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Методами электронной микроскопии и микрозондового рентгенофлуоресцентного анализа выпол-
нено исследование химических и структурных изменений в зоне высокотемпературного контакта
стали марки 08Х18Н10Т и модельных щелочно-щелочноземельных боросиликатных матричных ма-
териалов, применяемых при иммобилизации радиоактивных отходов. Установлено, что высоко-
температурный контакт с расплавами матричных материалов в значительной степени ускоряeт кор-
розию металла, и в результате коррозии на поверхности стали под слоем стекла происходит сегрега-
ция элементов с образованием зерен железохромистой шпинели и металлического никеля. Слой
продуктов окисления имеет морфологию пористой сетки, заполненной боросиликатным стеклом.
Толщина данного слоя зависит от химического состава боросиликатного матричного материала,
что обусловлено разной растворимостью окисленных компонентов стали и изменением вязкости
матричного расплава, определяющей скорость диффузии этих компонентов.
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ВВЕДЕНИЕ

Применение метода остекловывания при иммо-
билизации радиоактивных отходов (РАО) предпо-
лагает размещение полученных стекломатериалов
в металлических контейнерах (канистрах) [1–7].
Процесс заполнения контейнеров и последующего
их охлаждения сопровождается достаточно дли-
тельным высокотемпературным контактом мат-
ричных материалов с внутренней металлической
поверхностью контейнеров. Это должно оказы-
вать влияние на химический состав и структуру
контактирующих материалов, что в свою очередь
влияет на термическую и химическую устойчи-
вость матричных материалов и коррозионную
стойкость материала контейнеров при их длитель-
ном хранении [8–10]. Данное обстоятельство
определяет важность экспериментального иссле-
дования состояния и изменения вещества на гра-
нице контакта матричных материалов и материа-
ла контейнера не только в условиях гидротер-

мального воздействия [11, 12], но и при
высокотемпературном взаимодействии [13–16].

Целью данной работы было исследование хи-
мических и структурных изменений в зоне высо-
котемпературного контакта модельных щелочно-
щелочноземельных боросиликатных матричных
материалов и металлической поверхности, вы-
полненной из стали марки 08Х18Н10Т, использу-
емой для изготовления нагревательного оборудо-
вания и контейнеров (канистр) для иммобилиза-
ции радиоактивных отходов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез образцов модельных матричных ма-

териалов боросиликатной системы CaO–Na2O–
Al2O3–TiO2–B2O3–SiO2 выбранных составов
(табл. 1) был выполнен из следующих химиче-
ских реактивов: SiO2 квалификации “ч.д.а.”, B2O3
квалификации “ос. ч.” и химически чистых CaO,
Na2CO3, Al2O3 и TiO2 плавлением подготовленной
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смеси компонентов в платиновых тиглях при
1200–1250°С и быстрым охлаждением (закалкой)
полученного расплава по методике, описанной
ранее [17–20]. Соотношение химических компо-
нентов в исходной смеси было выбрано на основе
анализа данных о среднем химическом составе
матричных материалов, применяемых для иммо-
билизации РАО [3, 6, 7]. Полученные образцы мат-
ричных материалов были представлены прозрач-
ными и макроскопически однородными слитками
неправильной формы массой 10–15 г.

Для подтверждения химического состава и
аморфного состояния синтезированные образцы
были исследованы методами рентгенофазового
анализа (дифрактометр Rigaku Ultima IV, излуче-
ние CuKα, 2θ = 10°–70°), электронной микроско-
пии и микрозондового рентгенофлуоресцентного
анализа на растровом электронном микроскопе
JEOL JSM7001F, оснащенном энергодисперси-
онным рентгенофлуоресцентным спектрометром
Oxford INCA X-max 80.

Для исследования высокотемпературного взаи-
модействия матричных материалов с легированной

коррозионностойкой, жаростойкой и жаропроч-
ной хромоникелевой сталью марки 08Х18Н10Т из
пластины данной стали были вырезаны шесть ку-
биков размерами 15 × 15 × 15 мм, в центре которых
были высверлены глухие отверстия диаметром 6 и
глубиной 6 мм. Данные углубления (контейнеры)
были заполнены предварительно измельченным
боросиликатным матричным материалом (стек-
лом) каждого состава. Заполненные контейнеры
были помещены в электропечь, нагреты на возду-
хе до 1050°С и выдержаны при этой температуре в
течение 30 мин.

После высокотемпературного воздействия кон-
тейнеры были извлечены из электропечи, охлажде-
ны до комнатной температуры на воздухе и разре-
заны вместе с содержимым вдоль вертикальной
плоскости, проходящей через середину углубле-
ния. Поверхность полученного среза была от-
шлифована, отполирована и подготовлена для
микроскопического исследования.

Исследование данных шлифов проводилось ме-
тодами электронной микроскопии и микрозондо-
вого рентгенофлуоресцентного анализа на растро-
вом электронном микроскопе JEOL JSM7001F. В
результате были получены данные о химическом
и фазовом составах поверхностного слоя матери-
ала контейнеров и боросиликатных матричных
материалов в зоне их контактного высокотемпе-
ратурного взаимодействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты рентгенофазового анализа матрич-
ных материалов после их синтеза в платиновых
тиглях указывают на полностью аморфное состо-
яние вещества, характерное для стекол, получен-
ных быстрым охлаждением (закалкой) расплава.
Полученные электронные изображения и карты
распределения элементов на поверхности излома
этих образцов подтверждают гомогенность веще-
ства и отсутствие признаков кристаллизацион-
ных процессов. По данным исследования мето-
дом микрозондового рентгенофлуоресцентного
анализа также сделан вывод о химической одно-
родности образцов и соответствии их химиче-
ского состава запланированному (см. табл. 1) с
отклонением содержания Na, Ca, Ti и Si не более
2 мол. %.

Согласно анализу, проведенному на растро-
вом электронном микроскопе, химический состав
стали, использованной для изготовления контей-
неров, соответствует ГОСТ 5949-75 (мас. %):
0.75Al, 0.96Si, 1.42Ti, 18.30Cr, 68.86Fe и 9.71Ni.

На фотографиях полированных поверхностей
разрезанных контейнеров видно, что в результа-
те высокотемпературного воздействия матрич-
ный материал полностью расплавился, заполнил

Таблица 1. Состав синтезированных матричных боро-
силикатных материалов

Образец
Состав, мол. %

Na2O CaO TiO2 B2O3 Al2O3 SiO2

1-NCBS 20 10 2 16 5 47
2-NCBS 25 5 2 16 5 47
3-NCBS 30 – 2 16 5 47
4-NCBS 28 10 2 8 5 47
5-NCBS 33 5 2 8 5 47
6-NCBS 38 – 2 8 5 47

Рис. 1. Слой оксида на свободной поверхности метал-
ла (размер изображения 40 × 50 мкм).
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углубление и при застывании сформировал ме-
ниск на поверхности.

При электронно-микроскопическом исследо-
вании поверхности всех металлических контейне-
ров вне зон контакта с матричным материалом
(стеклом) после высокотемпературного экспери-
мента установлено наличие плотной однородной
пленки смешанного оксида типа (Ni,Fe)(Fe,Cr)2O4

со структурой шпинели толщиной 3–5 мкм
(рис. 1). Образование этой пленки обусловлено
процессами газовой коррозии металла.

На изображениях, полученных в режиме отра-
женных электронов в зоне контакта матричного
материала с поверхностью металла, хорошо раз-
личимы темные участки, соответствующие боро-
силикатному стеклу, и более светлые области ме-
талла (рис. 2, 3). Во всех образцах контактный
слой имеет морфологию пористой сетки, запол-
ненной стеклом и состоящей из слабо связанных
между собой зерен железохромовой шпинели, а
также металлического никеля.

В соответствии с картами распределения эле-
ментов (рис. 4, 5), полученными для отдельных

Рис. 2. Морфология зоны контакта стали марки 08Х18Н10Т и матричного материала вблизи мениска (изображения
получены в отраженных электронах, размер изображений 80 × 80 мкм).
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3-NCBS

4-NCBS

5-NCBS

6-NCBS
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участков контактной зоны, катионы Fe2+, Fe3+ и
Cr3+ формируют близкие по составу шпинели Fe-
Cr2O4 и Fe(Fe,Cr)2O4, зерна которых образуют хо-
рошо ограненные октаэдры. Образование метал-
лического никеля в контактной зоне, по-видимо-
му, является следствием низкой активности
кислорода в расплаве, в условиях которой катионы
Fe2+, окисляясь до Fe3+, восстанавливают в присте-
ночном слое катионы Ni2+ до металла. 

В исследовании [21] показано, что аналогичный
процесс имеет место при высокотемпературном
взаимодействии боросиликатного расплава со

сплавом Инконель 625. Окислительные и диффу-
зионные процессы в данном случае приводят к
образованию на поверхности металла игольчатых
и кубических кристаллов (Fe,Ni)Cr2O4 и значи-
тельному снижению содержания хрома в металле
вблизи границы раздела фаз. Окисленное состоя-
ние никеля в данном случае, вероятно, связано с
более длительным воздействием и низким содер-
жанием железа [21].

Сравнение толщины слоя шпинелей в разных
опытах указывает на то, что на толщину этого по-
ристого слоя продуктов коррозии металла кон-

Рис. 3. Морфология зоны контакта стали марки 08Х18Н10Т и матричного материала в донной части контейнера (изоб-
ражения получены в отраженных электронах, размер изображений 80 × 80 мкм).
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Рис. 4. Карты распределения химических элементов в зоне контакта материала контейнера и матричного материала
1-NCBS вблизи мениска.
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тейнеров оказывает влияние химический состав
матричного материала. При росте содержания
натрия и уменьшении содержания бора в составе
стекла наблюдается увеличение толщины этого
слоя (рис. 6).

Для области контакта металла и матричного
материала, находящейся под слоем стекла вблизи
верхней части контейнера (см. рис. 2), толщина
пористого слоя железохромовых шпинелей боль-
ше, чем для областей вблизи дна контейнера (см.
рис. 3), что обусловлено более коротким расстоя-
нием диффузии кислорода.

При сравнении химического состава матрич-
ного материала в контейнерах вблизи дна и ме-
ниска установлено более высокое содержание
железа, хрома и титана в донной части, для кото-
рой также зафиксировано снижение содержания
натрия и кальция. Повышенное содержание в
матричном материале компонентов стали вблизи
дна, вероятно, является следствием растворения
и диффузии компонентов материала контейнера
в боросиликатном расплаве, а также конвекции,
при которой более богатые металлом и тяжелые
слои расплава опускались на дно.

На скорость этих процессов оказывает влия-
ние вязкость расплава [16], которая, как прави-
ло, зависит от соотношения катионов-сеткооб-

разователей и катионов-сеткомодификаторов в
расплаве. Поэтому при одинаковой температуре
изменение вязкости в данных образцах бороси-
ликатных матричных материалов определяется
изменением содержания натрия, бора и каль-
ция. Согласно обобщенным данным по вязкости
стекол [22], увеличение содержания натрия зна-
чительно сильнее снижает их вязкость, чем рост
доли бора и кальция. Очевидно, что по этой при-
чине вязкость синтезированных расплавов и сте-
кол уменьшается от 1-NCBS к 6-NCBS. Это отра-
зилось на разной скорости диффузии кислорода в
расплаве и стекле и способствовало изменению
скорости коррозии.

Именно диффузия в расплаве матричного ма-
териала лимитирует скорость доставки кислорода
к окисляемой поверхности, что выразилось в кор-
реляции между толщиной слоя продуктов корро-
зии и содержанием натрия в стекле (рис. 5). Из-
менение толщины сформированного слоя про-
дуктов коррозии на поверхности металла,
контактирующего со стеклом (особенно вблизи
мениска), хорошо коррелирует и со средней кон-
центрацией железа, измеренной в боросиликат-
ном материале после взаимодействия.

На перемешивание компонентов в расплаве
определенное влияние также оказывали наблю-
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Рис. 5. Карты распределения химических элементов в зоне контакта материала контейнера и матричного материала
6-NCBS вблизи мениска.
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Рис. 6. Толщина пористого слоя продуктов коррозии материала контейнера в зоне контакта с матричным материалом:
* – донная часть, ** – вблизи мениска.
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даемые в матричном материале пузырьки угарно-
го газа, поднимающиеся со дна вдоль стенок кон-
тейнера и образующиеся за счет окисления угле-
рода стали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все исследованные расплавы матричных мате-

риалов в значительной степени ускоряют корро-
зию стали марки 08Х18Н10Т в зоне их высокотем-
пературного контакта. В результате коррозии на
поверхности стали под слоем стекла вместо плот-
ной оксидной пленки смешанного оксида типа
(Ni,Fe)(Fe,Cr)2O4 со структурой шпинели, обра-
зующейся при окислении на свободной поверх-
ности металла, происходит сегрегация продуктов
коррозии с образованием зерен фаз шпинелей
FeCr2O4 и Fe(Fe,Cr)2O4, а также зерен металличе-
ского никеля.

Образующийся в зоне контакта пористый слой
продуктов окисления имеет морфологию сетки,
заполненной боросиликатным стеклом. Главную
роль в образовании данного слоя играет значи-
тельная растворимость и диффузия кислорода и
окисленных металлических компонентов в рас-
плаве.

Скорость коррозии стальной поверхности опре-
деляется вязкостью боросиликатного расплава, ко-
торая зависит от его химического состава. Увеличе-
ние содержания натрия сильно снижает вязкость
расплава, что, несомненно, отразилось в формиро-
вании более толстых пористых слоев продуктов
коррозии на поверхности металла в зоне его вы-
сокотемпературного контакта с матричным мате-
риалом. Все эти взаимосвязанные величины по-
казывают, что в данной серии опытов скорость
коррозии металла контейнеров под слоем распла-
ва монотонно увеличивается при переходе от мат-
ричного материала состава 1-NCBS к материалу
состава 6-NCBS.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Исследование выполнено при финансовой

поддержке РФФИ и Челябинской области в рам-
ках научного проекта № 20-43-740005, а также
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках федеральной
целевой программы по Соглашению № 075-15-
2019-1711 (внутренний номер 05.608.21.0276) от
“04” декабря 2019 г. (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI60819X0276) и темы НИР ГР
№ АААА-А19-119042590024-1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Lee W.E., Ojovan M.I., Stennett M.C., Hyatt N.C. Im-

mobilization of Radioactive Waste in Glasses, Glass
Composite Materials and Ceramics // Adv. Appl. Ce-

ram. 2006. V. 105. P. 3–12. 
https://doi.org/10.1179/174367606X81669

2. Caurant D., Loiseau P., Majérus O., Aubin-Chevaldon-
net V., Bardez I., Quintas A. Glasses, Glass-Ceramics
and Ceramics for Immobilization of Highly Radioac-
tive Nuclear Wastes // Nova Science Publishers. N.Y.
2009. 445 p.

3. Donald I.W. Waste Immobilization in Glass and Ce-
ramic Based Hosts: Radioactive, Toxic and Hazardous
Wastes. N.Y.: Wiley, 2010. 507 p.

4. Vienna J.D. Nuclear Waste Vitrification in the United
States: Recent Developments and Future Options //
Int. J. Appl. Glass Sci. 2010. V. 1. № 1. P. 309–321. 
https://doi.org/10.1111/j.2041-1294.2010.00023.x

5. Crum J.V., Turo L., Riley B., Tang M., Kossoy A. Multi-
Phase Glass-Ceramics as a Waste Form for Combined
Fission Products: Alkalis, Alkaline Earths, Lantha-
nides, and Transition Metals // J. Am. Ceram. Soc.
2012. V. 95. № 4. P. 1297–1303. 
https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2012.05089.x

6. McCloy J.S., Goel A. Glass-Ceramics for Nuclear-
Waste Immobilization // MRS Bull. 2017. V. 42. № 3.
P. 233–240. 
https://doi.org/10.1557/mrs.2017.8

7. Stefanovsky S.V., Skvortsov M.V., Stefanovsky O.I.,
Nikonov B.S., Presniakov I.A., Glazkova I.S., Ptash-
kin A.G. Preparation and Characterization of Borosili-
cate Glass Waste Form for Immobilization of HLW
from WWER Spent Nuclear Fuel Reprocessing //
MRS Adv. 2017. V. 2. № 11. P. 583–589. 
https://doi.org/10.1557/adv.2016.622

8. King F. Container Materials for the Storage and Dispos-
al of Nuclear Waste // Corros. 2013. V. 69. № 10.
P. 986–1011. 
https://doi.org/10.5006/0894

9. McCright R.D. Metal Container Materials for Nuclear
Waste // MRS Bull. 1994. V. 19. P. 39–42. 
https://doi.org/10.1557/S0883769400048685

10. Shoesmith D.W. Assessing the Corrosion Performance
of High-Level Nuclear Waste Containers // Corros.
2006. V. 62. № 8. P. 703–722. 
https://doi.org/10.5006/1.3278296

11. Guo X., Gin S., Lei P. et al. Self-Accelerated Corrosion
of Nuclear Waste Forms at Material Interfaces // Nat.
Mater. 2020. V. 19. № 3. P. 310–316. 
https://doi.org/10.1038/s41563-019-0579-x

12. Guo X., Gin S., Liu H. et al. Near-Field Corrosion In-
teractions between Glass and Corrosion Resistant Al-
loys // npj Mater Degrad. 2020. V. 4. P. 1–10. 
https://doi.org/10.1038/s41529-020-0114-1

13. Di Martino J., Rapin C., Berthod P., Podor R., Steinmetz P.
Corrosion of Metals and Alloys in Molten Glasses. Part 1:
Glass Electrochemical Properties and Pure Metal (Fe,
Co, Ni, Cr) Behaviours // Corros. Sci. 2004. V. 46.
№ 8. P. 1849–1864. 
https://doi.org/10.1016/j.corsci.2003.10.024

14. Di Martino J., Rapin C., Berthod P., Podor R., Steinmetz P.
Corrosion of metals and alloys in molten glasses. Part 2:
Nickel and cobalt high chromium superalloys be-
haviour and protection // Corros. Sci. 2004. V. 46.
№ 8. P. 1865–1881. 
https://doi.org/10.1016/j.corsci.2003.10.025



1040

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  том 57  № 9  2021

ЕРЕМЯШЕВ и др.

15. Mao X.-H., Yuan X.-N., Clive T.B., Tao J., Neil C.H.,
Michal M., Russell J.H. Corrosion Behavior of Inconel
601 Alloy in High-Temperature Borosilicate Glass
Melts Containing Simulant Nuclear Waste // Trans.
Mater. Heat Treat. 2017. V. 38. № 11. P. 92–100. 
https://doi.org/10.13289/j.issn.1009-6264.2017-0282

16. Schmucker E., Petitjean C., Panteix P.-J., Martinelli L.,
Ben Lagha S., Vilasi M. Correlation between Chromi-
um Physicochemical Properties in Silicate Melts and
the Corrosion Behavior of Chromia-Forming Alloy //
J. Nucl. Mater. 2018. V. 510. № 11. P. 100–108. 
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2018.07.059

17. Eremyashev V.E., Zherebtsov D.A., Osipova L.M., Dani-
lina E.I. Thermal Study of Melting, Transition and
Crystallization of Rubidium and Caesium Borosilicate
Glasses // Ceram. Int. 2016. V. 42. P. 18368–18372. 
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.08.169

18. Eremyashev V.E., Zherebtsov D.A., Brazhnikov M.P.,
Zainullina R.T., Danilina E.I. Cerium Influence on the
Thermal Properties and Structure of High-alkaline Bo-

rosilicate Glasses // J. Therm. Anal. Calorim. 2020.
V. 139. № 2. P. 991–997. 
https://doi.org/10.1007/s10973–019–08472–6

19. Еремяшев В.Е., Миронов А.Б. Влияние железа на
структуру калиевых боросиликатных стекол // Не-
орган. материалы. 2015. Т. 51. № 2. С. 177–181. 
https://doi.org/10.1134/S0020168515020065

20. Еремяшев В.Е., Кориневская Г.Г., Букалов С.С. Ти-
тан в структуре щелочных боросиликатных стекол //
Стекло и керамика. 2015. № 11. С. 13–16. 
https://doi.org/10.1007/s10717-016-9798-7

21. Sengupta P., Mittra J., Kale G.B. Interaction between
Borosilicate Melt and Inconel // J. Nucl. Mater. 2006.
V. 350. № 1. P. 66–73. 
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2005.11.012

22. Fluegel A. Glass Viscosity Calculation Based on a Glob-
al Statistical Modelling Approach // Glass Technol.:
Eur. J. Glass Sci. Technol. A. 2007. V. 48. № 1. P. 13–30.



<<
  /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


