
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 .
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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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себестоим ость изготовления изделий на 15-20%.
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С амая значим ая п роблем а для систем ы  образования будущ его  - это  интеграция, создание 
единого образовательного  и инф орм ационного пространства, а так  ж е непреры вность 
образования. Э та проблем а сф орм ули рован а в ф илософ ии образования многих стран мира 
(В елихов Е. П . Г ерш унский  Б .С ., E llis А., C ogan J., H ow ey К ., R on M iller, др)

О бозначенная п роблем а напрям ую  связана с приоритетам и в области  дидактики. В аж но 
умение сам остоятельн о  п риобретать  знания, ум еть работать с и нф орм ацией, анализировать ее, 
видеть и реш ать возникаю щ ие в разны х областях проблем ы . Д ругим и  словам и, задачи, многие 
годы вы двигавш иеся учен ы м и  педагогам и (Л ернер И .Я ., С каткин  М .Н ., М ахм утов И .И ., 
П идкасисты й П .И . и м ногие другие), задачи  и нтеллектуального и нравственного развития 
личности приобрели  особую  актуальность. Не просто усвоение знаний , а ум ени е их творчески  
прим енять для получения нового знания, развитие сам остоятельного  критического мы ш ление 
студента - вот проблем а, реализация которой требует п рин ципиального  иного взгляда, как на 
технологию  обучения, так  и на теорию .

Речь идет о необходим ости  развития личности , а не н екоего  среднего  ученика. 
С ледовательно, приори тет долж ен  бы ть за личностно-ори ен тирован н ой  педагогикой, 
личностно-ориентированны м и педагогическим и технологиям и. Т акой  взгляд на систему 
образования п редполагает см ен у  парадигм ы  образования. Н овая паради гм а образования: 
ученик-учебник-учитель, в которой приоритет долж ен  бы ть за  сам остоятельной 
познавательной д еятельн остью  у ч ен и к а . Роль учителя от этого не становится м енее значим ой, 
напротив, организация личн остно-ориентированного  обучения требует высокого 
проф ессионализм а со  стороны  педагога. Т аким  образом , стратеги чески е направления развития 
образовательны х систем  в соврем енном  общ естве очевидны : и нтеллектуальн ое и нравственное 
развитие человека на осн ове вовлечения его в разн ообразн ую  сам остоятельную  
целесообразную  деятельн ость  в различны х областях знания.

Задача не новая, но в настоящ ее время свободы  вы бора педагоги чески х  технологий , с 
ш ироким внедрением  в образовательн ы й  процесс новы х и нф орм ац ион н ы х технологий 
создаю тся новы е, ранее не сущ ествовавш и е возм ож ности для усп еш ного  ее реш ения.

При работе в си стем е м одульного  обучения создается си льн ей ш ая мотивация для 
сам остоятельной п ознавательной  деятельности  студентов индивидуально. П одобная работа 
стим улирует обучаем ы х на озн аком лени е с разны м и точкам и  зрен и я на изучаем ую  проблему, 
на поиск дополн и тельн ой  инф орм ации , на оценку п олучаем ы х собственны х результатов. 
У читель становится руководителем , координатором , консультантом , к котором у обращ аю тся 
не по долж ности, а как  к авторитетном у источнику инф орм ации, как к эксперту. Главны м 
условием  и средством  ф орм и рован ия сам ообразовательной деятельн ости  человека является 
специальны м  образом  орган и зованн ы й  педагогический процесс, а м ероприятие 
осущ ествляем ы е п едагогам и  по личн ой  инициативе вне рам ок этого  процесса, играю т лиш ь 
вспом огательную  роль.

Таким  образом , м ож но отм етить, что технология м одульного обучения обеспечивает;
1. ц еленаправленное ф орм ирование у  человека готовности к сам ообразованию
2. воспитание, образован ие, развитие и проф ессиональную  подготовку инж енера,
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