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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» являются: подготовка специалиста к выполнению задач 

производственно-технологической, научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности, связанной с монтажом, ремонтом, 

эксплуатацией, исследованием работоспособности и проектированием 

оборудования, включающего детали и узлы общего назначения. 

Задачей курса является научить специалиста современным методам, 

нормам и правилам расчётов типовых деталей машин и конструированию 

машины в целом. Привить навыки разработки конструкторской 

документации и использования новейших стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП по специальности 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» входит в 

базовую часть блока дисциплин по программе бакалавриата «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». Она участвует в 

процессе формирования специалиста данного профиля и способствует 

формированию фундаментальных и прикладных знаний. Изучение наиболее 

существенных разделов курса является составляющей частью единого 

процесса изучения всех учебных дисциплин. Учебная дисциплина 

взаимодействует с другими учебными дисциплинами: механика, 

материаловедение. 

3. Перечень планируемых результатов обучения и воспитания по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 



 

  

Профессиональные компетенции (ПКУВ) 

ПКУВ-1. 
Контроль 
технического 
состояния 
транспортных 
средств с 
использование
м средств 
технического 
диагностирован
ия 

ПКУВ-1.2. Идентификация 
транспортных средств 

 

Знать: 

Основы критериального анализа  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением  

необходимых программ  

Владеть: 

Контроль качества оказания услуг 

подрядчиком  

Выбор подрядчика на основе 

критериального анализа  

ПКУВ-1.5. Проверка наличия 
изменений в конструкции 
транспортных средств 

 

Знать: 

Запрещенные изменения в 

конструкцию транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного движения  

Требования к оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Производить контроль 

органолептическим методом 

Пользоваться информацией 

справочного характера 

Владеть: 

Проверка наличия изменений, 

внесенных в конструкцию 

транспортных средств  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины  

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

4    

Контактные часы (всего) 34,35/0,95 34/0,94    

В том числе:      

Лекции (Л) 17/0,42 17/0,42    

Практические занятия (ПЗ) 17/0,42 17/0,42    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01    

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 

     

Самостоятельная работа студентов (СР) (всего) 38/1,06 38/1,06    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат 19/0,53 19/0,53    

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

19/0,53 19/0,53 

   

Контроль (всего) 35,65/0,99 35,65/0,99    

Форма промежуточной аттестации: Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость 108/3 108/3    

 

  



4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

4    

Контактные часы (всего) 14,35/0,94 14,35/0,94    

В том числе:      

Лекции (Л) 6/0,17 6/0,17    

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01    

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 

     

Самостоятельная работа студентов (СР) (всего) 85/2,36 85/2,36    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы 36/1 36/1    

Реферат 36/1 36/1    

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

4,35/0,12 4,35/0,12 

   

Контроль (всего) 8,65/0,24 8,65/0,24    

Форма промежуточной аттестации: Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость 108/3 108/3    

 

  



5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при 

реализации дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Неделя 

семестра 

Виды учебной и 

воспитательной работы, 

включая самостоятельную и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л С/ПЗ ЛР СРС 

 4 семестр 

1. Лекция 1. Вводные 

понятия в курсе ДМ и 

ОК. Роль машин в жизни 

общества 

1 2  2 2 Беседа 

2. Лекция 2. Виды 

соединений 3 2  2 4 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

3. Лекция 3. Зубчатые 

передачи. 5 2  2 8 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

4. Лекция 4. Червячные 

передачи 7 2  2 4 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

5. Лекция 5. Валы и оси. 
9 2  2 4 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

6. Лекция 6. Ременные и 

цепные передачи 11 2  2 4 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

7. Лекция 7. Фрикционные 

передачи. 13 2  2 4 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

8. Лекция 8. Муфты 

приводов 15 2  2 4 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

9. Лекция 9. Методы 

повышения 

конструктивной 

прочности деталей машин 

17 1  1 4 

Опрос, сдача 

практических 

работ 

10. Промежуточная аттестация      Экзамен 

Итого: 17  17 38  

 

  

https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/raschet-na-prochnost-svarnyh-soedinenij


5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную и 

трудоемкость (в часах) 

Л С/ПЗ ЛР СРС 

 3 семестр 

1. Лекция 1. Вводные понятия в курсе ДМ и ОК. 

Роль машин в жизни общества 
   4 

2. Лекция 2. Виды соединений    12 

3. Лекция 3. Зубчатые передачи. 4 2  12 

4. Лекция 4. Червячные передачи 2 2  9 

5. Лекция 5. Валы и оси.    9 

6. Лекция 6. Ременные и цепные передачи    9 

7. Лекция 7. Фрикционные передачи.  2  9 

8. Лекция 8. Муфты приводов  2  9 

9. Лекция 9. Методы повышения конструктивной 

прочности деталей машин 
   12 

10. Промежуточная аттестация: экзамен     

Итого 6 8  85 

https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/raschet-na-prochnost-svarnyh-soedinenij


5.3. Содержание разделов дисциплины «Моделирование транспортных потоков», образовательные технологии 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоемкость (часы / 

зач. ед.) Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовательные 

технологии 
ОФО ЗФО 

1. Лекция 1. Вводные 

понятия в курсе ДМ 

и ОК. Роль машин в 

жизни общества 

2/0,055  

Классификация типовых 

деталей машин. 

Требования, 

предъявляемые к 

современным машинам. 

Этапы проектирования 

деталей машин и стадии 

разработки 

конструкторской 

документации. Общие 

принципы 

проектирования. 
 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного 

движения, требования к 
оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 

производить контроль 

органолептическим методом 

Владеть: 

Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 

проверка наличия изменений, 

внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

Беседа 

2. Лекция 2. Виды 

соединений 

2/0,055  

Неразъемные 

соединения (сварные, 

паяные, клеевые 

соединения, 

заклепочные соединения 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

Академическая 

лекция 

https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/trebovaniya-k-sovremennym-mashinam
https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/trebovaniya-k-sovremennym-mashinam
https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/trebovaniya-k-sovremennym-mashinam


и соединения с натягом) 

Разъемные соединения 

(резьбовые соединения, 

штифтовые, шпоночные, 

шлицевые, клиновые, 

профильные, клеммовые 

соединения) 
 

 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 

производить контроль 
органолептическим методом 

Владеть: 

Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 

проверка наличия изменений, 

внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

3. Лекция 3. Зубчатые 

передачи. 

2/0,055 4/0,11 

Общие сведения и 

классификация зубчатых 

передач 

Достоинства и недостатки 

зубчатых передач 

Классификация зубчатых 

передач 

Краткие сведения о 

методах изготовления 

зубчатых колес, их 

конструкциях, 

материалах 

Материалы и методы 

обработки зубчатых колес 

Точность зубчатых 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 

производить контроль 

органолептическим методом 

Владеть: 

Академическая 

лекция 



передач Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 

проверка наличия изменений, 
внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

4. Лекция 4. Червячные 

передачи 

2/0,055 2/0,055 

Общие сведения, 

устройство передачи 

Классификация 

червячных передач 

Материалы червячной 

передачи 

Определение 

допускаемых напряжений 

Конструктивные 

элементы червячной 

передачи 

Достоинства и недостатки 

червячных передач 

Геометрическое 

соотношение размеров 

червячной 

некорригированной 

передачи с архимедовым 

червяком 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 
транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 

производить контроль 

органолептическим методом 

Владеть: 

Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 
проверка наличия изменений, 

внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

Академическая 

лекция 

5. Лекция 5. Валы и 

оси. 
2/0,055  

Назначение, конструкция 

и материалы валов и осей. 

Классификация валов и 

осей. 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

Академическая 

лекция 



Материалы валов и осей. 

Критерии 

работоспособности и 

расчет валов и осей. 

Расчет осей на 

статическую прочность. 

Расчет валов на 

прочность. 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 

производить контроль 
органолептическим методом 

Владеть: 

Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 

проверка наличия изменений, 

внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

6. Лекция 6. Ременные 

и цепные передачи 

2/0,055  

Устройство и назначение 

Классификация ременных 

и цепных передач 

Область применения 

Достоинства и недостатки 

ременных и цепных 

передач 

Устройства для 

натяжения ремня и цепи. 
 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 
транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 
производить контроль 

органолептическим методом 

Владеть: 

Академическая 

лекция 



Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 

проверка наличия изменений, 
внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

7. Лекция 7. 

Фрикционные 

передачи. 

2/0,055  

Общие сведения. 

Классификация. 

Достоинства и 

недостатки. 

Применение. 

Материалы катков. 

Геометрические 

параметры, 

кинематические и 

силовые соотношения. 

Основные виды 

повреждений рабочих 

поверхностей катков. 

Критерии расчета. 
 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 
транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 

производить контроль 

органолептическим методом 

Владеть: 

Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 
проверка наличия изменений, 

внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

Академическая 

лекция 

8. Лекция 8. Муфты 

приводов 
2/0,055  

Муфты, их 

классификация и 

особенности применения. 

Назначение муфт. 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

Академическая 

лекция 

https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/raschet-na-prochnost-svarnyh-soedinenij


Классификация и 

характеристики муфт. 

Изучение устройства 

конструктивных типов 

муфт, их исполнений и 

особенностей 

применения. 
 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 

производить контроль 
органолептическим методом 

Владеть: 

Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 

проверка наличия изменений, 

внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

9. Лекция 9. Методы 

повышения 

конструктивной 

прочности деталей 

машин 

1/0,027  

Эксплуатационные 

факторы. 

Технологические методы. 

Конструкционные 

методы. 
 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 

Знать: 

Основы критериального 

анализа, запрещенные 

изменения в конструкцию 
транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного 

движения, требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств  

Уметь: 

Работать на персональном 

компьютере с применением 

необходимых программ, 
производить контроль 

органолептическим методом 

Владеть: 

Академическая 

лекция 



Контроль качества оказания 

услуг подрядчиком, выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа, 

проверка наличия изменений, 
внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

Итого 17/0,42 6/0,17     
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем в 

часах 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

ОФО ЗФО 

4 (3) семестр 

1.  Лекция 1 Этапы проектирования деталей машин и 

стадии разработки конструкторской 

документации. Общие принципы 

проектирования. 

2/0,055  

2.  Лекция 2 Классификация соединений. Виды. Примеры. 2/0,055  

3.  Лекция 3 Принципы расчёта зубчатых передач 2/0,055 2/0,055 

4.  Лекция 4 Принципы расчёта червячных передач 2/0,055 2/0,055 

5.  Лекция 5 Принципы расчёта валов и осей 2/0,055  

6.  Лекция 6 Принципы расчёта ременных и цепных передач 2/0,055  

7.  Лекция 7 Принципы расчёта фрикционных передач 2/0,055 2/0,055 

8.  Лекция 8 Принципы расчёта муфт приводов 2/0,055 2/0,055 

9.  Лекция 9 Примеры повышения прочности деталей машин 1/0,027  

   17/0,42 8/0,22 

 

При проведении практических занятий создаются условия для максимально 

самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия 

преподавателю рекомендуется: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома 

(с оценкой). 

3. Рекомендовать студентам использование онлайн курсов для изучения 

конкретных тем дисциплины.  

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку 

теоретического материала и изучение методики решения типичных задач. Некоторые 

задачи содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать 

углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. 

 

 

5.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 
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5.7. Самостоятельная работа студентов 

 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной 

дисциплине преподавателю рекомендуется использовать следующие ее 

формы: 

- изучение онлайн курсов;  

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

- изучение учебного материала, перенесённого с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку; 

- решение студентом самостоятельных задач обычной сложности, 

направленных на закрепление знаний и умений; 

-выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, 

направленных на развитие у студентов научного мышления и инициативы; 

- выполнение расчетно-графических домашних заданий; 

- подготовку к контрольным срезам знаний, тестированию, зачету или 

экзамену. 

 

5.7.1. Содержание и объём самостоятельной работы студентов для ОФО 

    

№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

рабочей 

программ

ы 

самостоят

ельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

Объем в 

часах / 

трудоемкост

ь в з.е. 

1.  Лекция 1 Классификация типовых деталей 

машин. Требования, предъявляемые к 

современным машинам. Этапы 

проектирования деталей машин и 

стадии разработки конструкторской 

документации. Общие принципы 

проектирования. 

К 2-й 

учебной 

неделе 

2/0,055 

2.  Лекция 2 Неразъемные соединения (сварные, 

паяные, клеевые соединения, 

заклепочные соединения и соединения 

с натягом) 

Разъемные соединения (резьбовые 

соединения, штифтовые, шпоночные, 

К 2-й 

учебной 

неделе 

4/0,11 

https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/trebovaniya-k-sovremennym-mashinam
https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/trebovaniya-k-sovremennym-mashinam
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№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

рабочей 

программ

ы 

самостоят

ельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

Объем в 

часах / 

трудоемкост

ь в з.е. 

шлицевые, клиновые, профильные, 

клеммовые соединения) 

3.  Лекция 3 Общие сведения и классификация 

зубчатых передач 

Достоинства и недостатки зубчатых 

передач 

Классификация зубчатых передач 

Краткие сведения о методах 

изготовления зубчатых колес, их 

конструкциях, материалах 

Материалы и методы обработки 

зубчатых колес 

Точность зубчатых передач 

К 4-й 

учебной 

неделе 

8/0,22 

4.  Лекция 4 Общие сведения, устройство передачи 

Классификация червячных передач 

Материалы червячной передачи 

Определение допускаемых напряжений 

Конструктивные элементы червячной 

передачи 

Достоинства и недостатки червячных 

передач 

Геометрическое соотношение размеров 

червячной некорригированной передачи 

с архимедовым червяком 

К 6-й 

учебной 

неделе 

4/0,11 

5.  Лекция 5 Назначение, конструкция и материалы 

валов и осей. 

Классификация валов и осей. 

Материалы валов и осей. 

Критерии работоспособности и расчет 

валов и осей. 

Расчет осей на статическую прочность. 

Расчет валов на прочность. 

К 8-й 

учебной 

неделе 

4/0,11 

6.  Лекция 6 Устройство и назначение 

Классификация ременных и цепных 

передач 

Область применения 

Достоинства и недостатки ременных и 

К 10-й 

учебной 

неделе 4/0,11 
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№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

рабочей 

программ

ы 

самостоят

ельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

Объем в 

часах / 

трудоемкост

ь в з.е. 

цепных передач 

Устройства для натяжения ремня и 

цепи. 
7.  Лекция 7 Общие сведения. 

Классификация. 

Достоинства и недостатки. 

Применение. 

Материалы катков. 

Геометрические параметры, 

кинематические и силовые 

соотношения. 

Основные виды повреждений рабочих 

поверхностей катков. Критерии расчета. 
 

К 12-й 

учебной 

неделе 

4/0,11 

8.  Лекция 8 Муфты, их классификация и 

особенности применения. 

Назначение муфт. 

Классификация и характеристики муфт. 

Изучение устройства конструктивных 

типов муфт, их исполнений и 

особенностей применения. 
 

К 14-й 

учебной 

неделе 

4/0,11 

9.  Лекция 9 Эксплуатационные факторы. 

Технологические методы. 

Конструкционные методы. 
 

К 16-й 

учебной 

неделе 4/0,11 

10.  Итого   38/1,06 

 

5.7.2. Содержание и объём самостоятельной работы студентов для ЗФО 

 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

рабочей 

программы 

самостояте

льного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнен

ия 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

1.  Лекция 1 Классификация типовых деталей К 2-й 4/0,11 
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машин. Требования, предъявляемые к 

современным машинам. Этапы 

проектирования деталей машин и 

стадии разработки конструкторской 

документации. Общие принципы 

проектирования. 

учебной 

неделе 

2.  Лекция 2 Неразъемные соединения (сварные, 

паяные, клеевые соединения, 

заклепочные соединения и соединения 

с натягом) 

Разъемные соединения (резьбовые 

соединения, штифтовые, шпоночные, 

шлицевые, клиновые, профильные, 

клеммовые соединения) 

К 2-й 

учебной 

неделе 

12/0,33 

3.  Лекция 3 Общие сведения и классификация 

зубчатых передач 

Достоинства и недостатки зубчатых 

передач 

Классификация зубчатых передач 

Краткие сведения о методах 

изготовления зубчатых колес, их 

конструкциях, материалах 

Материалы и методы обработки 

зубчатых колес 

Точность зубчатых передач 

К 4-й 

учебной 

неделе 

12/0,33 

4.  Лекция 4 Общие сведения, устройство передачи 

Классификация червячных передач 

Материалы червячной передачи 

Определение допускаемых напряжений 

Конструктивные элементы червячной 

передачи 

Достоинства и недостатки червячных 

передач 

Геометрическое соотношение размеров 

червячной некорригированной передачи 

с архимедовым червяком 

К 6-й 

учебной 

неделе 

9/0,25 

5.  Лекция 5 Назначение, конструкция и материалы 

валов и осей. 

Классификация валов и осей. 

Материалы валов и осей. 

Критерии работоспособности и расчет 

валов и осей. 

Расчет осей на статическую прочность. 

Расчет валов на прочность. 

К 8-й 

учебной 

неделе 

9/0,25 

https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/trebovaniya-k-sovremennym-mashinam
https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin/trebovaniya-k-sovremennym-mashinam


20 

 

6.  Лекция 6 Устройство и назначение 

Классификация ременных и цепных 

передач 

Область применения 

Достоинства и недостатки ременных и 

цепных передач 

Устройства для натяжения ремня и 

цепи. 

К 10-й 

учебной 

неделе 

9/0,25 

7.  Лекция 7 Общие сведения. 

Классификация. 

Достоинства и недостатки. 

Применение. 

Материалы катков. 

Геометрические параметры, 

кинематические и силовые 

соотношения. 

Основные виды повреждений рабочих 

поверхностей катков. Критерии расчета. 

К 12-й 

учебной 

неделе 

9/0,25 

8.  Лекция 8 Муфты, их классификация и 

особенности применения. 

Назначение муфт. 

Классификация и характеристики муфт. 

Изучение устройства конструктивных 

типов муфт, их исполнений и 

особенностей применения. 

К 14-й 

учебной 

неделе 

9/0,25 

9.  Лекция 9 Эксплуатационные факторы. 

Технологические методы. 

Конструкционные методы. 

К 16-й 

учебной 

неделе 
12/0,33 

10.  Итого   85/2,36 
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5.8. Календарный график воспитательной работы по дисциплине 

 

Модуль 3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность  

Дата, место 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Достижения 

обучающихся 

Февраль, 2022 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ»  

 

Лекция-

беседа 

«Вводные 

понятия в 

курсе ДМ и 

ОК. Роль 

машин в 

жизни 

общества» 

групповая Уджуху А.З. 

Сформированность 

ПКУВ-1.2 

ПКУВ-1.5 
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1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Методические указания (собственные разработки)  

 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

1. Жуков, В.А. Детали машин и основы конструирования. Основы 

расчета и проектирования соединений и передач [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Жуков. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 416 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501585  

2. Миронова, Л.И. Взаимозаменяемость в расчетах червячных 

передач [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Миронова. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 78 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407931  

3. Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Кравченко и др.; под ред. И.Н. 

Кравченко. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012. - 336 с. - ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=307370 
 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501585
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407931
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=307370
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

(согласно 

учебному 

плану) 

Наименование дисциплин и практик формирующих компетенции в 

процессе освоения ОП (жирным шрифтом выделить текущую 

практику) 

ПКУВ-1. Контроль технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКУВ-1.2. Идентификация транспортных средств 

4 Детали машин и основы конструирования 

5 Планирование деятельности предприятий сервиса 

7 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов 

автомобилей 

7 Основы расчета конструкции автомобилей 

8 Учет и отчетность на предприятиях автосервиса 

8 Диагностика и анализ деятельности на предприятиях 

автосервиса 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

ПКУВ-1.5. Проверка наличия изменений в конструкции транспортных 
средств 

4 Детали машин и основы конструирования 

4 Нормативно-правовое регулирование услуг автомобильного 

сервиса 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
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7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

Планируемые 

результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

неудовлетв

орительно 

удовлетвор

ительно 

хорошо отлично 

ПКУВ-1. Контроль технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКУВ-1.2. Идентификация транспортных средств 

Знать: основы 

критериального анализа  

Фрагмента

рные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

Контроль

ная 

работа, 

тесты, 

письмен

ный 

опрос, 

зачет 
Уметь: работать на 

персональном 

компьютере с 

применением 

необходимых программ  

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Учения 

полные, 

допускаютс

я 

небольшие 

ошибки   

Сформир

ованные 

умения 

Владеть: контроль 

качества оказания услуг 

подрядчиком; выбор 

подрядчика на основе 

критериального анализа 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистема

тическое 

применен

ие 

навыков 

В 

систематич

еском 

применении 

навыков 

допускаютс

я пробелы 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

ПКУВ-1.5. Проверка наличия изменений в конструкции транспортных 

средств 

Знать: запрещенные 

изменения в 

конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности дорожного 

движения; требования к 

оформлению внесения 

изменений в 

конструкцию 

транспортных средств  

Фрагмента

рные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

Сформир

ованные 

системат

ические 

знания 

Контрольн

ая работа, 

тесты, 

письменн

ый опрос, 

зачет 



25 

 

Уметь: производить 

контроль 

органолептическим 

методом; пользоваться 

информацией 

справочного характера 

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

Учения 

полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки   

Сформиро

ванные 

умения 

Владеть: проверка 

наличия изменений, 

внесенных в 

конструкцию 

транспортных средств 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистема

тическое 

применен

ие 

навыков 

В 

систематичес

ком 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания для контрольной работы (по темам дисциплины) 

 

Механические передачи 

Зубчатые передачи 

З.01. Для каких целей нельзя применить зубчатую передачу?  

1. Передача вращательного движения с одного вала на другой. 

2. Дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с 

другим. 

3. Бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по 

сравнению с другим. 

4. Превращение вращательного движения вала в поступательное.  

З.02. Можно ли при неизменной передаваемой мощности с помощью 

зубчатой передачи получить больший крутящий момент?  

1. Нельзя. 

2. Можно, уменьшая частоту вращения ведомого вала.  

3. Можно, увеличивая частоту вращения ведомого вала.  

4. Можно, но с частотой вращения валов это не связано. 

З.03. Ниже перечислены основные передачи зубчатыми колесами:  

А) цилиндрические с прямым зубом; 

Б) цилиндрические с косым зубом; 

В) цилиндрические с шевронным зубом; 

Г) конические с прямым зубом; 

Д) конические с косым зубом; 

Е) конические с круговым зубом; 
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Ж) цилиндрическое колесо и рейка. 

Сколько из них могут быть использованы для передачи вращения между 

пересекающимися осями? 

1. Одна. 2. Две. 3. Три. 4. Четыре. 

З.04. Сравнивая зубчатые передачи с другими механическими 

передачами, отмечают: 

А) сложность изготовления и контроля зубьев;  

Б) невозможность проскальзывания; 

В) высокий КПД; 

Г) малые габариты; 

Д) шум при работе; 

Е) большую долговечность и надежность;  

Ж) возможность применения в широком диапазоне моментов, скоростей, 

передаточных отношений. 

Сколько из перечисленных свойств можно отнести к положительным?  

1. Три. 2. Четыре. 3. Пять. 4. Шесть. 

З.05. Чтобы зубчатые колеса могли быть введены в зацепление, что у 

них должно быть одинаковым? 

1. Диаметры. 2. Ширина. 3. Число зубьев. 4. Шаг. 

З.06. На каком рисунке правильно показан шаг зацепления (рис.1)?  

 
Рис. 1 

З.07. Полная высота зуба в нормальном (нарезанном без смещения) 

зубчатом колесе равна 9 мм. Чему равен модуль?  

1) 2 мм; 2) 2,5 мм; 3) 3 мм; 4) 4 мм.  

З.08. Диаметр окружности выступов нормального прямозубого зубчатого 

колеса равен 110 мм, число зубьев — 20. Чему равен диаметр 

делительной окружности? 

1) 110 мм; 2) 100 мм, 3) 90 мм; 4) 80 мм.  

З.09. Сколько зубьев имеет это нормальное прямозубое зубчатое колесо 

(рис 2)? 

1) 80; 2) 85; 3) 90; 4) 95. 
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Рис. 2 

З.10. Сколько, зубьев имеет нормальное прямозубое зубчатое колесо с 

указанными размерами (рис. 3)? 

 
Рис.3 

1) 18; 2) 20; 3) 22; 4) 24. 

З.11. Механизм имеет несколько последовательных передач; при 

вращении ведущего вала со скоростью 1000 об/мин ведомый вращается 

со скоростью 80 об/мин. Как правильно назвать этот механизм?  

1. Коробка скоростей; 

2. Вариатор; 

3. Мультипликатор; 

4. Редуктор. 

З.12. Зубчатое колесо имеет следующие характерные окружности:  

1) впадин зубьев; 

2) делительную; 

3) выступов зубьев; 

4) основную. 

Какая из них имеет наименьший диаметр, если у колеса 20 зубьев и 

модуль 5 мм? 

З.13. По заданным условиям определить частоту вращения на выходе П5 

(рис. 4). 
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Рис. 4. 

1) 15 об/мин; 2) 20 об/мин; 3) 30 об/мин; 4) 40 об/мин. 

З.14. Если в редукторе указанной схемы (рис. 5) в два раза уменьшить 

число зубьев колеса Z4, то как изменится число оборотов в минуту на 

выходе N4? 

 
Рис. 5. 

1. Увеличится в четыре раза. 

2. Увеличится вдвое. 

3. Не изменится. 

4. Уменьшится вдвое. 

З.15. Обычно прямозубое цилиндрическое колесо характеризуется 

следующими основными параметрами: Т—Модуль; D—делительный 

диаметр; Р—Шаг; B—Ширина венца; Z—число зубьев;  — угол 

зацепления (профиля). 

Сколько из перечисленных параметров стандартизованы?  

1. Один. 2. Два. 3. Три. 4. Четыре. 

З.16. Передача цилиндрическими зубчатыми колесами характеризуется 

следующими основными параметрами: Аω—Межосевое расстояние; И—

Передаточное число; Z1, z2—числа зубьев зацепляющихся колес; ψва—

коэффициент ширины зубьев. 
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Сколько из них должны назначаться с учетом стандартизованного ряда 

чисел? 

1. Один. 2. Два. 3. Три. 4. Четыре. 

З.17. По какому принципу построены ряды стандартных значений 

межосевых расстояний, передаточных чисел, коэффициента ширины 

зубьев? 

1. Ряд целесообразных чисел. 

2. Арифметическая прогрессия. 

3. Геометрическая прогрессия. 

4. Логарифмический ряд. 

З.18. Сколько из приведенных чисел 30; 25; 20; 17; 15; 12; 10; 8 могут 

быть использованы для назначения числа зубьев нормального (не 

корригированного) зубчатого колеса? 

1. Все. 2. Шесть. 3. Четыре. 4. Два. 

З.19. Приведен ряд чисел для назначения передаточных чисел зубчатых 

передач: 1,0; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,24; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4,0; 

4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20 . 

До какого номера ряда стандартизованы передаточные числа зубчатых 

передач? 

1) 7; 2) 13; 3) 19; 4) 23. 

З.20. Сколько из написанных соотношений соответствуют 

передаточному числу редуцирующей зубчатой передачи (индекс 1 

означает ведущий элемент, индекс 2 — ведомый)? 

; ; ; , 

Где  — диаметр делительной окружности;  — число зубьев; —

Частота вращения; T—момент; — КПД. 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

З.21. Какая из написанных зависимостей между межосевым расстоянием 

(А) и диаметрами зубчатых колес в редуцирующей передаче (D1, d2) 

неправильная (и — передаточное число)? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

З.22. Из приведенного значения коэффициента ширины зубьев какие 

рекомендуются для передвижных шестерен коробок скоростей?  

1) 0,125÷0,200; 

2) 0,200÷0,400; 

3) 0,400÷0,630; 

4) 0,630÷1,0. 
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З.23. Отношение ширины зубчатой шестерни к ее диаметру допускают 

наибольшим, когда шестерня расположена: 

1) на консоли вала; 

2) симметрично между опорами вала; 

3) несимметрично между опорами вала; 

4) указанное отношение не связывают с положением шестерни на валу. 

З.24. С чем связывают выбор способа получения заготовки для зубчатого 

колеса (точением из прутка, ковкой, штамповкой, литьем и т. п.)?  

1. С шириной зубчатого венца. 

2. С диаметром. 

3. С положением зубчатого колеса на валу.  

4. С точностью. 

З.25. Каким материалам для изготовления небольших зубчатых колес 

закрытых передач следует отдавать предпочтение? 

1. Среднеуглеродистые стали обыкновенного качества без 

термообработки. 

2. Среднеуглеродистые качественные и хромистые легированные стали 

нормализованные, термически улучшенные. 

3. Среднеуглеродистые качественные и легированные стали с объемной 

закалкой. 

4. Малоуглеродистые и легированные стали с поверхностной химико -

термической обработкой. 

З.26. В каком количестве из перечисленных случаев сочетание 

материалов для изготовления зубчатых колес нецелесообразно? 

Шестерня Колесо 

СЧ 21—40 Сталь 45 нормализованная 

Сталь 40Х улучшенная СЧ 21—40 

Сталь 45 улучшенная Сталь 45 закаленная 

Сталь 45 закаленная Сталь 45 закаленная 

Сталь 40Х закаленная Сталь 20Х цементированная 

Сталь 18ХГТ цементированная Сталь 40Х закаленная  

Сталь 38Х2Ю азотированная Сталь 18ХГТ цементированная  

Текстолит ПТК Сталь 45 закаленная 

1. В двух. 2. В трех. 3. В четырех. 4. В пяти.  

З.27. В зависимости от чего назначается степень точности зубчатого 

колеса? 

1. От окружной скорости ( ). 

2. От частоты вращения ( ). 

3. От передаваемой мощности ( ). 

4. От нагружающего момента ( ). 
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З.28. В какой из передач указанной точности следует ожидать при 

прочих равных условиях наибольшие динамические нагрузки? 

1. Ст. 9Е; 2. Ст. 8Д; 3. Ст. 7С; 4. Ст. 6В.  

З.29. Какой из приведенных возможных критериев работоспособности 

зубчатых передач считают наиболее вероятным для передач в 

редукторном (закрытом) исполнении? 

1. Поломка зубьев. 

2. Усталостное выкрашивание поверхностных слоев. 

3. Абразивный износ. 

4. Заедание зубьев. 

З.30. Сравниваются два нормальных зубчатых колеса из одного 

материала, одинаковой ширины, с одинаковым числом зубьев и с 

модулем первое—2 мм; второе — 4 мм. Какая нагрузочная способность 

по изгибной прочности у этих колес? 

1. Одинаковая. 

2. Первого больше, чем второго. 

3. Второго больше, чем первого. 

4. От модуля не зависит. 

З.31. Выяснилось, что при расчетах зубчатых колес на изгибную 

прочность ошибочно передаваемый момент был занижен в четыре раза. 

Чтобы передача была работоспособна, как надо увеличить модуль?  

1. В четыре раза. 

2. В два раза. 

3. В раза. 

4. В = 1,58 раза. 

З.32. От чего не зависит коэффициент прочности зубьев по изгибным 

напряжениям (формы зуба)? 

1. Материала. 

2. Числа зубьев. 

3. Коэффициента смещения исходного контура.  

4. Формы выкружки у основания зуба. 

З.33. С увеличением диаметра зубчатого колеса за счет большего числа 

зубьев при прочих равных условиях как изменится его изгибная 

нагрузочная способность? 

1. Растет пропорционально. 

2. Растет, но не пропорционально. 

3. Уменьшается пропорционально. 

4. Уменьшается, но не пропорционально. 

З.35. Как изменится напряжение изгиба, если нагрузка на передачу 

увеличится в четыре раза? 

1. Не изменится. 

2. Возрастет в два раза. 

3. Возрастет в четыре раза. 
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4. Возрастет в 16 раз. 

З.37. Сколько из перечисленных сведений о зубчатом колесе надо знать, 

чтобы назначить коэффициент формы зубьев по изгибным напряжениям 

YF? Модуль (Т); диаметр (D); число зубьев (Z); коэффициент смещения 

(Х); шаг (Р); угол наклона зуба (β) 

1. Пять. 2. Четыре. 3. Три. 4. Два. 

З.39. Как изменятся контактные напряжения, если нагрузка на зубчатую 

передачу возрастет в четыре раза? 

1. Не изменятся. 

2. Возрастут в два раза. 

3. Возрастут в четыре раза. 

4. Возрастут в 16 раз. 

З.40. Какой вид разрушения зубьев наиболее характерен для закрытых, 

хорошо смазываемых, защищенных от загрязнений зубчатых передач?  

1. Поломка зуба. 

2. Заедание зубьев. 

3. Истирание зубьев. 

4. Усталостное выкрашивание поверхностного слоя на рабочей 

поверхности зуба. 

З.41. Нагрузочную способность зубчатого колеса можно повысить:  

А) увеличивая модуль; 

Б) улучшая материал; 

В) увеличивая его ширину; 

Г) увеличивая диаметр за счет увеличения числа зубьев;  

Д) увеличивая угол зацепления. 

Сколько из перечисленных действий повысят контактную нагрузочную 

способность? 

1. Два. 2. Три. 3. Четыре. 4. Пять. 

З.44. Коэффициенты нагрузки при расчетах цилиндрических зубчатых 

передач находят в основном как произведение трех коэффициентов:  

; . 

Что учитывает коэффициент Кβ? 

1. Возможные кратковременные перегрузки относительно номинальной, 

принятой для расчета нагрузки. 

2. Динамические нагрузки, связанные с неточностями изготовления 

зубчатых колес. 

3. Концентрацию нагрузки по ширине зубчатого венца.  

4. Потерю прочности зуба в связи с утонением при износе. 

З.45. Явление динамичности нагрузки при расчетах цилиндрических 

зубчатых передач учитывают коэффициентом Кυ. С чем связывают 

выбор или расчет его? 

1. С окружной скоростью. 



33 

 

2. Размещением зубчатого колеса на валу относительно опор. 

3. Точностью изготовления зубчатых колес.  

4. Возможностью их прирабатываемости в передаче.  

Какая запись сделана ошибочно? 

З.46. Для какой из приведенных передач следует назначить самый 

большой коэффициент распределения нагрузки по длине зуба (рис. 6)? 

 
Рис.6. 

З.47. Сравниваются передачи, у которых отношение ширины зубчатого 

колеса (B) к диаметру (D1) составляет: 

1) ; 2) ; 3) ; 4)  

В каком случае коэффициент концентрации нагрузки будет 

наибольшим? 

З.48. Сравниваются одинаковые зубчатые передачи, элементы которых 

выполнены из материалов: 

Шестерня Колесо 

1. Сталь 45 улучшенная Сталь 45 нормализованная  

2. Сталь 45 закаленная Сталь 40 улучшенная 

3. Сталь 30Х закаленная Сталь 45 закаленная 

4. Сталь 40Х улучшенная Сталь 40Х улучшенная  

В каком случае коэффициент концентрации будет наибольшим?  

З.50. Для уменьшения динамических нагрузок в зубчатой передаче 

предложено: 

1) сделать зуб бочкообразной формы; 

2) снизить твердость колеса (HВ<350); 

3) уменьшить размеры зубчатых колес; 

4) уменьшить модуль при тех же размерах. 

Какое из действий не дает положительного эффекта? 

З.51. По какой из приведенных формул следует определять допускаемые 

напряжения изгиба для расчета нереверсивной зубчатой передачи?  
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1) ; 2) ; 3) ; 4) 

 

Где , , ,  — соответственно предел прочности, текучести, 

выносливости (с учетом концентрации напряжений); —фактор 

состояния поверхности; — масштабный фактор; —Коэффициент 

безопасности. 

З.52. С чем связывают выбор допускаемых контактных напряжений для 

расчета зубчатых передач? 

1. С твердостью материала. 

2. Характеристиками механической прочности.  

3. Микроструктурой. 

4. Характеристиками износостойкости. 

З.53. Учет режима нагружения при расчетах зубчатых передач состоит в 

том, что выбранные или рассчитанные допускаемые напряжения для не 

меняющейся во времени длительной нагрузки умножают на 

коэффициент режима (коэффициент долговечности) 

 
Где NО—базовое число циклов перемены напряжений; Nе—

Эквивалентное число циклов перемены нагружений.  

Чему равен показатель степени Т при расчетах на контактную 

прочность? 

1) 9; 2) 8; 3) 7; 4) 6. 

З.54. Коэффициент режима нагружения (коэффициент долговечности) 

КL, с помощью которого учитывается переменность нагружения 

зубчатой передача во времени, каким по величине может быть?  

1. Меньше единицы. 

2. И меньше, и равен, и больше единицы. 

3. Больше единицы. 

4. Равен или больше единицы, но с ограничением наибольшего значения.  

З.55. При расчетах зубчатых передач на изгибную прочность с учетом 

режима нагружения какая величина принимается в качестве базового 

числа циклов перемены нагружений NО? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 
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З.56. Для подлежащей проектированию закрытой зубчатой передачи 

известно: момент на колесе Т2; частота вращения колеса N2; режим 

нагружения. Достаточно ли этих сведений, чтобы выполнить ее расчет?  

1. Достаточно. 

2. Необходимо дополнительно знать число зубьев колеса Z2. 

3. Необходимо дополнительно знать передаточное число И. 

4. Необходимо дополнительно знать мощность на колесе . 

З.57. При проектировании закрытой зубчатой передачи выполняют 

следующие основные расчеты: 

1) рассчитывают и назначают модуль; 

2) рассчитывают и назначают межосевое расстояние; 

3) рассчитывают или назначают число зубьев зубчатых колес пары; 

4) назначают ширину зубчатых венцов; 

5) рассчитывают диаметры; 

6) назначают степень точности. 

В какой последовательности выполняют эти расчеты, если за критерий 

работоспособности принята контактная прочность зубьев? 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

2) 2, 1, 3, 5, 4, 6; 

3) 3, 4, 1, 2, 5, 6; 

4) 6, 4, 3, 2, 5, 3. 

З.58. В расчетах зубчатых передач приходится сталкиваться со 

следующими проверочными расчетами: 

1. проверка на усталостную контактную прочность;  

2. проверка на усталостную изгибную прочность; 

3. проверка на отсутствие пластических поверхностных деформаций при 

действии пиковых нагрузок; 

4. проверка на объемную прочность зуба при действии пиковых 

нагрузок. 

Применительно к зубчатой передаче в редукторе привода с известным 

двигателем какие проверочные расчеты надо сделать?  

1) все; 2) 1,2,4; 3) 1,2; 4) 2,3. 

З.59. Какая схема действия сил и моментов в зубчатой паре верна (рис. 

7)? 
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Рис. 7 

З.60. Какие значения угла наклона зуба реальны в косозубых 

цилиндрических зубчатых колесах? 

1) ; 2)  

3) ; 4)  

З.61. Применительно к косозубому зубчатому колесу различают модуль 

торцовый (Mt) и модуль нормальный (тп). Какая взаимосвязь между 

ними? 

1. Не связаны друг с другом. 2. Равны. 3. Mt>Mn. 4. Mt<Mn. 

З.62. По какой из формул рассчитывается делительный диаметр 

косозубого зубчатого колеса с углом наклона зуба β, имеющего Z зубьев 

и нормальный модуль Mn? 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) . 

З.63. У косозубого зубчатого колеса различают три шага: торцовый, 

нормальный, осевой и соответственно три модуля. Какой модуль 

назначается из стандартного ряда чисел? 

1. Все. 2. Нормальный (тп). 3. Торцовый (Mt). 4. Осевой (Та). 

З.67. Передача косозубыми зубчатыми колесами по сравнению с 

аналогичной прямозубой имеет следующие достоинства: 

1) хорошо прирабатывается; 

2) работает плавно, со значительно меньшим шумом;  
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3) имеет большую изгибную и контактную прочность зубьев;  

4) создает осевые нагрузки на валы и подшипники.  

Какое из перечисленных качеств отнесено к положительным ошибочно?  

З.68. Можно ли расчеты косозубых передач на контактную прочность 

вести по тем же формулам, что и прямозубых?  

1. Нельзя. 

2. Можно. 

3. Целесообразно нагрузку для расчета завысить примерно в 1,3÷1,4 

раза. 

4. Целесообразно нагрузку для расчета занизить в 1,3÷1,4 раза. 

З.69. Как выбирается коэффициент прочности Y при расчетах косозубых 

зубчатых колес на изгибную прочность?  

1. По тем же рекомендациям, что и для прямозубых.  

2. По тем же рекомендациям, что и для прямозубых, но с введением 

дополнительного поправочного коэффициента, учитывающего угол 

наклона зуба (Yβ). 

3. По тем же рекомендациям, что и для прямозубых, но по 

эквивалентному числу зубьев (ZE) и введением поправочного 

коэффициента (Yβ). 

4. По тем же рекомендациям, что и для прямозубых, но по 

эквивалентному числу зубьев. 

З.70. При прочих равных условиях, какую назначают степень точности 

косозубых зубчатых колес по сравнению с прямозубыми? 

1. Более низкую. 

2. Более высокую. 

3. Такую же. 

4. С учетом конкретных условий эксплуатации — и более высокую, и 

более низкую. 

З.71. Динамические нагрузки в передачах косозубыми зубчатыми 

колесами по сравнению с такими же передачами прямозубыми колесами:  

1) равны; 

2) меньше; 

3) больше; 

4) и больше, и меньше в зависимости от конкретных условий 

эксплуатации. 

З.72. Какая схема действия сил на зуб шестерни верна (рис. 8)?  
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Рис. 8. 

З.73. По какой формуле вычисляется осевая сила в зацеплении 

косозубых зубчатых колес? 

1) ; 2) ; 

3) ; 4)  

Где α — угол зацепления в нормальном сечении; β — угол наклона зуба; 

Ft — окружное усилие. 

З.74. Какие значения угла наклона зуба реальны для шевронных 

зубчатых колес? 

1) ; 2)  

3) ; 4)  

З.75. В передаче косозубыми зубчатыми колесами с увеличением угла 

наклона зуба: 

1) увеличиваются осевые нагрузки на опоры валов; 

2) улучшается прирабатываемость зубчатых колес; 

3) повышается плавность работы; 

4) повышается изгибная и контактная прочность зубьев.  

Какое из этих утверждений не имеет смысла применительно к передачам 

шевронными зубчатыми колесами? 

З.76. В передаче шевронными зубчатыми колесами увеличили угол 

наклона зуба, не меняя диаметры. Как изменились нагрузки на опоры?  

1. Увеличились. 

2. Уменьшились. 

3. Не изменились. 

4. Возможно и увеличение, и уменьшение в зависимости от 

первоначального угла наклона зуба. 
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З.77. В передаче шевронными зубчатыми колесами одно из колес пары 

должно иметь свободу осевых перемещений. Что произойдет, если 

лишить его этой свободы? 

1. Изменится передаточное число передачи.  

2. Увеличатся динамические нагрузки. 

3. Нарушится правильность зацепления. 

4. Появятся осевые нагрузки на валы. 

З.78. Отмечаются особенности передач коническими зубчатыми 

колесами по сравнению с цилиндрическими: 

1) сложнее в изготовлении и монтаже; 

2) работают с меньшим шумом; 

3) неравномерность распределения нагрузки по длине зуба больше, так 

как одно из колес размещено на консоли вала; 

4) позволяют передавать вращение между пересекающимися валами.  

Какая особенность сформулирована неверно? 

З.79. Какая из формул для определения передаточного числа 

редуцирующей конической передачи записана неверно? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) 

 
Где D1, d2 — делительные диаметры шестерни, колеса; Z1, Z2—числа 

зубьев; δ1, δ2—углы при вершинах начальных конусов. 

З.80. Какой угол пересечения осей валов в передачах коническими 

зубчатыми колесами имеет наибольшее распространение? 

1) 60°; 2) 75°; 3) 90°; 4) 120°. 

З.81. Какой формы не бывают зубья в конических зубчатых колесах?  

1. Прямые. 2. Косые. 3. Круговые и криволинейные. 4. Шевронные.  

З.82. На рис. 9 изображена шестерня прямозубая коническая с числом 

зубьев Z=30. Чему равен ее модуль? 
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Рис. 9. 

1. M=3 мм, 2. M=2,5 мм. 3. M=2 мм. 4. M= 1,5 мм. 

З.83. На рис. 10 изображено нормальное прямозубое коническое 

зубчатое колесо. Сколько у него зубьев?  

 
Рис. 10. 

1) 40; 2) 30; 3) 25; 4) 20. 

З.84. Ниже перечислены основные параметры прямозубого конического 

зубчатого колеса: 

1) модуль (M); 

2) число зубьев (Z); 

3) конусное расстояние (Rе); 

4) полуугол начального конуса (δ); 

5) диаметр (D2); 

6) ширина зуба (B); 

7) угол профиля зуба α. 

Сколько из них должны назначаться из стандартного ряда чисел? 

1. Два. 2. Три. 3. Четыре. 4. Пять. 
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З.88. Какой критерий работоспособности наиболее вероятен для передач 

коническими зубчатыми колесами в редукторном исполнении?  

1. Изгибная усталостная прочность зубьев. 

2. Изгибная статическая прочность зубьев. 

3. Контактная усталостная прочность зубьев.  

4. Контактная статическая прочность зубьев. 

З.89. Сколько из перечисленных параметров надо назначить или 

определить предварительными расчетами, чтобы выполнить 

прочностной расчет закрытой конической зубчатой передачи? 

1. Число зубьев (Z1, z2). 

2. Передаточное число (U). 

3. Частота вращения (п1, N2). 

4. Материалы зубчатых колес пары. 

5. Модуль (M). 

6. Угол наклона зуба ( ). 

7. Коэффициент ширины зуба (ψD, ψM). 

8. Передаваемая мощность (Р). 

1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 7. 

З.90. Как используют для расчета передач коническими зубчатыми 

колесами аналогичные формулы для расчетов передач цилиндрическими 

зубчатыми колесами? 

1. Принимают номинальную нагрузку.  

2. Завышают нагрузку. 

3. Занижают нагрузку. 

4. Завышают или занижают в зависимости от конкретных условий 

эксплуатации. 

З.94. Какой стандартный модуль назначают в передачах с круговыми 

зубьями? 

1. Торцовый на делительном диаметре. 

2. Нормальный на среднем диаметре. 

3. Торцовый на наименьшем значении диаметра делительного конуса. 

4. Торцовый на среднем диаметре. 

З.95. Какие по направлению силы возникают в зацеплении конических 

зубчатых колес? 

1. Окружная и радиальная. 

2. Окружная и осевая. 

3. Осевая и радиальная. 

4. Окружная, радиальная, осевая. 

З.96. Приведены зависимости для расчета окружной (Ft), радиальной 

(Fγ) и осевой (FА) сил в зацеплении конических прямозубых зубчатых 

колес: 
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1) ; 2) ; 3) , 

Где — момент на шестерне; DСр1 — средний диаметр шестерни; α — 

угол зацепления; δ1 — полуугол начального конуса шестерни. 

По какой формуле можно определить осевую силу на ведомом зубчатом 

колесе? 

1) такой формулы нет; 2) 1; 3) 2; 4) 3. 

З.97. Какими могут быть оси в передаче винтовыми зубчатыми 

колесами? 

1. Параллельными. 

2. Пересекающимися. 

3. Скрещивающимися. 

4. И параллельными, и пересекающимися, и скрещивающимися.  

З.98. Какой формы зубья у зубчатого колеса гипоидной передачи?  

1. Прямые. 2. Косые. 3. Круговые. 4. И прямые, и косые, и круговые.  

З.99. Как расположены оси ведущего и ведомого элементов в волновых  

передачах? 

1. Соосно. 2. Параллельно. 3. Пересекаются. 4. Скрещиваются.  

З.101. Какие зубья имеет зубчатое колесо с зацеплением Новикова?  

1 Прямые. 

2. Винтовые (косые). 

3. Круговые. 

4. Любые из перечисленных. 

З.102. Какими кривыми очерчен рабочий профиль зуба в передаче с 

зацеплением Новикова? 

1. Эвольвентой. 

2. Циклоидой. 

3. Дугами окружности. 

4. Сочетанием прямых и дуг окружности. 

З.103. Приведенный радиус кривизны в зацеплении Новикова по 

сравнению с эвольвентным: 

1) больше; 2) меньше; 3) равен; 4) и больше, и меньше, и равен. 

З.104. Во сколько раз (примерно) несущая способность передач с 

зацеплением Новикова при улучшенных материалах зубчатых колес и 

двух линиях зацепления выше, чем эвольвентных?  

1. В 1,1 раза. 2. В 1,4 раза. 3. В 1,8 раза. 4. В 2,2 раза. 

З.105. Чему равны реальные значения угла наклона зубьев у зубчатых 

колес с зацеплением Новикова? 

1) 6÷10°; 2) 10÷20°; 3) 20÷30°; 4) 30÷50°. 

З.106. Нагрузочную способность передачи с зацеплением Новикова 

можно увеличить: 
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1. перейдя на профиль с двумя линиями зацепления; 

2. искусственно увеличивая число пар зацепляющихся зубьев;  

3. уменьшая угол наклона зубьев; 

4. увеличивая модуль. 

Какой способ предпочтителен при ограниченных осевых габаритах?  

З.107. Принято различать редукторы: 

1) одноступенчатые; 

2) двухступенчатые; 

3) трехступенчатые; 

4) многоступенчатые. 

Какие из них получили наибольшее распространение в современном 

машиностроении? 

Червячные передачи 

Ч.01. В каком случае можно применить червячную передачу?  

1. Оси валов параллельны. 

2. Пересекаются под некоторым углом. 

3. Пересекаются под прямым углом. 

4. Скрещиваются под прямым углом. 

Ч.02. Как обычно в червячных передачах передается движение? 

1. От червяка к колесу. 

2. От колеса к червяку. 

3. И от колеса к червяку и наоборот. 

4. Зависит от типа передачи (с цилиндрическим червяком, с 

глобоидальным червяком). 

Ч.03. В каком диапазоне передаточных чисел применяются червячные 

передачи? 

1) ; 2) ; 3) ; 4)  

Ч.04. Какая формула для определения передаточного числа червячной 

передачи неправильная? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) , 

Где  - угловая скорость; П - частота вращения; z2, z1 - соответственно 

число зубьев колеса и число заходов червяка; D-Диаметр; индекс 1 - 

червяка; индекс 2 - колеса. 

Ч.05. Червячную передачу отличают: 

А) плавность, бесшумность работы; 

Б) относительно большие потери на трение; 

В) большие передаточные числа; 

Г) нереверсивность; 

Д) повышенные требования к антифрикционности материалов 

сопрягающихся элементов; 
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Е) энергоемкость. 

Сколько из перечисленных качеств нельзя отнести к положительным для 

передачи общего назначения? 

1.Два. 2. Три. 3. Четыре. 4. Пять. 

Ч.06. Червячную передачу в общем случае характеризуют следующие 

параметры: 

1) межосевое расстояние; 

2) передаточное число; 

3) число заходов червяка; 

4) модуль; 

5) коэффициент диаметра червяка; 

6) число зубьев колеса; 

7) ширина колеса; 

8) длина червяка. 

Сколько из них стандартизовано? 

1. Шесть. 2. Пять. 3. Четыре. 4. Три. 

Ч.07. В машиностроении применяются червячные передачи с червяками:  

1) архимедовым; 

2) конволютным; 

3) эвольвентным; 

4) криволинейного профиля. 

У какого червяка в сечении осевой плоскостью виток имеет 

прямолинейный профиль? 

Ч.08. Что такое характеристика червяка (коэффициент диаметра 

червяка)? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

Где Т - модуль; D1 - делительный диаметр червяка; А - Межосевое 

расстояние червячной передачи. 

Ч.09. Какие числа заходов червяка стандартизованы? 

1) 2,3,4; 2) 1,2,3; 3) 1,2,4; 4) 1,2,3,4. 

Ч.10. Приведены формулы для расчета угла подъема витка червяка:  

1). ; 2). ; 

3). ; 4). , 

Где Р — шаг; Z1 — число заходов червяка;  - диаметр червяка; Q—

Характеристика червяка (коэффициент диаметра).  

В какой формуле допущена ошибка? 



45 

 

Ч.11. С чем связывают назначение длины червяка?  

1. С модулем. 

2. С модулем и числом зубьев колеса. 

3. С модулем, числом зубьев колеса и коэффициентом смещения. 

4. С модулем, числом зубьев колеса, коэффициентом смещения и 

технологией изготовления (шлифование, полирование).  

Ч.12. Приведены формулы для определения диаметра червяка:  

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 

Где Т—Модуль; Q—Коэффициент диаметра червяка; Z1 — число заходов 

червяка; D2 — диаметр колеса; И — Передаточное число; А — 

Межосевое расстояние; γ — Угол подъема витка червяка. 

Какая из них записана неправильно? 

Ч.13. Приведен ряд чисел: 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80.  

Сколько из них могут быть использованы для назначения числа зубьев 

червячного колеса в обычных силовых передачах?  

1) 10; 2) 9; 3) 8; 4) 6. 

Ч.14. С чем связывают назначение ширины венца червячного колеса?  

1. С делительным диаметром червяка. 

2. С наибольшим диаметром червяка. 

3. С диаметром червячного колеса. 

4. С необходимостью создания ступицы определенной длины.  

Ч.15. Приведены формулы для определения диаметра червячного колеса 

в нормальной (без смещения) передаче: 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 

Где Z2 —число зубьев колеса; Т—Модуль; D1 - Диаметр червяка; A—

межосевое расстояние; И—передаточное число передачи; γ — угол 

подъема витка червяка. 

Какая из них записана неправильно? 

Ч.16. Применяются ли червячные передачи со смещением и если да, то 

за счет чего оно осуществляется? 

1. Только за счет червяка. 

2. Только за счет червячного колеса. 

3. За счет и червяка, и колеса. 

4. Не применяются. 
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Ч.18. Если в червячной передаче при прочих равных условиях 

двухзаходный червяк заменить четырехзаходным, как изменится КПД 

передачи? 

1. Уменьшится. 

2. Увеличится. 

3. Не изменится. 

4. Может и уменьшаться, и увеличиваться. 

Ч.19. Какое значение кпд следует ожидать в самотормозящейся 

червячной передаче? 

1) 0,9; 2) 0,8; 3) 0,6; 4) 0,4. 

Ч.20. Чему равна скорость скольжения в зацеплении червячной  пары? 

1. Окружной скорости на червяке. 

2. Окружной скорости на колесе. 

3. Больше окружной скорости на червяке.  

4. Меньше окружной скорости на колесе. 

Ч.21. Если при прочих равных условиях увеличить число заходов 

червяка, то скорость скольжения: 

1) увеличится; 

2) останется неизменной; 

3) уменьшится; 

4) может и увеличиться, и уменьшиться. 

Ч.22. На величину кпд в червячной передаче влияют:  

1) потери, связанные со скольжением сопрягающихся элементов;  

2) потери, связанные с обкатыванием сопрягающихся элементов;  

3) потерн в подшипниках валов червяка и червячного колеса;  

4) потери на перемешивание масла. 

Какие из них наиболее существенные?  

Ч.23. Какое сочетание материалов не может быть рекомендовано для 

деталей червячной передачи? 

Червяк 

1. Сталь 45 нормализованная 

2. Сталь 40Х закаленная 

3. Сталь 18ХГТ цементированная 

4. Сталь 35ХГСА закаленная 

Червячное колесо 

Бр. АЖ9-4Л 

Бp. АЖ9-4Л 

Бр. ОНО 10-1-1 

Бр. ОФ 10-1 

Ч.24. Какой следует назначить материал для зубьев червячного колеса, 

работающего в паре со стальным закаленным шлифованным червяком 

при скорости скольжения 4,5 м/с? 

1. Бр. ОФ. 2. Бр. СУРН. 3. Бр. АЖ. 4. Чугун антифрикционный.  

Ч.25. Какой элемент червячной передачи лимитирует ее 

работоспособность? 

1. Червяк. 

2. Червячное колесо. 
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3. Червяк и колесо в равной степени. 

4. Или червяк, или колесо в зависимости от конструкции передачи.  

Ч.26. Критериями работоспособности закрытой червячной передачи 

могут явиться: 

1) износ; 

2) изгибная прочность зубьев колеса; 

3) изгибная прочность витков червяка;  

4) контактная прочность (усталостное поверхностное разрушение, 

заедание). 

Какой из критериев наиболее вероятен? 

Ч.27. Можно ли для червячной передачи длину контактных линий в 

зацеплении рассчитывать, как и для передач цилиндрическими 

зубчатыми колесами? 

1. Можно. 

2. Можно, если под шириной колеса понимать длину дуги начального 

диаметра червяка, на которой он контактирует с колесом.  

3. В расчет по пункту 2 необходимо ввести понижающую поправку.  

4. В расчет по пункту 2 необходимо ввести повышающую поправку.  

Ч.28. Какими формулами можно воспользоваться при расчетах зубьев 

червячного колеса на изгибную прочность? 

1. Формулами для расчета прямозубых цилиндрических колес.  

2. Этими же формулами, но с поправочным коэффициентом.  

3. Формулами для расчета косозубых цилиндрических колес. 

4. Этими же формулами, но с поправочным коэффициентом.  

Ч. 30. Укажите фактор, от которого не зависит изгибная прочность 

зубьев червячного колеса. 

1. Материал. 

2. Скорость скольжения. 

3. Реверсивность вращения. 

4. Число зубьев колеса. 

Ч.31. Укажите фактор, от которого не зависит контактная прочность 

зубьев червячного колеса. 

1. Материал зубьев колеса. 

2. Твердость и чистота поверхности витков червяка.  

3. Модуль. 

4. Скорость скольжения. 

Ч.33. При расчетах на контактную прочность червячной передачи как 

учитывается явление изнашиваемости зубьев колеса? 

1. Завышением нагрузки. 

2. Занижением нагрузки. 

3. При выборе допускаемых напряжений. 

4. Не учитывается. 
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Ч.34. При расчетах средней точности коэффициент нагрузки КH 

рассчитывают как произведение коэффициентов концентрации КHβ и 

скоростного КHv. Для передачи, работающей с постоянной нагрузкой и 

достаточно большой окружной скоростью на колесе (ν2>3 м/с), какое 

надо ожидать значение этих коэффициентов? 

1) ; ; 2) ;  

3) ; ; 4) ; . 

Ч.35. Какой из перечисленных факторов не влияет на коэффициент 

концентрации  в червячной передаче? 

1. Диаметр колеса. 

2. Диаметр червяка. 

3. Число зубьев колеса. 

4. Число заходов червяка. 

Ч.36. Скоростной коэффициент в среднескоростной червячной передаче 

может быть: 

1) равен единице; 

2) больше единицы; 

3) меньше единицы; 

4) и больше, и меньше единицы в зависимости от параметров передачи.  

Какая запись сделана правильно? 

Ч.38. Чему равен показатель степени кривой выносливости при 

испытании бронз на контактную прочность (применительно к расчетам 

червячных передач со стальным червяком)? 

1) 6; 2) 8; 3) 9; 4) 12. 

Ч.39. Чему равны возможные значения коэффициента режима работы 

при расчетах червячных передач со стальным червяком и колесом из Бр. 

АЖ 9-4 на контактную прочность? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

Ч.40. Червячную передачу проверяют: 

1) на контактную прочность; 

2) усталостную изгибную прочность; 

3) прочность в условиях максимальных (пиковых) нагрузок;  

4) на нагрев. 

Если техническими условиями на эксплуатацию допускается износ 

зубьев колеса до определенных пределов, в каком количестве расчетов 

надо учесть это обстоятельство? 

1. В одном. 2. В двух. 3. В трех. 4. В четырех.  

Ч.41. Допустимость износа зубьев червячного колеса до определенных 

пределов в некоторых расчетах учитывается введением дополнительного 
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коэффициента нагрузки . Какая из записей значения этого 

коэффициента лишена физического смысла? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

Ч.42. При обозначении: 

Ft1, Ft2 —соответственно окружные силы на червяке, колесе; 

Fr1, Fr2 — радиальные (распорные) силы на червяке, колесе; 

Fa1, Fa2 — осевые силы на червяке, колесе. Какое равенство написано 

ошибочно? 

1) ; 2). ; 3). ; 4). . 

Ч.43. Из трех составляющих усилия в зацеплении (окружное, распорное, 

осевое), действующих на червяк,  какое самое большое? 

1. Окружное. 2. Осевое. 3. Распорное. 4. Все усилия равны.  

Ч.44. В проверочном расчете червячной передачи на нагрев установлено, 

что , где  — тепло, выделяемое при работе передачи;  — 

тепло, отдаваемое при критической температуре.  

Это дает основание утверждать, что температура редуктора:  

1) равна критической; 

2) ниже критической; 

3) выше критической; 

4) ни одно из этих заключений сделать невозможно без дополнительных 

данных. 

Ч.45. Установлено, что червячный редуктор перегревается. Для 

устранения этого недостатка можно: 

1) оребрить корпус; 

2) установить редуктор на массивную металлическую плиту;  

3) обдувать редуктор вентилятором; 

4) применить водяное охлаждение масла. 

Какое из указанных действий наименее желательно?  

Ч.46. При проектировании червячной передачи выполняются следующие 

расчеты: 

1) определяется потребное межосевое расстояние; 

2) назначаются геометрические параметры передачи; 

3) проверяется контактная прочность; 

4) проверяется изгибная прочность; 

5) проверяется прочность в условиях максимальных (пиковых) нагрузок;  

6) 6) тепловые. 

В какой последовательности они выполняются? 

1) 1, 2, 6, 3, 4, 5; 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 3) 2, 1, 3, 4,5,6; 4) 2, 6, 1, 3, 4, 5.  

Ч.47. В задании на проектирование червячной передачи среди прочих 

сведений указаны: 
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1) момент на колесе; 

2) передаточное число передачи; 

3) число заходов червяка; 

4) число зубьев колеса. 

Без какой величины невозможно обойтись? 

Ч.48. Отмечаются преимущества червячных передач с нижним 

горизонтальным расположением червяка по сравнению с верхним: 

1) более благоприятные условия смазки;  

2) более благоприятные условия теплоотдачи; 

3) лучшая общая компоновка редуктора; 

4) большие допускаемые окружные скорости.  

Что из записанного не соответствует действительности? 

Ч.49. Перечисляются стандартизованные параметры глобоидных 

червячных передач: 

1) межосевое расстояние; 

2) модуль; 

3) передаточное число; 

4) число зубьев колеса и число заходов червяка.  

Какой пункт записан ошибочно? 

Ч.50. Из каких условий определяется потребное межосевое расстояние в 

глобоидных червячных передачах? 

1. Из условия контактной прочности зубьев.  

2. Из условия изгибной прочности зубьев.  

3. Из условия износостойкости. 

4. На основе обобщения экспериментальных данных о 

работоспособности передач. 

Цепные передачи 

Ц.01. К какому виду механических передач относятся цепные передачи?  

1. Трением с промежуточной гибкой связью.  

2. Зацеплением с промежуточной гибкой связью.  

3. Трением с непосредственным касанием рабочих тел.  

4. Зацеплением с непосредственным касанием рабочих тел . 

Ц.02. Характеризуя цепные передачи, обычно отмечают:  

1) широкий диапазон межосевых расстояний; 

2) параллельность соединяемых валов; 

3) отсутствие скольжения; 

4) малые нагрузки на валы звездочек; 

5) неравномерность вращения звездочек; 

6) повышенные требования к уходу, смазке; 

7) высокий к. п.д.; 

8) повышенная ремонтоспособность; 

9) возможность передачи движения от одного вала к нескольким.  

Сколько из перечисленных качеств можно считать положительными?  
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1) 8; 2) 7; 3) 6; 4) 5. 

Ц.03. Укажите цепи, предназначенные для работы при больших 

скоростях. 

1. Круглозвенные. 2. Грузовые. 3. Тяговые. 4. Приводные.  

Ц.04. При каком взаимном расположении валов возможно применение 

цепной передачи? 

1. Оси валов параллельны. 

2. Пересекаются под некоторым углом. 

3. Пересекаются под прямым углом. 

4. Скрещиваются под любым углом. 

Ц.05. К приводным относятся следующие цепи: 

1) Круглозвенные; 2) роликовые; 3) втулочные; 4) зубчатые.  

Какие из них внесены в перечень ошибочно? 

Ц.06. Какая приводная цепь позволяет осуществить сравнительно плавно 

и бесшумно работающую передачу? 

1. Роликовая. 2. Втулочная. 3. Зубчатая. 4. Все равноценны.  

Ц.07. Укажите, с каким шагом приводные цепи стандартизованы? С 

шагом, кратным: 

1) 1 мм; 2) 5мм; 3) 10 мм; 4) 25,4 мм (один дюйм). 

Ц.08. Какие втулочные цепи выпускаются в настоящее время? 

1. Однорядные. 

2. Однорядные и двухрядные. 

3. Однорядные и многорядные. 

4. Только многорядные. 

Ц.09. Как называется цепь, представленная на рис. 11? 

 
Рис. 11. 

1. Втулочная. 2. Роликовая. 3. Зубчатая. 4. Крючковая. 

Ц.10. Как называется цепь, шарнир которой в разрезе изображен на 

эскизе (рис. 12)? 

 
Рис. 12. 

1. Втулочная. 2. Роликовая. 3. Зубчатая. 4. Крючковая.  

Ц.11. Если на чертеже приведена надпись:  
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«Цепь 4ПР-19,05-15000», на сколько из нижеследующих вопросов она 

позволяет ответить? 

1. Тип цепи. 

2. Рядность. 

3. Рабочая нагрузка. 

4. Точность. 

5. Шаг. 

6. Нагрузка разрушения (Не меньше). 

1. На шесть. 2. На пять. 3. На четыре. 4. На три.  

Ц.12. Стандарт для каждой роликовой цепи устанавливает следующие 

размеры: 

1) шаг; 

2) расстояние между внутренними пластинками; 

3) ширину внутреннего звена; 

4) диаметр ролика; 

5) диаметр валика; 

6) разрушающую нагрузку; 

7) ширину внутренней пластины. 

Сколько из этих характеристик непосредственно используется в 

расчетах на износостойкость цепи? 

1. Одна. 2. Две. 3. Три. 4. Четыре. 

Ц.13. Для какой цепи предназначена звездочка, изображенная на рис. 

13? 

 
Рис. 13. 

1. Втулочной. 2. Роликовой. 3. Зубчатой. 4. Крючковой.  

Ц.14. На рис. 14 изображено поперечное сечение венца звездочки. Для 

чего предназначена эта звездочка? 

 
Рис. 14. 

1. Для зубчатой цепи с боковыми направляющими пластинами.  

2. Для зубчатой цепи со средними направляющими пластинами.  

3. Для многорядной втулочной или роликовой цепи.  

4. Для однорядной втулочной или роликовой цепи. 
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Ц.15. По какому из выражений рассчитывается делительный диаметр 

звездочки? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

Где Z — число зубьев; T— шаг цепи. 

Ц.16. Рекомендуемое наибольшее число зубьев звездочки 120—140. 

Какую цель преследует это ограничение? 

1. Обеспечить прочность цепи. 

2. Обеспечить достаточную равномерность движения цепи.  

3. Ограничить выбор передаточного числа. 

4. Обеспечить зацепляемость со звездочкой цепи при износе до (2—3)%. 

Ц.17. Укажите интервал, в котором рекомендуется назначать 

наименьшее число зубьев звездочек: 

1) 6-10; 2) 10-13; 3) 13-25; 4) 25-35. 

Ц.18. До какой степени изношенности эксплуатируют обычно цепь?  

1. (0,5-1)%; 2. (1-2)%; 3. (2-3)%; 4. (3-5)%. 

Ц.19. По какой из приведенных формул определяют среднюю скорость 

движения цепи в передаче (м/с)? 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) . 

Где D1, D2—диаметры звездочек, мм; N1, N2— частота вращения 

звездочек, об/мин; Z1 — число зубьев ведущей звездочки; T—Шаг цепи, 

мм; L—Длина цепи, мм. 

Ц.20. Формулы для определения передаточного числа в цепной 

передаче: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) , 

Где Z—Число зубьев; П—Частота вращения; D— Диаметр; Т—Момент; η 

- Коэффициент полезного действия; индекс 1 — ведущая, 2 — ведомая. 

Какая из них записана неверно? 

Ц.21. Какое межосевое расстояние считается оптимальным для цепной  

передачи? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) , 

Где T — шаг цепи. 
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Ц.22. Какую длину цепи целесообразно назначать для цепной передачи?  

1. Любую. 

2. Равную четному числу шагов. 

3. Равную нечетному числу шагов. 

4. Назначение длины связывают с числом зубьев звездочек.  

Ц.23. Для создания целесообразного провисания ведомой ветви и 

возможности компенсации износа межосевое расстояние в цепных 

передачах делают регулируемым. Каковы целесообразные пределы 

регулирования? 

1)  2)  3)  4)  

Где А — межосевое расстояние; T — шаг цепи. 

Ц.24. Критериями работоспособности цепной передачи могут быть:  

1) износ (удлинение) цепи; 

2) усталостное разрушение пластин; 

3) выкрашивание или раскалывание роликов; 

4) износ зубьев звездочек. 

Какой из критериев наиболее вероятный? 

Ц.25. Какие материалы применяют обычно для деталей шарниров цепи 

(валики, втулки, вкладыши)? 

1. Цементуемые стали. 

2. Среднеуглеродистые стали. 

3. Малоуглеродистые стали. 

4. Пары сталь — бронза. 

Ц.26. Какие материалы рекомендуются для звездочек?  

1. Среднеуглеродистые стали без термообработки. 

2. Среднеуглеродистые и легированные стали с закалкой.  

3. Чугуны. 

4. Цветные металлы. 

Ц.27. К чему приводит износ цепи? 

1. К разрушению валиков. 

2. К разрушению втулок. 

3. К разрушению пластин. 

4. К нарушению зацепления цепи со звездочками (соскакивание цепи). 

Ц.28. По какому из выражений рассчитывают нагрузочную способность 

цепи из условия износостойкости шарнира? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) , 

Где [р] — допускаемые удельные давления в шарнире цепи; Fш — 

проекция опорной поверхности шарнира; m — коэффициент рядности 

(для втулочных, роликовых цепей); КЭ — коэффициент эксплуатации. 
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Ц.29. По какой формуле рассчитывается опорная поверхность шарнира 

втулочных и роликовых цепей? 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) , 

Где  — длина втулки; В — Ширина цепи; —диаметр валика. 

Ц.30. Назовите реальное значение коэффициента эксплуатации в 

формулах для расчета нагрузочной способности цепи из условия 

износостойкости шарнира: 

1) 0,5-0,8; 2) 0,8-1,5; 3) 1,5-3; 4) 3-5. 

Ц.31. Приведены значения коэффициента рядности в формулах для 

расчета нагрузочной способности многорядной роликовой цепи из 

условия износостойкости шарнира: 

1) ; 2)  3) ; 4) , 

Где m — коэффициент рядности (для втулочных, роликовых цепей).  

Какой из них следует принять для трехрядной цепи? 

Ц.32. Упрощенно работоспособность цепи можно проверить, определяя 

и сравнивая с допускаемым значением запас прочности относительно 

разрушающего усилия. Каким выражением при этом надо 

воспользоваться для расчета запаса прочности? 

1) ; 2)  ; 3)  ; 4)  , 

Где Qразр — разрушающее усилие; Ft — окружное усилие; Кэ — 

коэффициент эксплуатации. 

Ц.33. В какой из перечисленных передач с промежуточной гибкой 

связью нагрузка на валы наименьшая? 

1. Цепная. 

2. Клиноременная. 

3. Плоскоременная. 

4. Нагрузки примерно одинаковые. 

Ц.34. Укажите реальные значения величины нагрузки на валы в цепной 

передаче: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) , 

Где Ft — окружное усилие. 
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Ременные передачи 

РЕМ.01. Принято различать передачи: 

1. зацеплением с непосредственным касанием рабочих тел;  

2. зацеплением с промежуточной гибкой связью; 

3. трением с непосредственным касанием рабочих тел; 

4. трением с промежуточной гибкой связью. 

К какому виду отнести ременную передачу?  

РЕМ.02. По форме сечения ремня различают передачи:  

1. плоскоременные; 

2. клиноременные; 

3. круглоременные; 

4. поликлиноременные. 

В какой передаче часто применяют несколько параллельно работающих 

ремней? 

РЕМ.03. Характеризуя ременную передачу, отмечают ее качества:  

А) широкий диапазон межосевых расстояний; 

Б) плавность, безударность работы; 

В) повышенные габариты; 

Г) простоту конструкции, малую стоимость; 

Д) непостоянство передаточного отношения; 

Е) повышенные силовые воздействия навалы и опоры; 

Ж) применимость при высоких частотах вращения соединяемых валов;  

З) необходимость в создании и поддерживании предварительного 

натяжения ремня; 

И) электроизолирующую способность. 

Сколько из них следует отнести к недостаткам? 

1. Пять. 2. Четыре. 3. Три. 4. Два. 

РЕМ.04. Приведена блок-схема привода с бесступенчатым 

регулированием частоты вращения в широком диапазоне 

 
В каком соединении наиболее целесообразно применить ременную 

передачу? 

РЕМ.05. Различают следующие виды плоскоременных передач:  

1) открытая; 

2) перекрестная; 

3) полуперекрестная: 

4) угловая. 

Какую из них применяют для соединения параллельных валов 

одинакового направления вращения? 
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РЕМ.06. При малом межосевом расстоянии и большом передаточном 

числе, какую передачу предпочтительно применить?  

1 Клиноременную. 

2. Плоскоременную. 

3. Плоскоременную с натяжным роликом. 

4. Плоскоременную перекрестную. 

РЕМ.07. На какой ветви и как ставится натяжной ролик в ременной 

передаче с натяжным роликом? 

1. На ведущей, оттягивая ветвь. 

2. На ведущей, прижимая ветвь. 

3. На ведомой, оттягивая ветвь. 

4. На ведомой, прижимая ветвь. 

РЕМ. 08. Какая ременная передача допускает наибольшее передаточное 

отношение? 

1. Плоскоременная. 

2. Клиноременная. 

3. Круглоременная. 

4. От типа ремня передаточное отношение не зависит.  

РЕМ.09. Какие ремни выпускаются промышленностью только 

замкнутыми (бесконечной длины)? 

1. Плоские. 

2. Круглые. 

3. Клиновые. 

4. Ни один из перечисленных. 

РЕМ.10. Где следует размещать ролик в ременной передаче с натяжным 

роликом? 

1. В середине между шкивами. 

2. Ближе к меньшему шкиву. 

3. Ближе к большему шкиву. 

4. Безразлично где. 

РЕМ. 11. Стандартизованы следующие плоские ремни: 

1) прорезиненные; 

2) кожаные; 

3) хлопчатобумажные; 

4) шерстяные. 

При прочих равных условиях какой ремень имеет наибольшую 

прочность? 

РЕМ. 12. При одинаковой толщине, какой из стандартных плоских 

ремней позволяет осуществить передачу с минимальными диаметрами 

шкивов? 

1. Прорезиненный. 

2. Кожаный. 

3. Хлопчатобумажный. 
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4. Шерстяной. 

РЕМ. 13. Чему равен угол вклинивания клиновых ремней?  

1) 40°; 2) 35°; 3) 30°; 4) 20°. 

РЕМ. 14. Какой из приведенных клиновых ремней имеет наибольшее 

сечение? 

1) 0; 2) В; 3) Б; 4) А. 

РЕМ. 15. В каком сечении правильно показано положение клинового 

ремня в ручье шкива (рис. 15)? 

 
Рис.15. 

РЕМ.16. Что принимается за диаметр шкива клиноременной передачи 

(рис. 16)? 

 
Рис. 16. 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

РЕМ 17. У шкивов для плоских ремней рабочая поверхность может 

быть: 

1) с прямолинейной образующей; 

2) с выпуклой; 

3) с вогнутой; 

4) с ломаной (реборды). 

Какие шкивы не получили распространение? 

РЕМ. 18. Какая характеристика плоского ремня не регламентируется 

стандартом? 

1. Длина, 

2. Ширина. 

3. Толщина. 

4. Отношение толщины к диаметру меньшего шкива  
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РЕМ. 19. Какая из приведенных характеристик клинового ремня не 

регламентируется стандартом? 

1. Длина. 

2. Размеры сечения. 

3. Угол вклинивания. 

4. Отношение толщины к диаметру меньшего шкива.  

РЕМ.20. Укажите правильную рекомендацию для назначения 

оптимального межосевого расстояния в плоскоременных передачах:  

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 

Где , —соответственно диаметры ведущего и ведомого шкивов.  

РЕМ.21. Если обозначить:  - окружная скорость ведущего шкива;  

— скорость движения ремня;  — окружная скорость ведомого шкива. 

Каково соотношение между этими скоростями? 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) . 

PEM.22. Каким минимальным значением ограничивают угол захвата 

ремнем меньшего шкива в плоскоременных передачах?  

1) 90°; 2) 120°; 3) 150°; 4) 170°. 

РЕМ.23. Укажите, по какой формуле определяется обычно угол охвата 

ремнем меньшего шкива передачи: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) , 

Где  — диаметры ведущего и ведомого шкивов; А — межосевое 

расстояние. 

РЕМ.24. Укажите формулы, по которым с достаточной для практических 

расчетов точностью можно определить натяжения ведущей ( ) и 
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ведомой ( ) ветвей в ременной передаче (  — полезное окружное 

усилие;  — предварительное натяжение): 

1) ; ; 

2) ; ; 

3) ; ; 

4) ; . 

РЕМ.25. Какая цель преследуется введением ограничения на 

максимально возможное отношение толщины ремня к диаметру 

меньшего шкива? 

1. Стабилизировать величину упругого скольжения.  

2. Ограничить напряжения изгиба. 

3. Обеспечить достаточную величину сцепления ремня со шкивом.  

4. Создать определенное предварительное натяжение.  

РЕМ.26. Укажите, какая формула для определения ширины ремня в 

плоскоременных передачах написана правильно: 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 

Где  —расчетное окружное усилие;  —полезные напряжения в 

ремне;  — толщина ремня;  — поправочные коэффициенты. 

РЕМ.27. Нужное сечение ремня в плоскоременной передаче 

определяется по формуле: 

 

Где  — окружное усилие;  — полезные напряжения в ремне; 

 —поправочные коэффициенты. 

Что обеспечивают рекомендуемые в справочной литературе значения 

? 
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1. Максимальное использование прочностных возможностей ремня.  

2. Работу передачи в оптимальных энергетических условиях (высокий 

КПД). 

3. Максимальную долговечность ремня. 

4. Максимальную износостойкость ремня. 

РЕМ.28. Число ремней в клиноременной передаче определяется по 

формуле: 

. 

Если N —вся передаваемая мощность;  —поправочные 

коэффициенты, учитывающие угол охвата ремнем меньшего шкива и 

режим работы передачи, то  мощность, передаваемая чем? 

1. Единицей сечения ремня. 

2. Одним ремнем. 

3. Одним ремнем при скорости 10 м/с. 

4. Одним ремнем при конкретной скорости ремня в передаче.  

РЕМ.29. Какая основная цель преследуется ограничением числа 

пробегов ремня по контуру в единицу времени?  

1. Обеспечение достаточной долговечности ремня.  

2. Ограничение в выборе минимального межосевого расстояния.  

3. Ограничение максимальной скорости ремня.  

4. Ограничение величины центробежных натяжений.  

РЕМ.30. По какой из приведенных формул можно определить 

(приближенно) силу, действующую на валы шкивов в открытой 

плоскоременной передаче? 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 

Где  — напряжения предварительного натяжения;  - 

соответственно ширина и толщина ремня;  — угол охвата ремнем 

меньшего шкива. 

РЕМ.31. По какой формуле определяют силу, действующую на валы 

шкивов в клиноременной передаче? 

1) ; 2) ; 
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3) ; 4) , 

Где  —число ремней в передаче;  —угол охвата ремнем меньшего 

шкива;  — указанное в стандарте значение предварительного 

натяжения на одну ветвь ремня. 

РЕМ.32. Расчет плоскоременной передачи, как правило, начинается с 

определения ориентировочного значения диаметра меньшего шкива по 

эмпирической формуле (формула М. А. Саверина ). Укажите, какая 

формула написана правильно. 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

РЕМ.33. Проектирование плоскоременной передачи включает 

следующие расчеты: 

1) определение сил, действующих на валы шкивов; 

2) определение потребной ширины ремня при назначенной толщине;  

3) ориентировочное определение диаметра меньшего шкива (по  

эмпирической формуле М. А. Саверина); 

4) назначение толщины ремня; 

5) определение диаметра большего шкива:  

6) назначение межосевого расстояния и расчеты длины ремня;  

7) проверка угла охвата ремнем меньшего шкива; 

8) проверка на число пробегов ремня по контуру в единицу времени.  

В какой последовательности нужно вести расчет? 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

2) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1; 

3) 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3; 

4) 6, 3, 5, 4, 2, 1, 7, 8. 

РЕМ.34. Проектирование клиноременной передачи включает следующие 

расчеты: 

1) выбор профиля ремня; 
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2) назначение диаметра меньшего и расчет диаметра большего шкива:  

3) назначение межосевого расстояния, 

4) расчет длины ремня; 

5) расчет потребного числа ремней; 

6) проверка утла охвата ремнем меньшего шкива; 

7) проверка на число пробегов ремня по контуру в единицу времени; 

8) определение сил, действующих навалы шкивов/ 

В какой последовательности нужно вести расчет? 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

2) 2 3, 1, 4, 5, 6, 7; 

3) 7, 4. 1, 3, 2. 5, 6; 

4) 3, 2, 1, 5, 6, 4. 7. 

РЕМ.35. Сравниваются ременные передачи с одинаковым сечением 

ремня: 

1) плоским; 

2) нормальным клиновым; 

3) поликлиновым; 

4) зубчатым. 

При прочих равных условиях, в какой передаче наименьшее значение 

силы, действующей на валы шкивов? 

Фрикционные передачи 

Ф.01. В машиностроении приходится создавать передачи между осями: 

1) параллельными; 

2) пересекающимися под некоторым углом; 

3) пересекающимися под прямым углом; 

4) скрещивающимися. 

В каком случае применение фрикционных передач практически 

невозможно? 

Ф.02. Укажите передаточные механизмы, в которых фрикционные 

передачи получила наибольшее распространение.  

1. Редукторы. 

2. Мультипликаторы. 

3. Вариаторы. 

4. Коробки скоростей. 

Ф. ОЗ. Из отмеченных недостатков фрикционных передач:  

1) большие нагрузки на валы и подшипники; 

2) необходимость в специальных прижимных устройствах; 

3) равномерность вращения; 

4) передаточное число И=var, 

Какой записан ошибочно? 

Ф.04. Укажите формулу, по которой определяется диаметр ведомого 

катка в редуцирующей фрикционной передаче. 
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1) ; 2)  

3)  4) , 

Где  — соответственно диаметры ведомого и ведущего катков; 

—передаточное число; =0,95 0,0955—коэффициент, учитывающий 

скольжение. 

Ф.05. Если один из катков фрикционной передачи обтянуть кожей, то;  

1) увеличится коэффициент трения; 

2) увеличится коэффициент, учитывающий скольжение; 

3) понизятся требования к точности изготовления элементов передачи;  

4) должна быть снижена сила, прижимающая катки.  

В каком пункте допущена ошибка? 

Ф.06. По какой формуле может быть определено передаточное 

отношение фрикционной передачи коническими катками (угол 

пересечения осей 90°)? 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 

Где  — полуугол при вершине начального конуса ведомого катка.  

Ф.07. Укажите правильную схему действия сил на катки во 

фрикционной передаче (рис 17). 

 
Рис. 17. 
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Ф.08. Для работы фрикционной передачи необходима сила, 

прижимающая катки друг к другу. Какова величина этой силы по 

отношению к полезному окружному усилию? 

1. Равна. 

2. Может быть и больше и меньше. 

3. Всегда меньше. 

4. Всегда больше. 

Ф.09. По какой формуле определяется потребное усилие прижатия 

катков во фрикционной передаче между параллельными валами?  

1) ; 2) ; 

3) ; 4)  

Где  — передаваемый момент;  — коэффициент запаса сцепления; 

 —коэффициент трения;  —диаметр катка. 

Ф.10. Во фрикционной передаче коническими катками между 

пересекающимися осями. внешнюю прижимающую катки силу как 

следует прикладывать? 

1. Вдоль осей катков. 

2. Перпендикулярно осям катков. 

3. Вдоль линии соприкосновения катков. 

4. Перпендикулярно линии соприкосновения катков.  

Ф.11. В основу расчета фрикционных передач с линейным контактом 

(рис. 18) положена формула: 

 
Рис. 18. 

. 
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Что принимается за силу  в передаче коническими катками? 

1) . 

2) . 

3) . 

4) Окружное усилие на среднем диаметре. 

Ф.13. Применительно к фрикционным передачам цилиндрическими 

катками между параллельными валами предложена формула 

, 

Где  - -— момент на ведомом катке;  — коэффициент запаса 

сцепления;  —передаточное число;  —ширина катков:  —

коэффициент трения;  —допускаемые контактные напряжения;  

— числовой /коэффициент зависящий от материалов катков. 

Какой параметр по ней определяется? 

1. Межосевое расстояние. 

2. Диаметр ведущего катка. 

3. Диаметр ведомого катка. 

4. Ни один из перечисленных выше параметров.  

Ф.14. Расчеты показали, что во фрикционной передаче с точечным 

контактом рабочих теп допускаемые контактные напряжения могут быть 

увеличены вдвое. Во сколько раз увеличится нагрузочная способность 

передачи? 

1)  = 1,25 раза. 2) = 1,41 раза. 3) В 4 раза. 4) В 8 раз. 

Ф.15. Ниже перечислены фрикционные вариаторы, получившие широкое 

промышленное распространение: 

1) дисковый; 

2) шариковый; 

3) торовый (Святозарова); 

4) лобовой. 

Какой из них следует применить для создания передачи между 

пересекающимися осями? 

  

ОТВЕТЫ 

Зубчатые 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

3 2 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 3 2 
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16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

3 3 3 4 3 2 1 2 2 4 3 1 1 2 3 

                              

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  

1 1 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 

                              

46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  

1 4 3 3 1 3 1 4 4 2 3 2 1 4 2 

                              

61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  

3 4 2 4 1 4 4 4 3 1 2 4 2 3 1 

                              

76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  

1 4 2 4 3 4 1 2 3 2 2 4 3 3 2 

                              

91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.  100.  101.  102.  103.  104.  105.  

2 4 3 2 4 2 3 4 1 2 2 3 1 3 2 

                              

106.  107.                            

2 2                           

Червячные передачи 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

4 1 4 3 3 2 1 1 3 4 4 2 4 2 2 

                              

16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

2 2 2 4 3 1 1 1 3 2 4 3 4 4 2 

                              

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  

3 4 4 3 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 4 

                              

46.  47.  48.  49.  50.                      

2 1 4 2 4                     

Цепные передачи 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

2 3 4 1 1 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 
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16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

4 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 4 2 3 3 

                              

31.  32.  33.  34.                        

2 3 1 2                       

Ременные передачи 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

4 2 2 1 1 1 4 2 3 2 1 3 1 2 3 

                              

16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

2 3 1 4 3 4 3 2 3 2 1 2 3 1 3 

                              

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  

13 2 1 4 4                     

Фрикционные передачи 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

4 3 3 1 2 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 
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Вопросы к экзамену (4 семестр ) 

 

 

1 Прочность деталей машин. Расчет прочности. 

2 Косозубые и шевронные передачи; суммарная длина контактных линий, 

динамические нагрузки и шум в передаче, понятие о приведенном колесе. 

3 Влияние коррекции на работоспособность зубчатой передачи 

4 Усталостные разрушения деталей машин. Кривая усталости и ее основные 

характеристики. 

5 Неравномерность движения цепи, передаточное число, динамические нагрузки 

6 Классификация зубчатых передач 

7 Влияние на выносливость размеров детали, концентрация напряжений, состояние 

поверхности и поверхностные упрочнения 

8 Причины выхода из строя зубчатых передач. Материалы. Виды расчетов 

работоспособности. 

9 Подшипники качения: особенности определения осевых нагрузок. 

10 Расчет деталей машин на выносливость при стационарном нагружении и простом 

напряженном состоянии. 

11 Усилия в зацеплении косозубых и шевронных колес 

12 Конструкция валов и осей. Основные требования, предъявляемые к конструкции 

ступенчатых валов и осей 

13 Расчет долговечности по усталости при стационарном нагружении и простом 

напряженном состоянии 

14 Усилия в зацеплении прямозубых цилиндрических колес 

15 Конструкция простых редукторов. Коробки передач. 

16 Расчет запаса выносливости при стационарном нагружении и сложном 

напряженном состоянии 

17 Назначение, классификация и основные параметры механических передач 

18 Планетарные редукторы: общие сведения, схемы, передаточное число 

19 Принцип линейного суммирования повреждений при расчете деталей машин на 

выносливость при нестационарном нагружении 

20 Усилия в зацеплении червячной передачи 

21 Специальные муфты: конструкция, работа, область применения 

22 Расчет запаса выносливости деталей машин при нестационарном нагружении 

23 Цепные передачи: общие сведения, конструкция цепей и звездочек 

24 Сцепные муфты: конструкция, работа, область применения 

25 Расчет долговечности по усталости при нестационарном нагружении 

26 Валы и оси: причины выхода из строя, материалы, расчеты работоспособности 

27 Глухие муфты: конструкция, область применения. 

28 Расчет деталей машин на контактную прочность 

29 Волновые редукторы. 

30 Расчет деталей машин на контактную выносливость 

31 Цепные передачи: причины выхода из строя, материалы, расчеты 

работоспособности 

32 Эквивалентные нагрузки 

33 Работа ремня на шкивах: упругое скольжение, усилия и напряжения в ремне 

34 Износостойкость деталей машин. Основные закономерности и расчет 

изнашивания 

35 Работа ремня на шкивах: кинематические зависимости, кривая скольжения. 

36 Критерии жесткости, виброустойчивости, теплостойкости 
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37 Фрикционные передачи: устройство, условие нормальной работы, кривая 

скольжения, кинематические зависимости, критерии работоспособности. 

Вариаторы 

38 Компенсирующие муфты: конструкция, работа, область применения 

39 Расчет зубьев на контактную прочность и выносливость 

40 Особенности выбора чисел зубьев в планетарной передаче 

41 Расчет зубьев на прочность и выносливость при изгибе 

42 Ременные передачи: классификация, конструкция, область применения 

43 Допускаемые напряжения при расчете зубчатых передач 

44 Особенности силовых соотношений в планетарной передаче 

45 Основные требования, предъявляемые к деталям машин. Критерии 

работоспособности 

46 Тепловой расчет червячного редуктора 

47 Подшипники качения: причины выхода из строя, материалы, расчет 

работоспособности 

48 Характер изменения напряжений во времени и его влияние на работоспособность 

деталей машин 

49 Червячные передачи:  причины выхода из строя, материалы, расчеты 

работоспособности 

50 Конструкция основные типов подшипников качения 

51 Неравномерность распределения нагрузки по длине зуба. Динамические нагрузки 

и шум в зубчатой передаче. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Требования к контрольной работе. 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 

по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 

для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 

литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный 

материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д.  

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями:  

- работа была выполнена автором самостоятельно;  

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим 

для осмысления темы контрольной;  

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

- обучающийся проанализировал материал;  

- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности;  

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  

- контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями;  

- автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 

работа выполняется повторно. 

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в 

списке магистрантов. 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы  

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений.  

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя.  

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации.  
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Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания.  

Требования к выполнению тестового задания  

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность 

ознакомления обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 
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линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

Критерии оценки знаний на зачете 

Зачет - форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных и практических занятий по 

дисциплине.  

Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 

преподавателя. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменатор может проставить зачет без опроса или собеседования тем 

аспирантам, которые активно участвовали в практических занятиях. 

«Зачтено» - выставляется при условии, если аспирант показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если аспирант показывает значительные затруднения при ответе 

на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствии ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

Критерии оценки знаний на экзамене 

Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 

преподавателя. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса. 
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Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и 

подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех 

вопросов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 25—30 

билетов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» - студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами 

применения знаний, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает 

умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» - студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» - студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 

 

Критерии освоения онлайн курса 

Применяется 100-бальная система оценивания 

Диапазоны шкалы оценивания  

(100-бальная шкала) 

Оценка прописью 

90-100 Отлично 

75-89 Хорошо  

60-74 Удовлетворительно 

0-59 Неудовлетворительно  

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Основная литература 

1. Гуревич, Ю.Е. Детали машин и основы конструирования: 

учебник / Ю.Е. Гуревич, М.Г. Косов, А.Г. Схиртладзе. - Москва: Академия, 

2012. - 592 с.  

2. Олофинская, В. П. Детали машин. Основы теории, расчета и 

конструирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 

Олофинская. - Москва ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 72 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989486  

http://znanium.com/catalog/product/989486
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3. Жуков, В.А. Детали машин и основы конструирования. Основы 

расчета и проектирования соединений и передач [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Жуков. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 416 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989484  

4. Гуревич, Ю.Е. Расчет и основы конструирования деталей машин. В 

2-х т. Т. 1. Исходные положения. Соединения деталей машин. Детали 

передач [Электронный ресурс]: учебник / Гуревич Ю.Е., Схиртладзе А.Г. - 

М.: КУРС, ИНФРА-М, 2018. - 240 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854569  
 

8.2. Дополнительная литература 

5. Гуревич, Ю.Е. Расчет и основы конструирования деталей машин. 

В 2-х т. Т. 2. Механические передачи [Электронный ресурс]: учебник / 

Гуревич Ю.Е., Схиртладзе А.Г. - М.: КУРС, ИНФРА-М, 2018. - 248 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924023  

6. Олофинская, В. П. Детали машин: основы теории, расчета и 

конструирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 

Олофинская. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 72 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762549  

7. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: 

практикум / [сост. Сербин В.М.]. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. - 114 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66058.html 

 
8.3.Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://mkgtu.ru/ 

- Министерство транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://mintrans.ru/ 

- Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Республики Адыгея [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-stroitelstva-transporta-zhilishchno-

kommunalnogo-i-dorozhnogo-khozyaystva/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить 

тестовое задание, контрольную работу. 

Требования к выполнению тестового задания  

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

http://znanium.com/catalog/product/989484
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854569
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924023
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762549
http://www.iprbookshop.ru/66058.html
https://mkgtu.ru/
https://mintrans.ru/


76 

 

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность 

ознакомления обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Требования к контрольной работе  

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 

по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 

для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 

литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный 

материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д.  

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями:  

- работа была выполнена автором самостоятельно;  

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим 

для осмысления темы контрольной;  
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- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

- обучающийся проанализировал материал;  

- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности;  

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  

- контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями;  

- автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 

работа выполняется повторно. 

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в 

списке студентов. 

Требования к выполнению кейс-задания 

Цели выполнения кейс-задания «Анализ научного текста»: способность 

пересказать общую идею после прочтения фрагмента первоисточника; выявить 

наибольшее количество структурных элементов, характерных для научного текста. 

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии, например, с 

помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении отказаться от 

поверхностного мышления, в вовлечении группы в процесс анализа кейса.  

Периодически преподаватель может обобщать, пояснять, напоминать 

теоретические аспекты или делать ссылки на соответствующую литературу.  

Технология работы при использовании кейсового метода приведена в таблице. 

Таблица 1 - Технология работы при использовании кейсового метода. 

Фаза 

работы 

Действия преподавателя Действия обучающегося 

До занятия 1. Подбирает кейс.  

2. Определяет основные и 

вспомогательные материалы для 

подготовки Разрабатывает сценарий 

занятия. 

1. Получает кейс и список 

рекомендуемой литературы.  

2. Индивидуально готовится к 

занятию.  

 

Во время 

занятия 

1.Организует предварительное 

обсуждение кейса. 

2. Делит группу на подгруппы.  

3. Руководит обсуждением кейса в 

подгруппах, обеспечивая их 

дополнительными сведениями.  

1. Задает вопросы, 

углубляющие понимание кейса 

и проблемы. 

2. Разрабатывает варианты 

решений, слушает, что говорят 

другие.  

3. Принимает или участвует в 

принятии решений. 

После 

занятия 

1. Оценивает работу  

2. Оценивает принятые решения и 

поставленные вопросы.  

1. Составляет письменный 

отчет о занятии по данной теме. 

2. Составляет общий отчет по 

решению кейса. 

 

Следует выделить пять ключевых критериев, по которым можно отличить кейс от 

другого учебного материала.  

1. Источник. Источником создания любого кейса являются люди, которые 

вовлечены в определенную ситуацию, требующую решения.  
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2. Процесс отбора. При отборе информации для кейса необходимо ориентироваться 

на учебные цели. Не существует единых подходов к содержанию данных, но они должны 

быть реальными для сферы, которую описывает кейс, иначе он не вызовет интереса, так 

как будет казаться нереальным.  

3. Содержание. Содержание кейса должно отражать учебные цели.  

Следует избегать чрезмерно насыщенной информации или информации, напрямую 

не относящейся к рассматриваемой теме. В целом кейс должен содержать дозированную 

информацию, которая позволила бы обучающемуся быстро войти в проблему и иметь все 

необходимые данные для ее решения.  

4. Проверка в аудитории. Проверка в аудитории - это апробация нового кейса 

непосредственно в учебном процессе с целью адекватного восприятия содержания кейса, 

выявления возможных проблемных мест, недостаточности или избыточности 

информации. Рекомендуется обратить внимание на заинтересованность тематикой кейса. 

Изучение реакции на кейс необходимо для получения максимального учебного 

результата.  

Для большей вовлеченности каждого в работу над кейсом, учебную группу 

целесообразно разбить на подгруппы по 4-6 человек. Подгруппу возглавляет модератор, 

отвечающий за координацию работы ее участников.  

Работа начинается с прочтения предлагаемого фрагмента первоисточника. 

Самостоятельно, в течение 20 минут анализируют содержание кейса. В результате у 

каждого должно сложиться целостное впечатление о содержании кейса.  

Знакомство с кейсом завершается его обсуждением. Преподаватель оценивает 

степень освоения материала, подводит итоги обсуждения.  

В процессе работы над кейсами у обучающихся последовательно формируются 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

В данном разделе отражается лицензионное программное обеспечение, 

необходимое для обеспечения образовательного процесса в соответствии со спецификой 

дисциплины: операционные системы; офисные, графические пакеты; тестовые системы и 

т.д., с обязательным указанием наименования. При включении программного обеспечения 

в рабочую программу необходимо пользоваться Реестром программного обеспечения по 

ООП , реализуемым в ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 

1. Операционная система «Windows», договор 0376100002715000045-0018439-01 от 

19.06.2015; 

свободно распространяемое (бесплатное не требующее лицензирования) 

программное обеспечение: 

1. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «VLC media player»; 

2. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «K-lite codec»; 

3. Офисный пакет «WPS office»; 

4. Программа для работы с архивами «7zip»; 

5. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobe reader»; 
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10.2.Перечень необходимых информационных справочных систем: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество с 

ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 

"Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - URL: http://znanium.com/catalog . 

- Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. - URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2014. URL: 

https://cyberleninka.ru// - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная 

информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская государственная библиотека. – Москва, 2004. - URL: https://нэб.рф/. - Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Естественно-научный образовательный портал: сайт / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. – Москва, 2002.  – URL: 

http://www.en.edu.ru/#_blank. 

Единое окно доступа к информационным ресурсам: сайт / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. – Москва, 2005. - URL: http://window.edu.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименования 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Специальные помещения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: № 8-3, 

8-5 ауд. адрес ул. 

Шовгенова 354а 

Аудитория для 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: № 8-3, 8-5 ауд. 

адрес ул. Шовгенова 354а 

Переносное 

мультимедийное 

оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, 

оснащенный компьютерами 

Pentium с выходом в 

Интернет 

 

1. Операционная система 

«Windows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) 

программное обеспечение: 

1. Программа для 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «VLC media 

player»; 

2. Программа для 
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Компьютерный класс: № 2-

45 ауд, адрес Первомайская 

,191 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «K-lite 

codec»; 

3. Офисный пакет «WPS 

office»; 

4. Программа для работы с 

архивами «7zip»; 

5. Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader»; 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы: 

№ 8-3, 8-5 ауд. адрес ул. 

Шовгенова 354а 

 В качестве помещений для 

самостоятельной работы  

могут быть: 

компьютерный класс,  

читальный зал: ул. 

Первомайская ,191, 3 этаж. 

Переносное 

мультимедийное 

оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, 

оснащенный компьютерами 

Pentium с выходом в 

Интернет 

1. Операционная система 

«Windows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) 

программное обеспечение: 

1. Программа для 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «VLC media 

player»; 

2. Программа для 

воспроизведения аудио и 

видео файлов «K-lite 

codec»; 

3. Офисный пакет «WPS 

office»; 

4. Программа для работы с 

архивами «7zip»; 

5. Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader»; 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу  

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой__________________ _____________ 

  (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 


	5.3. Содержание разделов дисциплины «Моделирование транспортных потоков», образовательные технологии
	5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
	5.7. Самостоятельная работа студентов
	Шестерня Колесо
	Шестерня Колесо


	Ременные передачи
	В рабочую программу
	Дополнения и изменения внес
	Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
	_
	(наименование кафедры)

