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Аннотация. По данным каталогов групп сол-

нечных пятен RGO и USAF/NOAA рассмотрены 

глубокие минимумы 11-летних циклов солнечной 

активности 13–14, 14–15, 22–23, 23–24, 24–25. Все 

они имеют большое количество беспятенных дней. 

Несмотря на это, активные долготы как предпочти-

тельные зоны, где возникают солнечные пятна, про-

являются на этой стадии цикла. Анализ синоптиче-

ских карт и отдельных ежедневных магнитограмм 

WSO (Wilcox Solar Observatory), отражающих 

структуру слабого крупномасштабного поля, обна-

руживает неосесимметричную компоненту магнит-

ного поля Солнца. В минимуме активности в струк-

туре крупномасштабного магнитного поля наблю-

даются вытянутые вдоль меридиана области поло-

жительной и отрицательной полярностей, пересека-

ющие экватор. Наиболее заметные из них находятся 

в зоне активных долгот и часто связаны с полярными 

магнитными полями.  

Обсуждается возможная природа меридиональ-

ных структур крупномасштабного поля в период 

минимума активности. Возможно, это связано с ги-

гантскими ячейками конвекции, имеющими струк-

туру банановых ячеек. 

Ключевые слова: крупномасштабное магнитное 

поле, активные области. 

Abstract. We have studied deep minima of 11-year 

solar activity cycles 13–14, 14–15, 22–23, 23–24, 24–

25, using the RGO and USAF/NOAA sunspot group 

catalogs. All of them have a large number of spotless 

days. Nonetheless, active longitudes as preferred zones, 

where sunspots occur, appear at this solar cycle phase. 

Analysis of synoptic maps and WSO daily magneto-

grams reflecting the structure of a weak large-scale field 

shows a non-axisymmetric component of the solar mag-

netic field. At solar minimum in the structure of the 

large-scale magnetic field, there are regions of the mag-

netic field of positive and negative polarity elongated 

along the meridian and crossing the equator. The most 

pronounced of them are located in the zone of active 

longitudes and are often connected with the polar mag-

netic fields. 

We discuss the possible nature of the meridional 

structures of the large-scale field during solar minimum. 

This might be due to giant convection cells with a bana-

na cell structure. 

Keywords: large-scale magnetic field, active regions. 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа посвящена проблеме распределения ак-
тивности на поверхности Солнца. Давно известны 
закономерности широтной зависимости появления 
солнечных пятен на поверхности Солнца, которые 
служат критериями теоретического описания эво-
люции солнечного цикла в многочисленных моде-
лях солнечного динамо. Позднее в ряде исследова-
ний было показано неслучайное распределение ак-
тивных областей (АО) и по гелиографической дол-
готе. Было обнаружено, что активные образования 
чаще возникают в некоторых определенных долгот-
ных интервалах. Такие объекты описывались как 
очаги солнечных пятен [Becker, 1955], гнезда актив-
ности [Gastenmiller et al., 1986], комплексы активно-
сти [Gaizauskas et al., 1983; Bumba, Howard, 
1965b], горячие пятна [Bai, 1988], активные долготы 

[Berdygina, Usoskin, 2003; Obridko, 2010]. Все эти 
активные образования независимо от названий опре-
деляются появлением в атмосфере Солнца  магнитного 
поля [Bumba, Howard, 1969] и его крупномасштаб-
ным распределением. 

Одно из первых исследований крупномасштаб-

ной структуры магнитного поля в фотосфере осно-

вано на магнитографических измерениях в обсерва-

тории Маунт-Вилсон. Анализ серии ежедневных 

магнитограмм с пространственным разрешением 

23″ в течение 4.5 лет и построение синоптических 

карт для каждого солнечного оборота были выпол-

нены в работе [Bumba et al., 1964], где было показано 

существование больших регулярных структур маг-

нитного поля. В следующих работах [Bumba, Howard, 

1965a, b] авторы показали, что крупномасштабные 

структуры магнитного поля, размером до 400000 км 
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образуют комплексы активности, которые форми-

руют несколько импульсов активности на опреде-

ленных долготных интервалах. В комплексах актив-

ности обнаруживается структура магнитных ячеек, 

которая может сохраняться в течение нескольких 

оборотов. 

Большая часть исследований крупномасштабного 

распределения магнитных полей, основанная на ана-

лизе синоптических карт, подтверждает тенденцию 

появления нового магнитного потока в предпочти-

тельных долготных зонах. Преимущественно ис-

пользовались данные о достаточно сильных магнит-

ных полях в периоды максимальной солнечной ак-

тивности (СА) или на нисходящей фазе солнечного 

цикла [Berdygina, Usoskin, 2003; Obridko, 2010]. 

Представляется важным проследить появление но-

вого магнитного потока, в том числе и в форме ма-

лых короткоживущих солнечных пятен, на фазе ми-

нимума СА, особенно в период перехода от одного 

цикла к другому.  

В минимуме СА структура крупномасштабного 

магнитного поля (КМП) меньше всего подвержена 

активным процессам. В литературе имеется незна-

чительное количество исследований в переходный 

от цикла к циклу период, однако большая часть 

наблюдательных данных относится к периодам от-

носительно высокой СА [Kostuchenko, Benevolen-

skaya, 2014; Kramynin, Mikhalyna, 2016; Vernova et 

al., 2020]. В работе [Bumba, 1970] по синоптическим 

картам Маунт-Вилсон рассмотрены несколько оборо-

тов Солнца в период низкой СА 1966 г., сразу после 

перехода от цикла 19 к циклу 20. В это время обна-

руживались также активные долготы. Отмечено, 

что, несмотря на то, что в это время около минимума 

СА полярность структур магнитного поля изменяется 

от старого цикла к новому, регулярная структура 

магнитных ячеек прослеживается. 

Периоды перехода от 21 к 22, 22–23 и 23–24 
циклам рассмотрены в работах [Benevolenskaya, 
2010; Benevolenskaya et al., 1999]. В первой работе 
использовались синоптические карты обсерватории 
Маунт-Вилсон, во второй — синоптические карты, 
построенные на основе ежедневных магнитограмм 
SOHO/MDI. Последние данные показывают распре-
деление существенно более сильных полей, но под-
тверждают общую тенденцию динамики слабого 
магнитного поля. Магнитные потоки старого и нового 
циклов группируются и существуют в одних и тех 
же преимущественных долготных зонах. Переход 
от цикла 23 к 24 характеризуется чрезвычайно низ-
кой активностью.  

Период перехода от цикла 24 к 25 относится также 

к наиболее низкому уровню СА. Авторы [Григорьев 

и др., 2022] изучали пространственно-временную кар-

тину появления АО в это время и связь их со струк-

турой и развитием КМП. Использовались данные 

WSO [Duvall et al., 1977] с пространственным раз-

решением 3′. Низкое пространственное разрешение 

дает более правильную информацию о слабом КМП. 

Было отмечено наличие двух долготных зон предпо-

чтительного пятнообразования. Кроме того, в струк-

туре КМП на ежедневных картах проявлялась мериди-

ональная составляющая.  

Вышеупомянутые исследования говорят в пользу 

того, что активные долготы прослеживаются в мини-

мумах СА. Возникают вопросы, распространяется ли 

это на период, когда в минимуме длительное время 

не происходит пятнообразования, и какова структура 

слабого КМП в самый спокойный период СА. 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались данные о распределении сол-

нечных пятен по кэррингтоновским долготам RGO 

USAF/NOAA [http://SolarCycleSciences.com], данные 

WSO по КМП, ежедневные и синоптические карты 

[http://wso.stanford.edu]. Для проверки гипотезы о су-

ществовании активных долгот в минимуме 11-летних 

циклов были отобраны пять глубоких минимумов, 

начиная с 1900 г. четыре из которых имели наиболь-

шее количество беспятенных дней. 

В табл. 1 приведены характеристики исследуе-

мых минимумов СА по данным [https://www.sidc. 

be/silso/spotless; https://wiki5.ru/wiki/List_of_solar_cycles]. 

На рис. 1 (взят с [http://SolarCycleSciences.com]) 

показаны количество солнечных пятен и беспятенных 

дней для указанных в табл. 1 минимумов. Видно, что 

минимум 22–23 — самый непродолжительный и менее 

глубокий. 

Анализ структуры КМП проводился для трех по-

следних минимумов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Поскольку понятие «активная область» физиче-

ски более полное, в дальнейшем будем использовать 

его применительно к данным о солнечных пятнах. 

На рис. 2 показаны гистограммы распределения АО 

по кэррингтоновской долготе в период минимумов 

циклов СА.  

В минимуме частота образования АО низкая, 

длительное время пятна отсутствуют.  Хотя полное 

число образовавшихся АО небольшое, видно, что во 

всех минимумах СА можно выделить 1–2 долготных 

интервала с более высокой концентрацией АО, что 

позволяет рассматривать их как вероятные активные 

долготы. В табл. 2 в столбце 4 приведено процент-

ное содержание АО в каждой активной долготе по 

отношению к полному числу АО в данном минимуме, 

в столбце 5 — процентное содержание АО в актив-

ных долготах в данном минимуме. Таким образом, 

в активной долготе в период минимума содержится 

от 23 % (минимум 14–15, интервал 20°–80°) до 50 % 

(минимум 23–24) всех наблюдавшихся АО. Столбец 5 

показывает, что более половины всех АО в период 

минимума может содержаться в зонах предпочти-

тельного пятнообразования. 

Для трех последних минимумов имеются данные 

по КМП — регулярные измерения в Стэнфорде 

(WSO) ведутся с 1976 г. Чтобы понять структуру 

КМП в области активных долгот, были построены 

синоптические карты, усредненные по нескольким 

кэррингтоновским оборотам. Выбирался временной 

интервал вблизи условного минимума. На рис. 3 

показаны синоптические карты КМП для минимума 

http://solarcyclesciences.com/
http://wso.stanford.edu/
https://www.sidc.be/silso/spotless
https://www.sidc.be/silso/spotless
https://wiki5.ru/wiki/List_of_solar_cycles
http://solarcyclesciences.com/
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Рис. 1. Количество солнечных пятен (точечная линия, указаны номера солнечных циклов) и количество беспятенных 

дней (сплошная линия) для избранных периодов времени 

 

Таблица 1 

Характеристики минимумов солнечных циклов 

Циклы 

Условное 

время 
минимума 

Условная 

длит. 

Амплитуда 

сглаж. мин 

Длительные периоды беспятенных дней 

(≥30 дней) или их суммарное число  Период анализа 

13–14 1902 г., январь 2 года 4.5 203 дня январь 1901 г. – декабрь 
1902 г.  

14–15 1913 г., июль 2 года 2.5 205 дней июль 1912 г. – июнь 1914 г. 

22–23 1996 г., август 1 год 11.2 13 сентября – 24 октября 1996 г. февраль 1996 – февраль 1997 

23–24 2008 г., декабрь 2 года 2.2 
21 июля – 20 августа 2008 г. 
31 июля – 31 августа 2009 г. январь 2008 – декабрь 2009 

24–25 2019 г., декабрь 2 года 1.8 14 ноября – 23 декабря 2019 г. 

2 февраля – 6 марта 2020 г. 
январь 2019 – декабрь 2020 

Таблица 2 

Активные долготы в период минимумов солнечной активности 

Минимум Число АО Акт. долготы, градусы Доля АО, % Сумм., % 

13–14 52 100–200 42 42 

14–15 69 20–80; 160–240 23, 35 58 

22–23 74 220–300 34 34 

23–24 60 180–260 50 50 

24–25 62 40–120; 240–320 31, 32 63 

 

22–23. Этот минимум (см. табл. 1 и рис. 1) является 

самым непродолжительным и наименее глубоким. 

Диапазон кэррингтоновских долгот, в который по-

падают 25 из 74 АО, составляет 220°–300° (отмечен 

на рис. 3 белыми линиями). Для кэррингтоновских 

оборотов 1912–1915 построены синоптические карты, 

по которым можно проследить формирование струк-

туры КМП в области активной долготы с августа 

по октябрь 1996 г. Этот промежуток времени завер-

шается окончанием периода полного отсутствия 

пятен на видимой стороне диска Солнца. Последний 

фрагмент, полученный в результате усреднения че-

тырех предыдущих, дает наиболее приближенную 

к реальной картину КМП в период данного миниму-

ма СА. Две вытянутые меридиональные структуры, 

связанные одним концом с полярными магнитными 

полями, пересекают экватор, достигая 50° гелиоши-

роты. Их положение совпадает с зоной активных 

долгот. Меридиональная ориентированность струк-

тур видна и за пределами активной долготы, при 

этом существует некоторая периодичность распо-

ложения структур по долготе. Раньше мы отмечали 

[Григорьев и др., 2022], что в структуре КМП на еже-

дневных картах в период минимума СА проявляется 

меридиональная составляющая. 

По ежедневным картам КМП для минимума 22–23 

видно, как в области активной долготы формируется 

меридиональная составляющая, которая с ростом 

активности теряется (рис. 4). Начиная с мая, собира-

ется пара крупных меридионально ориентирован-

ных полюсов, включающих остатки АО двух полу-

шарий и двух циклов. Так, например, в мае вблизи 

кэррингтоновской долготы 260° располагались АО 

07962, 07964 старого цикла в южном полушарии на 

широте 5°–10° и малая АО 07963 нового цикла в се-

верном полушарии на широте 24°. Постепенно про-

исходит образование устойчивой меридиональной 

двухполюсной структуры КМП в области активных 

долгот. 

Видно, что уже в августе оба магнитных полюса 

соединяются с областями полярной шапки соот-

ветствующего знака, проходят через все полушарие 

и достигают широты 45°–50° противоположного по-

лушария. Ширина составляет ≥40°, 16 декабря видна 

деформация, после чего меридиональная структура 

КМП в области активной долготы разрушается. Таким 
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Рис. 2. Гистограммы распределения АО по кэррингто-

новской долготе в период минимумов циклов СА. Белыми 

линиями выделены активные долготы, указано отношение 

числа АО в области активной долготы к полному числу АО 

образом, в минимуме циклов 22–23 она видна с июля 

по октябрь. Период август–октябрь обнаруживает 

наиболее правильную меридиональную конструк-

цию. Она сформировалась  при низкой активности 

за полтора месяца до периода отсутствия пятен, со-

хранялась в период отсутствия (13 сентября – 24 ок-

тября), после чего стала разрушаться.  

В минимуме 24–25 выделяются две группы актив-

ных долгот: 40°–120° и 240°–320° (см. рис. 2, табл. 2), 

в которых сосредоточены более 60 % АО. Этот ми-

нимум является более продолжительным и более 

глубоким. Длительные беспятенные периоды при-

ходятся на 14 ноября – 23 декабря 2019 г. и 2 фев-

раля – 6 марта.2020 г., они разделены промежутком 

времени чуть больше месяца. На этот период прихо-

дится условное время минимума (декабрь 2019 г.). 

 

Рис. 3. Синоптические карты для кэррингтоновских 
оборотов 1912–1915 (помечены в верхнем левом углу) и 
карта, усредненная по четырем оборотам (внизу). Ось 
абсцисс — кэррингтоновская долгота, ось ординат — 
гелиоширота. Изолинии  КМП: 0, ±100, 200, 500 µT. По-
яснения в тексте 

За декабрь 2019 г. – январь 2020 г. данные по маг-
нитным полям отсутствуют. Поэтому было выпол-
нено усреднение для последующего периода времени. 
На рис. 5 показана усредненная по четырем кэрринг-
тоновским оборотам (февраль – май 2020 г.) синоп-
тическая карта КМП. Магнитное поле в этом более 
продолжительном минимуме значительно слабее, чем 
в предыдущем, поэтому изолиниям соответствуют 
более низкие значения напряженности. Белыми ли-
ниями выделены активные долготы. 

В областях активных долгот видны по два сектора 
положительной и отрицательной полярностей, идущие 
от соответствующих полярных шапок до гелио-
широты 50° противоположного полушария. За преде-
лами активных долгот существует также меридио-
нальная ориентированность крупных структур КМП. 
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Рис. 4. Карты КМП WSO для минимума 22–23. Кэр-

рингтоновская долгота центрального меридиана находится 

в пределах 255°–265°. Изолинии КМП: 0, ±20, 50, 100 … µT. 

Черным нанесена линия раздела полярностей 

 

Рис. 5. Синоптическая карта, усредненная по четырем 

кэррингтоновским оборотам (2227–2230). Изолинии КМП: 

0, ±50, 125 µT. Пояснения в тексте 

На рис. 6 показаны карты КМП для первой группы 

активных долгот 40°–120°. Видна некоторая упоря-

доченность расположения мелких магнитных полю-

сов обоих знаков относительно меридиана. Более 

четко выражена меридиональная структура в марте – 

июне 2020 г., сразу после окончания второго беспя-

тенного периода. В июне в нее попадает АО 12765 

в южном полушарии на широте 25°. Общая картина 

еще сохраняется, но к августу она разрушилась из-за 

роста активности в северном полушарии. 

На рис. 7 показаны карты КМП для второй группы 

активных долгот 240°–320°. В апреле–мае 2019 г. 

в северном полушарии располагались сильные АО 

старого цикла. После их разрушения видны струк-

туры КМП, простирающиеся от соответствующего 

гелиографического полюса до высоких широт проти- 

 

Рис. 6. Ежедневные карты КМП WSO для минимума 

24–25. Кэррингтоновская долгота центрального меридиана 

близка к 90°  

положного полушария. Наиболее упорядоченная кар-

тина существовала с июля по сентябрь 2019 г., но в 

целом меридиональная ориентированность сохраня-

лась до августа–сентября 2020 г. 
Минимум 23–24 также был продолжительным. 

Выделяется активная долгота 180°–260°. На рис 8 
показана усредненная синоптическая карта для пе-
риода ноябрь 2008 г. – февраль 2009 г. с условным 
минимумом в декабре 2009 г. 

Активная долгота отмечена сектором положи-
тельной полярности, соприкасающимся с южным 
полюсом и достигающим  50° N. За ее пределами 
видны более узкие меридионанально-ориентиро-
ванные структуры. Синоптические карты для мини-
мумов 22–23 и 24–25 строились для периодов вре-
мени, включающих длительные интервалы беспя-
тенных дней. Особенность минимума 23–24 состояла 
в том, что два длительных периода беспятенных 
дней были разделены почти годовым промежутком. 
Активность была очень низкой. Синоптическая карта 
отражает структуру поля именно в этот период. 

В мае 2009 г. в области активной долготы в север-
ном полушарии, а в июле в южном появлялись АО 
средних размеров нового цикла, после чего наступил 
второй длительный беспятенный период. На рис. 9 
показаны ежедневные магнитограммы за июль – сен-
тябрь 2009 г. Видно, что меридиональная ориенти-
рованность структур КМП на ежедневных картах 
сходна с наблюдавшейся в минимуме 22–23 и 24–25. 
Рост активности нового цикла приводит к искаже-
нию картины. 

Таким образом, в минимуме СА в структуре КМП 
наблюдаются вытянутые вдоль меридиана области 
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Рис. 7. Карты КМП WSO для минимума 24–25. Кэр-

рингтоновская долгота центрального меридиана близка 

к 290° 

 

Рис. 8. Синоптическая карта, усредненная по четырем 

кэррингтоновским оборотам (2076–2079). Изолинии КМП: 

0, ±50, 125 µT 

магнитного поля положительной и отрицательной 

полярностей, пересекающие экватор. Наиболее за-

метные из них находятся в зоне преимущественного 

появления АО.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ магнитограмм слабого КМП в солнечной 

фотосфере в эпоху глубокого минимума СА показы-

вает наличие пересекающих экватор долготных сек-

торов положительной и отрицательной полярностей. 

Наиболее выраженные меридиональные структуры 

наблюдаются в области активных долгот и часто 

связаны с полярными магнитными полями. Долгот-

ный размер таких структур составляет 35°–40°. Яв-

ление активных долгот рассматривается как наблюда-

тельное подтверждение солнечного неосесимметрич-

ного магнитного поля. Неосесимметричная крупно- 

 

Рис. 9. Карты КМП WSO для минимума 23–24. Кэр-

рингтоновская долгота центрального меридиана 205°–210° 

масштабная структура магнитного поля изучалась 

во многих теоретических моделях солнечного динамо 

([Pipin, Kosovichev, 2015] и ссылки в этой работе). 

В основном появление неосесимметричной моды 

КМП определяется нелинейными эффектами магнит-

ной плавучести и магнитной спиральности. Но в мо-

делях солнечного динамо эти эффекты рассматри-

ваются на большой временной шкале порядка сол-

нечного цикла и более. Мы изучали структуру маг-

нитного поля в области активных долгот на времен-

ной шкале 10–20 оборотов. Появление пересекаю-

щих экватор долготных секторов в структуре маг-

нитного поля указывает на нестационарную неосе-

симметричную моду на временной шкале порядка 

1 год. В связи с тем, что структура и динамика маг-

нитного поля отражают подповерхностные конвек-

тивные движения плазмы, можно предположить, что 

появление неосесимметричной компоненты КМП свя-

зано с существованием гигантских конвективных 

ячеек.  

В работе [Simon, Weiss, 1968] была впервые 

представлена модель конвекции в политропной ат-

мосфере на Солнце. Эта модель  объясняла возник-

новение гранул и супергранул и предсказывала су-

ществование гигантских ячеек с горизонтальной 

шкалой около 300000 км. Ранее было обнаружено 

объединение АО в комплексы активности  [Bumba, 

Howard, 1965б], размеры которых совпадали с сет-

кой гигантских ячеек со шкалой около 400 000 км. 

Bumba [1970] предположил, что такая крупномас-

штабная структура поля соответствует гигантским 

ячейкам со временем жизни ~4 мес. Комплексы ак-

тивности формируются в узлах этой сетки, а АО 

возникают в узлах супергрануляционной сетки. Пе-

редача движений из подфотосферных слоев в фото-

сферу осуществляется через магнитное поле и вяз-

кость [Pikelner, 1962; Parker, 1963]. Тогда структура 

магнитного поля отражает гигантские ячейки, кото-

рые существуют в глубоких слоях конвективной 

зоны от основания до высот, где образуется супер-

грануляция. Эти глобальные конвективные ячейки 
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проникают в верхние слои конвективной зоны, и ди-

намика магнитных полей на поверхности в некото-

рой степени отражает их.  

Grigoryev, Latushko [1992], используя  структуры 

КМП как трассеры, показали, что существуют тече-

ния плазмы разных знаков, протяженные в северо-

южном направлении и пересекающие экватор. Раз-

мер структур по долготе составляет 25°–45°, гори-

зонтальные скорости ~60 м/с. Они отражают круп-

номасштабные конвективные движения ниже фото-

сферы. Подобные долготные сектора положитель-

ной и отрицательной полярностей отмечены также 

в работе [Mc Intosh, 2005] при анализе синоптических 

Н-карт. Piddington [1971] предположил, что они 

должны быть следствием существования гигантских 

конвективных ячеек. 

Основным доказательством этого стали наблю-

дения, показывающие крупномасштабные структуры 

в спектре движений в фотосфере [Hathaway et al., 

1996, 2000, 2013; Beck et al., 1998]. В последней ра-

боте авторы измеряли перемещение супергранул, 

которое происходит от центров к границам гигант-

ских ячеек большими долгоживущими потоками. 

Использовались измерения доплеровских смещений 

спектральной линии в фотосфере с помощью HMI/ 

SDO. После предварительной обработки данных 

были получены карты скоростей в долготном и ши-

ротном направлениях, показывающие ячеистую кар-

тину движений, при этом ячейки на низких широтах 

были вытянуты в северо-южном направлении. 

Гидродинамические модели конвективных движе-

ний во вращающейся конвективной зоне на Солнце 

показывают, что ячейки должны быть вытянуты   

в северо-южном направлении в области экватора 

[Gilman, 1979; Elliot et al., 2000; Miesh et al., 2008]. 

Эти банановые ячейки должны переносить угловой 

момент к солнечному экватору для установления 

дифференциального вращения. В работе [Hathaway 

et al., 2013] авторы отмечают, что было бы удиви-

тельным, если бы эти крупномасштабные долгожи-

вущие потоки не влияли существенно на структуру 

и эволюцию магнитных полей. Наши результаты 

подтверждают влияние гигантских конвективных 

ячеек на структуру магнитного поля, особенно за-

метную в эпоху минимума солнечной активности. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ минимумов солнечной ак-

тивности с наибольшим количеством беспятенных 

дней показал, что активные долготы как предпочти-

тельные зоны, где возникают солнечные пятна, про-

являются на этой стадии цикла. Анализ синоптиче-

ских карт и отдельных ежедневных магнитограмм 

WSO, отражающих структуру слабого КМП, обна-

руживает неосесимметричную компоненту магнит-

ного поля Солнца. В минимуме СА в структуре 

КМП наблюдаются вытянутые вдоль меридиана 

области магнитного поля положительной и отрица-

тельной полярностей, пересекающие экватор. 

Наиболее заметные из них находятся в зоне актив-

ных долгот и часто связаны с полярными магнит-

ными полями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки России (субсидия №075-ГЗ/Ц3569/278). 
Данные Wilcox Solar Observatory, любезно предо-
ставленные J.T. Hoeksema, были получены с веб-
сайта [http://wso.stanford.edu]. Wilcox Solar Observa-
tory в настоящее время поддерживается NASA. 
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