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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель (цели) освоения дисциплины: формировании у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области  технологии и производства 
материалов. 
 

Задачи: изучить особенности технологических процессов получения  и 
применения материалов; особенности создания информационной базы для дисциплин 
инженерно – управленческого цикла. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1.Б «Материаловедение» относится к базовой части Блока 1, и 
является обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование 

компетенции 
выпускника 

Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 
ОПК-1 
способностью 
применять знание 
подходов к 
управлению 
качеством  

Второй уровень 
(углубленный) 

(ОПК-1)-2 

Декомпозиция I 
Знать: технологические основы производства и 
использования материалов З2(I) (ОПК-1)  
Уметь: имеет навыки по рациональному использованию 
материаловУ2(I) (ОПК-1)  
Владеть: навыками расчета экономической эффективности 
применения тех или иных материалов в реальных изделиях 
В2(I) (ОПК-1) 

 
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации:  зачет -2 семестр. 
Распределение фонда времени по темам дисциплины «Материаловедение» по 

очной форме обучения представлено в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины (очная форма 
обучения) 

Номер и наименование тем и/или разделов/тем 

Объем дисциплины  
(ак. часы) 

Контактная работа 
СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 

1.Свойства металлов: физические, химические, механические и 
технологические. Методы измерения параметров и определения 
свойств металлов. Основные типы кристаллических решеток 

10 10 - 20 

2. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
Углеродистые стали и чугуны. Структура, свойства, влияние 20 10 - 20 
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примесей, классификация, маркировка.  
Основы термической и химико-термической обработки 
железоуглеродистых сплавов.   Виды термической обработки. 
Легированные стали: классификация, маркировка, легирующие 
элементы. Твердые сплавы. 
3. Сплавы цветных металлов 
Свойства сплавов цветных металлов. Сплавы на основе меди: 
свойства, маркировка по ГОСТу, область применения.  Сплавы на 
 основе алюминия:  свойства,  маркировка по ГОСТу,  область 
применения. Антифрикционные сплавы. 

10 5 - 10 

4. Электротехнические материалы . Проводниковые, 
полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы. - 5  10 

5. Неметаллические конструкционные и строительные материалы. 
Полимеры.  - 2 - 12 

Всего по дисциплине: 40 32 - 72 
*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 
работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Свойства металлов.  
Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. Методы 
измерения параметров и определения свойств металлов. Основные типы кристаллических 
решеток. Механические и технологические свойства металлов . Испытание на 
растяжении. Испытание на твердость. Испытание на ударный изгиб. 
Тема 2. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали и 
чугуны. Структура, свойства, влияние примесей, классификация, маркировка.  
Основы термической и химико-термической обработки железоуглеродистых сплавов.   
Виды термической обработки. Легированные стали: классификация, маркировка, 
легирующие элементы. Твердые сплавы. Теория сплавов. Основные сведения о сплавах. 
Диаграмма состояния сплавов с полной нерастворимостью компонентов в твердом 
состоянии. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов 
в твердом состоянии. Диаграмма состояния «железо-цементит» 
Классификация, маркировка и применение серых чугунов. Влияние на свойство чугуна 
углерода и постоянных примесей. Отжиг первого рода. Отжиг второго рода. Закалка и 
основные параметры закалки. 
Способы закалки. Закалочные среды. Отпуск. Влияние на свойство стали углерода и 
постоянных примесей. Легирующие элементы стали. 
Классификация сталей.  Маркировка легированных сталей. Углеродистые стали 
обыкновенного качества, маркировка и применение. Углеродистые качественные стали, 
маркировка и применение. 
Цементуемые стали. Улучшаемые (среднеуглеродистые) стали. Рессорно - пружинные 
стали. Шарикоподшипниковые стали. Автоматные стали. Углеродные инструментальные 
стали. Легированные инструментальные стали. Быстрорежущие стали. Коррозионно - 
стойкие стали.  Магнитомягкие стали и сплавы. Магнитотвердые стали и сплавы. 
Тема3. Сплавы цветных металлов. 
Свойства сплавов цветных металлов. Сплавы на основе меди: свойства, маркировка по 
ГОСТу, область применения.  Сплавы на  основе алюминия:  свойства,  маркировка по 
ГОСТу,  область применения. Антифрикционные сплавы. . Медные сплавы (бронзы). 
Маркировка и применение. Медные сплавы (латуни). Маркировка и применение. 
Алюминиевые сплавы (АМг2. АМг5) .Алюминиевые сплавы (Д - 1. Д - 16, В 95). 
Алюминиевые литейные сплавы. Технический титан и его сплавы. Технический магний и 
его сплавы. 
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Тема 4. Электротехнические материалы .  
Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы. 
Применение диэлектрических материалов при ремонте и обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин.  
Тема 1.5. Неметаллические конструкционные и строительные материалы. 
Полимеры. 
Полиэтилен - характеристика, свойства и применение. Слоистые пластмассы. Состав, 
строение и основные свойства полимеров, способы их получения. Материалы на основе 
полимеров. Применение полимерных материалов на транспорте. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 
Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы 
№ 
темы Содержание занятий Вид занятия / 

Оценочное средство 
1 2  3 

1. Механические и технологические свойства металлов. ПЗ/Решение 
 Практических 
 Задач. 

2-3 Углеродистые стали и чугуны. Структура, свойства, влияние 
примесей, классификация, маркировка. 
 Легированные стали: классификация, маркировка, легирующие 
элементы. Твердые сплавы. 
Свойства сплавов цветных металлов. Сплавы на основе меди: 
свойства, маркировка по ГОСТу, область применения.  Сплавы на 
 основе алюминия:  свойства,  маркировка по ГОСТу. 

ПЗ/Решение 
 Практических 
 задач 

1-5 Свойства металлов; диаграмма состояния железоуглеродистых 
сплавов; сплавы цветных металлов; электротехнические материалы; 
неметаллические конструкционные и строительные материалы. 

СЗ/ Опрос 
 

* ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 
 
Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса 
обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

− рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее 
связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и 
умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

− порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; 

− графиком консультаций преподавателей кафедры. 
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 
освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 
− слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 
− ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на 

занятиях; 
− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений; 
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− выполнять задания практических занятий полностью и установленные 
сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 
типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 
не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме. 
 

7.2. Организация самостоятельной работы  
 
Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 
непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 
лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 
 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 
№ 
темы Вид самостоятельной работы 

1 2 
1-5 Опрос 
1-3 Подготовка к решению задач 
1-2 КТ1 . Подготовка к тестированию 
3-5 КТ2 . Подготовка к тестированию 
4-5 Подготовка к анализу конкурентных ситуаций 
 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими 
материалами. 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В  преподавании  дисциплины  «Материаловедение» используются  
разнообразные  образовательные  технологии  как  традиционные ,  так  и  с  
применением  активных  и  интерактивных  методов  обучения . 

Активные и интерактивные методы обучения: 
- Анализ конкурентной ситуации (темы № 4-5). 
Анализ конкретных ситуаций представляет анализ предложенной ситуации, как 

совокупности фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в 
практике, которым в ходе учебных занятий дается оценка. 
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. 

стр.) 

Основная/ 
дополнительная 
литература 

Книгообеспеченность 
Кол-во. экз. 
в библ. 
СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Рогов, В. А. Материаловедение и технология 
конструкционных материалов. 
Штамповочное и литейное производство : 
учебник для вузов / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 319 с.  

Основная - ЭБС Юрайт 

Шибанова, Т.В.Материаловедение : Конспект 
лекций для специальности 080502/2 
Экономика и управление на предприятии 
городского хозяйства / Кафедра экономики и 
менеджмента в городском хозяйстве .— СПб 
: СПбГИЭУ, 2009 .— 104 с.  

дополнительная 7 - 

Плошкин, В. В.Материаловедение : Учебник / 
Плошкин В. В. — 3-е изд., пер. и доп .— 
Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2019 .— 
463 с.  

дополнительная - ЭБС Юрайт. 

 
Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 
№ Наименование СПБД 
1  Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 
2  Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 
3  Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 
4  База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 
5  База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 
 

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС) 
№ Наименование ИСС 
1  Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 
или www.consultant.ru) 

2  Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 
www.garant.ru) 

3  Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 
или www.kodeks.ru) 

4  Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 
5  Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 
6  Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 
7  Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 
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9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 

 
   Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО) 

№ Наименование ПО 
1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 
2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 
3 7-Zip (freeware) 

 
 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 
использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 
составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 
занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 
также пребывание в указанных помещениях.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях.  
 
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 
компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом, и 
является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 


