
Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Механика стержневых конструкций» 

предназначена для студентов 1  курса, обучающихся по направлению 

15.04.03 «Прикладная механика», магистерская программа «Вычислительная 

механика и компьютерный инжиниринг». Дисциплина входит в вариативную 

часть блока «Дисциплины (модули)», является дисциплиной выбора 

(Б1.В.ДВ.04.02).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов),  самостоятельная работа студента (72 часа). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1-м семестре. Форма контроля – 

экзамен. 

Цель: получение фундаментальных знаний современных методов 

проверочного и проектировочного расчетов прочности и жесткости любых 

стержневых конструкций. 

Задачи:  

 изучение всех известных методов определения результирующих 

напряжений («внутренних» силовых факторов) для любых стержневых 

систем от линейных до пространственных от воздействия возможных 

внешних силовых факторов с учетом изменения температуры и 

неустойчивости монтажа. Большое внимание уделяется приведению 

реальной конструкции к расчетной схеме. Все задачи рассматриваются с 

единых математически обоснованных позиций. Широко используется 

матричная форма записи соответствующих формул и уравнений, удобная для 

применения вычислительной техники. Подчеркивается взаимосвязь между  

классическими методами: методом податливости (методом сил) и методом 

жесткости (методом перемещений). Обосновываются гипотезы, 

позволяющие перейти от результирующих напряжений («внутренних 

силовых факторов») к напряжениям с последующим расчетом на прочность. 



Для успешного изучения дисциплины «Механика стержневых 

конструкций» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 быть способным выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

 быть готовым выполнять расчетно-экспериментальные работы и 

решать научно-технические задачи в области прикладной механики на 

основе достижений техники и технологий, классических и технических 

теорий и методов, физико-механических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, 

машинам и конструкциям. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции (элементы 

компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-7 готовностью 

овладевать новыми 

современными методами и 

средствами проведения 

экспериментальных 

исследований по динамике и 

прочности, устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и приборов; 

обрабатывать, анализировать 

и обобщать результаты 

экспериментов 

Знает основную проблематику задач прикладной механики с 

учетом потребностей промышленности и современных 

тенденций развития технологий, и адекватные методы 

решения теоретических, прикладных и 

экспериментальных задач прикладной механики  

Умеет критически анализировать современные проблемы 

прикладной механики с учетом мировых тенденций 

развития техники и технологий, ставить задачи и 

разрабатывать программу исследования, выбирать 

адекватные способы и методы решения теоретических, 

прикладных и экспериментальных задач, анализировать, 

интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты 

Владеет способностью научно грамотно ставить задачи и 

разрабатывать программу исследования с учетом 

мировых тенденций развития техники и технологий, 

выбирать адекватные способы и методы решения, 

анализа и интерпретации с целью эффективного 

решения теоретических, прикладных и 

экспериментальных задач прикладной механики 

ПК-9 способностью 

самостоятельно овладевать 

современными методами и 

средствами проведения 

Знает основы современных методов и средств проведения 

экспериментальных исследований по задачам механики 

жидкости, многофазных потоков, тепломассообмена в 

сложных технических системах; обработки, анализа и 

обобщения результатов экспериментов 



экспериментальных 

исследований по задачам 

механики жидкости, 

многофазных потоков, 

тепломассообмена в 

сложных технических 

системах; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты экспериментов 

Умеет применять на практике современные методы и средства 

проведения экспериментальных исследований по 

задачам механики жидкости, многофазных потоков, 

тепломассообмена в сложных технических системах; 

обработки, анализа и обобщения результатов 

экспериментов 

Владеет современными методами экспериментальных 

исследований по задачам механики жидкости, 

многофазных потоков, тепломассообмена в сложных 

технических системах; обработки, анализа и обобщения 

результатов экспериментов 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Лекционные занятия (18 часов) 

МОДУЛЬ 1. Результирующие напряжения. (10 часов) 

Раздел 1. Основные определения. (4 часа) 

Тема 1. Введение результирующих напряжений и их определение. (1 

час) 

Преобразование трехмерной задачи механики деформируемого твердого 

тела для стержней и стержневых систем в одномерную путем введения 

результирующих напряжений (компонентов главного вектора и главного 

момента, передающихся от одной части стержня к другой, от начальной к 

конечной и наоборот, через каждое поперечное сечение). 

Определение результирующих напряжений в общем случае нагружения 

стержня. Местная система координат в каждом поперечном сечении. Вывод 

формул, определяющих компоненты главного вектора (нормальные и 

поперечные силы) и компоненты главного момента (изгибающие и крутящий 

моменты) через внешнюю нагрузку, действующую на начальную или 

конечную части стержня (по одну сторону от сечения). 

Тема 2. Определение результирующих напряжений с помощью 

моторного исчисления. (2 часа – проблемная лекция) 

Мотором называется пространственная система векторов, состоящая из 

главного вектора и главного момента. Мотор имеет шесть координат 

(компонент). Первые три являются проекциями главного вектора на оси 




