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И ПСЕВДО-α ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

Одноосным растяжением образцов псевдо α и α+β сплавов титана при 

определенной температуре и скорости деформации был подтвержден 

эффект сверхпластичности с удлинением до 460 %, предсказанный с 

помощью карт диссипаций. По результатам структурных исследований 

установлено, что эффект сверхпластичности связан с полиморфным 

превращением в сочетании с температурно-скоростными режимами 

структурной неустойчивости, динамической рекристаллизации и 

возможной зернограничной пластической деформации. 
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ABSTRACT 

Uniaxial tensile specimens pseudo α and α + β titanium alloys at a certain 

temperature and strain rate superplasticity effect was confirmed with an extension 

of up to 460 % predicted by using cards dissipation. According to the results of 

structural studies revealed that, the superplasticity effect is associated with 

polymorphic transformation in conjunction with temperature-speed modes of 

structural instability, dynamic recrystallization and grain boundary possible 

plastic deformation. 
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Сверхпластичность металлических материалов проявляется в форме 

аномального квазиоднородного удлинения при малых значениях 

напряжений пластического течения. Эффект проявляется не всегда, а лишь 

в определенных термомеханических режимах деформирования, что было 

предсказано в опытах с горячим сжатием образцов сплавов титана с 

помощью карт распределения эффективности диссипации механической 

энергии (рис. 1) [1]. 

Исследованные сплавы на основе титана являются двухфазными и 

характеризуются широким спектром структурных превращений. Для 

практического применения предпочтительна структура глобулярной 

морфологии, для достижения которой используют деформационно-

                                                 

© Созинов Д. С., 2015 



 

111 
 

термическую обработку в двухфазной области. Механизмы формирования 

оптимального структурного состояния остаются дискуссионными [2]. 
 

 
Псевдо α сплав  

 
(α+β) сплав  

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 1. Карты распределения эффективности диссипации механической энергии и 

фазовый состав сплавов: псевдо α (слева) и (α+β) (в центре). Справа: структура 

сплавов до деформации – а) и после – б) 

Целью работы являлось обнаружение возможной сверхпластичности 

исследованных псевдо α и (α+β) сплавов титана и механизмов структурных 

превращений в условиях горячей пластической деформации. 

Выводы: 

1. В проведенных экспериментах при температуре 840 ºC 

одноосным растяжением со скоростью 10-3 с-1 образца (α+β) титанового сплава 

был подтвержден эффект сверхпластичности с деформацией до 460 %, 

предсказанный с помощью карт диссипаций. 

2. По результатам структурных исследований, выполненных с 

использованием зондовых методов исследования (РЭМ, EBSD, рентгеновская 

дифрактометрия) установлено, что сверхпластичность является феноменом 

природы, в котором реализуется суперпозиция нескольких процессов, 

связанных с переходом из одного структурного устойчивого состояния в 

другое. 

3. Для исследованных сплавов титана эффект сверхпластичности 

связан с полиморфным превращением в сочетании с температурно-

скоростными режимами структурной неустойчивости, динамической 

рекристаллизации и возможной зернограничной пластической деформации.  
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