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Взаимодействие окружающей Землю магнитосферно-ионосферной (МИ) системы со средой
(солнечным ветром) происходит в форме череды переходных процессов на разных масштабах.
Наиболее крупные из них, магнитные бури, очевидно триггируются возмущениями в солнечном
ветре. Роль внутренней динамики МИ системы, вызванной в значительной степени нелинейностью
и временными запаздываниями процессов поступления и сброса энергии и частиц из солнечного
ветра в магнитосферу (load-unload processes), становится более существенной на меньших масшта-
бах (суббури, псевдобрейкапы, инжекции, активизации) [4]. Типичное динамическое состояние
МИ системы описывается как самоорганизованная критичность [5] или турбулентность [6,8], для
которых свойственны статистическая масштабная инвариантность (скейлинг) в распределени-
ях флуктуаций многих характеристик [9-11]. Динамика МИ системы проектируется в область
аврорального овала, само существование которого обусловлено этой динамикой . Пространственно-
временная структура авроральных возмущений в большой степени отражает структуру процессов
в МИ плазме [12]. Описание этой структуры [1,7] важна как для изучения фундаментального
изучения плазменных процессов [3], так и для многих актуальных прикладных вопросов, связанны
с прохождением радиоволн в ионосфере и жизнедеятельностью в высоких широтах. В докладе
обсуждаются подходы к разработке модели пространственно-временной структуры аврорального
овала, основанные на фрактальных и мультифрактальных характеристиках [2,7].
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