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Резюме   Abstract PDF 

База декадных карт динамической топографии (сентябрь 2002 – октябрь 2005), 

созданная ранее для акватории Охотского моря и прилегающих акваторий на основе данных 

трех искусственных спутников Земли, применена для изучения условий формирования и 

динамики синоптических вихрей у юго-восточного побережья о. Сахалин. Привлечены 

также материалы спутниковых наблюдений за температурой воды и концентрацией 

хлорофилла а в поверхностном слое, а также океанологических съемок на стандартном 

разрезе мыс Анива – мыс Докучаева. Показано, что теплые антициклонические (АЦ) вихри 

регулярно образуются в результате меандрирования течения Соя у проливов Кунаширский 

и Екатерины и выходят к Тонино-Анивскому полуострову (иногда на некотором удалении). 

Характерный период их существования – август–октябрь. Холодные циклонические вихри 

формируются в этом же районе во второй половине октября в результате активизации 

Восточно-Сахалинского течения, при этом обычно образуется АЦ ринг в зал. Терпения. 

Характерный период существования этих вихрей более короткий, 1–1.5 мес. 
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