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В работе представлены результаты исследования процессов накопления и диссипации 

энергии в процессе пластической деформации образцов сплавов ВТ1-0 и Zr-1Nb в 

крупнокристаллическом (КК) и ультрамелкозернистом (УМЗ) состояниях. 

УМЗ структура в образцах сплавов ВТ1-0 и Zr-1Nb была получена комбинированным 

методом интенсивной пластической деформации, который включал аbс-прессование и 

многоходовую прокатку в ручьевых валках с последующим дорекристаллизационным 

отжигом. Для формирования КК состояния был применен рекристаллизационный отжиг 

образцов в УМЗ состоянии.  

Анализ полученных данных показал, что удельная работа пластической деформации при 

растяжении исследуемых сплавов в КК состоянии существенно выше по сравнению с УМЗ 

состоянием, что обусловлено их высокой пластичностью. Для титана ВТ1-0 в КК состоянии σв 

= 0,5 ГПа, εf=25%, а в УМЗ состоянии σв = 1 ГПа, εf=11%. Для сплава Zr–1Nb в КК состоянии 

σв = 0,45 ГПа, εf=28,5%, а в УМЗ состоянии σв = 0,75 ГПа, εf=12,5%. Предельная удельная 

работа пластической деформации вплоть до разрушения составляет 110 и 115 MДж/м3 

соответственно для сплавов ВТ1-0 и Zr–1Nb в КК состоянии, и 85 и 90 MДж/м3 соответственно 

для сплавов ВТ1-0 и Zr–1Nb в УМЗ состоянии. При этом, количество теплоты, выделившееся 

в результате термопластического эффекта для образцов сплавов ВТ1-0 и Zr–1Nb в КК 

состоянии составляет  50 % от работы пластической деформации, остальные  50% энергии 

поглощаются материалом.  

Для образцов сплавов ВТ1-0 и Zr–1Nb в УМЗ состоянии количество выделившейся при 

деформации теплоты неравномерно на разных участках деформирования. На начальном этапе 

деформирования, до true  0,04, количество, выделавшейся при деформации теплоты не 

превышает 1 %, т.е. практически 100 % работы пластической деформации поглощается 

материалом. Это свидетельствует о способности сплавов ВТ1-0 и Zr–1Nb в УМЗ состоянии 

более эффективно задействовать структурный канал поглощения энергии при 

деформировании по сравнению с КК состоянием. В дальнейшем количество теплоты, 

выделившееся в результате термопластического эффекта, достигает  70 % от работы 

пластической деформации и составляет 60 и 65 MДж/м3 соответственно для сплавов ВТ1-0 и 

Zr–1Nb в УМЗ состоянии. Удельная энергия, поглощенная материалом достигает  30 % от 

работы пластической деформации и составляет 25 MДж/м3 для сплавов ВТ1-0 и Zr–1Nb в УМЗ 

состоянии, что обусловлено некоторым разупрочнением исследуемых сплавов в УМЗ 

состоянии перед разрушением.  

Таким образом, применение комплексного подхода на основе анализа деформационных 

и температурных кривых позволило получить новые экспериментальные данные, 

свидетельствующие о существенном влиянии УМЗ состояния на развитие процессов 

накопления и диссипации энергии при пластической деформации в образцах сплавов ВТ1-0 и 

сплаве Zr-1Nb. 
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