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 Ураганами в гидрометеорологии 
принято называть тропические циклоны, как 
правило, зарождающиеся по обе стороны от 
Северной и Южной Америки: на запале 
Атлантики и на востоке Тихого океана. 
Механизм образования и общие черты 
 Ураганы образуются из циклонов 
(атмосферных вихрей в областях 
пониженного давления) в тропическом 
поясе над поверхностью Мирового океана, в 
тех областях, где температура воды 
превышает 26-27 0С. Тропические циклоны 
выделяют как отдельное явление, так как 
они отличаются от других (внетропических) 
циклонов своим возникновением, развитием 
и некоторыми особенностями структуры. 
Обычно тропический циклон имеет 
небольшой (по сравнению с другими 
циклонами) размер — не более 200-300 км 
в поперечнике, а давление в его центре 
падает до 0,95 бар, при этом внутри 
возникают весьма значительные (несколько 
процентов) перепады давления, служащие 
причиной сильных ветров, которые подчас 
достигают силы шторма и урагана. 
Вызванная вращением Земли вокруг своей 
оси отклоняющая сила Кориолиса 
обусловливает закручивание циклонических 
вихрей, так что ветры в тропических 
циклонах в Северном полушарии дуют 
против часовой стрелки, а в Южном — по 
часовой стрелке. 
 Циклоны, которые могут стать 
ураганами, возникают в так называемой 
тропической зоне конвергенции, над 
перегретыми участками поверхности 
океана, расположенными неподалеку от 
экватора (как правило, до 10°), чтобы сила 
Кориолиса была достаточно велика. 
Сформировавшиеся тропические циклоны 
движутся с востока на запад, при этом 
постепенно отклоняясь к более высоким 
широтам. Время их жизни может достигать 
трех недель. Основной источник энергии, 
«подпитывающий» тропические циклоны, — 
выделение тепла при конденсации водяного 
пара в восходящих воздушных потоках. 

 Часть тропических циклонов, выходя 
за пределы упомянутой зоны, поворачивают 
к востоку, и их свойства в дальнейшем 
приближаются к свойствам внетропических 
циклонов. Принято считать, что ураган 
порождают флуктуации восходящих 
воздушных потоков, возникающих, когда 
теплый и влажный воздух, нагретый у 
поверхности воды, начинает подниматься. 
Достигнув больших высот, он 
конденсируется, выделяя тепло, которое 
заставляет подниматься и 
конденсироваться дополнительные массы 
воздуха, так что происходит 
лавинообразное развитие процесса. Тем 
временем, как уже отмечалось, из-за 
вращения Земли потоки воздуха начинают 
вращаться в Северном полушарии в 
направлении против часовой стрелки (в 
Южном полушарии — по часовой стрелке). 
Поэтому из-за вращения Земли ураганы в 
Северном полушарии смещаются с востока 
на запад (от Африки к Америке) со 
скоростью, которая вначале не превышает 
20-25 км/ч. 
 Тропическому шторму присваивают 
имя, когда скорость ветра в нем достигает 
60 км/ч, а когда она превысит 120 км/ч, 
шторм получает «титул» урагана. Наконец, 
самые сильные ураганы (третьей категории) 
характеризуются скоростью ветра выше 180 
км/ч. При такой скорости ветер уже может 
вызвать разрушения зданий, повалить 
деревья и доставить много других бед. 
 Как утверждается в статье, 
опубликованной в июльском номере 
международного научного журнала «Nature 
Physics», по результатам многолетних 
исследований сотрудники Центра 
математических исследований в Барселоне 
(Испания) заключили, что активность 
ураганов подчиняется строгим 
математическим соотношениям. В 
частности, оказалось, что отношение числа 
сильных ураганов к числу сравнительно 
слабых тропических циклонов остается 
примерно одинаковым для всех районов 
Мирового океана и не меняется на 
протяжении последних 40 лет независимо 
от того, был ли год теплым или холодным, 
засушливым или дождливым. Однако все 
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же самые мощные ураганы чаще возникали 
в более теплые годы, а также во время 
высокой активности знаменитой 
климатической аномалии Эль-Ниньо. К. 
этому выводу ученые пришли, 
проанализировав данные об ураганах в 
обоих полушариях с 1966 г. по 2007-й в 
Атлантическом, Индийском и Тихом 
океанах. 
 Объяснения этим любопытным 
закономерностям пока нет. 

*** 
Слово «ураган» — это 
трансформированное ими бога страха 
(по другим источникам - бога ветра) 
Хуракана, почитавшегося индейцами 
южноамериканского племени киче. В 
западной части Тихого океана ураганы 
называют «тайфунами» (от 
китайского «тай фунг» или «тай фын», 
что означает «большой ветер»), в 
Индийском океане - «циклонами», у 
берегов Австралии — «ВИЛИ-БИЛЛИ», в 
Океании - «вили-вау», на Филиппинах — 
«багио». 

*** 
Региональные особенности 
 Сезон ураганов в Атлантике обычно 
длится с начала июня по конец ноября, 
причем в среднем за сезон образуются 
около 10 тропических штормов, из них 6 
превращаются в ураганы, а 2 — в сильные 
ураганы. Почти все ураганы формируются в 
полосе до 300 от экватора (87% их общего 
числа — в зоне до 20°). 
 Наиболее часто тропические циклоны 
возникают обычно в следующих районах: 
 в Северном полушарии — в Тихом 
океане (к востоку от Филиппин и в Южно-
Китайском море, а также к западу от 
Калифорнии и Мексики), в Атлантическом 
океане (к востоку от Больших Антильских 
островов) и в Индийском океане (над 
Аравийским морем и Бенгальским заливом); 
 в Южном полушарии — в Тихом 
океане (к востоку от Новой Гвинеи и к 
северо-западу от Австралии) и в Индийском 
океане (к востоку от Мадагаскара). 
 Наиболее разрушительным в 
Атлантике стал сезон 2005 г., когда было 
зафиксировано 28 «именных а штормов, 15 
из них трансформировались в ураганы, 
четыре из которых обрушились на 
побережье США, в том числе памятный 
ураган «Катрина», унесший жизни около 1,5 
тыс. человек в нескольких южных штатах 

страны, причинивший ущерб свыше 80 
млрд. долл. США и приведший к 
затоплению такого крупного города, как 
Новый Орлеан (штат Луизиана). 
 Как уже отмечалось, тайфун — 
разновидность тропического циклона, 
характерная для северо-западной части 
Тихого океана. Зона наибольшей 
активности тайфунов, на которую 
приходится третья часть общего числа 
тропических циклонов на планете, 
ограничена побережьем Восточной Азии на 
западе. Японскими островами — на севере, 
экватором — на юге и линией перемены дат 
(примерно совпадающей с меридианом 180° 
в. д.) — на востоке. Перемещаясь с запада 
и северо-запада со скоростью 10-20 км/ч, 
тайфуны часто достигают берегов 
Индокитая, Китая, Кореи, вызывая там 
разрушительные последствия и нанося 
огромный ущерб. 
 Тайфунов в этой зоне возникает 
больше, чем тропических циклонов в любом 
другом районе земного шара. В среднем за 
год регистрируется около 30 тайфунов, 
большинство которых развивается до 
стадии урагана. В этом районе сезон 
тайфунов длится обычно с мая по ноябрь. 
Особенно разрушительным был сезон 
тайфунов 1991 г. 
 В Индийском океане тропические 
циклоны зарождаются как в северной, так и 
в южной части, преимущественно в 
субтропических широтах. В южной части 
Индийского океана чаще всего это 
случается около параллели 10° ю. ш. летом 
(с декабря по февраль). Здесь в среднем 
происходит 8-9 ураганов в год, причем 
максимум отмечается в январе, а минимум 
— в июле. В Бенгальском заливе 
наибольшее число циклонов приходится на 
май (19%) и октябрь (30%), а наименьшее 
— на июль (3%) и февраль (менее 1%). 
 

*** 
 Американские ученые из 
Национального управления 
исследований океана и атмосферы США 
(NOAA) и Университета штата 
Колорадо, а также их британские и 
кубинские коллеги предсказали, что в 
2010 г сезон ураганов в Атлантике, 
обычно начинающийся с приходом 
лета, будет весьма активным. 
Поскольку эти прогнозы относятся к 
огромной площади и заранее 



невозможно предсказать, какие именно 
районы сильнее всего пострадают от 
ураганов, к ним должен был 
готовиться весь Карибский бассейн, 
включая побережье Мексиканского 
залива и все Атлантическое побережье 
США. 
 В прошлом году сезон ураганов в 
регионе отличался низкой 
активностью, а вот в 2008 г. три 
сильнейших урагана нанесли экономике 
Кубы с ее 11-миллионным населением 
ущерб около 10 млрд. долл. США. 

*** 
«Ураганные» гипотезы для 
впечатлительной аудитории 
 Попытки укротить тайфуны и смерчи 
весьма активно ведутся уже по меньшей 
мере полвека, но пока без видимого успеха 
— слишком уж неравны силы человека и 
стихии. В 1960-х годах американские 
ученые предложили формировать 
искусственные дождевые облака, распыляя 
в воздухе частицы йодистого серебра, 
которым надлежало выступить в роли 
центров конденсации, ускоряющих 
конденсацию водяного пара в капли, что, по 
их мнению, способствовало бы увеличению 
количества выпадающих осадков и 
превращало зарождающийся ураган в 
обычный дождь. Однако сколько-нибудь 
серьезного применения этот способ так и не 
нашел (за исключением эпизодической 
«расчистки» неба над Москвой по 
праздникам). 
 Следующие полвека исследования 
носили чисто теоретический характер. Так 
продолжалось до тех пор, пока в 2005 г. 
упомянутый ураган «Катрина» не привел к 
затоплению Нового Орлеана. Чудовищный 
ущерб, причиненный этим стихийным 
бедствием, послужил действенным 
стимулом для разработки новой модели 
борьбы со стихией, на которую сотрудникам 
Массачусетского технологического 
института понадобилось два года. 
 В итоге наиболее эффективным 
подходом к решению проблемы был 
признан способ «теплового экранирования». 
Иными словами, авторы предположили 
препятствовать развитию урагана, 
ограничивая поступающую в него энергию. 
Для этого требовалось «всего лишь» 
покрыть поверхность огромного участка 
океанской акватории тонкой 
саморазлагающейся пленкой, которая в 

нужный момент ослабляла бы испарение. 
Позднее та же группа ученых 
рекомендовала разрушать тайфуны и 
смерчи на ранних этапах, используя 
инверсионные следы от реактивных 
самолетов. Однако доработать эти 
предложения никто так и не взялся. 
 А в прошлом году неутомимые 
«спасители» заявили, что нашли наконец 
способ не только ослаблять ураганы, но и 
менять направление их распространения. 
По их утверждению, для этого достаточно 
распылить с самолета в образующийся 
вихрь сажу или измельченные в порошок 
отслужившие свое автомобильные шины. 
Черный цвет распыляемых частиц будет 
способствовать максимальному 
поглощению солнечного излучения, так что 
температура в облаке повысится, и 
разность температур находящихся в нем 
воздушных масс и восходящих от 
поверхности воды воздушных потоков 
уменьшится. Это приведет к тому, что 
энергетическая «подпитка» урагана 
сократится. В результате урагану просто 
неоткуда будет черпать силы. 
 По мнению авторов гипотезы, такой 
подход позволил бы не только снижать 
скорость ветра, но и менять маршрут вихря, 
иными словами, задавать ему путь, посыпая 
по обеим сторонам его траектории частицы 
сажи или иного вещества, интенсивно 
поглощающего энергию солнечного 
излучения. 
 Другая группа американских ученых 
рекомендует для ослабления ураганов 
подогревать те области, где они 
развиваются, сверху — из космоса, 
используя для этого спутники с гигантскими 
управляемыми зеркалами, которые 
направляли бы солнечное излучение в 
нужные зоны атмосферы. 
 А израильские специалисты по 
физике атмосферы из Еврейского 
университета в Иерусалиме собираются не 
нагревать холодную «верхушку» урагана, а 
охлаждать его теплое основание. Сделать 
это, по их мнению, можно, в частности, 
просто рассеивая в дождевых облаках 
микроскопические частицы пыли. 

*** 
Как именуют ураганы 

 Прежде ураганы получали 
названия бессистемно и случайно. 
Иногда ураган называли именем 
святого, в день которого произошло 



бедствие. Так, ураган «Санта-Анна» 
обрушился на Пуэрто-Рико 26 июля 1825 
г., в день Святой Анны. Название могли 
дать и по местности, которая 
пострадала от стихии больше всего. 
Подчас название определялось формой 
урагана. Например, так получил в 1935 
г. свое имя ураган «Булавка» № 4, 
форма траектории которого 
напоминала булавку. 
 Курьез: австралийский 
метеоролог Клемент Рагг предложил 
называть тайфуны именами членов 
парламента, которые отказывались 
голосовать за выделение средств на 
метеорологические исследования. 
 Правило присваивать особенно 
сильным циклонам женские имена 
закрепилось во время Второй мировой 
войны. Метеорологи военно-воздушных 
и военно-морских сил США вели 
тщательное наблюдение за тайфунами 
в северо-западной части Тихого океана 
и присваивали самым заметным имена 
своих жен или подруг. После войны 
Национальная метеослужба США 
составила алфавитный список 
коротких, простых и легко 
запоминающихся женских имен, 
которые можно было присваивать 
ураганам. 
 В 1950-е годы присвоение 
ураганам запоминающихся женских 
имен ввели в систему и 
распространили на все тропические 
циклоны: тихоокеанские тайфуны, 
штормы Индийского океана и т. д. 
Упорядочили и само присвоение имен. 
Так, первый ураган данного года стали 
называть женским именем, 
начинающимся с первой буквы 
алфавита, второй - со второй и т. д. 
Всего в список включили 84 женских 
имени. В 1979 г. Всемирная 
метеорологическая организация 
расширила этот список, включив в 
него и мужские имена. 
 Поскольку бассейнов, где 
формируются ураганы, несколько, то и 
списков имен тоже несколько. Для 
ураганов Атлантики существуют 6 
«годовых» перечней, в каждом из 
которых 21 имя. Имена выбирают из 
этих списков на протяжении б лет, 
после чего возвращаются к первому 
списку. Если в течение года 

атлантических ураганов будет больше 
21, на помощь придут буквы греческого 
алфавита. 
Если ураган оказывается особенно 
разрушительным, присвоенное ему имя 
удаляется из перечня и заменяется 
другим. Так, имя «Кэтринэ» навсегда 
вычеркнуто из списка метеорологов. 
 А вот в северо-западной части 
Тихого океана тайфуны по традиции 
называют в честь животных, цветов, 
деревьев и даже продуктов — японцы 
отказались давать смертоносным 
тайфунам женские имена. 
 Тропические же циклоны на севере 
Индийского океана пока остаются 
безымянными. 

*** 
Мнения оппонентов 
 Отечественные ученые в 
большинстве своем не скрывают 
скептического отношения к подобным 
предложениям. «Ураган — мощнейшая 
тепловая машина, и любые распыления 
любых порошков для него, как слону 
дробина, — в своих комментариях на 
встрече с журналистами заведующий 
лабораторией климатологии Института 
географии РАН Андрей Шмакин не скрывал 
иронии. — Какие-то воздействия на это 
грандиозное природное явление могли бы 
принести плоды только на самой ранней 
стадии зарождения урагана. А ведь для 
этого нужно точно знать, что именно в этом 
районе и в это время образуется воздушная 
«воронка». Но такие прогнозы пока 
невозможны». 
 По словам руководителя отдела 
изучения Земли из космоса Института 
космических исследований РАН Евгения 
Шаркова, для изменения маршрута урагана 
потребовалось бы изменить циркуляцию 
едва ли не всей земной атмосферы. 
Энергетические затраты, которые 
понадобились бы для этого, сопоставимы с 
энергией взрыва сотен водородных бомб. 
 Отечественные эксперты убеждены: 
ураган — это настолько мощное природное 
явление, что эффективный способ 
воздействия на него в ближайшие 
десятилетия вряд ли появится. Поэтому 
самым надежным методом борьбы с ним 
еще надолго останется заблаговременное 
оповещение людей, которым грозит 
опасность. 

*** 



Энергетические характеристики ураганов 
 Задень в среднем урагане только 
тепловой энергии выделяется почти 
1020Дж (3∙1013 кВт∙ч) - этого могло бы 
хватить для удовлетворения всех 
потребностей такой страны, как США, 
в течение года. Небольшая буря за 
секунду высвобождает энергию втрое 
больше энергии атомной бомбы, 
взорванной в 1945 г. в Хиросиме, 
энергия обычной летней грозы — уже в 
13 раз, а энергия среднего урагана - в 
500 тыс. раз. За несколько часов ураган 
обрушил на Пуэрто-Рикй 2,5 млрд т 
воды, что в 250 раз превосходит массу 
воды, поднятую в воздух подводным 
взрывом водородной бомбы на атолле 
Бикини (Мар-шалловы острова). 
 Ветер, дующий со скоростью 40 
м/с (150 км/ч), оказывает на любое 
препятствие давление около 100 кг/м2, 
а при скорости 80 м/с это давление 
равно уже 400 кг/м2. А при отдельных 
порывах ветра в урагане его скорость 
может достигать 120 м/с, так что в 
этом случае давление составит 900 
кг/м2. Трудно найти конструкцию, 
которая в состоянии выдержать такое 
давление. 

*** 
По материалам журнала «National 
Geographic», газеты «Новые Известия» и 
других источников. 
 
Источник: Экология и жизнь.-2010.-№12.-
С.60-63. 


