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Южно-Курильский район характеризуется сложной системой взаимодействий

двух крупных течений: тёплого Куросио и холодного Ойясио. В результате

взаимодействия этих двух течений возникает фронтальная зона с активным

вихреобразованием.

В результате взаимодействия Ойясио с антициклоничекими вихрями,

переносящими трансформированную субтропическую воду, формируются

условия, благоприятные для скоплений гидробионтов (Булатов, Самко, Басюк,

2006; Антоненко, Новиков, 2017).

Рис.4. Треки вихрей.

Дольше всех из представленных вихрей в выбранном районе за период с 2007 по

2011 год наблюдался вихрь А31. Все вихри продвигались в северном и северо-

восточном направлениях. Дойдя до Камчатско-Курильского желоба, вихри

начинали быстро продвигаться вдоль него и выходить за пределы

рассматриваемого района. Средняя скорость смещения в северном направлении

для вихря А29 составила 2,6 км/сут, для вихря А31 – 2 км/сут, для А33 –

1,6 км/сут и для вихря А34 – 3,4 км/сут.

В работе использовались данные ежедневного реанализа GLORYS12V1. Продукт

GLORYS12V1 имеет пространственное разрешение 1/12° на 50 горизонтах

(от 0 до -5500 м). Он основан на системе прогнозирования CMEMS. В продукте

используется модель океанических условий NEMO. Данные спутниковых

альтиметров, температура поверхности моря, сплочённость морского льда и

вертикальные профили температуры и солёности in situ совместно

ассимилируются с помощью фильтра Калмана уменьшенного порядка. В работе

используется массив «GLOBAL_REANALYSIS_PHY_001_030»

Введение Использованные данные

Результаты. Динамические параметры

Рис. 1. Карта северо-западной части Тихого океана.

На рисунке 1 красной

стрелкой обозначено

тёплое течение Куросио,

чёрной стрелкой –

холодное течение Ойясио.

Табл.1. Значения температуры и солёности в центрах вихрей на разных

горизонтах за 15 августа 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 гг.

Из таблицы 1 видно, что с продвижением на север температура и солёность в

вихрях на всех представленных горизонтах понижается.

Результаты. Термохалинная структура

Рис.5. Карта скоростей течений на 

поверхности.

Рис.6. Разрез вдоль вихря А31 по 

скоростям.

На рисунке 5 хорошо выделяются антициклоны. Это типичная картина: на

перифериях вихрей скорости могут достигать значений >1 м/с, а в центрах

<0,1 м/с. На рисунке 6 видно, что скорости ниже 0,1 м/с наблюдаются и вглубь

центра вихря. Скорости до 0,2 м/с наблюдаются до глубин 700-900 м.

Рис. 7. Разрез вдоль вихря А31 по скоростям.

В 2009 году центр вихря А31

располагался на 41,5° с.ш. (рис. 7).

Скорости на периферии стали

меньше, чем когда вихрь

располагался на 38° с.ш.

(максимум наблюдается на

западной периферии и достигает

значений 0,8 м/с). Изолинии со

скоростью до 0,2 м/с

распространяются до глубины

1200 м.

Рис. 2. Вертикальная структура вихря А31.

На рисунке 2 представлены вертикальные разрезы по температуре и солёности

через вихрь А31. Вихрь распространялся на глубину приблизительно до 500 м,

однако прогиб изотерм и изогалин прослеживается на глубинах >1500 м.

Видны различия на восточной и западной перифериях: на западной стороне

вихря наблюдается тёплая и солёная вода Куросио, на восточной –

относительно холодная и пресная вода Ойясио.

На рисунке 3 представлены

разрезы по температуре и

солёности через центры

вихрей А33 и А34. Оба

вихря распространяются в

глубину примерно до 500-

700 м, а прогиб изолиний

наблюдается до 1500 м.
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Рис. 3. Вертикальная структура вихрей А33 и А34.
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