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Разработана конструкция червячной передачи, которая имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционной червячной передачей. К та-

ким преимуществам относятся: более высокий КПД; использование стали 

вместо бронзы при изготовлении червячного колеса; уменьшенные раз-

меры червяка; разгрузка подшипниковых узлов; уменьшение темпера-

турного нагрева; значительное уменьшение материалоемкости. 

В усовершенствованной передаче предложена новая конструкция 

червячного колеса с модифицированной формой зуба, а также изменен-

ная конструкция червяка. 

Экспериментальные исследования усовершенствованной червячной 

передачи состоят из трех этапов: исследование КПД, анализ напряжений 

и деформаций, возникающих при работе экспериментальной конструкции 

червячной передачи, температурные измерения. 

Для исследования КПД червячного редуктора был использован 

стенд, разработанный кафедрой «Основы проектирования машин» ГУ 

ВПО «Белорусско-Российский университет». 

Данный стенд предназначен для контроля КПД механических пере-

дач. Стенд состоит из следующих элементов: ПЭВМ, пульт управления 

асинхронным частотно-регулируемым электродвигателем, асинхронный 

частотно-регулируемый электродвигатель, датчики крутящего момента, 

магнитный тормоз.  

Анализ напряжений и деформаций, возникающих при работе экспе-

риментальной конструкции червячной передачи, был проведен при по-

мощи САПР Ansys. Трѐхмерное моделирование передачи было выполне-

но посредством САПР Unigraphics (NX). 

Для контроля температуры нагрева редуктора в период работы, во 

время испытания применялся тепловизор. 

Используемый тепловизор позволял производить измерения темпе-

ратуры в диапазоне от –20
 
до +280 

0
С. 

Замеры температуры производились при работе редуктора с различ-

ной нагрузкой на протяжении всего эксперимента (в течение 40 минут).  
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Непрерывное образование человека в рамках индивидуальной образова-

тельной траектории образует фундаментальную ценность в глобальной эко-
номике и выступает решающим фактором для конкуренции на рынке труда. 
Образовательные потребности человека определяются личностно–
ориентированными способностями и успешностью использования приобре-
тенных знаний и компетенций, которые не являясь продуктами конечного 
потребления, выступают средствами обеспечения прироста доходов как ча-
стных лиц, так и организаций.  

Принципиально новые задачи в науке, технике и производстве обуслов-
ливают тот факт, что около 50 % профессиональных знаний специалист 
должен получить после окончания учебного заведения. По данным ЮНЕ-
СКО, 85 % работающего населения приобрели необходимые компетенции 
для работы дополнительно – за рамками формального образования. 

Большие масштабы общеобразовательной и общекультурной, или об-
щеразвивающей подготовки всех категорий населения, обусловлены быст-
рым устареванием, в первую очередь, технологических знаний и непрерыв-
ным ростом потребностей человека, как-то: информатизации и коммуника-
тивных навыков, языковой подготовки, получения психологических, культу-
рологических и иных гуманитарных знаний и т.п. Индивидуальная познава-
тельная деятельность, чаще являясь неинституционализированной, не обяза-
тельно связана с работой, жизнью в семье или проведением досуга, не струк-
турирована с точки зрения целей, продолжительности обучения и не приво-
дит к получению документа об окончании.  

В реальной жизни временные и материальные ресурсы ограничены и 
находятся в прямой зависимости от политической и экономической конъ-
юнктуры, что не позволяет личности одновременно совершенствовать про-
фессиональное мастерство и индивидуальное развитие. В большинстве стран 
Европы и в США весь прирост участвующих в образовании вызван потреб-
ностями работы и лишь незначительно – с целью саморазвития. Поэтому в 
сегодняшней парадигме непрерывного образования доминирует постоянно 
обновляемое дополнительное профессиональное обучение, которое не толь-
ко создает материальные предпосылки обеспеченности, но и высвобождает 
ресурсы для содержательного досуга, приобщения к общечеловеческим цен-
ностям, развитию нравственности в рамках саморазвития и, как следствие, 
персонального развития человека.  




