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Объектом исследований являются сварные соединения пластины 
толщиной 4 мм из стали Ст3пс и винта М8 с потайной головкой. Ранее 
проводились экспериментальные исследования получения сварных 
соединений такого типа на контактной машине МТ-3201 и регуляторе 
сварочных процессов РКС-801. Для сварки использовались две 
циклограммы процесса: с постоянным усилием сжатия электродов при 
подогреве, сварке и ковке FПОД = FСВ = FКОВ и повышенным усилием сжатия 
при сварке и проковке FСВ = FКОВ. В двух случаях между применялся 
импульс тока подогрева длительностью протекания τПОД = τСВ = 0,3 с. Время 
паузы между импульсами τП = 0,1 с.  

Анализ прочностных характеристик сварных соединений показал, что 
наблюдается отсутствие стабильности в показателях прочности соединений. 
При сварке на контактной машине МТ-3201 наблюдались выплески, 
которые значительно снижают прочность. 

Эксперименты показали, что наиболее прочные соединения 
получаются при следующих параметрах режима: IПОД = 9,6 кА; IСВ = 18,9 кА;    
FПОД = 3 кН; FСВ = FКОВ = 10 кН; ПОД = СВ = 0,3 c, при этом среднее значение 
усилия на отрыв FОТР составило 18,8 кН, однако разброс значений составил 
от 15,08 до 21,96 кН, дисперсия Si

2 = 6,35, что свидетельствует о невысокой 
нестабильности получаемых сварных соединений. 

С целью улучшения стабильности прочностных характеристик свар-
ных соединений использовалась экспериментальная установка, позво-
ляющая модернизировать способы контактной рельефной сварки путем 
программирования задания мощности тепловложения в зону сварки. 
Установка разработана на базе контактной точечной машины МТ-40 
«Оливер», контроллера «Chowel» WELCOM II, блока управления тирис-
торами и симисторами БУСТ2 и платы сбора данных National Instruments. 

Сварка образцов производилась по циклограмме с постоянным 
усилием сжатия электродов при сварке и проковке при параметрах режима: 
FПОД = FСВ = FКОВ = 5 кН; время подогрева ПОД = 0,3 c; время нарастания 
сварочного тока τН = 0,2 с; время сварки СВ = 0,2 c; ток подогре- 
ва IПОД = 11 кА; IСВ = 26 кА. Однако импульс подогрева и сварочного тока 
задавался программным путем, с отсутствием паузы между импульсами.     

При этом среднее значение усилия FОТР составило 27,12 кН, разброс 
значений – от 24,9 до 30 кН, дисперсия Si

2 = 4,1, что свидетельствует о 
повышении стабильности получаемых сварных соединений. 
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Философский нигилизм начинает развиваться в эпоху Средних веков. 

Период расцвета нигилизма пришелся на XIX в., когда многие мыслители 
начали остро ощущать несправедливость общественного устройства,  
в котором вера в авторитеты и традиционные моральные устои 
подвергалась жесткой критике. Это привело к «кризису в христианском 
мировоззрении», по мнению датского философа Серена Кьеркегора. 

В западной философской мысли термин «нигилизм» ввёл немецкий 
писатель и философ-атеист Ф. Г. Якоби. В дальнейшем понятие «нигилизм» 
использовали многие философы. С. Кьеркегор источником нигилизма 
считал кризис христианства и распространение «эстетического» мироощу-
щения. Ф. Ницше понимал под нигилизмом осознание иллюзорности и 
несостоятельности как христианской идеи надмирного Бога («Бог умер»), 
так и идеи прогресса, которую считал версией религиозной веры.  
О. Шпенглер нигилизмом называл черту современной европейской 
культуры, переживающей период «заката» и «старческих форм сознания», 
который в культурах других народов неизбежно следовал за состоянием 
высшего расцвета.  

М. Хайдеггер рассматривал нигилизм как магистральное движение в 
истории Запада, которое может привести к мировой катастрофе.  Наиболее 
ярким представителем нигилизма в Европе был Фридрих Ницше. Он 
называл себя «первым нигилистом Европы», представляя «радикальный 
нигилизм». Согласно его учению, бог умер, морали нет и все дозволено. 
Ницше подвергал критике идею о существовании бога и стремление к 
прогрессу, который, по его мнению, является аналогом религии. Нигилизм 
в его понимании – это выражение осознания иллюзорности и несостоя-
тельности описанных явлений. Общими для философии нигилизма 
являются следующие утверждения: нет доказательства наличия высшего 
создателя; объективной нравственности не существует; жизнь не имеет 
истины и никакое действие объективно не предпочтительнее другого.  

В философии XX–XXI вв. нигилизм получает своё развитие в основном 
в таких направлениях, как постмодернизм и постпозитивизм (М. Фуко,  
Ж. Бодрийар, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Р. Рорти, Ф. Гваттари, У. Эко). 
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