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Тема 2  Геометрические построения 

 

 

Геометрические построения - это способ решения задачи, при котором 

ответ получают графическим путем. Построения выполняют чертежными 

инструментами при максимальной точности и аккуратности работы, так как 

от этого зависит правильность решения. 

Выполняя чертеж на плоскости, мы имеем дело с двумя 

геометрическими образами - точкой, не имеющей измерения, и линией, 

имеющей одно измерение; точка определяется местом пересечения двух 

линий. 

Каждое геометрическое построение с помощью линейки и циркуля 

складывается из операций: 

- прикладывание линейки к выбранной точке; 

- проведение линии при помощи линейки; 

- установка иглы циркуля в данную или произвольную точку на данной 

прямой; 

- проведение дуги окружности или окружности. 

 

Деление угла пополам  

Из вершины угла описывают дугу окружности и произвольного 

радиуса (рис.1). Из точек m и n пересечения дуги со сторонами угла 

раствором циркуля, большим половины дуги mn, делают две 

пересекающиеся засечки (точка 1). Полученную точку 1 соединяют прямой с 

вершиной угла. 

 
 

Рисунок 1 - Деление угла пополам 

 

Деление отрезка прямой пополам  

Из концов заданного отрезка раствором циркуля, большим половины 

его длины, описывают дуги (рис.2). Прямая,  соединяющая полученные 

точки m и n, делит отрезок на две равные части и перпендикулярна ему. 



2 

 

 
 

Рисунок 2 -  Деление отрезка пополам 

 

Деление окружности на три равные части  

Поставив опорную ножку циркуля на в конечную точку диаметра ( 

рис.3), описывают дугу радиусом равным радиусу R окружности. Получают 

первое и второе деление (точка 1 и 2). Третье деление находится на 

противоположном конце диаметра. 

 
 

Рисунок 3 - Деление окружности на три равные части 

 

Деление окружности на шесть равных частей 

 Раствор циркуля устанавливают равным радиусу R окружности (рис. 

4). Из противоположных концов одного из диаметров окружности (из точек 1 

и 4) описывают дуги. Точки 1,2,3,4,5,6 делят окружность на равные части. 

Соединив их прямыми, получают правильный шестиугольник. 

 

а)  
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б) 

 

Рисунок 4 -  Деление окружности на шесть равных частей при помощи 

циркуля 

 

Нахождение центра дуги и определение радиуса   

Задана дуга окружности, центр и радиус которой неизвестны. Для их 

определения нужно провести две непараллельные хорды (рис. 5 а) и 

восставить перпендикуляры к их серединам (рис. 5 б). Центр О дуги 

находится на пересечении этих перпендикуляров.  

 

 
                       а)                                                         б) 

Рисунок 5 -  Определение центра дуги 

 

Сопряжение   

Плавный переход прямой линии в другую 

называют сопряжением. Переход будет плавным, если обе сопрягающиеся 

линии в точке сопряжения имеют общую касательную. 

 Для построения сопряжения надо найти центры, из которых проводят 

дуги, т.е. центры сопряжений (рис.6). Затем нужно найти точки, в которых 

одна линия переходит в другую, т.е. точки сопряжений. При построении 

контура изображения сопрягающиеся линии нужно доводить точно до этих 

точек. Точка сопряжения лежит на перпендикуляре опущенном из 

центра О дуги на сопрягаемую прямую (рис.6 а), или на 

линии О1О2, соединяющей центры сопрягаемых дуг (рис.6 б). Следовательно, 
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для построения любого сопряжения дугой заданного радиуса нужно найти 

центр сопряжения и точку сопряжения. 

 

 
Рисунок -6. Элементы сопряжений 

 

Уклон – это величина, которая характеризует наклон одной линии по 

отношению к другой.  

Уклон i прямой АС относительно прямой АВ (рис. 7) определяется как 

отношение разности высот двух точек А и С к горизонтальному расстоянию 

между ними. 

. (1) 

Уклон может быть выражен простой дробью, десятичной или в 

процентах. 

                     
               а                                                                        б 

Рисунок 7 –Уклон 

 

Задача. Через точку А провести прямую АС с уклоном 1:5 к 

горизонтальной прямой (рис. 7 б). Из точки А проводят горизонтальный луч 

и откладывают на нем пять произвольных равных отрезков. На 

перпендикуляре, восстановленном из конечной точки В, откладывают одну 

такую часть. Уклон гипотенузы АС треугольника АСВ  будет равен 1:5. 
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Уклон на полке швеллера или уголка необходимо выстраивать по 

примеру.  

Задача. Построить уклон полок профиля швеллера №5 равен 10% 

Через полученную точку Е проводят прямую с уклоном 10%. На рис. 8 

построение выполнено двумя способами:  

− На основании полки швеллера отложен отрезок АС = 100 мм и 

ему перпендикулярный АВ = 10 мм и через точку Е проведена прямая, 

параллельно гипотенузе ВС.  

− На свободном поле чертежа построены  линии МР и NP, 

имеющие уклон 10%, и через точку Е проведена прямая, параллельная NP.   

 
Рисунок  8 – Построение уклона 

 

 

Задача на построение плоского контура выполняется после изучения 

раздела «Сопряжения». 

Построение чертежа технической детали начинают с анализа 

геометрических элементов, составляющих деталь, и определения ее 

габаритных размеров. Затем определяются геометрические построения и 

сопряжения на данном чертеже. Соответственно габаритным размерам 

детали выбирают масштаб изображения. Построения выполняют в такой 

последовательности: 

1. наносят осевые и центровые линии; 

2. проводят окружности, центры которых расположены на пересечении 

центровых линий; 

3. проводят прямые линии; 

4. выполняют сопряжения с указанием вспомогательных построений, 

необходимых для определения центров и точек сопряжения; 

5. наносят размерные линии и проставляют размерные числа. 

Вспомогательные построения рекомендуется оставить на чертеже. 

  

Пример построения чертежа детали, имеющей элементы 

сопряжения. 
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Контур прокладки (рис. 9 а). Проводят вертикальную ось симметрии и 

центровые линии. Вычерчивают две окружности Ø 20 мм на расстоянии 110 

мм друг от друга и из этих же центров проводят окружности радиусами R32 

(рис. 9  а,б). 

  

 
 

Рисунок 9 а – Чертеж прокладки 

 

В тонких линиях выполняют внешний контур прокладки, имеющий 

форму равнобедренной трапеции с основаниями 130; 65 мм и высотой 120 

мм. Используя размеры 36 и 38 мм, проводят параллельные прямые верхнего 

выреза. Выполняют внешнее сопряжение окружностей радиусов R32 дугой 

радиуса R84 (рис. 9  а, в). Центр дуги сопряжения – точка пересечения 

вспомогательных дуг, проведенных из центров О1 и О2 радиусами R = (32 + 

84) мм. Выполняют внутреннее сопряжение этих же дуг дугой радиуса R108. 

Центр О3 этого сопряжения лежит в точке пересечения дуг, проведенных из 

центров О1 и О2 радиусами R = (108 – 32) мм. Строят сопряжения острых 

углов при верхнем основании трапециидугой радиуса R25 и сопряжение 

боковой наклонной стороны трапеции с дугой радиуса R108 при помощи 

вспомогательной дуги радиуса R28 сответственно римскими цифрами I и II). 

Сопрягают параллельные прямые верхнего выреза дугой радиуса R18 

(сопряжение III на рис. 9 в). Обводят чертеж и проставляют необходимые 

размеры (рис. 9 а).  
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Рисунок  9  б 

 
 

Рисунок 9  в 

 

 

 

 

 

 


