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Устьевые области рек и примыкающие прибрежные воды являются глобальным фильтром

взвешенного и растворенного веществ. В зоне смешения речных и морских вод происходит

перераспределение растворенных и взвешенных форм биогенных элементов, меняются гидрохимические

характеристики. Усиление загрязненности речных вод ведет к увеличению концентраций, накоплению

загрязняющих веществ в устьях рек и примыкающей прибрежной зоне моря.

Эстуарии - буферные зоны между пресными и морскими водными объектами с выраженным градиентом

солености и изменчивым гидрологическим режимом [Hansen, Rattray, 1966].

На динамические процессы в эстуариях значительное воздействие оказывают приливы.

Маргинальный фильтр - узкий в глобальных масштабах пояс (от сотен километров до сотен метров), где

происходит смешение речных и морских вод. Здесь речная вода подвергается сложному воздействию

разнообразных сорбентов, организмов, биофильтрации и ряду других процессов, что приводит к глубоким

ее преобразованиям, к удалению почти всех взвешенных веществ, многих металлов как в растворенных,

так и во взвешенных формах, органического вещества и др. Устьевые области, занимающие менее 10%

поверхности океана и менее 0.5% по объему, забирают более 90% осадочного вещества, металлов и

солей, поступающих с суши; на эту область приходится более 30% первичной продукции!

Распространение речных вод в океанах и морях



Пресноводный сток в Арктике
Северный Ледовитый океан: 

• 3% площади поверхности мирового океана

• 1% объема мирового океана

• 11% пресноводного стока



Речные плюмы
Речной плюм - водная масса, образующаяся в результате впадения реки в море и 

перемешивания реччной пресной воды с соленой морской водой



Речная вода и морская вода очень отличаются по солености, температуре,

концентрации взвешенных и растворенных веществ и т.д.). В результате многие

характеристики речных плюмов существенно отличаются от характеристик

окружающей морской воды.

Соленость в речном плюме ниже, чем в окружающем море, из-за этого сила

плавучести играет важную роль в динамике плюма. Речной плюм и окружающее

море имеют различную динамику из-за различий в солености.

Соленость – главная характеристика, по которой различают речные плюмы и

морские воды, т.е. определяют зону, где заканчивается речной плюм

и начинается морская вода.
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Речные плюмы



Важные факторы:

Конфигурация линии берега и дна, 

морфология речного устья 

(эстуарий/дельта), угол впадения реки, 

ширина речного устья существенно 

влияют на формирование, 

распространения и перемешивание 

речного плюма

Основные силы, формирующие динамику 

речного плюма в отсутствии внешнего 

воздействия (ветра, приливов и т.д.): 

• импульс речного стока

• сила плавучести

• трение с дном и нижележащим морем

• сила Кориолиса (если 

пространственный масштаб плюма

превышает радиус Россби)

Речные плюмы



Основные методы прогноза опасных явлений
Типовой перечень опасных метеорологических явлений



Основные методы прогноза опасных явлений

Для обеспечения защиты людей и прибрежной инфраструктуры от цунами на Дальнем Востоке

функционирует Служба предупреждения о цунами.

Современный оперативный прогноз цунами основывается прежде всего на сейсмической

информации. Регистрация сильного подводного землетрясения, способного вызвать цунами, является

для СПЦ сигналом к оперативным действиям, заключающимся в:

– определении параметров очага землетрясения (магнитуды, эпицентра,

глубины и др.); – оценке времени добегания волн цунами до населенных пунктов на побережье.



Обледенение судов
В северных и умеренных широтах рыбопромысловые суда подвержены воздействию

опасного природного явления – обледенению. Опасности обледенения в той или иной

степени подвергаются суда почти всех типов, независимо от их размеров, водоизмещения и

конструкции. Однако наибольшую опасность оно представляет для малых судов, которые в

штормовую погоду подвергаются сильному разбрызгиванию и заливанию забортной водой,

в результате чего происходит их интенсивное обледенение.



Тягун
Среди гидрометеорологических факторов, нарушающих работу флота и портов, особое место занимает

опасное явление природы – «тягун». «Тягун» наблюдается во многих портах мира. В российских портах

«тягун» наиболее часто наблюдается в порту Туапсе (304 случая за 1964–2000 гг., до 20 случаев в год) и в

портах Корсаков и Холмск на Охотском море. При «тягуне» суда, пришвартованные у причалов или

стоящие на якоре, начинают самопроизвольно раскачиваться, при этом амплитуда качки увеличивается

до таких размеров, что может привести к срыву судов с якорей, наваливанию их на причалы или, наоборот,

резкому отжиму судов от причалов, приводящему даже к обрыву швартовых канатов и, как следствие, к

повреждению как судов, так и причалов.

«тягун» возникает в результате двойного резонанса – колебаний уровня в порту и колебаний 

пришвартованных судов, частоты которых могут совпадать с частотой воздействующих

внешних сил – длиннопериодных волн.

Ошибка терминологии



Ледовые явления в морях России
Сводная ледовая таблица

«Сведения об основных элементах ледового режима»

1. Ширина припая устойчивая и наибольшая, км

2. Наибольшая толщина припая, см

3. Дата измерения наибольшей толщины припая

4. Дата устойчивого перехода температуры воздуха 

через 0 °С весной

5. Дата устойчивого перехода температуры 

поверхностного слоя воды через 0 °С весной

6. Дата появления снежниц

7. Дата появления проталин

8. Дата появления водяного заберега

9. Дата начала весеннего взлома или первой весенней 

подвижки припая

10. Дата окончательного разрушения припая

11. Дата первого полного очищения

12. Дата окончательного очищения

13. Дата устойчивого перехода температуры воздуха 

через 0 °С осенью

14. Дата устойчивого перехода температуры  

поверхностного слоя воды через 0 °С осенью

15. Дата первого ледообразования

16. Дата начала устойчивого ледообразования

17. Количество старого льда при первом 

ледообразовании

18. Дата первого образования ледяного заберега/припая

19. Дата начала устойчивого образования припая

20. Дата первого полного замерзания

21. Дата окончательного замерзания

22. Число суток за год со льдом



Школа Океанологов

В рамках школы планируется проведение практических занятий по:

Дешифрированию спутниковых снимков; Восстановлению характеристик течений по радиолокационным 

измерениям;

Анализу БПЛА-измерений ледяного покрова и динамических мезомасштабных процессов в Арктике;

Визуализации данных с использованием программы Ocean Data View.

Участие в школе бесплатное. Среди подавших заявки на конкурсной основе будут отобраны 20-25 

молодых ученых – участников Школы. 

Будет рассмотрен вопрос частичной финансовой поддержки.

Для участия всем желающим необходимо зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму на 

странице Школы: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/8196/

Программа школы включает лекции от

ведущих российских ученых и

специалистов в области гидродинамики,

дистанционного зондирования,

оперативной океанографии и других

смежных дисциплин:

Комплексное использование данных

дистанционного зондирования для

изучения аномальных процессов в морских

экосистемах;

Определение характеристик

взволнованной морской поверхности

дистанционными и контактными методами;

Динамика океана по альтиметрическим

измерениям;

Спутниковая радиолокация

динамических процессов в верхнем слое

океана;

https://vk.com/away.php?to=https://lomonosov-msu.ru/rus/event/8196/&post=-6368596_3769&cc_key=

