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УДК 159.93/.94 
ПСИХОЛОГИЯ ПРОЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

А. Л. ШАМАНОВСКАЯ, А. Ю. САПИКОВА 
Научный руководитель А. И. ТАРЕЛКИН 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Проявления прощения в межличностных отношениях в общем виде 
могут быть определены как решение:  

1) отказаться от негативных мыслей, эмоций и поведенческих прояв-
лений в отношении человека, незаслуженно обидевшего вас;  

2) поощрять положительные мысли, эмоции и поведенческие прояв-
ления в отношении того же обидчика. 

Первые тщательные обсуждения проблемы прощения обнаружены в 
религиозных текстах. Согласно иудейской традиции, человек может быть 
прощен, если он признает, что действовал неправедно, просит прощения и 
обязуется впредь не совершать тех же прегрешений. Христианские взгля-
ды отличаются от иудейских тем, что обиженный не должен ждать, пока 
обидчик раскается  и не должен ограничивать число раз, когда прощение 
даруется. 

Философский подход обогащает наше понимание концепции проще-
ния. Есть несколько признаков (по Энрайту), определяющих контекст, в 
котором прощение оказывается уместным: 

1)4прощение следует за личным неоправданным ущемлением со сто-
роны другого человека;  

2) обида должна быть объективной реальностью;  
3) прощение определяется чувством справедливости и др. 
Для изучения влияния прощения на развития межличностных отно-

шений мы провели исследование, в котором приняли участие 60 студентов 
(24 юношей и 36 девушки) первых курсов.  

Подавляющее большинство респондентов (91,7 % юношей и 97,2 % 
девушек) утверждает, что умеет прощать. Однако большинство и юношей 
(58,3 %) и девушек (61,1 %) отмечают, что с человеком, который причинил 
обиду стараются вести себя в дальнейшем более осторожно. Для 20,8 % 
юношей и 13,9 % девушек после неприятностей отношения с обидчиком 
становятся напротив более глубокими и доверительными. Для 19,4 % сту-
дентов сложнее простить другого, для 41,0 % – наоборот, попросить про-
щения, 25,7 % считают, что одинаково сложно и простить, и попросить 
прощения, а 13,9 % – что одинаково легко и простить, и попросить проще-
ния. Наиболее сложно простить друзей и любимых. 

Прощение требует большой внутренней работы. Прощение – важный 
фактор и психического, и физического здоровья. И обиженный, и обидчик 
выигрывают от искреннего прощения, дарованного с любовью и принятого 
со смирением и благодарностью.  
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УДК 804.0  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

О. А. БЕРДЫКЛЫЧЕВА  
Научный руководитель Г. В. САГИЕВА 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Одним из последствий деятельности человека на Земле является за-
грязнение окружающей среды. Заводской дым, выхлопы автомобилей, 
опасные выбросы при пожарах – все это отравляет воздух. В моря, реки и 
озера с заводов и ферм постоянно сливаются опасные для жизни человека 
и животных химикаты. Земля загрязнена свалками, ядерными отходами и 
прочим мусором нашей цивилизации. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окру-
жающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное обще-
ство, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расши-
рился объѐм этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас гро-
зит стать глобальной опасностью для человечества. Расход невозобнови-
мых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из 
экономики, так на них строятся города и заводы. Человеку приходится все 
больше вмешиваться в ―хозяйство‖ биосферы – той части нашей планеты, 
в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подверга-
ется нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выде-
лить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не 
улучшает экологическую ситуацию на планете.  

Наиболее опасными для всего живого на планете являются отходы от 
ядерного производства. Ядерные отходы могут вызывать рак, изменения 
ДНК и смерть. Загрязнение воздуха ядовитыми выбросами в атмосферу 
вызывает  врожденные патологии, нарушения работы иммунной системы. 
Это убивает около трех миллионов человек в год. Чтобы отходы стали без-
вредными и исчезла радиоактивность, должно миновать 80 тыс. лет. Но се-
годня жидкие отходы порой просто откачивают в моря, а газообразные по-
падают в воздух. Твердые отходы накапливаются. В основном, радиоак-
тивный мусор закапывают, а иногда хранят в земле в контейнерах. Это 
очень опасно, так как в любой момент в них могут появиться щели и про-
изойдет утечка вредных веществ.  

В городах часто не соблюдаются санитарные нормы и слишком высо-
ка плотность населения, что может привести к вспышкам таких заболева-
ний, как корь и грипп. Примерно половина всего человечества живет в го-
родах. Больше всего воздух отравляют автомобильные выхлопы, выбросы 
в атмосферу из труб фабрик и электростанций, пожары. В частности, при 
сжигании нефти, газа и угля в атмосферу попадает так много углекислого 
газа, что Земля нагревается из-за парникового эффекта. Глобальное потеп-
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ление может растопить так много полярного льда, что уровень Мирового 
океана поднимется на 1 м. В этом случае некоторые земли, например часть 
территории Нидерландов, будут затоплены. В результате выбросов в атмо-
сферу отходов промышленных предприятий все чаще стали идти кислот-
ные дожди. Любой дождь немного кислотен, но если солнечный свет сме-
шивает в воздухе двуокись азота, сернистый газ, кислород и влагу, то вы-
падает дождь, наполненный слабыми растворами азотной и серной кислот. 
Такие дожди очень вредны для зданий, растений и рыб в реках и, конечно, 
вредны для человека. Например, в Норвегии из-за кислотных дождей око-
ло 80 % лесов очутились на грани полного уничтожения. По этой же при-
чине в Швеции погибло 2200 озер.                                 

Загрязнение атмосферы оказывает неблагоприятное воздействие и на 
самочувствие людей. Врачи Братиславы (город в Словакии, Центральная 
Европа) констатировали, что из-за загрязненного воздуха с 1970 г. количе-
ство заболеваний сердца здесь увеличилось на 40 %, раковых заболеваний 
– на 33 %, а число погибших от инфаркта возросло на 60 %. Города мира 
просто «задыхаются» от выхлопных газов машин. Десятки миллионов ав-
томобильных выхлопных труб в мире выбрасывают большое количество 
вредного газа. Мегаполисы мира, такие, как Токио и Мехико, Лос-
Анджелес, Афины, все время окутаны туманом. Уровень углекислого газа 
в атмосфере в результате работы автомобилей поднялся за последнее сто-
летие почти в полтора раза. К тому же выхлопные газы содержат много 
частиц сажи и ядовитых химикатов.  

Огромные площади поверхности Земли загрязнены отходами жизне-
деятельности человека. Многие из отходов токсичны, опасны для жизни 
животных и человека. Ученые подсчитали, что за год один городской жи-
тель выбрасывает одну тонну мусора! Сегодня все труднее найти место 
для хранения даже такого не очень опасного мусора, как пластмасса.  

 Но многие отходы действительно ядовиты и даже радиоактивны. В 
одной только Великобритании в 1990 г. существовало 4800 свалок опасно-
го токсичного мусора. Иногда люди даже не подозревают, что рядом с ни-
ми хранятся отходы  вредного производства. Например, есть сведения, что 
ежегодно в Польше бесконтрольно на свалки попадает около 20 миллионов 
тонн опасных отходов. Некоторые страны, законодательство которых 
строго наказывает за захоронение опасного мусора, экспортируют его в 
другие государства. Таким образом, сотни тысяч тонн отходов отправляет-
ся для уничтожения или захоронения из Западной Европы в Восточную. 
Загрязнение почвы приводит к тому, что отравляющие вещества поглоща-
ются человеком вместе с пищей и водой. 

В мире осталось немного рек, которые не были бы загрязнены про-
дуктами жизнедеятельности человека. Со сточными водами в реки попа-
дают удобрения и пестициды с сельскохозяйственных земель. А также в 
них попадают воды из канализации и дренажных канав. Некоторые заводы 
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УДК 519.2: 681.3 
КОРРЕКЦИЯ ШУМОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ СИНГУЛЯРНОМ 

СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА 
 

В. В. ЧЕРЯК, С. П. ГЛУХОВА, А.О. СТАРОДИНОВ  
Научный руководитель Е. А. ЯКИМОВ 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 При эксплуатации имитационных моделей важным является извле-
чение информации из накопленных данных. Одним из вариантов интел-
лектуальной обработки данных является сингулярный спектральный ана-
лиз (SSA-метод), позволяющий полностью разложить временной ряд в 
сумму компонент, не требуя стационарности ряда, не зная модели тренда и 
не обладая сведениями о наличии в ряде периодических составляющих и 
их периодах. 
 Основной целью работы являлось изучение особенностей восстанов-
ления SSA-методом дискретной равномерной шумовой составляющей 
временного ряда и разработка практических рекомендаций по ее коррек-
ции. 
 Для исследования принята последовательность данных (временной 
ряд) G с дискретным равномерным шумом. Методика исследования вре-
менного ряда SSA-методом основана на комплексном применении инфор-
мационных технологий, включающих табличный процессор MS Excel и 
математический пакет Mathcad. После преобразования временного ряда G 

получен восстановленный ряд вG  с двумя составляющими ввв
NT GGG  , 

где в
TG , в

NG  – восстановленные трендовая и шумовая составляющие. 

 Для восстановленного тренда в
TG  построена линия регрессии. Пред-

ставим в
TG  в виде ввв

TDTCT GGG  , где в
TCG  – постоянная составляющая 

тренда, в
TDG  – динамическая составляющая тренда. Аналогично в регрес-

сионной модели ррр
TDTCT GGG  .  

 В связи с появлением при восстановлении исходного временного ря-

да динамической составляющей тренда в
TDG  выполняется корректировка 

шумовой составляющей в
NG . Для этого строится скорректированный вре-

менной ряд вк
NG  по формуле рввк

TDNN GGG  . В соответствии с регрессион-

ной моделью диапазон ))((Range вр
jNjT Gsf , где )( в

jNGs  является стандарт-

ным отклонением восстановленного шума. 

 Для проверки соответствия G, в
NG  и вк

NG  теоретическому дискретно-

му равномерному распределению используется критерий Колмогорова – 
Смирнова. Полученные результаты подтвердили эффективность коррек-
ции.  
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УДК 625.08 

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С РАЗРАБОТКОЙ СИСТЕМЫ  

ПОДАЧИ БЕТОНА 

 

П. Е. ЧЕРНЯЕВ 

Научный руководитель С. Б. ПАРТНОВ, канд. техн. наук, доц. 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

При проведении работ по транспортированию, укладке и уплотнению 

бетонной смеси один из эффективных путей снижения стоимости и трудо-

емкости работ – это подача бетонной смеси по трубам с помощью бетоно-

насосов и пневмонагнетателей.  

Существенным отличием базовой конструкции от разрабатываемой 

является установка бетононасоса на базовый автобетоносмеситель. 

Автобетоносмеситель работает по следующему принципу. Из смеси-

тельного барабана во время выгрузки, смесь движется по разгрузочному 

лотку в приемный бункер бетононасоса, затем рабочие цилиндры бетоно-

насоса подают эту смесь под давление на необходимую высоту по трубо-

проводам бетоновода.  

Применения автобетоносмесителя с бетононасосом позволяет: 

– сократить количество строительной техники на строительной пло-

щадке; 

– исключить ручной труд при приеме бетонной смеси из транспорт-

ных средств; 

– перемещать бетонную смесь ее в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях в пределах строительной площадки и распределять ее по бето-

нируемой поверхности; 

– работать в стесненных условиях и труднодоступных местах, т.е. там, 

где другие способы подачи не могут быть использованы; 

– сохранять качество бетонной смеси (в трубах смесь защищена от 

воздействия внешней среды) и сокращает потери смеси, связанные с ее пе-

регрузкой из одного транспортного средства в другое; 

– повысить однородность бетонной смеси, удобноукладываемость, 

частично уменьшается объем пустот и улучшается обволакивание частиц 

заполнителя цементной пленкой, что приводит к некоторому повышению 

прочности бетона; 

Внедряя разработку, мы одновременно уменьшаем стоимость работ и 

в то же время увеличиваем область применения автобетоносмесителя. 

Данные проблемы наиболее актуальны в последнее время, рост цен на ди-

зельное топливо напрямую влияют на стоимость конечного товара и доля в 

себестоимость доходит до 40 % для строительных машин. 
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сливают в реки и озера потоки грязной воды. Загрязнение вод рек и озер 
нитратными удобрениями растет на планете практически каждую неделю. 
В 1984 г. жертвой его стало одно из озер в США. К сожалению, даже в том 
случае, если запретить использовать нитратные удобрения уже завтра, си-
туация будет ухудшаться. Нитраты медленно, уже в течение многих лет, 
просачиваются через землю в русла рек или озер. Грязные сточные воды и 
удобрения попадают в озера и водохранилища и вызывают стремительный 
рост  тины — водорослей, которые душат речную фауну и флору. Так, в 
1988 г. у берегов Швеции тина погубила миллионы рыб. Загрязнение воды 
приводит к размножению малярийных комаров, из-за чего ежегодно уми-
рает около двух миллионов человек. Нехватку чистой воды испытывают 
более миллиарда человек при том, что 80 % всех инфекционных заболева-
ний передается через воду. 

Тур Хейердал, знаменитый норвежский ученый, писатель и путешест-
венник, в 1947 году на плоту переплыл значительную часть Тихого океана. 
Позднее он писал, что вместе с товарищами по плаванию был «глубоко 
взволнован красотой и поразительной чистотой океана». Но вот после сво-
его более позднего путешествия, совершенного на папирусной лодке, у не-
го остались совершенно другие впечатления. Проходя от берегов Африки к 
Центральной Америке, путешественники увидели огромное количество 
всевозможного мусора: пластиковых бутылок, различные упаковочные ма-
териалы и т. п. Но в особенности расстроило их то, что значительные пло-
щади поверхности океана покрывал слой каких-то частиц, некоторые из 
которых были размером с горошину. Запах их напоминал запах сточных 
вод и гниющей рыбы. Эти частички накрывали воду густым слоем, так что 
в нее неприятно было опускать руки. Это были тоже следы деятельности 
человека – комочки черного мазута. Тур Хейердал с сожалением писал: 
«Загрязнение океана продуктами деятельности человека заметно не только 
вблизи берегов, но и на обширных пространствах в его центральной час-
ти». «Современный человек, – отмечал ученый, – видимо, не понимает, что 
все вокруг нас – это продукты земли и моря и что он должен оберегать эти 
источники. Если загрязнение природы будет продолжаться, то мы срубим 
ветвь, на которой сидим».  

Хотя в последние годы мы начали осознавать единство биосферы и 
всей окружающей среды, нашу ответственность за свою судьбу, судьбу 
всей планеты, мы еще очень далеки от того состояния, которое В. И. Вер-
надский обозначил термином «ноосфера» (от греческого «ноос» – разум). 
Оно подразумевает превращение человека из чужеродного элемента в при-
роде в ее неотъемлемую часть. Это будет достигнуто только тогда, когда 
новое мышление, в котором экологические проблемы должны иметь выс-
ший приоритет, станет внутренней потребностью. 

  




