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Благодаря опубликованным в последнее время работам по классификации и диагностике почв Рос-
сии сделано существенное продвижение вперед в теоретическом и практическом почвоведении.
В статье изложены представления по классификации торфяных почв, которые занимают около 9%
земельного фонда страны, и их площади увеличиваются с каждым годом. Показано, что органиче-
ская и минеральная части торфяных почв – субстантивно-функциональная система, представля-
ющая собой генетически единый почвенный профиль с фиксированной в нем историей развития.
Предложено весь торфяной профиль до подстилающих минеральных пород принять за торфяные
почвы. Высказано мнение, что за основу классификации торфяных почв стоит использовать под-
ход, изложенный в классификации торфов и торфяных залежей, разработанной Московским тор-
фяным институтом под руководством С.Н. Тюремнова. Высшей таксономической единицей в
этой классификации является тип, выделенный по условиям образования торфяного профиля, низ-
шей единицей – вид, в основу выделения которого положен геоботанический состав торфов. На
примерах рассмотрено, что, выделение таксономических единиц, основанное на видовом составе
торфов, будет более объективно оценивать каждый стратиграфический слой торфяной почвы.
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ВВЕДЕНИЕ
Торфяные почвы на 50–95% состоят из расти-

тельных остатков, прошедших стадию трансфор-
мации органических веществ, чрезвычайно пере-
увлажнены и занимают около 9% территории Рос-
сии, а вместе с заболоченными землями 21% [7]. За
годы исследований накоплен большой фактиче-
ский материал по торфяным почвам, доказана их
огромная биосферная роль, систематизированы
таксономические уровни их организации [19].
Предложены разные варианты классификации.
Но до настоящего времени генетически единый
торфяной профиль до подстилающей породы с
фиксированной историей его развития делится
почвоведами на две части: торфяная почва не
глубже 1 м и далее органогенная порода. Эти
взгляды широко отражены в работе Скрыннико-
вой [27]. Разработанные ею классификационные
показатели легли в основу современной класси-
фикации почв органогенного ствола. Подробно
это изложено ранее [16]. Таргульян [30] писал, что
теоретико-понятийная база почвоведения долж-
на уточняться. Это положение относится и к тор-
фяным почвам. На наш взгляд, важно принять
положение, что в понятие “торфяная почва”

включается весь торфяной профиль и верхние го-
ризонты подстилающих минеральных пород. Не-
давно опубликован вариант классификации почв
Австралии [40], которая построена не на генети-
ческой основе, но профиль торфяных почв при-
нят до подстилающей породы. Торфяные почвы в
геологических масштабах представляют собой
новейшие образования, возникшие в период го-
лоцена. Считается [27], что миграционный поток
к минеральным почвообразующим породам в
торфяных почвах выражен незначительно в силу
высокой водоудерживающей способности и сла-
бой фильтрации почв, но болотный рельеф – не-
однородный, поэтому происходит внутриболот-
ный переток мигрирующих вод, обеспечивая ин-
ситность процессов. Миграция воды в торфяных
почвах происходит и снизу вверх, что определяет-
ся процессом торфообразования. Древняя мине-
ральная почва, подвергшаяся заболачиванию,
выполняет роль почвообразующей породы по от-
ношению к формирующейся на ней торфяной
почве, в дальнейшем между ними сохраняется
тесная генетическая связь. Основное количество
зольных элементов в торфах накапливается на ис-
ходном этапе торфообразования, когда их источ-
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ником служит минеральный субстрат. Корневая
система следующего слоя торфообразователей по-
требляет минеральные элементы первого слоя, об-
разуя биогенную форму миграции элементов по
Бахнову [3]. Так происходит перераспределение
элементов по профилю торфяных почв и формиру-
ется зона, охваченная потоками вещества и энер-
гии, в которой микробное сообщество активно
преобразует органическое вещество растений. Та-
ким образом, торфообразование является след-
ствием заболачивания территории, заключающе-
гося в анаэробной, преимущественно субакваль-
ной консервации растений-торфообразователей.
За последнее время опубликовано много работ,
касающихся кинетики биохимических процессов
в профиле торфяных почв, что позволило прийти
к выводу о его микробиальной и биохимической
активности до минеральной породы [17, 33, 39,
41]. Торфяная почва – субаквальная, инситная
система со знаком минус (направлена вверх) вме-
сте с подстилающей минеральной породой пред-
ставляет генетически единый почвенный про-
филь с фиксированной в нем историей развития.
Аналогичной точки зрения придерживались
Глинка [9], Вильямс [6], Виленский [5], Кравков
[21], Ефимов [12] и др. Докучаев в 1886 г. [11] в
классификации почв выделил класс типичных
болотных почв с полным их профилем, включая
верхнюю часть минеральной породы. Принятие
этого положения за основу будет соответствовать
современному объему знаний о торфяных почвах
и позволит уточнить их классификацию с генети-
ческих позиций.

Цель работы – определить подходы к класси-
фикации и систематике торфяных почв на основе
использования генетической классификации ви-
дов торфа и торфяных залежей, разработанной
под руководством Тюремнова [32].

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
На международных конгрессах по торфу уче-

ными Финляндии, Польши, Швеции, Германии,
Италии и других стран периодически докладыва-
ются разные классификационные построения
[34–38], но эти классификации учитывают усло-
вия среды или преследуют цели их освоения и на-
правления использования. Как правило, крите-
рии, используемые отдельными исследователя-
ми, различны. Меняется не только количество
выделенных разновидностей торфа, но и типоло-
гический ряд.

Становление научных представлений о болоте
в российской науке происходило при рассмотре-
нии его как целостного природного объекта, на-
ходящегося в движении и развитии [29]. Эти по-
ложения нашли отражение в работах Пьявченко
[23, 24], Иванова [15], Богдановской-Гиэнеф [4],
Глебова [8] и тематическом сборнике [31]. В ре-

зультате приняты определения болота и заболо-
ченных почв. Болото – это участок земной по-
верхности, для которого характерно постоянное
застойное увлажнение и, как следствие, форми-
рование специфической растительности, накоп-
ление частично разложившегося органического
вещества, превращающегося далее в торфяную
залежь, слоем не менее 30 см. При глубине торфа
менее 30 см участок относится к заболоченным
землям. Заболоченные земли представляют собой
начальные этапы развития болот, которые не
обязательно будут иметь продолжение. Эти поня-
тия приняты российскими учеными и практика-
ми, что позволило в последующем провести ка-
дастровую оценку торфяных ресурсов и торфя-
ных (болотных) почв России.

По отношению к классификации органоген-
ных почв возможно следующее определение:
ствол органогенных почв представлен торфяны-
ми почвами, для которых характерно постоянное
застойное увлажнение и, как следствие, образо-
вание органогенного профиля, состоящего из
слоев частично разложившихся растительных
остатков болотной растительности, превращаю-
щихся в дальнейшем в торфяной профиль слоем
не менее 30 см вместе с верхним слоем почвооб-
разующей породы. Мощность торфяного профи-
ля, необходимая для идентификации почвы, ко-
леблется в пределах от 30 см до подстилающих
минеральных пород. При глубине менее 30 см
почвы относятся к другим отделам и стволам
классификации почв. Торфяные почвы состоят
из высокомолекулярных продуктов разложения и
растительных остатков высокополимеров целлю-
лозной природы, свойства которых определяют-
ся, прежде всего, ботаническим составом торфов,
слагающих их профиль (залежь). Торфяная почва
делится на слои, мощность которых определяется
однородностью ботанического (флористическо-
го) состава торфов. Поэтому подходить к их ис-
следованию и классификации следует с ботани-
ческих позиций. Главными критериями класси-
фикации торфяных почв являются особенности
их стратиграфического сложения. Во-первых, это
степень участия в сложении торфяного профиля
тех или иных видов торфов. Во-вторых, последо-
вательность смены слоев торфов, слагающих про-
филь.

Основные показатели торфов – ботанический
состав, степень разложения и зольность. Под бо-
таническим составом торфа подразумевается со-
четание всех тканей неразложившихся растений,
на основе которого определяется исходный фито-
ценоз, выясняется его генезис и химический со-
став. В образце торфа все выявленные растения-
торфообразователи перечисляются в процентном
отношении, по преобладающему виду дается на-
звание торфа. Например, в образце торфа содер-
жится: Betula nana (5%), B. pubescens (5%), Carex
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lasiocarpa (5%), C. vesicaria (20%), Comarum palustre
(5%), Menyanthes (+), Eguisetum (10%), гипновые
мхи (40%), название торфа – осоково-гипновый
эвтрофный. Определение ботанического состава
торфов требует специальных знаний и практиче-
ского навыка по морфологии и анатомии сосуди-
стых болотных растений и мхов, так как отнесе-
ние торфа к тому или иному типу основывается
на их видовом определении. Для этого существу-
ют специальные ключи-определители торфов по
растительным остаткам [22, 28]. Например, оли-
готрофный торф – торф, образовавшийся из рас-
тительности олиготрофного типа, а примесь
остатков растительности эвтрофного типа не пре-
вышает 5%. Эвтрофный торф (по некоторым ав-
торам евтрофный) – торф, образовавшийся из
растительности эвтрофного типа, примесь остат-
ков растительности олиготрофного типа не превы-
шает 5%. И при этом видовой состав растений тор-
фообразователей каждого типа торфа известен.

Также идентифицируется торфяная залежь.
“К залежам низинного типа относятся залежи,
сложенные полностью или более чем наполовину
видами низинного торфа, причем слои видов вер-
хового торфа не превышают 0.5 м” [28, с. 21]. И
это правильно, так как в торфяном профиле лю-
бой мощности, в том числе до 1 м, могут присут-
ствовать и верховые, и переходные, и низинные
виды торфов. Отсюда следует, что частота отбора
образцов определяется детальностью исследова-
ний, и иногда отбор осуществляется по 1–5 см по
всему торфяному профилю и только после опре-
деления ботанического состава однородные слои
могут объединяться. Это одна из основных ошибок
почвоведов, работающих с торфяными почвами,
когда отбор образцов проводится по цвету торфя-
ного профиля. Цвет торфяного профиля сигнали-
зирует только о степени разложения растительных
остатков и только в качественных показателях.
Почвенные горизонты в торфяном профиле пред-
ставляют собой различающиеся по ботаническому
составу слои, видовой состав торфов которых и их
свойства определяются генезисом.

Одновременно с ботаническим составом опре-
деляется степень разложения торфа, которая ха-
рактеризуется процентным содержанием в торфе
аморфной массы, включающей гуминовые веще-
ства и растительные ткани, утратившие клеточ-
ное строение. При содержании аморфной массы
до 20% торф относится к низкой, от 25 до 40% – к
средней и более 40% – к высокой степени разло-
жения.

Зольность в торфах оценивается отношением
ее массы к массе торфа, и ее значение не превы-
шает 50%. Источником минеральных соединений
торфа служит привнос минеральных компонен-
тов с паводковыми и грунтовыми водами, воз-
душная и биогенная миграция.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРФОВ И ТОРФЯНЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ В ТОРФОВЕДЕНИИ

Генерализуем приведенные выше понятия,
начнем с классификации торфов, которая ис-
пользуется в торфоведении (рис. 1). Генетическая
классификация видов торфа разработана в 1951 г.
Московским торфяным институтом и утверждена
Главторффондом РСФСР [31, с. 21] на основе
огромного экспериментального материала геоло-
го-разведочных и экспедиционных исследований
на всей территории России. Классификация свя-
зывает виды торфа с видами растений, органиче-
ское вещество которых образовало конкретный
торф. При ее построении учтены: требовательность
фитоценозов к условиям водно-минерального пи-
тания и кислотности среды (тип торфа), степень
увлажнения (подтип торфа): слабоувлажненные –
лесной, среднеувлажненные – лесо-топяной и
сильноувлажненные – топяной. По преобладанию
жизненных форм растений и увлажнению выделе-
но 6 групп. К настоящему моменту выявлено более
150 видов торфа: низинных – 65, переходных – 41,
и верховых – 44. Классификация может допол-
няться в условиях разных регионов, например, для
Западной Сибири [20], которая разработана на ос-
нове анализа ботанического состава почти 100 тыс.
образцов торфа, отобранных на 1400 болотах в пре-
делах всего Западно-Сибирского региона.

Классификация видов торфяных залежей, раз-
работанная в 1951 г., построена на ботанико-стра-
тиграфическом принципе с генетической основой,
позволяющей проследить динамику развития тор-
фяной залежи (рис. 2). Совокупность генетических
условий формирования залежи (условия водного
режима, минерального питания, рельеф и др.) при-
нята за основу выделения высших таксономиче-
ских единиц – типов залежей, из которых (четвер-
тый тип (смешанная залежь) не обсуждается, так
как для классификации торфяных почв он не име-
ет значения). Система таксономии в классифика-
ции построена с учетом стратиграфических осо-
бенностей и условий образования, то есть степени
участия в сложении залежей видов торфа и после-
довательности их чередования.

В пределах типов выделяется три подтипа.
Каждый подтип объединяет виды залежей. Все
градации торфяных залежей характерны для всей
территории России и описаны Пьявченко [25,
26], ГОСТ 21123-85 [10] и др. В этих классифи-
кациях применяются свои условные обозначе-
ния видов торфа, торфяных залежей, что созда-
ет определенную унификацию их графического
изображения и существенно облегчает понима-
ние стратиграфических разрезов торфяных за-
лежей, что также можно использовать в класси-
фикации торфяных почв. Пример стратиграфи-
ческого разреза торфяной залежи приведен на
рис. 3.
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Рис. 1. Классификация видов торфа [32].
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ 
ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Рассмотренная классификация торфов и тор-
фяных залежей может быть использована при по-
строении классификации торфяных почв. Так,
для классификации торфяных почв, можно огра-
ничиться тремя типами: олиготрофные, эвтроф-
ные и мезотрофные. Смешанным типом в класси-
фикации торфяных залежей, который представля-
ет сборный тип, когда верхняя часть залежи, не
превышающая половины ее мощности, сложена
верховыми торфами, а нижняя – переходными
или низинными, при построении классификации
торфяных почв можно пренебречь, так как встре-
чается этот тип в основном в сибирском регионе.

Мезотрофный тип торфяных почв должен за-
нимать такое же полноправное место, как олиго-
трофный и эвтрофный типы, что сделано в по-
следнем варианте классификации почв России
[19]. Мезотрофный тип торфяных почв является
переходным этапом от эвтрофного к олиготроф-
ному типу почв, такие почвы достаточно широко
распространены. В качестве примера приведем
Васюганское болото площадью более 5 млн га,
которое на 70% сложено торфяными почвами ме-
зотрофного типа. Отметим, что присутствие в эв-
трофном торфе, кроме остатков эвтрофной рас-
тительности, мезотрофных или олиготрофных

сфагновых мхов требует его отнесения к мезо-
трофному типу.

Предлагается типы торфяных почв устанавли-
вать и различать по характеру смены различных
типов торфа в торфяном профиле. Например, к
низинному типу относить профили, целиком
сложенные низинными торфами или перекрытые
торфами переходного типа, но не более чем на 1/2
мощности. К переходному типу относить профи-
ли, сложенные целиком или более чем наполови-
ну переходными торфами, но без участия торфов
верхового типа. К верховому типу относить про-
фили, либо сложенные нацело торфами верхово-
го типа, либо имеющие мощность верховых тор-
фов более половины профиля.

Каждый тип торфяных почв стоит разделять на
подтипы по соотношению в профиле общей
мощности древесных торфов с недревесными,
травяными и моховыми. Подтип лесной (древес-
ных торфов более 2/3 профиля), топяной (древес-
ные торфа могут присутствовать, но не более 1/3
общей мощности профиля и не в верхних слоях,
лесо-топяной (древесных торфов от 1/3 до 2/3,
либо их <1/3, но они залегают в верхнем слое, пе-
рекрывая травяные и моховые торфа, либо в тор-
фяном профиле преобладают торфа промежуточ-
ных групп, таких как осоково-древесный и др.).
Между ботаническим спектром и химическим со-

Рис. 3. Стратиграфия торфяных залежей геологического прохода 1960 г. на Васюганском болоте. Виды торфа: 1 – ни-
зинный осоковый, 2 – низинный древесно-осоковый, 3 – низинный хвощевый, 4 – переходный древесно-сфагновый,
5 – переходный древесно-травяной, 6 – фускум-торф, 7 – магелланикум-торф, 8 – верховой комплексный, 9 – сфаг-
новый мочажинный, 10 – верховой сосново-пушицевый, п.б. – пункт бурения, у.в. 0.3 м – уровень вод.
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ставом торфов в торфяном профиле существует
тесная связь. Такая видовая оценка совпадает с
химическими различиями, например, по содер-
жанию в растениях-торфообразователях целлю-
лозы: во мхах 17, травах 30, древесных 45–50%,
что позволяет оценивать агрохимические свой-
ства торфяных почв.

Род торфяных почв может соответствовать ви-
ду залежи в классификации торфяных залежей и
определяться по преобладанию вида торфа, кото-
рый по мощности превышает сумму всех осталь-
ных видов. Возможно, эти построения кажутся
сложными, но это не так, если пользоваться раз-
работанными в торфоведении определителями.

Важное условие для использования в генети-
ческой классификации и диагностике почв выше
приведенной классификации торфов и торфяных
залежей – это то, что под торфяной почвой следу-
ет понимать весь профиль торфяной залежи, пре-
вышающий 30 см и верхний слой подстилающей
залежь почвообразующей минеральной породы.

Далее торфяные профили делятся по мощно-
сти (до 1, 1–2, 2–3, 3–4, >4 м), по зольности (нор-
мальнозольные до 12%, среднезольные 12–26% и
высокозольные >26%), по степени разложения,
величине рН солевой вытяжки, степени насыщен-
ности основаниями и др. Каждый показатель
имеет подробное сопровождающее обоснование.
Отметим, что степень разложения связана с изме-
нением флористического состава болотной рас-
тительности. Торфяные профили характеризуют-
ся неоднородным строением (по ботаническому
составу, степени разложения) вследствие разных
условий их образования. В профиле могут встре-
чаться прослойки с высокой зольностью, напри-
мер, в пойменных болотах, на окраинах болотных
массивов, увлажненных делювиальными водами,
в болотах Камчатки с включениями слоев пеплов
и др. Вероятно, их показатели стоит включить в
список индикаторов.

При освоении болот (мелиорации, добыче торфа
и др.) изменяется направление почвообразователь-
ного процесса. Накопление полуразложившегося
органического вещества под влиянием избыточно-
го увлажнения застойными или слабопроточными
водами сменяется при удалении избытка влаги про-
цессом трансформации ранее накопленного торфа.
И в этом случае рассмотренная классификация тор-
фов и торфяных залежей также будет приемлема. А
осваиваемые торфяные почвы могут стать природ-
ной лабораторией по изучению процессов транс-
формации органического вещества торфов разного
ботанического состава.

ВЫВОДЫ
1. Следуя генетическим принципам почвове-

дения В.В. Докучаева, за торфяные почвы важно

принять весь торфяной профиль, превышающий
30 см, включая верхний слой почвообразующей
минеральной породы. Исчезнет множество вопро-
сов: почему в мелкопрофильных  торфяных почвах
берется весь профиль, а в полнопрофильных –
часть профиля, как быть при подсчете углеродно-
го баланса этих почв и многие другие.

2. Предлагается следующее определение: ствол
органогенных почв состоит из торфяных почв, для
которых характерен торфяной профиль, мощно-
стью не менее 30 см, подстилаемый почвообразую-
щей минеральной породой. При глубине менее
30 см почвы относятся к другим стволам класси-
фикации почв.

3. Предлагается при классификации органо-
генных почв использовать классификацию тор-
фов и торфяных залежей.

4. При совершенствовании классификации
торфяных почв предлагается опираться на клас-
сификационные построения по торфам и торфя-
ным залежам, с использованием разработанных
ключей. Так, тип, подтип и род торфяных почв
соответствуют типу, подтипу и виду залежи в
классификации торфяных залежей и приведен-
ному в ней обоснованию.

5. Основные показатели торфяных почв – бо-
танический состав, степень разложения и золь-
ность. Поэтому торфяные профили в иерархии
уровней можно разделить по мощности (до 1, 1–
2, 2–3, 3–4, >4 м), зольности (нормальнозольные
до 12%, среднезольные 12–26% и высокозольные
>26%) и далее по степени разложения, величине
рН солевой вытяжки, степени насыщенности ос-
нованиями и др.

6. Торфяные почвы состоят из высокомолеку-
лярных продуктов разложения и растительных
остатков высокополимеров целлюлозной при-
роды. Подходить к их исследованию и класси-
фикации предлагается с ботанических позиций,
используя ботанические ключи отнесения тор-
фяных почв к номенклатурным единицам. Клас-
сификация торфяных почв, безусловно, будет
развиваться. Отдельные предложения уже пред-
лагаются [1, 2, 13, 14].
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Proposals for the Classification of Peat Soils
L. I. Inisheva*

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, 634061 Russia
*e-mail: inisheva@mail.ru

Thanks to the recently published papers on the classification and diagnostics of soils in Russia, significant
progress has been made in theoretical and practical soil science. The article presents the views on the classi-
fication of peat soils, which occupy about 9% of the country’s land fund. Their areas are increasing with every
year. It has been shown that the organic and mineral part of peat soils is a substantive-functional system,
which is a genetically unified soil profile with a fixed history of their development. It has been proposed to
take the entire peat profile down to the underlying mineral rocks as peat soils. The opinion has been expressed
that the approach set out in the classification of peat and peat deposits, developed by the Moscow Peat Insti-
tute under the leadership of Tyuremnov, should be used as the basis for the classification of peat soils. The
highest taxonomic unit in this classification is their type, distinguished according to the conditions for the for-
mation of a peat profile, the lowest unit is a species, which is based on the geobotanical composition of peats.
It has been considered that the identification of taxonomic units, based on the botanical composition of
peats, will more objectively assess each stratigraphic layer of peat soil.

Keywords: classification of soils in Russia, peat profile, diagnostic criteria for the division of peat soils



<<
  /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


