
 



  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 

№ 

 

Код компетенции Компетенция 

Профессиональные 

 

1 ПК-23 Способен прогнозиро-

вать поведение техно-

логического оборудова-

ния с пожаровзрыво-

опасными средами в 

условиях пожара  

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

 

Знать:  

- типовые детали и узлы, область их 

применения, способы соединения эле-

ментов конструкций и машин, виды ме-

ханических передач, требования ЕСКД 

к оформлению конструкторской доку-

ментации. 

 

Уметь:  

- производить расчеты на прочность 

соединений,  

- производить расчеты механических 

передач на прочность. 

 

Владеть: 

- методами оценки выхода из строя 

деталей при эксплуатации. 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Содержание дисциплины основывается и является логическим продолжени-

ем следующих дисциплин: 

 
№ Наименование дисциплины (модуля) 

 

1 Математика  

 

2 Физика 

 

3 Инженерная графика 

 

Содержание дисциплины служит основой для изучения следующих дисцип-

лин: 

 
№ Наименование дисциплины (модуля) 

 

1 Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 

2 Пожарная техника 

3 Пожарная безопасность технологических процессов 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зач. единицы,  108  часов. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр № 4 

Общая трудоемкость дисцип-

лины, час 

108 108 

Контактная работа (аудитор-

ные занятия), в т.ч.: 

51 51 

лекции 17 17 

лабораторные   

практические 

 

34 34 

Самостоятельная работа сту-

дентов, в том числе: 

57 57 

Курсовой проект    

Курсовая работа    

Расчетно-графическое задания  18 18 

Индивидуальное домашнее за-

дание  

  

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

Форма промежуточная аттеста-

ция  

(зачет, экзамен) 

З З 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 

Курс  2     Семестр  4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(краткое содержание) 

Объем на тематический 

раздел по видам учебной 

нагрузки, час  
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1. Детали машин и основы конструирования 

 

1. Изделия машиностроения. Деталь, сборочная единица 

(узел), механизм, машина. Классификация деталей машин 

по назначению: передачи, валы и оси, подшипники и на-

правляющие, соединения, муфты, пружины, уплотнения, 

корпусные детали и т.п. 

2 4  5 

2. Основные требования к деталям машин.Основные принци-

пы конструирования деталей машин. Основные требования 

к материалам деталей и пути их обеспечения при конст-

руировании. Виды нагрузок, действующих на детали ма-

шин. 

3 4  5,5 

3. Соединения: резьбовые, сварные, заклепочные, паяные, 

клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, 

клеммовые. Конструкция и расчеты соединений на проч-

ность 

2 4  5 

4. Передачи: зубчатые, червячные, волновые, рычажные, 

фрикционные, передачи винт-гайка, ременные, цепные.  

Механика передач, критерии работоспособности и расчет. 

2 8  9 

5. Валы и оси и их опоры. Общая характеристика подшипни-

ков скольжения, виды повреждений и материалы подшип-

ников скольжения. Подшипники качения, классификация, 

виды разрушения, определение ресурса работы и подбор 

подшипников качения. Расчеты подшипников на проч-

ность. Конструкции подшипниковых узлов. 

 

2 4  5 

6. Упругие элементы и муфты. Назначение, классификация и 

особенности конструкций муфт. Расчет муфт. 
2 4  5 

7. Корпусные детали. Классификация корпусных деталей. 
2 2  3 

8. Расчет деталей машин на надежность 

 
2 4  5 

 ИТОГО: 
17 34  39 

 



4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 
 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Тема практического (семинар-

ского) занятия 

К-во 

часов 

К-во 

часов 

СРС 

семестр № 4 

1. Кинематический и энергетический расчет привода. 2 2 

2. Расчет и определение основных параметров цилиндрической 

зубчатой передачи 

2 2 

3. Расчет и определение основных параметров конической зубча-

той передачи. 

2 2 

4. Расчет и определение основных параметров червячной переда-

чи. 

2 2 

5. Расчет и определение основных параметров ременной передачи. 2 2 

6. Расчет и определение основных параметров цепной передачи. 2 2 

7. Определение основных параметров предохранительных муфт 2 2 

8. Конструирование валов и осей.  2 2 

9. Проектный и проверочный расчет вала 2 2 

10. Подбор и расчет подшипников качения. 2 2 

11. Подшипники скольжения. Изучение конструкций подшипнико-

вых узлов 

2 2 

12. Расчет шпоночных и шлицевых соединений. 2 2 

13. Расчет резьбовых соединений. 2 2 

14. Проектирование и расчет корпусных деталей. 2 2 

15. Расчет резьбовых соединений.  2 2 

16. Расшифровка и           подбор подшипников качения. 2 2 

17. Расчет и подбор муфт. 2 2 

ИТОГО:   34 34 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1. Детали машин 1. Основные требования к конструкции деталей машин (на-

дежность, работоспособность). 

 2. Основные виды материалов для изготовления деталей 

машин, дайте примеры марок материалов. 

3. Конструктивные и технологические требования к деталям. 

4. Виды передач, их назначение и классификация. 

5. Передаточное отношение и КПД передачи. 

6. Назначение редуктора, как определить передаточное от-

ношение редуктора не разбирая его? 

7. Виды ременных передач, их классификация, назначение, 

область применения. 

8. Расчет клиноременной передачи Недостатки ременной 

передачи. 

9. Сделать сравнительный анализ плоскоременной и клино-

ременной передач, достоинства этой передачи. 

10. Определите силы давления от шкива на вал. 

11. Конструкции приводных ремней по форме поперечного 

сечения и их классификация. 

12. Факторы, определяющие фрикционную передачу, расчет 

ее и конструирование. 

13. Общие сведения о цепных передачах, их достоинства и 

недостатки, конструкции цепей. 

14. Методика расчета цепных передач. 

15. Общие сведения о зубчатых передачах, их назначение. 

16. Достоинства и недостатки зубчатых передач. 

17. Краткие сведения о геометрии эвольвентных зубчатых 

передач. 

18. Кинематический и силовой  расчеты зубчатой передачи. 

19. Материалы и конструкции зубчатых колес. Новые на-

правления в конструировании зубчатых колес. 

20. Расчет прямозубых эвольвентных передач на прочность 

по контактным напряжениям. 

21. Расчет прямозубых цилиндрических передач по напря-

жениям изгиба, косозубая эвольвентная передача, виды мо-

дулей, их определение. Расчет межосевого расстояния зуб-

чатой пары. 

22. Общие сведения о червячных передачах, их достоинства 

и недостатки. КПД червячных передач. 

23. Зубчатые передачи с зацеплением Новикова и расчет 

этой передачи. 

24. Волновые передачи, их конструкции и расчет. 

25. Устройство, назначение и КПД передачи винт-гайка. 

26. Расчет резьбы винтовых механизмов. Конструирование и 

проверка на прочность параметров гайки. 



27.Назначение и конструкции валов, предварительный рас-

чет валов. 

28. Критерии работоспособности валов, материалы для осей 

валов. Методика проектного расчета вала. 

29. Валы, проверочный расчет вала. 

30. Технологичность изготовления валов и простановка раз-

меров. 

31. Расчет валов на жесткость. 

32. Расчет валов на сопротивление усталости. 

33. Оси, их конструкции и расчет. 

34. Подшипники скольжения, их конструкции. Материалы 

для втулок (вкладышей) подшипников скольжения. 

35. Режимы работы подшипников скольжения, жидкостное 

трение. 

36. Методика проверочного расчета подшипников скольже-

ния. 

37. Назначение подшипников качения, конструкции, их дос-

тоинства и недостатки. 

38. Методика проверочного расчета подшипников качения и 

выбор их по ГОСТу. 

39. Конструкции подшипниковых узлов, их установка, смаз-

ка и уплотнение. 

40. Общие сведения, назначение и классификация муфт. 

41. Жесткая втулочная муфта, конструкция, назначение и 

проверочный расчет. 

42. Жесткая фланцевая муфта, конструкция и проверочный 

расчет. 

43. Предохранительная муфта с разрушающимся элементом 

и ее расчет. 

44. Конструкция фрикционной муфты, ее назначение, рас-

чет. 

45. Конструкция, назначение втулочно-пальцевой муфты и 

проверочный расчет. 

46. Плавающая муфта с соединительным диском, виды ком-

пенсаций, ее проверочный расчет. 

47. Виды соединений. Заклепочные соединения, назначение, 

конструкции швов и заклепок, материалы. 

48. Расчет заклепочных швов. 

49. Сварные  и клеевые соединения, конструкции швов и их 

проверочный расчет. 

50. Болтовые соединения, классификация и параметры 

резьб. Проверочный расчет болтового соединения внахлест-

ку. 

51. Взаимодействие между болтом и гайкой при действии 

момента завинчивания. 

52. Взаимодействие между болтом и гайкой при действии 

момента отвинчивания. 

53. Конструкции болтов, гаек, шайб. Конструкции гаечных 

замков (стопорение гаек). Расчет силы затяжки болтов 

клеммового соединения. 

54. Шпоночные соединения, их конструкции, расчет шпонки 

на смятие. 

55. Шпоночные соединения круглой и сегментной шпонкой, 

их расчет. 



56. Шлицевое соединение и его расчет. 

57. Конструирование плиты, рамы и защитных кожухов. 

58. В каком порядке собирается редуктор? 

59. Как определяется длина шпонки? 

60. Какие напряжения возникают в призматической шпонке? 

61. Как устанавливается опасное сечение вала? 

62. В чем заключается проверочный расчет муфты? 

63. Основные виды смазки деталей машин 

64. Назначение конструктивных элементов корпуса редук-

тора (фланцев, лап, ребер, бобышек и т.д.)? 

 

 

5.2. Перечень тем курсовых проектов, курсовых работ,  

их краткое содержание и объем. 

 

Курсовые проекты и работы планом учебного процесса не предусмотрены 

 

 

5.3. Перечень индивидуальных домашних заданий, 

расчетно-графических заданий. 

 

Учебным планом предусмотрено расчетно – графическое  задание (РГЗ) с 

объемом самостоятельной работы студента (СРС) – 18 ч. 

Расчетно – графическое  задание (РГЗ)   закрепляет  знания, полученные при 

изучении курса «Детали машин». 

Содержание расчетно-графического задания: 

- Кинематический и энергетический  расчет привода технологического обо-

рудования. 

- Расчет открытой передачи привода. 

- Прочностной расчет закрытой зубчатой или червячной передачи. 

- Подбор и расчет муфт. 

- Проверочный расчет шпоночных соединений. 

- Описание смазки узлов привода. 

- Описание опорной конструкции привода. 

 

Объем пояснительной записки 20 - 25стр. 
 

 

5.4. Перечень контрольных работ. 
 

Контрольные работы планом учебного процесса не предусмотрены 
 

 

 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

6.1. Перечень основной литературы 
 

 1. Детали машин : учебник для студентов вузов / П. Г. Гузенков. - 4-е изд., 

испр., репр. - Москва: Альянс, 2012. - 359 с. 

 2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие для 

техн. спец. вузов / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. - 7-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 

2001. - 447 с. 

3. Жуков К.П., Гуревич Ю.Е. Проектирование деталей и узлов машин: учеб-

ник для вузов. 2 е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 2014. — 648 с. 

 4. Чернилевский Д.В. Детали машин и основы конструирования: учебник 

для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Машиностроение, 2012. 672 с. 

 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

 

 1. Детали машин : учебник / М. Н. Иванов. - 5-е изд., перераб. - Москва : 

Высшая школа, 1991. - 231 с. 

2. Детали машин : учебник / Г. Б. Иосилевич. - Москва : Машиностроение, 

1988. - 368 с. 

 3. Детали машин и основы конструирования : учеб. пособие / ред. М. Н. 

Ерохин. - Москва : КолосС, 2005. - 461 с. - (Учебники и учебные пособия для сту-

дентов вузов) 

 4. Детали машин: учебник / М. Н. Иванов. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Высшая школа, 1984. - 336 с. 

 

6.3. Перечень интернет ресурсов 

 

1. http://window.edu.ru/ 

     2. http://ntb.bstu.ru/  

3. http://techliter.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://ntb.bstu.ru/
http://techliter.ru/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

При организации образовательного процесса используются современные 

методы и технические средства обучения: 

 Для чтения лекций, проведения практических занятий – видеофиль-

мы, интерактивная доска, мультимедийные обучающие программы, 

другие электронные средства; 

 При проведении практических занятий – действующие опытно-

промышленные образцы энергосберегающего оборудования и научно- 

технические разработки; 

 При выполнении РГЗ – компьютерные программы (AutoCAD,  Math-

CAD и др.).  

 

Практические занятия проводятся в специализированной лаборатории и  в 

зале курсового и дипломного проектирования кафедры «Технологические ком-

плексы, машины и механизмы». 

 

В лаборатории   используются: 

1. Установка ДМ-35У для определения тяговой способности  и кпд ременных 

передач. 

2. Установка ДМ-40 для испытания предохранительных муфт. 

3. Установка ДМ-41 для определения кпд червячного редуктора. 

4. Устройство демонстрационное «Электропривод с двухступенчатым зубча-

тым цилиндрическим редуктором». 

5. Устройство демонстрационное «Электропривод с последовательным соеди-

нением механических передач». 

6. Комплект лабораторный «Редукторы зубчатые цилиндрические». 

7. Комплект лабораторный «Редукторы зубчатые конические». 

8. Комплект лабораторный «Редукторы червячные». 

9. Комплект лабораторный «Подшипники качения». 

10. Комплект лабораторный «Колеса зубчатые». 

11. Комплект лабораторный «Валы и оси». 

12. Комплект лабораторный «Муфты постоянные». 

13. Комплект лабораторный «Муфты сцепные». 

14. Стенд «Соединения деталей машин». 

15. Стенд «Виды повреждений деталей машин». 

16. Стенд «Правила оформления курсовой работы по прикладной механике». 

 

При выполнении РГЗ используются следующие компьютерные программы 

выполненные в среде MathCad (MathSoft, Inc.): 

1. Расчет закрытых зубчатых передач. 

2. Расчет открытых зубчатых передач. 

3. Расчет клиноременных передач. 

4. Расчет шпоночных соединений. 

В специализированной лаборатории используются плакаты,  диафильмы и 



кинофильмы по следующим темам курса: 

1. Сварные соединения. 

2. Заклепочные соединения. 

3. Резьбовые соединения. 

4. Подшипниковые узлы. 

5. Подшипники качения. 

6. Подшипники скольжения. 

7. Способы закрепления деталей. 

8. Ременные передачи. 

9. Цепные передачи. 

10. Муфты постоянные. 

11. Муфты сцепные. 

12. Редукторы. 

 

Практические работы по дисциплине «Детали машин» проводятся в специа-

лизированных аудиториях (УК-109, УК-111, УК-112, УК-113). 

При выполнении практических работ используются: лабораторная установ-

ка для испытания материалов на растяжение типа ДМ/30М, лабораторные уста-

новки для изучения явления скольжения ременной передачи и испытания предо-

хранительных муфт, модели стержневых механизмов, модели для кинематическо-

го анализа зубчатых передач, прибор ТММ-42, позволяющий моделировать про-

цесс нарезания зубьев методом обкатки.  

В зале курсового проектирования установлены ЭВМ, которые могут ис-

пользоваться для выполнения расчета кинематических параметров механизмов и 

других задач. При чтении лекций в качестве наглядного сопровождения исполь-

зуются плакаты и короткометражные фильмы университетской фильмотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 
 

 

 

 
 



 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Методические указания для обучающегося по освоению дис-

циплины (включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

 

Дисциплина «Детали машин» создает фундамент общеинженерной подго-

товки, обеспечивает знания в области проектирования и эксплуатации механиче-

ской техники. 

Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины: 

знание общих основ построения машин, механизмов и деталей, знание основ 

прочностной надежности элементов конструкций, ознакомление с основами взаи-

мозаменяемости и стандартизации. 

Основные умения, приобретаемые студентами при изучении дисциплины: 

умение разобраться в структурной схеме механизма общего назначения, состав-

ление расчетной схемы в зависимости от постановки задачи, приобретение на-

чальных навыков конструирования, умение пользоваться эпическими терминами 

при общении со специалистами другого профиля. 

Изучение дисциплины позволит студенту самостоятельно рассчитать, вы-

полнить чертежи, назначить по справочнику допуски и выбрать стандартную по-

садку. 

Занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. 

Важное значение для изучения курса имеет самостоятельная работа студен-

тов. Проверка усвоения основных понятий и навыков осуществляется в форме оп-

росов на лекциях и защите РГЗ. Формой итогового контроля является зачет. 

Распределение материала дисциплины по темам и требования к ее освоению 

содержатся в рабочей программе дисциплины, которая определяет содержание и 

особенности изучения курса. 

Методические указания студентам по самостоятельному изучению  

дисциплины «Детали машин» 

Самостоятельная работа является главным условием успешного освоения 

изучаемой дисциплины и формирования высокого профессионализма будущих 

специалистов. 

Исходный этап изучения курса предполагает ознакомление с рабочей про-

граммой, характеризующей границы и содержание учебного материала, который 

подлежит освоению. Изучение отдельных тем курса необходимо осуществлять в 

соответствии с поставленными в них целями, их значимостью, основываясь на со-

держании и вопросах, поставленных в лекции преподавателя и приведенных в 

планах и заданиях, а также методических указаниях для студентов. В учебниках и 

учебных пособиях, представленных в списке рекомендуемой литературы содер-

жатся возможные ответы на поставленные вопросы. Инструментами освоения 

учебного материала являются основные термины и понятия, составляющие суть 



дисциплины. Их осмысление, запоминание и практическое использование явля-

ются обязательным условием овладения курсом. Для обеспечения систематиче-

ского контроля над процессом усвоения тем курса следует пользоваться перечнем 

контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине. Если при ответах на 

вопросы возникнут затруднения, необходимо очередной раз вернуться к изуче-

нию соответствующей темы, либо обратиться за консультацией к преподавателю. 

Успешное освоение курса дисциплины возможно лишь при систематиче-

ской работе, требующей глубокого осмысления и повторения пройденного мате-

риала, поэтому необходимо делать соответствующие записи по каждой теме. 

 


