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Тропические циклоны играют значительную роль в формировании гидродинамического режима
Южно-Китайского моря, включая его западную часть, омывающую побережье Вьетнама. В этом
районе основной гидродинамической структурой является Вьетнамское (Западное пограничное)
течение. Его структура зависит не только от сезонных муссонов, но и от тропических циклонов. По-
этому изучение указанной зависимости является важной задачей для вьетнамских ученых. Резуль-
таты подобных исследований имеют не только научное, но и большое практическое значение, по-
скольку социально-экономическое развитие Вьетнама в значительной степени зависит от активно-
сти и изменчивости синоптических и гидродинамических процессов в этом районе. В настоящей
статье излагаются результаты совместных российско-вьетнамских исследований, посвященных
изучению зависимости вертикальной структуры Вьетнамского течения от влияния тихоокеанских
тропических циклонов, выходящих в северную часть Южно-Китайского моря в течение межсезон-
ного периода зима–лето. В основу этого исследования положено численное моделирование. Для
расчетов использовался период апрель–июнь 1999 г, обеспеченный необходимыми натурными пер-
вичными данными. Результаты моделирования показали, что Вьетнамское течение в указанный пе-
риод не представляет собой единого потока водных масс. Вместо этого в данном районе структуру
водных масс определяют мощный антициклонический и глубокий циклонический круговороты,
которые формируют сложный рисунок Вьетнамского течения. В пределах антициклонического
круговорота Вьетнамское течение переносит прибрежные водные массы в летнем режиме – с юга на
север, а в пределах циклонического круговорота – в режиме зимнего периода – с севера на юг.
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ВВЕДЕНИЕ

Вьетнам занимает относительно узкую при-
брежную полосу Индокитая, ограниченную на
востоке водами Южно-Китайского моря. Поэто-
му гидродинамический режим этого бассейна
имеет решающее значение в формировании кли-
матических и погодных условий прилегающего
Вьетнама. Это, в свою очередь, существенно вли-
яет на многие социально-экономические аспек-
ты этой страны [1–5].

Особенности континентального горного релье-
фа, окружающего Южно-Китайское море, наличие
большого количества островов в сочетании с посто-
янно действующими муссонами создают специфи-
ческую сезонность в пространственной структуре
ветрового завихрения, а это, в свою очередь, вызы-
вает значительные различия в структуре зимней и
летней крупномасштабной циркуляции вод.

Эти особенности были установлены в резуль-
тате эпизодических международных океанологи-
ческих исследований, начатых в начале прошлого
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столетия. Пионерскими работами в области изуче-
ния динамики вод Южно-Китайского моря можно
считать работы французских ученых, выполнен-
ных в конце 20-х–начале 30-х гг. прошлого века [6].
Отдельные аспекты гидродинамики Южно-Китай-
ского моря освещены в последующих работах [7–
27 и др.] и обобщены в работе [28].

В результате указанных исследований была
установлена генеральная схема циркуляции вод
Южно-Китайского моря. В настоящее время из-
вестно, что в региональном плане для этого бас-
сейна характерен крупномасштабный циклониче-
ский характер общей циркуляции. В северной ча-
сти моря циклоническая циркуляция сохраняется
летом и весной, в его южной части – зимой и осе-
нью. Для центральной части Южно-Китайского
моря циклоническая циркуляция характерна зи-
мой, а антициклоническая – летом (рис. 1) [29].

Первые результаты исследования динамики
прибрежных вод Вьетнама были опубликованы в
1961 г. [8]. Этой работой впервые было установле-
но существование интенсивного течения вдоль
берегов Вьетнама (впоследствии названное Вьет-
намским течением), которое меняет свое направ-
ление под воздействием сезонных муссонов. В
начале 1970-х гг. японские ученые подтвердили
существование отчетливо выраженного течения,
направленного летом в южном направлении
вдоль берегов Вьетнама [30]. В 80-х гг. были уточ-
нены сведения о южном течении вдоль централь-
ного побережья Вьетнама [31–33]. Анализ исто-

рических данных [34], результаты численного мо-
делирования [15–17, 25 и др.] и итоги совместной
российско-вьетнамской экспедиции [35] в после-
дующие годы также подтвердили влияние сезон-
ных муссонов на гидродинамическую картину
прибрежных вод Вьетнама.

Таким образом, в результате указанных работ
было установлено существование прибрежного
Вьетнамского течения и его сезонная изменчи-
вость: летом крупномасштабный поток поверх-
ностных вод направлен с юга и юго-запада, а так-
же с запада на восток и северо-восток. Зимой на-
блюдается движение в обратном направлении
(рис. 2). Указанная изменчивость определяется
Восточным Азиатским муссоном, который имеет
аналогичную сезонную изменчивость.

Помимо муссонных процессов в формировании
гидродинамического режима Южно-Китайского
моря существенную роль играют тропические цик-
лоны (ТЦ), которые зарождаются над акваторией
этого моря или вторгаются со стороны Тихого оке-
ана [4–5, 36–38 и др.].

Поскольку акватория Южно-Китайского моря
располагается в тропическом (≈6° с.ш.) и субтро-
пическом (≈23° с.ш.) поясах, синоптические усло-
вия здесь благоприятны для зарождения очень глу-
боких тропических циклонов. Их траектории за-
хватывают всю прибрежную полосу Вьетнама [4,
11, 32]. Скорость ветра в пределах ТЦ составляет в
среднем 20–30 м/с, наибольшая отмеченная ско-
рость ветра достигала 48–50 м/с [5]. Часть ТЦ на-

Рис. 1. Общая схема циркуляции вод Южно-Китайского моря в зимний (осенний) и летний (весенний) периоды [22].
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правляется в сторону Японского и Охотского мо-
рей, захватывая Курильские о-ва вплоть до 45° с.ш.,
с выносом большого количества энергии (табл. 1).

В этих условиях циклоническое движение вод
усиливается в восточной части Южно-Китайско-
го моря с выходом в Восточно-Китайское море и
Тихий океан, что является причиной интенсифи-
кации течения Куросио [39–47]. Скорость, мощ-
ность и ширина Куросио быстро увеличиваются и
достигают своего максимума при выходе из Восточ-
но-Китайского моря, неся огромные запасы энер-
гии в Дальневосточный регион [46, 48]. К террито-
риям ДВ региона тропические циклоны приходят
уже не в фазе максимального развития, а в транс-
формированном виде (экс-тропическая депрессия,
экс-тропический шторм, экс-тайфун), тем не менее
они несут за собой катастрофические последствия
для Дальнего Востока России [5, 49].

Как видно, гидрометеорологические процес-
сы, происходящие в регионе Южно-Китайского
моря, могут оказывать заметное влияние и на со-
стояние природной среды российского Дальнего
Востока. Отсюда становится ясной важность изу-
чения гидродинамики морских вод рассматрива-
емого региона. Это определило объединение уси-
лий вьетнамских и российских ученых в изучении
взаимосвязи атмосферных и гидродинамических
процессов в Южно-Китайском море, как источ-

ника опасных природных явлений, распростра-
няющих свое влияние далеко за пределы юго-во-
сточной Азии.

Изучением взаимосвязи указанных метеороло-
гических и гидрофизических процессов авторы за-
нимаются с 2010 г. в рамках соглашения о научном
сотрудничестве между Тихоокеанским океаноло-
гическим институтом Дальневосточного отделения
Российской академии наук и Институтом океано-
графии Вьетнамской академии наук и технологий.
В основу положено численное моделирование на
базе известной квазигеострофической модели ин-
тегральной циркуляции вод [50–55 и др.]. В каче-
стве основного района исследований была вы-
брана западная часть Южно-Китайского моря,
где проходит одно из мощных течений этого бас-
сейна – прибрежное Вьетнамское, или Западное
пограничное, течение.

Численный эксперимент выполнялся для раз-
личных режимов (типов по [56]) атмосферных
процессов. В частности, авторами уже выполнен
аналогичный анализ гидродинамического режима
прибрежных вод Вьетнама в условиях только мус-
сонного воздействия как доминирующего фактора
на исследуемой акватории в отсутствии тропиче-
ских циклонов. Результаты этих исследований
опубликованы в работах [57–60]. Также был вы-
полнен анализ перестройки гидродинамического
режима под воздействием тропических цикло-

Рис. 2. Вьетнамское течение (Южно-Китайское море)  – Вьетнамское течение,  – течение по Wyrtki [8].

Зима 
Северо-восточный муссон

(а) (б)

В

Ь

Е

Т

Н

А

М

Лето 
Юго-западный муссон

В

Ь

Е

Т

Н

А

М



ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА  том 56  № 4  2020

ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН НА СЕВЕРЕ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ 449

нов, формирующихся или вторгающихся со сто-
роны Тихого океана в южную часть моря [61, 62].
Сравнительный анализ влияния указанных кон-
трастных синоптических ситуаций на формиро-
вание гидродинамической обстановки в исследу-
емом районе приведен в работе [63].

Все эти исследования выполнены для весны
1999 г. с использованием экспедиционных дан-
ных, полученных в экспедиции Рыболовной Ас-
социации стран Юго-Восточной Азии и Японии
(SEAFDEC, Cruise № 57-3/99). В результате вы-
явлено, что именно в этот период Вьетнамское
течение, как единый и неразрывный поток вод-
ных масс, не существует. Вместо этого, существу-
ют несколько гидродинамических круговоротов
разного знака. Различие синоптической ситуации
влияет лишь на эволюцию интенсивности, фор-
мы и пространственной ориентировки возника-
ющих круговоротов.

Данная статья является продолжением указан-
ных авторских публикаций, посвященных исследо-
ванию влияния региональной атмосферной цирку-
ляции на гидродинамические процессы Вьетнам-
ского течения в Южно-Китайском море. В связи с
этим район исследований оставлен прежним.

Целью настоящей статьи является исследова-
ние вертикальной структуры Вьетнамского тече-
ния под влиянием тропических циклонов, кото-
рые вторгаются в северную часть Южно-Китай-
ского моря со стороны Тихого океана (рис. 3) или
зарождаются над акваторией этого бассейна и
также перемещаются в северную половину моря
(ТЦс), как, например, циклон LEO, сформиро-
вавшийся над рассматриваемой акваторией в ап-
реле 1999 г. (рис. 4) [64]. Такие циклоны могут до-
стигать исключительной глубины, давление в их
центре может понижаться до 875 ГПа. В этих
условиях несколько подобных циклонов разной
интенсивности и глубины могут следовать друг за
другом с интервалом в двое–трое суток. Как след-
ствие, над северной частью Южно-Китайского
моря возникает штормовой и даже ураганный ве-
тер (>29 м/с). Максимальная продолжительность
таких атмосферных процессов составляет 20 сут, а
суммарная повторяемость действия в течение го-
да ≤15% [56].

Как и на предшествующих этапах в основу ис-
следования положено численное моделирование.
По взаимному согласию с вьетнамской стороной
для сохранения возможности сопоставления ре-
зультатов моделирования в условиях различных
синоптических процессов, использовалась одна и
та же, указанная выше квазигеострофическая мо-
дель интегральной циркуляции вод, описанная в
монографиях и статьях и кратко изложенная ни-
же [50–55 и др.].

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В перечень исходных данных, необходимых
для моделирования, вошли:

– упрощенный контур береговой линии, при-
ближенный к конфигурации реального берегово-
го обрамления Вьетнама;

− значения глубин морского дна из массива
топографических данных ЕТОРО-5 [65];

− значения температуры и солености на поверх-
ности моря за период 21.04-5.06.1999 г., получен-
ные в экспедиции Рыболовной Ассоциации стран
Юго-Восточной Азии и Японии (SEAFDEC,
Cruise № 57-3/99);

− значения атмосферного давления, соответ-
ствующие выбранному типу синоптических про-
цессов над Южно-Китайским морем (ТЦс) по дан-
ным ежедневных синоптических карт приземных
полей атмосферного давления Японского Метеоро-
логического агентства за период 2000–2008 гг.

Для дна были приняты условия прилипания
(скорость течения на дне равна нулю). Задача ре-
шалась в односвязной области. Для расчетов ис-
пользовалась равномерная сетка 30' × 30', в соответ-
ствии с данными, предоставленными вьетнамски-
ми коллегами.

Как и в прежних наших работах, моделирова-
ние включило расчет интегральной циркуляции

вод в виде поля полных потоков (Sx =  Sy =

= ) по заданному на поверхности тангенциаль-

ному напряжению ветра (Т) и плотности морской
воды (ρ0). Расчет структуры течений и плотности
водных масс по заданным параметрам Т и ρ0 вы-
полнен путем решения уравнения для интеграль-
ной функции тока ψ(х, у) методом минимальных
невязок. На твердых границах бассейна (берего-
вая линия) задавалась функция ψ, на жидкой гра-
нице – ее нормальная производная.

В результате были рассчитаны интегральные
функции тока на поверхности, в слое 0–200 м и от
поверхности до дна. По результатам расчетов для
исследуемой акватории построены карты цирку-
ляции вод на поверхности, в слое 0–200 м (слой, в
котором происходят наиболее активные термо-
динамические процессы) и от поверхности до дна
с учетом влияния выбранного типа синоптиче-
ских процессов.

Поскольку для расчетов использовались обоб-
щенные за многолетний период, типичные для
данного региона (квазистационарные) парамет-
ры атмосферных процессов [56], то результаты
моделирования также должны рассматриваться в
качестве квазистационарных.

∂ψ−
∂

;
y

∂ψ
∂x
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

В основу анализа результатов выполненного
моделирования положены указанные выше кар-
ты циркуляции вод, изображенные на рис. 5.

Как видно, в заданных условиях, когда воздей-
ствию тропических циклонов подвергается север-
ная часть Южно-Китайского моря, гидродинами-
ческая ситуация в районе Вьетнамского при-
брежного течения оказывается весьма сложной.
Как и в условиях других типов атмосферных про-
цессов, рассмотренных нами ранее [57–63], в
данной ситуации Вьетнамское течение, как еди-
ный и неразрывный поток водных масс, не суще-
ствует. Вместо этого в северной половине района
исследований (примерно между широтами 13°–
16° с.ш.) формируются два гидродинамических

круговорота: мощный антициклонический и глу-
бокий циклонический (см. рис. 5). Эти структуры
сохраняются во всей водной толще, от поверх-
ностного слоя до дна. Антициклонический круго-
ворот на всех горизонтах не теряет своей формы и
ориентирован в широтном направлении. Цикло-
нический круговорот, в отличие от антициклони-
ческого, с глубиной по пространству занимает
большую площадь, меняет свою форму и пере-
ориентируется в северо-восточном направлении.

Южная половина района существенно отлича-
ется от северной. Здесь на общем фоне слабой цик-
лонической циркуляции вод моделируется лишь
небольшой антициклонический вихрь, прослежи-
ваемый только в верхних слоях (см. рис. 5а и 5б). В
более глубоких горизонтах эта структура, как чет-
ко оконтуренный вихревой круговорот, уже от-

Рис. 3. Схема траекторий тропических циклонов, выходящих в северную часть Южно-Китайского моря со стороны
Тихого океана за период 2000–2008 гг. [56]. Ц – циклон (низкое давление),  – траектории циклонов.
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сутствует (см. рис. 5в). Возникновение и существо-
вание этой слабой антициклонической структуры,
вероятно, является следствием уже наступающих
летних муссонных ветров, что согласуется с мне-
нием других авторов [8, 11, 16, 24, 25, 30, 35 и др.].

В целом, моделирование показывает, что в
условиях, когда тропический циклон охватывает

северную часть Южно-Китайского моря, наи-
большей активизации и трансформации подвер-
гается гидродинамика также северной части при-
брежных вод Вьетнама, расположенной ближе к
действующему тропическому циклону. Реакция
южной, более удаленной части исследуемого рай-
она, выглядит гораздо слабее.

Рис. 4. Траектория ТЦ LEO, зародившегося над акваторией Южно-Китайского моря (а) и вышедшего в его северную

часть (б) в апреле 1999 г.  – второй тропический циклон за 1999 г. [64].
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Рис. 5. Интегральная циркуляция вод за период 21.04–5.06.1999 под влиянием тропического циклона с траекторией
выхода в северную часть Южно-Китайского моря: а – поверхностный слой, ψ = 1 × 107 см3/с; б – слой 0–200 м,
ψ = 1 × 1011 см3/с; в – от поверхности до дна, ψ = 1 Св; ψ – функция тока; Ц – циклон; А – антициклон.
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Рис. 6. Осредненная схема циркуляции вод по результатам исследований в рамках совместного вьетнамо-американ-
ского гранта № 3808/QD-BKHCN от 12.12.2008 “Сезонные межгодовые изменения в физике и биогеохимии вьетнам-
ского Восточного моря, включая изменения после экспедиций NAGA” за март–май 2013–2015 гг.
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Как отмечено выше, предшествующими ис-
следованиями была выявлена сезонная изменчи-
вость Вьетнамского течения: зимой водный по-
ток направлен с севера на юг, летом – в обратном
направлении. Структура циркуляции вод, полу-

ченная в результате нашего моделирования, дает
возможность оценить характер межсезонной пе-
рестройки Вьетнамского течения. Из приведен-
ной карты (см. рис. 5) видно, что, когда на север
Южно-Китайского моря вторгается тропический
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циклон, Вьетнамское течение, на большей своей
части (к югу от ≈14° с.ш.) сохраняет зимний ре-
жим переноса водных масс. Исключение состав-
ляет северный участок этой структуры, где под
действием тропического атмосферного циклона
сформировался гидродинамический антицикло-
нический круговорот, перенаправивший воды
Вьетнамского течения в северном направлении,
что характерно для летнего периода. Существова-
ние на юге слабой и локальной антициклониче-
ской циркуляции вод, на наш взгляд, свидетель-
ствует о начинающейся здесь перестройке гидро-
динамической структуры к летнему режиму.

При сопоставлении полученных нами резуль-
татов с другими опубликованными источниками,
полученными для аналогичного сезонного пери-
ода и той же акватории, обнаруживаются как рас-
хождения, так сходство.

Так, при сравнении со схемой циркуляции
вод, полученной на основе моделирования с ис-
пользованием метода конечных элементов [66],
построенной для весны 2013–2015 гг. по результа-
там исследований в рамках совместного вьетна-
мо-американского гранта имеются существен-
ные различия (рис. 6). Названная схема отражает

лишь общую структуру вод Южно-Китайского
моря, полученные нами данные имеют деталь-
ный характер и существенно уточняют гидроди-
намику в районе Вьетнамского течения.

В других работах можно найти определенное
сходство с результатами нашего моделирования.
Так, в работе [38] отмечается, что даже при лет-
нем муссоне на исследуемой акватории двумя го-
дами ранее сохранялась циклоническая структура
вод, совпадающая с выделенной нами аналогич-
ной структурой (см. рис. 5).

В работе [25] по результатам моделирования
на основе трехмерной диагностической модели
годом ранее был обнаружен аналогичный анти-
циклонический вихрь с координатами в центре
≈15° с.ш., 111° в.д.

В работе, выполненной на базе модели HYCOM
(Hybrid Coordinate Ocean Model) [47], показано,
что в мае за период 1992–2002 гг. были обнаруже-
ны циклоническая (≈14° с.ш. и 110° в.д.) и две анти-
циклонические структуры вод (≈12° с.ш. и 110° в.д.;
16° с.ш. и 112° в.д.), аналогичные нашим структу-
рам. Обнаруживаются отличия лишь в оценке
численных значений циркуляции вод (±0.2 Св по
сравнению с нашими ±4 Св).

Рис. 7. Интегральная циркуляция вод (а, б, в) под влиянием тропического циклона с траекторией выхода в северную
часть Южно-Китайского моря (г), и интегральная циркуляция вод (д, е, ж) под влиянием тропического циклона с тра-
екторией выхода в южную часть моря (з) за период 21.04–5.06.1999. а, д – поверхностный слой, ψ = 1 × 107 см3/с;
б, е – слой 0–200 м, ψ = 1 × 1011 см3/с; в, ж – от поверхности до дна, ψ = 1 Св; ψ – функция тока; Ц – циклон; А – анти-
циклон.
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Для выяснения характера изменения структу-
ры вод под воздействием тропических циклонов,
формирующихся в разных частях Южно-Китай-
ского моря, нами было проведено сравнение ре-
зультатов, полученных в данной работе, с резуль-
татами, полученными нами ранее в условиях, ко-
гда тропический циклон располагался в южной
части Южно-Китайского моря [61, 62]. При со-
поставлении выявилась противоположная карти-
на: при южном тропическом циклоне активизиро-
валась гидродинамика в южной половине иссле-
дуемого района, ближайшей к атмосферному
циклону (рис. 7). Именно в южной части аквато-
рии сформировались мощные антициклонические
круговороты, охватывающие всю водную толщу от
поверхности до дна и создающие летний режим
вод. На севере района в поверхностных водах рас-
полагается гидродинамический антициклониче-
ский круговорот, который с глубиной быстро раз-
рушается: в слое 0–200 м он почти не виден, а глуб-
же исчез совсем, что можно рассматривать, как
первые признаки перестройки к летнему режиму
вод. Между ними располагаются циклонические
круговороты, также охватывающие всю водную
толщу, создавая зимнюю циркуляцию вод.

На наш взгляд, указанное сопоставление по-
казало, что различное пространственное положе-
ние атмосферных тропических циклонов вызы-
вает формирование различной гидродинамиче-
ской структуры в исследуемом районе. При этом,
уровень активности гидродинамических пере-
строек в его разных частях определяется удален-
ностью от действующего тропического циклона.

ВЫВОДЫ

Расчеты, выполненные для условий, когда в
весенний период тропический циклон вторгается
в северную часть Южно-Китайского моря, позво-
ляют прогнозировать следующие основные ха-
рактеристики гидродинамического режима в зо-
не прибрежного Вьетнамского течения:

1. Как и при других синоптических ситуациях,
смоделированных нами [57–63], в данном случае
Вьетнамское течение, как единый и неразрывный
поток водных масс, также не существует. Вместо
этого в прибрежной зоне Вьетнама моделируются
разнонаправленные круговороты и вихри;

2. Обнаружена пространственная зависимость
интенсификации гидродинамической перестрой-
ки в пределах изучаемой акватории от расстояния
до действующего тропического циклона. Так, на
севере рассматриваемого района, вблизи указанно-
го циклона, формируются крупные гидродинами-
ческие структуры разного знака, захватывающие
всю водную толщу. В отличие от этого южная по-
ловина района, удаленная от тропического цик-
лона, характеризуется значительно меньшей ин-

тенсивностью гидродинамических процессов. Та
же зависимость обнаружилась и при расположе-
нии тропического циклона в южной части Юж-
но-Китайского моря: в этом случае гидродинами-
ческие процессы максимально активизируются в
южной части прибрежного района Вьетнама,
ближайшей к атмосферному циклону;

3. В рассмотренных атмосферных условиях на
большей части прибрежной зоны Вьетнама со-
храняется еще зимний режим транспортировки
вод (с севера на юг). Летний режим (транспорти-
ровка вод с юга на север) можно ожидать только
на севере исследуемого района, где формируется
указанный выше антициклонический кругово-
рот. При расположении тропического циклона на
юге Южно-Китайского моря картина практиче-
ски обратная: летний режим вод может наступить
только в южной части прибрежных вод Вьетнама,
где также формируется антициклонический кру-
говорот. На остальной части изучаемого района
сохраняется преимущественно зимний режим.
Отсюда следует, что направление переноса вод-
ных масс (летний или зимний режимы) в зоне
прибрежной циркуляции вод зависит от положе-
ния тропических циклонов над акваторией Юж-
но-Китайского моря.

Данная работа выполнена при поддержке меж-
дународного гранта ДВО РАН – ВАНТ (Вьетнам-
ская академия наук и технологий) № ВАНТ19-020 в
комплексной программе фундаментальных ис-
следований ДВО РАН “Дальний Восток” на
2018–2020 гг.
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Tropical Cyclone in the North of the South China Sea as a Factor Influencing
on the Structure of the Vietnamese Current
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Le Dinh Mau2, *****, and Nguyen Thi Thuy Dung2, ******
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Tropical cyclones play a significant role in the formation of the hydrodynamic regime of the South China Sea,
including its western part along the coast of Vietnam. The Vietnamese (Western border) current is the main
hydrodynamic structure in this area. Its structure depends not only on seasonal monsoons, but also from
tropical cyclones, so the study of this dependence is the important task for Vietnamese scientists. The results
of such research are scientific and practical importance, because of socio-economic development of Vietnam
depends on the activity and variability of synoptic and hydrodynamic processes in the area. The results of joint
Russian-Vietnamese studies are devoted to studying the dependence of the vertical structure of the Vietnam-
ese current from the influence of Pacific tropical cyclones emerging in the northern part of the South China
Sea during the spring and described in this article. Numerical modeling is the basis of this study. The period
April–June 1999, provided with the necessary full-scale primary data was used for calculations. The mod-
eling results showed that the Vietnamese current does not constitute a single stream of water masses in the
specified period. Instead, a powerful anticyclone and a deep cyclone determine the structure of the water
masses in a given area and form a complex pattern of the Vietnamese current. The Vietnamese current within
the anticyclonic circulation transfers the coastal water masses in the summer mode from south to north; within
the cyclonic circulation, it transfers water masses in the winter period mode from north to south.

Keywords: South China Sea, Vietnamese current, atmospheric processes, water circulation, cyclone, anticy-
clone, hydrodynamic structures, numerical modeling
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