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космические реперы как осНова выявлеНия ритмов  
в элемеНтаХ атмосферы, гидросферы, биосферы

Рассматривается возможность использования регулярно повторяющихся дат гелио- и 
астрофизических процессов в качесве реперов для выявления ритмов в элементах кли-
мата, гидрологических и биологических объектах с целью их прогноза их многолетних 
изменений. 
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Наличие полиритмичности в измене-
нии природных процессов на Земле и в 
Космосе вызывает никакого сомнения, 
но датирование их начала и окончания 
производится специалистами произволь-
но и порой вносит закономерные сдвиги 
природных аномалий в ранг ошибочных 
решений. Ритмам и циклам различной 
продолжительности посвящено огромное 
количество статей и монографий, но их 
анализ не входит в нашу задачу.

Для определения явлений ритмичности 
мы находим целесообразным считать косми-
ческие реперы как начало отсчёта для выяв-
ления ритмических колебаний в элементах 
атмосферы, гидросферы и биосферы.

В качестве реперов внеземного про-
исхождения могут использоваться даты 
аномалий внеземных характеристик, име-
ющих высокую регулярность повторения 
дат экстремумов: 11-летних циклов сол-
нечной активности, галактических косми-
ческих лучей, скорости вращения Земли, 
перигелия и афелия Юпитера и др.

Основным способом обработки времен-
ных рядов наблюдений использован метод 
наложенных эпох в сочетании с интегриро-
ванием. Это сочетание методов было пред-
ложено автором впервые [5], и подтвержде-
но в последующих публикациях [6; 19; 20].

В качестве первого опыта использова-
ны данные по температуре и осадкам м.с. 
Соловки, островное положение которой 
и отсутствие на архипелаге промышлен-
ности максимально исключают антропо-
генное воздействие. Данные наблюдений 
были разделены на тёплую и холодную 
части года за период с 1890 по 2010 гг. и 
обработаны относительно дат максимумов 
и минимумов 11-летних циклов солнечной 
активности. На рис. 1 приведён результат 
анализа сумм среднегодовых температур 
и осадков в эпохи максимумов солнечной 
активности. Снижение температуры начи-
нается за три года до максимума и мини-

мальных значений достигает в –2-й год, а 
их максимум приходится на год максимума 
солнечной активности. В распределении 
осадков минимальные значения наблюда-
ются на следующий год после прохождения 
максимума активности Солнца. Такие же 
параметры распределения температуры и 
осадков наблюдаются в тёплую часть года.

Распределение температуры и осадков 
в эпохи минимума солнечной активности 
имеют другие даты максимумов и миниму-
мов в их распределении (рис. 2). Снижение 
температуры начинается со второго года 
до минимума и продолжается до второго 
года после его прохождения, а после этого 
происходит резкое увеличение температу-
ры. Распределение осадков симметрично 
ограничено двумя максимумами во вторые 
годы и минимальное количество осадков 
выпадает в год минимума солнечной ак-
тивности. В распределении осадков такая 
ситуация сохраняется в тёплую и холод-
ную части года, а в распределении тем-
пературы сходство только в тёплую часть 
года. В холодную часть года минимум тем-
пературы наблюдается в первый год после 
минимума солнечной активности.

Гидрологический режим рек и озёр так-
же испытывает колебания в эпохи максиму-
ма и минимума. На рис. 3 приведён резуль-
тат анализа изменений уровня Ладожского 
озера в эпохи максимума солнечной актив-
ности. Максимальный уровень озера при-
ходится на 1-й год до максимума, а границы 
ритма ограничены 6-ю годами (–3, 0, +2).

Ритмы биологических объектов также 
испытывают опосредованные и прямые 
воздействия, что многосторонне обосно-
вано в исследованиях А.Л. Чижевского 
[16; 17] и других исследователей. Это яв-
ление даёт возможность проследить при-
рост ели на Соловецком архипелаге [9]. На 
рис. 4 приведён результат анализа индек-
сов прироста её годичных колец в эпохи 
максимума солнечной активности. С учё-
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том дат высоких значений можно заклю-
чить, что основные изменения в снижении 
прироста наблюдаются за пределами даты 
максимумов с продолжительностью цикла 
равной 5-ти годам.

Анализ уловов трески в Северной Арк-
тике после устранения многолетнего трен-
да путём нормирования данных об уловах 
от средней 10-летней нормы показал на-
личие ритмических колебаний, которые 
отчётливо прослеживаются на рис. 5. Рит-
мичность колебаний уловов позволила 
предположить, что количество добытой 
рыбы может служить основанием для чис-
ленности ее стад, которые изменяются под 
влиянием внешних факторов и в том числе 

солнечной активности в 11-летнем цикле. 
На рис. 6–а приведены результаты ана-
лиза уловов трески в Северной Арктике в 
эпохи максимумов солнечной активности. 
Максимальные значения уловов наблю-
даются за два года до максимума и мини-
мальных значений достигают в 1-й и 2-й 
годы. После этого начинается увеличение 
уловов, которое достигает максимума в 6-
й год. Следовательно, продолжительность 
ритма равна 9-ти годам. На рисунке 6–б 
приведён результат анализа уловов трески 
в эпохи минимума солнечной активности. 
Он позволяет проследить, что в эпохи ми-
нимума активности Солнца наблюдается 
увеличение уловов трески, и максималь-
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ных значений они достигают за 2 года до 
минимума. В уловах пикши на Севере Арк-
тики (рис. 7) прослеживается прямая связь 
с солнечной активностью, что в общих 
чертах показывает на противоположную 
реакцию, в сравнении с уловами трески, 
и ритм равен 5-ти годам. Максимальный 
и минимальный уловы приходятся на 1-й 
год после максимума/минимума солнеч-
ной активности.

Модельный ряд по уловам трески послу-
жил основой для расчёта их изменений в эпо-
хи афелия Юпитера (рис. 8). Из него следует, 
что большие уловы трески наблюдаются при 
максимальном удалении Земли от Юпитера. 
Продолжительность этого симметричного 
ритма равна 7 годам (–3 – 0 + 3).

В качестве реперов для анализа уловов 
трески были использованы даты макси-
мумов внутривековых колебаний притока 
галактических космических лучей на гра-
ницу атмосферы, что дало возможность 
оценить изменение уловов в эпохи макси-
мумов (рис. 9). Максимальные значения 
уловов наблюдаются в эпохи максимумов 
притока галактических космических лу-
чей, а границы ритма начинаются за 5 лет 
до максимума и заканчиваются во второй 

год после его прохождения. Таким обра-
зом, в эпохи максимума галактических кос-
мических лучей ритм продолжается 8 лет.

На рис. 9 приведён результат анализа 
уловов трески в эпохи максимума галак-
тических космических лучей, из которого 
следует, что максимальные уловы наблю-
даются за три года до максимума солнеч-
ной активности и сохраняется на этом 
уровне до её максимума, а минимальные 
значения приходятся на –5-й и + 2-й годы, 
продолжительность ритма 8 лет.

Анализ добычи гренландского тюленя 
(рис. 10) также в эпохи максимума прояв-
ляет обратную связь с изменениями сол-
нечной активности и совпадении продол-
жительности ритмов равной 8-ми годам. 

Рис. 3. Уровни Ладожского озера в эпоху  
максимума солнечной активности [3; 12; 7].
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Менее продолжительный ритм просле-
живается при анализе поголовья домашних 
оленей на Таймыре в эпохи максимумов 
солнечной активности, равный 5-ти годам  
(рис. 11): с минимумами в –1-й год до макси-
мума и в +3-й год после его прохождения. 
Максимум поголовья наблюдается через год 
после максимума солнечной активности.

Определённый интерес представляют 
реперы с более продолжительными рит-
мами, к их числу относятся максимумы и 

минимумы дисперсии скорости вращения 
Земли [15]. Результаты анализа внутри-
вековых изменений уровня Каспийского 
моря показаны на рис. 12, из которого сле-
дует, что по уровням моря отчётливо про-
слеживается прямая связь уровней моря 
со скоростью вращения Земли, даже при 
исключительно высокой многолетней тен-
денции исходного ряда данных.

Рис. 9. Уловы трески на Севере Арктики в эпохи максимума галактических космических

лучей (по станции Мурманск).

Рис. 10. Изменение поголовья гренландского тюленя в эпохи максимума 11-летнх циклов
солнечной активности в интегральном исчислении.

Рис. 11. Изменение поголовья домашних оленей на Таймыре в эпохи максимумов солнечной

активности в 11-летнем цикле [2]. 
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Рис. 11. Изменение поголовья домашних оленей 
на Таймыре в эпохи максимумов солнечной 

активности в 11-летнем цикле [2].

Рис 12. Изменение уровня Каспийского моря 
в эпохи максимальных (ма) и минимальных 

(ми) дисперсий приливных колебаний скорости 
вращения Земли ]11].
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Рис 12. Изменение уровня Каспийского моря в эпохи максимальных (ма) и минимальных (ми)
дисперсий приливных колебаний скорости вращения Земли ]11]. 

В итоге анализа временных рядов температуры воздуха, уловов рыбы, добычи тюленей,

поголовья оленей, уровня моря относительно дат реперов солнечной активности,

галактических космических лучей, экстремумов дисперсии скорости вращения Земли и

афелия Юпитера есть основание утверждать, что на одни и те же аномалии в Космосе разные

объекты реагируют по-своему. Общим для всех является их обязательная реакция, хотя она

прослеживается в виде ритмов разной продолжительности и амплитуд колебаний. Принимая

во внимание устойчивость повторяемости космических реперов, появляется возможность их

использования в качестве прогностических признаков для определения направленных

колебаний с большой заблаговременностью.

Выполненный анализ реакции элементов атмосферы, гидросферы и биосферы на

воздействие аномалий космического происхождения показал, что все элементы откликаются

на них. Каждый из элементов по-разному откликается на внешние воздействия по амплитуде

и продолжительности ритмов, что и создаёт полиритмическую структуру изменения

природных процессов на Земле.

Автор отдаёт себе отчёт в том, что каждому из названных в статье элементов может быть

посвящена отдельная работа с попыткой обоснования причинной обусловленности их

внутривековой и многовековой изменчивости. На пути к решению очередных задач, на наш

взгляд, космические реперы могут быть одним из предикторов для долгосрочного прогноза

анализируемых элементов природной среды.
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В итоге анализа временных рядов тем-
пературы воздуха, уловов рыбы, добычи 
тюленей, поголовья оленей, уровня моря 
относительно дат реперов солнечной ак-
тивности, галактических космических 
лучей, экстремумов дисперсии скорости 
вращения Земли и афелия Юпитера есть 
основание утверждать, что на одни и те же 
аномалии в Космосе разные объекты реа-
гируют по-своему. 

Общим для всех является их обяза-
тельная реакция, хотя она прослеживает-
ся в виде ритмов разной продолжитель-
ности и амплитуд колебаний. Принимая 
во внимание устойчивость повторяемости 
космических реперов, появляется возмож-
ность их использования в качестве про-
гностических признаков для определения 
направленных колебаний с большой за-
благовременностью.

Выполненный анализ реакции элемен-
тов атмосферы, гидросферы и биосферы на 
воздействие аномалий космического про-
исхождения показал, что все элементы от-
кликаются на них. Каждый из элементов 
по-разному откликается на внешние воз-
действия по амплитуде и продолжитель-
ности ритмов, что и создаёт полиритми-
ческую структуру изменения природных 
процессов на Земле.

 Автор отдаёт себе отчёт в том, что каж-
дому из названных в статье элементов мо-
жет быть посвящена отдельная работа с 
попыткой обоснования причинной обус-
ловленности их внутривековой и многове-
ковой изменчивости. На пути к решению 
очередных задач, на наш взгляд, космичес-
кие реперы могут быть одним из предикто-
ров для долгосрочного прогноза анализи-
руемых элементов природной среды.
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