
Идентификация случаев возникновения смерчей в лесной зоне, смерчегенез, торнадо

Особый интерес вызывает возможность увеличения частоты возникновения такого
редкого и разрушительного явления, как воздушные смерчи (торнадо).
По причине своего локального характера смерчи крайне редко фиксируются наблюдательной
сетью. В настоящее время информация о факте прохождения смерча чаще всего поступает
от непосредственных очевидцев явления, а также на основе анализа нанесенного ущерба.
Возникновению смерчей вблизи Уральского хребта способствует известный эффект усиления
конвекции над пересеченным рельефом.
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Репрезентативных оценок повторяемости смерчей на территории России не существует,
поскольку частота наблюдения смерчей напрямую зависит от плотности населения.
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Одним из видов ущерба от смерчей являются ветровалы в лесных массивах.
В регионах с высокой лесистостью и низкой плотностью населения (таких как север
Европейской части России и Урала) данные о ветровальных нарушениях лесного покрова
являются единственным доступным источником получения информации о случаях смерчей.
По данным о ветровалах может быть определена траектория смерча, ширина воронки,
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направление вращения, сделаны предположения об интенсивности смерча.
Основными преимуществами такого подхода являются объективность и независимость
получаемых оценок от плотности населения. Смерчевые ветровалы в большинстве случаев
имеют явные отличительные признаки, позволяющие отделить их от ветровалов, вызванных
шквалами (Петухов, Немчинова, 2014; Peterson, 2000).
Важную информацию для определения характеристик смерча (в частности, направление
его вращения и характер распределения скорости ветра у поверхности земли) можно
получить на основе анализа высокодетальных снимков ветровальных участков (в том числе
аэрофотосъемки). С их применением производится верификация моделей пространственного
распределения скорости ветра в зоне смерча (Beck, Dotzek, 2010).
Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) представляют ценный информационный
ресурс для изучения случаев смерчей в лесной зоне. Для территории России это особенно
актуально в связи с низкой плотностью населения и отсутствием систематизированной
информации о частоте возникновения смерчей.
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/94217.pdf
На территории России встречается более 30 опасных природных явлений и процессов, среди
которых наибольшие разрушения приносят наводнения, штормовые ветры, ливни, ураганы,
смерчи, землетрясения, лесные пожары, оползни, сели, снежные лавины.

Большая часть социальных и экономических потерь связана с разрушением зданий и
сооружений из-за недостаточной надежности и защищенности от опасных природных
воздействий. Наиболее частыми на территории России становятся природные
катастрофические явления атмосферного характера бури, ураганы, смерчи, шквалы (28%),
далее идут землетрясения (24%) и наводнения (19%). Опасные геологические процессы —
оползни и обвалы — составляют 4%. На оставшиеся природные катастрофы, среди которых
лесные пожары наиболее частые, приходится 25%   { DOI: 10.12737/8228 }.
Кожевников В.Н., Еланский Н.Ф., Моисеенко К.Б. Вариации содержания озона и двуокиси азота
в поле орографических волн над приполярным  Уралом // ДАН. 2017. Т. 475. № 6. С. 691–696.
Условия формирования и характеристики сильного смерча на Южном Урале 29 августа 2014 г.
Авторы: А. В. Чернокульский, М. В. Курганский, Д. И. Захарченко, И. И. Мохов.
Рассмотрены условия образования сильного смерча на Южном Урале (в Башкирии) 29 августа
2014 г. Отмечено, что смерч был связан с суперъячейкой, и синоптические условия его
образования соответствовали типу 1 в классификации, предложенной Снитковским в 1987 г.
Определены основные характеристики смерча: ширина вихревой воронки оценена в
150 — 200 м, максимальная скорость ветра — 65 м/с. Установлено, что смерч относился к
категории EF3 по усовершенствованной шкале Фуджита. Предложен простой индекс
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конвективной неустойчивости, основанный на данных наземных наблюдений, для
диагностики условий смерчегенеза.
Ключевые слова: динамическая метеорология, динамика атмосферы, мезомасштабные
процессы, турбулентность, прогноз погоды, тропосфера, средняя и верхняя атмосфера,
климат, экология, математическое моделирование. { DOI: 10.31857/S0002-35155566-47 }.
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/47559.pdf

История знает много примеров, когда ущерб природе и человеческие жертвы могут быть
соотнесены к возможному воздействию мощных локальных вихрей торнадо, в районах
которые населены мало и идентификация случаев возникновения смерчей в лесной зоне,
спустя значительное время, могут предполагаться по косвенным признакам старых фото.
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Современный уровень мониторинга, новая приборная база, аэрофотосъёмка, спутниковое
наблюдение, значительно улучшили возможности для наблюдений и прогноза смерчей.
Все явления в природе многогранны и взаимосвязаны между собой сложными связями.
Происходящее в нижних слоях атмосферы имеет тесную связь с более высокими слоями.

Радиоизотопные торнадо :
в физике плазмы известны объекты, движущиеся с очень большой (более 1000 км/час)
скоростью, эффект этот характерен для плазмоидов, в которых заметная часть энергии
запасена на внутренних степенях свободы, такие плазмоиды могут двигаться очень быстро
за счет нелинейной диффузии, аналогичные механизмы увеличения скорости движения
воздушного потока работают и в торнадо.
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/49362.pdf
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Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10 — 500 тысяч ампер.
Напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт.
Самая длинная молния была зафиксирована в Оклахоме в 2007 году. Её протяжённость
составила 321 км.
Самая продолжительная молния была зафиксирована в Альпах. Её длительность
составила 7,74 секунды.

Молния — электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить
во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.



Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др.
В 1989 году были обнаружены особые виды молний в верхней атмосфере: эльфы и спрайты.
В 1995 году был открыт другой вид молний в верхней атмосфере — джеты.
Запуск молнии происходит от высокоэнергетических частиц, вызывающих пробой
на убегающих электронах
(«спусковым крючком» процесса при этом являются космические лучи).
Водород, Метан, Радон и молниевые разряды Облако-Земля :
http://oilgasjournal.ru/issue_22/shuleikin.pdf
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/38233.pdf
&
Нелинейные явления в ионосферной плазме
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/87748.pdf

Механизм притяжения молнии и проблема лазерного управления молнией :
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/44950.pdf
Радиоизотопные торнадо :
в физике плазмы известны объекты, движущиеся с очень большой (более 1000 км/час)
скоростью, эффект этот характерен для плазмоидов, в которых заметная часть энергии
запасена на внутренних степенях свободы, такие плазмоиды могут двигаться очень быстро
за счет нелинейной диффузии, аналогичные механизмы увеличения скорости движения
воздушного потока работают и в торнадо.
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/49362.pdf

ЭМП  Электромагнитное излучение дождя, до 5 MHz
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/90943.pdf

смерчегенез
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/25660.pdf
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Гравитационно-сдвиговые волны в атмосферном пограничном слое
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/79866.pdf

Физика молнии: новые результаты и нерешенные проблемы
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/10017.pdf

Потоки метана в тундровых экосистемах по модельным оценкам и данным наблюдений
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/94762.pdf

Стохастическое моделирование турбулентной электродинамики
пограничного слоя атмосферы.
Наблюдения вариаций электрической проводимости приземного
слоя атмосферы.
Расчет электрических параметров грозового облака в численных
моделях высокого разрешения.
http://forumstatic.ru/files/001a/87/44/24576.pdf
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