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Анализируются свойства и траектории мезомасштабных вихрей южной части Тихого океана. 
Регион исследования — акватория, прилегающая к берегам Южной Америки: 20–50° ю. ш., 
70–120° з. д. Для анализа используются два типа данных: Атлас траекторий мезомасштабных 
вихрей META3.2 DT, созданный на основе спутниковой альтиметрической информации, 
и реанализ Мирового океана GLORYS12V1, который применяется для построения средних 
полей течений и термохалинных характеристик. Установлено, что максимальное число ме
зомасштабных вихрей образуется в прибрежной зоне, на склонах Перуанского и Чилийского 
желобов. Рассчитано среднее количество вихрей в расчёте на одну ячейку 1×1° (по широте 
и долготе) и описано пространственное распределение этой характеристики, а также вихре
вой и средней кинетической энергии в регионе. Отмечается меридиональное смещение вих
рей при их перемещении на запад: циклонов — к южному полюсу, антициклонов — к эквато
ру. Диаграммы средних значений характеристик вихрей показывают, что большинство вих
рей имеет радиус 50–75 км, амплитуду, превышающую 5 см, орбитальную скорость 5–15 см/с 
и продолжительность жизни не более 50 сут. Проанализированы особенности долгоживущих 
мезомасштабных вихрей с продолжительностью жизни, превышающей один и два года.
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Введение

Мезомасштабные вихри являются одной из наиболее распространённых динамических 
структур Мирового океана, охватывая порядка 1/3 его площади (Gaube et al., 2019). Прост
ранственный радиус мезомасштабных вихрей превышает бароклинный радиус деформации 
Россби и может достигать сотен километров, а их продолжительность жизни варьируется 
от суток до нескольких лет. За счёт переноса тепла, соли, морского льда, растворённого кис
лорода и биогенных элементов мезомасштабные вихри играют существенную роль в гидро
химических, биологических и биогеохимических процессах Мирового океана. В зависимости 
от полярности мезомасштабного вихря в его центре и на периферии возникают разнонаправ
ленные вертикальные движения (Белоненко и др., 2017; Колдунов, Белоненко, 2020), ока
зывающие влияние на глубину термо и галоклина, мутность и содержание биогенных эле
ментов в верхнем слое океана. Так, известно, что на границах вихревых структур происходит 
интенсификация подъёма вод, приводящая к повышенной биологической продуктивности 
(Малинин, Гордеева, 2009; Микаэлян и др., 2020; McGillicuddy, 2016; Mikaelyan et al., 2023).

Южная часть Тихого океана (ЮЧТО) относится к одной из наиболее высокопродук
тивных областей Мирового океана и традиционно выступает важнейшим районом рыбного 
промысла (Бородин и др., 2014; Малинин, Гордеева, 2009). Один из самых перспективных 
ресурсов для российского рыболовства в открытых и конвенционных районах — перуанская 
ставрида, запасы которой в последнее время увеличились и уже несколько лет находятся на 
стабильном уровне (Аникеев, Гербер, 2018; Глубоков и др., 2018). Установлено, что наибо
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лее продуктивный российский промысел перуанской ставриды происходит в центре или на 
периферии мезомасштабных вихрей (Гордеева, Жарова, 2016; Дубищук, 2021). Поскольку 
в вихрях наблюдаются вертикальные движения биогенов, они представляются благоприятной 
средой для гидробионтов, при этом на периферии вихрей могут образовываться фронтальные 
зоны — области сильных градиентов температуры, солёности и плотности воды, где смеши
ваются различные водные массы. Фронтальные зоны создают благоприятные условия для об
разования промысловых скоплений рыб, так как здесь обитает большое количество планкто
на, который служит основным источником питания для многих видов рыб (Микаэлян и др., 
2020; Mikaelyan et al., 2023).

Существенное воздействие на океанскую циркуляцию и динамику мезомасштабных 
вихрей оказывает морская топография, определяющая их местоположение, интенсивность 
и эволюцию. Акватории со значительными топографическими уклонами дна характеризу
ются повышенной синоптической активностью вихрей, чему способствуют уникальные ди
намические условия. В. Н. Зырянов одним из первых обратил внимание, что за счёт образо
вания топографических вихрей биопродуктивность вод в районах подводных гор может на 
порядок и более превышать окружающий фон. Последнее является основной причиной фор
мирования над некоторыми горами в открытом океане локализованных рыбных скоплений 
промыслового значения (Зырянов, 1995).

В ЮЧТО механизмы генерации мезомасштабных вихрей связаны с климатическими яв
лениями, такими как ЭльНиньо, которое представляет собой аномальное повышение тем
пературы поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана. Различия 
между поверхностными водами в регионах ЭльНиньо и более холодными окрестностями, 
смена его фаз могут стимулировать образование мезомасштабных вихревых структур (Seiki 
et al., 2009; Wang, 2005; Yu et al., 2011). В связи с этим изучение мезомасштабных вихрей про
должает оставаться актуальной и важной областью научных исследований, внёсших значи
тельный вклад в понимание океанических процессов и их влияния на климат и экосистемы. 
Однако особенности мезомасштабных циклонов и антициклонов в ЮЧТО ранее детально 
не анализировались. Цель настоящей статьи состоит в описании особенностей распростране
ния и выявлении параметров мезомасштабных вихрей ЮЧТО по альтиметрическим данным. 
Регион исследования — акватория, прилегающая к берегам Южной Америки: 20–50° ю. ш., 
70–120° з. д.

Используемые данные

Атлас траекторий мезомасштабных вихрей META3.2 DT

Мы используем данные Атласа траекторий мезомасштабных вихрей (англ. Mesoscale Eddy 
Trajectory Atlas Product META3.2 DT), доступные на портале AVISO+ (англ. Archiving, 
Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic Data, Архив альтиметрической инфор
мации, https://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/valueaddedproducts/globalmesoscale
eddytrajectoryproduct/meta32dt.html). Массив основан на использовании альтиметриче
ской информации (уровня моря) для идентификации и отслеживания траекторий циклонов 
и антициклонов Мирового океана (Pegliasco et al., 2022). Для идентификации вихрей ис
пользуется поле абсолютной динамической топографии. Алгоритм идентифицирует вихри 
как скопления пикселей (максимальный размер 2000 пикселей), удовлетворяющие опреде
лённому набору критериев, таких как компактность, наличие экстремума аномалий уровня 
океана внутри вихревой структуры и т. д. Алгоритм выделяет изолированные вихревые струк
туры на ежесуточных картах и в дальнейшем следит за ними, фиксируя эволюцию вихревых 
структур во времени. Массив содержит информацию о типе вихрей, их радиусе и амплитуде, 
скорости вращения, продолжительности жизни. Кроме того, Атлас даёт для каждого вихря 
свой идентификационный номер и координаты его траектории. Рассматривались данные за 
1993–2020 гг.
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Реанализ Мирового океана GLORYS12V1

Для построения климатологических полей течений, а также карт температуры и солёности 
используется реанализ Мирового океана GLORYS12V1 (англ. Global Ocean Physics Reanalysis), 
доступный на портале системы Европейских центров морских прогнозов Copernicus (англ. 
Copernicus Marine Environment Monitoring Service — CMEMS, https://www.copernicus.eu). 
Массив включает в себя такие параметры, как температура, солёность, скорость течений, 
высота поверхности моря и др. Реанализ основан на глобальной системе прогнозирования 
в реальном времени CMEMS. GLORYS12V1 ассимилирует спутниковые и in situ данные. 
Основа реанализа — модель NEMO (англ. Neural Models), где в качестве форсинга исполь
зуется атмосферный реанализ ERAInterim Европейского центра среднесрочных прогно
зов погоды ECMWF (англ. European Centre for MediumRange Weather Forecasts). В уравне
ниях модели применяется приближение Буссинеска. Различные типы наблюдений асси
милируются с использованием фильтра Калмана. Аномалии уровня моря (англ. Sea Level 
Anomalies — SLA) получены с помощью спутникового альтиметра, температура поверхно
сти моря (англ. sea surface temperature — SST) — со спутника AVHRR (англ. Advanced Very
HighResolution Radiometer) из NOAA (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, 
Национальное управление океанических и атмосферных исследований), а вертикальные про
фили температуры и солёности (T/S) in situ — из базы данных CORA (англ. Coriolis Ocean da
tabase ReAnalysis) с контролем качества CMEMS. В качестве эталона для ассимиляции аль
тиметрических данных также использовалась «гибридная» средняя динамическая топография 
(англ. medium dynamic topography — MDT), основанная на базе данных CNESCLS13 MDT 
(CNES — фр. Centre National d’Etudes Spatiales, CLS — фр. Collecte Localisation Satellites). 
Пространственное разрешение GLORYS12V1 составляет 1/12° по широте и долготе, по вер
тикали массив содержит 50 уровней. В работе использовались среднемесячные данные за 
2010–2020 гг.

Краткое физико-географическое описание  
региона исследования

Рельеф морского дна ЮЧТО представлен узкой (в среднем несколько десятков километров) 
полосой континентального шельфа Южной Америки, переходящей в крутой материковый 
склон (рис. 1). У подножия материкового склона лежат Перуанский и Чилийский глубоковод
ные желоба (наибольшая глубина — 6601 и 8064 м соответственно). 

Рис. 1. Батиметрическая карта района исследования (м). Стрелками показаны основные течения: 1 — 
ЮжноТихоокеанское течение; 2 — ПеруЧилийское противотечение; 3 — Перуанское океаническое 

течение; 4 — Перуанское противотечение; 5 — Перуанское прибрежное течение
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Ложе Тихого океана имеет весьма сложный рельеф, поскольку крупные поднятия и гор
ные хребты разделяют его на ряд относительно равнинных областей с глубиной порядка 
3–4 тыс. м. Наиболее значительной морфологической провинцией данного района является 
меридионально направленное ВосточноТихоокеанское поднятие, расположенное западнее 
110° з. д.

 а б в

Рис. 2. Средние значения поверхностной температуры (а), солёности (б)  
и уровня моря (в), рассчитанные по данным GLORYS12V1 за 2010–2020 гг.

Циркуляция ЮЧТО представлена субтропическим антициклоническим круговоротом 
с системой пограничных течений, а также продолжением Антарктического циркумполярно
го течения (АЦТ) (см. рис. 1). В ЮЧТО регистрируется существование термической фрон
тальной зоны — южного субтропического фронта, соответствующего изотерме 15 °С и раз
деляющего субтропическую и субантарктическую поверхностные водные массы (рис. 2). Эта 
фронтальная зона также отражается на картах солёности и уровня моря (см. рис. 2). Изолинии 
рассматриваемых характеристик в регионе исследования имеют тенденцию к зональному 
распределению с увеличением значений к северозападу.

Мезомасштабная вихревая динамика в южной части  
Тихого океана по данным META3.2 DT и GLORYS12V1

По данным META3.2 DT в рассматриваемом регионе зафиксировано за 1993–2020 гг. 
35 127 долгоживущих антициклонов и 39 739 циклонов с различными характеристиками. 
На рис. 3 (см. с. 290) показано число мезомасштабных вихрей в регионе на одну ячейку 1×1° 
(по широте и долготе) за 1993–2020 гг. Видно, что максимальное количество вихрей образу
ется в прибрежной зоне, на склонах Перуанского и Чилийского желобов, что, очевидно, об
условлено не только неустойчивостью течений, но также влиянием топографии и апвеллин
га. В области, прилегающей к Южной Америке, число антициклонов максимально (>120) во 
всей прибрежной области, тогда как для циклонов максимальное число на одну ячейку харак
терно для прибрежного района 38−48° ю. ш. В полосе 30–40° ю. ш. число вихрей значитель
но меньше, что, повидимому, связано с наименьшим воздействием здесь субтропического 
антициклонического круговорота (см. рис. 1).

Следует отметить, что в полосе 40–50° ю. ш. вихрей образуется существенно больше, 
чем в полосе 30–40° ю. ш., что можно объяснить влиянием АЦТ — самого мощного тече
ния Мирового океана, расход которого по некоторым оценкам равен 144 Sv (Свердруп, норв. 
Harald Ulrik Sverdrup) (1 Sv = 106 м3·с–1) (Cunningham et al., 2003). Северная граница АЦТ 
в ЮЧТО проходит примерно по 40° ю. ш. (Belonenko et al., 2020), поэтому увеличение числа 
вихрей южнее данной широты можно объяснить влиянием АЦТ. 
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Рис. 3. Количество (а), радиус (б), амплитуда (в), орбитальная скорость (г) антициклонов (слева) и ци
клонов (справа) на ячейку 1×1° по широте и долготе за 1993–2020 гг. по данным META3.2 DT

В работе (Гневышев и др., 2019) вихреобразование в струе АЦТ трактуется в терми
нах взаимодействия волн Россби с АЦТ. Известно, что волны Россби в океане проявляются 
в виде вихрей (Незлин, 1986), которые имеют тенденцию перемещения в западном направ
лении. Однако при взаимодействии с АЦТ их направление иногда меняется на противопо
ложное изза того, что вклад составляющей, связанной с меридиональным изменением сдви
га зональной компоненты течения, превышает влияние βэффекта. Это заставляет вихри, 
регистрируемые в атласе META3.2 DT, перемещаться на восток или по крайней мере замед



Современные проблемы ДЗЗ из космоса, 21(1), 2024 291

В. С. Травкин и др. Мезомасштабные вихри южной части Тихого океана

лять перемещение на запад. Этим и объясняется увеличение числа мезомасштабных вихрей 
в районе АЦТ в расчёте на одну ячейку. Обратим внимание, что в полосе 40–50° ю. ш. число 
циклонов значительно превышает число антициклонов (см. рис. 3), что, очевидно, связано 
с особенностями меандрирования потока АЦТ.

Отметим, что, несмотря на минимальное число вихрей в полосе 30–40° ю. ш., вихре
вая кинетическая энергия (англ. eddy kinetic energy — EKE) здесь максимальна и достигает 
120 см2/с2 на одну ячейку (рис. 4). Это связано с тем, что вихри, распространяющиеся в дан
ной полосе, имеют максимальную амплитуду, радиус и орбитальную скорость (см. рис. 3). 
В то же время средняя кинетическая энергия (англ. mean kinetic energy — MKE) невелика 
по сравнению с EKE. Это означает, что в рассматриваемом диапазоне временных масштабов 
основной вклад в изменчивость даёт вихревая компонента. Вертикальные профили наибо
лее энергоактивных областей демонстрируют доминирование EKE над MKE в слое 0–550 м, 
а также резкое уменьшение EKE и MKE с увеличением глубины (см. рис. 4). Заметно, что 
максимум энергии характерен для поверхности моря, максимальная разница между EKE 
и MKE зафиксирована на глубине 30 м. На глубине 500 м значения MKE становятся близки 
к нулю (не показано), тогда как значения EKE уменьшаются более чем в два раза по сравне
нию со значениями на поверхности моря (см. рис. 4).

 а б

 в г

Рис. 4. Осреднённые за 2010–2020 гг. значения средней кинетической энергии MKE (а) и вихревой ки
нетической энергии EKE (б) на поверхности океана; осреднённые по площади в выделенных границах 
вертикальные профили MKE, EKE и EKEMKE (в, г) по данным GLORYS12V1 (см2/с2). Красным пун

ктиром на рисунках (а, б) показаны выделенные районы (в, г)
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На рис. 3 и 4 видно, что распределение картируемых характеристик отличается от зональ
ного: области повышенных значений вытянуты в направлении к экватору. Однако такое на
блюдение касается в основном антициклонов. Очевидно, указанный факт связан с так назы
ваемым меридиональным смещением вихрей. Меридиональное смещение мезомасштабных 
вихрей, перемещающихся на запад, отмечается во многих работах: как в теоретических, так 
и в тех, которые подготовлены на основе анализа спутниковых данных. При этом указыва
ется, что треки циклонов имеют тенденцию смещаться к полюсу, а антициклонов — к эква
тору. Возможные физические механизмы меридионального смещения и существующие точ
ки зрения приводятся в публикациях других авторов, но единый механизм данного явления 
до сих пор не выявлен. Подробный обзор исследований можно найти в работе (Gnevyshev 
et al., 2021), где авторы рассматривают возможные механизмы на примере вихрей для Южной 
Атлантики и предлагают свою версию, которая согласуется с узконаправленным угловым из
лучением длинных волн Россби незональными течениями.

По данным, приведённым в таблице, можно заметить, что число циклонов с продолжи
тельностью жизни 10–90 сут существенно выше числа аналогичных антициклонов, при этом 
для вихрей с продолжительностью жизни >180 сут ситуация противоположна. Наибольшая 
амплитуда, орбитальная скорость и радиус характерны для вихрей с продолжительностью 
жизни >180 сут. Такие вихри перемещаются на значительные расстояния, проходя в среднем 
за свою жизнь более 400 км.

Средние оценки параметров антициклонов (АЦ) и циклонов (Ц) в ЮЧТО

Параметры АЦ Ц

Продолжительность 
жизни, сут

[10–90) [90–180) 180+ [10–90) [90–180) 180+

Число вихрей, шт. 28 779 4176 2172 33 828 4246 1665
Амплитуда, см 1,63±1,01 3,09±1,56 4,27±1,72 1,63±0,90 2,81±1,24 3,67±1,44
Орбитальная ско
рость, см/с

7,58±2,66 9,83±2,95 11,28±2,82 7,55±2,70 9,37±2,88 10,75±3,21

Радиус, км 47,61±13,77 65,43±16,38 73,68±15,53 46,98±12,66 64,47±15,45 74,65±16,77
Перемещение, км 60,32±52,42 200,24±126,41 442,07±324,85 58,46±50,23 201,65±130,35 490,99±354,52
Перемещение, км/сут 4,96±2,19 4,91±1,83 4,38±1,45 4,97±2,11 5.12±1.62 5,03±1,34

На рис. 5 (см. с. 293) показаны диаграммы распределения повторяемости основных ха
рактеристик вихрей. Видно, что большинство вихрей имеет радиус 25–75 км, амплитуду — 
менее 5 см, орбитальную скорость — 5–15 см/с и продолжительность жизни, не превышаю
щую 50 сут.

Среднемесячное количество вихрей, их радиус, амплитуда и орбитальная скорость де
монстрируют наличие сезонной изменчивости (рис. 6). Так, наибольшее число вихрей на
блюдается в период июль – ноябрь, тогда как наименьшее — в феврале – марте. С февраля 
по июль фиксируется уменьшение среднего радиуса и амплитуды антициклонов, с января 
по июнь — у циклонов. Наибольшие значения орбитальной скорости прослеживаются с ок
тября по декабрь (см. рис. 6).

Среди множества вихрей нас более всего интересуют долгоживущие вихри. На рис. 7 по
казаны треки и характеристики вихрей с продолжительностью жизни свыше 180 и 550 сут. 
Заметно, что подавляющее число антициклонов и циклонов перемещаются в западном и се
верозападном направлении и лишь единичные вихри — в обратную сторону. Большее чис
ло антициклонов по сравнению с циклонами является следствием того, что антициклоны — 
более устойчивые образования. Этому факту дано объяснение в работе М. В. Незлина (1986) 
в терминах циклонантициклонной асимметрии. Он объясняет большую устойчивость анти
циклонов по сравнению с циклонами тем, что у циклона ротор скорости параллелен вектору 
скорости вращения Земли, а у антициклона — антипараллелен. 
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 а б в г

Рис. 5. Повторяемость радиуса (а), амплитуды (б), орбитальной скорости (в), продолжительности жиз
ни (г) антициклонов (вверху) и циклонов (внизу) за 1993–2020 гг. по данным GLORYS12V1

 а б

 в г

Рис. 6. Среднемесячные параметры вихрей за 1993–2020 гг. по данным META3.2 DT: количество вих
рей за месяц (а), радиус (б), амплитуда (в), орбитальная скорость (г) для антициклонов (красный цвет) 

и циклонов (синий цвет)

Это означает, что в уравнении сохранения потенциального вихря скалярная нелиней
ность может уравновесить дисперсию только в случае антициклона. У циклона же дисперсия 
и скалярная нелинейность имеют одинаковые знаки и, следовательно, не могут быть взаимно 
скомпенсированы. Таким образом, наблюдаемая циклонантициклонная асимметрия — пря
мое следствие скалярной нелинейности и весьма принципиальное дисперсионнонелинейное 
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свойство вихрей Россби. Среди антициклонов наибольшая продолжительность жизни равна 
1696 сут, среди циклонов — 749 сут. За это время антициклон прошёл 4555 км, а циклон — 
4163 км, при этом перемещение вихрей составило 1439 и 1366 км соответственно.

Рис. 7. Траектории антициклонов (слева) и циклонов (справа) с продолжительностью жизни более 
180 сут (а) и 550 сут (б) за 2010–2020 гг. по данным META3.2 DT

Сравнение характеристик долгоживущих мезомасштабных вихрей 
южной части Тихого океана с характеристиками мезомасштабных 

вихрей Южной Атлантики

В исследовании (Gnevyshev et al., 2021) проанализированы треки долгоживущих вихрей 
Агульяса (Южная Атлантика) с продолжительностью жизни, превышающей 2,5 года. В на
стоящей работе анализируются треки долгоживущих вихрей для ЮЧТО. В обоих случаях 
используется Атлас траекторий мезомасштабных вихрей, созданный на основе альтиметри
ческих данных. Сравнение характеристик мезомасштабных вихрей приводит к следующим 
результатам.

Установлено, что только антициклоны являются долгоживущими вихрями Агульса. Они 
перемещаются на северозапад почти прямолинейно, преодолевая тысячи километров и пе
ресекая Южную Атлантику (Gnevyshev et al., 2021, table 1). В отличие от Южной Атлантики 
для ЮЧТО наблюдаются долгоживущие циклоны, хотя их общее число весьма невелико 
и значительно меньше числа долгоживущих антициклонов.

Долгоживущие вихри ЮЧТО уступают антициклонам южной Атлантики по большин
ству рассмотренных параметров: времени жизни, амплитуде, радиусу, орбитальной скоро
сти, перемещению. Это обусловлено различиями в механизмах генерации данных вихрей. 
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Долгоживущие вихри в южной Атлантике образуются изза разрушения рингов Агульяса, 
приводящего к образованию мощных и устойчивых антициклонов, перемещающихся на за
пад и способных пересекать южную Атлантику (англ. Agulhas Leakage). В ЮЧТО подобный 
механизм отсутствует, здесь мезомасштабные вихри образуются преимущественно изза ба
ротропной и бароклинной неустойчивости течений. Перемещение вихрей происходит под 
влиянием течений, топографии и βэффекта. Сравнительный анализ этих факторов для 
различных районов Мирового океана представлен в работах (Гневышев и др., 2019, 2021; 
Gnevyshev et al., 2022).

В южной Атлантике вихри перемещаются почти прямолинейно. Под влиянием топогра
фии, в частности при пересечении Китового и ЮжноАтлантического хребтов, треки изме
няют азимут распространения, после чего снова распространяются прямолинейно. В ЮЧТО 
вихри не меняют азимут при пересечении ВосточноТихоокеанского поднятия. Отметим, что 
в полосе 40–50° ю. ш. отдельные треки антициклонов идут вдоль изобат (см. рис. 7).

Обсуждение и выводы

Установлено, что максимальное число мезомасштабных вихрей в ЮЧТО образуется в при
брежной области, на склонах Перуанского и Чилийского желобов.

Число антициклонов на одну ячейку максимально (>120) в прибрежной области в полосе 
широт 38–48°, а для циклонов такие значения характерны для всей прибрежной области.

В центральной части региона выделяется полоса от 20–30° ю. ш., где число вихрей может 
превышать 80 и более как для антициклонов, так и для циклонов.

В полосе 30–40° ю. ш. число вихрей уменьшается: 30–40 на одну ячейку, однако при этом 
вихревая кинетическая энергия EKE здесь максимальна и достигает 120 см2/с2 на одну ячей
ку. Это объясняется тем, что вихри тут имеют максимальную амплитуду, радиус и орбиталь
ную скорость. В то же время средняя кинетическая энергия MKE невелика, так как в рассма
триваемом диапазоне временных масштабов основной вклад в изменчивость даёт вихревая 
компонента. Наибольшие значения MKE и EKE наблюдаются в поверхностном слое, умень
шаясь с глубиной.

В полосе 40–50° ю. ш. число вихрей, в особенности циклонов, увеличивается изза влия
ния АЦТ.

Области повышенных значений характеристик вихрей (амплитуды, радиуса и орбиталь
ной скорости) вытянуты по направлению к экватору, в особенности для антициклонов.

Диаграммы средних значений характеристик вихрей показывают, что большин
ство вихрей имеют радиус 25–75 км, амплитуду, превышающую 5 см, орбитальную ско
рость 5–15 см/с и продолжительность жизни не больше 50 сут.

Наибольшее число вихрей зафиксировано с июля по ноябрь, наименьшее — в феврале 
и марте. С октября по декабрь наблюдаются самые высокие значения орбитальной скорости 
вихрей.

Отмечается меридиональное смещение мезомасштабных вихрей, перемещающихся на за
пад. Треки циклонов смещаются к полюсу, а антициклонов — к экватору.

Среди долгоживущих вихрей с продолжительностью жизни более двух лет выделяется ан
тициклон, который является самым долгоживущим вихрем в регионе с продолжительностью 
жизни >1600 сут и пройденным расстоянием >4500 км. Амплитуда этого антициклона дости
гала 14 см, а радиус — более 130 км.

Сравнение характеристик мезомасштабных вихрей ЮЧТО с аналогичными характери
стиками вихрей южной Атлантики показывает, что вихри ЮЧТО уступают вихрям южной 
Атлантики по большинству параметров, за исключением одного: в ЮЧТО зафиксирован дол
гоживущий устойчивый циклон, в то время как в южной Атлантике подобных долгоживущих 
циклонов нет.

Практическая значимость результатов данной работы состоит в том, что разработанные ав
тором оригинальные методы и подходы по исследованию мезомасштабной вихревой динамики 
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в южной части Тихого океана могут применяться для других районов Мирового океана, в том 
числе для промысловых задач.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 
№ 222700004.
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The paper analyzes the properties and trajectories of mesoscale eddies in the South Pacific Ocean. 
The study region is the area adjacent to the coast of South America: 20–50° S, 70–120° W. Two types 
of data are used for the analysis: Atlas of mesoscale eddy trajectories META3.2 DT created on the ba
sis of satellite altimetry information, and GLORYS12V1 reanalysis of the World Ocean, which is used 
to construct average current fields and thermohaline characteristics. It has been established that the 
maximum number of mesoscale eddies is formed in the coastal zone, on the slopes of the Peruvian and 
Chilean trenches. The average values of the number of eddies per one 1×1° cell (in latitude and longi
tude) are calculated and the spatial distribution of this characteristic as well as eddy and average kinetic 
energy in the region are described. There is a meridional displacement of eddies as they move west: 
cyclones to the South Pole, anticyclones to the equator. Diagrams of average values of eddy character
istics show that most vortices have radii of 50–75 km, amplitudes exceeding 5 cm, orbital velocities of 
5–15 cm/s and a lifetime not exceeding 50 days. The features of longlived mesoscale eddies with life
times exceeding 1 and 2 years are analyzed.
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