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Представленные результаты основываются на исторических визуальных измерениях
высот волн на различных гидрометеорологических станциях Эстонии и их сравнении с
данными с западного побережья центральной части Балтийского моря.

Балтийское море характеризуется очень сложной геометрией и изменчивым ветровым
полем. Из-за сложной конфигурации береговой линии свойства распространение волн
очень специфичны, так же большую часть года море покрыто льдом. Комбинация
относительно маленького размера и уязвимости экосистемы делает этот регион очень
чувствительным к климатическим изменениям (BACC, 2008). Начиная с семидесятых
годов прошлого века, число ураганов в этом регионе значительно увеличилось, что
вызвало ускорение эрозионных процессов в береговой зоне (Orviku et al., 2003). Эта
тенденция ставилась под сомнение многими авторами. Штормы в декабре 1999 года
(Kahma et al., 2003) и экстремальные волновые условия в январе 2005 года (Soomere et al.,
2008) заставили снова обратить внимание на эту проблему.  Глобальные базы данных,
такие как KNMI/ERA-40 (1957–2002, Sterl and Caires, 2005) позволяют получить описание
волнового климата только для условий открытого океана, причем они выдают
усредненное 6-часовое значение для квадрата 1.5°1.5°. Такое разрешение слишком грубо
в условиях Балтийского моря.

Систематические измерения ветровых волн в прибрежных водах Финляндии начались в
1970-х годах. Регулярные измерения волн в центральной части Балтийского моря
начались в сентябре 1996 года, когда был установлен волн овой буй (рис. 1). Эта база
данных покрывает меньше 30 лет – минимальный интервал, который рекомендован
Международной Метеорологической Организацией для описания климатических
изменений. Несколько полуавтоматических приборов были установлены в некоторых
прибрежных частях Балтийского моря (M årtensson, 1987). Данные, полученные в период с
1978–2003 недалеко от маяка Алмагрундет (западная часть Балтийского моря, 59°09 ′ С,
19°08′ В, рис. 1) были частично проанализированы в (Broman et al. 2006).

Рис. 1. Местоположение станций визуальных наблюдений (Вильcанди и Пакри) и
измерительных приборов (помечены крестиком).
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Эта база данных также слишком мала для описания волнового климата. Систематические
измерения основных параметров ветровых волн в восточной части Балт ийского моря
отсутствуют, за исключением немногочисленных измерений волн, используя датчики
давления. Поэтому исторические наблюдения являются важным источником волновых
параметров для изучения изменения климата в центральной части Балтийского моря.

Визуальные наблюдения за состоянием моря ведутся уже почти 200 лет, но
систематические измерения на всех гидромете орологических станциях Эстонии начались
в 1954 году. Данные о волновых наблюдениях находятся в бумажных архивах, и
необходимая для их последующей обработки д етализация занимает достаточно много
времени. В данной работе описаны результаты анализа ветровых в олн, основанные на
базе данных визуальных наблюдений с двух станций Эстонии (рис. 1): Вильсанди (1954 –
2005) и Пакри (1954–1985).

Рис. 2. Сезонные изменения высот волн по визуальным данным в Вильсанди (белым) и
Пакри (серым).

Проведенный анализ показал,  что в открытом море период волн составляет 4 –6 с и в
прибрежной зоне – 2–4 с. Среднемесячные высоты ветровых волн хорошо согласуются со
скоростью ветра в этом регионе. Довольно высокие волны встречаются в период с октября
по ноябрь. С апреля по август мор е относительно спокойно (рис. 2).
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Рис. 3. Долгопериодные изменения высот волн на станциях Вильсанди (квадраты) и Пакри
(круги).

Из рисунка 3 видно, что в долгопериодичной изменчивости высот волн прослеживается
явно выраженная квазипериодичность с харак терным временным масштабом в 15 –20 лет.
Увеличение высоты волны (ежегодно в 1 –2%) до середины 1990-х сменилось спадом
волновой активности, начиная с 1997 года, хотя средняя скорость ветра продолжает
увеличиваться (Broman et al., 2006). Это особенность инте ресна и требует дальнейшего



исследования. Долгопериодные вариации в Вильсанди полностью совпадают с
инструментально полученными данными Алмагрундет (Soomere, Zaitseva, 2007).
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