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Отличительной особенностью прибрежных течений является бимодальная кри вая
распределения направления, с вдольбереговой ориентацией максимумов, и Рэлеево
распределение модуля, характеризующееся резким снижением повторяемости по мере
роста скорости. Местоположение (глубина) мористой границы прибрежных течений
существенно варьирует в зависимости от интенсивности и угла подхода вектора ветро -
волнового воздействия к береговой линии.

Согласно существующим представлениям наиболее интенсивные и устойчивые течения
формируются при воздействии сильных вдольбереговых и косоподходящих ветр ов со
стороны моря (мористых) с максимумом скорости на линии первого обрушения волн.
Мористее линии обрушения волн 1 % обеспеченности скорость прибрежных течений
принято считать незначительной, несмотря на существование дрейфовой составляющей,
волнового (стоксова) переноса, градиентных  течений и др. Подобная точка зрения
объясняется отсутствием достоверной базы натурных данных о параметрах течений и
характере их изменения во внешней части береговой зоны моря. В ряде случаев
исследователи вводят поправочные  коэффициенты в модели прибрежных течений для
расширения зоны их активного воздействия на подводный склон в 2 -3 раза. Отчасти это
позволяет объяснить существенные деформации подводного склона за пределами зоны
бурунов. Однако истинные параметры течений, ос обенно в придонном слое, и причины
мощных деформаций дна (до 2 – 4 м) на глубинах до 15 – 20 м практически не изучены.

В летне-осенние периоды 2006-2008 гг. в рамках производственного экологического
мониторинга морского нефтяного месторождения Д -6, проводимого ООО «Морское
венчурное бюро», Атлантическим отделением института океанологии РАН были
выполнены длительные измерения придонных течений, а также состава и интенсивности
взвешивания наносов вдоль  трубопровода на двух станциях.

Измерения течений проводились посредством самописцев БПВ -2 (ст. 1, Н = 15 м) и
Поток-3 (ст. 2, Н = 28 м), крепившихся на донных пирамидах в 1 м от дна.

Во временном ходе корреляция придонных течений и параметров ветра прослеживается
на обеих станциях. На прибрежной станции эта св язь более тесная, поэтому течения здесь
интенсивнее и стабильнее. С удалением от берега влияние ветра ослабевает, что
проявляется в ослаблении модуля и существенном сокращении времени устойчивого по
направлению потока.

 Влияние ветра на мелководной станци и (прибрежной, Н = 15 м) начинает проявляться
при скорости 8 – 10 м/с, тогда как на глубоководной (мористой, Н = 28 м) - при типичных
штормах (13 – 18 м/с). По мере усиления ветра теснота связи с параметрами придонных
течений на рассматриваемом профиле под водного склона (15 м – 28 м) закономерно
возрастает. Течения начинают развиваться вблизи берега. При максимальном развитии
штормового ветра (13 – 18 м/с) начинает прослеживаться однонаправленный водный
поток вдоль всего участка подводного склона. Последующ ее ослабление ветра
сопровождается нарушением однородной структуры течений, начиная с глубоководной
станции.

Влияние экспозиции берега на ориентацию течений также проявляется на обеих станциях.
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Напротив корня Куршской косы (Куликово, Н = 15 м) розы течений имели вытянутую
вдоль берега форму с преобладанием переноса в СВ –В сектор горизонта (35 – 48 %) при
максимуме на СВ направлении (15 – 18 %). Реже течения были направлены в ЮЗ четверть
горизонта и в поперечном к берегу направлении.

На мористой станции (Н = 28 м), расположенной в 22 км от центра Куршской косы,
вытянутые розы течений разворачиваются вдоль генеральной линии берега в сторону
севера. Чаще всего здесь наблюдается перенос в ССВ сектор (33 – 38 %) при максимуме
на ССВ направлении (20 – 25 %). Высока повторяемость поперечных течений, с
переменным преобладанием переноса в море или к берегу, тогда как в ЮЗ четверть они
направлены заметно реже. Характерно, что осенью течения к берегу на мористой станции
встречались крайне редко, что объяс няется снижением повторяемости ветров со стороны
СЗ четверти горизонта.

Наблюдаемая тенденция к преобладанию вдольберегового переноса в восточную
половину горизонта становится господствующей на обеих станциях при скоростях
течений от 10 см/с и более. Интенсивные течения чаще наблюдались при штормах
западных румбов, типичных для юго -восточной Балтики.

Снижение скорости ветра и течений сопровождается снижением устойчивости их
направления. В эти периоды на обеих станциях прослеживаются последовательные
развороты векторов течений, как циклонального, так и антициклонального вращения. Для
мористой станции подобные вращения векторов течений более типичны, особенно
антициклонального типа, что связано с существенным ослаблением ветро -волнового
фактора на глубине 28 м и с большей вероятностью захода на морскую границу береговой
зоны меандров морских течений, имеющих доминирующее северное направление.
Периоды таких вращений на обеих станциях варьируют в пределах 0.5 – 3 суток.

Течения на обеих станциях характеризовалис ь резким преобладанием малых скоростей и
редкой встречаемостью модуля более 20 см/с. Согласно статистическим данным, на
глубине 28 м явно преобладают течения со скоростями 0 – 5 см/с (71– 73 %). Для градаций
0 – 10 см/с повторяемость составляет соответстве нно 89 – 91 %, для 10 – 20 см/с – 7- 11 %,
и для V > 20 см/с – не более 1 – 2 %. Подобное распределение вероятностей близко к
распределению Рэлея и характерно для береговых зон. Сделано заключение, что
глубоководная ст.2 (Н = 28 м) располагается в районе м ористой границы береговой зоны.

Максимальные скорости придонных течений на глубине 28м  достигали 15 – 30 см/с и
фиксировались при ЮЗ – СЗ штормах силой 15 – 20 м/с. Ближе к берегу (Н = 15 м)
течения в этих условиях усиливаются до 40 - 50 см/с. Максимальные вектора течений на
обеих станциях направлены вдоль генеральной линии берега в СВ четверт и, что указывает
на однородность вдольберегового водного потока до глубин 28 – 30 м в период действия
господствующих  штормов западных румбов.


