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В метании молота преобладает силовой компонент в соревнователь-
ном упражнении, причем основное метательное движение выполняется на 
максимально возможной скорости.  

Специальные упражнения для развития силовых качеств метателей 
делятся по признаку их преимущественного воздействия на отдельные 
двигательные звенья: упражнения общего воздействия; упражнения ло-
кального воздействия (для развития мышц рук и плечевого пояса, для раз-
вития мышц, вращающих, сгибающих и разгибающих туловище, для раз-
вития мышц ног и области таза; упражнения, имитирующие движения ме-
тателя или элементы соревновательного упражнения с отягощениями и со-
противлениями – силовые имитации).  

Специальные подготовительные упражнения первой группы воздей-
ствуют одновременно на все или на большинство двигательных звеньев. К 
ним относятся разновидности упражнений со штангой. Выполнять эти уп-
ражнения следует технически правильно, как это принято в тяжелой атле-
тике. 

К упражнениям последней группы можно отнести все разнообразие 
движений с отягощениями и сопротивлениями, которые внешне напоми-
нают, а фактически являются, отдельными элементами соревновательных 
упражнений – видов метаний. Они способствуют решению задачи сопря-
женно-структурного совершенствования силовых качеств и быстрого тех-
нически грамотного выполнения движений, улучшая так называемую спе-
циальную силу. Они помогают в скоростно-силовой подготовке также из-
бирательно воздействовать на скоростные и силовые качества. 

Силовые имитации заключаются в сопряженно-структурном совер-
шенствовании специальных скоростно-силовых качеств и проявляемых 
при выполнении ведущих элементов техники метаний. А использование 
значительных отягощений позволяет прочувствовать достаточно сильно и 
более четко натяжения в определенных местах двигательных звеньев, чем 
при выполнении соревновательного упражнения. 

Во всех метаниях поступательное движение тела атлета или отдель-
ных его звеньев заключает в себе вращательное движение. Поэтому важно 
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В настоящее время описано применение пленок для визуализации по-

лей, создаваемых постоянными магнитами и намагниченными объектами, 

по которым судят об их свойствах. Авторы ранее провели исследования по 

возможности применения такой пленки для визуализации полей рассеяния 

дефектов в ферромагнитных объектах. По появлению индикаторных ри-

сунков дефектов на магнитной пленке можно установить наличие не-

сплошностей в изделии, однако, сложно количественно оценить их пара-

метры. Для количественной оценки индикаторных рисунков дефектов, с 

целью определения условий контроля, разработана программа, позволяю-

щая значения интенсивности изображений индикаторных рисунков на 

пленке попиксельно экспортировать в таблицы с разделением по цветам 

(RGB) и по усредненным значениям интенсивности изображений постро-

ить графики зависимостей для соответствующих цветов.  

Установлено, что наибольшее численное значение интенсивности 

изображения предварительно восстановленной магнитной пленки (имею-

щей хаотическую ориентацию ферромагнитных частиц) наблюдается для 

составляющей зеленого цвета.  

Для исследований по количественной оценке индикаторных рисунков 

дефектов применяли образцы с искусственными и естественными не-

сплошностями различного вида и типа. Контроль объектов производили 

без предварительной зачистки поверхности деталей. Намагничивание де-

талей осуществляли постоянными магнитами или электромагнитом. Пред-

ставленные ниже результаты экспериментальных исследований выполне-

ны при различных режимах намагничивания, при оптимальных углах на-

блюдения. 

Количественная оценка индикаторных рисунков дефектов на визуали-

зирующей магнитные поля пленке показала, что при угле наблюдения 50 

к нормали к поверхности пленки размах сигнала, обусловленного дефек-

том, остается неизменным и резко падает вне этого интервала. 

Наибольшая разрешающая способность метода имеет место при кон-

троле в приложенном поле постоянного магнита, перемещаемого над 

пленкой. При этом можно различить два локальных углубления, которые 



104 
 

перекрываются. Два протяженных наружных паза шириной 0,2 мм и глу-

биной 1,5 мм, пересекающихся под углом 5º,
 
 четко различаются на визуа-

лизирующей магнитные поля пленке по всей длине несплошностей. Раз-

решающая способность дефектов внутренней поверхности возрастает с 

увеличением режима намагничивания и уменьшением глубины залегания 

дефекта. Так, при напряженности поля более 550 А/см минимальное рас-

стояние между двумя уверенно различаемыми протяженными дефектами 

внутренней поверхности составляет от 1,5 до 2 мм в образцах толщиной 

соответственно от 6 до 10 мм. 

С ростом напряженности поля размах сигналов, обусловленных де-

фектами, расположенными на различной глубине от поверхности объекта, 

возрастает, достигая постоянной величины при напряженности поля тем 

большей, чем больше глубина залегания дефекта. Закономерности нару-

шаются при приближении несплошности к внутренней и наружной по-

верхности образца (толщина образца – 25 мм, глубина залегания цилинд-

рического дефекта составляла 2,5 и 22,5 мм). 

Размах сигналов, обусловленных дефектами наружной и внутренней 

поверхности (при различных расстояниях между контролируемым объек-

том и пленкой), возрастает с увеличением напряженности намагничиваю-

щего поля, а затем стабилизируется. Чем меньше расстояние от пленки до 

объекта, тем при большей напряженности поля стабилизируется размах 

сигнала, вызванного дефектом. 

Установлено, что с увеличением глубины дефекта внутренней по-

верхности размах сигнала возрастает, причем при малых режимах намаг-

ничивания (до 96 А/см) крутизна кривых увеличивается с ростом глубины 

несплошности, при Н = 96 А/см – остается постоянной, а при более высо-

ких режимах – уменьшается при возрастании Н. С увеличением напряжен-

ности поля размах сигнала сначала возрастает, а затем стабилизируется, 

причем, чем больше глубина несплошности, тем при меньшей напряжен-

ности поля происходит стабилизация размаха сигнала. Дефекту большей 

глубины соответствует больший размах сигнала.  

Размах сигнала, обусловленного дефектом наружной поверхности, 

при увеличении напряженности поля сначала круто возрастает, а при на-

пряженности поля более 300 А/cм остается практически постоянным и ма-

ло зависит от глубины дефекта. С увеличением глубины дефекта ширина 

сигналов, обусловленных дефектами наружной поверхности, сначала уве-

личивается, а затем, достигнув своего максимума, уменьшается. Кривые 

тем раньше достигают максимума, чем меньше глубина дефекта. Ширина 

сигнала, обусловленного дефектом наружной поверхности, с увеличением 

раскрытия несплошности монотонно увеличивается и мало зависит от ре-

жима намагничивания. 
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блемы организации взаимодействия преподаватель – слушатель заочного 

факультета, формирования у обучающихся знаний и умений самостоя-

тельно работать с учебным материалом по-прежнему остаются актуальны-

ми.  

Профессорско-преподавательским составом Гомельского инженерно-

го института МЧС был проведен педагогический эксперимент, основная 

идея которого заключалась в повышении уровня знаний слушателей заоч-

ного факультета путем 100 %-ного выполнения учебной программы по 

дисциплинам «Прикладная механика» и «Специальное водоснабжение» за 

счет формирования навыков самостоятельной работы под дистанционным 

руководством преподавателя с применением Интернет-технологий. Кон-

сультирование слушателей заочного факультета проводилось в режиме on-

line с использованием компьютерной программы Skype.   

Задачами данного эксперимента являлись: 100 %-е самостоятельное 

выполнение учебной программы слушателями заочного факультета; уг-

лубленное изучение дисциплин «Прикладная механика» и «Специальное 

водоснабжение»; организация научно-исследовательских и рационализа-

торских работ. 

В процессе проведения эксперимента и на основании анализа средне-

го бала было установлено, что уровень знаний слушателей заочного фа-

культета повысился на 10–20 %. Определено, что факторами, обеспечи-

вающими повышение уровня знаний, являются: индивидуальный темп 

обучения; гибкость графика получения консультаций; доступность полу-

чения консультаций вне зависимости от географического положения; мо-

бильность; технологичность, использование новейших технологий; воз-

можность для рационализаторства и  научно-исследовательских работ. 

Однако в процессе проведения эксперимента также были выявлены 

следующие проблемы: необходимость наличия целого ряда индивидуаль-

но-психологических условий, например, жѐсткой самодисциплины; необ-

ходимость постоянного доступа к «всемирной паутине». 

Таким образом, в результате проведения данного педагогического 

эксперимента профессорско-преподавательским составом ГУО «Гомель-

ский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь со слушателями 

заочного факультета была подтверждена гипотеза о том, что при система-

тическом получении дистанционных консультаций слушателями заочного 

факультета можно обеспечить 100 %-ое выполнение учебной программы и 

повышение уровня знаний по дисциплинам. 

  


