
 
 

 

 

Активизация учебной деятельности 

достигается различными формами контроля 

и их правильным сочетанием.  Ю. К. Бабанский. 

 

Основная задача профессионального образования – подготовка граждан, 

способных выполнять продуктивную роль в экономике и обществе. Рыночная 

экономика определяет необходимость подготовки рабочих и специалистов 

нового типа: способных адаптироваться к изменяющимся условиям, 

эффективно решать на рабочем месте любые возникающие проблемы, 

нестандартные задачи, самостоятельно учиться, проявлять инициативу, нести 

ответственность за качество своей работы и повышение собственной 

квалификации. [1] 

Актуальность темы 

Происходящая реформа образования требует использования 

принципиально новых педагогических технологий. Успех деятельности в 

условиях рынка определяется умением принимать нестандартные решения, 

решительностью, энергичностью, предприимчивостью. Эти качества трудно 

сформировать без индивидуализации и дифференциации обучения, без учета 

интересов, склонностей и способностей учащихся. Сравнительно новым 

направлением совершенствования контроля знаний и умений учащихся стала 

тестовая технология, которая является одним из основных условий успешной 

подготовки рабочих для пищевой промышленности в УО «Слуцкий 

государственный колледж».  

Использование тестов в обучении является одним из рациональных 

дополнений к методам проверки знаний, умений и навыков учащихся. Оно 

оптимально соответствует полной самостоятельности в работе каждого 

ученика. Это – одно из средств индивидуализации в учебном процессе, так как 

учитывает психологические особенности учащихся, мешающие их успешной 

деятельности. Кроме того, тестовый контроль имеет ряд преимуществ перед 

другими видами контроля. Он дает возможность проверить значительный 
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объем изученного материала малыми порциями и быстро диагностировать 

овладение учебным материалом большим числом учащихся. При этом жесткая 

процедура проверки знаний учащихся практически исключает субъективизм. 

Систематичность в применении тестового контроля, как правило, формирует у 

учащихся дисциплинированность и стремление к состязательности в усвоении 

программного материала.  

Всѐ сказанное выше, подтверждает актуальность данной работы.  

Цель опыта: проанализировать возможности использования тестового 

контроля при обучении материаловедению. 

Задачи опыта: 

1. Рассмотреть тестовый метод как форму контроля знаний; 

2. Практическое использование тестового контроля в учебном процессе 

по материаловедению. 

Первая попытка научного измерения интеллектуальных способностей 

детей была сделана в начале 20 века. Это произошло во Франции. Авторы 

созданного для этой цели теста А. Бине и Т. Симон провели эмпирическую 

проверку заданий, претендующих на включение в тест. Для оценки 

работоспособности заданий теста авторы использовали два основных критерия:     

1) эмпирическую меру трудности каждого задания, определявшуюся на группах 

детей разного возраста и 2) информацию о степени совпадения результатов 

теста с мнением преподавателей. Они приложили к тесту стандартную 

инструкцию по проведению тестирования. 

Первая мировая война активизировала разработку тестов для определения 

профессиональной пригодности и для ускоренной подготовки лиц, обладающих 

нужными для военного дела знаний и умений, интеллектуальными и 

физическими качествами. 

Первые тесты для объективного контроля знаний, умений и навыков 

появились в начале 20 века. Они быстро завоевали популярность среди 

преподавателей вузов и школ в Англии и США, а позже в России. Примерно с 

этого времени их стали и в США называть педагогическими. Именно эти тесты 
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вызывали настороженное к себе отношение у сторонников традиционной, 

«чистой», без тестов, педагогической науки и практики. 

В России практика тестирования этого периода характеризовалась 

серьезными противоречиями: по мере роста числа тестов и тестовых 

исследований имело место попытки торможения и даже запрета. В печати 

появился ряд публикаций, в которых тесты отвергались, как говорится, с 

порога. В 1936 году было принято Постановление Совета Народных 

Комиссаров под многозначительным название «О педологических извращениях 

в системе Наркомпроссов».  

Что на долгое время помешало попыткам разработки и применения 

тестовых методов в сфере образования, профотбора и профориентации. Хотя в 

30-х годах практическая работа по тестам затормозилась, научное изучение 

действительных возможностей этого метода в нашей стране полностью не 

прекращалось. Часть тестов применялись под видом контрольных заданий, 

испытаний; и наоборот, различные испытания нередко называли тестами.  

Тест – письменный программированный опрос, который в настоящее 

время считается одной из наиболее эффективных и продуктивных форм 

контроля в обучении. 

Объектом контроля в тестах учебных достижений может выступать 

усвоение пройденного материала, а также развитие различных навыков и 

умений за определенное время. Эти тесты составляют точно по программе и 

используются для осуществления текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Кроме того, они выявляют ошибки и недостатки обучения и поэтому 

имеют некоторые диагностические функции. Тесты можно разделить на две 

группы: тест процесса, предназначенный для текущего контроля успеваемости, 

и тест достижений, предназначенный для итогового контроля. 

Показателем качества теста является его надежностью. Основные 

факторы, влияющие на надежность тестов: 

1 – репрезентативность: он должен включать наиболее важный 

программный материал; 
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2 – количество заданий: чем больше заданий, тем надежнее тест; 

3 – трудность заданий: более трудный тест надежнее легкого при условии, 

что все задания теста достаточно используют дифференциальную способность. 

Тесты представляют собой своеобразный способ измерения знаний 

учащихся, следовательно, к ним предъявляются большие требования: 

логичность, четкость, объективность, взаимодействие содержания и формы. 

Самая распространенная форма заданий – закрытая. В закрытой форме 

даны готовые ответы, из которых один или несколько правильные. Вторая 

форма заданий – открытая. В этой форме нет готового ответа, учащийся должен 

сам дописать его. 

С помощью тестового контроля можно опросить всех учащихся, причем 

может происходить полный опрос изученного материала.  

Тестирование – это целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых 

обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее 

объективно измерить изучаемые характеристики педагогического процесса. От 

других способов обследования тестирование отличается точностью, простотой, 

доступностью, возможностью автоматизации. 

В практике применяется много разновидностей тестовых заданий: 

- задания, требующие конкретных коротких ответов на вопросы, 

начинающиеся со слов «кто», «где», «когда», «что», а также «почему»,  «как»  и 

так  

далее; 

- задания, в которых надо заполнять пропуски; 

- тестовые задания с выбором ответа; 

- тестовые задания с усложненным выбором ответа. 

Известны и другие способы организации тестовых заданий, как, 

например, тестовые задания на определения соответствия, последовательности, 

тестовые задания на умение выявлять, распознавать, искать определенный 

объект, классифицировать по заданным признакам и так далее. 
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Зарубежные психологи называют теорию тестов психометрикой, а 

педагоги – педагогическим измерением. На русском языке принято называть 

эту науку тестологией. Тестология – наука о тестах.  

Тесты для объективного контроля знаний и умений называют 

педагогическими. Педагогический тест принято определять как систему 

заданий определенного содержания, специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру 

подготовленности учащихся, контролировать результат усвоения или в 

процессе обучения знаний и умений. Педагогические тесты по целям 

применения делятся на: 

1 – тесты достижений, профориентированные тесты; 

2 – критериально - ориентированные тесты; 

3 – нормативно – ориентированные тесты; 

4 – аттестационные тесты; 

5 – тесты прогнозирования результатов обучения. 

Существуют две основные формы тестовых заданий: 

1 – задания закрытой формы – задания с выбором из вариантов ответа, 

представленных испытуемому, задание на установление соответствия и зада- 

ния на конструирование правильной последовательности; 

2 – задания открытой формы – задания, когда ответ конструируется, 

набирается или формулируется самими испытуемыми, то есть, в постановке 

задания нет возможных вариантов ответа. 

Разработка заданий в тестовой форме проводится на основе ряда 

обоснованных требований в рамках единой методики. В рамках методики, 

принятой в мировой практике, к таким требованиям относят следующие: 

1 – в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или 

неясность формулировок; 

2 – основная часть задания формулируется предельно кратко (как 

правило, не более одного предложения); 



 
 

5 

3 – все варианты ответа к одному заданию должны быть приблизительно 

одинаковой длины; 

4 – из текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, 

способствующие выбору правильного ответа с помощью догадки. 

Содержание заданий и всего теста в целом должно удовлетворять 

определенным критериям, задающим систему нормативных требований к 

качеству содержания теста: 

1 – критерий полноты отображения материала учебной программы; 

2 – критерий соответствия содержания теста знаниям и умениям, на 

проверку которых тест направлен; 

3 – критерий соответствия теста требованиям образовательного стандарта 

по дисциплине; 

4 – критерий качества содержания тестовых заданий. 

Помимо критериев в классической тестологии выделяют следующие 

принципы отбора содержания тестового материала: 

1 – значимость; 

2 – научная достоверность; 

3 – соответствие содержания теста уровню современного состоянии 

науки; 

4 – репрезентативность; 

5 – возрастающая трудность учебного материала; 

6 – вариативность содержания; 

7 – системность содержания; 

8 – комплексность и сбалансированность содержания теста; 

9 – взаимосвязь содержания и формы; 

10 – соответствие цели. 

Методы измерения качества тестов опираются на теорию корреляций, 

главными параметрами которой являются надежность и валидность. 

Надежность – устойчивость результатов теста, получаемых при его 
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применении. Валидность – пригодность теста, то есть способность качественно 

измерять то, для чего он создан по замыслу авторов. 

Под длиной теста понимается количество заданий, входящих в тест. 

Классическая теория тестов утверждает: чем длиннее тест, тем он надежнее. Но 

практика аудиторного тестирования показывает, что если тест очень длинный, 

то ухудшается мотивация и внимание. Оптимальная длина теста – 30 – 60 

заданий. Каждый тест имеет оптимальное время тестирования – время от 

начала процедуры тестирования до момента наступления утомления. Разброс 

по характерам порога наступления утомления довольно большой – от 20 до 100 

минут в одной возрастной группе. Основные причины утомления: возраст, 

мотивация, монотонность выполняемой работы, индивидуальные особенности 

испытуемых. 

Минимальная продолжительность тестирования зависит от форм, 

количества и трудности заданий. Например, для выполнения простого 

тестового задания закрытой формы с выбором одного элемента из 

предложенных достаточно 10-15 секунд. 

Тест обученности – это совокупность заданий, сориентированных на 

определение (измерение) уровня (степени) усвоения определенных аспектов 

(частей) содержания обучения. 

Правильно составленные тесты обученности должны удовлетворять ряду 

требований. Они должны быть: относительно краткосрочными, то есть не 

требовать больших затрат времени; однозначными, то есть не допускать 

произвольного толкования тестового задания; правильными, то есть исключать 

возможность формулирования многозначных ответов; относительно краткими, 

требующими сжатых ответов; информационными, то есть такими, которые 

обеспечивают возможность соотнесения количественной оценки за выполнения 

теста с порядковой или даже интервальной шкалой измерений; удобными, то 

есть пригодными для быстрой математической обработки результатов; 

стандартными, то есть пригодными для широкого практического использования 

– измерения уровня обученности возможно более широких контингентов 
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обучаемых, овладевающих одинаковым объемом знаний на одном и том же 

уровне обучения. 

Тесты обученности, или, как их еще называют, школьные тесты, - это 

всего лишь одна из разновидностей психологических и педагогических 

испытаний для диагностирования различных сторон развития и формирования 

личности. Если в основу классификации тестов положить различные аспекты 

(компоненты) развития и формирования человеческих качеств, то она будет 

выглядеть следующим образом: 

1 – тесты общих умственных способностей, умственного развития; 

2 – тесты специальных способностей в различных областях  деятельности; 

3 – тесты обученности, успеваемости, академических достижений; 

4 – тесты для определения отдельных качеств (черт) личности (памяти, 

мышления и так далее); 

5 – тесты для определения уровня воспитанности (сформированности 

общечеловеческих, нравственных, социальных и других качеств). 

Применение тех или иных тестов будет наиболее эффективным и 

обеспечит надежные выводы лишь при условии правильного их сочетания со 

всеми другими группами тестов. Поэтому тестовые испытания всегда имеют 

комплексный характер. Делать общие выводы, например, об уровне развития 

обучаемых на основе применения лишь тестов обученности было бы 

непростительной ошибкой. Когда ставится задача диагностирования 

обученности в связи с достижениями и развитием личности, нужно применять 

соответствующие виды тестовых заданий и предписанные им методики 

измерения, не забывая о локальном характере диагностирования. 

При разработке тестов важно, насколько они соответствуют 

запроектированным целям обучения, образования, развития обучаемых. 

Важнейшими критериями диагностических тестов обученности являются 

действенность (валидность, показательность), надежность (вероятность, 

правильность), дифференцированность (различимость). 
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Действенность теста по своему содержанию близка к требованию 

полноты, всесторонности проверки, пропорционального представления всех 

элементов изучаемых знаний, умений. Термин «действенность» имеет, как 

минимум, два синонима – валидность (от английского Valid – имеющий 

значение, ценный) и показательность, представительность, трактуемые так же, 

как репрезентативность. Всегда имеется в ввиду, что составитель теста обязан 

тщательно изучить все разделы учебной программы, учебные книги, хорошо 

знать цель и конкретные задачи обучения. Лишь тогда он сможет составить 

тесты, которые будут действенными для определенной категории обучаемых. 

Четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоенных знаний – 

неотъемлемое условие действенного содержания или же не достигает этих 

пределов, превышает запроектированный уровень обучения, то он не будет 

действенным для тех обучаемых которым он адресован.  

Действенность теста определяется статистическими методами. Величина 

0,7-0,9 свидетельствует о высокой действенности тестов обучения. Если же 

коэффициент корреляции достигает 0,45-0,55, то действенность теста считается 

удовлетворительной, при более низких значениях она считается 

неудовлетворительной. 

Степень надежности характеризуется стабильностью, устойчивостью 

показателей при повторных измерениях с помощью того же теста или его 

равноценного заменителя. Количественно этот показатель характеризуется 

вероятностью достижения запроектированных результатов (правильностью 

значений). 

Грамотно составленные и апробированные тесты обученности позволяют 

достичь коэффициента надежности 0,9. Установлено, что надежность теста 

повышается при увеличении количества тестовых заданий. 

Установлено также, что чем выше тематическое, содержательное 

разнообразие тестовых заданий, тем ниже надежность теста. Это следует 

понимать так: тест, нацеленный на проверку усвоения конкретной темы, всегда 

будет более надежным, чем тест, направленный на проверку всего разделяя 
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(курса), охватывающий значительное количество материала – закономерностей, 

концепций, фактов. Происходит это именно потому, что содержательное 

разнообразие последнего выше. 

Надежность тестов обученности значительно зависит от трудности их 

выполнения. Трудность определяется по соотношению правильных и 

неправильных ответов на тестовые вопросы. Включение в состав тестов таких 

заданий, на которые все обучаемые отвечают правильно или же, наоборот, 

неправильно, резко снижает надежность теста в целом. Наибольшую 

практическую ценность имеют задания, на которые правильно отвечают 45-

80% обучаемых. 

Характеристика дифференцированность (различимости) связана с 

использованием таких тестов, где нужно выбирать правильный ответ из 

нескольких возможных альтернатив. Если, скажем, все учащиеся безошибочно 

находят правильный ответ на один вопрос и так же дружно не могут ответить 

на другой, то это сигнал для совершенствования теста в целом. Его необходимо 

дифференцировать, сделать различимым. Иначе подобные задания не помогут 

отделить тех, кто усвоил материал на необходимом уровне, от тех, кто 

заданного уровня не достиг. Практически дифференцируют тесты по 

результатам статистического анализа, сравнивая результаты выполнения теста 

в целом с результатами выполнения отдельных заданий. Если коэффициент 

корреляции между ответами на конкретные задания и на тест в целом больше 

0,5, то это свидетельствует о достаточной дифференцированности теста. 

Кроме рассмотрения критериев используется и показатель эффективности 

теста. Тест, обеспечивающий при прочих равных условиях большее количество 

ответов за единицу времени, считается более эффективным. Например, за 10 

минут тестирования от учащихся можно получить и 5, и 8, и 10 ответов при 

использовании различных методик составления тестовых заданий. 

При подготовке материалов для тестового контроля необходимо 

придерживаться таких основных правил: 



 
 

10 

1 – нельзя включать ответы, неправильность которых на момент 

тестирования не может быть обоснована учащимися; 

2 – неправильные ответы должны конструироваться на основе типичных 

ошибок и должны быть правдоподобными; 

3 – правильные ответы среди всех предлагаемых ответов должны 

размещаться в случайном порядке; 

4 – вопросы не должны повторять формулировок учебника; 

5 – ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для ответов на 

другие; 

6 – вопросы не должны содержать «ловушек». 

Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. 

С их помощью эффективно обеспечивается предварительный, текущий, 

тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости, 

академических достижений. 

Предварительный контроль. Успех изучения любой темы (раздела или 

курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений и так 

далее, которые изучались на предшествующих этапах обучения. Если 

информации об этом у педагога нет, то он лишен возможности проектирования 

и управления в учебном процессе, выбора оптимального его варианта. 

Необходимую информацию педагог получает, применяя пропедевтическое 

диагностирование, более известное педагогам как предварительный контроль 

(учет) знаний.  

Последний необходим еще и для того, чтобы зафиксировать (сделать срез) 

исходный уровень обученности. Сравнение исходного начального уровня 

обученности с конечным (достигнутым) позволяет измерять «прирост» знаний, 

степень сформированности умений и навыков, анализировать динамику и 

эффективность дидактического процесса, а также сделать объективные выводы 

о «вкладе» педагога в обученности учащихся, эффективности педагогического 

труда, оценить мастерство (профессионализм) педагога. Если известны 
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входные и выходные характеристики системы, проблемы ее оптимизации 

считаются во многом решенными. 

Текущий контроль. Он необходим для диагностирования хода 

дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления 

реально достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными. 

Кроме собственно прогностической функции текущий контроль и учет знаний, 

умений стимулирует учебный труд учащихся, способствует своевременному 

определению пробелов в усвоении материала, повышению общей 

продуктивности учебного труда. Тестовые задания для текущего контроля (их 

количество обычно не превышает 6-8) формируется так, чтобы охватить все 

важнейшие элементы знаний, умений, изученные учащимися на протяжении 

последних 2-3 уроков. Длительность выполнения теста не должна превышать 

10-12 минут. Некоторые педагоги предлагают проводить такое тестирование 

через каждые два урока на третий, но все определяется конкретными 

особенностями и потребностями. После завершения работы обязательно 

анализируются допущенные обучаемыми ошибки.  

Для ускорения анализа используются образцовые тесты с правильными 

ответами, очень важно достичь при этом осознания каждым обучаемым 

причины возникновения ошибок. Если текущий контроль осуществляется с 

помощью автоматизированных устройств (ЭВМ, тренажеров, перфокарт и так 

далее), то необходимо обратить внимание на предотвращение возможности 

запоминания неправильных ответов. 

Тематический контроль. Составление тематического тестового задания 

требуют кропотливого и тщательного труда. Ведь речь идет не просто о 

проверке усвоения отдельных элементов, а о понимании системы, 

объединяющей эти элементы. Значительную роль при этом играют 

синтетические, комплексные задания, объединяющие вопросы об отдельных 

понятиях темы, направленные на выявление информационных связей между 

ними.  
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Итоговый контроль. Осуществляется во время заключительного 

повторения в конце каждой четверти и учебного года, а также в процессе 

экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического процесса 

систематизируется и обобщается учебный материал. С высокой 

эффективностью могут быть применены соответствующим образом 

составленные тесты обученности. Эффективными оказываются тестовые 

карточки для проведения выпускных (вступительных) экзаменов, 

подкрепляемые различными техническими приспособлениями для ускорения 

проверки. Главное требование к итоговым тестовым заданиям – они должны 

соответствовать уровню национального стандарта образования. Все большее 

распространение получают технологии итогового тестирования с применением 

компьютеров и специализированных программ.  

Тесты обученности все больше проникают в массовую практику. Ныне 

кратковременный опрос всех учащихся на каждом уроке с помощью тестов 

используют почти все педагоги. Преимущество такой проверки в том, что 

одновременно занят и продуктивно работает веся  и за несколько минут можно 

получить срез обученности всех учащихся. Это вынуждает их готовиться к 

каждому уроку, работать систематически, чем и решается проблема 

эффективности и необходимой прочности знаний. При проверке определяются, 

прежде всего, пробелы в знаниях, что очень важно для продуктивного 

самообучения. Индивидуальная и дифференцированная работа с обучаемыми 

по предупреждению неуспеваемости также основывается на текущем 

тестировании. 



 
 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕСТОВ 

ТЕСТЫ 

 

Традиционные                                                   Нетрадиционные 

- гомогенные                                                      - критериальные 

(проверяющие                                                    (общая исходная 

знания по                                                              или итоговая 

1 предмету)                                                          диагностика) 
 

- гетерогенные                                                   - адаптивные 

 

(по нескольким                                                  (учитывающие 

предметам)                                                          уровень обученности) 

                                                                           - критериально-оценочные 

 

                                                                            (диагностические) 

ВИДЫ ТЕСТОВ 

Тесты 1 уровня (выборочные) – предназначенные для проверки умений 

действий с подсказкой. Существуют 3 вида: а) опознание – да, нет; б) различие 

– определение правильности каждого из нескольких  предложенных  ответов;  

в) на классификацию (соотнесение) – две группы и стрелочками соотнести. 

Тесты 2 уровня – для выявлений умений самостоятельно по памяти 

воспроизводить и применять ранее усвоенную информацию (действия): 

а) подстановка; 

б) конструктивные (сама отвечаешь); в) типовые задачи. 

Тесты 3 уровня – для выявления готовности к продуктивным действиям, 

нетиповые задачи и ситуации. 

Тесты 4 уровня – для выявления творческих умений, исследовательских 

возможностей (проблемы – решение которых неизвестны и не могут быть 

прямо получены путем преобразования ранее известных методик и знаний). 
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ГРУППЫ И ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ 

1. Тесты с выбором ответа, данные в словесном в виде букв и цифр: 

- термины, названия, понятия, определения, формулировка; 

- обозначение числовые; 

- формулы; 

- признаки характеристики зависимости. 

2. Тесты с выбором ответа представленные в графической форме (чертеж, 

схемы, рисунок). 

3. Тесты с выбором ответа последовательности выбора операции. 

4. Тесты с выбором числовой величины или буквенного выражения 

результата решения задачи. 

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

- задания с выбором правильных ответов; 

- задания открытой формы; 

- задания на установление соответствия, где элементы одного множества 

требуется сопоставить с элементами другого множества; 

- задания на установление правильной последовательности. 

Естественно, не все необходимые характеристики усвоения можно 

получить средствами тестирования. Такие, например, показатели, как умение 

конкретизировать свой ответ примерами, знание фактов, умение связно, 

логически и доказательно выражать свои мысли, некоторые другие 

характеристики знаний, умений, навыков диагностировать тестированием 

невозможно. Это значит, что тестирование должно обязательно сочетаться с 

другими (традиционными) формами и методами проверки.  

Правильно действуют те педагоги, которые используют письменные 

тесты, дают возможность обучаемым устно обосновать свои ответы. 

С развитием информационных технологий и коммуникаций методы 

тестирования вышли на новый уровень: тестирование с использованием 

профессионального компьютера и On-Line тестирование с использованием 

Интернета. Применение информационных технологий для оценивания качества 
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обучения дает целый ряд преимуществ перед проведением обычного контроля. 

Прежде всего – это возможность организации централизованного контроля, 

обеспечивающего охват всего желаемого контингента учащихся. 

Компьютеризация позволяет сделать контроль более объективным, не 

зависящем от субъективности преподавателя. 

Развитие информационных технологий способствовало разработке и 

внедрению в практическое использование различных программных комплексов 

тестирования. 

Основные требования, предъявляемые к современному программному 

комплексу тестирования 

1 – основное требование для современной контролирующей системы 

заключается в абстрагировании от содержания, уровня сложности, тематики, 

типа и предметной направленности отдельных тестовых заданий. Подобная 

стандартизация позволяет не прибегать для создания каждого очередного теста 

и обработки его результатов к услугам программистов, а освоив определенную 

систему, наполнять ее содержательную часть по различным дисциплинам на 

основе общих принципов. Высокая степень абстрагированности от конкретного 

учебного материала, отобранного для составления теста, определяет свойство 

универсальности; 

2 – контролирующая система должна состоять из подсистем следующего 

назначения: создание тестов (формирование банка вопросов и заданий, 

стратегий ведения опроса и оценивания), проведение тестирования 

(предъявление вопросов, обработка ответов), мониторинг качества знаний 

обучаемых на протяжении всего времени изучения темы или учебной 

дисциплины на основе протоколирования хода и итогов тестирования в 

динамически обновляемой базе данных. Наличие независимых, но 

взаимосвязанных, компонентов (подсистем): создания теста, мониторинга 

результатов, проведения тестирования определяет свойство модульности; 

3 – данные в контролирующей системе должны храниться 

централизованно на удаленном сервере. Доступ к данным осуществляется через 
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локальную сеть. Наличие единого банка данных вопросов для каждой 

запущенной копии программы определяет свойство централизованности; 

4 – контролирующая система должна разграничивать права пользователей 

по типичным ролям (учащейся, преподаватель) для предотвращения доступа 

тестируемых к правильным ответам теста – свойство защищенности; 

5 – контролирующая система может обладать возможностью настройки 

на проведение диагностирования с применением различных моделей 

диагностики для получения результатов, определенных ведущей идеей 

диагностирования – свойство адаптивности; 

6 – в контролирующей системе должна проводиться математическая 

обработка результатов тестирования, в частности, расчет трудности заданий 

теста – свойство обработки результатов теста. 

Также современную систему диагностирования должны определять 

следующие признаки: режимы тестирования, типы вопросов, используемых в 

тесте, случайная выборка заданий, ограничение времени тестирования, 

импортирование тестовых заданий из документа Microsoft Word. 

Тестовый контроль является одной из форм объективизации оценки 

качества учебного процесса. Уровень его организации оказывает 

оптимизирующее влияние на познавательную деятельность учащихся и 

формирует инициативную и творческую позицию обучающегося относительно 

познания. 

Особую роль среди различных форм контроля занимают его 

компьютерные версии. 

Принципы, положенные в основу создания компьютерных тестов: 

1 – программа является оболочкой, которая может быть наполнена лю- 

бым содержимым, что позволяет использовать ее в различных областях знаний; 

2 – каждый тестируемый из общего массива вопросов получает 

уникальную выборку вопросов для конкретного сеанса; 

3 – за отведенный для ответов промежуток времени тестируемый имеет 

возможность обратиться к любому из предлагаемых ему вопросов  и  изменить  
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ответ, как, впрочем, и волен закончить ответ до истечения предложенного вре- 

мени; 

4 – максимально прост и доступен диалог с программой как пользователя, 

так и администратора; 

5 – окончание сеанса приводит к немедленному получению результатов 

тестирования; 

6 – программа обладает возможностями накопления данных об ответах, 

при необходимости – проведение их статистической обработки, демонстрации 

эталонных вариантов ответов. 

Выпускники УО «Слуцкий государственный колледж» востребованы на 

хлебозаводах, сахарных комбинатах, сыркомбинатах республики, и в том, что 

они становятся отличными специалистами, есть заслуга преподавателей 

общеобразовательного и специального цикла. Главное, чтобы знания, 

полученные на учебных занятиях, помогли  выпускникам в повседневной и 

профессиональной жизни. 

Опыт работы был представлен: 

1. Открытый урок и доклад для преподавателей и мастеров п/о 

методической комиссии преподавателей и мастеров п/о технологий слесарно-

сварочных и электромонтажных работ; 2011. 

2. Открытый урок для преподавателей цикловой комиссии 

преподавателей механико-технологических специальностей; 2013. 
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Приложение 1.  

План урока 

по учебному предмету «Материаловедение»  

Тема урока «Легированные стали» 

Специальности:  

3-36 01 53 «Техническая эксплуатация оборудования» 

3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 

 

Учебная группа № 213  1 курс 

Тема программы «Железоуглеродистые сплавы» 

Тип урока: урок усвоения знаний на основе имеющихся 

Вид урока: комбинированный 

Цели урока: 

Обучающие: дать понятие о классификации легированных сталей и их 

маркировке; формировать умения расшифровывать марки сталей, применять 

полученные знания для решения практических задач; закрепить полученные 

знания. 

Развивающие: формировать умения анализировать, сравнивать, 

самостоятельно делать умозаключения и выводы; 

Воспитательные: воспитывать такие личностные качества, как 

сосредоточенность, внимательность, способность к сотрудничеству, 

ответственность за общее дело, содействовать созданию атмосферы 

взаимопомощи и доброжелательности. 

Форма организации познавательной деятельности: фронтальная. 

Методы обучения:  – словесные;   – наглядные;   – практические. 

Межпредметные связи: с учебными предметами «Специальная 

технология», «Производственное обучение». 
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Материально-техническое обеспечение урока: карточки с заданиями; 

газеты-подсказки по расшифровке марок сталей; алгоритм расшифровки марок 

сталей. 

СТРУКТУРА УРОКА 

1. Организационный момент. 

2. Цели и задачи урока. 

3. Воспроизведение ранее изученного материала. 

4. Объяснение нового материала. 

5. Закрепление материала урока. 

6. Итоги урока. 

7. Задание на дом. 

ХОД   УРОКА 

1. Организационный момент 2 мин 

Построение группы, приветствие, отметка отсутствующих; проверка 

готовности учащихся к уроку. 

2.Мотивация 4 мин 

Вступительное слово преподавателя. 

Внимание! Занятие началось! Сядьте удобно.  Постарайтесь отвлечься от 

всех посторонних мыслей. Надо настроить себя на активную работу. 

Тема урока записана на доске. Но сначала нам надо повторить материал 

прошлых уроков, а потом перейдем к изучению нового материала. Особенность 

этого урока – отсутствие записей. От вас требуется запомнить материал сразу, 

«на месте», в ходе изучения. Эпиграфом к уроку хотелось бы взять такие слова: 

«Не стыдно не знать, стыдно не учиться» (Русская пословица). 

Желаю всем успехов и отличных ответов. 

Итак, мы начинаем. 

3.Актуализация знаний 10 мин 

Повторение пройденного материала. 

1. Предлагаю двум обучающимся тестовые задания 1 уровня и двум 

обучающимся – тестовые задания 2 уровня. 

 



 
 

 

Тест «Железоуглеродистые сплавы»  

(1 уровень) 

Тест «Железоуглеродистые стали»  

(2 уровень) 

1. Какие элементы определяют основные свойства стали? 

А) Fe    и    S 

Б) Fe    и    P 

В) Fe    и   Mn 

Г) Fe    и    C 

Д) Fe   и    Si 

1. Чем сталь отличается от чугуна? 

А) сыпучестью 

Б) плотностью 

В) хрупкостью 

2. Какое свойство сообщает стали сера? 

А) хладноломкость 

Б) красноломкость 

В) увеличивает твердость 

Г) увеличивает  прокаливаемость 

Д) повышает коррозионную стойкость 

2. Сталь – это сплав: 

А) железа с углеродом 

Б) цинка с медью 

В) железа с чугуном 

 

3. Какой химический элемент положительно влияет на 

обрабатываемость? 

А) железо                

Б) углерод                

В) кремний 

Г) фосфор                    

3. Что нужно сделать, чтобы получить сталь из чугуна? 

А) увеличить содержание углерода 

Б) уменьшить содержание углерода 

В) уменьшить содержание примесей 
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Д) марганец 

4. Как влияет углерод на твердость стали? 

А) не влияет 

Б) чем больше в стали углерода, тем ниже твердость 

В) чем меньше в стали углерода, тем больше твердость 

Г) чем больше углерода в стали, тем больше твердость 

4. Какими свойствами должна обладать сталь для 

изготовления пружины? 

А) хрупкостью 

Б) упругостью 

В) пластичностью 

5. У какой стали пластичность больше?  

А) сталь 45 

Б) сталь 80 

В) сталь 08 

5. Высокой пластичностью обладает: 

А) алюминий 

Б) чугун 

В) сталь 

Ответы: 1-Г; 2-Б; 3-Г; 4-Г; 5-В. Ответы: 1-В; 2-А; 3-Б, В; 4-Б; 5-В. 



 
 

 

Пока ребята отвечают  на тестовые задания, мы с вами проведем блиц – 

опрос: 

1) Что называется сталью? 

2) Какой химический элемент определяет свойства сталей? 

3) Чем сталь отличается от чугуна? 

4) Можно ли чугун ковать? 

5) Какой буквой обозначается углеродистая инструментальная сталь? 

6) Чем характеризуется автоматная сталь? 

7) Как влияет марганец на свойства сталей? 

8) Какие стали называются углеродистыми? 
 

Проверяем выполненные задания и переходим к материалу урока. 

4. Объяснение материала урока 15 мин 

Перед вами находятся различные изделия. Из какого материала они 

сделаны? Можно ли как-то определить химический состав этих сталей? (ответы 

учащихся)  

Мне сегодня будет помогать помощник – Мажейко Алексей. 

Он нам расскажет о легированных сталях. 

Легированные стали отличаются от углеродистых сталей химическим 

составом и свойствами. Для улучшения физических, химических, механических 

и технологических свойств стали легируют, т. е. в их состав  вводят 

дополнительные элементы (хром, никель, молибден и т.д.). У вас на столах 

лежат распечатанные листки с обозначением легирующих элементов. 

В сталях может содержаться один или несколько легирующих элементов, 

которые придают им специальные свойства: большую коррозионную 

стойкость, жаропрочность, прокаливаемость, износостойкость, теплостойкость 

и т.п. Используя записи ни доске, давайте посмотрим, как же влияют 

легирующие элементы на свойства сталей? 

Основной структурой сталей является феррит, в котором растворяются 

легирующие элементы и упрочняют его. Поэтому и меняются свойства сталей. 

Далее слова преподавателя. 

Как классифицируют легированные стали? Давайте рассмотрим 

подготовленный для вас материал. 
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Л Е Г И Р О В А Н Н Ы Е     С Т А Л И 

химический состав: 

низколегированные (легирующих элементов не более 2,5%) 

среднелегированные (легирующих элементов от 2,5% до 10%) 

высоколегированные (легирующих элементов более10%) 

назначение: 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ  

имеют более высокие механические свойства; 

применяются для изготовления ответственных 

деталей машин и металлических конструкций 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

обладают повышенной красностойкостью, 

износостойкостью, имеют высокую прочность и 

твердость, не теряют твердости при нагревах; 

применяются для изготовления режущего, 

измерительного или ударно-штампового 

СТАЛИ С ОСОБЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

качество: качество: виды 

качественные           высококачественные 

 

 на первом месте стоит двузначное число, 

которое показывает содержание углерода в сотых 

долях процента;  

 цифра после буквы показывает содержание 

легирующего элемента в целых процентах;  

 если цифры после буквы нет, то 

легирующего элемента содержится около 1,5%  

10Х2ЮА – сталь, легированная, 

конструкционная, высококачественная, 0,10% 

углерода,2% хрома, около 1,5% алюминия 

качественные         высококачественные 

 

 на первом месте стоит однозначная цифра, 

которая показывает содержание углерода в 

десятых долях процента или цифра отсутствует;  

 цифра после буквы показывает содержание 

легирующего элемента в целых процентах;  

 если цифры после буквы нет, то 

легирующего  элемента содержится около 1,5%  

9Х – сталь, легированная, инструментальная, 

качественная, 0,9% углерода, около 1,5% хрома; 

Р18 – сталь, легированная, инструментальная, 

быстрорежущая, 18% вольфрама 

Нержавеющие 

(коррозионностойкие) стали 

 

Жаростойкие стали 

 

Жаропрочные стали 

Магнитные стали 

 

Износостойкие стали 
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С - кремний  Т - титан  М - молибден 

     

Г - марганец  Д - медь  В - вольфрам 

     

Х - хром  Б - ниобий  Ф - ванадий 

     

Ю - алюминий  Р - бор  П - фосфор 

     

  Н - никель   

 

 



V 

 

В инструментальных легированных сталях выделяют особую группу – 

быстрорежущие стали, которые обладают высокой износостойкостью, 

красностойкостью; применяют для изготовления инструмента, работающего 

при больших скоростях резания. Основным легирующим элементом в них 

является вольфрам. 

Эти стали обладают красностойкостью до 620ºС, сохраняя при этом  

твердость не ниже HRC60. 

5. Закрепление материала урока 11 мин 

 

1) Давайте попробуем расшифровать марки сталей: 

25Г2 – сталь, легированная, конструкционная, качественная,                             

0,25% углерода, 2% марганца. 

Р6М5 – сталь, легированная, инструментальная, быстрорежущая, 6% 

вольфрама, 5% молибдена. 

2) Распределите марки сталей в порядке возрастания: 

 А) процентного содержания 

углерода 

Б) содержания суммарного 

процента легирующих элементов 

Х12М   

40ХС   

12Х2Н4А   

30ХН2МА   

18ХГТ   

50Х   

14Х17Н12   

 

3) Заполните пустые графы таблицы (рис. 1).     
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Распределите марки  сталей по столбикам 

Р6М
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Рис. 1. Материал для закрепления урока 

6. Подведение итогов урока                                3 мин 

 

Выдача домашнего задания. 
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Приложение 2  

 

Тест по теме «Строение, свойства металлов и методы их испытания 

 

Вариант 1 

 

1. К кристаллическим телам относят: 

а) воск; б) металлы; 

в)стекло; г) канифоль. 
 

2. Механические свойства металлов и сплавов — это способность  
а) сопротивляться воздействию внешних усилий; 

б) поддаваться ковке; в) свариваться; 

г) обрабатываться резанием. 
 

3. К механическим свойствам относится: 
а) плотность;         б) прочность; 

в) теплопроводность; г) электропроводность. 
 

4. Пластичность - это способность металла... 

а) сопротивляться воздействию ударных нагрузок; 

б) восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения 

действия нагрузок; 

в) изменять форму и размеры под действием нагрузок; 

г) изменять форму и размеры под действием нагрузок и сохранять принятые 

деформации после прекращения действия внешних сил. 
 

5. На чем основан метод определения твердости по Виккерсу? 
а) на вдавливании в поверхность стального закаленного шарика; 

б) на вдавливании в поверхность алмазного конуса; 

в) образец подвергается воздействию ударных нагрузок; 

г) на вдавливании в поверхность алмазной пирамиды. 
 

6. Твердость по Бринеллю обозначается: 
a)HRC;      б)HRB;      в) HRV;      г)НВ. 

 

7. Ковкость - это... 

а) технологическое свойство; 

б) физическое свойство; 

в) механическое свойство; 

г) химическое свойство. 
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Тест по теме «Строение, свойства металлов и методы их испытания 

 

Вариант 2 

 

1. К аморфным телам относят: 

а) сплавы;   б) металлы;   в)стекло; 

г) химические соединения. 
 

2. От чего зависят свойства металлов, с точки зрения их внутреннего 

строения? 

а) от типа кристаллической решетки; 

б) от химического состава; 

в) от температуры плавления металла; 

г) от количества компонентов. 
 

3. Свариваемость относится к ... 

а) механическим свойствам; 

б) технологическим свойствам; 

в) химическим свойствам; 

г) физическим свойствам. 
 

4. Упругость - это способность металла.. 

а) сопротивляться воздействию ударных нагрузок; 

б) восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения 

действия нагрузок; 

в) изменять форму и размеры под действием нагрузок; 

г) изменять форму и размеры под действием нагрузок и сохранять принятые 

деформации после прекращения действия внешних сил. 
 

5. На чем основан метод определения твердости по Роквеллу? 

а) на вдавливании в поверхность стального закаленного шарика; 

б) на вдавливании в поверхность алмазного конуса; 

в) образец подвергается воздействию ударных нагрузок; 

г) на вдавливании в поверхность алмазной пирамиды. 
 

6. Твердость по Виккерсу обозначается: 

а) HRC;     б) HRB;     в) HV;     г) НВ. 
 

8. Плотность - это... 

а) технологическое свойство; 

б) физическое свойство; 

в) механическое свойство; 

г) химическое свойство. 
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Приложение 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

по предмету «Материаловедение» 

учебные специальности: 3-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования 

         3-36 03 52 Техническая эксплуатация электрооборудования 

 

Тестирование по теме№3. «Железоуглеродистые сплавы» 

 

1 уровень - представления 

Выберите правильный ответ из предложенных ответов. 
1. Чем отличается химический состав углеродистой стали от химического состава 

чугуна?                         3 

балла 

 1. % содержанием С. 

2. % содержанием C, Fe и примесей. 

3. содержанием легирующих элементов. 

4. % содержанием S, P, Fe. 

5. % содержание полезных примесей. 

2. На какие группы делятся стали по химическому составу?               3 балла

 1. На конструкционные и инструментальные. 

2. На стали  с особыми физическими и химическими свойствами. 

3. На углеродистые и легированные. 

4. На качественные и высококачественные. 

5. На мало-, средне- и высокоуглеродистые. 

3. В каком состоянии находится углерод в составе высокопрочного чугуна?   3 балла

 1. В виде химического соединения с железом. 

2. В виде цементита. 

3. В свободном состоянии, в виде пластинок графита. 

4. В свободном состоянии, в виде шаровидного графита. 

5. В свободном состоянии, в виде хлопьевидного графита. 

4. Сколько углерода содержится в конструкционных сталях?    3 балла 

 1. от 2,14% до 6,67% С. 

2. от 0,02% до 2,14% С. 

3. от 0,7%  до  2,14%С. 

4. от 0,02% до 0,7%С. 

5. от 0,02% до 0,07%С. 

5. Какие стали называются незакаливающимися?      3 балла 

1. Стали обыкновенного качества. 

2. Среднеуглеродистые стали. 

3. Легированные стали. 

4. Углеродистые стали. 

5. Малоуглеродистые стали. 

6. Для чего предназначены белые чугуны?       3 балла 

1. Для изготовления коленчатых валов. 

2. Для изготовления виброгасящих  деталей. 

3. Для переделки в сталь. 

4. Для изготовления контрольно-измерительных инструментов. 

5. Для получения заготовок деталей машин. 
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7. Какие стали называются нержавеющими?       3 балла 

1. Легированные стали, в которых содержится C. 

2. Углеродистые стали, в которых содержится Mn. 

3. Автоматные стали, в которых содержится Se. 

4. Быстрорежущие стали, в которых содержится W. 

5. Стали, в которых больше 13% Cr. 

8. Как получают высокопрочный чугун?       3 балла 

1. Модифицированием серого чугуна. 

2. Легированием белого чугуна. 

3. Мартеновским способом. 

4. Термической обработкой белого чугуна. 

5. Литьем серого чугуна.  

9. Какой признак классификации сталей указывается буквами  кп, пс, сп  
в конце марки?                       3 балла 

 1. По химическому составу. 

2. По качеству. 

3. По степени раскисления. 

4. По назначению. 

 5. По диаграмме Fe-Fe3C.  

10. Каким способом выплавляют чугун?                  3 балла 

1. В доменных печах. 

2. В мартеновских печах. 

3. В конверторах. 

4. В электродуговых печах. 

5. Переплавкой из стали. 

11. На какие группы делятся стали по назначению?                  3 балла 

1. На углеродистые и легированные. 

2. На качественные и высококачественные. 

3. На конструкционные и инструментальные. 

4. На мартеновские, конверторные и электростали. 

5. На мало-, средне- и высокоуглеродистые. 
 

2 уровень - понимания 

Дайте краткий ответ на поставленные вопросы. 
12 Заполните таблицу:                                                                                                   6 баллов 

Марка 

чугуна 

Расшифровка марки Форма углерода в чугуне 

М1   

 Литейно-коксовый серый чугун 

№1 в ГОСТе 

 

ВЧ50   

КЧ30   

 Отливка из серого чугуна, 

в=350 МПа 

 

13.Установите соответствие:                                                                                         6 баллов 
 

1.  8ХВ2МН3Г 

 

2.  Р6М5 

 

3.  33ХС 

 

А.Углеродистая конструкционная качественная сталь 

Б. Углеродистая инструментальная сталь, высококачественная 

В. Легированная конструкционная пружинная сталь 

Г. Легированная инструментальная сталь 

Д. Легированная инструментальная быстрорежущая сталь 

Е. Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного 
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4.  У8А 

 

5.  Сталь 35 

качества. 

Ж. Легированная конструкционная высококачественная сталь 

З. Углеродистая инструментальная качественная сталь 

 

14. Что обозначают буквы в марках сталей?                6 баллов 

1.  Ст 

2.  У 

3.  А(в конце марки стали) 

4.  Г 

5.  M 

6.  Ф 

7.  H 

8.  ШХ 

9.  Р 

10.  С 

11.  А(в начале марки стали) 

12.  Ш(в конце марки) 

А. Легирующий элемент- Mo  

Б. Легирующий элемент-V 

В. Углеродистая конструкционная сталь 

обыкновенного качества.  

Г.Углеродистая инструментальная сталь 

Д. Углеродистая конструкционная автоматная сталь 

повышенной обрабатываемости резанием 

Е. Сталь высокого качества 

Ж. Легирующий элемент-Ni 

З. Легированная конструкционная 

шарикоподшипниковая сталь 

И. Легированная инструментальная быстрорежущая 

сталь 

К. Легирующий элемент -Mn 

Л. Легирующий элемент-Si 

М.Особо высококачественная сталь 

Н. Легирующий элемент Al 

15. Что обозначают цифры в приведенных марках сталей?           6 баллов 

1.  Ст5 

2.  Сталь 10 

3.  У7А 

4.  ШХ15 

5.  Р9 

А. %содержание W 

Б. %содержание С в сотых долях  

В. %содержание легирующего элемента 

Г. Относительное удлинение,% 

Д. %содержание С в десятых долях 

Е. Порядковый номер в ГОСТе. 

Ж. Предел прочности при растяжении, МПа 

З. % содержание Cr в десятых долях 

16. С какой целью проводят модифицирование жидкого чугуна? Охарактеризуйте 

сущность процесса модифицирования.                 6 баллов 

3 уровень - применения 

Дайте полный ответ на поставленные вопросы. 
17. Почему автоматные стали, относятся к группе сталей с повышенной 

 обрабатываемостью резанием?                  9 баллов 
 

18. Почему из углеродистых инструментальных сталей не изготавливают режущие 

инструменты  для обработки деталей на металлорежущих станках?                      9 баллов 

19.Какие стали называются быстрорежущими? В чем их достоинства, особенности 

свойств и области применения?                 9 баллов 
 

20. Составьте расшифровку предложенных марок сталей:            10 баллов 

1.  Ст2кп 

 

2.  Сталь65Г 

 

3.  У8А 

 

4.  12Х2Н4А 

 

1. Углеродистая 

2. Легированная 

3. Конструкционная 

4. Инструментальная 

5. Качественная 

6. Обыкновенного качества 

7. Высококачественная 

8. Быстрорежущая 
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5.  9ХВГ 

 

6.  Р9М4К8 

 

7.  ШХ15 

 

8.  А20 

 

9.  4ХС 

 

10.  Сталь15 

9. Автоматная 

10. Пружинная 

11. Повышенной обрабатываемости резанием 

12. Шарикоподшипниковая 

13. С повышенным содержанием Mn 

14. Кипящая 

15. Штамповая 

16. Для режущих и измерительных инструментов 

17. Незакаливающаяся, цементируемая 

18. Гарантированы механические свойства 

19. Цифра указывает на порядковый номер в ГОСТе 

20. Цифра указывает на содержание углерода в сотых 

долях % 

21. Цифра указывает на содержание углерода в 

десятых долях %. 

22. Цифра указывает на содержание легирующего 

элемента в целых % 

23. Цифра указывает на содержание Cr в десятых долях 

% 

24. Легирующего элемента содержится 1% 

25. Содержание С – 1% 

 

 

 

 

 

Ключ теста 

 

 

Отме

тка 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∑ бал 

лов 
0 От 1–до 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА 
по предмету «Материаловедение» 

Тестирование по теме № 3: «Железоуглеродистые сплавы» 

 
1 уровень 

1. 2 2. 3 3. 4 4. 4 5. 5 6. 3 7. 5 8. 1 9. 3 10. 1 11. 3 

2 уровень 

 12.  

Марка 

чугуна 

Расшифровка марки Форма углерода в чугуне 

М1 Белый передельный 

мартеновский чугун №1 в 

ГОСТе 

Углерод в виде цементита 

ЛК1 Литейно-коксовый серый чугун 

№1 в ГОСТе 
Углерод в свободном 

состоянии, в виде пластинок 

графита 

ВЧ50 Высокопрочный чугун, 

 в = 500 МПа  

Углерод в виде шаровидного 

графита  

КЧ30 Ковкий чугун в = 300 МПа  Углерод в виде хлопьевидного 

графита 

СЧ35 Отливка из серого чугуна, 

в=350 МПа 

Углерод в свободном 

состоянии, в виде пластинок 

графита 
 

13. 1 – Г, 2 – Д, 3 – В, 4 – Б, 5 – А. 
 

14. 1 – В, 2 – Г, 3 – Е, 4 – К, 5 – А, 6 – Б, 7 – Ж, 8 – З, 9 – И, 10 – Л, 11 – Д, 12 – М 
 

15. 1 – Е, 2 – Б, 3 – Д, 4 – З, 5 – А 

 

16. Модифицирование жидкого чугуна проводят с целью получения высокопрочного чугуна. 

Модифицирование заключается в добавлении в жидкий чугун перед его разливкой 

порошков – модификаторов, которые создают большое количество дополнительных центров 

кристаллизации. В процессе модификации графит приобретает  шаровидную форму и 

мелкозернистую структуру, что значительно повышает прочность чугуна. 
 

3 уровень 
 

17. Углеродистые инструментальные стали обладают достаточной твердостью, высокой 

прочностью, хорошо поддаются обработке резанием, но имеют низкую теплостойкость. 

Температура их теплостойкости 200 - 250°С. Такие стали не выдерживают температуру в 

зоне резания на металлорежущих станках. Углеродистые инструментальные стали 

предназначены для изготовления ручных слесарно-монтажных инструментов и для 

станочных инструментов, предназначенных для обработки мягких металлов и 

неметаллических материалов. 

18. Автоматные стали относятся к группе углеродистых конструкционных  

качественных сталей, но в их химическом составе содержится повышенное содержание 

вредных примесей S и Р, которые способствуют лучшему отделению стружки, ее 

дроблению и снижают твердость стали, поэтому автоматные стали можно обрабатывать на 

станках-автоматах, на высоких режимах резания. 

19.Быстрорежущие стали относятся к группе легированных инструментальных 

качественных сталей. Особенность химического состава состоит в том, что в быстрорежущие 
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стали вводят тугоплавкие легирующие элементы – W, V, Mo, которые образуют карбиды– 

соединения с углеродом. Карбиды тугоплавких металлов значительно повышают 

теплостойкость быстрорежущей стали, твердость и прочность. Такие свойства позволяют 

изготавливать из быстрорежущей стали инструменты для  металлорежущих станков, 

которые  выдерживают температуру в зоне резания до 500°- 600˚С°,такими инструментами 

можно вести обработку на высоких режимах резания. Из быстрорежущих сталей 

изготавливают резцы, фрезы, сверла, зенкеры, развертки, протяжки и другие  режущие 

инструменты. 

20.  

1. Ст2кп-1,3,6,18,19,14. 

2. Сталь65- 1,3,5,13,20. 

3. У8А-1,4,7,21. 

4. 12Х2Н4А-2,3,7,20,22 

5. 9ХВГ-2,4,5,16,21,24. 

6. Р9М4К8-2,4,5,8,25,16,22 

7. ШХ15- 2,3,5,12,25,23. 

8. А20- 1,3,5,9,11,17,20. 

9. 4ХС-2,4,5,15,21,24. 

10. Сталь15-1,3.5,20,17 

 


