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о влиянии
ИСЛАНДСКОГО МИНИМУМА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

НА ТЕЧЕНИЯ НОРВЕЖСКОГО МОРЯ

И. П. Карпова

Одной из основных причин изменчивости морских течений яв
ляется изменение атмосферной циркуляции над рассматриваемым рай
оном. Связь изменений атмосферной циркуляции и скорости чисто 
дрейфового течения, естественно, должна быть тесной, как между при
чиной и вызванным ею следствием. Получаются достаточно хорошие 
связи такж е между изменениями градиентов атмосферного давления 
и скоростей или расходов геострофических течений. В этом случае нет 
непосредственной причинно-следственной связи, так как колебания 
атмосферного давления прямого влияния на поле плотности морской 
воды не оказывают. 'Обычно при, рассмотрении связей изменения ат
мосферной циркуляции и расходов морской воды учитывается гра
диент атмосферного давления непосредственно над изучаемым рай
оном [1, 2,'3]. Нам представляется, что такое сопоставление полностью 
корректным будет лишь для дрейфовых потоков. Для характеристики 
изменчивости градиентной или суммарной циркуляции более правиль
ным . должен быть учет изменений поля атмосферного давления не 
только-над небольшим конкретным районом, но и над близлежащими 
районами, так как изменение расходов в нижнем сечении потока мо- 

*жет быть вызвано изменением атмосферной циркуляции над его вер
ховьем. Иллюстрацией к сказанному могут служить рассмотренные 
здесь расчеты скоростей Норвежского течения и их связь с атмосфер
ной циркуляцией над Северной Атлантикой.

По средним многолетним характеристикам атмосферного давления 
и поля плотности воды Норвежского моря--были рассчитаны скорости 
дрейфовых, градиентно-конвекционных и суммарных .течений [|41. Для 
характеристики внутригодового хода скорости Норвежского течения 
был выбран район с координатами: 64—65° с. ш. и 5—7° в. д. Для 
каждого месяца проведено осреднение скоростей по четырем точкям 
сетки (расчет течений проведен по сетке с шагами, равными Г  по ши
роте и 2° по долготе). При определении связей между скоростями те
чений и характеристиками атмосферной инокуляции были использо
ваны абсолютные величины скорости без учета изменений направления 
в течение года. Выбор абсолютных значений скоростей течений, а не 
их проекций обусловлен тем, что здесь рассматривается не изменение 
расходов воды, тепла или солей на фиксированном разрезе, а связь 
между колебаниями интенсивности атмосферной циркуляции и соот
ветствующим увеличением или уменьшением скоростей поверхностных
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течений. Причем в качестве характеристики атмосферной циркуляции 
рассматривается ряд средних величин:, разности атмосферного давле
ния между Норвегией и Исландией, значения атмосферного давления 
в районе корабля погоды М и в центре Исландского минимума, ши
рота и долгота центра Исландского минимума, градиенты атмосфер
ного давления над северной частью Атлантического-океана. Исключая 
первую и вторую величины, остальные не явЛяютсд пространственно 
постоянными, а меняют свое положение в течение года (характери
стики центра Исландского минимума атмосферного давления, гради
енты атмосферного давления над Северной Атлантикой). Поэтому 
находить связь между ними и жестко закрепленной по направлению 
составляющей скорости течения на параллель или меридиан пред
ставляется менее обоснованным по сравнению с использованием мо
дуля скорости течения. Кроме того, в течение года осредненные гра
диентно-конвекционные составляющие скорости практически мало' 
меняли свое, направление. В период максимальных значений скорости 
направление течения составляло 23°, в период ослабления отмечен 
поворот вправо до 52°, т. е. размах средних колебаний составлял 29°. 
Направление суммарных скоростей Норвежского течения на поверхно
сти изменялось от 49 до 79° в холодную половину года и от 28 до 64° 
в теплый период. Максимальный размах колебаний составил 50°. Дрей
фовые составляющие скоростей течения в зимний период имели во
сточное направление, в летние месяцы при малых абсолютных значе

н и я х  скоростей направление их менялось на юго-западное. Разность’ 
по модулю между величинами скорости дрейфового течения и их про
екциями на параллель не превышала 0,3 см/сек: Поэтому выбор для 
анализа 'абсолютной величины скорости дрейфового течения, а не ее 
проекции не повлиял на расчеты в течение холодного периода, когда 
скорости дрейфовых ■ течений составляли 5— 11 см/сек, и являлся ме
нее правомерным для летних месяцев с мая по август, когда скорости 
дрейфовых течений уменьшались до 1 см/сек'.

В качестве характеристики интенсивности атмосферной циркуляции 
надданным районом была взята разность давлений .по 65° с. ш. от 
точки пересечения, с побережьем Норвегии (Рн ) до берега о-ва И с
ландия (ЯИс). Поскольку расстояние неизменно, то разность давлений 
(АР —  | Я н — Р Ис | ),. как характеристика атмосферной циркуляций, будет 
совершенно аналогичной градиенту атмосферного давления вдоль вы
бранной параллели, годовой ход которого в свою очередь подобен из
менению полного значения градиента атмосферного давления над дан
ным районом. Значения атмосферного давления снимались’со средних 
многолетних карт атмосферного давления для каждого месяца [4]. 
Кривая изменения АР в течение года почти полностью повторяет кри
вую 'изменений дрейфовой составляющей скорости Норвежского тече
ния т»д. Коэффициент корреляции разности атмосферного * давления 
между Норвегией и Исландией и дрейфовой составляющей скорости 
Норвежского течения Гар.» = 0 ,9 6  +  0,01*. .

Основным центром действия атмосферы над данным районом яв 
ляется Исландский минимум и его ложбина, простирающаяся в севе
ро-восточном направлении на центральную часть Норвежского моря 
и частично на. Гренландское море., Изменение давления от месяца к 
месяцу, по данным средних многолетних полей атмосферного давле
ния, происходит относительно плавно. Так, изменение давлений в

' *) Все г  рассчитаны при числе членов ряда, равном 12. В этом случае при
0,82 уровень значимости составляет 0,1%, при г > 0,71 уровень значимости сос- 

- тавляет 1 % [5].
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районе корабля погоды ,М “, который находится под влиянием севе
ро-восточной ложбины Исландского минимума, аналогично изменениям 
в ’цёнтре Исландского минимума., (Корабль погоды „М“ расположен 

•на 66° с. ш. и 2° в. д ., Начиная с 1948 г., на нем проводятся, регу
лярные гидрометеорологические наблюдения). В среднем в районе 
корабля погоды „М“ значения атмосферного, давления на 5,3 мб выше, 

хчем в центре Исландского минимума. Коэффициент корреляции из
менчивости атмосферного давления в ' течение 12 месяцев среднего 
года в центре Исландского минимума и в районе корабля погоды „М“ 
составляет грИс_ям =^ 0,97 ±  0,01. - ■

Р и с .  1 . Г о д о в о й  х о д  д р е й ф о в о й  с о с т а в л я ю щ е й  с к о р о с т и  Н о р в е ж с к о г о  т е ч е н и я  
( у д ) ,  а т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я  в  р а й о н е  к о р а б л я  п о г о д ы  М  (Ры) и  р а з н о с т и  

а т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я  Н о р в е г и я  —  И с л а н д и я  ( А / 3 ) .

Изменение дрейфовой составляющей скорости Норвежского тече
ния и атмосферного давления в районе корабля погоды М представ
лены на рис. 1. Минимальные скорости дрейфовых течений отмечены 
в летний период, максимальные — в зимний; кривая изменений давле
ния имеет полностью обратный ход. Коэффициент корреляции дрейфо
вой составляющей скорости Норвежского^ течения и изменения атмо
сферного давленияв районе корабля погоды „М“ грм, г>д = —0 ,9 3 ± 0 ,03. , 
Интересно отметить, что качественно изменение давления примерно 
на месяц опережает изменение скорости дрейфового течения. Так, ма
ксимальное заполнение Исландского минимума в мае—июне, сопрово
ждающееся ростом давления в районе его северо-восточной ло^кбины 
(наибольшие величины давления также имеют место в Мае—июне), 
вызывает минимум скоростей ' течения в мае—августе. Очень малые 
изменения атмосферного давления от августа к сентябрю предшест
вуют аналогичному поведению скоростей дрейфовых течений от сентя
бря к октябрю. Наибольшее ..углубление Исландского минимума и раз
витие его ложбины имеют место в декабре—январе. Соответственно 
этому в январе отмечен минимум скоростей дрейфовых течений.

Исследуя изменчивость течений в районе Фареро-Ш етландского 
пролива, И. М. Соскин [1] нашел, что основной причиной изменения 
является атмосферная циркуляция. В качестве показателя атмосферной 
циркуляции автором был принят градиент атмосферного давления
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над районом пролива. Получено, что коэффициент корреляции гради
ента атмосферного давления и расходов Северо-Атлантического течег 
ния не нйже 0.80. .

Хил и Ли [2] рассмотрели влияние ветра на перенос воды Запад
но-Шпицбергенским течением. Геострофические потоки рассчйтаны 
динамическим методом от отсчетной/поверхности, равной 750 м, по 
74°2Г  с. ш . от о-ва Медвежий до 13° в д. Г1ри вычислении расходов 
получен большой разброс. Авторы нашли связь расходов Западно- 
Ш пицбергенского течения (Q) и южной составляющей скорости в 
районе ,о-ва Медвежий ( W ). Наибольший коэффициент корреляции 
между переносом воды в слое .0 — 50 м  и W  получен при сдвиге в 
10 дней (ветер предшествует переносу): r Q ^  — 0,562. Коэффициент 
корреляции между W  и переносом воды чв слое- 0 — 400 м  с таким 
же сдвигом rQ w = 0 ,5 6 4 . _ •

Подобную работу ; проделал А. Г. Кисляков [3]. На основании 
гидрологических наблюдений по 74°30’ с. ш. на запад от о-ва Медцежий 
проделан расчет течений динамическим методом от Г000 м. Рассмотрен 
17-летний ряд наблюдений, причем большая часть съемок выполнена 
в летние месяцы. Годовой ход мощности Западно-Шпицбергенского 
течения, по мнению автора, определяется изменением атмосферной 
циркуляции над районом Западно-Ш шщбергенскогр течения, так как. 
зимой воздушные потоки движутся в северном' направлении, способст
вуя переносу водных масс, летом— в южном направлении. В качестве 
индекса циркуляции А. Г. Кисляковым была взята разность атмосфер
ного'давления между о-вом Медвежий и о-вом Ян-Ма-йен (АР1). При 
сопоставлении АР1. с мощностью Западно-Шпицбергенского течения 
(расход взят по 74°30’ с. ш. между 7°00’— 15°55’ в. д.) оказалось, что 
при Положительном значении разнрсти атмосферного давления расход 
увеличивается, при отрицательном — уменьшается. Эта' зависимость 
характеризуется коэффициентом корреляции 0,74.

По нашим расчетам, изменение градиентно-конвекционной состав
ляющей скорости Норвежского течения ( v r) в продолжение года‘име
ет тот же общий ход, что и дрейфовой составляющей, с максимумом 
зимой и минимумом летом (рис. 2). Влияние атмосферной циркуляции 
на градиентно-конвекционные течения можно представить следующим 
образом. Изменения атмосферного давления и, следовательно, поля 
ветра вызывают соответствующие изменения доля дрейфовых течений, 
которые, в свою очередь, оказывают влияние на поле плотности мор
ской воды и рельеф свободной поверхности моря, в результате чего 
возникают так называемые вторичные ветрбвые течения, основную 
часть которых в глубинных слоях составляет геострофическая цир
куляция. • ' .

Судя по уравнениям регрессии, полученным рядом авторов [1—3], 
при отсутствии градиента атмосферного давления надданным районом, 
т. е. при АР =  0, существует остаточное течение, . которое вызвано 
силами, лежащими за пределами рассматриваемого района. Для 
Норвежского течения эта его остаточная часть должна зависеть от 

'потока атлантических вод, входящих через Фареро-Шетландский про
лив. Причины, вызывающие изменения этого потока, должны быть 
связаны с океанической циркуляцией вод Северной Атлантики. Исходя 
из того же положения, что основной причиной изменения морских 
течений является атмосферная циркуляция, была сделана попытка 
найти связь между скоростью Норвежского течения и характеристиками - 
атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой.

Основными центрами действия атмосферы, определяющими сред
нюю картину атмосферной циркуляции над северной частью Атланти
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ческого океана являются Исландский минимум и Азорский максимум. 
-Причем участие их в создании средней картины атмосферной цирку
ляции данного района, не равновелико. В последнее время вышли ра-, 
боты Р. В. Абрамова, посвященные исследованию изменений геогра
фического положения и глубины центра Исландского минимума атмо
сферного давления-[6, 7, 10]. Используя среднемесячные карты атмо
сферного давления за период с 1899 по 1950 г., В. П. Карклин проделал 
работу по. исследованию изменений географического положения и 
глубины Азорского максимума атмосферного давления. В настоящей 
работе использованы любезно предоставленные им материалы этого 
исследования. Центры этих барических образований перемещаются

>Ч1С <Р„С Рисмб Vr см/сек

Р и с .  2 .  В н у т р и г о д о в ы е  и з м е н е н и я  г р а д и е н т н о - к о н в е к ц и о н н о й  с о с т а в л я ю щ е й  с к о 
р о с т и  (vr) и  с у м м а р н о й  с к о р о с т и  (а-) Н о р в е ж с к о г о  т е ч е н и я  и  м о р ф о м е т р и ч е с 

к и х  х а р а к т е р и с т и к  ц е н т р а  И с л а н д с к о г о  м и н и м у м а :  а т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я  ( Р И с  ) ,  
г е о г р а ф и ч е с к о й  ш и р о т ы  ( ф И с )  и  г е о г р а ф и ч о с к о й  д о л г о т ы  ( Я И с ) .

4 ■■ V
в среднем в течение года по определенной траектории. Р. В. Абра
мов называет траекторию движения Исландской депрессии эллипсом 
сезонных миграций Северо-Атлантической депрессии. Подобным же эл
липсом характеризуются сезонные миграции центра Азорского макси
муму. Причем оба барических образования перемещаются синхронно 
по часовой стрелке и занимают в весенне-летний период крайнее юго- 
западное положение, в осенне-зимний период — северо-восточное. Как 
видно из средних многолетних д ля  каждого месяца данных, Исланд
ский минимум по сравнению с Азорским максимумом подвержен боль
шим изменениям как по глубине, так и по своему географическому 
положению центра. Так, разность долгот крайних положений центра 
Исландского минимума составляет 34,0° (1700 км), разность широт —
— 8,4° (900 км). Д ля Азорского максимума эти величины соответст
венно составляют 15,7° (1500 к ц )  и 3,5° (400 км). Ещё большее раз
личие имеет место в годовых ' амплитуда.х атмосферного давления: 
для центра Исландского мйнимума, по средним многолетним месячным 
значениям, Ртах — Ятш =  13 мб, для Азорского максимума — 4 мб. И з
менения в течение среднего года широты Исландского минимума' <рИс 
и Азорского максимума ^Аз (соответственно долготы ХИс и ^Аз) хорошо 

, коррелируются между собой: <рАз =  0,79 +  0,07,- а Исд Аз =  0,69 ±
± 0 ,1 0 . В изменениях атмосферного давления( в течение года связи не 
обнаружено: грИс, рАз =  0,04, так как Исландская депрессия наиболее
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заполнена в летний период, минимум атмосферного давления падает 
на зиму; у Азорского максимума четко выражены два максимума 
(один зимой и второй летом, причем летний является наибольшим) и 
два минимума в переходные периоды. Средний градиент атмосферного 
давления на акватории между этими барическими образованиями име
ет четко выраженный максимум зимой и минимум летом с небольшим 
подъемом в июле. Д ля определения среднего градиента атмосферного
дгвления мб/град j  были вычислены разности давлений по их зна

чениям в центрах Азорского максимума и Исландского минимума: 
АР == Р кз — ЯИс ,и расстояние между центрами (АI в градусах) по фор
муле [8]. - .

cos S =  sin cpj X  sin <p2 -f  cos f t  X cos ®2 cos (X2 — Xj,

где -S — Д/ — ортодромия между центрами барических систем; ^  и <р2
— географическая широта центров Азорского максимума и Исланд
ского минимума соответственно; Xi и %2 — географическая долгота цент

ров Азорского максимума и Исландского минимума' соответственно.
Основную роль в образовании определенной величины -ду- игра

ют изменения атмосферного давления в центре Исландского миниму
ма: г  др =■ — 0,92 ±  0,03; г д р  =  0,34 +  0,17, т. е. связь между

Ис> - д Г  Я АЗ. I I
А Р  4 АР-щ- и ^  гораздо более тесная, чем между и Р Аз. Хорошая со
гласованность изменений в течение года рассмотренного градиента ат
мосферного давления и величины атмосферного давления в центре 
Исландского минимума определила величину коэффициента корреляции 

АР I ' ’между -ду-'и скоростью Н орвежского течения.
В таблице приведены значения коэффициентов корреляции мем^ду 

градиентно-конвекционной составляющей скорости Норвежского тече-

ния, а также суммарным значением скорости (®с — 4“ v r)' и сле
дующими характеристиками атмосферной циркуляции: изменениями ат
мосферного давления, в центре Исландского минимума и в районе ко
рабля погоды М, геогрфическими координатами центра Исландского 
минимума, разностью атмосферного давления АР =  |ЯН — ЯИс| и гради-

д р
ентом атмосферного давления над Северной Атлантикой .-тт-.

Скорость
течения

Характеристики атмосферной циркуляции

■̂ Ис . «РИс ^Ис АР АР  
А1

vz —0,42 —0,47 0,69 —0,57 ' 0,45 0,20
v c , —0,95 —0,94'" 0,43 —0,76 0,96 0,83

кром е того, были подсчитаны коэффициенты1 корреляции для слу
чаев несинхронных рядов характеристик атмосферной циркуляции 
и скорости Н орвежского течения, т. е.' со сдвигами на 1, 2, 3, месяца 
(изменение характеристик атмосферной циркуляции лредш еетвует из
менению скоростей Норвежского течения). Д ля градиетно-конвекцион- 
ной составляющ ей коэффициенты корреляции со всеми величинами, 
исключая срис, при сдвиге уменьшились. Коэффициент корреляции 
между г»г и у щ  достигает наибольшей величины в случае сдвига на 
один месяц, тогда гсрис, =  0,82 +  0,06. Подобная картина имеет место
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и для ^с. Значение коэффициентов корреляции значительно уменьша
ются при несинхронных рядах для всех рассмотренных величин, кроме 
географических координат центра Исландского минимума. Так, при 
сдвиге на один месяц г<рИс, ^  =  0,78 ±  0,08; /'хИсос=  — 0,71 + 0 ,1 0 ; при 
сдвиге на два месяца лрИс) Vc =  0,87 +  0,05, а П Ис, Vc уж е заметно 
уменьшилось. . -

Всестороннее исследование географического полсркёния и глубины 
Исландского минимума, проведенное Р. В. Абрамовым, показало то 
огромное влияние, которое этот центр действия атмосферы оказывает 
на циркуляцию вод Северной Атлантики, Норвежского, Гренландского, 
Баренцева и других морей. «Исландский минимум фактически опреде
ляет условия мореплавания! и морского промысла в наиболее часто по
сещаемых судами районах Мирового океана» [10]. Среднему положе
нию центра Исландской депрессии соответствуют следующие коорди
наты: 62,6° с. ш. и 26,0° з. д. (это в 100 милях к юго-западу от 
м. Рейкьянес, о-ва Исландия). Установлено, что изменение географиче
ского положения депрессии и ее интенсивности взаимосвязаны. Смеще
ние на север и запад сопровождается углублением Исландского ми
нимума, смещение на юг и восток — заполнением.

.Изменения морфометрйческих характеристик' Исландского мини
мума (Рис, ?ис, ^ис) отражают основные черты и особенности цирку
ляции атмосферы над Северным полушарием в целом. Д ля проверки 
этого положения Р. В. Абрамовым было выполнено сопоставление 
основных .морфометрических характеристик Исландского минимума 
с повторяемостью типов атмосферной циркуляции по Вангенгейму.

4 Получено, что основные, типы циркуляции атмосферы в атлантико- 
евразийском секторе Северного полушария по существу численно' 
выражаются основными характеристиками Исландской депрессии: из
менения широты центра связаны с 'повторяемостью западного типа/ 
циркуляции (W ), коэффициент корреляции г<рИс w = 0 ,8 3  +  0,03, изме
нения долготы — с повторяемостью восточного4 типа’ циркуляции (Е) 
А Ис, е  =  0,37 +  0,07; заполненность — с. повторяемостью меридионального 
типа циркуляции (С) гРИс,с =  0,93 ±  0,01. Согласный ход Рис и С, <рис 
и W и в меньшей мере ^ис и Е позволяют полагать, что между фор
мами атмосферной циркуляции и морфометрией Исландского минимума 
сущ ествует взаимосвязь, которая является следствием, тождественности 
управляющих ими причин.

Качественно влияние морфометрии Исландского минимума на 
течения Норвежского моря можно представить следующим образом.

Ш ирота центра Исландской депрессии является показателем ин
тенсивности зонального переноса: при усилении зональной циркуляции 
центр депрессии смещается на север и в этом случае наблюдается 
углубление депрессии. В то же время при западном типе циркуляции 
усиливается Азорский максимум [9]. В результате средний градиент 
атмосферного давления над Северной Атлантикой увеличивается. При 
смещений Исландского минимума на юг депрессия заполняется и гра
диент атмосферного давлеия над Севтрной Атлантикой уменьшается, 
несмотря на сокращение расстояния меЖду центрами Азорского мак
симума Исландского минимума. Западный тип циркуляции атмосфе
ры характеризуется аномальным развитием западно-восточных перено
сов в средних широтах слеантичес^ого океана. В связи с этим усилен 
приток атлантических, Пок западным берегам Европы и Фареро-Шет- 
ландскому проливу, а. следовательно, должно наблюдаться усиление’ 
Норвежского течения. Аоскольку интенсивность западного типа цир
куляции атмосферы связана с изменением широты центра Исландского
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минимума, должна существовать положительная связь между ерИс и 
скоростью Норвежского течения. Р. В. Абрамов в своей работе указы
вает, что изменение,географического положения Исландской депрес
сии предшествует изменению величины атмосферного давления в ее 
центре. Этим, вероятно, можно объяснить-тот факт, что лучшие коэф
фициенты корреляции между скоростью Норвежского тёчения и ши
ротой Исландского минимума ■ получены при сдвиге на - 1—2 ме
сяца.

Для восточного, типа циркуляции атмосферы характерна положи
тельная аномалия давления б  области Исландского минимума и отри
цательная в районе Азорского максимума, т. е., в целом над Северной 
Атлантикой градиент атмосферного давления уменьшается; а, следо
вательно, ослабляется и циркуляция вод., Повторяемость восточного 
типа атмосферной циркуляции характеризуется изменением долготы 
центра Исландской депрессии, а между -̂ис и скоростью Норвежского 
теченця существует обратная связь.

При меридиональном типе циркуляции атмосферы, как и при вос
точном, изобары расположены почти меридионально, но географиче
ское положение гребней и ложбин противоположно тому, которое име
ло место при форме Е. На месте Исландского минимума располагает
ся гребень Азорского максимума, над Норвежским, Гренландским и 
Баренцевым морями преобладают ветры северной четверти, следова
тельно, скорость Норвежского течения должна уменьшаться..Ход пов
торяемости меридионального типа атмосферной циркуляции хорошо 
согласуется с изменениями атмосферного давления в центре Исланд
ского минимума, а изменение величин Рис и скорости Норвежского 
течения характеризуются обратной связью (см. таблицу).

Влияние изменчивости глубины Исландского минимума атмосфер
ного давления на средний годовой ход скоростей, Восточно-Исландско
го и Западно-Ш пицбергенского течений характеризуется также доста
точно высокими коэффициентами корреляции. Характерные значения 
скоростей снимались в следующих районах: для Востбчно-Исландско- 
го течения на 63—64° с. ш. и 9° з. д., для Западно-Ш пицбергенского 
течения на 76—76° с. ш. ,и 9—11° в. д. [4]. Для средних многолетних 
данных получено, что связь между Рис и скоростью Восточнб-Исла- 
ндского течения (“t /)  определяет) коэффициент корреляции г рИс»' =
=  — 0,86 +  0,04; коэффициент корреляции между Р т  и скоростью 
Западно-Ш пицбергенского течения (■»'.') /> Ис, ■»'' =  — 0,81 Ч: 0,06.

Таким образом, связь ..между характеристиками атмосферной цир
куляции над Северной Атлантикой и поверхностной скоростью тече
ний Норвежского моря, по средним многолетним данным, характери
зуется довольно высокими коэффициентами корреляции. Более тесная 
связь скорости Норвежского течения с изменением широты центра 
Исландского минимума, чем с изменением ХИс, возможно, объясняется 
тем, что исходный материал охватывал годы с конца прошлого века 
до 60-х годов нынешнего, примерно половина которых приходилась 
на период преобладания западной формы' циркуляции атмосферы, ха-, 
рактеризующейся изменениями широты Исландского минимума.

Возмйжно, что связи, получились бы более тесными для г>г, если 
бы в качестве характеристики течений-была взята не скорость тече
ния на поверхности, а полный расход, так как изменение атмосферной 
циркуляции сказывается не только на изменении абсолютного значе
ния скорости течения, но-и на величине объема воды, попавшего под 
влияние этих изменений. В частности, должны; изменяться боковые 

-границы и глубина распространения ветровых течений.
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