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ОПЫТ ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 
И  АБРАЗИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ОСАДОЧНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ МИРОВОГО ОКЕАНА

В течение миллионов лет Мировой океан был средой накопления осадочного 
материала. Этот материал накапливался на дне и был основой слоя донных осадков. 
В природе существует несколько источников осадочного материала: флювиальный, 
абразионный, биогенный, эоловый, хемогенный, вулканический, ледовый. До на-
стоящего времени нет реальной численной оценки абразионного и флювиального 
источников. Остальные оценены в общем соответственно имеющейся научной ин-
формации. Поэтому сегодня важное значение имеет оценка того количества исхо-
дного осадочного материала, которое выносится из рек в открытый океан и которое 
задерживается барьером береговой зоны. С другой стороны, важно оценить количе-
ство осадков, которое: а) аккумулируется в лагунах и лиманах; б) аккумулируется 
в эстуариях и на приливных осушках; в) выносится в океан под влиянием абразии 
клифов и подводного склона моря. Береговая зона задерживает до 70-80 % флюви-
альных наносов из 18,53 млрд т/год. Остальные 20-30 % прорываются в море, на 
внешний шельф и далее в абиссаль. Наши исследования показали, что природная 
система Мирового океана питается наносами суммарно в количестве ≈ 32 млрд т/
год. Сквозь первый береговой барьер прорывается в среднем (млрд т/год): 4,5-5,0 
флювиальных осадков и 6,3-7,4 абразионных, 1,6 — эоловых, 0,9 — ледовых, 2,2 — 
вулканогенных, 1,3 — биогенных.
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ВВЕДЕНИЕ
До настоящего времени нет достаточно полно обоснованных оценок про-

цессов аллювиального и абразионного сноса осадочного материала в Мировой 
океан и ряд его морей. Это не позволяет достаточно убедительно объяснить со-
став донных осадков в глубоководных областях, скорости осадконакопления и 
распределения осадков, а также получить представление о первом («седимен-
тационном») барьере Мирового океана. Кроме того, ранее сделанный вывод о 
ведущем значении речного стока наносов имеет значение при антропогенном 
освоении природных ресурсов береговой зоны морей, при обосновании целе-
сообразности использования ряда видов полезных ископаемых в фациальных 
условиях береговой зоны и оценке ее состояния. В этой связи тема статьи яв-
ляется актуальной. 
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Вопрос остается более сложным в связи с исследованиями устьевых облас-
тей рек, особенно дельтовых, лиманных, лагунных, фьордовых. Даже неболь-
шие реки влажных тропиков и экваториальных побережий способны строить 
широкие прибрежные террасы и береговые равнины в течение весьма коротко-
го времени. В то же время получение массового фактического материала по 
морфологии и динамике берегов приморских стран Земли в течение 60-80-х 
годов ХХ века и их обобщение Комиссией Береговых систем при Междуна-
родном Географическом Союзе заставил задуматься о высокой эффективности 
процессов абразии как источника осадочного материала. На эту особенность 
автор обратил внимание еще в 1978 г. (на III Всесоюзном Симпозиуме «Те-III Всесоюзном Симпозиуме «Те- Всесоюзном Симпозиуме «Те-
оретические и методологические основы комплексного изучения и освоения 
шельфов» в Ленинграде), когда предложил различать питание осадочным ма-
териалом отдельно береговой зоны и отдельно дна морей и океанов. Возникла 
необходимость количественно определить одну и другую части. В этой связи 
цель данной статьи заключается в оценке суммарного количества исходного 
осадочного материала, которым питается береговая зона моря из основных ис-
точников. 

Для достижения данной цели следует решить такие основные задачи: а) оце-
нить роль рек как главнейшего источника осадочного материала для питания 
береговой зоны; б) проанализировать материалы исследования седиментации 
на приливных и ветровых осушках, а также учесть скорости накопления осад-
ков; в) исследовать снос осадочного материала в береговую зону под влиянием 
абразии клифов; г) исследовать снос осадочного материала в береговую зону 
под влиянием абразии бенчей. Решение перечисленных задач существенно 
уточнит научные положения о формировании источников питания, о составе 
осадков морского дна в глубоководных областях, о возможностях прибрежно-
морского седиментационного барьера Мирового океана, о количестве и соста-
ве прибрежно-морских осадков. В этой связи тема данной статьи имеет важное 
теоретическое значение.

Для данной работы важно учесть разнообразные типы морских (океаничес-
ких) побережий, на которых действует столь же широкое разнообразие сноса 
осадочного материала. При этом разнообразие условий встречается в разных 
широтах и на разных материках. Соответственно, объектом данного исследо-
вания являются побережья Мирового океана, где активно действует гидроди-
намический фактор. Предметом исследования определена оценка сноса оса-
дочного материала реками и процессами абразии, их сравнение и особенности 
влияния на донные осадки в глубоководных областях морей и океанов. От того, 
какие источники наносов имеют важнейшее значение, во многом зависит орга-
низация береговой территории для застройки, проектирование искусственных 
пляжей, предотвращение разрушения берегов. Поэтому тема статьи имеет 
практическое значение. Ранее исследователи подчеркивали широтную зональ-
ность количества и состава осадочного материала, указывали на значительное 
влияние различных типов выветривания, которым сопровождался снос в море.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве материалов исследования послужила информация из открытой 

научной печати по морской геологии, морской геоморфологии и береговеде-
нию из разных стран. Основной стала информация о морфологии и динами-
ке береговой зоны, которую по программе Комиссии Береговых систем при 
Международном Географическом Союзе, представляла каждая приморская 
страна. Значительная часть данных была получена самим автором во время 
работ на морях Советского Союза и в двух десятках зарубежных стран. Весь 
этот материал был систематизирован и разложен по группам абразионных и 
речных процессов, по географическим зонам и по океанам. Весь он был обра-
ботан по специально разработанной методике, изложенной в работе [16]. По-
сле камеральной и компьютерной обработки и нанесения на карту, полученные 
результаты подвергались интерпретации с помощью аналитических, картогра-
фического, сравнительно-географического, графического, численного и ряда 
других общегеографических методов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Краткая история вопроса. К началу 70-х годов ХХ столетия появились 

первые сравнительно надежные сведения, которые позволили дать численную 
оценку тому количеству осадочного материала, которое из разных источников 
сносится в моря и океаны. Наибольшее распространение получили данные 
расчетов, выполненных А. П. Лисицыным [7] и его коллегами-океанологами. 
В литературе прочно утвердились как достоверное среднее значение стока 
речных наносов в открытый океан, равное 18,53 млрд т/год. Количество оса-
дочного материала, сносимое с клифов и бенчей в береговой зоне было оцене-
но Г.А.Сафьяновым равным 0,5 млрд т/год, хотя ранее, в 50-х годах, Ф. Кьюнен 
предложил цифру 0,2 млрд т/год. Очевидно, что более точные данные позво-
лили Г.А. Сафьянову получить более точное значение, но оно оказалось боль-
ше предыдущего. И если расчеты речного материала не вызывали особых за-
мечаний, то оценки абразионных источников, как минимум, сопровождались 
многочисленными предположениями, оговорками и допущениями. А конечные 
результаты даже у опытных исследователей практически всегда вызывали со-
мнения [1, 4, 7, 20]. Поэтому основные силы были направлены на корректи-
ровку того количества осадочного материала, которое имело абразионное про-
исхождение. По мере того, как накапливалась исследовательская информация, 
конечная цифра все время уточнялась.

Уже в 70-х годах усилиями ряда авторов значения абразионного сноса в бе-
реговую зону моря было оценены количеством от 0,3 до 1,0 млрд т/год. Полу-
чение новой информации позволило Л. Г. Бондареву сделать оценку абразион-
ного сноса, равную 1,0 млрд т/год, а Г. А. Сафьянову [12] — уже наконец-то 
1,5 млрд т/год. Полученные разными авторами значения проанализировал  
Э.  С. Ф. Бэрд [20], и подверг сомнению. Он был уверен, что абразия поставля-
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ет в береговую зону моря по крайней мере в 2-3 раза больше того, что подсчи-
тали предыдущие авторы.

В период 70-80-х годов ХХ века Комиссия Береговых систем при Меж-
дународном Географическом союзе (CCS IGU) и Международная Программа 
геологической корреляции ЮНЕСКО (IPGC UNESCO) стали собирать инфор-
мацию о точных инструментальных измерениях скоростей абразии и деформа-
ций аккумулятивных форм на берегах приморских стран. Эта работа ставила 
своей целью определить, как современные изменения климата и активизация 
повышения уровня Мирового океана могут повлиять на состояние берегов. 
Члены и члены-корреспонденты CCS IGU присылали соответствующую ин-
формацию председателю Commission of Coastal System. В обработке этой ин-
формации принимал участие автор данной статьи, который в 1976 г. был избран 
референтом Комиссии от СССР. В течение этих же лет по программе АН СССР 
автор совершил картографирование берегов ряда морей — Азовского, Белого, 
Баренцева, Чукотского, Охотского, Берингова, Японского. Весь полученный 
материал, а также данные других исследователей, позволили подсчитать длину 
абразионных участков в береговой зоне морей и океанов. Если исходить из 
материалов кафедры геоморфологии МГУ (СССР) и принять длину береговой 
линии Мирового океана равную 777 тысяч км, то деструктивные абразионные 
берега занимают 47-48 % (365,19 тыс. км) от приведенной длины. Часть иссле-
дователей категорически не признавали материалы CCS IGU и IPGC UNESCO 
и полученные на их основании результаты. Поэтому они мощной хваткой дер-
жались за первичные оценки абразионного сноса, но вместе с тем собирали 
необходимый материал [12].

Тем не менее, по мере детального картографирования берегов ряда морей 
и определение скоростей абразии клифов разных типов различными метода-
ми накапливались о них данные. На этой стадии приоритетными были опред-
еления скоростей и литодинамических функций абразии [1, 14, 15, 20]. Затем 
значительное внимание было уделено определение соотношений между сно-
сом осадочного материала отдельно с клифа и отдельно с бенчей. Причем, 
брались во внимание как прямые, так и косвенные способы оценки. И хотя 
авторы [5] очень серьезно взялись за численное определение флювиального и 
абразионного источника осадочного материала, даже воспользовались новыми 
данными, однако, заключили, что еще в течение 80-90-х годов абразионный 
источник не был оценен. Поэтому, убоявшись авторитета А. П. Лисицына и его 
последователей, они приняли оценку 1,0 млрд т/год. 

Как известно [1, 4, 18, 24], берега Мирового океана подвержены влия-
нию разнообразных физико-географических условий — геоморфологичес-
ких, геологических, гидрогеологических, океанологических, биологических 
и др. Поэтому была предпринята попытка классифицировать их по геолого-
литодинамическому и морфолого-динамическому признакам [16]. Учитывалась 
специально разработанная классификация горных пород по степени сопроти-
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вляемости абразии (использовалась величина крепости пород на одноосное 
сжатие, кГ/см2). В качестве отдельного типа выделена группа абразионно-
денудационных берегов, которая наиболее динамична в условиях активного 
физического (морозного) выветривания (Шпицберген, Фенноскандия, Канад-
ский архипелаг, Северная Земля, южная часть Новой Зеландии и др.). Учитывая 
длину таких береговых склонов и вертикальные потоки осадочного материала 
(по А. А. Клюкину) на них, сложенных скальными породами, надо считать 
обычными большие массы разноразмерных обломков породы, сносимых в 
береговую зону. Именно такой материал идет на построение многочисленных 
гравийно-галечных кос, баров, пересыпей на полярных и субполярных берегах, 
согласно Д. Г. Панову, М. М. Ермолаеву, Ю.С. Долотову, Т .Н. Морошкиной, 
Д.  Х. Уокеру, Ж. К. Дионну, С. Б. МакКэну. А коренные поверхности постепен-
но приобретают черты стрендфлэта и «гладких» поверхностей склонов, затем 
постепенно выполаживаются. При этом не нужно участия и сильного влия-
ния морских волн, поскольку основная часть скального дебриса от подножья 
береговых склонов удаляется морскими припайными льдами с установлением 
положительных температур воздуха и воды. Данный характер сноса обломков 
с береговых склонов весьма существенный, если учесть очень большую длину 
абразионно-денудационных клифов в условиях влияния сильного физического 
выветривания. Так, длина берегов только одной Канады достигает 250 тыс. км, 
из которых чуть более 35 % (≈ 90 тыс. км) испытывают активное разрушение.

Первые публикации с подсчетами количества осадочного материала, сно-
симого в береговую зону из клифов разных типов на основании новой инфор-
мации, относились к отдельным морям. Вначале появились оценки по бере-
гам Балтийского моря (1974), затем — по береговой зоне Черного и Азовского 
морей (1975). Были выполнены работы на берегах Чукотского и Берингова 
морей, чуть позже — Охотского, Японского, Баренцева и Северного морей. 
Такие подсчеты сопровождались значительными разработками многих сопут-
ствующих вопросов. В частности, была разработана классификация горных 
пород по степени сопротивляемости абразии, литодинамическая схема абрази-
онного процесса, уточнено расположение и распространение морских берегов 
разных типов, а также определены скорости истирания наносов, состоящих 
из различных горных пород. Автором были выполнены оценки соотношения 
между количеством осадочного материала из клифов и с бенчей. 

Все это позволило уже в 1979 г. появиться результатам исследования сноса 
осадочных пород из клифов и бенчей. Опубликованные данные вызвали живой 
интерес на XI Конгрессе ИНКВА [14, 15], а также на заседаниях 5-й (1982) и 
6-й (1984) Всесоюзных Школ по морской геологии АН СССР. Подсчеты по 
данным нового материала показали прежде всего огромные массы исходного 
осадочного материала, сносимого с абразионных форм прибрежно-морского 
рельефа. После анализа результатов исследования берегов ряда морей, 
полученные ранее значения абразионного сноса были откорректированы. Уже 
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в монографию [16] попали гораздо бóльшие величины, которые в сумме со-
ставили 10,8  млрд  т/год в среднем за многолетний период. Со стороны ряда 
исследователей (Г.  А.  Сафь янова, Ю. А. Павлидиса, Г. И. Рычагова, В. С. Мед-
ведева), в том числе морских геологов и океанологов, данная непривычная 
цифра вызвала резко выраженное неприятие, а этот результат был назван 
«невероятным». 

Однако уже в 1993 г. Н. А. Айбулатов и Ю. В. Артюхин [1] приходят к 
выводу, что под влиянием абразии в береговую зону Мирового океана по-
ступает не менее 10 млрд т/год в среднем за многолетний период. А в 1991, 
1994 и 1998 гг. уже в работах А. П. Лисицына и Е.М. Емельянова наконец-
то подчеркивается, что в глубоководной части морей и океанов за пределами 
береговой зоны («первого барьера») происходит отложение менее 40 % всего 
терригенного осадочного материала, который мобилизуется в океан с конти-
нентов и островов речными артериями. Остальное количество (≥ 60 %) остает-
ся на побережьях, в пределах первого (седиментационного) барьера Мирового 
океана [4, 9]. При анализе развития речных дельт и приливных осушек на по-
бережьях Арктических Евразии [6] и Северной Америки [24] оказалось, что 
в исследованных устьях рек происходит аккумуляция 50-85 % флювиального 
терригенного материала. А уже во время первого десятилетия XXI столетия А. 
П. Лисицын и его соавторы пишут, что лишь 8 % речных наносов достигает 
океанической абиссали. По сути признается, что «барьерный эффект» оказался 
гораздо более сильным, чем ранее представляли себе океанологи, а недостаток 
масс осадков на дне должен компенсироваться дополнительным количеством 
осадочного материала. Этот эффект включает в себя и литодинамическую спо-
собность береговой зоны, т.е. способность производить собственное, автохтон-
ное количество осадочного материала. Как видим, с появлением новой инфор-
мации исследователи Мирового океана получали более точный и обширный 
исследовательский материал о развитии устьев рек и абразионных процессов 
на побережьях Мирового океана. 

Следовательно, сегодня исследователями пока еще и далее проводится 
обсуждение стока речных наносов, с одной стороны, и сноса осадочного ма-
териала с клифов и бенчей в береговой зоне, с другой стороны. Сегодня со-
отношение этих источников вызывает наибольший интерес со стороны иссле-
дователей. Что касается поступления в береговую зону и в глубокие области 
морей и океанов осадочного материала из других источников, то пока еще этот 
вопрос видится не столь актуальным. Хотя, в условиях современных измене-
ний климата на Земле, по всей видимости, назрела необходимость выполнить 
ревизию и других источников (эоловых, вулканогенных, ледовых, биогенных, 
хемогенных). Но это тема другой работы, другой статьи. 

Реки как источник терригенного осадочного материала. Распределение 
речных устьев основных рек и несколько регионов с наиболее существенным 
накоплением осадочного материала на побережьях представлены на рис. 1. 
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Начиная от первых систематических расчетов, выполненных Ф. Кьюненом, 
Д  .М.  Колеманом, Ф. П. Шепардом, А. П. Лисицыным, Г. А. Сафьяновым, 
Дж.  Х. Уокером, Е. М. Емельяновым, Ю. А. Павлидисом и другими морски-
ми геологами и океанологами, в научной литературе укоренился результат, 
согласно которому из рек в открытый океан проникает 15,5-21,3 млрд т/год 
первичных осадков в среднем за многолетний период. Эти авторы учитывали 
результаты инструментальных измерений стока наносов, но далеко не всегда 
на конечном устьевом створе. Большинство измерительных гидрометрических 
створов и водомерных постов располагались в десятках и даже в сотнях кило-
метров от устьевого створа. Но даже и в этом случае между измерительным 
створом и морем находятся широкие поймы и устьевые области рек. Так, на-
пример, Ч.  Р.  Колб, Нгуен Ван Кы и В. К. Дорнбуш при анализе стока нано-
сов в  р.  Меконг указывают, что между гидрологический станцией и вершиной 
дельты на расстоянии почти 120 км на пойме перед дельтой аккумулируется 
значительное количество взвешенных наносов во время половодья. Поэтому 
всегда существовала опасность значительного завышения количество взвешен-
ного и влекомого аллювия при впадении рек в море. В итоге появился резуль-
тат, по которому сток речных наносов превзошел абразионный сброс в берего-
вую зону в 35-60 раз. Следует заметить, что расчеты, выполненными разными 
авторами, являются весьма трудоемкими, требуют большого количества новой 
информации, да и не каждый ученый ставит перед собой соответствующую 
задачу. Поэтому большинство авторов регулярно заимствует данные расчеты 
из работ предшественников, особо не вдаваясь в подробности и «технологию» 
получения результата.

Рис. 1. Географическое распределение устьевых областей основных рек Земного шара. 1 — 
устья рек; 2 — области наиболее сильного накопления флювиальных наносов на морских 

побережьях
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После публикаций названных авторов появились новые, более совершенные 
данные инструментальных исследований. Ведь те десятки и сотни км, которые 
наносы в руслах преодолевают до моря, сопровождаются отложениями речно-
го аллювия. Эти отложения формируют узкие и широкие, низкие и высокие 
поймы. Но самые ощутимые изменения связаны с судьбой наносов в устьевых 
областях. Недаром еще в 40-х годах ХХ столетия И. В. Самойлов обращал вни-
мание исследователей, что в дельтах рек обычно задерживается порядка 50 % 
всех речных наносов, которые не выходят за рубеж свала глубин на взморье. 
Поэтому уже тогда было ясно, что между количеством наносов в реке и количе-
ством, уходящим в море, лежит огромная дистанция. Однако, А. П. Лисицын, 
Н. А. Лисицына, Н. А. Алексеев, О. К. Леонтьев, Г. А. Сафьянов, Ю. А. Павли-
дис, Ю. П. Хрусталев и др. все-таки не обратили должного внимания на данное 
предупреждение [7, 12]. Эти авторы сравнили массу речных наносов, которая 
попадает в море, со скоростями осадконакопления на дне океанов и морей, с 
мощностью донных осадков и скоростями денудации на суше. Если скорости 
седиментации и скорости денудации отражают сток речных наносов, при очень 
небольшой массе абразионного исходного осадочного материала и других ис-
точников, то это значит, что в природе Мирового океана в общем установился 
седиментационный баланс.

Установился ли такой баланс? 
После появления результатов исследований Ю. Д. Шуйского [14, 15], полу-

чившего в распоряжение практически всю информацию Комиссии Береговых 
систем, оппоненты стали более внимательно относиться к процессам в бере-
говой зоне моря. Прежде всего они увидели, как много аллювиальных нано-
сов остается на побережье и за его пределы не выносится. В качестве примера 
может быть приведена схема устьевой области  р. Сан-Франсиску на Атлан-
тическом побережье Бразилии, одной из крупнейших рек Южной Америки 
(рис.  2). Накопление речного осадочного материала происходит и на других 
побережьях. Так, в Азово-Черноморском бассейне в дельте Дуная остается бо-
лее 70 % наносов различного состава, в дельте Кубани — почти 75 %. Также 
в Днепро-Бугском лимане и в дельтах остается около 90 % массы наносов из 
Днепра и Южного Буга. Чуть больше 65 % исходного аллювия перехватывают 
дельты Кизыл-Ирмак и Ешиль-Ирмак. На Средиземном море устье реки 
Кючук-Мендерес, длиной 8 км и шириной долины 4 км, полностью заполни-
лось речными наносов в течение 2500 лет. В устье Миссисипи накапливается 
в среднем 77 % наносов, в дельтах Ориноко, Нигера, Иравади и Хуанхэ — бо-
лее 75 %, а в устье Енисея — до 72 %. При анализе развития речных дельт и 
приливных осушек на побережьях Арктической Евразии [6] и Северной Аме-
рики [24] оказалось, что в исследованных устьях рек происходит аккумуляция 
50-85 % флювиального терригенного материала. Ярким примером выступает 
накопление речных наносов в составе дельты реки Сулак на побережье Кас-
пийского моря. За период с 1863 по 1990 гг. дельта много раз перестраивалась, 
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протянулась на северо-восток и выдвинулась в море почти на 4 км и вдоль 
фронта около 13 км (рис. 3). Список примеров можно продолжить [6, 13, 23]. 
Но даже приведенные примеры указывают на типичность накопления речных 
наносов в дельтах, и на это указывает также определение понятия «дельта» 
(форма рельефа, сложенная речными наносами).

Рис. 2. Схема строения устья  р. Сан-Франсиску. Основные фации осадконакопления: 1 — 
континентальная высокой равнины; 2 — маршей, с зарослями мангров; 3 — береговых эоловых 

дюн, гребней и бугров; 4 — береговых волноприбойных валов; 5 — русловых и дельтовых 
отложений; 6 — низкой поймы

Примерно с такой же интенсивностью современный речной аллювий на-
капливается в тех районах, где количество волновой энергии береговой зоны 
не может переработать всю массу поступающего материала, пусть даже очень 
небольшую. Такие условия сложились в бухтах и малых заливах. Скажем, во 
фьордах Скандинавии, южной части Южной Америки и тихоокеанского по-
бережья Северной Америки 50-55 % стока наносов из малых рек обеспечи-
вают скорости осадконакопления в среднем ≤ 1-4 мм/год. Так, например, А. 
С. Ионин, В. С. Медведев и Ю. А. Павлидис [5] обнаружили значительные 
скорости осадконакопления во фьордах Новой Земли — до 1-2 мм/год, а в вер-
шинах — даже до 90-100 мм/год. Это происходит при том, что в этих заливах 
до 6 месяцев в году акватория покрывается льдом. Но малые реки, вскрываясь, 
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выносят осадочный материал в вершину этих заливов бурными мутными по-
токами. Даже возможно образование небольших дельт, особенно во фьордах 
Чукотского п-ова, Баффиновой Земли, Исландии и южной части Гренландии. 
Этими исследованиями подтвердились выводы П. А. Каплина, который иссле-
довал фьорды в конце 50-х годов ХХ века. 

Рис. 3. Схема динамики береговой линии и русел дельты реки Сулак на Каспийском побережье 
в течение 1863-1990 гг. (по М. В. Михайловой)

Например, значительную часть наносов из небольших рек перехватывают 
риасовые бухты Приморья и Корейского п-ова на побережье Желтого моря. 
По многолетним исследованиям [10, 11, 16] оказалось, что различные бухты 
заполняются с разной интенсивностью. За период голоцена в исследованных 
закрытых бухтах осадочный материал из малых рек и временных водотоков 
накапливался со средними скоростями от 0,6 до 13,5 мм/год в условиях мус-
сонного климата, причем, медленнее — в бухтах Приморья. Аналогично, но в 


