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Известно, что выходные характеристики зависят от упругих 

деформаций звеньев передачи. 
После проведения предварительных испытаний прецессионного 

мотор-редуктора с большим передаточным числом, созданного на основе 
планетарной передачи типа 2К-Н, выяснилось, что наиболее слабым 
элементом является подшипник, установленный на валу сателлита. 
Поэтому было предложено исследовать разные виды подшипников, 
оценить их влияние на работу мотор-редуктора, сделать вывод о 
возможности применении того или иного вида подшипника. 

Известно, что применение определенного вида подшипника зависит от 
воспринимаемых им нагрузок, которые необходимо учитывать. 

Установка любого подшипника качения осуществляется с радиальным 
зазором между кольцами и телами качения, который обеспечивает 
определенную свободу взаимного перемещения колец относительно друг 
друга в радиальном направлении и, осевой игрой-величиной полного 
осевого перемещения кольца подшипника из одного крайнего положения в 
другое при неподвижном парном кольце. Значения этих параметров 
устанавливаются с учетом эксплуатационных характеристик 
(грузоподъемности, быстроходности, габаритных размеров, осевого и 
радиального биения), условий монтажа и регулирования подшипников 
(посадочных натягов, температурных колебаний в узле, вида смазки и 
способа ее подачи). 

Оптимальная величина радиального зазора и осевой игры, 
учитывающая условия эксплуатации, позволяет обеспечить рациональное 
распределение нагрузки между телами качения, значительно уменьшить 
вибрации и шум подшипника при работе. А также, что немаловажно при 
работе прецессионного мотор-редуктора большим передаточным числом, 
существует возможность смещения вала сателлита и зубчатого венца в 
радиальном и осевом направлениях в пределах зазора в подшипнике. 

Таким образом, правильный выбор подшипника позволит обеспечить 
более качественную работу передачи. 
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В ХIХ веке на территории Беларуси интеллигенция формировалась из 
представителей различных национальностей и сословий, учащихся выс-
ших и средних учебных заведений. Негативно на этих процессах сказыва-
лось длительное пребывание белорусского населения в составе Речи По-
сполитой, поэтому некоторая часть белорусской интеллигенции отож-
дествляла себя с польской нацией и поддерживала польские традиции.  

В 1840–1850 гг. среди широких слоев местной интеллигенции растет 
интерес к изучению белорусского быта, а также исторического прошлого 
Беларуси. Постепенно из польского фольклора выделяется белорусская 
фольклористика, начинается один из периодов национального Возрожде-
ния, связанный со становлением белорусского языка и литературы. Важное 
место в нем принадлежало представителям белорусской интеллигенции   
Я. Чачоту, Я. Борщевскому, В. Сырокомле. 

Начиная со второй половины ХIХ века Российская империя проводит 
усиленную политику русификации белорусского населения. Представите-
ли белорусской молодежи вынуждены получать высшее образование в 
университетах других государств, которые внесли огромный вклад в раз-
витие нашей интеллигенции. Сложно было найти применение своим зна-
ниям на территории Беларуси. Многие оказались востребованными в дру-
гих странах, оставаясь частью своего народа, что выразилось в их деятель-
ности. К таким знаменитостям относятся И. Черский, Н. Судзиловский, М. 
Шагал, Х. Вейцман.  

По инициативе Русского географического общества начинается изу-
чение белорусского края. В конце ХIХ начале ХХ века увеличивается ко-
личество научных кружков и обществ, изучающих отдельные районы Бе-
ларуси, что влияет на развитие национального самосознания белорусского 
народа.  

Деятельность белорусской интеллигенции второй половины ХIХ 
начала ХХ века была направлена на формирования белорусского литера-
турного языка, развитие национального самосознания, национальной идеи 
и национальной памяти народа через публицистическую деятельность, му-
зыку, театр, народный фольклор. 

 
  




