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ИЗМЕНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 

ПОВЕРХНОСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА ПРИ СОВРЕМЕННОМ ПОТЕПЛЕНИИ 

КЛИМАТА 

 
В период современного потепления климата поверхностные температуры многих акваторий 

Индийского океана устойчиво повышались, что было вызванно снижением интенсивности его 

апвелингов. В ХХI веке на значительной части акватории океана в этом процессе проявились 

противоположные тенденции, что вследствие действия глобального теплового океанического конвейера 

уже привело к уменьшению потока тепла, поступающего из Индийского океана в Южную Атлантику.  
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Холопцев О. В., Никифорова М. П., Жукова Т. А. ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ СЕРЕДНЬОРІЧНИХ 

ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНІ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ ПРИ СУЧАСНОМУ ПОТЕПЛІННІ КЛІ-

МАТУ 
У період сучасного потепління клімату поверхневі температури багатьох акваторій Індійського 

океану стійко підвищувалися, що було викликано зниженням інтенсивності його апвелінгів. У ХХI сто-

літті на значній частині акваторії океану в цьому процесі проявилися протилежні тенденції, що внаслідок 

дії глобального теплового океанічного конвеєра вже призвело до зменшення потоку тепла, що надходить 

з Індійського океану до Південної Атлантики. 

Ключові слова: Індійський океан, розподіл, середньорічні, аномалія, поверхнева температура, ап-

велінг, Глобальний теплової океанічний конвеєр, похолодання, потепління, клімат 

 

Holoptsev A. V., Nikiforova M. P., Zhukova T. A. CHANGE OF DISTRIBUTION THE AVERAGE 

ANNUAL TEMPERATURE INDIAN OCEAN SURFACE UNDER MODERN CLIMATE WARMING  

During the modern warming surface temperatures of the Indian Ocean rose steadily, driven by a reduction 

of its upwelling. In the twenty-first century, a large part of the waters of the ocean in this process appeared oppo-

site trend, that due to the action of the global ocean heat conveyor has already led to a decrease in the flow of 

heat coming from the Indian Ocean to the South Atlantic. 

Keywords: Indian Ocean, distribution, average, anomaly, surface temperature, upwelling, global ocean 

heat conveyor, cooling, warming, climate 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным источником потоков тепла 

и влаги, поступающих в земную атмосферу, 

участвующих в образовании парникового 

эффекта и развитии ландшафтной оболочки 

нашей планеты является ее подстилающая 

поверхность, 71% которой занимает Миро-

вой океан. Поэтому выявление особенно-

стей изменчивости средних температур 

различных его регионов, проявившихся в 

период современных перемен климата, яв-

ляется актуальной проблемой физической 

географии. 

Наибольший интерес решение данной 

проблемы представляет для акваторий, по 

которым проходят поверхностные течения, 

образующие Глобальный тепловой океани-

ческий конвейер [1, 2] – величайший вод-

ный поток нашей планеты, доставляющий в 

Северную Атлантику существенную часть 

тепла, согревающего атмосферу над Евро-

пой и Северной Америкой. В Атлантику 

воды этого потока поступают непосред-

ственно из Индийского океана, откуда их 

уносит на запад течение Мыса Игольного. 

Вследствие этого современные тенденции 

изменчивости распределения среднегодо-

вых значений поверхностных температур 

(далее ASST) Индийского океана во многом 

определяют характер перемен климата 

упомянутых регионов Северного полуша-

рия в ближайшие десятилетия.  

Основой современных представлений 

о причинах изменчивости распределения 

ASST Индийского океана являются работы 

С. С. Лаппо [1], У. Брокера [2], В. А. Бурко-

ва [7], В.Г. Неймана, В. А. Буркова, А. Д. 

Щербинина [8], В. Н. Степанова [4].  

Ныне ведущую роль в изучении из-

менчивости температурного режима Ин-

дийского океана играют работы Американ-

ского геофизического союза, Объединенно-

го института по изучению атмосферы и 

океана (Сиэтл, Вашингтон, США), Нацио-

нальной академии изменения климата, Ко-

миссии по тропическим циклонам 

WMO/ESCAP, Национальной службы пого-

ды США (NCEP / NWS) / NOAA, а также 

научных организаций других стран, со-

трудничающими в рамках международной 

программы ТОGA TAO. 

Наиболее существенный вклад в ис-

следования термических процессов Индий-

ского океана в современный период вносят 

такие зарубежные ученые, как: Gnanaseelan, 

С., А. Deshpande, и MJ McPhaden [161], 

Schott, FA, S.-P. Се и JP McCreary [17], 

Nagura М. и М. McPhaden [18], J. Fasullo, С. 

Янг, и C.-H. Ho [19], Ким, J.-Y. Ю. и М.-

М. Lu [20]. Важные результаты получены 

отечественными учеными Ким Г. А. [21], 

Покровской И. В. [21, 23], Шарковым Е. А. 

[21, 23], Полонским А. Б. [22], Торбским А. 

В. [22], Скрипалевой Е. А [24]. 

Основными факторами, определяю-

щими распределения ASST Индийского 

океана, являются:  
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 поглощение его поверхностью потоков 

солнечной радиации и обратного тепло-

вого излучения атмосферы; 

 поверхностные океанические течения, 

доставляющие в Индийский океан по-

ток тепла из Тихого океана и уносящие 

его в Атлантику; 

 апвеллинг в западной части приэквато-

риальной зоны Индийского океана, до-

ставляющий на его поверхность холод-

ные воды из его глубин; 

 муссоны, порождающие сезонную из-

менчивость поверхностной циркуляции 

вод Индийского океана и перераспреде-

ление потоков тепла и влаги, уходящих 

в атмосферу из различных его районов 

[8]. 

В соответствии с глубиной располо-

жения в Индийском океане принято выде-

лять следующие четыре типа водных масс, 

отличающихся друг от друга своими физи-

ко-химическими свойствами: поверхност-

ные, промежуточные, глубинные и придон-

ные [6]. В формировании распределения 

ASST Индийского океана в основном 

участвуют его поверхностные и промежу-

точные воды. 

Характеристики поверхностных вод 

различных районов океана формируются в 

процессе их непосредственного обмена 

энергией и веществом с атмосферой, вслед-

ствие чего им присуща ярко выраженная 

сезонная изменчивость. В этом обмене 

участвует поверхностный слой вод океана 

толщиной до 200 – 300 м. 

Промежуточные воды океанов приня-

то считать индикатором интенсивности 

Глобального теплового океанического кон-

вейера [2]. Промежуточные воды Индий-

ского океана образуются главным образом 

из его поверхностных вод, опускающихся 

зонах конвергенции, обусловленной осо-

бенностями их циркуляции. При опускании 

в глубины океана эти воды трансформиру-

ются, что приводит к некоторому измене-

нию их температуры и солености, а также 

увеличению плотности. Сформировавшиеся 

таким образом промежуточные водные 

массы перемещаются по горизонтали на 

уровнях, соответствующих их плотности. 

Существенная часть их потока направлена к 

районам апвеллинга (что компенсирует 

происходящий там их подъем к поверхно-

сти). На глубинах до 800 – 1000м в движе-

нии промежуточных вод отмечается преоб-

ладание зональной циркуляции, ниже уси-

ливается их меридиональный перенос, зна-

чимо влияющий на межзональный обмен 

вод, энергии и веществ в океане [8].  

Образовавшиеся в Антарктической 

зоне конвергенции промежуточные воды 

обладают пониженной температурой и со-

леностью. Поэтому, перемещаясь в направ-

лении экватора, они образуют под высоко-

солеными поверхностными тропическими 

водами мощный промежуточный слой с 

пониженной соленостью. Толщина слоя, 

занимаемого промежуточной антарктиче-

ской водной массой Индийского океана, 

около 700 – 1000 м, минимальна по отно-

шению ко всем другим водам промежуточ-

ной структурной зоны. Температура от 1,5 – 

2,0°С у антарктического фронта понижает-

ся к материковому склону Антарктиды до 

отрицательных значений, соленость около 

34,7‰. Промежуточные антарктические 

воды основной своей массой перемещаются 

на восток, в соответствии с общим циркум-

полярным переносом. 

В образовании антарктических про-

межуточных вод Индийского океана значи-

мо участвуют глубинные и придонные юж-

ноиндийские (антарктические) воды, под-

нимающиеся в зоне антарктической дивер-

генции. Также в нем участвуют холодные 

пресные воды, образовавшиеся при процес-

сах таяния, которые поступают в глубины 

океана из под нижних кромок шельфовых 

ледников Антарктиды и возникающие при 

таянии айсбергов. Поток этих вод ощутимо 

зависит от климатических условий в Ан-

тарктике. В периоды потепления климата 

он увеличивается, а в периоды похолодания 

уменьшается, что приводит соответственно 

к уменьшению, либо увеличению солености 

и плотности антарктических промежуточ-

ных вод [5, 7].  

Как и промежуточные водные массы 

Индийского океана, его глубинные и при-

донные южноиндийские водные массы об-

разуются в результате опускания вышеле-

жащих вод в антарктической зоне конвер-

генции. На распространение придонных 

южноиндийских вод существенно влияет 
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рельеф дна океана, разделяющий их на два 

потока: меридиональный, уходящий со ско-

ростью 0,1 – 2 см/с на север, к экваториаль-

ной зоне дивергенции, а также зональный, 

вливающийся в поток придонных вод, по-

ступивший из Атлантики и продолжающий 

движение в Тихий океан [8].  

Антарктические придонные воды Ин-

дийского океана характеризуются более 

низкой температурой и соленостью, чем его 

глубинные воды. От района моря Уэделла 

они распространяются на север до Аравий-

ского моря и Бенгальского залива, а в своем 

движении на восток уходят в Тихий океан. 

Вследствие малой скорости движения 

промежуточных, южноиндийских глубин-

ных и придонных вод Индийского океана, в 

его зону экваториального апвеллинга они 

поступают спустя многие десятилетия по-

сле своего образования, что приводит к 

увеличению либо уменьшению плотности 

вод, выходящих на поверхность и соответ-

ствующим изменениям распределения 

ASST.  

Также в Индийском океане присут-

ствуют средиземноморские промежуточные 

воды, образовавшиеся при выносе в него 

течениями весьма соленых вод из Среди-

земного, Красного морей и Персидского 

залива. Они образуют в смежных районах 

на севере океана промежуточный слой с 

повышенной соленостью [6]. 

Результаты реанализа зависимостей 

от времени аномалий, усредненных по 

квадратам 5°х5°, среднемесячных значений 

поверхностных температур большинства 

акваторий Индийского океана [9, 10], пред-

ставлены в свободном доступе в Интернете. 

Это позволяет исследовать изменения рас-

пределения ASST многих его регионов.  

Тем не менее, современные тенден-

ции изменчивости распределения ASST 

Индийского океана изучены недостаточно, 

что не позволяет их адекватно учитывать 

при разработке сверхдолгосрочных прогно-

зов изменчивости глобального и региональ-

ного климата. Учитывая это, их выявление 

представляет существенный теоретический 

и практический интерес, что обусловило 

выбор в качестве объекта исследования, 

результаты которого представлены в дан-

ной работе, изменений распределения ASST 

Индийского океана. 

Предметом исследования являлись 

тенденции изменения распределения ASST 

Индийского океана, проявившиеся при со-

временном потеплении климата. Целью ра-

боты являлось выявление вероятных тен-

денций изменчивости распределения ASST 

Индийского океана в первой половине ХХI в. 

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве фактического материала 

использованы результаты реанализа измен-

чивости ASST Мирового океана, усреднен-

ные по квадратам 5°х5°, которые представ-

лены в [9]. Учитывая предмет данного ис-

следования, рассматривались входящие в 

их состав временные ряды аномалий сред-

немесячных значений поверхностных тем-

ператур многих акваторий Индийского оке-

ана, за период с января 1975 по декабрь 

2011 гг., с помощью которых для каждого 

года были рассчитаны соответствующие 

ряды ASST. 

Расположение центров акваторий Ин-

дийского океана, для которых рассматрива-

емые временные ряды аномалий ASST мо-

гут быть получены из [9], показано точками 

на рисунке 1. 
Из расположения центров акваторий 

(рис. 1) следует, что практически для всех 

акваторий Индийского океана, расположен-
ных в зонах, имеющих ширину 5° и распо-
ложенных между параллелями 30°N и 50°S, 
из [9] могут быть получены временные ряды 
аномалий ASST, не содержащие в период с 
1975 г. по 2011 г. существенных пропусков и 
пригодные для исследований. Поэтому фак-
тический материал, используемый при про-
ведении исследований, может рассматри-
ваться как репрезентативный.  

Как количественная мера тенденции 
изучаемого процесса рассматривалось рас-
считанное, согласно [11], в скользящем окне 
продолжительностью 10 лет, значение угло-
вого коэффициента линейного тренда его 
временного ряда. Значения абсолютных по-
грешностей оценок значений данной меры, 
полученных с использованием упомянутых 
результатов реанализа, для различных райо-
нов океана составляют от 0.02°С/год до 
0.04°С/год.    
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Рис. 1 – Расположение центров акваторий Индийского океана, для которых из [9] были получены 

 временные ряды ASST 

 

Учитывая это, для достижения ука-

занной цели решены следующие задачи: 

1) Анализ изменчивости тенденций вариа-

ций ASST всей поверхности Индийско-

го океана в период с 1975 по 2011 гг. 

2) Сопоставление распределений по по-

верхности Индийского океана значений 

углового коэффициента линейного 

тренда его ASST, рассчитанных для 

различных десятилетних интервалов 

времени, в период современного потеп-

ления климата. 

При решении первой задачи предпо-

лагалось, что для акваторий Индийского 

океана, по которым данные о значениях 

ASST из [9] не могут быть получены, эти 

значения принимались равными средним 

ASST в том же году, рассчитанным по всем 

его акваториям, расположенным в соответ-

ствующих зонах шириной 5°. Это позволи-

ло по результатам реанализа изменений 

ASST всех акваторий Индийского океана, с 

учетом зависимости площади акватории 

размерами 5°х5° градусов, от географиче-

ской широты ее центра (υi) рассчитать 

средние значения этой характеристики 

(ASST) для каждого года в период с 1975 по 

2011 гг.  ASST вычислялось как: 

,   (1) 

где: L (υi) – фактическая ширина (в 

градусах) Индийского океана по параллели, 

соответствующей широте υi; 

ασστ(υi) – среднее значение ASST 

всех акваторий Индийского океана разме-

рами 5°х5° с центрами на параллели, соот-

ветствующей широте υi, рассчитанное по 

всем имеющимся данным реанализа [9]; 

Расчеты проводились, учитывая гео-

графическое положение акваторий Индий-

ского океана, для которых значения υi зада-

вались равными: 27,5°N, 22,5°N, …, 46,5°S. 

Полученные при этом временные ряды ис-

пользованы для расчета рассматриваемых 

количественных мер тенденций изучаемого 

процесса. 

При решении второй задачи сопо-

ставляемые распределения отображались с 

использованием метода триангуляции Де-

лоне [12]. Отображались изолинии значе-

ний углового коэффициента линейного 

тренда, на которых этот параметр принимал 

значения 0, -0,02°С/год, -0,04°С/год. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Зависимость угловых коэффициентов 

линейных трендов временных рядов ASST 

всего Индийского океана, от года начала 

скользящего окна продолжительностью 10 

лет, по которому они вычислены, приведе-

ны на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 – Зависимость угловых коэффициентов линейных трендов временных рядов ASST всего  

Индийского океана, от года начала скользящего окна продолжительностью 10 лет,  

по которому они вычислены 

Из анализа полученной зависимости 

(рис. 2) следует, что в период с 1975 по 

2011 гг. тенденции изменчивости ASST 

всего Индийского океана были переменны-

ми. На отрезках времени, начиная от 1975 – 

1984 гг. до 1984 – 1993 гг. и с 1989 – 1998 

гг. по 1997 – 2006 гг. преобладали тенден-

ции к потеплению, а в периоды с 1985 – 

1994 гг. до 1988 – 1997 гг. и начиная с 1998 

– 2007 – к похолоданию. 

На рис. 3 представлены распределения 

по поверхности Индийского океана аквато-

рий, в которых на отрезках времени 1994 – 

2003 гг. и 2002 – 2011 гг. преобладали те или 

иные тенденции изменения их ASST. 

Как следует из рис. 3А, в период с 

1994 по 2003 гг. практически на всей аква-

тории Индийского океана преобладали тен-

денции к потеплению. Незначительное 

снижение ASST имело место на небольшом 

участке западной части его приэкватори-

альной зоны. То же явление происходило и 

у западного побережья Австралии. 

Из рис. 3Б видно, что в период с 2002 

по 2011 гг. площадь акватории приэквато-

риальной зоны Индийского океана, на ко-

торой преобладали тенденции к снижению 

ASST, ощутимо возросла. Обширные обла-

сти похолодания выявлены и на юго-западе 

Индийского океана, в зоне влияния течения 

Агульяс (от которого отделяется течение 

Мыса Игольного). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно [8, 13], экваториальный 

апвеллинг образуется в условиях действия в 

тропической зоне океана устойчивых вет-

ров с востока, приводящих, вследствие эф-

фекта Экмана, к образованию на экваторе 

дивергенции. Причинами усиления эквато-

риального апвеллинга могут быть усиление 

упомянутых ветров, либо уменьшение 

плотности вод, поднимающихся из глубин 

океана к его поверхности.  
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А) 

 

Б) 

Рис. 3 – Распределения по поверхности Индийского океана акваторий, в которых на отрезках времени 

1994 – 2003 (А) и 2002 – 2011 гг. (Б) преобладали те или иные тенденции изменения их ASST 

 

Поскольку ощутимого усиления пас-

сатов в тропической зоне Индийского океа-

на в ХХI веке не происходило, единственно 

возможным представляется вывод о том, 

что причиной существенного увеличения 

площади зоны похолодания, следующего из 

сопоставления рис. 3А и 3Б, является 

уменьшение плотности, а значит и солено-

сти участвующих в апвеллинге промежу-

точных вод. Данное явление могло быть 

следствием уменьшения солености антарк-

тических промежуточных вод, вызванного 
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потеплением климата Антарктики в про-

шлом, которое привело к увеличению пото-

ка пресных талых вод, поступающих в со-

ответствующие слои Индийского океана. 

Это косвенно подтверждают и приве-

денные на рис. 4 результаты корреляци-

онного анализа связей изменений средних 

значений ASST Южного полушария Земли, 

а также вариаций ASST акваторий 

Индийского океана в центральной части 

области похолодания (квадраты, с 

координатами центров 77,5°Е, 2,5°S и 

82,55°Е, 2,5°S) в период 1975 – 2011 гг.  

Из рис. 4 видно, что вывод о наличии 

значимой статистической связи между 

изменениями в период 1975 – 2011 гг. ASST 

акваторий Индийского океана с 

координатами центров 77,5°Е, 2,5°S и  

 

Рис. 4 – Зависимости от года начала фрагмента временного ряда средних значений ASST Южного 

полушария Земли длиной 36 лет коэффициента его корреляции с изменениями в период 1975 – 2011 гг. 

ASST акваторий Индийского океана, с координатами центров 77,5°Е, 2,5°S и 82,55°Е, 2,5°S  
 

 

Рис. 5 – Зависимость от времени средних значений ASST Южного полушария Земли в период  

c 1856 по 2009 гг., построенная по данным [15] 
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82,55°Е, 2,5°S, а также вариациями средних 

значений ASST Южного полушария, 

опережающими их приблизительно на 100 

лет характеризуется достоверностью, 

оцененной по критерию Стьюдента, не 

ниже 0,99 [14]. 

На рис. 5 приведена построенная по 

данным [15] зависимость от времени 

средних значений ASST Южного полушария 

Земли в период c 1856 по 2009 гг. 

Из анализа полученной зависимости 

(рис. 5) видно, что потепление климата 

Южного полушария Земли, происходившее 

в период 1871 – 1896 гг. (значимо 

коррелированное с изменениями ASST 

акваторий Индийского океана в зоне 

экваториального апвеллинга) отнюдь не 

являлось самым значительным. Волны 

потепления климата, имевшие место в ХХ 

в., наверняка вызвали существенно более 

сильное опреснение антарктических 

промежуточных и придонных вод 

Индийского океана. Следовательно, в 

будущем, когда эти вод достигнут зоны 

экваториального апвеллинга неминуемо 

произойдет его активизация, что вызовет 

еще большее снижение его ASST. Учитывая 

продолжительность периода, за который 

произошло распространение этих вод от 

антарктической зоны конвергенции до эк-

ватора, следует ожидать, что в ближайшие 

годы снижение ASST всей акватории Ин-

дийского океана продолжится еще как ми-

нимум полвека, после чего возникнет оче-

редная волна потепления, вызванная 

начавшимся ныне похолоданием климата 

Антарктики. 

Еще одним фактором уменьшения 

ASST Индийского океана может быть сни-

жение средних температур приходящих в 

его приэкваториальную зону вод Тихого 

океана.  

Учитывая действие Глобального теп-

лового океанического конвейера, снижение 

ASST Индийского океана не только ослабит 

поток уходящей от его поверхности длин-

новолновой радиации, а значит и парнико-

вый эффект, но и вызовет, со временем, 

снижение ASST многих акваторий Южной 

и Северной Атлантики.  

Установленные факты (рис. 3Б) поз-

воляют предполагать, что поток тепла, до-

ставляемый из Индийского океана в Юж-

ную Атлантику водами, переносимыми те-

чением Мыса Игольного, уже мог начать 

сокращаться. Подтверждением этому могло 

бы служить снижение ASST акваторий Ин-

дийского и Атлантического океанов, через 

которые проходит упомянутое течение.  

Реальность подобного похолодания 

вод, доставлявшихся в ХХI в. в Южную 

Атлантику течением мыса Игольного под-

тверждает рис. 6, на котором представлены 

построенные по данным [9] зависимости от 

года начала скользящего окна длиной 10 

лет угловых коэффициентов линейных 

трендов изменений ASST соответствующих 

акваторий Южной Атлантики и Индийского 

океана.  

Как видно из анализа зависимостей 

(рис. 6), в период с 1975 по 2011 гг. тенден-

ции изменчивости ASST акваторий Атлан-

тического (ряд 1), а также Индийского (ря-

ды 2 и 3) океанов, через которые проходит 

течение Мыса Игольного, были перемен-

ными. В десятилетия, начинающиеся с 1992 

– 1998 гг., преобладали устойчивые тенден-

ции к потеплению вод Индийского океана, 

доставляемых этим течением в Атлантику. 

В последующие десятилетия, начинающие-

ся с 1999 – 2002 гг. температуры указанных 

вод устойчиво снижались, что, учитывая 

действие Глобального теплового океаниче-

ского конвейера, может рассматриваться 

как предвестник грядущего похолодания на 

Севере Атлантики и глобального климата в 

целом. 

ВЫВОДЫ 

Устойчивый рост средних значения 

ASST всей акватории Индийского океана, 

продолжавшийся на протяжение 70-х – 90-х 

годов ХХ в., с началом XXI в. практически 

прекратился. В экваториальной зоне этого 

океана, а также в зоне Муссонного течения 

и области течения Агульяс имело место их 

снижение, которое было вызвано активиза-

цией экваториального апвеллинга.  
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Рис. 6 – Зависимости от года начала скользящего окна длиной 10 лет угловых коэффициентов линейных 

трендов изменений ASST акваторий размерами 5°х5°
 
с координатами центров (12,5°Е, 32,5°S),  

(17,5°E, 32,5°S) и (22,5°Е, 32,5°S) 

 

Причиной данного явления послужи-

ло потепление климата Антарктики, проис-

ходившее в конце ХIХ в., которое вызвало 

увеличение потока пресных талых вод, 

участвующих в формировании антарктиче-

ских промежуточных и придонных вод Ин-

дийского океана, которые к концу ХХ в. 

достигли экваториальной зоны диверген-

ции. 

Учитывая продолжительность перио-

да, за который эти воды распространились 

от антарктической зоны конвергенции до 

экватора, следует ожидать, что в ближай-

шие годы снижение ASST всей акватории 

Индийского океана продолжится еще как 

минимум полвека, после чего возникнет 

очередная волна потепления, вызванная 

начавшимся ныне похолоданием климата 

Антарктики.  

Похолодание поверхностных вод 

юго-западной части Индийского океана уже 

вызвало снижение ASST его акваторий, а 

также акваторий Атлантики, по которым 

проходит течение Мыса Игольного. В ре-

зультате действия Глобального теплового 

океанического конвейера выявленный про-

цесс способен вызвать уменьшение ASST 

акваторий Северной Атлантики, а также 

похолодание климата Европы и Северной 

Америки. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Показана сущность экологического туризма, описаны его социальные функции, влияние на форми-

рование экологической и общенациональной культуры. Экологический туризм, способствуя общему и 

экологическому просвещению людей, вместе с образованием и пропагандой экологических знаний спо-

собствует формированию нового уровня, нового типа национальной культуры. 

Ключевые слова: экологический туризм, экотур, туробъект, культура. 

 

Маца К. А., Карпенко Н. Н. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ І ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

Показана сутність екологічного туризму, визначені його соціальні функції, вплив на формування 

екологічної та загальнонаціональної культури. Екологічний туризм, сприяючи загальній і екологічній 

просвіті людей, разом з освітою і пропагандою екологічних знань сприяє формуванню нового рівня, но-

вого типу національної культури. 

Ключові слова: екологічний  туризм, екотур, туроб’єкт, культура. 
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