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1 ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основными целями нормоконтроля в УлГТУ являются: 
 соблюдение в студенческих работах, учебной и учебно-методической 

документации норм и требований, установленных в государственных, отрасле-
вых стандартах и нормативных документах университета; 

 правильность выполнения текстовых и графических документов в со-
ответствии с требованиями  ЕСКД и нормативных документов университета; 

 достижение в разрабатываемых изделиях по результатам госбюджет-
ных НИР, курсового и дипломного проектирования заданного уровня стандар-
тизации и унификации. 

Нормоконтролю подлежит: 
 учебная, учебно-методическая и учебно-исследовательская докумен-

тация, разрабатываемая в подразделениях университета; 
 конструкторская документация, разрабатываемая по тематике НИРС 

и УИРС, курсовому и дипломному проектированию; 
 пояснительные записки и графические материалы к курсовым и ди-

пломным проектам (работам) студентов. 
Нормоконтроль осуществляют нормоконтролеры – специально выделенные 

и подготовленные для этой цели сотрудники кафедр и работники университета.  
На профилирующих и выпускающих кафедрах, ведущих большой объем 

курсового и дипломного проектирования, а также на кафедре начертательной 
геометрии и графики (НГ и Г) с большим объемом документации, подлежащей 
нормоконтролю, обязанности нормоконтролеров могут выполнять все препода-
ватели кафедры. 

В соответствии с Государственными образовательными стандартами 
(ГОС) для выпускников высшего профессионального образования введен госу-
дарственный экзамен (ГЭ), который носит междисциплинарный характер и яв-
ляется наряду с выпускной квалификационной работой (ВКР) одной из ступе-
ней государственных аттестационных испытаний, предназначенных для оценки 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных функций, оп-
ределенных в ГОС.  

Цель выполнения выпускной квалификационной работы  – систематиза-
ция, обобщение и дальнейшее углубление полученных знаний, приобретение 
умения самостоятельно их использовать для решения технических и специаль-
ных задач по специальности в соответствии с требованиями «Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования» [1]. 

 
 
2 СТРУКТУРА РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 
Объем пояснительной записки не более 80…120 страниц машинописного 

текста. В состав пояснительной записки должны быть, как правило, включены: 
-обложка пояснительной записки (приложение А); 
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- титульный лист по форме (приложение Б); 
- задание на дипломное проектирование по форме (приложения Г); 
- аннотация (реферат) дипломного проекта (приложение В); 
- содержание (приложение Д);  
- введение (1…2 страницы); 
- специальная часть; 
- безопасность и экологичность проекта; 
- экономическая часть; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложение; 
- две папки-файлы. 
Содержание разделов определяется кафедрой. Кроме перечисленных вы-

ше, пояснительная записка может содержать и другие разделы. 
По своему содержанию пояснительная записка должна соответствовать 

заданию на дипломное проектирование. Она должна быть написана хорошим 
инженерным языком, точно и кратко, с последовательным изложением мыслей. 
Студент должен добиваться простоты изложения материала, четкости форму-
лировок и применяемых терминов. Применяемые термины и определения 
должны быть едиными. Они должны соответствовать Установленным стандар-
там или являться общепринятыми в научно-технической литературе. Наличие 
грамматических ошибок влечет за собой снижение оценки. 

Специальная часть дипломного проекта может иметь конструкторский и 
технологический характер.  

Конструкторский дипломный проект должен содержать: 
- анализ возможных инженерно-конструкторских решений, обеспечи-

вающих достижение поставленной в техническом задании задачи по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности или защите окружающей среды; 

- обоснование выбранного варианта инженерного решения; 
- инженерно-конструкторскую схему системы обеспечения безопасности 

объекта экономики, человека, защиты окружающей среды и т. д.; 
- расчет основных параметров системы (устройства); 
- конструкторскую документацию на один или несколько устройств (ап-

паратов, приборов), выполненную с соблюдением требований ЕСКД; 
- технологию изготовления одного из элементов (узлов) устройства (ап-

парата, прибора). 
Технологический  дипломный проект должен содержать: 
 - анализ возможных технологических решений поставленной задачи, свя-

занной с повышением безопасности, снижением загрязнения среды обитания, ра-
циональным использованием природных ресурсов, переработкой отходов и т. д.; 

- обоснование преимуществ выбранного технологического решения; 
- технологическую схему реализации процесса; 
- расчет основных параметров технологии, технологическую документа-

цию для реализации технологического процесса или одного из основных ее 
этапов. 
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  [1, 2, 
4, 5, 6, 7] 

 
3.1 Каждый лист расчетно-пояснительной записки проектов должен 

иметь линии рамки, отнесенные от края листа с левой стороны – 20 мм,                
сверху – 5 мм, снизу – 5 мм, справа – 5 мм. 

3.2 Расстояние от рамки  до границ текста следует оставлять с левой сто-
роны не менее 5 мм, а в конце строк  не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки теста до верхней или нижней 
рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 12,5 мм. 
3.3 В нижней части рамки должен быть расположен штамп.   
3.4 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-

та (часть, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 
абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделен-
ных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и под-
разделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

3.5 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 
должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 
номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 
не ставится, например: 

 
1 Типы и основные размеры 
     \ 
1.1  │ 
1.2  >  Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3  │ 
     / 
2 Технические требования 
     \ 
2.1  │ 
2.2  > Нумерация пунктов второго раздела документа 
2.3  │ 
     / 
 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, под-
раздела и пункта, разделенных точками, например: 
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3 Методы испытаний 
 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
 
      \ 
3.1.1 │ 
3.1.2 >  Нумерация пунктов первого подраздела третьего 
3.1.3 │  раздела документа 
      / 
 
3.2 Подготовка к испытанию 
 
      \ 
3.2.1 │ 
3 2.2 >  Нумерация пунктов второго подраздела третьего 
3.2.3 │  раздела документа 
      / 
 
3.6  Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нуме-

руется. 
3.7  Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеру-

ются порядковыми номерами в пределах документа. 
3.8  Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, ко-

торые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, на-
пример: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

3.9  Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисле-
ния. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при не-
обходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 
букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечисле-
ний необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, 
а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

 
Пример. 
 
а) ___________________ 
б) ___________________ 
   1) ________________ 
   2) ________________ 
в)    ________________ 
 
3.10  Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. 
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3.11  Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как прави-
ло, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержа-
ние разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не под-
черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 
из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа ма-
шинописным способом должно быть равно 3, 4 интервалам, при выполнении 
рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и под-
раздела – 2 интервала, при выполнении рукописным способом – 8 мм. 

3.12  Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с но-
вого листа (страницы). 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 
с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 
строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

3.13  В конце текстового документа перед листом регистрации изменений 
допускается приводить список литературы, которая была использована при его 
составлении. Выполнение списка и ссылки на него в тексте по ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись, библиографическое описание». Список литерату-
ры включают в содержание документа. 

3.14  Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав 
этого документа, должна быть сквозная. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, 
должны быть одинаковыми. 

3.15 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать раз-
личных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 
только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении дру-
гих положений следует применять слова – «могут быть», «как правило», «при 
необходимости», «может быть», «в случае» и т. д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 
текста документа, например «применяют», «указывают» и т. п. 

В документах должны применяться научно-технические термины, обо-
значения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при 
их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его 
(перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соот-
ветствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. 

3.16 В тексте документа не допускается: 
- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и терми-
ны при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 
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- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 
орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в 
данном документе; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-
ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и бо-
ковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в форму-
лы и рисунки. 

 3.17 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 
допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значе-
ниями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «диаметра» для обозначения диаметра (следует писать 
слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра 
на чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следу-
ет писать знак «диаметр»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например > 
(больше), < (меньше), = (равно), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), 
=/ (не равно), а также знаки N (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других докумен-
тов без регистрационного номера. 

3.18 Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые не-
посредственно на изготовляемое изделие (например на планки, таблички к эле-
ментам управления и т. п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например 
ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками, если надпись состоит из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т. п. в тексте следует выде-
лять кавычками, например, «Сигнал + 27 включено». 

3.19 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316–
2008 «Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на гра-
фических документах. Общие положения». 

Если в документе принята особая система сокращения слов или наимено-
ваний, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, кото-
рый помещают в конце документа перед перечнем терминов. 

3.20 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 
соответствовать принятым в действующем законодательстве и государствен-
ных стандартах. В тексте документа перед обозначением параметра дают его 
пояснение, например «Временное сопротивление разрыву сигма_в». 

При необходимости применения условных обозначений, изображений 
или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояс-
нять в тексте или в перечне обозначений. 

3.21 В документе следует применять стандартизованные единицы физи-
ческих величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417–
2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы ве-
личин». 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают еди-
ницы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в 
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одном документе разных систем обозначения физических величин не                
допускается. 

3.22 В тексте документа числовые значения величин с обозначением еди-
ниц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа                
без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до де-
вяти – словами. 

 
Примеры. 
1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 
2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 
 
3.23 Единица физической величины одного и того же параметра в преде-

лах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 
числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической вели-
чины, то ее указывают только после последнего числового значения, например 
1,50; 1,75; 2,00 м. 

3.24 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений фи-
зической величины, выраженных в одной и той же единице физической вели-
чины, то обозначение единицы физической величины указывается после по-
следнего числового значения диапазона. 

 
Примеры. 
1 От 1 до 5 мм. 
2 От 10 до 100 кг. 
3 От плюс 10 до минус 40°С. 
4 От плюс 10 до плюс 40°С. 
 
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового зна-

чения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физиче-
ских величин, помещаемых в таблицах. 

 
3.25 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2"; 
 
                                   1"      1" 
                    (но не ───, ─── ). 
                                  4        2 
 
При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дро-

би, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 
черту, например, 5/32; (50А - 4С)/(40В + 20). 

3.26 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояс-
нены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 
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Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последова-
тельности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 
должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

 
Пример  
Плотность каждого образца ро, кг/м

3, вычисляют по формуле. 
 
                                    m 
                        ро = ───,                                                                    (1)                  
                                  V 
 
где m – масса образца, кг; 
      V – объем образца, м3. 
 
3.27 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые за-
писывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обо-
значают – (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-
мер, ... в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени-
ем перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделен-
ных точкой, например (3.1). 

3.28 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением ин-
формационного приложения «Библиография», которое располагают последним. 

3.29  Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

3.30 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Прило-
жение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
3.31 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
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Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-
скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в 
документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таб-
лица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но-
мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разде-
ленных точкой. 

3.32 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 
а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложе-
ние с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголов-
ки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

3.33 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-

лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 
таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 
граф. 

3.34  Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее де-
лят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 
части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 
допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 
строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 
части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
(обозначения) таблицы. 

3.35 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математиче-
ские знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типо-
размеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается. 

3.36 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить про-
черк (тире). 

3.37 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охва-
тывающих все числа ряда, их следует записывать: «От ... до ... включ.», «Св.... 
до ... включ.». 

3.38 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 
чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 
одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, оди-
наковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 
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4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 
Графическая часть дипломных проектов должна быть самостоятельно 

разработана дипломником. Рекомендуется разрабатывать от 8 до 12 листов чер-
тежей и плакатов формата А1. В общем случае содержание графической части 
может включать следующее: 

1) чертежи самостоятельных конструкторских разработок; 
2) чертежи деталей и узлов, на которые разрабатывается технология про-

изводства с содержанием изменений, внесенных дипломником; 
3)чертежи технологической оснастки; 
4) плакат планировки; 
5) плакаты или чертежи структурных, функциональных и принципиаль-

ных электрических схем; 
6) плакат или чертежи общего вида; 
7) таблицы и графики, отражающие результаты экспериментальных ис-

следований; 
8) блок-схемы программ и алгоритмов; 
9) таблицы и диаграммы технико-экономических показателей проекта; 
10) другие графические материалы, связанные с разработкой дипломного 

проекта. 
Все чертежи должны быть выполнены с помощью специализированных 

конструкторских пакетов Компас, PCAD, AutoCAD и т. п. на ватмане опреде-
ленного формата. Масштаб чертежа выбирается, в зависимости от габаритов кон-
струкции и выбранного формата, из рекомендованного в ГОCT 2.301–68 
«ЕСКД. Форматы» ряда масштабов. Масштаб 1:1 является предпочтительным. 

Каждый чертеж должен иметь основную надпись, выполненную по ГОСТ 
2.104–2001 «ЕСКД. Основные надписи». Наименование изделия записывается в 
именительном падеже единственного числа, используя прямой порядок слов. 
Например, «Блок стабилизации частоты вращения». 

Каждый чертеж должен иметь технические требования, к которым отно-
сятся: 

1) технические данные и указания по изготовлению и контролю изделия; 
2) наименование, а также буквенные и цифровые обозначения, относя-

щиеся к видам, разрезам, сечениям и выносным элементам и т. д.; 
3) специальные технологические указания; 
4) прочие надписи. 
Правила выполнения и расположения надписей на чертежах, изложенные 

в ЕСКД, должны строго соблюдаться при оформлении графического материала 
проекта. 

Правила изображения предметов на чертежах устанавливает ГОСТ 2.305–
68 «ЕСКД. Изображения –  виды, разрезы, сечения». Начертания и назначение 
линий на чертежах устанавливает ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии». Все надписи 
должны быть выполнены чертежным шрифтом согласно ГОСТ 2.304–81 
«ЕСКД. Шрифты чертежные», рекомендуется шрифт ГОСТ А из набора шриф-
тов Windows. 
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Форму, размер, порядок заполнения основных надписей и дополнитель-
ных граф к ним в конструкторских документах устанавливается ГОСТ 2.104–68 
«ЕСКД. Основные надписи». Всем сборочным, схемным и детальным чертежам 
присваивается децимальный номер, определяемый по классификатору конст-
рукторских документов. Графические изображения материалов в сечениях, а 
также правила нанесения их на чертежи устанавливает ГОСТ 2.306–68 «ЕСКД. 
Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах». 

 
 
5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ 
 

5.1 Нормоконтроль дипломных проектов проводится в два этапа: после 
черновой (или в тонких линиях) и окончательной разработки оригинала. 

На первом этапе текстовые документы и чертежи предъявляются с визой 
руководителя проекта на поле для подшивки, на втором  – с подписями разра-
ботчика и руководителя проекта в основной надписи, нормоконтроль подписы-
вает в графе «Н.контр» основной надписи. 

5.2  Нормоконтроль проводится в соответствии с действующими НТД с 
учетом вновь изданных и изменений в них.  

5.3  Нормоконтроль ведет учет и анализ выявленных ошибок, информи-
рует и их разработчиков и руководителей проектов. 

5.4 Нормоконтроль не несет ответственности за выбор, полноту и содер-
жание принятых научных, технических и других решений, однако имеющиеся 
замечания и предложения по этим вопросам он должен доводить до исполните-
лей. 

 
 

Таблица 1 Перечень рекомендуемых контрольных действий по проверке  
курсового или дипломного проекта (работы) 

Этапы контроля Контрольные действия 
1 2 
 Контроль сборочного чертежа 

1. Контроль  
    формы и 
    изображений 

– Проверить общее определение, обозначение и изображение формы 
сборочной единицы. 
– Проверить форму узлов, входящих в сборочную единицу, изображе-
ния формы передач, формы разъемных и неразъемных соединений. 
– Проверить формы деталей, входящих в сборочную единицу. 
– Проверить главное изображение формы и число других изображений. 
– Проверить виды, разрезы, сечения и выносные элементы формы. 
– Проверить условности и упрощения изображений формы. 

2. Контроль  
    требований  
    и обозначений 

– Проверить требования к сборочной единице и к составным частям 
сборочной единицы. 
– Проверить обозначение передач и соединений. 
– Проверить требования к технологии изготовления сборочной единицы 
и ее эксплуатации. 
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Продолжение табл.1 
1 2 

3. Контроль  
    размеров 

– Проверить размеры сборочной единицы. 
– Проверить размеры передач разъемных и неразъемных соединений. 
– Проверить размеры деталей , входящих в сборочную единицу. 
– Проверить конструкторские базы и размерные цепи.  
– Проверить размеры, подлежащие расчету. 
– Проверить технологичность контроля размеров составных частей. 
– Проверить общее число и правильность нанесения размеров, размер-
ных линий, чисел, знаков, надписей. 

4. Контроль  
    спецификации 

– Проверить общие требования. 
– Проверить записи документов по графам. 
– Проверить запись деталей, стандартных изделий и прочих изделий по 
графам. 
– Проверить запись материалов по графам. 
– Проверить обозначение форматов чертежей по спецификации. 
– Проверить обозначений позиций по спецификации и их нанесение на 
чертеже. 
– Проверить обозначение и наименование изделий и конструкторских 
документов по спецификации. 
– Проверить обозначение изделий и их  материалов по  стандартам. 
– Проверить число составных частей по спецификации. 

5. Контроль  
    оформления 

– Проверить форматы и формы спецификации и чертежа. 
– Проверить масштабы изображений, начертание, толщину и назначе-
ние линий. 
– Проверить нанесение надписей на изображениях, в таблицах и специ-
фикации. 
– Проверить заполнение основных надписей и размер шрифта надписей. 

 Контроль текстового документа 
1. Контроль  
    построения и 
    содержания 

– Проверить общее определение, обозначение,  наименование текстовых 
документов, наименование и обозначение разделов, подразделов, пунк-
тов и  приложения. 
– Проверить типы и основные параметры сборочных единиц, передач, 
соединений и деталей. 
– Проверить наименование и обозначение материалов.  

2.Контроль  
  технических  
  условий и  
  требований. 

– Проверить требования к сборочным единицам, передачам, соединени-
ям и деталям. 
– Проверить требования к материалам. 
– Проверить требования к расчетам. 
– Проверить требования к технологии изготовления, контролю и экс-
плуатации. 

3.Контроль  
   форм и  
   текста 

– Проверить форму титульного листа, первого (заглавного) листа и 
форму последующих листов. 
–  Проверить расположение и содержание текста. 
–  Проверить условное сокращение слов в тексте, формулы и условные 
буквенные обозначения величин. 
–  Проверить изображения, наименование и обозначение иллюстраций. 
–  Проверить ссылки в тексте , на иллюстрации и другие документы 
–  Проверить формы таблиц, наименование и обозначение таблиц, ссыл-
ки в тексте на таблицы. 
–  Проверить заполнение граф таблиц, условность и упращения при за-
полнении таблиц. 
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Окончание табл. 1 
1 2 

4. Контроль  
   оформления 

–  Проверить форматы, основную надпись и ее заполнение. 
–  Проверить надписи в текстовой части, в таблицах и на иллюстрациях. 
–  Проверить размер шрифта надписи. 

 Контроль чертежа детали 
1.Контроль  
   формы и  
   изображений 

–  Проверить изображение формы детали в сборочной единице. 
–  Проверить элементы формы детали и выявить стандартные формы 
детали. 
– Проверить главные изображения формы , число других изображений и 
проверить виды, разрезы, сечения и выносные элементы формы. Их ус-
ловности и упрощения. 

2. Контроль  
    требований и  
    обозначений 

– Проверить требования к детали и ее материалу в сборочной единице. 
– Проверить требования к эксплуатации детали. 
– Проверить поверхности с обозначением покрытий и шероховатости 
поверхности. 

3. Контроль  
    размеров 

– Проверить сопряженные размеры детали в сборочной единице. 
– Проверить конструкторские базы и размерные цепи. 
– Проверить размеры стандартных форм детали и размеры элементов 
форм детали. 
– Проверить размеры подлежащие расчетам. 
– Проверить общее число и правильность нанесения размеров, размер-
ных линий, чисел. знаков, надписей. 
– Проверить припуски и допуски размеров по материалу, виду обработ-
ки и по методам контроля. 
– Проверить нанесение предельных отклонений размеров. 

4. Контроль  
    оформления 

– Проверить формат, рамки, основную надпись, масштабы изображе-
ний, начертание, толщину и назначение линий. 
– Проверить заполнение основной надписи, надписи на изображениях, 
заполнение таблиц и размер шрифта надписи. 
– Проверить текстовую часть. 

 
 

6 ОБОЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Обозначение учебных документов для студентов УлГТУ должно соответ-

ствовать стандарту, который предназначен для установления единой обезли-
ченной классификационной системы обозначений документов. Система клас-
сификации предусматривает буквенно-численное  построение классификатора. 
Буквенно-численная  характеристика приведена на рис. 1. 

 
ДП-УлГТУ-28020265-008-09  
 
ДП- дипломный проект (ДР – дипломная работа): УлГТУ – учебное заве-

дение студента; 28020265 – специальность инженера; 008 – порядковый номер 
по приказу о закреплении тем дипломных проектов по данной специальности:  
09 – год написания дипломного проекта. 

 
Рис. 1 Буквенно-численная характеристика построения классификатора 
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Приложение А 
Обложка пояснительной записки выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ГОУ ВПО 
 

Ульяновский государственный технический университет 
 
 

Кафедра: Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология 
 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

на тему: «Разработка технологии очистки смазочно-охлаждающих жидкостей  
                ЗАО «Контактор» 
 
 
Дипломник: _________________________________________________________________________________________________ 

 
Группа:        _________________________________________________________________ 
 
 
 

Ульяновск 2009 
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Приложение Б 
Титульный лист пояснительной записки выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ГОУ ВПО 
 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Кафедра: Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология 
 
                                                                     К защите допустить «______» _______________________ 2009 г. 

                                                                    Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

 
 

Тема: Разработка технологии очистки смазочно-охлаждающих жидкостей                      
ЗАО «Контактор» 

 
 
 
Дипломник:     ___________________________________________________(группа, Ф.И.О.) 

Руководитель: ___________________________________________________(должность, Ф.И.О.) 

Консультанты:___________________________________________________(должность, Ф.И.О.) 

                         ____________________________________________________(должность, Ф.И.О.) 

Рецензент:      ____________________________________________________(должность, Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Ульяновск 2009 
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Приложение В 
Аннотация на выпускную квалификационную работу 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
АННОТАЦИЯ 

дипломного проекта студента энергетического факультета 
М. С. Ивановой 

 
«Разработка технологии очистки смазочно-охлаждающих жидкостей  
ЗАО «Контактор», 162 с., в том числе 13 рисунков, 10 таблиц, 8 листов чертежей. 
Ульяновский государственный технический университет, 2009 г. 
В дипломном проекте исследована возможность использования природных адсорбен-

тов цеолита и диатомита для разложения отработанной эмульсионной смазочно-
охлаждающей жидкости ЗАО «Контактор». 

Разработана технологическая схема переработки отработанной смазочно-
охлаждающей жидкости ЗАО «Контактор». 

Спроектирована адсорбционная установка для разложения отработанной эмульсион-
ной смазочно-охлаждающей жидкости ЗАО «Контактор» с использованием диатомита. 

Выявлены и проанализированы вредные и опасные факторы, действующие на персо-
нал и окружающую природную среду при эксплуатации установки. 

Представлена экономическая оценка реализации проекта. 
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Приложение Г 
Задание на выпускную квалификационную работу 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 ГОУ ВПО 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Факультет: энергетический     
Кафедра: Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология 
Специальность (направление): инженерная защита окружающей среды 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                          Зав. кафедрой________________В. В. Савиных 

                                                                                           «______» ________________________________2009 г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование студенту энергетического факультета  
Ивановой Марии Сергеевне 

 
1. Тема проекта:  Разработка технологии очистки смазочно-охлаждающих жидкостей ЗАО 

«Контактор» (утверждена приказом по университету от 31 января 2009 г.) 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта 2.06.2009 г. 
3. Исходные данные к проекту________________________________________________________________________________ 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопро-

сов): 1. Введение. 2. Смазочно-охлаждающие жидкости в машиностроении и экология.                   
3. Переработка смазочно-охлаждающих жидкостей и экология. 4. Общая характеристика 
промышленного предприятия ЗАО «Контактор». 5. Экспериментальная часть. Исследова-
ние адсорбции отработанной эмульсионной СОЖ ЗАО «Контактор» природными адсор-
бентами. 6. Экономическая эффективность проекта. 7. Экологичность и безопасность про-
екта.  8. Заключение. 

5. Перечень графического материала: 1. Графический плакат –  1. 2. Графический плакат – 2. 
3.Технологическая   схема   переработки   СОЖ   ЗАО   «Контактор».   4. Сборочный   чер-
теж адсорбера. Главный вид. 5. Сборочный чертеж адсорбера. Вид сверху. 6. Сборочный 
чертеж адсорбера. Разрез. 7. Лист экономического обоснования проекта. 8. Лист «Эколо-
гичность и безопасность объекта  дипломного проектирования» 

6.  Консультанты    по    проекту    с    указанием    относящихся    к    ним    разделов    проекта:  
– зав. циклом «Химия», к. т. н., проф. В. Т. Письменко (основная часть); 
– ст. преподаватель В. А. Цветков (экологичность и безопасность объекта проектирова-

ния); 
– к. э. н., доц. А. В. Назаренко (экономическая эффективность проекта). 

7.   Дата выдачи задания 3 марта 2009 г. 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта (полностью) ___________________Письменко Валерий Терентьевич_____________ 

Занимаемая им должность               ______________________________проф., к. т.  н.___________________________ 

 
___________________________ 

(подпись) 
Задание принял к исполнению __Иванова Мария Сергеевна_______________ 

                                                                                                                                                                  (подпись) 
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Приложение Д 
Примерное содержание расчетно-пояснительной записки выпускной  

квалификационной работы 
 
Аннотация 2
Содержание 4
Введение 7
1. Смазочно-охлаждающие жидкости в машиностроении и экология 9
 1.1. Цели применения СОЖ в машиностроении 9
 1.2. Классификация СОЖ 10
 1.3. Компонентный состав СОЖ 13
 1.4. Свойства СОЖ 23
  1.4.1. Смазывающее действие СОЖ 23
  1.4.2. Смачивающее и проникающее действие СОЖ 25
  1.4.3. Охлаждающие свойства СОЖ 27
  1.4.4. Моющая способность СОЖ и другие свойства 28
  1.4.5. Биологические свойства СОЖ 29
 1.5. Токсикологическая характеристика СОЖ 32
 1.6. Производство и устойчивость СОЖ 36
 1.7. Механизм разрушения СОЖ 41
 1.8. Диагностика СОЖ 44
 1.9. Комплекс мероприятий по продлению срока службы СОЖ 52
 Выводы по разделу 56

2. Переработка отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей и экология 57
  Общие сведения 57
 2.1. Механическая очистка СОЖ и экологичность производства 58
 2.2. Термические методы обезвреживания 63
 2.3. Физико-химические способы разложения отработанной  эмульсии 66
 2.4. Комбинированные методы обезвреживания СОЖ 76
 2.5. Биологическая доочистка 77
 Выводы по разделу 79

3. Общая характеристика промышленного предприятия ЗАО «Контактор» 80
 3.1. Характеристика производств предприятия ЗАО «Контактор» 81
 3.2. Описание цикла эксплуатации СОЖ предприятием ЗАО «Контактор» и экология 81
  3.2.1. Приготовление и централизованное распределение эмульсий 82
  3.2.2. Порядок очистки СОЖ на установке ультрафильтрации (УФФ) 83
 3.3. Экологические проблемы предприятия ЗАО «Контактор», 

связанные с использованием СОЖ в технологических процессах 85
4. Экспериментальная часть. Исследование адсорбции отработанной эмульсионной
СОЖ ЗАО «Контактор» природными адсорбентами 87

 4.1. Адсорбция. Общие положения 87
 4.2. Обоснование выбора метода адсорбции с целью разложения отработанной эмульсионной

СОЖ в предлагаемой работе 90
 4.3. Исследование разложения СОЖ с использованием цеолита 91
  4.3.1. Определение растворимых солей в цеолите 91
  4.3.2. Исследование оптической плотности водной фазы при разложении СОЖ цеолитом 94
  4.3.3. Влияние водородного показателя среды на разложение СОЖ цеолитом 97
  4.3.4. Влияние температуры на результат разложения СОЖ  адсорбцией на цеолите 101
 4.4.  Исследование разложения СОЖ с использованием диатомита 101
  4.4.1. Влияние концентрации диатомита на разложение СОЖ 101
  4.4.2. Влияние температуры на результат разложения СОЖ адсорбцией на диатомите 105
  4.4.3. Регенерация диатомита 105
 4.5. Обсуждение результатов эксперимента 110
 Выводы по разделу 114

5. Разработка технологической схемы разложения отработанной эмульсионной СОЖ для пред-
приятия ЗАО «Контактор» 115

 5.1. Предлагаемая схема разложения СОЖ 115



23 
 

Окончание прил. Д

 5.2. Характеристика разработанной адсорбционной установки 117
 5.3. Габариты адсорбера 118

6. Экологичность и безопасность проекта 121
 Общие сведения 121
 6.1. Охрана труда 122
  6.1.1. Схема разработанного производственного процесса 122
  6.1.2. Анализ вредных и опасных производственных факторов 126
  6.1.3. Мероприятия по обеспечению безопасности труда 127
  6.1.4. Нормы и меры. Организация рабочего места 135
  6.1.5. Требования пожарной безопасности 137
  6.1.6. Требования к персоналу 137
 6.2. Охрана окружающей среды 137
 6.3. Защита в чрезвычайных ситуациях 139

7. Экономическая эффективность проекта 140
 7.1. Экономические затраты при эксплуатации адсорбера без регенерации диатомита 140
  7.1.1. Расчет экономических затрат на приобретение адсорбента 140
  7.1.2. Расчет экономических затрат на транспортировку адсорбента 141
  7.1.3. Расчет общих экономических затрат при эксплуатации адсорбера 142
 7.2. Экономические затраты при эксплуатации адсорбера с регенерацией диатомита 

 прокаливанием 142
  7.2.1. Расчет экономических затрат на приобретение диатомита 142
  7.2.2. Расчет экономических затрат на транспортировку  диатомита 142
  7.2.3. Расчет экономических затрат на электроэнергию при эксплуатации электрической 

печи для регенерации адсорбента прокаливанием 143
  7.2.4. Расчет общих экономических затрат при эксплуатации адсорбера 144
 7.3. Экономические затраты предприятия без внедрения предлагаемой установки      

для разложения СОЖ 145
 7.4. Выводы. Экономический эффект от внедрения предлагаемой адсорбционной установки 146

Заключение 148
Библиографический список 151
Приложение А Перечень средств измерений по ООТ и ООС санитарной промышленной  

лабораторией предприятия ЗАО «Контактор» 158
Приложение Б Схема очистки СОЖ 159
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очистные сооружения 160
Приложение Г Безопасность и экологичность проекта 161
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