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Представлены материалы мониторинговых исследований растительного покрова на лесопастбищах
с широкополосными, узкополосными и изреженными насаждениями из Ulmus pumila L. (Ulmaceae)
и Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae). Изучена сезонная динамики продуктивности и качества корма
лесопастбищных угодий. В основу исследований положены результаты полевых опытов. На восьми
изолированных учетных площадках размером 16 м2 проведены геоботанические описания и опре-
делена урожайность фитомассы в течение вегетационного периода (весна, лето, осень). За 2018–
2020 гг. отмечено снижение урожайности и видового богатства кормовых трав. Ведущими семей-
ствами являются Asteraceae – 9 видов (30.0%), Poaceae – 7 видов (23.3%). Малый спектр ведущих се-
мейств с небольшим числом видов отражает существенную нарушенность растительного покрова.
Фитоценозы развиваются по эфемерово-разнотравному типу, что свидетельствует о длительном
воздействии неблагоприятных экологических факторов (климатических, антропогенных). Исклю-
чение животноводческой нагрузки на растительный покров приводит в первый год изоляции к уве-
личению кормовой продуктивности лесопастбищных фитоценозов в 2 раза. Пастбищный корм
имеет достаточно высокое содержание протеина в зеленой массе, обеспеченность кормовой едини-
цы перевариваемым протеином (39.90–70.17) соответствует зоотехническим требованиям.
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Пастбища и лесопастбища в Терско-Кумском
междуречье (Старопольский край Нефтекумский
р-н, 44.4806–44.5526 с.ш., 45.0971–45.1727 в.д.)
расположены на песках, которые имели разную
степень зарастания после выполнения крупно-
масштабных работ по их фитомелиорации в 70–
90-е гг. [1–3]. Однако в настоящее время под вли-
янием двух значимых экологических факторов:
зонально-эдафического и пасторально-хозяй-
ственного, структура и видовое разнообразие со-
обществ лесопастбищ изменились. В результате
неурегулируемого выпаса и большой нагрузки
угодья деградируют, из травостоя в первую оче-
редь выпадают хозяйственноценные из сем. Poa-
ceae – р. Elytrigia, Agropyron, Bromopsis; из сем. Faba-
ceae – р. Astragalus; из сем. Chenopodiaceae –
р. Kochia и другие [4–6]. Улучшить состав паст-
бищного корма, повысить урожайность можно за
счет снятия пастбищной нагрузки [7]. Путем ре-

гулируемой пастьбы урожайность повышается на
15–20% [8]. Природные кормовые угодья являют-
ся основной ресурсной базой развития животно-
водства Кизлярских пастбищ, расположенных на
территории Терско-Кумской низменности [9,
10]. Пастбищный корм естественных травостоев
имеет большое значение в кормовом рационе
сельскохозяйственных животных. Данные о хи-
мическом составе растительных кормов, их пере-
варимости, минеральном составе, содержании
витаминов послужат материалом для определе-
ния кормовой емкости пастбищ, составления
обоснованных кормовых балансов [11–14]. Био-
мониторинг растительности лесопастбищ ведет-
ся с 2004 г.

Цель работы – изучить сезонную динамику
урожайности и качество травостоя лесопастбищ
на песках Терско-Кумского междуречья.

РЕСУРСЫ ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ
И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводили на пастбищах с ши-

рокополосными, узкополосными и разреженны-
ми насаждениями из Ulmus pumila L. и Robinia
pseudoacacia L. Терского и Бажиганского песча-
ных массивов Терско-Кумского междуречья. Тер-
ритория характеризуется высокой теплообеспе-
ченностью (абсолютный летний максимум 45 °С),
дефицитом осадков (250–340 мм/год) и низким
уровнем залегания грунтовых вод (2–10 м). Про-
должительность безморозного периода в среднем
180 дней, испаряемость – 800 мм/год, гидротер-
мический коэффициент 0.5–0.6. Рельеф холми-
сто-грядовый. Почвы пустынно-степного типа,
светло-каштановые песчаные и супесчаные, ха-
рактеризуются однородностью механического
состава и сложены, в основном, мелкозернисты-
ми многофазными и среднезернистыми кварце-
во-полевошпатовыми песками, имеют очень низ-
кую обеспеченность гумусом 0.2–0.5%.

Для изучения растительного покрова были за-
ложены стационарные пробные площади (ПП)
размером 25 × 25 м2 в каждом типе лесопастбищ
на всю ширину кулис и лесополос. Геоботаниче-
ские описания были выполнены на 8 изолирован-
ных площадках размером 4 × 4 м2: по 2 пробные
площадки на участках лесопастбищ с широкопо-
лосными насаждениями (50 м), узкополосными
насаждениями (15 м), редкостойными насажде-
ниями саванного типа и на открытом пастбище
(рис. 1). Учет урожайности травостоя проводили
укосным методом [15] на площадках размером
1 м2 в 3 кратной повторности [16]. Учетные пло-
щади при определении урожайности в весенне-
летний и осенний периоды менялись.

Названия растительных сообществ даны по
доминантным видам растений в травостое. Но-

менклатура видов приведена по сводке С.К. Че-
репанова [17]. Обилие видов определено по шкале
О. Друдэ: “Soc.” – массово, фоново; “Cop.” – мно-
го, обильно; “Sp.” – умеренно; “Sol.” – единично;
“Un.” – единственный экземпляр.

Сомкнутость крон определяли с использовани-
ем методики по таксации древостоев [18]. Оценка
качества корма лесопастбищ по питательности и
компонентному составу проведена в агрохимиче-
ской лаборатории “Прикумская” г. Буденновск
согласно ОСТ 10.243.2000 и методическим указа-
ниям по оценке качества и питательности кормов
[19]. Обработка экспериментальных данных вы-
полнена методами описательной статистики [20].

Метеоусловия периода проведения исследова-
ний охарактеризованы по данным метеостанции
г. Нефтекумск. Рост и развитие растений на арид-
ной территории определяют в основном атмо-
сферные осадки, количество которых за 2018 г.
составило 119.5 мм, из них 59.5 мм – за холодный
период и 59.4 мм – за теплый. Распределение
осадков в течение теплого периода (апрель–ок-
тябрь) было очень неравномерным. Май–июнь и
август–октябрь 2018 г. оказались засушливыми
(0.6–3.2 мм; рис. 2) Сумма осадков в 2019 г. соста-
вила 120 мм, за холодный период выпало 40.5 мм,
за теплый – 100 мм. Метеоусловия 2020 г. оказа-
лись наиболее засушливыми и неблагоприятными
для развития пастбищных растений. Количество
осадков за весь период составило всего 93.6 мм, что
ниже средних многолетних данных (233 мм) на
40%. При этом за холодный период выпало 28.1 мм,
за теплый − 63.8 мм. Влагообеспеченность июня–
сентября 2020 г. стала самой низкой за последние
3 года и составила 1.5–12 мм. Для данной терри-
тории характерно неустойчивое и неравномерное
количество осадков как по месяцам, так и по годам.

Рис. 1. Схема расположения площадок на участках с разными типами насаждений (Ulmus pumila, Robinia pseudoacacia).
Условные обозначения: а – широкополосные насаждения (50 м); b – узкополосные насаждения (15 м); c – редкостой-
ные насаждения саванного типа; d – открытое естественное пастбище; h – изолированные площадки площадью 16 м2.
Fig. 1. Location of sample plots with different types of plantings (Ulmus pumila, Robinia pseudoacacia).
Symbols: a – wide-row plantings (50 m); b – narrow-row plantings (15 m); c– sparse savanna-type plantings; d – open natural
pasture; h – isolated sample plots 16 m2.

a b c d

50 m 50 m 50 m 15 m 15 m250 m
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Рис. 2. Динамика суммы осадков по месяцам в период проведения исследований.
По горизонтали – месяцы; по вертикали – сумма осадков, мм.
Fig. 2. Monthly precipitation dynamics over the study period.
X-axis – months; y-axis – precipitation, mm.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Видовой состав сообществ Терско-Кумского

междуречья на мониторинговых участках пред-
ставлен 51 видом сосудистых растений из 15 се-
мейств. С высоким постоянством (90%) за все го-
ды отмечены 9 видов, массово (Soc.) и обильно
(Cop.) на всех пастбищах присутствуют: мятлик
луковичный Poa bulbosa L., мятлик луговой Poa
pratensis L., костер ржаной Bromus secalinus L., ко-
выль волосатик Stipa capillata L., ковыль Лессинга
Stipa lessingiana Trin. et Rupr, вейник наземный
Calamagrostis epigeios (L.) Roth., полынь однолет-
няя Artemisia annua L., полынь Лерхе Artemisia ler-
cheana Web., верблюжья колючка Alhagi pseudalha-
gi M. bieb. Fisch., свинорой пальчатый Cynodon
dactylon (L.) Pers. Первые три вида являются ос-
новными доминантами в травостое. Высокое по-
стоянство (70–80%) имеют: солодка голая Glycyr-
rhiza glabra L., пырей средний Elytrigia intermedia
Host., аистник цикутовый Erodium cicutarium L.,
бурачок пустынный Alyssum deserforum Stapf. Все
эти виды обеспечивают устойчивость пастбищ-
ных экосистем. Видовая насыщенность, проек-
тивное покрытие травостоя и ход динамики уро-
жая во многом определяется варьированием ко-
личества осадков в течение вегетационного
периода.

Низкая влагообеспеченность почвенного го-
ризонта, высокая температура воздуха и паст-
бищная нагрузка являются лимитирующими
факторами роста и развития растительности
пастбищ. Урожайность трав находится на пике в
весенний период, когда развиваются эфемеры и
эфемероиды: мятлик луковичный Poa bulbosa, ко-
стер ржаной Bromus secalinus, бурачок пустынный
Alyssum deserforum и полынь Лерхе Artemisia lerche-
ana. В дальнейшем увеличение растительной мас-

сы на пастбищах приостанавливается. Осенью
происходит отрастание отавы многолетних зла-
ков и полыни.

В ходе биомониторинга лесопастбищ выявлено
влияние сомкнутости древесного яруса на уро-
жайность травостоя. Кормовая масса пастбищ-
ных трав в весенний период имеет несуществен-
ную разницу между участками под древесным по-
логом и на открытом месте по вариантам, но
урожайность в широкополосных насаждениях на
0.6 т/га выше по сравнению с узкополосными и
на 0.44–0.70 т/га больше, чем на редкостойных
участках саванного типа (табл. 1).

На участках редкостойных насаждений под
пологом деревьев при сомкнутости крон 0.2 в ве-
сенний период в состав пастбищного травостоя
входили такие виды как: щетинник низкий Se-
taria pumila Poir (Soc.), эгилопс цилиндрический
Aegilops cylindrica (Sp.), подмаренник настоящий
Galium verum (Sp.), ромашка Matricaria sp. (Sol.),
козелец Scorzonera sp. (Sol.). В летний период
кормовая масса пастбищных трав в широкопо-
лосных насаждениях под древесным пологом
снизилась на 1.0 т/га, в межкулисном простран-
стве на 0.69 т/га по сравнению с весенним перио-
дом. На участках узкополосных насаждений под
древесным пологом снижение массы летом со-
ставило 0.39 т/га, на участках насаждений саван-
ного типа – на 0.29 т/га под кронами и на 0.23 т/га
на открытом месте. На широкополосных и узко-
полосных насаждениях летом разница между ва-
риантами составила ~0.5 т/га.

В летний период в узкополосных насаждениях
в подкроновом пространстве деревьев вяза и
акации встречались массово (Сop.) и основную
кормовую массу составляли растения мятлика
лугового Poa pratensis, эгилопса цилиндрическо-
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го Aegilops cylindrica, щетинника сизого Setaria
pumila, костра ржаного Bromus secalinus. В меж-
полосном пространстве при большем общем
обилии растений преобладали василек раскиди-
стый Centaurea diffusa Lam., полынь Лерхе Arte-
misia lercheana, верблюжья колючка Alhagi pseu-
dalhagi, единично прутняк распростертый Kochia
prostrata (L.) Schrad.

В межкулисном пространстве широкополос-
ных насаждений травостой был представлен со-
лодкой голой Glycyrrhiza glabra (Сop.), аистником
цикутовым Erodium cicutarium (Cop.), верблюжьей
колючкой Alhagi pseudalhagi (Sp.), молочаем лоз-
ным Euphorbia virgata Waldst. (Сop.), гелиотропом
душистым Heliotropium suaveolens M. Bieb. (Sp.).
На пастбище саванного типа под кронами кормо-
вая масса составила 0.33 т/га за счет высокого оби-
лия (Сop.) свинороя пальчатого Cynodon dactylon,
житняка узкоколосого Agropyron fragile Roth., ко-
стра ржаного Bromus secalinus, полыни однолет-
ней Artemisia annua, вейника наземного Calama-
grostis epigeios.

В осенний период отмечено нарастание кор-
мовой массы на подкроновых участках по всем
вариантам, в узкополосных насаждениях за счет
таких растений, как полынь однолетняя Artemisia
annua, ковыль тырса Stipa capillata, тысячелист-
ник обыкновенный Achillea millefolium L.

Продуктивность кормовых трав на естествен-
ных пастбищах, ввиду обедненности видового со-
става растений, гораздо ниже в количественном и
качественном отношении, урожайность траво-
стояна участках без выпаса составила: весной –
0.5 т/га, летом – 0.34 т/га, осенью – 0.47 т/га; на
участках с выпасом: весной – 0.32 т/га, летом –
0.20 т/га, осенью – 0.38 т/га.

Для качественного корма большое значение
имеет не только питательность, но и качествен-
ный состав. В результате наблюдений выявлено,
что поедаемость растений зависит от видового со-
става, состояния растений и пастбища в целом, а
также от нагрузки поголовья. Исследования пи-
тательности и компонентного состава кормовой
массы растительных сообществ показали, что
смесь трав № 4 состоящая из подмаренника на-
стоящего Galium verum L., аистника цикутового
Erodium cicutarium, люцерны малой Medicago mini-
ma и эфемеров Poa bulbosa наиболее питательна:
содержаниее сырого протеина составило 12.31%
(среднее по России по И.В. Ларину [15] – 10.4%),
жира – 2.42%, переваримого протеина – 70.17 г,
кальция – 8 г, фосфора – 2.4 г (табл. 2). Содер-
жание протеина и других веществ в растениях за-
висит от множества факторов, начиная от при-
надлежности к семейству, виду, фазы развития,
состава фитоценоза и заканчивая режимом ис-
пользования [15].

Содержание сырой клетчатки в составе кормо-
вой массы исследуемых пастбищ (33.05 –35.98%)
является благоприятным для переваривания жи-
вотными (среднее по России по И.В. Ларину со-
ставляет 31.2%). Содержание обменной энергии в
1 кг корма до 8.1 Мдж, сырого жира до 2.42%.
Наименьшее количество жира содержится в со-
ставе травостоя № 6: пырей средний Elytrigia inter-
media + ковыль волосатик Stipa capillata + солодка
голая Glycyrrhiza glabra (1.60%) (среднее по России
по И.В. Ларину – 2.9%). Низкое содержание сы-
рого протеина (7.00–8.56%) в смешанных траво-
стоях № 3, 5, 6, 7 обусловлено почвенной и воз-
душной засухой в период вегетации растений,
ранним наступлением генеративной фазы и
огрублением трав.

При сомкнутости древесного яруса в широко-
полосных насаждениях – от 0.7 до 0.8, в узкопо-
лосных – от 0.2 до 0.4, в саванновых – от 0.1 до 0.2
качество корма в течение вегетационного перио-
да по сравнению с открытыми пространствами не
улучшилось, так как в травостое отсутствовали
ценные виды, такие как люцерна гибридная Me-
dicago × varia Martyn), астрагал песчаный Astraga-
lus arenarius L., прутняк распростертый Kochia pros-
trata, эспарцет Onobrychis sp. и другие, в результате
чего кормовая масса отнесена ко 2 и 3 классу
(ОСТ 10.243.2000).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинговые исследования растительно-

сти лесопастбищ, созданных при помощи лесной
мелиорации (широкополосные, узкополосные и
разреженные саванного типа насаждения), пока-
зали их мелиоративную функциональность, дол-
говечность и кормоемкость в условиях аридной
зоны (Терско-Кумское междуречье, Старополь-
ский край, Нефтекумский р-н).

Лесопастбищные угодья разного типа по кор-
мовой продуктивности имеют превосходство пе-
ред открытым степным участком, где процессы
деградации, приводящие, в первую, очередь к
снижению видового богатства и обилия видов в
естественных фитоценозах и снижению запаса
кормовых растений, продолжаются ускоренными
темпами.

Типы лесопастбищных угодий по количеству
кормовой массы имеют различия. Широкополос-
ные насаждения по урожайности в 2 раза превос-
ходят узкополосные и разреженные насаждения
(саванного типа).

На основных природных пастбищах запас су-
хой поедаемой массы колеблется по годам от 0.2
до 0.5 т/га. В широкополосных насаждениях в ве-
сенний период урожайность кормовой массы под
древесным пологом на 0.67 т/га, а в межполосном
пространстве – на 0.83 т/га выше, чем на изолиро-
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ванной площадке природного пастбища (0.5 т/га).
В межкулисных и в межполосных пространствах
урожайность фитомассы выше, чем под кронами
древостоя на 0.1–0.5 т/га.

На химический состав и питательную цен-
ность кормовой массы фитоценозов влияет их
видовой состав и климатические условия. Анализ
компонентного состава позволил установить, что
питательная ценность растений по всем исследо-
ванным смесям составляет 0.42–0.47 кормовых
единиц, при этом в 1 кг корма содержится 39.90–

70.17 г перевариваемого протеина, что соответ-
ствует зоотехническим требованиям.
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Abstract—The article presents the materials of monitoring studies of vegetation cover on artificial silvopas-
tures with wide-row, narrow-row and sparse plantings of Ulmus pumila L. (Ulmaceae) and Robinia pseudoa-
cacia L. (Fabaceae). The seasonal dynamics of productivity and feed quality of the silvopastures was studied.
The analysis of forage yielding capacity is important for understanding the ecological state, pasture resistance
to climatic and anthropogenic factors, and developing the most appropriate model of their phytoreclamation.
The forage plants growing on the reclaimed areas of pastures were studied. The research was based on field
experiments and laboratory tests. The relevés were carried out for eight isolated sample plots, 16 m2 each, and
the phytomass yield was determined throughout the growing season (spring, summer, autumn). There was a
decrease in productivity and species abundance of forage grasses, and an increase in weeds and poisonous
plants in 2018–2020. The most represented plant families are Asteraceae with 9 species (30.0%) and Poaceae
with 7 species (23.3%). The presence of few leading families with a small number of species in each, confirm
the disturbance of the f lora. The observed phytocenoses develop by the ephemeral-mixed-herbs type, indi-
cating a long-term impact of adverse environmental factors. Excluding livestock load on the vegetation cover
(providing rest periods) leads to the changes in dominant species in vegetation layers, an increase in the pro-
jective cover by 5% in the first year of isolation, and a 2-fold increase in the feed productivity of silvopasture
phytocoenoses. The largest percentage is accounted for by ephemera, and a smaller – by mixed grasses. The
pasture forage has fairly high content of the herbage protein, and availability of the digestible proteins per for-
age unit (39.90–70.17) meets the zootechnical requirements.

Keywords: forest pastures, species composition, forage plants, productivity, nutritional value

ACKNOWLEDGEMENTS
The work was carried out in fulfilment of the State assignment 0713-2019-0002 to “Developing scientific foundation,

new methods, models and technologies for effective forest-reclamation development and multi-purpose use of low-pro-
ductive and degraded lands of the arid zone of the Russian Federation”.

REFERENCE
1. Manaenkov A.S., Kulik A.K. 2016. [Sands stabilization and afforestation in the Arid zone]. Volgograd. 55 p. (In Russian)
2. Manaenkov A.S. 2018. [Forest reclamation of dry zone arenas]. Volgograd. 428 p. (In Russian)
3. Surkhaev G.A., Surkhaev I.G., Kulik K.N., Starodubtseva G.P. 2019. Forest reclamation experience in sandy massifs eco-

systems of the Terek-Kuma interfluve. – Ecosystems. Ecology and dynamics. 3(4): 5–23. 
http://ecosystemsdynamic.ru/wp-content/uploads/2019/12/1-Surkhaev-articel.pdf (in Russian)

4. Tumanyan A.F., Tyutyuma N.V., Bulakhtina G.K. 2015. Influence of animal load value on the arid pastures potential of self-
healing in Northern Caspian. – Teoreticheskiye i prikladnyye problemy agropromyshlennogo kompleksa. 4(25): 11–17.
http://www.nitu.ru/tppapk/15_4.pdf (In Russian)

5. Petrov V.I., Kulik A.K., Vlasenko M.V. 2018. Natural potential of the Terek-Kuma interfluve sandy soils. – Puti povysh-
eniya effektivnosti orishayemogo zemledeliya. 1(69): 6–11. http://www.rosniipm.ru/izdan/2018/1692018.pdf (In Rus-
sian)

6. Rybashlykova L.P., Sivtseva S.N. 2018. Role of induced types of herbs and their varieties for improvement of degraded
pastures of the Eastern Pre-Caucasus. – Vestnik of the Mari State University. Agriculture. Economics. 4(1): 35–40.
http://agro-econom.vestnik.marsu.ru/view/journal/article.html?id=1577 (In Russian)

7. Tyutyuma N.V., Egorova G.S., Bulakhtina G.K. 2017. [Method of biological reclamation of degraded natural pastures in
the arid zone of the Northern Caspian region]. Volgograd. 96 p. (In Russian)

8. Petrov V.I., Voronina V.P. 2007. Phytostructure of the aerotop of pasture ecosystems of the Northwestern Caspian area. –
Russ. Agricult. Sci. 33(1): 27-30. (In Russian)
https://doi.org/10.3103/S1068367407010107



232

РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  том 57  вып. 3  2021

РЫБАШЛЫКОВА и др.

9. Muratchaeva P.M.-S. 2014. Monitoring of the condition of tree species in artificial plantings of the Terek-Kuma low-
land. – Arid Ecosyst. 4(1): 35–38.
https://doi.org/10.1134/S2079096114010053

10. Radochinskaya L.P., Kladiev A.K., Rybashlykova L.P. 2019. Production Potential of Restored Pastures of the North-
western Caspian. – Arid Ecosyst. 9(1): 51–58. 
https://doi.org/10.1134/S2079096119010086

11. Torekhanov A.A., Alimaev I.I., Orozbaev S.A. 2008. [Grassland forage production.] Almaty. 446 p. (In Russian)
12. Grebennikov V.G., Shipilov I.A., Turun I.P. 2016. [Methods for accelerated restoration of degraded old pasture ecosys-

tems in the dry steppe zone of the Manych steppe]. – Sheep, Goats and Woolen Production. 1: 47–49. 
http://elib.timacad.ru/dl/full/oik-17-2016-01.pdf (In Russian)

13. Smailov K.Sh., Stybaev G.Zh., Isaeva Zh.B., Nogaev A.A. 2017. [The use of natural pastures in the Zhambyl region]. –
Science Bulletin of S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University. 1(92): 51–56 p. 
https://kazatu.edu.kz/assets/i/science/vn1701-agro08.pdf (In Russian)

14. Bedareva O.M., Troyan T.N., Muracheva L.S., Kondratskaya A.A. 2019. Productive-energy potential of agricultural
crops in the creating ecologically safe fodder]. – KSTU News. 54: 11–19 p. 
https://klgtu.ru/upload/science/magazine/news_kstu/archiv/Izvestiy_KGTU_54.pdf (In Russian)

15. Larin I.V. 1956. [Forage plants of the hayfields and pastures of the USSR]. Vol. 3. Moscow. 877 p. (In Russian)
16. [All-Union instruction for geobotanical studies of the natural fodder resources and compilation of the large-scale geo-

botanical maps). Moscow. 1984. (In Russian)
17. Cherepanov S.K. 1995. [Vascular Plants of Russia and Neighboring Countries]. St. Petersburg. 990 p. (In Russian).
18. Anuchin N.P. 1982. [Forest taxation]. Moscow. 552 p. (In Russian)
19. [Methodology guidelines for assessing the quality and nutritional value of feed]. 2002. Moscow. 25 p. (In Russian)
20. Dospekhov B.A. 1985. [Field experiment technique]. Moscow. 352 p. (In Russian)



<<
  /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


