного-. П овы ш ение солености: 
благоприятно д л я  больш инства -организмов. В настоящ ее время,, 
видимо, происходит некоторое повы ш ение солености в глуби нны х 
слоях  м оря . О днако этот ф акт, весьм а -существенный д л я  рыбной: 
промы ш ленности, требует длительного и тщ ательного  изучения.

М ы уж е упом инали -о больш ом значении С еверо-А тлантиче
ского течения д л я  реж и м а наш их полярны х м орей  (их л едо ви 
тое™ , прогретасти -вод, ры бны х пром ы слов и  т. п.) и  в  первую- 
очередь д л я  Б ар ен ц ева  м оря . О сновн ая м асса  теплы х и -соленых: 
вод , к а к  известно, входит в Н орвеж ское м оре с ю га, через Ф а -  
рерско-Ш етландский ж е л о б .  О днако количество- этих вод, их. 
тем п ература  и содерж ан и е в них солей м еняется из года в  год, 
с периодом, близким  к  четы рем  годам . Это подтверж дено о бстоя
тельны м и исследованиям и советского ученого Е . И . Ч ап лы ги н а 2:

1 «О поверхностных течениях в Карском море». Известия Центрального' 
Гидрометбюро, 1924.

2 По его исследованиям, за год в среднем многолетнем через Фарерско-
Шетландский желоб проходит 213000 км3 воды. В холодное время года воды:: 
проходит почти в два раза больше, .чем в теплое.
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(1949 г .) . И сследовани я эти следует продолж ить, проверить у к а 
занную  периодичность из больш ого р я д а  наблю дений и устан о
вить пределы  колебаний мощ ности и тем пературы  С еверо-А тлан
тического течения. С ущ ественно при э*гом' установить и причины 
колеб|аний, возникаю щ их д ал ек о  на юге А тлантического океана. 
Н ад о  дум ать, что все это небезы нтересно д л я  наш их -сельдяных 
промы слов в Н орвеж ском  м оре и д а ж е  д л я  Б алтийского  м оря.

И зм енения р еж и м а течений м огут приводить, к- счастью  не 
часто, и к  настоящ им  бедствиям . В 1925 г. Э кваториальное 
противотечение, пересекаю щ ее Тихий о кеан  с за п а д а  н а  восток, 
получило исклю чительное развитие. О дна и з его ветвей спусти
л а с ь  вд о ль  побереж ий Ю ж ной А мерики д ал ек о  к  югу. В ян вар е  
это  течение, им енуем ое м естны м и ж и телям и  Э ль-Н иньо, достигло 
5° ю. ш., в  м арте распространилось до порога К а л ь я о — 12° ю. ш., 
а  затем  дош ло до  В альп араи со  —  33° ю. ш. Т ем пература воды 
у последнего повы силась на 6— 7° против норм альной . В следст
вие этого исчез богаты й холоднолю бивы й планктон этих районов, 
к а к  отравило, ом ы ваем ы х холодны м П еруанским  течением. Вместе 
с  планктоном  исчезла  и ры ба, что в ы звал о  гибель питавш ихся 
ею птиц и принесло крупны е убы тки м естном у ры боловству. Н а 
б ерегах  прош ли необы кновенно сильны е дож ди , причинивш ие 
очень больш ие разруш ен ия, т а к  как  основным строительны м  м а 
териалом  в  этой обы чно засуш ливой области  является  н еобож 
ж ен н ая  глина. П редвидеть это явление бы ло невозм ож н о и д аж е  
объясн ить его удалось не ср азу . В 1950 г. наблю далась  м ассо вая  
ги бель -рыбы в районе К итовой бухты, н а  зап адн ом  берегу 
А фрики, ом ы ваем ом  холодны м Бенгельским  течением. П осланное 
ту д а  и сследовательское судно установило, что в этом году тече
ние отош ло от  берега и  н а  поверхность поднялось особенно много 
холодной глубинной воды. В ода быстро п рогревалась и  подняв
ш ийся вм есте с  нею богаты й планктон  с тал  гибнуть. Гибель ры бы  
б ы ла вы зван а разлож ени ем  планктон а и связанны м  с  этим  погло
щ ением  кислорода из воды.

Н ечто подобное наблю дается  в дальневосточны х м орях С овет
ского С ою за и в северо-зап адн ой  части Тихого океана. М ногие, 
вероятн о , зн аю т о и васи  — дальневосточной сарди не, вы-соко- 
•качеетвенной ры бе Я понского м оря. У наш и х берегов она долгое 
вр ем я  не ловилась, но потом в  летние месяцы  с т ал а  подходить 
и к  ним  в  больш ом количестве. П ром ы сел её был удачен и 
бы стро разви лся , но вдруг, в 1941—-1942 годах  иваси почти п ол
ностью  исчезла. Л о в  ее прекрати лся не только  близ советских 
берегов (П рим орье, С ах ал и н ), но и у японских берегов. Это по- 
видим ом у связан о  с пониж ением тем пературы , имею щ ей д ля  
и васи  сущ ественное значение, т. е. с отходом струй теплого тече
ния.

М ы у ж е зн аем  об изм енениях в географ ическом  полож ении 
течений К уро-С ио и О йя-С ио (К урильского течен и я). К уро-С ио 
в  ины е годы отходит от побереж ья Японии и вм есто -него д альш е
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к  югу продвигается  холодное К урильское течение. П одобны е п е
рем ены , очевидно, не проходят бесследно и  д л я  р еж и м а  течений 
Я понского моря.

ТЕЧЕНИЯ И МОРЕПЛАВАНИЕ

Р а с с к а зы в а я  о  начале изучения м орских течений, мы говорили 
у ж е  о к а р тах  ветров  и  течений, пом огавш их кап и тан ам  парусны х 
ко р аб л ей  вы би рать  наивы годнейш ие пути в  океан ах .

В зглянем  с этой точки зрения на расп олож ен и е течений и 
ветров, хотя бы в северной части  А тлантического океан а. Д л я  п а 
русн ы х кораблей  и м алом ощ ны х пароходов ещ е и сейчас не 
всегда вы годны  кратчай ш и е пути через океан  по дуге большого 
круга . 1 П арусн и кам  и  м алом ощ ны м  пароходам , н ап р авл яю 
щ и м ся  и з  Европы  в А мерику, правильнее и зб и рать  другой путь 
д л я  п лаван и я, более длинны й по расстоянию , но более короткий 
по врем ени в  связи  с более благоприятны м и гидром етеорологи
ческим и условиям и. Д опустим , что такое судно вы ходив из,. Л а - 
М ан ш а  и  н ап р авл яется , окаж ем , на В ест-И ндские острова, 
я  затем  к  восточны м берегам  С еверной А мерики. У читы вая си 
с тем у  течений и  ветров, оно долж н о сн ачала спуститься в о з
м ож н о  ю ж нее д о  п араллели  островов Зеленого  м ы са, а оттуда 
у ж е  и збрать курс, ведущ ий поперек океан а к  М алы м  А нтильским 
островам . П родвиж ени ю  его будет пом огать С еверное пассатн ое 
течение и устойчивые ветры северо-восточны х .румбов. П ри  д а л ь 
нейш ем  плавани и  от А нтильских островов в район , например, 
Н ью -Й орка судно будет им еть ,на всем пути попутное течение 
Г  ольфстрим.

Т аким  ю ж ны м м арш рутом  ш ли, нап рим ер, летом  1947 г. со
в етск и е  парусны е ш хуны, н ап равлявш и еся  и з  Б алтийского  моря 
на Д ал ьн и й  В осток через П анам ски й  к ан ал .2

Н о иногда и  м ощ ны е п аровы е су д а  при 'следовании и з Европы  
в А м ерику тож е избираю т ю ж ны й, более спокойный путь. Т ак, 
в 1934 г. весной, весьм а мощ ный, но м алоприспособленны й по 
своей конструкции к  плавани ю  в  откры том  океане ледокол  
«К расин», пересекая  А тлантический океан и  н ап р авл яясь  в К а- 
рибское море, по вы ходе и з  Л а-М ан ш а спустился на лог от 
А зорских островов и  только  там  свернул на М алы е А нтильские 
острова. К  этом у его принудила вероятность ш тормовой 
циклональной погоды, характерн ой  д л я  весенних м есяцев в се
верны х областях  А тлантики.

Реш ен ие это оказалось  правильны м . П осле сильного ш торм а

1 Дуга большого круга на сфере .является кратчайшим путем между 
двумя ее точками. При больших океанских переходах означенная дуга зна
чительно короче пути одним и тем же курсом, который изображается на 
морских навигационных картах (построенных в проекции Меркатора) пря
мой линией.

2 Б. Д. Ши н ь к о .  «Под парусами, через два океана». Географгиз, 1952.
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в  районе А зорских островов в дальн ейш ем  были достаточно хоро
шие условия п лаван и я. В то  ж е  врем я к северу от м арш рута л е 
докола, судя  по поступавш им  к нам  м етеорологическим  сводкам  
с судов, циклоны  ш ли с -за п а д а  на восток один за  другим , своего  
рода «цепочкой», со зд ав ая  там  все врем я ш торм овы е погоды.

Т акие пути, наивы годнейш ие в гидрометеорологическом  отно
ш ении (главны м  образом  в см ы сле течений), а потому и б олее  
короткие по врем ени, сущ ествую т и в  больш инстве м орей  с д о 
статочно устойчивым реж и м ом  течений. П р ав д а , д л я  каж д о го 1 
отдельного перехода , вы игры ш  времени, а стал о  быть и экономия; , 
топлива оказы ваю тся в этом случае  очень небольш ими. Н о  когда: 
по таком у  пути осущ ествляется регулярное движ ение, т. е. прохо
д и т много судов, —  о б щ ая  эконом ия м ож ет оказаться  вполне’ 
реальной. А такое  регулярн ое движ ени е сущ ествует у нас на всех, 
пассаж и рских  и постоянны х грузовы х линиях. М ореплаватель- 
заин тересован  в знании м орски х течений не только  д л я  выбора- 
пути. Ч тобы  правильно провести ко р аб л ь  по нам еченном у пути,, 
судоводитель долж ен  всегда зн ать  течение в той точке пути, в  ко 
торой находится его судно. М ореп лавателя  интересует при этом-, 
сум м арное течение, которое ф актически действует н а  судно, 
отклоняя его от истинного пути.

В сякое течение в море, как  мы уж е говорили выш е, всегда 
является  сум м арны м . Г лавнейш ие его составляю щ ие —  это посто
янные, периодические „ и временны е, или -случайные, течения. 
К  постоянны м -относятся течения дрейф овы е, сточны е и  стоковы е, 
плотностные или градиентны е и течения столь больш ого пери ода 
(до п олугода), к ак  муссонные течения И ндийского океана. К  пе

риодическим  относятся приливо-отливны е течения. Зн ан и е их 
особенно -важно при плавани и  в прибреж ны х рай он ах , где они 
часто  обладаю т больш ими скоростям и. К  течениям  врем енного 
типа относятся в первую  очередь ветровы е и, кром е того, б ар о 
градиентны е, -сгонно-нагонные, сейш евые и инерционны е течения. 
П рим енительно к  этом у разделению  течений обычно состав
л яю тся  все пособия д л я  м ореплавателей  —  атласы  и  кар ты  тече
ний, таблицы  течений и описания течений в лоциях, т. е. в руко
водствах  д л я  п лавани я.
• И м ея  кар ту  с нанесенны ми на ней постоянны ми течениям и 

или, получив их элементы , скаж ем , из лоции и р асп о л агая  а т л а 
сом приливо-отливны х течений д л я  рай он а м оря, где идет корабль,, 
м ореп лаватель  м ож ет рассчитать сумму постоянного и приливо- 
отливного течений на каж ды й  час  суток. Очень часто в а тл асах  
приливо-отливных^ течений ср а зу  д ается  эта сум м а течений.. 
Ч тобы  получить необходимое общ ее сум м арное течение, остается  
к  этой сум м е добави ть только рассчитанное ветровое течение.

В рай он ах , где приливо-отливны х течений нет или  он и -сли ш 
ком слабы , чтобы им еть практическое значение, рассчи танн ое 
ветровое течение склады вается- -с постоянным. Н аконец , в тех  
рай он ах , где нет и постоянных течений, учиты вать придется
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Рис. 17. Приливные течения у Британских островов.

— 3 часа после полной воды в Дувре, б  —  3 часа после малой воды в Дувре.
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Рис. 18. Схема поверхностных течений Атлантического океана.



только одно ветровое течение. О том, к ак  рассчиты ваю тся 'ветро
вые течения, мы ск а за л и  немного в  н ачале этой главы . О пы тны е 
м ореплаватели  делаю т это довольно уверенно. О сущ ествовании 
в дан ны й мом ент каких-либо других врем енны х течений (баро- 
градибитных, сейш евы х, сгонно-нагонных, инерционных и  т. п.) 
в больш инстве случаев  приходится судить только предполож и- \
тельно, по общ ей гидром етеорологической обстановке и  по усло
виям  рай он а.

Д остаточно точн ая и  обосн ованная м етодика р асчета  прим е
няется в настоящ ее врем я только  к  приливо-отливны м  течениям , 
которы е подчиняю тся более простым закон ам , т а к  к а к  зави сят  от 
астрономических ф акторов. С ущ ествую т специ альны е атласы  
приливо-отливны х течений д л я  отдельны х м орских районов, в 
частности д л я  проливов. Н а  к а р тах  этих атласов  обозначены  н а 
правлени е и скорость течений на к аж д ы й  час прилива (рис. 17).

К арты  постоянны х течений построены обы чно на осредненны х 
величинах (годовы х, сезонных или  м есячны х) гром адного коли
чества наблю дений с  судов. Э лементы  течений обозн ачаю тся на 
них в виде прям ы х и волнисты х стрелок разной  длины  (рис. 18) 
или в виде роз течений, подобны х розам  ветров, прим еняем ы м  
в метеорологии. . К аж д ы й  луч розы  у к азы вает  процент вероят
ности течения данного н ап равлен и я .

В ы брать по такой  карте  течение, которое им еет место в 
данны й момент, конечно не просто. Д л я  этого н у ж н ы 'с п е ц и а л ь 
ные знан ия и опыт.

О ПРЕДСКАЗАНИИ ТЕЧЕНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Н а отдельны х м орях  Бю ро погоды регулярно передаю т про
гноз течений на тот или  иной срок вперед, что 'сильно облегчает 
судовож дение. Р ассм отри м  дан ны й вопрос применительно к  д а т 
ским проливам . К а к  мы говорили ранее , обы чны й реж им  течений 
в них обусловлен главны м  образом  разностью  плотности воды 
в Северном  и Б алтийском  м орях  и реж и м ом  м атерикового  стока 
в последнем. Это и со зд ает  д в а  течения —  поверхностное и глу 
бинное: первое —  вы ходящ ее из Б алтийского  м оря, второе — 
вливаю щ ееся в него и з  С еверного м оря. О бычно эти течения так  
и н азы ваю т «выходным» и «входным». В норм альны х условиях 
эти течения лиш ь несколько  м еняю тся по скорости в  зависимости 
от сезонных колебан и й  м атерикового стока. Н о реж им  течений 
резко  наруш ается,, когда на м орях дую т креп кие ветры, нагоняю 
щ ие или  сгоняю щ ие воду к входу или вы ходу и5 проливов. Это 
зам етно м ен яет  разность уровня в н ачале и в конце пролива и 
создает  сильны е сточны е течения.

И сследовани я установили, что двум  типам  сильны х течений 
(вы ходном у или входному) соответствую т д в а  характерны х типа 

расп ределен и я  атмосф ерного д авл ен и я  | а д  северо-западной 
Европой. П ри высоком атмосф ерном  давлен ии  н а д  восточной
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частью  бассейна Б алтийского  м оря,_ вы зы ваю щ ем  ветры восточ
н ы х  направлений, в датски х  о р  оливах и в  ю го-западной части 
Б ал ти й ско го  м оря  создается  нагон (прибы ль в о д ы ), а в  С кагер 
р а к е  и  К аттегате  —  убы ль ее. С ледовательно  со здается  уклон 
поверхности вод в проливах  в сторону С еверного м оря и  усили
вается  «выходное» течение.

О братны й уклон и з К аттегата  в Б алти й ское м оре возникает 
в  р езультате  'Циклонической деятельности  н ад  северо-западн ой  
Е вропой , к о то р ая  соп ровож дается  обычно, свеж им и западны м и 
и ю го-западны м и ветрам и . Они создаю т сгон воды  в ю го-зап ад 
ной части  Б алтийского  м оря и соответствую щ ее ветровое течение 
в проливе. Б ы ваю т случаи, когда «входное» течение сточного 
ти п а  полностью  охваты вает, наприм ер в  проливе Зунд, все русло 
о т  поверхности до дна.

П рогнозы  течения д л я  отдельны х, важ н ы х с навигационной 
стороны , район ов часто основы ваю тся н а  зависимости, м еж ду  
элем ентам и  течения и разностью  (градиентом ) атмосф ерного д а в 
л ен и я  по направлению  течения. О днако из-за  недостатка  непо
средственны х наблю дений течений результаты  такого  расчета 
д ал ек о  не всегда оказы ваю тся  удачны ми.

П ер ед  советским и океан ограф ам и  поставлен а почетная и в а ж 
н ая  зад ач а  дальнейш его  изучения течений, т а к  к а к  прогресс в 
д ел е  их прогнозирования возм ож ен только  на базе  основатель
ного знан ия их р еж и м а.

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА ТЕЧЕНИЙ ПРИ ВОЕННО-МОРСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ

Течения с  давн их  времен ш ироко использую тся и  в военно- 
мор'оком деле. Вспомним брандеры  ’, эти огромны е пы лаю щ ие 
ф акелы , прим енявш иеся во  врем ена деревянны х парусны х ко 
раблей . Б ран деры  н ап равляли сь  в сторону противника при н ал и 
чии попутного ветра и течения. Они были применены русскими 
при р азгр о м е турецкого ф лота у Ч есм ы  во второй  половине 
XVI1II века.

Во врем ена, несравненно более бли зки е к  нам , в  первую  
мировую  войну, в (морских операциях при борьбе  за  пролив Д а р 
д ан ел л ы  ■ вою ю щ ими сторонам и прим енялись дрейф ую щ ие под
водны е мины, стави вш и еся на разную  глубину в  зависимости от 
направления, течения. Этими м ин ам и был подорван  р я д  судов 
разли чн ого  тон н аж а.

Очень важ н о  зн ать характер  течений во врем я военных оп е
рац и й  на м орях, когда отсутствует обычное ограж дение подвод-

1 Брандер—судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, ко
торое в старину применяли для поджога неприятельских деревянных ко
раблей.
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ных опасностей и берегов. В ту  ж е  войну 1914— 1918 гг. нам  
приш лось одн аж ды  участвовать в постановке м инны х з а г р а ж д е 
ний. :в район е И рбенского пролива (зап адн ы й  вы ход  и з  Р и ж 
ского  зал и в а  в  Б алти й ское м о р е ) . П ролив был густо усеян 
м ин ам и , поставленны м и к а к  нам и, т а к  и  противником . Н екоторы е 
и з  них бы ли опасны  и д л я  м елкосидящ их судов. П роходить про
ли вом  м о ж н о  бы ло только  по специальны м  ф ар ватер ам , нам ечен
ны м  на кар те  загр аж д ен и й , но не обозначенны м  в море. 
П риходилось тщ ательн о  учиты вать гидром етеорологическую  об
становку . Тех, кто с  этим  не счи тался  и Н еправильно избирал  
свои курсы , ж д а л а  неудача, а ин огда и т я ж е л а я  авари я .

В один из пасм урны х октябрьских дней 1916 г. автор с  двум я 
катер ам и  подош ел к  небольш ой группе наш и х эсм инцев, с то яв 
ш их в дозоре у восточной кром ки  минной зоны в  И рбенском  
проливе. В ечерело. М оре бы ло почти спокойно. Д у л  слабы й з а 
падны й ветер. К атер а  стали  за  кормой ф лагм анского  эсм инца.

П ри  получении зад ан и я  нам  с р а зу  б роси лась  в гл аза  явно 
недостаточн ая обеспеченность предстоящ ей операции (п оста
н овка  мин в проливе) в гидрологическом  отнош ении. Э лементы  
поверхностны х течений не были известны .

И зготовив и з  д ер ева  п оп лавки  кустарного  о б р азц а , мы произ
вели  до  вы хода на минную постановку ряд  приближ енны х и зм е
рений течения. Д л я  этого бросали  поплавки  с н оса  эсм инца, 
а  ко гд а  они проходили корм у к о р аб л я , отм ечали  врем я. З н ая -д л и 
ну эсм ин ца и  врем я прохож дени я вдоль него поп лавков , нетрудно 
бы ло подсчитать скорость поверхностного течения. Н ап р авл ен и е  
течения оп ределялось по судовом у ком пасу , т а к  к а к  ко р аб л ь  
стоял  по течению. П олученны е и з  наблю дений элем енты  течения, 
достаточн о  зам етного по своей скорости, были приняты  в  расчет  
при п рокладке пути катеров  н а  к а р т е  в  пределах  минной зоны в 
проливе.

Н есм отря на встреченные трудности, приняты е меры п редосто
рож н ости  позволили нам  поставить ночью  м ины  к а к  п лан и рова
лось, у  сам ого  ю ж ного ‘п обереж ья пролива, занятого  неприяте
л ем , врем енам и обстреливавш им  бли ж ай ш и е к  берегу районы  
моря. К атер а  благополучно вернулись к  кораблям  дозора.

П ри н яв  с эсм инцев следую щ ую  партию  мин, к а т е р а  вы ш ли на 
продолж ени е постановки. Автор подробно и н ф орм и ровал  нового 
руководи теля  похода о  счислении пути м еж ду  минными полями, 
подчеркнув необходимость учета течения. И нф орм ацию  вы слу
ш али  м олча, вопросов н е  зад ал и , видим о не придав сказан н ом у  
больш ого значения.

П рим ерно через полчаса п ослы ш ался глухой гул отдаленного 
взры ва и неп родолж и тельная арти ллери й ская  кан он ада. В н а 
правлении, куда пош ли к атер а , поднялись осветительны е ракеты . 
З а т е м  все стихло. i ; i : ! I' '

С пустя ещ е 30— 40 минут верн улся  и  подош ел к  борту один 
из катер о в  и сообщ ил, что второй  катер взорвался  н а  мине и
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затонул ещ е на пути вперед . Ч асть  лю дей погибла, часть б ы ла  
подобран а уцелевш им  катером .

А втор глубоко убеж ден , что в этом несчастье главную  роль 
сы грал  недоучет сноса от течения.

Г  л а в а  IV

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРСКИХ ТЕЧЕНИЙ

СПОСОБЫ НАБЛЮДЕНИЙ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕЧЕНИЙ

Ч еловек  очень д авн о  научился и зм ерять  ‘н ап равлени е и ск о 
рость д ви ж ен и я  воздуш ны х течений —  ветров. Это очень 
неслож но, когд а  дело  идет о наблю дениях в каком -нибудь одном, 
месте. П ростейш ий ф лю гер, установленны й н а  столбе или  на 
кры ш е вы сокого здан и я , совсем неплохо р азр еш ает  эту  задачу .

С равнительно -несложно изм ерить и движ ени е вод  в реке. 
О нап равлен и и  течения здесь в больш инстве -случаев зад у м ы 
ваться  не приходится. Н етрудно найти и неподвиж ны е точки, 
м еж ду  которы ми м ож н о изм ери ть скорости течения.

Н аблю ден ия н ад  м орскими течениям и м ного  'сложнее. С бе
рега  м ы  видим  лиш ь очень незначительную  часть поверхности 
м оря. В открытом -море нет неподвиж ны х точек. С тать на якорь 
возм ож н о далеко- не всегда: то грунт кам енисты й и якорь плохо 
держ ит, то  глубина -слишком больш ая. В открытом о кеан е п оста
новка судн а н а  якорь н а  глубине в несколько ты сяч  м етров  хотя 
и  возм ож н а, но требует специального, очень -сложного якорного 
устройства. Т аких постановок, на глубинах в  6000 м  и  д а ж е  
больш е, до  сих пор у давалось  провести всего несколько  десятков.

В от почему д л я  изучения течений в о кеан ах  и  -в откры том  
море приходится прим енять много способов, зачастую  очень д а 
леких от какой-либо  техники и на первы й в згл я д  очень неточных.

СВОБОДНО ПЛАВАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ (ПОПЛАВКИ)
Одним и з  простейш их “средств д л я  изучения м орских течений 

являю тся  свободно плаваю щ ие (дрейфую щ ие) предметы , в част
ности, т а к  н азы ваем ая  «буты лочная почта».

З ап еч атан н ая  буты лка с  запиской, вполне логично . ассоции
руется  в  наш ем  представлении с людьми,, потерпевш ими к о р аб л е 
круш ение, носимыми в  утлой ш лю пке цо безбреж ны м  просторам  
океан а  или  вы брош енны ми н а  какой-нибудь необитаемы й остров. 
Ч итавш и е заним ательнейш ий ром ан  Ж ю ль-В ерн а «Д ети  кап итана 
Гранта», вероятно, пом нят его зав я зк у  —  найденную  в  м оре бу
ты лку  с трудно понятной запиской.

Б уты лочн ая почта ш ироко прим еняется и  при изучении тече
ний. В первы е буты лочная почта бы ла исп ользован а в  научных 
ц елях  более полутораста л ет  том у н а за д  ф ранцузским  путеш ест
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венником, плы вш им на парусном  к о р аб л е  с  А нтильских островов 
в Европу. Он бросил в пути р я д  буты лок с запи скам и , в  которы х 
были у казан ы  н азван и е к о р аб л я  и м естополож ение его в момент 
«отправки почты»-. О д н а 'и з  этих буты лок бы ла н ай дена у берегов 
Б ретан и , во  Ф ранции. О казал о сь  возм ож ны м  хотя бы приблизи
тельно нам етить ее путь и вы числить скорость принесш его ее т е 
чения. П остепенно способ этот стал  прим еняться чащ е и в конце, 
прош лого и н ачале  текущ его столетия и сп ользовался  о чен ь  
ш ироко. О бращ ени я к  наш едш ем у буты лку составлялись одно
временно на нескольких я зы ках  в зависимости от район а исследо
вания. Т ак, нап рим ер, н а  гидрограф ических судах  «Таймы р» и 
«В айгач» в о  вр ем я  р аб о т  в  северо-зап адн ой  части  Т ихого о к еан а  
указан н ы е обращ ен и я 1 писались н а  русском, английском  и яп он 
ском язы ках .

Буты лки  частично заполнялись песком так , чтобы из воды 
торчало  лиш ь горлы ш ко. Этим ум еньш алось влияние ветра. 
П робка зал и в ал ась  варом  (см олой). С перва буты лки бросались 
в  воду поодиночке. З атем  переш ли к  отправке по несколько бу 
ты лок одновременно. Это зам етн о  улучш ило получаем ы е вы воды . 
О дн ако  буты лочная почта им еет и  р я д  недостатков, особенно в  
м орях с  м алонаселен ны м и, пустынными берегам и. П рибиты е к  ним: 
буты лки обнаруж иваю тся очень нескоро, после долгого  леж ания: 
в прибреж ной зоне. Э то не д ае т  возм ож ности точно устан овить 
врем я нахож дени я их в пути. М н о ш е буты лки заносит на бере
говом п л яж е  песком или при волнении р азб и вает  о  скалы .

П онятно  поэтому, что в подобных м орях  количество находи
м ы х буты лок зам етн о меньш е, чем в м орях  с  обж иты м и 
побереж ьям ». Т ак , наприм ер, в  С еверном м оре из брош енны х 
там  за  3 года 3550 буты лок бы ло найдено 577, т. е. 16,1% . Т акой  
ж е . процент бы л получен в 1904 г. в  К аспийском  м оре, А при ис
следовани ях дальневосточны х м орей  (О хотского, Я понского и  
частично северо-западной части Тихого о кеан а) из брош енны х 
гидрограф ической экспедицией Тихого океан а 10000 буты лок 
(1907— 1912 гг.) бы ло найдено всего 2 % . О днако 5 буты лок, бро
ш енных в м оре вбли зи  восточных берегов К ам чатки  и  на юго- 
востоке О хотского м оря, соверш или дальн и й  путь до берегов 
С еверной А мерики. О ни были обнаруж ены  к северу  о т  К ал и ф о р 
нии, куда их принесло тихоокеанское течение Куро-Сио.

И з числа буты лок, брош енны х Г идрограф ической экспедицией 
С еверного Л едовитого океан а в  м орях Беринговом , Ч укотском  и  
д р у ш х , най дена лиш ь ничтож ная часть. Н о и там  пути некоторы х 
буты лок о казал и сь  очень интересны ми. В 1913 г. осенью  ги д ро
граф ические су да  экспедиции «Таймы р» и «В айгач» попали в; 
Беринговом  м оре в ж естокий ш торм и были вы нуж дены  зайти

1 «Просьба к лицу, нашедшему бутылку с настоящим документом, за
полнить оставленные в нем свободные места, указав, где и когда была най
дена бутылка, и отослать его по адресу, указанному ниже».
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в С ант-М айкл 1 н а  А ляске, б ли з устья реки Ю кон. Т ам  (накануне 
л р и х о д а  судов р ы б ак ам и 'б ы л а  вы ловлен а буты лка, которая  бы ла 
брош ен а  автором  этих строк в ию ле того  ж е  года с  судна «В ай- 
:гач» во врем я пути вдоль  зап адн ого  берега Б ери нгова пролива на 
«север. С уда экспедиция за  три м есяц а  прош ли в  С еверном  Л е д о 
ви то м  . океане, во  льдах , несколько (тысяч м иль. Э кспедиция 
с д е л а л а  вы даю щ ееся географ ическое откры тие — о ткры ла С евер
ную  Зем лю  и вернулась в  Б ери нгово  м оре. Б уты лка  за  это врем я  
прош ла по прям ой всего 260 м орских миль. О чевидно, в дей стви
тельности о н а ' соверш и ла более длинное п лаван и е, м ож ет быть 
д а ж е  с  вы ходом  в  Ч укотское море. Если бы суда экспедиции 
бросили в проливе не две-три  буты лки, .а  несколько десятков, то 
буты лочная почта д а л а  бы и там , возм ож но, более ощ утимые 
результаты .

. И ногда «почтовые» буты лки проходят гром адны й путь к а к  по 
длине, т а к  и  по врем ени (рис. 19). И звестен  случай , когда бу
ты лка, брош енная в  д екабр е  1900 г. на юге А тлантического 
океана б ли з  берегов П атагон ии  (Ю ж н ая  А м ер и ка), бы ла об н а
руж ен а в  июне 1904 г. в Тихом океан е на западном  побереж ье 
северного острова Н овой Зеландии . Б уты лка ■ прош ла за  
1271 сутки рекордны й 'путь длиною  около 10700 м орских миль, 
или, о кругляя , около 20000 км . О на обогнула почти, три  четверти 
земного- ш ар а , продвигаясь н а  восток с  дрейф овы м  течением з а 
падны х ветров со средней суточной скоростью  в 8,5 морской 
мили.

■Для изучения течений в полярны х м орях советские исследо
ватели  ш ироко прим еняю т свободны е поплавки другого вида —  
специальны е деревянн ы е буи, дрейф ую щ ие вм есте  со  Л ьдам и. Буи 
эти несравненно прочнее буты лок и и х  легче найти  на пустынных 
берегах  или  в м оре. Н ем ал о  буев, брош енных в море Л ап тевы х 
и в других северны х морях, бы ло затем  обнаруж ено на побе
р еж ьях  северной И сландии и северо-западн ой  Н орвегии. Это 
позволило значительно пополнить наш и представлени я о дрей ф о
вых течениях в  П олярном  бассейне и в  труднодоступны х п о л яр 
ны х,м орях . Этой работой  долгое врем я зан и м ался  В. Ю . Визе. 
В думчиво ан али зи руя  записки, обнаруж енн ы е в буях, найденны х 
не только  в во д ах  С оветского С ою за, но и в  зарубеж ны х, он 
сумел извлечь из них н ем ало  ценного. В ы воды  В. Ю. В изе были 
ш ироко использованы  д л я  построения к а р т  течений Северного 
Л едовитого  океан а и его морей.

В ы явить действительную  линию  всего пути свободны х п оп лав
ков почти н евозм ож но, потому что непосредственны ми наблю де
ниям и удается  точно определить лиш ь н ач ал о  и конец их пути.

В связи  с этим , исследуя п оп лавкам и  течения вбли зи  берегов

1 Бывший Михайловский редут. Основан нашим выдающимся исследо
вателем и. мореплавателем Ф. П. Врангелем в бытность, его главным 
правителем русских владений в: Америке (1829—1835 . гг.).
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или н а  небольш их пространствах  (в зал и в ах , бухтах , п роли вах ), 
стараю тся  вести наблю дения за  п оп лавкам и  с  берега. И х место 
оп ределяю т засечкам и  с  помощ ью , углом ерны х инструм ентов или 
ком п аса . И ногда в отдалении от  берега п оп лавки  сопровож 
д а е т  судно, которое врем я о т  врем ени наносит их место на карту  
л о  пеленгам  или  н ап равлени ям  на приметные пункты.

Н а  береговы х станциях, где это позволяю т местные условия, 
всегда  производятся наблю дения за  дрейф ом  льда . В этом с л у 
чае поп лавкам и  служ ат- отдельны е приметны е льдины .

Д ви ж ен и е льдов зависи т не только  от течений, но и от ветра , 
и это надо учиты вать - при обработке. Д л я  и зу ч ен и я-д в и ж ен и я  
льдов , а следовательно, и  течений в открытом море очень много 
д ае т  сам о л етн ая  р азведка . О пы т п оказал , что, если требуется 
следить за  дрей ф ую щ и м и  л ьдам и  в течение долгого  времени, их 
приходится как-то  искусственно отмечать. И наче легко ош ибиться 
в их распозн аван ии . С ам олетам и  полярной авиации в свое врем я 
стави лись опыты по окр аске  л ьд а  путем распы ления химических 
красок т а к  ж е, к а к  сам олеты  сельскохозяйственной авиации р а с 
пы ляю т ядовиты е вещ ества д л я  борьбы  с  вредителям и.

В р я д е  случаев д л я  р асп о зн аван и я  льдов использую тся и 
естественны е их признаки: наприм ер, цвет л ьд а  или  ег<? з а г р я з 
ненность.

Б олее легко  опознаю тся вследствие р азн о о б р ази я  ф орм  и 
очертаний ледян ы е горы, или айсберги (льды  м атерикового п ро
и сх о ж д ен и я). В 1930 т. советские зим овщ ики на острове Гукера 
в архип елаге Зем ли  Ф ранц а-И оси ф а долгое врем я н аблю дали  за 
д виж ени ям и  приметного айсберга, которы й, повинуясь приливо- 
отливны м  течениям , д ви гался  то  в одном, то  в другом  н а п р ав л е 
нии, дробя  м олодой м орской  лед. Зим овщ ики присвоили ему 
прозвищ е «бродяги». Он отлично отм ечал ф азы  приливо-отлив
ного цикла. В 1946, 1948 и 1950 гг. летчики И. С. К отов, И . П . М а- 
зу р у к  и В. С. П еров откры ли в  высоких ш иротах А рктики 'хри 
дрей ф ую щ их ледяны х острова площ адью  в д ес я т к и . квадратн ы х 
ки лом етров  каж ды й . Эти острова представляю т собой гром адны е 
айсберги , "'оторвавш иеся от ш ельф овы х ледников на северной 
о кр аи н е  К анадского  полярного архипелага.

Н аблю ден ия за  их движ ением  позволили океан ограф ам  у ста
новить их происхож дение и пути в  'Ц ентральном  полярном  б ас 
сейне (ом. рис. 15). Л едян ы е острова подвергаю тся воздействию  
глубинны х течений и дрейф ую т нередко в  несколько ином н а 
правлении, неж ели морской лед. на поверхности.2 И наче чем 
поверхностный л ед  дрей ф ую т и ледяны е горы  — айсберги —  м ного  
меньш их разм еров , чем  ледяны е острова. Н а  это у казы вал  вели
кий учены й М. В. Л ом оносов. В «Рассуж дении о  происхож дении

1 На «заре» полярной авиации.
2 В сплоченных многолетних льдах высоких широт, дрейфующих нередко 

одной массой на обширных площадях, попавшие в них'«острова», очевидно, 
временами движутся по направлению общего ледяного дрейфа.
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ледяных гор «а северных морях»1 он писал: « . . .  известно., что 
ветер и волны часто идут против морского течения. Льдины на 
поверхности несутся ветром, но ледяные горы, погруженные на 
большую глубину, увлекаются течением . . . ,  так как собственное 
течение моря у поверхности большею частью быстрее, чем в  глу
бине, вследствие чего гора плывет медленнее,, чем ледяноё поле. 
Некоторые'утверждают (с чем нельзя не согласиться), что мор
ское течение в глубине порою идет навстречу течению поверх
ностному . . .» .

M M ig

M i
ЩШШШ

Рис. 20. Чистая вода за айсбергом (фото Г. М. Таубера).

При сильных ветрах, когда льды движутся быстрее чем 
айсберги, с подветренной стороны айсбергов нередко наблю
даются значительные полыньи и разводья (рис. 20).. Кроме того, 
по наблюдениям советских китобоев в Антарктике, -айсберги 
своей длинной стороной всегда располагаются вдоль течения.

Бывают случаи, когда роль свободных поплавков выполняют 
потерпевшие аварию и оставленные экипажем суда, по тем или 
иным причинам не потерявшие плавучести. Подобные останки 
иногда плавали в океане по несколько лет подряд.

Ю. М. Шокальский приводит в курсе «Океанографии» случай, 
когда потерпевшая аварию шхуна дрейфовала 1100 суток (около 
3  лет) и прошла путь длиной около 8000 морских миль 
(15000 км). Шхуна долго сохраняла плавучесть, так как была

1 М. В. Л о м о н о с о в .  Полное собрание сочинений, т. III. Труды по 
физийе, 1753— 1765 гг. Изд. АН СССР, 1952.
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гружена лесом. .Встречали и определяли ее место 46 разГ":Йуть 
шхуны образовал замкнутую кривую в пределах Саргассова 
моря. Наиболее часто отмечались и прокладывались на карте 
пути дрейфа таких судов в северной части Атлантического 
океана. После второй мировой войны масса брошенньус шлюпок, 
спасательных плотов и т. п. встречалась :и во многих частях Ти
хого океана.

Много интереснейших сведений по океанографии, в част
ности для изучения морских течеиий и дрейфа льдов, дали 
наблюдения с судов, затертых льдами. Таких случаев было не
мало в Арктике и Антарктике. Напомним известные дрейфы 
Ф. Нансена на «Фраме» в 1893— 1896 гг. и нашего героического 
«Г. Седова» в 1937— 1940 гг.

Бывают подобные случаи и на морях умеренного пояса — 
в Белом, Балтийском, Азовском, Каспийском и на северных мо
рях Дальнего Востока. В Белом, Азовском и Каспийском морях, 
где широко развит зимний промысел, нередко отрывает ветром 
и уносит в открытое море льдины с рыбаками. Еще не так давио, 
всего лишь 40 лет тому назад, эти случаи заканчивались, как 
правило, .гибелью рыбаков. В советском государстве им .немед
ленно оказывается помощь.

Поиски оторвавшейся льдины поручают обычно самолетам и 
ледоколам, которым, кроме .непосредственной своей цели— .спа
сения людей, часто удается провести р я д  научных 'наблю дений. 
Ведь самые, поиски планируются на основании того, что мы уже 
знаем о течениях и дрейфе льдов в данном районе. А путь каж 
дой льдины вносит в эти знания свои исправления и дополнения. 
Сила советской организации и техническая мощь нашей Родины 
с особенным блеском и полнотой проявились во время спасения 
челюскинцев в 1934 г. Недаром именно в их среде, в ледовом 
лагере, родилась мысль о дрейфующих научных полярных стан
циях, которая и была осуществлена первый раз в 1937— 1938 гг. 
четверкой папаиинцев (И. Д. Папанин, Э. Т: Кренкель, 
Е. К- Федоров и П. П. Ширшов)..

Но о дрейфующих станциях мы еще будем говорить.

Н А В И Г А Ц И О Н Н Ы Й  СП О С О Б Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  Н А Д  Т Е Ч Е Н И Я М И

Свободные поплавки — бутылки, буи, льдины, аварийные и 
затертые льдами суда — подчиняются только воле ветра, волн и 
течений. Их вынуждены учитывать не только парусники, но и все 
даже самые мощные современные суда — пароходы, теплоходы, и 
дизель-электроходы. Прокладывая на карте заданный курс ко
рабля по компасу и пройденному расстоянию, измеренному л а 
гом, судоводитель в каждый данный момент точно знает место, в 
котором должен находиться корабль. Это его счислимое место. 
Чтобы, точно знать место, в котором корабль находится в дейст
вительности, судоводитель время от времени производит неза-
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внсимые от прокладки своего пути определения места судна — 
так называемые обсервации.

В открытом море обсервации производятся по Солнцу или 
звездам "'.(астрономические определения места), в прибрежной 
зоне — по береговым предметам — ориентирам (навигационные 
определения).

Обсервованно'е' место корабля- почти никогда «е совпадает со 
счислимым, так как течение и ветер всегда сносят корабль в ту 
или другую ^сторону от заданного пути. Соединив линией счисли- 
мую и обсерйоваиную точки, не трудно установить направление 
и скорость сноса. Если в это время ветра не было или он был 
незначительный, то снос обусловлен только течением. Направле
ние и скорость последнего в таком случае получаются непосред
ственно из опоределения элементов сноса.

Однако разность в положении корабля по счислению и по 
обсервации может быть отнесена за счет его сноса ветром и те
чением только при условии, если она заметно превышает пределы 
точности определения места корабля. -

Ошибки счисления зависят от неточности показаний лага и 
компаса, особенно магнитного. 1 Магнитный компас из-за изме
нений в величине девиации, 2 а также при недостаточно хорошо 
известном в иных районах Мирового океана магнитном склонении 
не всегда бывает вполне надежен. Нам лично известны случаи,, 
когда еще не столь давно на севере, где магнитный компас из- 
за 'малой величины горизонтальной составляющей земного м аг
нетизма бывает недостаточно чувствителен, оное судов,, 
приписывавшийся течению, фактически был обусловлен непра
вильным показанием магнитного .компаса.

Сказывается и то, что рулевые не всегда точно держат на 
курсе. Можно считать, что ошибки счисления за сутки достигают 
в умеренных широтах около 3 миль. Такой же примерно вели
чины бывают ошибки при астрономической обсервации. Поэтому, 
если величина сноса за сутки получается не более 6 миль, то 
можно считать, что течение отсутствует.

Отметим, что видный исследователь наших дальневосточных 
морей М. Е. Ж данкр показал, что при четырехкратных наблюде
ниях Солнца в день вместо одного раза, как это обычно делается 
при плавании в открытом море, можно получить элементы тече
ния с полной точностью.

Все сведения, необходимые для прокладки счислимого пути, и 
все произведенные во время плавания обсервации со скрупу
лезной точностью записываются в вахтенные журналы судов. 
Обработка этих записей, постепенно пополняющихся уже более

1 В настоящее время на судах широко применяются гироскопические 
компасы, значительно более точные и надежные.

2 Девиация — отклонение магнитной стрелки-компаса от магнитного мери
диана под действием на нее судового железа (магнитного поля корабля) 
(прим. ред.).
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столетия, позволила получить основной массовый материал по 
течениям в океанах и открытых морях.

Все карты течений океанов построены, по существу, на на
блюдениях, произведенных навигационным способом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЙ МЕТОДАМИ ГИДРОДИНАМИКИ

Изучение физических явлений, происходящих в ..морях и океа
нах, начатое плаванием русского военного шлюпа «Предприятие» 
{1823— 1826 гг.). под командованием О. Е. Коцебу, продолжается 
и в наши дни. Все больше и больше экспедиционных океаногра
фических судов выходит для этого в море. Каждое судно в ряде 
пунктов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, 
на так называемых гидрологических станциях, производит гидро
логические наблюдения. На нескольких глубинах или горизонтах 
от поверхности моря и до дна определяют температуру и соле
ность воды, содержание в ней газов, например кислорода и угле
кислоты, и некоторые другие океанографические элементы.

Полученные данные наносят на графики, построенные так, 
чтобы они изображали плоскости, рассекающие море — гидроло
гические разрезы. Распределение на них различных океанографи
ческих элементов позволяет судить и о движении воды в разных 
слоях.

Представим себе разрез, идущий по 70—72-й параллели от 
побережья Скандинавии через Норвежское и Гренландское моря 
к берегам Гренландии. На правой стороне разреза, если смотреть 
на него с .юга, изолинии очерчивают мощный слой воды, которая 
по своей солености и температуре (на поверхности в июле до 
10°) не может быть местной. Это воды теплого Северо-Атланти
ческого течения, проходящего здесь вдоль берегов Норвегии на 
север. На левой же стороне разреза значение и расположение 
изотерм 1 и изогалин, 2 наоборот, свидетельствуют, • что тут вода 
значительно меньшей солености и температуры. Это воды Во
сточно-Гренландского холодного течения (рис. 21).

Таким образом, графики разрезов даже в простейшем их 
виде, дают представление о качественной стороне 'явления. Они 
позволяют констатировать существование течения' и определить 
характер и происхождение его вод.

Чтобы определить скорость течения и его точное направление, 
приходится прибегать к более сложной обработке гидрологиче
ских наблюдений. Суть ее можно представить следующим обра
зом.

Вода, находящаяся в покое, располагается так, что более 
легкие слои всегда находятся над более -плотными. Границы

, 1 Изотермы — линии, соединяющие точки с одинаковой температурой.
2 Изогалины — линии, соединяющие точки с одинаковой солёностью 

морской воды.
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Рис. 21. Поперечный разрез через Норвежское и Гренландское моря 
по широте 70—72°.
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между слоями в этом случае параллельны друг другу й гори
зонтальны.

В действительности же мы часто наблюдаем неравномерное 
распределение температуры и солености, а следовательно, и плот-

10 20 . 30 40 50 60 70 80

30 40 50 60

Рис., 22. Динамическая карта для поверхности Баренцева моря 
(по А. В. Соколову).

ности воды. Линии равной плотности на разрезах — изопикны — 
оказываются наклонными и изогнутыми. На одном и том же 
уровне (глубине) оказывается вода различной плотности.

Неравномерное распределение плотности воды может по-
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стоянно поддерживаться нагреванием или опреснением воды в 
одном месте и охлаждением или осолонением в другом. В этих 
случаях, как мы уже знаем, должно возникнуть постоянное плот
ностное течение. И наоборот, всякое другое течение, вызванное 
любой другой причиной, неминуемо нарушает правильное. рас
пределение плотности воды— наклоняет и искривляет изопикны. 
Наклон изопикн всегда пропорционален той силе, которая стре
мится привести -слои воды в равновесие (в первом случае) или, 
наоборот, выводит их из равновесия (во втором).. Средства 
•современной гидродинамики позволяют математически вычислить 
углы наклона изопикн между каждыми двумя гидрологическими 
•станциями.

По наблюдениям на сети гидрологических станций, покрываю
щих какое-нибудь море, можно построить так называемую дина
мическую карту этого моря как для поверхности, так и для 

'любой глубины, на которой производились наблюдения темпера
туры и солености. Изолинии на такой карте полностью соответ
ствуют горизонталям (йзогипсам на картах .суши или изобатам 
на картах морей), т. е. изображают рельеф поверхности 

. (рис. 22). Течения идут вдоль динамических горизонталей, остав
л я я  -вправо (в северном полушарии) районы с большими высо
тами. Скорость течения больше там, где горизонтали гуще (на 
«крутых» склонах).

Большое преимущество гидродинамических методов заклю
чается в том, что, пользуясь ими, можно карты течений строить 
не только для поверхности, н о . и для глубин. Их недостаток — 
возможность надежно улавливать только достаточно постоянные, 
устойчивые течения. Не применимы эта методы и на мелководье, 
где можно стать на якорь и наблюдать течения непосредственно 
при помощи различных приборов.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  И З У Ч Е Н И Я  М О Р С К И Х  Т Е Ч Е Н И И

Мы должны знать морские течения во всей их полноте. Это 
очень важно для морской практики, в  первую очередь для море
плавания. Но не менее важно это для смежных отраслей 
/науки.

Можно ли, например, рассчитывать на успешное предсказание 
погоды на большой срок вперед, пока нам не известны точно все 
возможные изменения силы и мощности хотя бы главнейших те
чений Мирового океана? В удачном долгосрочном прогнозе 
погоды заинтересованы почти все отрасли планового социалисти
ческого народного хозяйства.

Систематические инструментальные съемки течений, как мы 
видели, возможны только в сравнительно небольших прибрежных 
и мелководных районах. На всей остальной поверхности Миро
вого океана, составляющей почти 3Д поверхности Земли, онр пока 
•еще невозможны. Здесь течения изучаются либо попутно с про-
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изводством других океанографических работ, либо такими спо
собами (навигационный способ, бутылочная п о ч та 'и  т. п .), в  
которых океанографы должны участвовать главным образом 
в качестве организаторов. Это нужно Твердо помнить и уделять 
организационной работе наибольшее внимание. .

В. А. Снежинский в своем замечательном, учебном пособии 
«Практическая океанография» приводит хороший пример того, 
какое значение имеют при этом целеустремленность, умение за
интересовать и привлечь к работе нужных 'специалистов из самых: 
различных учреждений и ведомств. Бюро течений Каспийского' 
моря, созданное начальником Управления по обеспечению без
опасного кораблевождения на Каспийском море Н. Н. Струйским 
и начальником Бакинской морокой обсерватории А. И. Михалев- 
оким, проработало шесть лет (1924— 1930 гг.). За  это сравни
тельно небольшое время Бюро течений сумело образцово 
наладить и осуществить много важных .мероприятий. Оно со
брало и обработало громадное число наблюдений, полученных из 
вахтенных журналов, судов каспийских пароходств. При его по
мощи был организован ряд дополнительных исследований: 
наблюдения на плавучих маяках, бутылочная почта и специаль
ные наблюдения над течениями в океанографических экспеди
циях. Были поставлены, кроме того, исследования потери хода 
судов на волнении, при ветре и волне разной силы и разных на
правлений. Широкий актив Бюро.— по преимуществу моряки, 
гидрографы, портовые служащ ие— много сделали и для общего 
изучения Каспийского моря в гидрометеорологическом отноше
нии. Во многих районах моря были собраны народные приметы и 
■местные признаки погоды.' Этот коллектив добровольных иссле- 
дователей-эмгузиаетов ■ может служить наглядным примером 
прекрасной, подлинно советской постановки дела. Ныне работы 
по исследованию морских течений ведутся советскими океаногра
фами с еще большим размахом.

На всех наших морях существуют морские обсерватории, 
научно-исследовательские институты морского рыбного хозяйства 
и океанографии, партии портовых изысканий, гидрографические 
отряды и экспедиции, Изучают моря и океаны и центральные 
институты, такие как Институт морской гидрофизики и Океано
логический институт Академии наук СССР, Государственный 
океанографический институт Главного управления гидрометеоро
логической службы СССР, Всесоюзный институт морского ■ рыб
ного хозяйства и океанографии, Арктический научно-исследова
тельский институт Главного управления Северного морского пути 
и др. Советское государство предоставляет в их распоряжение 
прекрасные приборы, технику и целый флот экспедиционных 
больших и малых судов. Ведущим кораблем этого флота является 
«Витязь» — крупнейший в мире и прекрасно оборудованный 
океанографический корабль (рис. 23). По существу это настоя
щий плавучий научный институт. О техническом оборудовании'

78



«Витязя» можно судить хотя бы по тому, что он может стать на 
якорь в любом месте Мирового океана. Длина его якорного ка
ната равна 13,5 км, а его специальным лабораториям могут по
завидовать старейшие береговые институты. Недавно начали про
изводиться крупные океанографические исследования в Антарк
тике на новых специально оборудованных крупнотоннажных 
судах «Обь» и «Лена».

Н о в составе океанографического флота много и друпих, не 
всегда таких крупных кораблей. Один из них представлен на

Рис. 23. Экспедиционный корабль „Витязь1, АН СССР 1950 г. 
(фото Н. Л. Зенкевича).

рис. 24. Широко используется для океанографических работ, осо
бенно в Северном Ледовитом океане, и наша славная авиация.

Человек, не искушенный в морских плаваниях, . может не
сколько изумиться, впервые увидев в море странного 
вида корабль, стоящий на якоре в любых условиях погоды, в 
шторм и высокую волну. Корабль этот имеет своеобразные над
стройки, а на мачтах разнообразные шары или фигуры. Его 
борта нередко выкрашены в разные цвета. Это один из 'скромных 
тружеников моря — плавучий маяк. -

В задачу плавучих маяков входит не только ограждение 
опасных для судов мест. Мореплаватели определяют по ним свое 
место на карте. Поэтому они и имеют для опознания в дневное 
время столь необычную внешность, а ночью несут специальные 
огни.
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На. плавучих маяках .'ведутся также наблюдения, необходимые 
для 'Обеспечения безопасности плавания, и в первую-очередь, важ 
ная и порою трудная работа, по наблюдению над морскими 
течениями. Работники, несущие вахту на плавучих маяках, раз
бросанных сотнями в разных морях, собирают ценнейший 
материал для изучения течений.

Важные наблюдения, над прибрежными течениями- ведут и 
береговые шдрометеороло'гически'е станции. Многочисленные

Рис. 24. Парусно-моторная шхуна „Профессор Рудовиц" на океаногра
фических исследованиях в Балтийском море.

океанографы-наблюдатели работают во время своих выходов в 
море нередко на небольших гребных шлюпках, - порою в весьма 
суровых климатических условиях. Зимой многим из них прихо
дится наблюдать течения прямо со льда, опуская приборы в-про
битые для этого лунки.

Стационарные наблюдения у побережий являются ценнейшим 
вкладом в дело- изучения морских течений. Экспедиционные на
блюдения и те массовые наблюдения (навигационный способ, 
бутылочная почта, методы гидродинамики), о которых говорилось 
выше, дают материал для построения только сглаженных, оеред- 
ненных карт течения. Во время якорной стоянии экспедиционного 
судна, которая очень редко продолжается больше одних 
суток, можно уловить лишь кратковременные изменения течений. 
Об их изменениях ото дня ко дню, от сезона к сезону.и, наконец, 
от года к году можно судить только по стационарным длитель
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ным наблюдениям. А' нам сейчас важно знать именно изменчи
вость морских течений.

Стационарные наблюдения постепенно начинают распростра
няться и на просторы открытого океана. В послевоенные годы 
для обеспечения ©оздушных сообщений через океаны в некото
рых районах, в порядке международного соглашения, были орга
низованы плавучие агрометеорологические станции. Несколько 
кораблей, получивших название «'корабли погоды», посменно 
несут .вахту в определенных местах по трассам авиалиний 
(квадратах со стороной около 100 км).

Рис. 25. Местоположение „кораблей погоды* в северной части 
Атлантического океана в 1950 г.

1 — кораб л и  погоды , 2 — район  л едового  патрул я .

Несколько лет назад вахта «кораблей погоды» велась одно
временно в десяти таких квадратах в северной части Атлантиче
ского океана и в четырех — -в западной части Тихого (рис. 25). 
В последнее время на этих кораблях начали производить 
океанографические наблюдения, в том числе и над течениями.

К стационарным можно отнести и работы судов «ледового 
патруля» , 1 крейсирующих в районе Большой банки у Ньюфаундт

1 Патруль был создан вскоре после гибели от столкновения с айсбергом 
в 1912 г. океанского парохода «Титаник», сопровождавшейся многочислен
ными человеческими жертвами. Организация и финансирование патруля 
происходили в порядке международного соглашения, в котором участвовала 
и Россия. Советский Союз был вынужден выйти из этой организации, так же 
как и из организации по изучению Гольфстрима, вследствие того, что США, 
захватившие в них руководство, прекратили информацию СССР о результа
тах работы. Суда патруля непрерывно следят за движением айсбергов, про
изводят гидрологические наблюдения и по радио сообщают судам ледовую 
обстановку.
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ленда, и работу нашей ледовой разведки в морях Северного Л е
довитого океана.

Стационарными являются и так называемые стандартные 
разрезы, регулярно выполняемые несколько раз в год по одним, 
и тем же направлениям многими океанографическими учрежде
ниями.

Лучшим примером таких разрезов является разрез по Коль
скому меридиану, .выполняющийся почти регулярно (пропуски 
сроков были только во время первой и второй мировых войн) 
уже свыше 50 лет. Именно Кольский разрез, в организации кото
рого принимал участие Н. М. Книпович, послужил образцом для* 
организации системы стандартных разрезов, намеченных в свре 
время Международным советам по изучению морей'.

Разрез по Кольскому меридиану, идущий от Мурманского 
побережья до кромки льдов, в своей южной части пересекает 
мощное Нордкапское теплое течение, а северной — ветви других,, 
преимущественно холодных течений.

Труднейшим районом в смысле его океанографического изуче
ния очень долго был Северный Ледовитый океан. Плавание в нем 
обычно ограничено только трассой Северного морского пути. Но 
и здесь возможность навигации зависела от ледовой обстановки, 
поанать и предвидеть которую можно только, изучив всю природу 
Северного Ледовитого океана, до конца выявив 'сложные законы,, 
управляющие течениями и дрейфом льдов на всем его прост
ранстве.

Сила советской организации, техническая мощь нашей Родины* 
и замечательные качества советского человека, с такой полнотой 
проявившиеся во время спасения челюскинцев (1934 г.), 'на
толкнули на мысль о создании дрейфующих научных станций.. 
Жизнь ,на льду в ледовом лагере большого коллектива, в составе 
которого были даже дети, дала первый опыт. Получила громад
ный опыт и полярная авиация, блестяще справившаяся с эвакуа
цией экипажа «Челюскина» и личного состава экспедиции.

Первая дрейфующая станция «Северный полюс № 1», ил» 
сокращенно «СП-1», о которой мы уже упоминали, прошла в 
1937— 1938 гг. путь от Северного полюса до широких ворот в Ат
лантику между Гренландией и северной Скандинавией. Опыт был 
закреплен и расширен в 1950— 1951 гг. станцией «СП-2» под ру
ководством М. М. Сомова. Позднее, в 1954— 1955 гг., наша страна 
внимательно следила сперва за дрейфом станции «СП-3» во 
главе с А. Ф. Трешниковым, «СП-4» во главе с Е. И. Товсти- 
ковым (см. рис. 15), а потом за станциями, возглавлявшимися в, 
1955— 1956 гг. Н. А. Волковым, П. А. Гордиенко, а позднее и  
другими.

Производятся наблюдения и с самолетов полярной авиации, 
при посадках на ледяные поля. Все помнят о первых подобных 
работах летной экспедиции И. И. Черепичного весной 1941 г. ®
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области непроходимых льдов к северо-востоку от острова Вран
геля. Сейчас дрейфующие станции располагают вертолетами.

Нужно только подчеркнуть, что назначение советских дрей
фующих станций и самолетных работ на льду не ограничивается 
изучением течений и дрейфа льдов. Их основная задача — си
стематическое исследование природы Северного Ледовитого 
океана во 'всей ее полноте. В этой области ими уже сделан целый 
ряд открытий, сильно изменивших, например, существовавшие 
представления о рельефе дна центрального бассейна океана.

В лагерях станций созданы радиостанции, лаборатории по 
гидрологии, аэрометеорологии, геофизике и другие научно-иссле
довательские ^сооружения. Их техническое оснащение исключи
тельно богато и прекрасно приспособлено для работы в суровых 
условиях Арктики.

Небезынтересно напомнить также о дрейфе на плоту, осущест
вленном в 1947 г. группой в 6 человек, в основном норвежцев, 
уже в тропиках восточной части Тихого океана. Это смелое пла
вание было предпринято с целью доказать правильность выдви
нутой некоторыми учеными гипотезы, по которой заселение 
древним человеком островов Тихого океана шло с .востока, от 
берегов Южиой Америки. С целью поставить «эксперимент» в 
условия мореплавания первобытных времен плот был построен 
по эскизам древних плотов, применявшихся некогда в Перу. Он 
был сделан из древесных стволов, связанных лианами, без еди
ного гвоздя или железных креплений. Двигателем мог 'служить 
только примитивный парус. Начатый в Кальяо (Перу) дрейф 
плота, продолжавшийся три с лишним месяца, проходил в зоне 
Южного пассатного течения и закончился в Полинезии, где плот 
был выброшен прибоем на один из островов архипелага Туамоту. 
Плот продрейфовал около 8000 км со средней суточной скоростью 
в 78 км '.

Помимо прокладки на карте пути дрейфа и необходимых ме
теорологических наблюдений, участники этого своеобразного пу
тешествия сделали исключительно' ценные записи по биолоши.

Ныне плот, носящий название «Кон-Тиш», украшает вместе 
со знаменитым «Фрамом». национальный норвежский музей в 
Осло.

Нужно указать, что еще в первой половине XIX века русские 
моряки и ученые сделали в Тихом океане много ценных открытий 
и собрали при этом богатый этнографический материал. Спутник
О. Е. Коцебу в  одном из его плаваний естествоиспытатель Ша- 
миссо впервые обратил внимание на сходство языка островитян 
Тихого океана с малайским и обосновал теорию азиатско-индоне
зийского происхождения населения Океании и Полинезии.

' О б р у ч е в  С. В. «Экспедиция на плоту из Перу в Полинезию». 
Журнал «Природа» № 1, 1949.

6* 83



В настоящее время этой теории придерживается большинство 
ученых-этнографов мира

И З М Е Р Е Н И Е  Т Е Ч Е Н И И

Как же измеряются течения во время океанографических 
экспедиций, стационарных океанографических работ и при систе
матических съемках течений?

Во всех этих случаях, и это вполне естественно, должны быть 
использованы уже известные нам способы — на1Вигационный, бу
тылочная почта и методы гидродинамической обработки гидро
логических наблюдений. В условиях специально организованной 
работы они должны давать, конечно, наилучшие результаты. Н е
обходимы, однако, и более точные средства для измерения те
чения.

Приборы для этого были созданы далеко не сразу. Для опре
деления сноса судна, а следовательно (при отсутствии ветра) 
примерной скорости и направления поверхностного течения, 
увлекающего с собою судно, нередко используется обычный 
морской лот, -служащий для измерения глубины. Привязанный 
к лотлиню груз лота опускается на дно. По длине лотлиня, ухо
дящего в определенный отрезок времени за борт дрейфующего 
судна, судят о скорости течения (дрейфа).

По горизонтальному углу отклонения опускающегося в воду 
лотлиня от направления диаметральной плоскости корабля, кото
рое известно по показаниям судового компаса, устанавливают 
направление течения. Конечно, этот прием применим лишь в 
сравнительно, мелководных районах, когда судно, остановив
шееся на чистой воде или затертое во льдах, находится вне види
мости берегов с их приметными пунктами, при дрейфе в тумане 
и т. п. Этот прием может оказаться единственным средством для 
определения сноса судна и, следовательно, течения. .

Для наблюдений в районах с большими глубинами этот спо
соб употреблялся для определения только направления течения,, 
Колумб во время своего первого плавания в Америку (1492 г.) 
по отклонению лота, опущенного глубоко в воду (в 27ь с. £а. и 
40° в. д .), заметил, что судно несет течением на юго-запад. Так 
было открыто Северное пассатное течение.

С судна, стоящего на якоре, течение легко измерить при по
мощи так называемых привязных поплавков. Обычно они 
состоят из двух сосудов, подвешенных один под другим. Верхний 
сосуд -служит поплавком и загружается так, чтобы на поверх
ности было видно только его «горло», а нижний увеличивает «па
русность» всей системы. Поплавки опускают на воду и через 
определенный промежуток времени измеряют длину сбегающего

>•16 Р а н г и  Х и р о а .  «Мореплаватели солнечного восхода»; Перевод 
и редакция проф. С. А. Токарева, 1950.
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за борт линя, к которому прввязая .верхний сосуд, и его направ
ление. Поскольку поплавки уносятся от корабля в основном 
только течением, Длина и направление линя дают скорость и на
правление течения.

Иногда наблюдения производят поочередно' двумя парами со
судов, нижние сосуды которых укреплены на разной глубине. 
Совместная обработка результатов наблюдений позволяет полу
чить направление и скорость течения ее  только «а поверхности, 
но и на глубине погружения самого нижнего поплавка.

Лот для измерения сноса (дрейфа) судна и привязные по
плавки для измерения поверхностного течения с судна, стоящего 
на якоре, — приборы совсем.не сложные и их может использо
вать каждый моряк. Поэтому они широко применяются и в на
стоящее время.

Идея более совершенных приборов была дана М. В. Ломоно
совым в 1759 г., но только в 1881 г. она была осуществлена 
С. О. Макаровым при измерении течений в Босфоре.

С. О. Макаров построил прибор, названный им флюктомет- 
ром, главной частью которого был двухлопастный винт. Прибор 
опускался с корабля на тросе и устанавливался против течения, 
так как был снабжен парусиновым хвостом-флюгером. Звонок, 
установленный на винте флюктометра, звенел при каждом его 
обороте. Это позволяло прослушивать из трюма корабля число 
оборотов ©инта в минуту. Направление течения определялось: 
пока прибор был виден в воде — по углу его отклонения от д и а-. 
метральной плоскости корабля, а глубже — по углу отклонения 
троса. Прибор показал отличные результаты на глубинах до 
60 м. Для больших глубин С. О. Макаров предполагал приспо
собить компас, картушку 'которого можно было бы стопорить 
(останавливать) в нужный момент.

Прибор С. О. Макарова получил полное конструктивное офор
мление в морской вертушке В. Экмана в 1905 г. (рис: 26).

Современная морская вертушка снабжена для измерения 
скорости чётырехлопастным винтом, или пропеллером, соединен
ным со счетчиком, отмечающим число оборотов винта. Винт этот 
пускается в действие и останавливается с помощью грузов — 
«почтальонов», опускаемых по тросу, на котором подвешен при
бор.

Чтобы узнать скорость течения на какой-либо глубине, доста
точно выдержать там прибор 5— 10 минут. По направлению по
тока прибор устанавливается посредством направляющего руля. 
Внизу к трубчатой оси прибора прикреплена коробка компаса. 
На ее дне сделано 36 секторов по 10°, а в центре ввинчена 
шпилька, на острие 'которой вращается магнитная стрелка с про
дольным наклонным желобком.

В корпусе вертушки устроено помещение для бронзовых ша
риков, которые по одному, через определенное число оборотов 
винта, падают в вертикальную трубку над центром компасной



коробки. Падая на желобок стрелки, шарики скатываются по 
нему в тот или иной сектор компасной коробки, показывая н а
правление течения.

В настоящее время морские вертушки — это самый распростра
ненный прибор для измерения течений. Неудобно их применять 
только на железных судах, так как корпус отклоняет магнитную

стрелку прибора. Только с глубин 20— 
30 м, а иногда и более вредное влия
ние судового магнетизма становится 
малозаметным. Поэтому в поверхност
ных слоях моря направление течений 
обычно определяется или при помощи 
привязных поплавков или визирова
нием вертушки через воду.

Перед минувшей войной для мор
ской вертушки было построено специ
альное устройство, непрерывно запи
сывающее направление и скорость те- 

I чения. Большого распространения этот 
самописец, однако, не получил.

Совсем недавно советский конструк
тор Ю. К. Алексеев построил букво
печатающий самописец. Прибор этот 
записывает скорость и направление те
чений (скорость — в см/сек, направле
ние — в градусах) и устроен так, что 
его запись не требует внесения попра
вок при обработке. Прибор рассчитан 
на работу с корабля или со льда в про
должение длительного срока и на глу
бинах до 1200 м.

Особенно важны сейчас автономные 
самописцы для установки их на якоре в 
открытом море. Использование их дол
жно значительно улучшить изучение 
течений. Ведь длительные (десятками 
суток) стоянки в море экспедиционных 
судов обходятся всегда слишком до

рого. Кроме того, с судна нельзя измерять течения в плохую по
году, во время штормов. В последнее время стали в ледовитых 
морях применять дрейфующие буи. Первый буй был сконструи
рован Я. Я- Гаккелем и Л. П. Самсония и испытан в 1947 г. 
Арктическим научно-исследовательским институтом в Карском 
море.

В том же Арктическом институте в I960— 1951 гг. созданы по
добные устройства несколько облегченного типа. Это так назы
ваемые радиовехи, устанавливаемые на ледяных полях. Их назы
вают также дрейфующими автономными радиометеорологиче

Рис. 26. Механизм морской 
вертушки (руль вертушки не 

показан).



скими станциями. Сигналы, посылаемые " этими станциями 
в определенные сроки, улавливаются радиостанциями на берегу. 
Координаты подющих сигналы станций или буев определяют 
путем радиопеленгования. Это позволяет проложить на карте 
пути их дрейфа. Изучение общего дрейфа льдов и течений в По
лярном бассейне имеет громадное значение для практических 
целей. Так, в минувшем 1956 г. на некоторых участках трассы 
-Северного морского пути создались необычно трудные . ледовые 
условия. Затруднения были обусловлены необычными для нашего 
-сектора Арктики синоптическими процессами, в результате ко
торых паковые льды из области центрального бассейна, в летнее 
время, как правило, продвигающиеся скорее в северном направ
лении, стали частично дрейфовать к югу, в район трассы Север
ного морского пути.

Это удалось установить из регулярных наблюдений за льдами 
. как полярных станций под литерами «СП № .. .» ,  так и авто
номных. Их показания позволили Арктическому институту за 
благовременно составить правильный прогноз предстоящих ле
довых затруднений на пути судов.

Возникает, однако, вопрос, каким же способом измеряются те
чения при наблюдениях с самого дрейфующего льда или с судна 
на больших глубинах, если при этом нельзя стать на якорь?

В этом 'случае наблюдения производятся одновременно двумя 
вертушками по способу, предложенному еще С. О. Макаровым 
и впервые испытанному Ф. Нансеном. Один из проборов опу
скают на такую глубину, где течение практически отсутствует. 
Эта вертушка отметит движение (общий дрейф) судна под дей
ствием ветра и поверхностного течения.

Вторую вертушку опускают на ту глубину, на которой хотят 
измерить течение. Ее показания дадут величину равнодействую
щей общего дрейфа судна и течения на заданной глубине. Зная 
«з показаний первой вертушки величину общего дрейфа, а из 
показаний .второй — величину равнодействующей, вторую состав
ляющую, т. е. скорость ^.направление течения на заданной глу
бине, находят как их векториальную разность. Расчет этот очень 
несложен. Но свободным временем для остановки в открытом 
море располагают только специальные экспедиционные суда. Их, 
как мы знаем, все еще слишком мало, чтобы провести съемку 
течений всего Мирового океана.

Морские течения очень сложны и изменчивы, и никакие опи
сания, карты и атласы обычно не дают мореплавателю полного 
представления о них. Совершенно естественно поэтому, что чело
веческая мыль давно и настойчиво работает над созданием 
средств для измерения течений на ходу, без остановки судна. 
Эта возможность, по-видимому, уже близка. Совсем, недавно' раз
работан и широко испытывается совершенно новый, так назы
ваемый электромагнитный способ измерения скорости и направ
ления течений. Идею этого метода высказал более ста лет тому



назад (в 1832 г.) крупнейший физик того времени М. Фарадей. 
Поскольку морская вода — проводник,1 находящийся в магнит
ном поле Земли, в ней в районах течений должны возникать 
электрические токи.2

Фарадей пытался подтвердить свою мысль опытом, но не смог 
этого сделать из-за несовершенства применявшихся им приборов. 
Д а он и не думал об использовании этого явления для нужд 
мореплавания, тогда еще почти целиком парусного. Мысль об 
измерении течений с корабля этим методом разработал извест
ный русский магнитолог-моряк В. Я. Павлинов. В 1913 г. он 
получил патент на свое изобретение, но техника электрических 
измерений начала XX века оказалась еще слишком грубой для 
практического решения задачи. Помещала и первая мировая 
война.

Физическая сущность метода очень проста. Напряженность 
электрического поля, создающегося в потоке воды, текущей в маг-( 
нитном поле Земли, прямо пропорциональна напряженности по
следнего и скорости течения. Напряженность магнитного поля 
Земли всегда и везде сейчас известна с достаточной точностью. 
Остается измерить напряженность электрического поля в мор
ской воде. Современная измерительная техника позволяет это 
сделать достаточно точно.

С корабля выпускают за корму два проводника в одной 
оцлетке (двужильный кабель). Один проводник короче другого 
на 100 м. На концах проводников для контакта с водой поме
щаются специальные электроды. Чтобы они шли по поверхности 
воды, к последнему электроду подвязан расплетенный пеньковый 
конец. Электроды буксируются на" определенном расстоянии от 
судна (в 2—3 длины судна). На корабле проводники присоеди
няются к измерительному прибору — потенциометру. Он и запи
сывает на бумажной ленте напряженность электрического поля 
в морской воде. Измеряется .при этом величина напряженности, 
которая зависит от составляющей скорости течения, перпендику
лярной направлению электродов, а следовательно, и курсу ко
рабля. От скорости корабля измеряемая напряженность не за 
висит.

Повторив измерения на двух курсах, расположенных под 
углом, можно найти (по правилу параллелограмма) истинные 
направление и скорость течения. Точность электромагнитного 
'метода измерения течений уже неоднократно проверена сравне
ниями с другими методами и приборами. Результаты сравне
ний отличные.

Кроме того, был проведан и такой опыт. 'Судно- прошло 500

1 Морская вода является раствором большого количества сильно дис
социированных солей, что делает ее электролитом высокой проводимости.

2 Напомним, что явление электромагнитной индукции, т. е. появление 
индуцированного тока в проводе при движении его в магнитном поле, была 
открыто Фарадеем на год раньше, в 1831 г.



морских миль прямым курсом, а  затем легло на обратный, чтобы 
вернуться в исходную точку. Течение непрерывно измерялось 
электромагнитным способом. Поправки немедленно вносились 
в счисление судна. В результате расхождение между «отошедшим» 
и «пришедшим» пунктами оказалось равным всего лишь 2 мор
ским милям (на 1000 миль плавания). В то же врёмя парал
лельное счисление обычным способом, без поправок на оное 
течением, показало расхождение в 52 мили. Плавание происхо
дило в районе с довольно сильными течениями.

Электромагнитный способ обещает очень многое не только 
мореплаванию, но и океанографии. Для широкого внедрения 
этого способа в практику нужно не только «довести» его кон
структивно, нужны еще и некоторые исследования непосред
ственно в морях и океанах. Нужно, например, обстоятельно вы
яснить влияние рельефа и грунтов дна, влияние двуслойных те
чений и т. д. Однако, как это всегда бывает, только практическое' 
использование может по-настоящему вскрыть все недостатки и 
'преимущества прибора. Поэтому, чем скорее электромагнитный 
способ будет введен в практику океанографических исследований, 
тем лучше.

Г л а в а  V

СИСТЕМА Т Е Ч Е Н И Й  МИ РО ВО ГО  ОКЕАНА

Излагая в первых главах историю изучения течений, а затем 
их классификацию и особенности, нам не раз приходилось при
водить в качестве примеров различные течения Мирового океана. 
Естественно, что мы подбирали при этом Те факты, которые 
лучше всего иллюстрировали излагаемые мысли, и совсем не 
заботились о связи упоминаемых течений друг с другом. Но, 
чтобы закончить ознакомление с морскими течениями и пол
ностью представить их - себе, необходимо рассмотреть их еще 
и с географической точки зрения. Надо познакомиться с общей 
системой течений Мирового океана в целом, а также с течениями 

■ отдельных океанов и морей.
Если мы взглянем на мировую карту распределения ветров 

по сезонам или полугодиям, а затем на карту морских течений,- 
то обнаружим между ними большое сходство. При сравнении 
этих карт представляется, что именно господствующие ветры 
создают основную схему постоянных течений, в которую вводятся 
лишь небольшие дополнения, обусловленные неравномерным 
распределением плотности воды, наличием материков, отклоняю
щей силой вращения Земли, особенностями подводного рельефа, 
материкового стока и других факторов.

В нашу задачу не входит рассмотрение схемы обшей цирку
ляции атмосферы. Считают, что она в основном определяется не
равномерным нагревом подстилающей поверхности и отклоняю
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щей силой вращения Земли. Не надо забывать, однако, что мор
ские течения (океаническая циркуляция) в свою очередь чрезвы
чайно существенно влияют на климатические условия земного 
шара, т. е. тем самым и на общую циркуляцию атмосферы. Связь 
между циркуляцией атмосферы и системой течений Мирового 
океана не простая, а, как всегда в- природе, более -сложная ■— 
диалектическая.

Из составленной Ю. М. Шокальским общей схемы распреде
ления поверхностных течений одного из океанов, по существу 
справедливой в важнейших чертах для всех, видно следующее. 
В тропической зоне по обеим сторонам экватора существуют два

пассатных течения, направленных с во
стока на запад, между которыми в об
ратном направлении идет Экваториаль
ное противотечение (рис. 27). Между 
тропиками и параллелями 55° наблю
даются обширные круговороты: в се
верном полушарии по часовой стрелке, 
в южном — против нее. Дальше к по
люсам также существуют круговороты 
меньшего размера и обратного направ
ления.

Местные особенности каждого из 
океанов вносят в эту схему свои изме
нения. Так, в северной части Индий
ского океана и отчасти в австралийско- 
азиатской части Тихого океана харак- 

Рис. 27. Схема общ ей цир- тер течений сильно изменяют муссоны.
куляции океана. Особенно заметные изменения полу

чаются в южных областях Мирового океана, где отсутствуют 
берега материков, вытянутые в меридиональном направлении, и 
три океана свободно соединяются между собой.

Вследствие этого в южном полушарии, в пределах между па
раллелями 40—55° ю. ш., существует мощное течение Западных 
ветров, идущее в восточном направлении. На юге каждого из 
океанов это течение дугообразно поднимается левой своей кром
кой к северу, как бы втягиваясь в обширные циклональные кру
говороты, существующие в океанах к  югу от экватора (рис. 28).

. Началом системы океанических течений обычно считают тро
пическую зону. Именно в ней Мировой океан получает макси
мум солнечного тепла, т. е. громадный запас потенциальной энер
гии. В этой зоне образуются основные мощные водные токи, 
несущие тепло в остальные районы океана, вплоть до далеких 
его окраин.

* Т Е Ч Е Н И Я  С Е В Е Р Н О Й  ЧАСТИ А Т Л А Н Т И Ч Е С К О Г О  О К Е А Н А

Как. уже 'указывалось, характерными и мощными течениями 
тропической зоны являются пассатные течения. ЦЗ Атлантическом ,
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•океане Северное пассатное течение начинается в районе Зеле
ного мыса, на западном побережье Африки.

Северо-восточный пассат обусловлен разностью атмосферного

давления, в так называемом азороком максимуме, расположен
ном обычно в районе Азорских островов, и на экваторе. Вслед
ствие отклоняющей силы вращения Земли пассат дует не с севера 
на юг, а с северо-востока на юго-запад.
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Под непрерывным воздействием ветра, в общем ровного и 
умеренной силы, воды Северного пасса-тного течения, отклоняясь 
от направления пассата еще правее, следуют широкой полосой 
с востока на запад. Только у самых берегов Африки течение 
имеет юго-западное направление. Это объясняется наличием иду
щего с севера Канарского течения, вливающегося в Северное 
пассатное. По мере своего продвижения к побережью Южной 
Америки, Северное пассатное течение постепенно поворачивает 
на северо-запад и сливается с водами, приходящими сюда из 
Южной Атлантики^

Нужно сказать, что в экваториальной зоне последней суще
ствует Южное пассатное течение, аналогичное Северному. Оно 
начинается от берегов Африки, в зоне юго-восточного пассата 
южного полушария. Имея в начале несколько пониженную тем
пературу. в связи .с вхождением в него холодного Бенгальского 
течения, идущего вдоль Африки из субантарктической области 
океана, Южное пассатное течение быстро нагревается. Прибли
зившись к берегам Бразилии, оно разделяется на два потока. 
Первый, более мощный, поворачивает на северо-запад, сливается 
с Северным пассатным течением и совместно с ним движется 
к Антильским островам. Меньшая ветвь Южно-го пассатного те
чения, под именем Бразильского, идет вдоль берегов Южной 
Америки к югу.

Между Северным и Южньий пассатными течениями суще
ствует Экваториальное противотечение Атлантического океана, 
направленное в обратную сторону — с „запада на восток. Будучи 
вначале малозаметным, особенно зимой северного полушария, 
это течение у берегов Африки становится более сильным и пере
ходит в Гвинейское течение, омывающее берега Гвинейского 
залива.

ЦПрогретые лучами тропического солнца и осолоненные вслед
ствие испарения экваториальные воды Северного и Южного пас
сатных течений, достигнув МалыхЧАнтильских островов, разде
ляются. Большая часть их проходит в Карибокое море, пере
секает его и через Юкатанский пролив входит в Мексиканский 
залив. Меньшая, восточная, ветвь продолжает идти к северу, 
вдоль материкового склона у Вест-Индийоких островов, иод на
званием Антильского течения. Хотя Мексиканский залив, как 
и Карибокое море, по существу является только транзитным 
путем для экваториальных вод, как бы стремящихся быстрее 
выйти вновь на широкие просторы океана, все же его считают 
местом начального формирования Гольфстрима, его истоком.1

Гольфстрим — одно из крупнейших и.-интереснейших течений 
мира, образующее со всеми своими разветвлениями так назы
ваемую «систему Гольфстрима»^ .

Главная масса экватор'иальйых вод, вошедших с юга в М-ек-

1 Гольфстрим в переводе означает «течение залива».
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сиканокий валив, уклоняясь вправо и проходя вдоль северного бе
рега острова Куба, устремляется во Флоридский пролив, полностью 
заполняя последний (Флоридское течение). Ширина этого про- 
лйва 40 миль, глубина 700—800 м, средняя скорость течения 
около 3 узлов, максимальная — 5 узлов. Если сравнить средний- 
перенос воды во Флоридском проливе, равный 25,3 млн. м3/сек, 
с таковым в реке Неве у Ленинграда (по Шокальскому, 
'3330 м3/сек), то окажется, что Гольфстрим в истоке в 7600 раз 
больше столь многаводной реки, как Нева.

Больше того, расход воды (перенос) Гольфстрима у Флориды 
в 22 раза больше суммарного расхода воды всех больших и ма
лых рек земного шара; севернее же (на параллели 38° с. ш.) 
расход этого течения превышает расход всех рек мира в 60 раз.

Что же является- причиной непрерывного действия потока? 
Измерения разности уровней моря между одним из портов Мек
сиканского залива и одним из. пунктов «а Флоридском берегу 
океана установили, что она равна 19 см. Это очень большая 
величина. Математический' расчет подтверждает преобладающее 
значение соответствующего уклона поверхности моря в образо
вании мощного и постоянного Флоридского течения.

Разность уровней связана с наличием в Мексиканском заливе 
водного подпора, создаваемого пассатными течениями, поддер
живаемыми пассатными ветрами. Нагоняя сюда с юга сильно 
нагретые воды, они создают весьма высокую температуру во всей 
толще потока: вода в-о Флоридском проливе от поверхности до 
глубины 150 ж имеет температуру выше 20°, а на самой поверх
ности 25° Соленость воды здесь также весьма значительна (от 
35,00 до 36,50°/оо). Изменения в силе пассатов через некоторый 
промежуток времени всегда сказываются на температуре Фло
ридского течения.

И сследования показывают, что усиление Северо-восточного 
пассата на востоке Атлантики вызывает через несколько месяцев 
повышение температуры в истоке Гольфстрима. Усиление юго- 
восточного пассата также повышает температуру течения, - но 
через больший срок (свыше полугода). В то же время с уси
лением пассатов у побережий Африки к  поверхности моря под
нимаются холодные глубинные» воды. Входя в состав пассатных 
течений, они спустя 9— 11 месяцев понижают температуру Фло
ридского течения/

Чередование теплых и холодных вод, обусловленное измене
ниями в силе пассатов, отмечено в системе Гольфстрима вплоть 
до Ньюфаундленда. Как указывают исследователи, эти темпера
турные колебания оказываются в изменениях погоды на всем 
пространстве от Вест-Индии до северных областей Атлантики 
и северо-запада Европы.

Помимо стока, в образовании сильного и постоянного Флорид
ского течения большое значение имеют и очертания берегов, их 
расположение по отношению к господствующим ветрам и на-
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правление последних. Но все же Гольфстрим должен быть от
несен к течениям сточным, а не чисто дрейфовым. Показательно,, 
что и по своей глубине в истоке, как было указано близкой 
к 700 м и много большей, чем у дрейфовых течений, Гольф
стрим также не подходит к последним.

С присоединением Антильского течения к Флоридскому (в ши
роте около 30° сев.) их общая мощность возрастает в полтора 
раза с лишним (38 млн. м3/сек). Однако она может меняться 
как по сезонам, так и от года к году, и размеры этих колебаний 
еще недостаточно изучены.

^Объединенное Флоридское течение идет далее в северо- 
восточном направлении вдоль окраины материковой отмели. По 
мере удаления от истока течение сильно увеличивается в объеме, 
увлекая за собой часть вод Саргасоова моря. После перехода 
35-й параллели течение, именуемое теперь Гольфстримом (соб
ственно Гольфстрим), отходит от материковой отмели, продол
ж ая идти на северо-восток.!Скорость его значительна: на поверх
ности в широте 36° — порядка 2 узлов, а в  широте 38° — 
2,7 узла. Объем переносимых вод увеличивается за счет большей 
глубины нижней поверхности движущихся водных масс. Иные 
исследователи считают, что объем вод Гольфстрима достигает 
здесь громадной величины — свыше 75—80 млн. ж3/се/с.

Широкая полоса течения резко отделяется по своей темпера
туре, солености и синему цвету с голубоватым оттенком от со
предельных вод. Гольфетрим подобен «реке в океане». Однако 
восточная его кромка выражена гораздо менее.определенно по 
сравнению с западной и как бы размыта.

На пути Гольфстрима к району острова Ньюфаундленд, при
мерно от параллели Нью-Йорка, между ним и материковым побе- 

. режьем внедряются холодные, менее соленые, зеленые воды 
Лабрадорского течения. Оно идет из полярного Баффинова моря,, 
огибаете востока остров Ньюфаундленд и направляется вдоль бе
регов материка к юго-западу. В зоне соприкосновения Лабрадор
ского течения и Гольфстрима разница в температуре их вод бы
вает настолько велика, что создается своеобразная «холодная 
стена».

Так, по наблюдениям судов международного ледового па
труля, температура поверхностной воды, измеренная с -носа и 
кормы небольшого (длиной около 60 м) судна, различалась при 
пересечении «холодной стены» иногда на двенадцать с лишним 
градусов. По линии схождения (или конвергенции) Гольфстрима 
и Лабрадорского течения поверхностные воды последнего опу
скаются на глубину (см. рис. 18). Менее соленые, но несравненно 
более холодные, а потому более плотные воды Баффинова 
моря хотя частично и перемешиваются с водами Гольфстрима,, 
но в значительной своей части уходят под его более легкие 
воды.

Наблюдения последних лет (1950 г.) показали существование



больших стационарных вихрей циклонического характера, воз
никающих у побережья в результате прохождения мимо него 
Гольфстрима (рис. 29). У левого, северо-западного, края Гольф- 
стрима движение вод имеет большие скорости, чем у внешнего 
его края. П о северо-западному краю Гольфстрима скорость тече
ния доходит до 4—5 узлов, постепенно убывая по мере продви
жения его к  Ньюфаундленду. Водовороты, о которых мы только 
что упоминали, достигают иногда весьма крупных размеров — 
до 200 морских миль с запада на восток и до 60 миль с севера 
на юг. Отдельные водовороты возникают и у внешнего края 
основного потока Гольфст- 
,рима. Эти водовороты перед
вигаются против направле
ния основного течения. Ис
следования подтвердили, 
кроме того, наличие смеще
ний границ Гольфстрима со 
скоростью до 11 миль в сут
ки. Они отмечаются не толь
ко на поверхности, но и на 
глубине до 200 м (рис. 30).

К востоку от Ньюфаунд- 
ленской, банки Гольфстрим 
теряет характерные черты 
стокового течения, становясь 
скорее, дрейфовым, и перехо
дит в Северо-Атлантическое ,
течение, постепенно pas- Т р Г г Г  "cS ?-‘
ветвляющееся на отдельные Ной Америки между 32 и 35° с. ш. 
рукава. Рукава эти часто от
деляются друг от друга противотечениями или круговоротами, ко
торые достигают иногда значительных размеров. Основная масса 
этого мощного течения продвигается с постепенно уменьшаю
щейся скоростью к востоку. Его движение поддерживается гос
подствующими в умеренных широтах западными и юго-запад
ными ветрами. Недаром Северо-Атлантическое течение именова
лось раньше «дрейфом Гольфстрима». Средняя скорость течения 
близка здесь к 10— 15 морским милям в сутки.'1

Восточнее меридиана южной оконечности Тренландии обшир
ная масса вод отделяется от южной части потока и направляется 
к юго-востоку. Западнее меридиана Азорских островов (30° з. д.). 
эти воды поворачивают к югу и затем вовлекаются в антицик- 
лональную систему течений Саргасоова моря.
^ Б о л ь ш а я  по мощности часть Северо-Атлантического течения,, 

продолжая следовать далее на 'восток, меняет постепенно свое 
направление на северо-восточное. В ней определенно намечаются 
две основные ветви. Одна из них, северная, располагается в пре-
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делах 50—52° с. ш. На ее внешней окраине к водам Гольфстрима 
примешаны воды Лабрадорского течения. Ю жная ветвь течет 
в широте примерно 45°. Ее струи обходят с севера Азорские 
острова и обширным потоком направляются между ними и по
бережьем Испании к югу, образуя так называемое Канарское 
течение. Это течение, как уже упоминалось выше, приблизившись 
к экватору и перейдя в Северное пассатное течение, замыкает 
рассматриваемый нами обширный круговорот океанической цир-

Рис. 30. Границы Гольфстрима с января 1929 г. по 
май 1931 г. .

1 — крайняя северная граница, 2 — среднее положение, 3 — край
няя южная граница.

"куляции, т. е. является одним из компенсационных течений север
ной части Атлантического океана. Оно -несет в южные широты 
сравнительно холодную воду.

К Канарскому течению необходимо причислить и -одну из 
ветвей, отходящую от Северо-Атлантического течения к северу 
от 45° параллели, стремящуюся к Британским островам. Ветвь 
эта, -однако!, до них не доходит, а к западу от Испании сворачи
вает на юг, постепенно сближаясь с только что описанной основ
ной, более мощной ветвью. Проходя вдоль западных берегов 
Европы, она отделяет от себя ряд струй к южным берегам Бри
танского архипелага, в Бискайский залив и на широте Гибрал
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тарского пролива — в Средиземное море. Восточная ветвь. Ка
нарского течения при своем движении на юг проходит непосред
ственно в районе архипелага Канарских островов. Здесь на тече
ние начинает оказывать определенное воздействие северо-восточ
ный пассат.

Поток Северо-Атлантического течения, уходящий на северо- 
восток, по своей мощности и объему значительно меньше пото
ков, принимающих участие в обширной циркуляции, охваты
вающей Саргаосов-о 'море. Однако именно его воды исключи
тельно важны для климата северо-запада Европы и северных 
побережий СССР. От этого потока отделяются ветви—-течение

Рис. 31. Схема переноса течениями северо-атлантических,и суб
арктических вод в Атлантическом океане (по Г. Свердрупу).
1 — теплые течения, 2 — холодные: течения. 3 — область с положительной тем- 
■пературной аномалией, 4 — объем переносимых масс в млн. мг!сек, 5 — рай

оны опускания вод на глубину и объем последних.

Ирмингера на северо-запад к Датскому проливу (между Ислан
дией и Гренландией) и к Гренландии, где они частично соеди
няются с холодным ВосточНо-Гренландсшм течением. Значитель
ная часть потока проходит в Норвежское море, огибая западное 
:и северное побережья Исландии. Основной поток Северо-Атлан
тического течения, по объему несомых им вод близкий к объему 
'всех только что указанных ветвей, входит через пролив между 
Фарерскими и Шетландскими, островами (рис. 31). Пролив этот 
'шириной до 100 морских миль на подводном пороге, отделяю
щем Атлантический океан от Северного Ледовитого океана, имеет 
глубину около 500 м. ■ ■ ;.
’ Как уже указано, Норвежское море, холодное по своему 
географическому положению, благодаря течению получает зна
чительное количество теплых вод высокой солености. Не
которая их часть огибает Шетландские острова с севера и входит 
в Северное море. Там они опускаются под опресненные и более 
легкие воды, выходящие через датские проливы и з , Балтийского

7  Н. И. Евгенов 9 7



моря. Продвигаясь уже в виде глубинного течения, воды направ
ляются по глубокому прибрежному желобу в проливе Скагеррак 
■и достигают пролива Каттегат. При благоприятных условиях 
глубинные воды атлантического происхождения, хотя и в сильно- 
измененном виде, проходят в  Балтийское море.

\
Т Е Ч Е Н И Я  С Е В Е Р Н О Г О  Л Е Д О В И Т О Г О  О К Е А Н А

Главная масса атлантических вод продолжает непрерывным* 
потоком продвигаться к северо-востоку по окраине материкового 
склона вдоль (побережий Скандинавии. Н а параллели мыса Норд
кап Северо-Атлантическое течение разветвляется. Одна ветвь, 
огибает мыс. Нордкап и под именем Нордкапского течения всту
пает в пределы Баренцева .моря. Другая более мощная ветвь- 
продолжает свой путь к северу и, достигнув -архипелага Шпиц
берген, идет западнее его под названием Западно-Шпицберген
ского течения^

Нордкапское поверхностное _ течение оказывает смягчающее 
влияние на климат северной территории СССР, благодаря чему 
мы имеем богатые рыбные промыслы в Баренцевом море и не
замерзающие порты на Мурмане, ’

Температура воды, вносимая Нордкапским течением в Барен
цево море, при пересечении Кольского меридиана на протяжении 
180 морских миль от побережья к северу колеблется во1 всей’ 
своей толще (в несколько сот метров) в среднем от 3° в  апреле 
до 5° в сентябре. В поверхностных слоях в сентябре температура 
равна 7,5°. В течение большей части года воды Нордкапского те
чения отдают тепло атмосфере. Благодаря смягчающему влиянию’ 
этого течения юго-западная часть моря круглый год свободна 
от льда. Скорость течения и его температура подвержены из года . 
в год заметным колебаниям, отражающимся на климате и ходе 
рыбного промысла.

/Нордкапское течение, идущее вдоль Мурмана, далее посте
пенно склоняется к северо-востоку и переходит затем в так на
зываемое Новоземельское течение, воды которого все же местами 
сохраняют синий цвет вод Гольфстрима.1 Новоземельское течение 
следует поблизости от западных берегов Новой Земли)и нередко' 
выбрасывает на них предметы, приносимые сюда издалека. Чаще 
всего находят здесь предметы рыболовного промысла, например- 
стеклянные поплавки от сетей с Лафотенских островов. Однажды: 
на островке Исакова, или Гольфстрим, у северо-западного по
бережья Новой Земли, был обнаружен крупный стручок тропи
ческого дерева, растущего в Вест-Индии. Аналогичные находки 
имели место и на западных берегах Шпицбергена. Все эти

1 Автору пришлось во время плаваний у северо-западных берегов Новой 
Земли (в 1910 г.) лично наблюдать среди вод другой окраски указанную-, 
воду синего цвета. . .



факты являются наглядным подтверждением прихода в эти об
ласти вод системы Гольфстрима.

Благодаря теплу, приносимому Западно-Шпицбергенским те
чением, в .море непосредственно к западу от Шпицбергена обычно 
наблюдается малая деловитость, и плавание в этом районе летом 
возможно в иные годы почти до широты 82°.

VHa параллели северного Шпицбергена часть струй Западно- 
Шпицбергенского течения отделяется к западу и, соединяясь 
с Восточно-Гренландским течением, стремящимся из Полярного 
бассейна вдоль Гренландии, увлекается к югу. В районе Ис
ландии Восточно-Гренландское течение разветвляется: главный 
поток направляется в Датский пролив, а восточная ветвь, от
клоняясь к юго-востоку, постепенно 'сливается с Северо-Атлан- 
тическим течением. Таким образом, здесь завершается второй, 
более северный, круговорот океанической циркуляции, имеющий 
в отличие от южного циклонический характер^!
/^Основная струя Западно-Шпицбергенского течения входит 

в Полярный бассейн. Атлантические воды, как более тяжелые но 
сравнению с опресненными поверхностными слоями вод Север
ного Ледовитого океана, погружаются и  продолжают свой путь 
■на некоторой глубине в виде глубинного течения, образуя про
межуточный слой воды с положительной температурой. Выше и 
ниже его от поверхности и до дна находятся воды с отрицатель
ной температурой.

При движении глубинных теплых атлантических вод, прохо
дящих в значительной своей части к востоку вдоль материкового 
склона, от них местами отделяются вправо ветви, поднимаю
щиеся по материковому склону и входящие в моря Баренцево, 
Карское и Лаптевых.^Ледокол «Красин» обнаружил их следы 
и на периферии Чукотского моря, к северу от острова Врангеля. 
Самолетной советской экспедицией И. И. Черевичного (1941 г.) 
они найдены на той же долготе, но много севернее (в широте 80°). 
Исследования станции «Северный полюс № 1» показали наличие 
атлантических вод в районе самого полюса, что свидетельствует 
об охвате ими громадных пространств в Полярном бассейне. 
Однако их мощность, т. е. толщина теплой прослойки, заметно 
уменьшается по мере удаления к востоку и северу от их «истока» 
на севере Гренландского моря.

Почти через полвека после открытия атлантических вод 
в Полярном бассейне (в 90-х годах прошлого века экспедицией 
на «Фраме») новые ценные данные о них получены советскими 
исследователями. Оказалось, что за это время тепловое состояние 
и толщина атлантической прослойки заметно возросли. По на
блюдениям на «Фраме» (1895 г.) вода с положительной темпе
ратурной залегала в слое, на глубине от поверхности моря, от 200 
до 800 м и максимальная ее температура лишь немного превы
шала 1°. По наблюдениям ледокольного парохода «Садко» 
(1935 г.) в том же примерно районе, т. е. к северу от Карского
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моря, этот слой начинался с глубины 110 м и продолжался до 
глубины 900 м, имея максимальную температуру в 2,7° (300 м). 
Общая глубина (до дна) в этом районе превышает 2000 м.

Движение глубинного течения происходит очень медленнсц 
Подсчитано, что Северо-Атлантическое течение от Согне-фьорда 
(параллель Бергена), близ которого оно подходит к  берегам 
Скандинавии, до Лафотенских островов проходит в среднем за 
один год, ,а до Баренцева моря (Кольского меридиана) — за два 
года. „На передвижение вод Западно-Шпицбергенского течения 
с момента погружения их под слой распреоненных арктических 
вод (в районе Шпицбергена) до меридиана острова Врангеля 
уходит, по мнению советских ученых, не менее 4—5 лет.

Мы говорили уже о громадном климатическом значении си
стемы Гольфстрима. Приведем еще несколько справок. Ю. М. Шо
кальский («Океанография», 1917 г.) приводит расчет, из которого 
видно, что при охлаждении на 1° слоя воды в 200 м на простран
стве Северо-Атлантического течения только в Норвежском море 
выделяется такое количество тепла, которое может нагреть на .10° 
слой воздуха в 4 км толщиной на площади, равной Европе.

Существует определенная положительная зависимость между 
температурой воды в Северо-Атлантическом течении вблизи Бер
гена в мае и средним приростом оосны в восточной Норвегии 
за лето следующего года. Известна также зависимость между 
температурой воды в этом течении и величиной улова трески 
у Лафотенских островов и между той же температурой и ростом 
и размножением сельди.

Существенно также огромное количество питательных солей,
. вносимых этим течением в Северный Ледовитый океан и его 
моря. Однако главное значение теплых вод Гольфстрима не 
только в их чисто гидрологическом эффекте, непосредственно 
сказывающемся в относительно небольших областях. Влияние 
Гольфстрима, связанное с переносом тепла воздушными массами, 
сказывается на весьма далекие расстояния от места их форми
рования.

Во время полярного дрейфа на ледокольном пароходе «Садко» 
(совместно с «Седовым» и «Малыгиным») в первую половину 
зимы 1937/38 г. при проходе к северу от Новосибирских остро
вов, т. е. в высоких арктических широтах, мы нередко чувство
вали мягкое «дыхание» Атлантики, приносимое с далекого за
пада погодами циклонического типа.1 В это время на материке 
в Северо-Восточной Сибири царила суровая зима.

'[Большое практическое значение имеет мощное дрейфовое те
чение поверхностных слоев Северного Ледовитого океана. Оно 
направлено от берегов Сибири и, видимо, от беретов Америки

1 Нередко в первую половину зимы исландский минимум в Северной 
Атлантике образует на северо-восток от себя ложбину низкого давления. По 
ней и направляются циклоны, проходящие нередко до Новосибирских остро-

1 вов и даж е далее.
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к проходу между Шпицбергеном и Гренландией, т. е. в сторону. 
Гренландского моря. Течение это связано с •направлением гос-. 
подствующих ветров и является компенсационным по отношению 
к глубинным водам, втекающим в Полярный бассейн из Атлан
тики. Некоторое значение в его формировании имеет сток круп
ных рек Сибири и Северной Америки, впадающих в Северный 
Ледовитый океан, и частично воды, поступающие в Чукотское 
море через Берингов пролив. Скорость этого течения невелика^ 
По генеральному направлению она составляет 1,5—2 морских 
мили в сутки, увеличиваясь к  проходу между Гренландией и 
Шпицбергеном до 3,5 морских миль. ^Течение это разгружает 
Полярный бассейн от льдов — количество льда, выносимого им, 
оценивается примерно в 10000 км3 в год. В последние 30 лет, 
во время потепления Арктики, скорость этого течения, а следо
вательно, и количество выносимого в южные широты льда за
метно возросли, j

Т Е Ч Е Н И Я  Ю Ж Н О Й  ЧАСТИ А Т Л А Н Т И Ч Е С К О Г О  О КЕА Н А

\__JB южной части Атлантического океана течения образуют 
примерно такой же антициклонический круговорот, как и цирку
ляция вокруг Саргассова моря в северной. Но в этом круго
вороте, поскольку в южном полушарии отклоняющая сила вра
щения Земли направлена в противоположную сторону (влево), 
движение водных масс происходит против часовой стрелки.

В тропиках его северную часть образует упоминавшееся уже 
Южное пассатное течение; на западе — Бразильское. В районе 
устья реки Ла-Плата оно принимает восточное направление 
и на своей южной окраине смыкается с холодным течением З а 
падных ветров, идущим к мысу Доброй Надежды.

Приблизившись к нему, течение Западных ветров в большей 
своей части поворачивает на север вдоль берегов Африки и обра
зует холодное Бенгельское течение, несущее поверхностные воды 
из антарктических морских пространств. Течение это еще более 
охлаждается вследствие подъема на поверхность вблизи берегов 
Африки (при сгонных ветрах) глубинных холодных вод. Прохо
дящие южнее воды течения Западных ветров, продолжающие 
сохранять восточное направление, как мы знаем, наблюдаются 
далее в южных высоких широтах Индийского и Тихого океанов.

Можно считать, что этот непрерывный водный поток является 
своего рода барьером, отделяющим океанические циркуляции 
к северу от него от циркуляций в  морях, расположенных у побе
режий Антарктиды.

Действительно, формирование циклонической циркуляции 
в Норвежском и Гренландском морях обусловлено наличием там 
двух сопряженных течений, одно щ  которых, входя в систему 
Гольфстрима, связано с более крупным по размерам и значению



антициклоническим круговоротам. Это обстоятельство как бы 
подтверждает общность и взаимосвязь всей поверхностной цир
куляции Северной Атлантики. Иное мы наблюдаем в высоких 
южных широтах. В море Уэдделла существует, например, кру
говая циркуляция вод, но она протекает без видимой связи 
с большим субтропическим круговоротом южного Атлантического^ 
океана. Связь антарктических вод с водами остальных океанов 
осуществляется, видимо, лишь при посредстве глубинных течений.

Описание поверхностных течений южной части Атлантиче- 
ского океана не будет достаточным, если не упомянуть о Фол
клендском течении, проходящем у юго-восточных берегов Южной 
Америки. Течение это отделяется от массы холодных вод течения 
Западных ветров Тихого океана, входящих в Атлантический океан, 
огибая мыс Горн. В этот район Фолклендским течением нередко 
приносятся льды. Течение поднимается вдоль берегов Аргентины 
значительно к  северу, достигая 40° ю. ш„ и отличается низкой 
температурой и малой соленостью и з-за . таяния льдов в южной 
его части. Характерна большая вертикальная мощность течения, 
делающая его в этом отношении до известной степени1 похожим 
на Флоридское (см. выше)^Д'

Т Е Ч Е Н И Я  ТИ ХО ГО  О К Е А Н А  .

^Система течений Тихого океана, как и в Атлантике, включает 
в себя Северное и Южное пассатные течения и Экваториальное 
противотечение Тихого 'океана, выраженное более ярко чем 
в Атлантическом океане как по мощности, так и по длине.

Северное пассатное течение начинается в области северо- 
восточного пассата непосредственно к  западу от Центральной 
Америки. Здесь в него вливаются воды Калифорнийского; тече
ния, спускающегося с севера, и воды северной ветви Экваториаль
ного, противотечения. Ветвь эта у берегов Центральной Америки 
поворачивает к северу; а затем вовлекается в поток Северного 
пассатного течения. Двигаясь на запад, Северное пассатное тече
ние встречает на своем пути Филиппинские острова и. разде
ляется на два потока. Один из них поворачивает на юг и вли
вается затем в Экваториальное противотечение, другой, более 
мощный, идет на север к бергам Японии. Этот поток образует 
выдающееся по своему значению течение северной части Тихого 
океана — Куро-Сио («синее течение»)._]

На своем пути это течение оставляет к западу остров Тай
вань и затем следует далее между материковой отмелью и цепью 
островов Рюкю, а частично! и восточнее их.

Западнее Рюкю предельная глубина течения достигает 700 мк 
имея скорость на поверхности до 2,8 морской мили в час. Куро- 
Сио сходно по своему значению и характеру с системой Гольф
стрима. Однако в среднем за год Гольфстрим переносит примерно
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ветров продолжает идти на восток в Тихий океан. Остальная 
часть в виде холодного Западно-Австралийского течения, хорошо 
выраженного только зимой в северном полушарии, поднимается 
вдоль западных побережий Австралии к  северу, аде, перейдя тро
пик, поворачивает на запад и смешивается с водами Южного 
пассатного течения, завершая в южном полушарии круговорот 
течений Индийского океана.

Наше краткое и схематическое описание течений Мирового 
океана будет псе же недостаточным, если мы не упомянем о тех 
замечательных комплексных океанографических исследованиях, 
которые начали проводиться в  водах южного полушария совет
ской Антарктической экспедицией на э/с «Обь» под руководством 
проф. В. Г. Корта и продолжаются в 1957 г. под руководством 
проф. И. В. Максимова.

В М Е С Т О  З А К Л Ю Ч Е Н И Я

С давних времен исследования течений велись в основном для 
нужд мореплавания. Нельзя сказать, что потребность в этом те
перь уже отпала. Течения изучены явно еще недостаточно, напри
мер, в отношении их изменчивости и устойчивости.

Но наряду с этим, особенно в последнее время, перед океано
графами встал ряд новых вопросов, связанных с изучением дви
жения вод в океанах и морях и требующих более разностороннего 
с ними знакомства для удовлетворения практических нужд рыбо
ловства, запросов метеоролоши, климатологии, гидробиологии и 
т. п. Все это лишний раз свидетельствует о неотделимости иссле
дования течений от изучения и учета других элементов природы 
.моря.

Вопрос о течениях в Беринговом море, об их изменчивости, 
в  частности в Беринговом проливе, и о расходах воды в нем, 
выявление зависимости расходов от той или иной метеорологиче
ской обстановки в самом море и в примыкающих к нему частях 
Тихого и Северного Ледовитого океанов имеют не только науч
ную, но и практическую ценность хотя бы для целей прогноза.

По наблюдениям на Кольском меридиане можно определенно 
судить о тепловом воздействии водных масс на атмосферу как 
здесь, так и в более восточных и северных районах Баренцева 
моря. Температурные аномалии (отклонения от среднего), наблю
даемые на Кольском меридиане, по предположениям советских 
ученых достигают северной части Карского моря года через два, 
а далее к востоку распространяются еще позднее.

Исключительно важное значение имеет прогнозирование пе
реноса течениями тепла в более' холодные области моря и  вообще 
предсказание ветровых и прочих течений, мало еще разработан
ное. Од^аро надо учитывать, что всякого рода прогнозирование 
может йроизводиться с полной уверенностью лишь при условии 
достаточной изученности режима моря. Оно должно завершать
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изучение моря, быть своего рода «венцом знаний». На практике 
потребность в  прогнозировании является настолько насущной, что 
не всегда дает возможность дожидаться этого.

В области изучения течений в отечественных морях и в океа
нах советскими учеными сделано не мало. Ряд весьма важных 
теоретических работ выполнили В. В. Шулейкин и Н. Н. Зубов, 
Есть и еще много других ценных работ. Однако все они требуют 
широкой проверки непосредственно в океанах.

Можно вспомнить при этом слова Ю. М. Шокальского из его 
«Физической океанографии»: «Несомненно, что круговорот по
верхностных вод в Мировом океане должен возбуждать и обмен: 
вод в вертикальном направлении, как это видно и из теоретиче
ских исследований. Очевидно, если в океанографии еще далеко 
не выяснена картина поверхностного движения вод, то вертикаль
ный круговорот еще менее известен».

С тех пор прошло более 20 лет, но высказанные Ю. М. Шо
кальским мысли и по настоящее время сохранили свое значение.

Без сомнения, советские океанографы учитывают это и в бу
дущем, возможно уже недалеком, впишут новые яркие страницы 
в историю достижений нашей великой Родины.
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