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Неоднородность полей температуры и солености воды приводит к 
возникновению аномалий плотности в толще вод. Результатом этого яв
ляются горизонтальные градиенты плотности и давления, и, следова
тельно, горизонтальные течения, называемые термохалинными. 

Основными исходными данными для расчетов послужили поля 
температуры и солености воды, полученные по результатам съемок ОФ 
ИнБЮМ акватории Одесского региона в период 1 9 8 8 - 1 9 9 9 гг. Темпера
тура и соленость во время проведения съемок определялись на поверхно
сти и у дна. Для расчетов были отобраны съемки, в которых станции по 
возможности охватывали большую часть района. 

Для оценки в первом приближении термохалинной циркуляции ис
пользовалась диагностическая модель [ 1 ] без учета влияния ветра, яв
ляющаяся одним из обобщений классического динамического метода. В 
качестве расчетной была выбрана сетка с числом узлов 9 ^ 1 0 и шагом, 
равным 5 , 5 5 км. Значения температуры и солености воды в узлах сетки 
определялись путем интерполяции по картам соответствуюншх полей на 
поверхности и у дна. Для промежуточных горизонтов значения опреде
лялись либо путем линейной интерполяции (при отсутствии сезонного 
термоклина), либо заданием типичного вертикального распределения в 
летний период года. Типичное вертикальное распределение температуры 
и солености при наличии сезонного термоклина в летний период года 
формировалось по следующему принципу: глубина ВКС полагалась рав
ной 5 метрам, а сезонный пикноклин соответствовал слою 5 - 1 5 м; темпе
ратура и соленость на верхней границе термоклина полагались равными 
значениям этих характеристик в поверхностном слое, а на нижней грани 
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це пикиоклина - значениям характеристик в придонном слое в соответ
ствующих точках пространства. 

В результате модельных расчетов были получены карты отютоне-
ний уровня от невозмущенной поверхности и соответствующие им карты 
течений в виде векторов на горизонтах О, 5 , 1 0 , 1 5 и 2 0 м. В целом, харак
тер пространственного распределения аномалий уровня и возникшей при 
этом циркуляции вод хорошо согласуется с пространственным распреде
лением температуры и солености воды на поверхности. Изолинии откло
нений уровня, в целом, повторяют положение изохалин и изотерм на по
верхности. Области подъема уровня соответствуют областям с более вы
сокой температурой и пониженной соленостью, т.е. областям вод пони
женной плотности. И, наоборот, области понижения уровня соответст
вуют областям с более плотными водами. Структура течений представ
ляет собой систему циклонических и антициклонических вихрей. Облас
тям пониженного уровня (более плотным водам) соответствует циклони
ческий характер циркуляции (циклонические круговороты), очагам по
вышенного уровня - антициклонический характер (антициклонические 
круговороты). Диапазон изменчивости модуля скорости течений соста
вил 0 - 9 7 см/с. Однако, доминирующие скорости находятся в диапазоне 0 -
3 0 см/с. Большие скорости наблюдаются только в зонах резких градиен
тов плотности. Результаты расчетов течений на горизонтах 5 , 1 0 , 15 и 2 0 
м свидетельствуют, что при почти полном сохранении структуры образо
вавшейся циркуляции, скорости течений с глубиной заметно уменьша
ются и на 20-ти метровой глубине (на большей части акватории соответ
ствующей или близкой к дну) скорости течений близки к 0 . Это соответ
ствует теоретическим представлением о термохалинной циркуляции и 
подтверждает тот факт, что в образовании термохалинной циркуляции в 
исследуемом районе определяющую роль играет неоднородность плот
ности поверхностного слоя. С уменьшением аномалий плотности с глу
биной естественно уменьшаются скорости термохалинных течений. 

Полученные карты течений позволяют отметить некоторые сезонные 
особенности в характере термохалинной циркуляции Одесского региона. 
Наиболее сложные и динамичные ситуации наблюдаются весной. Поступ
ление в район распресненных вод из Днепровского лимана совместно с 
ветровой деятельностью создают весьма сложную картину распределения 
температуры и солености в пространстве. Наиболее часто проникновение 
распресненных вод происходит вдоль северного берега. В таком случае 
центральная область района занята водой с повышенной соленостью. В ре
зультате этого в северо-восточной части и у северного берега района воз-
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пикает антициююническая термохалинная циркуляция. В центральной и 
южной части района в то же время возникает более обширная циклониче
ская циркуляция, в соответствии с нахождением здесь вод повышенной 
плотности. Локальные возмущения полей температуры и солености под 
действием ветра, приводят нередко либо к образованию системы вихрей 
различного знака, либо к смещению в пространстве основных круговоро
тов, но в целом не нарушают вьппеозначенную основную картину. 

Примером такой ситуации служит картина в мае 1 9 9 5 г. Образовав
шееся вблизи Одесского залива ядро распресненной и теплой воды привело 
к образованию здесь небольшого по площади, но мощного антициклониче
ского круговорота и подъему уровня. Максимальная скорость течения при 
этом достигла 4 5 см/с при средней скорости около 2 0 см/с (рис. 1а). Значи
тельное распреснение у северного берега явилось доминирующей причи
ной антициклонического повышения уровня в этом районе. Основной же 
поток юго-западного направления определился максимальными градиента
ми солености в этой зоне и явился, очевидно, частью обширного циклони
ческого круговорота, выходящего за границы исследуемого района. 
Летом во всех случаях наблюдается одинаковая картина термохалинной 
циркуляции, отличающаяся лишь деталями. Главной особенностью явля
ется наличие основного антициклонического круговорота, занимающего 
практически все пространство акватории. Такой характер циркуляции в 
этот период связан с особенностями летнего пространственного распре
деления температуры и солености. С сокращением стока в летнее время 
все пространство акватории до глубины 1 0 - 1 2 м занято хорошо прогре
той единой водной массой. Вблизи берегов, при этом, чаще всего наблю
дается вода с несколько меньшей температурой и несколько более высо
кой соленостью. Это результат апвеллинга вод при явлениях сгона. Ино
гда это проявляется особенно ярко, например, в августе 1 9 9 8 г. (рис.1 в), в 
других случаях менее заметно (рис.1г). Таким образом, наличие более 
плотных вод вдоль берегов ведет к образованию здесь небольших цикло
нических вихрей, а основную территорию занимает единый антицикло
нический круговорот. Скорости течений в летний период, в целом, зна
чительно ниже по сравнению с весенним периодом. Максимальные зна
чения скоростей в различных съемках находились в интервале 1 1 - 2 5 см/с, 
а средние - 5 - 6 см/с, так как в этот период на большей части акватории не 
наблюдается значительных плотностных градиентов. Лишь на границах 
зон апвеллинга возникают более интенсивные течения. 

В конце лета характер термохалинной циркуляции в районе суще
ственно изменяется (рис.1д) Такое изменение основного характера цир-
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Рис.1. Расчетные отклонения уровенной поверхности (см) и термохалин
ная циркуляция в поверхностном слое в различные сезоны 
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куляции в конце лета объяснимо возникновением плотностных контра
стов, вследствие увеличения в это время стока Днепра и поступления в 
северо-восточную зону района распресненных вод. Возрастают и скоро
сти течений, максимальные до 3 6 см/с, средние до 1 5 - 2 0 см/с. 

В осенний период, с усилением стока Днепра, в районе возникают 
контрасты плотности, схожие с весенним сезоном. В таком случае подъ
ем уровня у северного берега сопровождается возникновением неболь
ших, но достаточно интенсивных антициклонических вихрей, сосущест
вующих с основным циклоническим круговоротом, занимающим боль
шую часть пространства акватории (рис.1е). 

Подводя итог исследованию термохалинной циркуляции Одесского 
региона путем модельных расчетов, можно сделать вывод о том, что в 
течение большей части года в районе доминирует циклонический харак
тер термохалинной циркуляции. Главной причиной этого является пре
сный сток Днепра и Ю. Буга, способствующий такому распределению 
плотности в акватории, при котором чаще всего и возникает основной 
циклонический термохалинный круговорот. Только в летний сезон в 
районе преобладает термохалинная циркуляция антициклонического ти
па, что является следствием часто происходящих у берегов апвеллингов 
и ослабления в этот период речного стока и ветровой деятельности. И хо
тя интенсивность ее ниже, чем циклонической циркуляции весной или 
осенью, она носит более устойчивый характер. 
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