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ОКЕАНдо глубин порядка 5.000 ж. Они могут быть известковыми, состоящими по преимуществу из раковин глобигерин (глобигериновый ил) или птеропод (птероподовый ил), или кремнистыми, образованными остатками диатомей (диатомовый ил) или радиолярий (радиоляриевый ил).

Глобигерины требуют достаточно высокой температуры, поэтому глобигериновые илы не свойственны высоким широтам. Они редко встречаются глубже 4.000 м и занимают, главным образом, плато. Больше всего глобигериновый ил распространен в Атлантич. океане.

Птероподовый ил встречается только в тропиках и имеет ограниченное распространение.

Так как диатомеи хорошо переносят низкие температуры, то диатомовый ил встречается в высоких широтах, охватывая Антарктиду и область к Ю. от Алеутских островов. Радиоляриевый же ил, наоборот, распространен только вдоль экватора в Тихом океане и между 10° и 20° в Индийском океане. Кремнистые илы лежат глубже известковых, достигая 5.000 м. Глубины свыше 5.000 м покрыты красной глиной (неорганогенного происхождения).

Соотношение площадей, занятых различными грунтами (в %):Дитмар (экспедиция «Челленджер») на основании 76 анализов проб воды, взятых из разных частей Мирового океана, обнаружил постоянство процентного отношения основных солей, входящих в состав океанической воды.

Таким образом он установил единство водной массы Мирового океана. Последующие анализы подтвердили этот результат Дитмара. Состав солевой массы океанической воды следующий (в %): Табл. 6.

Хлористый натрий...................

Хлористый магний...................

Сернокислый магний................

Сернокислый кальций.............

Сернокислый калий................

Углекислый кальций и следы других солей..........................

Бромистый магний.......................

77, 758 10, 878 4, 737 3, 600 2, 465 0, 345 0, 217

100, 000

Пока в океанич. воде найдено 34 химич. элемента. Вероятно, она содержит и все остальные элементы, находящиеся в земной коре, но в количествах, анализами не улавливаемых. Этот состав резко отличается от того, что приносит речная вода, что показывает табл. 7 (в %).

Табл.

Табл. 3.

Терригенные......................................................

Глобигериновый и птероподовый илы ....

Диатомовый ил................ ;...............................

Радиоляриевый ил.............................................

Красная глина...................................................

25 30 6

3 36Соленость и химический состав солености Мирового овеяна. Средняя соленость вод Миро вого океана $=35°/ОО. Начиная с глубины 1.500 м до дна соленость меняется очень мало.

Вообще соленость глубинных вод для всего Мирового ок. колеблется в пределах от 34, 7 до 35, 0°/оо  — Изменение с широтой солености поверхностных слоев значительно больше, что определяется приходо-расходным балансом пресной воды. Для открытых частей Мирового океана баланс выражается разностью осадки  — испарение, у берегов в приходе к осадкам прибавляется сток с суши. По Мейнардусу (1934), для всего Мирового океана годовой баланс выражается цифрами (в км3): Табл. 4.

Осадки на поверхность Мирового ок. . . 412.000 Сток с суши................................................ 37.000 Испарение с поверхности Мирового ок. . 449.000

В экваториальной зоне приходо-расходный баланс пресной воды (осадки — испарение) положителен, и £<35°/ОО (34—35°/ОО), в субтропиках баланс пресной воды резко отрицателен (осадки малы, испарение очень велико), и S возрастает до 37—38°/ОО. Далее к полюсам баланс становится положительным за счет уменьшения испарения, и S убывает до 34—32°/ОО.

В распределении солености по поверхности Мирового океана существенную роль, кроме того, играют течения. Средняя соленость (в °/00) поверхностных вод океана от 60° с. ш. до 60° ю. ш. дана в табл. 5.

Табл.

5.

Океаны

Сев. часть

Юж. часть

Весь океан

Атлантический......................

Тихий .......................................

Индийский.............................

Мировой...................................

35, 8 34, 4 35, 0—35, 0 35, 1 34, 7—35, 4 34, 8 34, 9 35, 0

7.

Химический состав

Океан

Речная вода (по Роту)

ХдТориды................................

Сульфаты ................................

Карбонаты .............................

Остальные................................

88, 7 10, 8 0, 3 0, 2

5, 2 9, 9 60, 1 24, 8

Повидимому, огромное количество живых существ, обитающих в верхних слоях Мирового ок. и строящих свои тела, скелеты и раковины из солей, находящихся в воде, является регулятором химич. состава солености Мирового ок . Таким образом, для Мирового ок. можно ставить вопрос о приходо-расходных балансах воды, солей и биомассы, тесно связанных друг с другом.

•Термика Мирового океана. Температурный режим вод Мирового океана определяется приходо-расходным балансом тепла и течениями.

В приходной части теплового баланса главную роль играет солнечная радиация. Так как экваториальная зона отличается большой облачностью, то максимальный приход тепла приходится на зоны между 10° и 20°, где и наблюдаются наибольшие температуры поверхности (до 28°). У экватора они порядка 25—27°. К полюсам температура падает до 0° и ниже. Средняя температура поверхности Мирового океана, по Ю. Шокальскому, 17, 4°, приблизительно на 3° выше средней температуры суши. 53% площади Мирового ок. имеет температуру выше 20° и только 13% — ниже 4°. В соответствии с направлением теплых и холодных течений в экваториальной зоне (между тропиками) западные берега Мирового океана теплее восточных; наоборот, в умеренных широтах теплее восточные. Океан Юж. полушария в среднем холоднее океана Сев. полушария, т. к. холодная масса воды Сев. Ледовитого океана отделена от Атлантич. океана порогом Уайвилля Томсона, а от Тихого — Беринговым. Глубинные воды Мирового океана имеют очень низкие температуры, в экваториальной зоне порядка 1—2°, что указывает на существование движения воды из высоких широт на глубине. Теплые воды от экватора двигаются по поверхности к полюсам, а оттуда, охлаждаясь, опускаются вниз и дви-
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