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Благодаря активной цифровизации в мире некоторые из методов 

неразрушающего контроля начинают существенно улучшаться. Это относится  
и к ультразвуковому контролю, который по своим информационным 
возможностям уже успешно конкурирует с радиографией.  

Однако для эффективной реализации любой технологии необходимы 
специализированные средства. Поэтому предлагается новая конструкция 
автоматизированного сканирующего устройства для ультразвукового контроля 
кольцевых сварных соединений труб TOFD-методом.  

В сканере (рис. 1) предусмотрена возможность регулировки расстояния 
между преобразователями и их точное позиционирование, удержание 
акустического блока и самого сканера в вертикальных плоскостях, подача  
и нанесение равномерного слоя смазки на объект контроля.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид автоматизированного ультразвукового сканера 
 
Основой блока управления сканера является микроконтроллер. Механизм 

перемещения сканера состоит из прорезиненных магнитных роликов, которые 
приводятся в движение шаговыми электродвигателями. Сканер выполняет 
контроль в автоматизированном режиме благодаря алгоритму, заложенному  
в микроконтроллер.  

При проведении контроля на трубном объекте фиксируется специальный 
трек в виде металлического кольца с небольшими пеньками из армированного 
каучука. Трек служит направляющей, по которой перемещается сканер.  

Рассмотрены функциональные и информационные возможности и области 
применения технологии TOFD и разработанного автоматизированного сканера. 
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В 1933 г. после прихода к власти фашистской партии в Германии начали 

проводиться преобразования немецкого общества и государства, которые 
затронули буквально все стороны общественной жизни. В этот период времени 
на территории Германии проживало около 500 тыс. евреев. Представители 
данной национальности оказались в очень тяжелой ситуации. Они подвергались 
всесторонней дискриминации по национальному признаку. Проводимая 
нацистским правительством политика в отношении представителей неарийской 
нации, в том числе и евреи, получила законодательное закрепление. Уже в 1933 г. 
стали появляться первые нормативно-правовые акты, ограничивавшие права 
евреев. В частности, был принят «Закон против переполнения немецких школ  
и университетов», устанавливавший квоту в 5 % для обучаемых еврейского 
происхождения, которую не имели права превышать ни в одной школе, 
университете [1, с. 51]. 7 апреля 1933 г. принимается «Закон о реставрации 
немецкого служилого сословия», который предполагал существенное 
сокращение количества служащих из числа еврейского населения [1, с. 51].  
В этом же месяце (22 апреля 1933 г.) был принят еще один нормативно-правовой 
акт, «Закон об упорядочении национального состава управленческого аппарата», 
предполагавший освобождение всех должностных лиц еврейского 
происхождения, занятых на государственной службе от занимаемых должнос- 
тей [4]. В частности, на основании данного документа в Дюссельдорфе было уво- 
лено восемь учителей, четыре директора народных школ, а также 132 учителя  
из средних школ и 12 учителей, осуществлявших преподавание в гимна- 
зиях [5, с. 23–24]. На ограничение прав представителей данной национальности 
был также направлен «Закон о наследовании» от 29 июня 1933 г. Согласно 
данному документу, земельные участки от 7,5 до 125 га могут пожизненно 
закрепляться за их владельцами и передаваться в наследство. При этом такой 
возможностью могли воспользоваться исключительно лица, которые были в 
состоянии доказать чистоту своей крови до 1800 г. [1, с. 52]. 

Кроме того, в рассматриваемый период времени действовали национальные 
законы, которые касались всех евреев, а также законы штатов, регионов  
и городов, которые касались только евреев в этих общинах. Они ограничивали 
евреев во всех аспектах жизни, как государственной, так и частной.  
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Почти все люди были так или иначе вовлечены в поддержку антиеврейского 
законодательства, будь то пассивное согласие или прямое участие. Все эти 
движения были частью намерения и плана Гитлера избавить планету от всего 
еврейского населения. 

Укрепив свои позиции у власти, национал-социалисты стали проводить 
более жесткую политику в отношении еврейского населения. В 1935 г. 
принимается целая серия законодательных актов, вошедшая в историю, как 
Нюрнбергские законы. Они были направлены на дальнейшее регулирование  
и исключение евреев из немецкого общества и стали основанием для 
последующих арестов и притеснения евреев. В частности, 15 сентября 1935 г. были 
приняты антиеврейские законы «О гражданах рейха» [1, с. 52]. Согласно 
данному документу, к числу граждан причислялись исключительно 
представители арийской расы, соответственно, только они обладали всей 
полнотой прав в государстве. «1. Подданным является всякий, кто находится под 
сенью Германского рейха и несет за это особые обязательства. 2. Подданство 
приобретается согласно положениям Закона о подданстве рейха и государства. 
3. Гражданином рейха является лишь подданный немецкой или родственной ей 
крови, доказавший своим поведением, что он готов и достоин верно служить 
немецкому народу и рейху. 4. Право гражданства предоставляется путем выдачи 
свидетельства о гражданстве рейха. 5. Только гражданин рейха обладает всеми 
политическими правами в соответствии с законом». И еще одним законом был 
закон «О защите германской крови и чести» [3].  

Евреи были исключены из числа граждан страны: «Еврей не может быть 
гражданином рейха. Он не имеет права голоса по политическим вопросам; ему 
запрещено занимать публичную должность» [3]. Кроме того, законодательство 
Третьего рейха предусматривало высылку за пределы страны всех 
представителей других национальностей с целью обеспечения достойного 
образа жизни представителям «арийской расы»: ««Мы требуем, чтобы 
государство в первую очередь обязалось заботиться о трудоустройстве и жизни 
граждан Германии. Если невозможно прокормить всё население государства,  
то лица, принадлежащие к чужим нациям (не граждане государства), должны 
быть высланы из страны». 

Данный нормативный правовой акт также предусматривал освобождение 
представителей еврейской национальности от занимаемых должностей, те же, 
кто принимал участие в боях на фронтах Первой мировой войны за Германию 
или ее союзников, хотя и должны были быть освобождены от занимаемой 
должности, но при этом за ними сохранялся оклад, который выплачивался  
на госслужбе: «Чиновники-евреи после 31 декабря 1935 г. уходят в отставку. 
Если эти чиновники сражались во время мировой войны на фронте за германский 
рейх или за его союзников, они до достижения возрастной границы в качестве 
пенсии полностью сохраняют свои последние оклады, учитываемые при 
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Согласно рейтинговому агентству BIK Ratings [1], сдерживающими 
факторами благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь 
являются: низкий уровень экономических свобод в соответствии  
с международными рейтингами; экономические и политические санкции; 
кредитные рейтинги спекулятивного уровня; относительно невысокий индекс 
качества государственного управления Всемирного банка; невысокий уровень 
развития инновационных и высокотехнологических производств; низкий 
уровень корпоративного управления; сложность и изменчивость систе- 
мы правоприменения. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций  
и повышения доверия инвесторов к государству необходимо предпринять меры 
по совершенствованию инвестиционного климата по следующим основ- 
ным направлениям: 

 обеспечение стабильности законодательства (диалог бизнеса  
и государственных органов при разработке проектов нормативных правовых 
актов в сфере осуществления инвестиционной политики и предпринимательской 
деятельности); 

 создание благоприятной административной среды (посредством развития 
института государственно-частного партнерства, активизации деятельности 
общественно-консультативных советов, снижение издержек, в том числе 
временных, на создание, ведение и прекращение бизнеса); 

 поддержание благоприятной налоговой среды (дальнейшая оптимизация 
системы налоговых льгот, обеспечение стабильности количества налогов, 
дальнейшее упрощение условий и порядка налогообложения, упрощение 
налогового администрирования); 

 привлечение иностранных инвестиций в цифровую экономику (снятие 
ограничений на участие иностранного капитала в уставном капитале в наиболее 
подверженных цифровизации видах экономической деятельности); 

 создание и поддержание положительного инвестиционного имиджа 
Беларуси (постоянное информационное сопровождение проводимой в Беларуси 
инвестиционной политики, использование передового опыта государств, 
лидирующих в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций). 
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Одним из приоритетных направлений для привлечения инвестиций  
в республике, согласно Программе «Социально-экономическое развитие 
Республики Беларусь на 2021–2025 годы», станет развитие регионов. 
Повышение инвестиционной активности региона должно осуществляться за счет 
пяти нижеприведенных основных факторов. 

Финансовое обеспечение. При формировании региональной 
инвестиционной политики необходимо учитывать, что интенсивность 
инвестиционного процесса определяется полнотой использования всех 
возможных источников финансирования. Исходя из этого, государственные  
и региональные органы власти, предприятия, осуществляющие инвестиционную 
деятельность, должны использовать методы мобилизации как собственных, так 
и привлеченных и заемных источников [1]. 

Формирование оптимального портфеля инвестиционных проектов  
и предложений. Это должно осуществляться за счет проработки 
инвестиционных проектов в рамках стратегий развития отраслей, инновационно-
промышленных кластеров, субконтрактации.  

Инвестиционный потенциал региона. Его комплексное улучшение зависит 
от принятия и реализации дифференциальных мер налогового и неналогового 
стимулирования развития территорий различных типов и видов. 

Инвестиционный климат страны, который создается за счет эффективной 
стратегии в области налогов, кредитно-денежных и финансово-бюджетных 
отношений, создания инфраструктуры, административной среды, 
инвестиционного имиджа. 

Отдача от инвестиций. Увеличение макроэкономической отдачи инвестиций  
в основной капитал осуществляется за счет сокращения инвестиционной  
и прединвестиционной фазы, а также путем законодательного закрепления перечней 
приоритетных проектов, в особенности с государственным участием. Приоритет 
должен отдаваться развитию сферы наукоемких услуг, производствам, 
характеризующимся высокой масштабируемостью производств, а также 
позволяющим увеличить отдачу от ИОК за счет природной ренты [2]. 
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начислении пенсии; но их заработная плата не увеличивается по мере роста их 
рабочего стажа. По достижении возрастной границы их пенсия заново 
пересчитывается в соответствии с последними окладами, учитываемыми при 
начислении пенсии» [3]. 

Кроме того, были установлены ограничения, касающиеся и межличностных 
отношений граждан. В частности, на основании статей закона «О защите 
германской крови и чести» был введен запрет на заключение брачных союзов 
между представителями арийской расы и евреями: «Брачные союзы между 
евреями и подданными немецкой или родственной ей крови запрещены. Браки, 
заключенные вопреки закону, недействительны, даже если они 
зарегистрированы за границей с целью обойти закон», а уже созданные 
«смешанные» семьи признавались недействительными [1, с. 52]. Кроме того, 
данный закон, наряду с директивами № 5/37 от 8 января 1937 г., № 43/37  
от 3 апреля 1937 г. и № 64/37 от 22 мая 1937 г., устанавливал целый ряд 
ограничений в отношении прав еврейского населения Германии. Так, немецким 
гражданам рейха, принадлежавшим к «арийской расе», запрещалось 
пользоваться услугами еврейских врачей, провизоров и похоронных обществ, 
принадлежавших евреям; устанавливался запрет на размещение в гостиничных 
номерах отелей, собственниками которых являлись евреи, а также на аренду 
помещений у последних [2, с. 44].  

30 апреля 1939 г. увидел свет «Закон о найме жилья евреями»,  
в соответствии с которым началась подготовка к переселению всех евреев  
в специальные дома (Judenhauser) [4]. 

Таким образом, за период с 1933–1939 гг. в нацистской Германии 
действовало около 1230 законов, указов  НПА, определивших положение евреев 
и направленных на дискриминацию представителей «неарийской расы». 
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