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распределениям. Для прямоугольной двумерной 
граф-решетки с введенной двухмерной асим-
метричной координатной системой установлено 
условие замкнутости и реальности представле-
ний Ф(α, β). Показаны влияния разных α на 
представление при одних и тех же β. 

Далее вводим понятие ступенчатого со-
ответствия в случае, когда некоторые коорди-
натные последовательности в Ф(α,β,…z) зара-
нее определены, а другие определяется по раз-
личным множествам влияния V и правилам 
формирования. Рассматривался частный слу-
чай, когда выбрана прямоугольная граф-
решетка и множество влияния f(x) – парабола. 
Правило формирования состояло из трех усло-
вий. 1. Из всех возможных переходов в сле-
дующую вершину xi, ребра графа которых 
имеют общую точку с множеством V, выбира-
ется тот, у которого достигается min ρ(xi 
(s,f(s))). 2. Если общих точек нет, то просто по 
min ρ(xi , (s,f(s))). 3. Запрещен уже состояв-
шийся переход. В этом случае, получены ана-
литические выражения и проведено моделиро-
вание поведения объемов ступенчатых соот-
ветствий при изменении единицы решетки. 
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Биофизику следует рассматривать как 
физику явлений жизни, изучаемых на микро, 

макро и мегауровнях: от молекул (в частности 
ДНК), человека и бионоосферы в целом. Тер-
мин «бионоосфера» был введен нами в работе 
[1]. Под ним подразумевается существование 
биосферно-ноосферного комплекса. Применим 
к изучению этой сложной метасистемы тео-
рию, описывающую диссипативные системы. 
В этих открытых, неравновесных системах 
возникают процессы самоорганизации. 

Как мы знаем, современное научное 
мировоззрение формируется на основе процес-
са интеграции знаний [2]. Большую роль здесь 
сыграло математическое моделирование про-
цессов с использованием нелинейных систем, 
позволяющих одинаково хорошо описывать 
явления самоорганизации и хаоса в любых 
природных и социальных системах. Согласно 
сказанному, будем считать информационную 
реальность, связанную с мыслительным и вы-
числительным экспериментами, одной из со-
ставляющих ноосферы. 

В системе «бионоосфера» идет процесс 
непрерывного развития. Общим языком, опи-
сывающим процесс развития материи как еди-
ного целого, на наш взгляд, является синерге-
тика, тесно связанная с информацией, мышле-
нием. Сфера Разума – ноосфера является есте-
ственным этапом развития жизни на Земле  
[3-6]. Мышление, особенно математическая 
манера мышления, дает возможность связать в 
единое целое результаты отдельных исследо-
ваний, реализовать принцип системности, ут-
вердить в междисциплинарных исследованиях 
единый язык, используемый, например, в ин-
формационно-синергетических моделях. 

Подобная модель имеет вид [7]: 
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где Ni – число носителей информации i-того 
типа, например, зайцев в модели Лотки-
Вольтерра «хищник-жертва». 

Модель описывает численность носите-
лей Ni за счет источника (зайцы поедают траву 
и размножаются); внутривидовые взаимодей-
ствия αNi

2 (заяц-зайчиха); межвидовые взаи-

модействия ∑
ji

ji NN
,

- (заяц-рысь) и ∆Ni – 

дивергенция (расхождение), где ∆ – оператор 
Лапласа, например побег одного из носителей 
информации (зайца) в другой лес по x, y или z 
координатам. Анализ показывает, что система 
(1) эволюционирует, и в процессе эволюции 
самопроизвольно повышается ценность ин-
формации. Данная модель является примером 

продуктивности синтеза термодинамического 
(синергетического) и информационного под-
ходов, поскольку динамическая теория инфор-
мации является одной из ветвей термодинами-
ки неравновесных открытых систем, а член 

∑
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,

 уравнения (1) описывает поведение 

синергетической системы. 
Модель (1) представляет собой поризм 

[8]. Она применяется для решения самых раз-
ных задач, таких как возникновение ценной 
биологической информации, формировании 
языка, эволюции Вселенной и т.д. 

Модели типа (1) решались нами намно-
го раньше [9]. 
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Вычислительный эксперимент при этом 
играет особую роль, т.к. помогает решить мно-
гокомпонентные, многовариантные задачи. 
Для описания среды обитания, в частности, 

атмосферы, озонового слоя, ионосферы и т.д., 
нами используются нелинейные дифференци-
альные уравнения вида: 
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где q – скорость ионообразования, Ni, Nj – кон-
центрации частиц, div(Njv) – диффузионный 
член, v – скорость вертикального дрейфа час-
тиц. 

Для построения информационно-
синергетической модели среды, например, ио-
носферы, мы выбрали следующие выражения, 
основанные на уравнениях Навье-Стокса. 
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где u – меридиональная скорость нейтрального 
ветра, х – зональная скорость нейтрального 
ветра, направленная на восток. 

Коэффициенты ионно-молекулярных ре-
акций γ (см3сек-1) и диссоциативной реакции α 
(см3сек-4) представлены в наших работах [10-11]. 

Дополним эти уравнения выражениями 
для температуры ионов 
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где Tn – температура нейтральных частиц, и для ионов магния. 
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где VD1 – соответствует теории сдвига. 

Для определения концентрации озона использовались два варианта. Один из них: 
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где 
mg

kT
H n=  - шкала высот нейтральной 

атмосферы. 
Несмотря на то, что озон (трехатомный 

газообразный кислород) составляет 4·10-7 от 
общего объема атмосферы, его называют щи-
том, предохраняющим все живое – растения, 
животных, человека от ультрафиолетовой ра-
диации Солнца с длиной волны 308 нм, кото-
рая разрушает ДНК живых клеток. В атмосфе-
ре Земли находится ~ 3,27·109 т озона. Толщи-
на слоя в среднем составляет 0,279 см. 

Модели, предлагаемые нами, носят ха-
рактер информационно-синергетических, так 
как, во-первых, они человекомерны; мы выби-
раем параметры модели, благодаря которым 
результат становится более приближенным к 
эксперименту; придаем семантический смысл 
символам, употребляемым в ней и создаем оп-
ределенный порядок, при этом решение само 
устанавливается до периодичности, т.е. проис-
ходит самоорганизация. Система делает выбор, 
она проходит точку бифуркации и информаци-
онно может давать результат, описывающий 
новое состояние системы. 

В работе [1] мы рассматривали степен-
ные функции Б. Мандельброта, необходимые 
для пошагового выращивания фракталов и ав-
товолновые модели типа «хищник-жертва», 
показывающее становление численности попу-
ляций в заданном регионе, а также методику 
построения моделей с использованием систе-
мы уравнений типа (2 - 9), с учетом нашей мо-
дели магнитного поля Земли [12-14]. В этом 

случае представится возможность учитывать 
процессы влияния озонового слоя на живое, 
влияние геомагнитного поля на биосферу в 
целом и на круговорот веществ в ней, включая 
вещество биогенного происхождения. 

Из сказанного следует, что информаци-
онно-синергетические модели описывают раз-
ные формы самодвижения материи – физиче-
скую и информационную, принадлежащие 
Единой реальности всей Вселенной и био-
сферно-ноосферному комплексу в частности. 

В настоящее время, в связи с антропо-
генными нагрузками на биосферу, становится 
очевидной необходимость планируемого раз-
вития, опирающегося на глубокие знания 
взаимодействия человеческой деятельности и 
изменения природных факторов. Возникнове-
ние жизни, возникновение разума, познающего 
себя, возникновение ноосферы, когда настоя-
щее и дальнейшее развитие планеты определя-
ется действием разума – звенья единого эво-
люционного процесса. На данном этапе сферы 
Разума, человек берет на себя ответственность 
за последующий ход эволюции Земли и чело-
вечества. Этот процесс управляем, целена-
правлен, представляет собой коэволюцию био-
сферы и человека, как естественный процесс 
совместного развития. 
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Рассмотрим дифференциальное уравне-
ние вида 
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где λ  - спектральный параметр, функция 

)(xq  называется потенциалом. 

Дифференциальное уравнение (1) мы 
будем рассматривать вместе с граничными 
условиями следующего вида: 
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Мы будем предполагать, что потенциал )(xq  является суммируемой функцией на отрезке 
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Дифференциальное уравнение (1) и гра-

ничные условия (2) задают дифференциальный 
оператор с суммируемым потенциалом. 

Для изучения асимптотики собственных 
значений краевых задач, связанных с диффе-
ренциальным оператором (1)-(2), необходимо 

знать асимптотику решений дифференциаль-
ного уравнения (1). 

Пусть 1010, λλ == ss  - некоторая 

фиксированная ветвь корня, выбранная усло-

вием 1110 += . Пусть kω  - корни десятой 


