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также значительно увеличивали интенсивность 

фотосинтеза, которая составила от 59,46 до 66,35 

мг/г/м
2
/час соответственно. На вариантах с 

раздельным применением микроэлементов 

интенсивность фотосинтеза была несколько ниже, но 

в целом значительно выше контроля, и особенно на 

варианте с применение марганца – на 20,16 

мг/г/м
2
/час. Препарат Гумат + 7 также повысил 

интенсивность фотосинтеза растений кукурузы до 

20,15 мг/г/м
2
/час. У контрольных растений 

интенсивность фотосинтеза в обе фазы исследования 

была самой низкой и составила в период молочной 

спелости 19, 90 мг/г/м
2
/час. Как известно, накопление 

сухого вещества растений обусловливается 

интенсивностью фотосинтеза, что было показано и в 

наших исследованиях. Наибольшее содержание 

сухого вещества в растениях отмечалось в фазу 

молочной спелости по всем вариантам опыта. На 

варианте с применением смеси меди, марганца и 

цинка количество сухого вещества было самым 

высоким и составило 73,69%, что на 6,01% выше 

контрольного показателя. Применение препарата 

Гумат +7 также было эффективным и количество 

сухого вещества на этом варианте составило 73,2%. 

На остальных вариантах данный показатель был 

несколько ниже, но в целом выше контроля. Среди 

раздельного применения микроэлементов наилучший 

результат дал вариант с цинком – 72,46% сухого 

вещества. Таким образом, микроэлементы, как при 

раздельном, так и при комплексном их применении, а 

также препарат Гумат +7 способствовали 

значительному увеличению интенсивности 

фотосинтеза листьев растений кукурузы, что, в свою 

очередь, способствовало значительному накоплению 

сухого вещества в растениях.  
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Экспоненциально быстрый рост численности ав-

топарка мегаполисов развитых стран привел в по-

следние десятилетия к назреванию экологических 

проблем, которые актуализируют развитие техноло-

гий нейтрализации токсичных примесей выхлопных 

газов.  

Применяемые в настоящее время платино-

паладиевые катализаторы в сотовом исполнении (со-

товые каталитические блоки) осуществляют эффек-

тивную нейрализацию токсичных примесей при тем-

пературе выхлопных газов порядка нескольких сотен 

градусов.  

Однако известно, что значительное количество 

вредных веществ выделяется в момент старта двига-

теля, когда температура выхлопных газов еще не дос-

таточна для преодоления энергетического барьера 

каталитических реакций. 

Эта проблема, получившая название «проблемы 

холодного старта» требует адекватного решения. 

Одно из возможных решений, предлагаемое со-

вместно лабораторией экологического катализа Ин-

ститута Катализа СО РАН (Новосибирск) и кафедрой 

электромеханики Уфимского государственного авиа-

ционного технического университета (Уфа), заключа-

ется в возможности повысить энергетику реакции за 

счет параллельного применения озона, генерируемого 

по всему объему сотового каталитического блока 

[1,2]. 

Подобный подход к решению проблемы «холод-

ного старта» в свою очередь актуализирует ряд ис-

следований, проводимых авторами, в частности поиск 

оптимальной частоты барьерного разряда, при кото-

рой имеет место наиболее эффективная и энергоэко-

номичная генерация озона в присутствии некоторых 

каталитических веществ. 

Возможности для поиска оптимальной частоты 

предоставляет разработанная авторами математиче-

ская модель распределения электрических полей в 

сложно-геометрическом диэлектрике и, в частности, в 

сотовых каталитических блоках. 

Результаты, полученные в ходе математического 

моделирования и проведенных экспериментов, пока-

зывают, что данная частотная характеристика далека 

от прямолинейной формы и имеет как пиковые облас-

ти, соответствующие оптимальным частотам, так и 

интервалы частот, в которых генерация озона практи-

чески прекращается. Последние были названы авто-

рами «мертвыми зонами». Причина их возникновения 

имеет следующее физическое обоснование: рост час-

тоты может достигнуть предела, при котором полупе-

риод приложенного напряжения оказывается короче 

времени запаздывания старта ионизационных процес-

сов в газоразрядном промежутке, для инициации ко-

торых необходим начальный, случайно возникающий 

заряд, а также то, что, с другой стороны, при доста-

точно высокой (первой критической) частоте ионы не 

успевают в течение полупериода пересечь разрядный 

промежуток и способны оказывать влияние на иони-

зационные процессы в следующем полупериоде.  

Исходя из вышесказанного можно предположить 

существование «мертвой зоны» частотного диапазона, 

в которой полупериод уже слишком краток, чтобы за 

это время мог случайно появиться первичный иони-

зационный электрон, но в то же время еще слишком 

долог для того, чтобы заряды из предыдущего полу-

периода, не успев пересечь разрядный промежуток и 

нейтрализоваться на электроде противоположной по-

лярности, могли принять участие в старте ионизаци-

онных процессов в данном полупериоде, то есть что-

бы выполнялось неравенство f1< f2, где f1  частота, 

при которой полупериод становится сравним со ста-

тистическим временем запаздывания начала иониза-

ционных процессов, f2  частота, при которой заряды 

не успевают покидать газоразрядный промежуток в 

течение полупериода и могут оказывать влияние на 

ионизационные процессы в следующем полупериоде. 

Будет ли выполняться данное неравенство, (то 

есть, возникнет ли «мертвая зона» в частотном диапа-

зоне) зависит от конкретной конструкции озонатора и 

геометрии его диэлектрического наполнения, и может 
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быть однозначно определено посредством разрабо-

танного математического моделирования. 

Путем плавного регулирования частоты подавае-

мого напряжения экспериментально установлено, что 

интенсивная генерация озона (свыше 6 г/м
3
 при рас-

ходе воздуха 22,5 л/ч и энергопотреблении 2 Вт) на-

блюдается в диапазоне частот 500-4000 Гц. При час-

тоте свыше 4000 Гц имеет место концентрация озона 

на уровне 10-15 мг/м
3
 с выбросами до 20 мг/м

3
 при 

расходе воздуха 9л/ч. При низких частотах порядка 

300 Гц наблюдается и концентрация озона 40 мг/м
3
.  

В тоже время при частоте 4 кГц, которая, по дан-

ным экспериментов, является верхней границей оп-

тимального для озоногенерации участка частоты, 

длительность полупериода составляет 125 мкс, то 

есть, близка ко времени запаздывания начала иониза-

ционных процессов. 

Таким образом, в данном случае резкое снижение 

эффективности озоногенерации при частотах свыше 4 

кГц, связано с тем, что питающее напряжение попа-

дает в диапазон «мертвой» зоны частот.  

При частотах свыше первой критической часто-

ты, возможность для вычисления которой предостав-

ляет разработанная математическая модель, интен-

сивность газоразрядных процессов, равно как и озо-

ногенерации, снова возрастает.  

Итак, математическая модель предсказывает для 

данной конструкции озонатора с учетом его габаритов 

и геометрии диэлектрического наполнения существо-

вание в частотном диапазоне «мертвой зоны» и двух 

оптимальных интервалов, в которых генерация озона 

имеет высокую эффективность. Экспериментальные 

исследования, проведенные для первого оптимально-

го интервала, показали значительную активность 

процесса образования озона, близкую к теоретиче-

скому пределу эффективности барьерного разряда, и 

прекращение этой активности при предсказанной час-

тоте верхней границы данного оптимального интер-

вала. 

Разработанная математическая модель рассмат-

ривает барьерный разряд во взаимодействии с элек-

трическими полями диэлектрических структур и по-

зволяет прогнозировать его развитие в присутствии 

сложно-геометрического (например, сотового) ди-

электрика-катализатора, в частности оптимизировать 

частоту питания перспективных озоно-

каталитических устройств.  
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Представляя человека как сложную, самооргани-

зующуюся, открытую в природу, культуру, социум 

систему, невозможно обойтись без обсуждения про-

блем взаимодействия человека и его жизненной сре-

ды, природной и социальной. Самореализация как 

форма проявления самоорганизации человека пред-

стает как интегрирующий фактор, с которым связаны 

решения проблемы выбора жизненных сред и форми-

рования наиболее адекватных жизненных стратегий. 

Окружающая среда (среда окружения) большинством 

исследователей понимается как полный, «исчерпы-

вающий набор условий и обстоятельств, в которых 

живет человек, как физических, так и социокультур-

ных» (Дж. Голд, 1990). Эти условия могут способст-

вовать или препятствовать самореализации личности, 

будучи включенными в многомерный мир человека 

или оставаясь за его пределами и составляя не просто 

«фон», но основу, на которой развертывается процесс 

самореализации. Проблемы взаимодействия человека 

и среды принадлежат особой отрасли психологиче-

ской науки, которая, будучи междисциплинарной по 

своему характеру, пытается охватить системные 

взаимосвязи человека и его окружения, – экологиче-

ской психологии. Одним из самостоятельных направ-

лений экопсихологии является психология окружаю-

щей среды, или – в зарубежном варианте - инвайрон-

ментальная психология (Environmental psychology). 

Зарубежные исследователи не раз обращались к раз-

работке модели такого физического окружения чело-

века, которое максимально способствовало бы его 

«полнейшему и наилучшему развитию» (Д. Сай-

мондс, 1965). Человека при этом не противопоставля-

ли среде, а видели в нем компонент экологической 

системы (Proshansky, 1976; Cruse, 1978). Часто такие 

модели имели гомеостатический характер (Bell, Fisher 

& Loomis, 1978). Основным связующим звеном меж-

ду поведением и средой является эмоциональная ре-

акция человека на свое окружение, природное и соци-

альное. М. Черноушек отмечает, что восприятие 

людьми среды детерминировано основной идеей – 

идеей организации пространства: середина и окраина, 

центр и периферия. Это универсальная оценочная 

координатная система. Обыденное географическое 

представление, как правило, бывает сконцентрирова-

но вокруг центрального пункта региона. Психологи 

назвали такой способ ориентации фокальной ориен-

тацией. Важно, что восприятие среды обязательно 

связано с действиями в этой среде. Восприятие среды 

в значительной мере детерминирует действия челове-

ка. Разная среда побуждает к неодинаковым действи-

ям, связанным с ее структурой и функциями.  

В последнее время формируется еще одно на-

правление исследований в области психологии среды 

– средовая персонология, изучающая взаимосвязи 

между личностью и средой. Заложил основы этого 

направления К. Левин своей концепцией «жизненного 


