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фия – особая дисциплина, нацеленная на размышление, выработку осоз-

нанного знания, личностной мировоззренческой позиции. 

Информация, отложенная в памяти, – содержательное основание для 

понимания, а размышление без знаний малоэффективно. Как говорили ки-

тайцы «если только учиться и не стремиться к размышлению, то от этого 

будет мало проку, если только размышлять и не учиться, это приводит к 

возникновению сомнений и непостоянству». 

Запоминание и понимание – различные процессы и по сущности и по 

результатам. Запоминание основано на способности воспроизводить в соз-

нании прежние впечатления, опыт, знания. При запоминании преобладает 

количественный подход, данный процесс базируется на учебных стандар-

тах, которые должны быть усвоены. Будучи необходимым условием обра-

зования, само по себе запоминание не ведет к совершенствованию лично-

сти, а напротив, способствует деиндивидуализации, поощряет социальную 

пассивность, что может привести к иллюзорной компетентности специали-

ста, ограниченного догматическими рамками, не умеющего творчески ре-

шать проблемы. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать наилучшие усло-

вия для максимального осмысления информации. В этом смысле лекция не 

ограничивается простым изложением учебного материала, она должна по-

буждать слушателя к творческой рациональности. Она выстраивается в со-

ответствии с определенными требованиями: системность и внутренняя ло-

гика, проблемность и диалогичность, приведение аргументов и контраргу-

ментов при рассмотрении различных концепций, непримиримость к дог-

матизму и критичность к стереотипам массового сознания, интерес к пара-

доксальным решениям и т.д. В наши дни продолжает быть актуальным на-

мерение Сократа разбудить людей от духовной спячки, в которую они 

впали. 

Понимание информации означает ее переработку в себе самом, в сво-

ем собственном субъективном мире. Как сказано в философском словаре, 

это процедура постижения и одновременно порождения смысла. Стремясь 

понять информацию, человек исходит из смыслового значения авторского 

текста, но вместе с тем интерпретирует ее в соответствии с собственными 

сущностными силами. Если использовать современную философскую тер-

минологию, то происходит аппликация, то есть наложение смысла интер-

претатора на смысл автора, выраженный в тексте. Понимание информации 

предполагает ее индивидуализацию, субъективацию, критическое отноше-

ние и умение «вопрошать», конструирование мира знаний в себе самом. 

Осмысленная индивидуализация информации способствует становле-

нию думающей, активно действующей личности. Стратегическая тенден-

ция современного образования – «от человека знающего к человеку пони-

мающему».   
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Широкое распространение получила конвейерная резина, которая ис-

пользуйся в различных областях машиностроительной и пищевой про-

мышленности. Поэтому возникает необходимость поиска новых способов 

резки данных материалов. 

В качестве примера была использована резина марки               

2ШТС(ТГ)–1000–3–ТК–100–5–2, ГОСТ 20-85 (рис. 1), расшифровка мар-

кировки которой следующая: 2Ш1С(11) – тип ленты трудносгораемая – 

трудногорючая для угольных шахт; 1000 – ширина ленты в мм; 3 – количе-

ство прокладок; ТК – нити основы и утка-полиамид (капрон); 5 – толщина 

рабочей резиновой обкладки, мм; 2 – толщина нерабочей резиновой об-

кладки, мм. 

Тонкий листовой материал (в данном случае конвейерная резина) 

можно разрезать ручными ножницами для металла или на механических 

гильотинах. Способ резки материалов на механических гильотинах доста-

точно производителен, но при резке происходит смятие у кромок реза, что 

может негативно сказаться при его дальнейшем использовании. 

Обработку упругих материалов можно вести не только механически-

ми способами, но и лазерной и высокоскоростной гидроабразивной резка-

ми. Плазменная резка в данном случае, не рассматривается, поскольку 

данная технология резки не применима для обработки упругих материа-

лов, т.к. происходит значительное оплавление обрабатываемых поверхно-

стей материала. 

При резке лазерным излучением процессы разрушения упругих мате-

риалов имеют отличительные особенности, по сравнению с металлами. В 

основе лазерной резки лежит термическое воздействие на материал по-

глощенного лазерного излучения. Поэтому при резке упругих материалов 

происходит незначительное оплавление обрабатываемого материала. Так 

для разрезки конвейерной резины (толщина 15 мм) лазером применимы 

следующие режимы резания (табл. 1) [1]: 
 

Табл. 1. Режимы резания конвейерной резины лазером 
 

Толщина, мм Скорость резки, мм/с 

10 20 

20 14 
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При использовании линейного интерполирования, получаем скорость 

резания 17 мм/с для конвейерной резины толщиной 15 мм. 

Ленточная пила, применяемая для разрезки материала, тоньше ножо-

вочного полотна и имеет большее число работающих зубьев. Торцы лен-

точной пилы подогнаны и припаяны, вследствие чего она превращена в 

бесконечную пилу. Вращательное движение ленточной пилы исключает 

непроизводительный обратный xoд, ленточная пила движется в одну сто-

рону. Ленточные пилы являются наиболее производительным и высоко-

экономичным режущим инструментом. Для разрезки конвейерной резины 

ленточной пилой применим следующий режим резания – 1220 м/мин [1]. 
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Система высшего образования демократична. Она предоставляет рав-

ные возможности всем, независимо от социального статуса, материального 

положения, предварительной подготовки абитуриентов. Само по себе это 

прогрессивно и гуманно, так как обеспечивает «равенство на старте», но 

имеет и негативные результаты. Полного единообразия личностей не бы-

вает, каждый человек обладает неповторимыми сущностными силами, 

всеобщее и одинаковое для всех образование, предполагающее равенство 

способностей и иных личных свойств человека, утопично в своей основе. 

В действительности усвоить научные знания, понять и оптимально исполь-

зовать их на практике доступно далеко не всем. Едва ли современные но-

вации в методах преподавания способствуют решению данной проблемы. 

Скорее, напротив, они ведут к поверхностному визуальному усвоению ин-

формации и порождают своеобразный «паралич мышления». 

Традиционно предполагается, что запоминание и понимание знаний – 

взаимодополняющие стороны учебного процесса. Однако в современном 

образовании акцент все более делается на заучивании знаний, чем на их 

осмыслении. По словам Р. Генона, «память подменяет собой разум», а об-

разование имеет целью накопление беспорядочных, множественных зна-

ний, при котором качество приносится в жертву количеству. Декларатив-

ные призывы совершенствовать качественную сторону учебного процесса 

не могут быть реализованы при сохранении исходной установки на запо-

минание. 

Давно известно, что студент – не бездонный сосуд, который надо на-

полнять информацией в доступном массовому сознанию виде. Студент – 

состоявшаяся личность, перерабатывающая приходящие извне знания в 

себе самом. Задача преподавателя не в том, чтобы вложить в сознание сту-

дента как можно больше информации, ничего не упустить из учебной про-

граммы и дать оценку усвоенного по рейтинговой шкале. Преподаватель 

должен создать максимальные условия для саморазвития личности, он по-

буждает студентов не просто заучивать информацию, но осмысливать ее. 

Особое значение установка на понимание приобретает в процессе 

преподавания общественных наук и, прежде всего, философии. Филосо-


