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фазовых превращений сплавов обладающих эффектом памяти формы на основе TiNi.
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кости и достоверности результатов.
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Эффект памяти формы (ЭПФ), обнаруженный в интерметаллических соединениях
является одним из самых необычных и интересных свойств материала. Из всех извест-
ных сплавов с ЭПФ, наибольший интерес для практического применения представля-
ет соединения на основе TiNi, обладающие высокой пластичностью в широком ин-
тервале температур, в том числе и криогенных и удовлетворительной обрабатываемо-
стью [1, 2].

Бинарное соединение существует в относительно узком интервале растворимости
компонентов Ni и Ti, которое колеблется в пределах от трех до пяти атомарных про-
центов. При этом температура фазовых превращений, в зависимости от соотношения
компонентов, может находиться в широких пределах от +120 до –200°С [3].

Явление ЭПФ связано с термоупругими мартенситными превращениями, происхо-
дящими в сплаве. Характер превращений этого типа, в отличие от традиционного тер-
модинамического подхода в конструкционных материалах связан с тем, что обратное
мартенситное превращение Ан–Ак обусловлено упругой энергией, накопленной в ре-
зультате предшествующего прямого Мн–Мк мартенситного превращения [4].

Хотя внешне с микроскопической точки зрения, каких-либо изменений твердого
состояния материала при фазовых превращениях не наблюдается, кристаллическая
структура претерпевает существенные изменения. Эти превращения сопровождаются
значительными изменениями физико-механических свойств материала. При нагреве
предварительно деформированного, в пределах мартенситной неупругости, материала
накопленная упругая энергия действует в том же направлении, что и химическая дви-
жущая сила обратного мартенситного превращения.
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Компенсирование затрат энергии нехимического происхождения осуществляется
за счет переохлаждения (Мн–Мк) и перегрева (Ан–Ак) материала [5]. Разницу “нехи-
мических Gнх свободных энергий двух фаз по отношению к скрытой теплоте превра-
щения Q можно определить из соотношения

(1)

Исходя из соотношения (1), скрытая теплота превращения, составит

(2)

При проектировании конструкций из материалов с ЭПФ для назначения условий
их эксплуатации, контроль температур МП, объем реализуемой памяти εR и гене-
рируемые напряжения термомеханического возврата σR являются основополагаю-
щими [6].

В реальных конструкциях, использование свойств ЭПФ может осуществляться как
в технологических (ниже температур эксплуатации), так и конструктивных целях,
внутри температур эксплуатации.

Рассмотрим существующие методы, позволяющие определять температуры фазо-
вых превращений сплавов обладающих ЭПФ на основе TiNi. Проанализируем досто-
инства и недостатки методов в зависимости от их трудоемкости и достоверности ре-
зультатов.

Химический анализ. Стандартный метод по контролю химсостава, применяемый в
промышленности для конструкционных материалов позволяет устанавливать кон-
центрацию компонентов сплавов с точностью, не превышающей 0.15%. Прогнозиро-
вание температур фазовых превращений, исходя из контроля соотношения компо-
нентов для данных сплавов, не предоставляется возможным, т.к. отклонение от задан-
ного состава, по результатам рентгеноструктурного анализа, на 0.1% изменяет
параметры МП ~ на 15°С. Точность определения химического состава компонентов
для таких сплавов значительно ниже. Кроме того, сплавы одинакового состава по со-
держанию компонентов, из-за наличия вторичных фаз (Ti2Ni или TiNi3) в различных
участках полуфабрикатов могут существенно изменить в матрице количественный ха-
рактер их соотношений [7–10].

Методы определения температур МП, происходящих в процессе превращения,
подразделяются на прямые (рентгеноструктурный, нейтронография и т.п.) и косвен-
ные, основанные на изменении физико-механических свойств.

Рентгеноструктурный метод. В основном используется для исследовательских це-
лей, широко применяется для определения взаимного расположения атомов в сплаве,
определения фазового состава и искажений кристаллической решетки в процессе
превращений, величин зерна и т.д. Анализ требует применения специализированного
оборудования и подготовленных для этих целей соответствующих образцов. Результа-
ты исследований последовательности фазовых переходов в зависимости от температу-
ры и условий испытаний позволяют с большой точностью определять характеристи-
ческие точки фазовых превращений кристаллической структуры для испытуемых об-
разцов. Свойства для применяемой партии материала устанавливаются в сравнении с
характеристиками образцов [11].

Косвенные методы основаны на исследованиях свойств материала по изменениям
дифракций рентгеновских лучей при различных температурах. Установлено, что в
диапазоне температур МП наблюдаются аномальные изменения электрического со-
противления, электрохимического потенциала, удельной теплоемкости, модуля упру-
гости, внутреннего трения, твердости и т.д. Косвенные характеристики позволяют с
достаточной достоверностью и экономической целесообразностью устанавливать
свойства контролируемого материала.

( ) ( )[ ] ( )+ − + + ≈ Δ ΔσН К К Н Н К0.5 M А 0.5 М А 0.5 M А .НХG

( ) ( )Δ ≈ Δ + − + −Н К Н К К НM А М М А А .НХQ G
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Рис. 1. Микротвердость (1 и 2) и модуль нормальной упругости (3) в зависимости от химического состава.
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Измерение твердости вследствие быстроты и простоты испытаний, а также воз-
можности без разрушения материала судить о его свойствах, получило широкое при-
менение для контроля качества металла.

При измерении твердости определяется сопротивление пластической деформации
слоев металла, близких к поверхности. В металл вдавливается специальный наконеч-
ник, который преодолевает сопротивление материала упругим, а затем пластическим
деформациям.

Испытание на твердость всегда выполняется одним из первых при изучении
свойств нового материала. Результаты исследований зависимости микротвердости H
от соотношения компонентов в сравнении с модулем нормальной упругости Е для би-
металлического соединения TiNi представлены на рис. 1.

Замерами твердости для конкретной партии материала устанавливаются зависимо-
сти влияния от термической и термомеханической обработки на свойства материала.
Для металлов со специфическими свойствами, в которых механические и термомеха-
нические характеристики зависят от напряженного состояния в очаге деформации,
связь между твердостью и физическими свойствами недостаточно надежна. Суще-
ствующий в процессе замера значительный разброс показаний микротвердости опре-
деляется наличием в матрице интерметаллических (типа Ti2Ni) соединений и зон пла-
стичности превращения.

При фазовых превращениях для определения характеристических точек МП целе-
сообразно применять следующие физические методы.

Акустический способ. Метод основан на температурной зависимости внутреннего
трения и модуля Юнга (собственной частоты колебаний) в зависимости от того в ка-
ком состоянии находится материал. Внутреннее трение, как и чрезвычайно высокая
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Рис. 2. Температурная зависимость интенсивности затухания от акустических колебаний: В2 – аустенитное
состояние; В19 – мартенситное состояние.
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способность гасить шумы связаны, с теми же физическими явлениями, что и ЭПФ.
Внутреннее трение в аустенитной фазе вызвано дефектами решетки. Высокие значе-
ния внутреннего трения в мартенситной фазе вызвано движением двойниковых гра-
ниц, а максимум, наблюдаемый в переходной области температур, обусловлен меха-
низмом МП [12].

Схематически температурная зависимость интенсивности затухания от акустиче-
ских колебаний представлена на рис. 2.

При ударе по полуфабрикату (пруток, лист и т.п.) или детали, находящейся в подве-
шенном состоянии, возникает звук. Глухой (как по дереву) быстро затухающий звук
соответствует мартенситному состоянию, а звонкий – аустенитному.

Сложность установки, обеспечивающей изменение температуры с замером коэф-
фициента затухания контролируемого образца по всему сечению экономически неце-
лесообразна для промышленного применения.

Метод применим для сравнительного экспресс анализа установления в каком со-
стоянии находится материал (аустенитном – В2 фазе или мартенситном – В19 фазе)
по отношению к окружающей температуре (например – комнатной) [13].

Калориметрический метод. Калориметрия дает простой и достаточно точный спо-
соб измерения температур превращения. Метод основан на исследовании путем обна-
ружения и определения величины тепловых эффектов при фазовых превращениях и
скрытой теплоты превращения.

Схема установки для калориметрического (термического) анализа представлена на
рис. 3, а на рис. 4 характер калориметрической кривой, иллюстрирующей выделение
тепла при МП [14].

Для фиксирования превращений, протекающих с аномальными тепловыми эффек-
тами, применяется дифференциальный термический анализ. Контроль сводится к
выявлению интервалов температур, при которых имеет место аномальное поглощение
или выделение тепла.

Эталонный образец, с надежно закрепленной в нем термопарой, изготавливается
из той же марки материала, что и испытуемые заготовки, но с такой температурой МП
которая заведомо ниже, чем температура испытаний. Термопара подключается к
клеммам прибора одной координаты и фиксирует изменение температур образцов в
термокамере.
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Рис. 3. Схема установки для дифференциального термического анализа: 1 – испытуемый образец; 2 – эта-
лонный образец; 3, 4 – термопары; 5 – термокамера; 6 – двухкоординатник.
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Рис. 4. Калориметрическая кривая, иллюстрирующая выделение тепла при МП.
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В испытуемый образец или заготовку устанавливается термопара, которая диффе-
ренциально подключается к клеммам прибора другой координаты и фиксирует разни-
цу термо-ЭДС при аномальных тепловых эффектах.

Метод позволяет не только проводить измерения температур МП в различных ви-
дах полуфабрикатов, но и осуществлять селективный отбор заготовок с необходимым
для данной конструкции интервалом температур.

Дилатометрический анализ. Метод основан на свойстве изменения длины образца
при нагреве или охлаждении, которые фиксируются датчиками перемещения. В отли-
чие от термического расширения, характеризующегося плавным ходом изменения
размеров, при фазовых превращениях происходит их резкое увеличение или уменьше-
ние. Для повышения точности измерений, применяется дифференциальный метод
дилатометрического анализа. Метод применим для определения характеристик мате-
риала по температурам МП, а при необходимости и сортировки заготовок из которых
изготавливаются детали.
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Рис. 5. Схема установки электрического метода: 1 – термокамера; 2 – образец; 3 – стабилизатор тока; 4 –
источник питания; 5 – амперметр; 6 – компенсатор напряжения.

ПДС-021М

ИП

X Y

6

1
2

5

4

3

Электрический метод. Превращения в сплавах связанные с образование новых фаз
или изменением количественных отношений между ними приводит к аномальному
поведению электросопротивления ρ. Этот метод применим главным образом для
определения критических точек и регистрации изменений свойств материала при фа-
зовых превращениях.

Измерение температурной зависимости электросопротивления проводится потен-
циометрическим методом. На рис. 5 представлена схема установки по проведению та-
ких измерений.

Электрический ток от универсального источника питания напряжением 3–6 В по-
дается на испытуемый образец. Стабилизация тока через образец осуществляется ба-
ретором. Для повышения чувствительности измерений используется дифференциаль-
ный метод, при котором компенсация постоянной составляющей падения напряже-
ния на образце осуществляется подачей напряжения противоположного знака.

Температурная зависимость электросопротивления записывается на потенциомет-
ре ПДС–021М. Допустимая погрешность в измерениях не превышает 1% и определя-
ется в основном ошибкой измерений размеров образцов. Измерения удельного элек-
тросопротивления осуществляются на образцах с малым постоянным сечением дли-
ной 15–25 мм (проволока, листы, ленты и т.п.) в широком интервале температур от
‒196 до +500°С.

По резким перегибам на кривой “электросопротивление–температура” отмечают-
ся температуры, соответствующие превращениям.

Характеристическая температурная зависимость электросопротивления для образ-
ца в зависимости от режимов термообработки, представлена на рис. 6.

Ультразвуковой метод. В основе метода принят принцип оценки коэффициента за-
тухания, как меры рассеяния и поглощения ультразвуковой энергии в материале при
его термоциклировании в интервалах фазовых превращений. Аномальные свойства
коэффициента затухания обусловлены изменениями упругих модулей кристалличе-
ской решетки, происходящие при охлаждении или нагреве сплава в процессе фазовых
превращений [15].

Оценка коэффициента затухания в динамическом режиме осуществляется по изме-
нению уровня (напряжения) 1-го видеоимпульса из серии отраженного от противопо-
ложной грани образца эха-импульса.
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Рис. 6. Температурная зависимость электросопротивления: 1 – закалка с температурой Т = 800°С; 2 – за-
калка с температурой Т = 800°С + отжиг 250°С, 0.5 часа; 3 – закалка с температурой Т = 800°С + отжиг
250°С, 1.5 часа; 4 – закалка с температурой Т = 800°С + отжиг 250°С, 5 часов.
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На рис. 7 представлена диаграмма записи амплитуды 1-го донного эха-импульса
при контроле заготовки в процессе фазового перехода по схеме В2 ↔ R ↔ В19 (где
В2 – аустенитная фаза, В19 – мартенситная фаза, R – ромбоэдрическая фаза, ↔ – фа-
зовые превращения).

Введение ультразвуковых колебаний в образец с частотой f = 3–5 МГц осуществля-
ется контактным способом. Для обеспечения стабильного контакта между образцом и
кварцевым пьезоэлектрическим преобразователем применяется смазка на основе
кремнийорганического масла и графитового порошка. Скорость охлаждения и нагре-
ва заготовки должна находиться в пределах ~8 град/мин. Структурная схема ультра-
звуковой установки с перечнем необходимого для контроля оборудования и кон-
струкция рабочей камеры представлены работе [16].

Этот метод позволяет фиксировать не только температурные точки при прямом
(Мн–Мк) и обратном (Ан–Ак) фазовых переходах, но и выявлять неупругое поведение
материала при R-переходах. В зависимости от свойств и исходного состояния сплава
при охлаждении могут реализовываться от одного до трех фазовых переходов, при ко-
торых могут образовываться два независимых продукта превращения. Необходимо от-
метить, что термоупругие мартенситные превращения В2 ↔ R при охлаждении и на-
греве характеризуются отсутствием или очень малой величиной гистерезиса, а превра-
щения В2 ↔ В19 и R ↔ В19 сопровождаются значительным гистерезисом в 20–60°С.
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Рис. 7. Коэффициент затухания УЗК в зависимости от температуры.
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Сплавы на основе TiNi обладают высокими звукопоглощающими свойствами.
С целью повышения чувствительности при измерениях затухания по одному из отра-
женных импульсов к геометрии контролируемых образцов предъявляются следующие
требования: 1) образцы должны иметь строго цилиндрическую форму; 2) торцевые
поверхности должны быть плоскими и строго параллельными; 3) поверхности торце-
вых поверхностей должны быть перпендикулярны к оси цилиндра.

Исходя из характеристик применения деталей для конкретных температур эксплуа-
тации ультразвуковой метод позволяет применять те партии материалов, которые от-
вечают техническим требованиям изделия. Например, для авиационной промышлен-
ности нижний порог температур эксплуатации трубопроводов составляет –60°С. Со-
ответственно, температуры мартенситных превращений должны быть ниже –60°С,
что требует применения криогенной жидкости при технологической переработке за-
готовок. Для судостроения, где температуры эксплуатации трубопроводов выше 0°С,
нижний порог мартенситных превращений может находиться в пределах –20°С.

Метод применим для 100% контроля (разбраковки) полуфабрикатов диаметром
12–40 мм и длиной 10–100 мм в интервале температур от –196 до +100°С, с автомати-
ческой записью результатов. Этот метод является одним из наиболее технологичных
способов обеспечивающих неразрушаемый контроль.

Электрохимический потенциал. Метод основан на связи работы выхода электронов
с природой твердого тела и его структурным состоянием. Следовательно, любые пре-
вращения, проходящие в сплаве, приводят к изменению электронной структуры (меж-
атомные связи) кристалла, в том числе и на поверхностные свойства выхода ЭХП [17].

Зависимость вида и концентрации структурных нарушений кристалла позволяет
рассматривать дефекты как независимые компоненты, равновесные с вакуумом.
На основе термодинамики межмолекулярного взаимодействия устанавливается зави-
симость от вида и концентрации структурных изменений. Ход изменения ЭХП каче-
ственно согласуется с зависимостью σ ↔ ε (напряжение–деформация). Если рост на-
пряжений, обусловленный фазовыми превращениями, приводит к уменьшению вы-
хода ЭХП, то при σ → const наблюдается ЭХП → const, а при снижении напряжений
ЭХП возрастает в виде скачка межфазового потенциала.
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Следовательно, процессы, сопровождающиеся генерацией свободной энергии термо-
упругого МП, могут быть зафиксированы с высокой чувствительностью как выход ЭХП.

Выход ЭХП сравнительными с эталоном неразрушающими методами позволяет
определять химический состав детали или заготовки. Определение интервалов темпе-
ратур МП превращений полуфабрикатов для конкретной партии материала позволяет
с достаточной точностью производить не только разбраковку по температурам МП, но
и осуществлять контроль этих температур на готовых деталях.

С целью определения интервалов МП осуществляется замер разности ЭХП кало-
мельного электрода и исследуемой детали или заготовки (труба, пруток, лист, прово-
лока и т.п.) в криокамере, которая нагревается до температуры 120°С со скоростью
3.5 град/мин, а затем охлаждаются со скоростью 0.5 град /мин.

На основании экспериментальных исследований партии материала, установлены
зависимости между значениями ЭХП и уровнем приложенных напряжений на стан-
дартных образцах при одноосном растяжении от 0 до 600 МПа, осуществляется замер
ЭХП в точке или на участке поверхности контролируемой детали. В соответствии с
установленной зависимостью определяется действующее в детали напряженное со-
стояние на любом этапе ее эксплуатации.

Выводы. В статье рассмотрены принципы проведения контроля термомеханических
характеристик материала заготовок перед их применением, показаны различные ме-
тоды, позволяющие определять температуры фазовых превращений сплавов, облада-
ющих ЭПФ на основе TiNi, были показаны достоинства и недостатки методов в зави-
симости от их трудоемкости и достоверности результатов. Следует отметить, что уль-
тразвуковой метод контроля фазовых превращений позволяет осуществлять
всесторонний контроль физических и термомеханических характеристик. Данный
метод применим для 100% контроля, разбраковки заготовок (типа муфт ТМС) диамет-
рами 12–40 мм и длиной 10–100 мм, в интервалах температур от –196 до +300°С.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lotkov A.I., Kuznetsov A.V. Elastic properties of Ti-Ni single crystals preceding B2→B19′ and
B2→R→B 19' martensitic transformations // Physics of Metals and Metallography. 1988. V. 66 (5).
P. 65.

2. Lotkov A.I., Grishkov V.N., Timkin, Baturin A., Zhapova D. Yield stress in titanium nickelide-based
alloys with thermoelastic martensitic transformations // Materials Science and Engineering A.
2019. V. 744. P. 74.

3. Sittner P., Sedlak P., Seiner H., Sedmak P., Pilch J., Delville R., Heller L., Kaderavek L. On the cou-
pling between martensitic transformation and plasticity in NiTi: Experiments and continuum based
modeling // Progress in Materials Science. 2018. V. 98. P. 249. 
https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2018.07.003

4. Depriester D., Maynadier A., Lavernhe-Taillard K., Hubert O. Thermomechanical modelling of a
NiTi SMA sample submitted to displacement-controlled tensile test // International Journal of Sol-
ids and Structures. 2014. V. 51 (10). P. 1901. 
https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2014.01.027

5. Khasyanov U., Romanov A.N., Khasyanova D.U., Khrushchov M.M. Self-Oscillation Conditions in
Alloys with the Shape Memory Effect // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2018.
V. 47. № 3. P. 278. 
https://doi.org/10.3103/S1052618818030081

6. Хасьянова Д.У. Технологическое обеспечение качества изготовления муфт ТМС и сборки
трубопроводов. Автореферат канд. диссерт., М.: МГУПИ, 2012.

7. Dughaish Z.H. Effect of variation of proton beam energy on the martensitic transformation tem-
perature of shape memory nitinol alloy // Materials Letters. 1997. V. 32 (1). P. 29. 
https://doi.org/10.1016/S0167-577X(97)00007-4



112 СПЛАВСКИЙ
8. Ермаков В.П., Коломыцев В.И., Лободюк В.А., Хандрос Л.Г. Связь физических свойств и
структурных состояний, возникающих при термомеханической обработке в сплавах // Ме-
таллофизика. 1982. Т. 4. № 6. С 23.

9. Alarcon E., Heller L., Chirani S.A., Sittner P., Kopecek J., Saint-Sulpice L., Calloch S. Fatigue per-
formance of superelastic NiTi near stress-induced martensitic transformation // International Jour-
nal of Fatigue. 2016. V. 95. P. 76. 
https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.10.005

10. Khasyanova D.U. The mechanism of fretting corrosion of details from alloy with shape memory ef-
fect. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 13. Cep. “XIII International Sci-
entific Conference “Tribology for Mechanical Engineering”, TriboMash 2020" 2020. 012014. 
https://doi.org/10.1088/1757-899X/996/1/012014

11. Leyland A., Matthews A. On the significance of the H/E ratio in wear control: a nanocomposite
coating approach to optimised tribological behavior // Wear. 2000. V. 246 (1–2). P. 1. 
https://doi.org/10.1016/S0043-1648(00)00488-9

12. Bekker A., Brinson L.C. Phase diagram based description of the hysteresis behavior of shape mem-
ory alloys // Acta Materialia. 1998. V. 46 (10). P. 3649. 
https://doi.org/10.1016/S1359-6454(97)00490-4

13. Khasyanova D.U. Conditions for Operational Reliability and Tightness of Thermomechanical Join-
ing Pipelines Using Couplers // J. Mach. Manuf. Reliab. 2020. V. 49. № 2. P. 110. 
https://doi.org/10.3103/S1052618820020089

14. Лифшиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов. М.: Машиностроительная литера-
тура. 1956. С. 22, 309, 331.

15. Хасьянов У., Хасенов Б.П. Возникновение автоколебаний в сплавах TiNi в процессе быстро-
го нагрева и охлаждения // Всесоюзная научная конференция “Сверхупругость, эффект
памяти формы и их применение в новой технике”. Томск, 1985. С. 48.

16. Khasyanov U., Ugurchiev U. Ultrasonic Evaluation of the Thermomechanical Characteristics of
TiNi Blanks // J. Mach. Manuf. Reliab. 2019. V. 48. P. 368. 
https://doi.org/10.3103/S1052618819040095

17. Shishkovsky I.V., Kuznetsov M.V., Morozov Y.G. Porous titanium and nitinol implants synthesized by
SHS/SLS: Microstructural and histomorphological analyses of tissue reactions. Int. J Self-Propag.
High-Temp. Synth. 2010. V. 19. P. 157. 
https://doi.org/10.3103/S1061386210020123


	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


<<
  /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


