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Длянаблюдения грозовой активности в Якутии с 1993 года используется однопунктовый грозопеленгатор
–дальномер, располагающийся на расстоянии около 25 км от г. Якутска на радиополигоне ИКФИА
СО РАН.
В однопунктовом грозопеленгаторе-дальномере пеленгация осуществляется с помощью трех антенн,
позволяющихизмерять вертикальную электрическуюидве горизонтальныемагнитные составляющие
электромагнитного поля атмосфериков. Конструктивно трехметровая электрическая антенна с конусной
насадкой (для увеличения емкости антенны и, соответственно, широкополосности) установлена на
семиметровой металлической мачте на изоляторе. Две двадцати витковые экранированные рамки,
имеющие форму квадрата (эффективная площадь рамки 360 м2), размещенына тойже мачте. Подбор
необходимой действующей высоты штыревой антенны осуществляется шунтированием ее выхода
конденсатором. С этойже целью выходы рамочных антенн нагружаются низкоомными резисторами.
Для исключения влиянияместныхпомех антенные системы спредварительнымиусилителями сигналов
располагаются в 400м от пункта регистрациина «чистой»площадке. Усиление всего тракта подобрано
таким образом, что порог отбора атмосфериков для регистрации, составляющий на входе АЦП 50
мВ, соответствует сигналу на входе электрической антенны 150 мВ/м в полосе частот 0,3–60 кГц.
Длительность реализации выбрана равнойнеменее трех длительностей атмосферика (~ 1мс), а интервал
между отсчетами (4 мкс) меньше четверти первого казиполупериода атмосферика.
Направление на грозовые разрядыопределяется по отношению среднеквадратичных значений сигналов
атмосфериков, поступающих с ортогональныхмагнитных антенн, ориентированных в северо-южном
и восточно-западномнаправлениях. Для устранения погрешности, вносимойшумовой составляющей
поля в измеряемые значения, из квадратичных значений сигналов атмосфериков вычитаетсяфоновый
уровень. Неоднозначность пеленга устраняется путем сопоставления знаков взаимной корреляции
электрической и магнитной компонент сигнала атмосферика.
Дальность до грозового разряда определяется как среднегеометрическое величинпо ансамблюпризнаков.
По результатам анализа нами выбраны среднеквадратичные значения Е- и Н-составляющих сигнала
атмосферика. Амплитуда сигналов обратно пропорциональна дальности. Спектральнымипризнаками
служат количества положительных N+ и отрицательных полупериодов N- сигнала Е-составляющей
атмосферика, превосходящих уровень, равный 0,1 максимальной амплитуды атмосферика Еmax. Количество
переходов прямо пропорционально дальности.
Для выделения наземных разрядов анализируются спектры атмосфериков и находится «средняя»
частота, для которой сумма спектральных плотностей ниже этой частоты равна сумме спектральных
плотностей выше ее. Пороговая частота (в среднем 15 кГц), которую не превышает «средняя» частота
одной трети, регистрируемых за длительное время (сезон) атмосфериков соответствуюет спектральной
границе раздела наземных и межоблачных разрядов. Разряды, имеющие частоту больше пороговой,
рассматриваются как межоблачные, а ниже, как наземные.
В радиусе около 200 км вокруг Якутска отдельные очаги не определялись из-за недостаточного амплитудного
диапазона АЦП.
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