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В представленной работе на основе синтеза трехмерной нелинейной гидродинамической
модели [1] и статистически обработанных архивных натурных данных по температуре и
солености [2] реконструированы непрерывные во времени и пространстве
гидрофизические поля Черного моря.  Подробно уравнения используемой численной
модели, краевые условия, метод решения и параметры задачи опубликованы в [3].

В результате проведенного численного эксперимента были получены поля течений,
температуры, солености, давления и некоторые интегральные  характеристики состояния
черноморских вод на каждые сутки года. Восстановлены мезомасштабные особенности
климатических течений в прибрежной зоне Черного моря. Проведен анализ циркуляции в
районе северо-западного шельфа (СЗШ).

В силу мелководности района С ЗШ большое воздействие на распределение скоростей
оказывает ветровой режим. Важной особенностью гидродинамики данного региона  также
является значительный объем пресной воды, поступающей из крупных рек (Дунай, Днепр,
Днестр, Южный Буг), который влияет на ф ормирование и эволюцию трехмерной
циркуляции, особенно в прибрежных областях моря. Возмущения в поле течений на СЗШ
вносят и меандры северной ветви Основного черноморского течения (ОЧТ), проходящего
вдоль свала глубин на южной границе шельфа. Характерной ч ертой динамики вод в этом
районе является Севастопольский антициклонический вихрь, который формируется и
развивается у берегов Крыма к юго -западу от Севастополя.

При рассмотрении циркуляционных процессов на шельфе в течение климатического года
было показано следующее. На распределение течений в верхнем слое с глубинами до 5 -7
м наибольшее влияние оказывает ветер. В декабре -январе на горизонтах до 5 м на
преобладающей части шельфа течения направлены на запад и юго -запад. Величины
скоростей не превышают 20 см/с. Исключение составляет район устья р. Дунай. Скорость
течения здесь достигает 40 см/с, уменьшаясь вдвое на глубине 20 м.

В декабре-марте мощность Севастопольского антициклона ниже, чем в среднем за год.
Скорости в стрежне ОЧТ на свале глубин составляют  не более 35 см/с и уменьшаются с
глубиной. С февраля по март течения на шельфе повсеместно ослабевают и не
превосходят 15 см/с. В Каламитском заливе наблюдается вдольбереговое течение,
направленное на юго-восток со скоростями 6-9 см/с у поверхности и 3-5 см/с на глубине
20 м. Северная ветвь ОЧТ активно меандрирует в конце весны (апрель -май), внося
возмущения в поле течений СЗШ (рис. 1).

В марте вдоль северного берега Каркинитского залива наблюдается восточное течение со
средним значением скоростей 8 см/с. Это течение в начале июня усиливается до 12 см/с. В
это время появляется и юго -восточное течение в Каламитском заливе. В слое 15 -20 м в
апреле-мае здесь существует сезонное противотечение со скоростями до 8 см/с. К
середине лета за счет паводковых вод Днес тра и Южного Буга течения усиливаются,
образуя единую систему у северо -западного берега Крыма. У мыса Тарханкут скорости
достигают 30 см/с. В марте у входа в Каркинитский залив в слое 10 -20 м образуется
антициклон.
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Рис. 1. Реконструированное поле течени й СЗШ на горизонте 20 м 26 апреля

В середине апреля выделяется течение (8 -18 см/с), формирующееся вблизи устья Дуная и
направленное вдоль берега на юго -запад. В этот период происходит формирование
мезомасштабных (диаметром несколько десятков километров) вихрей. Один из них
(циклон) образуется в районе Одессы. Антициклоны появляются в районе устья Дуная:
один – в слое 0-15 м к юго-востоку и второй – на глубине 10-20 м - в северо-восточном
направлении. Вихревая деятельность к югу и юго -востоку от устья Дуная к середине лета
усиливается, появляются еще несколько мелких вихрей. В мае сохраняется
вдольбереговое течение от устья Дуная на юго-запад, а также формируется течение со
скоростями до 8 см/с, направленное вдоль берега в противоположную сторону. К началу
июня скорости этих течений достигают 18 см/с, уменьшаясь с глубиной до 9 см/с. В конце
весны вблизи поверхности образуются небольшие (до 15 км в диаметре) вихри разного
знака завихренности вдоль всего западного берега Крыма: в Каркинитском и Каламитском
заливах, у мыса Тарханкут.

В августе вихревая деятельность по всему шельфу значительно ослабевает, поле
скоростей сглаживается. В период с августа по октябрь наблюдается наименьшая
вихревая активность на СЗШ. Поле течений в это время имеет наиболее гладкий вид,
преобладающее направление скоростей – восточное и северо-восточное. Наиболее
заметными течениями являются течение у мыса Тарханкут (до 25 см/с) и течение,
направленное на юг от устья Дуная со скорос тью 15-20 см/с. На глубинах ниже 20 м на
СЗШ в этот сезон сформиров ывается антициклоническая система течений со средней
скоростью 3-5 см/с.

Во второй половине осени у поверхности по всему шельфу увеличивается вихревая
активность, связанная с усилением вет ров. В октябре проявляется циклон в районе
Одессы, а также два антициклона в районе устья Дуная, которые к концу ноября
преобразуются в цепочку вихрей разного знака завихренности. Осенью увеличивается
мощность Севастопольского антициклона, усиливаются тече ния в Каркинитском и
Каламитском заливах (до 15 см/с). В ноябре на СЗШ происходит повсеместное усиление
течений в подповерхностном слое (от 4 до 20 см/с), преобладают западные и северо -
западные направления. Усиление ветра на поверхности приводит к  увеличе нию скоростей
на больших глубинах на 1-2 см/с.

Итак, основными особенностями циркуляции на шельфе являются вихревые образования
различной природы и струйные течения. Наиболее значительным вихрем является
Севастопольский антициклон. В районе устья Дуная ви хревая деятельность на разных
глубинах существует в течение всего времени наблюдений.
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