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ЦИКЛЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В АРКТИКЕ
Рассматриваются последние 11-летние и 179-летние циклы солнечной активности, 
связанные с движениями Солнечной системы. Показываются примеры их влияния на 
природу арктического региона.
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Стратегические интересы России в Ар-
ктике требуют создания надежного метода 
сверхдолгосрочных прогнозов изменений 
окружающей среды для учета соответству-
ющих рисков при планировании. Научной 
предпосылкой такой работы может быть 
выявление циклов развития природы око-
лополюсного пространства. Результаты 
исследования связей в Солнечной системе 
показывают, что низкочастотные колеба-
ния в биосфере Земли генерируются от-
носительным движением звезды и центра 
планетных масс, которое совершается с пе-
риодичностью, равной 179 годам (рис. 1).

Обращение внешних планет контро-
лирует солнечную активность, обусловли-
вая возникновение максимума в середине 

179-летнего цикла, а также существенное 
ее повышение в третьей и предпоследней 
декадах (рис. 2).

Изучение самого длинного ряда факти-
ческих данных по морским льдам у берегов 
Гренландии [4] свидетельствуют о том, что 
в течение двух последних циклов Солнеч-
ной системы, начавшихся в 1632 и 1811 гг., 
моменты потепления и роста солнечной 
активности совпадали по времени.

Очень чутким индикатором состояния 
Арктики служат деревья, произрастающие 
у северной границы леса на полуострове 
Таймыр. В течение 1811–1989 гг. радиаль-
ный прирост лиственниц снижался при 
повышенной солнечной активности в на-
чале, в середине и в конце цикла (рис. 3).
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Рис. 1. Расстояние между Солнцем и барицентром Солнечной системы
в течение двух последних циклов (источник: расчет по программе EPOS).



Ñð
åä

à 
îá

èò
àí

èÿ

129

Обнаруживаются особенности реак-
ции растений в годы четных и нечетных 
11-летних циклов. Фундаментальные раз-
личия чётных и нечётных подциклов сол-
нечной активности определяются положе-
нием Солнца по отношению к барицентру 
Солнечной системы (рис. 4).

Знание различий между циклами от-
крывает возможность анализа еще одного 
показателя динамики арктической среды – 

поголовья домашних оленей в заполярной 
части их ареала на Таймыре. Численность 
таймырских оленей в годы максимума сол-
нечной активности зависит от характера 
цикла (рис. 5).

По аналогии с событиями двух закон-
чившихся циклов Солнечной системы 
можно заключить, что сохранение высо-
ких темпов потепления Арктики в обозри-
мой перспективе маловероятно.
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Рис. 2. Солнечная активность в годы 179-летнего цикла Солнечной системы, осреднение
за период 1096–1989 гг. (источник: расчет по данным Пулковской обсерватории).
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Рис. 3. Прирост лиственниц в урочище Ары-Мас в годы цикла 1811–1989 гг. (осреднение по 20 лет) [3].
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Рис. 4. Cкорость движения Солнца относительно барицентра Солнечной системы у временной 
границы нечетных и четных 11-летних циклов солнечной активности (1705–2000 гг.; источник: 

расчет по данным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the 
international sunspots number).
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Рис. 5. Численность домашних оленей в годы четных и нечетных циклов
солнечной активности (1933–1996 гг.) [1; 2].
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