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Пояснительная записка

Самостоятельная  работа является  одним  из  видов  учебной  деятельности
обучающихся,  способствует  развитию  самостоятельности,  ответственности  и
организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и
профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:
 систематизации  и  закрепления  полученных  теоретических  знаний  и

практических умений обучающихся;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать специальную литературу;
 развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:

творческой инициативы, ответственности и организованности;
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
 развития исследовательских умений.

Аудиторная  самостоятельная  работа  по  учебной  дисциплине  на  учебных
занятиях  под непосредственным руководством преподавателя  и  по  его  заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без
его непосредственного участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и
характер могут  иметь  вариативный и дифференцированный характер,  учитывать
специфику  изучаемой  учебной  дисциплины,  индивидуальные  особенности
обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как
единство двух форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;
- контроль и оценка со стороны преподавателя.

Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  по  заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу
рекомендуется  использовать  дифференцированный  подход  к  уровню
подготовленности  обучающегося.  Перед  выполнением  внеаудиторной
самостоятельной  работы  преподаватель  проводит  консультацию  с  определением
цели  задания,  его  содержания,  сроков  выполнения,  ориентировочного  объема
работы,  основных  требований  к  результатам  работы,  критериев  оценки,  форм
контроля  и  перечня  литературы.  В  процессе  консультации  преподаватель
предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении
задания.

Для  методического обеспечения  и  руководства  самостоятельной работой  в
образовательном  учреждении  разрабатываются  учебные  пособия,  методические



рекомендации  по  самостоятельной  подготовке  к  различным  видам  занятий
(семинарским,  лабораторным,  практическим  и  т.п.)  с  учетом  специальности,
учебной дисциплины, особенностей контингента студентов, объема и содержания
самостоятельной работы, форм контроля и т.п.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
 для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение
структуры  текста;  конспектирование  текста;  выписки  из  текста;  работа  со
словарями  и  справочниками;  учебно-исследовательская  работа;  использование
аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.;

 для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекции
(обработка  текста);  повторная  работа  над  учебным  материалом  (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для
систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на
контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка  текста  (аннотирование,
рецензирование,  реферирование,  контент-анализ и  др.);  подготовка сообщений к
выступлению  на  семинаре,  конференции;  подготовка  рефератов,  докладов;
составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;

 для  формирования  умений:  решение  задач  и  упражнений  по  образцу;
решение  вариативных  задач  и  упражнений;  составление  схем;  решение
ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым
и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной  деятельности;  подготовка  презентаций,  творческих  проектов;
подготовка  курсовых  и  выпускных  работ;  опытно-экспериментальная  работа;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной
деятельности и др.

Для  обеспечения  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по  дисциплине
преподавателем разрабатывается  перечень  заданий для  самостоятельной работы,
который  необходим  для  эффективного  управления  данным  видом  учебной
деятельности обучающихся.

Преподаватель  осуществляет  управление  самостоятельной  работой,
регулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения
всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость
учета  выполнения  самостоятельной  работы,  что  позволяет  отслеживать
выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации
по дисциплине.

В  процессе  самостоятельной  работы  студент  приобретает  навыки
самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления  и  становится  активным
самостоятельным субъектом учебной деятельности.



Обучающийся  самостоятельно  определяет  режим  своей  внеаудиторной
работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой
дисциплине,  выполняет  внеаудиторную  работу  по  индивидуальному  плану,  в
зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий.

Ежедневно  обучающийся  должен  уделять  выполнению  внеаудиторной
самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов.

При  выполнении  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающийся
имеет  право  обращаться  к  преподавателю за  консультацией  с  целью уточнения
задания, формы контроля выполненного задания.

Контроль  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов
может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением
продукта  деятельности  обучающегося.  В  качестве  форм  и  методов  контроля
внеаудиторной  самостоятельной  работы  могут  быть  использованы  зачеты,
тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.

Требования к выступлениям студентов

Одним из  условий,  обеспечивающих успех семинарских  занятий,  является
совокупность  определенных  конкретных  требований  к  выступлениям,  докладам,
рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же
время  не  настолько регламентированными,  чтобы  сковывать  творческую мысль,
насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической

деятельности.
Важнейшие  требования  к  выступлениям  студентов  –  самостоятельность  в

подборе  фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение
рассматривать  примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,
отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые  участником  семинара  примеры  и  факты  должны  быть
существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из
области  наук,  близких  к  будущей  специальности  студента,  из  сферы  познания,
обучения  поощряются  руководителем  семинара.  Выступление  студента  должно
соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее
точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно
данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования,
безусловная  доказательность,  непротиворечивость  и  полнота  аргументации,
правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Методические рекомендации по изучениютеоретических основ
дисциплин



Изучение  теоретической  части  дисциплин  призвано  не  только углубить  и
закрепить  знания,  полученные  на  аудиторных  занятиях,  но  и  способствовать
развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время.

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает:
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического

материала дисциплины;
- знакомство с Интернет-источниками;
-  подготовку  к  различным  формам  контроля  (тесты,  контрольные  работы,

коллоквиумы);
- подготовку и написание рефератов;
- выполнение контрольных работ;
-  подготовку  ответов  на  вопросы по  различным темам дисциплины в  той

последовательности, в какой они представлены.
Планирование  времени,  необходимого  на  изучение  дисциплин,  студентам

лучше  всего  осуществлять  весь  семестр,  предусматривая  при  этом  регулярное
повторение материала.

Материал,  законспектированный  на  лекциях,  необходимо  регулярно
прорабатывать  и  дополнять  сведениями  из  других  источников  литературы,
представленных  не  только  в  программе  дисциплины,  но  и  в  периодических
изданиях.

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать
рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных положений,
терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими
в  этой  теме  для  освоения  последующих тем курса.  Для  расширения  знания  по
дисциплине  рекомендуется  использовать  Интернет-ресурсы;  проводить поиски  в
различных  системах  и  использовать  материалы  сайтов,  рекомендованных
преподавателем.

При  подготовке  к  контрольной  работе  необходимо  прочитать
соответствующие  страницы  основного  учебника.  Желательно  также  чтение
дополнительной  литературы.  При  написании  контрольной  работы ответ  следует
иллюстрировать схемами.

При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата студенту
необходимо:  прочитать  теоретический  материал  в  рекомендованной  литературе,
периодических изданиях, на Интернет-сайтах; творчески переработать изученный
материал  и  представить  его  для  отчета  в  форме  реферата,  проиллюстрировав
схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками.

Тексты  контрольных  работ  и  рефератов  должны  быть  изложены  внятно,
простым и ясным языком.

При ответе на экзамене необходимо: продумать и четко изложить материал;
дать  определение  основных  понятий;  дать  краткое  описание  явлений;  привести
примеры. Ответ следует иллюстрировать схемами, рисунками и графиками.

Темы  самостоятельных  работ  при  изучении  учебной  дисциплины
материаловедения



Темы рефератов:
1. «Неметаллические материалы в современной технике»
2. «Стали и сплавы с особыми свойствами»;
3. «Материалы с особыми магнитными свойствами»;
4. «Специальные жаростойкие и коррозионностойкие стали».
5. «Полимерные отходы»;
6. «Эластомеры – родственники пластмасс».

№ Тема Кол-во
часов

Страница

1. Написание реферата 8 7

2. Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 2 8
3. Проработка  конспектов  занятий,  учебной   и  специальной

литературы
2 8

4. Расшифровка марок цветных металлов и сплавов, с указанием
их химического состава и применения.

2 9

5. Заполнение  таблицы  «Свойства,  применение  для  заданных
видов пластмасс»

2 11

6. Заполнение  таблицы  «Горюче-смазочные  материалы:  виды,
свойства,  применение».

2 12

18



Приложение 

Методические рекомендации по выполнению рефератов

Реферат  предусматривает  углубленное  изучение  дисциплины,  способствует  развитию
навыков самостоятельной работы с литературными источниками.

Реферат –  краткое  изложение  в  письменном  виде  содержания  научного  труда  по
предоставленной  теме.  Это  самостоятельная  научно-исследовательская  работа,  где  студент
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы  с  элементами  анализа  по  теме  реферата.  Приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание
реферата  должно  быть  логичным,  изложение  материала  носить  проблемно-тематический
характер.

Требования к оформлению реферата:

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Основные разделы:
оглавление (план), введение, основное содержание, заключение, список литературы.

Текст реферата должен содержать следующие разделы:
-  титульный  лист  с  указанием:  названия  техникума,  проессии  (специальности),  темы

реферата, ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора.
- введение, актуальность темы.
- основной раздел.
- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.
-  библиографическое  описание,  в  том  числе  и  интернет-источников,  оформленное

по ГОСТ 7.1     – 2003; 7.80     – 2000.
-  список  литературных  источников  должен  иметь  не  менее  10  библиографических

названий, включая сетевые ресурсы.
Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:
- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; 
- отступ снизу – 2,5 см;
- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5;
- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится.
Реферат  должен  быть  выполнен  грамотно  с  соблюдением  культуры  изложения.

Обязательно  должны  иметься  ссылки  на  используемую  литературу,  включая  периодическую
литературу за последние 5 лет).

Критерии оценки реферата:

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWjFRZi04X0c2eDB2ZlJ0Y3k3M0w0RHBCSG9jdVhKV2U4RU1CaTRnRzlZLXZISFZGdmR1Q1ZUbmdLNVozd3BzS2ozNVVseFJRY1ZyVUUwVlU0VDlIU0tsZkl2Wm13X2hKRWVJd0d5MzlmZkNlVlBPTnZoa0lsaUFCTVdmQkJ5R2tmd084aENrTlY1SUt6cFZnaGRJNjNSTy1IblVKQjdpMmFZeUsyZEJDYXpv&b64e=2&sign=04429c3ed31fffa24996709050f5bd13&keyno=17


- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;
- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;
- правильность и полнота использования литературы;
- соответствие оформления реферата стандарту;
- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата.

Методические рекомендации по оформлению отчета

1.  Студент  должен  представить  полностью  оформленный  к  защите  отчёт  каждой
проделанной работы.

2.  Оформленный  отчёт  предыдущей  работы  должен  быть  представлен  в  начале
следующего занятия и защищён во время занятия.

3. Отчёт должен содержать титульный лист (см. приложение А) и следующие разделы:
- цель работы;
- основные теоретические положения и ответы на вопросы подготовки;
- схемы исследуемых цепей;
-расчётные формулы, вычисления, предполагаемые графики исследуемых электрических

величин и режимов цепи;
-результаты  исследования  (таблицы,  графики,  числовые  значения  параметров  и

электрических величин);
- выводы по работе.
Отчёты  оформляются  на  листах  белой  или  линованной  бумаги  формата  А4,  которые

заполняются с  одной стороны. В тексте,  написанном чётко и  аккуратно пастой одного цвета,
допускается применение только общепринятых обозначений или сокращений, расшифрованных
при первом упоминании.

Отчет выполняется на одной стороне листа формата А4.
При использовании ПЭВМ и оргтехники:

1. работа выполняется в текстовом редакторе WordOffice;
2. таблицы оформляются встроенными средствами MicrosoftOffice;
3. формулы  выполняются  или  с  использованием  встроенных  средств  MicrosoftOffice

(MicrosoftEquation) или в виде символьной последовательности;
4. графики, схемы выполняются встроенными инструментами Word либо с помощью векторного

графического редактора Corel DRAW с нанесением координатной сетки.
Без использования ПЭВМ и оргтехники:

1.   отчет выполняется ручками черного или синего цвета;
2.   рисунки, схемы и графики выполнять чернымкарандашом или темной пастой на миллиметровке.

Когда  на  графике  изображаются  две  и  более  функциональные  зависимости,  допускается
выполнять их цветнымикарандашами или пастами.

3.   Рисунки и таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Отчет необходимо скрепить.

Проработка конспектов занятий, учебной  и специальной литературы

Конспект  -  это  последовательная  фиксация  информации,  отобранной  и  обдуманной  в
процессе чтения.

1.  При  подготовке  задания  используйте  рекомендуемые  по  данной  теме  учебники,
техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие Интернет-ресурсы.

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить конспект.



3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и понятиями.
4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные моменты текста.
6.  В  соответствии  с  планом  выпишите  по  каждому  пункту  несколько  основных

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана.

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы:
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений темы;
- логичность изложения ответа;
- уровень понимания изученного материала.
Критерии оценки

 «отлично»  выставляется,  если  задание  выполнено  своевременно,  коротко  и  точно
раскрыты основные параметры, работа защищена;

 «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто не
полностью, работа защищена;

 «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание
неконкретно, работа не защищена. 

Расшифровка марок цветных металлов и сплавов, с указанием их химического
состава и применения.

Цветные  металлы  и  их  сплавы  обладают  различными  физико-химическими,
механическими  и  технологическими  свойствами,  благодаря  которым  они  нашли  широкое
применение:  высокой  устойчивостью  против  коррозии,  электро-  и  теплопроводностью,
способностью подвергаться различным видам обработки.

Медь. По  ГОСТ  859-2001  первичная  техническая  медь  выпускается  в  виде  катодов,
слитков,  полуфабрикатов,  прутков,  которые  перерабатываются  в  круглые,  квадратные,
шестигранные  горячекатаные  и  тянутые  ленты,  труб,  проволоки  электротехнической,  фольги
медной  и  рулонной  и  электролитической  и  медных  порошков.  Медь  в  этой  продукции  в
зависимости от массовой доли примесей выпускается следующих марок: М00А, М00БК, М0А,
М0,  МБ,  М1,  М2,  М2Р, М3,  М3Р, М4.  В  маркировке первичной  технической  меди приняты
следующие обозначения: М – медь; цифры от 00 до 4 – массовая доля естественных примесей от
0,01 до 1,00 %; Б – бескислородная, Р – раскисленная, А – анодная, К – катодная.

Латуни. Сплавы меди с цинком называются латунями.
По  сравнению  с  медью  латунь  обладает  более  высокой  прочностью,  твердостью,

упругостью, коррозионной стойкостью, меньшей пластичностью и высокими технологическими
свойствами (литейными свойствами, деформируемостью и обрабатываемостью резанием).

По  ГОСТ  15527-70  латунь  выпускается  в  виде  проволоки,  лент,  полос,  полос,  труб,
тянутых и прессованных изделий в отожженном и нагартованном состоянии.

Простые латуни состоят из меди и цинка.
Марки простых латуней: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60. Латуни маркируются

буквой  Л  –  латунь,  после  которой  стоят  цифры,  указывающие  содержание  в  ней  меди  в
процентах. Например, Л63 означает, что латунь состоит из 63% меди и 37% цинка.

Сложные  латуни  состоят  из  меди,  цинка,  алюминия,  железа,  марганца,  никеля,  олова,
свинца  и  других  химических  элементов.  По  ГОСТ 15527-70  выпускаются  следующие  марки
сложных латуней:  ЛА77-2,  ЛАЖ60-1-1,  ЛАМш59-3-2,  ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5,  ЛЖМц59-1-1,
ЛЖС58-1-1, ЛН65-5, ЛЖц58-2, ЛМцА57-1-1, ЛО90-1, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛО60-1, ЛС63-3, ЛС74-3,
ЛС74-3, ЛС64-3, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-3, ЛС74-3, ЛМш68-0,05.

Сложные  латуни  маркируются  буквой  Л  –  латунь,  после  которой  следуют  буквы,
обозначающие легирующие элементы: А – алюминий, Ж – железо, Мц – марганец, К – кремний,
С  –  свинец,  О  –  олово,  Мш  –  мышьяк,  Н  –  никель.  Первые  цифры,  стоящие  за  буквами,
обозначают  массовую  долю  меди  в  процентах,  последующие  цифры  –  массовую  долю



компонентов в процентах в той последовательности, в какой они приведены в буквенной части
условного обозначения. Количество цинка определяется по разности. Например, латунь марки
ЛС60-1 имеет следующее содержание компонентов: 60% меди, 1% свинца, 39% цинка.

Приведенные  марки  сложных  латуней  обрабатываются  давлением.  Кроме  того,
выпускается большая группа литейных латуней в виде чушек (ГОСТ 1020-77) следующих марок:
ЛС, ЛСД, ЛС1, ЛОС, ЛК, ЛК1, ЛК2, ЛКС, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛЖ, ЛАЖМц.

Бронзы. Бронзами  называются  сплавы  меди  с  оловом  и  другими  химическими
элементами.  По  способу  переработки  различают  литейные  и  деформируемые  бронзы,  по
химическому составу – оловянистые и безоловянистые.

Оловянистые  бронзы  (ГОСТ  613-79)  выпускаются  в  виде  чушек  следующих  марок:
БрО3Ц12С5, БрО3ЦТС5Н1, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО5С25, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, БрО10Ф01,
БрО10Ц2, БрО10С10, БрО4Ц7С5.

Безоловянистые  бронзы  (ГОСТ493-79)  выпускаются  в  виде  чушек  для  последующего
литья  следующих  марок:  БрА9Мц2Л,  БрА10Мц2Л,  БрА9ЖЗЛ,  БрА10Ж3Мц2,  БрА10Ж4Н4Л,
БрА11Ж6Н6, БрА9Ж4Н4Мц1, БрС30, БрА71Мц15Ж3Н2Ц2, БрСу3НЦ3С20Ф.

Маркируют  бронзы  буквами  Бр  –  бронза,  за  которыми следуют буквы,  обозначающие
легирующие элементы, введенные в бронзу: А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, С – свинец,
Су – сурьма, Ц – цинк, Ф – фосфор, и далее цифры, показывающие содержание этих элементов в
процентах. Количество меди определяется по разности.

Алюминий. По  ГОСТ  11069-2001  в  зависимости  от  химической  чистоты  выпускается
первичный алюминий трех групп: особой чистоты (А999), высокой чистоты (А995, А99, А97,
А95),  технической чистоты (А85,  А8,  А7,  А7Е,  А6,  А5,  А5Е,  АО).  В маркировке первичного
алюминия цифры соответствуют массовой доле чистого алюминия. Например, марка алюминия
А999 означает, что массовая  доля чистого алюминия составляет 99,999%,  примесей не  более
0,001%.

По  ГОСТ  2685-75  литейные  алюминиевые  сплавы  выпускаются  следующих  групп  и
марок:
- сплавы на основе системы алюминий – кремний  - АЛ2, АЛ4, АЛ4-1, АЛ-9, АЛ9-1, АЛ-34, АК9,
АК7;
- сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь – АЛ3, АЛ5, АЛ5-1, АЛ6, АЛ32 и др.;
- сплавы на основе системы алюминий – медь – АЛ7, АЛ19, АЛ33;
-  сплавы на основе системы алюминий – магний – АЛ8,  АЛ13,  АЛ22, АЛ23,  АЛ23-1, АЛ27,
АЛ27-1, АЛ28;
- сплавы на основе системы алюминий и прочие компоненты – АЛ1, АЛ11, АЛ21, АЛ24, АЛ25,
АЛ30 и др.

Литейные алюминиевые сплавы идут  на  изготовление  фасонных отливок,  работающих
при  различных  нагрузках:  корпусов  приборов,  кронштейнов,  блоков  цилиндров,  головок
цилиндров, поршней и т.д.

Разновидностью  деформируемых  алюминиевых  сплавов  являются  силумины,  которые
иногда также применяются в качестве литейных сплавов. Сплавы в чушках используются для
подшихтовки  при  выплавке  деформируемых  сплавов,  сплавы  в  слитках  –  для  обработки
давлением и в виде готовых изделий, полученных обработкой давлением в горячем и холодном
состоянии:  прутки,  фасонные профили,  трубы,  листы,  ленты,  полосы,  поковки,  штамповки и
проволока.

Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые термической обработкой (ММ, М,
ДМН, АМ4С, АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг4,5, АМгВС, АМг5, АМг6), - это группы сплавов
системы алюминий – марганец и сплавы системы алюминий – магний, так называемые сплавы
АМг.

Дюралюминий  (Д1,  Д16,  В65,  Д18,  В95  и  др.)  –  это  наиболее  распространенный
представитель деформируемых алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой.

Алюминиевые сплавы для поковок и штамповок (АК4, АК4-1, АК5, АК6, АК8) обладают
высокой прочностью, твердостью, а также пластичностью в горячем состоянии.



Магний. В  зависимости  от  массовой  доли  примесей  по  ГОСТ  804-95  выпускается
первичный  магний  следующих  марок:  Мг96  (99,96%  магния),  Мг95  (99,95%  магния),  Мг90
(99,90% магния). В состав примесей входят такие химические элементы, как железо, алюминий,
марганец, кремний, никель, медь.

По ГОСТ 2856-79 выпускаются следующие магниевые сплавы для производства фасонных
отливок в виде чушек: МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ6, МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12,
МЛ15, МЛ19 (пч – повышенной чистоты).

Из этих сплавов получают фасонные отливки сложной формы.
Литейные магниевые сплавы применяют для изготовления деталей в самолетостроении и

приборостроении  (арматура, штурвалы, корпуса приборов и др.).
К  деформируемым магниевым сплавам  относятся  сплавы на  основе  алюминия,  цинка,

марганца, циркония с различной степенью легирования.
По ГОСТ 14957-76 выпускаются следующие марки магниевых деформируемых сплавов:

МА1, МА2, МА5, МА8, МА11, МА13, МА14, ВМД1.
Магниевые  деформируемые  сплавы  идут  на  изготовление  различных  деталей  в

авиационной, автомобильной промышленности и станкостроении: масло- и бензобаки, арматура
топливных,  гидравлических  и  масляных систем,  обшивка  самолетов,  детали  грузоподъемных
машин, автомобилей и др.

Титан. В  зависимости  от  массовой  доли  примесей  выпускают  технический  титан
следующих марок: ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1 (ГОСТ 19807-74).

Титановые литейные сплавы выпускают следующих марок: ВТ1, ВТ5Л, ВТ3-1Л, ВТ1Л,
ВТ21Л.  Титановые     литейные идут  на  изготовление  фасонных отливок  различной формы и
труб.
Пример задания к самостоятельной работе.

1. Определите химический состав:
простых латуней по маркам: Л63, Л85, Л90, Л96;
сложных латуней: ЛАЖ60-1-1Л, ЛА77-2, ЛО70-1, ЛМцЖ52-4-1, ЛА67-2,5.
2. Определите химический состав бронз по их маркам:
БрОЦСН3-7-5-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4Л, БрАЖМц10-3-1, БрОС8-12, БрБН1-7, БрКМц3-1.
3. Выбрать применение цветных металлов и сплавов 
4. Преимущества цветных металлов.
5.  Задания 3,4 оформить в виде таблице.

Заполнение таблицы «Свойства, применение для заданных видов пластмасс»

Таблица  (из  лат.  tabula  «доска»)  —  способ  передачи  содержания,  заключающийсяв
организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки,каждой из
которых  сопоставлена  пара  значений  —  номер  строки  и  номер  колонки.  Такимобразом,
устанавливается  смысловая  связь  между  элементами,  принадлежащими  одномустолбцу  или
одной строке.

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицывыполняют
лишь тогда свою цель,  когда  между строчками и столбцами имеетсясмысловая  связь,  то есть
информацию в них можно рассортировать неким образом,например, по дате или алфавиту.

Алгоритм заполнения таблицы.
1 Прочтите названия оглавлений таблицы.
2 Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы ккаждой

графе.
3  Запишите  в  соответствующие  графы  таблицы  указанные  материалы  из  текста

всокращенном виде.
Критерии оценки результата

Уровни освоения Характеристика уровняосвоения
допустимый Таблица заполнена верно на 50%



высокий Таблица заполнена верно более чем на 50%
оптимальный Таблица заполнена в полном объеме.

Заполнение таблицы «Горюче-смазочные материалы: виды, свойства,  применение».
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Дополнительные источники:
1. Солнцев  Ю.П.,  Вологжанина  С.А.  Материаловедение:  учебник.  –  М.:  Издательство

Академия, 2016 – Серия: Среднее профессиональное образование
2. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник. – М.: Издательство Академия, 2015 – Серия:

Среднее профессиональное образование

Интернет-ресурсы:
1.Электронный  ресурс  «Измерительный  инструмент»  -  Режим

доступа: http://www.chelzavod.ru/
2.Электронный ресурс «Мега Слесарь» - Режим доступа: http://www.megaslesar.ru/
3.Электронный  ресурс  «Понятия  о  допусках  и  посадках  основные  термины»  -  Режим

доступа:http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm
4.Электронный ресурс «Материаловедение» - Режим доступа: http://www.materialcince.ru
Критерии оценки результата
Подготовка отчётов по лабораторным и практическим работам

Уровни
освоения

Характеристика уровня

допустимый 1. Работа выполнена полностью.
2. Работа оформлена с недостатками.
3. Присутствуют существенные недочеты в формулировках терминов и понятий. 

Высокий
1. Работа выполнена полностью.
2. Работа оформлена в соответствии с требованиями.
3.  Частично  выполнены  контрольные  задания,  даны  недостаточно  подробные
ответы на поставленные вопросы.

оптимальный 1. Работа выполнена полностью.
2. Работа оформлена в соответствии с требованиями.
3.  Выполнены  контрольные  задания,  даны  полные  и  точные  ответы  на
поставленные вопросы.

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZFBRay14S2E3RThTNWtzTTNic3RrODFZWHVRRHVsVWQ3ZjhfV0g5c2FrQjhEa3M4VG45TnRWOVNXVHcwSEM1bm5RdVpUckdCVkZqTmY0N0lJdkI4MkxVN2VQWDV4anQxYmJmTE95bWs5VE5FSkZkMGZVNi1IbjYwNW40Z3M0Z29R&b64e=2&sign=b01ddf358a19df377cf86d27100dacaf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkV3UEl1VXFXMkZCZkwtYnBMVVdHZExpZjQ1YVhKd2JmSHREV3lQZ3gyczBQS29TZGdxSnJtVnhHN29SOHA3WG9SajJudHhlMmVRQWFReUhDTUFzZGc&b64e=2&sign=a40a3d32e32d6a020495ace9d4a0a937&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYlA3U2Zid0NJTFVfVTlrN3M3MHVCejRwc0N6Ry14bkpSRG1VSi1DU2ZObmozV3poMGNxTXU1SjdKVDIwWndpTm1HYU1TeWg5YWZNUjQyQXFXX3o1SVByckFLV0JvVDM5TkNiZzB5WFFyT19hUlRxUUZFeXQwZ3VjUUFOZV8xMzlWTkVTR2dWZzFtMUNJcXNSdzA2VWtyTjRmTzIza2toRXc&b64e=2&sign=c6e21505befce2d1ed6adc148b720829&keyno=17

