
 

 



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Подготовка специалиста, владеющего методами проектирования стро-

ительных металлических конструкций, расчета и конструирования их узлов и 

деталей 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- усвоение основных положений современных норм проектирования ме-

таллических конструкций; 

- формирование навыков расчета элементов металлических строитель-

ных конструкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость с ис-

пользованием современных действующих норм проектирования, стандартов 

и лицензионных средств проектирования; 

- овладение принципами разработки конструктивных решений несущих 

и ограждающих элементов металлических конструкций зданий и сооружений; 

- формирование навыков подготовки проектной и рабочей технической 

документации и оформления законченных проектных и конструкторских ра-

бот  

                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Металлические конструкции (общий курс)» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1.  

                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Металлические конструкции (общий 

курс)» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен осуществлять планирование инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности  

ПК-2 - Способен осуществлять проведение работ по обработке и ана-

лизу научно-технической информации и результатов исследований  

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 Знать методики планирования инженерно-техниче-

ского проектирования для градостроительной дея-

тельности 

Уметь осуществлять планирование инженерно-тех-

нического проектирования для градостроительной 

деятельности 

Владеть методиками планирования инженерно-тех-

нического проектирования для градостроительной 

деятельности 



ПК-2 Знать методики планирования инженерно-техниче-

ского проектирования для градостроительной дея-

тельности 

Уметь осуществлять планирование инженерно-тех-

нического проектирования для градостроительной 

деятельности 

Владеть методиками планирования инженерно-тех-

нического проектирования для градостроительной 

деятельности 

                   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Металлические конструкции (об-

щий курс)» составляет 8 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

7 8    

Аудиторные занятия (всего) 140 72 68    

В том числе:       

Лекции 70 36 34    

Практические занятия (ПЗ) 52 18 34    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 -    

Самостоятельная работа 67 36 31    

Курсовой проект + +     

Курсовая работа +  +    

Часы на контроль 81 36 45    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

288 

8 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  
 

очная форма обучения  
 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

 Семестр 7       

1 Основные сведения о 

металлических кон-

струкциях 

Свойства и работа 

строительных сталей 

Краткий исторический обзор развития ме-

таллических конструкций (МК) в России и 

за рубежом. Цель изучения дисциплины. 

Области применения МК. Основы проек-

тирования МК. Стадии проектирования. 

Проектная документация 

6 2 10 2 20 



и алюминиевых 

сплавов 

Основы расчета 

строительных метал-

лических конструк-

ций. Виды и класси-

фикация нагрузок и 

воздействий 

Структура стали. Свойства и классифика-

ция металлических материалов.  ГОСТы и 

ТУ на них. Сортамент. Работа стали под 

нагрузкой при одноосном и сложном 

напряженном состояниях. Работа стали 

при повторных нагрузках. Концентрации 

напряжений 

Предельные состояния МК, основы рас-

чета по предельным состояниям. Система 

коэффициентов надежности. 

Классификация нагрузок и их сочетаний. 

2 Сварные соединения 

металлических кон-

струкций 

Болтовые соедине-

ния металлических 

конструкций 

Сварные соединения. Классификация ос-

новных видов сварки. Свариваемость стро-

ительных сталей, методы ее оценки. Клас-

сификация сварных швов по расположе-

нию в пространстве. Выбор сварочных ма-

териалов. Геометрические характеристики 

сварных швов. Зоны сварного соединения: 

металл шва, зона оплавления, зона терми-

ческого влияния и основной металл. 

Уменьшение остаточных напряжений и де-

формаций после сварки. Выбор методов и 

способов контроля качества сварки (поня-

тие о качестве сварки, дефекты, требова-

ния СНиП к качеству сварки). Мероприя-

тия по предупреждению дефектов и ме-

тоды их устранения. Дефекты геометриче-

ской формы шва. Холодные и горячие тре-

щины. Поры в сварных швах. Контроль ка-

чества сварных соединений. Сварочные 

напряжения и деформации. Расчет и кон-

струирование стыковых и угловых швов. 

Виды болтов используемых в строитель-

стве. Расчет и конструирование болтовых 

соединений без контроля натяжения бол-

тов. Расчет и конструирование болтовых 

соединений с контролем натяжения бол-

тов. Расчет и конструирование фрикцион-

ных и болтовых соединений. 

10 4 4 2 20 

3 Балки и балочные 

конструкции 

 

Работа изгибаемых элементов в упругой и 

пластической стадиях. Подбор сечений, 

проверка сечений по предельным состоя-

ниям.  

Проектирование настилов, прокатных и 

составных балок. Обеспечение общей и 

местной устойчивости элементов балок. 

Расчет и конструирование изменения сече-

ний балок, опорных частей.  

Заводские и монтажные стыки балок. Со-

пряжения балок.  

Способы повышения эффективности ра-

боты балок. Балки с гибкой стенкой, гоф-

рированной и перфорированной стенками, 

предварительно напряженные балки 

10 10 2 3 25 

4 Центрально сжатые 

колонны 

 

Области применения и классификация ко-

лонн. Предельные состояния.  

Компоновка сечений сплошных и сквоз-

ных колонн. Проверка прочности, общей и 

местной устойчивости.  

Расчет и конструирование соединительных 

элементов сплошных сквозных стоек.  

Расчет и конструирование баз и оголовков 

колонн. 

10 4 2 2 18 

  Всего 36 18 18 9 81 

 Семестр 8       



5 Основы проектиро-

вания и расчета кар-

каса 

 

Основные требования к каркасам, состав 

каркаса, компоновка и оптимизация.  

Связи в каркасе промздания: назначение, 

правила постановки, расчет и конструиро-

вание связей.  

Нагрузки, действующие на каркас, сочета-

ние нагрузок.  

Расчетные схемы рам каркаса. Определе-

ние расчетных усилий в элементах рамы. 

10 10 - 10 30 

6 Конструкции покры-

тий промзданий. 

Стропильные фермы 

Типы кровель. Расчет и конструирование 

ферм в системе каркаса. Унификация гео-

метрических схем ферм. Определение уси-

лий в элементах ригеля рамы. Расчет и 

конструирование узлов сопряжения фермы 

с колонной. Подстропильные фермы.  

Сплошные и сквозные прогоны. Расчет и 

конструирование. Тяжи по прогонам. 

Типы фонарей. 

Области применения, классификация и 

компоновка ферм. Схемы решеток. Типы 

сечений стержней. Нагрузки на ферму. 

Определение усилий в элементах фермы. 

Расчетные длины стержней ферм. Пре-

дельные гибкости стержней. Подбор и 

проверка сечений стержней. Правила кон-

струирования ферм из парных уголков.  

Расчет и конструирование узлов. Завод-

ские и монтажные стыки элементов ферм. 

10 10 - 10 30 

7 Колонны каркаса 

 

Типы колонн.  

Работа сжато-изогнутых стержней.  

Расчетные длины колонн.  

Комбинации нагрузок при расчете колонн.  

Подбор, проверка сечений и конструктив-

ные особенности сплошных и решетчатых 

колонн.  

Расчет и конструирование сопряжения 

надкрановой и подкрановой частей ко-

лонн.  

Базы внецентренно сжатых колонн. Расчет 

и конструирование.  

Сквозные и сплошные колонны постоян-

ного сечения. Консоли колонн.  

Колонны раздельного типа. Особенности 

конструирования и расчета. 

10 10 - 10 30 

8 Фахверковые 

конструкции 

Подкрановые 

конструкции 

 

Элементы продольного и торцевого фах-

верка, их назначение. Расчетная схема 

стойки фахверка. Действующие нагрузки 

на фахверк. Переходные площадки и вет-

ровые фермы 

Состав подкрановых конструкций. Расчет-

ные усилия в подкрановых и тормозных 

балках. Особенности расчета и конструи-

рования. Крановые рельсы. Узлы крепле-

ния. Тупиковые упоры. Конструкция и 

расчет упоров. 

2 2 - 5 9 

9 Основы экономики 

металлических кон-

струкций. Вариант-

ное проектирование 

Вариантное проектирование. Определение 

технико-экономических показателей вари-

антов: расхода материала, трудоемкости 

изготовления и монтажа, стоимости «в 

деле», приведенных затрат 

2 2 - 5 9 

  Всего 34 34 - 40 108 

Итого 70 52 18 49 189 

 

 

 

 



 

5.2 Перечень лабораторных работ  
 

1. Нормативные и расчетные сопротивления основных видов проката 

2. Материалы для сварных соединений стальных конструкций и их 

расчетные характеристики 

3. Стыковые сварные швы 

4. Угловые сварные швы 

5. Виды болтов в строительстве 

6. Болтовые соединения без контроля натяжения болтов 

7. Болтовые соединения с контролем натяжения болтов 

8. Работа балки на восприятие поперечной силы 

9. Работа центрально-сжатой стойки на восприятие продольной силы. 

                   

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсового проекта в 7 семестре.  

Примерная тематика курсового проекта: «Проектирование рабочей 

площадки»  

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• Подбор и проверка сечения прокатной балки 

• Подбор и проверка сечения составной балки 

• Проектирование сварных поясных швов и болтового монтажного 

стыка 

• Проверка местной устойчивости элементов составной балки, проекти-

рование опорного ребра балки 

• Расчет стержня центрально-сжатой колонны 

• Проектирование оголовка и базы центрально-сжатой колонны 

Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчетно-пояс-

нительную записку. 

 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсовой работы в 8 семестре.  

Примерная тематика курсовой работы: «Проектирование каркаса зда-

ния»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• Компоновка поперечной рамы каркаса 

• Определение расчетных нагрузок на раму каркаса 

• Расчетная схема рамы, определение усилий и расчетных комбинаций 

• Проектирование конструктивной схемы покрытия 

• Расчет стропильной фермы, проектирование её элементов и опорных 

узлов 

• Расчет частей внецентренно-сжатой колонны 



• Проектирования опорного узла внецентренно-сжатой колонны и узла 

сопряжения её частей 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчетно-пояс-

нительную записку..  

                   

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характе-

ризующие  

сформированность компетен-

ции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 Знать методики планиро-

вания инженерно-техниче-

ского проектирования для 

градостроительной дея-

тельности 

знание учебного матери-

ала; умение использовать 

полученные знания в про-

цессе выполнения учебных 

работ; применение полу-

ченных знаний и умений в 

рамках конкретных учеб-

ных заданий 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих програм-

мах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Уметь осуществлять пла-

нирование инженерно-тех-

нического проектирования 

для градостроительной де-

ятельности 

знание учебного матери-

ала; умение использовать 

полученные знания в про-

цессе выполнения учебных 

работ; применение полу-

ченных знаний и умений в 

рамках конкретных учеб-

ных заданий 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих програм-

мах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Владеть методиками пла-

нирования инженерно-тех-

нического проектирования 

для градостроительной де-

ятельности 

знание учебного матери-

ала; умение использовать 

полученные знания в про-

цессе выполнения учебных 

работ; применение полу-

ченных знаний и умений в 

рамках конкретных учеб-

ных заданий 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих програм-

мах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-2 Знать методики планиро-

вания инженерно-техниче-

ского проектирования для 

градостроительной дея-

тельности 

знание учебного матери-

ала; умение использовать 

полученные знания в про-

цессе выполнения учебных 

работ; применение полу-

ченных знаний и умений в 

рамках конкретных учеб-

ных заданий 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих програм-

мах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Уметь осуществлять пла-

нирование инженерно-тех-

нического проектирования 

для градостроительной де-

ятельности 

знание учебного матери-

ала; умение использовать 

полученные знания в про-

цессе выполнения учебных 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих програм-

мах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



работ; применение полу-

ченных знаний и умений в 

рамках конкретных учеб-

ных заданий 

Владеть методиками пла-

нирования инженерно-тех-

нического проектирования 

для градостроительной де-

ятельности 

знание учебного матери-

ала; умение использовать 

полученные знания в про-

цессе выполнения учебных 

работ; применение полу-

ченных знаний и умений в 

рамках конкретных учеб-

ных заданий 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих програм-

мах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7, 8 се-

местре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-1 Знать методики плани-

рования инженерно-тех-

нического проектирова-

ния для градостроитель-

ной деятельности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь осуществлять 

планирование инже-

нерно-технического 

проектирования для гра-

достроительной дея-

тельности 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть методиками 

планирования инже-

нерно-технического 

проектирования для гра-

достроительной дея-

тельности 

Решение при-

кладных за-

дач в кон-

кретной пред-

метной обла-

сти 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 Знать методики плани-

рования инженерно-тех-

нического проектирова-

ния для градостроитель-

ной деятельности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь осуществлять 

планирование инже-

нерно-технического 

проектирования для гра-

достроительной дея-

тельности 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 



ответ во всех 

задачах 

Владеть методиками 

планирования инже-

нерно-технического 

проектирования для гра-

достроительной дея-

тельности 

Решение при-

кладных за-

дач в кон-

кретной пред-

метной обла-

сти 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  
 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
 

Семестр 7 

 

1. Основное достоинство металлических конструкций: 

- Твердость 

- Легкость 

- Плотность 

2. Основной недостаток металлических конструкций: 

- Повышенная трудоёмкость изготовления 

- Повышенная стоимость 

- Повышенная коррозия 

3. Основными механическими испытаниями стали для определения 

прочностных свойств являются: 

- Сопротивляемость статическим воздействиям 

- Плотность 

- Ударная вязкость 

4. Положительное влияние на прочность стали оказывает: 

- Марганец 

- Фосфор 

- Кремний 

5. Сталь для строительных конструкций назначается в зависимости 

от: 

- Назначения конструкции 

- Величины нагрузки 

- Предполагаемой длительности эксплуатации 

6. Прочность это: 

- Свойство стали сохранять свою форму под нагрузкой 

- Свойство стали деформироваться только в пределах упругой стадии 

- Способность стали сопротивляться внешним воздействиям без разру-

шения. 

7. Свойство стали восстанавливать свою первоначальную форму после 

снятия нагрузки это: 



- Ползучесть 

- Пластичность 

- Упругость 

8. При достижении временного сопротивления: 

- Образец разрушается 

- Эти напряжения сохраняются незначительное время 

- Деформации образца достигают недопустимого уровня 

9. В настоящее время основным методом расчета строительных кон-

струкций является: 

- Метод расчета по допускаемым напряжениям 

- Метод расчета по разрушающим нагрузкам 

- Метод расчета по предельным состояниям 

10. Предельное состояние конструкций – это такое состояние, когда: 

- Конструкция теряет устойчивость 

- Конструкция разрушается 

- Конструкция перестает удовлетворять предъявляемым к ней требова-

ниям 

11. К первой группе предельных состояний относятся: 

- Состояния, когда конструкция теряет несущую способность или ста-

новится полностью непригодной к эксплуатации 

- Состояние, когда конструкция непригодна к нормальной эксплуатации 

- Состояния, когда конструкция разрушается. 

12. Ко второй группе предельных состояний относится: 

1. Состояние, когда конструкция теряет несущую способность 

2. Конструкция приходит в состояние полной непригодности к даль-

нейшей эксплуатации. 

3. Конструкция приходит в состояние непригодности к нормальной 

эксплуатации. 

13. Расчет конструкций по первой группе предельных состояний со-

стоит в том, чтобы: 

1. Напряжения в конструкции или ее элементах не превышали допу-

стимые 

2. Конструкции и их элементы сохраняли устойчивость формы 

3. Усилия, возникающие в конструкции или ее элементах не должны 

превышать максимальных усилий, которые она может выдержать. 

14. Коэффициент f  - это: 

1. Коэффициент надежности по нагрузке 

2. Коэффициент надежности по назначению 

3. Коэффициент надежности по материалу. 

15. Коэффициент надежности по нагрузке f  учитывает: 

1. Вероятность увеличения нагрузки в течение первых пяти лет эксплу-

атации конструкции 

2. Возможность увеличения нагрузки в связи с реконструкцией зданий 

и сооружений 



3. Вероятность увеличения нагрузки в течении всего срока эксплуата-

ции зданий и сооружений. 

16. Коэффициент m - это 

1. Коэффициент надежности по нагрузке 

2. Коэффициент надежности по назначению 

3. Коэффициент надежности по материалу. 

17. Коэффициент надежности по материалу m  учитывает: 

1. Неточности при механических испытаниях стали; 

2. Возможность отклонения свойств стали от полученных результатов 

в силу ограниченного количества испытанных образцов; 

3. Является коэффициентом запаса прочности. 

18. При расчете по первой группе предельных состояний используется 

величина нагрузки: 

1. Эксплуатационная; 

2. Циклическая; 

3. Предельная. 

19. Нормативные сопротивления стали определяются: 

1. Методами теории твердого тела; 

2. Анализом аварий, при которых произошло разрушение металличе-

ских конструкций; 

3. С помощью механических испытаний образцов. 

20. unR  - это: 

1. Нормативное сопротивление стали, установленное по пределу 

прочности; 

2. Расчетное сопротивление стали, установленное по пределу прочно-

сти. 

3. Нормативное сопротивление стали срезу. 

21. uR  - это: 

1. Расчетное сопротивление стали срезу. 

2. Расчетное сопротивление стали по пределу прочности. 

3. Расчетное сопротивление стали по пределу текучести. 

22. ynR  - это: 

1. Нормативное сопротивление стали по пределу прочности; 

2. Расчетное сопротивление стали по пределу текучести; 

3. Нормативное сопротивление стали по пределу текучести. 

23. yR  - это: 

1. Расчетное сопротивление стали по пределу текучести; 

2. Нормативное сопротивление стали по пределу прочности. 

3. Расчетное сопротивление стали по пределу прочности. 

24. Чтобы получить расчетное сопротивление стали, нормативное со-

противление стали нужно разделить на: 

1. Коэффициент надежности по нагрузке. 

2. Коэффициент надежности по назначению. 

3. Коэффициент надежности по материалу. 



25. При расчете по второй группе предельных состояний используется 

величина нагрузки: 

1. Эксплуатационная. 

2. Циклическая. 

3. Предельная. 

26. Выберите вид предельного состояния, по которому рассчитыва-

ются центрально-растянутые элементы, если допускается развитие пла-

стических деформаций: 

1. По непригодности к эксплуатации (текучесть материала); 

2. По непригодности к эксплуатации (устойчивость формы); 

3. По прочности (разрушение). 

27. Выберите формулу, по которой рассчитываются центрально рас-

тянутые стержни по непригодности к эксплуатации: 

1. cyR
A

N



 ; 

2. cyR
A

N
 ; 

3. ucuR
A

N
 /  

28. Выберите формулу, по которой рассчитываются центрально-сжа-

тые элементы по прочности: 

1. cyR
A

N



 ; 

2. cyR
A

N
 ; 

3. ucuR
A

N
 / . 

29. Если допускается работа стали в упруго-пластической области, 

расчет изгибаемых элементов производится 

1. По текучести. 

2. По вязкому разрушению. 

3. По переходу в изменяемую систему. 

30. Выберите формулу, по которой проверяется величина нормальных 

напряжений в изгибаемых элементах, работающих только в упругой стадии 

1. 
cy

R
cW

M
  

2. 
cs

R
Jt

QS
  

3. 
cy

R
W

M
  

31. Выберите формулу, по которой проверяется величина нормальных 

напряжений в изгибаемых элементах, работающих в упруго-пластической 

области 

1. 
cy

R
cW

M
  



2. 
cs

R
Jt

QS
  

3. 
cy

R
W

M
  

32. Выберите формулу, по которой проверяется величина касательных 

напряжений в изгибаемых элементах 

1. 
cy

R
cW

M
  

2. csR
Jt

QS
  

3. 
cy

R
W

M
  

33. Короткие стержни, сжатые осевой силой, рассчитываются 

1. По вязкому разрушению 

2. По смятию 

3. По устойчивости. 

34. Длинные стержни, сжатые осевой силой, рассчитываются 

1. По вязкому разрушению 

2. По текучести 

3. По устойчивости. 

35. Выберите формулу, по которой рассчитываются длинные 

стержни, сжатые осевой силой 

1. 
cy

R
A

N
  

2. 
cy

R
A

N



  

3. сy
e

R
A

N



  

36. Коэффициент   (коэффициент продольного изгиба) зависит: 

1. От величины нагрузки. 

2. От механических свойств стали и гибкости. 

3. От величины напряжений, возникающих в образце под нагрузкой. 

37. Устойчивость центрально нагруженного стержня можно повы-

сить: 

1. С помощью связей, уменьшающих расчетную длину элемента. 

2. За счет применения более прочной стали. 

3. За счет применения менее прочной стали. 

38. К центрально-сжатым стержням относятся элементы, у кото-

рых сила приложена с эксцентриситетом 

1. 
75020

efli
e   

2. 
75020

efli
e   

3. 
75020

efli
e   

39. Расчетная длина колонны зависит от  



1. величины нагрузки 

2. размеров поперечного сечения 

3. опорных закреплений стержня 

40. Гибкость элемента определяется по формуле 

1. 
E

R

i

l yef
  

2. 
i

lef
  

3. 
2

15,030,1  w  

41. Условная гибкость элемента определяется по формуле 

1. 
E

R

i

l yef
  

2. 
i

lef
  

3. 
2

15,030,1  w  

42. Приведенная гибкость сквозного стержня на планках определяется 

по формуле 

1. 
i

lef
  

2. 1
22   yef  

3.
1

1
2

d

yef
A

A
   

43. Повысить местную устойчивость стенки колонны сплошного сече-

ния можно 

1. Приняв более прочную сталь 

2. Увеличив толщину стенки  

3. Увеличив толщину пояса. 

44. Устойчивость поясов двутавровой колонны с неокаймленными реб-

рами проверяется по формуле 

1. 
y

ef

R

E

t

b
5,0  

2. 
y

ef

R

E

t

b
)07,040,0(   

3. 
y

ef

R

E

t

b
)10,036,0(   

45. Устойчивость стенки колонны двутаврового сечения при 0,2  

проверяется по формуле 

1. c

crcr









 22 )()(  

2. 
y

ef

R

E

t

h
)15,030,1(  . 



3. 
y

ef

R

E

t

h
)35,020,1(   

46. Устойчивость стенки колонны двутаврового сечения при 2  

проверяется по формуле 

1. c

crcr









 22 )()(  

2.. 
y

ef

R

E

t

h
)15,030,1(  . 

3. 
y

ef

R

E

t

h
)35,020,1(   

47. Равноустойчивой двухветвенной сквозной колонной считается ко-

лонна, у которой 

1. yx    

2. efx    

3. 1 x  

48. Увеличение расстояния между ветвями двухветвенной колонны 

1. приведет к повышению устойчивости относительно материаль-

ной оси 

2. приведет к повышению устойчивости относительно свободной 

оси 

3. не повлияет на устойчивость стержня колонны. 

49. Появление поперечной силы в центрально-сжатой колонне вызыва-

ется 

1. эксплуатационной нагрузкой 

2. монтажной нагрузкой  

3. искривлением оси стержня при потере устойчивости. 

50. Величина поперечной силы в центрально-сжатой колонне определя-

ется 

1. из построения эпюры изгибающего момента 

2. как величина, зависящая от площади стержня 

3. из построения эпюры поперечной силы. 

51. Соединительные планки сквозных колонн работают 

1. на растяжение 

2. на сжатие 

3. на изгиб 

52. Раскосы соединительной решетки сквозных колонн работают 

1. на растяжение 

2. на сжатие 

3. на изгиб 

53. Диафрагмы в сквозных колоннах и поперечные ребра жесткости в 

сплошных колоннах ставятся для:  

1. Повышения прочности стержня 

2. Повышения местной устойчивости стенки и поясов стержня 



3. Повышения крутильно-изгибной жесткости стержня. 

54. В базах колонн опорная плита работает на  

1. сжатие 

2. смятие 

3. изгиб 

55. Размер опорной плиты базы колонны в плите рассчитывается 

1.на продавливание стержнем колонны 

2.на смятие опорной плиты стержнем колонны 

3. на смятие материала фундамента 

56. Траверсы базы колонн предназначены 

1. для объединения ветвей в единое целое 

2. для соединения стержня колонны с опорной плитой 

3. для передачи нагрузки от стержня колонны на опорную плиту. 

57. Высота траверсы базы колонн назначается 

1. в зависимости от расстояния между соединительными элемен-

тами стержня 

2. длиной швов, которым траверса приваривается к стержню 

3. пропорционально толщине траверсы. 

58. Для безвыверочного монтажа колонн применяются базы колонн 

1. с траверсой 

2. с фрезерованным торцом 

3. с шарнирным закреплением 

59. Продольное ребро жесткости в оголовке колонны предназначено  

1. для повышения устойчивости стенки колонны 

2. для передачи усилия от опорной плиты на стенку колонны 

3. для повышения крутильной жесткости колонны в месте передачи 

усилия. 

60. Траверса в оголовке сквозных колонн предназначена 

1. для объединения ветвей в единое целое 

2. для повышения крутильной жесткости колонны 

3. для передачи усилия от опорной плиты на ветви. 

61. При опирании балки на колонну сбоку опорная реакция передается 

1. через болты, которыми балка крепится к колонне 

2. через сварные швы 

3. через опорный столик. 

62. Толщину плиты базы центрально-сжатой колонны определяют из 

условия ее прочности: 

1. На изгиб; 

2. На смятие; 

3. На сжатие. 

63. При компоновке сечения центрально-сжатой колонны по принципу 

равноустойчивости должно соблюдаться условие: 

1. yx   . 

2. yx ll   



3. yx ii   

64. Приведенная гибкость центрально-сжатой сквозной  колонны от-

носительно свободной оси зависит: 

1. От конструкции соединения ветвей. 

2. От количества ветвей. 

3. От количества ветвей и конструкции их соединения.  

65. Сквозная колонна может потерять несущую способность: 

1. Только от потери устойчивости стержня в целом. 

2. Только от потери устойчивости отдельной ветви на участке 

между узлами крепления раскосов или планок. 

3. От потери устойчивости стержня в целом и от потери устойчиво-

сти отдельной ветви на участке между узлами крепления раскосов или планок. 

66. Расстояние между ветвями сквозной центрально-сжатой колонны 

определяется на основе принципа равноустойчивости из условия: 

1. Прочности стержня в целом 

2. Устойчивости относительно свободной оси. 

3. Устойчивости относительно материальной оси. 

67. Устойчивость отдельной ветви сквозной центрально-сжатой ко-

лонны: 

1.  Проверяется только относительно собственной оси ветви, парал-

лельной свободной оси сечения колонны. 

2.  Проверяется только относительно материальной оси. 

3.  Не проверяется.  

68. Сечение центрально-сжатых колонн проектируется по принципу: 

1. Равноустойчивости. 

2. Равнопрочности. 

3. Ни одно из утверждений не верно. 

69. Расчетная длина отдельной ветви сквозной центрально-сжатой 

колонны равна: 

1. Расстоянию между узлами крепления раскосов или планок. 

2. Расстоянию между точками закрепления концов стержня ко-

лонны с учетом коэффициента  . 

3. Расстоянию между ветвями. 

70. При использовании закритической работы стенки в расчетное се-

чение включается: 

1. Только поперечное сечение ребер. 

2. Участки стенки в отсеках примыкающих к расчетному сечению. 

3. Крайние участки стенки по 
y

w
R

E
t85,0  

 

Семестр 8 

 

1. Колонны производственных однопролетных зданий работают на: 

1. Центральное сжатие. 



2. Внецентренное сжатие. 

3. Поперечный изгиб. 

2. Расчетная длина колонны в плоскости рамы зависит от: 

1. Формы потери устойчивости, определяемой способом закрепления 

концов. 

2. Соотношения погонных жесткостей ригеля и колонны. 

3. Способа закрепления концов и соотношения погонных жесткостей 

ригеля и колонны. 

3. Расчетная длина колонны из плоскости рамы определяется: 

1. Как наибольшее расстояние  между точками закрепления кон-

цов колонны от смещения вдоль здания. 

2. Как геометрическая длина стержня колонны, умноженная на ко-

эффициент  . 

3. Как геометрические длины нижней и верхней частей стержня ко-

лонны, умноженные на соответствующие коэффициенты 1 и 2 . 

4. При определении расчетных длин ступенчатых колонн однопролет-

ных рам одноэтажных производственных зданий для жесткого защемления 

нижнего конца колонны в фундаменте и шарнирного опирания ригеля счита-

ется, что верхний конец колонны: 

1. Свободен. 

2. Закреплен только от поворота. 

3. Неподвижен и закреплен от поворота – защемленный конец. 

5. При определении расчетных длин ступенчатых колонн однопролет-

ных рам одноэтажных производственных зданий для жесткого защемления 

нижнего конца колонны в фундаменте и жесткого сопряжения ригеля счи-

тается, что верхний конец колонны: 

1. Свободен. 

2. Закреплен только от поворота. 

3. Неподвижен и закреплен от поворота – защемленный конец. 

6. Верхняя часть колонны выполняется симметричного двутаврового 

сечения, если: 

1. Величина положительного момента равна величине отрицатель-

ного. 

2. Абсолютные значения моментов разных знаков значительно раз-

личаются. 

3. Симметричность сечения определяется только из конструктивных 

соображений удобства сопряжения с другими элементами. 

7. Выберите формулу, по которой проверяется устойчивость внецен-

тренно сжатых стержней 

1. 
cy

R
A

N
  

2. 
cy

R
A

N



  

3. сy
e

R
A

N



  



8. Пригодность к эксплуатации внецентренно сжатых стержней про-

веряется по формуле: 

1. cy
yn

y

nx

x

n

Rx
I

M
y

I

M

A

N


,

 

2. 1)( 
cyyny

y

cyxnx

yn
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3. cy
e

R
A
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9. Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии зави-

сит: 

1. От механической прочности стали. 

2. От формы поперечного сечения. 

3. От величины относительного эксцентриситета и условной гибкости. 

10. Приведенная гибкость сквозного стержня с соединительными эле-

ментами в виде решетки определяется по формуле 

1. 
i

lef
  

2. 1
22   yef  

3. 
1

1
2

d

yef
A

A
   

11. Проверка устойчивости внецентренно-сжатых колонн из плоско-

сти действия момента проверяется по формуле 

1. сy
e

R
A

N



  

2. сy
y

R
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N



  

3. сy
x

R
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12. Выберите формулу, по которой проверяется устойчивость внецен-

тренно сжатых колонн в плоскости рамы 

1. 
cy

R
A

N
  

2. 
cy
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A
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3. сy
e
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13. Потеря устойчивости сплошной внецентренно сжатой колонны 

происходит: 

1. При упругой работе материала. 

2. В упругопластической стадии работы материала, что учитыва-

ется введением коэффициента  , учитывающего ослабление сечения пла-

стическими деформациями. 

3. В пластической стадии работы материала. 

14. Внецентренно-сжатые сплошные колонны имеют более развитое 

сечение: 



1. В плоскости действия момента хМ  - момент в плоскости рамы. 

2. Из плоскости рамы. 

3. Сечение в плоскости и из плоскости развитоодинаково. 

15. Потеря устойчивости колонны их плоскости действия момента 

происходит: 

1. По изгибной форме. 

2. По крутильной форме. 

3. По изгибно-крутильной форме. 

16. Величина относительного эксцентриситета при внецентренном 

сжатии определяется по формуле: 

1. 
x

x
x

NW

AM
m   

2. 
N

M
e x

x   

3. mmefx   

17. Условная гибкость стержня колонны определяется по формуле 

1. 
E

R

i

l yef
  

2. 
i

lef
  

3. 
2

15,030,1  w  

18. Требуемая площадь сечения стержня внецентренно-сжатой 

сплошной колонны определяется из условия: 

1. cy
у
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A

N



  

2. cy
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19. Устойчивость поясов двутавровой колонны с неокаймленными реб-

рами проверяется по формуле 

1. 
y

ef

R

E

t

b
5,0  

2. 
y
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b
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3. 
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E

t

b
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20. В стержнях ферм возникает усилие: 

1. Осевое усилие 

2. Изгиб 

3. Осевое усилие с кручением 



21. Оптимальное очертание фермы должно соответствовать: 

1. Эпюре поперечных сил 

2. Эпюре изгибающих моментов 

3. Эпюре прогибов 

22. Угол наклона раскосов в фермах с треугольной решеткой должен 

быть: 

1. 30-450 

2. 35-550 

3. 45-600 

23. Основное назначение связей, устанавливаемых в уровне верхних по-

ясов ферм: 

1. Обеспечение удобства монтажа. 

2. Обеспечение геометрической неизменяемости покрытия 

3. Обеспечение устойчивости верхнего пояса ферм 

24. Нагрузка к ферме должна быть приложена: 

1. Равномерно распределена по верхнему поясу фермы 

2. Сосредоточенными силами, приложенными в узлах 

3. Сосредоточенными силами, расположенными на равных расстоя-

ниях друг от друга. 

25. Расчетная длина стержней сжатого пояса в плоскости фермы 

принимается равной 

1. 0,8 геометрической длины 

2. Геометрической длине 

3. Расстоянию между узлами, закрепленными связями. 

26. Расчетная длина опорного раскоса в плоскости фермы принима-

ется равной 

1. 0,8 геометрической длины 

2. Геометрической длине 

3. Расстоянию между узлами, закрепленными связями. 

27. Расчетная длина сжатых стоек и раскосов (кроме опорного) ферм 

в плоскости ферм принимается равной 

1. 0,8 геометрической длины 

2. Геометрической длине 

3. Расстоянию между узлами, закрепленными связями. 

28. Расчетная длина сжатых элементов ферм из парных уголков из 

плоскости фермы принимается равной 

1. 0,8 геометрической длины 

2. Геометрической длине 

3. Расстоянию между узлами, закрепленными связями. 

29. Гибкость сжатых поясов, опорных стоек и раскосов должна 

быть 

1.  60180  , 5,0
cy

AR

N


  

2.  60210  , 5,0
cy

AR

N


  



3. 200  

30. Гибкость сжатых элементов ферм, кроме поясов, опорных стоек 

и раскосов должна быть 

1.  60180  , 5,0
cy

AR

N


  

2.  60210  , 5,0
cy

AR

N


  

3. 200  

31. Гибкость сжатых связей должна быть 

1.  60180   

2.  60210  , 5,0
cy

AR

N


  

3. 200  

32. Совместность работы уголков в растянутых стержнях ферм обес-

печиваются прокладками, установленными на расстоянии не более ( i- радиус 

инерции) 

1. 40 i 

2. 60 i 

3. 80 i. 

33. Совместность работы уголков в сжатых стержнях ферм обеспе-

чивается прокладками, установленными на расстоянии не более ( i- радиус 

инерции) 

1. 40 i 

2. 60 i 

3. 80 i. 

34. Сечение сжатых элементов ферм проверяется по формуле: 

1. cуR
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35. Сечение растянутых элементов ферм проверяется по формуле: 

1. cуR
A

N
  

2. cy
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36. Стержни поясов стропильных ферм работают на внецентренное 

сжатие иди растяжение: 

1. При приложении вертикальной нагрузки между узлами фермы. (в 

результате непрерывного крепления элементов кровли к поясу) 



2. При узловом приложении вертикальной нагрузки - кровля по про-

гонам или ж/б плитам 

37. Гибкость растянутых стержней ферм ограничивают, т.к.: 

1. Длинные и тонкие стержни могут провисать под действием соб-

ственного веса и колебаться от других воздействий. 

2. Стержни могут потерять устойчивость. 

3. Стержни могут потерять прочность. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  
 

Семестр 7 

 

1. Согласно требований СП 16.13330 назначите сталь для стальной 

конструкции при следующих исходных данных: 2 группа конструкции, рас-

четная температура Со50 : 

- С235; 

- С245; 

- С255; 

- 09Г2С. 

2. Согласно требований СП 16.13330 назначите сталь для стальной 

конструкции при следующих исходных данных: 4 группа конструкции, рас-

четная температура Со40 : 

- С235; 

- С245; 

- С255; 

- С345. 

3. Согласно требований СП 16.13330 назначите сталь для стальной 

конструкции при следующих исходных данных: труба по ГОСТ 10706-76; 3 

группа конструкции, расчетная температура Со40 : 

- ВСт3кп; 

- ВСт3пс; 

- ВСт3сп; 

- С245. 

4. Согласно требований СП 16.13330 примите нормативное сопротив-

ление для стальной конструкции изготовленной из фасонного проката тол-

щиной 24 мм и стали С345: 

- 2/470 ммН ; 

- 2/460 ммН ; 

- 2/305 ммН ; 

- 2/325 ммН . 

5. Согласно требований СП 16.13330 примите тип электрода для со-

единения стальной конструкции с 2/380 ммНRun  : 



- Э42; 

- Э46; 

- Э50; 

- Э60. 

6. Согласно требований СП 16.13330 примите расчетное сопротивле-

ние срезу болта класса прочности 8.8: 

- 2/210 ммН ; 

- 2/330 ммН ; 

- 2/415 ммН ; 

- 2/425 ммН . 

7. Согласно требований СП 16.13330 примите нормативное сопротив-

ление растяжению болта класса прочности 10.9: 

- 755 Н/мм2; 

- 630 Н/мм2; 

- 560 Н/мм2; 

- 1040 Н/мм2. 

8. Согласно требований СП 16.13330 назначьте коэффициент условия 

работы болтового соединения без контроля натяжения для следующих усло-

вий: многоболтовое соединение на срез при болтах класса точности В: 

- 0,8; 

- 0,9; 

- 1,0. 

9. Согласно требований СП 16.13330 назначьте коэффициент условия 

работы болтового соединения без контроля натяжения для следующих усло-

вий: многоболтовое соединение на смятие при болтах класса точности А, 
2/375285. ммНдоисвRun ; 2/5,1  da : 

- 1,0; 

- 2,0/4,0 da ; 

- da /5,0 . 

10. Согласно требований СП 16.13330 назначьте коэффициент трения 

фрикционного болтового соединения для газопламенной обработке поверх-

ностей: 

- 0,58; 

- 0,42; 

- 0,35; 

- 0,25. 

11. Согласно требований СП 16.13330 назначьте коэффициент h  

фрикционного болтового соединения при посадке болтов мм32  и 

действии статической нагрузки: 

- 1,12; 

- 1,17; 

- 1,30. 

 



Семестр 8 

 

1. Назначьте коэффициент надежности для крановой нагрузки 

- 1,1 

- 1,2 

- 1,3 

- 1,4 

2. Назначить группу работы мостового крана в складском помещении 

- 1К-3К 

- 4К-6К 

- 7К 

- 8К 

3. Назначить группу работы мостового крана при круглосуточном ре-

жиме работы 

- 1К-3К 

- 4К-6К 

- 7К 

- 8К 

4. Назначьте коэффициент сочетания совместной работы двух кранов с 

режимом работы 7К 

- 0,85 

- 0,90 

- 0,95 

- 1,00 

5. Определите нормативное значение веса снегового покрова для IV-го 

снегового района 

- 2,4 кПа 

- 3,36 кПа 

- 1,71 кПа 

6. Назначьте расчетное значение ветрового давления для III-го ветро-

вого района 

- 0,30 кПа 

- 0,42 кПа 

- 0,21 кПа 

7. Назначить коэффициент сочетания для длительной временной 

нагрузки 1-ой по степени влияния 

- 0,7 

- 0,9 

- 0,95 

- 1,0 

8. Назначить коэффициент сочетания для длительной временной 

нагрузки 3-ой по степени влияния 

- 0,7 

- 0,9 

- 0,95 



- 1,0 

9. Назначить коэффициент сочетания для кратковременной нагрузки 1-

ой по степени влияния 

- 0,7 

- 0,9 

- 0,95 

- 1,0 

10. Назначить коэффициент сочетания для кратковременной нагрузки 

1-ой по степени влияния 

- 0,7 

- 0,9 

- 0,95 

- 1,0 

11. Назначьте материал фундаментного болта для опоры воздушной 

линии передач при расчетной температуре Ct 50  

- Ст3пс2 

- Ст3пс4 

- Ст3сп4 

- 09Г2С 

12. Примите расчетное сопротивление растяжению фундаментного 

болта из стали марки Ст3пс2 М42 

- 2/180 ммН  

- 2/190 ммН  

- 2/220 ммН  

- 2/230 ммН  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

 

Семестр 7 

 

1. Оцените несущую способность стыкового прямого сварного соеди-

нения со следующими исходными данными: 

- ;10;400;400 ммtммbkHN   сталь С245; контроль визуальный; 

- ;12;400;450 ммtммbkHN   сталь С245; контроль инструмен-

тальный; 

- ;10;480;500 ммtммbkHN   сталь С245; контроль визуальный; 

- ;10;500;480 ммtммbkHN   сталь С255; контроль инструмен-

тальный. 

2. Оцените несущую способность стыкового косого сварного соедине-

ния со следующими исходными данными: 



- 75;10;400;400  ммtммbkHN ; сталь С245; контроль визу-

альный; 

- 80;12;400;450  ммtммbkHN ; сталь С245; контроль ин-

струментальный; 

- 80;10;480;500  ммtммbkHN ; сталь С245; контроль визу-

альный; 

- 75;10;500;480  ммtммbkHN  сталь С255; контроль ин-

струментальный. 

3. Оценить несущую способность болтового стыка с двусторонними 

накладками, болты без контроля натяжения, со следующими исходными 

данными: 

- ;5200;8200;800 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С255; болты 

М20 класс 8.8; 

- ;5200;12200;800 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С285; болты 

М20 класс 8.8; 

- ;5280;8280;1000 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С255; болты 

М20 класс 8.8; 

- ;4200;10280;1200 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С285; 

болты М20 класс 8.8; 

4. Оценить несущую способность болтового стыка с двусторонними 

накладками, болты с контролем натяжения, со следующими исходными дан-

ными: 

- ;5200;8200;840 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С255; болты 

М20 сталь 40Х; 

- ;5200;12200;880 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С285; болты 

М20 сталь 40Х; 

- ;5280;8280;1100 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С255; болты 

М20 сталь 40Х; 

- ;4200;10280;1250 ммнакладкаммпоясkHN  сталь С285; 

болты М20 сталь 40Х; 

5. Оценить несущую способность по нормальным напряжениям про-

катной балки из двутавра по ГОСТ 8239 при следующих исходных данных: 

- ;/180;5,12 мkHqмl   балка №20; сталь С255; 

- ;/170;5,14 мkHqмl   балка №18; сталь С245; 

- ;/220;5,15 мkHqмl   балка №24; сталь С285; 

- ;/190;5,14 мkHqмl   балка №20; сталь С285; 

6. Оценить несущую способность по предельно допустимым прогибам 

прокатной балки из двутавра по ГОСТ 8239 при следующих исходных дан-

ных: 

- ;/190;5,14 мkHqмl n   балка №20; сталь С255;   400/1/ lf ; 

- ;/170;5,13 мkHqмl n   балка №22; сталь С245;   400/1/ lf ; 



- ;/200;5,16 мkHqмl n   балка №18; сталь С285;   400/1/ lf ; 

- ;/240;5,15 мkHqмl n   балка №24; сталь С285;   400/1/ lf . 

7. Оценить несущую способность сплошной центрально-сжатой ко-

лонны из прокатного двутавра по ГОСТ 8239 при следующих исходных дан-

ных: 

- ;7,0;0,9;3200 0  мlkHN  сталь С255; двутавр №40; 

- ;0,1;2,8;3450 0  мlkHN  сталь С245; двутавр №36; 

- ;7,0;6,9;3000 0  мlkHN  сталь С285; двутавр №40; 

- ;0,1;4,9;3800 0  мlkHN  сталь С285; двутавр №36. 

8. Оценить несущую способность сквозной двухветвевой центрально-

сжатой колонны из прокатного двутавра по ГОСТ 8239 при следующих ис-

ходных данных: 

- ;7,0;0,9;3200 0  мlkHN  сталь С255; двутавр №24; 

- ;0,1;2,8;3450 0  мlkHN  сталь С245; двутавр №22; 

- ;7,0;6,9;3000 0  мlkHN  сталь С285; двутавр №20; 

- ;0,1;4,9;3800 0  мlkHN  сталь С285; двутавр №26. 

 

Семестр 8 

 

1. Определить эквивалентную ветровую распределенную и сосре-дото-

ченную нагрузку на раму при следующих исходных данных: 

- районветровойIIIмHмшаг ;4,18;6   

- районветровойVIмHмшаг ;6,24;6   

- районветровойIIмHмшаг ;7,21;6   

- районветровойIIIмHмшаг ;8,25;6   

2. Определить крановое давление minmax ; DD  на раму при следующих 

исходных данных: 

- мрамшагКрежимткранадва 6,5,50  

- мрамшагКрежимткранадва 6,2,80  

- мрамшагКрежимткранадва 6,5,80  

- мрамшагКрежимткранадва 6,7,100  

3. Определить суммарную нагрузку в следующем сочетании кратко-

временных нагрузок 

- 200 кН, 250 кН, 250 кН, 300 кН 

- 250 кН, 250 кН, 400 кН, 500 кН 

- 200 кН, 400 кН, 500 кН, 500 кН 

- 250 кН, 300 кН, 300 кН, 300 кН 

4. Определить суммарную нагрузку в следующем сочетании длитель-

ных временных нагрузок 

- 200 кН, 250 кН, 250 кН, 300 кН 

- 250 кН, 250 кН, 400 кН, 500 кН 



- 200 кН, 400 кН, 500 кН, 500 кН 

- 250 кН, 300 кН, 300 кН, 300 кН 

5. Назначить толщину фасонки в элементе фермы при следующем уси-

лии в нем:  

- 200 кН 

- 480 кН 

- 850 кН 

- 1200 кН 

6. Назначьте расстояние между соединительными прокладками в эле-

менте фермы из спаренных уголков при следующих исходных данных: 

- растянутэлементммl ,4200,8100100   

- сжатэлементммl ,2400,79090   

- сжатэлементммl ,3100,9125125   

- растянутэлементммl ,3900,88080   

7. Определите усилие в анкерном болте опорного узла внецентренно-

сжатой колонны при следующих исходных данных: 

- ммlммlмкНMкНN a 800;600;6000;300   

- ммlммlмкНMкНN a 900;600;6400;350   

- ммlммlмкНMкНN a 900;800;6800;400   

- ммlммlмкНMкНN a 1000;800;7000;400   

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для подготовки к экзамену в семестре 7 

1. Цель расчета и группы предельных состояний. Нормативные и рас-

четные нагрузки. Основы расчета металлических конструкций. Нормативные 

и расчетные сопротивления. Классификация нагрузок и воздействий. Сочета-

ния нагрузок. 

2. Свойства стали. Классификация и нормирование стали. Выбор стали. 

Работа стали при одноосном и сложном напряженном состояниях. Концентра-

ция напряжений. Работа при повторных нагрузках. Сортамент. 

3. Сварка металлов. Сущность процесса. Классификация основных ви-

дов сварки. Свариваемость строительных сталей. Сварочные напряжения и 

деформации. Способы уменьшения и исправления сварочных напряжений и 

деформаций. 

4. Основные типы сварных швов и соединений. Геометрические харак-

теристики швов. Классификация швов по расположению в пространстве. Ме-

тоды контроля качества сварки и сварных конструкций. Разновидности де-

фектов сварки. Природа их образования и способы устранения. 



5. Конструктивные требования к сварным швам. Расчет сварных соеди-

нений со стыковыми и угловыми швами. 

6. Виды болтов. Виды болтовых соединений. Расчет соединений на бол-

тах без контролируемого натяжения. Расчет соединений на высокопрочных 

болтах. Конструирование болтовых соединений. 

7. Основы расчета изгибаемых элементов. Расчет изгибаемых элемен-

тов с учетом развития пластических деформаций. Понятие о пластическом 

шарнире. 

8. Общая устойчивость изгибаемых элементов. Местная устойчивость 

элементов изгибаемых балок. Продольные и поперечные ребра жесткости.  

9. Общая характеристика балочных конструкций. Типы балочных кле-

ток. Узлы сопряжения балок между собой.  

10. Подбор и проверка сечения прокатной балки.  

11. Подбор и проверка сечения составной балки. Понятие об оптималь-

ной и минимальной высоте балки. 

12. Укрепление стенки балки над опорой.  

13. Изменение поперечного сечения балки по длине.  

14. Соединение поясов балки со стенкой сварными швами.  

15. Стыки балок. Классификация стыков в зависимости от условий 

сборки, типов балок и видов соединений. Конструкция сварных стыков про-

катных и составных сварных балок. Стык составной балки на болтах без кон-

тролируемого натяжения. Стык составной балки на высокопрочных болтах.  

16. Расчёт на прочность центрально растянутых или сжатых элементов. 

Расчёт на устойчивость центрально сжатых элементов.  

17. Сплошные колонны. Подбор и проверка сечения.  

18. Сквозные колонны. Их конструктивные особенности. Влияние ре-

шетки на устойчивость колонны. Подбор и проверка сечения сквозной ко-

лонны на планках. Расчет планок.  

19. Конструирование и расчет базы центрально сжатой колонны.  

20. Расчет и конструирование оголовков колонн при опирании балок 

сверху. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену в семестре 8 

1. Общая характеристика каркасов производственных зданий. Состав 

каркаса однопролетного одноэтажного производственного здания. Требова-

ния, предъявляемые к каркасам производственных зданий. Компоновка кон-

структивной схемы каркаса. Размещение колонн в плане и компоновка рамы 

каркаса.  

2. Нагрузки, действующие на раму каркаса. Виды, схемы приложения, 

определение величин. Предпосылки и допущения при расчете рамы каркаса. 

Расчетная схема рамы каркаса. Характер эпюр изгибающих моментов в раме 

от нагрузок.  

3. Связи каркаса производственного здания. Виды и общее назначение. 

Назначение и конструкция горизонтальных связей в плоскости верхних поя-

сов ферм. Назначение и конструкция вертикальных связей между фермами. 



Основы расчета связей. Назначение и конструкция горизонтальных продоль-

ных и поперечных связей в плоскости нижних поясов ферм. Вертикальные 

связи между колоннами. Их назначение, размещение и конструкция.  

4. Особенности расчета сквозного ригеля рамы одноэтажного однопро-

летного стального каркаса промздания. Определение возможного усилия сжа-

тия в крайней панели нижнего пояса фермы. Невыгодное сочетание нагрузок. 

Расчет и конструкция узла сопряжения верхнего пояса сквозного ригеля с ко-

лонной. Расчет и конструкция узла сопряжения нижнего пояса сквозного ри-

геля с колонной. Конструкция опорного столика фермы. Расчет сварных швов 

его крепления.  

5. Определение расчетных длин верхней и нижней частей колонны 

рамы стального каркаса промздания. Подбор и проверка сечения сплошной 

внецентренно сжатой колонны в плоскости действия момента. Проверка се-

чения сплошной внецентренно сжатой колонны из плоскости действия мо-

мента. Местная устойчивость поясов и стенки сплошной внецентренно сжа-

той колонны. Расстановка и конструкция поперечных ребер жесткости.  

6. Подбор сечения сквозной внецентренно сжатой колонны. Проверка 

устойчивости ее ветвей из плоскости рамы. Расчет и конструкция решетки 

сквозной внецентренно сжатой колонны. Проверка устойчивости ее ветвей в 

плоскости рамы. Проверка устойчивости сквозной внецентренно сжатой ко-

лонны в плоскости действия момента как единого стержня.   

7. Расчет и конструкция узла сопряжения надкрановой и сквозной под-

крановой частей колонны промздания. Расчет и конструкция раздельной базы 

внецентренно сжатой колонны. Конструирование и расчет анкерных болтов 

при раздельной базе внецентренно сжатой колонны. 

8. Общие сведения о фермах. Их классификация и области применения. 

Очертание ферм. Схемы решеток ферм. Компоновка фермы. Расчет и дей-

ствительная работа фермы. Расчетные длины элементов фермы. Предельные 

гибкости элементов фермы. Типы сечений элементов фермы. Компоновка се-

чений элементов фермы из парных уголков. Подбор сечений растянутых 

стержней фермы. Подбор сечений фермы по предельной гибкости. Подбор се-

чений сжатых стержней фермы. Общие требования к конструированию ферм 

(правила конструирования ферм). Расчет и конструкция рядовых (не опор-

ных) узлов фермы.   

9. Прогоны покрытия. Расчет и конструирование. Тяжи по прогонам 

10. Подкрановые и тормозные балки. Определение расчетных усилий в 

подкрановых и тормозных балках. Особенности расчета и конструирования. 

Крановые рельсы. Узлы их крепления. Конструкция тупиковых упоров.   

11. Определение технико-экономических показателей при вариантном 

проектировании: расход материала, трудоемкость изготовления и монтажа, 

стоимость «в деле», приведенные затраты. 

  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  



Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов, 1 стандартную и 1 прикладную задачу. Каждый правильный ответ 

на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, стандартная задача оценивается в 5 

баллов, прикладная - в 10 баллов. Максимальное количество набранных бал-

лов – 25.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 8 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 8 до 12 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 13 до 18 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 19 до 25 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

 

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Основные сведения о метал-

лических конструкциях. 

Свойства и работа строитель-

ных сталей и алюминиевых 

сплавов. Основы расчета 

строительных металлических 

конструкций. Виды и класси-

фикация нагрузок и воздей-

ствий 

ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

2 Сварные соединения метал-

лических конструкций. Бол-

товые соединения металли-

ческих конструкций 

ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

3 Балки и балочные 

конструкции 

ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

4 Центрально сжатые колонны ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

5 Основы проектирования и 

расчета каркаса 

ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

6 Конструкции покрытий 

промзданий. Стропильные 

фермы 

ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

7 Колонны каркаса ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

8 Фахверковые конструкции. 

Подкрановые конструкции 

ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

9 Основы экономики металли-

ческих конструкций. Вари-

антное проектирование 

ПК-1 , ПК-2 Тест, защита курсового 

проекта 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компью-

терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бу-

мажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Защита курсового проекта (работы) осуществляется согласно требова-

ниям, предъявляемым к работе. Примерное время защиты на одного студента 

составляет 20 мин.  

                   

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
1. Металлические конструкции / под.ред. Ю.И.Кудишина.- М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2005.- 675 с. 

К-во экз. – 139 шт. 

2. Металлические конструкции. В 3 т. Т.1 Элементы конструкций / 

под.ред. В.В.Горева.- М.: Высшая школа, 2004.- 551 с. 

К-во экз. – 98 шт. 

3. Металлические конструкции. В 3 т. Т.2 Конструкции зданий / 

под.ред. В.В.Горева.- М.: Высшая школа, 2004.- 527 с. 

К-во экз. – 97 шт. 

4. Мандриков А.П., Примеры расчета металлических конструкций.- 

М.: Стройиздат, 1991.- 430 с. 

К-во экз. – 208 шт. 

5. Справочные материалы для проектирования стальных конструкций / 

А.С.Щеглов, В.И.Щеглова, И.П.Сигаев.-  Воронежский ГАСУ, 2016.- 197 с. 

К-во экз. – 48 шт. 

6. Проектирование элементов стальных конструкций зданий и сооруже-

ний / ФГБОУ ВО ВГТУ, А.А.Свентиков.- Воронеж, 2018 .- 34 с. 

К-во экз. – 47 шт. 

7. Колоколов С.Б. Практикум по металлическим конструкциям [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Колоколов С.Б.— Электрон. текстовые 



данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, ИПК «Университет», 2016.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69928.html .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Колодёжнов С.Н. Металлические конструкции рабочей площадки в 

примерах [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Колодёж-

нов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 83 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55010.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Расчет и проектирование несущих конструкций стального каркаса 

здания / С.Н.Колодежнов и др.- Саратов: Профобразование, 2019.94 с. 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87276.html  

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  
 

1. Програмное обеспечение: 

- Adobe Acrobat Reader; 

- Microsoft SQL Server Managment Studio; 

- Microsoft Access 2010; 

- Mozilla Firefox; 

- СПС Консультант Бюджетные организации: Версия Проф Специаль-

ный_выпуск; 

- Microsoft Win Pro 10 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB <FQC-

09118>; 

- ЛИРА 10.8 Full для ВУЗов локальная обмен с ЛИРА 10.4 Full для ВУ-

Зов локальная 

 

2. Internet-ресурсы 

https://old.education.cchgeu.ru/ - образовательный портал ВГТУ 

http://www.ipr.booshop.ru  – электронно-библиотечный ресурс 

http://elibrary.ru/  – научная электронная библиотека. 

 

                   

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для эффективного усвоения курса  на лекциях и практических заня-

тиях используются учебные кинофильмы, слайды, плакаты, учебные пособия. 

 

                   

http://www.iprbookshop.ru/69928.html
http://www.iprbookshop.ru/55010.html
https://www.iprbookshop.ru/87276.html
https://old.education.cchgeu.ru/
http://www.ipr.booshop.ru/
http://elibrary.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Металлические конструкции (общий курс)» читаются 

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы, выполня-

ется курсовой проект, выполняется курсовая работа. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-

шие отражения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета строительных стальных конструкций. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории. 

Выполнение этапов курсового проекта (работы) должно быть своевре-

менно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта (работы), защитой курсового проекта (работы). 

 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на прак-

тическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видео-

записей по заданной теме, выполнение расчетно-графических зада-

ний, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретиче-

ские знания, полученные на лекции при решении конкретных за-

дач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все воз-

можности лабораторных для подготовки к ним необходимо: сле-

дует разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомится с 

соответствующим разделом учебника, проработать дополнитель-

ную литературу и источники, решить задачи и выполнить другие 

письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвое-

ния учебного материала и развитию навыков самообразования. Са-

мостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 



- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего ис-

пользовать для повторения и систематизации материала. 

 


