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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Процесс контроля шлицевых отверстий трудоемкий, так как контроли-
руемые поверхности, как правило, имеют сложную форму, зависимое про-
странственное расположение и ограниченные внутренние габаритные разме-
ры. Задача по расширению функциональных возможностей приспособлений по 
одновременному контролю толщины и направления шлицевых поверхностей, 
по удобству и быстроте настройки для их контроля решается в приспособлении 
для контроля шлицевых отверстий. 

Приспособление для контроля шлицевых отверстий содержит основание, 
базирующие элементы, зажимной патрон для фиксирования контролируемой 
детали, скалки для перемещения зажимного патрона. Микрометрический винт 
служит для настройки хобота на нужный делительный диаметр шлицевого 
отверстия. Показания измерительной системы снимаются при помощи преоб-
разователей угловых перемещений. Измерительные стержни подпружинены и 
потому способны расходиться друг от друга, что возможно при вращении из-
мерительных стержней вокруг оси  преобразователей угловых перемещений. 
Устройство фиксации контролируемой детали в требуемом угловом положе-
нии выполнено в виде закрепленных на планке пеналов с перемещаемыми по 
ним профильными пальцами.  

Работает приспособление следующим образом. Сначала контролируе-
мую деталь устанавливают по базирующим элементам в зажимной патрон. 
Пеналы перемещают по планке с учѐтом толщины делительной окружности 
шлицевой впадины и количества шлицевых впадин, а после поворачивают 
контролируемую деталь в положение измерения и фиксируют профильными 
пальцами контролируемую деталь в зажимном патроне. Далее приспособле-
ние настраивают на измерение конкретного шлицевого отверстия. Хобот пере-
мещается микрометрическим винтом на нужный делительный диаметр шлице-
вого отверстия. Измерительные стержни сводят, нажимая на свободные концы, 
устанавливают их измерительные головки на боковые поверхности шлицевой 
впадины. Измерения проводятся путѐм снятия показаний преобразователей уг-
ловых перемещений в определѐнных местах контролируемой детали. После 
измерения одной шлицевой впадины зажимной патрон поднимают, профиль-
ными пальцами освобождают контролируемую деталь и поворачивают еѐ вме-
сте с зажимным патроном в положение для измерения другой шлицевой впа-
дины. По зафиксированным показаниям преобразователей угловых перемеще-
ний определяют толщину и спиральность шлицевой впадины. 
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Проблема человека принадлежит к числу «вечных» проблем филосо-
фии. По мнению философа М. Бубера, антропологическая тема являлась до-
минирующей далеко не на всех этапах развития культурфилософской мысли. 
М. Бубер говорил, что в истории человеческого духа различаются эпохи
«обустроенности» и «бездомности». В эпохи, когда окружающий мир пред-
ставляется обжитым и благополучным, размышление о том, что такое чело-
век, может вообще не возникнуть. Только крайне обострѐнное чувство оди-
ночества, хрупкости и неустроенности рождает желание обратиться к на-
званной теме. В современной культурфилософии проблема человека опреде-
ляется в контексте исторического социально-культурного саморазвития как 
субъект созидательной и творческой жизнедеятельности. Экзистенциализм – 
первое направление, которое сосредоточило своѐ внимание на духовной вы-
держке человека перед лицом враждебного ему мира. Человек, по мнению 
представителей экзистенциальной философии, есть не объект, а субъект – 
свободное, самодеятельное, ответственное бытие (Ж.- П. Сартр, М. Хайдег-
гер). 

Основные гуманистические и методологические установки философ-
ской антропологии восходят к работам немецких антропологов М. Шелера и 
Г. Плесснера, в исследованиях данных авторов многообразные сферы жиз-
ненного бытия и способностей человека определяют способ постановки все-
общих проблем бытия. Философская антропология на рубеже XX–XXI вв. 
радикально изменяет постановку вопроса о человеке. Так, М. Фуко опреде-
ляет человека не как субъекта, а в буквальном смысле как подлежащее, т.е. 
«марионетка власти». Позиция французского философа переворачивает тра-
диционную политическую антропологию и приводит к деконструкции всей 
практической предшествующей философии. Дальнейший поворот в культу-
рантропологии связан с деятельностью К. Леви-Стросса, который сущест-
венно обогатил эту науку, как фактическими данными этнографии, так и но-
вым методом, который он назвал структурным. 

В последние годы всѐ чаще говорят об антропологическом ренессансе
как характерной черте времени, как одном из примечательных явлений со-
временной культурфилософии. Теперь, в новых условиях, значительно обо-
стривших социально-гуманистические проблемы, к феномену человека, лич-
ности обращаются не просто заново, но с особым и постоянно растущим 
вниманием.  




