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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 

формирования соответствующих компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в обязательную часть блока Б.1.1., подраздел Б.1.1.23 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Конструкция ДВС», «Физика», «Введение в проектную 

деятельность», «Теория рабочих процессов ДВС». 

Знания, умения, навыки, сформированные данной дисциплиной, будут востребованы при 

изучении таких дисциплин как: «Экологические проблемы наземных энергоустановок», «Схемы и 

характеристики энергетических установок», «Энергоустановки для задач природоохраны и 

природопользования», «Проектная деятельность». 

Знания, умения, навыки, сформированные данной дисциплиной, будут востребованы при 

прохождении практик и сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и их 

структурных элементов: 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Теоретическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК-3. Способен 

применять в 

расчетах 

теоретические 

основы рабочих 

процессов в 

энергетических 

машинах и 

установках 

Знать: 

- схему центрального КШМ; 

- схему дезаксиальную КШМ; 

- схему сил, действующих в двигателе; 

- полярную диаграмму сил; 

- свернутую и развернутую индикаторные диаграммы; 

- кривошипные схемы разных КШМ 

 

Уметь: 

- применять в расчетах теоретические основы рабочих процессов; 

- изображать свернутую и развернутую индикаторные 

диаграммы; 

- представлять результаты кинематического расчета; 

- представлять результаты динамического расчета; 

- изображать схему центрального и дезаксиального КШМ. 

 

Владеть: 

- навыками применения в расчетах теоретических основ рабочих 

процессов; 

- навыками изображения свернутой и развернутой индикаторных 

диаграмм; 

- навыками кинематического расчета ДВС; 

- навыками динамического расчета ДВС; 

- навыками изображения схем КШМ. 

- навыками изображения полярной диаграммы сил. 



 ОПК-4. Способен 

рассчитывать 

элементы 

энергетических 

машин и установок 

с учетом свойств 

конструкционных 

материалов, 

динамических и 

тепловых нагрузок  

знать: 

- основные методы расчета и оценки нагрузок в основных 

элементах коленчатого вала поршневых двигателей; 

- способы конструирования коленчатых валов; 

- частотно-амплитудные характеристики коленчатых валов. 

  

уметь: 

- формулировать цель динамического анализа; 

- применять кинематические и динамические расчеты для 

обеспечения высоких экологических и ресурсных показателей 

двигателей; 

- выполнять расчетные исследования, проводить анализ, 

обобщение и оформление результатов. 

 

владеть: 

- методами планирования, проведения расчетных исследований, 

анализа и интерпретации получаемых данных; 

- информационными технологиями и условиями протекания 

кинематики и динамики деталей кривошипно-шатунного 

механизма ДВС. 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении студентами 

дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. Этапность 

формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заочная форма 

Дисциплина читается на 5 семестре 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы 

Общее количество часов по структуре - 144 

Количество аудиторных часов – 14 

4. Структура и содержание дисциплины



Количество часов лекций – 6 

Количество часов лабораторных занятий - 0 

Количество часов семинаров и практических занятий - 8 

Количество часов самостоятельной работы – 130 

 

 

 

4.1. Содержание лекционного курса дисциплины (4-й семестр) 

 

Модуль 1.  

Лекция 1. Вводная лекция. Кинематика кривошипно-шатунного механизма 

§1. Общие сведения по электронному образовательному ресурсу 

§2. Кинематика кривошипно-шатунного механизма 

§3. Перемещение поршня 

§4. Скорость поршня 

§5. Ускорение поршня 

§6. Приближенные зависимости для определения пути, скорости и ускорения поршня 

§7. Кинематика шатуна 

§8. Кинематика дезаксиального кривошипно-шатунного механизма 

§9. Кинематика КШМ с прицепным шатуном 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников. 

 

Лекция 2. Динамика кривошипно-шатунного механизма 

§1. Общие сведения 

§2. Приведение масс деталей кривошипно-шатунного механизма 

§2.1. Приведение массы шатуна 

§2.2. Приведение вращающихся масс. 

§3. Силы инерции кривошипно-шатунного механизма 

§4. Силы давления газов 

§5. Суммарные силы, действующие в механизме 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников 

 

Лекция 3. Силы, действующие на шейки коленчатого вала. Равномерность хода двигателя 

§1. Силы, действующие на шейки коленчатого вала. 

§2. Моменты, скручивающие коренную шейку многоцилиндрового двигателя. 

§3. Равномерность хода двигателя. 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников 

 

Модуль 2. 
Лекция 4. Расчет маховика. Примеры кинематического и динамического расчетов 

§1. Расчет маховика. 

§2. Особенности расчета маховика автомобильного двигателя 

§3. Особенности расчета маховика тракторного двигателя 

§4. Пример расчета маховика 

§5. Пример кинематического расчета 

§6. Пример динамического расчета 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников 

 

Лекция 5. Уравновешивание поршневых двигателей 

§1. Общие сведения 



§2. Действие неуравновешенных сил и моментов в поршневом двигателе 

§3. Способы уравновешивания инерционных сил и моментов 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников. 

 

Лекция 6. Уравновешенность и уравновешивание ДВС 

§1. Анализ условий уравновешенности одноцилиндрового ДВС 

§2. Уравновешивание сил инерции вращающихся масс. 

§3. Уравновешивание сил инерции возвратно - поступательно движущихся масс 

§4. Уравновешивание рядных двухцилиндровых двигателей 

§5. Уравновешивание трехцилиндрового рядного двигателя 

§6. Уравновешивание рядного четырехцилиндрового ДВС 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников. 

 

Модуль 3. 

Лекция 7. Вынужденные крутильные колебания с затуханием. 

§1. Возникновение собственных и вынужденных крутильных колебаний в двигателях. 

§2. Приведение крутильной системы коленчатого вала. 

§3. Определение приведенной длины коленчатого вала. 

§4. Определение моментов инерции приведенных масс. 

Вопросы для самопроверки. 

Список использованных источников. 

 

Лекция 8. Собственные крутильные колебания приведенной системы. 

§1. Система вала с двумя массами. 

§2. Система вала с тремя массами. 

§3. Система вала со многими массами. 

§4. Уменьшение числа масс приведенной системы. 

§5. Гармонический анализ. 

§6. Резонансные режимы работы двигателя. 

Вопросы для самопроверки. 

Список использованных источников. 

 

Лекция 9. Сопротивления крутильным колебаниям системы коленчатого вала. 

§1. Общие сведения 

§2. Определение напряжений в валу при резонансе. 

§3. Способы уменьшения крутильных колебаний в системах коленчатых валов. 

Вопросы для самопроверки. 

Список использованных источников. 
 

4.2. Содержание практических занятий (4-й семестр) 

Практическое занятие №1. Работа с программой расчёта сил и моментов, действующих на детали 

ДВС. 

Практическое занятие №2. Расчёт и анализ сил, действующих на детали кривошипно-шатунного 

механизма ДВС. 

Практическое занятие №3. Расчёт и анализ моментов, действующих на коренные и шатунные 

шейки коленчатого вала ДВС. 

Практическое занятие №4. Расчёт и анализ сил, действующих на коренные и шатунные шейки и 

подшипники коленчатого вала ДВС. 

Практическое занятие №5. Расчёт и анализ сил, действующих на коренные и шатунные шейки и 

подшипники коленчатого вала ДВС. 

Практическое занятие №6. Уравновешивание одноцилиндрового ДВС. 

Практическое занятие №7. Уравновешивание двухцилиндрового рядного ДВС типа R2 с помощью 

балансирных валов. 



Практическое занятие №8. Уравновешивание трехцилиндрового рядного ДВС типа R3 с помощью 

балансирных валов. 

Практическое занятие №9. Уравновешивание четырехцилиндрового рядного ДВС типа R4 с 

помощью балансирных валов. 

 

4.3. Содержание лабораторных работ (4-й семестр) 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.4. Примерная тематика курсового проекта (курсовой работы) (4-й семестр) 

Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрены. 

 

4.5. Темы для самостоятельной работы студентов (4-й семестр) 

• Схемы преобразующих механизмов ДВС. 

• Классификация задач динамики ДВС. 

• Место изучаемой дисциплины среди полученных знаний и связь с дисциплинами, которые 

будут изучаться. 

• Условия работы и основные нагрузки, действующие на детали и узлы. 

• Расчетные схемы основных деталей. 

• Соотношение расчетных и экспериментальных исследований. 

• Методы решения задач динамики ДВС. 

• Кинематика дезаксиального КШМ: перемещение, скорость, ускорение поршня и угловое 

перемещение, скорость, ускорение шатуна. 

• Кинематика КШМ V-образного двигателя с прицепным шатуном и с последовательным 

расположением шатунов на шатунной шейке вала: путь, скорость, ускорение бокового 

поршня. 

• Определение углового перемещения, скорости, ускорения прицепного и главного шатунов. 

• Определение основных размеров кривошипно-шатунного механизма V-образного 

двигателя с прицепным шатуном. 

• Силы и моменты, действующие в V-образном двигателе с прицепным шатуном и V-

образном двигателе с последовательным расположением шатунов на шатунной шейке вала. 

• Приведение масс деталей кривошипно-шатунного механизма. 

 

5-й семестр 

4.1. Содержание лекций (5-й семестр) 

Модуль 1. 

Лекция 1. Вводная лекция. Действие неуравновешенных сил и моментов в поршневом двигателе 

§1. Общие сведения по электронному образовательному ресурсу 

§2. Основные силы инерции неуравновешенности ДВС 

§3. Расчетная схема КШМ 

§4. Инерционные силы 1 -го и 2-го порядка 

§5. Переменный реактивный крутящий момент 

Вопросы для самопроверки 

Список использованной литературы 

 

Лекция 2. Тема 1. Определение параметров нащечных противовесов коленчатого вала для 

уравновешивания центробежных сил и моментов 

§1. Общие положения 

§2. Способы уравновешенные действия сил инерции от ВПДМ 

§3. Определение параметров нащёчных противовесов коленчатого вала для уравновешивания 

центробежных сил и моментов. 



§4. Уравновешивание центробежных сил и моментов для общего случая при произвольном 

расположении кривошипов 

§5. Использование компьютерных технологий для существенного повышения эффективность 

проектирования конструкции противовеса 

Вопросы для самопроверки 

Список используемых литератур 

 

Лекция 2. Тема 2. Уравновешивание инерционных сил от ВПДМ 

§1. Общие сведения о силах, создаваемых возвратно-поступательно движущимися массами 

§2. Механизм Ланчестера 

§2.1. Принцип действия механизма Ланчестера 

§2.2. Дисбаланс противовесов 

§3. Механизм «Дайхацу» 

§3.1. Принцип действия механизма «Дайхацу» 

§3.2. Преимущества механизма «Дайхацу» 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников 

 

Лекция 3. Уравновешивание моментов от сил инерции ВПДМ 

Введение 

§1. Общие положения 

§2. Определение параметров нащёчных противовесов коленчатого вала для уравновешивания 

центробежных сил и моментов. 

§3. Уравновешивание инерционных сил от ВПДМ. 

§4. Уравновешивание моментов от сил инерции ВПДМ. 

§5. Итоговые замечания по использованию балансирных валов для уравновешивания ДВС. 

Вопросы для самопроверки. 

Список использованной литературы 

 

Модуль 2. 

Лекция 4. Тема 1. Анализ уравновешенности ДВС различных конструктивных схем 

ВВЕДЕНИЕ 

§1. Способы снижения виброативности 

§2. Анализ уравновешенности ДВС различных конструктивных схем 

§3. Современный варианты конструкций и их преимущества 

§4. Разрезная конструкция 

§5. Основные характеристики уравновешенности ДВС 

§6. Важные моменты при разработке конструкции 

§7. Методы анализа возмущений 

Выводы 

Вопросы для самопроверки 

Список литературы 
 

Лекция 4. Тема 2. Одноцилиндровые и двухцилиндровые двигатели 

§1. Одноцилиндровые двигатели 

§1.1. Анализ уравновешенности одноцилиндрового двигателя 

§1.2. Уравновешивание ВПДМ одноцилиндрового ДВС 

§1.3. Уравновешивание сил инерции от ВПДМ 

§2. Двухцилиндровые двигатели 

§2.1. Анализ уравновешенности от сил инерции и моментов этих сил 

§2.2. Уравновешивание ДВС от действия инерционных сил и моментов 

 

Лекция 4. Тема 3. Анализ виброактивности ДВС от действия неравномерного крутящего момента 

§1. Измерение результирующего крутящего момента 



§2. Методика и компьютерная программа для количественной оценки возмущения ДВС 

§3. Количественный учёт виброактивности 

§4. Таблица значений импульсов 

Вопросы для самопроверки 

Список литературы 

 

Лекция 5. Тема 1. Частичное уравновешивание реактивного крутящего момента двигателя R2 за 

счёт особого расположения балансирных валов 

Введение: 

§1. Уравновешивания по методу фирмы Дайхацу: 

§2. Дополнительный опрокидывающий момент 

§3. Величина опрокидывающего момента 

§4. Задачи уравновешивания реактивного крутящего момента 

§5. Величины импульса L 

§6. Польза установки балансирных валов 

Вопросы для самопроверки: 

Список использованной литературы: 

 

Лекция 5. Тема 2. Четырёхцилиндровые двигатели 

§1. Анализ уравновешенности от сил инерции и уравновешивание этих сил 

§2. Уравновешивание результирующей силы инерции 2-го порядка 

§3. Частичное уравновешивание реактивного крутящего момента двигателя R4 за счет особого 

расположения балансирных валов 

§4. Возможность повышения эффективности уравновешивания двигателей R4 с балансирными 

валами 

§5. Методы определения оптимальных смещений балансирных валов 

§6. Величина оптимального смещения балансирных валов 

§7. Эффективность рассмотренного способа уравновешивания 

Вопросы для самопроверки 

Список использованной литературы 

 

Лекция 6. Тема 1. Пятицилиндровые двигатели. Анализ уравновешенности ДВС типа R5 от 

действия инерционных сил и моментов от них 

§1. Общие сведения 

§2. Анализ уравновешенности двигателя со схемой коленчатого вала ДВС типа R5 для варианта 

порядка работы 1-3-5-2-4 

§3. Результирующие моменты 

§4. Алгоритм определения амплитуд и фазовых сдвигов гармоник результирующих моментов для 

каждого варианта порядка работы 

§5. Пример исходных выражений результирующих моментов и их производных набранный в 

среде Mathcad. 

§6. Выражения для неуравновешенных моментов 
Вопросы для самопроверки 

Список литературы 

 

Лекция 6. Тема 2. Сравнительный анализ виброактивности ДВС типа R5 с различными вариантами 

схем КШМ. Уравновешивание 

Введение 

§1. Сравнительный анализ виброактивности ДВС типа R5 с различными вариантами схем КШМ. 

Уравновешивание 

§2. Импульс возмущения от действия неуравновешенного результирующего момента сил инерции 

ВПДМ 

§3. Уравновешивание результирующего центробежного момента ДВС типа R5 

§4. Уравновешивания с помощью балансирных валов 



§5. Размещения балансирных валов с противовесами 

§6. Частичного уравновешивания момента с помощью нащёчных противовесов 

Вопросы для самопроверки: 

Список литературы 

 

Модуль 3. 

Лекция 7. Тема 1. Шестицилиндровые двигатели 

§1. Анализ уравновешенности ДВС типа R6 

§2. Анализ и уравновешивание ДВС типа V6 с углом развала 90 градусов, 3-х коленным валом, 

имеющим угол расклинки кривошипов 120 градусов и неразрезные шатунные шейки 

§3. Результирующие силы инерции ВПДМ 

§4. Определение результирующих сил и моментов 

§5. Силы инерции 1-го порядка 

§6. Уравновешивание двух моментов 

§7. Силы инерции 2-го порядка 

Вопросы для самопроверки 

Список литературы 

 

Лекция 7. Тема 2. Уравновешивание ДВС типа V6 с углом развала 90°, 3-х коленным валом, 

имеющим угол расклинки кривошипов 120° и разрезные шатунные шейки 

§1. Конструкция коленчатого вала двигателей V6 с разрезными шатунными шейками 

§2. Уравновешивание сил ВПДМ 

§3. Уравновешивание моментов от сил ВПДМ 

§4. Уравновешивание моментов центробежных сил 

Вопросы для самопроверки 

Список литературы 

 

Лекция 8. Тема 1. Сравнительный анализ уравновешенности 6-ти цилиндровых двигателей типа 

V6 различных конструктивных схем 

§1. Сравнение ДВС типа V6 с разрезными и неразрезными шатунными шейками 

§2. Уравновешенность при равномерном и неравномерном чередовании рабочих ходов 

§3. Уравновешивание момента сил инерции 1-го порядка нащечными противовесами 

§4. Уравновешивание при уменьшении угла развала цилиндров 

§5. Оптимальная величина развала 

§6. Заключение 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников 

 

Лекция 8. Тема 2. Восьмицилиндровые двигатели. Анализ уравновешенности 

восьмицилиндрового двигателя типа V8 c углом развала цилиндров 90° и крестообразным 

коленчатым валом 

§1. Схема КШМ рассматриваемого ДВС 
§2. Анализ уравновешенности 

§3. Вывод 

Вопросы для самопроверки 

Список использованных источников 

 

Лекция 9. Тема 1. Анализ уравновешенности восьмицилиндрового двигателя типа V8 c углом 

развала цилиндров 75о и крестообразным коленчатым валом со смещёнными шатунными 

шейками 

Введение 

§1. Анализ уравновешенности восьмицилиндрового двигателя типа V8 

§2. Уравновешенность рядного 4-х цилиндрового ДВС с крестообразным коленчатым валом 

§3. Модуль и направление действия вектора результирующего центробежного момента 



§4. Результирующий момент от сил инерции ВПДМ 1-го порядка 

§5. Противовесы 

§6. Частичное уравновешивание момента от сил инерции ВПДМ 1-го порядка 

Вопросы для самопроверки 

Список использованной литературы 

 

Лекция 9. Тема 2. Анализ и уравновешивание двигателей от действия реактивного момента  

§1. Анализ реактивного момента. 

§2. Неуравновешенность. 

§3. Анализ в других двигателях. 

§4. Уравновешивание двигателя 

Заключение 

Вопросы для самопроверки 

Список литературы 

 

4.2. Практические занятия (5-й семестр) 

Модуль 1. 

Практическое занятие №1. Изучение способа частичного уравновешивания сил инерции ВПДМ 

одноцилиндрового ДВС без применения балансирных валов, путём установки специально 

подбираемых дисбалансов нащёчных противовесов  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания.  

5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического занятия № 1.  

 

Практическое занятие №2. Изучение способа уравновешивания одноцилиндрового двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) без применения балансирных валов, а только за счёт специальной 

развесовки двигателя  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания  

5. Список рекомендованной литературы.  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического занятия № 2.  

 

Практическое занятие №3. Программный расчёт уравновешивания двухцилиндрового рядного 

ДВС типа R2 с помощью балансирных валов  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  
4. Форма представления выполненного задания  

5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического занятия № 3  

 

Модуль 2. 

Практическое занятие №4. Изучение способа частичного уравновешивания трёхцилиндрового 

ДВС без применения балансирных валов, а только за счёт установки специальных противовесов на 

коленчатом вале двигателя  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания  



5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического  занятия № 4  

 

Практическое занятие №5. Программный расчёт уравновешивания четырёхцилиндрового рядного 

ДВС типа R4 с помощью балансирных валов  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания  

5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического занятия № 5.  

 

Практические занятия №6. Расчёт уравновешивания пятицилиндровых рядных двигателей типа R5 

с использованием программных средств  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания  

5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического  занятия № 6, 7.  

 

Модуль 3. 

Практические занятия №7. Расчёт уравновешивания пятицилиндровых рядных двигателей типа R5 

с использованием программных средств  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания  

5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического  занятия № 6, 7.  

 

Практическое занятие №8. Изучение уравновешенности V-образных шестицилиндровых 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) от действия неравномерного крутящего момента при 

разных конструкциях кривошипно-шатунного механизма  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания  

5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического  занятия № 8.  

 

Практическое занятие №9. Изучение способа частичного уравновешивания V-образных 
шестицилиндровых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с углом развала цилиндров 90град и 

разрезными шатунными шейками  

1. Тема занятия  

2. План занятия  

3. Задание практического занятия  

4. Форма представления выполненного задания  

5. Список рекомендованной литературы  

6. Контрольные вопросы (задания) по теме практического  занятия № 9.  

 

4.3. Содержание лабораторных работ (5-й семестр) 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 



4.4. Примерная тематика курсового проекта (курсовой работы) (5-й семестр) 

Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрены. 

 

4.5. Темы для самостоятельной работы студентов (5-й семестр) 

• Вибрация и способы борьбы с ней. 

• Конструкция для уравновешивания поршневого рядного двухцилиндрового 

четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

• Особенности  уравновешивания рядных двух и четырёхцилиндровых поршневых 

двигателей. 

• Возможности уравновешивания одноцилиндрового двухтактного двигателя 

• Уравновешивание двигателя VR-5 

• Уравновешивание двигателя VR-6 

• Уравновешивание двигателя W-10 

• Уравновешивание двигателя W-12 

 

5. Образовательные технологии 

Для обучения дисциплине выбраны следующие образовательные технологии. 

Контактная работа с обучающимися во время аудиторных занятий в форме лекций, и 

практических работ. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его 

как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке обучающихся. 

Выполнение плана самостоятельной работы, самостоятельное изучение теоретического 

курса. 

Возможность взаимодействия, взаимного обучения и взаимного контроля обучающихся в 

процессе практических работ; формирование навыков командной работы и формирование 

лидерских компетенций отдельных обучающихся. 

Чтение лекций с иллюстрациями на меловой или маркерной доске и ведение конспекта 

обучающимися с последующей проверкой конспекта. 

Обучение с помощью технических средств обучения. Демонстрация слайдов презентаций и 

видеороликов посредством мультимедийного оборудования, формирование навыков 

самостоятельного применения средств измерений. 

Освоение теоретического курса по учебникам и нормативно техническим документам 

Обучение с помощью информационных и коммуникационных технологий. Освоение 

теоретического курса по интернет-ресурсам и информационно-справочным системам. 

Подготовка, представление и обсуждение презентаций на семинарских занятиях. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен главной целью 

образовательной программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины и в целом по дисциплине составляет 50% аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью настоящей рабочей 

программы и представлен отдельным документом в приложении. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Яманин, А. И. Динамика поршневых двигателей внутреннего сгорания : учебник / А. И. 

Яманин, В. А. Жуков, С. О. Барышников. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 592 с. — ISBN 978-

5-8114-4679-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140748  



2. Динамика поршневых двигателей внутреннего сгорания : учебное пособие / В. А. Кручек, В. 

В. Грачев, В. В. Кручек, П. В. Дворкин. — Санкт-Петербург : ПГУПС, [б. г.]. — Часть 1 : 

Крутильные колебания валопроводов дизелей — 2014. — 45 с. — ISBN 978-5-7641-0553-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/49117  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Гусаров, В. В. Уравновешивание поршневых двигателей : учебное пособие / В. В. Гусаров. — 

Москва : Московский Политех, 2010. — 134 с. — ISBN 978-5-2760-1833-1. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51769  

2. Тарасенко, Л. В. Материалы для поршневых двигателей : учебное пособие / Л. В. Тарасенко, 

М. В. Унчикова. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 103 с. — ISBN 978-5-7038-3687-3. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/52272  

3. П. Р. Вальехо Мальдонадо, Д. К. Гришин. Кинематический и динамический расчеты 

аксиального и дезаксиального кривошипно-шатунных механизмов рядного поршневого двигателя 

внутреннего сгорания с применением программы mathcad: Учебно-методическое пособие для 

выполнения практических и лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов. – М. : МГТУ 

«МАМИ», 2011. 108 стр. http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog 

4. П.Р. Вальехо Мальдонадо, Д.К. Гришин. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного 

механизма поршневого двигателя внутреннего сгорания: учебно-методическое пособие для 

выполнения практических и лабораторных работ. – М. : МГТУ «МАМИ», 2011. 122 стр. 

http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog 

 

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы:  

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее ПО:  

Операционная система Windows 7 и выше, Офисные приложения Microsoft Office 

Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ; 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

http://fgosvo.ru/ - Портал Федеральных государственных образовательных стандартов; 

http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система «Гарант»; 

http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал; 

http://www.opengost.ru/ - Сайт, содержащий полные тексты нормативных документов. 

Перечень информационных систем: 

Научная библиотека Московского политехнического университета. 

http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog 

База данных содержит в себе 102678 учебных материалов различной направленности 1939 из 

которых полнотекстовые. Доступ к электронному каталогу можно получить с любого устройства, 

имеющим подключение к интернету. 
Электронный каталог БИЦ МГУП. 

http://mgup.ru/library/ 

Электронный каталог позволяет производить поиск по базе данных библиотеки МГУП. 

ЭБС издательства «ЛАНЬ». 

https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «ЛАНЬ» - ресурс, предоставляющий online-доступ к научным журналам и 

полнотекстовым коллекциям книг различных издательств. 

Доступ к ЭБС издательства «ЛАНЬ» осуществляется со всех компьютеров университета. 

ЭБС «Polpred». 

http://polpred.com/news 

ЭБС представляет собой архив важных публикаций, собираемых вручную. База данных с 

рубрикатором: 53 отрасли/ 600 источников/ 9 федеральных округов РФ/ 235 стран и территорий/ 

http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
http://минобрнауки.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.opengost.ru/
http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog
http://mgup.ru/library/
https://e.lanbook.com/
http://polpred.com/news


главные материалы/ статьи и интервью 8000 первых лиц. Для доступа к полным текстам ЭБС с 

компьютеров на территории учебных корпусов университета авторизация не требуется.  

«КиберЛенинка» - научная библиотека открытого доступа. 

http://cyberleninka.ru/ 

Это научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access). 

Библиотека комплектуется научными статьями, публикациями в журналах России и 

ближнего зарубежья. Научные тексты, представленные в библиотеке, размещаются в интернете 

бесплатно, в открытом доступе. Пользователям библиотеки предоставляется возможность читать 

научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и других современных мобильных 

устройств. 

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми 

возможностями поиска и анализа научной информации. Библиотека интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых и организаций. 

Реферативная и наукометрическая электронная база данных «Scopus». 

https://www.scopus.com/home.uri 

Индексирует не менее 20500 реферируемых научных журналов, которые издаются не менее 

чем 5000 издательствами и содержат не менее 47 млн. библиографических записей, из которых не 

менее 24 млн. включают в себя списки цитируемой литературы. 

База данных «Knovel» издательства «Elsevir». 

https://app.knovel.com/web/ 

Полнотекстовая база данных для поиска инженерной информации и поддержки принятия 

инженерных решений. 

Доступ к электронным базам данных «Scopus» и «Knovel» осуществляется круглосуточно 

через сеть Интернет в режиме он-лайн по IP-адресам, используемым университетом для выхода в 

сеть Интернет. 

Поисковые интернет-системы: Google, Yandex, Yahoo, Mail, Rambler, Bing и др. 

Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно- методической библиотеке для общего 

и профессионального образования. Доступ с любого компьютера, подключенного к Интернет. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1) Аудитория для лекционных, семинарских и практических занятий № Нд-222 107023, г. 

Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38, стр.13 

2) Аудитория для лекционных, семинарских и практических занятий № Нд-223 107023, г. 

Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38, стр.13 

3) Аудитория для лекционных, семинарских и практических занятий № Нд-224 107023, г. 

Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38, стр.13 

4) Аудитория для лекционных, семинарских и практических занятий № Нд-235 107023, г. 

Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38, стр.13 
5) Аудитория для лекционных, семинарских и практических занятий № Н-406 107023, г. 

Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38, стр.13 

6) Комплекты мебели для учебного процесса.  

7) Мультимедийное оборудование: Экран для проектора, переносной ноутбук, переносной 

проектор. 

 

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов 

аудиторных занятий, выполнение плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.scopus.com/home.uri
https://app.knovel.com/web/


Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и 

взять в библиотеке издания в твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и 

уметь пользоваться электронным каталогом). 

Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети 

«Интернет» организован в читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного 

ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного мобильного устройства) посредством 

беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 

Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического 

курса, выполнения самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации 

творческих образовательных технологий: выполнения реферата на заданную или самостоятельно 

выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 

Для выполнения практических работ студенту рекомендуется предварительно ознакомиться с 

теоретическими сведениями, изложенными в учебно-методическом пособии и дополнительных 

источниках, при выполнении работы следовать рекомендованному порядку выполнения работы и 

указаниям преподавателя, соблюдать технику безопасности, содержать рабочее место в чистоте и 

бережно относиться к оборудованию. Ведение конспекта лекций проверяется преподавателем. 

При выполнении самостоятельной работы студенту рекомендуется изучить теоретические 

сведения по темам заданий, следовать рекомендациям, изложенным в учебно-методических 

пособиях, предоставлять преподавателю промежуточные и окончательные результаты в процессе 

контактной работы на занятиях. 

 

10. Методические рекомендации для преподавателя 

Основную организационную форму обучения, направленную на первичное овладение 

знаниями, представляет собой лекция. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, 

сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. Традиционная 

лекция имеет несомненные преимущества не только как способ доставки информации, но и как 

метод эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся, повышающий их 

познавательную активность. Достигается это за счет педагогического мастерства лектора, его 

высокой речевой культуры и ораторского искусства. Высокая эффективность деятельности 

преподавателя во время чтения лекции будет достигнута только тогда, когда он учитывает 

психологию аудитории, закономерности восприятия, внимания, мышления, эмоциональных 

процессов учащихся.  

  



Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  бакалавров 13.03.03 

«Энергетическое машиностроение»   
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1. Общие положения 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов предусмотрен фонд оценочных средств (ФОС), позволяющий оценить достижение 

запланированных  результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций. Фонд 

оценочных средств состоит из комплектов контрольно-оценочных средств. Комплекты 

контрольно-оценочных средств включают в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

 

2. Перечень компетенций формируемых в процессе освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции выпускника 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен применять в расчетах теоретические основы рабочих процессов в 

энергетических машинах и установках 

 ОПК-4. Способен рассчитывать элементы энергетических машин и установок с 

учетом свойств конструкционных материалов, динамических и тепловых нагрузок  

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении студентами 

дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их 

отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплины. 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам 

освоения дисциплины, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Уровни Содержание Проявления 

Минимальный 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми 

умениями 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для 

решения практикоориентированных задач 

Базовый 

Обучающийся демонстрирует результаты на 

уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности 

Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Продвинутый 

Достигнутый уровень является основой для 

формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

Обучающийся способен использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях 

 

 

Поскольку практически учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компетенций, 

критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.  

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетенции. 

Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков.  



2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по учебной дисциплине на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к 

формированию в процессе изучения предмета. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки 

по учебной дисциплине заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее 

полученных данных о сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в 

процессе изучения предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при 

определении уровня освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций 

по результатам освоения учебной дисциплины. 

 

Показатели оценивания степени сформированности компетенции и уровня освоения 

дисциплины. Шкалы оценивания. 
Показатели оценивания степени сформированности компетенции 

Показатели оценивания 

компетенций и шкалы 

оценки Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) или отсутствие 

сформированности 

компетенции  

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции  

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции  

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высокий 

уровень освоения 

компетенции  

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения, 

отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины и 

неспособность 

самостоятельно проявить 

навык повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии 

сформированной 

компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных результатах 

освоения учебной 

дисциплины  

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных заданий 

в полном соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем, следует 

считать, что компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточно 

высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее следует 

оценивать положительно, 

но на низком уровне  

Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании 

компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на 

повышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке  

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности 

(допускаются 

консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим вопросам) 

в выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать 

компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне.  

Присутствие 

сформированной 

компетенции на высоком 

уровне, способность к ее 

дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности 

практического применения 

к изменяющимся условиям 

профессиональной задачи  

Показатели оценивания уровня освоения дисциплины 



Уровень освоения 

дисциплины, при котором 

у обучаемого не 

сформировано более 50% 

компетенций. Если же 

учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще всего 

это дисциплины 

профессионального цикла) 

оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть выставлена 

при отсутствии 

сформированности хотя бы 

одной компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, имеющим 

возможность до-

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для дисциплин 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы все 

компетенции и более 60% 

дисциплин 

профессионального цикла 

«удовлетворительно» 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

дисциплины на оценку 

«хорошо» обучающийся 

должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из которых 

не менее 1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой 

дисциплины на «хорошо» 

обуславливается наличием 

у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональных 

компетенции по учебной 

дисциплине должны быть 

сформированы не менее 

чем на 60% на 

повышенном уровне, то 

есть с оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с 

промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 

90% сформированных 

компетенций, из которых 

не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В 

случае оценивания уровня 

освоения дисциплины с 

итоговым формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может быть 

выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены на 

«отлично» не менее 50% 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Положительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сформированности 

компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных 

дисциплин. 

 
Шкала  

оценивания  

Критерии оценивания  

«отлично»  студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу  

«хорошо»  студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу  

«удовлетворительно»  студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным 

аппаратом дисциплины;  

«неудовлетворительно

»  

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу.  

 

Общие сведения по текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется трижды за семестр 

с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Для этого семестр 

делится на три периода. По окончанию первого периода (контрольная точка 1 (КТ1)) проводится 

собеседование со студентами по изученному на данный момент материалу. По окончанию второго 

периода обучения (КТ2) проводится аналогичная процедура. Третий период заканчивается 

промежуточной аттестацией по всему пройдённому материалу. 

Текущий контроль успеваемости студентов предназначен для повышения мотивации 

студентов к систематическим занятиям, оценивания степени усвоения студентами учебного 



материала. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода теоретического 

обучения семестра по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента.  

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относится собеседование. 

Критерии прохождения студентами текущего контроля следующие. При текущем контроле 

успеваемости обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в 

баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются преподавателем при проведении 

промежуточной аттестации. Отставание студента от графика текущего контроля успеваемости по 

изучаемой дисциплине приводит к образованию текущей задолженности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Промежуточная аттестация  

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

 

5-й семестр 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в контрольной 

точке (КТ1). Вопросы для собеседования со студентами 

1. Перемещение поршня s; вывод зависимости s = f(φ) и её графическая интерпретация.  

2. Физический смысл определений «перемещения поршня первого и второго порядка», 

«поправка Брикса».  

3. Влияние величины кинематического параметра КШМ λ = R/L на конструктивные и 

динамические параметры двигателя. 

4. Скорость поршня v; вывод зависимости v = f(φ) и её графическая интерпретация.  

5. Средняя скорость поршня. 

6. Ускорение поршня j; вывод зависимости j = f(φ) и её графическая интерпретация. 

7. Определить в аналитическом виде во сколько раз отличаются ускорения поршня при его 

положении соответственно в ВМТ и НМТ. 

8. Какое допущение используется при определении угловой частоты вращения коленчатого 

вала?  

9.  Какие основные конструктивные схемы кривошипно-шатунных механизмов применяются 

в автомобильных и тракторных двигателях? 

10.  Чем отличаются V-образные двигатели от однорядных?  

11. Какое основное отличие центрального КШМ от дезаксиального?  

12. Для чего проводят кинематический анализ КШМ?  

13. От чего зависит полный ход поршня? 7. Как определяется безразмерный параметр КШМ и 

в каких пределах он находится для современных автомобильных и тракторных двигателей? 

14. Угловая скорость и угловое ускорение шатуна. 

15. Почему скорость поршня представляется в виде суммы двух слагаемых первого и второго 

порядка? 

16.  При каком угле поворота кривошипа скорость поршня достигает максимального значения? 

Влияет ли параметр λ на величину этого угла?  

17. В каком положении поршня – ВМТ или НМТ он достигает максимального ускорения?  

18. При каком значении угла поворота коленчатого вала ускорение поршня достигает 

максимального значения?  

19. Влияет ли безразмерный параметр λ на величину ускорения поршня? 

20. Особенности кинематики дезаксиального КШМ. 

21. Метод приведения кривошипно-шатунного механизма к динамически эквивалентной 

системе сосредоточенных масс. 

22. Какими способами можно определить центр масс изготовленного шатуна?  

23.  Отличается ли приведенная масса щеки от действительной?  

24. Какая часть масс кривошипно-шатунного механизма совершает вращательное движение? 

25. Силы инерции, действующие в кривошипно-шатунном механизме. 

26. Суммарные силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме.  

27. Почему газовые силы на режиме максимального крутящего момента превышают газовые 

силы на режиме максимальной частоты вращения холостого хода?  



28. На каком режиме необходимо находить нагрузки на детали кривошипно-шатунного 

механизма? 

29. Силы, действующие на шатунную шейку коленчатого вала.  

30. Метод построения полярной диаграммы сил, действующих на шатунную шейку.  

31. Среднее давление, действующее на шатунную шейку. 

32. Силы, действующие на коренную шейку коленчатого вала.  

33. Как определяют среднюю удельную нагрузку на подшипник скольжения шатунной шейки?  

34. Как определяют среднюю удельную нагрузку на подшипник скольжения коренной шейки 

35.  Как определяется направление оси масляного отверстия для шатунной шейки?  

36.  Можно ли определить результирующую силу, действующую на колено вала и 

вызывающую изгиб шатунной шейки, по данным полярной диаграммы?  

37. Чем отличаются полярные диаграммы нагрузок на шатунные шейки бензинового двигателя 

и дизеля?  

38. Для каких режимов работы необходимо строить полярную диаграмму нагрузок на 

шатунную шейку? 

39.  Чем отличаются полярные диаграммы нагрузок на шатунную шейку на режимах 

максимального крутящего момента и максимальной частоты вращения холостого хода? 

40. Метод построения полярной диаграммы. 

41. Метод построения диаграммы износа шейки. 

42. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 2-цилиндрового двигателя с 

использованием таблицы динамического расчета. 

43. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 3-цилиндрового двигателя с 

использованием таблицы динамического расчета 

44. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 4-цилиндрового двигателя с 

использованием таблицы динамического расчета 

45. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 5-цилиндрового двигателя с 

использованием таблицы динамического расчета 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в контрольной 

точке (КТ2). Вопросы для собеседования со студентами 

 

1. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 6-цилиндрового двигателя с 

использованием таблицы динамического расчета 

2. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 2-цилиндрового V-

образного двигателя с углом развала цилиндров 90˚ (с использованием таблицы 

динамического расчета) 

3. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 6-цилиндрового V-

образного двигателя с углом развала цилиндров 90˚ (с использованием таблицы 

динамического расчета) 

4. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 8-цилиндрового V-

образного двигателя с углом развала цилиндров 90˚ (с использованием таблицы 

динамического расчета) 

5. Неравномерность крутящего момента и хода ДВС.  

6. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении одного 

цилиндра у 4- цилиндрового рядного двигателя. 

7. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении одного 

цилиндра у 5- цилиндрового рядного двигателя. 

8. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении одного 

цилиндра у 6- цилиндрового рядного двигателя. 

9. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении двух 

цилиндров у 4- цилиндрового рядного двигателя. 

10. Степень неравномерности частоты вращения δ вала ДВС.  

11. Расчет маховика по заданной величине δ. 

12. Как определяется угловой интервал между рабочими ходами в цилиндрах?  



13. Как определяется среднее значение суммарного крутящего момента двигателя?  

14. Что такое эффективный крутящий момент? Чем он отличается от индикаторного?  

15.  Для чего нужно найти набегающие моменты на коренные шейки?  

16. Для чего определяются набегающие моменты на шатунные шейки?  

17. Как определяются максимальные и минимальные крутящие моменты, действующие на 

коренные и шатунные шейки коленчатого вала?  

18. Можно ли без построения графиков набегающих моментов определить размах крутящего 

момента на шатунной и коренной шейках коленчатого вала?  

19. Как проверяется правильность расчета суммарной тангенциальной силы на последнем 

кривошипе? 

20. Условия внешней динамической уравновешенности ДВС.  

21. Факторы, влияющие на уравновешенность двигателя. 

22. Уравновешивание сил инерции вращающихся масс КШМ.  

23. Уравновешивание сил инерции возвратно-поступательно движущихся масс КШМ. 

24. Динамическое уравновешивание 2-цилиндрового V-образного ДВС с углом развала 

цилиндров 90˚ 

25. Метод Ланчестера. 

26. Динамическое уравновешивание 1-го цилиндрового ДВС. 

27. Динамическое уравновешивание 2-цилиндрового рядного ДВС. 

28. Динамическое уравновешивание 3-цилиндрового рядного ДВС. 

29. Динамическое уравновешивание 4-цилиндрового рядного ДВС. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации успеваемости. Вопросы 

для собеседования со студентами. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенции ОПК-3, на 

промежуточной аттестации оцениваются ответы на приведенные вопросы: 

1. Перемещение поршня s; вывод зависимости s = f(φ) и её графическая интерпретация.  

2. Физический смысл определений «перемещения поршня первого и второго порядка», 

«поправка Бригса».  

3. Влияние величины кинематического параметра КШМ λ = R/L на конструктивные и 

динамические параметры двигателя. 

4. Скорость поршня v; вывод зависимости v = f(φ) и её графическая интерпретация.  

5. Средняя скорость поршня. 

6. Ускорение поршня j; вывод зависимости j = f(φ) и её графическая интерпретация. 

7. Определить в аналитическом виде во сколько раз отличаются ускорения поршня при его 

положении соответственно в ВМТ и НМТ. 

8. Какое допущение используется при определении угловой частоты вращения коленчатого 

вала?  

9.  Какие основные конструктивные схемы кривошипно-шатунных механизмов 

применяются в автомобильных и тракторных двигателях? 

10.  Чем отличаются V-образные двигатели от однорядных?  

11. Какое основное отличие центрального КШМ от дезаксиального?  

12. Для чего проводят кинематический анализ КШМ?  

13. От чего зависит полный ход поршня? 7. Как определяется безразмерный параметр КШМ 

и в каких пределах он находится для современных автомобильных и тракторных 

двигателей? 

14. Угловая скорость и угловое ускорение шатуна. 

15. Почему скорость поршня представляется в виде суммы двух слагаемых первого и второго 

порядка? 

16.  При каком угле поворота кривошипа скорость поршня достигает максимального 

значения? Влияет ли параметр λ на величину этого угла?  

17. В каком положении поршня – ВМТ или НМТ он достигает максимального ускорения?  

18. При каком значении угла поворота коленчатого вала ускорение поршня достигает 

максимального значения?  



19. Влияет ли безразмерный параметр λ на величину ускорения поршня? 

20. Особенности кинематики дезаксиального КШМ. 

21. Метод приведения кривошипно-шатунного механизма к динамически эквивалентной 

системе сосредоточенных масс. 

22. Какими способами можно определить центр масс изготовленного шатуна?  

23.  Отличается ли приведенная масса щеки от действительной?  

24. Какая часть масс кривошипно-шатунного механизма совершает вращательное движение? 

25. Силы инерции, действующие в кривошипно-шатунном механизме. 

26. Суммарные силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме.  

27. Почему газовые силы на режиме максимального крутящего момента превышают газовые 

силы на режиме максимальной частоты вращения холостого хода?  

28. На каком режиме необходимо находить нагрузки на детали кривошипно-шатунного 

механизма? 

29. Силы, действующие на шатунную шейку коленчатого вала.  

30. Метод построения полярной диаграммы сил, действующих на шатунную шейку.  

31. Среднее давление, действующее на шатунную шейку. 

32. Силы, действующие на коренную шейку коленчатого вала.  

33. Как определяют среднюю удельную нагрузку на подшипник скольжения шатунной 

шейки?  

34. Как определяют среднюю удельную нагрузку на подшипник скольжения коренной шейки 

35.  Как определяется направление оси масляного отверстия для шатунной шейки?  

36.  Можно ли определить результирующую силу, действующую на колено вала и 

вызывающую изгиб шатунной шейки, по данным полярной диаграммы?  

37. Чем отличаются полярные диаграммы нагрузок на шатунные шейки бензинового 

двигателя и дизеля?  

38. Для каких режимов работы необходимо строить полярную диаграмму нагрузок на 

шатунную шейку? 

39.  Чем отличаются полярные диаграммы нагрузок на шатунную шейку на режимах 

максимального крутящего момента и максимальной частоты вращения холостого хода? 

 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенции ОПК-4, на 

промежуточной аттестации оцениваются ответы на приведенные вопросы: 

1. Метод построения полярной диаграммы. 

2. Метод построения диаграммы износа шейки. 

3. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 2-цилиндрового двигателя 

с использованием таблицы динамического расчета. 

4. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 3-цилиндрового двигателя 

с использованием таблицы динамического расчета 

5. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 4-цилиндрового двигателя 

с использованием таблицы динамического расчета 

6. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 5-цилиндрового двигателя 

с использованием таблицы динамического расчета 
7. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 6-цилиндрового двигателя 

с использованием таблицы динамического расчета 

8. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 2-цилиндрового V-

образного двигателя с углом развала цилиндров 90˚ (с использованием таблицы 

динамического расчета) 

9. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 6-цилиндрового V-

образного двигателя с углом развала цилиндров 90˚ (с использованием таблицы 

динамического расчета) 

10. Метод построения диаграммы суммарного крутящего момента 8-цилиндрового V-

образного двигателя с углом развала цилиндров 90˚ (с использованием таблицы 

динамического расчета) 

11. Неравномерность крутящего момента и хода ДВС.  



12. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении одного 

цилиндра у 4- цилиндрового рядного двигателя. 

13. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении одного 

цилиндра у 5- цилиндрового рядного двигателя. 

14. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении одного 

цилиндра у 6- цилиндрового рядного двигателя. 

15. Коэффициент неравномерности крутящего момента двигателя при отключении двух 

цилиндров у 4- цилиндрового рядного двигателя. 

16. Степень неравномерности частоты вращения δ вала ДВС.  

17. Расчет маховика по заданной величине δ. 

18. Как определяется угловой интервал между рабочими ходами в цилиндрах?  

19. Как определяется среднее значение суммарного крутящего момента двигателя?  

20. Что такое эффективный крутящий момент? Чем он отличается от индикаторного?  

21.  Для чего нужно найти набегающие моменты на коренные шейки?  

22. Для чего определяются набегающие моменты на шатунные шейки?  

23. Как определяются максимальные и минимальные крутящие моменты, действующие на 

коренные и шатунные шейки коленчатого вала?  

24. Можно ли без построения графиков набегающих моментов определить размах крутящего 

момента на шатунной и коренной шейках коленчатого вала?  

25. Как проверяется правильность расчета суммарной тангенциальной силы на последнем 

кривошипе? 

26. Условия внешней динамической уравновешенности ДВС.  

27. Факторы, влияющие на уравновешенность двигателя. 

28. Уравновешивание сил инерции вращающихся масс КШМ.  

29. Уравновешивание сил инерции возвратно-поступательно движущихся масс КШМ. 

30. Динамическое уравновешивание 2-цилиндрового V-образного ДВС с углом развала 

цилиндров 90˚ 

31. Метод Ланчестера. 

32. Динамическое уравновешивание 1-го цилиндрового ДВС. 

33. Динамическое уравновешивание 2-цилиндрового рядного ДВС. 

34. Динамическое уравновешивание 3-цилиндрового рядного ДВС. 

35. Динамическое уравновешивание 4-цилиндрового рядного ДВС. 

 

6-й семестр 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в контрольной точке 

(КТ1). Вопросы для собеседования со студентами 

1. За счёт чего возможно снижение виброактивности двигателей? 

2. Чем снабжают новые модели ДВС? 

3. В какой плоскости будет действовать результативный момент при симметричном 

расположении противовесов? 

4. Можно ли вектор переносить момента по линии действия и параллельно самому себе? 

5. Какие детали устанавливают на валы для создания центробежного моментами 

6. Чем определены углы наклона плоскостей расположения противовесов на балансирных 

валах (относительно плоскости первого колена)? 

7. Что происходит (что уравновешивается) в случае установки двух балансирных валов? 

8. Какой способ практически не применяют из-за чрезмерного усложнения конструкции 

уравновешивающих устройств? 

9. Как называется еще один способ частичного уравновешивания момента от сил инерции 

ВПДМ 1-го порядка SMj не связанный с применением балансирных валов? 

10. Что может произойти, когда момент Мсд при некоторых условиях будет взаимодействовать 

с неуравновешенным моментом SMj ? 



11. С какой стороны коленчатого вала начинается нумерация цилиндров V-образных 

двигателей? 

12. При каких порядках обеспечивается Равномерное чередование рабочих ходов? 

13. Как направлены силы инерции 1-го порядка в каждом отсеке? 

14. Центробежные силы в рассматриваемом ДВС типа V действуют на каждом колене вала 

аналогично чему? 

15. Чему равна величина центробежной силы на каждом колене? 

16. Назовите Годограф и  

17. Назовите количество противовесов для уравновешивания моментов и  

18. Чему равен результирующий момент от сил инерции ВПДМ 2-го порядка 

19. После чего ДВС типа V оказывается полностью уравновешенным? 

20. Что остается неуравновешенным? 

21. Для чего необходимы балансировочные валы? 

22. Для чего необходимы нащёчные противовесы? 

23. Как уравновесить силы инерции? 

24. При каких условиях и какой вал можно расположить внутри остова ДВС? 

25. Что необходимо для снижения внутренних напряжений в остове ДВС? 

26. При каких схемах КШМ можно обойтись без балансировочных валов? 

27. Какие силы в приоритете уравновешивания? 

28. Смещают ли валы относительно друг друга? 

29. Какой должен быть дисбаланс балансировочных валов? 

30. Сколько максимально устанавливают балансировочных валов на ДВС? 

31. Перечислите от чего зависит оптимальная величина развала угла 

32. Определение балансирного вала 

33. Какой из двигателей (с разрезными или неразрезными шатунными шейками) имеет 

усложненную конструкцию? 

34. Является ли уравновешивание момента сил инерции первого порядка с помощью 

нащёчных противовесов достаточно эффективным? 

35. При помощи чего можно уравновесить момент сил инерции первого порядка в двигателях с 

разрезными шатунными шейками? 

36. При каких углах развала можно уравновесить момент сил инерции первого порядка с 

помощью только нащёчных противовесов в двигателях с разрезными шатунными шейками? 

37. Чему равны интервалы между соседними вспышками при равномерном и неравномерном 

чередованиях? 

38. В каком случае не потребуется установка балансирного вала в двигателях с разрезными 

шатунными шейками? 

39. Что происходит с коленчатым валом при уменьшении угла развала? 

40. Определение неуравновешенного двигателя 

41. Как меняется крутящий момент двигателя? 

42. Как меняется реактивный момент с увеличением количества цилиндров? 

43. Зависит неуравновешенность двигателя от режима нагрузки ДВС? Если да, то как? 

44. Какой тип двигателя обладает наибольшей неуравновешенностью? 

45. Можно ли увеличивая массу поршня уменьшить реактивный момент? Почему?  

46. Какой параметр характеризует общую неуравновешенность ДВС от переменного 

реактивного момента наиболее полно? 

47. Для чего необходимо уравновешивать двигатель? 

48. Как определяется Период результирующего крутящего момента? 



49. Как можно уравновесить переменный реактивный момент? 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в контрольной точке 

(КТ2). Вопросы для собеседования со студентами 

1. Объясните каким образом легче выполнить расчёт на уравновешенность 

2. Как действуют силы инерции от ВПДМ 1-го и 2-го порядков в каждом цилиндре? 

3. Почему результирующие моменты от сил инерции могут быть определены относительно 

любой точки? 

4. Как можно упростить расчёт уравновешенности двигателя V8? 

5. Какой порядок работы цилиндров у двигателя V8? 

6. Назовите количество нащёчных противовесов на данном двигателе 

7. При каком угле развала подобного двигателя не необходимости устанавливать 

балансирный вал? 

8. Возможно ли получить приемлемый результат уравновешивания данного двигателя V без 

установки балансирного вала? 

9. Для чего необходимы разрезные шатунные шейки? 

10. Для чего необходимо равномерное чередование вспышек? 

11. Влияют ли разрезные шатунные шейки на возможность равномерного чередования рабочих 

ходов при любых углах развала цилиндров? 

12. Как удобно рассматривать V двигатель при его анализе и почему? 

13. Чему равны силы инерции в двигателе V6? 

14. Какую форму имеет годограф суммирующего момента силы инерции первого порядка 

двигателя V6? 

15. Как уравновесить моменты от сил ВПДМ в двигателе V6? 

16. Как определить результирующий от сил ВПДМ момент двигателя V6 

17. Какую форму имеет годограф суммирующего момента центробежных сил инерции 

двигателя V6? 

18. Как уравновесить моменты от центробежных сил в двигателе V? 

19. Какой порядок работы цилиндров в двигателе V6? 

20. Какие интервалы между последовательными вспышками (в градусах поворота коленчатого 

вала)? 

21. Сколько литров составляет рабочий̆ объем в автомобильных бензиновых ДВС? 

22. Рабочий̆ объем дизельных двигателей̆ больше или меньше, чем у бензиновых? 

23. При анализе уравновешенности V-образных двигателей̆ их рассматривают как 

24. V-образные двигатели с углом развала… получили наибольшее распространение в 

автотракторной̆ технике 

25. Возможны различные варианты реализации схемы V6 с… 

26. Какой̆ наиболее простой и наглядный̆ метод анализа V-образного двигателя? 

27. Каким способом выполняют уравновешивание обоих моментов? 

28. Почему конструкция ДВС типа V6 обладает существенно худшей̆ уравновешенностью чем 

R6? 

29. Сколько балансирных валов устанавливают для уравновешивания сил инерции ВПДМ 1-го 

порядка ? 

30. Как можно менять Величину опрокидывающего момента (амплитуду)? 

31. Как меняются моменты, действующие на опоры силового агрегата без смещения 

балансирных валов и при смещении? 

32. Чему соответствуют величины импульса L? 



33. В чем польза установки балансирных валов? 

34. Чему должны быть кратны углы между плоскостями колен? 

35. Какой вид имеет выражение для результирующей силы инерции 1-го порядка? 

36. Какой вид имеет выражение для результирующей силы инерции 2-го порядка? 

37. По какой формуле определяется результирующий момент от сил 1-го порядка? 

38. По какой формуле определяется результирующий момент от сил 2-го порядка? 

39. Сколько существует вариантов чередования вспышек? 

40. В какой плоскости происходит действие моментов от сил инерции впдм? 

41. В настоящее время какой вариант с порядком работы имеет наибольшее распространение? 

42. За счёт чего может быть обеспечено дополнительно к уравновешиванию силы ΣPj и 

частичное снижение виброактивности реактивного момента двигателя Мр? 

43. Какую возможность даст установка балансирных валов не симметрично оси коленвала, а со 

специально рассчитанным смещением? 

44. Давно ли применяется такой способ установки валов? 

45. Из чего определяется величина дисбалансов противовесов Mr ? 

46. Во сколько раз обеспечивается уменьшение виброактивности, оцениваемое по величине 

импульса от сил момента при смещении балансирных валов? 

47. Во сколько раз обеспечивается улучшение уравновешенности виброактивности по энергии 

возмущения от действия этих импульсов при смещении? 

48. Своя величина оптимального смещения балансирных валов «а» определяется для каждого 

двигателя индивидуально, или же есть какие-то общие значения? 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации успеваемости. Вопросы для 

собеседования со студентами. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенции ОПК-3, на 

промежуточной аттестации оцениваются ответы на приведенные вопросы: 

1. За счёт чего возможно снижение виброактивности двигателей? 

2. Чем снабжают новые модели ДВС? 

3. В какой плоскости будет действовать результативный момент при симметричном 

расположении противовесов? 

4. Можно ли вектор переносить момента по линии действия и параллельно самому себе? 

5. Какие детали устанавливают на валы для создания центробежного моментами 

6. Чем определены углы наклона плоскостей расположения противовесов на балансирных 

валах (относительно плоскости первого колена)? 

7. Что происходит (что уравновешивается) в случае установки двух балансирных валов? 

8. Какой способ практически не применяют из-за чрезмерного усложнения конструкции 

уравновешивающих устройств? 

9. Как называется еще один способ частичного уравновешивания момента от сил инерции 

ВПДМ 1-го порядка SMj не связанный с применением балансирных валов? 

10. Что может произойти, когда момент Мсд при некоторых условиях будет взаимодействовать 

с неуравновешенным моментом SMj ? 

11. С какой стороны коленчатого вала начинается нумерация цилиндров V-образных 

двигателей? 

12. При каких порядках обеспечивается Равномерное чередование рабочих ходов? 

13. Как направлены силы инерции 1-го порядка в каждом отсеке? 

14. Центробежные силы в рассматриваемом ДВС типа V действуют на каждом колене вала 

аналогично чему? 

15. Чему равна величина центробежной силы на каждом колене? 



16. Назовите Годограф и  

17. Назовите количество противовесов для уравновешивания моментов и  

18. Чему равен результирующий момент от сил инерции ВПДМ 2-го порядка 

19. После чего ДВС типа V оказывается полностью уравновешенным? 

20. Что остается неуравновешенным? 

21. Для чего необходимы балансировочные валы? 

22. Для чего необходимы нащёчные противовесы? 

23. Как уравновесить силы инерции? 

24. При каких условиях и какой вал можно расположить внутри остова ДВС? 

25. Что необходимо для снижения внутренних напряжений в остове ДВС? 

26. При каких схемах КШМ можно обойтись без балансировочных валов? 

27. Какие силы в приоритете уравновешивания? 

28. Смещают ли валы относительно друг друга? 

29. Какой должен быть дисбаланс балансировочных валов? 

30. Сколько максимально устанавливают балансировочных валов на ДВС? 

31. Перечислите от чего зависит оптимальная величина развала угла 

32. Определение балансирного вала 

33. Какой из двигателей (с разрезными или неразрезными шатунными шейками) имеет 

усложненную конструкцию? 

34. Является ли уравновешивание момента сил инерции первого порядка с помощью 

нащёчных противовесов достаточно эффективным? 

35. При помощи чего можно уравновесить момент сил инерции первого порядка в двигателях с 

разрезными шатунными шейками? 

36. При каких углах развала можно уравновесить момент сил инерции первого порядка с 

помощью только нащёчных противовесов в двигателях с разрезными шатунными шейками? 

37. Чему равны интервалы между соседними вспышками при равномерном и неравномерном 

чередованиях? 

38. В каком случае не потребуется установка балансирного вала в двигателях с разрезными 

шатунными шейками? 

39. Что происходит с коленчатым валом при уменьшении угла развала? 

40. Определение неуравновешенного двигателя 

41. Как меняется крутящий момент двигателя? 

42. Как меняется реактивный момент с увеличением количества цилиндров? 

43. Зависит неуравновешенность двигателя от режима нагрузки ДВС? Если да, то как? 

44. Какой тип двигателя обладает наибольшей неуравновешенностью? 

45. Можно ли увеличивая массу поршня уменьшить реактивный момент? Почему?  

46. Какой параметр характеризует общую неуравновешенность ДВС от переменного 

реактивного момента наиболее полно? 

47. Для чего необходимо уравновешивать двигатель? 

48. Как определяется Период результирующего крутящего момента? 

49. Как можно уравновесить переменный реактивный момент? 

50. Какой двигатель максимально уравновешен? 

51. Перечислите основные параметры конструкции Уравновешенности ДВС от действия 

инерционных сил и моментов 

52. Опишите порядок работы шатунных шеек 

53. Объясните каким образом легче выполнить расчёт на уравновешенность 

54. Как действуют силы инерции от ВПДМ 1-го и 2-го порядков в каждом цилиндре? 



55. Почему результирующие моменты от сил инерции могут быть определены относительно 

любой точки? 

56. Как можно упростить расчёт уравновешенности двигателя V8? 

57. Какой порядок работы цилиндров у двигателя V8? 

58. Назовите количество нащёчных противовесов на данном двигателе 

59. При каком угле развала подобного двигателя не необходимости устанавливать 

балансирный вал? 

60. Возможно ли получить приемлемый результат уравновешивания данного двигателя V без 

установки балансирного вала? 

61. Для чего необходимы разрезные шатунные шейки? 

62. Для чего необходимо равномерное чередование вспышек? 

63. Влияют ли разрезные шатунные шейки на возможность равномерного чередования рабочих 

ходов при любых углах развала цилиндров? 

64. Как удобно рассматривать V двигатель при его анализе и почему? 

65. Чему равны силы инерции в двигателе V6? 

66. Какую форму имеет годограф суммирующего момента силы инерции первого порядка 

двигателя V6? 

67. Как уравновесить моменты от сил ВПДМ в двигателе V6? 

68. Как определить результирующий от сил ВПДМ момент двигателя V6 

69. Какую форму имеет годограф суммирующего момента центробежных сил инерции 

двигателя V6? 

70. Как уравновесить моменты от центробежных сил в двигателе V? 

71. Какой порядок работы цилиндров в двигателе V6? 

72. Какие интервалы между последовательными вспышками (в градусах поворота коленчатого 

вала)? 

73. Сколько литров составляет рабочий̆ объем в автомобильных бензиновых ДВС? 

74. Рабочий̆ объем дизельных двигателей̆ больше или меньше, чем у бензиновых? 

75. При анализе уравновешенности V-образных двигателей̆ их рассматривают как 

76. V-образные двигатели с углом развала… получили наибольшее распространение в 

автотракторной̆ технике 

77. Возможны различные варианты реализации схемы V6 с… 

78. Какой̆ наиболее простой и наглядный̆ метод анализа V-образного двигателя? 

79. Каким способом выполняют уравновешивание обоих моментов? 

80. Почему конструкция ДВС типа V6 обладает существенно худшей̆ уравновешенностью чем 

R6? 

 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенции ОПК-4, на 

промежуточной аттестации оцениваются ответы на приведенные вопросы: 

1. Сколько балансирных валов устанавливают для уравновешивания сил инерции ВПДМ 1-го 

порядка ? 

2. Как можно менять Величину опрокидывающего момента (амплитуду)? 

3. Как меняются моменты, действующие на опоры силового агрегата без смещения 

балансирных валов и при смещении? 

4. Чему соответствуют величины импульса L? 

5. В чем польза установки балансирных валов? 

6. Чему должны быть кратны углы между плоскостями колен? 

7. Какой вид имеет выражение для результирующей силы инерции 1-го порядка? 

8. Какой вид имеет выражение для результирующей силы инерции 2-го порядка? 



9. По какой формуле определяется результирующий момент от сил 1-го порядка? 

10. По какой формуле определяется результирующий момент от сил 2-го порядка? 

11. Сколько существует вариантов чередования вспышек? 

12. В какой плоскости происходит действие моментов от сил инерции впдм? 

13. В настоящее время какой вариант с порядком работы имеет наибольшее распространение? 

14. За счёт чего может быть обеспечено дополнительно к уравновешиванию силы ΣPj и 

частичное снижение виброактивности реактивного момента двигателя Мр? 

15. Какую возможность даст установка балансирных валов не симметрично оси коленвала, а со 

специально рассчитанным смещением? 

16. Давно ли применяется такой способ установки валов? 

17. Из чего определяется величина дисбалансов противовесов Mr ? 

18. Во сколько раз обеспечивается уменьшение виброактивности, оцениваемое по величине 

импульса от сил момента при смещении балансирных валов? 

19. Во сколько раз обеспечивается улучшение уравновешенности виброактивности по энергии 

возмущения от действия этих импульсов при смещении? 

20. Своя величина оптимального смещения балансирных валов «а» определяется для каждого 

двигателя индивидуально, или же есть какие-то общие значения? 

21. Назовите некоторые закономерности из таблицы «Эффективность рассмотренного способа 

уравновешивания на разных режимах работы» 

22. Какой способ уравновешивания применяется на всех ДВС типа R со смещёнными 

балансирными валами? 

23. Во сколько раз достигается улучшение уравновешенности, оцениваемое по суммарному 

снижению энергии виброактивности на двадцати учитываемых режимах работы? 

24. Какой угол между плоскостями кривошипов? 

25. Какой момент образуется в первом и во втором цилиндре, силы инерции 1-го порядка? 

26. К чему равно результирующая центробежных сил при вращении? 

27. Каким отрезком является годограф результирующего момента центробежных сил от обоих 

балансирных валов? 

28. Что делают при малой виброактивности действия момента от сил инерции 2-го порядка ? 

29. Что такое дисбаланс? 

30. Уравновешивание осуществляют с помощью нащечных противовесов противовесы могут 

быть выполнены? 

31. Для уравновешивания всех центробежных сил и моментов необходимо подобрать 

параметры? 

32. Что такое годографы? 

33. Основные размеры нащечных противовесов? 

34. Чем определяется характер результирующего крутящего момента по углу поворота 

коленчатого вала? 

35. Что является источником колебаний силового агрегата? 

36. На чем основана методика и компьютерная программа для количественной оценки 

возмущения ДВС от действия реактивного крутящего момента? 

37. От чего зависит виброактивность? 

38. От чего зависит значение Lmах 

39. Назовите формулу условной энергии возмущения колебаний Е? 

40. Какой вывод можно сделать исходя из таблицы? 

41. Чему равна общая оценка виброактивности? 

42. Какие силы инерции учитываются при уравновешивании ДВС? 



43. Приведите формулы сил инерции 1-го и 2-го порядка  

44. Назовите параметры КШМ 

45. Что такое НВМ и как его рассчитать? 

46. Что такое ВПДМ? 

47. Опишите график изменение сил инерции 1-го и 2-го порядка 

48. Назовите типичные параметры ДВС легкового автомобиля 

49. Какие силы называют внешне неуравновешенными? 

50. Какие силы называют внутренне неуравновешенными? 

51. Какие выводы можно сделать при рассмотрении одноцилиндровое ДВС? 

52. Какой угол расклинки должен быть у ДВС типа R3? 

53. Расскажите про Силы инерции от ВПДМ 1-го порядка? 

54. Расскажите про Силы инерции от ВПДМ 23-го порядка? 

55. Как должны быть расположены Радиус-векторы противовесов под углом? 

56. Какой интервал между с пышками для -тактного ДВС должно составлять? 

57. Что уравновешена, а что нет в R? 

58. Чем отличатся силы инерции 1-го порядка от 2-го? 

59. Максимального значения момент от сил инерции 1-го порядка достигает при угле? 

60. Максимального значения момент от сил инерции 2-го порядка достигает при угле? 

61. Расскажите про трёхцилиндровый двигатель? 

62. Как меняется крутящий момент двигателя Мк? 

63. Как можно оценить возмущение от действия переменного реактивного момента на 

отдельном режиме работы ДВС? 

64. По какой формуле определяется период результирующего крутящего момента θ ? 

65. Чему равно значение Lмакс для R3 ДВС? 

66. Чему равно значение Lмакс для R4 ДВС? 

67. Чему равно значение Lмакс для R5 ДВС? 

68. Чему равно значение Lмакс для R6 ДВС? 

69. От чего зависит неуравновешенность двигателя R4? 

70. Сколько режимов работ включает в себя возмущающее действие переменного реактивного 

момента? 

71. Какой самый эффективный метод уменьшения неуравновешенности? 

 

 



Шкала оценивания ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Дескрипторы Минимальный ответ  

2 

Изложенный, раскрытый ответ  

3 

Законченный, полный ответ  

4 

Образцовый, примерный; 

достойный подражания ответ 

5 

Раскрытие проблемы  Проблема не раскрыта.  

Отсутствуют выводы.  

Проблема раскрыта не 

полностью.  

Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы.  

Проблема раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения дополнительной 

литературы.  

Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы .  

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением 

дополнительной литературы.  

Выводы обоснованы.  

Представление  Представляемая информация 

логически не связана.  

Не использованы 

профессиональные термины.  

Представляемая информация 

не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 

профессиональный термин.  

Представляемая информация 

систематизирована и 

последовательна.  

Использовано более 2 

профессиональных терминов.  

Представляемая информация 

систематизирована, 

последовательна и логически 

связана.  

Использовано более 5 

профессиональных терминов.  

Оформление  Не использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой информации.  

Использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  

3-4 ошибки в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint).  

Не более2 ошибок в 

представляемой информации.  

Широко использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint).  

Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации.  

Ответы на вопросы  Нет ответов на вопросы.  Только ответы на 

элементарные вопросы.  

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные.  

Ответы на вопросы полные с 

привидением примеров и/или  

 



Паспорт компетенций 

 

Динамика двигателей внутреннего сгорания 

ФГОС ВО 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Технология 

формирования 

компетенций 

Форма оценочного 

средства** 

Степени уровней освоения компетенций 

Наименова

ние 

категории 

(группы) 

компетенц

ий 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Теоретиче

ская 

профессио

нальная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

применять в 

расчетах 

теоретические 

основы рабочих 

процессов в 

энергетических 

машинах и 

установках 

Знать: 

- схему центрального КШМ; 

- схему дезаксиальную КШМ; 

- схему сил, действующих в двигателе; 

- полярную диаграмму сил; 

- свернутую и развернутую индикаторные 

диаграммы; 

- кривошипные схемы разных КШМ 

 

Уметь: 

- применять в расчетах теоретические основы 

рабочих процессов; 

- изображать свернутую и развернутую 

индикаторные диаграммы; 

- представлять результаты кинематического 

расчета; 

- представлять результаты динамического 

расчета; 

- изображать схему центрального и 

дезаксиального КШМ. 

 

Владеть: 

- навыками применения в расчетах 

теоретических основ рабочих процессов; 

- навыками изображения свернутой и 

развернутой индикаторных диаграмм; 

- навыками кинематического расчета ДВС; 

-Контактная 

работа с 

обучающимися во 

время аудиторных 

занятий. 

-Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

курса, подготовка 

к занятиям. 

-Демонстрация 

слайдов 

презентаций и 

видеороликов 

посредством 

мультимедийного 

оборудования 

-Вопросы для 

собеседования со 

студентами (КТ1) 

-Вопросы для 

собеседования со 

студентами (КТ2) 

-Вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

Минимальный: Обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями. 

 

Базовый: Обучающийся демонстрирует результаты 

на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности. 

 

Продвинутый: Достигнутый уровень является 

основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС. 



- навыками динамического расчета ДВС; 

- навыками изображения схем КШМ. 

− - навыками изображения полярной диаграммы 

сил. 

 ОПК-4. Способен 

рассчитывать 

элементы 

энергетических 

машин и установок 

с учетом свойств 

конструкционных 

материалов, 

динамических и 

тепловых нагрузок 

знать: 

- основные методы расчета и оценки нагрузок в 

основных элементах коленчатого вала 

поршневых двигателей; 

- способы конструирования коленчатых валов; 

- частотно-амплитудные характеристики 

коленчатых валов. 

  

уметь: 

- формулировать цель динамического анализа; 

- применять кинематические и динамические 

расчеты для обеспечения высоких 

экологических и ресурсных показателей 

двигателей; 

- выполнять расчетные исследования, проводить 

анализ, обобщение и оформление результатов. 

 

владеть: 

- методами планирования, проведения 

расчетных исследований, анализа и 

интерпретации получаемых данных; 

- информационными технологиями и условиями 

протекания кинематики и динамики деталей 

кривошипно-шатунного механизма ДВС. 

-Контактная 

работа с 

обучающимися во 

время аудиторных 

занятий. 

-Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

курса, подготовка 

к занятиям. 

-Демонстрация 

слайдов 

презентаций и 

видеороликов 

посредством 

мультимедийного 

оборудования 

-Вопросы для 

собеседования со 

студентами (КТ1) 

-Вопросы для 

собеседования со 

студентами (КТ2) 

-Вопросы для 

промежуточной 

аттестации 

Минимальный: Обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями. 

 

Базовый: Обучающийся демонстрирует результаты 

на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности. 

 

Продвинутый: Достигнутый уровень является 

основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

 



 

 


