
226

© Жмур В.В., Свиридов С.А., Тараканов Р.Ю., 2020, Океанологические исследования, 2020, Том 48, 
№ 3, С. 226–244

УДК 551.46     DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2020.48(3).13

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТ. 
К 90-ЛЕТИЮ УЧАСТНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА ПОЛИГОН–70 

ПРОФЕССОРА М.Н. КОШЛЯКОВА 

Жмур В.В., Свиридов С.А., Тараканов Р.Ю.

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
Россия, 117997, Москва, Нахимовский проспект, д. 36, 

e-mail: jorboard@ocean.ru
Статья поступила в редакцию 18.08.20, одобрена к печати 30.10.20.

Статья посвящена 90-летию М.Н. Кошлякова – заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, океанолога, лауреата премии им. Макарова, доктора физико-
математических наук, заслуженного профессора Московского физико-технического 
института. М.Н. Кошляков является главным научным сотрудником, экс-заведующим 
Лаборатории морских течений Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской 
академии наук, крупным ученым в области исследования временной и пространственной 
изменчивости океанологических характеристик в широком диапазоне масштабов, 
активным и непосредственным участником двух десятков научных экспедиций, в том 
числе таких крупных океанских проектов как Полигон–67, Полигон–70, ПОЛИМОДЕ, 
МЕГАПОЛИГОН, Атлантэкс–90, а также экспедиций в регионы западных 
пограничных течений Атлантики, Индийского и Тихого океанов. В этих экспериментах 
были обнаружены новые, ранее не известные, элементы циркуляции вод Мирового 
океана – синоптические вихри открытого океана, – первооткрывателем и одним из 
непосредственных авторов которых, совместно с коллективом ученых Института 
океанологии на рубеже 1960–1970-х годов, стал М.Н. Кошляков. Это открытие явилось 
выдающимся событием в океанологии ХХ века, кардинально изменившим наше 
понимание происходящих процессов в океане и его влияния на климат Земли. 
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Михаил Николаевич родился 29 ноября 1930 г. в 
Ленинграде (Санкт-Петербург), в семье выдающегося 
русского и советского математика, профессора, будуще-
го члена-корреспондента АН СССР Николая Сергеевича 
Кошлякова (фото 2) и с детства был погружен в атмосферу 
преподавания и науки. Романтическая атмосфера, есте-
ственным образом созданная условиями жизни на берегах 
Невы и Балтийского моря, приправленная звуками и за-
пахами ленинградского порта и исследовательского духа, 
благоприятным образом сформировали решение Михаила 
стать океанологом. Однако его путь к тому, чтобы стать 
ученым, оказался непростым. Фото 1. М.Н. Кошляков.
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В десятилетнем возрасте детство Михаила забрала Великая Отечественная 
Война, которая застала его в Ленинграде. Через несколько месяцев после немец-
кого вторжения в декабре 1941 г. Ленинград был осажден нацистами, которые 
принесли его жителям холод и голод – это был год первой, самой тяжелой бло-
кадной зимы. В 1942 г. семья была эвакуирована в Сибирь, и следующие три года 
жизни Михаила до осени 1945 г. прошли в эвакуации в г. Черепаново под Новоси-
бирском. Предательским ударом по семье Кошляковых стал арест его отца – Ни-
колая Сергеевича, продолжавшего преподавательскую и научную работу во время 
блокады. Он был ложно обвинен в «политическом терроре» и приговорен к смерт-
ной казни. К счастью, приговор отцу заменили на 10 лет лагеря ГУЛАГ на Урале. 
Отец с большим трудом перенес военные годы. Только в сентябре 1945 г. его как 
выдающегося ученого перевели в так называемую «шарашку» – научный лагерь 
ГУЛАГа, где он смог работать по своему профилю, принимая активное участие в 
создании отечественного ракетного оружия. Все это время, находясь под психо-
логическим давлением (клише «сына врага народа») и несмотря на трудности, 
которые семья перенесла в Ленинграде, а затем в Сибири и снова в Ленинграде, 
Михаил продолжал активно учиться. После возвращения в Ленинград, в 1948 г., 
он с отличием окончил среднюю школу, получив золотую медаль и поступил на 
географический факультет Ленинградского государственного университета на 
Кафедру океанографии (фото 3). 

В 1951 г. его отца освободили из «шарашки» до истечения срока, вручили 
ему высшие государственные награды и реабилитировали – признали невиновным 
в преступлении, которое привело к его заключению. В то время Михаил уже был 
практикантом после 3-го курса на знаменитом НИС «Витязь» в своей первой экс-
педиции в Охотское море. Морская научная практика в проведении натурных экс-
периментов в Охотском море убедила Михаила в правильности своего професси-
онального выбора и на всю оставшуюся жизнь увлекла его экспериментальными 
морскими исследованиями. 

Фото 2. Михаил со своим отцом (второй слева) и его коллегами на Первомайском 
празднике в Ленинграде, 1940 г. (Фото из семейного архива М.Н. Кошлякова).



228

Жмур В.В., Свиридов С.А., Тараканов Р.Ю. 

В 1953 г. Михаил с отличием окончил 
Ленинградский государственный универ-
ситет с квалификацией океанографа, а его 
исследования (со студенческих лет!) были 
удостоены первой премии на общеунивер-
ситетском конкурсе дипломных работ за 
изучение движений заякоренного судна. В 
том же году семья Кошляковых перееха-
ла в Москву, где Михаил поступил в аспи-
рантуру Института Океанологии им. П.П. 
Ширшова Академии наук СССР к профес-
сору В.Б. Штокману, выдающемуся совет-
скому океанологу, соучредителю Института 
(Кошляков, Зацепин, Свиридов, 2019). Ему 
посчастливилось начать свою карьеру под 
руководством профессора Штокмана, чей 
образ мышления, исключительные челове-
ческие качества и тонкий стиль научного руководства обеспечили Михаилу Нико-
лаевичу высокие стандарты, которых он старался придерживаться на протяжении 
всей своей научной жизни. С этого момента вся научная деятельность Михаила 
Николаевича была неразрывно связана с Институтом океанологии. 

1950-е и 1960-е годы были годами расцвета экспериментальной океаногра-
фии, новые открытия ждали ученых практически в любой точке Мирового океана, 
а правительства ведущих стран вкладывались в океанографические исследования. 
В эти годы Михаил Николаевич принимал активное участие в экспедициях Инсти-
тута океанологии на борту НИС «Витязь». Среди наиболее сложных его экспери-
ментов были исследования крупномасштабной циркуляции экваториальной части 
Тихого океана, исследование прибрежного течения Новой Гвинеи. В 1960 г. Михаил 
Николаевич защитил кандидатскую диссертацию, посвященную диагностическому 
анализу ветровых и геострофических течений Тихого океана. К концу 50-х – началу 
60-х гг. стали появляться доказательства, противоречащие общему мнению о Миро-
вом океане как о системе детерминированных крупномасштабных течений. 

В начале своей научной карьеры, в середине 1960-х гг., М.Н. Кошляков разра-
ботал точную гидродинамическую интерпретацию известного метода боксов (ре-
зервуаров) в океанологии. Затем его интересы был направлены на исследования си-
ноптических вихрей в океане. Выяснилось, что именно с вихрями связано основное 
движение в океане, т.е. основной запас кинетической энергии, сосредоточенный в 
его толще. М.Н. Кошляков был непосредственным участником всех главных отече-
ственных экспериментов по изучению вихрей, проведенных с середины 1960-х по 
начало 1990-х гг. К концу 1960-х – началу 1970-х годов были подготовлены трехмер-
ные эксперименты в Аравийском море в 1967 г., а затем в Атлантике в 1970 г. Тогда 
были выполнены наблюдения с помощью установки заякоренных буев, повторных 

Фото 3. Во дворе Ленинградского 
государственного университета, 1952 г.  

(Фото из семейного архива 
М.Н. Кошлякова).
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станций и плавающих буев, которые выявили изменчивость в открытом океане на 
масштабах в несколько десятков километров и периодах от 3 до 10 дней. В то время 
трехмерная структура этих объектов была в значительной степени неизвестна. Как 
океанограф-практик Михаил Николаевич Кошляков поддержал идею, что мезомас-
штабные вихри являются доминирующим компонентом течений в открытом оке-
ане. Эта идея была ранее высказана В.Б. Штокманом, который дал теоретические 
обоснования и сформулировал задачи экспериментальных работ для программ По-
лигон–67 и Полигон–70. Как ученик В.Б. Штокмана М.Н. Кошляков стал основным 
его сторонником и идеологом, одним из самых активных организаторов и участни-
ков экспедиций Института океанологии в Аравийское море в 1967 г. – Полигон–67 и 
Тропическую Атлантику в 1970 г. – Полигон–70. В рамках этих уникальных проек-
тов проводились синхронные гидрографические исследования с участием несколь-
ких судов и измерения скорости с помощью установленных заякоренных буйковых 
станций с самописцами течений, которые позволили ученым непосредственно нане-
сти на карту мезомасштабные вихри и оценить их динамические параметры. В этом 
выпуске № 3 тома 48 журнала «Океанологические исследования» рассказывается о 
проведении и результатах крупнейшего эксперимента того времени – Полигон–70. 
Наблюдения за мезомасштабными вихрями на Полигоне–70 выявили первые заре-
гистрированные свидетельства волн Россби в открытом океане, показали их стати-
стику и особенности поведения в сильно нелинейных режимах. В дальнейшем, в 
качестве ведущего эксперта в исследовании мезомасштабных вихрей, Михаил Ни-
колаевич участвовал в эксперименте по динамике срединного океана (MODE) на 
борту исследовательских судов США Chain and Researcher (1973). По результатам 
большого цикла исследований динамики океанской циркуляции М.Н. Кошляков в 
1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-мате-
матических наук по теме «Диагностические и экспериментальные исследования 
океанской циркуляции». Совместно с соавторами, М.Н. Кошляков оформил и издал 
наиболее полный обзор достижений во всех областях океанологии в 1978 г. в фун-
даментальной энциклопедии «Океанология» в десяти объемных томах. Несколько 
лет спустя он вошел в состав организационного и научного руководящих комитетов 
совместного американо-советского эксперимента ПОЛИМОДЕ и возглавил одну 
из флагманских экспедиций советской части проекта в Саргассовом море (1978). 
Тогда были получены экспериментальные доказательства генерации вихрей, вслед-
ствие бароклинной неустойчивости крупномасштабных течений, выполнен анализ 
взаимодействий между вихрями, дана трактовка поля вихрей в субтропической 
и умеренной зонах океана как геострофической турбулентности (эксперимент  
ПОЛИМОДЕ, 1977–1978) (фото 4). Анализ данных этих экспериментов, выполнен-
ный М.Н. Кошляковым совместно с его учениками, привел к получению ряда фун-
даментальных результатов по структуре и динамике вихрей и их взаимодействию с 
крупномасштабными течениями. 

Эти результаты опубликованы во многих десятках статей, в нескольких мо-
нографиях и атласах. Капитальная монография «Синоптические вихри в океане», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95
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написанная М.Н. Кошляковым совместно с В.М. Каменковичем и А.С. Мониным, 
выдержавшая два русских (1982, 1987) издания и опубликованная в 1986 г. за ру-
бежом, является и в настоящее время наиболее популярным обобщением знаний 
океанологов об океанских вихрях. 

Экспедиционные исследования мезомасштабных вихрей стали основным на-
правлением научной работы М.Н. Кошлякова и в следующем десятилетии. Он был 
одним из идеологов-организаторов и участником масштабных экспедиций в Юж-
ный океан (1983), экспериментов: Мезополигон (1985, тропическая Атлантика), 
Мегаполигон (1987, северо-западная часть Тихого океана), Атлантэкс–90 (Атлан-
тика, 1990). По результатам экспедиционных исследований было составлено описа-
ние рекордных по интенсивности вихрей: циклонического вихря Южного полярного 
фронта в экспедиции «Южный океан» (1983), которая предоставила гидрографи-
ческие данные и данные датчиков течений, доказавшие сложную многоструйную 
структуру и сильную временную изменчивость Антарктического циркумполярно-
го течения на участке между Африкой и Антарктидой. В эксперименте Мезопо-
лигон–85 была обнаружена внутритермоклинная линза средиземноморской воды, 
составлено ее описание, в эксперименте Мегаполигон–87 обнаружено отсутствие 
подобия в структуре циркуляции воды в главном термоклине и абиссалии, а в экс-
педиции Атлантэкс–90 – изучен рекордный по интенсивности циклонический ринг 
Гольфстрима. В крупномасштабных полигонных исследованиях, работая согласо-
ванно друг с другом, научно-исследовательские суда развернули большие системы 
заякоренных буев. Было выполнено от 70 до 120 постановок буев на огромной пло-
щади, фактически сформирована гигантская трехмерная матрица в океане с раз-
вешанными на тросах самописцами, что позволило провести серию уникальных 
скоординированных гидрографических съемок регионов, которые зарегистрирова-
ли сложную трехмерную структуру и эволюцию мезомасштабных вихревых полей, 
выявив детали их динамики и взаимодействие со струями, фронтами и другими 
вихрями. 

Фото. 4. М.Н. Кошляков (слева) обсуждает полученные данные ПОЛИМОДЕ  
(слева направо) с Куртом Коллинзом, Абрамом Ямпольским и Алланом Робинсоном 

на борту НИС «Академик Курчатов» (гавань Филадельфии, 1978).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95
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Через 10 лет после эксперимента Полигон–70, в 1980 г. было зарегистрирова-
но открытие синоптических вихрей открытого океана при авторстве Л.М. Брехов-
ских, В.Г. Корта, М.Н. Кошлякова и Л.М. Фомина (фото 5). 

С начала 1990-х гг. главным объектом исследования Михаила Николаевича 
стал Южный океан. В 1991–1993 гг. он организовал и возглавил большую совмест-
ную российско-американскую экспедицию по программе World Ocean Circulation 
Experiment (WOCE), в рамках которой был выполнен квазизональный гидрофизи-
ческий разрез по 67°ю.ш. в южной части Тихого океана. Экспедиция столкнулась с 
множеством организационных проблем, так как проводилась в сложное для нашей 
страны время. Несмотря на эти трудности и суровые погодные условия, при позд-
нем возвращении из Антарктиды, экспериментальная часть экспедиции прошла 
успешно. Однако на пути в Новую Зеландию научное судно настиг сильнейший 
шторм, когда во время чудовищного удара волны-убийцы о борт корабля, Михаил 
Николаевич получил тяжелый перелом бедра. Все осложнилось еще больше, в связи 
с тем, что в это время экспедиция фактически оказалась без средств, поскольку из-
вестные события в стране привели к остановке финансирования – валютные счета 
были заморожены. Но друзья и коллеги в Институте и лично академик Л.М. Бре-
ховских приложили все силы, чтобы оперативно найти ресурсы на необходимую 
операцию. К счастью, срочная и сложная операция, которую он перенес в больнице 
Веллингтона, прошла успешно. Экспедиция, несмотря на все проблемы, заверши-
лась благополучно, были получены уникальные результаты. Анализ данных этой 
и других антарктических экспедиций позволил М.Н. Кошлякову с сотрудниками 
получить ряд важных результатов по гидрологии, динамике и климату Южного оке-
ана, включая открытие и расчет тихоокеанско-антарктической ячейки Глобального 
океанского конвейера. 

Фото 5. Диплом № 207 на открытие явления образования в открытом океане 
синоптических вихрей, зарегистрировано 02.10.1980 г. в составе авторов: 

Кошляков М.Н., Фомин Л.М., Бреховских Л.М., Корт В.Г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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После распада Советского Союза он организовал новую команду молодых 
исследователей, увлеченных экспериментальной работой в водах Южного океана. 
В последние годы ими был получен ряд важных результатов по гидрологии, ди-
намике и климату Южного океана, включая открытие и количественную оценку 
переноса в тихоокеанско-антарктической ячейке глобальной конвейерной ленты 
и механизма образования антарктического промежуточного звена. Одним из наи-
более важных результатов 2000-х гг. является получение путем математического 
моделирования и анализа экспериментальных данных доказательств формирова-
ния Антарктической промежуточной воды, вследствие отрыва и дальнейшего за-
тухания циклонических вихрей Субантарктического фронта. В последние годы, с 
развитием спутниковых наблюдений за поверхностью океана, темой исследования 
Михаила Николаевича и его коллег стало изучение вихревых полей в Южном океа-
не на основе данных спутниковой альтиметрии.

Рассказ о деятельности М.Н. Кошлякова будет неполным, если не написать 
о его полувековой преподавательской деятельности, которая тесно связана с Ка-
федрой термогидромеханики океана Московского физико-технического инсти-
тута, которую на момент ее создания возглавлял профессор Сергей Сергеевич 
Войт, 100-летний юбилей которого отмечается в этом году (Жмур, Свиридов, 
2020). С момента основания кафедры в 1966 г. и до 2015 г. М.Н. Кошляков читал 
разработанный им курс лекций «Введение в физическую океанографию» для 
студентов 3-го курса Кафедры. Это один из основных курсов кафедры. Начина-
ли именно с него, поскольку студенты третьего курса МФТИ были уже достаточ-
но подготовлены по физике и математике, но еще не имели знаний о реальных 
процессах, происходящих в океане, им необходимо было на материале самых 
современных данных, показать, как применять дифференциальные уравнения 
гидродинамики для описания океанских процессов. М.Н. Кошляков преподавал 
с первых дней работы кафедры практически до наших дней. В 2014 г. на основе 
этих лекций было издано учебное пособие с тем же названием. Своими талант-
ливыми лекциями профессор М.Н. Кошляков увлек и заинтересовал океаногра-
фией многих (более сотни) своих учеников и последователей. И не только их, 
поскольку сегодня практически все, кто работает в Институте океанологии из 
выпускников МФТИ, – выросли на его лекциях. Через эти лекции за 50 лет чте-
ния базового курса прошла значительная часть выпускников МФТИ Кафедры 
термогидромеханики океана разных поколений, некоторые из которых остались 
в Институте океанологии, другие ушли работать в крупные научные центры 
Росгидромета (ГОИН), ТОИ РАН, МГИ РАН, МГУ или уехали работать в зару-
бежные научные центры. Ученики М.Н. Кошлякова по МФТИ составили костяк 
созданной им в 1988 г. и действующей в настоящее время Лаборатории морских 
течений в Институте океанологии, ряд из них (М.И. Яремчук, Н.А. Максименко, 
Г.Г. Пантелеев) выросли в ученых международного уровня и ведут успешные 
совместные исследования с океанологами США, Японии, Канады, Германии. 
Сегодня его ученики продолжают чтение курса на кафедре МФТИ.
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В дороге длиной в 90 лет, из которых почти 70 лет отданы научно-исследова-
тельской работе, включая и совмещая в течение 50 лет преподавательскую работу и 
5 лет морских экспедиционных работ, Михаила Николаевича всегда поддерживала 
Наталья Евгеньевна, его супруга и самый близкий друг (фото 6). Им выпала редкая 
удача – настоящее семейное счастье на протяжении 62 лет. Наталья Евгеньевна гор-
дится научной миссией Михаила Николаевича и всеми силами старается оградить 
его от рутинных проблем повседневной жизни. Ее знают и любят все ученики, дру-
зья и коллеги Михаила Николаевича. Ее непредвзятость и искреннее сострадание в 
сочетании с простым прагматизмом бывшего прораба-строителя и ее выдающимся 
кулинарным искусством делают посещение их дома незабываемым. Супруги гордят-
ся своим сыном Евгением и с нетерпением ждут каждой встречи с любимым внуком.

Михаил Николаевич Кошляков отдал 60 лет своей жизни Институту океа-
нологии имени П.П. Ширшова, его развитию и деятельности (фото 7). В течение 
своей научной работы М.Н. Кошляков многократно приглашался в качестве со-
организатора и докладчика на национальные и международные научные конфе-
ренции и съезды. В разные годы он состоял членом многих научных комитетов 
и рабочих групп, включая членство в Советско-американском организационном 
комитете ПОЛИМОДЕ (1975–1981 гг.), международной Рабочей группы WOCE 
по Южному океану (1990–1993 гг.), международной Научной руководящей груп-
пы WOCE (1993–1996 гг.), председательство в Национальном комитете WOCE 
России (1993–1997 гг.), CLIVAR, и других. В настоящее время М.Н. Кошляков 
продолжает активную научную работу преимущественно по дальнейшему иссле-
дованию циркуляции вод и климата Южного океана. 

Михаил Николаевич являлся участником полутора десятков крупных морских 
экспедиций. За вклад в изучение океана Михаил Кошляков был удостоен Макаров-
ской премии (высшая океанографическая награда Академии наук России), Госу-
дарственной премии «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1999), 
престижной премии Российской академии наук за выдающиеся публикации (2000 г.) –  

Фото 6. Михаил Николаевич и его жена Наталья в Санкт-Петербурге, 2004 г.
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издательства «Интерпериодика», в 2014 г. награжден медалью им. Макарова и др. 
Результаты работ М.Н. Кошлякова над мезомасштабными вихрями в 1967–1970 гг. 
были признаны открытием Государственного комитета СССР по открытиям и изо-
бретениям. Начиная с 1994 г., эти исследования неоднократно поддерживались и 
поддерживаются грантами Международного научного фонда и РФФИ.

Заключение

Михаил Николаевич известен среди коллег не только как известный крупный 
ученый – профессионал высочайшего уровня, но и как честный, дружелюбный, 
открытый и отзывчивый человек, который никогда не отказывался от выполнения 
рутинной работы, будь то издание Атласа ПОЛИМОДЕ или ответственность за 
логистику в большой экспедиции. Как истинный альтруист Михаил Николаевич 
любит работать со студентами: в его активе десятки дипломников. Под его руко-
водством защищены 9 кандидатских диссертаций, одна докторская работа. Многие 
из его бывших учеников сейчас работают в океанографических лабораториях по 
всему миру, но поддерживают связь со своим учителем, помня его как чрезвычайно 
сердечного, щедрого, тактичного и отзывчивого человека. В свои 90 лет Михаил 
Кошляков продолжает активно заниматься наукой. Его любознательность, ориги-
нальный образ мышления и тонкое научное руководство – выдающиеся качества, 
за которые его высоко ценят коллеги и ученики. Нет сомнений в том, что Михаил 
Николаевич Кошляков продолжит вносить важный вклад в исследования в Инсти-
туте океанологии и океанографическом сообществе в целом.

Коллеги из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Редакция журна-
ла «Океанологические исследования» и его ученики из дальнего зарубежья поздрав-
ляют Михаила Николаевича Кошлякова с 90-летием, желают ему несокрушимого 
здоровья и благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии для дальнейших 
творческих побед на пользу морской науки, а также преданных друзей, учеников и 

Фото 7. Профессор М.Н. Кошляков в своем кабинете  
в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Фото из архива ИО РАН).
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ярких воспоминаний о морских походах и совместно проведенных годах в удиви-
тельно творческое время, время грандиозных экспериментов, уникальных результа-
тов исследований и свершений. 
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of temporal and spatial variability of oceanographic variables over a broad range of scales. 
Over his career, he participated and led over two dozen scientific expeditions, including 
such large ocean projects as Polygon–67, Polygon–70, POLYMODE, MEGAPOLYGON, 
ATLANTEX–90. His expeditions extended to regions of the western boundary currents of 
the Atlantic, Indian, and Pacific Oceans, to observe new, previously unknown components 
of the circulation of the World Ocean waters. Prof. Koshlyakov is the lead author of the 
discovery of open ocean mesoscale eddies made by a team of oceanographers at the 
Institute of Oceanology at the turn of the 1960–1970s. This discovery became a milestone 
in oceanography of the 20th century that dramatically changed our understanding of the 
processes governing the Ocean and their influence on the Earth’s climate. From mid-1960s 
to early 1990s, Prof. Koshlyakov was a direct participant and subsequently the leader of the 
main domestic and international experiments on the study of ocean eddies. 

Keywords: Koshlyakov Mikhail Nikolaevich, synoptic eddies, discovery of eddies, 
student of Shtokman VB, Polygon–67, Polygon–70, POLYMODE, MEGAPOLYGON, 
Atlantex–90
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