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В СПЛАВЕ Ti–17 ат. % Al
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Исследованы процессы формирования упорядоченной фазы Ti3Al (α2-фазы) в сплавах Ti–Al в зави-
симости от длительности выдержки и температуры старения. Показано, что высокотемпературная
обработка, выполняемая в однофазной α-области с последующим старением при различных темпе-
ратурах, приводит к более активному выделению и росту дисперсных частиц, чем предварительная
обработка в β-области. Образование мартенситной структуры при закалке усложняет последующее
превращение по однородному механизму.
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ВВЕДЕНИЕ

Увеличение температурного интервала приме-
нения титановых сплавов является весьма акту-
альной задачей материаловедения. К настоящему
времени практически исчерпаны возможности
повышения рабочих температур выше 580–600°C
за счет легирования и оптимизации морфологиче-
ских особенностей структуры [1]. Наиболее высо-
кие характеристики жаропрочности можно реали-
зовать только в псевдо α-сплавах с пластинчатой
структурой, легированных алюминием, циркони-
ем, оловом и кремнием при небольшом содержа-
нии тугоплавких элементов таких как молибден и
ниобий. При этом разработчики сплавов ограни-
чивают концентрацию алюминия, чтобы избе-
жать выделения α2-фазы (Ti3Al) – упорядоченно-
го интерметаллидного соединения с решеткой
D019, которая, как правило, образуется в виде дис-
персных частиц, равномерно распределенных по
телу α-зерен.

Считается, что выделение упорядоченной α2-
фазы приводит к потере пластичности и вязкости
разрушения [2–5]. Однако такие эффекты могут
зависеть от размера, распределения, объемной
доли и стабильности выделений α2-фазы в спла-
ве. В тоже время известно [6–9], что сплавы на ос-
нове α2-фазы могут применяться при более высо-
ких температурах вплоть до 650–670°C. Поэтому

создание сплавов на основе (α + α2) структуры
может быть перспективным, особенно если по-
явится возможность улучшить пластические и
вязкостные свойства материала. Управлять этими
характеристиками возможно, меняя механизм
образования, характер распределения и морфо-
логию α2-фазы. В литературе имеются данные по
процессам образования α2-фазы [10–12], однако
однозначного мнения о механизмах ее образова-
ния нет.

Так, в работе [13] было показано, что фазовое
превращение порядок–беспорядок сверхструк-
тур типа D019 в неупорядоченном α-Ti–Al твердом
растворе представляет собой фазовый переход
первого рода.

При исследовании сплава Ti–15 ат. % Al [14],
предварительно обработанного при 1200°C, уста-
новлено, что в процессе старения при 650°C ме-
няется морфология упорядоченных областей, ко-
торые появляются сферическими по форме, а за-
тем удлиняются и образуют эллипсоиды при
более длительном старении. По мнению авторов
работы [14], это обусловлено деформацией кри-
сталлической решетки, которая развивается в ре-
зультате изменения параметров решетки матри-
цы и выделения. С увеличением параметра несо-
ответствия эффект будет увеличиваться.
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Авторы работы [15] на сплаве Ti–6–22–22 так-
же показали, что морфология выделений при уве-
личении времени старения меняется от сфериче-
ской к стержневидной или эллиптической, что,
по их мнению, связано с изменением несоответ-
ствия решетки между α2-выделениями и α-мат-
рицей при росте частиц. В работах [14–17] утвер-
ждается, что закалкой от температур, соответ-
ствующих β-области, в воде не удается подавить
образование частиц α2-фазы, что свидетельствует
о спинодальном характере ее образования. Одна-
ко прямых доказательств спинодального меха-
низма процесса в работах не приводится.

В работе [18] теоретически была рассчитана
температура упорядочения/разупорядочения в
системе титан–алюминий, и было показано, что
при температурах, меньших температуры упоря-
дочения, образование α2-фазы происходит по меха-
низму фазового превращения второго рода, когда
должны образовываться области α2-фазы макро-
скопических (микронных) размеров, а при темпе-
ратурах выше температуры упорядочения/разупо-
рядочения α2-фаза формируется в виде дисперсных
частиц по механизму зарождения и роста. Как
было показано в работе [19], изменяя механизм
образования α2-фазы, можно получить достаточ-
но высокие характеристики пластичности в спла-
ве, если обеспечить ее образование по гомогенно-
му механизму.

В связи с этим представляло интерес изучить
процессы образования двухфазной (α + α2) струк-
туры в сплавах системы титан–алюминий, причем
рассмотреть ее образование как из мартенсит-
ной структуры, так и из однофазного α-твердого
раствора.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводили на двухфазном
(α + α2)-сплаве системы титан-алюминий, содер-
жащем 17 ат. % Al. Слитки массой примерно 7 кг
были получены методом двойного вакуумного
переплава. Для полученных слитков была прове-
дена гомогенизирующая обработка в вакуумной
печи, заключающаяся в нагреве в однофазную
β-область на температуру 1200°С с выдержкой в
течение 3 ч и охлаждением в печи. В дальнейшем
для проведения структурных исследований об-
разцы нагревали до температур 950 и 1200°С с вы-
держкой 1 ч, что соответствовало однофазным α- и
β-областям, с последующей закалкой в воду
(рис. 1). Старение образцов проводили при темпе-
ратурах 500–700°С с выдержками до 300 ч. Изуче-
ние структуры осуществляли на просвечивающих
электронных микроскопах (ПЭМ) “Tecnai 30 G2”
при ускоряющем напряжении 300 кВ, и JEM-2100C
при ускоряющем напряжении 200 кВ в лаборато-

рии конструкционных и функциональных матери-
алов (Научно-исследовательский комплекс сов-
местных лабораторий УрФУ – ИФМ УрО РАН).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Первоначально была изучена структура сплава
после проведения закалки как от температуры
1200°C, так и от 950°C. Исследование показало,
что закалка от температуры, соответствующей од-
нофазной β-области (1200°C), приводит к реали-
зации мартенситного превращения. На рис. 2а
наблюдаются пластины мартенсита, в которых
фиксируется повышенная плотность дислокаций
и отдельные двойники. Частиц вторых фаз не об-
наружено. На микроэлектронограммах присут-
ствуют только рефлексы от α (α')-фазы. В тоже
время после закалки из однофазной α-области от
температуры 950°C на микроэлектронограммах
наблюдаются рефлексы как от матричной α-фа-
зы, так и относительно слабые рефлексы α2-фазы
(рис. 2б). Проведение микроскопического иссле-
дования при больших увеличениях выявило, что в
структуре присутствуют небольшие области раз-
мером несколько нанометров (5–10 нм) (рис. 2б),
которые соответствуют областям формирования
α2-фазы. Границы этих областей сильно размыты,
что может быть косвенным свидетельством проте-
кания процесса упорядочения по механизму фазо-
вого превращения второго рода (гомогенное пре-
вращение).

Проведение старения при температурах 500–
700°C как в образцах, закаленных от 1200°C, так и
после закалки от 950°C, показало, что идет процесс
формирования двухфазной (α + α2)-структуры. Ча-
стицы α2-фазы формируются равномерно по телу
зерна в виде относительно равноосных выделений

Рис. 1. Область диаграммы Ti–Al с нанесенным со-
ставом сплава: (•⎯•) – рассчитанная линия фазовой
диаграммы в соответствии с [18]; (j---j) – рассчитан-
ная линия фазовой диаграммы согласно [13].
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независимо от того в какой исходной структуре
они образуются (рис. 3). Однако процесс роста
частиц происходит по-разному. Так, в образцах,
предварительно закаленных от 950°C, практически
не наблюдается роста размера предварительно
сформированных частиц, который на протяжении
150-часовой выдержки не превышает 10–12 нм
(рис. 3а), и только увеличивается интенсивность
рефлексов от α2-фазы на микроэлектронограммах
и яркость контраста частиц на темнопольных изоб-
ражениях. Учитывая то, что при температуре 500°C
не происходит значительного изменения размера
выделений и границы раздела α/α2 сильно размы-
ты, можно считать, что протекает гомогенное пре-
вращение и механизм процесса близок к спино-
дальному.

В то же время после закалки от 1200°C рефлексы
α2-фазы появляются после 5-часового старения
при 500°C, а после 50-часовой выдержки средний
размер частиц, оцененный по темнопольным изоб-
ражениям в рефлексах α2-фазы, составил около 5–
6 нм. Увеличение времени старения до 100 ч при
той же температуре приводит к увеличению раз-
мера частиц до 9–10 нм, а при дальнейшем увели-
чении времени старения до 150 ч рост частиц не-
сколько замедляется, и их средний размер не пре-
вышает 12–13 нм (рис. 3б). Следует отметить, что
при всех изученных временах выдержки, частицы,
наблюдаемые после старения при температуре
500°С, характеризуются размытыми границами.

Повышение температуры старения до 650°C в
образцах, закаленных от 950°C, приводит к увели-
чению размеров частиц второй фазы, а также изме-
нению их формы (рис. 4а). Так, после выдержки в
течение 150 ч частицы характеризуются вытянутой
эллипсовидной формой и средним размером около

60 (по большей оси) и 15 нм (по меньшей). После-
дующий анализ ПЭМ-изображений и соответству-
ющих микроэлектронограмм позволил опреде-
лить, что частицы ориентированы вдоль направле-
ний [102]α (ось [ 21]α // [ 11]α2) и [ 4]α (ось
[1 0] α // [1 0] α2). После более длительного ста-
рения в течение 300 часов при температуре 650°C
продолжился рост вытянутых частиц (рис. 4б),
размеры которых увеличились до 65 и 25 нм по
большей и меньшей оси соответственно.

Дальнейшее повышение температуры старе-
ния до 700°C ведет к тому, что частицы вытянутой
формы увеличиваются примерно до 80 нм в длину
и 40 нм в ширину (150 ч выдержки) (рис. 5а). Ча-
стицы преимущественно ориентированы вдоль
направления [100]α (ось [0 1]α // [0 2]α2).

При увеличении времени старения до 300 ч при
данной температуре в структуре наблюдали вытяну-
тые частицы, ориентированные вдоль направления
[001] α (ось зоны [0 0]α // [0 0]α2) (рис. 5б), сред-
ний размер которых составлял 130 × 55 нм. Также в
структуре при изменении ориентировки частиц
на перпендикулярную наблюдаются равноосные
выделения, средний размер которых составлял
55 нм ([00 ]α // [00 ]α2). Следует отметить, что
границы раздела α/α2 после старения при этой
температуре достаточно тонкие.

Старение при 650–700°C, образцов предвари-
тельно закаленных из β-области (1200°C), также
сопровождалось выделением вытянутых частиц
(рис. 6), однако их размер был несколько больше,
чем в образцах, закаленных с 950°C, и составлял
110 нм в длину и 30 нм в ширину после 150 ч вы-
держки. Также наблюдаемые выделения облада-
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Рис. 2. Микроструктура сплава после закалки с температур 1200 (а) и 950°C (б) и соответствующие микроэлектроно-
граммы (на вставках).
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ли четкими границами. В тоже время в структуре
изучаемого сплава в отдельных объемах сохраня-
ются участки мартенситной структуры. Увеличе-
ние времени старения до 300 ч приводит к росту
вытянутых частиц до 180–200 нм в длину и 50 нм
в ширину (рис. 6в).

По результатам кристаллографического ана-
лиза определено, что в структуре сплава, соста-
ренного при температуре 700°С в течение 300 ч,
вне зависимости от температуры, от которой вы-
полнялась предшествующая закалка, наблюдае-

мые эллипсоиды упорядоченной фазы Ti3Al были
ориентированы вдоль направления [001] α. Полу-
ченные результаты микро-структурных исследова-
ний и кристалло-графического анализа хорошо со-
гласуются с ранее опубликованными работами.
Так, в свою очередь в работе [20] было показано, что
при длительном старении в сплавах Ti–13Al ат. % и
Ti–18Al ат. % частицы α2-фазы, изначально име-
ющие равноосную форму, сохраняют ее при росте
примерно до 50 нм, и в дальнейшем вытягивают-
ся с образованием эллипсоидов с большой осью,
лежащей вдоль направления [0001].

Рис. 4. Темнопольные ПЭМ-изображения микро-
структуры сплава, состаренного при температуре
650°C в течение 150 (a) и 300 ч (б), предварительно за-
каленного с 950°C.
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Установлено, что при длительных выдержках
размер частиц сопоставим или даже, превышал
свободное расстояние между частицами. Так, на-
пример, после старения при 500°C при размере
частиц около 10 нм расстояние между краями ча-
стиц составляет 10–15 нм, а после старения при
700°C при размере частиц около 50 нм расстояние
между частицами не превышало 10–20 нм. Как
следствие этого объемная доля частиц второй фа-
зы при 500°C близка к 50%, а при 700°C превыша-
ет 65–70%. В такой структуре невозможно взаи-
модействие скользящих дислокаций с частицами

Рис. 5. Темнопольные ПЭМ-изображения микро-
структуры сплава, состаренного при температуре
700°C в течение 150 (a) и 300 ч (б), предварительно за-
каленного с 950°C.
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по механизму Орована, и поэтому упрочнение
сплава обусловлено аддитивным влиянием двух
фазовых составляющих.

Анализ процессов роста при 500–650°C позво-
ляет утверждать, что частицы растут по закону,
близкому к параболическому, однако их средний
размер значительно меньше, чем это следовало
ожидать при росте частиц, контролируемом диф-
фузией. Приближенная оценка коэффициента
диффузии (Dэ), исходя из среднего размера частиц
(D = R2/2t, где R2 – размеры выделяющихся частиц,
t – время), дает значения, которые на 8–9 порядков
меньше, чем значения, рассчитываемые исходя
из параметров диффузии алюминия в α-титане
(Dт) (табл. 1). При этом, так как закон роста бли-
зок к параболическому, можно утверждать, что
рост частиц не контролируется границей раздела, а
следовательно, механизм роста не является гетеро-
генным. С повышением температуры старения
разница в коэффициентах диффузии все равно со-
храняется, но становится несколько меньше.

Следует отметить, что все рассмотренные тем-
пературы старения лежат ниже температуры упо-
рядочения/разупорядочения, которая для сплава
Ti–17Al, по данным разных авторов составляет
750–830°C [20–23]. В этой связи старение сплава,
закаленного от 1200°C, было проведено при 850°C.
Выделившиеся частицы имеют удлиненную фор-
му с средним размером вдоль вытянутой оси 1.0–
1.5 мкм. В этом случае разница в значениях коэф-
фициентов диффузии значительно меньше и не
превышает 4 порядка (табл. 1). Полученные ре-
зультаты находятся в удовлетворительном соот-
ветствии с данными работ [21–23], в которых так-
же была показана смена механизмов образования
α2-фазы в зависимости от температуры старения.

ВЫВОДЫ
1. Из полученных результатов можно заклю-

чить, что в том случае, когда процесс выделения
происходит при температурах выше температуры
упорядочения, образование и рост частиц проис-
ходит по механизму зарождения и роста. В этом
случае возрастает роль объемной диффузии, ко-
торая и контролирует процесс формирования
двухфазной (α + α2)-структуры.

2. Установлено, что при относительно низких
температурах старения (до 500–650°C) процесс
формирования двухфазной (α + α2)-структуры
протекает преимущественно по гомогенному ме-
ханизму, а с повышением температуры происхо-
дит смена механизма превращения и реализуется
гетерогенный механизм зарождения и роста. Об-
разование мартенситной структуры при закалке
вносит некоторые усложнения в последующий
механизм гомогенного превращения.

“Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-38-90222”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Коллингз Е.В. Физическое металловедение титано-

вых сплавов. М.: Металлургия, 1988. 224 с.
2. Boyer R.R., Spurr W.F. Characteristics of sustained-load

cracking and hydrogen effects in Ti–6AI–4V // Metall.
Trans. A. 1978. V. 9. № 1. P. 23–29.

3. Wu H., Fan G., Geng L. Cui X., Huang M. Nanoscale
origins of the oriented precipitation of Ti3Al in TiAl sys-
tems // Scripta Mater. 2016. V. 125. P. 34–38.

4. Evans K.R. Embrittlement and fracture of Ti–8 pct Al
alloys // Met. Soc. of AIME-Trans. 1969. V. 245 № 6.
P. 1297–1303.

5. Wei D., Koizumi Y., Nagasako M., Kubota Y., Aoyagi T.,
Nakagawa Y., Yoshino M., Chiba A., Kato H. Introduc-
ing dislocations locally in Al-supersaturated α2-Ti3Al
single crystal via nanoscale wedge indentation // Inter-
metallics. 2019. V. 113. 106557.

6. Helm D. Application of high temperature titanium al-
loys in aero-engines – Limits due to bulk and surface
related properties / TMS Annual Meeting. USA, 2006.
P. 3–12.

7. Nartova T.T. Properties of alloys based on the alu-
minide Ti3Al // Soviet Powder Metal. and Metal Ce-
ramics.1966. V. 5. № 8. P. 630–633.

8. Kornilov I.I. Heat resistance of titanium alloys // Met.
Sci. and Heat Treatment. 1963. V. 5. № 2. P. 73–77.

9. Boyer R.R. An overview on the use of titanium in the
aerospace industry // Mater. Sci. Eng. A. 1996. V. 213.
№ 1–2. P. 103–114.

10. Zhang W.-J., Song X.-Y., Hui S.-X., Ye W.-J., Wang W.-Q.
Phase precipitation behavior and tensile property of a
Ti–Al–Sn–Zr–Mo–Nb–W–Si titanium alloy // Rare
Metals. 2018. V. 37. № 12. P. 1064–1069.

11. Madsen A., Andrieu E., Ghonem H., Microstructural
changes during aging of a near-α titanium alloy // Ma-
ter. Sci. Eng. A. 1993. V. 171. № 1–2. P. 191–197.

12. Popov A.A., Leder M.O., Popova M.A., Rossina N.G.,
Narygina I.V. Effect of Alloying on Precipitation of Inter-
metallic Phases in Heat-Resistant Titanium Alloys //
Phys. Met. Metal. 2015. V. 116. № 3. P. 261–266.

13. Radchenko T.M., Tatarenko V.A., Zapolsky H., Blavette
D. Statistical-thermodynamic description of the order–
disorder transformation of D019-type phase in Ti–Al
alloy // J. Alloys and Compounds. 2008. V. 452. № 1.
P. 122–126.

Таблица 1. Теоретические и экспериментальные ко-
эффициенты диффузии

T, °C Dт, см2/с Dэ, см2/с

500 0.3242 × 10–9 0.4445 × 10–18

650 3.9682 × 10–9 2.8366 × 10–18

700 7.7027 × 10–9 6.3947 × 10–18

850 3.9528 × 10–8 2.7777 × 10–12



876

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ  том 121  № 8  2020

ПОПОВ и др.

14. Wood H., Smith G.D.W., Cerezo A. Short range order
and phase separation in Ti–Al alloys // Mater. Sci. Eng.
A. 1998. V. 250. P. 83–87.

15. Zhang X.D., Wiezorek J.M.K., Baeslack W.A. III, Ev-
ans D.J., Fraser H.L. Precipitation of ordered α2 phase
in Ti–6–22–22 alloy // Acta Mater. 1998. V. 46. № 13.
P. 4485–4495.

16. Huang A.J., Li G.P., Hao Y.L., Yang R. Acicular α2 pre-
cipitation induced by capillarity at α/β phase boundaries
in Ti–14Al–2Zr–3Sn–3Mo–0.5Si titanium alloy //
Acta Mater. 2003. V. 51. № 16. P. 4939–4952.

17. Illarionov A.G., Narygina I.V., Illarionova S.M., Kara-
banalov M.S. Influence of Quenching Parameters on
the Stability of the β Solid Solution in a High-Strength
Titanium Alloy // Phys. Met. Metal. 2019. V. 120. № 3.
P. 476–482.

18. Белов С.П., Ильин А.А., Мамонов А.М., Александро-
ва А.В. Теоретический анализ процессов упорядо-
чения в сплавах на основе Ti3Al. 1. О механизме

упорядочения в сплавах на основе соединения
Ti3Al // Металлы. 1994. № 1. С. 134–138.

19. Popov A., Rossina N., Popova M. The effect of alloying on
the ordering processes in near-alpha titanium alloys //
Mater. Sci. Eng. A. 2013. V. 564. P. 284–287.

20. Blackburn M.J. The ordering transformation in titani-
um: aluminum alloys containing up to 25 at.pet alumi-
num // Trans. Metal. 1967. V. 239. P. 1200–1208.

21. Liew H., Smith G.D.W., Cerezo A., Larson D.J. Experi-
mental studies of the phase separation mechanism in
Ti–15 at. % Al // Mater. Sci. Eng. A. 1999. V. 270.
P. 9–13.

22. Namboodhiri T.K.G., McMahon C.J., Herman H. De-
composition of the α-phase in titanium-rich Ti–Al al-
loys // Metal. Trans. 1973. V. 4. № 5. P. 1323–1331.

23. Radecka A., Coakley J., Jones I.P., Rugg D., Lindley T.C.,
Dye D. Ordering and the micromechanics of Ti–7Al //
Mater. Sci. Eng. A. 2016. V. 650. P. 28–37.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


