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I. Теоретические сведения 

1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК ИЗ-

МЕРЕНИЙ 

В отличие от систематических погрешностей измерений случай-
ные погрешности исключить нельзя, но с помощью методов теории 
вероятностей и математической статистики можно учесть их влияние 
при определении истинного значения измеряемой величины. 

Случайные погрешности результатов эксперимента можно рас-
сматривать как разновидность случайных величин (событий). 

Полностью свойства случайной величины Xописываются функ-
цией распределения F(x), которая определяет вероятность того, что 
случайная величина Xбудет меньше х: 

F(x) = P{X<x}.                                                                            (1.1) 
Наряду с функцией распределения F(x), называемой интеграль-

ной, применяется и дифференциальная, обычно называемая плотно-
стью распределения. 

 В практике точных измерений чаще всего имеет место нормаль-
ное, или равномерное, распределение   случайных величин. 

Функции распределения являются полными характеристиками 
случайных величин, но они не всегда удобны для практического ис-
пользования. Поэтому при описании случайных величин применяют и 
их числовые характеристики — моменты случайных величин: началь-
ные и центральные. 

Начальный mkи центральный µk моменты k-го порядка определя-
ются по формулам: 
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Здесь и в соотношениях (1.2), (1.3) первые формулы относятся к 
непрерывным, а вторые — к дискретным случайным величинам. 

Чаще используется начальный момент первого порядка (k=1)—
математическое   ожидание случайной величины: 
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В указанных соотношениях р— относительная частота появления 

дискретной величины xt в выборке. 
Из центральных моментов особенно важен момент второго по-

рядка (k = 2) —дисперсия случайной величины: 
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   (1.7) 
Положительный корень квадратный из дисперсии 

][ XD  
носит название среднего квадратического отклонения случайной 

величины. 
Значение а, характеризующее разброс случайных величин отно-

сительно их математического ожидания, наиболее часто используется 
для оценки случайной ошибки измерения. 

Формулы (1.2) и (1.3) пригодны для оценки М[Х] и D [X] гене-
ральной совокупности, т. е. множества всех рассматриваемых единиц. 

При измерениях обычно имеют дело с конечным подмножеством 
генеральной совокупности (/г=1...3О), которое называют выборкой. 
Выборочные значения М[Х] и D [X], обозначаемые обычно х (среднее 
арифметическое значение) и s2

, рассчитывают по формулам: 
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Если п> 30, 
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где п— число измерений или объем выборки. 
Для оценки случайных ошибок измерений используют иногда ко-

эффициент вариации wи среднюю арифметическую ошибку nr : 
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При достаточно большом числе наблюдений (практически при 

n>30) имеют место соотношения: s=1,25rnили rn = 0,8s. 
По значениям sи x можно проверить, принадлежат резко выде-

ляющиеся результаты измерений к данной генеральной совокупности 
или же вызваны грубыми погрешностями и их следует отбросить. Для 
этого используется критерий Груббса. Определяется величина 

,
S
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           (1.12) 

где х* — наибольшее   или наименьшее   значение ix в выборке. 
Найденное значение   сравнивается с критическим 6К, приводи-

мым в специальной литературе [13]. Если при данном количестве из-
мерений и уровне значимости а 0>6к, то с вероятностью 1—а резко 
выделяющееся значение х* можно считать грубой погрешностью и 
его следует исключить из дальнейшей обработки результатов измере-
ний. После этого значения x и s следует пересчитать. 
Используя результаты испытаний гидроаппаратов приведенные 
в приложении определить: 

1. Плотность свойства случайной величины Xописываются функ-
цией распределения F(x). 

2. Оценки М[Х] и D [X] генеральной совокупности, т. е. множества 
всех рассматриваемых единиц. 

3. Случайные ошибки измерений с помощью коэффициента вариа-
ции wи 

средней арифметической ошибки nr . 
      4.  Начальный mkи центральный µk моменты k-го порядка 

 

2. МЕТОДЫ УЧЕТА И ИСКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕ-

СКИХ ОШИБОК 

При проведении измерений одной из основных является задача 
учета и исключения систематических ошибок, которые в ряде случаев 
могут быть так велики, что существенно искажают результаты изме-
рений. Методы учета систематических ошибок зависят от природы, 
характера последних. Систематические ошибки по характеру их про-
явления можно разделить на четыре группы [12]. 
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1.Ошибки, природа которых   известна, а величина может быть 
достаточно точно определена. Они могут   быть устранены введением 
соответствующих поправок. 

Источники таких ошибок нужно тщательно анализировать, по-
правки точно определять и учитывать в окончательном результате. 
Однако здесь требуется разумный подход. Если поправка на порядок 
(в 10 раз) и более меньше точности измерений, то учитывать ее нет 
смысла. 

Величина учитываемых поправок устанавливается в зависимости 
от величины других ошибок, сопровождающих измерение. Часто 
принимают, что если поправка не превышает 0,005 от средней квадра-
тической ошибки s результата измерений, то ею следует пренебречь. 
Эта рекомендация чрезмерно жесткая, обычно можно пренебречь по-
правками, имеющими большее значение. 

2.Ошибки известного происхождения,   но неизвестной величи-
ны. К их числу относится погрешность измерительных приборов, ко-
торая определяется иногда классом точности прибора. Электроизме-
рительные приборы характеризуются обычно классом точности в 
пределах 0,05 до 4. Менее точные приборы обозначения класса не 
имеют. 

Если на приборе указан класс точности, это значит, что показания 
прибора правильны с точностью до 0,5% от всего диапазона измере-
ний по шкале прибора. Если вольтметр имеет шкалу, градуированную 
до 150 В, класс точности ©, то он дает абсолютную основную погреш-
ность не более ±0,75 Б. 

Максимальные погрешности, даваемые измерительными линей-
ками, микрометрами н некоторыми другими приборами, иногда нано-
сятся на самом приборе или указываются в прилагаемом к нему пас-
порте. Если таких указаний нет, точность измерений составляет не 
менее 0,2 цены деления шкалы прибора. 

Систематические ошибки данного типа не могут быть исключе-
ны. Если при измерении напряжения описанным выше вольтметром 
получено £/ = 65,3 В, то можно принять U= (65,3±0,75) В. Это означа-
ет, что действительное значение напряжения  находится в пределах от 
64,55 до 66,05 В. 

3.Неявные ошибки, о существовании которых можно 
и не подозревать, хотя они могут быть весьма значительными и пото-
му опасными. 

Так, например, при определении плотности какого-то металла 
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измерением объема и массы образца можно получить грубую ошибку, 
если образец содержит внутри пустоты, например, пузыри воздуха, 
образовавшиеся при отливке. 

Один из наиболее надежных способов исключения таких погреш-
ностей — проведение измерений той же величины другими методами 
и в других условиях. Совпадение полученных результатов служит из-
вестной, хотя и не абсолютной гарантией их правильности. 

4. Ошибки, обусловленные свойствами объекта и не связанные 
непосредственно с измерительными операциями. 

Поясним это на примере. Измеряется диаметр цилиндра, который 
считается круглым, но в действительности имеет форму овала (эллип-
са). Диаметр, измеренный вдоль большой оси эллипса, будет больше 
измеренного вдоль его малой оси. Если измерить диаметр один раз и 
считать цилиндр круглым, то вычисленная по результатам этого из-
мерения площадь сечения цилиндра будет содержать систематиче-
скую ошибку, определяемую степенью овальности цилиндра и вы-
бранным для измерения диаметром. Наилучшим образом действи-
тельный диаметр цилиндра будет характеризовать его среднее значе-
ние, полученное по результатам ряда измерений в различных плоско-
стях. При этом систематическая ошибка будет переведена в разряд 
случайных. 

Из множества специальных методов устранения постоянных сис-
тематических ошибок рассмотрим метод двойного измерения и метод 
компенсации. 

Метод двойного измерения применяется при проведении экспе-
риментов с помощью устройств, имеющих симметричную структуру 
(например, весов). Этот метод состоит в том, что проводятся два из-
мерения, при которых роли левой и правой частей установки последо-
вательно меняются. 

Метод компенсации предполагает проведение измерений два раза 
таким образом, чтобы ошибка вошла в результаты один раз с одним 
знаком, а другой раз — с другим. Этот метод должен применяться, 
например, при работах с термопарами для исключения паразитных 
термотоков. 

Простейшим, но частным случаем прогрессирующей по-
грешности является погрешность, изменяющаяся по линейному зако-
ну, например, во времени. Для предупреждения такой погрешности 
можно использовать два наблюдения, выполненных с фиксацией вре-
мени. 
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Если результаты наблюдений Е1и Е2удовлетворяют зависимостям 
,11 KtxE  22 KtxE  (2.1) 

где х — истинное значение измеряемой величины; К— коэф-
фициент пропорциональности, учитывающий изменение погрешности 
измерения во времени; t\, t2— моменты времени выполнения наблю-
дений, то 

.
12

1221

tt

tEtE
x





    (2.2) 

Существуют и другие методы исключения систематических зако-
номерно изменяющихся погрешностей [33]. 

Даже если учтены все систематические ошибки, в результатах 
измерений все же возможны случайные ошибки, правила вычисления 
которых будут рассмотрены ниже. Если случайная ошибка принятого 
метода измерений известна заранее и является определяющей, т. е. 
существенно больше (в 3 и более раз) систематической ошибки, изме-
рение следует производить несколько раз. В качестве оценки иссле-
дуемой величины принимают обычно среднее арифметическое ре-
зультатов ряда измерений. Случайная ошибка этого среднего будет 
меньше, чем ошибка единичного измерения. Если же определяющей 
является систематическая ошибка, измерение достаточно выполнить 
один раз. 
Используя результаты испытаний гидроаппаратов приведенные 
в приложении: 

1. Определить группы систематических ошибок. 
2. Методом компенсации устранить постоянные систематические 
ошибки. 

3. Методом двойного измерения устранить постоянные системати-
ческие ошибки. 

 
 

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

Рассмотрим наиболее распространенный в практике случай, когда 
для уменьшения влияния случайных погрешностей производятся рав-
ноточные многократные измерения исследуемой величины. Результат 
каждого наблюдения ixотличается от истинного значения исследуе-
мой величины A вследствие погрешности, в которой можно выделить 
случайнуюi\iiи систематические составляющие: 
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iii Ax   .Информация о случайной погрешности получается из по-
вторных наблюдений. О систематической погрешности из самих на-
блюдений информацию извлечь нельзя. Чтобы оценить эту погреш-
ность, необходимо учесть свойства используемых средств измерений, 
метод измерения и условия измерения. Математически обоснованное 
решение задачи нахождения оценки A = f(x') можно найти, зная вид 

распределения значений ix . При нормальном распределении погреш-
ностей и результатов наблюдений оптимальной оценкой центра рас-
пределения Aявляется среднее арифметическое результатов наблюде-
ний. 

Если систематические погрешности постоянны ( 0 i ), то внача-
ле определяют среднее арифметическое результатов наблюдений, а 
затем уточняют его с помощью поправки С = - 0 : 

Ã C
n

x
n

i

i






1

      
(3.1) 

Если систематическая погрешность каждого измерения известна 
или изменяется закономерно, ее учитывают с помощью поправки и 
вместо группы результатов наблюдений х! получают группу исправ-
ленных результатов ix , которые подвергают дальнейшей обработке. 

Значение Ã является точечной оценкой истинного значения А не-
которой величины. Точечные оценки всегда приблизительны, по-
скольку их получают из отдельной выборки результатов измерений, 
поэтому необходимо найти доверительный интервал для Ã, внутри 
которого с определенной вероятностью 1—а находится A(а — уро-
вень значимости критерия при оценке достоверности различных   ве-
личин). 

Уровень значимости а, выраженный в процентах, показывает, 
сколько раз в ста испытаниях мы рискуем ошибиться, изучаемое со-
бытие неслучайным. Обычно  = 0,01; 0,02; 0,05. 

  Уровню значимости а соответствует доверительная вероятность 
1— а = Р. С вероятностью Р выполняется неравенство  


< <   , 

где 

 — точечная оценка неизвестного параметра  ;   — характери-

зует точность оценки. истинного значения А не более чем на  , то 
P(Ã- <A<Ã+ )=1-     (3.2) 

 
Где 
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 n

s
t n 1,  

;                                         (3.3) 
1, nt — коэффициент Стьюдента, который зависит от значений а и 

п— 1 и приводится в различных работах [25, 37, 32, 33]; n —число 
измерений. 

Оценка (1.6) называется доверительной или интервальной. Зави-
симость (1.7) записывают также в виде 

xn St 1,    
Где 

n

s
S x 

     (3.4) 
Отсюда видно, что s— в \/ праз меньше, чем si-гo измерения в 

выборке. Таким образом, если необходимо, например, в 2 раза 
уменьшить sслучайной ошибки измерений, нужно выполнить четыре 
измерения и в качестве оценки измеряемой величины принять среднее 
арифметическое х результатов этих измерений. 

Выше описана схема раздельного учета влияния систематических 
и случайных ошибок на результат наблюдения (влияние случайной 
ошибки — в интервальной оценке (3.3), а систематической — в то-
чечной оценке (3.2)), Однако возможно [33] суммирование система-
тических и случайных ошибок и учет этой суммарной ошибки в ин-
тервальной оценке (3.3). Это обусловлено тем, что систематические и 
случайные ошибки, хотя и имеют разную природу, проявляются со-
вместно. Полная величина случайной ошибки выявляется сразу в ре-
зультате многократных наблюдений. При оценке систематической 
ошибки различными методами, описанными в § 1.5, определяют вна-
чале предельные значения Bj ее различных составляющих. В качестве 
основных составляющих обычно рассматривают систематические 
ошибки прибора, округления, субъективные, методические. Если 
принять, что эти погрешности имеют равномерное распределение, то 
доверительные границы систематической погрешности результата 
измерения можно найти по формуле 





m

i

ik
1

2
     (3.5) 

где k— поправочный коэффициент; т — число элементарных 
систематических погрешностей. 

Значение kзависит от доверительной вероятности 1—а и числа 
слагаемых т. При 1— 0,99 kмало зависит от т [33]: 

0,90 0,95; 0,98 1,3; 0,99; 1,4; 0,95 1,1 
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При малом числе слагаемых, т. е. когда 4m , может оказаться, что 
вычисленное по формуле (1.9) значение   превышает  арифметиче-
скую сумму j , что невозможно. В этом 

 

случае в качестве  принимают 



m

i

j

1


. 

   Если найденные значения   и  сопоставимы, т. е. не отличают-
ся более чем на порядок, то определяется граница общей погрешно-
сти. Для этого часто используют формулу 

 
xn st 1,        (3.6) 

Зависимость (3.5) проста, но дает заведомо завышенную оценку. 
Более точную оценку  можно найти по формуле [33] 

 
  st                                         (3.7) 

Где 

;; 22





sss

ss
t x

x





 

                    (3.8) 
 





m

j

js
1

2

3

1 

.                                          (3.9) 
Значения   и   необходимо определять при одном и том Же зна-

чении а. Результаты измерений в этом   случае   запишутся так: А= Ã' 
± As, вероятность Р= 1—а, где значение А' находится из ряда резуль-
татов наблюдений x-t. Если   или   несущественно, то вместо   за-
писывают существенную величину. 

 
Используя результаты испытаний гидроаппаратов приведенные 
в приложении определить: 

1. Систематические ошибки вызванные погрешностью прибора.  
2. Систематические ошибки вызванные округлением результатов 
измерений.  

3. Субъективные систематические ошибки.  
4. Методические ошибки. 
5. Определение границы общей погрешности. 
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4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

Напомним, что при косвенных измерениях искомое значение ис-
следуемой величины вычисляется по уравнению измерения, в которое 
входят результаты прямых измерений: 

 
).,...,,...,,( 21 mj xxxxfу      (4.1) 

По виду функциональной зависимости (1.11) различают линей-
ные и нелинейные косвенные измерения. 

В случае линейных косвенных измерений   справедлива зависи-
мость 

 
).,...,,...,,( 21 mj xxxxfу     (4.2) 

При расчете оценки результата косвенных измерений у можно 
применить два способа: 1) вычислить значения xlfх2, ... , хти, подставив 
их в уравнение (4.2), получить (у, 2) для каждого из значений хи; x2j, ... 

, ху, ..... xnJвычислить yj, а затем определить у - sin, где п— число пря-
мых измерений. Соответственно двумя способами вычисляют и по-
грешность оценки величины у. 

В первом случае дисперсия функции (4.2)  случайных независи-
мых аргументов 
 

).(...)()()(

2

2

2

2

1

2

1

m

m

xD
x

f
xD

x

f
xD

x

f
yD 


































 (4.3) 

По этой формуле можно найти и среднее квадратическое откло-
нение случайных и систематических погрешностей измерения у, под-
ставляя в нее соответствующие значения по результатам прямых из-
мерений. Суммарная погрешность косвенного измерения 

 
,22

yyy sss       (4.4) 
где si характеризует случайную составляющую ошибки   косвен-

ного измерения, as' неисключаемую   систематическую его состав-
ляющую. 

Во втором случае вычисляют ряд значений у; и по формулам (4.3) 
или (4.4) находят sy. 

Если погрешности измерений малы по сравнению с измеряемым 
значением величины (это условие положено в основу всех формул), то 
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оба способа дают одинаковые результаты. Однако в силу меньшей 
трудоемкости вычислений и больших возможностей первый способ 
предпочтительней (он позволяет определять и sy и syi). 

Если syи  соизмеримы, доверительный интервал для оценки ре-
зультата косвенного измерения  рассчитывается nosyZ [13]: 

n

s
t

y

n


 1,

     (4.5) 
Если одно из значений sy или sv % на порядок больше другого, его 

и подставляют в формулу (4.5). Окончательные результаты измерения 
записывают так: */ = г/±Д, вероятность Р=\—а. 

При нелинейных косвенных измерениях формулы (4.2) ... (4.4) 
правомерно использовать лишь в том случае, если функцию 
(4.1)можно разложить в ряд Тейлора в окрестностях точки х\, х2>.-., хт 

и ограничиться линейным членом разложения. Использование линей-
ного разложения справедливо, когда остаточный член разложения 
существенно меньше линейного. Различные методы проверки этого 
условия приведены в работе [33]. В случае его соблюдения довери-
тельный интервал для у определяется по формуле (4.3), так как при 
малом числе измерений он имеет тот же физический смысл, что и при 
большом числе измерений [13]. Значения D(х{), ..., D(xm) в формуле 
(4.3) представляют собой дисперсии при измерении величин *i, 

Рассмотрим пример вычисления доверительного интервала при 
нелинейных косвенных измерениях [13]. 

Предположим, что получена следующая зависимость пути Lот 
времени tдвижения некоторого тела:  

L= vot + at
2
J2     (4.6) 

 
Пусть v0 = 12 м/с, а = 2,5 м/с2, t = 30 с, а доверительные оценки 

величин vQ, a, t: AVo= 1 м/с, До = 0,2 м/с2, Л, = 2 с. Для оценки погреш-
ности Д, при определении пути Lвоспользуемся формулой (4.3) с уче-
том приближения ГД2 = D. 

Тогда 
 

.
222

0
0







 









 
















 taL
t

L

a

LL
    (4.7) 

Подставив выражение (4.6) в формулу (4.7), получим 
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  .])[(
2

2
0

22
2

0 tL at
t

t 







 

   (4.8) 
 
Подставив значения величин в формулу (4.8), найдем 
 

198]2)305,212[(2,0
2

30
)130( 2

22
2 








 L

м. 
 
Среднее значение пути Г=- 12-30 + 2,5-3072 == 1485 м. Таким об-

разом, окончательный результат — L = L±&l ~ = (1485 dz 198) м, на-
дежность которого является неизвестной. 

 
Используя результаты испытаний гидроаппаратов приведенные 
в приложении: 

1. Оценить косвенные измерения искомых значений исследуемой 
величины двумя способами. 

2. Определить среднее квадратическое отклонение случайных и 
систематических погрешностей измерения у. 

3. Установить доверительный интервал для оценки результата кос-
венного измерения. 

4. Провести вычисление доверительного интервала при нелиней-
ных косвенных измерениях. 
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II.Результаты экспериментов при испытаниях гидроаппара-
тов 

 

1. Клапаны редукционные типа МКРВ для стыкового и трубного 

монтажа блоки присоединительные клапана редукционного типа 

БПВ-КР 

Гидроклапаны редукционные типа МКРВ(в дальнейшем– редук-

ционные клапаны)и блоки присоединительные типа БПВ- КР (далее 

блоки) предназначены для поддержания в отводимом от них потоке 
рабочей жидкости более низкого давления, чем в подводимом потоке. 

Область применения редукционных клапанов (блоков) – гидро-
приводы станков, прессов, литейных и литьевых машин, а также дру-
гого гидрооборудования. 

Редукционные клапаны (блоки) работают на минеральных маслах 
с кинематической вязкостью от 20 до 200мм2/с (сСт) и температурой 

от +10 до +700С. 
Рекомендуемые рабочие жидкости: И-20А, И-30А, И-40А, ИГП-

18, ИПГ-30, ИГП-38, ВНИИНП-403. 
Управление настройкой редукционных клапанов (блоков) – руч-

ное, направление перемещения регулировочного винта – в округ и 
вдоль собственной оси, положение при эксплуатации – любое. 

Общие виды редукционных клапанов с габаритными и присоеди-
нительными размерами приведены на рис.3, 4, а блоков – на рис. 5, 6. 

Присоединительные размеры клапанов редукционных с корпусом 
для стыкового монтажа выполнены в соответствии с ГОСТ25065-81. 
Присоединительные отверстия клапанов с корпусом для трубного 
монтажа выполнены в соответствии с ГОСТ 25065-81. 

Основные технические параметры редукционных клапанов (бло-
ков) при работе на минеральном масле вязкостью от 30 до 35 мм2/с 
(сСт) при температуре масла от +40 до +450С соответствуют приве-
денным в табл.1. 

Величина изменения редуцированного давления при изменении 
расхода не должна превышать значений, приведенных на графиках 
(см. рис. 7 – 31) более, чем на 20%. 
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Величина изменения редуцированного давления в зависимости от 
изменения давления на входе не должна превышать значений, приве-
денных на графиках (см. рис. 32 – 34) более, чем на15%. 

Габаритные и присоединительные размеры приведены в табл. 1. 
 

 
 

Пример условного обозначения редукционного клапана типа 
МКРВ с условным проходом 20мм, вставного с корпусом стыкового 
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монтажа, с замковым устройством, на давление настройки 20Мпа (200 

кгс/см2), для районов с умеренным и холодным климатом: 
МКРВ-20/3С2К2УХЛ4. 

 
 
Пример условного обозначения блока присоединительного 

клапанаредукционногосусловнымпроходом6мм,срукояткой,на давле-
ниенастройки20Мпа,длярайоновсумереннымихолодным климатом: 
БПВ-6КР/3Р2УХЛ4. 
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 Таблица 1 

Основные технические параметры редукционных клапанов (блоков) 
Данные для моделей редукционных 
клапанов (блоков) по условному про-

ходу и давлению настройки 

Наименование параметра 
 

БП
В-

6
К
Р/

3
 

 

БП
В-

6
К
Р/

3
*

1
 

 

БП
В-

6
К
Р/

3
*

2
 

 

БП
В-

6
К
Р/

3
*

3
 

 

1. Условный проход, мм 6 

32 (320) 35 (350) 
2. Давление на входе, Мпа (кгс/см2) -

 номинальное 
- максимальное 

- минимальное(при минимальном расходе) 0,5 (5,0) 0,8 (8,0) 1,2 (12) 1,5 (15) 

7,8 (78) 12,5 
(125) 

25 (250) 31 (310) 
3. Давление на входе, Мпа (кгс/см2) -

 максимальное 
- минимальное(при минимальном расходе) См. графики на рис. 7– 11 

4. Диапазон настройки давления, Мпа 
(кгс/см2) 

0,3– 7,8 
(3 – 78) 

0,5– 12,5 
(5 –125) 

0,8– 25 (8 
–250) 

1,0– 31 
(10–310) 

5. Расход рабочей жидкости, дм3/с (л/мин) -
 номинальный 

- максимальный 
- минимальный(на выходе) 

0,33(20) 0,5 (30)0 

6. Максимально допустимый расход через 
вспомогательный клапан ,дм3/с (л/мин) не бо-

лее: 
 при Q=Q 
 при Q=0 

0,016 (1,0) 0,025 (1,5) 

7. Изменение редуцированного давления при из-
менении расхода от номинального до минималь-

ного, Мпа (кгс/см2), не более 
0,6 (6,0) 

8. Зависимость изменения редуцированного дав-
ления при изменении расхода РРЕД=f(Q) См. графики рис. 7-11 

9. Изменение редуцированного давления при из-
менении давления на входе, Мпа (кгс/см2), не бо-

лее 
0,3 (3,0) 
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Продолжение табл. 1 

10. Зависимость изменения редуцированного дав-
ления при изменении давления на входе 

РРЕД=f(РВХ) 

 
См .графики рис. 32-34 

11.Моментсилы настройки, Нм (кгсм), не более

 
0,6(0,06) 

12.Масса (без рабочей жидкости),не более, для 
исполнений: 

- БПВ-6КР/3В -
 БПВ-6КР/3Р -
 БПВ-6КР/3К 

 

1,3 1,45 1,65 

 
 

Таблица 1.1 

Данные для моделей редукционных 
клапанов(блоков) по условному прохо-

ду и давлению настройки 

Наименование параметра 

БП
В

-1
0
К
Р/

3
 

М
К
РВ

-1
0

/3
*
2

*
1

 

(Б
П
В

-1
0
К
Р/

3
*

1
) 

М
К
РВ

-1
0

/3
*
2

*
2

 

(Б
П
В

-1
0
К
Р/

3
*

2
) 

М
К
РВ

-1
0

/3
*
2

*
3

 

(Б
П
В

-1
0
К
Р/

3
*

3
) 

1.Условный проход, мм 10 

32 (320) 35 (350) 
2.Давление на входе, Мпа (кгс/см2) 
-номинальное 
-максимальное 
-минимальное (при минимальном расходе) 0,5 (5,0) 0,8 (8,0) 1,2 (12) 1,5 (15) 

7,8 (78) 2,5(125) 25 (250) 31(310) 
3.Давление на входе, Мпа (кгс/см2) 
-максимальное 
-минимальное (при минимальном расходе) См. графики на рис. 12 – 16 

4.Диапазон настройки давления, Мпа (кгс/см2) 
0,3–7,8 
(3–78) 

0,5–12,5 
(5–125) 

0,8–25 (8–
250) 

1,0–31 
(10–310) 

5.Расход рабочей жидкости дм3/с (л/мин) 
-номинальный 
-максимальный 
-минимальный(на выходе) 

1,25 (80) 
3,2 (200);(2,0 (120)) 0 
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6.Максимально допустимый расход через вспо-
могательный клапан, дм3/с (л/мин)не более: 
-при Q=Qном 
-при Q=0 

0,024 (1,5) 0,032 (2,0) 

7.Изменение редуцированного давления при 
изменении расхода от номинального 
до минимального, Мпа(кгс/см2), не 
более 

0,8 (8,0) 

8.Зависимостьизменения редуцированного 
давления при изменении расхода 
РРЕД=f(Q) 

 
См. графики рис. 12-16 

9.Изменение редуцированного давления при 
изменении давления на входе, Мпа (кгс/см2), 
не более 

0,3 (3,0) 

10. Зависимость изменения редуцированно-
го давления при изменении давления на 
входе РРЕД=f(РВХ) 

См. графики рис. 32-34 

0,6 (0,06) 

12. Масса(без рабочей жидкости),не более, для 
исполнений: 
-МКРВ*/3С2В 
-МКРВ*/3С2Р(II) -МКРВ*/3С2К 
-МКРВ*/3Т2В 
-МКРВ*/3Т2Р(II) -МКРВ*/3Т2К 
-БПВ-10КР/3В 
-БПВ-10КР/3Р 
-БПВ-10КР/3К 
 

3,5 3,65 3,85 3,9 4,05 
4,25 1,9 2,05 2,25 

 



21 
 

Таблица 1.2 

Данные для моделей редукционных 

клапанов (блоков) по условному про-
ходу и давлению настройки 

 
 
 
 
 

Наименование параметра 
 

  БП
В

-1
6
К
Р/

3
 

   БП
В

-1
6
К
Р/

3
*

1
 

   БП
В

-1
6
К
Р/

3
*

2
 

   БП
В

-1
6
К
Р/

3
*

3
 

 

1. Условный проход, мм 16 
 

32 (320) 35 (350) 
 

2. Давление на входе, Мпа (кгс/см2) 
-номинальное 
-максимальное 
-минимальное(при минимальном расхо-
де) 

0,5 (5,0) 
 

0,8 (8,0) 
 

1,2 (12) 
 
1,5 (15) 

 

7,8 (78) 
 

 

2,5(125 ) 
 

 

25 (250) 
 

 

31(310) 
 

3. Давление на входе, Мпа (кгс/см2)  
-максимальное 
-минимальное (при минимальном расхо-
де) См. графики на рис.17 – 21 
4. Диапазон настройки давления, Мпа 
(кгс/см2) 

0,3–7,8 
(3–78) 

0,5–12,5 
(5–125) 

0,8–25 (8–
250) 

1,0–31 (10–
310) 

5. Расход рабочей жидкости, дм3/с (л/мин)  
-номинальный 
-максимальный 
-минимальный (на выходе) 

 

2,0 (120) 3,0 (180) 0 
 

6. Максимально допустимый расход через 
вспомогательный клапан, дм3/с (л/мин) не бо-
лее: 
-при Q=Qном 
-при Q=0 

 
 

0,029 (1,75) 0,037 (2,25) 
 

7. Изменение редуцированного давления при из-
менении расхода от номинального до минималь-
ного, Мпа (кгс/см2), не более 

 

0,9 (9,0) 
 

8. Зависимость изменения редуцированного дав-
ления при изменении расхода РРЕД=f(Q) См. графики рис. 17-21 

9. Изменение редуцированного давления при 

изменении давления на входе, Мпа (кгс/см2), 
не более 

 

0,3 (3,0) 
 

10. Зависимость изменения редуцированного 
давления при изменении давления на входе 
РРЕД=f(РВХ) 

 

См. графики рис. 32-34 
 

0,6 (0,06)
12. Масса (без рабочей жидкости), не более, для 
исполнений: 
БПВ-16КР/3В,БПВ-
16КР/3Р,БПВ-16КР/3К

 

2,3 2,45 2,65 
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Таблица 1.3 

Данные для моделей редукционных кла-
панов(блоков) по условному проходу и 

давлению настройки 

 
 
 
 
 

Наименование параметра 
 

  БП
В

-2
0
К
Р/

3
 

  М
К
РВ

-2
0

/3
*
2

*
1

 

(Б
П
В

-2
0
К
Р/

3
*

1
) 

 М
К
РВ

-2
0

/3
*
2

*
2

 

(Б
П
В

-2
0
К
Р/

3
*

2
) 

  М
К
РВ

-2
0

/3
*
2

*
3

 

(Б
П
В

-2
0
К
Р/

3
*

3
) 

 

1.Условный проход, мм 20
 
32 (320) 35 (350) 
 

2.Давление на входе, Мпа (кгс/см2) 
- номинальное 
- максимальное 
- минимальное (при минимальном расходе) 0,5 (5,0) 0,8 (8,0) 1,2 (12) 1,5 (15) 

7,8 (78) 2,5(125) 25 (250) 
 
31(310) 

3.Давление на входе, Мпа (кгс/см2) 
- максимальное 
- минимальное (при минимальном расходе) См. графики на рис. 22 – 26 

4.Диапазон настройки давления, Мпа (кгс/см2) 
 

0,3–7,8 
(3–78) 

0,5–12,5 
(5–125) 

0,8–25 (8–
250) 

1,0–31(10 –310) 

 

5.Расход рабочей жидкости, дм3/с 
(л/мин) - номинальный 
- максимальный 
- минимальный(на выходе) 

 
2,5 (160) 6,3 (400) 0 
 

6.Максимальнодопустимый расход через вспо-
могательный клапан, дм3/с (л/мин)не более: 
- при 
Q=Qном-
 при Q=0 

 
 
0,032 (2,0) 0,04 (2,5) 
 

7.Изменение редуцированного давления при 
изменении расхода от номинального 
до минимального, Мпа(кгс/см2), не 
более 

 
0,1 (10,0) 
 

8.Зависимость изменения редуцированного 
давления при изменении расхода 
РРЕД=f(Q) 

 
См. графики рис. 22-26 
 

9.Изменение редуцированного давления при 
изменении давления на входе, Мпа (кгс/см2), 
не более 0,3 (3,0) 

10. Зависимость изменения редуцированно-
го давления при изменении давления на 
входе РРЕД=f(РВХ) 

 

 
См. графики рис. 32-34 
 

0,6 (0,06) 
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12. Масса(без рабочей жидкости),не более, для 
исполнений: 
- МКРВ*/3С2В 
- МКРВ*/3С2Р(II)  
 -МКРВ*/3С2К 
- МКРВ*/3Т2В 
- МКРВ*/3Т2Р(II)  
- МКРВ*/3Т2К 
- БПВ-20КР/3В  
- БПВ-20КР/3Р  
- БПВ-20КР/3К 

 
 
4,2 4,55 4,7 4,85 4,25 5,05 
4,0 4,15 4,35 
 

 

Таблица 1.4 

Данные для моделей редукционных клапа-
нов (блоков) по условному проходу и давле-
нию настройки 

 
 
 
 

Наименование параметра 
 

  БП
В

-3
2
К
Р/

3
 

 М
К
РВ

-

3
2

/3
*

2
*
1

 

(Б
П
В

-

3
2
К
Р/

3
*

1
)

М
К
РВ

-

3
2

/3
*

2
*
2

 

(Б
П
В

-

3
2
К
Р/

3
*

2
) 

М
К
РВ

-

3
2

/3
*

2
*
3

 

(Б
П
В

-

3
2
К
Р/

3
*

3
) 

1.Условный проход, мм 
 

32 

 
32 (320) 35 (350) 
 

2. Давление на входе, Мпа 
(кгс/см2) - номинальное 
- максимальное 
- минимальное (при минимальном расходе) 0,5 (5,0) 0,8 (8,0) 1,2 (12) 1,5 (15) 

7,8 (78) 2,5(125) 25 (250) 
 
31(310) 

3. Давление на входе, Мпа 
(кгс/см2) - максимальное 
- минимальное (при минимальном расходе) См. графики на рис. 27 – 31 

4. Диапазон настройки давления, Мпа (кгс/см2) 
 

0,3–7,8 
(3–78) 

0,5–12,5 
(5–125) 

0,8–25 (8–
250) 

1,0–31(10 –
310) 

5. Расход рабочей жидкости, дм3/с 
(л/мин) - номинальный 
- максимальный 

й ( )

6,3 (400) 
7,15 (450); 11,6* (700*) 0 

6. Максимально допустимый расход через 
вспомогательный клапан, дм3/с (л/мин) не 
более:- при Q=Qном 

- при Q=0 

 
 
0,04 (2,5) 0,048 (3,0) 
 

7. Изменение редуцированного давления 
при изменении расхода от номинального 
до минимального, Мпа(кгс/см2), не более 
 

 
1,3 (13,0) 
 

8. Зависимость изменения редуцированного дав-
ления при изменении расхода РРЕД=f(Q) 

См. графики рис. 27-31 
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9. Изменение редуцированного давления при из-
менении давления на входе, Мпа (кгс/см2), не бо-
лее 

 
0,3 (3,0) 
 

10. Зависимость изменения редуцированного дав-
ления при изменении давления на входе 
РРЕД=f(РВХ) 

 
См. графики рис. 32-34 
 

11.Момент силы настройки, Нм (кгсм), не более

0,6 (0,06) 
 

12.Масса (без рабочей жидкости), не более, 
для исполнений: 
- МКРВ*/3С2В 
- МКРВ*/3С2Р(II)  
- МКРВ*/3С2К 
- МКРВ*/3Т2В 
- МКРВ*/3Т2Р(II)  
- МКРВ*/3Т2К 
- БПВ-32КР/3В  
- БПВ-32КР/3Р  
- БПВ-32КР/3К 

 
 
5,8 5,95 6,15 5,1 5,25 5,45 5,6 
5,75 5,95 
 

 



25 
 

 

Рис. 1. Общий вид и присоединительные размеры 
клапанов редукционных МКРВ-*/3С 
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Рис. 2. Общий вид и присоединительные размеры клапанов редукционных 
МКРВ-*/3Т 
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Рис. 3 - Общий вид блока присоединительного клапана редукционного БВП-6КР 
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Рис.4 - Общий вид блока присоединительного клапана редукцион-
ного БПВ-…КР, Dy=10, 16, 20, 32 мм 
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Рис. 5 – График изменения редукционного давления при изменении расхода для 
блоков типа БПВ-6КР/3. 
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Габаритные и присоединительные размеры клапанов МКРВ 

Таблица 2 

Шифр 
гидро-
аппарата 

H
max 

H
1 
h
1
4 

B 
h
1
4 

B1 B2 

 

B
3 

B4

 

B5

 

Lma

x 

L
1 
h
1
4 

L2 

 

L3 

 

L4 

 

L5 

 

L
6 

L7 

 

L
8 

D 
H
11 

D
1 
H
11 

n 

MKPB-
10/3C2B 

13
8,5 

MKPB-
10/3C2P 

14
4,5 

MKPB-
10/3C2П 

14
9,5 

MKPB-
10/3C2К 

10
2 

2
2 

9
7 

12,
15 

7,9 58
,7 

66,
7 

33,
3 

17
6,5 

9
3 

7,1 21,
4 

21,
4 

35,
7 

42
,9 

- 31
,8 

22 14 

MKPB-
20/3C2B 

14
1,5 

MKPB-
10/3C2B 

14
7,5 

MKPB-
10/3C2B 

15
2,5 

MKPB-
10/3C2B 

99 2
4 

1
0
4 

12,
3 

6,4 73 79,
4 

39,
7 

17
9,5 

1
1
2 

11,
1 

20,
8 

39,
7 

49,
2 

60
,3 

- 35 32 23 

424 

MKPB-
10/3C2B 

13
8,5 

MKPB-
10/3C2B 

14
4,5 

MKPB-
10/3C2B 

14
9,5 

MKPB-
10/3C2B 

77
,5 

2
4 

1
2
0 

11,
6 

4 52
,9 

96,
8 

48,
4 

17
6,5 

1
2
8 

16,
7 

24,
6 

59,
6 

67,
5 

84
,1 

42,
1 

26
,3 

39 29 6 

 

Таблица 2 (продолжение) 

Шифр гидроаппа-
рата 

Hmax Lmax A A2 D-7H 

MKPB-10/3C2B 145,5 
MKPB-10/3C2P 131,5 
MKPB-10/3C2П 155,5 
MKPB-10/3C2К 

123 

183,5 

55,5 51 M27  

MKPB-20/3C2B 137,5 
MKPB-10/3C2B 143,5 
MKPB-10/3C2B 148,5 
MKPB-10/3C2B 

131 

175,5 

63 43 M33  

MKPB-10/3C2B 147,5 
MKPB-10/3C2B 153,5 
MKPB-10/3C2B 158,5 
MKPB-10/3C2B 

134 

185,5 

56 53 M48  
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Таблица 3 

Габаритные, присоединительные размеры бло-
ков присоединительных клапана редукционного 
Обозначение L B H l l1 l2 l3 l4 l5 b
БПВ-6.КР.00.000  

60 
 
56 38 7 5 33 38 

 
16 

 
26 

 
6 

БПВ-10.КР.00.000  
78 

 
72 15 15 3 37 40 

 
16 

 
26 

 
8 

БПВ-16.КР.00.000  
88 

 
89 17 10 6,5 48,5 55 

 
16 

 
26 

 
9,5 

БПВ-20.КР.00.000  
105 

 
112 18 12 8 70 78 

 
16 

 
26 

 
11,5

БПВ-32.КР.00.000  
146 

 
140 20 15 9 91 100 

 
16 

 
26 

 
15 

 
 

Таблица 3 (продолжение) 
Габаритные, присоединительные размеры блоков присое-

динительных клапана редукционного 
Обозначение b2 b3 l6 l7 h h1 h2 d d1 d2 L1 H1 

БПВ-6.КР.00.000 
 

 
33 

 
 
38 

 
 
6 

 
4

 
30

 
30

 
15

 
16

 
9

 
K1/8″ 

 
 
103 

 
 
73 

БПВ-
10.КР.00.000 

 
39 

 
 
56 

 
 
6 

 
4 

 
34 

 
30 

 
- 

 
20 

 
11 

 
K1/8″ 

 
 
110 

 
 
80,5 

БПВ-
16.КР.00.000 

 
49 

 
 
70 

 
 
6 

 
4 

 
35 

 
30 

 
- 

 
25 

 
13 

 
K1/8″ 

 
 
113 

 
 
100 

БПВ-
20.КР.00.000 

 
62,5 

 
 
89 

 
 
6 

 
4 

 
35 

 
30 

 
- 

 
34 

 
17 

 
K1/8″ 

 
 
125 

 
 
105 

БПВ-
32.КР.00.000 

 
76,5 

 
 
110 

 
 
6 

 
4 

 
39 

 
30 

 
- 

 
40 

 
21 

 
K1/8″ 

 
 
155 

 
 
125 
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Рис.6 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 6КР/3(при давлении настройки до 1 МПа) 

 

Рис.7 - График измененияредукционного давленияпри изменении 
расходаPред=f(Q) дляблоков типа БПВ – 6КР/3×1 
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Рис.8 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 6КР/3×2 

 

Рис.9 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 6КР/3×3 
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Рис.10 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для редукционных клапанов типа МКРВ-10/3×2×1 (блоков типа БПВ – 

10КР/3×1) 

 

Рис.11 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для редукционных клапанов типа МКРВ-10/3×2×1 (блоков типа БПВ – 

10КР/3) – при давлении настройки до 1 МПа 
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Рис.12 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 10КР/3×2 

 

Рис.13 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 10КР/3×3 
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Рис.14 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 16КР/3 

 

Рис.15 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 16КР/3(при давлении настройки до 1МПа) 
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Рис.16 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 16КР/3×1 

 

Рис.17 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 16КР/3×2 
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Рис.18 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 16КР/3×3 

 

Рис.19 - График изменения редукционного давления при изменении 
расхода Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 20КР/3 
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Рис.20 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ-20КР/3х1 

 

 

Рис.21 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 20КР/3(при давлении настройки до 1 МПа) 
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Рис.22 - График изменения редукционного давления при изменении рас-
хода Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 20КР/3×2 

 
Рис.23 - График изменения редукционного давления при изменении рас-

хода Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 20КР/3×3 
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Рис.24 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 32КР/3 

 

Рис.25 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 32КР×2 
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Рис.26 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 32КР/3 (при давлении настройки до 1 МПа) 

 

Рис.27 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 32КР/3×2 
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Рис.28 - График изменения редукционного давления при изменении расхода 
Pред=f(Q) для блоков типа БПВ – 32КР/3×3 

 

Рис.29 - График изменения редукционного давления при изменении дав-
ления на входе Pред=f(Pвх) для блоков типа БПВ – *КР/3×1 
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Рис.30 - График изменения редукционного давления при изменении давления на 
входе Pред=f(Pвх) для блоков типа БПВ – *КР/3×2 

 

Рис.31 - График изменения редукционного давления при изменении давления на 
входе Pред=f(Pвх) для блоков типа БПВ – *КР/3×3 
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1-для блоков с Ду=6 мм 
2-для редукционных клапанов (блоков) с Ду=10 мм  
3-для редукционных клапанов (блоков) с Ду=16 мм  
4-для редукционных клапанов (блоков) с Ду=20 мм  
5-для редукционных клапанов (блоков) с Ду=32 мм 
  
Рис.32 - График зависимости минимальной разности давления на 

входе от расхода Pmin=f(Q) 
 
 

2. СОЕДИНИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МОДУЛИ 

Общие сведения о соединительно-монтажных модулях Соедини-
тельно-монтажные модули (СММ) предназначены для соединения 
блоков присоединительных в соответствии с требования- ми гидрав-
лических схем гидроприводов машин различного целевого назначе-
ния. Гидравлические схемы СММ приведены в табл. 1. Общий вид 
СММ с размерами приведены на рис. 2. Зависимость перепада давле-
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ния от расхода при протекании рабочей жидкости по различным ка-
налам СММ приведены на рис. 3 и 4. 
- Структура обозначения соединительно-монтажного модуля 

- Структура обозначения СММ приведена на рис.33. 

 

Рис.33 - Структура обозначения соединительно-монтажного модуля 
 

Пример условного обозначения соединительно-монтажного модуля: 
Соединительно-монтажный модуль с условным проходом Ду = 10мм, 
исполнения 01, для районов с умеренным и холодным климатом, ка-
тегория размещения – 4: СММ-10.01 УХЛ4.  
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Технические данные и характеристики 
Общий вид СММ 

 

Рис.34 – Общий вид соединительно-монтажного модуля СММВ,   

6, 10, 20, 32 
Таблица 4 

Габаритные и присоединительные размеры и масса СММ 
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Зависимость перепада давления от расхода 

 
Рис.35 - Зависимость перепада давления от расхода рабочей жидкости соедини-
тельно-монтажных модулей СММВ-6… и СММВ-16…: 1 - М→ 1 и 8 →3 для 
СММВ-6.00 (СММВ-6.01; СММВ-6.02; СММВ-6.03); 2 - М→6 для СММВ-6.00 
(СММВ- 6.01; СММВ-6.02; СММВ-6.03); 3 - М→М для СММВ-6.00 (СММВ-
6.01; СММВ-6.02; СММВ-6.03); 4- М→и 8→3 для CM MB- 16.00 (СММВ-16.01; 
СММВ-16.02; СММВ-16.03); 5 - М→6 для СММВ-16.00 (СММВ-16.01; СММВ- 
16.02; СММВ-16.03); 6 - М→М для СММВ-16.00 (СММВ-16.01; СММВ-16.02; 
СММВ-16.03);1 -М→ 1 и 8 →3 для СММВ-10.00 (СММВ-10.01; СММВ-10.02; 
СММВ-10.03); 2 - М→6 для СММВ-10.00 (СММВ- 10.01; СММВ-10.02; СММВ-
10.03); 3 - М→М для СММВ-10.00 (СММВ-10.01; СММВ-10.02; СММВ- 10.03); 
4- М-М и 8→3 для СММВ-20.00 (СММВ-20.01; СММВ-20.02; СММВ-20.03); 5 - 
М→6 для СММВ-20.00 (СММВ-20.01; СММВ- 20.02; СММВ-20.03); 6 - М→М 
для СММВ-20.00 (СММВ-20.01; СММВ-20.02; СММВ- 20.03); 7- М →1 и 8 →3 
для СММВ-32.00 (СММВ-32.01; СММВ-32.02; СММВ-32.03); 8 - М →6 для 
СММВ-32.00 (СММВ-32.01; СММВ-32.02; СММВ- 32.03); 9 - М→М для 
СММВ-32.00 (СММВ-32.01; СММВ-32.02; СММВ- 32.03); 

 
Рис.36 - Зависимость перепада давления от расхода рабочей жидкости соедини-
тельномонтажных модулей СММВ-10..., СММВ-20.., СММВ-32...: 1.4.3. Воз-

можные неисправности и способы их устранения. 
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Таблица 5 

Возможные неисправности и способы их устранения 

 
 

3. БЛОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАНА ГИД-

РОУПРАВЛЯЕМОГО ВСТРАИВАЕМОГО 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Полное наименование изделия – блок присоединительный клапа-
на гидроуправляемого встраиваемого. Блок – блок присоединитель-
ный клапана гидроуправляемого встраиваемого предназначен для 
герметичного запирания и свободного пропускания потока рабочей 
жидкости (в зависимости от управляющего воздействия). Область 
применения блока присоединительного клапана встраемогогидро-
управляемого – гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых 
машин, а также другого оборудования. Блоки присоединительные 
клапанов гидроуправляемых встраиваемых изготовляются для ком-
плектации различного гидрофицированного оборудования исполь-
зуемого в народном 10 хозяйстве и поставляемого на экспорт, в том 
числе и в страны с тропическим климатом.  

А и В-отверстия для подвода (отвода) основного потока рабочей 
жидкости; х, Z1, Z2 – отверстия для подвода потока управления; Y- 
отверстие для отвода потока управления в сливную гидролинию; Р, Т, 
А*, В* – отверстия для подвода (отвода) потока от управляемого гид-
рораспределителя. Габаритные и присоединительные размеры блоков 
присоединительных клапанов гидроуправляемых встраиваемых при-
ведены на рисунке 6. Блоки присоединительные клапанов гидро-
управляемых встраиваемых работают на чистых минеральных маслах 
с кинематической вязкостью от +10 до +70 градусов при температуре 
окружающей среды от +1 до +55 градусов. Рекомендуемые рабочие 
жидкости: 20А, И30А, И40А ГОСТ 20799-75, ВНИИНП-403 ГОСТ 
16728-78, ИГП1 8, ИГП30, ИГП38. 
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Рис.35 - Габаритные и присоединительные размеры блоков присоединительных 

клапанов гидроуправляемых встраиваемых 
 

Основные технические данные и характеристики.  

Основные технические данные блоков гидроуправляемых клапа-
нов при работе их на чистом минеральном масле вязкостью от 30 до 
35 мм 2 /с (сСт) и с температурой от +40 до +45°С должны соответст-
вовать данным, указанным в табл. 6. Предельное состояние характе-
ризуется увеличением показателей внутренней герметичности более 
чем в 2 раза. 
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Таблица 6 

Основные параметры 
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Окончание таблицы 6 
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Структура условного обозначения блоков присоединитель-

ных клапанов гидроуправляемых 
БВП-МКГВ—*/3 Ф * * * * ** * * 4 

 

 
Рис.36 - Структура условного обозначения блоков присоединительных кла-

панов гидроуправляемыхт БВП-МКГВ—*/3 Ф * * * * ** * * 4 

 
Пример условного обозначения блока присоединительного кла-

пана гидроуправляемого встраиваемого с условным проходом 16 мм, 
на номинальное давление 32 МПа (320 кгс/см), с отношением надкпа-
панной и подклапанной площадей 1,05 : 1, с дистанционным управле-
нием с давлением открытия 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ), для районов с 
умеренным и холодным климатом, категория размещения – 4—
БВП—16/3Ф1.1УХА4 
 

4. БЛОКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ БВР 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1. Полное наименование изделия: блоки распределителя БВР. 2. 
Блоки распределителя типа БВР предназначен для выполнения конст-
рукции приводов гидрофицированных машин с давлением до 32 МПа, 
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методом блочномодульного монтажа. Область применения – метал-
лорежущие станки, прессы и другие гидрофицированные машины. 3. 
Категория размещения – 4. Климатическое исполнение блоков рас-
пределителей по ГОСТ 15150-69: УХЛ - для эксплуатации в районах с 
умеренным и холодным климатом, О - для эксплуатации в районах с 
тропическим климатом. 4. Блоки распределителей типа БВР имеют 
ряд исполнений, различающихся наличием модульной гидроаппара-
туры, условным проходом, типом установленных гидрораспределите-
лей и климати-ческим исполнением. 5. Схема гидравлическая прин-
ципиальная блока распределите- ля приведена на рис. 6. Блок распре-
делителя типа БВР состоит из корпуса, на котором устанавливают 
гидрораспределитель. Между корпусом и гидрорас-пределителем мо-
жет быть установлен пакет модульной аппаратуры условного прохо-
да, одинакового с распределителем. Корпус блока распределителя 
обеспечивает подвод рабочей жидкости к гидрораспределителю от 
одного источника питания (ка- нал Р) и слив в один канал (Т), а также 
обеспечивает возможность выполнения двухпоточных систем приво-
да (свободные каналы X, У). Сквозные каналы Р, Т, X, У на притыч-
ных плоскостях имеют коническую резьбу для установки при необхо-
димости конических пробок, перекрывающих проход рабочей жидко-
сти. Расположение каналов Р, Т, X, У и отверстий под крепежные 
шпильки на присоединительных плоскостях позволяет поворачивать 
блок в горизонтальной плоскости на 90,180,270. 
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Структура условного обозначения блоков распределителей типа 
БВР 

 
Рис.37 - Структура условного обозначения блоков распределителей типа БВР 

 
*Блоки распределителей для условного прохода Ду = 6,10 и 16 

мм:  
– с гидрораспределителями типа ВЕ6 или аппаратурой модульно-

го исполнения (гидрораспределители с Ду = 6 мм устанавливаются на 
корпусе блока Ду = 6,10 и 16 мм); 21  

– с гидрораспределителями типа ВЕ10 (Р102) или аппаратурой 
модульно-го исполнения. Блоки распределителей для условного про-
хода Ду = 16, 20, 32 мм: 

 – с гидрораспределителями типа ВЕХ 16;  
– с гидрораспределителями типа ВЕХ22 (Р202). 
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Основные технические данные и характеристики 

Габаритные и присоединительные размеры блоков распределите-
лей приведены на рисунках 7,8 и в таблицах 6,7. 7. Параметры кон-
кретных исполнений блоков, значения которых определяются уста-
новленными на блоке гидроаппаратами, берутся по нормативно-
технической документации на конкретные типы гидроаппаратов. 8. 
Общий перепад давления в линиях конкретных исполнений блоков 
определяется суммой перепадов давлений в соответствующих линиях 
гидроаппаратов и базовых моделей блоков (рис.36). 9. Технические 
характеристики электромагнитов применяемых гидрораспределите-
лей приведены в нормативно-технической документации на соответ-
ствующий гидроаппарат. 

 
Рис.38 – Общий вид блока распределителя БРВ-…ВЕ6, Ду=6, 10,16 мм: 

1 – корпус; 2 – плита уплотнительная; 3 –гидрораспределитель 
 

Таблица 6 
Габаритные, присоединительные размеры и масса блока распре-

делителя 
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Рис.39 – Общий вид блока распределителя БРВ-…ВЕ10, Д, =6,10,16мм; 

1-корпус; 2–лита уплотнительная; 3-гидрораспределитель 

 
Рис.40 - Зависимость потерь давления ДР от расхода Q базовой модели блоков 
распределителя типа БВР: 1 – для блока распределителя БВР-6.ВЕ6...; 2 – для 
блока распределителя БВР-6.ВЕ 10...; 3 – для блока распределителя БВР-
6.ВЕ16...; 4 – для блока распределителя БВР-10.ВЕ6...; 5– для блока распредели-
теля БВР-10.ВЕ 10...; 6 – для блока распределителя БВР-10.ВЕ 16.... 
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Таблица 7 
Габаритные, присоединительные размеры и масса блока распре-

делителя 

 
 
 

 

5. БЛОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТИПА БПВ-...Р 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1. Полное наименование изделия: блок распределителя типа 
БПВ-...Р.  

2. Блок распределителя типа БПВ-...Р предназначен для выполне-
ния конструкции приводов гидрофицированных машин с давлением 
до 32 МПа методом блочномо дульного монтажа. Область примене-
ния – металлорежущие станки, прессы и другие гидрофицированные 
машины.  

3. Категория размещения – 4. Климатическое исполнение блока 
распределителя типа БПВ-...Р по ГОСТ 15150-69: УХЛ – для районов 
с умеренным и холодным климатом, О - для районов с тропическим 
климатом.  

4. . Блок распределителя типа БПВ-...Р имеют ряд исполнений, 
различающихся наличием модульной гидроаппаратуры, условным 
проходом, типом установленного гидроаппарата и климатическим ис-
полнением.  
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Структура условного обозначения блоков распределителей типа 
БВП 

 
Рис.41 - Структура условного обозначения блоков распределителей типа БВП 
 

Шифры устанавливаемых гидроаппаратов определяются потре-
бителем. Применяются гидроаппараты только стыкового и модульно-
го способов монтажа, в том числе гидрораспределители четырехходо-
вые с электромагнитным управлением типов ВЕ6, ВЕЮ, Р102 и элек-
трогидравлическим управлением типов ВЕХ 16, ВЕХ20, Р202. 

 

Основные технические данные и характеристики 

1. Габаритные и присоединительные размеры блоков распредели-
телей приведены на рис. 11 и в табл. 9.  
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2. Параметры конкретных исполнений блоков, значения которых 
определяются установленными на блоке гидроаппаратами, берутся по 
нормативно-технической документации на конкретные типы гидро-
аппаратов. 

3. Общий перепад давления в линиях конкретных исполнений 
блоков определяется суммой перепадов давлений в соответствующих 
линиях гидроаппаратов и базовых моделей блоков (рис.12). 4. Техни-
ческие характеристики электромагнитов применяемых гидрораспре-
делителей приведены в нормативно-технической документации на 
соответствующий гидроаппарат. 

 
Таблица 8 

Габаритные, присоединительные размеры и масса блоков при-

соединительных распределителя 

 

 
 

 
Рис.42 – Зависимость потерь давления  от расхода Q базовой модели блоков рас-
пределителя типа БПВ-…:1,4 – для блока распределителяБПВ-6Р;   2,5-для блока 

распределителя БПВ-10Р; 3,6-для блока распределителя БПВ-16Р 
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6. БЛОКИ ЗАМЫКАЮЩИЕ ТИПА БВЗ 

. Общие сведения об изделии 
1. Полное наименование изделия: блоки замыкающие типа БВЗ. 

2. Блоки, замыкающие типа БВЗ предназначены для выполнения кон-
струкций приводов гидрофицированных машин с давлением до 32 
МПа методом блочн-модульного монтажа. Область применения: ме-
таллорежущие станки, прессы и другие гидрофицированные машины. 
3. Категория размещения – 4. Климатическое исполнение блоков за-
мыкающих по ГОСТ 15150: УХЛ – для эксплуатации в районах с 
умеренным и холодным климатом; 0 – для эксплуатации в районах с 
тропическим климатом. 4. Блоки замыкающие подразделяются на 
блоки пере-ключателя манометра и блоки подвода и имеют ряд ис-
полнений, различающихся условным проходом, климатическим ис-
полнением или типом установленных гидроаппаратов. 

Структура условного обозначения блока замыкающего 
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Основные технические данные и характеристики 

1. Габаритные и присоединительные размеры блоков замыкаю-
щих приведены на рис. 2, 3, 4, 5 и в табл. 6, 7, 8. 2. Параметры кон-
кретных исполнений блоков, значение которых определяется уста-
новленными на блоке гидроаппаратами, берутся по нормативно-
технической документации на конкретные типы гидроаппаратов. 3. 
Основные технические параметры базовых моделей блоков при рабо-
те на минеральном масле вязкостью от 30 до 35 мм 2 /с (сСт) должны 
соответствовать данным, указанным в табл. 6, 7, 8. Примечание. Базо-
вые модели блоков включают в себя постоянные составные части 
(корпуса, плиты, пробки, резиновые кольца и т. д., за исключением 
гидроаппаратов). 
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Рис.43 – Общий вид блока привыкающего подвода БВЗ-..П 

Ду=6, 10, 16, 20, 32 мм 
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Габаритные и присоединительные размеры, масса блока замы-

кающего подвода 
Таблица 9 

 
 
 

Продолжение таблицы 9 

 

 



65 
 

 
 

Рис.44 – Общий вид замыкающего блока переключателя манометра БВЗ-6 
ПМ2.2.С320 
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Рис.45 – Общий вид блока переключателя манометра БВЗ-… ПМ2.2.С320, 

Ду=10, 16,20, 32 мм 
 

Габаритные, присоединительные размеры 

и масса блока замыкающего переключателя манометра ПМ2 
Таблица 10 
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Рис.46 – Общий вид блока замыкающего переключателя манометра 

БВЗ-6.ПМ6, БЗВ-32.ПМ6. 
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Габаритные, присоединительные размеры и масса блока замы-

кающего переключателя манометра ПМ6 
Таблица 11 

 
 

Продолжение таблицы 11 

 

 
 

 
Рис.47 – Зависимость перепада давления от расхода рабочей жидкости блоков 

БЗВ-..П, Ду=6, 10, 16, 20, 32 мм. 
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