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Лучистая энергия Солнца является основным источником атмосферной циркуля-

ции, а неравномерное распределение ее по земному шару – главной причиной гло-
бальной циркуляции атмосферы. Изучение особенностей проявления гелиорадиаци-
онного фактора формирования климатических условий на региональном уровне, а 
также его зависимости от такого значимого климатообразующего процесса, как об-
щая циркуляция атмосферы, необходимо для повышения возможностей и совершен-
ствования методик долгосрочного метеорологического прогнозирования. Значитель-
ное влияние на поступление солнечной радиации оказывает циркуляция.  
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За основу исследования была взята схема типизации форм атмосфер-
ной циркуляции, разработанная Б.Л. Дзердзеевским и его учениками. 
В пределах схемы типизации выделено 4 группы циркуляции (зональ-
ная, нарушения зональности, меридиональная северная и меридиональ-
ная южная), 13 типов, 41 подтип. Данная типизация включает в себя 
площадь всего полушария, не концентрируясь на определенном секторе, 
и принимает во внимание сезонные особенности подстилающей поверх-
ности. Схема циркуляции, в которой атмосферные процессы рассматри-
ваются не как независимые явления, а как части целостного механизма, 
подходит для изучения многолетней динамики солнечной радиации на 
территории нашей страны [1]. Для анализа использовались данные о по-
вторяемости отклонений циркуляционных групп от среднего за период с 
1957 по 2016 год и данные о количестве прямой, рассеянной и суммар-
ной солнечной радиации по трем станциям (Шарковщина, Минск, Васи-
левичи). Данный промежуток выбран не случайно, так как в соответст-
вии с применяемой схемой с 1957 года началась меридиональная южная 
циркуляционная эпоха, которая характеризуется увеличением в 2,5 раза 
продолжительности выходов южных циклонов. 

В пределах последней циркуляционной эпохи выделяются следую-
щие циркуляционные периоды [2]: 
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• большое количество блокирующих процессов (рост 
меридиональной северной циркуляции): 1957–1969 гг.; 

• рост продолжительности зональной циркуляции до уровня 
средней: 1970–1980 гг.; 

• рост меридиональной южной циркуляции (выходов циклонов из 
низких широт): 1981–1997 гг.; 

• рост количества блокирующих процессов: 1998–2014 гг. 
Данные периоды по годам практически совпадают с временными от-

резками увеличения/уменьшения количества поступающей прямой и 
суммарной солнечной радиации. 

Таким образом, по результатам исследования были установлены сле-
дующие признаки. Так для прямой солнечной радиации характерна об-
ратная связь с зональной / нарушения зональности группой циркуляции 
и прямая с меридиональной северной группой. Теснота связи в основном 
является слабой, увеличиваясь для МС Шарковщина до средней. Прямая 
связь обусловлена частым выходом блокирующих процессов, характер-
ных для меридиональной северной циркуляции. Обратная зависимость 
для зональных групп связана с западными циклонами, для которых ха-
рактерно наличие плотного облачного покрова. Для рассеянной радиа-
ции характерна прямая связь для зональных групп циркуляции и обрат-
ная зависимость для меридиональной южной группы. Сила связи отме-
чается от слабой до средней. Такое распределение связано с количест-
вом облачности, которая соответствует циклонам с Атлантического мо-
ря и способствует рассеянию солнечной радиации, и с более прозрачным 
воздухом, поступающим на территории нашей страны при южной цир-
куляции. Для суммарной солнечной радиации нивелируется влияние зо-
нальной / нарушения зональности групп и отмечается прямая связь с ме-
ридиональными северными и обратная с меридиональными южными  
процессами. 
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