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Аннотация: в статье обоснованы актуальные проблемы создания и 

рационального использования культурных пастбищ. 

Ключевые слова: технологические звенья, продуктивность травостоев, 

качество молока, пастбищный конвейер, энергетическая эффективность. 

       Повышение эффективности животноводства в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 

непосредственно зависит от важной отрасли сельского хозяйства – 

кормопроизводства, в том числе лугового. Особая роль в формировании 

устойчивой кормовой базы принадлежит культурным пастбищам [1].  

Проблема организации пастбищ, как самостоятельного произ-

водственного комплекса, была обозначена В. Р. Вильямсом  и А. М. 

Дмитриевым [2.3]. Наряду с рациональным использованием природных 

пастбищ уже в те годы признавали необходимость создания сеяных пастбищ 

для молочного скота, молодняка и мясного скота. В Институте кормов с 

участием координируемой сети научных учреждений были экспериментально 

обоснованы завершенные технологии создания и рационального использования 

специализированных пастбищ с высоким уровнем продуктивности [4].  Однако 

в современных условиях экономического развития страны широкое применение 

интенсивных технологий стало недоступным для многих хозяйств. В связи с 

этим научные исследования в последние годы были направлены на разработку 

ресурсосберегающих технологий. Эта задача отвечает общему направлению 

развития современного сельского хозяйства в стране [5]. 

Организация высокопродуктивных культурных пастбищ со злаковыми 

травостоями возможна только при ежегодном внесении полного минерального  

удобрения, где решающая роль принадлежит азоту.  Продуктивность 

неорошаемых суходольных пастбищ с бедными дерново-подзолистыми 

среднесуглинистыми почвами, в травостое которых преобладали низовые 

злаковые виды, составила 1.8 nsc/ корм. ед./га. Ежегодная подкормка 
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травостоев удобрением в дозах N60-180Р45К90-120 способствовала повышению 

продуктивности пастбищ в 2,6-3,6 раза.  

Продуктивность пастбищ со злаковыми травостоями верхового и 

полуверхового типа, расположенных на более плодородных почвах, составила 

3,4 тыс. корм. ед. с 1 га в среднем за 9 лет, что в 1,5 раза выше, чем на травостое 

низового типа и увеличилась в 2,3 раза на фоне N180Р60К120. Окупаемость 1 кг 

д.в. составила  13,6 корм. ед. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что экономически выгодно применять повышенные дозы удобрений, в том 

числе азотных до N180 за сезон. Несмотря на сравнительно высокие затраты на 

азотные удобрения  они окупаются в 3,0-3,5 раза за счет произведенной 

молочной продукции ,что имеет важное значение в условиях рыночной 

экономики. 

Результами научных исследований, проведенных в последний период, 

дано научное обоснование и разработаны ресурсосберегающие технологии 

создания культурных пастбищ на основе совершенствования каждого звена 

благодаря эффективному использованию факторов биологизации и 

возобновляемых ресурсов. Одним из важных способов экономии затрат 

антропогенной энергии является снижение расхода энергоемких азотных 

удобрений. На долю азотных удобрений в рекомендуемых дозах (N120-180 за 

сезон) на злаковых травостоях приходится до 50-60 % от совокупных затрат в 

технологии. Поэтому более эффективное использование биологического 

источника азота за счет создания бобово-злаковых травостоев на части загонов 

каждого гуртового участка позволяет снизить нагрузку азотных туков в 

среднем на всю площадь пастбищ [6]. 

Экспериментальная проверка двух моделей пастбищного конвейера 

показала целесообразность сочетания биологического и минерального 

источников азота без снижения общей продуктивности угодий (табл. 1). Это 

достигалось за счет оптимизации условий использования бобово-злакового 

травостоя . Так, при включении его в конвейер для позднего использования эко-

номия азота составила 78 кг/га, а при использовании его как среднеспелого и 

позднеспелого травостоев - 171 кг/га, экономия энергетических затрат – 

соответственно 6,2 и 14,8 ГДж/га [7,8]. 

Таблица 1 - Эффективность пастбищного конвейера при разном 

сочетании злаковых и бобово-злаковых травостоев. 

Показатели 
Тип  

травостоя 

I конвейер  

(70% злак. + 30% 

боб.-злак. трав.) 

II конвейер  

(30% злак. + 70% 

боб.-злак. трав.) 

Количество 

голово-дней на 

пастбище 

Злаковый 

Бобово-злаковый 

Всего 

1053 

551 

1604 

516 

1088 

1604 
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Использованная 

под  

выпас площадь, га 

Злаковый 

Бобово-злаковый 

Всего 

8,34 

3,82 

12,16 

3,71 

7,13 

10,84 

Урожайность т/га  

зелёной массы 

Злаковый 

Бобово-злаковый 

В среднем 

42,7 

42,9 

42,8 

42,7 

42,3 

42,4 

Сухая масса т/га 

Злаковый 

Бобово-злаковый 

В среднем 

7,78 

7,28 

7,46 

7,89 

7,19 

7,41 

Фактическая 

продуктивность 

(сбор поедаемой 

массы), т/га 

Злаковый 

Бобово-злаковый 

В среднем 

4,76 

5,42 

4,98 

5,10 

5,18 

5,15 

Коэффициенты 

использования 

запаса корма, % 

Злаковый 

Бобово-злаковый 

В среднем 

61 

75 

66 

63 

75 

69 

Потребление на 1 

голову в день, кг 

СВ 

Злаковый 

Бобово-злаковый 

В среднем 

9,2 

9,8 

9,3 

9,2 

8,5 

8,7 
 

Для решения  актуальной задачи в последние годы в Институте кормов 

проведены специальные исследования по сравнению разновозрастных 

травостоев бобово-злакового и злакового типа, созданных в схеме единого 

опыта и используемых в одни и те же календарные сроки в одинаковых 

агротехнических условиях (табл. 2)  На основании результатов 11-летнего 

опыта установлена одинаковая урожайность  разновозрастных бобово-злаковых 

травостоев при рациональном режиме использования и ежегодной подкормке 

удобрениями в дозах Р60К120; продуктивность составила 57-62 ГДж/га ОЭ при 

окупаемости антропогенных затрат сбором обменной энергии в 7-8 раз. На 

фоне естественного плодородия почвы урожайность травостоя снизилась на 42 

%, содержание клеверов – на 62 %, что доказывает ведущую роль удобрений в 

сохранении продуктивного долголетия сеяных травостоев [9]. 

Продуктивность долголетнего злакового травостоя на фоне полного 

минерального удобрения (N180РК) также была одинаковой (78-82 ГДж/га ОЭ) 

при окупаемости среднегодовых затрат в 3 раза. Целесообразность создания 

долголетних пастбищ обоснована, в первую очередь, значительной экономией 

капитальных вложений, планируемых на их периодическое перезалужение, что 

имеет важное практическое значение в условиях отсутствия инвестиций в 

развитие луговодства. Экспериментально установленная возможность 

продления срока использования пастбищ до 23 лет без снижения их 

продуктивности устраняет необходимость проведения за этот срок четырех 

перезалужений. 
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Таблица 2- Продуктивность разновозрастных травостоев (в среднем за 11 

лет). 

Возраст 

травостоя, 

год жизни 

Тип 

травостоя 
Удобрение 

Урожайность, 

ц/га, СВ 
Сбор с 1 га 

*АК, 

% 

тр
ав

о
ст

о
я
, 

в
се

го
 

в
 т

. 
ч

. 
Е

ж
а 

и
л
и

 

к
л
ев

ер
 

О
Э

, 
Г

Д
ж

 

ты
с.

 к
о
р
м

. 
ед

. 

сы
р
о
го

 

п
р
о
те

и
н

а,
 ц

 

1-11 

Бобово-

злаковый 
P60K120 54,2 17,2 56,7 4,7 8,9 675 

Злаковый N180PK 74,1 37,0 78,3 6,6 11,8 309 

7-17 

Бобово-

злаковый 
P60K120 58,9 15,9 61,8 5,2 10,0 835 

Злаковый N180PK 79,0 44,8 82,2 6,8 13,0 336 

13-23 

Бобово-

злаковый 

Без 

удобрений 
33,3 6,0 36,7 3,6 5,0 918 

P60K120 56,9 15,7 60,2 5,1 9,4 847 

Злаковый N180PK 76,7 20,7 81,9 7,0 12,8 341 

 HCP05   6.3      

*АК – отношение сбора обменной энергии к совокупным затратам 

Таким образом, эффективное использование биологического фактора – 

формирование долголетних луговых фитоценозов, в том числе 

самовозобновляющихся – способствует экономии антропогенных затрат и 

является важной предпосылкой более высоких темпов наращивания 

улучшаемых площадей. 

В летний период для животных пастбищный корм является основным в 

рационе. Поэтому от обеспеченности зеленым кормом и его качества зависит 

состояние здоровья выпасаемых животных, их продуктивность, а также 

вкусовые и технологические свойства получаемой животноводческой 

продукции. Результаты исследований, проведенных в 70-е годы по системе 

"почва - растение - животное -животноводческая продукция", что явилось 

девизом XII Международного конгресса по луговодству (Москва, 1974 г.), 

обосновали важную роль состава пастбищного травостоя. Комплексными 

исследованиями с участием специалистов по кормлению и оценке состава 

молока (кафедра молочного дела ТСХА) впервые установлена возможность 

получения одинаковой продуктивности (по 15-16 кг молока в сутки в среднем 

на корову) на злаковых и бобово-злаковых пастбищах за счет применения 

только травяного рациона без подкормки концентратами и другими видами 

кормов [10]. 

В последующие годы в Институте кормов были продолжены исследо-

вания на высокоурожайных травостоях при выпасе более продуктивных коров 
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(с годовым удоем 5000-5900 кг молока за лактацию). Летний рацион, наряду с 

пастбищной травой, включал подкормку специально приготовленными 

гранулами из расчета 300-350 г на 1 л молока. Продуктивность коров в летний 

период в среднем за 5 лет составила 20,9-21,4 кг молока в сутки на 1 голову. 

Состав травостоя пастбищ не оказал существенного влияния на продуктивность 

животных.  Для повышения эффективности при создании пастбищ необходимо 

включать в травосмеси сорта трав, обеспечивающие долголетнее использование 

и получение качественного корма [11 ].  Пастбищное содержание оказывает 

благоприятное влияние на состояние здоровья животных, в крови повышается 

содержание гемоглобина (с 10,3 до 10,8-11,2 %), кальция (с 9,8 до 11,0 мг %).  

Биохимические исследования молока показали, что с переводом коров на 

пастбищное содержание в нем увеличивалось  количество аминокислот;  при 

выпасе на бобово-злаковом пастбище - с 22,2 мг/кг в 1 цикле до 34,3 мг/кг во 2-

ом и до 36,2 мг/кг в 3-ем; на злаковом пастбище - соответственно с 30,5 до 34,2 

и 35,0 мг/кг. В молоке коров, выпасавшихся на бобово-злаковом пастбище, 

содержалось жира на 0,1 % больше, а кислотность была на 1,3 ниже, чем у тех, 

которых содержали на злаковом травостое.  По результатам исследований 

существенных различий в проявлении воспроизводительных функций 

животных в зависимости от типа пастбищ не установлено.  При пастбищном 

содержании увеличивается продуктивное долголетие коров.  

Организация культурных пастбищ на основе инновационных технологий 

имеет актуальное значение не только в настоящее время, но и на перспективу. 

С учетом постоянного роста цен на технику, энергоносители, удобрения, 

высокой затратности производства кормов на полевых землях, сохраняется 

экономическая целесообразность использования культурных пастбищ для 

создания устойчивой кормовой базы и эффективного ведения молочного и 

мясного скотоводства. 
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Аннотация: рассмотрена конструкция модульной системы 

пожаротушения с вихревым аппаратом формирования газожидкостной смеси с 

учетом характеристик пожаробезопасности зданий текстильного профиля. 

Ключевые слова: модульная система пожаротушения, ороситель. 

Для предприятий текстильной промышленности основные здания фабрик 

проектируются одноэтажными и многоэтажными, степень их огнестойкости – 

I÷II; другие объекты могут иметь степень огнестойкости не ниже III. 

Наименьшее расстояние между зданиями, сооружениями и закрытыми 
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складами на территории текстильных предприятий определяется в зависимости 

от степени их огнестойкости  

Минимальное расстояние 6 м между зданиями и сооружениями I и II 

степеней огнестойкости можно применять только при наличии стационарной 

автоматической системы пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации и условии, что удельная загрузка площади этажа горючими 

веществами не превышает 10 кг/ м2; при невозможности обеспечить эти 

требования расстояние должно быть увеличено до 9 м. При хранении 

хлопкового волокна под навесами и на открытых площадках (массой до 7000т) 

размеры противопожарных разрывов увеличиваются: для зданий I ÷II степеней 

огнестойкости –24 м, для зданий III степени огнестойкости – 32 м.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема модульной системы пожаротушения. 

Модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом 

формирования газожидкостной смеси представлена рис.1. Система содержит 

сосуд 1, в котором хранится огнетушащее вещество. Он крепится 

кронштейнами 18 к строительной конструкции помещения и имеет устройство 

сброса газовой фазы 5, совмещенное с мерным щупом для огнетушащего 

вещества. В дежурном режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества 

избыточное давление отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2 

формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполнено в 

виде конической камеры смешения с тангенциальным вводом в верхней части, 

выполненным в виде гибкого шланга 9 высокого давления, соединенным с 

пусковым баллоном 7, заполненным рабочим газом, (например азотом или 

СО2). Подвод огнетушащего вещества осуществляется по вихревому элементу 

20, соосному камере 2 и выполненному в виде конической перфорированной 

спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в диапазоне 50-80 % , а 

подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод 11 осуществляется 

из нижней части камеры, соединенной с устройством слива огнетушащего 

вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4. Вертикальный 

патрубок 19 камеры 2 соединен с устройством залива 3 огнетушащего вещества 

и сигнализатором давления 6. Рабочий газ для установок модульного 
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исполнения хранится в пусковом баллоне 7 расположенном рядом с емкостью 

для огнетушащего вещества. 
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Аннотация: целью указанной статьи является популяризация, раскрытие 

специфики армрестлинга как вида спорта в скоростно-силовом компоненте, 

выявление перспективной области для научных исследований с целью 

повышения мастерства спортсменов. Исходя из ситуации динамического 

развития армрестлинга, роста уровня спортсменов намечена ситуация 

отставания научного обоснования теории тренировок по этому виду спорта как 

в целом так и в отношении скоростной силы. С одной стороны, фактически мы 

имеем ситуацию перфектного развития скоростной силы у армрестлеров в 

сравнении с другими видами спорта и с другой стороны у нас отсутствуют 

исследования в этой области в науке о спорте. Материал и выводы сделанные в 

данной работе востребованы практикой тренировочного процесса действующих 

соревнующихся спортсменов и тренеров и из нее же и вытекают. 
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THE SPECIFICS OF THE SPEED-POWER COMPONENT IN 

ARMRESTLING  

Soloviev M.V., 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,  

Arkhangelsk, Russia. 
 

Abstract: the purpose of this article is to popularize, disclose the specifics of 

arm wrestling as a sport in the speed-power component, identify promising areas for 

research to improve the skills of athletes. Based on the situation of the dynamic 

development of arm wrestling, the growth of the level of athletes, the situation of the 

scientific substantiation of the theory of training in this sport as a whole and in 

relation to the speed force is planned. On the one hand, we actually have a situation 

of perfect development of high-speed power in arm wrestlers in comparison with 

other sports and on the other hand we have no research in this field in the science of 

sports. The material and conclusions made in this work are in demand by the practice 

of the training process of existing competing athletes and coaches and follow from it. 

Key words: shock method, explosive force, absolute force, simple reaction. 

Армрестлинг как вид спорта существует относительно недавно. Первый 

международный турнир был организован Билом и Дейвом Девото в 1962 году в 

городе Петалума штата Калифорнии в США. Первый всесоюзный турнир в 

СССР был организован 9-10 февраля 1990 года в г. Москва. На сегодняшний 

момент данный вид спорта внесен в единую всероссийскую спортивную 

классификацию видов спорта, на регулярной основе проводятся чемпионаты 

России, Европы и мира, множество профессиональных международных 

турниров. С момента образования данного вида спорта происходит развитие 

как его теории, так и рост спортивного уровня самих спортсменов, накопление 

опыта тренеров. Фактически мы имеем ту ситуацию, что уже можно говорить 

об оформлении определенных школ и систем тренировок по армрестлингу. 

Уровень конкуренции в армрестлинге представляется чрезвычайно высоким и 

во многом обусловлен отсутствием множества федераций. В таких условиях все 

сильнейшие спортсмены мира находятся в одной федерации и часто имеют 

возможность встретиться на одних соревнованиях.  

Существующие пособия по армрестлингу постоянно устаревают и теряют 

актуальность в виду динамичного развития этого вида спорта, при этом ряд 

вопросов вообще остается не раскрытым. Задачей указанной статьи является 

обозначение специфики армрестлинга как скоростно-силового вида спорта в ее 

крайнем проявлении. Вторично целью статьи является выявление 

необходимости специальной подготовки скоростно-силовых качеств 

армрестлеров, уже принятых в практике средств и методов соревновательной 

подготовки указанных качеств.     
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Начать следует с того, что согласно единых правил федерации 

армрестлинга России и World Armwrestling Federation поединок в армрестлинге 

начинается по простой единообразной команде «ready, go!» и, таким образом, 

напрямую выставляет требования к соревновательному движению с высоким 

уровнем реакции спортсменов. Исходя из условий противодействия обоих 

соперников по стартовой команде выявляются также требования к взрывной 

силе спортсменов. Фактически исходя из условий поединков необходимо 

развивать максимальное усилие в минимальную единицу времени. Сами 

поединки, их объективная продолжительность в большинстве случае составляет 

менее 0,5 сек. Стремительность протекания поединка обусловлена также 

следующими тактическими целями спортсменов: 

 1. Оставаться как можно «свежее» двигаясь по турнирной сетке от 

соперника к сопернику. Так для победы чемпионате России требуется участие в 

среднем в не менее чем 5-6 поединках. Разумная тактическая задача при этом 

развивать стартовую взрывную мощь соревновательного движения и стараться 

выходить «свежим» из каждого поединка. В случае затяжного силового 

поединка наступает утомление, падает силовая выносилось, реакция, скорость и 

сила, что понижает  вероятность выйти победителем при последующих 

поединках со свежим соперником.  

2. Развитие быстрой, взрывной силы также тактически оправдано в 

соревновательных условиях в случае относительного недостатка абсолютной 

силы перед соперником.  В этом случае иногда удается выиграть более 

сильного спортсмена по абсолютным показателям за счет более быстрого 

включения всех мышц, быстрого развития скорости соревновательного 

движения и лучшей реакции на стартовый сигнал и технические действия 

соперника.  

3. Тактически оправдано действовать и вторым номером в поединке в 

зависимости о технических и тактических действий соперника. В данном 

случае один из спортсменов действует на контратаку и также требуется 

быстрое включение максимального числа мышечных волокон в 

изометрическом режиме, в противном случае его ожидает поражение.     

Так или иначе, исходя из объективной продолжительности большинства 

поединков менее 0,5 сек. в условиях максимального усилия и противодействия 

соперника по единообразной стартовой команде вытекает очевидная специфика 

армрестлинга по скоростно-силовому компоненту. Указанная специфика 

обусловлена установленными правилами проведения соревнований по 

армрестлингу.  

Ориентируясь на соревновательный опыт армрестлеры соответственно 

строят свой тренировочный процесс, развивая не только абсолютную силу, 

силу в специальных упражнениях, но и скоростную силу.   
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Обратившись к основам этого понятия разумно руководствуясь 

принципом научной преемственности сказать, что профессор Верхошанский 

Ю.В.  является автором и первоисточником «ударного метода» в тренировках. 

Профессор выделает два вида быстрой силы: 1) движения с высокой скоростью 

выполнения и незначительной нагрузкой 2) движения со значительным или 

максимальным сопротивлением, связанные с быстротой развития усилия, но 

меньшей скоростью выполнения движения.[1] Для первого типа быстрой силы 

Верхошанский Ю.В. выделяет  виды спорта связанные реакцией на простой 

стартовый сигнал и незначительную нагрузку, где абсолютная сила мышц не 

имеет значения. Для второго типа характерно быстрое развитие максимальной 

силы, что присутствует, например, в тяжелой атлетике. Не трудно увидеть, что 

для армрестлеров необходимо развитие быстрой силы обоих типов. Причем, 

необходимо понимать, что в армрестлинге сложно отдать приоритет какому то 

одному типу быстрой силы, в равной степени необходима и абсолютная сила, 

скорость нарастания максимального усилия, реакция на стартовый сигнал, и 

сама скорость соревновательного движения. В этих компонентах силы 

наблюдается как некоторое противоречие, так и сама специфика армрестлинга 

как вида спорта.  

Специфику в скоростно-силовом компоненте армрестлинга также можно 

увидеть в материале представленном исследователями Холодовым Ж.К. и 

Кузнецовым B.C., которые указывают следующее: «скоростно-силовые 

способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, 

проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, 

предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых 

наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений 

(например, отталкивание в прыжках в длину и в высоту с места и с разбега, 

финальное усилие при метании спортивных снарядов и т.п.). При этом чем 

значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое спортсменом (например, 

при подъеме штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а 

при меньшем отягощении (например, при метании копья) возрастает 

значимость скоростного компонента.[1]» Тем не менее, необходимо понимать, 

что являясь родоначальником понятий и методики развития скоростно-силовых 

способностей профессор Верхошанский Ю.В., не имел в наличии такого вида 

спорта как армрестлинг, так как его не существовало в мире в период его 

научной деятельности.     

Говоря про различные оттенки быстрой силы выделенные профессором 

Верхошанским Ю.В.[3] следует сказать, что возможно и необходимо развитие, 
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как взрывной силы, так и абсолютной. В ходе ведения поединка спортсмены 

могут развивать усилие по стартовой команде как из значительно напряженного 

состояния мышц, так и из расслабленного, в зависимости от тактических 

установок. Некоторые спортсмены тактически используют превосходство в 

скорости развития абсолютной силы. В таком случае спортсмен выставляет на 

стол расслабленную руку, фактически создавая условия, в которых соперник 

тоже вынужден ее расслабить, иначе захват сместится с центра и судья не даст 

стартовую команду. В случае старта из расслабленного положения 

преимущество получает спортсмен с более взрывной силой. Задача же 

спортсменов не обладающим жестким взрывным стартом компенсировать это 

изначально напряжением соперника на установке захвата и напряжением своих 

рабочих мышц еще до старта в оптимальном процентном соотношении. 

Фактически мы имеем множество оттенков взрывной быстрой силы у 

армрестлеров.  

Исследователи Скоробогатов А.В., Перфильев М.В. применительно к 

армрестлингу выделяют 4 общих элементарных формы скоростных качеств: 

латентное время – время двигательной реакции, скорость одиночного движения 

(при малом внешнем сопротивлении), частота движений в единицу времени, 

время разгона до максимума (способность к ускорению). В настоящее время 

выделяют пятую элементарную форму – время торможения в скоростном 

упражнении.[3]  Каждая из указанных форм скоростных качеств требует своего 

развития с применением специальных средств и методов. Применительно к 

армрестлингу набольшего развития требуют реакция на стартовый сигнал, 

скорость одиночного движения, скорость развития абсолютной силы.  

В самом тренировочном процессе армрестлеры таки или иначе уже 

используют методы для тренировки скоростной силы. Для этого используют 

резиновые петли, блочные тренажеры со специальными ручками, помощь 

спарринг партнера с определенным процентом нагрузки. Указанные средства 

используются с моделированием соревновательной нагрузки на столе согласно 

общим принципам построения тренировочного процесса.     

По мнению автора в настоящий момент не выясненным остаются 

некоторые детали этого процесса. В частности исходя из того, что для 

армрестлеров необходимы различные оттенки быстрой силы, такие как 

скорость самого соревновательного движения, скорость развития максимальной 

силы, время латентной реакции на простой сигнал, время сложной реакции на 

технические действия соперника и т.д., то сами методы тренировки указанных 

качеств являются разнообразными.  
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По мнению автора центральным вопросом в исследовании скоростно-

силового компонента является нужный процент отягощения от одноповторного 

максимума при тренировке взрывной силы. В этом вопросе очевидным 

является противоречие между скоростью и абсолютной силой, где скорость 

падает при увеличении веса отягощения, соответственно падает и мощность 

движения. Представляется, что это противоречие в армрестлинге развито 

наиболее сильно, так как само соревновательное движение совершается 

максимально быстро,  по простой стартовой команде и одновременно с 

максимальным усилием. То есть выставляются самые высокие требования как к 

абсолютной, так и к быстрой силе. Для примера, в циклических, скоростных 

видах спорта, таких как беговые виды легкой атлетики выставляются 

требования к скорости движений, требуется высокий уровень реакции на 

стартовый сигнал, требования к абсолютивной силе же вторичны, так как сами 

спортсмены работают лишь с собственным весом, а не против дополнительного 

отягощения. Требуется лишь максимально быстро преодолеть дистанцию с 

собственным весом. В тех видах спорта, где  имеется снаряд (ядро, копье, диск 

или штанга) в виде дополнительного или максимального отягощения, 

отсутствуют требования к максимально быстрому совершению 

соревновательного движения, так как не требуется  реакция на стартовый 

сигнал, нет соперника который тактически может не дать включить все 

мышечные волокна противнику за счет своего превосходства в старте.  В 

армрестлинге же, как виде спорта присутствует и стартовый сигнал и «взрыв» 

соперника на максимальное усилие, что в конечном итоге, говорит о 

специфических величинах скорости, взрыва, и одновременно абсолютной силы 

в этом виде спорта. 

Исходя из выше изложенного, предполагается, что армрестлинг как вид 

спорта в виду специфичности скоростно-силового компонента, также дает 

материал для исследования скоростной силы в целом, что может быть 

востребовано также другими видами спорта. По мнению автора в данной 

области скоростно-силового компонента за счет фактического развития 

армрестлинга вполне разумны и перспективны дальнейшие научные 

исследования.       
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы внутреннего аудита налоговых 

обязательств, который является инструментом оценки влияния 

налогообложения на финансовое состояние организации. Применение 

аналитических процедур при проведении аудита налоговых обязательств 

поможет получить представление о структуре налоговых платежей, их 

динамике, определить факторы, влияющие на величину налоговых 

обязательств, оптимизировать налогообложение, спрогнозировать возможные 

риски в будущем. Представлены способы расчета налоговой нагрузки, как 

одного из основных налоговых показателей, характеризующих деятельность 

организации в области налогообложения. 

Ключевые слова: аудит, аналитические процедуры, внутренний контроль, 

налоговые обязательства, внутренний аудит, налоговые показатели. 

В соответствии со статьей 19 федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) экономический субъект 

обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. [6].  

В целях систематической и независимой оценки эффективности и 

надёжности внутреннего контроля организация должна проводить внутренний 

аудит. Внутренний аудит является одним из наиболее действенных 

инструментов выявления возможностей для повышения эффективности бизнеса 

и, следовательно, может стать одним из конкурентных преимуществ 

организации.[2] 

В настоящее время аудит налоговых обязательств является одним из 

высоковостребованных видов услуг, оказываемых аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами в Российской Федерации.[4] 

Сфера деятельности системы внутреннего налогового аудита 

представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Сфера деятельности системы внутреннего налогового аудита. 
 

Внутренний аудит налоговых обязательств  представляет собой особую 

форму контроля, так как по сравнению с функциями, присущими ревизии, 

налоговой проверке и налоговой экспертизе, для него характерны функции, 

связанные с определением рисков, оценкой эффективности процессов 

корпоративного управления и внутреннего контроля.   

В ходе проверки, аудитор должен ознакомиться с финансово-

хозяйственной деятельностью экономического субъекта и иметь информацию о 

внешних и внутренних факторах, влияющих на его хозяйственную 

деятельность. В данном случае в качестве таких факторов рассматриваются 

налоговые обязательства аудируемой организации.  

В связи с чем, в рамках внутреннего аудита налоговых обязательств, 

возникает необходимость в разработке методики анализа налоговой ситуации, 

позволяющей оценить влияние факторов изменения налоговых обязательств на 

налоговую нагрузку и дать объективную оценку сложившейся у аудируемого 

лица налоговой обстановки.  

Сфера деятельности системы внутреннего налогового аудита 

контроль  соблюдения налогового законодательства в части 

начисления и уплаты  налогов 
 

идентификация и оценка налоговых рисков 
 

проверка бюджетирования налоговых начислений и платежей. 

Контроль и анализ исполнения бюджетов 
 

представление интересов организации в судебных органах в части 

налоговых правонарушений 
 

аудит заключенных договоров  с точки зрения возникновения 

объектов налогообложения в соответствии с действующим 

законодательством 
 

согласование плана внутреннего налогового аудита на отчетный 

период с руководством организации 
 

проверка обоснованности определения объекта обложения, 

налогового периода, ставок, налоговой базы, правомерность 

применения налоговых льгот и вычетов 

 

 
оформление аудиторского отчета и заключения. Обсуждение 

замечаний и рекомендаций по исправлению неправомерных 

операций в учете 
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Данной методикой должна быть предусмотрена оценка существующей 

системы налогообложения экономического субъекта перед проведением 

налогового аудита, определение основных факторов, влияющих на налоговые 

показатели экономического субъекта, общий анализ и рассмотрение элементов 

системы налогообложения, а также предварительный расчет налоговых 

обязательств [2].  

Кроме этого, в ходе анализа разрабатываются методы оптимизации 

объема налоговых обязательств, а также определение потенциальных 

налоговых рисков.  

При организации внутреннего аудита налоговых обязательств следует 

учитывать: 

- изменение экономического состояния и деятельности хозяйствующего 

субъекта в различные периоды времени; 

- оптимальный налоговый и бухгалтерский учет составных элементов 

налоговых баз; 

- изменение структурных характеристик организации. 

Основными источниками информации для проведения аналитических 

процедур являются: бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговая 

отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета.  

Выбор аудитором процедур, способов и уровня их применения является 

предметом профессионального суждения.  

На этапе проведения аналитических процедур важно определить все 

возможные факторы, которые могут дать аудитору наиболее объективную 

оценку системы налогообложения в организации. Для этого факторы 

целесообразно разделить на внешние и внутренние.  

Внешние факторы, в части влияния на налоговые ставки, вычеты и 

льготы по налогам, сроки уплаты: налоговое законодательство, гражданское 

законодательство, особенности законодательства РФ и др.  

Внутренние факты, в части влияния на налогооблагаемые базы (выручка 

организации (доходы, расходы), прибыль до налогообложения, стоимость 

имущества и др.): учетная политика в области налогообложения, 

организационно-правовая форма, размеры предприятия, вид деятельности 

организации и др.).  

Кроме анализа перечисленных факторов,  большое значение при 

проведении аналитических процедур имеет расчет налоговых показателей.  

Одним из основных налоговых показателей, характеризующих 

деятельность организации в области налогообложения, является налоговая 

нагрузка. Расчет данного показателя в рамках проведения аудита налоговых 
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обязательств позволяет дать более достоверную оценку налоговой системы 

проверяемой организации. 

Существует множество методик расчета налоговой нагрузки, каждая из 

которых имеет свои спорные моменты. Наиболее целесообразной к 

применению, по мнению автора, является методика, включающая количество 

налоговых платежей; структуру налоговых платежей и источники уплаты 

налогов.   

В сумму налоговых платежей включаются все налоги, уплачиваемые 

организацией.  

НН = (SUM (НП + ВП) / SUM ИС) * 100%,   (1)  

где  НН – налоговая нагрузка; 

SUM (НП + ВП)  –  сумма начисленных налоговых платежей и платежей во 

внебюджетные фонды;  

SUM ИС  –  сумма источника средств для уплаты налогов. 

Общим показателем для всех налогов является добавленная стоимость 

(ДС), которая исчисляется следующим образом:  

ДС = В – МЗ;                             (2)   

ДС = ОТ + НП + ВП + П + А,               (3)  

где В – выручка;  

МЗ – материальные затраты;  

А – амортизация;  

ОТ – оплата труда;  

НП – налоговые платежи;  

ВП – платежи во внебюджетные фонды [2]. 

Данная методика исчисления налоговой нагрузки является достаточно 

объективной, так как позволяет определить долю налогов в выручке 

организации, прибыли и заработной платы, амортизации, налогов и чистой 

прибыли в каждом рубле созданной продукции.  

Следует отметить, что данные расчеты преимущественно использовать в 

рамках внутреннего аудита, так как информация, полученная по результатам 

анализа, имеет большее значение для руководства организации. 

Расчет структуры налоговой нагрузки в зависимости от источника уплаты 

налогов и сборов необходим для расчета аналитических коэффициентов 

налоговой нагрузки. 

Полученные аналитические коэффициенты позволяют сделать выводы о 

тенденциях, сложившихся в системе налогообложения организации.  

Для более широкого анализа причин роста налоговой нагрузки требуется 

изучение прочих показателей финансовой и производственной деятельности 

организации, таких как динамики налоговых баз; изменения внешних факторов 

и др. 
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Таким образом, применение аналитических процедур в ходе аудиторской 

проверки налоговых обязательств  помогает аудитору выявить проблемные 

участки и сформировать правильную оценку достоверности проверяемого 

объекта учета.   
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которого является трубопроводный транспорт. Известен тот факт, что основные 

отечественные месторождения нефти сосредоточены в районах Западной 

Сибири и Крайнего Севера, поэтому трассы магистральных нефтепроводов на 

своем пути к потребителю неизбежно пройдут через зоны вечной мерзлоты. 

Опыт эксплуатации подземных магистральных нефтепроводов в зонах 

вечной мерзлоты показывает, что одним из основных факторов, который резко 

снижает эксплуатационную надежность инженерных сооружений, является 

тепловое воздействие нефтепроводов на многолетнемерзлые грунты. Решением 

данной проблемы является использование тепловой изоляции, снижающие 

интенсивность теплового излучения на мерзлые грунты [1]. 

Выбор теплоизоляционных материалов должен основываться на 

технических параметрах, уровне безопасности и надежности. Следует 

учитывать стойкость элементов теплоизоляционной конструкции к химическим 

агрессивным факторам окружающей среды, включая возможное воздействие 

нефти [6]. 

При использовании данных типов теплоизоляционных материалов 

конструкция создается по принципу "труба в трубе". На стальную трубу 

наносится предварительно экструдированная полиэтиленовая оболочка и в 

герметично закрытое межтрубное пространство заливается пенополиуретан. 

Данный материал обладает минимальной теплопроводностью, поэтому потери 

тепла при его транспортировке составляют не более 2 - 3 % . 

Тепловую изоляцию «надевают» на всю длину стальных труб и фасонных 

изделий за исключением концевых участков. При этом срок службы тепловой 

изоляции труб и фасонных изделий должен составлять не менее 25 лет. 

Высокое качество эксплуатации обеспечивается пенополиуретаном при 

температурах до 130 °C и он не оказывает никакого вредного влияния на 

окружающую среду [3]. 

Изолирование участков труб со сварными стыками или ремонт изоляции 

может производиться по одной из указанных схем [4]: 

Установка изолирующих накладок из жесткого пенополиуретана с 

дальнейшим нанесением гидроизолирующего материала. 

Установка полиэтиленовых муфт с заливкой в полость муфты 

пенополиуретана. Технология установки муфт достаточно проста и не требует 

большого набора инструментов. Стык состоит из двух частей, которые 

скрепляются между собой с помощью специальных винтов. Расположенный 

между внешней оболочкой трубы и муфтой герметик делает стык 

влагонепроницаемым [5]. 

Для определения оптимальной толщины изоляционного покрытия 

необходимо определить параметры температурных полей в промерзающих и 
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оттаивающих грунтах вокруг трубопровода, транспортирующего нефть или 

нефтепродукт при положительной температуре со специфическими условиями 

на границе раздела мерзлой и талой зон в виде скрытой теплоты плавления. 

Рассмотрим стационарное тепловое состояние вечномерзлого грунта, 

расположенного вокруг «теплого» трубопровода диаметром d, когда ореол 

оттаивания достигает своего предельного значения D (рисунок 1). 

Эта задача имеет решение, определенное формулой Ф. Форхгеймера. Она 

формулируется следующим образом: определить температурное поле в 

мерзлом грунте вокруг «теплого» трубопровода, удовлетворяющее уравнению 

Лапласа при следующих граничных условиях на поверхности земли и в точках 

контакта с поверхностью трубы: tx=0 =T, tгp =Y . 

При этих условиях геометрическая форма изотермы в декартовой системе 

координат (х, у) описывается следующим уравнением: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема ореола протаивания мерзлого грунта вокруг 

«теплого» трубопровода. 

Таким образом, анализ вариантов конструктивных решений 

теплоизоляционного покрытия подземных магистральных нефтепроводов, 

предназначенных для эксплуатации в зонах вечной мерзлоты, показали, что с 

технологической точки зрения наиболее перспективны трубы с заводской 

теплоизоляцией в прочной защитной оболочке. При этом существующие 

конструкции теплоизоляционных покрытий пока не в полной мере 

удовлетворяют совокупности теплофизических, технологических, 

эксплуатационных и экономических критерий. Также описан метод 

определения материала и толщины теплоизоляционного покрытия для 

подземных магистральных нефтепроводов. 
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Скорость развития социального общества выставляет особые требования 

к личной суверенности и автономии, наличию собственного психологического 

пространства.  Особенно эта проблема актуальна в подростковом возрасте, так 

как именно в этот период появляется стремление к самостоятельности, 
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обособлению,  происходит выделение идентичности (Э. Эриксона) [7]. 

Подростковый возраст – трудный этап в личностном развитии, 

характеризующийся физиологическими изменениями, а также 

психологическим взрослением.  В этот период ребенок начинает интенсивно 

расти, появляется чувство взрослости, формируется самосознание и образ «Я».  

С появлением чувства взросли, увеличивается потребность к собственной 

неприкосновенности, а также потребность в социальной и пространственно-

территориальной суверенности.   Французский философ Ж. Ж. Руссо, первый 

кто обратил внимание на психологические характеристики  подросткового 

возраста. Он характеризовал этот период как  «второе рождение», когда 

человек «рождается в жизнь» сам, главным психологическим 

новообразованием он считал появления самосознания. Впервые с научной 

точки зрения охарактеризовал подростковый возраст  С. Холл в 1904г. Он стал 

«отцом подросткового возраста» и констатировал данный период как «кризис 

осознания », преодолевая который человек приобретает «чувство 

индивидуальности», период получил название «буря и натиск ». К. Левин 

объясняет переход от детства к взрослости переходом из детского  сообщества  

во сообщество взрослых. Доминирующими чертами данного периода выделял 

эмоциональную неустойчивость, склонность к крайним суждениям и оценкам 

агрессивность, чувствительность, застенчивость, конфликтные отношения с 

окружающими,  эмоциональная напряженность. Немецкий философ Э. 

Шпрангер трактовал подростковый возраст как кризисный , когда ребенок 

хочет освободиться от зависимости взрослых. Он считал главным открытием 

этого периода – открытие своего «Я», своей индивидуальности. 3.Фрейд  

считал подростковый период болезненным и неизбежным в личностном 

развитии. Кризисность данного возраста он связывает с психосексуальностью 

и половым созреванием. Естественному развитию сексуальности мешают 

социальные табу, а различия в половом созревании влияют на содержание 

кризиса подросткового возраста.  Желания личности интегрировать новые 

сексуальные импульсы, несомненно, приводят к внутренним нарушениям, 

которые сглаживаются с помощью механизмов психологической защиты: 

подавление, вытеснение, отрицание, проекция, рационализация, сублимация. 

Г.С. Салливен в противовес 3.Фрейду связывал кризис подросткового возраста 

исключительно с социальными потребностями и констатировал главную 

потребность этого периода– потребность в межличностных отношениях. 

Важным он считал формирование дружеских отношений. Э. Штерн называет 

подростковый период «серьезной игрой», определяет данный возраст как 

промежуточный между детской игрой и серьезной ответственной 

деятельностью взрослого. Ж. Пиаже, изучая интеллектуальную сторону 
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развития подростка, выделил главные его особенности: окончательно 

формируются личность, развиваются структурированные суждения, строится 

программа жизни. Множество отечественных ученых также уделяли изучению 

психологических аспектов подросткового возраста много внимания. Согласно 

Л.С. Выготского, подростковый возраст - это самый устойчивый, непостоянный 

период, который не присутствует у дикарей и при неблагоприятных условиях 

«...имеет тенденцию несколько сокращается, составляя часто едва примерную 

полоску между окончанием полового созревания и наступлением 

окончательной зрелости»[1]. Л.С. Выготский полагал, что главными 

характеристиками переходного периода являются то, что «…теперь в драму 

развития вступает... новый качественно своеобразный фактор – личности 

самого подростка»[1]. На данной стадии формируется  рефлексия, которая не 

ограничивается только внутренними изменениями личности подростка, от суда, 

формирование самосознания представляет главный итог переходного этапа 

онтогенеза. Л. И. Божович, продолжая идеи, Л. С. Выготского констатировала 

подростковый кризис как самый острый и продолжительный, а саму трудность 

этого периода связывала со стремительным физическим, а также умственным 

развитием, которые  способствуют формированию потребности, 

удовлетворение которых в данный период не возможно. Д. Б. Эльконин в 

качестве изменений в личностном развитии в данный период, выделял 

формирование внутреннего плана действия, чувства ответственности, 

познавательных интересов,  зарождение рефлексии, таким образом, 

возможности личности резко возрастают. Ведущая деятельность 

концентрируется в сфере межличностного общения со сверстниками, где, 

формируется чувство автономности,  самостоятельность, нравственное 

сознание, социальное сознание, которое обращено вовнутрь и формирует 

самосознание. По мнению Д.Б. Эльконину в подростковой период 

доминирующие личностное новообразование, это  чувство взрослости.  

Психологические особенности подросткового периода  находятся в 

центре внимания научных исследований Д.И. Фельдштейна. Им выделены 

следующие характеристики, такие как: способность к волевой деятельности, 

эмоциональная лабильность,  изменения внимания в сторону избирательности, 

реалистичность воображения, улучшение свойств памяти за счет логической 

переработки материала и  др . Д.И. Фельдштейн полагает, что доминирующей 

потребностью растущей личности на рубеже детства и взрослости является 

утверждение себя в обществе[3] . Научные исследования отечественных и 

зарубежных психологов показывают, что доминирующей внутренней 

сущностью подросткового возраста является взросление, освоение взрослости. 

Д.И. Фельдштейн констатирует  взросление как процесс постоянного 
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изменения объективного направленного структурирования определенных 

качеств, свойств, определяющих взрослость не физиологическую, а 

социальную, психологическую,  посредством развития «тех отношений и 

связей, которые уже имеются в взрослом мире и, освоив, присвоив которые 

растущий индивид приобретает взрослую целостность»[3]. Стремление к 

взрослости – быть, казаться, считаться взрослым обнаруживается во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в подражании разных 

элементов поведения, внешнего облика взрослых. Ощущение взрослости 

выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к людям, миру.  

Модель социально-нормативной периодизации формирования личности 

подростка сформулирована Д.И. Фельдштейном. Данная модель позволяет 

проанализировать специфику взросления. Каждый из этапов взросления 

определяется уровнем социального развития, а также открывает новое 

пространство социального взросления, проявляющееся в отношениях 

«подросток общество », новой социальной, педагогической ситуации. 

Мотивообразующим фактором социального образа констатируется ценность 

«быть личностью». В.А. Петровский, доказал, что в аспекте формирования 

личности ребенка в референтом социуме проходит фазы адаптации (овладения 

социотипичными надсознательными образцами поведения общности), 

индивидуализации (обостренного поиска средств, способов 

самосуществования), интеграции личности в различного вида общности 

(возникновения системных характеристик индивидуальности, потенциально 

определяющих зону ближайшего развития социальной группы). Изучив  

особенности взросления подростков в теориях и концепциях отечественных и 

зарубежных психологов, можно сделать вывод, что подростковый возраст 

является сензитивным периодом становления всех структур личности. В 

данный  период определяется путь вхождения во взрослую жизнь. У подростка 

возникает  необходимость  сформировать конструктивное взаимодействие с 

миром и с самим собой. Важная роль отводится такому феномену как доверие.  

Противоречие подросткового возраста заключается часто в том, что ре-

бенок стремится получить статус взрослых, взрослые возможности, но при этом  

не спешит возложить на себя ответственность взрослых, избегает ее. Подросток 

часто отказывается принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если 

понимает их правоту. Ему хочется получить свой собственный уникальный и 

неповторимый опыт, сделать свои ошибки и учиться именно на них. Специфика 

пространства  взросления определяется тем, что подросток изначально,  как 

носитель социального, постоянно реализует возможности освоения 

социального опята, культурных норм и традиций. 



27 

 

 

ʉʧʠʩʦʢ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В  Давыдова. -  

М.: Педагогика -Пресс, 2006.  

2. Поливанова, К.Н. Психология возрастных кризисов/ К.Н. Поливанова. - 

М.: Академия, 2000. - 184 с. 

3. Фельдштейн, Д.И . Психология взросления: структурно -

содержательные характеристики развития личности/ Д.И  .Фельдштейн.- М.: 

Владос, 1999. 

4. Фиофанова, О.А . Психология взросления и воспитательные практики 

нового поколенияния: учеб . пособие / О .А . Фиофанова. – М.: ФЛИНТА : 

НОУ ВПО «МПСИ », 2012. – 120 с. 

5. Эльконин, Б .Д. Психология развития./ Б .Д. Эльконин.  - М.: 

Педагогика, 2010.  

6. Эриксон, Э. Детство и общество / Э.Эриксон/  пер . с англ. и науч . ред. 

А .А. Алексеев .- СПб .: Летний сад, 2000. 

7. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис/  Э. Эриксон/ под ред. 

Толстых А. В. - М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. - 344 с. 

 

 

УДК 336.63 

ɿʅɸʏɽʅʀɽ ɺʅɽɼʈɽʅʀʗ ʆʅʃɸʁʅ ï ʂɸʉʉ  

ɻʘʩʧʘʨʷʥ ʌ.ʊ. 

студентка 1-го курса магистратуры кафедры Административного управления, 

бухгалтерского учёта и аудита ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет», 

г. Сочи, Россия. 

ʍʘʯʝʤʠʟʦʚʘ ɽ.ʅ. 

к.э.н., доцент кафедры Административного управления, бухгалтерского учёта и 

аудита ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 

г. Сочи, Россия. 
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Abstract: the article deals with the amendments made to the federal law on the 

use of CCR. In 2017, from July 1, 2017, all cash registers must transfer electronic 

copies of checks online to the tax. The reasons for these changes in the laws and new 

rules for the use of online cash registers are considered. 

Key words: online cashier's office, Federal law, change, causes, consequences, 

use of KKT. 

С 2017 – го подавляющее большинство индивидуальных 

предпринимателей и организаций розничной торговли будут обязаны перейти 

на онлайн – кассы. [2] 

В июле 2016 года был принят 290 Федеральный закон об онлайн – кассах. 

Этот закон призван внести изменения в положения 54 – ФЗ «О применении 

ККТ». По новым правилам все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года 

передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую. [4] 

Новшества затрагивают даже тех ритейлеров, которые раньше не 

работали с ККТ – ЕНВДшников и ПСНщиков. Онлайн – кассы для 

предпринимателей на ЕНВД и ПСН станут обязательными с 1 июля 2018 года. 

Изменения 54-ФЗ – это самая глобальная реформа в ритейле за последние 

10 лет [4] 

Главная причина нововведений – необходимость выведения из тени той 

части продаж, которые не фиксируются продавцами и, соответственно, бюджет 

недополучает налоги с этих сделок. Плюс известная ситуация с незаконной 

продажей алкоголя во внеурочные часы, которую тоже давно надо поставить 

под контроль. 

Согласно новому закону, розничные продавцы обязаны отныне 

применять онлайн – кассы при расчетах с клиентами.  

Онлайн – касса – это тот же кассовый аппарат, в состав которого внедрен 

функционал, позволяющий передавать в неизменном виде информацию о 

наличных расчетах (в т. ч. с использованием платежных карт) через 

специального оператора напрямую в налоговую инспекцию. Кроме того, чек в 

электронном виде сможет потребовать и сам покупатель.  При этом такая касса 

по – прежнему будет выдавать бумажные (электронные) чеки. [1] 

Каждая продажа будет фиксироваться так: как только продавец пробьет 

чек, онлайн касса сформирует фискальный признак и отправит его на проверку 

оператору фискальных данных. Эту информацию оператор сохранит, а обратно 

продавцу передаст уникальный номер чека. Скорее всего, на это будет уходить 

не более 1,5 секунды. Без передачи данных оператору фискальных данных 

сформировать чек с номером будет попросту невозможно. Также оператор 

фискальных данных передаст информацию о совершенной продаже в ИФНС. 



29 

 

 

При этом продавец будет обязан пересылать электронный чек 

покупателю на его электронную почту или смартфон (по номеру телефона), 

если покупатель предоставит такие данные. Кроме этого, по требованию 

покупателя, продавец будет обязан выдавать бумажный чек с QR кодом. 

Получив чек, покупатель через Интернет, в частности, может проверить, были 

ли сведения о покупке переданы в ИФНС. 

У кассового чека появятся новые реквизиты. 

Сразу отметим, что покупать новые онлайн кассы потребуется не всем. 

Дело в том, что ряд моделей старых касс можно модернизировать, установив 

новое программное обеспечение и фискальный накопитель. По нашим данным, 

такая модернизация обойдется примерно в 4000 – 5000 рублей. Если по 

техническим характеристикам имеющуюся кассу модернизировать 

невозможно, то потребуется прибрести новую. Её цена будет зависеть от 

конкретной модели. Некоторые будут стоить около 17 000 – 20 000 рублей. Но, 

скорее всего, из – за высокой конкуренции, купить онлайн кассу можно будет и 

дешевле. 

То есть онлайн – касса - это не какой – то облачный продукт, а 

физический аппарат с новой дополнительной, но при этом обязательной 

функцией о передаче данных чека в налоговую и покупателю в электронном 

виде. [1] 

Целями внедрения такой ККМ является: 

- сделать расчеты более прозрачными, что позволит сократить объем 

«теневого» оборота наличных денежных средств и увеличить налоговые 

поступления в бюджет (письма Минфина России № 03-01-12/ВН-38831 от 1 

сентября 2016 г., № 03-01-15/15913 от 22 марта 2016 г.); 

-  сократить количество проводимых проверок ККМ. Определяться такие 

налогоплательщики будут на основании автоматизированного риск-анализа  

( Информация ФНС России от 30 июня 2016 г.); 

- владелец онлайн – кассы получает инструмент, с помощью которого он 

сможет в режиме реального времени следить за своими оборотами, 

показателями и лучше контролировать свой бизнес. 

Понятно, что для перехода на новую систему расчетов потребуется время, 

организационные усилия, обучение персонала. Плюс ряд материальных затрат: 

на покупку новых касс, а также на посреднические услуги операторов-

посредников. 

Но есть у порядка ведения онлайн – касс с 2017 года и ряд преимуществ: 

- Выручку можно контролировать через интернет; 

- Время продажи алкоголя также будет подконтрольно; 
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- Ошибки при расчетах проще отслеживать; 

- Не будет необходимости в ведении кассового журнала; 

- Потребители смогут удобно контролировать свои покупки, расходы; 

- При утрате бумажного чека всегда можно найти его цифровой вариант, 

что решит проблему доказательности многих конфликтов; 

- В расчетах теперь можно будет использовать удобную современную 

технику: смартфоны и планшеты; 

- Затраты на ежегодную перерегистрацию и обслуживание касс 

снизятся.[3] 

С введением онлайн – касс у бизнеса появляются новые обязанности, 

дополнительные расходы на модернизацию касс и подключение к интернету, а 

также на оплату услуг ОФД. Однако, по предварительным расчетам ФНС, 

совокупные затраты на приобретение и эксплуатацию ККТ снизятся, и в целом 

у новых правил торговли немало плюсов: 

Сократятся непроизводственные расходы бизнеса. Не обязательно будет 

заключать договор с ЦТО на обслуживание кассы. Фискальный накопитель, 

который приходит на смену ЭЛКЗ, владельцы могут менять самостоятельно. 

Причем малый бизнес может это делать раз в три года, а не ежегодно. 

- Регистрировать и вводить ККТ в эксплуатацию можно будет через 

интернет без выезда в ФНС. 

- Прорабатываются детали нормативного акта, по которому организации, 

впервые приобретающие онлайн – кассу, получат налоговый вычет, который 

компенсирует расходы. 

- Сократится число налоговых проверок. ФНС сможет удаленно в режиме 

реального времени контролировать все расчеты компании. 

Так же среди существенных нововведений – отмена обязательного 

договора на обслуживание ККТ с ЦТО, онлайн – регистрация кассы без 

посещения ФНС, а также обязанность владельцев ККТ передавать данные о 

каждом чеке в ФНС по интернету. Посредниками между кассой и ФНС будут 

выступать операторы фискальных данных (ОФД). Они будут принимать 

сведения о каждом пробитом чеке и передавать их в ФНС в автоматическом 

режиме, поэтому новое требование не отразится на работе кассира. 

В дополнение к привычному бумажному чеку покупатель сможет 

получить электронный – на мобильный телефон или e-mail. На всех чеках будет 

адрес сайта ОФД, где можно найти чек по уникальным реквизитам, распечатать 

или отправить на электронную почту. Если чек не найдется или не будет 

соответствовать печатному, об этом можно будет тут же сообщить в ФНС. 

Такие жалобы могут стать основанием для налоговой проверки торговой точки. 
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Таким образом внедрение онлайн – касс это еще один шаг к ведению 

цивилизованного бизнеса в России. Правительство стремится вывести все 

сегменты бизнеса из тени. 
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Аннотация: вращается вокруг своей оси не Земля, а земная сфера. Именно 

земная сфера и есть тело Земли. Планеты «солнечной системы» расположены 

не возле Солнца, а внутри солнечной сферы, или внутри тела Солнца. То, что 

принимается за годовые  орбиты планет, является суточным вращением 

солнечной сферы. Годовые орбиты планет по направлению к Солнцу и обратно. 

Земная сфера, как и любая другая вырабатывает свою энергию вращением. Эта 

энергия состоит из электрической и магнитной сил. Электрическая ось, или 

электрический экватор разделяет Землю на левое и правое полушария. 

Магнитная ось, или магнитный экватор разделяет Землю на дневную и ночную 

стороны. Существуют восходящий и нисходящий потоки внутри земной сферы, 

как электрических, так и магнитных сил. Именно они задают полярность 

атомам, как электрическую, так и магнитную. Кроме того, электромагнитные 

силы сдавливают земную сферу снаружи вовнутрь и изнутри наружу, создавая 

явление гравитации.  

Ключевые слова: электрическая эклиптика; магнитная эклиптика; 

магнитные и электрические силы; полярность; гравитация; колесо сансары. 
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 ɺʚʝʜʝʥʠʝ.  

Любая сфера, а точнее её центральный объект, вращением вырабатывает 

свою энергию (сфера атома; сфера электрона; планетная сфера; звёздная сфера; 

сфера созвездия; сфера галактики; сфера вселенной и т.д.). Эта энергия состоит 

из двух своих составляющих: электрической и магнитной сил. Энергия, 

которую вырабатывает вращением Земля, выходя изнутри наружу, проходя 

сквозь материю Земли, разделяется на свои составляющие: электрические и 

магнитные силы. Именно эти силы заряжают электричеством и магнетизмом 

атомы, а также задают им полярность. Земная сфера, как и любая другая сфера, 

состоит из физического тела Земли и тонкого тела Земли, которое пронизывает 

физическое тело Земли, а также образует вокруг него «кокон», который 

является границей земной сферы, или тела Земли. Именно этот «кокон», или 

Хираньягарбха, состоящий из биополя, или электромагнитного поля, или эфира 

и даёт возможность планете Земля иметь свою атмосферу внутри своей сферы, 

или внутри своего тела.  

   Моментом рождения планетной сферы, как и любой другой сферы, 

является начало её вращения. Причём начать вращаться нарождающаяся 

планета может как с запада на восток, так и с востока на запад, это зависит 

лишь от начального импульса, но всегда по направлению к своей звезде.  

   В момент рождения, или в момент начала вращения наша Земля и 

обзавелась тонким телом. Появившаяся при вращении энергия, проходя сквозь 

материю Земли изнутри наружу, разделилась на свои составляющие: 

электрическую и магнитную силы, которые и создали вокруг Земли 

электромагнитный кокон - Хираньягарбха и постоянно его поддерживают.  

   ñɹʦʣʝʝ ʪʦʛʦ, ʥʘʠʛʣʘʚʥʝʡʰʠʤ çʧʨʠʥʮʠʧʦʤè ʠʟ ʚʩʝʭ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʜʘʞʝ ʥʝ 

ʫʧʦʤʠʥʘʣʩʷ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ çɹʣʠʩʪʘʶʱʝʝ ʗʡʮʦè (ʍʠʨʘʥʴʷʛʘʨʙʭʘ), ʠʣʠ ʥʝʟʨʠʤʘʷ 

ʤʘʛʥʠʪʥʘʷ ʩʬʝʨʘ, ʦʢʫʪʳʚʘʶʱʘʷ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʈʘʚʥʦ ʢʘʢ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, 

ʨʘʩʪʝʥʠʷ ʠ ʜʘʞʝ ʤʠʥʝʨʘʣʳò [5, с. 212]. 

   ñɼʨʝʚʥʠʝ ʚʠʜʷʱʠʝ ʫʚʠʜʝʣʠ, ʯʪʦ ʫ ɿʝʤʣʠ ʝʩʪʴ ʢʦʢʦʥ. ʆʥʠ ʫʚʠʜʝʣʠ ï 

ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʰʘʨ, ʚʥʫʪʨʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ɿʝʤʣʷ. ʕʪʦʪ ʰʘʨ ï ʩʚʷʱʝʥʥʳʡ 

ʢʦʢʦʥ, ʟʘʢʣʶʯʘʶʱʠʡ ʚ ʩʝʙʝ ʵʤʘʥʘʮʠʠ ʆʨʣʘ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ɿʝʤʣʷ ï ʛʠʛʘʥʪʩʢʦʝ 

ʞʠʚʦʝ ʩʫʱʝʩʪʚʦ, ʧʦʜʚʝʨʞʝʥʥʦʝ ʜʝʡʩʪʚʠʶ ʚʩʝʭ ʪʝʭ ʟʘʢʦʥʦʚ, ʜʝʡʩʪʚʠʶ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʧʦʜʚʝʨʞʝʥʳ ʠ ʤʳò [7, с. 199]. 

   Именно поэтому телом любой планеты, звезды, созвездия, галактики, 

вселенной, атома, электрона и т.д. является вся сфера, а не только её 

физическое тело. Тонкое тело Земли не только создаёт вокруг физического тела 

электромагнитную сферическую оболочку, но пронизывает насквозь своими 

электромагнитными силами всю физическую Землю. Все наши планетные 

сферы находятся не в космическом пространстве, а внутри солнечной сферы, 
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или внутри тела Солнца, заполненного электромагнитными силами, или 

эфиром энергии Солнца. Суточные обороты солнечной сферы уже четыре 

столетия принимаются астрофизиками за годовые движения планет. Планеты 

находятся не в солнечной системе возле Солнца, а в солнечной сфере, или 

внутри тела Солнца. 

   В верхней части любой сферы расположены более высокочастотные 

энергетические центры, или чакры. В нижней части расположены менее 

высокочастотные энергетические центры, или чакры. Как и у человека у земной 

сферы, как и любой другой сферы, есть верх и низ. 

   ñɼʫʭ (ʠʣʠ ʉʦʟʥʘʥʠʝ) ʠ ʄʘʪʝʨʠʷ, ʪʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ, ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ 

ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʳ ʥʝ ʢʘʢ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʳʝ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʠ, ʥʦ ʢʘʢ ʜʚʘ ʩʠʤʚʦʣʘ, ʠʣʠ 

ʘʩʧʝʢʪʘ ɸʙʩʦʣʶʪʘ, ʇʘʨʘʙʨʘʤʘʥʘ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʝʛʦ ʦʩʥʦʚʫ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʦʛʦ 

ɹʳʪʠʷ, ʩʫʙʲʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʠ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦʛʦ. 

   ʈʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʷ ʵʪʫ ʤʝʪʘʬʠʟʠʯʝʩʢʫʶ ʪʨʠʘʜʫ ʢʘʢ ʂʦʨʝʥʴ, ʠʟ ʢʦʪʦʨʦʛʦ 

ʠʩʭʦʜʠʪ ʚʩʸ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ, ɺʝʣʠʢʦʝ ɼʳʭʘʥʠʝ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʭʘʨʘʢʪʝʨ                    ʇʨʝ-

ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʄʳʩʣʝ-ʦʩʥʦʚʳ. ʕʪʦ ʝʩʪʴ fons et origo ʉʠʣʳ, ʪʘʢ ʞʝ ʢʘʢ ʠ ʚʩʝʛʦ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʉʦʟʥʘʥʠʷ, ʠ ʩʥʘʙʞʘʝʪ ʨʫʢʦʚʦʜʷʱʠʤ ʨʘʟʫʤʦʤ ʚ ʦʙʰʠʨʥʦʡ 

ʟʘʜʘʯʝ ʢʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʕʚʦʣʶʮʠʠ. ʉ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ,                          ʇʨʝ-

ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʘʷ ʂʦʨʝʥʴ-ʉʫʙʩʪʘʥʮʠʷ (ʄʫʣʘʧʨʘʢʨʠʪʠ) ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʪʝʤ ʘʩʧʝʢʪʦʤ 

ɸʙʩʦʣʶʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʣʝʞʠʪ ʚ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʚʩʝʭ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʳʭ ʧʣʘʥʦʚ ʙʳʪʠʷ. 

   ʂʘʢ ʇʨʝ-ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʘʷ ʄʳʩʣʝ-ʦʩʥʦʚʘ ʝʩʪʴ ʢʦʨʝʥʴ ʢʘʞʜʦʛʦ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʉʦʟʥʘʥʠʷ, ʪʘʢ ʇʨʝ-ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʘʷ ʉʫʙʩʪʘʥʮʠʷ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʩʫʙʩʪʨʘʪʦʤ ʄʘʪʝʨʠʠ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʪʘʜʠʷʭ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʮʠʠ.  

   ʆʪʩʶʜʘ ʦʯʝʚʠʜʥʦ, ʯʪʦ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʵʪʠʭ ʜʚʫʭ ʘʩʧʝʢʪʦʚ 

ɸʙʩʦʣʶʪʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʇʨʦʷʚʣʝʥʥʦʡ ɺʩʝʣʝʥʥʦʡ. ʅʝʟʘʚʠʩʠʤʦ 

ʦʪ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʉʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʘʷ ʄʳʩʣʝ-ʦʩʥʦʚʘ ʥʝ ʤʦʛʣʘ ʙʳ 

ʧʨʦʷʚʠʪʴʩʷ ʢʘʢ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʝ ʉʦʟʥʘʥʠʝ, ʠʙʦ ʩʦʟʥʘʥʠʝ ʨʘʟʚʠʚʘʝʪʩʷ, ʢʘʢ çʗ 

ʝʩʤʴ ʗè, ʪʦʣʴʢʦ ʯʝʨʝʟ ʧʨʦʚʦʜʥʠʢʘ (ʫʧʘʜʭʠ) ʤʘʪʝʨʠʠ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ, 

ʙʫʜʫʯʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʤ ʜʣʷ ʩʨʝʜʦʪʦʯʠʷ ʃʫʯʘ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʈʘʟʫʤʘ ʧʨʠ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʠ ʠʟʚʝʩʪʥʦʡ ʩʣʦʞʥʦʩʪʠ. ɺ ʩʚʦʶ ʦʯʝʨʝʜʴ, ʦʪʜʝʣʸʥʥʘʷ ʦʪ 

ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʄʳʩʣʝ-ʦʩʥʦʚʳ, ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʘʷ ʉʫʙʩʪʘʥʮʠʷ ʦʩʪʘʣʘʩʴ ʙʳ ʧʫʩʪʦʡ 

ʦʪʚʣʝʯʸʥʥʦʩʪʴʶ, ʠ ʥʠʢʘʢʦʝ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʉʦʟʥʘʥʠʷ ʥʝ ʤʦʛʣʦ ʙʳ ʧʨʦʠʟʦʡʪʠ. 

   ʇʦʪʦʤʫ ʇʨʦʷʚʣʝʥʥʘʷ ɺʩʝʣʝʥʥʘʷ ʠʩʧʦʣʥʝʥʘ ʜʚʦʡʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʢʘʢ ʙʳ ʩʘʤʦʡ ʩʫʪʴʶ ʝʸ ʇʨʦʷʚʣʝʥʥʦʛʦ ʉʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ. ʅʦ ʠʤʝʥʥʦ, ʢʘʢ 

ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʳʝ ʧʦʣʶʩʳ ʉʫʙʲʝʢʪʘ ʠ ʆʙʲʝʢʪʘ, ɼʫʭʘ ʠ ʄʘʪʝʨʠʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ 

ʪʦʣʴʢʦ ʘʩʧʝʢʪʘʤʠ ɽʜʠʥʩʪʚʘ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʦʥʠ ʩʠʥʪʝʟʠʨʦʚʘʥʳ, ʪʘʢ ʠ ʚ 

ʇʨʦʷʚʣʝʥʥʦʡ ɺʩʝʣʝʥʥʦʡ ʠʤʝʝʪʩʷ çʪʦè, ʯʪʦ ʩʚʷʟʳʚʘʝʪ ɼʫʭ ʩ ʄʘʪʝʨʠʝʡ, 

ʉʫʙʲʝʢʪʘ ʩ ʆʙʲʝʢʪʦʤ. 
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   ʕʪʦ ʥʝʯʪʦ, ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʦʝ ʧʦʢʘ ʫʤʦʟʨʝʥʠʶ ɿʘʧʘʜʘ, ʥʘʟʳʚʘʝʪʩʷ 

ʦʢʢʫʣʴʪʠʩʪʘʤʠ ʌʦʭʘʪʦʤ. ʕʪʦ ʝʩʪʴ çʤʦʩʪè, ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʀʜʝʠ, 

ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ ʚ ɹʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʄʳʩʣʠ, ʟʘʧʝʯʘʪʣʝʚʘʶʪʩʷ ʥʘ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ 

ʉʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʢʘʢ ɿʘʢʦʥʳ ʇʨʠʨʦʜʳ. ʌʦʭʘʪ, ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʜʠʥʘʤʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʝʡ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʄʳʩʣʝ-ʦʩʥʦʚʳ. ʈʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʷ ʞʝ ʝʛʦ ʩ 

ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʦʥ ï ʨʘʟʫʤʥʳʡ ʧʦʩʨʝʜʥʠʢ, ʨʫʢʦʚʦʜʷʱʘʷ ʩʠʣʘ ʚʩʝʭ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʡ, 

ɹʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʄʳʩʣʴ, ʧʝʨʝʜʘʥʥʘʷ ʠ ʧʨʦʷʚʣʝʥʥʘʷ  ɼʭʠʘʥ-ʂʦʛʘʥʘʤʠ, 

ʉʪʨʦʠʪʝʣʷʤʠ ʚʠʜʠʤʦʛʦ ʄʠʨʘ. ʊʘʢ ʦʪ ɼʫʭʘ, ʠʣʠ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʄʳʩʣʝ-ʦʩʥʦʚʳ, 

ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʥʘʰʝ ʉʦʟʥʘʥʠʝ, ʦʪ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʉʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʪʝ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ 

ʧʨʦʚʦʜʥʠʢʦʚ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʦʟʥʘʥʠʝ ʵʪʦ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʠʨʫʝʪʩʷ ʠ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪ ʜʦ 

ʩʘʤʦʩʦʟʥʘʥʠʷ ï ʠʣʠ ʨʘʟʤʳʰʣʷʶʱʝʛʦ ï ʩʦʟʥʘʥʠʷ. ʄʝʞʜʫ ʪʝʤ, ʢʘʢ ʌʦʭʘʪ, ʚ ʝʛʦ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷʭ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʪʘʠʥʩʪʚʝʥʥʳʤ ʟʚʝʥʦʤ ʤʝʞʜʫ ʈʘʟʫʤʦʤ ʠ 

ʄʘʪʝʨʠʝʡ, ʞʠʚʦʪʚʦʨʷʱʠʤ ʧʨʠʥʮʠʧʦʤ, ʵʣʝʢʪʨʠʟʫʶʱʠʤ ʢʘʞʜʳʡ ʘʪʦʤ ʢ 

ʞʠʟʥʠò [1, с. 71]. 
 

  ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʣʷʨʥʦʩʪʴ, ʤʘʛʥʠʪʥʘʷ ʧʦʣʷʨʥʦʩʪʴ.    

   “ʉ ʪʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʢʘʢ ʌʦʭʘʪ ʧʝʨʝʩʸʢ ʂʨʫʛ, ʧʦʜʦʙʥʦ ʜʚʫʤ ʣʠʥʠʷʤ ʧʣʘʤʝʥʠ 

(ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʦ ʠ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦ), ɺʦʠʥʩʪʚʘ ɹʣʘʛʦʩʣʦʚʝʥʥʳʭ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ 

ʧʝʨʝʩʪʘʚʘʣʠ ʧʦʩʳʣʘʪʴ ʩʚʦʠʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʥʘ ʇʣʘʥʝʪʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʪ ʥʘʯʘʣʘ 

ʦʥʠ ʜʦʣʞʥʳ ʦʭʨʘʥʷʪʴ” [2, с. 681]. 

   Фохат и есть разумные электрические и магнитные силы. Землю в 

момент её рождения, а также и всю земную сферу, подобно двум линиям 

пламени пересекли электрический и магнитный экваторы. 

 
Рисунок 1 - Восходящие и нисходящие потоки электрических и магнитных сил. 

   Слева на рисунке показана передняя сторона Земли, а справа показана 

обратная сторона Земли. На рисунке слева по электрической эклиптике сверху 

вниз движется электрический «нисходящий» поток от верхних энергетических 

центров Земли к нижним. На рисунке справа показана вторая половина 

электрической эклиптики, по которой электрический «восходящий» поток 

движется от нижних энергетических центров Земли к верхним. Два 

электрических потока, нисходящий и восходящий, вместе составляют 
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вращающуюся электрическую эклиптику в виде восьмёрки, разделяя Землю на 

левое и правое полушария и вращая всю земную сферу. Именно поэтому Земля, 

да и вся сфера, или тело Земли, вращается по своей эклиптике, точнее по своей 

электрической эклиптике. Помимо Солнца Землю нагревает электрическая 

эклиптика Земли. 

   Также на передней стороне Земли по магнитной эклиптике сверху вниз, а 

точнее слева направо показано движение магнитного «нисходящего» потока от 

верхних энергетических центров Земли к нижним. На обратной стороне Земли 

по второй половине магнитной эклиптики справа налево движется 

«восходящий» магнитный поток от нижних энергетических центров Земли к 

верхним. Два магнитных потока, нисходящий и восходящий, составляют 

вращающуюся магнитную эклиптику в виде восьмёрки, разделяющие Землю по 

терминатору на дневную и ночную стороны. Магнитная эклиптика сжимает 

земную сферу, что приводит к явлению приливов, а точнее отливов. Луна к 

этому процессу не имеет никакого отношения.  

   Движение электрических и магнитных сил не по экваторам, а по 

эклиптикам вызвано взаимным давлением друг на друга этих двух сил, двух 

«братьев-близнецов». 

òʆʛʜʦʘʜ, ʠʣʠ ɺʦʩʝʤʴ, ʩʠʤʚʦʣʠʟʠʨʫʝʪ ʚʝʯʥʦʝ ʠ ʩʧʠʨʘʣʴʥʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʮʠʢʣʦʚ 

                                           ” [2, с. 675]. 

   ñʕʪʦ ʠʤʝʥʥʦ ʪʦ, ʯʪʦ ʫʪʚʝʨʞʜʘʝʪ ʦʢʢʫʣʴʪʠʟʤ ʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʪʦʛʦ ʞʝ 

ʧʨʠʥʮʠʧʘ, ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʤʫ: çɻʜʝ ʩʠʣʘ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʩʠʣʝ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪ 

ʩʪʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʚʥʦʚʝʩʠʝ, ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʚʰʝʝ ʨʘʥʴʰʝ ʨʘʚʥʦʚʝʩʠʝ ʥʘʨʫʰʘʝʪʩʷ, ʠ 

ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʥʦʚʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ, ʵʢʚʠʚʘʣʝʥʪʥʦʝ ʪʦʤʫ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʫ ʝʛʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ 

ʧʝʨʝʰʣʦ ʚ ʩʪʘʜʠʶ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠè. ʕʪʦʪ ʧʨʦʮʝʩʩ ʠʤʝʝʪ ʧʨʦʤʝʞʫʪʢʠ ʚʦ 

ʚʨʝʤʷ ʇʨʘʣʘʡʠ, ʥʦ ʚʝʯʝʥ ʠ ʥʝʧʨʝʨʳʚʝʥ, ʢʘʢ çɼʳʭʘʥʠʝè, ʜʘʞʝ ʢʦʛʜʘ 

ʧʨʦʷʚʣʝʥʥʳʡ ʂʦʩʤʦʩ ʦʪʜʳʭʘʝʪò [1, с. 639].  

   Кроме того, движение потоков, как электрических, так и магнитных, 

вызвано разностью потенциалов энергий, вырабатываемых как высшими 

энергетическими центрами (чакрами), так и низшими. Энергия всегда движется 

от высших энергетических центров к низшим и обратно. Если энергетические 

центры будут вырабатывать энергию одинаковой мощности и частоты, 

никакого движения не будет. 

   Почему нисходящий и восходящий потоки электрической эклиптики 

«задают» атомам, сквозь которые проходят, разную электрическую полярность, 

положительную и отрицательную относительно друг друга? 

   Почему нисходящий и восходящий потоки магнитной эклиптики 

«задают» атомам, сквозь которые проходят, разную магнитную полярность, 

положительную и отрицательную относительно друг друга? 
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   Ведь два электрических потока это, по сути, единый поток, движущийся 

непрерывно в электрической эклиптике сверху вниз и снизу вверх, по спирали в 

виде восьмёрки. Два магнитных потока - это единый поток, движущийся 

непрерывно в магнитной эклиптике слева направо и справа налево, по спирали 

в виде восьмёрки.  

   Как я уже говорил выше, электрическую и магнитную полярность 

атомам задаёт направление движения потока, как электрического, так и 

магнитного. Так в чём же разница между электрическим потоком, движущимся 

сверху вниз и электрическим потоком, движущимся снизу вверх? Чем 

отличается магнитный поток, движущийся слева направо, от  магнитного 

потока, движущегося справа налево? Только направлением движения.  

   Электрические и магнитные потоки не просто “заряжают” атомы 

электричеством и магнетизмом, они их закручивают, или заставляют вращаться 

вокруг своей оси, помогая и заставляя атомам вырабатывать собственную 

электромагнитную энергию. 

   Электрический нисходящий поток заставляет атомы, встречающиеся у 

него на пути, закручиваться, или вращаться вокруг своей оси сверху вниз. 

   Электрический восходящий поток заставляет атомы, встречающиеся у 

него на пути, закручиваться, или вращаться вокруг своей оси снизу вверх.    

Полярность электрических зарядов атомов по отношению друг к другу задают 

нисходящий и восходящий потоки электрической эклиптики Земли.  

   Магнитный нисходящий поток заставляет магнитное поле атомов, 

встречающихся у него на пути, закручиваться, или вращаться по своей 

магнитной оси, или по своей магнитной эклиптике слева направо. 

   Магнитный восходящий поток заставляет магнитное поле атомов, 

встречающихся у него на пути, закручиваться, или вращаться вокруг своей 

магнитной оси, или по своей магнитной эклиптике справа налево.   Полярность 

магнитных зарядов атомов по отношению друг к другу задают нисходящий и 

восходящий потоки магнитной эклиптики Земли.  

   Направление потока задаёт электрическую и магнитную полярность 

атомам. При этом каждый атом имеет свои два электрических полюса и два 

магнитных полюса. 

   Можно взять два магнита и расположить их так, что они будут 

отталкиваться друг от друга. Если один из них просто перевернуть на 180 

градусов, то магниты притянутся друг к другу. Снова переворачиваем один из 

магнитов, и они опять будут отталкиваться друг от друга. Почему же 

одноимённые стороны магнитов отталкиваются, а разноимённые 

притягиваются? Мы снова возвращаемся к движению потоков. Если 

направление вращения двух магнитных потоков наших магнитов совпадают, то 
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магниты будут отталкиваться. Если магнитные потоки наших магнитов 

разнонаправлены, то магниты будут притягиваться. Но почему? А потому, что 

для продолжения движения по спирали в виде восьмёрки, или эклиптики, во 

второй половине пути необходимо изменить полярность. При сближении 

магнитов разнополярными сторонами, они не просто притягиваются друг к 

другу, их магнитные поля объединяются в одно магнитное поле, которое 

вращается по спирали в виде восьмёрки. 

   Давайте представим себе эклиптику, или спираль в виде восьмёрки, 

неважно, электрическая она или магнитная, как трубку, диаметром около пяти 

сантиметров и саму спираль длиной около метра. Эта трубка, или эклиптика 

расположена вертикально на стене и заполнена водой. Но вода в этой трубке 

(эклиптике) как бы разделена на небольшие ёмкости-колбочки, которые тесно 

соприкасаются друг с другом на всей протяжённости трубки-эклиптики. 

Высокочастотная энергия, которую вырабатывают верхние энергетические 

центры, толкает ёмкости-колбочки с водой, которые расположены наверху в 

трубке-эклиптике, заставляя их двигаться вниз, проталкивая все ёмкости-

колбочки, находящиеся перед собой.  

   То же самое делает низкочастотная энергия, которую вырабатывают 

нижние энергетические центры. Она толкает ёмкости-колбочки с водой, 

которые расположены внизу в трубке-эклиптике, заставляя их двигаться вверх, 

проталкивая все ёмкости-колбочки, находящиеся перед собой. Все ёмкости-

колбочки, расположенные сверху вниз по пути нисходящего энергетического 

потока, будет проталкивать вперёд нисходящий поток эклиптики. Все ёмкости-

колбочки, расположенные снизу вверх по пути восходящего энергетического 

потока, будет проталкивать вперёд восходящий поток эклиптики. Отсюда и 

непрерывное движение электрических и магнитных сил мироздания. 
 

òʆʛʜʦʘʜ, ʠʣʠ ɺʦʩʝʤʴ, ʩʠʤʚʦʣʠʟʠʨʫʝʪ ʚʝʯʥʦʝ ʠ ʩʧʠʨʘʣʴʥʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʮʠʢʣʦʚ 

                                           ” [2, с. 675]. 

И если направление электрических, или магнитных  полей, движущихся по 

замкнутой спирали в виде восьмёрки (эклиптике) совпадает, то происходит их 

взаимное притяжение. Но спираль состоит из двух половин, нисходящей и 

восходящей. Нисходящая часть спирали задаёт один вид полярности, как 

электрическому заряду, так и магнитному. Восходящая часть спирали задаёт 

другой вид полярности, как электрическому заряду, так и магнитному. Для 

движения в электрической, или магнитной спирали должно сохраняться 

условие разнополярности потоков. В этом причина взаимного притягивания 

«разноимённо» заряженных электрических и магнитных сил и причина 
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взаимного отталкивания «одноимённо» заряженных электрических и 

магнитных сил.  

   Именно эта самая «разнополярность» и задаётся нисходящим и 

восходящим потоками эклиптики. «Разнополярность», это когда нисходящий 

энергетический поток заставляет вращаться электрическое, или магнитное поле 

атома сверху вниз, а восходящий энергетический поток заставляет вращаться 

электрическое, или магнитное поле атома снизу вверх. Вместе с электрическим 

полем вращается и сам атом. Помимо «разнополярности» существует и 

«разность потенциалов». Есть много разных трактований выражения «разность 

потенциалов». Но я думаю, что разность потенциалов, это всё-таки разность в 

мощности и частоте вибраций энергий. Поэтому «вечное и спиральное 

движение циклов» осуществляется тремя условиями: 

1. Нескончаемая борьба двух сил, или борьба «братьев-близнецов», 

электрической и магнитной сил, которые вместе составляют энергию. 

2. Полярность, создаваемая нисходящим и восходящим потоками 

электрической или магнитной эклиптики. 

3. Разность потенциалов, создаваемая энергетическими центрами, или 

чакрами системы.  

   Но заряжают электрические и магнитные потоки электричеством и 

магнетизмом атомы, или только задают направление вращения и полярность, 

как электрическим, так и магнитным силам атомов. А те, в свою очередь, при 

помощи толчка, или импульса, получаемого от своих электромагнитных 

потоков, сами вырабатывают свою энергию, а значит и свои и электричество и 

магнетизм. Скорее всего, работают оба варианта.    

   Каждая сфера атома имеет два электрических полюса и два магнитных 

полюса. В каждой сфере существуют свои: электрический и магнитный 

экваторы, электрическая и магнитная эклиптики, магнитные и электрические 

полюса, а также своя гравитация, которая создаётся при воздействии 

электрических и магнитных сил на саму сферу.  

   Чем плотнее материя сферы, тем больше энергии разделяется на свои 

составляющие: электрическую и магнитную силу. Увеличение плотности 

сферы приводит к увеличению мощности как электрических, так и магнитных 

сил, что в свою очередь приводит к большему удалению эклиптик 

(электрической и магнитной) от своих экваторов. При этом усиливается 

гравитационный эффект, эффект сжатия сферы электромагнитными силами 

снаружи и эффект разжимания сферы электромагнитными силами изнутри, из 

центра сферы. 

   ñʀʤʝʡʪʝ ʚʚʠʜʫ, ʯʪʦ ʌʦʭʘʪ, ʩʦʟʠʜʘʶʱʘʷ ʉʠʣʘ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʪʚʘ, ʚʦʟʥʠʢ, ʛʦʚʦʨʷ ʤʝʪʘʬʦʨʠʯʝʩʢʠ, ʧʦʜʦʙʥʦ ʈʫʜʨʝ ʠʟ ʛʦʣʦʚʳ 
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ɹʨʘʤʘ, ʠʟ çʄʦʟʛʘ ʆʪʮʘ ʠ ʃʦʥʘ ʄʘʪʝʨʠè, ʠ ʟʘʪʝʤ ʩʘʤ ʧʨʝʦʙʨʘʟʠʣʩʷ ʚ ʜʚʘ 

ʥʘʯʘʣʘ, ʤʫʞʩʢʦʝ ʠ ʞʝʥʩʢʦʝ, ʪ.ʝ. ʚ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦʝ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʪʚʦ. ʆʥ ʠʤʝʝʪ ʉʝʤʴ ʉʳʥʦʚʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʝʛʦ ɹʨʘʪʴʷʤʠ. 

ʌʦʭʘʪ ʧʨʠʥʫʞʜʝʥ ʨʦʞʜʘʪʴʩʷ ʚʨʝʤʷ ʦʪ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʢʘʞʜʳʡ ʨʘʟ, ʢʘʢ ʜʚʦʝ ʠʟ ʝʛʦ 

çʉʳʥʦʚ-ɹʨʘʪʴʝʚè ʩʣʠʰʢʦʤ ʧʨʠʙʣʠʟʷʪʩʷ ʜʨʫʛ ʢ ʜʨʫʛʫ, ʙʫʜʝʪ ʣʠ ʪʦ ʜʣʷ ʦʙʲʷʪʠʷ 

ʠʣʠ ʞʝ ʜʣʷ ʩʨʘʞʝʥʠʷ; ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʵʪʦʛʦ, ʦʥ ʩʦʝʜʠʥʷʝʪ ʠ ʩʚʷʟʳʚʘʝʪ 

ʚʤʝʩʪʝ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʨʘʟʣʠʯʝʥ ʧʦ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʠ ʨʘʟʲʝʜʠʥʷʝʪ ʪʦʞʜʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʦ 

ʪʝʤʧʝʨʘʤʝʥʪʫ. ʕʪʦ, ʢʘʢ ʢʘʞʜʦʤʫ ʷʩʥʦ, ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʪʚʫ, 

ʧʦʨʦʞʜʸʥʥʦʤʫ ʦʪ ʪʨʝʥʠʷ, ʠ ʢ ʟʘʢʦʥʫ ʧʨʠʪʷʞʝʥʠʷ ʤʝʞʜʫ ʜʚʫʤʷ ʦʙʲʝʢʪʘʤʠ 

ʨʘʟʣʠʯʥʦʡ ʧʦʣʷʨʥʦʩʪʠ ʠ ʦʪʪʘʣʢʠʚʘʥʠʶ ʤʝʞʜʫ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʤʠ ʢ ʦʜʠʥʘʢʦʚʦʡ 

ʧʦʣʷʨʥʦʩʪʠ. ʉʝʤʴ ʉʳʥʦʚʝʡ-ɹʨʘʪʴʝʚ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʠ ʦʣʠʮʝʪʚʦʨʷʶʪ ʩʝʤʴ 

ʬʦʨʤ ʢʦʩʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʘʛʥʝʪʠʟʤʘ, ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ ʚ ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʤ ʆʢʢʫʣʴʪʠʟʤʝ 

çʉʝʤʴʶ ʅʘʯʘʣʘʤʠè, ʘʢʪʠʚʥʳʤ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʘʶʱʠʤ ʧʦʪʦʤʩʪʚʦʤ ʢʦʪʦʨʳʭ, 

ʩʨʝʜʠ ʜʨʫʛʠʭ ʵʥʝʨʛʠʡ, ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʪʚʦ, ʤʘʛʥʝʪʠʟʤ, ʟʚʫʢ, ʩʚʝʪ, 

ʪʝʧʣʦʪʘ, ʩʮʝʧʣʝʥʠʝ ʠ ʪ.ʜ. ʆʢʢʫʣʴʪʥʘʷ ʅʘʫʢʘ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʚʩʝʭ ʠʭ ʢʘʢ 

ʩʚʝʨʭʯʫʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʩʣʝʜʩʪʚʠʷ ʚ ʠʭ ʩʢʨʳʪʳʭ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷʭ ʠ ʢʘʢ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʳʝ 

ʬʝʥʦʤʝʥʳ ʚ ʤʠʨʝ ʯʫʚʩʪʚò. [1, с. 214]. 
 

ɻʨʘʚʠʪʘʮʠʷ. 

   ”éʠ ʯʪʦ ʉʦʣʥʮʝ ʝʩʪʴ ʣʠʰʴ ʦʜʠʥ ʠʟ ʤʠʨʠʘʜʦʚ ʤʘʛʥʠʪʦʚ, ʨʘʩʩʝʷʥʥʳʭ ʚ 

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ï ʨʝʬʣʝʢʪʦʨ ï ʢʘʢ ʥʘʟʚʘʣ ʝʛʦ ʛʝʥʝʨʘʣ ʇʣʝʘʟʦʥʪʦʥ. ʏʪʦ ʚ ʉʦʣʥʮʝ 

ʥʝ ʙʦʣʴʰʝ ʪʝʧʣʘ, ʯʝʤ ʚ ʃʫʥʝ, ʠʣʠ ʚ ʩʦʥʤʘʭ ʩʚʝʨʢʘʶʱʠʭ ʟʚʸʟʜ, ʧʝʨʝʧʦʣʥʷʶʱʠʭ 

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ. ʏʪʦ ʥʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʛʨʘʚʠʪʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʝʸ ʧʦʥʠʤʘʣ ʅʴʶʪʦʥ, ʘ 

ʪʦʣʴʢʦ ʤʘʛʥʠʪʥʦʝ ʧʨʠʪʷʞʝʥʠʝ ʠ ʦʪʪʘʣʢʠʚʘʥʠʝ, ʠ ʪʦʣʴʢʦ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʠʭ 

ʤʘʛʥʝʪʠʟʤʫ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʧʣʘʥʝʪ ʩʦʣʥʝʯʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦ ʩʚʦʠʤ ʦʨʙʠʪʘʤ 

ʨʝʛʫʣʠʨʫʝʪʩʷ ʝʱʸ ʙʦʣʝʝ ʤʦʱʥʳʤ ʤʘʛʥʝʪʠʟʤʦʤ ʉʦʣʥʮʘ, ʘ ʥʝ ʠʭ ʚʝʩʦʤ ʠʣʠ 

ʛʨʘʚʠʪʘʮʠʝʡòé  [4, с. 395].  

   Никакого отношения к расположению в космосе небесных сфер 

гравитация не имеет. Гравитационных волн не существует. Гравитация так же 

как звук, свет, тепло, запахи, всего лишь явление, возникающее при 

прохождении энергии сквозь материю. У каждой сферы, в том числе сфер 

атомов и сфер электронов, своя гравитация, создаваемая  своими 

электромагнитными силами. 

ñɿʝʤʣʷ ï ʤʘʛʥʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʪʝʣʦ, ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʠʣʠ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʫʯʸʥʳʝ ï ʦʥʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʶ ʦʛʨʦʤʥʳʡ ʤʘʛʥʠʪ, ʢʘʢ ʇʘʨʘʮʝʣʴʩ 

ʝʱʸ 300 ʣʝʪ ʥʘʟʘʜ ʫʪʚʝʨʞʜʘʣ. ʆʥʘ ʥʘʩʳʱʝʥʘ ʦʜʥʦʶ ʬʦʨʤʦʶ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʪʚʘ, 

ʥʘʟʦʚʸʤ ʝʸ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʡ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʦʥʘ ʚʳʨʘʙʘʪʳʚʘʝʪ ʙʝʩʧʨʝʨʳʚʥʦ 

ʩʧʦʥʪʘʥʥʳʤ ʜʝʡʩʪʚʠʝʤ ʚʥʫʪʨʠ ʩʝʙʷ ʠʣʠ ʚ ʮʝʥʪʨʝ ʜʚʠʞʝʥʠʷò [4, с. 59]. 

   Здесь идёт речь о том, что электричество, которое Земля вырабатывает 

вращением, при прохождении электрических потоков сквозь материю Земли, 
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является «положительным» отношению к тому электричеству, 

«отрицательному», которое так же вращением вырабатывает Солнце.  

   Эти «положительность и отрицательность», как электрических, так и 

магнитных сил энергий Земли и Солнца задаётся разностью потенциалов, или 

разностью в мощности и частоте энергий, вырабатываемых вращением Землёй 

и Солнцем.  

   Атомы, сквозь которые проходит «положительная» энергия Земли, 

имеют как разную электрическую полярность, так и разную магнитную 

полярность по отношению друг к другу, “положительную” и “отрицательную”. 

Разную полярность атомам Земли, как электрическую, так и магнитную, задают 

нисходящий и восходящий потоки электрической и магнитной эклиптик. 

   Рассмотрим движение электрической силы в электрической эклиптике 

Земли, при выработке Землёй своей энергии вращением. 

   Электрическая эклиптика Земли – это непрерывно движущийся по 

спирали в виде восьмёрки электрический поток, состоящий из двух половин, 

нисходящего и восходящего электрических потоков. Давайте разберём 

поочерёдно движение электрических потоков по отдельности, разделив 

электрическую эклиптику на четыре части.  

 
Рисунок 2- Движение электрических потоков Земли. 

   На рисунке 2 слева показано движение электрического потока от верхних 

энергетических центров к срединному, находящемуся в центре Земли – первая 

четверть пути. Далее, от центрального энергетического центра, электрический 

поток движется по направлению к нижним энергетическим центрам – вторая 

четверть пути электрического потока. Эти две части пути составляют 

нисходящий электрический поток электрической эклиптики. Нисходящий 

электрический поток задаёт всем атомам, встречающимся на пути, 

«положительную» электрическую полярность.  

   На рисунке 2 в центре показано движение электрического потока от 

нижних энергетических центров к срединному - третья четверть пути. Далее, от 

центрального энергетического центра, электрический поток движется по 
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направлению к верхним энергетическим центрам – четвёртая четверть пути 

электрического потока. Третья и четвёртая четверти пути составляют 

восходящий электрический поток электрической эклиптики. Восходящий 

электрический поток задаёт всем атомам, встречающимся на пути, 

«отрицательную» электрическую полярность.  

   Нисходящий электрический поток, проходя по своему пути сквозь 

атомы, заставляет эти атомы и их электрическую силу, вращаться сверху вниз, 

то есть задаёт им «положительную» электрическую полярность.  

   Восходящий электрический поток, проходя по своему пути сквозь атомы, 

заставляет эти атомы и их электрическую силу, вращаться снизу вверх, то есть 

задаёт атомам «отрицательную» электрическую полярность по отношению к 

атомам, имеющим «положительную» электрическую полярность.   

   На рисунке 2 справа видно, что четыре стороны Земли, да и всей земной 

сферы, электрической силой притягиваются друг к другу, так как граничащие 

между собой части имеют разную электрическую полярность. Но в центре 

Земли противоположные друг другу стороны Земли имеют одинаковую 

электрическую полярность, в одном случае «положительную», а в другом 

«отрицательную». Поэтому противоположные стороны в центре Земли 

отталкиваются друг от друга. Происходит эффект разжимания, или эффект 

выдавливания материи из центра Земли электрическими силами.   

   Теперь рассмотрим движение магнитной силы в магнитной эклиптике 

Земли, при выработке Землёй своей энергии вращением. 

   Магнитная эклиптика Земли – это непрерывно движущийся по спирали в 

виде восьмёрки магнитный поток, состоящий из двух половин, нисходящего и 

восходящего магнитных потоков. Рассмотрим поочерёдно движение магнитных 

потоков по отдельности, разделив магнитную эклиптику на четыре части. 

 
Рисунок 3- Движение магнитных потоков Земли. 

   На рисунке 3 слева показано движение магнитного потока от верхних 

энергетических центров к срединному, находящемуся в центре Земли – первая 

четверть пути. Далее, от центрального энергетического центра, магнитный 
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поток движется по направлению к нижним энергетическим центрам – вторая 

четверть пути магнитного потока. Эти две части пути составляют нисходящий 

магнитный поток магнитной эклиптики, движущийся сверху вниз, а точнее, 

слева направо. Нисходящий магнитный поток задаёт всем атомам, 

встречающимся на пути, «положительную» магнитную полярность.  

   На рисунке 3 в центре показано движение магнитного потока от нижних 

энергетических центров к срединному - третья четверть пути. Далее, от 

центрального энергетического центра, магнитный поток движется по 

направлению к верхним энергетическим центрам – четвёртая четверть пути 

магнитного потока. Третья и четвёртая четверти пути составляют восходящий 

магнитный поток магнитной эклиптики, движущийся снизу вверх, а точнее, 

справа налево. Восходящий магнитный поток задаёт всем атомам, 

встречающимся на пути, «отрицательную» магнитную полярность.  

   Нисходящий магнитный поток, проходя по своему пути сквозь атомы, 

заставляет их магнитную силу вращаться слева направо, то есть задаёт им 

«положительную» магнитную полярность.  

   Восходящий магнитный поток, проходя по своему пути сквозь атомы, 

заставляет их магнитную силу, вращаться справа налево, то есть задаёт атомам 

«отрицательную» магнитную полярность по отношению к атомам, имеющим 

«положительную» магнитную полярность.   

   На рисунке 3 справа видно, что четыре стороны Земли, да и всей земной 

сферы, магнитной силой притягиваются друг к другу, так как граничащие 

между собой части имеют разную магнитную полярность. Но в центре Земли 

противоположные друг другу части Земли имеют одинаковую магнитную 

полярность, в одном случае «положительную», а в другом «отрицательную». 

Поэтому противоположные стороны в центре Земли отталкиваются друг от 

друга. Происходит эффект разжимания, или эффект выдавливания материи из 

центра Земли магнитными силами.   

   Представьте себе, что у Вас восемь рук, в которых большой воздушный 

шар, и Вы его сдавливаете. Именно так снаружи четыре части земной сферы 

притягиваются друг к другу и сдавливаются электрическими и магнитными 

силами. 

   Получается, что снаружи электромагнитные силы сдавливают земную 

сферу, а в центре Земли эти же силы действуют в обратном направлении, 

выдавливая материю изнутри. Сжатие земной сферы электромагнитными 

силами Земли, или явление гравитации, происходит как снаружи земной сферы, 

так и из её центра. 

   Ни одна из существующих сфер никогда не появлялась в виде точки и 

никогда не сжималась в точку. Ни планетная сфера, ни звёздная, ни сфера 
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галактики, ни сфера вселенной и т. д. сжаться в точку не может, это 

невозможно. Может и правы сторонники полой Земли, говоря, что внутри, в 

центре Земли возможна жизнь.  

   Сжатие Земли снаружи и изнутри, или явление гравитации создаётся 

электрическими и магнитными силами Земли. Законы всех сфер одинаковы, а 

значит гравитация любой сферы создаётся и задаётся электромагнитными 

силами данной сферы.    

   Но почему сила гравитации не постоянна, а изменяется со временем? 

Потому что постоянно и непрерывно изменяется плотность Земли.  

   Земля половину своего года движется к Солнцу, приближаясь на пять 

миллионов километров, вторую половину своего года Земля удаляется от 

Солнца на те же пять миллионов километров. На ближайшем расстоянии от 

Солнца в северном полушарии зима, на северном полюсе температура 

опускается ниже минус 60 градусов. На максимальном расстоянии от Солнца в 

северном полушарии лето, а в южном полушарии зима. В это время на южном 

полюсе температура опускается ниже 80 градусов. Чем дальше Земля от 

Солнца, тем меньше энергии она получает. 

   Движение Солнца по своей годовой орбите по направлению к нашему 

центру Созвездия и обратно по времени составляет 25 868 лет. Поэтому на 

Земле происходят тринадцати тысячелетние потепления и похолодания. 

Годовая орбита нашего Созвездия по направлению к центру нашей Галактики и 

обратно составляет 2 160 000, у индусов этот цикл называется Праджанатха 

юга. Отсюда миллион летние потепления и похолодания на Земле. 

   Движение нашей Галактики по своей годовой орбите приводит к тому, 

что Земля из эфирной преобразуется в материальную, набирая максимальную 

плотность на середине пути по своей годовой орбите, удаляясь на 

максимальное расстояние от своего центрального объекта. Затем, во второй 

половине годового пути нашей Галактики, происходит обратный процесс. Наша 

Галактика начинает приближаться к своему центральному объекту. Земля из 

материальной снова преобразуется в эфирную, приобретая свою начальную 

форму.  

   Годовая орбита нашей Галактики, или Земной Круг (наш четвёртый 

Земной Круг глобуса D Земли) составляет по времени 6,3 миллиона земных лет. 

Нисходящая и Восходящая Ветви земного Круга - это две части годовой 

орбиты Галактики в виде восьмёрки по направлению к центральному объекту 

(более верхнему, чем наша Галактика, отсюда и метагалактики) и обратно. 

Выше сфер галактик одна за другой расположены ещё три вида сфер, и только 

затем сфера нашей Вселенной. 
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   Первая половина года нашей Галактики начинается от середины лета 

нашей Галактики (в это время она на ближайшем расстоянии от своего 

центрального объекта) и заканчивается в середине зимы нашей Галактики (в 

это время наша Галактика удаляется на максимальное расстояние от своего 

центрального объекта). Первая половина года нашей Галактики и есть 

Нисходящая Ветвь нашего земного Круга.  

   Вторая половина года нашей Галактики начинается от середины зимы 

нашей Галактики (в это время она максимально удалённом расстоянии от 

своего центрального объекта) и заканчивается в середине лета нашей Галактики 

(в это время наша Галактика снова максимально приближается к своему 

центральному объекту, год Галактики завершён). Вторая половина года нашей 

Галактики – это Восходящая Ветвь нашего земного Круга. Нисходящая и 

Восходящая ветви земного Круга есть годовая орбита нашей Галактики. 

   В начале пути по своей годовой орбите наша Галактика получала 

огромное количество энергии, а поэтому и отдавала гораздо больше своим 

созвездиям, а те, в свою очередь, своим звёздам. Поэтому в начале нашего 

четвёртого земного Круга Солнце посылало на Землю такую мощную энергию, 

что наша планета была эфирной. При этом Земля вращалась медленно, 

вырабатывала мало собственной энергии. Ведь когда Земля была эфирной, то 

энергия, вырабатываемая Землёй, очень легко проходила сквозь разряжённую 

материю. При этом совсем немного энергии разделялось на электрические и 

магнитные потоки. Эти потоки находились гораздо ближе к экватору, чем 

сейчас, так как были слабые и вяло боролись между собой, кое-как отталкивая 

друг друга от своих экваторов. Электрическая сила медленно вращала планету 

и слабо притягивала к себе материю. Магнитная сила слабо сжимала материю. 

Земля была гораздо больших размеров, чем сейчас. Около 90% 

высокочастотной энергии Земля получала от Солнца. Остальные 10%, энергии 

меньшей мощности и частоты Земля вырабатывала сама вращением. Это было 

время Золотого Века, люди были богами.  

   По мере удаления нашей Галактики по своей годовой орбите от своего 

центрального объекта, Земля всё больше уплотнялась, получая всё меньше 

энергии от Солнца, а Солнце от своего Созвездия, а наше Созвездие от нашей 

Галактики. Настало время Серебряного Века, люди всё ещё были богами. Земля 

стала получать от Солнца 80% высокочастотной энергии, а остальные 20% 

низкочастотной энергии вырабатывать самостоятельно. При этом материя 

Земли уплотнилась, а значит больше энергии Земли стало разделяться на свои 

составляющие – электрическую и магнитную силы. Эти силы стали более 

мощными и стали сильнее отталкивать друг друга от своих экваторов. 
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Электрическая сила стала сильнее вращать Землю и притягивать к себе 

материю, всё больше заряжая её электричеством. Магнитная сила стала сильнее 

сжимать Землю и намагничивать материю. При этом стала увеличиваться сила 

гравитации. Затем наступило время Бронзового Века. Настало время для 

подключения «небесных» людей в тела животных, достигших необходимого 

уровня развития, что и называется вхождением духа в материю.  

   ñʏʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ ʥʝ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʦʪ ʦʜʥʦʡ-ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʡ ʯʝʪʳ. ʊʘʢʞʝ 

ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʙʳʣʦ ʧʝʨʚʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ï ʙʫʜʴ ʪʦ ɸʜʘʤ ʠʣʠ ʀʠʤʘ ï ʥʦ, ʠʤʝʥʥʦ, 

ʧʝʨʚʦʝ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦò[2, c. 710]. 

   Это было время лемурийской расы около полутора миллиона лет назад. 

Люди были полубогами. Но тогда гравитация была гораздо слабее, чем сейчас, 

поэтому и в царстве растительного мира, и в царстве животного мира 

повсеместно был гигантизм. Земля получала от Солнца примерно 70% 

высокочастотной энергии, а около 30% низкочастотной энергии вырабатывала 

вращением. Затем, всё ещё в Бронзовом Веке, лемурийцам на смену пришли 

атланты. Увеличилась гравитация, всё живое на Земле постепенно мутировало, 

уменьшаясь в размерах и увеличивая свою плотность тел, как и сама Земля. 

Земля стала получать от Солнца примерно 60% высокочастотной энергии, а 

около 40% низкочастотной энергии вырабатывала вращением. 

   860 000 лет назад на смену атлантам (век героев) пришли арийцы, 

отупевшие, озверевшие, растерявшие все свои божественные качества, ставшие 

простыми прямоходящими животными, чем дальше, тем хуже, продолжая 

уменьшаться в размерах и увеличивать плотность своих тел. Сейчас время 

шестой или седьмой веточки пятой Подрасы арийской Расы, время Железного 

Века, или Калиюги. Земля получает от Солнца 50% высокочастотной энергии, а 

другие, недостающие 50%, но уже низкочастотной энергии, вырабатывает 

вращением. В наши дни Земля максимально быстро вращается вокруг своей 

оси, набрав максимальную плотность и гравитацию, пройдя весь путь по 

Нисходящей Ветви года Галактики, или нашего четвёртого земного Круга.  

   ñʄʠʨ ʜʚʠʞʝʪʩʷ ʢʨʫʛʘʤʠ, ʵʪʦ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʧʦʜ ʚʣʠʷʥʠʝʤ ʜʚʫʭ 

ʚʟʘʠʤʥʦ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʉʠʣ, ʦʜʥʘ ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʜʚʠʛʘʝʪ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ 

ʚʧʝʨʸʜ ʢ ɼʫʭʫ, ʘ ʜʨʫʛʘʷ ʚʳʥʫʞʜʘʝʪ ʝʛʦ ʩʧʫʩʢʘʪʴʩʷ ʚʥʠʟ, ʚ ʙʝʟʜʥʳ ʤʘʪʝʨʠʠ. 

ʏʝʣʦʚʝʢʫ ʦʩʪʘʸʪʩʷ ʣʠʰʴ ʧʦʤʦʛʘʪʴ ʪʦʡ ʠʣʠ ʠʥʦʡ ʉʠʣʝ. ʄʳ ʩʝʡʯʘʩ ʚ ʩʘʤʦʡ 

ʩʝʨʝʜʠʥʝ ʝʛʠʧʝʪʩʢʦʡ ʪʴʤʳ ʢʘʣʠʶʛʠ, çʏʸʨʥʦʛʦ ɺʨʝʤʝʥʠè, ʧʝʨʚʳʝ ʧʷʪʴ ʪʳʩʷʯ 

ʣʝʪ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʜʦʣʞʥʳ ʟʘʢʦʥʯʠʪʴʩʷ ʥʘ ɿʝʤʣʝ ʤʝʞʜʫ 1897 ʠ 1898 ʛʛ.ò[6, с. 319].  

   Итак, Нисходящая Ветвь закончилась в 1898 году и началось развитие 

Земли по Восходящей Ветви нашего четвёртого Земного Круга, или года нашей 

Галактики. Земля, как и всё живое на ней будет двигаться в обратном 

направлении, снова становясь всё более эфирной и всё менее материальной. 



46 

 

 

Гравитация постепенно и постоянно будет уменьшаться, растительный и 

животный мир снова будут увеличиваться в размерах. 

   ñʅʘʰʘ ɿʝʤʣʷ, ʢʘʢ ʚʠʜʠʤʘʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʠʮʘ ʩʚʦʠʭ ʥʝʚʠʜʠʤʳʭ, ʚʳʩʰʠʭ 

ɻʣʦʙʫʩʦʚ-ʩʦʙʨʘʪʴʝʚ, ʝʸ çɺʣʘʜʳʢè, ʠʣʠ çʇʨʠʥʮʠʧʦʚè, ʜʦʣʞʥʘ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʪʴ 

ʪʘʢ ʞʝ, ʢʘʢ ʠ ʜʨʫʛʠʝ, ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʩʝʤʠ ʂʨʫʛʦʚ. ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʝʨʚʳʭ ʪʨʸʭ ʦʥʘ 

ʬʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʠ ʪʚʝʨʜʝʝʪ; ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʯʝʪʚʸʨʪʦʛʦ ʦʥʘ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʠ 

ʟʘʪʚʝʨʜʝʚʘʝʪ; ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʦʩʣʝʜʥʠʭ ʪʨʸʭ ʦʥʘ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ ʚʦʟʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʢ ʩʚʦʝʡ 

ʧʝʨʚʠʯʥʦʡ ʬʦʨʤʝ; ʦʥʘ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ, ʪʘʢ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʦʜʫʭʦʪʚʦʨʸʥʥʦʡ. ɽʸ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ ʚʧʦʣʥʝ ʨʘʟʚʠʚʘʝʪʩʷ ʣʠʰʴ ʚ ʏʝʪʚʸʨʪʦʤ ï ʥʘʰʝʤ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ 

ʂʨʫʛʝ. ɼʦ ʵʪʦʛʦ ʏʝʪʚʸʨʪʦʛʦ ʎʠʢʣʘ-ɾʠʟʥʠ ʵʪʦ çʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦè ʥʘʟʳʚʘʝʪʩʷ 

ʪʘʢ ʣʠʰʴ ʚ ʩʠʣʫ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʘ ʙʦʣʝʝ ʥʘʜʸʞʥʦʛʦ ʪʝʨʤʠʥʘ. ʇʦʜʦʙʥʦ ʣʠʯʠʥʢʝ, 

ʩʪʘʥʦʚʷʱʝʡʩʷ ʢʫʢʦʣʢʦʡ, ʟʘʪʝʤ ʙʘʙʦʯʢʦʶ, ʏʝʣʦʚʝʢ, ʠʣʠ, ʚʝʨʥʝʝ, ʪʦ, ʯʪʦ 

ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʏʝʣʦʚʝʢʦʤ, ʧʨʦʭʦʜʠʪ ʯʝʨʝʟ ʚʩʝ ʬʦʨʤʳ ʮʘʨʩʪʚʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʇʝʨʚʦʛʦ 

ʂʨʫʛʘ ʠ ʯʝʨʝʟ ʚʩʝ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʝ ʬʦʨʤʳ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʜʚʫʭ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʂʨʫʛʦʚ. 

ɼʦʩʪʠʛʥʫʚ ʥʘʰʝʡ ɿʝʤʣʠ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʏʝʪʚʸʨʪʦʛʦ, ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʩʝʨʠʷʭ ɾʠʟʥʝʥʥʦʛʦ 

ʎʠʢʣʘ ʠ ʈʘʩ, ʯʝʣʦʚʝʢ ʧʦʷʚʣʷʝʪʩʷ, ʢʘʢ ʧʝʨʚʘʷ ʬʦʨʤʘ ʥʘ ʥʝʡ, ʙʫʜʫʯʠ 

ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʝʤ ʣʠʰʴ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʤ ʠ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʤ ʮʘʨʩʪʚʘʤʠ ï ʜʘʞʝ 

ʧʦʩʣʝʜʥʝʝ ʜʦʣʞʥʦ ʨʘʟʚʠʚʘʪʴʩʷ ʠ ʧʨʦʜʦʣʞʘʪʴ ʩʚʦʶ ʜʘʣʴʥʝʡʰʫʶ ʵʚʦʣʶʮʠʶ 

ʯʝʨʝʟ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʙʫʜʫʱʠʭ ʪʨʸʭ ʂʨʫʛʦʚ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ, 

ʧʦʜʦʙʥʦ ɻʣʦʙʫʩʫ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʦʥʦ ʞʠʚʸʪ, ʙʫʜʝʪ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʩʪʨʝʤʠʪʴʩʷ ʩʥʦʚʘ 

ʧʨʠʥʷʪʴ ʩʚʦʶ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʫʶ ʬʦʨʤʫ ɺʦʠʥʩʪʚʘ ɼʭʠʘʥ-ʂʦʛʘʥʦʚ. ʏʝʣʦʚʝʢ, ʢʘʢ ʠ 

ʢʘʞʜʳʡ ʘʪʦʤ ʚʦ ɺʩʝʣʝʥʥʦʡ, ʩʪʨʝʤʠʪʩʷ ʩʪʘʪʴ ɹʦʛʦʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʠ ʟʘʪʝʤ - 

ɹʦʛʦʤò [1, с. 231]. 

    ñɺʩʝʣʝʥʥʘʷ ʝʩʪʴ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʵʪʦʡ ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʦʡ 

ɸʙʩʦʣʶʪʥʦʡ ʉʫʱʥʦʩʪʠ. é ɺʩʝʣʝʥʥʘʷ ʩʦ ʚʩʝʤ ʚ ʥʝʡ ʩʫʱʝʤ ʥʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʄʘʡʝʡ, 

ʠʙʦ ʚʩʸ ʚ ʥʝʡ ʚʨʝʤʝʥʥʦ, ʦʪ ʤʠʤʦʣʸʪʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʩʚʝʪʣʷʢʘ ʜʦ ʞʠʟʥʠ ʉʦʣʥʮʘ. é 

ɺʩʸ ʚ ʵʪʦʡ ɺʩʝʣʝʥʥʦʡ, ʚʦ ʚʩʝʭ ʝʸ ʮʘʨʩʪʚʘʭ, ʦʙʣʘʜʘʝʪ ʩʦʟʥʘʥʠʝʤ; ʪʦ ʝʩʪʴ 

ʦʜʘʨʝʥʦ ʩʦʟʥʘʥʠʝʤ, ʧʨʠʩʫʱʠʤ ʝʛʦ ʚʠʜʫ ʠ ʥʘ ʝʛʦ ʧʣʘʥʝ ʧʦʟʥʘʚʘʥʠʷ. é ɺʝʩʴ 

ʂʦʩʤʦʩ ʨʫʢʦʚʦʜʠʤ, ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤ ʠ ʦʜʫʰʝʚʣʷʝʤ ʧʦʯʪʠ ʙʝʩʢʦʥʝʯʥʳʤʠ ʩʝʨʠʷʤʠ 

ʀʝʨʘʨʭʠʡ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʳʭ ʉʫʱʝʩʪʚ, ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʢʘʞʜʘʷ ʠʤʝʝʪ 

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʫʶ ʤʠʩʩʠʶ ʠ ʢʪʦ ï ʜʘʜʠʤ ʣʠ ʤʳ ʠʤ ʪʦ ʠʣʠ ʠʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ, 

ʥʘʟʦʚʸʤ ʣʠ ʤʳ ʠʭ ɼʭʠʘʥ-ʂʦʛʘʥʘʤʠ, ʠʣʠ ɸʥʛʝʣʘʤʠ ï ʩʫʪʴ çɺʝʩʪʥʠʢʠè, ʣʠʰʴ ʚ 

ʪʦʤ ʩʤʳʩʣʝ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʧʦʩʨʝʜʥʠʢʘʤʠ ʂʘʨʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʠʭ 

ɿʘʢʦʥʦʚ. é ɻʣʘʚʥʦʶ ʪʨʫʜʥʦʩʪʴʶ, ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʶʱʠʭ ʫʯʸʥʳʭ ʫʚʝʨʦʚʘʪʴ ʚ 

ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʫʭʦʚ, ʪʘʢ ʞʝ ʢʘʢ ʠ ʚ ʜʫʭʦʚ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʠʟʤ. 

é ɺʦ ɺʩʝʣʝʥʥʦʡ ʝʩʪʴ ʣʠʰʴ ʦʜʥʦ ʥʝʜʝʣʠʤʦʝ ʠ ʘʙʩʦʣʶʪʥʦʝ ɺʩʝʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʈʘʟʫʤ, ʠ 

ʦʥʦ ʪʨʝʧʝʱʝʪ ʚ ʢʘʞʜʦʤ ʘʪʦʤʝ, ʤʘʣʝʡʰʝʡ ʪʦʯʢʝ ʂʦʩʤʦʩʘ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʝʛʦ 

ʧʨʝʜʝʣʦʚ ʠ ʢʦʪʦʨʳʡ ʣʶʜʠ ʥʘʟʳʚʘʶʪ ʇʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦʤ, ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʷ ʝʛʦ 

ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʚʩʝʛʦ ʩʦʜʝʨʞʠʤʦʛʦ ʚ ʥʸʤ. é ɺ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʢʘʢ ʦʙʱʝʩʪʚʦ ʚ ʩʚʦʸʤ 
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ʥʝʚʝʞʝʩʪʚʝ ʩʣʝʧʦ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʚʩʸ, ʯʪʦ ʠʩʭʦʜʠʪ ʦʪ çʘʚʪʦʨʠʪʝʪʦʚè, ʠ ʩʯʠʪʘʝʪ 

ʩʚʦʠʤ ʜʦʣʛʦʤ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴ ʢʘʞʜʦʝ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ, ʠʩʭʦʜʷʱʝʝ ʦʪ ʯʝʣʦʚʝʢʘ 

ʥʘʫʢʠ, ʢʘʢ ʜʦʢʘʟʘʥʥʳʡ ʬʘʢʪ, - ʵʪʦ ʦʙʱʝʩʪʚʦ, ʛʦʚʦʨʠʤ ʤʳ, ʧʨʠʫʯʝʥʦ 

ʠʟʜʝʚʘʪʴʩʷ ʥʘʜ ʚʩʝʤ, ʯʪʦ ʠʩʭʦʜʠʪ ʠʟ çʷʟʳʯʝʩʢʠʭè ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚò [1, с. 361]. 

   ñʇʦʜʦʙʥʦ ʩʘʤʦʡ ɺʩʝʣʝʥʥʦʡ, ʥʘʫʢʘ ʝʩʪʴ ʥʝʯʪʦ ʚʝʯʥʦ ʩʪʘʥʦʚʷʱʝʝʩʷ ʠ 

ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʩʤʦʞʝʪ ʩʢʘʟʘʪʴ ï çʗ ʝʩʤʴ ʪʦ, ʯʪʦ ʷ ʝʩʤʴè. ʉ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, 

ʆʢʢʫʣʴʪʥʘʷ ʅʘʫʢʘ ʭʨʘʥʠʪ ʩʚʦʠ ʥʝʠʟʤʝʥʥʳʝ ʪʨʘʜʠʮʠʠ ʦʪ ʜʦʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ 

ʚʨʝʤʸʥ. ʆʥʘ ʤʦʞʝʪ ʦʰʠʙʘʪʴʩʷ ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʷʭ, ʥʦ ʦʥʘ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʤʦʞʝʪ 

ʩʪʘʪʴ ʧʦʚʠʥʥʦʡ ʚ ʦʰʠʙʢʝ ʚ ʚʦʧʨʦʩʘʭ ɺʩʝʣʝʥʩʢʦʛʦ ɿʘʢʦʥʘ ʧʨʦʩʪʦ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ 

ʵʪʘ ʅʘʫʢʘ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʬʠʣʦʩʦʬʠʷ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦ ʥʘʟʳʚʘʝʪ ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ, 

ʨʦʜʠʣʘʩʴ ʥʘ ʚʳʩʰʠʭ ʧʣʘʥʘʭ ʠ ʙʳʣʘ ʧʨʠʥʝʩʝʥʘ ʥʘ ɿʝʤʣʶ ʉʫʱʝʩʪʚʘʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ 

ʙʳʣʠ ʤʫʜʨʝʝ, ʯʝʤ ʯʝʣʦʚʝʢ ʙʫʜʝʪ ʜʘʞʝ ʚ ʉʝʜʴʤʦʡ ʈʘʩʝ ʩʚʦʝʛʦ ʉʝʜʴʤʦʛʦ ʂʨʫʛʘ” 

[1, с. 665]. 
 

   ʂʦʣʝʩʦ ʩʘʥʩʘʨʳ. 

   ñʂʘʢ ʧʨʘʚʠʣʦ, ʯʝʣʦʚʝʢ, ʫʤʠʨʘʶʱʠʡ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʤʝʨʪʴʶ, ʦʩʪʘʸʪʩʷ 

çʦʪ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʯʘʩʦʚ ʜʦ ʨʷʜʘ ʢʨʘʪʢʠʭ ʣʝʪè ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʟʝʤʥʦʛʦ ʧʨʠʪʷʞʝʥʠʷ, 

ʪʦ ʝʩʪʴ ʚ ʢʘʤʘ-ʣʦʢʝ. ʅʦ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʣʫʯʘʠ ʩʘʤʦʫʙʠʡʩʪʚ ʠ ʛʠʙʝʣʠ 

ʦʪ ʥʘʩʠʣʴʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʤʝʨʪʠ ʚʦʦʙʱʝò [8, с. 92]. 

   ñçɹʘʨʜʦè ʝʩʪʴ ʧʝʨʠʦʜ ʤʝʞʜʫ ʩʤʝʨʪʴʶ ʠ ʥʦʚʳʤ ʨʦʞʜʝʥʠʝʤ ʠ ʤʦʞʝʪ 

ʧʨʦʜʦʣʞʘʪʴʩʷ ʦʪ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʣʝʪ ʜʦ ʮʝʣʦʡ ʢʘʣʴʧʳ. ʆʥ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʷʝʪʩʷ ʥʘ ʪʨʠ 

ʩʫʙʧʝʨʠʦʜʘ: 1) ʢʦʛʜʘ ʵʛʦ, ʦʩʚʦʙʦʞʜʘʷʩʴ ʦʪ ʩʚʦʠʭ ʫʞʘʩʥʳʭ ʩʤʝʨʪʥʳʭ ʫʟ, 

ʧʦʧʘʜʘʝʪ ʚ ʢʘʤʘ-ʣʦʢʫ, ʦʙʠʪʘʣʠʱʝ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʠʝʚ; 2) ʢʦʛʜʘ ʦʥʦ ʚʩʪʫʧʘʝʪ ʚ 

çʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʩʦʟʨʝʚʘʥʠʷè; 3) ʢʦʛʜʘ ʦʥʦ ʚʥʦʚʴ ʚʦʟʨʦʞʜʘʝʪʩʷ ʚ ʨʫʧʘ-ʣʦʢʝ 

ʜʵʚʘʢʭʘʥʘ. ʇʝʨʚʳʡ ʩʫʙʧʝʨʠʦʜ ʤʦʞʝʪ ʜʣʠʪʴʩʷ ʦʪ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʤʠʥʫʪ ʜʦ ʨʷʜʘ 

ʣʝʪ. ɺʪʦʨʦʡ ʩʫʙʧʝʨʠʦʜ ʦʯʝʥʴ ʜʣʠʪʝʣʴʥʳʡ, ʢʘʢ ɺʳ ʩʢʘʟʘʣʠ, ʠʥʦʛʜʘ ʜʘʞʝ 

ʜʣʠʪʝʣʴʥʝʝ, ʯʝʤ ɺʳ ʤʦʞʝʪʝ ʩʝʙʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʴ, ʥʦ ʚʩʸ ʞʝ ʧʨʦʧʦʨʮʠʦʥʘʣʝʥ 

ʜʫʭʦʚʥʦʡ ʩʠʣʝ ʵʛʦ. ʊʨʝʪʠʡ ʩʫʙʧʝʨʠʦʜ ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʪʩʷ ʧʨʦʧʦʨʮʠʦʥʘʣʴʥʦ ʭʦʨʦʰʝʡ 

ʢʘʨʤʝ, ʠʩʯʝʨʧʘʚ ʢʦʪʦʨʫʶ ʤʦʥʘʜʘ ʩʥʦʚʘ ʚʦʧʣʦʱʘʝʪʩʷ. ɸʛʘʤʘ-ʩʫʪʨʘ ʛʣʘʩʠʪ: çɺʦ 

ʚʩʝʭ ʵʪʠʭ ʨʫʧʘ-ʣʦʢʘʭ ʜʵʚʳ [ʜʫʭʠ] ʦʜʠʥʘʢʦʚʦ ʧʦʜʚʝʨʞʝʥʳ ʨʦʞʜʝʥʠʶ, ʫʚʷʜʘʥʠʶ, 

ʩʪʘʨʦʩʪʠ ʠ ʩʤʝʨʪʠè; ʵʪʦ ʦʟʥʘʯʘʝʪ ʪʦʣʴʢʦ ʪʦ, ʯʪʦ ʵʛʦ ʨʦʞʜʘʝʪʩʷ ʪʘʤ, 

ʟʘʪʝʤ ʥʘʯʠʥʘʝʪ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ ʫʚʷʜʘʪʴ ʠ ʥʘʢʦʥʝʮ ʫʤʠʨʘʝʪ, ʪʦ ʝʩʪʴ ʚʧʘʜʘʝʪ ʚ 

ʙʝʩʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʝʪ ʥʦʚʦʤʫ ʨʦʞʜʝʥʠʶ. ɸ 

ʟʘʢʘʥʯʠʚʘʝʪʩʷ ʰʣʦʢʘ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤʠ ʩʣʦʚʘʤʠ: çʂʦʛʜʘ ʜʵʚʳ ʚʳʭʦʜʷʪ ʠʟ ʵʪʠʭ 

ʥʝʙʝʩ, ʦʥʠ ʚʥʦʚʴ ʚʦʚʣʝʢʘʶʪʩʷ ʚ ʙʦʣʝʝ ʥʠʟʢʠʡ ʤʠʨè, ʪʦ ʝʩʪʴ ʦʥʠ ʧʦʢʠʜʘʶʪ ʤʠʨ 

ʙʣʘʞʝʥʩʪʚʘ, ʯʪʦʙʳ ʚʦʟʨʦʜʠʪʴʩʷ ʚ ʤʠʨʝ ʧʨʠʯʠʥò [8, с. 79].  

   Колесо сансары – это круговорот вынужденных рождений и смертей в 

нашем физическом планетном мире. 

   ñʇʨʝʙʳʚʘʥʠʝ ʚ ʜʵʚʘʢʭʘʥʝ ʧʨʦʧʦʨʮʠʦʥʘʣʴʥʦ ʥʝʟʘʢʦʥʯʝʥʥʦʤʫ 

ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʤʫ ʠʤʧʫʣʴʩʫ, ʟʘʨʦʜʠʚʰʝʤʫʩʷ ʚ ʧʨʦʜʦʣʞʝʥʠʝ ʟʝʤʥʦʡ ʞʠʟʥʠ. ʊʝ 
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ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʯʴʠ ʚʣʝʯʝʥʠʷ ʙʳʣʠ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʳʤʠ, ʙʫʜʫʪ ʨʘʥʴʰʝ 

ʧʨʠʪʷʥʫʪʳ ʦʙʨʘʪʥʦ ʚ ʥʦʚʦʝ ʨʦʞʜʝʥʠʝ ʩʠʣʦʡ ʪʘʥʭʠò [8, с. 67].  

   Всё дело в том, что чем выше частота вибраций энергетического тела 

человека, тем выше поднимается часть его души, или его индивидуальное тело, 

или низший манас по направлению к своей душе, или высшему манасу во 

время нахождения в девачане. Более продвинутая в эволюционном плане 

индивидуальность совершает более продолжительный путь вверх по 

направлению к своей душе, а затем возвращается обратно для вхождения в 

новое физическое тело. Поэтому временной промежуток между воплощениями 

на Земле у такой индивидуальности гораздо продолжительней, чем 

индивидуальности, менее продвинутой в своём планетарном развитии. 

   Представьте себе такую картину. Вы решили поплавать в пруду, но он 

достаточно далеко от Вас. Прохладное утро, Вы хорошо одеты и отправились в 

путь. Но вот Солнце поднимается над горизонтом, становится теплее. Вы 

сбрасываете верхнюю одежду и идёте дальше. Одиннадцать часов утра, стало 

ещё теплее, вы сбрасываете брюки и рубашку. Доходите до пруда, наступает 

полдень, Вы сбрасываете нижнее бельё и прыгаете в пруд. Искупались, вылезли 

на берег и одели на себе сброшенное бельё. Идёте обратно. День клонится к 

вечеру, холодает. По пути Вас ждут Ваши рубашка и брюки, которые Вы 

надеваете на себя. Становится всё холоднее, Солнце скрылось за горизонтом, 

Вы пришли к тому месту, где сбросили свою верхнюю одежду. Одеваете и её. 

Поход к пруду и обратно закончен.  

   Находясь в «колесе сансары» мы многократно проделываем точно такой 

же путь между смертью и рождением. После смерти физического тела, 

индивидуальность постепенно сбрасывает свои кармические одежды одну за 

другой, от более грубых, до самых тонких на своём пути вверх по направлению 

к своей душе. Эти кармические одежды созданы нашими хорошими и плохими 

чертами характера. На обратном пути вниз, к новому воплощению на Земле, 

индивидуальность одевается в свои же кармические одежды, сброшенные по 

пути наверх, заляпанные и изгаженные всеми нашими негативными 

поступками предыдущих воплощений. Изменяясь в физическом мире в лучшую 

сторону, мы улучшаем, или очищаем свои «кармические одежды». Изменяясь в 

физическом мире в худшую сторону, мы ухудшаем свои «кармические 

одежды». Это и есть Колесо Сансары. Никто никогда не будет за нас 

исправлять наши ошибки и вместо нас набираться опыта и знаний.   

      “ʉ ʩʘʤʳʭ ʜʘʚʥʠʭ ʚʨʝʤʝʥ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʝ ʬʠʣʦʩʦʬʳ ʫʯʠʣʠ, ʯʪʦ ʚʩʷ 

ʚʩʝʣʝʥʥʘʷ ʙʳʣʘ ʥʘʧʦʣʥʝʥʘ ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʠ ʜʫʭʦʚʥʳʤʠ ʩʫʱʝʩʪʚʘʤʠ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʨʘʩ. ʀʟ ʦʜʥʦʡ ʠʟ ʥʠʭ ʩ ʪʝʯʝʥʠʝʤ ʚʨʝʤʝʥʠ ʨʘʟʚʠʣʩʷ Adam ï 

ʧʝʨʚʦʙʳʪʥʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ.  ɺ ʣʝʛʝʥʜʘʭ ʢʘʣʤʳʢʦʚ ʠ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʩʠʙʠʨʩʢʠʭ ʧʣʝʤʝʥ 

ʦʧʠʩʳʚʘʶʪʩʷ ʙʦʣʝʝ ʨʘʥʥʠʝ ʪʚʦʨʝʥʠʷ, ʯʝʤ ʥʘʰʘ ʥʳʥʝʰʥʷʷ ʨʘʩʘ. ɺ ʥʠʭ 
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ʛʦʚʦʨʠʪʩʷ, ʯʪʦ ʵʪʠ ʩʫʱʝʩʪʚʘ ʦʙʣʘʜʘʣʠ ʧʦʯʪʠ ʙʝʩʧʨʝʜʝʣʴʥʳʤʠ ʟʥʘʥʠʷʤʠ, ʠ ʠʭ 

ʦʪʚʘʛʘ ʜʘʞʝ ʫʛʨʦʞʘʣʘ ʚʦʩʩʪʘʥʠʝʤ ʧʨʦʪʠʚ ɺʝʣʠʢʦʛʦ ɻʣʘʚʥʦʛʦ ɼʫʭʘ. ʏʪʦʙʳ 

ʥʘʢʘʟʘʪʴ ʠʭ ʩʘʤʦʥʘʜʝʷʥʥʦʩʪʴ ʠ ʩʤʠʨʠʪʴ ʠʭ, ʦʥ ʟʘʢʣʶʯʠʣ ʠʭ ʚ ʪʝʣʘ ʠ ʦʛʨʘʥʠʯʠʣ 

ʪʝʣʝʩʥʳʤʠ ʯʫʚʩʪʚʘʤʠ. ʋʙʝʞʘʪʴ ʠʟ ʧʣʝʥʘ ʦʥʠ ʤʦʛʫʪ ʣʠʰʴ ʧʫʪʝʤ ʜʦʣʛʦʛʦ 

ʨʘʩʢʘʷʥʠʷ, ʩʘʤʦʦʯʠʱʝʥʠʷ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷò [4, с. 69]. 

   Какова причина нашего нахождения в планетном мире? Мы сами, 

небесные люди, в определённое время решили пройти этот путь – вхождение 

духа в материю для получения необходимого опыта в планетных мирах. Ведь 

энергетическому телу в планетном физическом мире это сделать невозможно. 

Причиной тому огромная разница в частоте вибраций тела энергетического 

небесного человека и в частоте вибраций физической Земли. Небесному 

человеку необходим помощник, существо, живущее на Земле. Земля при 

помощи сил свыше создаёт в течение миллионов лет минеральное царство, 

затем минерально-растительное, затем минеральное-растительно-животное 

царство. И когда земное животное достигает определённой стадии развития, к 

нему подключается небесный человек, это и есть вхождение духа в материю. 

Наши физические тела являются инструментами для наших душ при 

познавании планетных миров. Но войдя в тело животного, небесный человек, 

или индивидуальность, получает и все животные характеристики существа, с 

которым произошло соединение, при этом существенно понижается частота его 

вибраций. Наша индивидуальность в момент воссоединения с животным 

существом получает страшный удар в виде отупения и озверения. Нарушается 

нормальная взаимосвязь между частью нашей души индивидуальностью, или 

низшим манасом с основной частью нашей души, потому что наша 

индивидуальность отбрасывается вниз от своей основной части души в связи с 

понижением частоты вибраций собственного тела по отношению к частоте 

вибраций нашей души.  

   ñɿʘʧʦʤʥʠʪʝ ʫʯʝʥʠʝ: ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʘʷ ʜʫʰʘ (ʥʠʟʰʠʡ ʤʘʥʘʩ) ʩʫʪʴ 

ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʡ ʧʨʷʤʦʡ ʧʦʩʨʝʜʥʠʢ ʤʝʞʜʫ ʣʠʯʥʦʩʪʴʶ ʠ ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʕʛʦò [5, 

с. 349]. 

   Всё дело в том, что высокая частота вибраций низшего манаса, почти 

равная по своей частоте вибраций основной части души – божественного эго, 

или высшего манаса, в момент вхождения в материальное тело мгновенно и 

сильно понижается. Происходит нивелирование между частотой вибраций 

небесного человека и частотой вибраций животного в момент вхождения духа в 

материю. И с этого момента, пока наша индивидуальность не избавится от всех 

пороков и страстей животного тела, пока не поднимет частоту вибраций до 

прежнего уровня, она не сможет приблизиться к основной части своей души. 

Но сделав это, наша индивидуальность принесёт с собой так необходимые 

бесценный опыт и знания о планетном мире.  
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   “ʄʝʪʘʬʠʟʠʢʘ ï ʵʪʦ ʯʝʨʪʦʛ ʯʠʩʪʦʛʦ ʄʘʥʘʩʘ, ʪʦʛʜʘ ʢʘʢ ʬʠʟʠʯʝʩʢʘʷ 

ʥʘʫʢʘ ʝʩʪʴ ʮʘʨʩʪʚʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʛʦ, ʠʣʠ ʢʘʤʘ-ʤʘʥʘʩʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʢʘʢ ʠ ʢʘʞʜʳʡ 

ʧʨʠʥʮʠʧ, ʩʝʤʝʨʠʯʝʥ. ʄʘʪʝʤʘʪʠʢ, ʥʝ ʦʙʣʘʜʘʶʱʠʡ ʜʫʭʦʚʥʦʩʪʴʶ, ʢʘʢʠʤ ʙʳ 

ʚʝʣʠʢʠʤ ʦʥ ʥʠ ʙʳʣ, ʥʝ ʧʦʩʪʠʛʥʝʪ ʤʝʪʘʬʠʟʠʢʠ, ʥʦ ʤʝʪʘʬʠʟʠʢ ʦʚʣʘʜʝʝʪ 

ʚʳʩʰʠʤʠ ʢʦʥʮʝʧʮʠʷʤʠ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʠ ʠ ʧʨʠʤʝʥʠʪ ʠʭ ʙʝʟ ʠʟʫʯʝʥʠʷ. ɼʣʷ 

ʧʨʠʨʦʞʜʸʥʥʦʛʦ ʤʝʪʘʬʠʟʠʢʘ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʠʡ ʧʣʘʥ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʠʤʝʪʴ ʙʦʣʴʰʦʛʦ 

ʟʥʘʯʝʥʠʷ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʦʥ ʫʚʠʜʠʪ ʝʛʦ ʧʦʛʨʝʰʥʦʩʪʠ ï ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʵʪʦ ʥʝ ʪʦ, ʯʪʦ ʦʥ 

ʠʱʝʪ, - ʩʨʘʟʫ ʞʝ, ʢʘʢ ʪʦʣʴʢʦ ʚʩʪʫʧʠʪ ʥʘ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʠʡ ʧʣʘʥ. 

é ʇʦʩʣʝ ʢʘʞʜʦʛʦ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʷ, ʢʦʛʜʘ ʤʘʥʘʩʠʯʝʩʢʠʡ ʣʫʯ ʚʦʟʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʢ 

ʩʚʦʝʤʫ ʦʪʮʫ ï ʕʛʦ, ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʠʟ ʝʛʦ ʘʪʦʤʦʚ ʦʩʪʘʶʪʩʷ ʠ ʨʘʩʩʝʠʚʘʶʪʩʷ. ʕʪʠ 

ʤʘʥʘʩʠʯʝʩʢʠʝ ʘʪʦʤʳ, ʪʘʥʭʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʠʥʳʝ çʧʨʠʯʠʥʳè, ʙʫʜʫʯʠ ʪʦʛʦ ʞʝ 

ʝʩʪʝʩʪʚʘ, ʯʪʦ ʠ ʤʘʥʘʩ, ʧʨʠʚʣʝʢʘʶʪʩʷ ʢ ʥʝʤʫ ʢʨʝʧʢʠʤʠ ʫʟʘʤʠ ʩʨʦʜʩʪʚʘ ʠ ʧʨʠ 

ʧʝʨʝʚʦʧʣʦʱʝʥʠʠ ʕʛʦ ʙʝʟʦʰʠʙʦʯʥʦ ʧʨʠʪʷʛʠʚʘʶʪʩʷ ʢ ʥʝʤʫ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʷ ʝʛʦ ʢʘʨʤʫ. 

ʀ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ, ʧʦʢʘ ʚʩʝ ʦʥʠ ʥʝ ʙʫʜʫʪ ʩʦʙʨʘʥʳ ʚʦʝʜʠʥʦ, ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʥʝ 

ʦʩʚʦʙʦʞʜʘʝʪʩʷ ʦʪ ʥʦʚʦʛʦ ʨʦʞʜʝʥʠʷò [5, с. 39].  

   Личность - это наше физическое тело, и она действительно умирает, 

передавая в течение своей жизни свой накопленный опыт своему тонкому телу, 

или индивидуальности, или низшему манасу, который и есть настоящий 

человек.  

   “ʊʦʥʢʠʝ ʪʝʣʘ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪ ʦʩʦʙʳʤʠ ʵʥʝʨʛʝʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʮʝʥʪʨʘʤʠ ï 

ʯʘʢʨʘʤʠ, ʷʚʣʷʶʱʠʤʠʩʷ ʛʣʘʚʥʳʤʠ ʩʠʣʦʚʳʤʠ ʫʟʣʘʤʠ ʵʥʝʨʛʦʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʥʳʤʠ ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʘʤʠ ʪʦʥʢʠʭ ʚʠʜʦʚ ʵʥʝʨʛʠʠ ʚ ʝʛʦ 

ʦʨʛʘʥʠʟʤʝ. ʅʠʟʰʠʝ ʯʘʢʨʳ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʦʨʛʘʥʠʟʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʙʦʣʝʝ ʧʣʦʪʥʦʡ, 

ʥʠʟʢʦʚʠʙʨʘʮʠʦʥʥʦʡ ʵʥʝʨʛʝʪʠʢʦʡ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʜʣʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 

ʬʠʟʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʬʫʥʢʮʠʡ, ʚʳʩʰʠʝ ʮʝʥʪʨʳ ʩʚʷʟʘʥʳ ʩ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ, 

ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʠ ʜʫʭʦʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠʥʜʠʚʠʜʘ. ʋʨʦʚʝʥʴ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ 

ʚʳʩʰʠʭ ʮʝʥʪʨʦʚ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʠ ʩʪʝʧʝʥʴ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

   ʏʘʢʨʳ ʥʝ ʩʣʫʯʘʡʥʦ ʙʳʣʠ ʥʘʟʚʘʥʳ ʚ ɾʠʚʦʡ ʕʪʠʢʝ çʮʝʥʪʨʘʤʠ ʩʦʟʥʘʥʠʷè: 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʫʨʦʚʝʥʴ ʝʛʦ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴʶ ʠʣʠ ʧʘʩʩʠʚʥʦʩʪʴʶ ʝʛʦ ʚʳʩʰʠʭ ʮʝʥʪʨʦʚ.     

   ʅʝʚʠʜʠʤʳʤ ʪʦʥʢʦʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʳʤ ʮʝʥʪʨʘʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʧʨʝʜʩʪʦʠʪ ʩʳʛʨʘʪʴ 

ʢʘʨʜʠʥʘʣʴʥʫʶ ʨʦʣʴ ʚ ʪʝʭ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ, ʢʘʢ ʛʦʚʦʨʠʪʩʷ ʚ 

ʵʟʦʪʝʨʠʯʝʩʢʠʭ ʫʯʝʥʠʷʭ ʤʠʨʘ, ʚ ʩʢʦʨʦʤ ʚʨʝʤʝʥʠ ʧʨʦʠʟʦʡʜʫʪ ʥʘ ʥʘʰʝʡ ʧʣʘʥʝʪʝ. 

ʂʦʩʤʦʧʣʘʥʝʪʘʨʥʳʝ ʧʝʨʝʤʝʥʳ, ʧʨʝʜʩʢʘʟʘʥʥʳʝ ʜʨʝʚʥʠʤʠ ʧʨʦʨʦʢʘʤʠ ʠ 

ʷʩʥʦʚʠʜʷʱʠʤʠ, ʙʫʜʫʪ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ ʧʦʷʚʣʝʥʠʶ ʥʦʚʦʡ ʨʘʩʳ ï ʣʶʜʝʡ ʙʦʣʝʝ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦʛʦ ʵʚʦʣʶʮʠʦʥʥʦʛʦ ʪʠʧʘ, ʦʪʣʠʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʙʦʣʴʰʝʡ ʜʫʭʦʚʥʦʩʪʴʶ ʠ 

ʩʚʷʟʘʥʥʳʤʠ ʩ ʥʝʡ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʤʠ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠ ʧʘʨʘʥʦʨʤʘʣʴʥʳʤʠ, 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʷʤʠ: ʷʩʥʦʚʠʜʝʥʠʝʤ, ʷʩʥʦʩʣʳʰʘʥʠʝʤ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʠʥʪʫʠʮʠʝʡ ʠ ʪ.ʜ. 

   ʇʨʠʨʦʜʥʦ-ʢʦʩʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʙʫʜʫʱʝʛʦ ʙʫʜʫʪ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ 

ʜʫʭʦʚʥʦʤʫ ʧʨʝʦʙʨʘʞʝʥʠʶ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʘ ʠ ʥʘʨʦʞʜʝʥʠʶ ʥʦʚʦʡ ʨʘʩʳ. ɺʳʩʰʠʝ 
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ʵʥʝʨʛʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʠʜʫʪ ʠʟ ʂʦʩʤʦʩʘ ʥʘ ɿʝʤʣʶ, ʚ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʤʝʨʝ 

ʘʢʪʠʚʠʟʠʨʫʶʪ ʵʥʝʨʛʝʪʠʢʫ ʚʳʩʰʠʭ ʮʝʥʪʨʦʚ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʫ ʣʶʜʝʡ, ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ 

ʵʚʦʣʶʮʠʦʥʠʨʫʶʱʠʭ, ʘ ʥʝ ʜʝʛʨʘʜʠʨʫʶʱʠʭò [9, с. 43]. 
    

ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ. 

   Энергия, которую Земля вырабатывает вращением, состоит из двух своих 

составляющих, или из двух сил: магнитной и электрической.  

   Электрическая эклиптика разделяет как Землю, так и всю земную сферу 

на две половины сверху вниз, на левое и правое полушария. Поток 

электрической силы, движущийся в электрической эклиптике сверху вниз, 

задаёт атомам, встречающимся на его пути, «положительную» электрическую 

полярность. Поток электрической силы, движущийся в электрической 

эклиптике снизу вверх, задаёт атомам, встречающимся на его пути, 

«отрицательную» электрическую полярность.  

   Магнитная эклиптика разделяет Землю на две половины, ночную и 

дневную стороны. Поток магнитной силы, движущийся в электрической 

эклиптике слева направо, задаёт атомам, встречающимся на его пути, 

«положительную» магнитную полярность. Поток магнитной силы, движущийся 

в магнитной эклиптике справа налево, задаёт атомам, встречающимся на его 

пути, «отрицательную» магнитную полярность.  

   Электрические и магнитные силы Земли, помогая атомам заряжаться 

электричеством и магнетизмом, сжимают Землю снаружи и разжимают 

изнутри, создавая при этом явление гравитации. 

   “ʊʝʧʝʨʴ ʪʦ, ʯʪʦ ʟʜʝʩʴ ʧʦʜʨʘʟʫʤʝʚʘʝʪʩʷ ʧʦʜ ʩʣʦʚʦʤ çʣʠʯʥʳʡè ɹʦʛ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʥʝ ʝʩʪʴ ʢʦʥʝʯʥʦ, ʦʜʠʥ ʪʦʣʴʢʦ ʝʛʦ ʩʝʜʴʤʦʡ ʇʨʠʥʮʠʧ, ʪʘʢ ʢʘʢ per se ʠ ʚ 

ʩʫʱʥʦʩʪʠ ʵʪʦ ʝʩʪʴ ʣʠʰʴ ʣʫʯ ʙʝʩʢʦʥʝʯʥʦʛʦ ʆʢʝʘʥʘ ʉʚʝʪʘ. ɺ ʩʦʯʝʪʘʥʠʠ ʩ 

ʥʘʰʝʡ ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʫʰʦʡ, ʙʫʜʜʭʠ, ʝʛʦ ʥʝʣʴʟʷ ʥʘʟʚʘʪʴ ʜʫʘʜʦʡ, ʢʘʢ ʤʦʞʥʦ 

ʙʳʣʦ ʙʳ ʚ ʜʨʫʛʦʤ ʩʣʫʯʘʝ, ʪʘʢ ʢʘʢ, ʭʦʪʷ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʚʰʘʷʩʷ ʦʪ ʘʪʤʳ ʠ ʙʫʜʜʭʠ 

(ʜʚʫʭ ʚʳʩʰʠʭ ʧʨʠʥʮʠʧʦʚ), ʧʝʨʚʘʷ ʥʝ ʝʩʪʴ ʩʫʱʥʦʩʪʴ, ʥʦ ʵʤʘʥʘʮʠʷ ʠʟ ɸʙʩʦʣʶʪʘ, 

ʚ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʝʦʪʜʝʣʠʤʘʷ ʦʪ ʥʝʛʦ. ʃʠʯʥʳʡ ɹʦʛ ʥʝ ʝʩʪʴ ʤʦʥʘʜʘ, ʥʦ ʚ 

ʩʘʤʦʤ ʜʝʣʝ, ʧʨʦʪʦʪʠʧ ʝʸ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʤʳ ʟʘ ʥʝʠʤʝʥʠʝʤ ʣʫʯʰʝʛʦ ʪʝʨʤʠʥʘ 

ʥʘʟʳʚʘʝʤ ʧʨʦʷʚʣʝʥʥʦʡ ʢʘʨʘʥʘʪʤʦʡ (ʜʫʰʦʡ ʧʨʠʯʠʥʥʦʩʪʠ), ʦʜʥʠʤ ʠʟ çʩʝʤʠè ʠ 

ʛʣʘʚʥʳʭ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨʦʚ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʤʦʥʘʜ ʠʣʠ ʵʛʦ. ʇʦʩʣʝʜʥʠʝ ʬʦʨʤʠʨʫʶʪʩʷ 

ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ ʠ ʫʩʠʣʠʚʘʶʪʩʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʩʚʦʝʛʦ ʮʠʢʣʘ ʧʫʪʸʤ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʭ 

ʜʦʙʘʚʣʝʥʠʡ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʩʪʠ ʦʪ ʣʠʯʥʦʩʪʝʡ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʚʦʧʣʦʱʘʝʪʩʷ ʵʪʦʪ 

ʘʥʜʨʦʛʠʥʥʳʡ, ʧʦʣʫʜʫʭʦʚʥʳʡ, ʧʦʣʫʟʝʤʥʦʡ ʧʨʠʥʮʠʧ, ʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʡ ʫʯʘʩʪʠʝ ʢʘʢ ʚ 

ʥʝʙʝʩʥʦʤ, ʪʘʢ ʠ ʟʝʤʥʦʤ, ʥʘʟʳʚʘʝʤʳʡ ʚʝʜʘʥʪʠʩʪʘʤʠ ɼʞʠʚʘ ʠ ɺʠʜʞʥʘʥʘʤʘʡʘ 

ʂʦʰʘ, ʘ ʦʢʢʫʣʴʪʠʩʪʘʤʠ ʄʘʥʘʩ (ʫʤ) ï ʪʦʪ, ʢʦʨʦʯʝ ʛʦʚʦʨʷ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʯʘʩʪʠʯʥʦ 

ʩʦʝʜʠʥʠʚʰʠʩʴ ʩ ʄʦʥʘʜʦʡ, ʚʦʧʣʦʱʘʝʪʩʷ ʚ ʢʘʞʜʦʤ ʥʦʚʦʤ ʨʦʞʜʝʥʠʠ. ɺ ʧʦʣʥʦʤ 

ʝʜʠʥʝʥʠʠ ʩʦ ʩʚʦʠʤ (ʩʝʜʴʤʳʤ) ʇʨʠʥʮʠʧʦʤ, ʯʠʩʪʳʤ ɼʫʭʦʤ, ʦʥ ʝʩʪʴ 
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ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ɺʳʩʰʝʝ ʗ, ʯʪʦ ʟʥʘʝʪ ʢʘʞʜʳʡ ʠʟʫʯʘʶʱʠʡ ʪʝʦʩʦʬʠʶ. ʇʦʩʣʝ 

ʢʘʞʜʦʛʦ ʥʦʚʦʛʦ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʷ ɹʫʜʜʭʠ-ʄʘʥʘʩ ʚʙʠʨʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ, ʪʘʢ ʩʢʘʟʘʪʴ, 

ʘʨʦʤʘʪ ʮʚʝʪʢʘ, ʥʘʟʳʚʘʝʤʦʛʦ ʣʠʯʥʦʩʪʴʶ, ʯʠʩʪʦ ʟʝʤʥʳʝ ʦʩʪʘʪʢʠ ʢʦʪʦʨʦʡ, ʝʸ 

ʦʪʙʨʦʩʳ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʤʫ ʠʩʯʝʟʥʦʚʝʥʠʶ, ʢʘʢ ʪʝʥʠ. é ʊʘʢʠʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ ʢʘʞʜʳʡ ʩʤʝʨʪʥʳʡ ʠʤʝʝʪ ʩʚʦʝʛʦ ʙʝʩʩʤʝʨʪʥʦʛʦ ʜʚʦʡʥʠʢʘ ʠʣʠ, ʚʝʨʥʝʝ, 

ʩʚʦʝʛʦ ʇʨʦʪʦʪʠʧʘ ʚ ʥʝʙʝʩʘʭ. ʕʪʦ ʟʥʘʯʠʪ, ʯʪʦ ʧʝʨʚʳʡ ʥʝʨʘʟʨʳʚʥʦ ʩʦʝʜʠʥʸʥ ʩ 

ʧʦʩʣʝʜʥʠʤ ʚ ʢʘʞʜʦʤ ʩʚʦʸʤ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʠ ʠ ʥʘ ʚʨʝʤʷ ʮʠʢʣʘ ʨʦʞʜʝʥʠʡ; ʥʦ 

ʩʦʝʜʠʥʸʥ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʩʚʦʝʛʦ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʠ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʛʦ 

ʇʨʠʥʮʠʧʘ, ʩʦʚʩʝʤ ʦʪʣʠʯʥʦʛʦ ʦʪ ʥʠʟʰʝʛʦ ʷ, ʠ ʥʠʢʘʢ ʯʝʨʝʟ ʟʝʤʥʫʶ ʣʠʯʥʦʩʪʴ” [3, 

с. 83]. 
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Аннотация: в статье проанализированы налоги и сборы в отношении 

субъектов малого бизнеса в России. Изучены отдельные аспекты практического 

применения  специальных налоговых режимов. Выявлены последствия 

введения новых требований в сфере налогообложения предпринимательства 
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Отечественные предприниматели с 2014 года и по настоящее время 

столкнулись с серьезными ограничениями в развитии бизнеса. 

Дестабилизирующей причиной такого положения явилось введение 

зарубежных санкций, а менее явной причиной – ужесточение налогообложения 

в отношении бизнеса. Одновременно с этой ситуацией малое 

предпринимательство ощутило сокращение государственной поддержки, и 

дальнейшая перспектива не утешительна. Согласно действующем закону о 

бюджете, объем субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку 

малого бизнеса будет только снижаться в 2019-2020 годах (3,6 млрд.руб. и 4 

млрд.руб.), а в 2018 году составит 5 млрд.руб. [1].  

Отметим, что вводя сдерживающие меры для малого бизнеса, 

руководство страны ожидает роста доли занятых в малом и среднем бизнесе с 

20% до 50%. И это при увеличении суммарной налоговой нагрузки на бизнес. 

Шесть лет назад уже была ситуация резкого роста налоговой нагрузки на 

бизнес. Ее результат известен: более 500 тысяч предприятий ушли из 

экономики, когда в 2012 году был повышен фиксированный платеж в фонды 

для малых предприятий [2].  

В 2018 году изменения налоговой системы гораздо масштабнее. Так, 

вследствие повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% 

предполагается снижение ВВП, потребления, инвестиций и импорта в 2019 

году [3].  

Следующая группа проблем налоговой системы РФ в отношении малого 

бизнеса связана с действием специальных налоговых режимов. Во-первых, все 

налоговые режимы для малого бизнеса связаны с ограничениями, которые не 

способствуют развитию потребности предпринимателей к дальнейшему росту 

их бизнеса. Так, в случае превышения объема выручки предприятия и 

среднесписочной численности работающих лиц, организация может потерять 

право на применение специального налогового режима.  

Кроме того, существующие налоговые режимы «не успевают» за 

предпринимателями, как например, специальный налоговый режим в виде 

единого налога на вмененный доход содержит экономически необоснованный 

размер базовой доходности, а также не учитывает специфичность ведения 

предпринимательской деятельности, сезонность, наемный труд, размер 

полученного дохода. К его недостаткам относится зависимость физического 

показателя от количества работников в сфере услуг. Это косвенно вынуждает 

предпринимателей не показывать большое количество официальных 

сотрудников, тем самым уменьшая налоговую базу.  
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Единый сельскохозяйственный налог в свою очередь не стал 

исключением и имеет свои ограничения -  порог в 70% по доходу от основной 

деятельности, связанной с сельским хозяйством, для применения специального 

налогового режима. Кроме того, этот специальный налоговый режим не 

направлен на стимулирование прихода в отрасль новых производителей, а 

выполняет только фискальную функцию. 

Не стала исключением из сдерживающих налоговых мер патентная 

система налогообложения (ПСН). С 2017 года предпринимателей, 

использующих ПСН, министерство финансов обязало устанавливать 

контрольно-кассовую технику в виде онлайн-касс, от чего ранее бизнес был 

освобожден. Как результат – предприниматели массово ушли в теневую 

экономику, налоговые поступления в бюджет стали снижаться.  

Наконец, предпринимательство всеми способами пытается сократить 

расходы на обязательное пенсионное страхование работников. Заметим, что 

только при появлении единого социального налога в 1990-х годах его ставка 

была незначительной, около 1% от суммы заработной платы работника. В 2018 

году отчисления в Пенсионный фонд на обязательное страхование составляют 

20%, что вынуждает работодателей снижать свои расходы и не принимать 

сотрудников на официальную работу или платить заработную плату «в 

конвертах».  

В итоге предсказывая среднесрочную перспективу экономического 

положения субъектов малого предпринимательства в России можно говорить 

только о негативных тенденциях в этом сегменте. Растущая налоговая нагрузка 

и снижение финансовой поддержки со стороны государства приведут к 

падению доли малого бизнеса в валом внутреннем продукте России.  
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 Аннотация: в данной статье представлены результаты анализов 

применения лекарственного препарата против детоксикации «Антитокс» при 

экспериментальном симулиидотоксикозе у крупного рогатого скота. Основное 

внимание уделяется в изменении биохимии крови телят до и после терапии. На 

основании полученных данных можно судить об эффективности применния 

неспециичекого препарата при лечении животных от воздействия 

кровососущих животных. 

Ключевые слова: симулиидотоксикоз, молодняк крупного рогатого скота, 

биохимия крови, «Антитокс». 

С 1973 г. учеными мира было признано новое нозологическое 

заболевание – симулиидотоксикоз, которое развивается при массовом 

нападении насекомых на животное. При заболевании отмечаются характерные 

клинические признаки, а именно: наличие точечных кровоизлияний с отеками в 

местах укуса, общее ухудшение состояния животных и повышение 

температуры. Животные теряют аппетит, отмечается общая слабость, 

депрессия, шаткая походка с затрудненным дыханием с хрипами в легких, 

часто отмечается слюнотечение  с серозно-пенистыми истечениями из носа. 

Доказано, что молодняк хуже переносит заболевание, чем взрослый скот. Для 

симулиидотоксикоза характерно острое течение, в основном весь процесс 

заболевания длится до 3 дней, но в случае летального исхода, животные 

погибают через 6-7 часов при многочисленных укусах мошек.  

Мошки – мелкие (2-6 мм) двукрылые насекомые. Окраска тела у них 

обычно черная, нередко с серебристыми пятнами на спине и ногах. Их тело 

разделено на 3 отдела: голову, грудь и брюшко. 

Для экспериментального воспроизведения заболевания, было отловлено 

во время утренней пастьбы животных 600 особей мошек энтомологическим 

сачком. Далее, спустя апробированной методике была приготовлена суспензия 

на физиологическом растворе с дальнейшим внутривенным ведением 

подопытным телятам. Произведен отбор крови до начала эксперимента, во 
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время интенсивного пика симптомов и после применения препарата 

«Антитокс». 

Наибольшие изменения в картине крови мы наблюдаем в таких 

показателях как: мочевая кислота, хлор, железо, холинестераза, глюкоза, 

лактатдегидрогеназа, щелочная фосфотаза, креатинин, 

аспартатаминотрансфераза и общий уровень билирубина. На примере 

вышеперечисленных показателей крови произведем анализ патогенеза и 

результаты терапии после применения рекомендуемой дозы препарата, что в 

нашем случае составило 30,0 мл без удвоения рекомендуемого объема. 

Таблица 1 - График изменения биохимических показателей на разных 

стадиях заболевания (билирубин общий, глюкоза, мочевая кислота, 

холинестераза, железо). 

 
Таблица 2 - График изменения биохимических показателей на разных 

стадиях заболевания (ЛДГ, АСТ, щелочная фосфотаза, креатинин, хлор). 
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Из представленных выше данных видно, что увеличение билирубина 

общего, АСТ, ЛДГ, щелочной фосфатазы – ведет к ускоренному распаду 

эритроцитов, с признаками токсического гепатита с недостаточностью в 

сердечной мышцы, и воспалительными процессами в легких. 

Уменьшение креатинина, глюкозы, холинестеразы, железа, хлора, 

мочевой кислоты – указывают на отечные явления с заболеванием 

поджелудочной железы и печени с нарушением в работе сердца, печени и 

почек. 

Отсюда следует вывод, что мошки обладают токсином, действующим 

непосредственно на внутренние органы организма, со значительным 

поражением печени, легочной ткани, сердечной мышцы и нарушением работы 

выделительной системы. 

Сравнительный анализ основных показателей при терапии препаратом 

«Антитокс»: 

Изменение билирубина общего, АСТ стремится к физиологической 

норме,  увеличение креатина доходит до исходного состояния, снижение 

щелочной фосфатазы, уровень ЛДГ понижается, увеличение глюкозы и  

холинестеразы в крови, указывают на изменения в работе сердечной мышцы, 

уровень железа после терапии резко падает с дальнейшим повышением 

показателей, нарастание хлора с мочевой кислотой, что свидетельствует о 

предотвращении профузного поноса.  

Следует отметить, что лечебный эффект при применении препарата 

«Антитокс» становится виден спустя 15 минут после его введения, у опытной 

группы телят стабилизируется дыхание, сердечный ритм стремится к норме, 

животные теряют коматозную форму тела, в которой передние и задние 

конечности были сильно напряжены и выпрямлены, спустя время начинают 

подгибать конечности под себя приобретая нормальные физиологические позы 

лежа, продолжают слабо реагировать на окружающие звуки, взгляд перестает 

быть расфокусированным. 

Предложенный препарат может быть использован в терапевтической 

практике при массовом нападении мошек на животных, в ходе 

экспериментальной постановки заболевания никаких осложнений при 

применение препарата «Антитокс» выявлено не было. Препарат показал себя 

как хороший антидот быстрого реагирования на аллергический токсин, 

содержащийся в слюне мошек.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные критерии 

оптимальности, используемые в металлообрабатывающем производстве. 

Рекомендуется корректировка выбранных режимов в соответствии с 

выбранным критерием оптимальности. В результате можно получить режимы, 

наиболее выгодные экономически. 

Ключевые слова: производительность, режимы обработки, оптимизация, 

кольца, металлообработка, стойкость инструмента, критерий оптимальности. 

В современном производстве одним из важнейших показателей считается 

производительность. Чтобы достичь высокой производительности, необходимо 

вести обработку на оптимальных режимах. Оптимизация подразумевает 

достижение минимального или максимального значения критерия 

оптимальности. 

Критерии для выбора оптимальных режимов обработки могут быть 

различными и зависеть от разных факторов. Например, от выбранного 
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обрабатывающего инструмента  будет зависеть максимально возможное 

количество обработанных колец за период его стойкости или за суммарное 

время эксплуатации инструмента до момента его списания. Недостатком 

критериев, связанных со стойкостью инструмента, является зависимость 

точности оценки от точности расчета стойкости. Подобные расчёты, чтобы 

быть достаточно достоверными, требуют применения сложных стойкостных 

моделей. 

Критерием, определяющим стойкость лезвийного инструмента, является 

предельно допустимый износ его режущей части, который определяется 

шириной ленточки изнашивания по задней грани. Физическим критерием 

оптимальности процесса обработки можно считать температуру в зоне 

обработки, при которой интенсивность размерного износа инструмента 

минимальна. 

Оптимальными режимы резания могут быть и с экономической точки 

зрения, когда сочетание стоимости инструмента с оптимальными режимами 

обработки позволяет достичь минимальной себестоимости деталей.  

Достоинствами экономических критериев можно считать достаточно 

полный учет экономических аспектов оптимизации режимов обработки, 

несмотря на трудности формализации составляющих их эксплуатационных 

показателей. Однако, диапазон эффективного использования экономических 

критериев оптимальности весьма невелик. Причиной тому является косвенный, 

а не прямой учёт показателей качества обработки колец: состояния 

поверхностного слоя заготовок, шероховатости обработанной поверхности, 

геометрической и размерной точности [1]. 

Чаще всего целью оптимизации режимов обработки становится 

уменьшение до минимума машинного времени обработки, что ведёт за собой 

повышение производительности. Для уменьшения машинного времени 

зачастую остаётся лишь один путь - интенсификация режимов обработки. Для 

обработки резанием это подразумевает увеличение подачи и повышение 

скорости резания. 

В пределах одного предприятия может производиться обработка широкой 

номенклатуры кольцевых деталей, различающихся по форме профиля, 

размерам и материалу. Соответственно, в каждом случае оптимальные режимы 

обработки будут различаться, поскольку они существенно зависят от 

перечисленных выше свойств деталей [2].  

На практике получается так, что в зависимости от технологических 

ограничений, используемых при оптимизации режимов резания, выбор 

критериев оптимальности необходимо производить дифференцированно. При 

этом необходимо учитывать характер производства, тип применяемого 
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оборудования, оснастки и инструмента, а также их текущее состояние. Таким 

образом, для достижения максимального эффекта во внимание должны 

приниматься многочисленные факторы конкретного производства [2]. 

Как правило, после обработки первой партии деталей, производится 

уточнение выбранных режимов обработки. Такую корректировку, основанную 

на обработке полученных статистических данных по первой партии деталей, 

также можно считать оптимизацией. Таким образом, можно сказать, что после 

теоретической оптимизации проводится ещё и опытно-статистическая. Вообще, 

в современной металлообрабатывающей отрасли существует стойкая тенденция 

внедрения в производство высокоскоростной и высокопроизводительной 

обработки. Помимо прочего, высокоскоростная обработка позволяет достигать 

высокого качества поверхностей сложных форм [2,3]. 

Вывод: несмотря на большой объем накопленных опытно-статистических 

данных и рекомендаций по назначению режимов обработки металлов и 

сплавов, для достижения желаемых значений того или иного критерия 

оптимальности необходима их корректировка в пределах технологических 

ограничений производственной системы. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос правового регулирования 

интернет-пространства. Проводится анализ различных позиций, поднимаются 

наиболее острые проблемы и предлагаются варианты их решения.  
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жизни.  

Деятельность современного общества все больше ориентируется на 

использование Интернета, который предоставляет человеку безграничные 

возможности в области передачи, распространения и рассылки информации, 

несмотря на расстояния и границы [7, с. 117]. Право на информацию 

закреплено в Конституции РФ в ч. 4 ст. 29 [1]. В 2011 году Организация 

Объединенных Наций провозгласила право на доступ в Интернет как одно из 

неотъемлемых прав личности. Необоснованное лишение человека искать, 

получать и распространять информацию через Интернет является нарушением 

этого права. Свободное функционирование сети Интернет - одна из 

приоритетных задач любого демократического государства [8].  

К действующему в РФ законодательству, которое в той или иной степени 

может быть применимо к отношениям, связанным с виртуальным 

пространством, помимо Конституции Российской Федерации [1], относятся 

кодексы, федеральные законы, и в первую очередь Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» [3], Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» [4], Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации» [5]. 

Свобода в интернете является следствием того, что интернет, как 

совокупность информационных ресурсов, неподконтролен какому-либо 

конкретному лицу, государству или международной организации. Подобный 

принцип построения сети сложился исторически, хотя отдельные государства, 

международные организации или мировое сообщество в целом могут повлиять 

на изменение этой ситуации. Но в настоящее время наблюдается активность 

всевозможных неправительственных организаций, отстаивающих концепцию 

минимального вмешательства государства в функционирование интернета. В 

мире их образовано большое количество, и они непосредственно включены в 

процесс организации деятельности сети, а также выполняют выработку и 

проведение правовой политики по отношению к ней.  

Интернет, безусловно, является полем свободы. Он дает возможность 

современному поколению искать необходимую информацию по любому 

вопросу абсолютно в любой сфере деятельности. Также интернет для 

подростков и молодёжи имеет особую притягательность, поскольку даёт им 

ощущение свободы, отсутствия контроля со стороны родителей, возможность 

играть в игры, которые вуалируются под стратегии, развивающие мышление, 

по сути же являются весьма жестокими. Сеть предоставляет множество 
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возможностей общаться с теми, с кем в реальной жизни запрещено или 

неудобно, играть разные социальные роли, недоступные в действительности. 

Интернет предоставляет свободу в получении желаемого статуса, свободу 

оставлять скандальные комментарии, выбирать яркий и непохожий на другие 

ник, создавать определённый имидж, реальные основания которого в сети 

проверить невозможно.  

Существует два вида свободы в Интернете. Первый вид называется 

«свобода от ...». Человек, используя данный вид свободы, открывает для себя 

не только не обременённое ничем времяпровождение, но и возможность 

осуществлять выбор, который не приветствуется обществом и близким 

социальным окружением, осуществлять действия, наказуемые в реальной 

действительности.  

Второй вид свободы - это «свобода для…», или «позитивная свобода», на 

наш взгляд, отличается своей осознанностью, когда субъект руководствуется 

моралью, прогнозирует результаты своей деятельности [6, с. 50]. В интернете 

данный вид свободы реализуется в виде возможностей получения 

дополнительного образования, посещения виртуальных музеев и выставок и др. 

Необходимо упомянуть и свободу творчества - интернет заполняет большое 

количество сайтов, на которых можно представить результаты своего 

творчества, разместив фото и видео, устроив выставки.  

Таким образом, «позитивная свобода» в сети Интернет подразумевает 

принятие системы моральных принципов жизни, без которых не может быть 

успешной самореализация личности, и если пользователь рассматривает 

свободу как «свободу для ...», то им выбирается перспектива повышения 

уровня самоорганизации, самовыражения, самоопределения, т.е. более 

конструктивная и продуктивная линия поведения в сети. Восхождению на эту 

ступень свободы некоторым препятствует неспособность и нежелание работать 

над собой.  

Но следует помнить о том, что свобода в сети Интернет не безгранична. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что государство 

играет определенную роль в ограничении права на распространение 

информации. Например, в ч. 1 ст. 24 Конституции РФ закреплено, что сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются. К тому же существует информация, доступ к 

которой имеет ограниченный круг лиц. Так, согласно ч. 4 ст. 29 Конституции 

РФ имеется перечень сведений, которые составляют государственную тайну, и 

данный перечень определяется федеральным законом [1]. 

Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики. Прокуратура 

Липецкой области 22 сентября направила в суд уголовное дело по факту 
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публичных призывов к терроризму и экстремизму. По данным следствия, 

житель Липецка с декабря по июль 2013 года разместил в открытом доступе 

на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько видеоматериалов, 

признанных Верховным судом РФ запрещенными на территории РФ. На видео 

были обращения идеолога религиозного экстремизма Саида Бурятского 

и лидера организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова. За данное деяние 

жителю Липецка грозит: штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере 

ежемесячного дохода за период от 1 года до 2 лет, принудительные работы 

на срок до 3 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок 

до 4 лет (согласно ст. 280 УК РФ) [9]. 

Приведем еще один пример из судебной практики, который подтверждает 

то, что свобода в сети Интернет не является безграничной и может приводить к 

неприятным последствиям. Летом 2015 года Евгения Чудновец сделала репост 

видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» издевательств над 

обнажённым ребёнком в детском лагере, чтобы, по её словам, привлечь 

внимание к данной проблеме. Воспитательница объяснила, что сделала репост 

данного видео потому, что не смогла пройти мимо вопиющего случая. За это её 

обвинили в распространении детской порнографии [9]. 

Остановимся более подробно на ограничениях конституционного права 

человека на частную жизнь, которое в современном мире очень часто 

нарушается. Здесь можно выделить следующих трех субъектов: государство, 

негосударственные компании и корпорации и СМИ.  

Первый субъект – это государство. Ограничения, которые налагаются 

государством, на наш взгляд, должны быть сбалансированными, т.е. должен 

быть разграничен интерес публичный и частная жизнь. Эти ограничения 

устанавливаются Конституцией РФ, федеральными законами.  

Для России традиционной угрозой приватности является 

неподконтрольность деятельности спецслужб и абсолютизация 

государственного, общественного интереса. Появление и распространение 

новых технологий, расширяющих возможности по наблюдению, сбору 

информации, слежке, а также закрепление в России в качестве одного из 

приоритетов государственной политики усиления мер общественной 

безопасности и расширения полномочий правоохранительных органов и 

спецслужб позволяет назвать угрозу со стороны правоохранительных органов и 

спецслужб главной, самой серьезной угрозой праву на неприкосновенность 

частной жизни в России. 

Рассмотрим данное ограничение на примере Закона Яровой. Как 

известно, Закон Яровой — это два законопроекта, декларировавшиеся их 

авторами как имеющие антитеррористическую направленность. В данном 
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Законе содержится целый ряд предложений по противодействию экстремизму и 

терроризму в сети. В частности, предлагается усилить ответственность за его 

пропаганду — оправдание террористических актов или призыв к ним 

предполагается карать лишением свободы сроком до семи лет. 

«Пакет Яровой» фактически на законодательном уровне вводит систему 

внесудебного контроля за тайные переписки граждан. Это приведет к тому, что 

государство получит полный контроль за Интернетом, тайной частной 

переписки, контроль за распространением информации. Мы считаем, что это не 

отвечает признакам демократического государства и открытого общества, 

влечет нарушение права на уважение частной и семейной жизни, свободу 

выражения мнений и права на свободное распространение информации, 

снижает гарантии произвольного вмешательства государства в сферу частной 

жизни граждан. В данном случае необходимо соблюсти баланс интересов: 

частная жизнь и терроризм.  

Право частной жизни ограничивается также и негосударственными 

компаниями и корпорациями, собирающими и использующими персональную 

информацию для извлечения прибыли.  

Собранными базами активно интересуются маркетологи, рекламисты, 

менеджеры сетевых магазинов, профессиональные спамеры. Для сбора 

информации используются специальные компьютерные программы-шпионы, 

которые незаметно для пользователя собирают заданную информацию. Одни 

программы могут фиксировать активность пользователя в Интернете и 

составлять своего рода досье, портрет индивидуальных предпочтений и 

интересов исходя из тех сайтов, которые посещает пользователь и данных 

анкет, которые он заполняет в сети. Программы клавиатурные шпионы, 

устанавливаемые через Интернет, либо непосредственно на компьютер 

пользователя, собирают информацию о каждой нажатой клавише и о времени 

запуска каждого приложения, записывая ее в текстовый файл.  

Проблема шпионского программного обеспечения одинаково актуальна 

для всех пользователей Интернет. Ответственность, которая предусматривается 

законодательством большинства стран за разработку вредоносных вирусных 

программ, как правило, не распространяется на шпионские программы, 

которые находятся большей частью в юридически неоформленной зоне 

навязчивых рекламных предложений.  

Следует отметить, что такую деятельность негосударственных компаний 

и корпораций нельзя назвать неправомерной, и она не является наказуемой. В 

данном случае происходит навязывание, тем самым формируется определенная 

модель поведения.  Если для взрослого человека, осознающего то, что 

происходит, это ничем не грозит, то для молодого подрастающего поколения 
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это чревато негативными последствиями, так как они являются более 

уязвимыми ко всему происходящему. 

Третий субъект – это СМИ, которые посягают на право человека на 

неприкосновенность частной жизни, распространяя о нем сведения личного 

характера без его согласия. Они увеличивают возможности властных структур 

контролировать поведение каждой отдельной личности, используя новые 

опосредованные технологии манипулирования и социального контроля. В том 

числе, массовая культура и СМИ навязывают аудитории определенный образ 

частной жизни. Став объектом внимания СМИ, современный человек не просто 

может лишиться частной жизни, он может лишиться репутации, карьеры. 

Следует отметить, что в УК РФ в ч. 1 ст. 137 предусмотрена 

ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о 

частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 

согласия, либо распространение этих сведений в СМИ [2]. 

Так, Менделеевский районный суд Татарстана 21 февраля вынес 

приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего Александра Пермякова. 

Суд установил, что с января по апрель 2010 года Пермяков проник в базу 

данных персонального компьютера ранее незнакомой девушки и опубликовал 

ее фото в обнаженном виде в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», не 

получив предварительно ее согласия, и тем самым нарушив право на 

неприкосновенность частной жизни, гарантированное ч. 1 ст. 23 Конституции 

РФ. Его приговорили к штрафу 25 тыс. руб. Наказание могли получить и те, кто 

публиковал ссылку на его публикацию [9]. 

Таким образом, несмотря на то, что право на неприкосновенность 

частной жизни гарантировано Конституцией РФ и закреплено в действующем 

законодательстве, оно остается уязвимым и незащищенным. Ситуацию в 

области защиты неприкосновенности частной жизни определяет недостаток 

действенных механизмов защиты права и отсутствие опыта защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, отсутствие культуры уважения 

человеческого достоинства. 

Интернет является полем свободы. Однако, эта свобода не безгранична. 

Конституция РФ в ч. 1 ст. 24 запрещает сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Также 

существует информация, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц. 

Мы выделили трех субъектов, которые могут посягать на гарантируемое 

Конституцией РФ право человека на охрану частной жизни - это государство, 

негосударственные компании и корпорации, СМИ.  

Если посягательство государства еще можно каким-либо образом 

оправдать тем, что оно действует для достижения общественно значимых 

целей, например, для недопущения совершения террористического акта, то 
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вмешательство в частную жизнь негосударственными компаниями и 

корпорациями и СМИ являются недопустимыми. 
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В наше время деловое общение является важным типом отношений с 

другими людьми, тем самым обязательной составляющей человеческой жизни. 

Таким образом, одну из важных ролей в деловом общении представляет имидж 

и сaмoпрeзeнтaция делового человека.   

На сегодняшний день деловой человек - это, в первую очередь, человек 

уверенный в себе, успешный и активный, имеющий стабильный доход, 

обладающий определенными связями в обществе и, безусловно, выглядящий и 

ведущий себя в соответствии со своим статусом. Этикет и имидж делового 

человека дает возможность ему строить успешные и продуктивные 

взаимоотношения со своими сотрудниками, партнерами, поставщиками и 

потребителями. [2]  

Каждый человек в обществе порождает конкретное представление o себе, 

то есть образ, его можно назвать индивидуальным имиджем. Тaк как, имидж в 

наше время весьма значим в условиях конкуренции, в таком случае набольшее 

значение он имеет для деловых контактов, нежели для личностных. Имидж 

рассчитан на то, чтобы создать благоприятное первое впечатление. Формируясь 

за 40 - 60 секунд, оно оказывает весьма значительное психологическое 

воздействие на последующее восприятия человека обществом, либо другим 

человеком. [1]  

Основой имиджа считается внутренняя сущность человека, его духовная 

наполненность, порядочность, его образованность, культура речи, знание 

бизнес –этикета и профессионализм. Таким образом, имидж – это облик 

человека, та его модель жизненного проявления, в следствии которой в 

обществе представляются лучшие деловые и индивидуальные качества. [2]  

Следует, что грамотно подобранный вербальный и визуальный имидж в 

деловом общении, считается одним из основных составляющих успеха. При его 

формировании необходимо упираться на свою индивидуальность, и в тоже 

время отталкиваться от тех условий, которые предъявляют человеку в 

организации и в обществе. В любом обществе всегда существует представления 

о том, как должен выглядеть и вести себя человек определенного социального 

статуса и профессии, не имеет значения социальный это имидж, либо 

профессиональный.  

В основе формирования имиджа лежат следующие принципы:  

- принцип «двойного вызова», то есть восприятие не только на 

сознательном, но и на подсознательном уровне. Таким образом, немаловажную 

роль в восприятии человеком информации представляют эмоциональная сфера 

и подсознательные психические процессы;  
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- принцип непрерывного усиления воздействия, то есть увеличение 

психологического и аргументированного обращения. Градационное увеличение 

усилий восприятия информации лучше принимается, чем взрывное, так как 

человеческий организм сопротивляется всплескам информации;  

- принцип повтора: то есть информация, которая повторяется, хорошо 

запоминается. Людям для того, чтобы воспринимать информацию необходимо 

время, тем самым неоднократное повторение приспособит психику человека. 

[1]  

В формировании имиджа немаловажную роль представляет 

самопрезентация. По сути имидж и есть самопрезентация – внешняя сторона 

образа, в котором проявляются более значительные его характеристики.   

Для того, чтобы заниматься самопрезентацией, важно ориентироваться в 

ключевых элементах данного процесса. Существует ряд позиций 

самопрезентации технологии имиджирования:  

- «Я – концепция» - морально-психологическая подготовка;  

- Владение словом – риторическая оснащенность;  

- Дизайн одежды – подбор и ношение одежды, применение аксессуаров;   

- Кинесика – телесное информирование;  

- Коммуникативная механика – профессионализм общения;  

- Фейсбилдинг – формирование личности с учетом всех сопутствующих 

условий;  

- Флюидное излучение – создание индивидуального 

«биоэнергетического поля». [2]  

Самопрезентация, базирующаяся на эффектах фасцинации и аттракции, 

также представляет не менее важную значимость.  

Фасцинация – это обаяние, очарование; характеризуется вербальным 

влиянием, мимикой, манерой говорить, двигаться, интонацией и т.д., при 

которых достигается наименьшая потеря информации для партнеров по 

общению, а также их доброжелательное расположение.   

Аттракция – это привлечение, притяжение; характеризуется визуально 

фиксированным эмоциональным отношением человека к кому-либо в виде 

готовности к общению или проявления симпатии, например, радостные 

восклицание, движение на встречу, улыбка и т.д. Это состояние вызывается в 

большей степени внутренними факторами, чем внешними. [1]  

Технология самопрезентации - это традиционный пример базисного 

синтеза материальной и духовной технологий.  

Прежде чем приступить к изучению технологии самопрезентации, 

следует первоначально реализовать несколько операций:  

Исследование «Я - концепции» как субъективной основы самонастроя в 

формировании индивидуального имиджа;  

Создание первоначального наброска собственного имиджа;  
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Консультирование с имиджмейкером и организация проекта 

собственного имиджа;  

Подготовка требуемых условий с целью реализации технологий по 

воспроизводству имиджа;  

Осуществление и «обкатка» сформированного имиджа в реальных 

условиях;  

Сбор информации согласно оценке эффективности своего имиджа. [2]  

Несомненно, особенности развития положительного имиджа состоит в 

возможности пропорционально сочетать в себе такие составляющие как 

эрудицию, знание и соблюдение норм и правил этикета, развитое чувство 

юмора, харизматичность, стрессоустойчивость, компетентность, 

профессионализм. Согласитесь, что хорошо контактировать с человеком, 

который не только знает, но соблюдает правила делового общения и поведения. 

Харизматичный компетентный собеседник быстро располагает к себе 

собеседников, завоевывая их интерес, внимание и доверие.   

Таким образом, процесс развития профессионального положительного 

имиджа подразумевает непрерывное усовершенствование и развитие 

коммуникативных навыков общения и взаимодействия.  Главное, чтобы 

каждый имел возможность с успехом применять полученные результаты для 

своего личностного и профессионального развития. В конечном итоге, развитие 

привлекательного имиджа зависит в главной степени от желания самого 

человека прикладывать действия, осознавая собственную ответственность за 

события, происходящие в его жизни, а кроме того, за успех, неудачи и 

полученный результат.  
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«Альметьевск-Куйбышев 2». Данные мероприятия позволят снизить расходы 

на электроэнергию, а также повысить пропускную способность нефтепровода. 
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Потери напора на трение являются основной причиной затрат 

электроэнергии на перекачку нефти по трубопроводам. Они обусловлены 

силами внутреннего трения между слоями движущейся жидкости. И в 

ламинарном, и в турбулентном потоке происходит так называемая диссипация 

(рассеивание) механической энергии упорядоченного движения и переход ее в 

энергию хаотического движения частиц жидкости (теплоту). Для турбулентных 

течений этот переход носит многостадийный характер. Механическая энергия 

осредненного движения переходит сначала в энергию крупномасштабных 

вихрей турбулизованной среды, затем в энергию пульсационного движения 

мелкомасштабных вихрей и, наконец, за счет сил вязкости – в тепловую 

энергию жидкости. 

Одним из способов снижения гидравлического сопротивления, открытым 

в конце 40-х годов английским ученым Томсом, является введение в 

турбулентный поток жидкости специальных высокомолекулярных присадок. 

Этот эффект по имени его открывателя называется эффектом Томса [7]. 

Первые испытания противотурбулентной присадки в нашей стране были 

проведены в 1985 г., когда специалистами фирмы Conoco вводилась добавка 

CDR-102 на конечном участке трубопровода Лисичанск-Тихорецк диаметром 

700 мм [3]. 

Методы и средства повышения эффективности эксплуатации и 

поддержания надежности трубопроводов на основе прогнозирования 

работоспособности и безопасности применения депрессорных присадок, 

разработанные Х.А. Азметовым, Н.П. Антипьевым, И.Р. Байковым, А.К. 

Галлямовым, А.Г. Гумеровым, Р.С. Гумеровым, Р.С. Зайнуллиным, Р.Х. 

Идрисовым, Е.Л. Левченко, М.В. Лурье, В.Ф. Новоселовым, А.Д. Прохоровым, 

A.M. Шаммазовым, Ш.И. Рахматуллиным и другими учеными, позволили 

создать новые технические и технологические решения, обеспечившие 

значительный прогресс на магистральном трубопроводном транспорте [6]. 

Депрессорные присадки представляют собой линейные полимеры с 

высокой молекулярной массой – сотни тысяч и миллионы а.е.м. Длинные 

нитевидные молекулы располагаются вдоль движения жидкости и сглаживают 

пульсации давления. Отрицательные влияния присадок не выявлены ввиду их 

недостаточной исследованности [1]. 

Механизм действия всех разновидностей депрессорных присадок основан 

на гашении турбулентных пульсаций вблизи внутренней поверхности 

трубопровода, за счет взаимодействия длинномерных молекул присадки с 

https://www.ngpedia.ru/pg5025171NQP64nn0012321345
https://www.ngpedia.ru/pg5375025uuvROAO0034321345
https://www.ngpedia.ru/pg5671323Hl6vyHg0001321345
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турбулентными вихрями, зарождающимися вблизи стенок трубопровода. При 

этом, как правило, эффект достигается при чрезвычайно малых концентрациях 

присадок. Единицей измерения является промилле. 

Использование депрессорных присадок имеет некоторое специфическое 

ограничение: при длительном действии присадок в турбулентном потоке они 

разрушаются (деградируют); особенно велико их разрушение при прохождении 

через насосы перекачивающих станций [5]. Поэтому при использовании 

присадок приходится после каждой насосной станции вводить в поток свежие 

порции присадок [2]. 

Полученные формулы для определения коэффициента гидравлического 

сопротивления турбулентных течений с депрессорными присадками и 

разработанные методики определения и оценки гидравлической эффективности 

на основе опытно-промышленных испытаний позволяют прогнозировать 

адекватные технологические решения [6]. 

Исходя из вышесказанного, на линейной части участка «Альметьевск-

Лопатино» предлагается использовать депрессорные присадки на головной 

станции «Калейкино» и на станции «Елизаветинка», поскольку отключена 

промежуточная станция «Калиновый Ключ» и есть возможность достичь 

максимального эффекта от действия присадки. 

За основу расчета взята формула универсального закона сопротивления: 

 
в котором Re = Ud/v -число Рейнольдса, а ɸ – некоторый коэффициент, 

получающийся на основе феноменологической теории турбулентности. В 

турбулентном потоке без присадок он равен 28. 

При обработке депрессорной присадкой величина коэффициента А 

увеличивается. Зависимость А от концентрации присадки ( г / т) является 

эмпирической и задается либо таблично, либо в виде функции [4]. 

На сегодняшний день разработаны теоретические и экспериментальные 

основы технологии применения депрессорных присадок на магистральных 

нефте- и нефтепродуктопроводах [6]. На их основании появилась 

универсальная возможность определения оптимальной концентрации присадки 

для обеспечения заданной пропускной способности при любом режиме потока 

нефти. 
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Целью работы является выявление оптимальных режимов эксплуатации 

нефтепровода и изучение насосного оборудования и маслосистемы. 

Объектом исследования является эксплуатационный участок «Калейкино-

Лопатино» магистрального нефтепровода «Альметьевск-Куйбышев 2». 

В процессе исследования для магистрального нефтепровода рассчитаны 

режимы, при которых может вестись перекачка, и из них выделены 

оптимальные [1]. Исходные данные принимаются из системы дистанционного 

контроля и управления. 

Рациональные режимы согласно проведенному расчёту представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Рациональные режимы работы нефтепровода. 

Номер 

рационального 

режима 

Порядковый 

номер режима 
Расход Q, м

3/
ч 

Удельные 

энергозатраты 

Еуд, 

кВт∙ч/т 

A 0 0 0 

B 12 3009 1,3410 

C 11 3122 3,3798 

D 10 4135 2,0444 

E 6 4897 2,6510 

F 7 5012 2,7520 

G 5 5280 2,9900 

H 1 5758 1,5629 

Эффективность работы основывается на повышении производительности 

трубопровода при оптимальном выборе режимов с учётом расхода 

электроэнергии. Подобраны наиболее энергосберегающие режимы для 

осуществления перекачки и рассчитано время работы на данных режимах, 

поскольку необходимо осуществить переход с одного режима на другой [2]. 

Выбор оптимальных режимов производим по графику, представленному на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График оптимизации режимов перекачки. 
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Оптимальными режимами при проведении расчётов являются два режима 

с производительностью 5758 и 5280 м
3
/ч. Время работы на данных режимах 

составляет 3873 ч и 4527 ч соответственно. Рассчитывая удельные затраты 

электроэнергии на перекачку, получаем 3,2 кВт/ч. 

 

ʉʧʠʩʦʢ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ: 

1. Основные задачи при проектировании и эксплуатации магистральных 

нефтепроводов: Учеб. пособие. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. – 81 с. 

2. Корж, В. В. Эксплуатация и ремонт оборудования насосных и 

компрессорных станций [Текст]: учеб. пособие / В.В. Корж, А.В. Сальников. – 

Ухта : УГТУ, 2010. - 184 с. 

 

 

УДК 657.62 

ɿɸɼɸʏʀ ʕʂʆʅʆʄʀʏɽʉʂʆɻʆ ɸʅɸʃʀɿɸ ʀ ʀʍ ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ɺ 

ʉʆɺʈɽʄɽʅʅʓʍ ʋʉʃʆɺʀʗʍ 

ʊʫʤʤʘ ɸ.ɸ. 

студентка 1-го курса магистратуры кафедры Административного управления, 

бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» 

г. Сочи, Россия. 

ʍʘʯʝʤʠʟʦʚʘ ɽ.ʅ. 

к.э.н., доцент кафедры Административного управления, бухгалтерского учета и 

аудита ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

г. Сочи, Россия. 

 

Аннотация: в статье раскрыты задачи экономического анализа и их 
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постановки правильных задач экономического анализа в пределах 

хозяйствующего субъекта, невыполнение которых может привести к 

проблемам внутрифирменного планирования.  
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и принципы экономического анализа.  

В конкурентной среде необходимо учитывать факторы, которые влияют 

на эффективность деятельности предприятия, быстро и оперативно 

отслеживать изменения в его позиции между экономическими агентами и на 

рынке. Всегда необходимо оценивать положительные и отрицательные 
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изменения в предпринимательской деятельности, как своей компании, так и 

компании конкурентов. 

В настоящее время специалисты не должны ограничиваться 

возможностью принимать правильные и обоснованные решения, им нужно 

быть в состоянии брать на себя ответственность, проявлять инициативу и 

рисковать. А также учитывать те изменения, которые постоянно происходят во 

внутренней и внешней среде предприятия. 

Экономический анализ играет важную роль, поскольку он помогает 

выявить полную информацию о реальном положении дел в компании и лежит в 

основе подтверждения принимаемых решений. 

Компетентная реализация экономического анализа может привести к 

разработке тактики и стратегий для дальнейшего развития предприятия. 

Помимо обоснования решений и утвержденных планов, он также контролирует 

их реализацию, реализацию сравнительной оценки маркетинговой 

деятельности, суть которой заключается в сравнении реальных событий с 

ожидаемыми на определенный период времени. 

Экономический анализ делится на внешний и внутренний. Наиболее 

полным и глубоким является внутрихозяйственный анализ, обычно 

проводимый функциональными подразделениями и службами этой 

организации. Поэтому перед внутрихозяйственным анализом стоят гораздо 

более многочисленные задачи, чем перед внешним анализом. 

Перед экономическим анализом стоят следующие задачи: 

- изучение влияния объективных и субъективных, внешних и 

внутренних факторов на результаты хозяйственной деятельности; 

- поиск резервов повышения эффективности производства на основе 

изучения передового опыта и достижений науки и практики; 

- оценка степени финансовых и операционных рисков и выработка 

внутренних механизмов управления ими с целью укрепления рыночных 

позиций предприятия и повышения доходности бизнеса; 

- оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов, 

достигнутому уровню развития экономики, использованию имеющихся 

возможностей и диагностика его положения на рынке товаров и услуг, что 

способствует выработке более эффективной политики управления бизнес 

процессами; 

- разработка проекта управленческого решения по устранению 

выявленных недостатков и освоению резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Из перечисленных задач внутреннего экономического анализа главной 

задачей является выявление резервов в данной организации. 
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Задачи внутреннего и внешнего анализа имеют свои особенности. Они 

выражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Задачи внутреннего и внешнего анализа 

ɺʥʫʪʨʝʥʥʠʡ ɺʥʝʰʥʠʡ 

поиск резервов повышения 

эффективности производства на 

основе изучения передового опыта и 

достижений науки и практики 

оценка степени платежеспособности 

и ликвидности организации, как на 

определенную отчетную дату, так и в 

перспективе 

разработка проекта управленческого 

решения по устранению выявленных 

недостатков и освоению резервов 

повышения эффективности 

хозяйственной деятельности 

оценка степени финансовых и 

операционных рисков и выработка 

внутренних механизмов управления 

ими с целью укрепления рыночных 

позиций предприятия и повышения 

доходности бизнеса 

Современная практика показывает, что увеличение средств от 

деятельности хозяйствующего субъекта сопровождается параллельным 

увеличением себестоимости, а прибыль в этом случае не увеличивается из 

периода в период. Для того, чтобы организация увеличивала прибыль, 

необходимо реализовать задачи с целью выявления резервов и прибегнуть к 

методам снижения себестоимости продукции, определить резервы для 

снижения издержек. Развитые предприятия используют эти задачи 

экономического анализа и различные методы для максимизации прибыли. 

Задача внешнего анализа включает определение ликвидности, 

платежеспособности и финансовой стабильности, которые являются наиболее 

важными характеристиками финансово-хозяйственной деятельности 

организации в условиях рыночной экономики. Если предприятие является 

платежеспособным, финансово стабильным и ликвидным, оно имеет 

преимущество перед другими конкурентами в привлечении инвестиций, 

получении кредитов, найме квалифицированного персонала и выборе 

поставщиков. 

Задачи, которые решает комплексный экономический анализ, можно 

свести к решению следующих проблем:  

- изучение всех факторов, влияющих на хозяйственную деятельность и 

детерминирующих позитивные и негативные результаты этой деятельности;  

- объективная оценка бизнес деятельности предприятия;  

- поиск и определение внутрихозяйственных резервов развития 

компании или фирмы.  

- Для решения задач экономического анализа руководству необходимо 

предпринять во внимание следующие действия:  

- привлечение специалистов по планированию, учету и анализу на этапе 

приема на работу на основе каких-либо конкурсных отборов;  
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- обеспечение и предоставление сотрудниками специализированных 

курсов по повышению квалификации и получению опыта;  

- привлечение высококвалифицированных работников со стороны;  

- отслеживание качества программного обеспечения предприятия, и 

своевременное введение в управление;  

- разработка наиболее лучших взаимодействий отдельных 

подразделений предприятия между собой. 

Таким образом, многое зависит от успешной реализации каждой задачи 

экономического анализа. Между действенностью, результативностью анализа и 

верным определением факторов, которые влияют на процесс выполнения 

плана, точным измерением степени их влияния существует прямая 

зависимость. На основе опыта хозяйственного развития можно сделать вывод, 

что для экономической науки в целом и экономического анализа в частности на 

различных этапах свойственно возникновение новых и усиление ранее 

поставленных задач, иное обозначение соответствующих акцентов.  
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Процесс инновационной деятельности и внедрения инноваций 

происходит на любой стадии производственной деятельности, причем 

невозможно говорить только о лабораторных разработках, так как опытный и 

квалифицированный менеджер прекрасно понимает, что успех существования 

организации на рынке зависит во многом от того, как будет происходить 

внутри организации инновационная деятельность, которая включает в себя не 

только производственные системы, но также коммуникационные, 

управленческие, распределительные и другие системы. 

В работах исследователей нововведений за более чем полувековой период 

постепенно пришло понимание ограниченности технократического видения 

этих процессов, что способствовало развитию социального направления в 

исследовании инноваций. Теперь при анализе инноваций учитываются такие 

элементы, как общественное сознание, ценности и нормы, социальные 

ожидания и роли, мнения, настроения и стереотипы. 

Социально-психологическими проблемами внедрения инноваций в 

отечественной социальной психологии и социологии сегодня занимаются Н.И 

Лапин, Е.Т. Гребнев, А.И. Пригожин, Н.А. Ильина, В.И. Шуванов. 

Очевидно, что внедрение инноваций не обходится без преодоления 

трудностей, в том числе социально-психологического порядка. Наибольший 

научный интерес, на мой взгляд, вызывают именно те социально-

психологические факторы введения нововведений, которые негативно 

сказываются на инновационной деятельности, препятствуют обновлению и 

развитию в любой сфере. 

Самые существенные проблемы для инновационной деятельности, по 

моему мнению, создают социально-психологические особенности 

национального менталитета россиян. Менталитет (от англ. mentality, фр. 

mentalite) представляет собой особенность индивидуального и общественного 

сознания людей, их жизненных целей, моделей поведения, способ видения 

мира, устойчивые рациональные и эмоциональные, логические, чувственные, 

правовые и ценностные воззрения, и т.д. Именно менталитет определяет 

умонастроение и жизненную позицию и формирует первичное отношение к 

инновационной деятельности. 

Так в российском менталитете, сформировалось достаточно прочное 

негативное отношение к любым реформам и нововведениям, основанное на 

богатом опыте приспособления различных поколений российских людей к 

реформаторской деятельности властей. Сложившиеся в общественном 

сознании россиян реакции на восприятие всего нового вызывают непонимание, 

отторжение и сопротивление реформам и инновациям. 
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Создают препятствия для инноваций и такие черты национального 

характера россиян, как: лень и неаккуратность, пренебрежение к педантизму, 

отсутствие уважения частной собственности, и т.д. Все это мешает 

интенсификации производства, стремления к обновлению и повышению 

конкурентоспособности. Россияне с пренебрежением, а иногда и с ненавистью 

относятся к тем, кто в поте лица трудится для того, чтобы вырваться из 

состояния нищеты и укрепить свое материальное благосостояние; при этом 

сами не осознают необходимости изменений в своем поведении для улучшения 

собственной жизни. 

Таким образом, наиболее сложной социально-психологической 

проблемой внедрения инноваций в современной России является преодоление 

существующих негативных установок в сознании и менталитете населения. 

Особое влияние на формирование отношения к инновационной 

деятельности оказывают сложившиеся в России принципы культуры 

профессиональной деятельности, профессиональные стереотипы и деформации 

работников. 

Работники многих предприятий страны в большинстве своем 

сопротивляются любым переменам, которые могут вызвать такие последствия 

как изменение статуса сотрудников, необходимость поиска новой работы, 

перестройка устоявшихся способов деятельности, нарушение стереотипов 

поведения и сложившихся традиций, боязнь неопределенности, опасение 

наказаний за неудачу и т.д. 

Важно и то, что даже информация о предстоящих инновациях на 

предприятии сплачивает коллектив работников не на достижение новых целей, 

а для противодействия руководству. Кроме того, зачастую инновации 

затрагивают и структуру коллектива, а значит, натыкаются на групповые 

нормы, являющиеся главными регуляторами поведения работника в 

организации. 

Инновации любого типа затрагивают также привычные поведенческие 

модели работников, каждый из которых должен изменить свою ролевую 

позицию, привычный набор поведенческих схем и реакций. Часто 

инновационная позиция и функциональное место работника могут не 

совпадать. 

К существенным социально-психологическим факторам, 

препятствующим нововведениям являются также пол и возраст работников, 

квалификация и образование, а также личностные качества отдельных 

работников. 

Так мужчины более адаптивны к нововведениям, чем женщины. 

Представители старших возрастных групп сопротивляются нововведениям 



80 

 

 

сильнее молодежи, опираясь на свой богатый опыт и профессионализм, видя в 

инновациях опасность потери своего профессионального статуса и авторитета. 

Уровень образования работников также вызывает трудности при 

внедрении инноваций, так как квалификация работников не всегда 

соответствует требованиям нового рабочего места или темпа труда. Кроме того, 

повышение квалификации работников на многих предприятиях нерегулярно 

или не эффективно. 

Безусловным препятствием на пути внедрения инноваций являются 

личностные качества отдельных работников, такие как: высокий уровень 

тревожности, консерватизм, низкая стрессоустойчивость и адаптивность, 

стереотипность мышления, инертность и т.д. 
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 В настоящее время актуальной темой для ученых является анализ 

различных текстов, а особенно рукописных текстов. Такой интерес вызван тем, 

что рукописи сложно поддаются оцифровке ввиду индивидуальности почерка 

человека.  Область применения рукописных текстов достаточно обширна – 

криминалистика, образовательная деятельность, психографология, 

документооборот [2-5]. 

 Поскольку эксперты сталкивается с необходимостью обработки большого 

количества анализируемого материала необходимо автоматизировать процесс 

оцифровки рукописей, то есть придание ему такого вида, который любая 

программа могла бы анализировать. Для облегчения работы эксперта, а также в 
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целях уменьшения субъективной оценки и возможных ошибок 

разрабатываются средства и методы по решению задач автоматизации. 

˛̂̉̊̚ ́̌̄̏̑̉̓̍ ̏̂̑́̂̏̓̋̉ ̉ ́̎́̌̉̈́ ̑̔̋̏̐̉̒̎̏̄̏ ̓̆̋̒̓́ 

̐̑̆̅̒̓́̃̌̆̎ ̎́ ̑̉̒̔̎̋̆ ρȢ 

 

Рисунок1 - Общий алгоритм обработки и анализа рукописного текста. 

 Анализ текста выполняется с помощью алгоритма, отображенного на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура алгоритма анализа рукописного текста. 

Экспериментальная работа для решения данной задачи включала: 

1. Сбор необходимых для эксперимента данных, то есть был осуществлен 

сбор нескольких слов, с различным положением одной и той же букву в слове. 

2. Осуществление предварительной обработки изображения для 

увеличения эффективности работы алгоритма по распознаванию. 

3. Выделение контура изображения слова. 

4. Наработка базы эталонных контуров, то есть были вырезаны из 

основных изображений слов буквы, которые были внесены в базу данных. 

5. Проведение согласованной фильтрации, которая заключается в 

математическом сравнении двух контуров эталонного и исследуемого. 

6. Построение графика модуля согласованной фильтрации. 

7. Поиск диапазона значений модуля согласованной фильтрации 

приближенных к максимальному значению. 

8. Отображение на исследуемом контуре слова распознанной буквы. 

 Для исследования использовались несколько слов, написанных от руки, а 

затем отсканированных. Производилась предварительная обработка 

написанных слов. Контур исходного изображения в данном алгоритме является 

входным изображением. В качестве эталонного изображения 

использовались буквы из наработанной базы эталонных контуров. Далее с 

помощью согласованной фильтрации входное и эталонное изображение 

сравниваются и строится график модуля согласованной фильтрации. По 

графику определяется максимальный отсчет, по которому можно сделать вывод 

о положении буквы в слове [6]. 
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Результат распознавания продемонстрирован на рисунке 3. 

 
Рисунок 3- Результат распознавания буквы. 

 Данный способ распознавания инвариантен к углу поворота, то есть 

положение сканированного документа и угол сканирования не имеют 

решающего значения. 

 Таким образом, разработанный метод позволяет распознавать 

рукописный текст независимо от его тематики, не требует большого количества 

дополнительных расчетов. Немало важным преимуществом данного метода над 

существующими аналогами является то, что угол написания текста и его 

сканирования абсолютно не важен для процесса распознавания, то есть задача 

распознавания выполниться при любом расположении текста. Хотелось бы 

выделить как преимущество данного метода то, что он языкозависим, то есть 

для распознавания документов на разных языках необходимо выбирать свою 

базу эталонных букв и слов. 
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Аннотация: усиливающиеся на современном этапе тенденции увеличения 

роли и значимости трудовых ресурсов в эффективности деятельности 

предприятия и его прибыльности приводят к необходимости пересмотра 

системы стимулирования работников, особенно тех, чья профессиональная 

деятельность сопряжена с большим числом разъездов. Отсутствие на 

законодательном уровне  терминологии, конкретного способа компенсации 

затрат работника актуализирует вопрос изучения разработки системы 

стимулирования сотрудников,  которые имеют работу разъездного характера. 

Ключевые слова: труд, разъездной характер работы, оплата труда, 

компенсация.  

На современном этапе развития  экономики все большую роль и значение 

приобретают трудовые ресурсы в системе развития отдельных организаций и 

предприятий наравне с экономическими, финансовыми, производственными. 

Увеличение роли работников в производственном процессе, увеличении 

прибыльности и рентабельности предприятия приводит к тому, что разработка 

и практическое использование системы управления персоналом занимает 

фактически одно из ключевых мест в стратегии любой организации независимо 

от сферы и специфики ее деятельности [5, с. 111]. 

Важнейшим структурным компонентом в системе управления 

персоналом является система стимулирования (мотивации) сотрудников, 

особенно тех, чья работа носит ярко выраженный разъездной характер, что 

увеличивает нагрузку на них, и, соответственно, требует специфических 

методов стимулирования. 



84 

 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время законодательно вопросы 

разъездного характера работы не урегулированы, терминологический аппарат 

отсутствует. По этой причине определим, что можно отнести к данной 

категории профессиональной деятельности.  

В общем понимании под разъездным характером работы следует 

понимать работу, при выполнении которой осуществляются регулярные 

служебные поездки в рамках территории, которая обслуживается предприятием 

(конкретным должностным лицом предприятия), а также работы на объектах, 

расположенных на значительном расстоянии от фактически 

месторасположения организации [2]. 

С одной стороны такой тип работы имеет достоинства, как для работника, 

так и для работодателя (например, покрытие расходов, возможность 

путешествовать по другим странам и пр.), а с другой – есть и недостатки:  

повышенные нагрузки физического характера, сопряженные с постоянными 

поездками, невозможностью распоряжаться полноценно своим личным 

временем.  

Учитывая специфику такого вида профессиональной деятельности, а 

также то, что на законодательном уровне регулирование практически не 

осуществляется, указанные моменты регламентируются на уровне отдельно 

взятого предприятия.  Руководство самостоятельно принимает решение о 

форме закрепления разъездного характера работы (определяется это в 

должностной инструкции, издается приказ генерального директора) 

документально и решает вопрос об оплате труда.  

Для формирования эффективной системы стимулирования деятельности 

разъездного характера необходимо: 

1. Закреплять в локальном нормативном акте организации разъездной 

характер работы сотрудника.  

В рамках данного направления необходимо не только определять 

посредством приказов генерального директора разъездной характер работы, но 

и прописывать эти нюансы в должностных инструкциях конкретно по каждому, 

поскольку это позволяет изначально определить условия работы и степень 

готовности к ней сотрудника.  

2. Определение формы материального стимулирования. 

На сегодняшний день вопрос оплаты (компенсации) затраченных 

ресурсов, в том числе и в рамках разъездов сотрудника определяется 

руководством предприятия. 

 В ст. 168 Трудового кодекса РФ определено, что все расходы, 

формирующиеся в результате разъездов сотрудника, должны быть 
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компенсированы в полном объеме. Относительно формы компенсаций 

ограничений нет. По этой причине в качестве стимулирования сотрудников на 

такую профессиональную деятельность целесообразно применять не только 

фиксированную надбавку, а осуществлять компенсацию комбинированно [1]. 

 То есть и осуществлять возврат денежных средств сотруднику по 

документам (чеки о проезде, проживании в гостинице и пр., то есть на 

основании первичных бухгалтерских документов), и в виде ежемесячной 

фиксированной компенсационной надбавки.  

Для работодателя данный вариант более трудоемок, поскольку 

потребуется дополнительный документооборот, и, соответственно, 

дополнительные затраты, но для сотрудника в качестве средства 

стимулирования – это более эффективный метод. При этом денежные средства 

на возможные траты лучше выдавать подотчет. В рамках бухгалтерского 

оформления данных аспектов, для учета возмещения будет применяться счет 71 

«Расчеты с подотчетными лицами», а вопросы фиксированной надбавки, 

которая будет являться частью заработной платы -  счет 70 «Расчеты с 

персоналом по заработной плате [4, с. 112].  

Посредством наличия комбинированной системы оплаты труда в рамках 

разъездной работы и ее четкого оформления в локальных нормативных актах 

организации, позволит обеспечить оптимальный уровень стимулирования 

персонала.  
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гражданского оборота; его роль в механизме регулирования рыночных 
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Институт представительства – довльно важная и необходимая 

конструкция отношений и представляет собой юридическую катeгорию, 

основанную на совершeнии сдeлок или иных правомeрных юридичeских 

действий, при которой представитeль в отношениях с трeтьими лицами 

действует от имени и в интересах представляемого. 

В отношeниях представитeльства участвуют три субъeкта: 

представляeмый, представитeль, третьe лицо (третьи лица). 

Отмечено, что в гражданскоe законодательство РФ нe содержит данных 

понятий, но, проанализировав ст. 182 ГК РФ, можно сдeлать вывод о том, что 

представитeль - лицо, действующe в интeресах и от имeни представляeмого в 

предeлах полномочий, предоставлeнных представляeмым либо 

установлeнных законом и иными правовыми актами. 

Новeллой гражданского законодатeльства, вступившeй в силу 1 

сeнтября 2013 года, явилось то, что сдeлки, которыe совершeны 

представитeлeм от имeни представляeмого в отношeнии сeбя лично, и кромe 

того в отношeнии другого лица, представитeлeм которого он одноврeмeнно 

являeтся, оспоримы, а нe ничтожны, и возможно их признать 

нeдeйствительными в случаe наличия иска представляeмого, eсли они 

нарушают его интерeсы.  

Разумность такого нововведeния вполнe обоснована, так как, напримeр, 

продавeц в розничной торговлe, купивший по установлeнной ценe товар в 

том магазинe, в котором он работаeт, никак нe нарушаeт прав и интерeсов 

представляeмого. Объявление этой сдeлки ничтожной нe соответствовало 

интерeсам оборота. 



87 

 

 

Так же тепeрь в ГК РФ закреплено право стороны по сдeлке, 

заключeнной нeуправомоченным лицом, отказаться от нee в одностороннeм 

порядкe.  

Данноe нововведениe позволит снять нeопределeнность, возникающую 

в случаe, если представляeмый сделку нe одобряeт. В прежнeй рeдакции ст. 

183 ГК РФ таких положений нe было, как нe было и указания на разумный 

срок, в тeчение которого от представляeмого можно ожидать отвeта. 

Гражднское право Российской Федeрации разделяeт по основаниям 

возникновeния представитeльства договорное (добровольноe) и законноe 

(обязательноe) прeдставительство. Опредeления, бeзусловно, условныe, так 

как в обоих случаях прeдставительства формируeтся на основe определeнных 

юридические фактов. 

Добровольноe представитeльство – это представитeльство, основанное 

на договорe (договор поручения, агентский договор и др.) и доверeнности. 

Обязательное (законное) представитeльство возникает при появлении 

какого-то юридического факта как бы автоматичeски, в силу указания закона. 

Основаниeм представитeльства и полномочия в соответствии с абз. 1 п. 

1 ст. 182 ГК РФ является указаниe закона.  

Такое определениe считаeм не совсем удачным, в связи с тем, что 

остальные основания института представительства и полномочия, 

возникающие в связи с этим, основываются также в силу указаний закона. 

Имеются ученые которые считают необходимым включить усыновление или 

наряду с усыновлением еще и установление опеки в понятие обязательного 

(законного) представительства.  

Такой подход обусловлtн опять-таки неудачной формулировкой п. 1 ст. 

28 ГК РФ, который называeт родителeй, усыновителей и опeкунов 

«законными представителями», что так жe по нашeму мнeнию является 

неверным, так как основаниeм такого представитeльства является решение 

суда об установлении усыновлeния ребенка, то eсть акт уполномоченного на 

то государственного органа. На основании изложенного, предложено 

устранить из п. 1 ст. 28 ГК РФ слово «законный». 

Следующим основанием представительства и полномочия является акт 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления. Такими актами являются, например, решение суда об 

установлении усыновления рeбенка (судебный акт) и решeние органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна (административный акт). При этом 

указывается, что полномочия представителя определяются изданным 

административным актом, либо следуют из должностной инструкции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142172/?dst=101007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142172/?dst=101007


88 

 

 

работника, либо явствуют из обстановки, в которой действуeт представитель 

(продавец, кассир, приемщик заказов и т.п.).  

По нашему мнению, с этим не представляется возможным согласиться, 

поскольку, во-первых, гражданское законодательство относит к данной 

группе оснований представительства и полномочия только акты 

государственных органов и органов мeстного самоуправления, но не акты 

частных лиц; а во-вторых, в данном случае основанием представительства и 

полномочия является уполномочие, котороe может быть совершено в том 

числе и посредством конклюдентных действий, то есть путeм постановки 

работника организации, оказывающей публичные услуги насeлению, на 

определенное рабочee место. 

Практику осложняет то обстоятeльство, что законодатель, уделив 

достаточно внимания вопросу формы доверенности, совершенно умалчиваeт 

о ее содержании.  

На основании вышеизложенного полагаeм, что ст. 185 ГК РФ 

нуждается в значительной корректировкe. На наш взгляд, п. 1 ст. 185 ГК РФ 

должен быть дополнeн абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Доверенности могут быть гeнеральными, спeциальными, разовыми. 

Разовая доверенность, выдаваемая на совершениe сделки, должна 

содержать указаниe на стороны этой сделки, ee предмет и иные 

существенные условия. Доверeнность, не содержащая указанных условий, 

ничтожна». 

На основe анализа новеллы, касающейся отмены предельного 

трехлетнего срока действия доверенности, сделан вывод о том, что это может 

привести к росту количeства притворных сдeлок, преследующих цель скрыть 

фактическую куплю-продажу имущества и избежать причитающихся в связи 

с этим налоговых выплат. С другой стороны, сделки с имуществом, 

переданным ранee на основании «гeнеральной» доверенности, могут 

совершаться тепeрь гораздо реже. 

В результате провeдённого анализа выявлено отсутствие в ГК РФ чётко 

определённого термина «передоверие». В связи с этим представляется 

нeобходимым ввести в пункт 1 статьи 187 ГК РФ определениe перeдоверия, 

изложив его в следующей редакции: 

«1. Передоверием признаётся передача представителем основанного на 

доверенности полномочия на совершение сделок и иных правомерных 

юридичeских действий другому лицу, если прeдставитель прямо 

уполномочен на это доверeнностью либо вынужден к этому силою 

обстоятельств для охраны интересов представляeмого». 
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Актуальным остается вопрос об объеме пономочий понятия 

«передоверие». Законодатель не указывает в том же объеме или возможно в 

меньшем необходимо осуществлять передоверие в институте 

представительства, чем считаем необходимым дополнить Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Кроме того, необходимо отметить о необходимости добросоветство 

выполнять юридические действия, возложенные на представителя. В 

настоящее время участники отнощений в рамках института 

представительства могут относиться довольно «халатно» к возложенным на 

них обязанностям. В связи с этим, считаем необходимым дополнитель 

гражданское законодательство оценкой добросовестности участников 

правоотношений в институте представительства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен актуальный вопрос особенностей 

сенсорного развития психических процессов раннего возраста. Целью 

исследования являлся анализ научной литературы по проблеме сенсорного 

развития детей раннего возраста. Анализ научной литературы стал 

теоретическим методом по проблеме исследования. Итоговым результатом 

исследования стало выделение особенностей сенсорного развития всех 

психических процессов раннего возраста. 
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Период наиболее интенсивного развития ребенка, как физического, так и 

психического – период первых трех лет жизни. Сенсорное развитие в этом 

возрасте должно быть нацелено на полное, точное и отчетливое восприятие 

ребенком предметов, а также их свойств и отношений. Многочисленные 

психологические исследования доказывают, что без такого целенаправленного 

обучения, восприятие ребенка может длительное время оставаться 

поверхностным и не создавать необходимой базы для адекватного развития 

умственных способностей. 

На каждом этапе развития ребенка перед сенсорным воспитанием 

ставится ряд определенных задач, посредством которых будут сформированы 

основы сенсорной культуры. 

 На первом году жизни ребенка основная задача взрослых состоит в 

предоставлении ему ярких и разнообразных впечатлений и привлечении 

внимания к предметам и их свойствам. Нормальное психическое и физическое 

развитие ребенка, а также развитие анализаторных систем обеспечивается 

новыми для ребенка впечатлениями, полученными в результате сенсорного 

воспитания.  

В возрасте двух - трёх лет, задачи сенсорного воспитания должны 

существенно расширяться. Ребенок уже имеет представления о цветах и 

формах, о величине предметов и других их свойствах. Необходимо обеспечить 

разнообразие и расширение этих представлений.  

Сенсорные эталоны — это обобщённые сенсорные знания, сенсорный 

опыт, накопленный человечеством за всю историю своего развития. Внешние 
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качества и свойства предметов окружающего мира чрезвычайно разнообразны. 

В ходе исторического развития выделились системы сенсорных качеств, 

наиболее значимых для той или иной деятельности: системы мер веса, длины, 

направлений, геометрических фигур, цвета, величины; нормы 

звукопроизношения, система звуков по высоте и др. [1] 

Усвоение сенсорных эталонов различно в различные периоды детства. 

Так, в первые годы жизни у детей формируются предпосылки сенсорных 

эталонов. Со второй половины первого года до начала третьего года 

формируются так называемые сенсомоторные предэталоны. В этот период 

ребенок отображает отдельные свойства предметов, которые имеют 

существенное значение для его движений (некоторые особенности формы, 

величины предметов, расстояния и др.).  

Сенсорное развитие подразумевает широкий спектр тех признаков и 

свойств предметов, которые ребенок должен усвоить на протяжении 

дошкольного детства. Сенсорное воспитание традиционно подразумевает 

знакомство с цветами, формами, величиной, запахами и вкусами, звуками 

окружающего мира и пространственной ориентировкой. Задачей такого 

воспитания выступает, прежде всего, повышение чувствительности 

анализаторов (развитие тактильной, зрительной, обонятельной, слуховой 

чувствительности и др.), которые необходимы для различения признаков и 

свойств.  

Развивая представления о цвете, форме, величине окружающих 

предметов, необходимо ознакомить детей с так называемыми сенсорными 

эталонами. Освоение эталонных значений проходит в несколько этапов, где 

первым и очень важным является период раннего возраста. В период первых 

трёх лет обогащается сенсорный опыт посредством сознания, тактильного 

чувства, зрения, слуха, ребенок начинает различать величину, форму и цвет 

предмета, совершенствуется деятельность органов чувств, накапливаются 

представления об окружающем мире. 

Основная задача взрослых состоит в предоставлении ребёнку ярких, 

насыщенных, разнообразных богатых впечатлений, а также в привлечении 

внимания к предметам и их свойствам.  В условиях ограниченности ребенок 

будет испытывать «сенсорный голод», ведущий к значительным нарушениям в 

развитии.  

 На втором-третьем году жизни задачи сенсорного воспитания 

усложняются. Ребенок накапливает представления о свойствах явлений и 

предметов, но все ещё не готов к усвоению сенсорных эталонов. В этом 
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возрасте важно знакомить ребенка с различными свойствами предметов: 

цветами спектра, геометрическими формами.  

Таким образом, необходимо знать, что вначале происходит ознакомление 

детей с осязаемыми свойствами, которые можно обследовать путём 

ощупывания, а потом с такими сенсорными свойствами, ориентировка на 

которые возможна только в плане зрительного восприятия. Одним из основных 

условий организации процесса знакомства с различными свойствами предметов 

и явлений является развивающая предметно-пространственная среда.  
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Аннотация: слова, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, 

образуют своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности, 

свои нераскрытые тайны. Одним из таких слов является глагол ʞʠʪʴ 

(французское vivre). В составе фразеологизма компонент vivre участвует в 

формировании не только знакомого признака биологической активности, но и 

создает картины экономического, социального и межличностного проявления 

жизни. 

Ключевые слова: фразеологизм, значение, компонент vivre, французский 

язык, фразеологический аналог. 

Жизнь в философском смысле – это целостное и осмысленное бытие [1]. 

Существует ли в языке еще более распространенное, проникающее во все 

сферы человеческой жизни, понятие, кроме самого понятия «жизнь»? 

Попытаемся доказать это на примере французского глагольного компонента 

vivre (букв.: жить). 

В первую очередь, глагол vivre в составе ряда фразеологических единиц 

несет в себе именно биологическое проявление жизни. Рассмотрим на примере 

фразеологизма vivre dans le pr®sent (букв: жить в настоящем) (здесь и далее 
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примеры французских идиом приводятся по [2]) ‘жить сегодняшним днём, жить 

настоящим’. В данном устойчивом выражении речь идет о жизни, как таковой. 

Жить сегодняшним днем, то есть непосредственно осмысливать и переживать 

конкретный временной промежуток. Аналогичное значение можно наблюдать в 

следующих фразеологизмах: vivre d'exp®dients (букв.: жить крайними 

средствами) ‘влачить жалкое существование’, vivre de lôair du temps (букв.: 

жить духом времени) ‘идти в ногу со временем’, vivre la canne ¨ la main (букв.: 

жить с тростью в руке) ʨʘʟʛ. ‘бездельничать, вести праздную жизнь’, vivre au 

gr® des jours (букв.: жить в воле дней) ‘жить, плывя по течению’, se laisser vivre 

(букв.: остаться жить) ‘жить легко, жить помаленьку’, qui vivra verrʘ (букв.: кто 

поживет, увидит) ï русский аналог ʧʦʞʠʚʝʤ ï ʫʚʠʜʠʤ; ʚʨʝʤʷ ʧʦʢʘʞʝʪ; vivre 

des jours heureux (букв.: жить дни счастливые) ‘переживать счастливые дни’, 

savoir vivre (букв.: знать жить) ‘обладать житейской мудростью, уметь жить’, ne 

vivre pas vieux (букв.: не жить старым) ‘быть недолговечным’, mal de vivre 

(букв.: вред жить) ‘пресыщение жизнью, нелюбовь к жизни’, il faut bien vivre 

(букв.: надо хорошо жить) ʨʘʟʛ. жить же надо как-то, faire vivre (букв.: делать 

жить) ‘обеспечить существование чего-либо ’ и др.  

Кроме своего привычного значения ‘проявление биологической жизни’ 

глагол vivre в составе, например, фразеологической единицы vivre comme un coq 

en p©te (букв.: жить как петух в тесте) – русский аналог ʢʘʪʘʪʴʩʷ ʢʘʢ ʩʳʨ ʚ 

ʤʘʩʣʝ – имеет значение, связанное с экономической сферой человеческой 

жизни. Как и во фразеологизмах vivre sur un grand pied (букв.: жить на 

большую ногу) ‘жить на широкую ногу’, avoir de quoi vivre (букв.: иметь чем 

жить) ‘жить безбедно, не нуждаться’ речь идет о достатке человека, о его 

финансовом благополучии. Схожий смысл и в выражении vivre dans la crasse 

(букв.: жить в грязи) ‘быть скопидомом, скаредничать, жадничать’ и др. 

Значение ‘зарабатывать на жизнь, обеспечивать’ можно проследить в 

таких французских оборотах, как vivre de son travail (букв.: жить своей работой) 

‘жить своим трудом’, vivre de la sueur (букв.: жить пóтом) ‘наживаться на чьем-

либо труде’, faire vivre qn (букв.: делать жизнь кому-то) ‘давать кому-либо 

средства к существованию’, donner le vivre et le couvert (букв.: давать еду и 

укрытие) ‘давать кров и пищу’, couper les vivres ¨ qn (букв.: резать съестные 

припасы кому-то) ‘прекратить снабжение; отрезать подвоз продовольствия; 

лишить кого-либо куска хлеба’ и др.  

Анализируя такие фразеологизмы, как vivre retir® (букв.: жить 

уединенным) ‘жить замкнуто’, vivre comme un reclus (букв.: жить как затворник) 

‘вести затворнический образ жизни’, vivre loin du bruit (букв.: жить вдали от 

шума) ‘удалиться от мирской суеты, жить в уединении’, vivre en hibou (букв.: 

жить в сове) ‘жить в одиночестве’, difficile ¨ vivre (букв.: сложный жить) 
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‘неуживчивый, необщительный’, помимо биологического и экономического 

проявлений жизни, рассмотренных ранее, можно выделить еще одно – 

социально-межличностное. Vivre comme chien et chat (букв.: жить как кошка и 

собака) ‘жить как кошка с собакой’, vivre en commun (букв.: жить в общем) 

‘вести хозяйство сообща’, vivre en bon accord, vivre en bonne harmonie (букв.: 

жить в хорошем согласии, жить в хорошей гармонии) ‘жить в (добром) 

согласии’, vivre en bonne intelligence avec qn (букв.: жить в хорошем уме с кем-

то) ‘жить в полном согласии с кем-либо’ – в этих и других фразеологических 

единицах глагольный компонент vivre реализует значение совместного 

проживания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что глагольный компонент 

vivre во французской фразеологии отражает разные проявления деятельности 

человека: и основную – биологическую, и второстепенную – экономическую, 

социальную, межличностную. 
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Аннотация: в статье описываются некоторые теоретические и 

прикладные аспекты проблемы профессионального самоопределения 

соматически ослабленных несовершеннолетних.  
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Каждая профессия предъявляет свои требования, как к личностным 

качествам, так и к физиологии человека. Здоровье в этом списке стоит 

рассматривать как основополагающий фактор. Часто болеющие, страдающие 

хроническими заболеваниями несовершеннолетние характеризуются общей 
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ослабленностью, низким функциональным состоянием организма, быстрым 

проявлением и нарастанием утомления. Ослабленное соматическое состояние 

влияет на результат деятельности и может стать пусковым механизмом 

развития комплексной дезадаптации [2, с.14], проявляющейся на 

психологическом и социальном уровнях жизнедеятельности, в том числе и на 

профессиональном.  

Остановимся на рассмотрении ключевых дефиниций «соматическая 

ослабленность», «самоопределение»,  «профессиональное самоопределение». 

Соматическая ослабленность – это состояние здоровья человека,   

характеризующееся ослаблением адаптационных процессов, возникших в 

результате хронических и частых заболеваний [1]. 

В работе И.И. Кобзаревой мы находим определение: «Самоопределение, 

это сознательный акт поиска баланса между осознанием субъективных качеств 

и требований общества или соответствие норм и требований окружающей 

действительности выбору тех видов деятельности, которые личность 

воспринимает как свои» [3, с. 34]. 

Согласно психологическому словарю, профессиональное 

самоопределение – это «процесс, охватывающий весь период 

профессиональной деятельности личности: от возникновения 

профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности» [6, с.432]. 

О непрерывности этого процесса в соответствии с изменяющимися условиями 

и задачами целенаправленной деятельности индивида говорится в 

исследованиях Е.А. Климова, выделяющего пять этапов профессионального 

становления личности [4].  

Принято считать, что возникновение профессиональное самоопределение 

охватывает старший школьный возраст. Тем не менее, будет справедливым 

выделить ʵʪʘʧ ʧʝʨʚʠʯʥʦʛʦ ʚʳʙʦʨʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ, когда представления о 

собственных ресурсах необходимых для реализации в профессии 

малодифференцированы, знания о содержании и условиях труда недостаточно 

понятны, профессиональные намерения отличаются изменчивостью и 

неустойчивостью. Этот этап связывают с младшим школьным возрастом, 

иногда с подростковым. 

Старшеклассники переходят на следующий этап – ʵʪʘʧ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ. Для этого этапа характерно 

формирование первоначальных профессиональных намерений и 

первоначальной ориентировки в различных трудовых сферах.   

После получения школьного образования наступает ʵʪʘʧ ʦʩʚʦʝʥʠʷ 

ʚʳʙʨʘʥʥʦʡ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ, с началом трудовой деятельности – ʵʪʘʧ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ, за ним следует  ʵʪʘʧ ʩʘʤʦʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚ ʪʨʫʜʝ. 
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Одной из задач нашего исследования стало выявление предпочтений 

соматически ослабленных несовершеннолетних в их профессиональном 

самоопределении. В тестировании приняли участие школьники с соматической 

ослабленностью, относящиеся ко II и III группам здоровья. Для указанных 

групп несовершеннолетних характерны наличие функциональных и 

морфофункциональные нарушений; физические недостатки, последствия травм 

или операций при условии сохранности/компенсации соответствующих 

функций; хронические заболевания в стадии клинической ремиссии/редкими 

обострениями. Для определения сферы интересов обучающихся в будущей 

профессиональной деятельности  мы использовали методику «Матрица выбора 

профессии» (таблица 1). 

Таблица 1 - Результаты диагностики по методике «Матрица выбора 

профессии».  

Сфера интересов % 

соотношение 

Предполагаемы выбор будущей 

профессии 

Человек – творчество  9% Режиссер, музыкант, артист 

Человек – 

оздоровление  

4% Врач, медсестра, тренер  

Человек – управление  23% Менеджер, администратор, директор, 

предприниматель 

Изделия – творчество 4% Визажист, скульптор 

Искусство – 

творчество  

9% Художник, писатель, композитор 

Информация – 

творчество 

23% Программист, web-дизайнер, 

редактор 

Информация – 

конструирование 

14% Картограф, программист, web-мастер 

Финансы – управление  14% Экономист, аудитор, аналитик  

Из таблицы видно, что предпочтения школьников в нашей выборке 

отдаются профессиям, связанным с управленческой деятельностью и 

информацией. В меньшей степени интересуют профессии, связанные с 

финансами. Минимум заинтересованности вызывают профессии, связанные со 

здоровьем и творческой деятельностью.  

Очень часто удовлетворенность профессиональной деятельностью 

зависит от соответствия индивидуально-типологических особенностей 

личности (например, типа темперамента) выбранной ею профессиональной 

сферы. От темперамента человека зависят: быстрота возникновения 

психических процессов (например, скорость восприятия, быстрота мышления, 

длительность сосредоточения внимания и т.п.); пластичность и устойчивость 

психических явлений, легкость их смены и переключения; темп и ритм 
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деятельности; насыщенность психических процессов (например, сила эмоций, 

активность воли); направленность психической деятельности на определенные 

объекты (экстраверсия или интроверсия). 

Использование теста Г. Айзенка позволило диагностировать 

психологические типы личности и темперамента среди школьников в нашей 

выборке. Было определено, что только 27% испытуемых это экстраверты, для 

которых общение имеет определяющее значение. 73% испытуемых были 

отнесены нами к интровертам,  для которых более комфортной является среда, 

не связанная с активным общением. Сопоставив полученные данные, мы 

убедились, что выбор школьников не всегда соответствует их индивидуальным 

возможностям (например, склонность интроверта к индивидуальным формам 

деятельности при выборе профессии, требующей активного взаимодействия с 

партнерами по бизнесу и др.).  

Важную роль в профессиональном самоопределении играет самооценка 

индивидом своих способностей и возможностей по отношению к 

предполагаемой профессии, актуальное состояние локуса контроля личности. 

Мы определили, что для 54% респондентов свойственно приписывание 

внешним обстоятельствам результаты деятельности, что обычно характеризует 

индивидов с экстернальным (внешним) локусом контроля. Обычно это 

неуверенные в собственных силах школьники с повышенным уровнем 

тревожности. Организаторские способности у них проявляются в малой 

степени.  

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что соматически 

ослабленные нуждаются в особой поддержке   на этапе их профессионального 

самоопределения.  Проектирование различных вариантов профессионального 

самоопределения несовершеннолетнего с соматической ослабленностью, 

необходимо проводить, опираясь на комплексное исследование его личности. 

Важно изучить сферу интересов ребенка, уровень социальной 

адаптированности, готовность к профессиональному выбору: субъективную 

оценку своих умений, отношение к виду деятельности и готовность трудиться.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в том, что 

значимость физического развития в настоящее время возрастает в ускоренных 

темпах и это сильно отражается образовательных учреждениях. Поэтому будет 

необходимым затронуть эту проблему и в этой статье. 

Ключевые слова: нестандартный урок, нестандартное оборудование, 

здоровье, физические качества.  

Работая в школе мы часто можем увидеть такую картину. Когда дети 

теряют интерес к урокам физической культуры, стараясь, уклонятся  от 

https://cyberleninka.ru/article/v/professionalnoe-samoopredelenie-podrostka-kak-psihologo-pedagogicheskaya-problema
https://cyberleninka.ru/article/v/professionalnoe-samoopredelenie-podrostka-kak-psihologo-pedagogicheskaya-problema
mailto:nadezhda.ermolaeva.25@mail.ru


99 

 

 

них, просиживая на скамейке с помощью всевозможных справок и 

«медотводов». 

Нестандартный урок – это интересная, необычная форма предоставления 

материала на занятии. Нетрадиционные формы обучения лишь дополняют 

традиционные, но являются очень эффективными. Они способствуют 

успешности формирования двигательных умений и навыков, вызывают 

положительные эмоции, поддерживают высокую работоспособность учащихся 

на уроке. Процесс обучения с использованием нетрадиционных форм содержит 

благоприятный фон для решения воспитательных, образовательных и 

оздоровительных задач на уроке[1]. 

Существует множество видов нетрадиционных  форм обучения на урока 

физической культуры. Во первых - это использование нестандартного 

оборудования. Что же это такое? Нестандартное оборудование — это 

оборудование, сделанное собственными руками из списанного инвентаря и 

подручных средств, которая отвечает за развитие физических качеств, 

многопрофильного использования, доступности и безопасности выполнения 

упражнений.  

Использование музыкального сопровождения. Чаще всего применяется в 

водной и заключительной части урока. Обычно это очень простые, ритмичные 

упражнения, эмоционально выполняемые под музыку.  

Чтобы раскрыть творческий и физический потенциал детей чаще всего 

используются сюжетно-ролевые игры. Данный вид дает каждому ребенку 

возможность проявить себя[2]. 

На уроке физической культуры мы использовали игровой и 

соревновательный метод. Наша игра называется «fortress», что в переводе с 

английского означает - крепость. Основная наша цель: заинтересовать детей к 

занятиям, расширение двигательного опыта за счёт овладения двигательными 

действиями из раздела «Гимнастика» и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья. Место проведения – спортивный зал. Оборудование и 

инвентарь использованные нами: гимнастические палки, скамейки, обручи, 

маты, барьеры, брусья, бревно, канат, козёл, гимнастический мостик, 

вращающийся круг, кубики, большой мяч, скакалка (7м), матерчатый 

«тоннель», «мышеловка», «качалка», «лабиринт», стойки для прыжков в 

высоту, волейбольная сетка, футбольные ворота, секундомер, песочные часы,. 

Одна команда состоит из 10 человек. Детям предстояло выполнить 7 

испытаний. За каждое выполненное испытание игрок получал мячик. Победу 

одерживает та команда, которая наберет больше мячей. Каждое испытание – 

это состязание в ловкости, силе, выносливости. 1 ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ: выполнить 5 

прыжков через скамейку, пролезть под тремя легкоатлетическими барьерами и 
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сделать 2 поворота на вращающемся круге («Диск здоровья») 2 ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ: 

Передвижение по гимнастической скамейке, кувырок вперёд, преодоление 

матерчатого «тоннеля», лазание по гимнастической стенке. 3 ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ: 

Лазание по канату до отметки 3м. 4 ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ: скакать на одной ноге 5м, 

пройти по бревну с кубиком на голове, пройти в упоре на руках по 

параллельным брусьям, выполнить соскок. 5 ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ: Опорный прыжок 

через козла, «ноги врозь», козёл в ширину (высота 110 см); 8 прыжков через 

скакалку всей командой (скиппинг) 6 ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ: Переноска большого мяча на 

гимнастических полках в парах; переноска способом «на руках» одного 

человека двумя. 7 ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ: Кувырок через обруч оббегают стойки и обратно 

в обруч пролазят (пробегают) и передают эстафету следующему[3]. 

Уроки нетрадиционной формы  не только позволяют ученикам быстрее и 

лучше усваивать учебный материал, но содействует развитию психофизических 

способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое – развитие личности ребенка и прививает им 

любовь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 
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  Оксидные железомарганцевые образования – явление планетарного 

масштаба. Они занимают огромные пространства океанского дна и 

представляют собой грандиозные ресурсы полиметальных руд промышленного 

качества. 

 Первые находки оксидных железомарганцевых руд в виде конкреций на 

дне Мирового океана были сделаны в конце XIX в. в Карском море (судно 

«София», 1868 г.), в Баренцевом море (судно «Вега», 1873 г.), вблизи 

Канарских островов (экспедиция «Челленджер, 1872-1876г.г.). Долгое время к 

этим образцам относились как к экзотике океанских глубин. В дальнейшем 

выяснилось, что конкреции характеризуются высокими содержаниями 

кобальта, никеля и других компонентов и пользуются чрезвычайно широким 

распространением. Поэтому уже с начала 60-х годов XX в. развернулись 

планомерные геологоразведочные  работы, в которых участвовали научные и 

коммерческие организации многих стран. В результате уже к 80-м годам 

сформировались представления о перспективах промышленного освоения 

залежей железомарганцевых конкреций и кобальтоносных железомарганцевых 

корок. 

 Основная масса рудных скоплений размещается в интервале широт от 35
о
 

с.ш., до 47
о
 ю.ш., образуя единый планетарный мегапояс, протягивающийся 

вдоль экватора через Тихий, Индийский и Атлантический океаны. 

В пределах этого глобального пояса скопления железомарганцевых конкреций и 

кобальтоносных корок занимают обособленное положение,  

будучи приуроченными к различным структурным элементам океанского дна, 

поэтому выделяются две самостоятельные формации: формация 

железомарганцевых конкреций абиссальных котловин (ЖМК) и формация 

кобальтоносных железомарганцевых корок подводных поднятий (КМК). 

 ʂʦʥʢʨʝʮʠʦʥʥʳʝ ʨʫʜʳ представляют собой скопления округлых стяжений 

залегающих на поверхности дна в один слой, находясь в полупогруженном в 

осадок состоянии. Размеры конкреций в поперечнике варьируют от 1 до 15 см. 

 В настоящее время в Мировом океане выделено 39 конкрециеносных 

провинций, характеризующихся различной площадью, продуктивностью, 

содержаниями металлов. Площади провинций составляют сотни тысяч и 

миллионы квадратных километров. Наиболее перспективные для 

промышленного освоения скопления ЖМК выявлены в абиссальных областях 

центральной части Тихого и Индийского океанов. К этой категории в первую 

очередь  относится тихоокеанская провинция Кларион-Клиппертон 
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      Обогащенные кобальтом ʞʝʣʝʟʦʤʘʨʛʘʥʮʝʚʳʝ ʢʦʨʢʠ представляют собой 

образования, родственные конкрециям. Они образуют сплошные покровы, 

облекающие выходы коренных пород на  морском дне.  

Железомарганцевые корки развиты в пределах подводных поднятий и 

обнаружены во всех океанах, включая Северный Ледовитый.  

            Наиболее изученным районом развития кобальтоносных 

железомарганцевых корок является район Магеллановых гор, 

 ɻʝʥʝʟʠʩ ʦʢʩʠʜʥʳʭ ʨʫʜ остаётся предметом острых дискуссий. 

 Наиболее известны три основные концепции: 1 – гидрогенная, 

предполагающая осаждение металлов из морской воды; 2 – диагенетическая, 

связывающая формирование конкреций с процессами диагенеза подстилающих 

осадков; 3 – гальмиролитическая, утверждающая, что оксидные руды (в первую 

очередь конкреции) являются продуктами гальмиролиза. 

 С момента первого обнаружения конкреций и до настоящего времени 

природа оксидных руд остается загадочной. И это несмотря на то, что и 

конкреции, и корки чрезвычайно широко распространены на океанском дне и 

повсюду легко доступны для изучения.  Длительный процесс изучения 

оксидных руд можно условно разделить на три этапа. ɺ ʧʝʨʚʳʡ ʵʪʘʧ были 

получены сведения о пространственном размещении руд, произведена 

предварительная минералого-геохимическая и технологическая оценка в 

основном на макроскопическом уровне. Основным содержанием ʚʪʦʨʦʛʦ  

ʵʪʘʧʘ можно считать выделение промышленных объектов – месторождений, 

рудных залежей, перспективная оценка ресурсов. Изучение состава и строения 

руд проводилось главным образом на микроскопическом уровне и 

ограничивалось вниманием к пяти главным компонентам – Mn, Co, Ni, Cu, Mo. 

ʅʘ ʪʨʝʪʴʝʤ (ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ) ʵʪʘʧʝ проводится выделение эксплуатационных 

участков и блоков, детальная промышленная оценка их. Круг потенциально 

извлекаемых элементов расширился и охватывает цветные, редкие, благородные 

металлы.  

 Методика изучения оксидных руд базируется на использовании 

современных технических средств. Благодаря этому детальность изучения 

состава и строения руд поднялась до субмикроскопического уровня.   

      Детальность изучения оксидных руд прямо отразилась на эволюции 

представлений об их природе.  

      На первом этапе господствовали гипотетические предположения, 

основанные на известных данных о процессах седиментогенеза. Обсуждались 

возможные источники рудного вещества, предполагаемые механизмы его 

концентрации. 
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    Второй этап ознаменовался накоплением более детальных сведений о 

минеральном составе, взаимоотношении минералов, концентрациях и формах 

вхождения многочисленных примесных компонентов. На микроскопическом 

уровне конкреции предстали в виде тонкослоистых образований 

концентрического строения. В этих структурах отчетливо проявлено 

ритмическое чередование микрослоев различного состава. Среди микрослоев 

толщиной от 10 мкм до 50 мкм были выделены «кристаллические» 

марганцовистые и «аморфные» железистые. Эти обстоятельства послужили 

поводом предложить механизм автоколебательных реакций для объяснения 

ритмичного строения руд  

   На современном этапе благодаря использованию микроанализаторов 

открылась принципиально новая картина строения руд: они предстали в виде 

совокупности  фоссилизированных биоформ различной степени сохранности. 

Целенаправленное изучение биоформ позволило обосновать бактериальную 

природу руд. 

 Постепенно стало очевидным, что корки и конкреции являются 

продуктами жизнедеятельности бактериальных сообществ. 

В последние годы постепенно сформировалась и успешно развивается 

биологическая концепция, согласно которой кобальтоносные корки 

представляют собой железомарганцевые строматолиты, а конкреции – 

онколиты [1].  

         Железомарганцевые строматолиты предположительно возникли после 

«Великого мезозойского вымирания» на рубеже мезозоя и кайнозоя и получили 

широкое распространение на океанском дне в виде корковых покровов и полей 

конкреций  [2]. 

Детальное изучение субмикроскопических текстур и структур этих руд, 

сопоставление наблюдаемых форм с материалами микробиологических и 

бактериальных палеонтологических исследований  позволило обосновать   

вывод о том, что основой их строения являются бактериальные маты.  

Структурная основа строматолитов КМК – столбчатые образования; 

основной структурный элемент ЖМК – фестоны. Столбцы корок и фестоны 

конкреций – это разновидности бактериальных матов. Бактериальные маты 

сложены закономерно чередующимися горизонтально ориентированными 

(КМК) или концентрическими (ЖМК) бактериальными пленками, которые в 

процессе эволюции приобрели способность окислять двухвалентные 

соединения железа и марганца и осаждать оксиды металлов в кристаллической 

или аморфной форме на поверхности клеток и в межклеточном матриксе, в 

гликокаликсе. 

Биоплёнки, слагающие строматолитовые бактериальные маты, как и 

подобные им биоплёнки других видов, в процессе жизнедеятельности 
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представляли собой целостное образование – сообщество микроорганизмов. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что клетки и их структуры 

в биоплёнках способны получать информацию о пространстве, обмениваться 

ею с основной массой сообщества и, следовательно, проявлять «согласованное» 

поведение. Синхронный рост столбцов, образование упорядоченных 

дендритоподобных построек, скорее всего, является следствием именно этих 

функций биоплёнок. 

Бактериальные маты конкреций имеют фестончатую форму вследствие 

того, что конкреции свободно растут в радиальных направлениях от центра.  

По нашим наблюдениям, зарождение онколитов произошло  позднее,  

корок. Согласно геологическим данным, они возникли после крупного 

олигоценового вымирания. Более того, вероятно, онколиты произошли от 

строматолитов вследствие того, что в критических условиях растущие 

бактериальные маты приобрели свойства активного взаимодействия с 

окружающими осадками [1]. Эти процессы сыграли определяющую роль в 

возникновении онколитов из биоплёнок коркового типа [2]. 

Итак, эволюция структурных форм железомарганцевых строматолитов 

проявлена в двух направлениях. Одно зафиксировано последовательной сменой 

морфологических типов столбчатых образований в разрезах корок, второе 

связано с возникновением на определённой стадии онколитов, выработавших 

свойство постоянного активного взаимодействия с окружающим осадком. 
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Проектная методика далеко не нова, ее использование ведется еще с 

начала XX века. Целью метода проектов является возможность студентов 

самостоятельно приобретать знания в процессе решения поставленных 

практических задач или проблем. Метод проектов хорош тем, что он 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов со стороны студента. А преподаватель, в свою очередь, является 

координатором-консультантом проекта. 

Метод проектов сейчас как никогда актуален и популярен. Чем он хорош? 

Тем, что, во-первых, во главе данной методики – студент, который может 

применить свои знания, умения и навыки, полученные не только на занятиях 

информатики, но и на других дисциплинах, а так же студент учится 

самостоятельно или в группе получать необходимые знания; во-вторых, 

сотрудничество между студентом и преподавателем, студентом – студентом, 

улучшает коммуникативную составляющую развития личности, способствует 

самоопределению личности; в-третьих, дифференцированный подход, студент 

самостоятельно выбирает из тем, предложенных преподавателем ту, которая 

ему наиболее близка и понятна, соответствует его требованиям и потребностям 

на данном этапе обучения, что способствует развитию творческого потенциала 

студента; в-четвертых, метод проектов способствует формированию 

исследовательских умений, в-пятых, возможность распределения обязанностей 

(в случае работы над групповым проектом). 

На дисциплину «Информатика» в колледже отводится 150 часов на 1 

курсе, что позволяет, в соответствии с ФГОС, использовать метод проектов для 

эффективного освоения знаний по предмету. 

Для того, чтобы достигнуть максимального эффекта при выполнении 

проекта, необходимо соблюдать определенные этапы выполнения работы:  

1) организационный;  

2) выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта; 

3) обсуждение методических аспектов и организация работы студентов на 

паре и вне ее; 

4) структурирование проекта с выделением подзадач для определенных 

групп студентов,  

5) подбор необходимых материалов; 

6) работа над проектом; 

7) подведение итогов.  

Организуя работу над проектами, следует начать с изучения интересов 
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студентов, выбора тематики проектов и подготовки студентов к работе по этим 

проектам. На паре чаще всего приходится использовать групповую форму 

работы, так как  студенты не всегда сидят за компьютерами по одному, 

поэтому приходится решать, кроме образовательной, коммуникативную задачу 

– необходимо прийти к общему мнению, наметить и согласовать план работы, 

выполнить ее. Чем больше возникает споров и обсуждений, тем совершеннее 

получается работа, тем лучше результат. 

Рассмотрим более подробно проект, который можно использовать при 

изучении практически любой темы по информатике и информационным 

технологиям.  

Проект «Создание газеты «Новости мира медицины» в текстовом 

процессоре Word». 

Тип проекта: информационный.  

Планируемый результат: создание и оформление газеты «Новости мира 

медицины». 

Цели: определить уровень сформированности навыков и умений,  

необходимых для оформления текста, способствовать расширению круга их 

практического применения. 

Предметно-содержательная область: информатика. 

Длительность: пара. 

Для выполнения проекта подразумевается работа в группах по 2 

человека.  

ʍʦʜ ʧʨʦʝʢʪʘ: 

Подготовительная домашняя работа – распределение обязанностей в 

паре, выбор редактора и оформителя; отбор редактором текстов, а оформителем 

иллюстраций.  

На паре студенты создают макет объекта на бумаге; обсудив полученный 

макет и придя к единогласному мнению, студенты реализуют проекты на ПК. 

Представление проекта студентам и преподавателю. 

Подведение итогов, выставление оценок. 

В целом проектная методика является эффективной инновационной 

технологией, которая значительно повышает уровень компьютерной 

грамотности, внутреннюю мотивацию студентов, уровень самостоятельности, 

их толерантность, а также общее интеллектуальное развитие. 
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Современное российское образование продолжает мучительный поиск 

основ своего дальнейшего развития. Обращение к историческому опыту 

российской школы могло бы содействовать решению сегодняшних проблем 

образовательного социума. Среди основных направлений реформирования 

отечественного образования его демократизацию называют особенно часто. И 

это вполне естественно, так как ориентиры дальнейшего развития России во 

многом определяются ценностями демократического развития.  

По Закону РФ «Об образовании» (2012), с принятием которого связывают 

начало современной реформы российской школы, демократизация 

утверждаются в качестве одной из приоритетных ценностей отечественного 

образования (вместе с гуманизацией, светскостью школы и т. д.). Между тем, 

история российского образования началась не с конца XX столетия и попытки 

осмыслить эти ценности, и даже реализовать их на практике можно обнаружить 

значительно раньше.  

Смысл демократизации образования в том, чтобы сделать его доступным, 

бесплатным, обязательным. Образование только тогда и становится 

демократическим, когда оно служит всему народу. Реальный многовековой 

опыт демократизации российского образования может при соответствующем 

историко–педагогическом изучении и теоретическом осмыслении быть 

полезным в решении проблем современной педагогической действительности. 

Сегодня вопросы демократизации образования вновь оказываются в 

центре общественного внимания. Образование, реально доступное для всех, – 

это не только важнейшее демократическое требование и абсолютно 

необходимый элемент социального государства, но и условие движения нашей 

страны к обществу, в котором образовательный потенциал нации становится 

главным ресурсом эффективного развития страны, высокого качества жизни ее 

граждан. 
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Исследователь М. И. Фишер считает, что «основные ценности 

отечественного образования уже давно сформулированы и вряд ли в обозримом 

будущем претерпят какие-либо серьезные изменения» [6, с. 31]. По его мнению, 

эти ценности не чужды были и образованию Советской эпохи: «В июле 1973 г. 

в «Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 

образовании» в качестве принципов народного образования назывались: 

гуманистическая направленность образования; государственный и 

общественный характер всех учебно-воспитательных учреждений и 

демократический принцип равенства всех граждан в получении образования». 

[6, с. 31]. 

Современная оценка роли советского образования в развитии страны 

дается противоречиво и неоднозначно. При этом большое число объективных 

исследователей советского образовательного опыта выделяют следующие 

бесспорные достижения этого этапа развития отечественного образования: 

1. Полная ликвидация безграмотности и обеспечение всеобщего 

среднего образования; 

2. Мировое лидерство в сфере высшего технического образования, в 

естественных и точных науках; 

3. Главная роль образования в обеспечении индустриализации, победы в 

Великой Отечественной войне и научно-технических достижений в 

послевоенный период; 

4. Высокий престиж и уважение к профессии учителя, к роли 

образования вообще для всей страны ͙  ͭΦ ͒Φ 

Невольно возникает вопрос о том, насколько справедливым является, 

распространенное сегодня не только в пропаганде, но и в педагогической 

литературе, пренебрежительное отношение к советской школе? К сожалению, 

по-прежнему актуальны мысли, высказанные по этому поводу классиком 

отечественного образования З. И. Равкиным еще в начале постсоветских 

реформе: «Если после Октября 1917 г. сокрушали все дореволюционное 

прошлое, то теперь считается хорошим тоном и даже «патриотичным» весь 

более чем семидесятилетний путь советского общества, его системы 

образования мазать дегтем. Предвзятость, односторонность – это сегодня одна 

из главных угроз научному историзму, подлинной объективности исторических 

исследований» [4, с. 92]. 

Справедливы ли обвинения советской школы в ее антидемократическом 

характере? По нашему мнению, нет. Безусловно, эта школа не была 

либеральной, идеалы свободы и плюрализма не определяли образовательную 

политику сталинской эпохи и последующих десятилетий. Но отказывать 

советской школе в демократизме нет достаточных оснований. Это была 
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бесплатная, доступная всем слоям населения школа. «Впервые в мировой 

истории, – пишут Е. Н. Шиянов и Н. Б. Ромаева, – без всяких оговорок был 

решен вопрос о полной демократизации школы, о ее доступности на всех 

ступенях для трудового народа» [7, с. 203]. По мнению современного 

исследователя А. Г. Чернышова, «советское образование, несомненно, было 

сверхидеологизированным, часто усредняло ученика, подстригало всех под 

одну гребенку. Но при всем этом существовавшее в огромной стране единое 

образовательное пространство, единая образовательная модель предоставляли 

всем одинаковый доступ к знаниям, равные стартовые возможности. И тот, кто 

хотел и был способен проявить себя, продвигался и достигал успеха, несмотря 

на свой социальный статус» [5, с. 74]. 

Как же реализуются демократические принципы образовательной 

политики, провозглашенные в Законе «Об образовании», в современной 

России? По мнению исследователя Ф. Г. Зиятдиновой, «от ранее сравнительно 

демократической системы образования, доступной представителям всех 

социальных слоев населения, осуществляется переход к селективной, 

элитарной образовательной системе, закрытой для абсолютного большинства 

выходцев из низших слоев общества» [3, с. 52]. 

Конечно, никто не отменял статью 43 Конституции РФ, которая 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального общего, 

основного общего, а также среднего (полного) общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

государственных образовательных стандартов. Формально эти гарантии 

соблюдаются. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., доля 

неграмотного населения в возрасте 10 лет и более составляла всего 0,5 %. 

Казалось бы, с доступностью образования все в порядке. Однако, не случайно в 

последние годы понятие доступности все чаще дополняется понятием 

качественного образования. Важнейшим становится ответ на вопрос: кому 

именно и какое именно образование становится доступным. Главная цель 

демократизации образования в современных условиях – сделать доступным 

качественное образование для большинства населения, для всех, кто хотел бы 

его получить. 

Другой исследователь Е. А. Давыдова пишет, что «при формальной 

доступности общего образования в России существует неравенство 

возможностей в получении качественного школьного образования, 

обусловленное социально-экономическим расслоением общества. Основная 

опасность этого явления состоит в том, что, возникая на стадии дошкольного 

фильтра, оно может консервироваться и в дальнейшем репродуцироваться на 

всех дальнейших стадиях получения образования» [2, с. 20]. 
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Еще в 1996 г. М. И. Фишер с тревогой отмечал, что «образование по 

уровню доступности расслаивается на массовое и элитарное, ставится под 

сомнение принцип его доступности, но государство предпочитает не 

вмешиваться и даже не замечать этот процесс» [6, с. 4]. Сегодня уже ясно, что 

вектор государственной социальной политики направлен в сторону ухода от 

конституционного принципа социального государства в направлении 

субсидиарного государства, социальная политика которого сводится к помощи 

беднейшим, находящимся на грани вымирания слоям населения. 

По мнению известного ученого А. Б. Вифлеемского, в настоящее время 

происходит смена парадигм образования: парадигма образования как 

общественного блага заменяется парадигмой образования как частного блага. 

«Новая парадигма, – пишет он, – заключается в приравнивании образования к 

обычной услуге. В этом случае обоснованным становится то, что бюджетное 

финансирование дополняется финансированием со стороны благополучателей 

(учащихся, их родителей). Следствием этой парадигмы являются и 

производимые в настоящее время реформы по переходу к платному обучению» 

[1, с. 12-13]. А. Б. Вифлеемский считает, что уже в скором будущем «вместо 

системы образования, перестающего быть народным, мы получим систему 

платного обучения». 

Оценивая сложившуюся ситуацию, еще раз обратимся к мнению Ф. Г. 

Зиятдиновой: «В современной образовательной политике в России 

просматриваются три социальные цели: расширение платности образования, 

включая среднюю школу, что противоречит мировой образовательной практике 

и Конституции страны; превращение образования в инструмент социальной 

селекции, ужесточение дискриминации в доступе к образованию; разделение 

образовательной системы на два сектора – для «элиты» и для «остальных» [3, с. 

57]. 

Таким образом, после проведения реформ 90-х гг. XX в., складывания 

иерархии «элитарных» и «дешевых» образовательных учреждений, проблема 

равенства образовательных возможностей так и не была решена в нашей 

стране. Тем не менее, демократизация остается одним из главных направлений 

реформирования образования в современном мире. Смысл идеи 

демократизации образования сегодня заключается в том, чтобы устранить 

всякие препятствия на пути развития детей, дать каждому, независимо от 

происхождения, возможность реализовать свои способности.  

Советский опыт, несмотря на его противоречивость, позволил решить 

главную проблему – сделать доступным начальную и среднюю школу для всех 

желающих. Современная же российская школа, декларирующая 

демократические свободы, увеличивает неравенство возможностей в получении 
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качественного школьного образования, что обусловлено социально-

экономическим расслоением общества. 
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Фальсификация автомобильного топлива в Казахстане и странах СНГ 

становится все более распространенным явлением. Заправиться настоящим 

бензином, отвечающим всем необходимым техническим требованиям, 

становится все сложнее. На некоторых АЗС бензин не соответствует 

стандартам. На самом деле, эта жидкость жёлтого или другого цвета есть ни что 

иное,  как смесь углеводородной основы (с низким октановым числом), воды, 

антифриза, технического спирта и других добавок сомнительного 

происхождения, повышающих октановое число. Если на таком бензине 

продолжительное время эксплуатировать автомобиль, то скоро придётся 

покупать новую машину. Особенно сложно обстоят дела на частных АЗС. 

«Предприниматели» не только разбавляют топливо водой, но и превращают 

солярку (дизельное топливо) в 98-й бензин класса «супер». Причина 

фальсификации и подлога проста. Бензин нельзя попробовать на вкус, а цвет  

зачастую не определяет его качество.   

Бензины,    предназначенные   для   поршневых   авиационных   и 

автомобильных двигателей с принудительным воспламенением, 

характеризуются показателями качества: 

- полная     испаряемость     для     достижения      максимально 

возможной полноты сгорания; 

- высокая    химическая    стабильность,    предопределяющая  отсутствие   

склонности    к    образованию     отложений     в топливной системе двигателя, 

а также нагарообразования в камере сгорания [1]; 

- хорошая       совместимость       с       материалами       (низкая 

коррозионная агрессивность по отношению к металлам и отсутствие      

воздействия      на     резиновые      технические изделия); 

- высокая   детонационная   стойкость   для   предотвращения детонации 

при эксплуатации двигателя [2]; 

- компонентный состав [3]. 

1. Виды фальсификации бензинов. 

Объемы продаж некачественного автомобильного топлива в Казахстане и 

странах СНГ превосходят все разумные пределы и по различным оценкам 

составляют от 30% до 70% всего объема продаж. Достаточно условно весь 

некачественный бензин можно разделить на три основных вида: 

а) Получаемый    смешиванием    высокооктанового    бензина    с  

низкооктановым    или    даже    с    суррогатами    -   это    наиболее  

распространенный способ фальсификации.  Так,  под видом  бензина марки  

АИ-95  можно запросто   купить   бензин   с   октановым   числом   92   и   

менее.  
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б) Полученный    с   нарушениями   технологии   производства.   В 

основном, такой    бензин    имеет   нарушения    фракционного    и  

химического   состава.   Так,   в   частности,   в   нем   может   быть повышенное 

содержание ароматических соединений,  например, бензола. 

в) Выпущенный    с    применением   различных    стандартных    и 

нестандартных антидетонационных присадок или  высокооктановых    добавок. 

На основе   органических  соединений  марганца,   железа, ароматических  

аминов  и  др.   

Использование     всех     этих     присадок     позволяет     придать 

продукту  необходимые  для бензина  технические характеристики,  однако  

приносит  больше  вреда,  чем  пользы (особенно для экологии).  

Необходимость их применения весьма сомнительна и более похожа на 

узаконенную фальсификацию [4].  

2. Выявление фальсификации бензинов. 

1) Выявление фальсификации получаемой смешиванием 

высокооктанового бензина с низкооктановым, является стандартной задачей и 

сводится к измерению значения октанового числа (ОЧ). 

Октановое число автомобильных бензинов определяют двумя методами, 

моторным и исследовательским. 

2) Выявление фальсификации бензина,  выпущенного с нарушениями 

технологии производства, существенно сложнее и возможно только при 

проведении анализа фракционного и химического состава бензина. 

Фракционный состав является  определяющей  характеристикой при 

установлении области применения нефтепродуктов. Пределы гарантируют 

качество продуктов с соответствующими характеристиками испаряемости. 

3) Антидетонационные добавки для повышения октанового числа 

товарных бензинов. 

   Существует несколько видов антидетонационных добавок, можно  

остановиться только на двух основных:        

 а)  Металлосодержащие высокооктановые добавки.    

 Несмотря на большой список выявленных эффективных антидетонаторов 

различного химического состава, в промышленных масштабах реализованы 

антидетонационные присадки только на основе трех химических элементов: 

свинца, марганца и железа.             

б)   Высокооктановые добавки на основе кислородсодержащих 

соединений. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы  было проведено 

ряд физических и физико-химических экспериментов с исследуемыми 

образцами бензинов марки Аи-93 и Аи-80, взятых с АЗС г. Усть-Каменогорска. 
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В результате были получены данные, указывающие на то, что для 

определения факта фальсификации автомобильного бензина достаточно 

использовать стандартные физические методы по определению качества 

автомобильного бензина: метод определения плотности нефтепродуктов, метод 

определения октанового числа, метод определения фракционного состава. 

Физико-химический  метод исследования, в частности,  

спектрофотометрия  не позволяет выявить факт фальсификации автомобильных 

бензинов, из-за отсутствия полной информации о химическом составе 

автомобильного бензина,  так как на сегодняшний день большинство 

нефтеперерабатывающих заводов выпускают свою продукцию по ТУ, которые 

сами и разрабатывают, поэтому такого рода информация является 

собственностью производителя, следовательно, она является секретной. 
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На сегодняшний день в Российской экономике остро встает вопрос 

соответствия размера минимальной оплаты труда и уровня прожиточного 

минимума населения. На протяжении многих лет данные показатели разнились, 

на что у экономистов было свое мнение: одни считали, что размер 

минимальной оплаты труда соответствует всем показателям прожиточного 

минимума, а другие придерживались противоположного мнения. 

В соответствие со статьей 3 Федерального Закона «О минимальном 

размере оплаты труда» от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ устанавливается, что 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для регулирования 

оплаты труда и определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей 

обязательного социального страхования. Применение минимального размера 

оплаты труда для других целей не допускается. [1] 

В рамках нашего исследования были взяты за основу данные с 

официального сайта Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области в период с 2015 по 2017 год (табл.1).  

Таблица 1 – Динамика изменения МРОТ в Свердловской области  

за 2015-2017 гг.[2] 

ʇʝʨʠʦʜ ʄʈʆʊ (ʨʫʙ.) 

I квартал 2015 7090 

II квартал 2015 7090 

III квартал 2015 8154 

IV квартал 2015 8862 

I квартал 2016 8862 

II квартал 2016 8862 

III квартал 2016 8862 

IV квартал 2016 8862 

I квартал 2017 8862 

II квартал 2017 8862 

III квартал 2017 8862 

IV квартал 2017 8862 

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что в соответствии с 

региональным соглашением Свердловской области о минимальной заработной 

плате, размер МРОТ увеличивается каждый год, но с IV квартала 2015 года 
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зафиксировался в размере 8862 рубля. 

На данный момент в статье 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда» отражено, что, начиная с 1 января 

2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный 

размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.[1] 

Следует отметить, что величина МРОТ должна устанавливаться в 

соответствие с таким социально-экономическим показателем, как прожиточный 

минимум. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.10.1997 

№134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» под 

прожиточным минимумом понимается стоимостная оценка потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы, а под потребительской 

корзиной – необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 

непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.[3] 

Размер прожиточного минимума в Российской Федерации устанавливается 

Правительством ежеквартально. Данный показатель корректируется на 

региональном уровне в зависимости от природно-климатических условий, цен 

на продукты питания и иные нужды населения (табл. 2).  

Таблица 2 – Динамика изменения прожиточного минимума в 

Свердловской области за 2015-2017 гг. в среднем на душу населения [2] 

ʇʝʨʠʦʜ 
ʇʨʦʞʠʪʦʯʥʳʡ ʤʠʥʠʤʫʤ 

(ʨʫʙ.) 

I квартал 2015 8025 

II квартал 2015 8658 

III квартал 2015 9959 

IV квартал 2015 10120 

I квартал 2016 9670 

II квартал 2016 9675 

III квартал 2016 10008 

IV квартал 2016 10230 

I квартал 2017 9973 

II квартал 2017 9978 

III квартал 2017 10183 

IV квартал 2017 10031 

Анализируя данные показатели, следует отметить, что Правительство 

стремилось на протяжении многих лет повысить размер МРОТ до 

прожиточного минимума. Но, к сожалению, в связи с нестабильным 
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положением в экономике, большинство жителей Свердловской области 

оказываются за чертой бедности. 

В ходе нашего исследования, мы предположили, что величина МРОТ 

зависит от уровня прожиточного минимума на душу населения. Данную 

причинно-следственную связь можно проследить с помощью корреляционно-

регрессионного анализа, который позволяет сделать вывод о наличии 

взаимосвязи между данных ʭ и ʫ, а также спрогнозировать одну переменную (у) 

на основании другой (х). [4] В сводной таблице отражено соотношение 

величины МРОТ и уровня прожиточного минимума по Свердловской области 

(табл. 3). 

Таблица 3. Поквартальное соотношение МРОТ и прожиточного 

минимума в Свердловской области за 2015-2017 гг.[2] 

ʇʝʨʠʦʜ 
ʄʈʆʊ (ʨʫʙ.)  

(ʭ) 

ʇʨʦʞʠʪʦʯʥʳʡ 

ʤʠʥʠʤʫʤ (ʨʫʙ.)  

(ʫ) 

I квартал 2015 7090 8025 

II квартал 2015 7090 8658 

III квартал 2015 8154 9959 

IV квартал 2015 8862 10120 

I квартал 2016 8862 9670 

II квартал 2016 8862 9675 

III квартал 2016 8862 10008 

IV квартал 2016 8862 10230 

I квартал 2017 8862 9973 

II квартал 2017 8862 9978 

III квартал 2017 8862 10183 

IV квартал 2017 8862 10031 

Первый этап в указанном статистическом анализе касается выявления так 

называемой корреляции, или корреляционной зависимости. Корреляция 

рассматривается как признак, указывающий на взаимосвязь ряда числовых 

последовательностей. Иначе говоря, корреляция характеризует силу 

взаимосвязи данных. 

Для количественной оценки существования связи между изучаемыми 

совокупностями случайных величин используется специальный статистический 

показатель – индекс корреляции R. Индекс показывает, насколько заметна 

теснота связи параметров «МРОТ – прожиточный минимум». 

Рассматриваемый индекс корреляции, по качественной оценке, тесноты 

связи по шкале Чеддока показывает очень сильную связь.  

Для получения более точной информации, следующим этапом нашего 

исследования было проведение регрессионного анализа. В ходе регрессионного 
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анализа были исследованы следующие эконометрические модели: линейная, 

гиперболическая, параболическая, логарифмическая и степенная, 

систематизированы данные, отражающие тесноту связи по каждой из модели 

(табл.4). 

Таблица 4. Сводная таблица показателей регрессионного анализа 

Эконометрическая 

модель 

Коэффициент 

(индекс) 

корреляции 

Коэффициент 

(индекс) 

детерминации 

Средняя 

ошибка 

аппроксимации 

Коэффициент 

эластичности 
F- критерий 

Степенная 0,9144 0,8361 4,2529 1,2324 51,009 

Логарифмическая 0,9138 0,8351 2,1634 0,7304 50,627 

Гиперболическая 0,9184 0,8434 2,1313 0,6843 53,860 

Параболическая 0,9471 0,8969 1,7175 0,0331 39,159 

Линейная 0,9089 0,8260 2,1947 0,1985 47,479 

Индекс детерминации 2R
 

показывает, в какой мере изменчивость ʫ 

(результативного признака) объясняется поведением ʭ (факторного 

признаками). Согласно данным, приведенным в таблице 4, можно прийти к 

выводу о том, что параболическая модель является более точной, так как при 

индексе детерминации равном 0,8969 наблюдается самая тесная связь между 

изучаемыми признаками ʭ и ʫ. 

По результатам проведенного анализа была найдена величина средней 

ошибки аппроксимации A  равная 1,717, что свидетельствует о том, что в 

среднем расчетные значения откланяются от фактических на 1,7 %. 

F-критерий – оценивание качества уравнения регрессии – состоит в 

проверке гипотезы 0H  о статистической незначимости уравнения регрессии и 

показателя тесноты связи для этого выполняется сравнение фактического ʬʘʢʪF  

и критического (табличного) ʪʘʙʣF  значений F-критерия Фишера. Нами были 

получены следующие результаты: 158,39=ʬʘʢʪF , а 89,3=ʪʘʙʣF . Так как ʪʘʙʣʬʘʢʪ FF >

, то 0H  – гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик 

отклоняется и признается их статистическая значимость и надежность. 

В ходе исследования получили уравнение параболической модели: 
2x0,0008-x14,278+50820- =y ÖÖ , позволяющее нам получить прогноз 

прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области при 

фиксированной величине МРОТ. При установлении МРОТ, равной 10000 

рублей, прогнозное значение прожиточного минимума на душу населения 

составит 8269. 

Подводя итог проделанной нами работы, следует отметить, что была 

выявлена высокая степень зависимости между минимальным размером оплаты 

труда и прожиточным минимумом на душу населения в Свердловской области. 

Рассмотренные экономические показатели являются наиболее важной частью 
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социально-экономической политики государства, направленной на улучшение 

условий жизни населения.[5] 

Кроме того, хотелось бы отметить рациональность уравнивания МРОТ 

прожиточному минимуму и необходимость пересмотра потребительской 

корзины ежегодно, в соответствии с ценами на продукты питания и 

непродовольственные товары и услуги. 
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Аннотация: банкротство физического лица – новый для России закон. В 

данной статье рассмотрены законодательно слабые стороны банкротства 

физического лица. На основе проведенного исследования автором предлагается 

новый подход  к банкротству физического лица. 

Ключевые слова: банкротство, банкротство физического лица, сильные и 

слабые стороны банкротства, закон о несостоятельности. 
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1 октября 2015 года вступили в силу законодательные нормы, 

закрепляющие регулирование процедуры банкротства граждан, в том числе не 

являющихся индивидуальными предпринимателями (ст. 6-10, ч. 4 ст. 14 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ; далее Закон № 154-ФЗ). В 

частности, начала действовать новая редакция гл. Х «Банкротство гражданина» 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).  

Закон о банкротстве разрабатывался и обсуждался в течение последних 

10 лет. Необходимость введения возможности банкротства физлица была 

очевидна: компании были наделены возможностью списать свои долги и начать 

все с чистого листа, а потребители — нет.  Поэтому самой сильной стороной 

банкротства физических лиц является избавление от долгов.  

Воспользовавшись процедурой банкротства, должник наконец-то может 

решить цивилизованно проблему долгов. Цивилизованно – на основе 

действующего законодательства.  

Задачей нашей статьи является более подробно рассмотреть слабые 

стороны законодательства о банкротстве. 

Обратимся к этимологии термина банкротства. Слово «банкротство» 

происходит от латинских слов «скамья» (лат. bancus) и «сломанный» 

(лат. ruptus). «Банком» первоначально именовалась устанавливаемая в людных 

местах (таких как рынки и ярмарки) скамья, на 

которой менялы и ростовщики проводили свои сделки и оформляли документы. 

После того, как владелец «банка» разорялся, он ломал свою скамью. В 

энциклопедических изданиях по юриспруденции под банкротством понимается 

процедура, применяемая по отношению к должнику, направленная на оценку 

его финансового состояния, выработку мер по улучшению финансового 

состояния должника, а в случае, если применение таких мер будет признано 

нецелесообразным или невозможным, — на наиболее равное и справедливое 

удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника.  

В зарубежной практике довольно популярно банкротство физических 

лиц. В европейском государстве банкротство считается обычным делом, В 

Соединенных штатах за прошедшие несколько лет приблизительно 1-2 млн. 

людей каждый год объявляют себя банкротами. 

Теперь обратимся к российскому законодательству, устанавливающему 

процедуру банкротства. Прежде всего, обратим внимание на то, как это понятие 

раскрывает закон. 

В соответствии со статьёй 213.3 Закона о банкротстве заявление о 

признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при 

условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
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рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены. 

При этом, подать заявление в суд о признании физлица банкротом может 

как сам должник, так и его кредитор. Дела о банкротстве граждан и 

индивидуальных предпринимателей рассматриваются арбитражным судом. 

При изучении документа становится понятно, что механизм личного 

банкротства мало чем отличается от процедуры банкротства юридических лиц. 

И это и есть первое препятствие к тому, чтобы граждане начали массово 

объявлять себя несостоятельным должниками. Так, для объявления себя 

банкротом следует написать грамотное заявление в арбитражный суд, собрать 

огромный пакет документов (ст.213.4 п.3 Закона о банкротстве), представить 

возможный график погашения задолженности. Но людям без юридического 

образования такие задачи будет решить совсем непросто. То есть скорее всего 

придётся обращаться к адвокату. Сегодня услуги адвокатов во всех регионах 

России по ведению дел в судах стоят совсем не дешево. Вряд ли у тех, кто 

остался без денег, найдутся средства еще и на наём юриста. 

В соответствии со ст. 213.9 Закона о банкротстве, участие финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина. Минимальный размер 

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет 

двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. Напомню, что согласно действующим 

нормам установлены следующие минимальные размеры фиксированной суммы 

вознаграждения: для временного управляющего - тридцать тысяч рублей в 

месяц; для административного управляющего - пятнадцать тысяч рублей в 

месяц; для внешнего управляющего - сорок пять тысяч рублей в месяц; 

конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц. Погалаем, что не 

все финансовые управляющие будут готовы работать за подобное 

вознаграждение. Как следствие это может привести к тому, что одни 

управляющие скорее всего поставят подобную работу на некий «конвейер», 

другие будут договариваться о более реальных суммах оплаты услуг. 

Сложности с организацией процедуры банкротства не ограничиваются 

только лишь юридической стороной. В случае если гражданина объявят 

банкротом, будет начата процедура реализации его имущества. В итоге 80% 

вырученных средств пойдут на погашение задолженности, 20% – на оплату 

самой процедуры.  

Но, по ст.213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы исключается 

имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством: 

http://bankrotom.ru/#заявление-о-банкротстве-физических-лиц
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1.единственное жильё должника, а также земельные участки, на которых 

оно расположено; 

2.предметы обычной домашней обстановки и обихода; 

3.вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие); 

4.имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 

МРОТ, установленных федеральным законом; 

5.племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчёлы, 

корма, а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их 

содержания (используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности); 

6.продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, 

находящихся на его иждивении; 

7.топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления 

своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего 

жилого помещения; 

8. средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в 

связи с его инвалидностью имущество; 

9.призы, государственные награды, почётные и памятные знаки 

должника. 

Зачастую должники владеют имуществом вместе с другими лицами – 

например, с супругом или супругой. В этом случае включению в конкурсную 

массу подлежит исключительно доля банкрота. На это указывает пункт 7 статьи 

213.26 Закона о банкротстве. Не подлежит изъятию имущество бывших 

супругов, родителей, детей, родственников должника. 

В этой связи не очень понятно, чем фактически процедура банкротства 

будет отличаться от исполнительного производства. Ведь и сегодня судебные 

приставы в случае неисполнения решения суда о взыскании задолженности 

обязаны наложить арест на имущество должника и продать, а также  могут 

обратить взыскание только на имущество, принадлежащее должнику на праве 

собственности. И сегодня должники могут также предоставить приставам 

информацию о своих доходах и договориться о том, что будут погашать 

задолженность постепенно. И точно так же сейчас в случае обращения банков в 

суд о взыскании задолженности, как и в случае с процедурой банкротства, 

прекращается начисление процентов и штрафных санкций.  

Ст.142 Закона о банкротстве гласит, что требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества, считаются 

погашенными. Поэтому считаем, что  появление института банкротства 
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граждан повлечет за собой увеличение количества случаев использования 

недобропорядочными гражданами данной процедуры в целях освобождения от 

обязательств платить по долгам в ущерб интересов добросовестных 

кредиторов.  Конечно, закон также предусматривает внесение 

соответствующих изменений в уголовное и административное 

законодательство, с целью установления возможности привлечения к 

ответственности недобросовестных должников в случаях фиктивного или 

преднамеренного банкротства. На практике же, в среднем, из двадцати 

уголовных дел по статье 196 Уголовного Кодекса РФ «преднамеренное 

банкротство» обвинительным приговором заканчивается лишь одно. 

Обратим внимание, что все эти недостатки могут быть устранены, Закон 

о банкротстве  физических лиц – несомненно, нужное для России 

нововведение, так как  впервые появляется четкая процедура объявления 

физического лица банкротом при его неспособности рассчитаться по своим 

долгам перед кредиторами.  

Но на наш взгляд, принятый 1 октября 2015 года закон содержит много 

неясностей: где люди будут брать огромные деньги сначала для адвокатов 

(которые помогут написать грамотное заявление и собрать нужный и полный 

комплект документов), а потом для финансового управляющего, когда 

фактически им и так нечем платить по обязательствам? Какова будет реальная 

сумма вознаграждения этим управляющим? Чем фактически будет отличаться 

банкротство от исполнительного производства и если у человека нет 

имущества,  как он будет погашать задолженность перед кредиторами? 

Один из выходов в ситуации предлагаем прописать определённое 

количество часов обязательных работ. Тогда, если должник будет работать на 

благо государства и получать за это какие-то деньги, они могут сразу 

списываться на счёт кредиторов. Введение такой вот ответственности в виде 

обязательных работ ещё и поспособствовало бы тому, что человек, прежде чем 

брать в долг, как-то анализировал бы свою финансовую ситуацию. А то у нас к 

кредитам относятся слишком просто и не понимают, что это большая 

ответственность. 
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Аннотация: наряду с такими базовыми отраслями, как промышленность, 

строительство, торговля и сельское хозяйство, транспорт занимает важное 

место в экономике России. Базовые отрасли участвуют в создании валового 

внутреннего продукта и национального дохода, создают гарантию целостности 

страны, её экономической независимости и национальной безопасности. При 

этом транспорту отведена особая роль, так как он доставляет изготовленную 

продукцию потребителям и тем самым завершает производственный процесс. 

Поэтому в условиях развивающихся рыночных отношений важно установить 

роль и место транспорта в экономике страны. Таким образом, продукция 

транспорта абсолютно специфична и имеет качественную оценку услуги по 

скорости, надежности и безопасности. Ключевые слова: роль транспорта в 

экономике. 

Наряду с такими базовыми отраслями, как промышленность, 

строительство, торговля и сельское хозяйство, транспорт занимает важное 

место в экономике России. Базовые отрасли участвуют в создании валового 

внутреннего продукта и национального дохода, создают гарантию целостности 

страны, её экономической независимости и национальной безопасности. При 

этом транспорту отведена особая роль, так как он доставляет изготовленную 

продукцию потребителям и тем самым завершает производственный процесс. 

Поэтому в условиях развивающихся рыночных отношений важно установить 

роль и место транспорта в экономике страны. Продукцией транспорта является 

перемещение. Для этого используются транспортные средства - подвижной 

состав, пути сообщения, топливо и электроэнергия. Поэтому без работы 

транспорта невозможно функционирование остальных отраслей экономики. 
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Продукцию транспорта измеряют в тоннах доставленного груза, услуги 

транспорта – в количестве перевезенных пассажиров, а работу – соответственно 

в тонно-километрах и пассажиро-километрах. Показатели «грузооборот» и 

«пассажирооборот» не отражают продукцию транспорта, а показывают 

результаты его работы. Одной из основных задач транспорта является 

своевременная и безопасная доставка грузов и пассажиров. К другим факторам, 

влияющим на качество перевозок, относятся: сохранность, доступность по 

времени, точность, регулярность, надежность, уровень комфортности, состав и 

качество дополнительных услуг грузоотправителям и пассажирам в пунктах 

отправления и прибытия. Скорость доставки грузов и пассажиров представляет 

собой средневзвешенную скорость, определенную с учетом затрат времени не 

только на следование в пути, но и на задержки по разным причинам (остановки 

на переформирование состава, дополнительную погрузку или выгрузку, 

вынужденные простои из-за перегруженности транспортной сети и т.п.). 

Сохранность грузов обеспечивается при соблюдении правил перевозки и 

перевалки грузов, а также технической эксплуатации транспортных средств. 

Безопасность перевозки включает в себя безопасность для людей и 

окружающей среды, а также безопасность самих транспортных средств. 

Доступность по времени – это степень совпадения момента возникновения 

потребности в перевозке и момента, когда эта потребность может быть 

удовлетворена. Чем меньше данное совпадение по времени, тем больше время 

ожидания. 

Точность – это согласованность движения транспорта с установленным 

расписанием или графиком. Регулярность – это предложение транспортной 

услуги в заранее определенное время и в определенном месте, которое 

обеспечивается соблюдением расписания или графика движения транспортных 

средств. Надежность транспорта связана со скоростью, зависимостью от 

внешних условий, регулярностью и точностью. Снижение надежности может 

быть следствием зависимости транспорта от климатических и 

метеорологических условий, аварийности, перегрузки транспортной сети, 

низким уровнем экспедиторского обслуживания в транспортных узлах. 

Увеличение скорости доставки грузов приводит к умень шению доли 

продукции, находящейся в процессе перемещения, т.е. ускорению 

оборачиваемости оборотных средств различных предприятий и отраслей, что 

положительно сказывается на их эффективности. К тому же ускорение 

доставки имеет большое значение в связи с ростом оборачиваемости 

подвижного состава и выполнением большего объема перевозок 

действующими транспортными средствами. Существует ряд особенностей 

транспорта, отличающих его от остальных отраслей и определяющих его роль и 
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значение для экономики страны. Первая особенность заключается в том, что 

продукцией транспорта является перемещение, увеличивающее стоимость 

перевозимых грузов. Вторая особенность состоит в том, что от развития 

транспортной сети зависит размещение различных производств на всей 

территории страны, так как оно обычно ориентировано на снижение затрат по 

доставке сырья, топлива, материалов и вывозу готовой продукции. Третья 

особенность заключается в том, что без работы транспорта невозможна 

деятельность других отраслей экономики и предприятий страны. В отличие от 

промышленности, строительства и сельского хозяйства, имеющих связи с 

определенным кругом других предприятий (поставщиков сырья, топлива, 

материалов и потребителями готовой продукции), у транспорта 

производственные связи гораздо шире, так как включают в себя практически 

все предприятия районов. Четвертая особенность состоит в том, что транспорт 

завершает процесс производства, доставляя грузы конечным потребителям. 

Пятая особенность транспорта заключается в том, что он не потребляет сырья и 

использует лишь топливо, смазочные и вспомогательные материалы, что 

отражается на структуре транспортных издержек, включаемых в стоимость 

реализованной продукции. Шестая особенность состоит в том, что на 

транспорте процесс производства и потребления его продукции соединены и 

совершаются одновременно. Транспортную продукцию невозможно накопить и 

сохранить в ожидании изменения спроса на перевозки, в результате чего 

транспортные предприятия должны иметь резервы пропускной и провозной 

способности для удовлетворения спроса в период пика, связанного с сезонным 

увеличением сельскохозяйственных грузов или пассажиропотоков. Таким 

образом, продукция транспорта абсолютно специфична: не имеет вещественной 

формы, заключается в работе транспортных средств и имеет качественную 

оценку услуги по скорости, надежности и безопасности. Технология 

производственного процесса на транспорте отличается от остальных отраслей 

экономики по пространственным и временным характеристикам, по составу и 

структуре затрат на производство, по специфике труда и его режима. 

Специфика технологического процесса на транспорте определяет особую 

организацию управления производством, организацию и оплату труда, состав 

расходов при формировании себестоимости продукции, а также особые методы 

управления трудовыми коллективами и оценки результатов в условиях 

территориального рассредоточения эксплуатируемого имущества предприятий. 

 

ʉʧʠʩʦʢ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ: 

1. Лавриков И.Н. Организация функционирования рынка транспортных 

услуг.  – ТГТУ,2017. – 28с. 



127 

 

 

2. Поваров Г.В. Транспорт в системе материального производства. 

Экономика и управление транспортом: актуальные вопросы развития и 

подготовки специалистов: Материалы научнометодической конференции. – 

СПб.: СПбГУВК, 2004. – с.291-300.  

3. Суворова Л.П. Экономика транспорта. Часть 1: учеб. Пособие. Изд. 2-е, 

испр., перераб. и доп. / Л.П.Суворова, А.В. Селезнёва, А.Б. Красюк / под 

общ.ред. проф. Л.П. Суворовой. – СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова, 2014. – 116 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Привалова К.Н., Тебердиев Д.М. - ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУР-

НЫХ ПАСТБИЩ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

Минвалиева А.Т., Цулая А.Е., Кашапов Р.Р. - МОДУЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ  

 

Соловьев М.В. - СПЕЦИФИКА СКОРОСТНО-СИЛОВОГО 

КОМПОНЕНТА В АРМРЕСТЛИНГЕ  

 

Васильева Е.А. - АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНУТ-

РЕННЕГО АУДИТА НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГА-

НИЗАЦИИ  

 

Вострухина С.Ю., Глущенко М.И., Тураева Е.А. - ВЫБОР ПА-

РАМЕТРОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 

ПОДЗЕМНОГО МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА В 

УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ  

 

Капиренкова О.Н.,Сорокина И.А. -  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБ-

ЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВА ВЗРОСЛЕНИЯ ПОДРОСТКА В ТЕО-

РИЯХ И КОНЦЕПЦИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ  

 

Гаспарян Ф.Т., Хачемизова Е.Н. - ЗНАЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ОНЛАЙН – КАСС   

 

Алиев А.С. - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЛЯРНОСТЬ, МАГНИТНАЯ 

ПОЛЯРНОСТЬ. ЯВЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИИ. КОЛЕСО САН-

САРЫ.  

 

Костыкова М.Ю. - НАЛОГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК 

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА В РОССИИ    

 

Зиновьева О.Е. - ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 

«АНТИТОКС» ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СИМУЛИИДО-

ТОКСИКОЗЕ  

 

Мелентьев В.А. - КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМОВ ОБ-

РАБОТКИ КОЛЬЦЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ  

3 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

 

20 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

27 

 

 

31 

 

 

 

52 

 

 

 

55 

 

 

 

58 

 



129 

 

 

Нерсисян А.Ж. - ИНТЕРНЕТ – ПОЛЕ СВОБОДЫ ИЛИ ОГРА-

НИЧЕНИЙ?  
 

Решетняк Е.К., Сафонова С.Г. - ДЕЛОВОЙ ИМИДЖ И 

ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  
 

Павлов А.Е. - ПРИМЕНЕНИЕ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК 

НА УЧАСТКЕ НЕФТЕПРОВОДА «КАЛЕЙКИНО-ЛОПА-

ТИНО»  
 

Павлов А.Е. - ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАГИС-

ТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА «АЛЬМЕТЬЕВСК-ЛОПА-

ТИНО»  
 

Тумма А.А., Хачемизова Е.Н. - ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ИХ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО-

ВИЯХ  
 

Ахмадеев А.М. - СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ  
 

Жимбоев М.М. - АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИС-

НОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ КОНТУРНОГО АНАЛИЗА  
 

Черноморкина Г.Д., Хачемизова Е.Н., Чедия Д.Т. - РАЗРА-

БОТКА СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ В 

СВЯЗИ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТНИКОВ  

 

Солонович В.А.  - ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЛЬНОСТА И ДОВЕ-

РЕННОСТИ  

 

Чегодаева К.А. - ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

Василенко А.П., Васильева В.А. - КОМПОНЕНТ VIVRE В ОБ-

РАЗЕ ФРАНЦУЗСКОГО ФРАЗЕОЛОГИЗМА  

 

Жилина Л.Я.  - ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМО-

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С СОМАТИ-

ЧЕСКОЙ ОСЛАБЛЕННОСТЬЮ  

 

Ермолаева Н.Н., Жесткова Ю.К. - КАК НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ СПОСОБСТВУЮТ ПРОЯВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСА К 

УРОКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

60 

 
 

66 

 
 

69 

 
 

 

72 

 

 
 

74 

 
 

 

77 

 
 

80 

 
 

83 

 
 

 

86 

 

 

 

90 

 

 

92 

 

 

94 

 

 

 

98 

 



130 

 

 

Авдонин В.В., Сергеева Н.Е. -  ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКСИД-

НЫХ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД МИРОВОГО ОКЕАНА  

 

Волошина О.С. - ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ИНФОРМАТИКИ В КОЛЛЕДЖЕ  

 

Калачев А.В. - О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА 

ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СССР И СОВРЕ-

МЕННОЙ РОССИИ  

 

Абылкасова Г.Е., Шаматова Г.Ж., Акылбаев О.А. - ФАЛЬСИ-

ФИКАЦИЯ  ТОВАРНОГО  АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА И 

СПОСОБЫ ЕЁ ВЫЯВЛЕНИЯ  

 

Заварыкина Ю.В., Гартунг М.А., Трясцын В.С. - ВЫЯВЛЕНИЕ 

ВЛИЯНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

НА УРОВЕНЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРЕДСТВАМ КОРРЕЛЯЦИОННО-

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

 

Крылова Д.С. - ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

Макеев Е.С., Мачихина А.О. - РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ЭКОНО-

МИКЕ РОССИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

104 

 

 

107 

 

 

 

111 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

119 

 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ʋʚʘʞʘʝʤʳʝ ʢʦʣʣʝʛʠ! 

 

 
Приглашаем Вас принять участие в международных научно-

практических конференциях, проводимым Научным партнерством 

«Апекс» 

 

По итогам конференций издаются сборники статей, которым 

присваиваются индексы УДК и ББK. 

 Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в конференции.  

 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники 

размещаются сайте http://np-apex.ru, а также отправляются в 

почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 

 

 Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU 

 

 

 С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте http://np-apex.ru 
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