
 

  

  

20 

 

 
 

Рис. 5. Модернизированная экспериментальная установка: 1 – САУ КРС;     

2 – ЭВМ к САУ КРС; 3 – регистратор; 4 – ЭВМ к регистратору; 5 – сварочная 

машина МТ–3201; 6 – свариваемые детали; 7 – пояс Роговского к регистратору 
 

На примере КРС рассмотренных выше соединений (см. рис. 2) 

регистратором была установлена минимальная длительность протекания 

токов подогрева и сварки в двухступенчатом импульсе, а также определен 

минимум электрической энергии, которую можно ввести в 

межэлектродную зону системой САУ КРС при соответствующих токах. 

Далее путем разбиения параметра τСВ на равные временные интервалы 

были составлены и проанализированы размерные ряды ввода QЭЭ в 

межэлектродную зону. В результате было установлено, что ввиду особой 

динамики изменения параметра RЭЭ процесс ввода QЭЭ в межэлектродную 

зону носит неравномерный характер: первоначально ввод энергии резко 

нарастает до максимального значения за период, а затем плавно снижается 

до момента выключения тока в связи с закрытием зазора между деталями.  

Сопоставление размерных рядов ввода QЭЭ в межэлектродную зону 

показало, что режимы КРС, рекомендуемые в литературе, энергетически 

не эффективны, т. к. при максимальном токе (крутонарастающий импульс) 

рельеф деформируется за первые 3…4 периода сварки и ток вплоть до 

момента выключения протекает по увеличенной площади контакта 

«деталь–деталь» с малым сопротивлением и максимальным теплоотводом 

в основной металл и электроды.    

При этом было доказано, что использование системы САУ КРС с 

двухступенчатым введением в межэлектродную зону минимально 

возможного количества электрической энергии (в 3,4 раза меньше 

расчетного) приводит к 28 % падению прочности соединений. Введение 

энергии в количестве 50 % и более от расчетного значения придает 

сварным соединениям прочность, соответствующую их разрушению по 

основному металлу. 
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Законодательство Республики Беларусь устанавливает приоритет жи-

зни и здоровья человека по отношению к результатам производственной 

деятельности предприятия. В условиях перехода экономики к рыночным 

отношениям и формам хозяйствования резко возрастает роль и значение 

состояния здоровья работников. Многие профессии, обучение которым ве-

дется в университете, связаны с монотонным трудом и одновременно по-

вышенной внимательностью, от которой зависят результаты деятельности 

(экономические специальности, специалисты в области информационных 

технологий, инженеры-конструкторы и др.). Трудовая деятельность дан-

ных специалистов требует значительной эмоциональной и физической вы-

носливости, способности к длительной сосредоточенности и длительному 

нахождению в одной позе. В период обучения в университете важным фа-

ктором всесторонней подготовки специалиста для производственной дея-

тельности является занятия физической культурой и спортом. Качество 

учебного процесса по физическому воспитанию в вузе зависит от множес-

тва объективных и субъективных причин: имеющейся материально-

технической базы, штатных преподавателей, традиций вуза, спортивных 

интересов занимающихся и т. д. Особую роль в этом играет целенаправ-

ленное использование физических упражнений для определения уровня 

физической подготовленности. С этой целью был проведен эксперимент по 

определению уровня физической подготовленности студентов первых кур-

сов, поступивших в Белорусско-Российский университет в 2011–2017 гг. 

Для оценки физической подготовленности студентов использовались кон-

трольные нормативы, разработанные методической комиссией кафедры 

«Физвоспитание и спорт» на основании учебной программы для высших 

учебных заведений: юноши – бег 100 и 1000 м, подтягивание на высокой 

перекладине, наклон вперед из положения «сидя», прыжок в длину с мес-

та; девушки – бег 100 и 500 м, поднимание туловища из положения «лежа» 

на спине, наклон вперед из положения «сидя», прыжок в длину с места. 

Существующая динамика за время проведения исследования была неста-

бильной и отрицательной: у юношей в беге 100 и 1000 м, подтягивании; а у 

девушек в беге 500 м и подымании туловища. В связи с этим, необходимо 

больше уделять времени для этих упражнений при планировании учебных 

занятий.  


