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стичности и схему технологического процесса, позволяющую установить 
сущность и последовательность операций, которым он подвергается.  

Качественная оценка пластичности ДУМ производилась в области 
температур неполной холодной обработки давлением, так как в этом слу-
чае имеется возможность производить пластическую деформацию при 
снижении сопротивления деформированию и, в то же время, без рекри-
сталлизации сплава. Оценка механических свойств была сделана по ре-
зультатам высокотемпературных статических испытаний на растяжение, за 
показатели пластичности принимались сужение шейки и относительное 
удлинение образцов. Результаты проведенных испытаний позволяют за-
ключить, что исследуемый материал, обладает одинаковой пластичностью 
в рабочем интервале температур: относительное удлинение составляет 
(4,8–5,1) %, сужение поперечного сечения – (8,3–8,6) %. При сравнении 
кривых упрочнения дисперсно-упрочненной меди и меди М2 видно, что 
сопротивление деформированию у разработанного материала в 6,9 раза 
выше чем у меди М2 в начале деформирования, в 4,8 раза – при относи-
тельном удлинении 5 % и в 4 раза для максимального значения у меди М2. 
Степень упрочнения разработанного материала при температурах испыта-
ния 600 0С, 700 0С, 800 0С остается на одном уровне, и составляет 1,05. 
Низкое упрочнение дисперсно-упрочненной меди по сравнению с медью 
М2 объясняется высокой степенью наклепа, приобретенного в процессе 
механического легирования композиции и практическим отсутствием на-
клепа при дальнейшей пластической деформации.  

Основными отличиями разработанного материала от классических 
сплавов являются.  

1. Пластичность при растяжении не зависит от температуры. 
2. Сопротивление деформированию у него значительно выше, чем у 

любых медных сплавов при любых температурах, что объясняется наличи-
ем микрокристаллической структуры матрицы с развитой поверхностью 
границ зерен, стабилизированных дисперсными включениями.  

3. Степень упрочнения при любых температурах остается на постоян-
ном низком уровне (около 1,05), т.е. наблюдается практическое отсутствие 
наклепа в процессе холодной деформации. Это явление обусловлено тем, 
что скопление дислокаций у многочисленных препятствий подавляет дея-
тельность источников размножения дислокаций, поэтому плотность дис-
локаций до и после деформации остается неизменной. 

4. Обработка давлением может производиться в условиях неполной 
холодной деформации в широком диапазоне температур (при температу-
рах 850–450 0С). 

Эти признаки указывают на наличие особого механизма пластической 
деформации ДУМ.  

33 
 

УДК 796 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА 

В СОВРЕМЕННОМ ВОЛЕЙБОЛЕ 
 

М.В. БОРИНА 
Научный руководитель М.Е. ШАФРАНОВСКИЙ 

ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Проведенные в последние годы исследования фазовой структуры на-

поддающего удара в волейболе, показывает объективно существующую 
биомеханическую и координационную сложность техники.  

Познание всех тонкостей спортивной техники необходимо для совер-
шенствования методики обучения, что позволяет начинающим с первых 
занятий волейболом овладевать рациональными и эффективными про-
странственными, временными, пространственно-временными, динамиче-
скими, ритмическими структурами движения. 

Обостряющаяся на современном этапе борьба за мировое лидерство в 
волейболе заставляет изыскивать малейшие возможности для повышения 
спортивных результатов, материалы целого ряда исследования таят в себе 
большие неиспользованные резервы для дальнейшего прогресса нападаю-
щего удара. 

Объект исследования: спортсмены сборной команды БРУ по волейбо-
лу. 

Предмет исследования: моторный компонент технических действий 
волейболистов. 

Предполагалось, что внедрение методического приема движения по 
заданной траектории повысит результативность нападающего удара в во-
лейболе. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований, вы-
полненных с позиции системного подхода, можно сделать следующие 
обобщённые выводы: 

– стандартная 12-ти недельная тренировочная программа, дополнен-
ная методическим приемом, даёт достоверный рост результатов; 

– достоверность роста результатов в экспериментальной группе «Б» 
подтверждается Т-критерием Стьюдента; 

– рост результатов произошёл за счёт повышения технического уровня 
спортсменов, что подтверждается критерием; 

– разработаны рекомендации по применению методического приема в 
подготовительном периоде годичного учебно-тренировочного цикла во-
лейболистов. 
  


