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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯк выполнению контрольных работ по курсу "Инженерная графика" для студентов-заочников
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ОБОр: УКАЗАНИЯ по ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАЮ ТВсе чертежи контрольнш, работ выполняются в карандаше на чертежной бумаге. Первая страница (титульный лист) каждой конт -  рольной работы должна соответствовать форме на странице 5 [ I ]  . Контрольная работа № I и № 2 выполняются на листе формата АЗ, Задачи № I ,  2 , 3 , 4 , 8 контрольной работы )> I  выполняются с  над -  писью, приведенной на рисунке I ,  остальные работы по образцу на с , 22 [ I ] .  Контрольная работа № 3 выполняется на листе формата А] с разбивкой его на 3 . . . 4  формата А2 и АЗ. Линии,надписи на чер -  тежах, оформление пояснительной записки и порядок представления контрольных работ должны соответствовать требованиям методичес -  ких указаний Ш ‘ , с . 3 . , , 5 ;  2 1 . . .2 2 ;  2 5 . . ,3 4 ,Содержание контрольных работ определено в соответствии с учебными планами и конкретно указывается по каждой контрольной работе.
КОРГГРОЛЬНАЯ РАЮТА »  I  С о д е р ж а н и еВ контрольную работу № I  входят задачи: № I ,  с , 8 ; »  2 , с , 9; §  3 , с . 9 ; № 4 , с , I I ;  № 8 , с . 16; тема 2 , с . 35; тема 3 , с . 40; тема 4 , с . 49 [I]  . 'Примеры решения задач контрольной работы № I приведены на рисунках I ;  2 ; 3; 5; 49; 61; 81; 82 методических указаний [1] и на рисунках 2 ; 3 ; 4 : Б; 6 ; 7 ; 8 и 9 данного пособия.
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УДК 515(176.1)
Настоящие методические указания являются дополнением к общим 

методическим указаниям и контрольным заданиям для студентов-заоч- 
ннков, иаучаицил курс "Инженерная графика". Цель -  предупредить 
ошибки, допускаеыне студентами при выполнении контрольных работ.В указаниях рассмотрены типовые задачи всех контрольных ра -  
бот, приведена рекомендованная литература, даны образцы заданий 
и некоторый справочный материал.

Составили:Л.С.Ш абека, В .В .^ р е й к о ,
И.И.КуРейкоРецензенты:П.Н.Чернявский, Г.С.Киркевич

((^ Белорусский политехнический ^  институт, Т985.



Л и т е р а т у р аЗадача I :  [ Г ) ,  о . 7 . , .1 0 ; [ 2 ] , в .9 2 , .  .9 6 ;-1 2 2 .. .1 2 3 ; [3] ,  о . 5 2 . . .5 3 ;6 5 .. .5 6  ; 8 6 . . .8 7 ;  [4 ] ,  с . 7 7 . . .7 8 ;  1 4 3 .. .  144 Задача 2 ; [ I ] ,  с .1 0 ; [ 2 ] ,  о . 1 0 2 ...1 0 5 ; [З] ,  с . 5 8 .. .6 0 ;[ 4 ]  ,  с . 1 1 4 ,. .  117Задача 3 : [ I ] ,  с .1 0 ; [ 2 ] ,  с .1 5 6 . . ,162; [з] ,  с . 1 1 7 ., .1 1 9 ; [4] ,  о , 9 4 . . .96; 102 •Задача 4 : [ I ] ,  с . 1 0 .. .1 2 ; [2] ,  с .1 6 7 ., ,1 6 9 ;  с . 125; 127Задача 8 ; [ I ] ,  с . 1 5 ..  .1 7 ; [ 2 ] , с .2 9 8 .. .299; [з] , с . 2 3 0 ...2 3 1Тема 2 : ^ 1 ], с . 3 4 . .  .3 9 ; [ 5 ] , с .7 4 . ...7 8 ; [?] , о .4 9 , . .8 3 ; [ ю ] ,с . 4 4 . . . 4 6 ; [ и ]  , с . 3 2 .. .3 4Тема 3 : [ I ] ,  с .3 9 . . . 4 8 ; ,  с . 67; с . 8 0 . . .8 1 ; 1 7 1 .. .1 7 2 ;[Ю ] ,с . 5 2 . . .6 2  ; 7 2 . . .7 9 ;  [ I I ] ,  с . 3 2 .. .6 9  Тема 4 : [ I ] ,  р .4 8 . . .5 6 ; [5] ,  С .8 1 . . .8 1 ;  [Ю] , , с . 4 б , . . 5 2 ;[ 7 ] ,  С .9 5 ...Г 0 4 ;  [И } ,  С .4 1 . . .6 2МЕТОДИЧЕСКИЕ УШАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧЗадача 1 (р и с.2 ) . Дяя построения линии пересечения плоскостей, достаточно опредедить две точки, общие для заданных плоскостей. Эти точки могут быть найдены как результат пересечения прямой, принадлежащей одной плоскости с другой. Такими прямыми пусть будут стороны треугольника А ^ Р К .Для построения точки пересечения прямой плоскостью треугольника 1)ЕН заключаем прямую А ^ в о  вспомогательную горизон -  тально-проецирующую плоскость ) .  Затем находим линию пересечения плоскости J i  с заданной плоскостью ЛЕК -  прямую 1-2 (1 -2  , 1 - 2 “ ) .  На пересечении фронтальных проекций прямых А ^ л  , 1-2 находим точку К" (К" = а" ¿'С\ I" 2" ) .  Затем' строим точку Е Ч а 'б А ' ^ ) .  Точка Н (К' ) и является одной из точек линии пересечения. ,Для построения точки пересечения прямой в С с  плоскостью треугольника АВС, заключаем п р я м у ю ф р о н т а л ь н о -п р о е ц и р у ю  -  щую плоскость о/ ( о/у) ,  находим линию пересечения плоскости о' с плоскостью треугольника АВС-прямую 3-4 ( 3 — 4" ,3*-4* ) .
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На пересечении з!-4' и Ц'йГотмечаем точку 5' . Затем по ней находим точку 5" . В точке Ь { ^ ' , 5 " )  прямая I) С л е р е е е  кается с плос -  костью треугольника АВС. Соединив фронталкше и горизонтальные проекции точек и .5 находим проекции линии пересечения гшос -  костей АВС и ВЕК.Относительную видимость на проекциях определяем с помощью горизонтально-конкурирующих точек 5 ‘ и 6 ' ( 5 6 В К , 6 £ АС) (см. стрелку на "Н") и фронтальио-конкурирующих точек 7 "  и 8 " (7£  АВ, 8 £  ЕК) (см.стрелку на " V  " ) .Задача 2 (р и с .2 ) . Для решения задачи необходимо восставить пер -  яецдикуляр к плоскости А АВС в точке А и на нем найти точку^- вершину пирамиды, удаленную от плоскости основания на заданную величину (высота Н ) .  Для этого в плоскости треугольника АВС проводим горизонталь Ь ( С - 1 )  и фронталь j■ ( 1 - 2 ) .  Проекции перпендикуляра п ( п ' .п " )  перпендикулярны соответствующим проек -  циям фронтали и горизонтали: п".1.1 -  2 “ , п '1  С I  .Затем на перпендикуляре от точки А следует отложить отрезокИ равный высоте пирамцды и найти искомую точку вершину пиратМИДЫ. Сразу выполнить это невозможно, так как перпендикуляр есть прямая общего положения. Для этого способом вращения вокруг проецирующей прямой  ̂ , (  ̂ .  ̂ ) находим натуральную величину произвольного отрезка перпендикуляра А4 (А 4 , А 4 ) .  Затем от точки Аoткл^JДЫвaeм отрезок Н (высота пирамиды) и с помощью деления от -  резка в данном отношении находим фронтальную проекцию 5 , по которой устанавливаем горизонтальную проекцию вершины 5 . Соединив одноименные проекции вершины пирамиды с вершинами треугольника АВС в основании, получаем проекции пирамиды.. По конкурирующим точкам 3 и 5; б и 7 определяем относительную видимость ребер пирамиды.Задача 3 (р и с .3 ) .Линией пересечения Д!у < многогранниксгв в общем случае является .пространственная ломаная линия, вершины которой являются точками пересечения ребер одного многогранника с гранями второго и ребер второт'о с гранями первого.Из анализа горизон -  тальных проекций многогранников видно, что все ребра пирамцды участвуют в пересечении с гранями призмы. Следовательно, в данном слу .хе мы имеем полное проницание, в результате чего линия пере^ сечения распа,дается на две ломаные линии -  плоскую I  -  2 -  3 и



пространственную 4 - 5 ~ б - 7 - 8 .3 Д61ННОМ случае боковая поверхность призмы является гори -  зонтально-проецирующей, которая вырождается в четырехугольник UE K Q ',совпадают горизонтальные проекции искомых линий пересечения. Фронтальные проекции точек пересечения ребер пирамиды с проецирующими гранями призмы находим по принадлежности их соответст- ву0цим ребрам пирамиды (5 и 3€DC ; I и 4SDA; Z и 7_Е DB ) .  В пересечении с поверхностью пирамиды участвует и ребро призмы Е (Е , Е ) в точках 6 и 8 . Ребро призмы Е — Н , значит гори -  зонтальные проекции точек 6 и 8 совпадают с  вырожденной проекцией ребра Е * -  Е " . Для построения фронтальных проекций точек б и 8 , в плоскости граней АВД и ОВД проводим вспомогательные прямые Д 'э ' и D'IO' так, чтобы их горизонтальные проекции проходили через точки 8 ' и б' ,  Фронтальные проекции их находятся как точки пересечения Д"9" и D"lO" с проекцией ребра призмы Е "  (8"= D "lO ''n Ê '; 6 " =Д"9"П£").При установлении видимости линии пересечения на проекциях руководствуемся тем, что если отрезок принадлежит одной или двум невидимым граням, то он будет невидтиым, например, 1 - 2 '4 - 8  и т .д .Задача 4 (рис.5 ) . Как видно из чертежа на рисунке 3 , основание и грани пирамиды -  плоскости общего положения, ее ребра -  прямые общего положения. Для построения' развертки пирамиды необходимо определить длину каждого ребра, применив любой из известных способов. Наиболее рациональным способом в данном случае будет способ врал(ения вокруг проецируюа1вй прямой t ( t  )JL , проходящей через вершину пирамиды D(D',D% Списание такого способа приведено при решении задачи 2 . Определение длин ребер пирамиды приведено на рисунке 4 .Развертку поверхности пирамиды строим как состоящую из тре- угольниггов граней. Для построения Л ADB используем отрезки ) А '8 г . Затем к стороне J)B  пристраиваем л В 0 С , а к нему - DCA .Так как по условию задачи развертка должна быть полной, то к развертке боковой поверхности пирамиды пристраиваем Л ЛВС -  основание пирамиды. На развертку боковой поверхности пиу)ами,1щ на-
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носим линии пересечения с поверхностью призмы (1 -2 -3 -1 ; 4 -Б -6 -7 - 8 -4 ) .-Построение развертки поверхности призмы ведем следующим образом. Грани призмы являются горизонтальио-проецирующими плоскостями, а верхнее и нижнее основание -  плоскости уровня. Значит на горизонтальной проекции основания призмы изображаются в натураль ную величину. На фронтальной проекции изобра.жаются в натуральную величину высоты граней, а на горизонтальной их ширина. Поэтому натуральную величину ребер призмы определять нет необходимости.На свободном поле чертежа проводим прямую, на которой откладываем отрезки Ои = 0.'и' , иЕ = и'Е' ; ЕК = Е 'к ' ; КС|= К'П'. Через точки О. , и  , Е , К , 0. проводим вертикалыше прямые, на которых откладываем высоты ребер призмы. К полученной*разверт- ке боковой поверхности пристраиваем верхнее и нижнее основание. Затем наносим на развертке линии пересечения I  -  2 -  З и 4 . , - 5 -  6 - 7 - 8 .  Пример построения развертки пирамиды и призмы приведены на рисунке 5.Задача 6 ( р и с .З ) . Так как боковая поверхность цилиндра является фронтально-проецирующей, то с ее фронтальной проекцией совпадает фронтальная проекция искомой линии пересечения. Учитывая т о , что линия пересечения -  кривая,симметричная относительно плоскости( «Сн ) ,  то обозначаем на ней точки I"  2'̂  3̂ ' 4" 5* б“ види- мые на фронтальной проекции.Горизонтальную проекцию каждой точки определяем исходя из условия принадлежности точки непроециругащему образу, т .е .  конусу,. Например, точка 2 определена на горизонтальной проекции с п о мощью |Щ«лг!ели(п) конуса, проходящей через нее. Причем точка 2' получена в пересечении окружности, определяемой радиусом П 2 ,с соответствующей линией связи, проведенной из точки 2"'.Аналогично строим п5)оекции всех остальных точек линии пересечения. Затем определяем видимость горизонтальной проекции ли -  ПИИ пересечения исходя из ее принадлежности цилиндру. Точка 3 ' разделяет горизоигальную проекцию линии пересечения на вццимую и невццимую части.Тема 2 (р и с .6 ) . Проанализируем форму детали с позиции образования ее плоскостями и поверхностями. На^тукная форма детали обртзонана
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горизонтальными плоскостями н JЬ  , фронтальными плоскостямии  ̂ , профильными ^ к л  , цилиндрической поверхностью , которая переходит в плоскости ^ и ^  . Внутри деталивыполнено отверстие,образованное цилиндрической поверхностью ‘'Г  .По наглядному изображению строим три проекции детали., . На фронтальной проекции плоскости оС , J i  , В  ̂ Л , проецируются в виде отрезков прямых. Цилиндрическая поверхность -  в дугу окружности 1̂ " , а внутренняя цилиндрическая поверхность в окружность “Г "  . .На горизонтальной проекции прямоугольные отсеки плоскостей 
Л  л р  проецируются в натуральную величину, а  плоскости 7  И /  в отрезки прямых ^ ' и  . Цилиндрические поверхностии и) изображаются в виде прямоугольников 1Л .На профильной проекции плоскости аС  ̂ , ё  , (Г вы -ровдаются в прямые линии Л'" , ^Тема 3 (р и с .7 ) . В этой задаче дано построение 3^ проекций полого вертикального цилиндра, пронизанного горизонтальным призматическим отверстием, которое образовано горизонтгшьной плоскостью и фронтально-проецирующими плоскостями уЬ{ЛЬу) и .Плоскость Л  пересекб1ет наружную поверхность по дуге окружности Ф 8 0 , а  внутреннюю цилиндрическую поверхность по окружности ФЗО. Плоскости J i  ( J ^ i  ■ ) и ) пересекаютцилиндрические поверхности по дугам эллипса. Так как наружная и внутренняя цилиндрические поверхности являются горизонтально-про- ецирующими,. то на виде сверху они вырождаются в окружности на _ которых будут находиться и горизонтальные проекции линии пересечения плоскостей об , ^  и с цилиндрическими поверхностями: 4'К'5' , 4'и'с' , 5'В'С  , 1 - 2 ' -  3', 3 ' -  4 ' -  5 ' .Имея две проекции детали, строим третью -  профильную (вид сл е в а ), снимая координаты " У ” с горизонтальной проекции.Выполнение разрезов проводим в соответствии е ГОСТ 2 .305-68. 

При заданной  формё предмета необходимо выполнить три разреза: горизонтальный, фронтальный и профильный.Разрезы р асп ол агай  на месте основных видов, выполняя часть вида с частью разреза, так как каждый из этих видов и соответствующих разрезов в отдельности представляет собой симметричные фигуры. Границей между видом и рсзэреэом на виде спереди и слева будут штрихпунктирная линия, на
13
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виде сверху -  волнистая линия, т .к .  на границу раздела попадает сплошная толстая линия.Фронтальный -и профильный разрезы не обозначаем, так как с е кущие плоскости (фронтальная и профильная) совпадают с плоскостями симметрии детали (следы секущих плоскостей совпадают с осями симметрии вида сверху и главного вида). Горизонтальный разрез обозначаем, так как секущая плоскость разреза А -  А не является плоскостью симметрии детали.Построение аксонометрической проекции ведем в следующем порядке.1 . Опредялем вид аксонометрической проекции. Для данной детали принимаем прямоугольную иэометрию,2 . Относим деталь к системе прямоугольных координат Отмечаем оси на проекциях 1тредмета, а затем вычерчиваем аксонометрические оси, которые пересекаются между собой под углом 120';3 . На оси ■2' от начала координат О откла,дываем отрезок равный по величине высоте цилиндра -  100мм и получаем точку . Затем строим эллипсы с центрами в точках V и Ог , т .е .  верхнее и нижнее основание цилиндра и к ним проводим касательные пря- мые параллельные оси Z  — получим изображение цилиндра в изомвт ■ рии. 4 . Аналогичным образом строим внутреннее цилиндричесипе отверстие.5. Определяем .контур сечения цилицдра координатными плоскостями XOZ и г о у  ,6 . Линию пересечения наружной и внутренней поверхности с. . плоскостями и строим по точкам. Для каждой точки строим координатную ломаную, снимая координаты X , у  и 2  с комплексно5’о чертежа.7 . Наносим штриховку сечения с учетом призматического отверстия.Тема 4 (р и с.8 и 9 ) . Относительной особенностью данного задания по сравнению с предыдуцим является построение сложных разрезов и сечений, В нашей задаче секущие плоскости ра,сположены параллельно друг дру:'у. Одна секув(ая плоскость проходит через ось малого отверстия. Этот разрез тюмеи(ен на месте главного вида. Сечения пол.упенные в обеих секущих плоскостях условно  совмещены. Г!е[)В!Ход
17



от одной секущей плоскости к другой, отмечены на виде сверху пе~ ресечением штрихов (уголками), на разрезе не отражен, ввиду ус -  ловности самого разреза. Сложные разрезы всегда обозначаптся (А-А, Б -Б ) .Построения сечения выполняем секущей плоскостью, указанной в заданий. Так как не имеем возможности построить сечение в проекционной связи, то на свободном месте чертежа строим его  в повернутом положении, что сопровождается надписью "повернуто".Сечение симметрично, поэтому проводим ось симметрии и раз -  меры по длине отгаадываем по оси, снимая их с фронтального еле -  • да ceiqrajett плоскости.Ширину сечения'( координату " У  ") снимаем с горизонтальной проекции.Плоскость 3 - 3  пересекает цилиндрические отверстия по эл -  липсам 2 -3 -4 -3  и 6 -7 -8 -Т  . Внутренняя поверхность детали пере -  секается по линии 5 -6 -7 -8 -9 -8  -7  -6 -5  , где участок линии 0 -9 -8  является частью эллипса. Наружная форма сечения I - I 0 - I 0  - I  имеет форму прямоугольника.Нолучетше точки на сечении соединяем в указанной последовательности, выполняем штриховку и обводку.
Контрольная работа № 2 

Содержание
В контрольную работу !> 2 входят т е ш ;№ 6, С .5 7 . . .6 3 ;  »  7 , С .7 1 .. .7 7  С1]

Примеры решения задач контрольной работы ^ 2 приведены на рисунках 103; 130; 120; 122. Методических указаний [ П  и на рисунках I I ;  12; 13; И ;  18; 19 данного пособия.
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Л и т е р а т у р аТема 5: [ I]  , С .5 7 . . .6 3 ;  [8] , C .I 7 3 .. .2 6 5 ;  [91 , с .3 8 4 .. .5Fi3;[ I I I  , с .  1 4 7 .. .  152,Тема 7: [ I]  , с .7 1 . , .7 7 ;  [8] , С .2 6 6 ...2 8 7 ; [9] , с .3 7 1 ., .3 7 2 ;ГОСТы 2.1 0 1 -6 8 ; 2 .1 0 2 -6 8 ; 2 .1 0 3 -6 8 ; 2 ,1 0 4 -6 8 ; 2 .108-68;2 .1 0 9 -6 3 .Методические указания к решению задач. _Тема 5 . ( р и с .I I J  Резьбовые соединения получили самое широкое распространение в технике благодаря многим замечательным особенностям винтовых поверхностей. .Подробные сведения по названию и параметрам элементов р езьбы приведены в ГОСТ 11708-66 "Резьбы. Основные определения", а также в [В] с , 5 4 . . .5 7 .  Ввиду большой трудности построения точного очертания витков резьбы на чертежах, ее изображают по опреде- лен1шм правилам, сведения о которых имеются в ГОСТ 2.311-68 (СП СЭВ 2В4-76),Стандартгае резьбы подразделяются на резьбы общего назначения и специальные. В свою очередь резьбы общего назначения подразделяются на крепежные и ходовые (кинематические), В таб л .4 .1  приведены условные обозначения {зезьб общего назначения (сокрал!вч ные, без указания полей допусков и классов точности изготовления резь б ). Прямоугольная резьба не стандартизована. При ее применении на чертеже указываются все необходимые для изготовления размеры. Таблица J .  IРезьбы общего назначенияТип резьбы ! Номер ставдарта ! Пример, обозначенияI t 2 f 3Метрическая (с крупнЕлм и мелким шагом, однозаходная и многозаходная)
ГОСТ 9150-131 (СТ СЭВ 180-75) ПрОЕрИЛЬгест 8724-81 (СТ СЭВ 181-75) диаметры и шагиП ёСТ 24705-81 (СТ СЭВ 182-75) основЕЕые размеры

Резьба  метрическая с крупным шагом номинзльЕтым диаметром 24 мм: М24левггя М24 СПРезьба метричесЕсая с мелким шагом номинальЕ-Енм диаметром 24 мм и шагом 2 мм: М 24x2левая Н 24х.2 1.Н Ре.зьб.з метрическая многозаход-.пая с НОМИЕ-ЕаЛЬЕЕЫМ ДИЛЕИОТ0О1И24 мм. ч̂ Ecлoйwм значением ходи 6 мм и числовым
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Продолжение т а б л .1,1Тип резьбы Цоивр стандарта Прииер обозначения
Упорная (однозаход- ГОСТ 10177-81 аая и иноговаход- (СТ СЭВ 1781-79) аая)

значаниеи шага 2 иы:М 2ifx6 (Р2)-д а д а а  и ( Л _  „  _Резьба упорная однозаход- ная воыииапьныи диаивтроы 80 иы, шагои 10 ии;5 80x10левая 6' 80x10 ¿-НРезьба упорная ыногозаход- ная ноиинальнып диаивтроы 80ии, числовым значением хода 20 мы и числовым значением шага 10 мы;Х  80х20(РЮ ) левая е О х Ю Ь ю к КТрапецеидальнаяоднозаходная ГОСТ 9484-81 (СТ СЭВ 146-78) профиль, гост 24737-81 (СТ СЭВ 838-78) основные размеры. ГОСТ 9562-81 (СТ СЭВ 836-78) допуски.ГОСТ 24738-81 (СТ СЭВ 639-77) диаметры и шаги.

Резьба трапецеидальная однозаходная номинальным диаметром 40 мы и шагом 6мм:Т г 40x6певаяТг 40x6 2Н

Трапецеидальнаямногозаходная ГОСТ 24739-81 (СТ СЭВ 185-79) Резьба трапецеидальная мно- гозаходная номинальным диаметром 40 ии, числовым значением хода 12 мм и числовым значением т га  6 мм:Т г 40x12?Рб) нТг-40х12(Р6) 1НлеваяТрубная цидиндриче- ГОСТ 6357-81 свая (СТ СЭВ 1157-78)
Труо'ная ноничеоиая ГОСТ 6211-69 (СТ СЭВ 1159-78)
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Резьба трубная цилиндрича- оная номинальным размером 1/2" класса точности я :«  1/2 клевая о  1/2 ЬН-АРезьба труо'ная коническая наружная размером 1 /2 ": 21/2левая Е .1/21.Н  Резьба трубная коническая внутренняя ^з^е^ом ’ 1/2";левая 1/21 Н



в обозначении резьбы всегда увазываетоя тип резьбы й варуж- ннй диаметр, В метричеоной, упорной, трапецеидальной-в миллиметр ах, а в трубвой-в дюймах. Обозначение трубной резьбы осуществляется линией -  выносной о одной отрелной и полной ( р и с ./ А ) .Для осуществления взаимозаменяемости все врепехные детали стандартизованы. На ри с. Н а  дана структура обозначения болтов, винтов, шпилен и га е к . Согласно егой структуре болт исполнения 2 , номинальным диаметром метрической резьбы 12 мм, шагом 1 ,5  мы, о полем допуска 6 j - ,  длиною 60 мы, из углеродистой стали,ипао- са  прочности 58, с понрытиен толщиною 9 ним, конструкция по ГОСТ 7805-70 обозначается:Болт 2М 12 X  1 ,5  -  6 ^  X 60.58.02 9 ГОСТ 7805-70.Если болт имеет первое исполнение, крупный шаг, резьба выполнена о полем допуска 8 ^  без покрытия, тогда обозначение будет: Болт М 12 X 60.58 ГОСТ 7805-70.Гайка первого исполнения из той же стали, с полем допуска 7Н, класса прочности 5 без покрытия.Гайка М 12.5 ГОСТ 5927-70.Шайба второго исполнения для номинального диаметра резьбы 12 мм группы материала 01 без покрытия обозначается:Шайба 2 .1 2 .0 1  ГОСТ I I8 7 I -7 8 .Задание по теме 7 предусматривает изобраиение: I )  болта, гайк и , шайбы (и шплинта, если болт имеет отверстие под шплинт) по их действительным размерам, которые следует взять из стандартов,указанных в таблице 7 .2 ; 2) упрощенное изображение этих же деталей в сборе; 3) гнездо под резьбу, гнездо о резьбой, шпильку отдела но и шпильку в сборе о гайкой и шайбой (и шплинтом, если задана корончатая или прорезная гайка) по их действительным размерам,которые следует взять из стандартов, указанных в таблице / .3  в соответствии с вариантом задания.Чертежи выполняются на листе формата A3 (297 х ^20). Образец оформления задания по теме 7 приведен на р и с.У /ü. Необходимо полностью указать размеры изображаемых деталей, а на изображениях болтового и шпилечного соединения -  только т е , которые указаны на р ис. Н а  Над изсбраженипни надписать соответствующие условные обозначения или другие поясняющие надписи.
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Таблица 1.2

Номерзарианта Резьба Длинаболт а ,мм
Исполнение ГОСТболта гайни шайбы болта гайии шайбы

1 ,1 9 ,2 7 ихб 70 I  ■ I I 7798-70 5915-70 1137-782 ,1 0 ,1 8 Ы18х1,5 80 2 2 - 7796-70 15521-70 6402-703 ,1 7 ,2 5 М20 . 90 I I 2 7805-70 5927-70 11371-784 ,1 6 ,2 4 1116x1,5 70 2 2 - 7798-70 5918-73 6402-705 ,1 5 ,2 3 Ш 8 80 I I I 7796-70 15521-70 115371-7^# 6 .1 4 .2 2 Я2СЬа.5 _2й -2- -- 7805:^’0_ _59.18-73_ 6402-707.13,21 йхб 70 I I - 7805-70 5927-70 6402-70• 8 ,1 2 ,2 0 У18Х1,5 80 2 2 „ 2 ____ 7798-70 5918-73 11371-78.
9,11,26 М20 $0 I I 2 7796-70 15521-70 11371-78Праивчание: I .  При наличии 7 болта отверотия под шплинт размеры шплинта подбнраютоя по ГОиТ 397-79 (ОТ СЭВ 220-75), причем шплинт в зтом случае подяекит вычерчиванию наряду с болтом, тайной и шайбой.2 .  Если в графе "Иополнение" сделан прочерн, эго означает, что изделие изготовляетая в вдинотвенном исполнении.

Реномевдуетоя олед^шций порядов выполнения работы.  ̂ соответствии о вариантами из т а б л .1.2 по исходном; тип; и номинал; резьбы, длине болта, исполнению болта, гайни и шайбы, а также номер; ГОСТа в любом оправочнине по резьбовым соединениям или из таблицы соотватств;ющего ГОСТа отыскивают необходимые хараитериотини резьбовых изделий. Компоновв; листа оо;щзс.твляют танин образом, чтобы на левой половине разместились вое элементы, -относящиеся н болтовом; соединению, а справа -  в соединению шпилькой. При выполнении чертежа болта главный вид всегда располагают так, чтобы ось болта была параллельна основной надписи чертежа. Последовательность выполнения чертежа болта след;ющая.1 . По заданным значениям типа и номинала резьбы ( например,МЩ), длине болтав определяют высот; головки Н , диаметр описанной онр;ж- нооти шеотигранйика 1) ,ради;о под головной 'I ,дпии;1’о у>езьбовоЙ части стержня.2 . Вычерчивают конт;ры изображений болта (главного вида и вида слепа) и ребра головки болта.
3 . Па виде слева проводят онр;»ность 1) = 0 ,9 $  (где ^  размер
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ТаблацаНомерварианта Г ' ■ ""Резьба Длинашпильки ,мы
Длинаввин-ч и ва-ния.

Исполнение ГОСТшли ЛЬНИ гайки (шайбы 
1

ШПВЛЬВВ гайки шайбы
26 М 16х[,5 50 - - I I 22036-76 5918-73 6402-70

2,12, 20 М18 55 - - I I 22034-76 5915-70 11371-78
3, 13, 21 М2йс1,5 60 2о| - 2 - 22032-76 5918-73 6402-70
Ч-, 14, 22 М16 50 1,бс1 - I тX 22038-76 5916-70 11371-785 , 15, 23 5118x1,5 55 - - 2 2 22036-76 5918-73 6402-70
б, 16, 24 Ш £П 1 .2 5 ^ - 1 I 22034-76 5915-70 Ш 7 1 -7 8
' , 1 25 М1бх1,5 50 2с1 - I 2 22040-76 5918-73 11371-78
йО, 18 У18 .5 5 - I - 22036-76 5916-70 6402-70
3, 19, 2? 5120x1,5 60 - - 2 2 22032-76 5918-73 11371-78Ярнмачавив: I .  Зсли в шпялечнои' соединении прииеняется прорезная или нороячатая гайка,то она должва навинчиваться на шйльку тан, чтобы нонец последней выступал из гайни не более чем на 3-5 мы, при этом шплинт (диаметр и длина) подбирается по ГОСТ 397-79 (СТ СЭВ 220-75).2 . Если в гшфв "Исполнение" стоит п р о ч е р , то это означает, что изделие изготавливается в единственном исполнении.

ГОа'



13Д9Ш1в 2 Ж 2 X 1 ,5 -6 ^  X 60 . 88 . 351 ое 9• I ГОСТ
а

Еоивр етавдарта на вовструвцнв в 
разиерк

I i б  Тошввва површкя.в мвм.! Орв отсутсхввв
; покштия не

о Обозваченяе вида поврытвя Г увааывавтоя 
по г о с т .

3  )1арва с таги или сплава.7 Класс прочности влв группа по ГОСТ.
5  Длина болта, винта, ипвльвв, в ив.5  Обозначвнве поля допусва по ГОСТ (8^ я ' 7Н не увааывавтся). 

к  Нвлвив шаг резьбы (врупвый не увазы вается),  в ни.5  Символ метрвчеовой резьбы в диаметр резьба.2 йсполвение (исполнение I  не указываетсяД 
 ̂ Наименование крепежного изделия -  болт, винт, шпилька, гайва.

Рис.Не. Структура обозначения стандартных врепежных деталей



Тема 7 ( т с . 12. и'/З и ) .Для выполнения данной темы самостоятельно подобрать по месту работы изделие, состоящее из 5-8 деталей, не считая стандартных (болтов, гаек , шайб, винтов, шпилек и т . п . )  В качестве объектов для эскизов, которые могут быть использованы, можно взять, например, домкрат, газовый или водопроводный вентиль, тиски, предохранительный клапан, н асос, муфту и др.Подробно изучить назначение и работу выбранной сборочной еди  ̂ницы, порядок ее сборки и разборки, материал и назначение- каждой детали её составляющих.Выполнить эскизы трех нестандартных деталей сборочной единицы. Эскизы следует выполнять на листах клетчатой бумаги формата А4. Для больших деталей можно использовать формат АЗ (297 X  420мм). Порядок выполнения эскиза, детали1. Изучить деталь, уяснить, из каких геометрических форм составлены отдельные части и элементы детали. Установить наименование и назначение детали, материал, из которого она изготовлена,2 . Определить главный вид детали. Установить минимально необходимое количество изображений.3 . Выбрать соответствующий формат бумаги, навести на нем рамки формата и основной надписи. Определить на глаз соотношение габаритов детали и начертить габаритные прямоугольники для всех изображений. Нанести оси симметрии и оси главных отверстий.Размеры нанесенных прямоугольников и расстояния между осями должны быть пропорциональны действительным размерам детали.4 . Нанести внешние контуры каждого вида, определяя соотношение между частями и элементами детали на г л а з , без обмера. Последовательность выполнения внешних контуров рекомендуется следующая. Сначала выполняются видимые контуры основных элементов детали. Каждый из элементов наносится во всех имею1цихся на чертеже ви д а х . Таким образом легче достигнуть необходимой пропорциональности между отдельными элементами,5. Установить на каких видах и какие разрезы необходимо выполнить После этого следует нанести все видимые линии и линии контура се - чения в местах разрезов.Для симметричных деталей целесообразно показывать половину
27
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вида с половиной р азр еза. В дайном случае это полностью избавляет чертеж от линий невидимого контура.6 . Провести все необходимые выносные и размерные линии (не обмеряя детали). .Размеры рекомендуется ставить в такой последовательности:-  габаритные размеры, определящие деталь в целом;-  относительные размеры, определяющие положение элементов детали;-  размеры отдельных элементов детали;-  все остальные размеры и обозначения.7 . Нанести штриховку на разрезах и сечениях.8 . Выполнить все необходимые надписи на поле чертежа, заполнить графы основной надписи, проставить размеры. Все надписи, так же как и размерные цифры, должны быть выполнены чертежным шрифтом по ГОСЛ’у .При заполнении основной надписи руководствоваться .следующим. Наименование детали должно соответствовать принятой в машиностроении терминологии. Оно должно быть записано в именительном падеже единственного числа. Желательно, чтобы наименование было кратким, Если наименование составлено из двух или более слов, то на первом месте ставится имя существительное например:"Колесо зубчат о е " , "Вкладыш нижний" и т .д .В графе "(у1атериал" обычно указывается наименование и марка материала.Для выполнения обмера деталей, достаточно иметь следующие инструменты: две стальные линейки, штангенциркуль, угломер, шаблоны, радиусометр и резьбометр.Измерение надо производить по возможности от намеченных баз. Некоторые приемы обмера деталей показаны во всех учебниках по черчению.9 . Записать технические требования к деталям по ГОСТ 2.316-68 в следующей последлвательности, расположив их строго над основной надписью.1, Требования предъявляемые к материалу детали (литьё, штам - повка, твердость, ссылка на электроды).2 , Отделка поверхностей детали (покрытия, лаки, краски),3 , Предельные отклонения (размеров, формы и расположения по-
31



верхностей, в е с а ) .4 . Регулировка и исгштание.5 . Требования к качеству изделия (износостойкость,вибро -  стойкость).Пример выполнения чертежа деталей типа вал, крышка, корпус и конструктивно-технические элементы их приведены на чертежах.Тема 7 ( ш с . ^  и , ) . Задание на выполнение данной темы ст у дент получает на кафедре у преподавателя, ведущего занятия.Задание включает: по приведенным схеме, аксонометрической проекции сборочной единицы и чертежам её деталей выполнить сборочный чертеж и спецификацию.В зависимости от величины и сложности сборочный чертеж рекомендуется выполнять на листе формата АЗ или А2.Количество видов сборочного чертежа также зависит от сложности изделия. (На учебных чертежах рекомендуется использовать три вида: вид спереди, вид сверху, вид сл ев а).Если изделие представляет собой симметричную фигуру, то на сборочном чертеже peкoмet^дyeтcя соединять половину вида и половину разреза. ,Одна и та же деталь в разрезах штрихуется на всех проекциях с наклоном линий в одну и ту же сторону и с равными расстояниями между штрихами. Две сопрягаемые детали в разрезе штрихуют с наклоном линий в разные стороны. Если сопрягаемых деталей больше, то штриховку разнообразят за  счет изменения расстояний между штрихами или сдвигом линий штриховки.Составление спецификации сборочного чертежаВ соответствии с ГОСТ 2.106-68 на каждую сборочи^гю единицу на отдельных листах формата А4 составляют спецификацию по форме, представленной на чертежеСпеци^)икация содержит 7 граф. В графе "Формат" указывают форматы документов. Для документов в разделах "Стандартные издел и я", "Прочие изделия", "MaтepиaлIí" графу не заполняют. В графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой размещен сборочный чертеж (если поле чертежа разбито на зоны ГОСТ 2 .1 0 4 -6 8 ). В графе "П о з ."  записывают порядковые номера составных частей, входящих в изделие, в последовательности записи их в спецификации. В
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1 1■СГ> 1 05о)начйние НаимгноЗание §<
Приме
чание

ЛопцментаииЯ

Ж 5 5 0 0 . 0 0 0 СБ Сборочный чертеж 1

йатали

1 ИГ. 3 5 0 0 . 0 0 4 Кришна 1
2 И Г 3 5 0 0 . 0 0 2 Корпус 1
3 И Г  3 5 0 0 . 0 0 3 Поршень 1

4 И Г  3 5 0 0 .0 0 4 Шток 1
5 ИГ, 3 5 0 0 .0 0 5 Крышка У
6 И Г  3 5 0 0 .0 0 6 Прокладка у

Станбаотные шделчц

7 &

& ''Рост  '1^М ~75 у
9 Кольцо д24 -05Л -*в- 

2-^ ГОСТ 9353-73 у
10

тгольш изк^а^зчп: г-4 гост  9833-73 у
11

Кольцо д з .3-0735- 
^б-2-4Г0С1'9833-73 2

- 12 8
13 1

д П И ,И Г 0 0 0 0 .0 0 0  С 5! . V '7п(.
Раб_0о5.
'Про5'

ЧданоЬ
Р -

—

П н ебп оц и ш н д р

Литера Лист Пистоь
У | I 4 4

ЗА 8 5 -0 5 5— — — —

1410.19
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графе ” Обозначение" указывают обозначение основных конструкторских документов на записываемые в разделы изделия. В графе "Наименование" в разделе "Документация" записывают только наименование документа, например: "Сборочный чертеж", в разделе "Сбо -  рочные единицы", "Детали" -  наименование изделий в соответствии с основной надписью на основных конструкторских документах этих изделий. В графе "К о я .” указывают количество составных частей, входящих в одно изделие. В графе "Примечание" записываются дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификацию составным частям изделия.После каждого раздела оставляется несколько свободных строк для вoзмoжFfыx дополнительгшх записей.Технические требования, не изображенные графически и проверяемые при окончательной приемке изделия, записывают над ос -  новной надписью.
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К о н т р о л ь н а я  р а б Ь т а  №3  С о д е р ж , а н и еВ контрольную работу № 3 вхо,цят темы: № 8 , с . 7 7 ..,,7 9  [1]Примеры решения задачи контрольной работы № 3 приведены на рисунках 136; 137; 138; 139; 140; 141 метрдических указаний [ I ]  и на рисунках 21; 22; 23 данного пособия.Л и т е р а т у р аТема 8 : [I] , С .7 7 . . .7 9 ;  [9] ,  с .3 7 1 ., ,3 7 2 ;  [1Г] ,  о . 1 8 1 ...2 0 0 .Методические указания к решению задачТема-8 . (рис.21; 22; 23.) Самостоятельная работа по этому разделу курса представляет собой выполнение 3-4 чертежей деталей с  чертежа общего вида. Задание представляет собой чертеж общего вида, на котором отмечены номера деталей, подлежащих деталированию.После предварительного изучения чертежа общих видов необходимо для чертежа каждой детали установить главный вид, число изображений и предварительно наметить масштаб. Выбрать в связи с этим формат для каждого чертежа, следует основной лист формата А1 или А2 разделить на необходимые форматы.По возможности каладый чертеж следует выполнять в масштабе 1 :1 ; только для очень крупных и простых по форме деталей можно применять масштабы уменьшения, а  для мелких и сложных -  масштабы увеличения.Перед выполнением чертежа следует предварительно разметить на нем место для каждого изображения в выбранном масштабе. При этом необходимо предусмотреть место для всех надписей.Планируя лист, надо делить его только на стандартные форматы. Расположение основной надписи в каждом формате должно совпадать с основным направлением листа или быть к основному направле-' нию на 9 0 °. Каждый отдельный чертеж на листе совершенно не зависим. При простановке размеров следует учитывать независимость форматов. В каждом формате должны быть проставлены все необходимые размеры независимо от то го , есть ли такие размеры на чертежах сопряженных деталей или нет.
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Весь чертеж необходимо сначала выполнить твердым карандашом и лишь после тщательной проверки и согласования с чертежом общего вида и отдельных чертежей между собой обвести карандашом ТМ. Заполнить технические требования и основную надпись.Упражнение на чертеже общего внца надо начинать, как и предыдущее задание, с уяснения назначения, изображенного на чертеже, взаимодействие всех его составных ^1астей, способов соединения н т .д .  Графическая часть заключается в выполнении аксонометрической проекции одной детали (задается преподавателем). Аксонометрическая проекция выполняется на листе формата АЗ или А4, оформление по образцу на рисунке

45



Придожение
НЕКОТОРЫЕ справочные ДАННЫЕ ДЛЯ 

ДЕТАДИРОВАНИЯ

Т а б л и ц  к I

Основные форыати (ГОСТ 2.301-68)

Рааиеры |
формат*, мм I 1189x841 594x841 594x420- 297x420 297x210

Обоввачакие
формата АО А1 А2 АЗ А4

Т а б л и ц а  2

Основные масятабн (ГОСТ 2.302-66)

Масштаб уменьшения

Масштаб увеличения

1:2; 1 :2 ,5 ; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1;20;1;25; 
1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400;1:500; 
Г : 800; 1:1000

2:1; 2 ,5 :1 ; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1;50:Г; 100:1
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Т а б л и ц а  3

с ш
[ Ш

2 .5
'».О

Гго~
1 16

25
40
63
100

Нормальные линейные размеры(ГОСТ 6636-69)1,05 и 1 ,15 1 ,2 1 .3 1^4 1 .5
1 .7 1 .6 1 .9 2 ,0 2.1 2ь2 2 ,4
2 .6 3 .0 М 3.4 3.6 3 .8
4 .2 4 ,5 4 .8 5 ,0 5 .3 5*6 6 .0
6 .7 7 ,1 7 .5 8^0 8 .5 2*0 9 ,5

10. 5 I I П .5 12 13 14 15
17 18_ 19 20 21 22 24
26 28 30 32 34 3 ^ 38
42 45 48 50 53 56_ 60
67 71 75 80 85 90 95

105 П О 120 125 130 140 150
П р и м е ч а н и е .  При выборе размеров предпочтение следует отдавать числам, заалсченным в прямоугольники, затем подчеркнутым двумя линиями, потом одной линией и, наконец, не подчеркнутым.
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Нормальные диаметры общего назначения
(ГОСТ 6636-69)

Т а б л и ц а  Ч

3 6
3 .5  74 8
4 .5  95 10

21 26 35 44 52 65 78
1х 22 26 36 45 55 68 80
*5 23 30 38 46 58 70 82
19 24 32 40 48 60 72 85
20 25 34 42 50 62 75 88

9093
95
98

П р и м е ч а н и е  . РеЕоиеидуетоя применять в первтв оче -  
редь диаиетри, окаичиваоциеся на О, во вторто -  на 5, а в третью- 
на 2 и 8.

Т а б л и ц а 5

Ради/сн округлений (ГОСТ 10948-64)

1-й
ряд

I 1 .6 , 2.5 4 6 10 16 25 40 60 100

2-й
ряд 1 .2 2 3 5 8 12 20 32 50 80 125

П р и м е ч а н и е  . При выборе радиусов округлений 1-й ряд 
предпочитается 2-иу.

Т а б л и ц а  6 
Норнальнне размеры фасок

(ГОСТ 10948-64)

1-й
ряд -  0|Ю - Обо -  1 .0  -  1 ,6  - 2.5 -  4 ,0  -  6 ,0

2-й
ряд

030 040 050 060 080 1 .0  1 ,2  1 ,6  2 2 .5  3 ,0  4 ,0  5 ,0  6 ,0

П р я м с 1 а а Н с .  Прл внборе рвзмеров фасок I —Й ряд пред- 
вочитается 2-му.

Т а б л и ц а  7

Нормальные размеры "под ключ" (ГОСТ 6424-73")

3 ,2  5 .5  10 17 24 32 46 60 76 90
4 7 12 19 27 36 50 65 80 95
5 8 14 22 30 41 55 70 85 100
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Форма и размеры призматических шпонок и сечений пазов по ГОСТ 23360-78
Т а б л и ц а  8

Диаметр вала 
/ /

Размер сечений 
шпонок

Глубина пазов
Длина нпонок 

1
вала 1 втулки

1 t x

Св. 12 до 17 5 X  5 3.0 2.3 1 0 ...5 6
17 22 6 x 6 3.5 2.8 1 4 ...7 0
22 30 8 X 7 ^ .0 3.3 1 8 . . .  90

Св. 30 38 10 X 8 5.0 3.3 2 2 . . .  П О
38 44 1 2  X  8 5.0 3.3 2 8 ...1 4 04 4 50 14 X  9 5.5 3.8 3 6 ...1 6 0
50 58 16 X 10 6.0 4 .3 4 5 ...1 8 0
58 . 65 18 X I I 7.0 4,4 5 0 ...1 0 0

П р м м е ч а н и е  ; Длину шпонок в мм выбирают в указанных 
пределах из ряда: 8 ,1 0 ,I 2 ,I * * ,I 6 ,I 8 ,20,22,25,28,32,36,^0,*>5,50,56, 
63,70,80,90,100, П О , 125, IA 0 .. ЛОО
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Т а б > I  п а

Форма м размеры сегменгных шпонок м 
шпоночных пазов по ГОСТ 2Ю71-80

Лиамего 
вала а  для 
шпонок, фик- 
сирущнх 
элементы

|Лианезф ! 
• вала 'О лт  1

■ ■ 'V
Размеры шпонок

1 ------------- ------- ------------
1 Глубина пазов 
1

{Дающих кру- 
|тящий момент1 & о ! \ 1 

1 Г/ 1
втулки_ ______

Св* 12  до 15 Св. 8 до 10 3 5 ,0 13 3,8 1,4
Св* 15 до 18 Св. 10 до 12 6,5 16 5 .3

Св. 18 до 20 Св. 12 до 14 4 6,5 16 5,0 1.8
Св. 20 до 22 Св. 14 до 16 7.5 19 6,0
Св. 22 до 25 Св. 16 до 18 5 ^.5 16 4 ,5 2,3
Св. 25 до 28 Св. 18 до 20 5 7.5 19 5,5

Св* 28 до 32 Св* 20 до 22 5 9,0 22 7,0 2,3
Св. 32 до 36 Св. 22 до 25 б 9,0 22 6,5 2,8
Св. 36 до 40 Св. 25 до 28 10,0 25 7,5 2,8

Св. 40 Св. 28 до 32 в 11,0 28 8,0 3,3
Св. 32 до 38 10 13,0 32 10,0
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Основные размеры зубчатых (илицевых) соединений пря- 
мобочного профиля ГОСТ 1139-80

т а б л и ц а  10
!к)единение легкой серииI6x23x26 6x26x30 бх28х32 8x32x36 8х 36x^0 8x42x46 8x46x50 8x52x56 8x56x62 8x62x66 10x72x78

Ь У
Соединение средней серим

б
6
667
8 910101212

0 ,3  0 ,3  0 ,3  0 4 0 .4  0 4 0 ,4  0 5
§ : 1

0,2
0,20 ,20 .30 ,30 ,30 .30 ,5Й'^0 .5

6x18x22-6x21x256x23x266x26x326x28x348x32x388x36x428x42x488x46x548x52x608x56x65

5566
76
7
8 91010

0 .3  0 .3  0 3 0 .4Я '?0 ,40 .40 ,40 5 0 .5  0^5
П р и м е ч а н и е .  В таблице 2 обозначаетТ а б л и ц а

Диаметры и шаги метрических резьбГОСТ 8724-81
Диаметры Шаги

1-й ряд12-й ряд|3-й ряд крупный мелкий
5 _ 0,86 _ 7
8 - 9 1.25
10 _ 1^5

- I I и,5)
12 _ 1175

- 14 -

- - 15;17
16 2
20 18;22 -

24 - -

_ . 25 _

- 27 3
30 33 - 3.5

- 35
36 39 _ 4

- - 40 4
42 45 _ 4.̂ 5
48 - _- - 50 -

0 ,50 .  75; 0 .5I :  0 .7 ^ ; 0 ,51 .  Ь ;  I ;  0 .^ 5 ; 0 .5  I ;  0 ,7 5 : 0 ,51 ,5 ; 1 , Ь ;  I ;  0 ,7 5 ; 0 ,5  1 5  1’ 25 I  О 75; 0 ,5и? - ,7 5 ; 0 ,5  I ;  0 .7 5 ; 0 ,5
V  ы ьI ;  0 ,7 5  I ;  0 ,7 5  1 .5 ; I ;

0 ) ? ч Ь ? ' 155В; I ! ;Ь ) ;  6 У .  1 Л

0,75
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Т а б л и ц а  1ЙРезьба трубная коничвокая ГОСТ 6211-81
Номинальный диаметр резьбы в дюймах Шаг Длина резьбырабочая

¿ 1 . М М

от торца до основной плоокости
С г .  м м1/8 0.907 6,5 41/'̂ 1,337 9 7 63/8 I 337 10,1 6,41/2 1,814 13,2 8,23/4 1,814 14 5 9,5

I , 2,309 16,8 10,4I ' А 2,509 19,1 12 7I -Хг 2,509 19,1 12,72 2,509 23 4 13;92 2,309 26.7 17,53 2,309 29,8 20,6
Т а б л и ц а  13

Канавки для выхода илифовального круга при круглом 
шлифовании ГОСТ 0820 -  69



Размеры Т а б л и ц а  для мвтризаской.резьбы
Наружная резьба т Внутренняя резьба

Посадочные места под резиновые кольца с сечением |Й Змм



Т а б л и ц а  1В 

Проточки под запорные кольца

Номинальный 
диаметр оси

Проточка
наружная Проточка внутренняя

или отверстия
€¿1 0^2 « 3 1

20 18,8 21,2 22,5
22 20,8 23,2 24,5
25 23,8 1,2 26,2 27,5 4
28 26.8 29,2 30,5
30 28,8 31,2 32,5

32 30,5 33,5 35,5
36 34,5 37,5 ^9,5
38 36,5 39,5 41,5
'Ю 38,5 1.6 41.5 43,5 5
42 4б.5 43,5 45,5
45 43, Ь 46,5 48.5
48 46.5 49,5 51,5
50 48,5 51,5 53,5Т а б л и ц а  /7

Номинальные размеры фасок для метрической резьбы

С х^ 6 ‘
Шаг

резьбы 0,5 0,6 0.7 0,75 0,8 I 1.25 1,5 1.75 2

С 0.5 1,0 1.6 2

2.5

2.5
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Канавки для пружиняих упорных плоских внутренних колец

Т а б х и ц а  18

25
26 
28
29
30 
32 34

26.5
27.5
29.5
30.5
31.5 
33,8 
35,7

1.4

2,3

2.7

й
45
46
47

!3

42,5

» :
49|5 1,9  0 .2  3^8

Т а б л и ц а

Канавки под сальниковые войлочные уплотнения



Т а ( 5 л и ц а  20

Канавки для пружинных упорных плоских наружных колец

12 П , Э  1 .2  1 .1  20 18,6
15 1'»,1 1.4 22 20,60, 1
17 16,0   1,5 24 22,5
18 16.8 1 .8  25 23,5

1.4

2, 1
1,4 0.1

2,3

Т а б л и ц а  2 i

Модули (ГОСТ 9563-60)

Первый
ряд

I 1.25 1.5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

Второй
ряд 1,125 1,137 1.75 2,25 2,75 3.5 4.5 5.5 7 9 I I 14 18 22 28

Т а б л и ц а  22

Отель углеродистая качественная конструкционная
(ГОСТ 1050-74)

Марка 0 ,8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50Г 55 58 60 бОГ 65Г 70Г
стали

Пример обозначения: Сталь 45 ГОСТ 1050-74; Сталь 65Г ГОСТ 1050-74
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Т в й л м а *  25
Отдивкм из конотрукциоиноН нвдегированноЦ стали 

(ГОСТ 977-75)^^рки Г51: 201: 251: 30|; 351: 401: 45Л: 50. 
20$1; ЗбСГД; Э5ХГЬД; 2])Х1: 45»Д

401: 45Л: 50Д; 55Д; 20ГД;

Пример обозначения: Отли?иа 25 Д-1 ГОСТ 997 -  75

Т а б л и ц а  2(1

Отливки из коиструкциоццо.(| легировавно! стали
(ГОСТ 7832-65)

Марки 20ХМЛ: 20ГЛ: 35ГЛ: 20ГСЛ; 08ГДН#Л; ЗОГСЛ; 35ХГСЛ; 40ГЛ: 13ХНД|ТЛ: 3$ХМЛ: 12ЦН2ФЛ; ЗОХИМЛ: 12ДХН1АфЛ: 27ГЛ; ЭбГЛ; 32Х06Л; 40ХНЛ; 4ог1Л; 35НГМЛ; 35ХГСЛ; ЗОХНМЛ; 40ХЙТЛ;
Пример обозначения: Сталь ЗОГСЛ ГОСТ 7832-65

Т а б л и ц а  29

Сталь углеродистая обыкновенного качества (Г0СТ38О-7Ф

Ст.О СтЛ СТЛ СТ.З СТ.4 СТ.5Марка СТ.б

Пример условного обозначения: С т .З  ГОСТ 380-71

Т а б л и ц а  26

Оталь легированная конструкционная (ГОСТ 4543 -  71)15Х 20Х ЗОХ 35Х 40 45Х •50Х 20ХН 40ХН 45ХН 50ХН
Т а б л и ц а  £7  

Латуни (ГОСТ 1020-77)

Марки Л9б Л68 Л62 ЛС59-1 ЛАЖ59-3-2 ЛМц 58-2

Пример условного обозначения: Лб2 ГОСТ 1020-77
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Т а б л и ц а  2 8  
Адюнияиелые сплавы

Стандарт ГОСТ 2685-75 ГОСТ 4784-74

Марки АЛ2; АЛ9; 
АЛЗ; АЛ12;

АК4; AS6; AR8; 1; 16; 18; АО; 
А1; A I2 ; A3I; АЗЗ; А35; В65; В95;

íípMep уоловяого обозяачеяжя: АЛ5 ГОСТ 2685-75; АХ6 ГОСТ *78' -̂7<^

Т а б л и ц а  2 9
Бровзы бваоховяяныв литейвыб ГОСТ <^95-79 
и безоловявные, обрабатыхаеные давяввявм 
ГОСТ 18175-78

Марки 00 МаркиCj*
Бр А9 Мц2Л in Бр Д504 Бр А10МЦ2Л 
Бр А9ХЗЛ

мсом
в
е

Бр АМц^9-2 
Бр АМц»-10-2

Бр АЮХЗМцг Бр А19-4

Пример обозначения! ^  А9Мц^_^Г0СТ_^^93-79
р А5 ГОСТ 18175-78

Т а б л и ц а  3 0

Отливки из серого чугуна ГОСТ 1412-79

Т
Марки CÍ  10 

СЧ 15
СЧ 18 
СЧ 20

СЧ 21 
СЧ 2И

СЧ 25 
СЧ 30

СЧ 35 
СЧ 40

Пример условного обозначения: СЧ 10 ГОСТ 1412-79

Т а б л и ц а  3 1

Отливки из ковкого чугуна ГОСТ 1215-79

Unn»a ! 3 0 ^  iМарки кч 33-8 КЧ 35-10 
КЧ 37-12

КЧ 45̂ -6 
КЧ 50-4

КЧ 56=4 
КЧ 60-3

пример условного обозначения: КЧ 30,-6 ГОСТ 1215-79
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