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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 
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пространства», суть которой составляет идея о непре-

рывном взаимодействии потребностей, мотивации 

человека и условий среды, способствующих или пре-

пятствующих достижению его целей. Среда в трак-

товке К. Левина является поведенческой средой Коф-

фки, то есть воспринимаемой человеком средой, хотя 

он не отрицает и влияния объективной среды на пове-

дение человека. Х. Мюррей предложил своеобразный 

критерий для характеристики окружающей среды – 

«средовой пресс». Он констатировал, что потребности 

и личностные характеристики человека наряду со 

средовым прессом вносят равный вклад в состояние 

удовлетворенности местом пребывания либо фруст-

рации от него. Подчеркнем, что общепринятым ито-

гом многих работ стало утверждение о невозможно-

сти описать поведение человека только в категориях 

психологии личности. Если необходимо прогнозиро-

вать конкретные решения и выборы человека, то сле-

дует рассматривать также структурные, функцио-

нальные и иные характеристики тех мест, в которых 

он пребывает (Мисчел, 1968, 1973; Бауэрс, 1973). 

Исследователей давно интересуют проблемы 

влияния места проживания людей на масштабность 

их жизни, понимание своей роли в ней и, отсюда – на 

диапазон активности и особенности поведения. Наря-

ду с понятиями «жизненный мир» Е. Гуссерля, «жиз-

ненное пространство» К. Левина, «место поведения» 

Р. Баркера одним из основных понятий психологии 

среды является понятие «место проживания», фикси-

рующее пространственную локализацию человека в 

окружающей среде. Опираясь на теоретические по-

стулаты концепции «идентификации места» («средо-

вой идентичности») Прошански, «средового соответ-

ствия» Стоколса, «местопребывания» Кантера, а так-

же теории «социальной идентичности» Тэшфела и 

социальных представлений Московичи, психологи 

делают вывод о том, что идентификация с определен-

ным типом среды есть важнейший компонент образа 

Я и оснований активного поведения человека. 

Фундаментальные методологические принципы 

отечественной психологии среды реализуются в це-

лом ряде конкретных исследований, доказывающих, 

что среда, ландшафт, другие характеристики, их раз-

нообразие это - разнообразие людей, типологии лич-

ности и даже состояний личности. (Баранов, 1986, 

Н.Б. Барбаш, 1984, А.В., Н.А. Душков, 1987, И.О. 

Жибуль, 1983, Т.А. Лебедева, 1983, Б.Ф. Ломов, 1984, 

В.А. Лось, И.Т. Фролов и др). Наши исследователи 

также пытаются рассмотреть территории, места как 

«тексты», без правильной расшифровки которых 

трудно понять особенности поведения людей в кон-

кретном регионе, специфику их восприятия и оценок 

места проживания. Сегодня признанной является за-

висимость масштабности существования человека от 

места его проживания (масштабность «задается» ме-

стом). Жизнь человека полимасштабна, но сам спектр 

жизненных масштабов различен у людей в зависимо-

сти от того, где они живут. 

Место, среда проживания человека в любой 

стране, но в нашей особенно, – это не просто геогра-

фия или пребывание в локальной социальной группе. 

Пространство иерархизировано, что влечет за собой 

пространственное неравенство. Территория может 

выступать признаком, образующим социальные груп-

пы вследствие ограниченности и неравномерности 

размещения ресурсов, их поляризации в определен-

ных городах и точках городского пространства. Это 

означает, что люди имеют неравный доступ к ресур-

сам материального и духовного потребления. И 

раньше, и сейчас жизнь в нашей стране централизо-

вана в пространстве, и все дороги ведут в вышестоя-

щие центры. Территория определяет жизненные шан-

сы индивида, влияет на его будущее, на степень эко-

номической свободы, в частности, посредством места 

рождения и места проживания. Центр вытягивает из 

провинций более активных, здоровых и умных людей. 

При наличии высоких порогов мобильности населе-

ния (дифференциация цен на жилье, прописка, безра-

ботица) территория становится фактором социальной 

несправедливости, депривации потребности в само-

реализации личности. 

Однако современная действительность ослабила 

проявления централизации. Статусное и экономиче-

ское прикрепление людей к пространству ослабевает. 

Поведение людей в пространстве изменилось. Для 

многих главным способом и выживания и обеспече-

ния благополучия стала смена мест. Пространство 

постепенно приоткрывается. Жизнь и успех человека 

теперь зависят и от активности в освоении иных мест. 

В свете всего сказанного посмотрим на Восточ-

ное Забайкалье как место проживания достаточно 

большого количества людей. 

Восточное Забайкалье является значимым геопо-

литическим регионом России. Здесь реализуются не 

просто региональные и общечеловеческие цели, а, 

прежде всего, геостратегические цели нашей страны. 

Забайкалье – регион, который с момента освоения 

выполнял роль буферной зоны – территории уравно-

вешивания, пространственного разделения этносов и 

государств. Геополитический образ Забайкалья может 

быть обозначен как «ворота» в Тихоокеанско-

Азиатский регион. 

Забайкалье обладает значительными, во многом 

уникальными природно-сырьевыми ресурсами. Со-

гласно концепции перехода нашей страны к устойчи-

вому развитию, ему, как и всей Сибири, отводится 

важное место в решении ряда экономических задач. 

Но по некоторым существенным параметрам Забай-

калье относится к проблемным природным и соци-

ально-экономическим территориям. Люди, живущие 

здесь, испытывают на себе воздействие ряда дополни-

тельных (не известных в других местах) неблагопри-

ятных факторов природного и антропогенного проис-

хождения. Специфика региона определяется местопо-

ложением, которое во многом обусловливает его осо-

бенности. К основным особенностям относятся: 

 жесткие климатические условия (сопостави-

мые по данному показателю с югом Якутии). Забай-

калье является дискомфортной для проживания чело-

века территорией. Экстремальный резко - континен-

тальный климат с холодной зимой и жарким летом, 

большими суточными колебаниями температуры, 

особые параметры сухости-влажности, другие нега-

тивные климатические характеристики делают труд-

ной жизнь людей здесь, требуют от них серьезных 

энергозатрат, сказываются на здоровье.  
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 Налицо такой демографический факт, как 

большая миграционная убыль населения области. Она 

в несколько раз превышает естественную. Забайкалье 

сегодня сильнее, чем другие отдаленные регионы пе-

реживает отток наиболее молодой активной и трудо-

способной части населения на Запад. Это важно учи-

тывать и потому, что в экономическом отношении 

Забайкалье является слабо развитым регионом, и это 

главный параметр его проблемности.  

 Хозяйственное освоение территории склады-

валось под влиянием комплекса природных, истори-

ческих, социально-экономических условий. Читин-

ская область относится к районам переферийного ти-

па, для которых характерна низкая степень экономи-

ческой устойчивости. Экономическое отставание За-

байкалья заметно даже при сравнении с регионами 

Сибири и Урала, не говоря уже о европейской части 

России. Низок уровень жизни многих людей в регио-

не.  

Все, сказанное выше, определяет общее сужение 

диапазона возможностей для эффективного приложе-

ния сил, для личностной самореализации молодежи 

Забайкалья. Сложности с трудоустройством, неболь-

шое число учебных заведений в городе, низкий уро-

вень жизни людей – вот та реальность, с которой 

сталкиваются выпускники школ и вузов в Чите – сто-

лице Восточного Забайкалья. 

Мы предположили, что депривирующие регио-

нальные условия могут обусловить особую направ-

ленность устремлений молодых людей, имеющих 

достаточно интенсивную потребность в самореализа-

ции, а именно - готовность к тому, чтобы покинуть 

Забайкалье (миграционную готовность).  

Проведенное нами исследование особенностей 

самореализации 483 выпускников вузов и школ Вос-

точного Забайкалья позволило доказать, что преобла-

дающая часть испытуемых, имея достаточно интен-

сивную потребность в самореализации, достигает при 

ее осуществлении лишь низкого и ниже среднего 

уровней самореализации, то есть уровень самореали-

зации многих людей отстает от степени их потребно-

сти в самореализации. Выявлено противоречие между 

достаточно сильной потребностью в самореализации 

у большинства опрошенных и низкой оценкой воз-

можностей самореализации в месте проживания. Кор-

реляционный анализ данных показал, что взаимосвя-

заны и взаимно обусловливают друг друга установ-

ленные: недостаточный уровень осмысленности жиз-

ни многих молодых людей, невысокий уровень их 

самореализации и удовлетворенности жизнью, низко-

положительное отношение к городу. Генеральным 

фактором названных проявлений можно назвать де-

привацию потребности юношей в самореализации. 

Это и создает основу для возникновения миграцион-

ной готовности выпускников. С помощью комплекса 

методов все показатели миграционной готовности 

были выявлены у многих испытуемых. Негативные 

социально-экономические последствия таких устано-

вок могут быть очень серьезными и их необходимо 

исследовать. 
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В настоящее время на многих промышленных 

предприятиях выполняющих потенциально опасные 

работы (в частности, ядерно и радиационно-опасные 

опасные) требуется внедрение или совершенствова-

ние общепромышленных систем мониторинга и кон-

троля за распространением веществ в атмосфере, вод-

ной среде, на поверхности и приземном слое. Необхо-

димость в этом возникла в связи с усложнением тех-

нологических циклов предприятий, расширением но-

менклатуры выполняемых работ, моральным и техни-

ческим отставанием существующих систем или их 

отсутствием, совершенствованием элементной базы 

разрабатываемых систем контроля.  

Для решения этих проблем разрабатываются и 

проводятся различные программы, в том числе с меж-

дународным участием. Например, рассматриваются 

вопросы по повышению радиационной безопасности 

на объектах атомной промышленности при выполне-

нии радиационно-опасных работ, используя ком-

плексный и системный подход, определяемый «Стра-

тегическим мастер – планом». Стратегическая эколо-

гическая оценка (СЭО) выполнялась по заданию Ев-

ропейского Банка реконструкции и развития для 

оценки Стратегического Мастер - плана (Мастер - 

плана) по ситуации радиационной и ядерной обста-

новке на Северо-западе России.  

Отчет выполнен Национальной Ядерной Корпо-

рацией (NNC, Великобритания и Канада), ее субпод-

рядчиком - Международным Центром по экологиче-

ской безопасности (МЦЭБ, Россия) при участии Ас-

социации Голдер (Канада) и Кольского Горного ин-

ститута (КГИ, Россия).  

«Мастер-план» разрабатывался в составе «Ядер-

ного окна «Программы экологического партнерства 

«Северное измерение»», созданной для анализ и ре-

шения экологических проблем на Северо-западе Рос-

сии. Финансирование осуществляется Российской 

Федерацией, Канадой, Германией, Францией, Вели-

кобританией, Европейским Союзом, Бельгией, Дани-

ей, Финляндией, Нидерландами, Норвегией, Швеци-

ей.  

Целью Мастер - плана является проработка во-

просов утилизация судов с ядерными энергетически-

ми установками. На первом этапе Мастер - плана пре-

дусматривается провести обзор имеющейся информа-

ции, существующих этапов утилизации, предвари-

тельную оценку безопасности и изложение наиболее 

проблемных и нерешенных вопросов, решение кото-

рых требуется с участием правительственных струк-

тур РФ, и определение первоочередных приоритетов. 

В настоящее время большую актуальность приобре-

тают вопросы повышения радиационной безопасно-

сти при проведении утилизационных работ на судах с 


