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Пояснительная записка. 

Открытый урок  «История развития сварочного производства» 

организован для обучающихся 3 курса по профессии: 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства». Занятие носит теоретический характер. 

  Основная задача открытого урока по сварочным технологиям - заложить 

в сознании студентов интерес к профессиональной деятельности, навыки 

самостоятельной оценки происходящих процессов, навыки творчества, что 

позволит им в дальнейшем успешно применять полученные теоретические 

знания и практические умения в профессиональной деятельности. 

Цели урока:  

образовательные:  

- изучить основные этапы развития сварочного производства;  

- ознакомить с известными учеными в области сварки;  

- охарактеризовать основные положения развития сварочного дела; 

развивающие:  

- для развития у обучающихся познавательного интереса к профессии 

сварщика раскрыть роль российских ученых в области сварочного дела;  

- развить познавательные способности при формировании 

профессиональных компетенций; 

- мотивировать необходимость умений учащихся работать с презентацией 

учебного материала; 

воспитательные:  

- вызвать чувство восхищения и гордости за выбранную профессию;  

- способствовать нравственному, эстетическому и духовному воспитанию 

личности. 

Тип урока: комбинированный (повторение пройденного материала, 

изучение нового и его закрепление) 

Методы обучения: Информационный: объяснение, разъяснение, 

изложение,  рассказ. Репродуктивный: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Наглядный: показ, демонстрация. 

КМО: интерактивная доска; ноутбук; учебник В.И. Маслов, презентация 

к уроку в программе Microsoft Office Power Point, информационный стенд 

«История развития сварки». 

МПС:Основы инженерной графики, основы материаловедения, основы 

электротехники 

 

 



План урока  

 

Профессия: 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

Преподаватель спецдисциплин: Калюжин Алексей Евгеньевич 

Группа №: 31 (третий курс) 

Тема программы: раздел МДК 05.01: Основы теории сварки и резки металла. 

Тема урока: «История развития сварочного производства». 

Время проведения урока: 2 ч. 

Тип урока: лекция 

Цель урока: Формирование теоретических знаний о развитии сварочного 

производства в стране, ознакомить с известными отечественными учеными, 

занимавшимися развитием сварочного дела, охарактеризовать основные 

перспективы развития сварочного производства в стране. 

Распорядок занятия: 

1. Организационный момент – 2 мин.                                          

2. Актуализация опорных знаний учащихся - 20 мин. 

- проверка домашнего задания;  

-  сообщение темы, целей и задач урока,  

- мотивация учащихся.  

3. Формирование новых знаний –  45 мин.  

4. Закрепление изученного материала – 20 мин. 

5. Подведение итогов урока – 2 мин. 

6. Домашнее задание – 1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План - конспект урока 

Проверка домашнего задания.  

Фронтальный опрос по пройденной теме «Значение и содержание 

междисциплинарного курса «Основы теории сварки и резки металла», его 

цели и задачи». 

Предлагаемые вопросы:  

Вопрос 1. Какими ПК и ОК должен овладеть обучающийся при 

освоении ПМ 05? 

2. Что должен уметь обучающийся в ходе освоения ПМ 05.  

3. Что должен знать обучающийся в ходе освоения ПМ 05. 

Изучение нового материала 

Вопрос 1. Сварка в древнем мире. 

Слайд №1. 

На протяжении всего периода существования человека на Земле ему 

приходилось решать задачу соединения между собой двух или более 

отдельных частей в единое монолитное изделие. 

Способ получения неразъемных соединений деталей путем сварки и 

пайки был известен людям уже в глубокой древности. Так, в египетских 

пирамидах археологи нашли золотые изделия, детали которых спаивались 

между собой с помощью олова. А при раскопках итальянских Помпеев 

археологи обнаружили свинцовые водопроводные трубы с продольным 

паяным швом.  

В те времена люди при помощи ковки превращали кусочки металла (в 

основном из цветного металла) в различные украшения, предметы быта и т.д. 

Позже научились выплавлять металл из руд.  

Слайд №2. 

С освоением литейного производства возникла литейная сварка по так 

называемому способу промежуточного литья - соединяемые детали 

заформовывались, и место сварки заливалось расплавленным металлом. 

Впоследствии были созданы особые легкоплавкие сплавы для заполнения 

соединительных конструкций и наряду с литейной сваркой, появилась пайка, 

имеющая большое значение и сейчас.  

Древним людям была известна и кузнечная (печная, горновая) сварка, 

сущность которой заключалась в том, что соединяемые металлы нагревались 

в печах или горнах до состояния пластичности, а затем деформировались с 

помощью молота в местах соединения. Кузнецами осуществлялся процесс 

сварки частиц железа в более крупные заготовки. Из полученных заготовок 

кузнечной сваркой изготовляли орудия труда, оружие, а также решались 

некоторые архитектурные задачи. Готическая архитектура и архитектура 

эпохи Возрождения часто требовала стальных сварных соединений несущих 

конструкций, как на начальной стадии строительства, так и при 

последующем ремонте. Это было первое широко распространенное 

применение сварки в элементах сооружений. 

Но по-настоящему сварка начала развиваться лишь в XIX веке.  

 



Слайд №3. Открытие сварки. 

Впервые мысль о возможности практического применения 

«Электрических искр» для плавления металлов высказал в 1753 году 

академик Российской Академии наук Г.Р. Рихман, выполнивший ряд 

исследований атмосферного электричества. Практической проверке такого 

мнения способствовало создание итальянским ученым А. Вольта 

гальванического элемента (вольтова столба).  

В 1802 году профессор Санкт-Петербургской военно-хирургической 

академии В.В. Петров, используя мощный гальванический элемент, открыл 

явление электрической дуги. Он также указал возможные области ее 

практического применения. Независимо от В.В. Петрова, но несколько позже 

(1809 г.) электрическую дугу получил английский физик Г. Деви. 

 
Василий Владимирович Петров (1761 – 1834) 

русский физик-экспериментатор, электротехник-самоучка, академик 

Петербургской академии наук 

Слайд №4. 

В 1882 году русский изобретатель Н.Н. Бенардос предложил способ 

прочного соединения и разъединения металлов непосредственным действием 

электрического тока. Он практически осуществил способы сварки и резки 

металлов электрической дугой угольным электродом. Им был разработан 

способ дуговой сварки в защитном газе и дуговая резка металлов.  

 
Слайд №5. 

Электрическая дуговая сварка получила дальнейшее развитие в работах 

Н.Г. Славянова. В 1888 году российский инженер Н.Г. Славянов предложил 

производить сварку плавящимся металлическим электродом. Н.Г. Славянов 

разработал технологические и металлургические основы электродуговой 

сварки. Он применил флюс для защиты металла сварочной ванны от воздуха, 

предложил способы наплавки и горячей сварки чугуна, организовал первый в 

мире электросварочный цех. 



 
Слайд №6. 

Н.Н. Бенардос и Н.Г. Славянов положили начало автоматизации 

сварочных процессов, создав первые устройства для механизированной 

подачи электрода в дугу. 

Дальнейшее развитие электрической дуговой сварки несколько 

замедлилось в связи с конкуренцией газовой сварки кислородно-

ацетиленовым пламенем. В начале ХХ века этот способ обеспечивал более 

высокое качество сварных швов, чем дуговая сварка голым электродом. 

Положение изменилось, когда в 1907 году шведский инженер О. 

Кьельберг применил металлические электроды с нанесенным на их 

поверхность покрытием. Это покрытие предохраняло металл шва от вредного 

воздействия воздуха (окисления и азотирования), стабилизировало горение 

дуги. Применение покрытых электродов обеспечило резкое повышение 

качества сварных соединений. Ручная электродуговая сварка плавящимся 

электродом начала широко применяться на заводах США, Англии, Австро-

Венгрии и других стран. 

Слайд №7. 

Отсталая промышленность дореволюционной России так и не смогла в 

должном объеме использовать дуговую сварку. Промышленное применение 

этого вида сварки в нашей стране началось только после победы Великой 

Октябрьской социалистической революции. Уже в начале 20-х годов под 

руководством В.П. Вологдина были изготовлены сварные котлы, а несколько 

позже – суда и другие ответственные конструкции. В конце первой четверти 

ХХ века ручная дуговая сварка плавящимся электродом стала основным 

способом сварки в нашей стране и во всем мире. 

Все время развиваясь, совершенствуясь, ручная дуговая сварка не 

утратила своего ведущего положения и в настоящее время. 

Наряду с внедрением и совершенствованием ручной дуговой сварки во 

многих странах велись работы по изысканию новых способов защиты зоны 

дуги от окружающего воздуха и по механизации основных сварочных 

операций. Уже в начале 20-х годов в различных странах были созданы 

специальные механизмы-автоматы для сварки и наплавки плавящимся 

электродом с наносимым на их поверхность или вводимыми внутрь стержня 

специальными веществами, или же с окружающей дугу газовой защитой. 

Однако эти автоматы не получили промышленного применения, так как 



обеспечивали лишь небольшое повышение производительности труда по 

сравнению с ручной сваркой. 

Слайд №8. 

Новый этап в развитии механизированной дуговой сварки в нашей 

стране начался в конце 30-х годов, когда на основе идей, выдвинутых еще 

Н.Г. Славяновым, коллективом института электросварки Академии наук 

Украины под руководством академика Евгения Оскаровича Патона был 

разработан новый способ сварки, получивший название – автоматическая 

сварка под флюсом. 

 
Сварка под флюсом за счет увеличения мощности сварочной дуги и 

надежной изоляции плавильного пространства от окружающего воздуха 

позволяет резко повысить производительность процесса, обеспечивать 

стабильность качества сварного соединения, улучшить условия трудаи 

получить значительную экономию материалов, электроэнергии и средств. 

Слайд №9. 

Способ сварки под флюсом за рубежом впервые появился в США. 

Пути развития этого способа в зарубежных странах несколько отличались от 

отечественных. Различие в основном заключалось в конструкциях сварочных 

установок и применяемых сварочных материалах. 

В конце 40-х годов получил промышленное применение способ 

дуговой сварки в защитных газах. Газ для защиты зоны сварки впервые 

использовал американский ученый А. Александер еще в 1928 году. Однако в 

те годы этот способ сварки не нашел серьезного промышленного применения 

из-за сложности получения защитных газов. Положение изменилось после 

того, как для защиты были использованы пригодные для массового 

применения газы (гелий, аргон в США, углекислый газ в СССР) и различные 

смеси газов. 

Слайд №10. 

Сварку неплавящимся (угольным) электродом в углекислом газе 

впервые осуществил Н.Г. Остапенко. Затем усилиями коллективов 

ЦНИИТОЧМАШа, Института электросварки им. Е.О. Патона и ряда 

промышленных предприятий был разработан способ дуговой сварки в 

углекислом газе плавящимся электродом. 

Серьезным достижением отечественной сварочной техники явилась 

разработка в 1949 году принципиально нового вида сварки плавлением, 



получившего название электрошлаковой сварки. Электрошлаковая сварка  

разработана  сотрудниками  Института  электросваркиим. Е.О. Патона в 

содружестве с работниками заводов тяжелого машиностроения. Разработка 

этого вида сварки позволила успешно решитьвесьма важные для 

дальнейшего развития промышленности вопросыкачественной и 

производительной сварки металла практически неограниченной толщины и 

механизации сварки вертикальных швов. 

Слайд №11. 

Развитие сварочной техники неразрывно связано с изысканием новых 

источников теплоты для плавления металла. Одним из таких источников 

является концентрированный поток электронов в вакууме, на основе 

которого в конце 50-х годов французскими учеными был созданновый вид 

сварки, получивший название электроннолучевого процесса. 

В последнее время для сварки начали применять оптические квантовые 

генераторы – лазеры. В ближайшие годы можно ожидать дальнейших 

серьезных успехов в развитии и промышленном применениилучевых 

сварочных процессов. 

Электрическая сварка плавлением достигла высокого уровня развития 

и стала ведущим технологическим процессом, позволяющим создавать 

рациональные конструкции для всех без исключения 

отраслейпромышленности из любых практически применяющихся металлови 

сплавов различной толщины. Технология электрической сварки плавлением 

строится на серьезной научной основе, использующей и обобщающей 

огромный опыт ученых, работников производства и научныхколлективов – 

представителей различных стран и различных научных школ и направлений. 

Слайд №12. Первые сварные конструкции и изделия.  

После Первой мировой войны в Швеции было сконструировано и 

построено 16-ти метровое судно «ESAB IV», демонстрирующее все 

особенности цельнометаллической конструкции корпуса корабля. По этому 

проекту во Франции был построен 20-ти метровый корабль «SAF 4», а в 

Японии спущен на воду «Suwa Маш». 

 
Очередной значительный шаг в направлении совершенства сварных 

кораблей был сделан в связи с ограничением тоннажа немецких судов по 

Версальскому договору. Самым лучшим способом обеспечения требований к 

уменьшению веса судов была сварная конструкция.  

 



Слайд №13. 

В 1923 году был спущен на воду легкий крейсер «Emden», длиной 155 

м и водоизмещением 6056 тонн.  

 
  

Несущим стальным конструкциям для зданий с самого начала 

пришлось остро соперничать с бетонными и каменными. Сталь применяли 

только тогда, когда свойства общепринятых материалов были 

недостаточными. Примером может служить Эйфелева башня в Париже. В то 

время невозможно было возвести подобное сооружение из бетона. Развитие 

сварочной технологии изменило отношение к ней. Значительное сокращение 

стоимости производства и времени изготовления сделали стальные 

конструкции конкурентоспособными во многих областях. Экономичное 

превосходство сварных конструкций стало очевидным. 

Слайд №14. 

 

 
 

  
 

 



Слайд №15. 

Одним из замечательных примеров, повлиявших на историю Второй 

мировой войны, является проектирование Е.О.Патоном сварного русского 

танка Т-34. Корпус был собран с применение автоматизированной линии 

сварки под флюсом.  

 
 

Слайд №16. Известные сварщики и металлисты.  

Никитин Василий Петрович (1893 - 1956) 

 
Российский ученый, академик АН СССР (1939). Труды по теории 

аппаратов для дуговой сварки и электрических машин. Участвовал в 

создании российского электросварочного машиностроения, во внедрении 

электросварки в промышленность.  

 

Хренов Константин Константинович (1894 - 1984) 

 
Российский организатор сварочного дела и ученый в области сварки и 

резки металлов. Член-корр. АН СССР (1953), академик АН УССР(1945). 

Государственная премия СССР (1946).  

 

 

 



Слайд №17. 

Рыкалин Николай Николаевич (1903 - 1985) 

 
Советский ученый, академик АН СССР (1968). Основные труды по 

обработке и сварке металлов, плазменным процессам в металлургии и 

технологии неорганических материалов.  

Николаев Георгий Александрович (1903 - 1992) 

 
Советский ученый, академик АН СССР (1979). Труды по прочности 

сварных конструкций. Участник разработки методов ультразвукового 

соединения и разрезания биологических тканей. Герой Социалистического 

труда (1969). Лауреат Государственной премии СССР (1972).  

Слайд №18. 

 

Патон Борис Евгеньевич (1918) 

 
Советский ученый в области металлургии и сварки, академик АН 

СССР (1962), академик (1958) и президент (с 1962) АН УССР, дважды Герой 

Социалистического труда (1969, 1978). Сын Е.О. Патона. Директор 

Института электросварки АН УССР с 1953 года.  

Руководил созданием принципиально нового способа сварки, внедрением 

прогрессивных методов сварки в промышленность, развитием научных основ 

и техники сварки, исследованиями по специальной электрометаллургии. 



Член ЦК КПСС с 1966 года (кандидат с 1961). Депутат ВС СССР с 1962 года. 

Государственная премия СССР (1950), Ленинская премия (1957). 

Слайд №19. 

Алешин Николай Павлович (1941) 

 
Российский ученый в области сварки, диагностики и неразрушающего 

контроля металлов. Профессор Московского государственного технического 

университета им. Н.Э.Баумана (МВТУ). Академик РАН, заслуженный 

деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии РФ(2000). 

 

Слайд №20. Хронологическое дерево «Создание основополагающих 

сварочных процессов и их развитие» 

 

 
  

 

 



Слайд №21. Перспективы развития сварочного дела.  

Мероприятия по совершенствованию сварочного производства можно 

условно разделить на три основные группы:  

- совершенствование сварных конструкций;  

- разработка новых и совершенствование известных сварочных процессов;  

- разработка новых сварочных материалов.  

Совершенствование сварных конструкций. Сварка предоставляет 

широкие возможности для оптимизации конструктивных решений, снижения 

трудоемкости изготовления конструкций, использования рациональных 

типов конструктивных элементов, позволяющих существенно уменьшить 

металлоемкость. Вместе с тем для реализации широких возможностей сварки 

необходимо дальнейшее совершенствование подходов к конструированию 

узлов и соединений, к учету особенностей их работы при различных 

условиях нагружения. Создание высокоэффективных сварных конструкций 

требует решения комплекса задач, включая разработку хорошо свариваемых 

сталей, методов расчета сварных соединений и узлов, наиболее полно 

отвечающих их действительной работе, разработки высокопроизводительных 

сварочных процессов, оборудования и материалов, а также изыскание новых 

конструктивных форм, отвечающих требованиям высокой технологичности 

изготовления и заводской готовности конструкций. 

Слайд №22. 

Разработка новых и совершенствование известных сварочных 

процессов. Неотъемлемой частью производственного процесса становятся 

новые экономичные технологии, обеспечивающие сочетание высокой 

производительности и качества. Оптимальные решения можно обеспечить 

путем подбора наилучших вариантов возможных постоянно 

автоматизирующихся технологических процессов. Новые разработки в 

области информатики позволят моделировать полный цикл производства в 

удобной для пользователя форме. Решающую роль при этом будут играть 

широкие возможности виртуального пространства. Циклы разработки 

изделий станут короче, сохранятся существующие и откроются новые 

перспективные области применения технологий соединения. Выполнение 

высококачественных швов и покрытий, не требующих последующей 

проверки и контроля, а также использование точных методов 

прогнозирования срока службы конструкций и изделий придадут изделиям 

статус безопасных и надежных. 

Слайд №23. 

Разработка новых сварочных материалов .Основные направления - 

разработка сварочных материалов специального назначения, 

обеспечивающих соединение высокопрочных сталей и сплавов, 

разнородных, многослойных и композиционных материалов. Кроме того, 

актуальной является задача создания сварочных материалов, оптимальных 

как по количественному содержанию компонентов, так и по экономическим 

показателям. Также должны учитываться гигиенические характеристики 

выделяющихся сварочных аэрозолей.  



Слайд №24. Закрепление изученного материала.                            

Контрольные вопросы: 

1. Назовите ученого, открывшего явление электродугового разряда. 

2. Назовите ученых являющихся родоначальниками сварочного дела. 

3. Приведите примеры первых сварных конструкций и изделий. 

4. Назовите известных ученых в области сварки.  

5. Какие перспективные направления развития сварки Вы знаете?  

 

Слайд №25. Домашнее задание для студентов.  

1.Изучить теоретический материал по теме урока. В.И. Маслов стр. 4-6 

2. Проработать конспект урока.  

 

 

Преподаватель                                           А. Е. Калюжин 

 

 

 


