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Введение 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Детали машин» является 
формирование у студентов теоретических и практических знаний по основам 

расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Детали машин» относится к базовой части 

профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении студентами дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Теоретическая механика», «Теория механизмов и машин», «Сопротивление 

материалов», «Инженерная графика», «Высшая математика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

- методы расчета на прочность при статическом нагружении; 

- материалы и область их применения; 

- кинематику сложного движения, основные вопросы динамики 

механизмов; 

  уметь: 

- применять информационные технологии; 

- анализировать сборочные чертежи и схемы механизмов, узлов машин; 

- проводить исследование и проектирование рычажных и кулачковых 

механизмов; 

- разрабатывать рабочие чертежи деталей машин. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения курсовых 

проектов и качественного выполнения выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Детали машин» 

 Способность принимать участие в инженерных разработках  

среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

 Способность использовать методы расчётов элементов  

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надёжности (ПК-5); 

 Способность использовать законы и методы математики,  

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

 Способность принимать на практике навыки проведения и описания  

исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

  основные критерии работоспособности деталей машин (ПК-5); 
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  типовые конструкции узлов (муфты, подшипники, редукторы) (ПК-

5); 

  основные методы проектных и проверочных расчетов (ПК-3). 

 уметь:  

  выбирать соответствующий критерий расчета (ОК-11); 

  выбирать материал и определять допускаемые напряжения (ОК-11); 

  выполнять необходимые проектные и проверочные расчеты (ОК-11); 

  выполнять геометрические и кинематические расчеты механических 

передач (ОК-16); 

  правильно выбирать значения основных параметров и 

соответствующие расчетные коэффициенты (ОК-16). 

владеть:  

 практическими навыками применения стандартных элементов, 

узлов и деталей машин (ОК-16); 

  проектными расчетами валов, зубчатых, цепных и ременных 

передач (ОК-11); 

 кинематическим расчетом и подбором передач для приводов 

машин (ОК-11). 

 

 



5 

 

1. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1.1 Тематика, объем и содержание курсовых проектов 
Выполнение курсового проекта по дисциплине «Детали машин» 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных 

студентами по данной дисциплине, а также по другим общетехническим 

дисциплинам. 

Курсовое проектирование имеет большое значение в развитии у 

студентов навыков конструирования и технического творчества, 

рационализации и изобретательности. 

При выполнении курсового проекта студенты учатся практически 

использовать полученные знания при решении конкретных инженерных 

задач, пользоваться справочной и специальной литературой, ГОСТами, 

таблицами, номограммами и т.д. 

Тематика заданий на курсовые проекты составляются таким образом, 

чтобы студент мог освоить основы проектирования наибольшего числа 

основных деталей машин. 

Традиционным заданием на курсовой проект по деталям машин 

является проектирование отдельных приводных устройств, содержащих 

электродвигатель, редуктор, цепную или ременную передачу, муфту и 

некоторые другие узлы. 

Курсовой проект по этой тематике состоит из расчетной части, 

оформленной в виде пояснительной записки, графической части и 

спецификации. 

Графическая часть включает: 

1. Сборочный чертеж редуктора в двух проекциях с разрезами и 

подробной разработкой конструкции. 

2. Рабочие чертежи двух сопряженных деталей редуктора, например, 

ведомого зубчатого колеса и тихоходного вала. 

Листы спецификации помещают в конце пояснительной записки. 

1.2. Технические задания на курсовые проекты 
Большая часть заданий на курсовые проекты предусматривает 

проектирование механического привода, состоящего из электродвигателя, 

одноступенчатого редуктора, ременной или цепной передачи и муфты. 

Технические задания на проектирование приводов к ленточным, 

пластинчатым, винтовому и подвесному конвейерам. 

Наиболее подготовленным студентам, проявляющим интерес к 

технике, могут поручаться задания по конструированию и изготовлению 

действующих моделей различных механизмов, приборов, приспособлений, 

несложных лабораторных установок для использования их в учебном 

процессе по техническим дисциплинам. В этом случае номенклатура 

представляемых студентом конструкторских документов, их содержание и 

объем определяются с учетом особенностей каждого задания. 
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Задания на курсовое проектирование выдаются студентам в начале 

изучения курса «Деталей машин», что позволяет им сознательно подойти к 

изучению данного курса и возможно раньше приступить к работе над 

проектом и выполнять его более равномерно в течение всего времени, 

предусмотренного учебным планом на данную дисциплину. 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 1 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

приводном барабане:  

F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку 

с полным расчетом привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формата А3); 

3-й лист – рабочий чертеж ведомого вала редуктора (формат А3) 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 2 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:__ 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

приводном барабане:  

F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 3 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 4 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 5 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 6 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 7 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 8 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 9 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 1 

Вариант 10 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице 1. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

Рис.1. 

Таблица 1. 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

привод. барабане: F, kH 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10 

Скорость ленты: V, м/с 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Диаметр приводного 

барабана: D, мм 

250 250 320 320 400 400 400 500 500 500 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 1 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин)  

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку 

с полным расчетом привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формата А3); 

3-й лист – рабочий чертеж ведомого вала редуктора (формат А3) 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 2 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин)  

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 3 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин)  

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 4 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин)  

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 5 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 7 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 8 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин)  

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 9 

На курсовой проект по дисциплине Механика (Детали машин) 

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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Кафедра АТБ 

Задание № 2 

Вариант 10 

На курсовой проект по дисциплине Механика ( Детали машин)  

Студенту:  

Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме (рис.1), исходные 

данные приведены в таблице. Материал зубчатых колес редуктора сталь 45. 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окружная сила на 

тяговой звездочке: F, kH 

4,0 3,8 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,5 

Скорость тяговой цепи: 

V, м/с 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

Шаг тяговой цепи: t, мм 80 80 100 100 100 125 125 160 100 125 

Число зубьев тяговой 

звездочки: Z 

5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 

 

Требуется: 

1. Составить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом 

привода к ленточному транспортеру. 

2. Выполнить три листа чертежей: 

1-й лист – сборочный чертеж редуктора (формат А1); 

2-й лист – рабочий чертеж ведомого зубчатого колеса редуктора 

(формат А3); 

3-й лист – рабочий чертёж ведомого вала редуктора (формат А3). 
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1.3. Содержание и оформление пояснительной записки 
Пояснительная записка (ПЗ) в общем случае должна включать: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) техническое задание на проектирование; 

4) краткое описание привода; 

5) выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчеты 

привода; 

6) расчет зубчатой, червячной, ременной или цепной передач (в 

зависимости от типа задания); 

7) предварительный расчет валов редуктора; 

8) определение конструктивных размеров шестерни и колеса (червяка и 

червячного колеса), корпуса редуктора; 

9) компоновочный чертеж редуктора; 

10) подбор подшипников качения и проверочный расчет их на 

долговечность; 

11) подбор и проверочный расчет шпонок; 

12) уточненный расчет одного, наиболее нагруженного, вала редуктора; 

13) тепловой расчет редуктора (только червячного); 

14) подбор муфты; 

15) выбор посадок для сопряжения основных деталей редуктора; 

16) выбор способа смазывания зубчатых (червячных) зацеплений и 

подшипников 

17) список использованной литературы. 

ПЗ относится к текстовым конструкторским документам, и ее следует 

оформлять в соответствии с ЕСКД. 

ПЗ выполняют на листах формата А4. 

Законченный проект оформляется в виде рукописи пояснительной 

записки с общим объемом 15-20 страниц текста.  

Рукопись оформляется на стандартных листах бумаги формата А4, с 

полями: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее и нижнее – 20 мм. Страницы 

рукописи должны иметь сквозную нумерацию. Проект должен быть 

выполнена в редакторе Microsoft Word. Рекомендуемый шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пт через 1,5 интервала. Абзацный отступ – 1,25 

см.  

Проект должен быть сброшюрован в папке или переплетен. 

Иллюстративные материалы (фотографии, компьютерные распечатки, 

диаграммы, графики и т.п.) размещаются по тексту рукописи и 

располагаются на листах стандартного формата. 
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Содержание помещают в начале ПЗ и, по необходимости, на 

последующих листах.  

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) прописными буквами. В содержании перечисляют заголовки всех 

разделов и подразделов, с указанием страниц, на которых они помещены. 

Наименования разделов и подразделов записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы. Справа от каждого наименования в 5...10 мм от 

рамки указывают номер страницы. 

Техническое задание. Бланк технического задания на проектирование 

включает кинематическую схему проектируемого привода и содержит 

исходные данные, объем проекта. 

Основной текст разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах всей записки, их обозначают арабскими 

цифрами без точки в конце. Подразделы нумеруют арабскими цифрами. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой, например, «1.2» {второй подраздел первого раздела). В конце номера 

подраздела точка не ставится, например, 

3 Расчет ведомого вала редуктора на прочность 

3.1 Проектный расчет 

3.2 Проверочный расчет на сопротивление усталости. Разделы и 

подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Пункты 

нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта 

должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками, например, «1.3.2» (второй пункт третьего подраздела первого 

раздела). В конце номера пункта точку не ставят. 

Каждый подраздел и пункт начинают с новой строки, а разделы - с 

нового листа (страницы). 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовков не 

имеют. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка 

не ставят. 

Все формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках, например, (2.1) - первая формула второго 

раздела. Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в 

скобках, например, в формуле (2.1). 
Каждый расчет в ПЗ должен содержать: 
- ʟʘʛʦʣʦʚʦʢ с указанием, какую деталь рассчитывают и по какому 

критерию (прочность, жесткость и т. п.); 
- ʨʘʩʯʝʪʥʫʶ схему с указанием сил, эпюр моментов ʠ всех размеров, 

используемых в расчете; 
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ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʚʳʙʨʘʥʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ с указанием его термообработки 

и характеристик механических свойств; 
- ʜʦʧʫʩʢʘʝʤʳʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ расчетных параметров: напряжений, 

деформаций, температуры; 
- расчет и заключение по результатам расчета. 
При оформлении расчета записывают расчетную формулу со ссылкой 

на источник, из которого она принята, и затем дают пояснения входящих в 

нее параметров, если они используются в тексте впервые. Пояснение- 

каждого параметра с указанием единиц измерения следует давать с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него. 
Затем подставляют в расчетную формулу числовые значения 

параметров в том порядке, в каком они приведены в формуле, и записывают 

окончательный результат вычислений с указанием единиц измерения, 

опуская промежуточные вычисления. 

Иллюстрации (расчетные схемы, эскизы, эпюры моментов) следует 

располагать в разрывах текста. Их нумеруют арабскими цифрами в пределах 

всей записки, например, Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д. Ссылки на рисунки в 

тексте дают по типу: «В соответствии с рисунком 3». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Кинематическая схема привода. 

Таблицы располагают после первой ссылки на них. Нумерацию таблиц 

ведут арабскими цифрами в пределах всей ПЗ. Над таблицей слева помещают 

надпись «Таблица» с указанием её порядкового номера и названия, 

например, 

Таблица 1 - Частоты вращения валов привода 

При переносе части таблицы на другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

На все таблицы ПЗ должны быть приведены ссылки в тексте, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например, «В 

таблице 2.1...». 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа ПЗ. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Высота строк таблицы должна быто не менее 8 мм. 

3 конце ПЗ приводят список литературы, которая была использована 

при ее составлении. Список составляют в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов. 

В тексте ПЗ даются ссылки на используемые источники. При 

написании использованных данных (формул, числовых значений 
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коэффициентов и т.д.) записывают в скобках порядковый номер источника 

(учебник, справочник), приведенного в списке, и номер страницы, где эти 

данные приведены, например, «Значение коэффициента ɣ=0,4 ([8], с.136)». 

 

1.4. Общие правила оформления графической части проекта 

Чертежи выполняют карандашом на листах чертежной бумаги 

стандартного формата с соблюдением требований ЕСКД.  

 

1.5. Выполнение рабочих чертежей деталей 
Рабочий чертеж детали должен содержать все сведения, необходимые 

для ее изготовления и проведения контроля: изображение детали с 

нанесенными размерами, предельные отклонения размеров и посадки, 

допуски формы и расположения поверхностей, параметры шероховатости 

поверхностей, материал, технические требования. На чертеже детали не 

допускается помешать технологические требования. 

Изображение детали. Изображение детали на чертеже должно 

содержать минимальное количество видов, разрезов и сечений, но 

достаточное для выявления формы детали и простановки размеров. Так, для 

вала достаточно одного вида с соответствующими сечениями и выносными 

изображениями отдельных элементов. 

Деталь следует изображать в положении, удобном для чтения чертежа 

при ее изготовлении, т. е. в положении, в котором деталь устанавливают на 

станке. Например, детали, основную обработку которых ведут на токарном 

станке (валы, стаканы, шкивы и т. п.), располагают так, чтобы их ось была 

параллельна основной надписи чертежа. 

Нанесение размеров. Правила нанесения размеров определены ГОСТ 

2.307-68. Часть этих правил изучают в курсе машиностроительного черчения. 

Ниже изложены правила, которые студенты должны освоить при 

выполнении курсового проекта по деталям машин. 

1. Количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но 

достаточным для изготовления и контроля детали. 

2. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента ка 

разных изображениях, в технических требованиях и пр. 

3. Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой 

цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как 

справочный. Справочные размеры на чертежи отмечают звездочкой, а в 

технических требованиях записывают: «Размеры для справок». 

4. Размеры следует проставлять на том виде чертежа детали, который 

соответствует ее виду при наблюдении в процессе обработки. 

5. Для всех размеров на рабочем чертеже детали указывают предельные 

отклонения иначе они становятся неопределенными для производства. 

Посадки, предельные отклонения размеров. Сведения о допусках и 

посадках изложены в соответствующих курсах. Здесь приведены основные 

термины и обозначения ЕСДП (ГОСТ 25346-82; ГОСТ 25347-82). 
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ʅʦʤʠʥʘʣʴʥʳʤ ʨʘʟʤʝʨʦʤ называют размер изделия, полученный по 

расчету или выбранный по конструктивным соображениям. Изготовленные 

изделия всегда имеют некоторые отклонения от номинальных размеров. 

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 

называются ʜʦʧʫʩʢʦʤ. 

Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени 

точности для всех номинальных размеров, называется ʢʚʘʣʠʪʝʪʦʤ. 

Стандартом устанавливается 19 квалитетов в порядке уменьшения степени 

точности: 01; 0; 1; 2,"...17. В современном производстве квалите-гы 6...8 

считаются основными. 

Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю, называется 

ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝʤ, а вал, верхнее отклонение которого равно нулю, 

называется ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʚʘʣʦʤ. Основные отклонения обозначают буквами 

латинского алфавита; для отверстий - прописными А, В, С и т. д.; для валов - 

строчными ʘ, ʒ, ʩ ʠʪ д. 

Обозначение на чертеже размера детали с полем допуска состоит из 

числа, обозначающего номинальный размер, буквы, обозначающей основное 

отклонение, и числа, обозначающего квалитет, например, 50Н7, 50к6. 

Характер соединения деталей называется ʧʦʩʘʜʢʦʡ. Характеризует 

посадку разность размеров деталей до сборки. В зависимости от взаимного 

расположения полей допуска посадки могут быть с ʟʘʟʦʨʦʤ, ʧʝʨʝʭʦʜʥʳʝ ʠʣʠ 

ʩ ʥʘʪʷʛʦʤ. Переходные посадки могут иметь зазор или натяг. 

Различают две системы посадок: отверстия и вала. ɺ ʩʠʩʪʝʤʝ 

ʦʪʚʝʨʩʪʠʷ номинальный размер совпадает с наименьшим предельным 

размером отверстия, различные посадки осуществляются изменением 

предельных размеров вала при неизменном основном отверстии. ɺ ʩʠʩʪʝʤʝ 

ʚʘʣʘ номинальный размер совпадает с наибольшим предельным размером 

вала, различные посадки осуществляются изменением предельных размеров 

отверстия при неизменном размере основного вала. 

Основное применение в машиностроении имеет система отверстия, так 

как при ней требуется меньшее количество дорогостоящего инструмента 

(разверток, протяжек, калибров) и дешевле обработка изделия. 

В обозначение посадки входит номинальный размер, общий для обоих 

соединяемых элементов (отверстия и вала), и обозначение полей допусков 

для каждого элемента, начиная с отверстия, например, 50ʅ7/ʢ6. 

Предельные отклонения, формы и расположения поверхностей. 

Погрешности формы и расположения поверхностей возникают при 

обработке деталей вследствие деформации оборудования, инструмента и 

самих деталей. Эти погрешности могут оказать вредное влияние на 

работоспособность деталей машин, вызывая вибрации, динамические 

нагрузки, шум. 

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах 

условными обозначениями в соответствии с ГОСТ 2.308 - 79. Эти 

обозначения состоят из графического символа (знака), обозначающего вид 
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допуска, числового значения допуска в миллиметрах и буквенного 

обозначения базы или поверхности, с которой связан допуск. 

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах 

условными обозначениями. 

Вид допуска формы и расположения поверхностей должен быть 

обозначен на чертеже знаками (графическими символами), приведенными в 

таблице-3. 

Группа допусков Вид допуска Знак 

Допуск формы 

Допуск прямолинейности  

Допуск плоскостности  

Допуск круглости 
 

Допуск цилиндричности 
 

Допуск профиля продольного сечения  

Допуск 

расположения 

Допуск параллельности  

Допуск перпендикулярности  

Допуск наклона  

Допуск соосности  

Допуск симметричности  

Позиционный допуск  

Допуск пересечения осей  

Суммарные допуски 

формы и 

расположения 

Допуск радиального биения 

 Допуск торцового биения 

Допуск биения в заданном направлении 

Допуск полного радиального биения 
 Допуск полного торцового биения 

Допуск формы заданного профиля  

Допуск формы заданной поверхности  

 

Например: 

 - знак суммарного допуска параллельности и плоскостности; 

 
- знак суммарного допуска перпендикулярности и 

плоскостности; 

 - знак суммарного допуска наклона и плоскостности. 

Допуск формы и расположения поверхностей допускается указывать 

текстом в технических требованиях, как правило, в том случае, если 

отсутствует знак вида допуска. 
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При указании допуска формы и расположения поверхностей в 

технических требованиях текст должен содержать: 

Вид допуска; 

Указание поверхности или другого элемента, для которого задается 

допуск (для этого используют буквенное обозначение или конструктивное 

наименование, определяющее поверхность); 

Числовое значение допуска в миллиметрах; 

Указание баз, относительно которых задается допуск (для допусков 

расположения и суммарных допусков формы и расположения) ; 

Указание о зависимых допусках формы или расположения (в 

соответствующих случаях). 

При необходимости нормирования допусков формы и расположения, не 

указанных на чертеже числовыми значениями и не ограничиваемых другими 

указанными в чертеже допусками формы и расположения, в технических 

требованиях чертежа должна быть приведена общая запись о неуказанных 

допусках формы и расположения со ссылкой на гост 25069—81 или другие 

документы, устанавливающие неуказанные допуски формы и расположения. 

Например, 1. Неуказанные допуски формы и расположения — по гост 

25069—81. 

Неуказанные допуски соосности и симметричности—по гост 25069—81. 

При условном обозначении данные о допусках формы и расположения 

поверхностей указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две и более 

части (рис. 1, 2), в которых помещают: 

В первой — знак допуска по таблице; 

Во второй — числовое значение допуска в миллиметрах; 

В третьей и последующих — буквенное обозначение базы (баз) или 

буквенное обозначение поверхности, с которой связан допуск расположения. 

  

Рис. 1. Условное обозначение 

допусков формы и расположения 

поверхностей прямоугольной рамкой 

разделенной на две части 

Рис. 2. Условное обозначение 

допусков формы и расположения 

поверхностей прямоугольной рамкой 

разделенной на три части 

Рамки следует выполнять сплошными тонкими линиями. Высота цифр, 

букв и знаков, вписываемых в рамки, должна быть равна размеру шрифта 

размерных чисел. 

На чертежах условные обозначения указывают в прямоугольных 

рамках. С элементом, к которому относится допуск, рамку соединяют 

сплошной тонкой линией, оканчивающейся стрелкой. 

Вазовые поверхности и оси обозначают зачерненным равносторонним 

треугольником, высота которого равна высоте размерных чисел. 
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Если базой является поверхность, то основание зачерненного 

треугольника располагают на контурной линии или ее продолжении. Если 

базой является ось или плоскость симметрии, то зачерненный треугольник 

располагают в конце размерной линии. Если нет необходимости назначать 

базу, то вместо зачерненного треугольника применяют стрелку. 

 

 

 

 
Рис.3 

Шероховатость поверхностей. При любом методе обработки 

поверхностей деталей они имеют некоторую шероховатость. От величины 

шероховатости зависит износ трущихся поверхностей, плотность стыков, 

стабильность затяжки болтовых соединений, прочность прессовых посадок, 

коррозионная стойкость и т. д. 

Параметры шероховатости установлены ГОСТ 2789-73. Основными из 

них являются: Ra — среднее отклонение профиля, мкм (назначают на все 

обрабатываемые поверхности) ; Rz - высота неровностей профиля по дести 

точкам, мкм (назначают на поверхности, получаемые литьем, ковкой и др.). 

На рабочем чертеже детали шероховатость поверхности обозначают 

условными знаками по ГОСТ 2.303-89. Высота знака h равна высоте чисел на 

чертеже. 

 

Рисунок 4. Структура обозначения шероховатости поверхности 
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Рис. 5. Обозначение 

шероховатости 

поверхности без указания 

способа обработки 

 

Рис. 6. Обозначение 

шероховатости 

поверхности при 

образовании которой 

обязательно удаление 

слоя материала 

 

Рис. 7. Обозначение 

шероховатости 

поверхности при 

образовании которой 

осуществляется без 

удаление слоя материала 

В обозначении шероховатости поверхности применяют один из знаков, 

изображенных на рисунках 5-7. 

Высота h должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже 

высоте цифр размерных чисел. Высота Н равна (1,5…5) h. Толщина линий 

знаков должна быть приблизительно равна половине толщины сплошной 

линии, применяемой на чертеже. 

 В обозначении шероховатости поверхности, способ обработки которой 

конструктором не устанавливается, применяют знак (рис.5). 

В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть 

образованна только удалением слоя материала, применяют знак (рис.6). 

В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть 

образованна без удаления слоя материала, применяют знак (рис.7) с 

указанием значения параметра шероховатости. 

Поверхности детали, изготовляемой из материала определенного 

профиля и размера, не подлежащие по данному чертежу дополнительной 

обработке, должны быть отмечены знаком (рис.7) без указания параметра 

шероховатости. 

Состояние поверхности, обозначенной знаком (рис.7) должно 

соответствовать требованиям, установленным соответствующим стандартом 

или техническими условиями, или другим документом. Причем на этот 

документ должна быть приведена ссылка, например, в виде указания 

сортамента материала в графе 3 основной надписи чертежа по ГОСТ 2.104-

68. 

Значение параметра шероховатости по ГОСТ 2789-73 указывают в 

обозначении шероховатости после соответствующего символа. 

При указании наибольшего значения 

параметра шероховатости в обозначении 

приводят параметр шероховатости без ,  
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предельных отклонений, например: 

При указании наименьшего значения 

параметра шероховатости после обозначения 

параметра следует указывать «min», например: 

,

 
Рис. 8 

При указании диапазона значений параметра шероховатости 

поверхности в обозначении шероховатости приводят пределы значений 

параметра, размещая их в две строки, например, 

R
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0 
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0 

 

и т.п. 

В верхней строке приводят значение параметра, соответствующее более 

грубой шероховатости. 

При указании номинального значения параметра шероховатости 

поверхности в обозначении приводят это значение с предельными 

отклонениями по ГОСТ 2789-73, например: 

Ra 1 + 20 %; Rz 100 –10 % ; Sm 0,63 +20 %; t50 70 ± 40 % и т. п. 

При указании двух и более параметров шероховатости поверхности в 

обозначении шероховатости значения параметров записывают сверху вниз в 

следующем порядке (см. рис.8): 

параметр высоты неровностей профиля, 

 

параметр шага неровностей профиля, 

относительная опорная длина профиля. 

При нормировании требований к шероховатости поверхности 

параметрами Ra, Rz, Rmax базовую длину в обозначении шероховатости не 

приводят, если она соответствует ГОСТ 2789-73 для выбранного значения 

параметра шероховатости. 

Условные обозначения направления неровностей должны 

соответствовать приведенным в таблице 4. Условные обозначения 

направления неровностей приводят на чертеже при необходимости. 

Высота знака условного обозначения направления неровностей должна 

приблизительно равна h. Толщина линий знака должна быть приблизительно 

равна половине толщины сплошной основной линии. 
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Таблица 4. Тип направление неровностей, изображение и обозначение. 

Схематичное изображение Обозначение 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 

На месте прямоугольника 1 записывают числовые значения параметров 

Ro или Rz, на месте прямоугольника 2 - вид обработки поверхности. 

Значение шероховатости указывают: для параметров Ra - без символа, 

для параметров Rz - после символа, например, Rz20. Предпочтительно 

нормировать параметр Ra. 

Обозначение шероховатости поверхности детали располагают на 

линиях контура, на выносных линиях в непосредственной близости от 

размерной линии или на полках линий-выносок, при недостатке места - на 

размерной линии или на ее продолжении. 
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Обозначение преобладающей шероховатости показывают в правом 

верхнем углу поля чертежа. 

Если преобладающее число поверхностей не обрабатывают по данному 

чертежу, то шероховатость их показывают в правом верхнем углу поля 

чертежа. 

 
рис.9 

Расположение на чертеже детали размеров, обозначения баз, 

допусков формы и расположения, шероховатости.  
Для удобства чтения чертежа все сведения, необходимые для 

изготовления детали, располагают согласно определенной схемы.  

а) осевые линейные размеры - под изображением детали на 

минимальном (2...4) числе уровней; 

б) условные обозначения баз - под изображением детали; 

в) условные обозначения допусков формы и расположения - над 

изображением детали на одном-двух уровнях; 

г) условные обозначения параметров шероховатости -на верхних 

частях изображения детали в непосредственной близости от размерной 

линии; 

д) полки линии-выноски, указывающие поверхности для 

термообработки и покрытий, над изображением детали. 

Текстовая часть рабочего чертежа. Текстовая часть рабочего чертежа 

необходима для лучшего понимания изображения детали и точного ее 

изготовления. Текстовая часть рабочих чертежей валов содержит только 

технические требования. Текстовая часть рабочих чертежей зубчатых и 

червячных колес, а также валов-шестерён и валов-червяков содержит 

таблицу параметров зацепления, которую располагают в правой верхней 

части формата чертежа и технические требования, которые помещают между 

таблицей параметров и основной надписью пли слева от нее. 

Таблица параметров содержит сведения о параметрах зубчатого венца 

или витка червяка. Она состоит из трех частей, отделенных друг от друга 

сплошными основными линиями. В первой части таблицы приводят данные 

для нарезания зубьев колес или витка червяка (модуль т, число зубьев z и 

др.), во второй -данные для контроля (в учебных проектах эту часть таблицы 
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не заполняют), в третьей - справочные данные. Неиспользованные строки 

исключают или ставят прочерк. 

Технические требования записывают в следующем порядке: 

1. Требования к материалу, заготовке, обработке (НВ..., HRC…). 

2. Указания о размерах (размеры для справок, радиусы закругления и 

др.). 

3.Предельные отклонения размеров (неуказанные предельные 

отклонения и др.). 

4. Требования к качеству поверхностей (указания об отделке, 

покрытий, шероховатости). 

 

 
 

Рис. 10 
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рис.11 
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рис.12 
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1.6. Оформление сборочного чертежа 
Сборочный чертеж изделия (редуктора, коробки передач и т. п.) 

должен давать полное представление о конструкции и взаимодействии всех 

входящих в него деталей, их расположения и служит основой для 

выполнения рабочих чертежей деталей. 

Сборочный чертеж редуктора учебного проекта выполняют на 

чертежной бумаге формата А1 в масштабе 1:1. Он должен содержать две 

проекции редуктора с необходимым количеством выносных элементов, 

разрезов и сечений, размеры, номера позиций деталей редуктора, 

техническую характеристику редуктора, основную надпись. 

На сборочных чертежах рабочего проекта стандартами ЕСКД 

рекомендуется ряд деталей изображать упрощенно, например, подшипники 

качения, детали резьбовых соединений.  

При вычерчивании резьбовых соединений обязательно следует 

показывать зазоры между стержнем болта (винта, шпильки) и отверстием 

детали. 

На сборочных чертежах изображение повторяющихся деталей 

(крепежных) допускается делать только один раз. 

На сборочных чертежах указывают следующие данные: 

ʘ) габаритные размеры; длина L, ширина ɺ, высота ʅ; 

б) установочные и присоединительные: расстояния между отверстиями 

под болты крепления редуктора к плите или раме и их диаметр/ диаметры и 

длина выступающих концов валов; расстояния их до опорной поверхности; 

межосевое расстояние зубчатых и червячных передач. 

в) основные расчетные параметры передач: межосевое расстояние ʘw, 

зубчатых и червячных передач; делительные диаметры конических колес; 

числа зубьев z1, z2 и модуль ʪ; угол наклона зубьев ɓ; ширину зубчатого 

венца колеса b; число витков червяка z1, 

г) сопряженные размеры: диаметры и посадки на ватах зубчатых и 

червячных колес, шкивов, полумуфт, подшипников; координаты отверстий в 

корпусе и крышке под крепежные болты (винты) и др. 

д) техническую характеристику изделия; например, для редуктора 

указывают общее передаточное число, вращающий момент на тихоходном 

валу, частоту вращения этого вала, степень точности изготовления передачи 

(зубчатой, червячной и др.). 

На сборочном чертеже (редуктора, коробки передач пли их узла) 

показывают номера позиций сборочных единиц: деталей. Номера позиций 

приводят на полках, расположенных параллельно основной надписи чертежа 

вне контура изображения. Их группируют в строчку или колонку по 

возможности на одной горизонтали или вертикали. 

В правом нижнем углу сборочного чертежа помещают основную 

надпись по форме 1. 

Рекомендуемые посадки основных деталей передач. Для передачи 

вращающего момента редукторной парой (зубчатой или червячной) 



43 

 

применяют шпоночные (шлицевые) соединения и соединения с натягом. В 

случае шпоночного соединения при нереверсивной работе часто применяют 

следующие посадки на валы: цилиндрических прямозубых колес - Н7/р6; 

цилиндрических косозубых и червячных колес - Н7/r6; конических колес - 

H7/s6. 

Шкивы, звездочки и полумуфты устанавливают на цилиндрические 

концы валов по следующим посадкам: 

при нереверсивной работе без толчков и ударов - Н7/к6; 

при нереверсивной работе с умеренными полчками -117/m6, Н7/n6. 

Посадку внутреннего кольца подшипника качения на вал выполняют 

по системе отверстия, а посадку наружного кольца подшипника в корпус - по 

системе вала. Примеры обозначений посадок подшипников качения: на зал - 

45LO/k6; в корпус - 100Н7/l0. 
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рис.13 
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1.7. Составление спецификации сборочного чертежа редуктора 

Спецификацию сборочного чертежа составляют в соответствие с ГОСТ 

2.108-68. Она определяет состав редуктора и всей его конструкторской 

документации. Спецификацию выполняют на листах формата А4. 

 
На первом листе спецификации ставят основную надпись по форме 2 

(см. рис. 14), на последующих листах - по форме 2ʘ (см. рис.15). Листы 

спецификации прикладывают к пояснительной записке. 

Спецификация сборочного чертежа редуктора приводного устройства 

состоит из пяти разделов, которые располагают в следующем порядке: 

1. ɼʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʷ. В этот раздел вносят «Сборочный чертеж» с 

элементами открытой передачи. 

2. ʉʙʦʨʦʯʥʳʝ ʝʜʠʥʠʮʳ. Сборочными единицами называют изделия, 

которые собирают вне процесса сборки редуктора, например, крышка-

отдушина, маслоуказатель и др. 

3. ɼʝʪʘʣʠ. Деталями называют изделия, на которые разрабатывают 

рабочие чертежи, например, вал, колесо зубчатое, крышка подшипника и др. 

4. ʉʪʘʥʜʘʨʪʥʳʝ ʠʟʜʝʣʠʷ. В разделе записывают изделия, примененные 

по государственным, отраслевым стандартам и стандартам предприятий, 

например, болты, винты, гайки, подшипники качения и др. 

5. ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ. В раздел при учебном проектировании обычно 

записывают смазочные материалы. 
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Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают. Разделы не нумеруют. Ниже заголовка 

оставляют одну свободную строку, выше - не менее одной свободной строки. 

После каждого раздела рекомендуется оставлять 2-3 свободные строчки для 

возможных дополнительных записей. 

В графах основной надписи приводят: 

1- наименование изделия, например, «Редуктор цилиндрический 

одноступенчатый», 

2 - обозначение спецификации, например, ДМКП ГШК1-5. Здесь 

ДМКП - аббревиатура слов «детали машин, курсовой проект»; 

ПЛК1-5 - аббревиатура слов названия курсового проекта и номеров 

задания и варианта, например, «Привод ленточного конвейера, задание 1, 

вариант 5». 

Правила заполнения остальных граф приведены выше в разд. 1.3. 

Пример выполнения спецификации сборочного чертежа редуктора приведен 

на стр. 50 и 52. 
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рис. 14 
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рис.15 
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рис.16 
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2. Защита курсового проекта. 
Работа над курсовым проектом регламентируется графиком, который 

составляет руководитель курсового проектирования; в графике указывают и 

отмечают сроки выполнения студентом основных этапов проекта. 

Законченные курсовые проекты студенты в установленные сроки 

сдают руководителю для проверки. Проверенные пояснительные записки и 

чертежи вместе с соответствующими замечаниями возвращаются студентам. 

После устранения замечаний руководитель подписывает курсовой проект к 

защите. Затем проект регистрируется в деканате. 

Защита курсового проекта производится студентом перед членами 

комиссии в присутствии других студентов учебной группы. Чертежи 

вывешиваются на аудиторной доске, а пояснительная записка предъявляется 

членам комиссии, состоящей из двух-трех преподавателей. 

При защите проекта студент докладывает о проделанной работе и затем 

отвечает на вопросы преподавателей - членов комиссии. В своем 

выступлении, на которое отводится 5...7 минут, и в ответах на вопросы 

студент должен показать понимание работы отдельных деталей и узлов 

привода, уметь объяснить последовательность передачи нагрузки с одной 

детали на другую, обосновать принятые конструктивные и технологические 

решения, выбор материалов для деталей, объяснить проставленные на 

чертежах размеры, допуски, посадки. 

Вопросы, задаваемые студенту, могут касаться всех сведений, 

изложенных в текстовых и графических документах курсового проекта, а 

также основных сведений из физико-математических и общеинженерных 

дисциплин, на которых базируется курс «Детали машин». 

Ниже приводится перечень вопросов, к ответам на которые следует 

подготовиться заранее. 

1.Вопросы по приводу  

1. Что называют приводом? Каково его назначение? 

2.Чем вызвана необходимость введения указанных в задании 

механических передач как промежуточных звеньев между двигателем и 

конвейером? Каково назначение основных деталей и узлов привода 

(зубчатых колес, валов, подшипников, муфт и др.)? 

3.Какие параметры приводов относят к силовым и какие к 

кинематическим? 

4.Какие потери мощности учитывает КПД проектируемого привода? 

5.Как определена мощность на приводном валу конвейера? 

6.Как определена требуемая частота вращения вала электродвигателя? 

7.Как определена требуемая мощность электродвигателя? 

8.Как произведен выбор электродвигателя? Назовите его марку, 

номинальную мощность, частоту вращения вала. 

9.Как определены тип сечения и число ремней клиноременной 

передачи? 
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10.Какой параметр приводной цепи является главным, и как 

определяли его значение при расчете цепной передачи? 

11.Назовите назначение и основные свойства муфты, установленной 

между двигателем и редуктором, между редуктором и приводным валом 

конвейера? 

 

2. Вопросы по редуктору 

1. Что называют редуктором и каково его назначение в приводе? 

2.Укажите основные параметры стандартных цилиндрических 

зубчатых редукторов, выполненных в виде самостоятельных агрегатов. 

3.Какой параметр определяют при проектировочном расчете зубьев 

цилиндрической передачи на контактную прочность? 

4. Какое влияние оказывает коэффициент ширины венца зубчатого 

колеса на габариты цилиндрической передачи? 

5. Какой параметр является главным для цилиндрической и червячной 

передач, для конической передачи? 

6. Какие крепежные детали используют для соединения крышки с 

корпусом? 

7. Обоснуйте выбор подшипников. 

8. Расшифруйте обозначения принятых посадок: внутренних колец 

подшипников качения на валы и наружных колец в корпусе; зубчатых и 

червячных колес на валы. 

9. Какого типа крышек подшипников предусмотрены в проекте? 

10.Чем крепят к корпусу редуктора привертные (накладные) крышки 

подшипников? 

11.Каково назначение отдушины?  

12.Способ смазывания зубчатого зацепления. 

13.Как осуществляется смазывание подшипников? 

14.Какие способы стопорения резьбовых соединений применены в 

данной конструкции редуктора? 

15.Какие силы действуют на валы редуктора? 

16.Какие напряжения возникают в рассматриваемом сечении вала? По 

какому закону они изменяются? 

17.Какая нагрузка передается на вал от муфты? Вследствие чего она 

возникает? Как учитывается при расчете вала? 

18.Как определяют диаметры выходных концов и другие диаметры 

валов при проектировочном расчете? 

19.Как выбирается число витков червяка? 

20.Из каких соображений выбран материал венца червячного колеса? 

21.Как вычисляют КПД червячной передачи? 

22.Назовите способ охлаждения спроектированного червячного 

редуктора. 

23.Как устанавливают размеры призматических шпонок? Как 

производят их проверочный расчет? 
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24.Назовите основную энергетическую характеристику редуктора. 

 

3. Вопросы по рабочим чертежам деталей редуктора 

1. Каково назначение рабочих чертежей? 

2. В каком положении рекомендуется располагать вычерчиваемую 

деталь? 

3. Для каких деталей достаточно вычерчивания одной проекции? 

4. Почему для всех размеров на рабочем чертеже детали указывают 

предельные отклонения? 

5. Дайте обоснование материалов для изготовления зубчатого колеса, 

вала, корпуса, крышек. 

6. Охарактеризуйте принятые посадки основных деталей редуктора. 

7. Зачем на валах выполняют канавки (проточки)? 

 

При установлении общей оценки выполнения и защиты курсового 

проекта учитываются следующие критерии: 

- сложность задания; 

- срок защиты (досрочно, в срок, после установленного срока); 

- выбор оптимального варианта (простота, компактность), полнота 

проработки конструкции (достаточное число проекций, разрезов, сечений, 

размеров, обозначений допусков и посадок); 

- тщательность составления пояснительной записки; 

- тщательность и четкость выполнения чертежей (соблюдение ГОСТов, 

требований ЕСКД); 

- качество доклада и ответов на вопросы; 

- умение самокритично отозваться о недочетах выполненного 

курсового проекта. 

Оценка выполненного курсового проекта устанавливается комиссией 

по бально-ретинговой системе. 
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