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Согласно теоретическим выводам зональные западные термосферные ветры оказывают ключевое
влияние на процесс генерации экваториальных плазменных “пузырей”. С целью проверки этого
предположения проведен сравнительный анализ долготного распределения экваториальных плаз-
менных “пузырей” и долготного профиля отклонений скорости зонального западного термосфер-
ного ветра. Для анализа были взяты данные о плазменных “пузырях” (спутник ISS-b, ~1100 км),
усредненные по двум полушариям в период весеннего равноденствия. Используемые ветровые ха-
рактеристики (спутник CHAMP, ~400 км) рассматривались как медианные значения, полученные
в период равноденствия в интервале (15−21 LT), охватывающем время подготовки и период генера-
ции экваториальных плазменных “пузырей”. Выявлено, что указанные характеристики имеют де-
тальное подобие и высокую степень корреляции (R ≅ 0.76). Получено новое подтверждение теоре-
тического положения (модель Kudeki) о ключевом влиянии зональных западных термосферных
ветров на процесс генерации экваториальных плазменных “пузырей”.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В теории генерации экваториальных плазмен-
ных “пузырей” (equatorial plasma bubbles, EPB)
зональным термосферным ветрам отводится осо-
бая роль (см., например, [Kudeki and Bhattacha-
ryya, 1999]). Начиная с пионерских исследований
Woodman and La Hoz [1976] принято считать, что
экваториальные плазменные “пузыри” (EPB)
формируются после захода Cолнца под влиянием
плазменной неустойчивости Рэлея−Тейлора (R–Т),
развивающейся на высотах основания F-области.
Позже было обнаружено, что развитие R–Т-не-
устойчивости является условием необходимым,
но не достаточным. Для формирования плазмен-
ного “пузыря” требуется еще наличие стартового
“затравочного” возмущения плазмы. Выявлен-
ные факты повлекли развитие дискуссии о роли
“затравочных” возмущений и механизме их гене-
рации. Рядом исследователей [Kudeki and Bhat-
tacharyya, 1999; Hysell and Kudeki, 2004; Kudeki et al.,
2007] ключевая роль в появлении этих возмуще-
ний отводится столкновительно-сдвиговой и вет-
ровой неустойчивостям. Это те неустойчивости, в
генерации которых главную роль играют зональ-
ные термосферные ветры.

Согласно Kudeki et al. [2007] генерация EPB в
любом долготном секторе экваториальной ионо-
сферы первично контролируется зональным за-
падным ветром заходного периода. Полагают, что
усиление ветра вызывает (1) рост скорости гене-
рации “затравочных” возмущений и (2) усиление
вечернего всплеска E × B дрейфа, который при-
водит к более быстрому подъему основания F-об-
ласти до высот, где темпы роста R–Т-неустойчи-
вости доминируют и становятся решающими
[Kudeki et al., 2007]. Этот вывод хорошо согласу-
ется с экспериментом [Hysell et al., 2006]. Кроме
того, в рамках этой теории находит свое объясне-
ние недавно обнаруженная корреляционная
связь термосферных характеристик и долготного
распределения EPB [Сидорова и Филиппов, 2016,
2018; Sidorova and Filippov, 2018].

Отметим, что настоящее исследование являет-
ся прямым продолжением цикла работ, посвя-
щенным изучению природы экваториальных
плазменных “пузырей” (EPB), наблюдаемых на
высотах верхней ионосферы [Sidorova and Filip-
pov, 2012, 2014; Сидорова и Филиппов, 2013].
С этой проблемой тесно связаны исследования,
посвященные изучению путей передачи тропо-
сферного влияния на характер долготного рас-
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пределения EPB [Сидорова и Филиппов, 2016,
2018; Sidorova and Filippov, 2018].

В работе [Сидорова и Филиппов, 2016] была
выявлена высокая корреляция (R ≅ 0.79) долгот-
ного распределения EPB с вариациями плотности
нейтральной атмосферы области экваториальной
аномалии (equatorial mass density anomaly, EMA)
[Liu et al., 2009]. Оба профиля имели характерную
волновую структуру с четырьмя максимумами.
А известно [Liu et al., 2009], что такие долготные
вариации EMA однозначно связаны с проявлени-
ем влияния тропосферной солнечно-приливной
волны DE3. Перенос же этого влияния осуществ-
ляется, в первую очередь, термосферными ветра-
ми. Закономерно возник вопрос – а не являются
ли термосферные ветры, модулированные при-
ливной волной DE3, каналом связи тропосфер-
ных процессов с вариациями долготного распре-
деления EPB? Тем более что результаты исследо-
ваний [Сидорова и Филиппов, 2018; Sidorova and
Filippov, 2018] косвенно указывали на эту связь.
Вставали и другие вопросы о возможностях и ме-
ханизмах передачи такого (ветрового) влияния на
процессы генерации EPB.

В связи с этим было высказано предположе-
ние, что термосферный ветер, модулированный
приливными волнами DE3, может “программи-
ровать” характер долготного распределения плаз-
менных “пузырей” в момент их генерации, а
именно на этапе появления “затравочных” воз-
мущений [Сидорова и Филиппов, 2018]. Заметим,
что выдвинутое предположение вполне соответ-
ствовало базовым принципам модели генерации
EPB (модель Kudeki). Развивая эти принципы,
обоснованно было предположить, что модуляци-
онный эффект зонального западного ветра, в том
числе наведенный со стороны приливных волн,
может оказывать влияние на вероятность (часто-
ту) появления плазменных “пузырей”. Для обос-
нования этой идеи в рамках модели Kudeki была
получена приближенная численная оценка [Си-
дорова и Филиппов, 2018], которая неплохо соот-
ветствовала наблюдательным данным EPB.

Ранее при работе с данными спутника CHAMP
[Сидорова и Филиппов, 2018] мы обращались к
специально подготовленным характеристикам
зонального термосферного ветра, прошедшим
Фурье-обработку [Häusler and Lühr, 2009]. Ис-
пользовалась выделенная 4-я гармоника, ответ-
ственная за передачу тропосферного влияния
приливной волной DE3. Это делалось намерен-
но, поскольку на этом этапе исследования требо-
валось выяснить, есть ли принципиальное (ам-
плитудно-фазовое) соответствие этой доминиру-
ющей гармоники в наблюдениях отклонений
скорости ветра и долготного распределения плаз-
менных “пузырей”. Получив положительный от-
вет (R ≅ 0.69), т.е. выяснив, что отклик частоты

генерации EPB на приливные осцилляции DE3
имеет место [Сидорова и Филиппов, 2018], мы
ставим новую задачу. Известно, что оригиналь-
ные исходные долготные вариации скорости вет-
ра являются суперпозицией влияния большого
числа процессов (в том числе и приливных), по-
этому они имеют свой индивидуальный “облик”.
В этом случае обоснованно задать следующий во-
прос: есть ли между долготным профилем откло-
нений скорости зонального термосферного ветра
и распределением плазменных “пузырей” деталь-
ное соответствие? Или они совпадают только в
доминантах? Очевидно, что теперь для сравни-
тельного анализа нужно брать не специально
подготовленные ветровые данные, а исходные
ветровые данные, например, такие, какие были
представлены в работе [Häusler et al., 2007]. Не-
трудно предположить, что результаты такого ана-
лиза будут крайне полезными в качестве новой
проверки теоретических выводов (модель Kudeki)
о ключевом влиянии зональных западных термо-
сферных ветров на процесс генерации плазмен-
ных “пузырей”.

2. ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

2.1. Экваториальные плазменные “пузыри” (EPB), 
спутник ISS-b

Вероятность наблюдения экваториальных
плазменных “пузырей” (РЕРВ) вдоль долготы была
получена по данным спутника ISS-b [RRL, 1983,
1985] на высотах верхней ионосферы (~1100 км) в
годы высокой солнечной активности (1978−1979 гг.,
F10.7 ~ 200). Спутник ISS-b имел квазикруговую
орбиту (~972−1220 км), наклонение ~70° и пери-
од обращения ~107 мин. Измерения проводились
в течение 17 мес., однако имели ряд пропусков,
например, в июне−июле 1979 г. Измерения, по-
лученные в равноденственные периоды, оказа-
лись наиболее полными.

Расчеты проводились по данным наблюдений
плазменных областей с пониженной концентра-
цией He+ (субпровалам). Согласно исследовани-
ям, полученным нами ранее [Sidorova and Filip-
pov, 2012; Сидорова и Филиппов, 2014], эти области,
регистрируемые на высотах верхней ионосферы,
можно интерпретировать как плазменные “пузы-
ри” экваториального происхождения (EPB). Для
расчетов отбирались лишь те плазменные неод-
нородности (“пузыри”), где концентрация испы-
тывала падение в два раза и более по отношению
к фоновой концентрации. При этом фиксируе-
мый поперечный размер (ширина) “пузырей” со-
ставлял 2°−10°, т.е. равнялся ~200−1000 км. Что
касается продольного размера, то нужно приве-
сти следующие пояснения. Известно (см., напри-
мер, работу [Abdu, 2001]), что EPB под влиянием
диффузионных процессов вытягиваются вдоль
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магнитных силовых трубок и приобретают “бана-
нообразный” вид. В таком виде они могут быть
зарегистрированы в наблюдениях, проводимых
на борту спутника ISS-b на высотах верхней
ионосферы (~972−1220 км), в области низких и
части средних широт ([Сидорова, 2008], рис. 7
указанной работы). Следовательно, плазменные
образования (EPB) таких пространственных раз-
меров следует классифицировать как неоднород-
ности крупного масштаба.

График РЕРВ был рассчитан для сезона весеннего
равноденствия (февраль–март–апрель) (рис. 1a,
1б, тонкая темная кривая). Числовые характери-
стики полученного распределения приведены в
таблице 1. Использовались EPB-данные магни-
то-спокойного периода (Кр ≤ 3), выявляемые на
широтах ±(20°–50°) INVLAT двух полушарий.
Поскольку генерация EPB происходит на высотах
основания F-области заходного периода (∼18−

19 LT), то до высот верхней ионосферы “пузыри”
добираются с некоторой задержкой. Поэтому ин-
тервал регистрации EPB намеренно выбирался в
пределах 20−04 LT. Кривые РЕРВ строились вдоль
географической долготы с шагом 15°. Стандарт-
ные отклонения кривых РЕРВ рассчитывались по
формуле Δ = (РЕРВ(1 − РЕРВ)/N)1/2, где N – число
пролетов спутника в интервале (шаге) 15° геогра-
фической долготы. Типичные значения стан-
дартных отклонений показаны на рисунках вер-
тикальными отрезками.

2.2. Термосферный зональный ветер, 
спутник CHAMP

Для сравнительного анализа использовались
ветровые характеристики, опубликованные в ра-
боте [Häusler et al., 2007]. В работе были представ-
лены графики долготных зависимостей отклоне-

Таблица 1. Числовые характеристики долготного распределения экваториальных плазменных “пузырей” (РЕРВ),
рассчитанные по данным спутника ISS-b для условий весеннего равноденствия (февраль–март–апрель)

Примечание: 
1 Спутник ISS-b имел технические перерывы в работе, что отразилось в неравномерности долготного покрытия при наблюдениях. 
2 Значения РЕРВ округлены до целых чисел, значения Δ округлены до десятых.

Географическая 
долгота, град Число пролетов1 Число “пузырей”

Вероятность наблюдения 
“пузырей”, РЕРВ

2, %
Стандартные 

отклонения РЕРВ, Δ2

120 44 0 0 0
135 23 0 0 0
150 19 0 0 0
165 34 6 18 6.6
180 40 3 8 4.3
195 33 3 9 5
210 38 5 13 5.5
225 33 4 12 5.7
240 36 5 14 5.8
255 36 6 17 6.3
270 28 6 21 7.7
285 16 3 19 9.8
300 37 1 3 2.8
315 50 3 6 3.4
330 55 6 11 4.2
345 50 12 24 6.3
360(0) 58 11 19 5.3

15 30 2 7 4.7
30 33 1 3 3.0
45 47 4 9 4.2
60 20 2 10 6.7
75 38 8 21 6.5
90 32 5 16 6.5

105 29 0 0 0
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ний скорости термосферного зонального ветра от
медианных значений. Графики были построены
для разных периодов местного времени и разных
сезонов.

Исследования [Häusler et al., 2007] проводи-
лись по измерениям акселерометра, установлен-
ного на борту спутника CHAMP (2002−2005 гг.,
F10.7 ~ 190–100). (Спутник летал на высотах
~400 км – типичных высотах верхней термосфе-
ры и основания F-области.) По измерениям, со-
бранным в приэкваториальной полосе широт
(±10° MLAT), производился расчет отклонений
скорости зонального ветра. Расчетные данные,
представленные в виде графиков долготных зави-
симостей, усреднялись по 3-часовым суточным
интервалам (00−03 LT, 03−06 LT и т.д.) [Häusler
et al., 2007].

Для сравнительного анализа мы использовали
данные равноденственного периода, полученные
в годы повышенной солнечной активности
(F10.7 ≥ 130). Были взяты данные предзаходного
периода (15−18 LT), а также заходных и послеза-
ходных часов (18−21 LT) (рис. 1а, толстая серая
кривая). По этим двум периодам был рассчитан
усредненный долготный профиль отклонений
скорости зонального ветра. Он представлен на
рис. 1б (толстая серая кривая) как профиль, ти-
пичный для более широкого наблюдательного
интервала (15−21 LT), включающего в себя часы
перед заходом Солнца, заходный и послезаход-
ный периоды.

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Как следует из рис. 1 (вверху, а), долготное
РЕРВ-распределение имеет хорошее совпадение с
ветровым профилем, усредненным по заходному
и послезаходному периоду (18−21 LT). Наиболее
хорошо прослеживается подобие долготных по-
зиций основных максимумов (доминант). Не-
сколько хуже это видно по положению миниму-
мов. Коэффициент корреляции при этом состав-
ляет R ≅ 0.55, что указывает на значительную
степень корреляции сравниваемых профилей.

Однако если провести сравнение с ветровым
профилем, усредненным по более широкому ин-
тервалу наблюдений (15−21 LT) (рис. 1, внизу, б),
то обнаруживается более совершенное подобие
профилей. Профили совпадают не только по дол-
готному положению экстремумов, но по форме
вариаций. Иными словами, подобие прослежива-
ется не только в доминантах, но и в деталях. При
этом выявляется довольно высокий коэффици-
ент их корреляции (R ≅ 0.76). Заметим, однако,
что амплитуды вариаций рассчитанного ветрово-
го профиля значительно уступают аналогичным
амплитудам профиля, полученного для заходных
и послезаходных часов (18−21 LT) (рис. 1, вверху, а).

Следует упомянуть, что для корреляционного
анализа использовался стандартный пакет про-
грамм STATISTICA 6.0. Статистическая значи-
мость рассчитанной корреляции соблюдалась
при p < 0.05 (5%) и n = 48, где p – уровень значи-
мости, а n – число независимых точек наблюдения.

4. ОБСУЖДЕНИЕ
1. Согласно теоретическим выводам Kudeki et al.

[2007] ключевая роль в генерации EPB принадле-
жит зональным западным ветрам. Согласно изме-
рительным данным, полученным на спутнике
CHAMP [Liu et al., 2006], фоновый (медианный)
ветер в период равноденствия в интервале от по-
лудня до утра (12−06 LT) направлен на запад. Ти-
пичные величины скорости этого ветра варьиру-
ются в пределах ∼100−200 м/с [Liu et al., 2006].
Наблюдаемые на рисунке отклонения зонального
ветра ±20 м/с и ±12 м/с, соответственно, изменя-
ют его амплитуду, но не меняют направление. Та-
ким образом, условия эксперимента соответству-
ют входным параметрам модели [Kudeki et al.,
2007].

2. Следует указать, что EPB, выявляемые на
высотах верхней ионосферы по данным спутника
ISS-b, наиболее часто обнаруживаются (имеют
максимум вероятности) в околополуночные и по-
слеполуночные часы ([Sidorova, 2007], рис. 5 ука-
занной работы). Известно, однако, что только те
EPB, которые имеют наиболее высокие темпы
роста, способны добираться до указанных высот
и “выживать” там (см., например, ([Sidorova and
Filippov, 2014]). Очевидно, что таким “пузырям”
(их вершинам) для того, чтобы подняться до вы-
сот более 2000 км, требуется как минимум ~3–4 ч
(см., например, [McClure et al., 1977]). Это озна-
чает, что часы их наиболее интенсивной генера-
ции на высотах основания F-области должны
приходиться на интервал 19−21 LT. Эти часы, как
период наиболее активной генерации EPB, были
выявлены и по данным спутника ROCSAT-1
(~600 км) [Su et al., 2006]. Чуть более смещенный
интервал (20−22 LT) был выявлен по данным
спутника CHAMP (~400 км) (cм., например,
[Stolle et al., 2006]). Согласно приведенным ис-
точникам, первые EPB появляются сразу после
захода Cолнца, т.е. после ~18 LT. Далее идет по-
степенное нарастание процессов генерации и
затем после ~19 LT наблюдается их мощный
всплеск. (Заметим, что поскольку генерация EPB
имеет место на экваториальных широтах, то се-
зонные различия во времени наступления вечер-
него терминатора несущественны).

Если мы полагаем, что термосферный зональ-
ный ветер “программирует” характер долготного
распределения EPB в момент их генерации, а
именно на этапе появления “затравочных” воз-
мущений, то было логично провести их сравни-
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тельный анализ с ветровым профилем, характер-
ным для заходных и послезаходных часов
(18−21 LT). То есть в тот период, когда “старту-
ют” процессы генерации EPB. И действительно, в
результате сравнения был выявлен значительный
коэффициент их корреляции (R ≅ 0.55). Однако
при сравнении с ветровым профилем, усреднен-
ным за более широкий интервал (15−21 LT), ко-
эффициент корреляции существенно возрос
(R ≅ 0.76). Почему?

Наблюдаемый рост корреляции профилей в
случае использования ветровых характеристик,
усредненных по более широкому интервалу на-
блюдений, не случаен. Он вполне закономерен,
поскольку такой подход по сути является физиче-
ски более обоснованным. Дело в том, что для раз-
вития механизмов генерации EPB важно наличие
“подготовленных” ионосферных условий. Усло-

вия же будут “подготовлены” тогда, когда под
влиянием зональных западных ветров в достаточ-
ной степени разовьются столкновительно-сдви-
говая и ветровая неустойчивости, которые приве-
дут к массовому появлению “затравочных” воз-
мущений. (Те, в свою очередь, после захода
Солнца, т.е. с развитием вечернего всплеска E × B
дрейфа, начнут эволюционировать и оформлять-
ся в плазменные “пузыри”). Иными словами, на-
личие развитых “затравочных” возмущений бу-
дет означать готовность ионосферы к генерации
EPB. Для развития же таких возмущений требует-
ся время − подготовительный период. Он начи-
нается, как указывают Hysell and Kudeki [2004],
опираясь на радарные данные, когда в экватори-
альной ионосфере начинают формироваться вет-
ровые сдвиговые потоки. Те же формируются уже
приблизительно в 14 LT и постепенно усиливают-

Рис. 1. (а) − Долготный профиль отклонений скорости зонального западного термосферного ветра (CHAMP, ~400 км)
и долготное распределение экваториальных плазменных “пузырей” (РЕРВ) (ISS-b, ~1100 км). Вариации РЕРВ рассчи-
таны по данным обоих полушарий периода весеннего равноденствия (февраль−март−апрель), они показаны темной
кривой. Типичные значения стандартных отклонений показаны вертикальными отрезками. Равноденственные вет-
ровые характеристики, полученные за период (18−21 LT), показаны серой кривой. Коэффициент корреляции состав-
ляет R ≅ 0.55; (б) − Аналогичное долготное распределение EPB. Равноденственные ветровые характеристики получе-
ны за период (15−21 LT), охватывающий время подготовки и период генерации EPB. Коэффициент корреляции со-
ставляет R ≅ 0.76.
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ся к сумеречным часам. Тогда же сдвиговая не-
устойчивость даже со скромными темпами роста
способна инициировать появление первых “за-
травочных” возмущений. Причем на их генера-
цию согласно результатам численного моделиро-
вания [Hysell and Kudeki, 2004] требуется как ми-
нимум час. Очевидно поэтому наиболее верным,
наиболее репрезентативным оказался интервал
(15−21 LT), охватывающий как время подготов-
ки, когда формируются “затравочные” возмуще-
ния, так и непосредственно сам период генера-
ции EPB. Как результат, коэффициент корреля-
ции сравниваемых профилей существенно возрос
(R ≅ 0.76).

3. При постановке задачи настоящего исследо-
вания мы задавались вопросом о существовании
детального подобия профилей долготного рас-
пределения EPB и отклонений скорости зональ-
ного ветра, наблюдаемых в период равноден-
ствия. Теперь на этот вопрос можно ответить
утвердительно (R ≅ 0.76). Действительно, подо-
бие сравниваемых профилей хорошо прослежи-
вается не только в доминантах (наличии и долгот-
ном положении четырех максимумов), но и в
деталях. Например, в форме сложных “размазан-
ных” минимумов на долготах 30°−50° и 200°−230°.
Либо в форме максимума на долготе ~350°, один
склон которого пологий, а другой − крутой.

Важно отметить, что было бы странно ожидать
более совершенного подобия сравниваемых про-
филей. Ведь надо помнить, что в развитии EPB
участвует большое число процессов, оказываю-
щих свое специфическое влияние на эволюцию
EPB. (К их числу можно отнести вертикальный
E × B дрейф, зональный дрейф, процессы диффу-
зионного “растекания” вдоль магнитных трубок,
слияние либо бифуркацию “пузырей”, их дисси-
пацию и т.п.) Эти процессы могут вносить суще-
ственную коррекцию в исходную картину долгот-
ного распределения EPB. Их вклад требуется
учитывать в первую очередь. Кроме того допол-
нительная “невязка” профилей может возникать
из-за наложения неопределенностей, связанных
с пробелами в измерениях, погрешностями изме-
рений и методами их обработки.

Таким образом, с поправкой на имеющиеся
неопределенности следует заключить, что полу-
чено детальное подобие долготного распределе-
ния EPB и долготного профиля отклонений ско-
рости зонального термосферного ветра. Выяв-
ленное подобие можно расценивать в качестве
нового подтверждения теоретического положе-
ния (модель Kudeki) о ключевом влиянии зональ-
ных западных термосферных ветров на процесс
генерации плазменных “пузырей”.

5. ВЫВОДЫ
Согласно теоретическим выводам, получен-

ным в ряде работ [Kudeki and Bhattacharyya, 1999;
Hysell and Kudeki, 2004; Kudeki et al., 2007], зо-
нальные западные термосферные ветры оказыва-
ют ключевое влияние на процесс генерации эква-
ториальных плазменных “пузырей” (EPB). Про-
ведена проверка этого предположения. С этой
целью проведен сравнительный анализ долготно-
го распределения EPB и долготного профиля от-
клонений скорости зонального термосферного
ветра. Для анализа были взяты ЕРВ-данные,
усредненные по двум полушариям за период ве-
сеннего равноденствия (февраль−март−апрель).
Равноденственные ветровые характеристики, по-
лученные в работе [Häusler et al., 2007], были взя-
ты как медианные значения для интервала на-
блюдений (15−21 LT), охватывающего время под-
готовки и период генерации EPB. Проведенные
исследования позволяют сделать следующие вы-
воды.

1. Выявлено детальное подобие долготного
распределения EPB, характерного для высот
верхней ионосферы (~1100 км, спутник ISS-b), и
долготного профиля отклонений скорости зо-
нального западного термосферного ветра (~400 км,
спутник CHAMP). При этом отмечена высокая
степень их корреляции (R ≅ 0.76).

2. Получено новое подтверждение теоретиче-
ского положения (модель Kudeki) о ключевом
влиянии зональных западных термосферных вет-
ров на процесс генерации экваториальных плаз-
менных “пузырей”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
− Сидорова Л.Н. Экваториальные плазменные “пузы-
ри” на высотах верхней ионосферы // Геомагнетизм и
аэрономия. Т. 48. № 1. С. 60−69. 2008.
− Сидорова Л.Н., Филиппов С.В. Долготная статистика
плазменных “пузырей”, видимых на высотах верхней
ионосферы в концентрации Не+ // Геомагнетизм и
аэрономия. Т. 53. № 1. С. 64−77. 2013.
− Сидорова Л.Н., Филиппов С.В. Долготная статистика
плазменных “пузырей”: Возможное влияние тропо-
сферы // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 56. № 4.
С. 514–524. 2016.
− Сидорова Л.Н., Филиппов С.В. Экваториальные плаз-
менные “пузыри”: Влияние термосферных ветров, мо-
дулированных приливной волной DE3 // Геомагне-
тизм и аэрономия. Т. 58. № 2. С. 225–233. 2018.
− Abdu M.A. Outstanding problems in the equatorial iono-
sphere-thermosphere electrodynamics relevant to spread F //
J. Atmos. Terr. Phys. V. 63. № 9. P. 869−884. 2001.
− Häusler K., Lühr H., Rentz S., Köhler W. A statistical anal-
ysis of longitudinal dependence of upper thermospheric zon-
al winds at dip equator latitudes derived from CHAMP //
J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V. 69. № 12. P. 1419−1430.
2007. doi 10.1016/j.jastp.2007.04.004



ГЕОМАГНЕТИЗМ И АЭРОНОМИЯ  том 59  № 3  2019

ВЕТРОВАЯ ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАЦИИ 339

− Häusler K., Lühr H. Nonmigrating tidal signals in the up-
per thermospheric zonal wind at equatorial latitudes as ob-
served by CHAMP // Ann. Geophysicae. V. 27. № 7.
P. 2643−2652. 2009.
− Hysell D. L., Kudeki E. Collisional shear instability in the
equatorial F region ionosphere// J. Geophys. Res. V. 109.
№ A11301. 2004. doi 10.1029/2004JA010636
− Hysell D.L., Larsen M.F., Swenson C.M., Wheeler T.F.
Shear f low effects at the onset of equatorial spread F //
J. Geophys. Res. V. 111. № A11317. 2006. doi 10.1029/
2006JA011923
− Kudeki E., Bhattacharyya S. Postsunset vortex in equato-
rial F-region plasma drifts and implications for bottomside
spread-F // J. Geophys. Res. V. 104. № 12. P. 28163−
28170. 1999.
− Kudeki E., Akgiray A., Milla M.A., Chau J.L., Hysell D.L.
Equatorial spread-F initiation: post-sunset vortex, thermo-
spheric winds, gravity waves // J. Atmos. Solar-Terr. Phys.
V. 69. № 17−18. P. 2416−2427. 2007.
− Liu H., Lühr H., Watanabe S., Köhler W., Henize V., Visser P.
Zonal winds in the equatorial upper thermosphere: Decom-
posing the solar f lux, geomagnetic activity, and seasonal de-
pendencies // J. Geophys. Res. V. 111. № A07307. 2006. doi
10.1029/2005JA011415
− Liu H., Yamamoto M., Lühr H. Wave-4 pattern of the
equatorial mass density anomaly: A thermospheric signa-
ture of tropical deep convection // J. Geophys. Res. Lett.
V. 36. № L18104. 2009. doi 10.1029/2009GL039865
− McClure J.P., Hanson W.B., Hoffman J.F. Plasma bubbles
and irregularities in the equatorial ionosphere // J. Geo-
phys. Res. V. 82. № 19. P. 2650–2656. 1977.
− RRL. Summary Plots of Ionospheric Parameters ob-
tained from Ionosphere Sounding Satellite-b. Tokyo: Radio

Research Laboratories Ministry of Posts and Telecommu-
nications. V. 1−3. 1983.
− RRL. Summary Plots of Ionospheric Parameters ob-
tained from Ionosphere Sounding Satellite-b. Tokyo: Radio
Research Laboratories Ministry of Posts and Telecommu-
nications. Special Report. V. 4. 1985.
− Sidorova L.N. Plasma bubble phenomenon in the topside
ionosphere // Adv. Space Res. V. 39. № 8. P. 1284–1291. Spe-
cial issue (COSPAR). 2007. doi 10.1016/j.asr.2007.03.067
− Sidorova L.N., Filippov S.V. Topside ionosphere He+ den-
sity depletions: seasonal/longitudinal occurrence probabil-
ity // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V. 86. P. 83–91. 2012. doi
10.1016/j.jastp.2012.06.013
− Sidorova L.N., Filippov S.V. Plasma bubbles in the topside
ionosphere: estimations of the survival possibilities // J. At-
mos. Solar-Terr. Phys. V. 119. P. 35–41. 2014. doi 10.1016/
j.jastp.2014.06.013
− Sidorova L.N., Filippov S.V. Four-peak longitudinal dis-
tribution of the equatorial plasma bubbles observed in the
topside ionosphere: Possible troposphere tide influence //
Adv. Space Res. V. 61. № 6. P. 1412–1424. 2018. doi.org/
10.1016/j.asr.2017.12.035
− Stolle C., Lühr H., Rother M., Balasis G. Magnetic signa-
tures of equatorial spread F as observed by the CHAMP sat-
ellite // J. Geophys. Res. V. 111. N A02304. 2006. doi
10.1029/2005JA011184
− Su S.-Y., Liu C.H., Ho H.H., Chao C.K. Distribution
characteristics of topside ionospheric density irregularities:
Equatorial versus midlatitude regions // J. Geophys. Res.
V. 111. № A06305. 2006. doi 10.1029/2005JA011330
− Woodman R.F., La Hoz C. Radar observations of F-region
equatorial irregularities // J. Geophys. Res. V. 81.
P. 5447−5466. 1976.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


