
принципом сохранения (использование методики «И сследование представлений о 
сохранении»).

В результате опы тной работы  у детей  экспертной и контрольной групп отмечены  
статистически значим ы е различия в повы ш ении уровня познавательной  активности, уровня 
сф орм ированности  ум ственн ы х ф ункций, а такж е уровня овладения структурой  мы слительной 
деятельности. К ак показал анализ наш его исследования, овладение некоторы м и ком понентам и 
мы слительной деятельности  происходило бы стрее у городских дош кольников.

На наш взгляд, вопросы  развития мы ш ления дош кольни ков , воспиты ваю щ ихся в 
условиях городской и сельской  культуры , реш аем ы  при активном  использовании детского 
эксперим ентирования и адекватной  позиции взрослого в этом процессе.

ФРУСТРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ

Н.Ю. Строга
Научный руководитель -  к.психолог.н., доцент Н.А. Дубинка 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

Н есмотря на то , что количество публикаций по проблем ам  спортивной  психологии 
неуклонно возрастает, практика спортивной  подготовки п родолж ает испы ты вать острую  нужду 
в новы х представлениях и м етодах. А ктуальность наш ей работы  заклю чается в установлении 
эм оциональны х состояний ф рустрации , которы е оп ределяю т уровни  тревож ности  у
спортсм енов в период соревнований . О бъектом  исследования являю тся старш ие и младш ие 
подростки (8-15 лет). И сследовани е проводилось на базе Респ убли канского  центра физического 
воспитания и сп орта  учащ и хся и студентов. Ц елью  исследования является изучение 
ф рустрации как м ехан изм а повы ш ения уровня тревож ности . П редм ет исследования -
эм оциональны е состояния ф рустрации, которы е влияю т н а  уровень тревож ности  у
спортсм енов. В ы борка состави ла 30 м ладш их и старш их подростков.

П роведя и сследование с пом ощ ью  м етодики "Рисуночной ф рустрации  Розенцвейга" и 
теста на исследование тревож н ости  (О просник С пилбергера), мы получили первичны е 
эм пирические д ан ны е, которы е бы ли  статистически  обработаны  с пом ощ ью  ранговой 
кореляции С пирм ена. В результате чего бы ло установлено, что;

1. М еж ду си туац и онн ой  и личностной  тревож н остью  сущ ествует прямо 
пропорциональная связь. Э то говорит о том , что чем выш е уровен ь  личностной  тревож ности  у 
спортсм ена, тем  больш е у  него  вы раж ена склонность восприним ать окруж аю щ ий мир как 
заклю чаю щ ий в себе угрозу  и опасность. П оэтому, спортсм ены  с вы соким  уровнем  личностной 
тревож ности  более подверж ены  влиянию  ф рустрации и склонны  переж ивать состояния тревоги 
больш ей интенсивности  и зн ачительн о  чащ е, чем спортсм ены  с низким  уровнем  личностной 
тревож ности;

2. М еж ду ситуац и онн ой  тревож ностью  и интропунитивны м  направлением  реакции 
сущ ествует прямо пропорц и ональн ая связь. Это означает, что ситуационная тревож ность 
мож ет вы звать реакцию  направлен ную  на сам ого себя, с п редьявлением  к себе повы ш ены х 
требований, что м ож ет служ ить признаком  неадекватной сам ооценки;

3. М еж ду экстрапун и тивн ы м  направлением  реакции и н еобходим о-упорствую щ им  типом  
реакции сущ ествует обратн о  пропорциональная связь. Это сви детельствует о том , что чем 
больш е спортсм ен  осуж дает внеш ние причины  ф рустрации , подчеркивает степень 
ф рустрирую щ ей ситуации  и тр еб ует  ее разреш ения от другого  лица, тем  слож нее ем у найти 
конструктивное реш ение кон ф ли ктн ой  ситуации.

И нтерпретируя результаты  исследования м ож но такж е сделать следую щ и е выводы;
1. Д ля спортсм ен ов  данной  группы  характерно п реобладание эксропунитивной 

направленности реакций над  интропунитивной направленностью  реакций  и им пунитивной;
2. П реобладание н еобходим о-упорствую щ его ти па реакции над сам озащ итны м  типом  

реакций.
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Таким  образом , исходя из полученны х данны х, мы мож ем сделать вы вод о том, что 
первоначальная гипотеза подтвердилась: эм оциональны е состояния ф рустрации определяю т 
уровни тревож н ости  у сп ортсм енов в период соревнований.

Результаты  и сследования позволяю т вносить своеврем енны е коррективы  в преодоление 
состояния ф рустрации  и тревож ности .

ОПТИМ ИЗАЦИЯ ГЕОМ ЕТРИИ ЭЛАСТИЧНОГО ИНСТРУМ ЕНТА ДЛЯ  
СУХОГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШ КОВЫ Х ИЗДЕЛИЙ

СЛОЖ НОЙ ФОРМЫ

Д.И. Божко
Научный руководитель -  д.т.н., профессор О.П. Реут 
Белорусский национальный технический университет

П орош ковы е изделия в виде тел  вращ ения (трубы , диски , колбы , тигли) получаю т все 
более ш ирокое распростран ен ие в различны х областях техники , так  как они обладаю т высокой 
технологичностью  конструкции . О сновны м  требованием , п редъявляем ы м  к геом етрии таких 
изделий, является обесп ечен и е точности  наруж ны х и внутренних разм еров. П оэтом у весьма 
актуальной задачей  является м аксим альное приближ ение ф ормы  порош кового  изделия к форме 
готовой детали, которая м ож ет бы ть достигнуто  путем  получения п рессовки  с необходим ы м и 
разм ерам и. Э то п озволи т исклю чить или ум еньш ить затраты  на дополн и тельн ую  обработку 
полученного изделия, а  такж е сэконом ить материалы.

Н аиболее оп тим альн ой  схем ой  прессования изделий в виде тел вращ ения является 
радиальная схем а прессования, которая способна ком плексно реализовать полож ительны е 
признаки известны х способов при отсутствии  их основны х недостатков, а такж е обеспечить 
равном ерное распределени е плотности  по объем у прессовки, снизить энергозатраты  на процесс 
прессования, возм ож ность услож нить ф ормы  прессовки [1].

Т очность п рессовки  полученной сухим  изостатическим  прессованием  (С И П ) зависит от 
точности изготовления внутренней  поверхности  эластичного  инструм ента. П редлож ена 
систем а уравнений, п озволяю щ ая рассчиты вать внутренню ю  поверхность эластичного 
инструмента. Т акж е реализованы  ком плекс П Э В М  програм м , позволяю щ ие вы числять все 
необходимы е разм еры  для проектирования эластичного инструм ента, а такж е получать 
ком плект чертеж ей для его  изготовления в соответствии  с заданны м и исходны м и параметрами. 
П ричем исходны е дан н ы е определены  с учетом  опы та разработки  техн ологии  и оборудования 
для радиального прессования [2].

Н а рис. 1 показана керам ическая колба на основе 
оксидной  керамики, полученная С И П . Расчет внутренней 
геом етрии эластичной оболочки  был п роизведен  путем реш ения 
систем ы  уравнений. О сновны м  требованием , предъявляем ы м  к 
геом етрии колбы, является обесп ечен и е точности  наруж ны х и 
внутренних разм еров, а такж е и склю чение корсетности  по 
дли н е прессовки, которая м ож ет бы ть  вы зван а неравномерны м 
распределением  плотности и внутренним  трен и ем  по торцевы м 
поверхностям  наладочной ф орм ы . О птим альной  формой для 
колбы  такого рода является дли н н ом ерн ая оболочка 
(отнош ение длины  к диам етру более 6) в виде тела  вращ ения 
(цилиндр) с перем енны м  внутренним  проф илем  и сферическим  
дном . П рессование производилось при уплотнении  на 
коническую  оправку при статическом  нагруж ении. Радиальное 
биение наруж ной поверхности  колбы  составило 0.2 мм.

Т аким  образом , усоверш енствование процесса прессования изделий из керам ических и 
м еталлических порош ков, п редставляю щ их собою  тела вращ ения, п ривело к улучш ению  
культуры  производства, увеличило коэф ф ициент использования м атериала, снизило

Рис. 1 Колба со 
сферическим дном после 
стадий прессова-ния и
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