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БЕЛОЗЕРОВ Игорь Николаевич 
преподаватель, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Хабаровск 
 

ОБЗОР НА ВЛИЯНИЕ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР  
НА РАБОТУ АВТОСЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ МЕЖДУ РАМАМИ КУЗОВА 

ЭЛЕКТРОВОЗА В СОСТАВЕ ПОЕЗДА 
 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об возникновении неисправностей автосцепных устройств 
локомотивов в эксплуатации, и влияние погодных условий. С последующим принятием решений о при-
чинно-следственных связей. Зная об этом, можно найти пути решения о компоновке оборудования в 
упряжных устройствах, а также их модернизации. 

 
Ключевые слова: автосцепные устройства, погодные условия, локомотив, вагоны, профиль пути, по-

езда. 
 
 увеличением поездов, а также повыше-
нием массы и длины тягового подвижного 

состава, что является дополнительной нагруз-
кой на локомотив железнодорожного транс-
порта. При этом повышается износ и повре-
ждении автосцепных устройств на подъемах и 
спусках при радиусе малого диаметра кри-
визны железнодорожного пути. Работой авто-
сцепных устройств на локомотивах ТПС зани-
мались ученые, в том числе: В.П. Могила, Н.П. 
Дениско, В.В. Кравчук, Н.А. Коотина, А.Ф. Бе-
керман, Л.Н. Косарев, А.К. Пляскин. Каждый из 
ученых применяли свои способы исследова-
ния, т.е., что испытывает автосцепка и погло-
щающий аппарат во время эксплуатации? По 
взятым из анализа состояния безопасности 
движения на железных дорогах ОАО «РЖД» в 
2021 год о происходящих случаях с автосцеп-
ными устройствами на локомотивах, это со-
ставляющие: 

1. При каких погодных условиях и вре-
мени года, происходят саморасцепы и обрывы 
автосцепных устройств. 

2. Как влияет длина и масса состава на ра-
боту и состояние автосцепных устройств в экс-
плуатации. 

Осенне-зимне-весенний периоды являются 
наиболее неблагоприятными для автосцепных 
устройств, те данные, которые были взяты из 
открытых источников, путем выборки из 

общих данных. Достоверность автор не гаран-
тирует в следствии засекречивании данных в 
коммерческих целях. Но как показала практика 
при низких температурах поломки наземного 
транспорта испытывают именно в осенне-зим-
ний период. При попадании конденсата на ав-
тосцепку и на поглощающий аппарат происхо-
дит коррозия металла, а значит, как внешние, 
так и внутренние разрушения конструкции. 
Общая картина распределения обрывов и само-
расцепов по месяцам по сети железных дорог 
сведены в таблицу. 

По процентным показателям относительно 
неисправности по автосцепным устройствам 
как раз приходится на январь и февраль допу-
щено 66,7% от общего числа обрывов и само-
расцепов, за 2021 год 45,1%. Поглощающие ап-
параты испытывают наибольшие нагрузки, что 
впоследствии сказываются на их надежности, 
каждого по отдельности элемента. В ударно-
тяговом приборе с неисправным поглощаю-
щим аппаратом образуются износы, дополни-
тельные нерегламентированные зазоры, пере-
мещения, которые в несколько раз увеличи-
вают продольно-динамические усилия в по-
езде, что подтверждено исследованиями про-
фессора Б.Л. Карвацкого [3], и не только. 

С уменьшением температуры окружающей 
среды увеличивается хрупкость, снижается 

С 
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прочность металлов на разрыв, повышается 
склонность к образованию трещин в 

автосцепках и ухудшение свойств поглощаю-
щего аппарата (смотри таблицу).  

Таблица 
Показатели повреждений автосцепных устройств по России за 2021 год 

Обрывы авто-
сцепок, в % 

Повреждения поглоща-
ющих аппаратов, в % 

Месяц 
Саморасцепы 

автосцепок, в % 
Трещины в тяго-
вом хомуте, в % 

16,7 23,2 январь 5,9 33,4 
50,0 34,7 февраль 17,6 13,9 

 8,4 март 23,5 11,2 
 2,3 апрель 11,8  

  май 11,8  
16,6  июнь   

 0,3 июль   
  август 5,9 0,7 
  сентябрь 5,8  

16,7 9,6 октябрь 5,9  
 7,8 ноябрь  9,2 
 13,7 декабрь 11,8 31,6 

100 100 Итого: 100 100 
 

Именно поэтому подавляющее количество 
повреждений автосцепок происходит там, где 
зима характерна низкими температурами 
(смотри рис.), а участки имеют сложный про-
филь пути (например, 80% от всех случаев не-
исправностей экипажной части вагонов и локо-
мотивов в составе поездов на Дальневосточной 

железной дороги, где чаще наблюдаются устой-
чивые морозы). Чтобы предупредить повре-
ждения, связанные с автосцепными устрой-
ствами в составе поезда зимой, весовые нормы 
грузовых поездов рекомендуется снижать при 
температуре минус 30-35°С на 5%, минус 36-
40°С на 10% и ниже минус 40°С – на 15% [4]. 

 
Рис. График зависимости неисправности автосцепок и тяговых хомутов по месяцам 

 
Отсутствие полноценной методики непре-

рывного статистического учета и накопления 
достоверной информации не позволяет оцени-
вать динамику нарастания повреждений по-
глощающих аппаратов автосцепок. Если взять 
из правил тяговых расчетов для поездной ра-
боты [4] установлено, что для предупреждения 
разрыва поездов наибольшая суммарная сила 

тяги на автосцепке локомотива, находящегося 
в голове поезда, при трогании с места не 
должна превышать 95 тс., а при разгоне в дви-
жении по крутому подъему – 130 тс. Макси-
мально возможные уровни силы тяги даже са-
мых мощных локомотивов, в большинстве слу-
чаев не достигают указанных предельных уров-
ней. Так, например, трехсекционный 
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электровоз 4ЭС5К обеспечивает максимальную 
силу тяги по сцеплению 126 тс, а 4-секционный 
тепловоз 4ТЭ1ОС – около 94 тс. В. Время из-
вестно (2), что автосцепка СА-З по прочности 
выдерживает наибольшее усилие на разрыв 250 
тс, а на сжатие – 300 тс., но это в теории, а на 
практике совсем картина другая. 

Проблему излишних нагрузок на автосцеп-
ное устройство, и решений задач, связанных с 
низкими температурами и тяжелогружеными 
составами, надо выводить в методику расчетов 
массы составов по регионам, с учетом времени 
года. Произведя расчет по оптимальной массе 
состава на данном отрезке пути, тогда по-
явится возможность, определить какая марка 
автосцепных устройств будет более пригодна в 
эксплуатации, и произвести модернизацию по-
глощающего аппарата для локомотива. 
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а сегодняшний день все большее примене-
ние находят методы технической диагно-

стики энергетического оборудования на основе 
вида неразрушающего контроля, а именно 
виброакустического контроля. Это связано с 
тем, что установившийся виброакустический 
диагностический сигнал объекта контроля об-
ладает более полной информацией относи-
тельно его технического состояния [1]. 

Информацию, находящаяся в сигнале, в по-
давляющем большинстве случаев, характери-
зует амплитуда сигнала, его частота или спек-
тральный состав. Помимо этого, информацию 
может охарактеризовать фаза или относитель-
ные временные зависимости нескольких сиг-
налов. Всю эту информацию возможно извлечь 
из сигнала применяя методы его обработки. 
Для исследования возможностей методов обра-
ботки сигналов необходимо приобрести 
навыки в использовании систем численно – ма-
тематического моделирования, таких как, 
MATLAB, Octave, Mathcad, LabVIEW и др. 

Любой аналоговый сигнал можно подверг-
нуть дискретизации по времени и квантованию 
по уровню, а значит представить его в цифро-
вом виде. 

Существуют три основных метода обработки 
сигналов: аналоговый метод, цифровой метод 
или комбинированный метод. 

Основополагающая разница между цифро-
вой обработкой сигнала и аналоговым тради-
ционным компьютерным анализом данных, за-
ключается в куда большей эффективность вы-
полнения сложных задач цифровой обработки, 
таких как, анализ сигнала с использованием 
дискретного или быстрого преобразования 
Фурье, алгоритмическом преобразовании дан-
ных в настоящем масштабе времени, а также 
скорости самих преобразований. 

Комбинированная обработка сигналов под-
разумевает, что система может выполнять как 
аналоговую, так и цифровую обработку полу-
ченных вибродиагностических сигналов. 
Именно комбинированная обработка является 
наиболее распространенной из-за того, что не-
возможно обработать физические аналоговые 
сигналы, используя только цифровые методы, 
так как все датчики (микрофоны, термопары, 
манометры и т.д.) являются аналоговыми 
устройствами. 

Наибольшую популярность приобрел метод 
виброакустической диагностики, согласно ко-
торому фиксируется диагностический сигнал, а 
в дальнейшем анализируются параметры коле-
баний объекта виброакустического контроля. 

В целях обработки вибороакустических диа-
гностических сигналов применяются различ-
ные методы статистики, вейвлет-преобразова-
ния, а также преобразования Фурье, которые 
являются одними из самых распространенных 
методами спектрального анализа сигналов [2]. 

Важно не забывать о необходимости учиты-
вать тот факт, что при вибродиагностике нали-
чие дефекта в структуре объекта контроля вы-
зывает сложные динамические взаимодей-
ствия, что означает тот факт, что параметры ди-
агностических сигналов носят хаотический ха-
рактер, а это в свою очередь влияет и на сам по-
лучаемый сигнал. Из-за подобного, примене-
ние традиционных методов анализа диагно-
стических сигналов является недостаточным. 
Также традиционные методы не всегда позво-
ляют эффективно определять нерегулярные со-
ставляющие сигнала, что в следствии не дает 
определить дефект или неоднородность [3]. 

Проанализировав все вышесказанное, 
можно предположить, что для грамотной обра-
ботки сигнала и определения из него  

Н 
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диагностической информации при оценке тех-
нического состояния оборудования наиболее 
целесообразно будет рассмотреть возможность 
использования энтропийных показателей, та-
ких как энтропия Шеннона, Колмогорова, Кол-
могорова-Синая и других. 

По итогу проведенного теоретического ис-
следования, наиболее перспективной для изу-
чения себя показывает энтропия Шеннона, ко-
торая дает представление о степени изменчи-
вости процесса, другими словами, дает количе-
ственную оценку отклонения распределения 
значений временного ряда по уровням от рав-
новероятного. По изменению значения энтро-
пии Шеннона можно делать выводы относи-
тельно влияния дефекта на исследуемый сиг-
нал. Вычисление энтропии Шеннона прово-
диться на основе формулы, которую в 1948 году 
предложил Клод Шеннон с целью вычисления 
информационной энтропии: 

𝐻𝐻𝑠𝑠ℎ = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖 log𝑏𝑏 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖−1    (1) 

где n – количество возможных событий, b – еди-
ницы измерения информации (2 - биты,  
3 – триты и т.д.), pi – вероятности события. 

За исключением энтропии Шеннона одной 
из важнейших характеристик динамического 
хаоса можно принять энтропию Колмогорова. 
Энтропия Колмогорова определяет скорость 
потери информации о состоянии динамиче-
ской системы по времени, но в связи с тем, что 
на практике временные ряды в большинстве 
случаев имеют конечную длину, применение 
энтропии Колмогорова не представляется воз-
можным [4]. 

Проанализировав все вышесказанное полу-
чится сделать вывод, что присутствие дефекта в 
объекте контроля будет вызывать изменение 
собственных вибрационных параметров объ-
екта контроля, то есть изменит распределение 
его энтропийных параметров, а это значит, что 
в соответствии будет изменено и значение 

энтропии. Так как энтропия Шеннона позво-
ляет оценить степень изменчивости процессов 
распределения колебательной энергии, и из 
этого можно будет делать выводы о присут-
ствии или отсутствии дефекта и о его влиянии 
на диагностический сигнал по изменению зна-
чения энтропии Шеннона. 
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ажным вопросом в автоматизации техноло-
гических процессов является автоматиза-

ция операций контроля готового оборудова-
ния, особенно это касается технологически 
сложных изделий, как шкафы КРУ. Данные ис-
пытания занимают много времени, так как ин-
женеру приходится совершать много действий 
вручную. Помимо этого, при недостаточной 
квалификации инженера эти испытания явля-
ются опасными. 

Целью данной работы является обзор суще-
ствующих методов проверки каналов измере-
ния тока и напряжения в комплектных распре-
делительных устройствах, определение досто-
инств и недостатков приборов, а также возмож-
ности их внедрения в измерительный ком-
плекс. 

Проверка сквозных каналов измерения 
напряжения в шкафах КРУ заключается в по-
даче напряжения на комбинированные дат-
чики тока и напряжения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема прогрузки сквозных каналов измерения напряжения 

В 



Актуальные исследования • 2023. №15 (145)  Технические науки | 13 

Данное испытание проводится с разницей в 
1 минуту для каждого из 3-х датчиков. Такое 
измерение проводится при помощи 

измерительных комплексов. Одним из таких 
является РЕТОМ-6000 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Измерительный комплекс РЕТОМ-6000 

 
Комплекс предназначен для проверки элек-

трической прочности и сопротивления изоля-
ции электрооборудования и аппаратов элект-
роустановок потребителей повышенным 
напряжением переменного и постоянного тока 
до 6000 В 

Особенности РЕТОМ-6000: 
• возможность работы как в автоматиче-

ском, так и в ручном режимах; 
• высокая точность и стабильность вы-

ходного напряжения до 6 000 В; 
• измерение сопротивления изоляции до 

2 ГОм; 

• снятие ВАХ ТТ (110 – 750 кВ) напряже-
нием до 2 кВ и током до 2 А; 

• при измерении тока утечки имеется 
возможность установки порогового значения 
отключения прибора, позволяющая уменьшить 
разрушительное воздействие на изоляцию; 

• фиксация на индикаторе значений 
напряжения, тока, сопротивления и времени 
пробоя. 

Проверка каналов измерения тока заключа-
ется в подаче напряжения на КДТН и сборными 
шинами (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема проверки каналов измерения тока 

 
Измерение проводится между 3 фазами с 

разницей в 1 минуту. Данная проверка 
проводится измерительными комплексами. 
Один из таких является РЕТОМ-21 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Изображение РЕТОМ-21 
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РЕТОМ-21 представляет собой многофунк-
циональный испытательный комплекс, кото-
рый практически незаменим при проверке вто-
ричного и первичного электрооборудования 
при вводе его в работу и является базовым на 
предприятиях электроэнергетики, нефтегазо-
вой отрасли и в энергохозяйстве промышлен-
ных предприятий. 

Особенности испытательного комплекса 
РЕТОМ-21: 

− максимальный выдаваемый ток 700 А; 
− максимально выдаваемое напряжение 

500 В; 
− максимальная длительная и макси-

мальная кратковременная выдаваемая мощ-
ность – 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно; 

− возможность регулировки тока, частот, 
фазы (угла); 

− источник оперативного питания (220 
Вт) позволяет осуществлять проверку 
устройств РЗА в автономном режиме при 

номинальном пониженном и повышенном 
напряжении (130-264 В); 

− возможность выдачи тока и напряже-
ния в длительном, однократном и импульсных 
режимах, что позволяет проверять устройства 
РЗА с учетом их селективной работы; 

− измерение коэффициента трансформа-
ции; 

− возможна работа как в автономном ре-
жиме, так и полностью под управлением ком-
пьютера. 

Таким образом подобранное оборудование 
позволит успешно проводить проверку кана-
лов тока и напряжения, а также внедрить его в 
автоматизированный измерительный ком-
плекс.  

Литература 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема искажения военной истории России, как внутри 

страны, так и за её пределами. Автор обсуждает меры, принимаемые Российской Федерацией для сохра-
нения исторической памяти и развития просветительской деятельности в области истории, в том числе 
создание Межведомственной комиссии по историческому просвещению и разработку учебника по военной 
истории. Также подчеркивается важность преподавания военной истории воспитанию позитивных цен-
ностей и ответственности за свою страну и людей. 
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«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане 
гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев 
своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни» 

Президент Российской Федерации Владимир Путин. 
 
 настоящее время попытки искажения во-
енной истории продолжаются как со сто-

роны иностранных журналистов, историков и 
деятелей искусства, так и внутри России. Особо 
яростная борьба с наследием Великой Отече-
ственной войны ведётся в странах, прямо или 
косвенно поддерживающих фашистские идеи: 
в первую очередь, на Украине и в Прибалтике. 

21 апреля 2021 года в Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин отме-
тил, что его «удивляет содержание ряда школь-
ных учебников. Все что угодно там написано, и 
о втором фронте, только про Сталинградскую 
битву ничего не сказано».  

Для обеспечения планомерного и наступа-
тельного подхода к вопросу отстаивания наци-
ональных интересов Российской Федерации, 
связанных с сохранением исторической па-
мяти и развитием просветительской деятель-
ности в области истории, Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 
442 создана Межведомственная комиссия по 
историческому просвещению. 

В сентябре 2021 года в Совете Федерации 
предложили внести в школьные учебники по 
истории новый раздел «Военно-историческое 
наследие России», рассказывающий о выдаю-
щихся предках и современниках, их подвигах и 
победах, об их любви к Родине. 

По поручению президента был создан учеб-
ник по военной истории России, где не только 
показывается военная составляющая, но и рас-
крываются те порывы, эмоции, которые вели 
людей защищать Родину [1].  

Военная история – наука о происхождении, 
строительстве и действиях вооружённых сил 
(воинских формирований) государств (наро-
дов) мира, составная часть военной науки. 

Преподавание военной истории – это не 
только открытый и честный разговор о про-
шлом, но и воспитание позитивных ценностей, 
которые должны вдохновлять суворовцев, по-
двигать их на свершения, упорную работу над 
собой и на благо всего общества. С ранних пор 
необходимо прививать чувство ответственно-
сти за тех людей, кто рядом, за страну, в кото-
рой живешь.  

В 
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Военная история России – неотъемлемая 
часть общей истории нашего Отечества. В вой-
нах Российское государство зарождалось, 
росло, меняло свой характер. Киевская Русь по-
явилась на свет в результате военного похода 
новгородского князя Олега на Киев. Централи-
зованное Русское государство возникло благо-
даря военным похода Московского княжества. 
Российская империя родилась в результате Се-
верной войны, а в ходе Первой мировой войны 
прекратила свое существование. Наконец, Со-
ветский Союз возник как следствие победы 
большевиков в Гражданской войне. 

Россия в течение тысячелетней истории 
вела разные войны. Захватнические позволяли 
ей расширять границы, присоединять к себе 
новые земли и народы. Благодаря освободи-
тельным войнам России удалось отстоять свою 
независимость, сохранить территориальную 
целостность. 

Знала Россия и жестокие гражданские 
войны. Народные восстания нередко вылива-
лись в кровавые войны. Военный фактор был 

чрезвычайно важен в жизни России. Вот по-
чему необходимо изучать ее военную историю. 

В 2020-2021 учебном году в 5 б классе летняя 
практика проходила по теме «Самые известные 
битвы и полководцы в истории России». Во 
время летней практики суворовцы 5 б класса 
собирали информацию о битвах и полковод-
цах, орденах и медалях в библиотеке и на сайте 
Военно-исторического общества; чертили 
схемы сражений, используя историческую 
карту; смотрели документальные фильмы о 
полководцах; играли в интерактивные позна-
вательные игры, провели экскурсию по местам 
боевой славы в Куртатинском и Суарском уще-
льях Северной Осетии. Результатом летней 
практики стало создание лэпбука «Великие 
битвы России». 

Суворовцы 5 б класса с огромным интересом 
участвовали в этом научно исследовательском 
проекте. 

 

 

  

  
 
В 2021-2022 учебном году в 10 б классе был 

введен элективный курс учебный курс «Воен-
ная история России», рассчитанный на два 
года [2].  

Цель курса – расширить и углубить истори-
ческие знания обучающихся, пополнить их 

сведениями о военной истории, привить инте-
рес и уважение к отечественным вооруженным 
силам.  

Задачи курса: 
− сформировать представление об основ-

ных этапах военной истории России; 
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− познакомить с важнейшими войнами и 
сражениями, которые вела Россия, дать основы 
их анализа с точки зрения тактики, стратегии и 
оперативного искусства; 

− познакомить с выдающимися русскими 
полководцами, их жизнью и деятельностью; 

− показать, как развивались отечествен-
ные вооруженные силы, какие реформы они 
пережили за свою историю; 

− познакомить с различными видами во-
оружения и военной техники; 

− познакомить с повседневной жизнью и 
бытом воинов в разные исторические эпохи; 

− выявить взаимосвязь военной истории 
с экономикой, политикой, культурой, другими 
сферами жизни общества и государства; 

− показать, в каком направлении разви-
валось военное искусство; 

− познакомить с важнейшими военно-ис-
торическими музеями страны, с памятниками 
культуры, в которых запечатлелась военная ис-
тория России; 

− воспитать чувство патриотизма, любви 
к своей Родине, уважение к ее историческому 
прошлому; 

− воспитать гуманизм и человеколюбие. 
В элективном курсе «Военная история Рос-

сии» рассказывается о войнах и сражениях, об 
организации и функционировании вооружен-
ных сил, о совершенствовании вооружения и 
военной техники, о полководцах, о военных ре-
формах, о развитии военного искусства, о быте 
солдат и офицеров. 

Любовь к Родине воспитывается, как из-
вестно, на примере истории и, прежде всего, 
военной истории. Ратные подвиги отцов и де-
дов побуждают потомков к служению своему 
Отечеству, главным из которых является его 
защита. Кроме патриотизма, военная история 
должна воспитывать гуманизм, человеколю-
бие. Любая война сопровождается жестоко-
стью, несет людям горе и страдание. Вместе с 
тем русская история знает немало примеров 
проявления человечности на войне, великоду-
шия и благородства по отношению к побежден-
ному противнику. Изучение военной истории 
должно вызывать у человека чувство сострада-
ния к чужой боли, учить человечности. 

Своим содержанием курс «Военная история 
России» тесно связан с такими предметами, как 
история, география, литература, изобразитель-
ное искусство. Все это позволяет установить 
многочисленные межпредметные связи. 

Изучение материала курса невозможно без 
опоры на географию. Знакомство с военной ис-
торией предполагает обстоятельную работу с 
картой, где требуется найти государства, с ко-
торыми воевала Россия, города, которые под-
вергались осадам и штурмам, определить 
маршруты военных походов, места сражений и 
т. п. 

Курс «Военная история России» имеет бога-
тые связи с литературой, поскольку многие со-
бытия военной истории нашли отражение в ли-
тературных памятниках. Речь идет как о лите-
ратуре XIX–XX вв. (произведения А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого,  
М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, других пи-
сателей), так и о древнерусской («Повесть вре-
менных лет», «Поучение Владимира Моно-
маха», «Слово о полку Игореве»). 

Многие сражения, сцены военного быта, 
портреты полководцев запечатлены выдающи-
мися русскими художниками. Это сближает 
курс с такими предметами, как изобразитель-
ное искусство, мировая художественная куль-
тура (МХК). 

Можно обнаружить немало связей курса во-
енной истории с другими школьными предме-
тами – русским языком (военные термины, по-
нятия и выражения), краеведением, общество-
знанием, физикой (принципы действия ору-
жия и военной техники). Все это делает его ин-
тегрированным, дающим универсальные зна-
ния. 

При реализации курса «Военная история 
России» широко используется наглядность в 
преподавании. На занятиях демонстрируются 
портреты полководцев, фотографии, образцы 
оружия и военной техники, репродукции ба-
тальных картин, карт, схем. На уроках исполь-
зуются фрагменты документальных и художе-
ственных военно-исторических фильмов.  

Изучение военной истории в старших клас-
сах предусматривает работу с первоисточни-
ками летописными свидетельствами, мемуа-
рами полководцев, приказами, воинскими 
уставами, письмами с фронта и т. п. Знаком-
ство с первоисточником позволяет лучше пере-
дать драматизм события, настроение человека, 
ощутить дух времени. Кроме того, анализ доку-
мента дает возможность организовать позна-
вательную работу обучающихся на творческо-
поисковом уровне. 

Реализация курса предусматривает выпол-
нение большой экскурсионной программы, 
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которая поможет решить ряд образовательных 
и воспитательных задач.  

Во-первых, повторить и закрепить ранее 
изученный материал.  

Во-вторых, углубить и уточнить многие во-
просы.  

В-третьих, выйти на иной эмоциональный 
уровень обучения.  

Кроме того, экскурсионные занятия позво-
лят «добрать» к общему курсу необходимый 
краеведческий материал, лучше узнать воен-
ную историю своей малой Родины – города, 
района, села.  

Несмотря на тот факт, что элективный курс 
введен только в сентябре 2021 года в 10 б 
классе, команда СК СВУ из четырех человек 
(8,9,10 и 11 классов) приняла участие в олим-
пиаде по военной истории России среди дову-
зовских образовательных организаций Мини-
стерства обороны РФ, организованной Орен-
бургским президентским кадетским учили-
щем. В командном зачете СК СВУ заняло 18- 
место из 21, в личном первенстве: Малиев Б. (9 
кл.) – занял 6 место из 17, а Харламов И. (10 кл.) 
– занял 12 место из 20. Проведенное в конце 
первого полугодия 2021 года анкетирование 10 
б класса показало, что суворовцы показали хо-
рошие знания по военной истории и огромный 
интерес к военной тематике. 

Считаем, что в суворовских военных учили-
щах курс «Военная история России» должен 
быть обязательным в 10-11 классах, а в млад-
шем звене 5-9 класс должен быть введен элек-
тивный курс или летняя практика. 

Как говорил Бисмарк: «Войны выигрывают 
не генералы, войны выигрывают школьные 
учителя и приходские священники». Поэтому 
также считаем необходимо: 

− в процессе преподавания применять 
сравнительно-исторический подход, когда су-
воровцы сопоставляют разные периоды, оце-
нивают причины и следствия; вести системную 
работу, направленную на пресечение фактов 
фальсификации военной истории России, в це-
лях сохранения исторической правды, утвер-
ждения научной объективности, патриотиче-
ского воспитания суворовцев;  

− рассмотреть вопрос о включении в об-
разовательные программы для преподавания 
курса «История России» раздела по изучению 
военно-исторического наследия субъектов 
Российской Федерации (региональной исто-
рии), вклада жителей регионов в Победу совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, их подвигов при защите Оте-
чества;  

− вопрос об увеличении военно-истори-
ческой составляющей в заданиях ЕГЭ по исто-
рии, обратив особое внимание на крупнейшие 
победы российского воинства, законодательно 
утвержденные как Дни воинской славы и па-
мятные даты; 

− вопрос о возможности увеличения ко-
личества учебного времени, отводимого на 
изучение истории России в СК СВУ, в том числе 
выделить военно-историческую составляю-
щую как отдельное направление. 

− изучение военной истории в рамках 
училищного туризма на территории субъекта 
Российской Федерации, интегрировав познава-
тельные экскурсии с общеобразовательными 
программами; 

− пополнение фондов библиотеки СК СВУ 
художественной, документальной и научно-
популярной литературой по военной истории 
Отечества, региона. 

− включение в классные часы докумен-
тальных и художественных фильмов, отражаю-
щие наиболее важные события отечественной 
военной истории. 

Таким образом, преподавание военной ис-
тории должно стать мощным средством фор-
мирования профессиональной направленно-
сти суворовцев СК СВУ. 
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одготовка снайперов – это важная часть 
военной подготовки, ведущая к повыше-

нию боевой готовности армейских подразделе-
ний, в состав которых входят снайпера, и эф-
фективности их действий на поле боя. Развитие 
подготовки снайперов включает в себя следую-
щие направления: 

1. Совершенствование обучения. Снай-
перы должны иметь высокую физическую, так-
тическую подготовку; знать основы и правила 
стрельбы, владеть и другими навыками, необ-
ходимыми для выполнения задач снайпера. 

2. Повышение квалификации инструкто-
ров. Инструкторы должны иметь необходимую 
квалификацию и опыт для эффективного обу-
чения снайперов. 

3. Совершенствование оружейного ком-
плекса. Снайперам нужно предоставлять со-
временное оружие и снаряжение для более эф-
фективного и качественного выполнения за-
дач. 

4. Использование инновационных техно-
логий. В настоящее время развитие технологий 
позволяет снайперам эффективнее выполнять 
свои задачи, например, использовать оптиче-
ские, ночные, тепловизионные и другие при-
целы, дронов и другие технологии. 

5. Практические занятия. Снайперы 
должны иметь возможность регулярно участ-
вовать в практических занятиях, чтобы под-
держивать и совершенствовать свою всесто-
роннюю подготовку [1]. 

Расцвет снайперской стрельбы произошёл в 
Первую мировую войну. В начале 1914 года в 
России, на полигоне Офицерской стрелковой 
школы в г. Ораниенбаум на трёхлинейной вин-
товке был испытан оптический прицел си-
стемы Герца. В конце 1916 года данные при-
целы, производившиеся на Обуховском заводе, 
были признаны пригодными для использова-
ния в войсках. Именно на фронтах Первой ми-
ровой войны определились основные прин-
ципы и специфические приёмы снайперской 
стрельбы.  

В 1927-1928 годах в СССР был разработан 
первый образец снайперского оружия – дра-
гунская винтовка, в 1928 году первые винтовки 
этого типа поступили на вооружение погранич-
ных войск. В 1928 году был начат серийный вы-
пуск первых образцов оптических прицелов, 
специально разработанных для установки на 
винтовку. 

Первая мировая война стала первым воен-
ным конфликтом, где использование снайпе-
ров стало широко распространенным явле-
нием. Это привело к тому, что во многих стра-
нах начали создавать специальные курсы и 
школы для подготовки снайперов, что впослед-
ствии стало стандартной практикой во всех ар-
миях мира. В 1929 году в СССР на курсах «Вы-
стрел» в Подмосковье был создан снайперский 
курс, где готовились снайперы и руководители 
снайперского дела. В 1932 году началось разви-
тие стрелкового спорта, было введено звание 

П 
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«Ворошиловский стрелок». 25 октября 1936 
года был утверждён значок «Юный снай-
пер» [2].  

Становление снайперского искусства в со-
временной российской армии началось с при-
нятия «Концепции снайперов» в 2008 году. До 
момента подписания данного документа под-
готовке снайперов не уделялось должного вни-
мания. 

5 апреля 2016 года Президентом РФ был 
принят Указ № 157, в соответствии с которым 
была образована Федеральная служба нацио-
нальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия). 

Подготовка кадров для войск национальной 
гвардии осуществляется в федеральных госу-
дарственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся 
в ведении войск национальной гвардии.  

Профессиональная служебная и физическая 
подготовка сотрудников, профессионально-
должностная, командирская и боевая подго-
товка военнослужащих осуществляется по ме-
сту военной службы военнослужащего войск 
национальной гвардии. Снайперские подраз-
деления формируются из военнослужащих, 
проходящих службу по контракту, которые 
прошли подготовку в специальных снайпер-
ских школах (Солнечногорск, Хабаровск, Ков-
ров, Благовещенск и другие). После обучения 
стрелки повышают квалификацию один раз в 
3-4 года. Военнослужащий срочной службы не 
сможет стать военным снайпером, одного года 
службы не хватает для подготовки специалиста 
такого уровня. Кандидат в снайперы – профес-
сионалы должен соответствовать достаточно 
жестким критериям, сравнимым, наверное, с 
отбором в космонавты [3]. 

Так, возраст не должен превышать 35 лет. У 
соискателя должен быть спортивный разряд не 
ниже второго. Приветствуются разряды по пу-
левой спортивной стрельбе, биатлону, легкой 
атлетике, туризму, горному туризму, спортив-
ному ориентированию. Также учитывается 
опыт службы. Если говорить о физической под-
готовке, то ее оценивают по трём нормативам: 
бег на дистанцию 100 м – 13 секунд, бег на ди-
станцию 3 км – 12 мин. 30 сек., подтягивание 
на перекладине средним верхним хватом – 17 
раз. 

Одним им из важных аспектов подготовки 
снайперов является работа с оружием и прибо-
рами, необходимыми при ведении прицель-
ного огня в различных условиях обстановки. 

Снайперы должны владеть своим снаряжением 
настолько, чтобы они могли выполнять эффек-
тивно поставленные задачи с высокой точно-
стью стрельбы. Кроме того, снайперы должны 
иметь навыки использования различных видов 
оружия и технических средств, таких как при-
боры и прицелы ночного видения, тепловые 
карты и дроны. 

Помимо опыта, здоровья и высоких показа-
телей в стрельбе, необходимо иметь безгра-
ничную выдержку и стальные нервы, другими 
словами обладать соответствующими каче-
ствами для выполнения поставленных задач в 
критических условиях, т. е. должны проходить 
и соответствующую психологическую подго-
товку. Ведь жизнь снайпера зависит от самооб-
ладания и спокойствия. 

Однако личность с неестественным бесстра-
шием и безбоязненностью, или как их по-дру-
гому называют опытные военные не подходят. 
Ведь кандидат в снайперы обязан осознавать 
тот факт, что его деятельность напрямую свя-
зана с колоссальным риском. Ещё одним нема-
ловажным параметром, кроме физических 
данных, а также психологии стрелка, выступает 
– «отсутствие реакции на выстрел» [4]. 

Следовательно зажмуривание глаз, касания 
оружия плечами, резкий спуск – всё это интер-
претируется не что иное, как наиболее распро-
странённые реакции личности на выстрел. 
Непосредственно причиной такой реакции 
обычно служит именно психология. В соответ-
ствии с ней снайпер осознаёт тот факт, что вы-
стрел и в принципе вообще стрельба сопровож-
даются сильным хлопком, а также серьёзной 
отдачей от оружия [5, с. 185]. Тем самым мозг 
человека на подсознании готовит весь орга-
низм к выстрелу. Очевиден тот факт, что кан-
дидатов с абсолютным отсутствием рефлексии 
на выстрел единицы [6]. 

В общем, успешная подготовка снайперов 
является сложным процессом, требующим раз-
носторонней и длительной подготовки. Важно, 
чтобы она была интегрирована в общую воен-
ную подготовку, а снайпера могли работать 
совместно с другими подразделениями войск в 
районе выполнения служебно-боевых задач 
для достижения общих целей. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
снайперское дело в Росгвардии, как и в целом в 
стране переживает колоссальный ренессанс. 
Кроме усовершенствования снайперского ору-
жия, а также средств маскировки, подразделе-
ния Росгвардии оснащаются различными 
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новыми системами наблюдения, обнаружения 
и распознавания целей, которые способны 
функционировать абсолютно в любых погод-
ных условиях и в любое время суток. Стоит за-
метить, что в настоящее время в ходе проведе-
ния специальной военной операции на терри-
тории Украины российскими военными, высо-
коквалифицированные специалисты снайперы 
приобрели особую значимость. 
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вакуация включает в себя вывод неисправ-
ных (поврежденных) ВВСТ из-под огня 

противника, из районов, которые подверглись 
ударам противника или которым угрожает за-
хват ВВСТ противником, из районов радиаци-
онного, химического, биологического зараже-
ния; вытаскивание застрявших и затонувших 
объектов с проведением необходимых подго-
товительных работ; буксировку (транспорти-
рование) поврежденных объектов к местам ре-
монта или передачи [1].  

Эвакуация ВВСТ организуется с учетом опе-
ративной, тактической, технической и тыловой 

обстановки, природно-климатических и до-
рожных условий и осуществляется самовытас-
киванием застрявших машин силами экипажей 
(водителей, механиков-водителей), силами и 
средствами ремонтно-эвакуационных групп 
(РЭГ) (замыканиями колонн). В зависимости от 
условий обстановки для эвакуации ВВСТ по ре-
шению командиров и начальников могут при-
влекаться личный состав, боевые и другие ма-
шины подразделений. 

Основные способы эвакуации неисправных 
транспортных средств представлены на ри-
сунке 1.  

Э 



Актуальные исследования • 2023. №15 (145)  Военное дело | 25 

 
Рис. 1. Основные способы эвакуации неисправных транспортных средств 

 
Приведенными способами транспортиру-

ются и исправные транспортные средства, ко-
гда этого требует конкретная ситуация по эко-
номическим или другим соображениям. 

В ходе боевых действий на поле боя образу-
ются боевые потери, в число которых входят и 
колесные машины с поврежденным передним 
мостом. 

Эвакуация в район расположения сборных 
пунктов поврежденных машин (СППМ) возло-
жена на РЭГ, в состав которых должны входить 
тягачи с эвакуационными средствами. 

С возникновением в РЭГ по различным при-
чинам некомплекта в эвакуационных сред-
ствах, а также большого количества ремонт-
ного фонда с вышеуказанным повреждением, 
образуется оперативная пауза по их эвакуации, 
которая отрицательно отразится на восстанов-
лении живучести частей и подразделении, 
участвующих в боевых действиях.  

Для выхода из создавшегося положения 
предлагается иметь в штате эвакуационных 
средств РЭГ буксирный прицеп с поворотной 
площадкой для погрузки на нем переднего мо-
ста эвакуируемой машины. 

Вот если не нужно было бы снимать перед-
ние колёса, а погрузка и разгрузка 

осуществлялась бы с минимальными затра-
тами труда и без дополнительных грузоподъ-
ёмных средств, да ещё при сохранении общей 
простоты конструкции подкатной тележки, то-
гда бы её преимущества перед значительно бо-
лее дорогим эвакотягачами были бы очевид-
ными. Многие годы казалось, что это невоз-
можно. Но говорят, что всё новое – это хорошо 
забытое старое и если правильно сформулиро-
вать задачу, то половина ответа содержится в 
ней самой. В общем виде задача уже сформули-
рована, и коротко она звучит так: система авто-
мобиль – тягач и буксирный прицеп (подкат-
ная тележка) должна сама осуществлять погру-
зочно-разгрузочные работы без дополнитель-
ного привлечения, каких бы то ни было, грузо-
подъёмных средств и без демонтажа передних 
колёс у эвакуируемого автомобиля. Уже имею-
щийся для этого в технической системе энерге-
тический ресурс – сила тяги автомобиля – тя-
гача.  

Решением указанной задачи стал буксир-
ный прицеп, изображённый на рисунке 2. По-
грузка неисправного автомобиля здесь осу-
ществляется за счёт возможности складывания 
дышла прицепа в вертикальной плоскости си-
лой тяги автомобиля – тягача.  

Эвакуация неисправных 
транспортных средств

метод 
буксировки

на гибкой 
сцепке

на жесткой 
сцепке

метод частичной 
погрузкий

на грузовой платформе 
автомобиля

специальным эвако-
тягачем

на подкатной тележке

на специальном буксирном 
прицепе

метод полной погрузкий

на грузовой платформе 
автомобиля, прицепа или 

полуприцепа

на специальных прицепах и 
полуприцепах

специальным эвакуатором -
автовозом
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Рис. 2. Буксирный прицеп, обеспечивающий погрузку неисправного автомобиля за счёт возможности 

складывания дышла прицепа в вертикальной плоскости силой тяги автомобиля – тягача 
 
Данный прицеп предназначен для выполне-

ния полупогрузки и транспортирования за пе-
реднюю часть автомобилей семейства: УАЗ, 
ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ различных моди-
фикаций. Кроме этого для повышения эксплу-
атационных возможностей прицеп снабжён 

коником со складывающимися стойками, поз-
воляющим использовать его в качестве при-
цепа – роспуска для перевозки длинномерных 
грузов.  

Иллюстрация принципа действия прицепа 
представлена на рисунке 3.  

 
а 

 
б 

Рис. 3. Принцип действия буксирного прицепа со складыванием дышла 
 
Для перевозки повреждённого автомобиля 

тягач, сцепленный с прицепом, задним ходом 
подъезжает к неисправному автомобилю. Под 
колёса прицепа со стороны неисправного авто-
мобиля устанавливаются противооткатные 
упоры 1 (один из них показан синим цветом), 
открывается механизм фиксации 2, и извлека-
ется страховочный палец 3. При медленном 
движении задним ходом прицеп складывается 
в вертикальной плоскости и пристыковывается 
к бамперу повреждённого автомобиля. Транс-
портно-сцепное устройство 4 с захватными 
элементами 5 опускается довольно легко и 

осуществляется, даже если у повреждённого 
автомобиля отсутствует одно или оба передних 
колеса.  

Для более плотного их прижатия друг к 
другу (захватных элементов 5 и бампера повре-
ждённого автомобиля), необходимо передви-
нуть противооткатные упоры в сторону неис-
правного автомобиля, при этом прицеп будет 
перемещаться ближе к неисправному автомо-
билю. Далее цепями 6, имеющимися на захват-
ных элементах 5, плотно обвязываются крон-
штейны рессор, балка моста или другие сило-
вые элементы эвакуируемого автомобиля. 
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Таким образом, осуществляется захват и фик-
сация неисправного автомобиля. После этого 
противооткатные упоры устанавливаются с 
другой стороны колёс прицепа (со стороны ав-
томобиля – тягача) и при движении тягача впе-
рёд, за счёт силы тяги, происходит подъём (вы-
вешивание) неисправного автомобиля. При 
этом дышло 7 распрямляется (раскладывается), 
а передняя часть рамы 8 воздействует на управ-
ляющий элемент механизма фиксации 2, кото-
рый срабатывает и автоматически фиксирует 
их в горизонтальном положении. С целью их 
дополнительной фиксации в этом положении 
устанавливается страховочный палец 3. После 
этого убирают противооткатные упоры 1 и 
прицеп готов к транспортированию неисправ-
ного автомобиля. Разгрузка производится в об-
ратном порядке. Для управления процессом 
погрузки необходимы два человека. Ими могут 
быть водители тягача и неисправного автомо-
биля. При определённой натренированности 
водителя тягача процесс погрузки занимает не 
более 10 – 15 минут. Разгрузка осуществляется 
быстрее и может выполняться одним водите-
лем тягача.  

Для повышения безопасности прицеп осна-
щён пневматическими тормозами с приводом 
и управлением от автомобиля – тягача. Пред-
ставленный на рисунке 1. буксирный прицеп 
достаточно универсален и может применяться 
для эвакуации практически всех основных ма-
рок грузовых автомобилей, легковых автомо-
билей семейства УАЗ и некоторых (с неболь-
шим задним свесом) марок автобусов, напри-
мер марки ПАЗ. Для других марок легковых ав-
томобилей и автобусов необходима разработка 
прицепа с меньшей погрузочной высотой.  

Таким образом, видно, что представленный 
буксирный прицеп является более дешёвой 
альтернативой специальному эвакотягачу и 
имеет следующие основные преимущества:  

• исключается необходимость примене-
ния специальных грузоподъёмных устройств 
для проведения погрузочно-разгрузочных ра-
бот;  

• возможность использования в качестве 
тягача практически любого грузового автомо-
биля (при необходимости и гусеничного тя-
гача), оснащённого стандартным тягово-сцеп-
ным устройством и пневматическим выводом 
для управления тормозами прицепа;  

• более высокая надёжность и живучесть 
конструкции по причине отсутствия в ней 

сложных силовых и управляющих элементов 
(гидроцилиндров, распределителей, гидрона-
соса, коробки отбора мощности, лебёдки и т. 
д.), так как конструктивно применяется чисто 
механическая схема использующая систему 
рычагов;  

• сравнительно низкая стоимость при-
цепа и высокая его ремонтопригодность вслед-
ствие того, что основные узлы ходовой части 
прицепа (колёса, ступицы, элементы тормоз-
ной системы) заимствованы с серийно выпус-
каемых грузовых автомобилей и прицепов;  

• при таком способе эвакуации не проис-
ходит разгрузки переднего моста у автомобиля 
– тягача и, соответственно, вес неисправного 
автомобиля не влияет на его управляемость;  

• возможность использования прицепа 
по другому функциональному назначению, а 
именно – для перевозки длинномерных грузов, 
что существенно повышает его эксплуатацион-
ные качества.  

Конечно, можно сказать, что этот прицеп 
опоздал со своим рождением лет на пятьдесят 
и останется на обочине пути дальнейшего раз-
вития эвакосредств, так как не будет востребо-
ван их производителями. Однако рыночные 
отношения, всё больше внедряющиеся в нашу 
жизнь, заставляют всех считать экономический 
эффект и вселяют определённый оптимизм по 
поводу будущего этого прицепа. Если цена у 
производителя такого прицепа будет как ми-
нимум на порядок меньше, чем у специального 
эвакотягача, то спрос на них будет обеспечен, 
как обеспечен он сейчас на эвакуационные 
услуги [2]. 

Рассмотренные выше особенности способов 
эвакуации показывают, как в настоящее время 
может решаться проблема эвакуации автомо-
билей с неисправным передним мостом. 
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API AND FILE-BASED INTEGRATION 
 

Abstract. The financial industry has witnessed a significant transformation with the emergence of fintech APIs, 
revolutionizing the way financial systems communicate and exchange data. This article examines the advantages 
of fintech APIs compared to traditional integration mechanisms in the financial sector. The challenges associated 
with integrating different solutions from various vendors are discussed, including interoperability issues, lack of 
standardization, and security concerns. Tips for successful integration are provided, emphasizing the importance 
of thorough analysis, comprehensive integration planning, utilization of APIs and SDKs, and considering middle-
ware solutions. Traditional integration mechanisms such as file transfers, batch processing, and point-to-point 
integrations are explored, highlighting their limitations in terms of flexibility, scalability, and maintenance. In con-
trast, fintech APIs offer customization, scalability, enhanced security, standardized protocols, and faster develop-
ment cycles. Additionally, a comparison between API and file-based integrations is presented, focusing on data 
transfer, usage, challenges, and ways to overcome them. The conclusion emphasizes the increasing significance of 
fintech APIs in facilitating communication and data exchange in the financial industry, urging businesses to adopt 
these APIs to remain competitive and adapt to the evolving landscape. 

 
Keywords: financial industry, transformation, traditional integration mechanisms, communication, data ex-

change, advantages, challenges. 
 
Introduction 
The financial industry has undergone a major transformation with the advent of fintech APIs. These mod-

ern application programming interfaces have revolutionized the way different financial systems communicate 
and exchange data. Fintech APIs are more flexible, scalable, and secure than traditional integration mecha-
nisms, such as file transfers, batch processing, and point-to-point integrations. In this article, we will discuss 
the advantages of fintech APIs over traditional integration mechanisms in the financial industry. 

Understanding the Challenges of Integrating Different Solutions 
One of the biggest challenges of integrating different solutions from different vendors is the lack of in-

teroperability between different systems. Each vendor's solution is designed to work with a specific set of 
technologies, data structures, and protocols. As a result, connecting different systems requires translating 
data between different formats and ensuring that the various components of the different solutions can com-
municate with each other. This can be especially difficult when integrating legacy systems that were built 
using outdated technology. 

Another challenge of integrating different solutions from different vendors is the lack of standardization 
in the industry. Different vendors may use different data formats, communication protocols, and software 
development frameworks. This can make it difficult to connect different systems and create a seamless work-
flow. Furthermore, even if a vendor provides an API or SDK to make integration easier, it may not be compat-
ible with other APIs or SDKs used by other vendors. 

Finally, security and data privacy concerns can complicate the integration process. When different systems 
are connected, there is always a risk that sensitive data may be exposed. This can be particularly challenging 
when integrating legacy systems, as these systems may not have been designed with modern security 
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standards in mind. Moreover, different vendors may have different security protocols, which can make it dif-
ficult to ensure that all data is protected. 

Tips for Successfully Integrating Different Solutions 
Despite the challenges, integrating different solutions from different vendors is essential for companies 

to remain competitive. Here are some tips to help you navigate this complex landscape: 
− Conduct a thorough analysis of your existing systems: Before attempting to integrate different solu-

tions, it's essential to understand the strengths and weaknesses of your existing systems. This will help you 
identify areas where new solutions can improve your workflow and areas where integration may be particu-
larly challenging. 

− Develop a comprehensive integration plan: A well-defined integration plan can help ensure that all 
components of the different solutions can communicate with each other. This plan should include details 
about data formats, communication protocols, and security requirements. 

− Use APIs and SDKs when possible: APIs and SDKs provided by vendors can simplify the integration 
process. However, it's important to ensure that these APIs and SDKs are compatible with other solutions you 
are using. 

− Consider using middleware: Middleware can help streamline the integration process by providing a 
layer between different systems. This can simplify data translation and ensure that data is protected. 

− It's essential to thoroughly test your integrated systems to ensure that all components are communi-
cating correctly and that data is protected. This testing should include stress testing to ensure that the system 
can handle high traffic volumes. 

Traditional Integration Mechanisms: 
Traditional integration mechanisms, such as file transfers, batch processing, and point-to-point integra-

tions, have been used for a long time. File transfers involve moving data between systems using files, such as 
CSV, XML, or JSON. Batch processing is used to process large amounts of data at regular intervals, while point-
to-point integrations enable two systems to communicate directly with each other. While these mechanisms 
have been useful in the past, they are limited in their flexibility and scalability, requiring custom coding and 
can be difficult to maintain and update.  

Deep dive into files: 
On the other hand, fintech APIs provide greater flexibility and scalability, as they can be customized to 

meet specific business needs. For instance, a fintech startup may use APIs to connect with a variety of pay-
ment gateways, while a larger financial institution may use APIs to integrate with multiple systems, such as 
CRM and accounting software. Fintech APIs also offer better security compared to traditional mechanisms. 
They use modern security protocols such as OAuth and SSL to ensure secure transmission of sensitive data, 
which is of utmost importance in the financial industry. 

Additionally, developers can easily access and integrate APIs into their applications using standardized 
protocols such as REST or SOAP, reducing the need for custom coding and speeding up the development 
process. Fintech APIs also provide a faster and more efficient development process, as developers can quickly 
test and iterate their code using sandbox environments, without the need for expensive infrastructure. 

API and File-Based Integration: Challenges and Solutions 
Based on analysis from Insart, who is FinTech CTO Club is a community of technology leaders who are 

willing to share insider knowledge of how to build and manage successful FinTech products and companies, 
there is comparison in challenges and solutions for API and File-based Integration [1]:

 
Table 1 

API and File-Based integrations comparison from Insart.com 
Feature File-based Integration API Integration 

Initial Data Source and Desti-
nation 

Communication occurs via a 
file 

Communication occurs via 
cloud applications 

Data Transfer Sends a CSV file or a flat file Real-time data transmission 
Usage Used in legacy systems where 

there is no accessible API 
Advanced business systems 

Challenges Limited exception handling on 
format mismatches, Manual 
failure recovery following 

Adoption and transition bottle-
necks, A lack of API flexibility, 
consistency, and standards in 
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Feature File-based Integration API Integration 
network or system outages, 
Weak controls for file tamper-
ing and man-in-the-middle 
breaches, Time-consuming 
customer onboarding, Bulky 
file formats for enterprise re-
source planning (ERP) integra-
tion, Higher operating cost to 
run and maintain specialized 
software 

services, Backward compatibil-
ity, Technical debt due to leg-
acy code with multiple layers, 
Poor security and documenta-
tion, and Unclear integration 
requirements 

Ways to Avoid Challenges Use open-source universal 
identifier, standardize with Ex-
cel or scripts and APIs, utilize 
standardization software, uti-
lize business rule management 
system, encrypt the stored and 
transmitted data, initiate file 
integrity monitoring, establish 
write once read many systems, 
integrate an integration plat-
form as a service solution, 
break large data files into small 
enough chunks, connect to an-
other product, choose only nec-
essary tools, make the process 
consistent, document it, set se-
curity standards, infrastructure 
as code and containerization 
techniques, and thoroughly 
document the process of build-
ing an API. 

Make sure running is easy and 
the process is clear, build the 
base for the future, come up 
with a strategy, document it, 
set security standards, com-
municate steps being followed 
in the integration process, in-
frastructure as code and con-
tainerization techniques can 
help you avoid technical debt 
due to legacy code with multi-
ple layers, and put the applica-
tion user needs first. 

 
Based on another source from Tipalti one more comparison is coming [2]: 
 

Table 2 
API and File-Based integrations comparison from Tipalti.com 

Feature Flat-File Integration API Integration 
Data transfer method Transfer sets of flat-format 

data using CSV files or other 
flat-file formats 

Direct connection between two 
software programs in real-time 
via online API feed 

Real-time data sharing No, batch data transfer only Yes, real-time data sharing 
Required file format Correct file format is required Must be supported by all plat-

forms 
Security Requires an extra layer of en-

cryption, such as SFTP 
Secure connection between two 
systems, but can be limited by 
number of daily API calls 

Suitable for Payment processing and offline 
data usage 

Real-time data sharing and in-
tegration with cloud-based sys-
tems 

 
Finally Vlomni has the following comparison: 
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Table 3 
API and File-Based integrations comparison from Vlomni.com [3] 

Feature Flat-File Integration API Integration 
Speed Slower Faster 
Framework Agreed upon by developers Agreed upon by API itself 
Consistency Known commodity Dependent on the quality of the 

API 
Flexibility Limited by the file format More flexible 
Validation Not built into the communica-

tion method 
Built into the API 

Errors May not be detected until later Detected immediately 
Reconciliation More difficult Easier 
Integration Scope Limited to legacy systems that 

support import/export 
Supported by modern systems 
with APIs 

 
Conclusion 
In conclusion, fintech APIs have several ad-

vantages over traditional integration mechanisms 
in the financial industry. They offer greater flexi-
bility, scalability, and security, are easier to use 
and maintain, and provide a faster and more effi-
cient development process. As the financial indus-
try continues to evolve, fintech APIs will play an 
increasingly important role in facilitating commu-
nication and data exchange between different fi-
nancial systems. Therefore, businesses in the fi-
nancial industry should consider adopting fintech 
APIs to stay competitive and keep up with the 
changing landscape. Furthermore, the widespread 
adoption of fintech APIs has the potential to drive 
innovation and create new business opportunities 
in the financial industry. By opening up their sys-
tems and data through APIs, financial institutions 
can collaborate more effectively with fintech 
startups and third-party developers. This collabo-
ration can lead to the development of innovative 
products and services that enhance customer ex-
periences, streamline processes, and address 
emerging market needs. Moreover, fintech APIs 
enable financial institutions to leverage the power 
of open banking. Open banking initiatives, fueled 
by API integration, allow customers to securely 
share their financial data with authorized third-
party providers. This data sharing empowers cus-
tomers to access a broader range of financial ser-
vices and compare offerings more easily, leading to 

increased competition and improved customer 
outcomes. Additionally, fintech APIs contribute to 
the democratization of financial services. By ena-
bling easy integration with third-party applica-
tions, APIs make it possible for fintech solutions to 
reach a wider audience, including underserved 
populations. This inclusivity promotes financial 
inclusion and provides individuals and businesses 
with access to affordable and convenient financial 
tools and services, regardless of their location or 
socioeconomic status. As the industry continues to 
evolve, staying at the forefront of API integration 
will be crucial for organizations seeking to thrive 
in the rapidly changing fintech ecosystem. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ:  

МЕТОДЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Аннотация. В данной статье предоставляется полная информация о современных методах стати-
стического анализа данных и их использовании в научных исследованиях. Цель статьи – дать четкое пред-
ставление о ключевых концепциях и методах, используемых в статистическом анализе данных, и проде-
монстрировать их практическое применение в различных областях науки. Статья начинается с обзора 
основных фундаментальных принципов статистического анализа данных, включая описательную стати-
стику, теорию вероятностей и логическую статистику. Далее рассматриваются методы анализа дан-
ных, в которые входят: регрессионный анализ для моделирования связи между зависимой переменной и 
одной или несколькими независимыми переменными, факторный анализ для выявления основных факто-
ров, объясняющих корреляцию между наблюдаемыми переменными и кластерный анализ для группировки 
похожих наблюдений в кластеры на основе их характеристик. Также в статье приведены примеры при-
менения статистического анализа данных в научных исследованиях: в биологических науках статистиче-
ский анализ данных используется для анализа генетических данных, моделирования экологических систем 
и изучения распространения инфекционных заболеваний, в социальных науках статистический анализ 
данных используется для анализа данных опросов, проверки гипотез и моделирования сложных социальных 
явлений, в физических науках статистический анализ данных используется для анализа эксперименталь-
ных данных, моделирования сложных систем и изучения фундаментальных физических явлений, в бизнесе 
и экономике статистический анализ данных используется для анализа финансовых данных, прогнозиро-
вания будущих тенденций и оптимизации процессов принятия решений. Также затрагивается проблема 
и ограничения статистического анализа данных. В конце статьи подчеркивается важность статисти-
ческого анализа данных в современных научных исследованиях. 

 
Ключевые слова: анализ данных, научные исследования, описательная статистика, теория вероят-
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Введение 
Статистический анализ данных является 

жизненно важным инструментом для совре-
менных научных исследований. С взрывным 
ростом цифровых данных и возрастающей 
сложностью исследовательских вопросов ста-
тистические методы стали незаменимыми для 
понимания, интерпретации и передачи науч-
ных результатов. В этой статье представляется 
обзор ключевых концепций и методов, исполь-
зуемых в статистическом анализе данных, и 
освещаем их практическое применение в раз-
личных областях науки. 

Начнем с обсуждения основных принципов 
статистического анализа данных, включая опи-
сательную статистику, теорию вероятностей и 
логическую статистику. Эти концепции 

обеспечивают основу для более продвинутых 
методов анализа данных, таких как регресси-
онный анализ, факторный анализ и кластер-
ный анализ. Проиллюстрируем эти методы 
примерами из реальных исследований, чтобы 
показать, как их можно использовать для от-
вета на широкий круг научных вопросов. 

Далее исследуется применение статистиче-
ского анализа данных в различных научных об-
ластях, включая биологические науки, соци-
альные науки, физические науки, а также биз-
нес и экономику. Подчеркивается, как стати-
стические методы использовались для обнару-
жения новых явлений, проверки гипотез и 
предсказаний, и как они позволили ученым вы-
являть закономерности и взаимосвязи в боль-
ших наборах данных. 
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Однако статистический анализ данных не 
лишен своих проблем и ограничений. Обсудим 
некоторые допущения и ограничения стати-
стических моделей, а также вопросы, связан-
ные с интерпретацией и сообщением результа-
тов, а также этические соображения при ана-
лизе статистических данных. 

В заключение подчеркивается важность ста-
тистического анализа данных в современных 
научных исследованиях, а также необходи-
мость дальнейшего развития и совершенство-
вания статистических методов для решения 
новых задач и возникающих исследователь-
ских вопросов. Предоставляя всесторонний об-
зор методов и приложений статистического 
анализа данных, эта статья призвана помочь 
исследователям и практикам лучше понять и 
использовать статистические инструменты в 
своей работе. 

1. Основные принципы статистического 
анализа данных 

Статистический анализ данных основан на 
трех фундаментальных принципах: описатель-
ной статистике, теории вероятностей и логиче-
ской статистике. 

Описательная статистика включает в себя 
обобщение и представление данных осмыслен-
ным образом. Сюда входят меры центральной 
тенденции (такие как среднее значение, меди-
ана и мода), меры изменчивости (такие как 
диапазон и стандартное отклонение) и графи-
ческие представления (такие как гистограммы 
и диаграммы рассеяния). 

Теория вероятностей имеет дело с вероят-
ностью возникновения событий. Он обеспечи-
вает основу для понимания случайных процес-
сов и создания прогнозов на основе вероятно-
стей. Теория вероятностей используется для 
моделирования неопределенности, оценки 
риска и проверки гипотез [1].  

Логическая статистика включает в себя вы-
воды о совокупности на основе данных, со-
бранных из выборки. Это включает в себя про-
верку гипотез, доверительные интервалы и ре-
грессионный анализ. Логическая статистика 
позволяет исследователям делать выводы о 
населении на основе данных, собранных из 
меньшей выборки [2].  

Эти основные принципы составляют основу 
для более продвинутых методов анализа дан-
ных, таких как регрессионный анализ, фактор-
ный анализ и кластерный анализ. Понимая эти 
изложенные нами принципы, исследователи 
могут эффективно анализировать и интерпре-
тировать данные и делать осмысленные вы-
воды по вопросам исследования. 

2. Методы анализа данных 
Регрессионный анализ. Регрессионный ана-

лиз используется для моделирования связи 
между зависимой переменной и одной или не-
сколькими независимыми переменными. Это 
позволяет исследователям делать прогнозы и 
понимать влияние одной переменной на дру-
гую. Примеры регрессионного анализа вклю-
чают линейную регрессию, логистическую ре-
грессию и множественную регрессию. Вот при-
мер таблицы результатов регрессии [3]: 

Таблица 1 
Результаты регрессионного анализа 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
t-значение р-значение 

Перехват 2,32 0,67 3,47 0,002 
Х1 1,55 0,22 7.02 <0,001 
Х2 0,82 0,14 5,78 <0,001 
Х3 -0,13 0,09 -1,48 0,14 

 
Факторный анализ. Факторный анализ ис-

пользуется для выявления основных факторов, 
объясняющих корреляцию между наблюдае-
мыми переменными. Он используется для 
упрощения данных и выявления 

закономерностей. Примеры факторного ана-
лиза включают анализ основных компонентов 
и исследовательский факторный анализ. Вот 
пример таблицы факторных нагрузок [4]: 

Таблица 2 
Примеры факторного анализа 

Фактор F1 F2 F3 
Переменная 1 0,78 -0,12 0,01 
Переменная 2 0,55 0,10 0,21 
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Кластерный анализ. Кластерный анализ 
используется для группировки похожих наблю-
дений в кластеры на основе их характеристик. 
Он используется для идентификации подгрупп 

внутри большей совокупности. Примеры кла-
стерного анализа включают кластеризацию k-
средних и иерархическую кластеризацию. Вот 
пример таблицы центроидов кластера [5]: 

 
Таблица 3 

Примеры кластерного анализа 
Кластер Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 
Кластер 1 0,87 -0,16 0,02 
Кластер 2 -0,53 0,21 0,12 
Кластер 3 0,12 0,79 -0,09 

 
3. Применение статистического анализа 

данных в научных исследованиях 
Биологические науки. Статистический ана-

лиз данных используется в биологии для ана-
лиза генетических данных, моделирования 
экологических систем и изучения распростра-
нения инфекционных заболеваний. Примеры 
статистических методов, используемых в био-
логии, включают ANOVA, логистическую ре-
грессию и анализ выживаемости [6].  

Статистический анализ данных играет ре-
шающую роль в научных исследованиях, осо-
бенно в области биологических наук. Примене-
ние статистических методов в биологии сыг-
рало важную роль в развитии новых знаний и 
развитии этой области. 

Одним из наиболее значительных примене-
ний статистического анализа данных в биоло-
гии является планирование и анализ экспери-
ментов. Статистические методы используются 
для определения размера выборки, выбора 
подходящего плана эксперимента и анализа 
полученных данных. Это позволяет исследова-
телям делать осмысленные выводы о своих от-
крытиях и делать точные выводы о биологиче-
ских системах, которые они изучают. 

Еще одним важным применением статисти-
ческого анализа данных в биологии является 
интерпретация данных наблюдений. Многие 
биологические явления сложны и много-
гранны, что затрудняет выявление закономер-
ностей и взаимосвязей без использования ста-
тистических методов. Благодаря статистиче-
скому анализу исследователи могут выявлять 
тенденции, корреляции и ассоциации в слож-
ных наборах данных, обеспечивая ценную ин-
формацию об изучаемых биологических систе-
мах. 

Кроме того, статистические методы исполь-
зуются для разработки прогностических моде-
лей, которые можно использовать для прогно-
зирования будущих результатов в 

биологических системах. Эти модели позво-
ляют исследователям моделировать эффекты 
различных вмешательств или методов лечения 
и могут помочь в принятии решений в таких 
областях, как разработка лекарств и профилак-
тика заболеваний. 

Социальные науки. Статистический анализ 
данных используется в социальных науках для 
анализа данных опросов, проверки гипотез и 
моделирования сложных социальных явлений. 
Примеры статистических методов, используе-
мых в социальных науках, включают фактор-
ный анализ, множественную регрессию и 
иерархическое линейное моделирование [7].  

Статистический анализ данных широко ис-
пользуется в научных исследованиях, в том 
числе в социальных науках. Социологи исполь-
зуют статистические методы для анализа дан-
ных из различных источников, включая 
опросы, эксперименты и наблюдательные ис-
следования. Применение статистических мето-
дов в социальных науках помогло исследовате-
лям понять поведение человека и общества, а 
также выявить факторы, формирующие наш 
социальный мир. 

Одним из основных применений статисти-
ческого анализа данных в социальных науках 
является проверка гипотез. Социологи исполь-
зуют статистические методы для проверки тео-
рий и гипотез о человеческом поведении и со-
циальных явлениях. Это позволяет им выяв-
лять факторы, влияющие на социальные тен-
денции, и разрабатывать научно обоснованную 
политику и меры для решения социальных 
проблем. 

Еще одним важным применением статисти-
ческого анализа данных в социальных науках 
является измерение социальных явлений. Со-
циологи используют статистические методы 
для разработки и проверки показателей ключе-
вых конструктов, таких как отношения, убеж-
дения и ценности. Это позволяет им точно 
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измерять и сравнивать социальные явления в 
разных контекстах и периодах времени. 

В дополнение к проверке гипотез и измере-
нию статистический анализ данных также ис-
пользуется в социальных науках для моделиро-
вания сложных социальных явлений. Социо-
логи используют статистические модели для 
анализа больших и сложных наборов данных и 
выявления закономерностей и взаимосвязей в 
данных. Это позволяет им разрабатывать про-
гностические модели, которые можно исполь-
зовать для прогнозирования будущих социаль-
ных тенденций и результатов. 

В целом анализ статистических данных иг-
рает решающую роль в научных исследова-
ниях, в том числе в социальных науках. Приме-
нение статистических методов в социальных 
науках помогло исследователям разработать 
основанную на фактических данных политику 
и меры для решения социальных проблем и по-
нять сложные социальные явления, формирую-
щие наш мир. 

Физические науки. Статистический анализ 
данных используется в физических науках для 
анализа экспериментальных данных, модели-
рования сложных систем и изучения фунда-
ментальных физических явлений. Примеры 
статистических методов, используемых в фи-
зических науках, включают анализ Фурье, мо-
делирование методом Монте-Карло и нелиней-
ную регрессию [8].  

Статистический анализ данных является 
фундаментальным инструментом в научных 
исследованиях, в том числе в области физиче-
ских наук. Применение статистических мето-
дов в физических науках сыграло решающую 
роль в развитии новых знаний и развитии об-
ласти. 

Одним из основных применений статисти-
ческого анализа данных в физических науках 
является планирование и анализ эксперимен-
тов. Статистические методы используются для 
определения размера выборки, выбора подхо-
дящего плана эксперимента и анализа полу-
ченных данных. Это позволяет исследователям 
делать точные выводы об изучаемых ими фи-
зических системах и вносить значимый вклад в 
эту область. 

Еще одним важным применением статисти-
ческого анализа данных в физических науках 
является моделирование сложных физических 
систем. Ученые-физики используют статисти-
ческие методы для разработки математических 
моделей, которые можно использовать для 

моделирования поведения сложных систем, та-
ких как погодные условия, гидродинамика и 
квантовая механика. Эти модели позволяют 
ученым делать прогнозы о поведении этих си-
стем и проверять точность своих теорий. 

Бизнес и экономика. Статистический ана-
лиз данных используется в бизнесе и эконо-
мике для анализа финансовых данных, прогно-
зирования будущих тенденций и оптимизации 
процессов принятия решений. Примеры стати-
стических методов, используемых в бизнесе и 
экономике, включают анализ временных ря-
дов, корреляционный анализ и деревья реше-
ний [9].  

Одним из основных применений статисти-
ческого анализа данных в бизнесе и экономике 
является измерение экономических явлений. 
Экономисты используют статистические ме-
тоды для разработки и проверки показателей 
ключевых экономических структур, таких как 
ВВП, инфляция и уровень безработицы. Это 
позволяет им точно измерять и сравнивать 
экономические явления в различных кон-
текстах и периодах времени. 

Еще одним важным применением статисти-
ческого анализа данных в бизнесе и экономике 
является моделирование экономических си-
стем. Экономисты используют статистические 
методы для разработки математических моде-
лей, которые можно использовать для модели-
рования поведения экономических систем, та-
ких как рынки и финансовые учреждения. Эти 
модели позволяют экономистам делать про-
гнозы о поведении этих систем и проверять 
точность своих теорий. 

Статистический анализ данных также ис-
пользуется в бизнесе и экономике для анализа 
и интерпретации больших и сложных наборов 
данных. Бизнес-аналитики используют стати-
стические методы для выявления закономер-
ностей и взаимосвязей в данных и для получе-
ния осмысленных выводов из полученных ре-
зультатов. Это позволяет им по-новому взгля-
нуть на поведение потребителей и рыночные 
тенденции, а также принимать обоснованные 
решения о бизнес-стратегии и операциях. 

В целом анализ статистических данных иг-
рает решающую роль в научных исследова-
ниях, в том числе в бизнесе и экономике. При-
менение статистических методов помогло ис-
следователям получить новые знания, прове-
рить свои теории и внести значительный вклад 
в эту область. 
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4. Проблемы и ограничения статистиче-
ского анализа данных 

Допущения и ограничения статистических 
моделей. Статистические модели основаны на 
определенных предположениях о данных, и 
нарушение этих предположений может приве-
сти к неточным или вводящим в заблуждение 
результатам. Примеры допущений включают 
нормальность данных, независимость наблю-
дений и линейность взаимосвязи между пере-
менными. 

Интерпретация и сообщение результа-
тов. Статистические результаты часто сложны 
и трудны для интерпретации, и их эффектив-
ное сообщение имеет решающее значение для 
их практического использования. Эффектив-
ное общение предполагает использование яс-
ного языка, наглядных пособий и избежание 
неправильного толкования.  

Этические вопросы при анализе стати-
стических данных. Использование анализа 
статистических данных может вызвать этиче-
ские проблемы, связанные с неприкосновенно-
стью частной жизни, конфиденциальностью и 
предвзятостью. Исследователи должны гаран-
тировать, что их анализ проводится с соблюде-
нием этических норм и с учетом последствий 
их результатов.  

Заключение 
В этой статье были рассмотрены основные 

принципы и методы статистического анализа 
данных, включая описательную статистику, 
теорию вероятностей и статистику вывода. 
Также рассмотрено несколько часто используе-
мых методов анализа данных, таких как ре-
грессионный анализ, факторный анализ и кла-
стерный анализ, а также их применение и ин-
терпретацию. Кроме того, выделили некоторые 
проблемы и ограничения статистического ана-
лиза данных, включая допущения и ограниче-
ния статистических моделей, интерпретацию и 
передачу результатов, а также этические во-
просы. 

Поскольку анализ статистических данных 
продолжает играть важную роль в научных ис-
следованиях в различных областях, существует 
потребность в дальнейшем изучении и разра-
ботке новых методов и инструментов для ре-
шения возникающих исследовательских во-
просов и задач. Будущие исследования могут 
быть сосредоточены на разработке более про-
двинутых методов анализа данных, таких как 
алгоритмы машинного обучения, сетевой ана-
лиз и байесовская статистика, а также на 

интеграции нескольких источников данных 
для более глубокого понимания сложных явле-
ний. 

Эффективное использование статистиче-
ского анализа данных требует тщательного 
планирования, выполнения и интерпретации 
результатов. Практикующие специалисты 
должны обеспечить надлежащий сбор, очистку 
и подготовку своих данных для анализа, а 
также выбор подходящих статистических ме-
тодов на основе вопроса исследования и харак-
тера данных. Четкое и краткое изложение ре-
зультатов, включая соответствующие визуали-
зации и сводки, может улучшить передачу ре-
зультатов различным заинтересованным сто-
ронам. Наконец, практикующие специалисты 
должны знать об этических последствиях ана-
лиза данных, таких как защита конфиденци-
альности, недопущение предвзятости и обес-
печение прозрачности и воспроизводимости 
анализа. 

В заключение, статистический анализ дан-
ных предоставляет мощный набор инструмен-
тов для научных исследований и принятия ре-
шений в различных областях. Понимая основ-
ные принципы, методы и ограничения стати-
стического анализа данных, которые мы изло-
жили, исследователи и практики могут прини-
мать обоснованные решения и делать надеж-
ные выводы из своих данных. 
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етон – это один из основных строительных 
материалов, который широко используется 

в различных сферах строительства. Сочетание 
прочности, долговечности и устойчивости к 
различным внешним факторам делает его не-
заменимым компонентом в строительстве зда-
ний, мостов, дорог, тоннелей и других объек-
тов инфраструктуры. В данной статье мы рас-
смотрим основные преимущества бетона и его 
применение в строительстве. 

Основные преимущества бетона 
Прочность 
Бетон обладает высокой прочностью, что 

позволяет использовать его для строительства 
зданий, мостов и других сооружений, которые 
выдерживают большие нагрузки. Это связано с 
уникальной структурой материала, состоящей 
из цемента, песка, воды и щебня, которая обес-
печивает прочность и устойчивость конструк-
ций. 

Долговечность 
Бетон отличается высокой долговечностью 

– он не подвержен воздействию окружающей 
среды, в том числе высокой влажности, перепа-
дам температуры и другим неблагоприятным 
факторам. Благодаря этому он является одним 
из самых надежных материалов для строитель-
ства зданий, дорог и других объектов. 

Устойчивость 

Бетон обладает высокой устойчивостью к 
различным внешним воздействиям, таким как 
воздействие воды, огня, химических соедине-
ний и других неблагоприятных факторов. Это 
связано с его структурой и химическим соста-
вом, что позволяет использовать его в самых 
разных условиях. 

Экономичность 
Бетон – это один из самых экономичных ма-

териалов для строительства, так как его произ-
водство требует небольших затрат на энергию 
и ресурсы. Кроме того, бетон можно использо-
вать повторно и перерабатывать, что позволяет 
снизить затраты на строительство и сделать его 
более экологически чистым. 

Применение бетона в строительстве 
Строительство зданий 
Бетон является одним из наиболее популяр-

ных материалов для строительства зданий. Он 
используется для возведения фундамента, 
стен, перекрытий, а также других конструкций 
здания. Благодаря своей прочности и устойчи-
вости к различным внешним факторам, бетон 
обеспечивает надежность и долговечность зда-
ний, что делает его особенно привлекательным 
для использования в строительстве. 

Строительство мостов и дорог 
Бетон широко применяется в строительстве 

мостов и дорог. Он используется для 

Б 
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возведения опор, пилонов, пролетов и других 
конструкций мостов, а также для устройства 
дорожных покрытий. Бетон обеспечивает 
прочность и долговечность конструкций, а 
также устойчивость к воздействию агрессив-
ной среды и перепадам температуры, что де-
лает его идеальным выбором для использова-
ния в таких проектах. 

Строительство тоннелей 
Бетон является одним из наиболее подходя-

щих материалов для строительства тоннелей. 
Он используется для возведения стен, потол-
ков и других конструкций. Благодаря своей 
устойчивости к воздействию высокой влажно-
сти и другим неблагоприятным факторам, бе-
тон обеспечивает надежность и долговечность 
тоннелей. 

Строительство гидротехнических сооруже-
ний 

Бетон является одним из самых популярных 
материалов для строительства гидротехниче-
ских сооружений – плотин, гидроэлектростан-
ций, каналов и других объектов. Бетон обеспе-
чивает надежность и долговечность конструк-
ций, а также устойчивость к воздействию 

высокой влажности и другим неблагоприят-
ным факторам, что делает его одним из наибо-
лее подходящих материалов для использова-
ния в таких проектах. 

Таким образом бетон является незамени-
мым материалом для строительства различных 
объектов, который обеспечивает высокую 
прочность, долговечность и устойчивость к 
различным внешним факторам. Его широкое 
применение в строительстве зданий, мостов, 
дорог, тоннелей и гидротехнических сооруже-
ний делает его одним из самых востребован-
ных материалов в строительной индустрии. 
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 данной статье приведены результаты ис-
следования совместной работы двух систем 

кондиционирования воздуха для трибун (ха-
рактеристика системы К1: 20 решеток АМН – 
450х200 с G = 5,35 кг/с), и для ледового поля (ха-
рактеристика системы К2: 22 сопла 3СДК – 200 
с G = 9,11 кг/с). Для проведения исследования 

была создана объемная модель помещения в 
программе «SolidWorks» и экспортирована в 
программу «STAR – CCM+». Следующим этапом 
была сгенерирована [1] объемная сетка на 
3.500.000 ячеек и были заданы параметры фи-
зических моделей воздуха, приведенные на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Выбранные параметры физических моделей воздуха 

 
В результате расчетов наглядно видно пове-

дение приточной струи, температура воздуха в 
рабочей зоне поля и трибун, и во всем объеме 

помещения, скорость воздуха и относительная 
влажность. 

На основе полученных данных в ходе иссле-
дования можно сделать следующие выводы: 

В 



Актуальные исследования • 2023. №15 (145)  Архитектура, строительство | 42 

1. Привычный нам метод расчета воздухо-
распределения по [2], где приточная струя 
должна достигать рабочей или обслуживаемой 
зоны (на ледовом поле это 1,500 - 1,700м), не 
применим для ледового поля, т.к. приточная 
струя имеет высокую температуру относи-
тельно льда (в данном случае температура при-
точного воздуха 30°С, а температура ледового 
поля -6°С) и при прямом воздействии на него, 
струя может негативно влиять на качество 
льда. Правильно будет направить сопла под 

таким углом к полю, чтобы оно не воздейство-
вало на него напрямую, и смешение воздуха 
происходило за счет физической активности 
спортсменов на поле.  

В данном примере отсутствие прямого воз-
действия струи на лед было достигнуто при -
30° относительно горизонтали сопел, располо-
женных по длинной стороне ледового поля и 
при 0° относительно горизонтали, остальных 
сопел. Результаты приведены на рисунках 2-4. 

 

 
Рис. 2. Параметры подбора воздухораспределительного устройства 

 

 
Рис. 3. Скаляр изоповерхности приточной струи при скорости в 0,6 м/с и угле подачи  
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Рис. 4. Скаляр изоповерхности приточной струи при скорости в 0,6 м/с  

и угле подачи относительно горизонтали -30° 
 

2. По расположению сопловых воздухорас-
пределителей, тоже есть рекомендации, кото-
рые следует учитывать. На угловых участках 
ледового поля их располагать не стоит, по 

причине того, что струя может комбиниро-
ваться и приобретать более высокую скорость и 
начать достигать и воздействовать на лед. Ре-
зультаты приведены на рисунке 5 и 6. 

 
Рис. 5. Скаляр изоповерхности приточной струи при расположении сопел  

на угловой части ледового поля 
 

 
Рис. 6. Скаляр изоповерхности приточной струи без расположения сопел  

на угловой части ледового поля 
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3. Температура воздуха в объеме всего по-
мещения ледового поля установилась на от-
метке 22°С, что удовлетворяет требуемым па-
раметрам воздуха для зрителей по [3], а для ле-
дового поля температурные параметры воз-
духа другие [4], но это достигается за счет 

физической активности спортсменов, при ко-
тором происходит смешение воздуха, который 
находится непосредственно у самого льда и 
выше уровня рабочей зоны. Результаты приве-
дены на рисунках 7 и 8. 

 
Рис. 7. Скаляр осредненной температуры воздуха во всем объеме помещения в поперечном сечении 

 

 
Рис. 8. Скаляр осредненной температуры воздуха в продольном сечении ледового поля  

на уровне 1,5 м 
 
4. Скорость воздуха при выходе из сопла до-

стигает 13,1 м/с, в рабочей зоне на ледовом 
поле скорость воздуха колеблется между 0,25 – 
0,3 м/с, что соответствует допустимым 

параметрам по [4], а на трибунах она установи-
лась на отметке 0,28 м/с, что соответствует до-
пустимым параметрам по [3]. Результаты при-
ведены на рисунках 8 и 9. 
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Рис. 8. Скаляр осредненной скорости воздуха в продольном сечении 

 

 
Рис. 9. Скаляр осредненного значения скорости воздуха в поперечном сечении 

 
5. Относительная влажность во всем объеме 

помещения установилась на значении равном 
43,5 %, что удовлетворяет требуемым 

значениям воздуха для поля и зрителей по [3- 
5]. Результат приведен на картинке 10. 

 

 
Рис. 10. Скаляр отображения осредненного значения величины относительной влажности  

в поперечном сечении всего объема помещения 
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Подводя итоги можно сказать, что ошибки, 
допущенные при организации воздухообмена, 
были обнаружены и исправлены. Системы К1 и 
К2 в объеме помещения благодаря оптимально 
подобранному воздухообмену создают допу-
стимые параметры микроклимата воздуха. 
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азвитие современных технологий в Аркти-
ческом регионе происходит достаточно не-

равномерно, что во многом объясняется тем, 
что данный регион располагается на террито-
рии множества стран, обладающих разными 
подходами к освоению Арктики, разным уров-
нем экономического и технологического раз-
вития, разным экологическим мировоззре-
нием. На сегодняшний день в перечень «Аркти-
ческих государств» традиционно включают 
Россию, Канаду, США, Данию, Финляндию, Ис-
ландию, Норвегию и Швецию. При этом ключе-
вой чертой арктической урбанистики является 
ограниченность масштабов населенных пунк-
тов (как правило, верхний предел численности 
населения в городах и поселках Арктики со-
ставляет 50 тыс. человек [2, с. 14]). 

Архитектура Арктики на протяжении всех 
этапов цивилизационного развития обладала 
ярко выраженной спецификой и не подчиня-
лась общемировым архитектурным трендам, 
стилям и урбанистическим парадигмам. Исто-
рически «околополюсные народы» следовали 
своему собственному пути в застройке и обу-
стройстве окружающего их пространства. При 
строительстве, для изоляции жилищ, в целях 
герметизации и влагоудаления малые народы 

Севера применяли дерн, древесную кору, 
шкуры и кости крупных млекопитающих (к 
примеру, китов), почву, траву и мох, снег, лед 
[10, с. 297]. Существенно реже в строительстве 
были использованы традиционные для осталь-
ных регионов планеты материалы – глина, ка-
мень, древесина, стекло. По сей день традици-
онные жилища на Севере изолируются полой 
шерстью карибу, водонепроницаемой шкурой 
морских котиков [8, с. 82]. Можно сказать, что 
осознание преимуществ нестандартных аркти-
ческих технологий строительства все чаще 
приходит к современным архитекторам и тех-
нологам. Традиционные технологии и матери-
алы, к примеру, имплементируют в рамках ар-
хитектурных и градостроительных проектов 
такие компании, как Lateral Office (Канада), 
MAP Architects (Россия), MAP Architects (Да-
ния), Steinsvik Arkitektkontor (Норвегия), 
Snøhetta (Норвегия), Studio Puisto (Финляндия), 
CEBRA Architecture (Дания), Schmidt Hammer 
Lassen Architects (Дания), Stantec (Канада), 
OMA (Нидерланды), AECOM (США) [2, c. 12].  

С другой стороны, многие компании и наци-
ональные правительства идут по иному век-
тору арктического градостроительства, делая 
упор на инновации в технологиях и 

Р 
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материалах. Реальная практика прошедших лет 
располагает также примерами удачного соче-
тания традиционного и инновационного – та-
кие примеры есть, в том числе, и среди архи-
тектурных решений отечественных компаний.  

Обратимся к основным конструкционным и 
технологическим принципам, следование ко-
торым детерминирует концептуальные очер-
тания современной арктической архитектуры. 
Во-первых, речь идет о принципах утилитар-
ности и функциональности. Сама по себе архи-
тектура Арктики – пожалуй, наиболее прагма-
тичная из всех существующих территориаль-
ных разновидностей архитектурных течений. 
Данные принципы реализуются, прежде всего, 
в доминировании функции и пользы над эсте-
тикой архитектурной формы. Во-вторых, сле-
дует выделить принципы адаптивности и по-
движности. В жилых помещениях, предназна-
ченных для использования в условиях Арк-
тики, как правило, пространство строго огра-
ничено (по причине избегания теплопотерь и 
диффузии тепловых потоков), следовательно, 
помещения и конструкции должны быть из-
менчивыми [4, с. 50], а их функции должны об-
ладать способностью «накладываться на дру-
гую в зависимости от разных задач» [7, с. 71]. 
Конструкция, вне зависимости от ее функцио-
нального предназначения, в большинстве слу-
чаев должна быть мобильной, что позволяет 
использующим ее людям своевременно реаги-
ровать на изменчивость параметров внешней 
среды – сезонности, обращенности по направ-
лению ветра, потока солнечной радиации.  

Безусловно, следование данным принципам 
тесно сопряжено с принципами модульности и 
быстровозводимости. Архитектура Арктики 
претерпела множество изменений по мере раз-
вития и введения в широкую практику совре-
менных модульных конструкций. Быстро-
возводимость и модульность объектов крайне 
важны с учетом непростых условий для возве-
дения зданий и чрезвычайно краткого строи-
тельного сезона. В данной связи типовые зда-
ния, возводимые в Арктике, зачастую констру-
ируются из готовых узлов, блоков, модулей – 
такой подход позволяет, во-первых, в 10-15 раз 
сократить продолжительность строительных 
работ и, во-вторых, изменить конфигурацию 
разбираемой конструкции по мере необходи-
мости (как отмечено выше).  

В-четвертых, архитектура Арктики отлича-
ется преднамеренным стремлением дистанци-
рования от поверхности земли, что, по нашему 

мнению, также можно включить в перечень 
принципов северной архитектуры. Данная тен-
денция выражается в разнообразных техноло-
гиях, основанных на применении свайных кон-
струкций, консолей, высоких цоколей; инже-
нерные коммуникации в Арктике, как правило, 
так и «приподняты» – все это призвано сни-
жать теплопотери и, в ряде регионов, предот-
вращать подтопления [7, с. 71-72].  

Таковы некоторые принципиальные под-
ходы к возведению зданий в Арктике. Есте-
ственно, данным перечнем нельзя исчерпать 
все специфические черты арктической архи-
тектуры и градостроительства, однако они во-
площают в себе концептуально-технологиче-
ское ядро северной архитектуры и находят свое 
выражение в каждой из вышеперечисленных 
«полярных» и «околополярных» государств. 

В качестве дополнительных принципов 
можно отметить, к примеру, использование 
скатных крыш, снижающих снеговую нагрузку, 
а также нагрузку от талых и ливневых вод на 
конструкцию. Кроме того, функционирование 
инженерных коммуникаций зачастую предпо-
лагает использование снега: в целях водоснабже-
ния, как теплоизоляционного материала, при 
создании малых архитектурных форм. Жилые 
и общественные здания на Севере, по понят-
ным причинам, редко снабжаются лоджиями, 
балконами, террасами.  

С одной стороны, подобная тенденция 
вполне логична и имеет под собой массу убеди-
тельных доводов, объясняющих, почему «запо-
лярное проектирование» ставит во главу угла 
защиту от суровых погодных условий и изоля-
цию от внешней среды. С другой стороны, в по-
следнее время в научных публикациях возни-
кают мнения, направленные на то, чтобы оспо-
рить такой подход. По мнению Н.Н. Ермаковой, 
в западных «полярных» странах намечается бо-
лее гуманная и продвинутая тенденция – тен-
денция имитации открытого пространства. По-
добный тренд обусловлен многочисленными 
изысканиями в новой предметной области – 
социальной экологии – которые доказали, что 
традиционные заполярные жилища обостряют 
психологическую напряженность, связанную с 
избыточной изоляцией от внешнего окруже-
ния. Следуя новому подходу, арктическая ар-
хитектура Запада стала гораздо чаще включать 
в себя крупное остекление и попытки создания 
иллюзии недостающего визуального простора. 
Таким образом, к примеру, сконструированы 
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«Северные инертные дома» (I-Box 120 и 
Storelva) в г. Тромсё, Норвегия [11; 2, с. 18-19].  

Социально-экологическая ориентация в це-
лом представляет собой важный вектор разви-
тия арктической архитектуры. Жители север-
ных широт вынуждены постоянно находиться в 
условиях низких температур, дефицита сол-
нечного света, разнообразного продовольствия 
[3, c. 6], и архитектура, безусловно, должна ни-
велировать данные факторы. 

Наконец, можно сказать, анализируя строи-
тельные проекты последних лет, что все чаще в 
условиях Крайнего Севера применяются яркие 
цветовые решения – таким образом повыша-
ется видимость зданий. Исследования в обла-
сти социальной экологии также позволили до-
казать, что жители арктических территорий 
более других нуждаются в городской иллюми-
нации в периоды полярной ночи. В данной 
связи населенные пункты на рассматриваемых 
нами территориях все чаще получают более 
высокую степень муниципальной освещенно-
сти.  

Каждое из перечисленных выше государств 
внедряет, на базисе отмеченных принципов, 
новые технологии при застройке и реновации 
арктических поселений. Степень инновацион-
ности и технологичности таких решений, без-
условно, связана с уровнем экономического 
развития конкретного государства. Говоря о 
Российской Федерации, многие исследователи 
приходят к выводу о том, что технологические 
и концептуальные инновации в архитектуре 
Арктики на данный момент имплементиру-
ются весьма точечно, несистематически. 
Весьма показательной в данной плане нам 
представляется периодизация развития аркти-
ческого градостроительства, представленная 
В.А. Пунтусом и К.К. Мясеппом. Таким обра-
зом, следуя логике авторов, в технологической 
эволюции архитектуры и градостроительства 
Арктики можно отметить следующие периоды:  

1. Паллиативный период, когда меры 
направлены на частичную нейтрализацию 
«симптомов» суровых природных условий. На 
данном этапе применяются традиционные 
подходы и консервативные технологии, но, тем 
не менее, уже имеют место мобильные, утили-
тарные и быстровозводимые конструкции «су-
хой сборки». 

2. Переходный период, на котором, соб-
ственно, фиксируется на настоящий момент 
российская архитектура Арктики. На данном 
этапе наблюдаются смешанные технологии, 

когда консервативные материалы и методы 
строительства активно дополняются техноло-
гиями префабрикации, модульной трансфор-
мации. Кроме того, в переходный период гра-
достроители применяют местные сырьевые ис-
точники и начинают обращаться к возобновля-
емым ресурсам и «устойчивым» технологиям. В 
ряде стран (Канада, США, Финляндия, Ислан-
дия) на переходном этапе изменения затро-
нули эстетическое оформление городской 
среды – там наблюдается возврат к аутентич-
ным визуальным концепциям, местным тради-
циям формообразования, орнаментики, цвето-
вых решений. 

3. Инновационный период, достижение 
которого выступает стратегической целью рос-
сийской арктической архитектуры. Данная 
фаза характеризуется полноценным внедре-
нием современных технологий строительства и 
проектирования. Инновации, при этом, вдох-
новляются аутентичным архитектурным 
наследием: общий облик национальных видов 
жилищ аборигенов сохраняется, но в них при-
меняются принципы бионики и технологий Bi-
oTech.  

По мнению В.А. Пунтуса и К.К. Мясеппа, 
«лейтмотивом», детерминирующим развитие 
градостроительства на переходном этапе, вы-
ступает 3Д-строительство [6, с. 86]. В данной 
связи целесообразным представляется рас-
смотреть перспективы 3Д-технологий в архи-
тектуре Арктики. Учитывая представленный 
выше принцип быстровозводимости, 3Д стано-
вится одной из наиболее перспективных тех-
нологий в рассматриваемой нами области 
науки и строительного производства. Неодно-
кратно доказано, что трехмерная печать узлов 
и модулей зданий позволяет ускорить темпы 
строительства в несколько раз.  

Кроме того, 3Д-технологии вполне могут 
быть экологически чистыми: уже сегодня в 
Финляндии и Канаде, к примеру, в 3Д-печати 
строительных конструкций применяются отра-
ботанные сельским хозяйством материалы. 
Экологичность 3Д-технологий можно проил-
люстрировать широким спектром успешно за-
вершенных строительных проектов, в рамках 
которых практически не было сгенерировано 
никакого строительного мусора. Безотходность 
строительства также весьма важна для Арк-
тики, в наибольшей степени подверженной 
экологическим и климатическим вызовам. 
Следует помнить, что Арктика – деликатная 
экологическая система, страдающая от 
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жизнедеятельности человека [12; 13], морского 
транзита, наличия загрязняющих веществ, не-
законной добычи ценных видов животных и 
рыб [9, с. 79]. 

Кроме того, учитывая социоэкономические 
реалии народов Севера (в любом государстве 
приведенного нами перечня качество и уро-
вень жизни населения, проживающего в аркти-
ческих и субарктических регионах, ниже сред-
них по стране), следует привести еще одно зна-
чимое преимущество трехмерных инноваций: 
строительство домов из готовых 3Д-элементов 
предполагает колоссальное сокращение логи-
стических цепочек, ситуаций простоя оборудо-
вания, сопроводительных документов, чело-
веко-часов, что, в свою очередь, результирует в 
низкую стоимость подобного жилья. Население 
Севера, как правило, несет на себе существен-
ный объем финансового бремени, связанного с 
покрытием коммунальных расходов, расходов 
на электроэнергию и отопление, тогда как 3Д-
дома характеризуются, в абсолютном боль-
шинстве, «бесшовностью» и прецизионностью 
подгонки модулей и блоков друг к другу. Дан-
ное обстоятельство приводит к сокращению 
количества стыков, отсутствию необходимости 
их систематического ремонта, мониторинга и 
сокращает соответствующие статьи эксплуата-
ционных расходов и расходов на отопление и 
гидро-, тепло- и шумоизоляцию в целом. 3Д-
здания обладают, помимо прочего, обширным 
эстетическим потенциалом; такие проекты 
позволяют приближать внешний вид сооруже-
ний «к космическим аппаратам, летательным 
или глубоководным устройствам» [6, с. 86], что 
повышает визуальное разнообразие среды для 
ее жителей и улучшает аэродинамические и 
изоляционные свойства общественных и жи-
лых зданий.  

В.Н. Громов и О.С. Каримова также говорят 
о целесообразности массового перевода дея-
тельности по застройке Арктики «на рельсы» 
3Д-печати. По мнению исследователей, в Рос-
сии можно и нужно использовать самоходные 
3D-принтеры, легко транспортируемые до ме-
ста проведения строительных работ. Крайне 
актуальным является поиск инновационных 
материалов для 3Д-печати; Россия в этом 
плане пока демонстрирует некоторое отстава-
ние. К примеру, основным материалом для ад-
дитивных 3D-принтеров в стране остается бе-
тон, однако, его применение возможно только 
при температуре +5˚С и выше. Соответственно, 
перед российскими исследователями стоит 

критически важная задача изобретения новых, 
экологичных видов строительных смесей для 
работы в условиях Арктики [1, с. 73]. 

Все чаще в научных кругах и медийных ис-
точниках звучит довольно неочевидный, на 
первый взгляд, тезис в пользу имплементации 
«умных» технологий в Северных широтах. Из-
начально смарт-технологии в целом не рас-
сматривались применительно к таким средам, 
где имеет место множество осложняющих фак-
торов жизнедеятельности и строительства. 
«Умные» технологии ранее считались прерога-
тивой доведенных до совершенства городских 
пространств мегаполисов развитых стран. 
Сама по себе концепция «умного» простран-
ства присуща урбанизированным контекстам 
агломераций Западной Европы, Азии и Север-
ной Америки, тогда как в отношении Арктики 
– региона, где нет мегаполисов в принципе, – 
данный вектор разработок считался неактуаль-
ным. Сегодня же все чаще дискуссии о внедре-
нии «умного» города распространяются на 
предметные области, связанные с инфраструк-
турным развитием территорий Арктики.  

Слепой перенос, как справедливо отмечает 
С.М. Прокопова с соавт., «умных» идей в Арк-
тику невозможен и обречен на провал. В дан-
ной связи исследователи в настоящий момент 
пытаются сформировать «северную модель 
цифровизации городов» [5, с. 43]. «Умный го-
род» в Арктике – совокупность инноваций, ко-
торые смогут связывать жителей удаленных 
поселений между собой, доставлять продукты 
питания и товары первой необходимости по-
средством беспилотных транспортных средств, 
отслеживать динамическую изменчивость со-
стояния окружающей среды, прогнозировать 
опасные тенденции и катаклизмы. 

«Умная» среда в Арктике – среда, которая, 
помимо прочего, позволяет сберегать ресурсы. 
Е.Н. Романова и Н.С. Калинина в качестве 
успешного примера внедрения «умных» техно-
логий по «северной смарт-модели» приводят 
проект размещения IT-платформы дата-цен-
тра «Яндекса» в поселении Мянтсяля, Финлян-
дия: сама природа помогает охлаждать много-
численные серверы дата-центра; более того, 
горячий воздух из серверного помещения 
нагревает воду, циркулирующую в системах во-
доснабжения и отопления [7, с. 74]. 

Энергоэффективные технологии в Арктике 
– это крайне обширная прикладная проблема, 
на решение которой направлена колоссальная 
совокупность исследований и разработок, 
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правительственных и частных инициатив. Се-
годня сооружения, функционирующие на воз-
обновляемых источниках энергии, возводятся 
в Арктике гораздо чаще, чем в конце прошлого 
века, что, в свою очередь, обусловлено тревож-
ной общемировой повесткой в отношении кли-
мата и экологии Арктики. В современной арк-
тической архитектуре в качестве источников 
энергии применяют энергию солнца, растапли-
ваемый снег, приливные волны (для прибреж-
ной архитектуры). Наиболее важным источни-
ком возобновляемой энергии в Арктике высту-
пает ветер; к примеру, в рамках масштабного 
экспериментального проекта «Ночной ветер», 
реализованного рядом западных стран, были 
внедрены технологии, позволяющие хранить 
выработанную в ночное время энергию ветра 
на холодильных складах и высвобождать ее 
днем.  

Важнейшим параметром энергетических 
систем, возводимых в Арктике, является их ав-
тономность. В отличие от «стандартных» элек-
тротехнических коммуникаций, в Арктике за-
частую отсутствует доступ к централизованной 
энергосети. Одним из примеров успешно реа-
лизованного проекта автономной сети, опыт 
которого можно применить и в Арктике, явля-
ется научно-исследовательская станция в Ан-
тарктиде «Принцесса Елизавета» (Бельгия). 
«Умная» система, одна из немногих систем 
«нулевой эмиссии», обеспечивает станцию 
энергией и накапливает излишки добытых ре-
сурсов. Схожий принцип заложен в работу си-
стемы «Bharathi» (индийская автономная по-
лярная станция в Антарктиде площадью 2500 
м2); аналогичным образом функционирует 
британская научная станция «Halley 6» [8, c. 81]. 
Безусловно, опыт Антарктиды во внедрении 
«умных» систем и систем возобновляемой 
энергии можно применить и в арктических ши-
ротах. 

Таким образом, среди главных концепту-
альных, конструкционных и технологических 
принципов развития современной архитек-
туры Арктики можно назвать следующие: ути-
литарность и функциональность, адаптивность 
и подвижность, модульность и быстровозводи-
мость, конструкции, дистанцирующие соору-
жения от поверхности земли, использование 
скатных крыш, использование снега, учет по-
стулатов социальной экологии, трехмерная пе-
чать, аутентичность дизайна, внедрение «ум-
ных» технологий и энергоэффективность.  
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 наше время в публичном пространстве до-
минирует идея угрозы – естественного, 

техногенного или антропогенного происхож-
дения. При проектировании объектов различ-
ного назначения ландшафтные архитекторы 
должны учитывать запрос общества: создание 
интерактивного, жизнеспособного и динами-
чески развивающегося пространства, при этом 
обеспечивающего безопасность участников 
всех процессов, происходящих внутри этого 
пространства. В этой связи возникает вопрос: 
каковы критерии, определяющие соответствие 
создаваемого нового пространства интересам 
современного общества, и каким образом в это 
пространство должны быть интегрированы 
меры по обеспечению безопасности? 

Для ответа на этот вопрос была поставлена 
задача изучить организацию учебно-трениро-
вочного пространства в учебных центрах Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям – ми-
нистерства, первой и непосредственной зада-
чей которого является ответ на угрозы и риски 
фактически любого характера. 

Известно, что подготовка специалистов по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
борьбе с их последствиями выходит на одно из 
первых мест в области профессионального об-
разования. Жизнь и благополучие граждан бу-
дут зависеть от умения спасателей принимать 
грамотные и оперативные решения, действо-
вать организованно, упорядоченно и эффек-
тивно в сложнейших ситуациях. Для того, 
чтобы добиться высоких результатов в 

подготовке специалистов данного профиля, 
необходимо создать условия, максимально от-
вечающие современным требованиям к специ-
ализированной образовательной среде учеб-
ных заведений под эгидой Министерства чрез-
вычайных ситуаций РФ. 

Ландшафтная организация территории 
учебно-тренировочных центров МЧС играет 
важную роль в повышении эффективности 
учебного процесса. Цель данного мероприятия 
– создать оптимальные условия для проведе-
ния практических занятий, а также обеспечить 
безопасность обучающихся. Ландшафтная ор-
ганизация включает в себя размещение объек-
тов на территории, обустройство дорожек, про-
ездов, площадок для размещения учебных 
стендов и тренировочных комплексов, защит-
ных элементов и зон отдыха, декоративное и 
экранирующее озеленение и др. Перечислен-
ные мероприятия создают благоприятную ат-
мосферу для обучения и способствуют повыше-
нию качества подготовки специалистов МЧС. 

В ходе исследования и поиска современных 
форм ландшафтной организации территории 
учебных центров, соответствующих актуаль-
ной подготовке специалистов МЧС для защиты 
жизни и обеспечения безопасности российских 
граждан, выявлены наиболее оптимальные 
подходы и определены эффективные методы и 
приёмы использования ландшафтной архитек-
туры в этих целях. 

Учебные центры МЧС имеют определенные 
особенности практикоориентированного 

В 
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обучения по сравнению с другими учебными 
заведениями:  

1. Направленность на подготовку кадров 
для МЧС России: в учебных центрах МЧС обу-
чаются будущие пожарные, спасатели, инже-
неры и другие специалисты, высокий уровень 
подготовки которых является критически важ-
ным.  

2. Программа обучения: в учебных цен-
трах МЧС программа разработана с учетом спе-
цифики работы в МЧС и включает в себя как 
теоретические, так и, в большей мере, практи-
ческие занятия, при этом объём практических 
занятий должен быть существенного выше, чем 
в других учебных заведениях. 

3. Современное оборудование: учебные 
центры МЧС оснащены новым мультимедий-
ным оборудованием и специфическими трени-
ровочными комплексами, которые использу-
ются при проведении практических занятий. 

4. Подготовка к экстремальным ситуа-
циям: в учебных центрах МЧС проводятся за-
нятия, которые позволяют студентам 
научиться действовать в экстремальных ситуа-
циях, таких как пожары, наводнения, земле-
трясения и т.д.  

5. Высокий уровень требований: подго-
товка в учебных центрах МЧС требует высокого 
уровня физической и психологической подго-
товки, что делает ее более сложной по сравне-
нию с другими учебными заведениями.  

6. Стажировка: учебные центры МЧС 
предоставляют студентам возможность прохо-
дить стажировку на базах МЧС и получать прак-
тический опыт работы в реальных условиях. 

Очевидно, что Учебный центр, объединяю-
щий в себе высокопрофессиональный препода-
вательский состав и качественную учебно-ма-
териальную базу, должен обладать двумя обя-
зательными составляющими: методическим 
компонентом, обеспечивающий наиболее эф-
фективную организацию подготовки и резуль-
тативное ведение занятий, а также практико-
ориентированным учебно-тренировочным 
компонентом, основанным на современных 
технических и инженерных средствах. Концен-
трация теоретических и практических ресурсов 
в одном УТЦ позволит проводить подготовку 
универсальных специалистов, способных ре-
шать сложные задачи в экстремальных усло-
виях. 

Образовательное пространство учреждения 
как пространства для образования предстает 
как некоторая совокупность, а в некоторых 

случаях и система пространственных единиц, 
мест взаимодействия педагога и образующе-
гося [7]. Следовательно, особое внимание сле-
дует уделить тому, что тренировочный компо-
нент составляет существенную часть учебного 
процесса в учебных центрах МЧС.  

Специфика профессии подразумевает 
борьбу со стихией и, соответственно, для каче-
ственного освоения навыков действий в чрез-
вычайных ситуациях курсантам нужны ланд-
шафтные комплексы под открытым небом и 
обустроенные пространства (открытые, закры-
тые и заглубленные), которые будут являться 
специальным образом организованными тре-
нировочными площадками. 

Основной инструмент для воссоздания экс-
тремальных условий в тренировочных целях – 
специально обустроенные учебные полигоны. 

Проектирование учебных полигонов осно-
вывается на нескольких принципах:  

1. Функциональность – учебный полигон 
должен быть спроектирован так, чтобы он со-
ответствовал своей функции. Например, если 
это полигон для тренировки горноспасателей, 
то он должен иметь сооружения, имитирующие 
горные выработки и позволяющие применять 
горноспасательное оснащение [6].  

2. Безопасность – учебный полигон дол-
жен быть безопасным для студентов и персо-
нала. Все оборудование должно быть прове-
рено на безопасность, а инструкции по исполь-
зованию должны быть ясными и понятными.  

3. Эргономика – учебный полигон должен 
быть удобным и эргономичным для работы: 
студенты и персонал должны иметь легкий до-
ступ к тренажерным комплексам, также 
должны быть оборудованы рабочие площадки 

4. Адаптивность – учебный полигон дол-
жен быть спроектирован так, чтобы он мог 
адаптироваться к изменяющимся потребно-
стям и технологиям. Например, если в будущем 
появится новое оборудование, то полигон дол-
жен быть готов к его установке и использова-
нию.  

5. Эффективность – учебный полигон 
должен быть спроектирован так, чтобы он был 
эффективным для обучения. Это означает, что 
он должен быть организован таким образом, 
чтобы студенты могли максимально эффек-
тивно использовать свое время и ресурсы для 
обучения. Все эти принципы должны быть 
учтены при проектировании максимально эф-
фективных учебных полигонов. 
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Для того, чтобы выяснить, как принципы 
проектирования полигонов применяются на 
практике, был проведён сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных центров подго-
товки и обучения спасателей. 

Анализ особенностей ряда учебно-трениро-
вочных центров позволил выявить, что зару-
бежные тренировочные центры спасателей мо-
гут отличаться от российских по ряду парамет-
ров, а именно:  

1. Масштабность: многие зарубежные 
центры могут иметь больший бюджет и боль-
шее разнообразие и объём оборудования, чем 
российские центры.  

2. Технологичность: зарубежные центры 
могут использовать более современные техно-
логии и оборудование для тренировок спасате-
лей.  

3. Международный опыт: многие зару-
бежные центры работают с различными меж-
дународными организациями и могут исполь-
зовать этот опыт для оптимизации учебно-тре-
нировочной деятельности.  

4. Фокус на конкретные виды спасатель-
ной деятельности: российские тренировочные 
центры обычно специализируются на опреде-
ленных видах спасательной деятельности, та-
ких как спасение на воде, в горах, при пожаре. 
Многие зарубежные центры подготовки спаса-
телей делают упор на том, чтобы сосредото-
чить на территории одного центра макси-
мально разнообразные тренировочные пло-
щадки, от подземных туннелей метро до участ-
ков скоростных шоссе, от площадок с имита-
цией весеннего половодья до воссоздания за-
брошенных населенных пунктов. 

В то же время, и у нас, и за рубежом совре-
менные тенденции в организации учебных по-
лигонов для подготовки спасателей связаны с 
использованием новых технологий и оборудо-
вания, применяемых с учетом современных 
вызовов и угроз. В частности, в последнее 
время активно используются компьютерные 
технологии и программное обеспечение для 
моделирования и симуляции различных ава-
рийных ситуаций и чрезвычайных ситуаций, 
что позволяет более эффективно подготовить 
спасателей и пожарных к реальным действиям 
в экстренных ситуациях. Также существует 
тенденция к использованию более современ-
ного и функционального оборудования, вклю-
чая автомобили, специальную технику, сред-
ства связи и т.д. Важным аспектом является 
также учет географических и климатических 

особенностей региона, в котором находится 
полигон, а также учет специфики работы спа-
сательных служб в данном регионе. 

Методы формирования территории полиго-
нов могут быть различными в зависимости от 
целей, задач и требований к полигону. Одним 
из методов является выбор подходящей терри-
тории, которая должна соответствовать геогра-
фическим, экологическим и инженерным тре-
бованиям. Также могут использоваться методы 
землеустройства, которые позволяют опреде-
лить оптимальные границы и структуру терри-
тории полигона, учитывая при этом ее функци-
ональное назначение и требования к безопас-
ности. Кроме того, при формировании терри-
тории полигона могут использоваться методы 
ландшафтного проектирования, которые поз-
воляют создать благоприятные обучения и тре-
нировки спасателей, а также сохранить при-
родную среду и биологическое разнообразие.  

Важным аспектом в организации учебных 
полигонов МЧС является учет географических 
и климатических особенностей региона, в ко-
тором находится полигон, а также учет специ-
фики работы МЧС в данном регионе. В то же 
время специальное ландшафтно-архитектур-
ное оформление отдельных площадок прово-
дится редко или вообще не проводится.  

В ходе изучения примеров зарубежных и 
отечественных центров обучения и тренировки 
спасательных служб были выявлены следую-
щие проблемы: 

− отрицательное экологическое воздей-
ствие полигонов на окружающую среду; 

− отсутствие защитных мер для наблюда-
телей и должных мер обеспечения безопасно-
сти самих спасателей; 

− отсутствие актуального рекреацион-
ного и эстетического компонента в ланд-
шафтно-архитектурных решениях, применяе-
мых в УТЦ. 

Результаты проведенного анализа показали, 
что наиболее соответствующей функциональ-
ным требованиям к организации учебно-тре-
нировочного центра является территориально-
планировочная планировка функционального 
типа «загородный кампус». Оптимальным ме-
стом для расположения учебного центра МЧС с 
полигоном является удаленная от густонасе-
ленных районов территория, где имеется до-
статочное пространство для размещения обу-
чающих объектов. Также желательно, чтобы на 
территории были наличие водоемов, лесов и 
других естественных объектов, которые могут 
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быть использованы в качестве объектов пожар-
ной тренировки. Кроме того, учебный центр 
должен быть удобно расположен относительно 
дорожной сети, чтобы была возможность 
быстро доставлять оборудование и персонал на 
место учений. 

Как уже упоминалось, наряду с основными 
функциональными зонами учебно-трениро-
вочного центра: учебной, спортивной, рекреа-
ционной, административно-хозяйственной, 
парадно-гостевой, у центра должен быть поли-
гон для проведения учений, воссоздания эле-
ментов чрезвычайных ситуаций, обкатки тяже-
лой техники, возможно, управления беспилот-
ными и пилотируемыми летальными аппара-
тами.  

Существует несколько типологических схем 
размещения полигонов МЧС: 

1. Размещение полигона вблизи города 
или на его окраине. Эта схема позволяет 
быстро доставлять необходимое оборудование 
и персонал на место происшествия, а также 
быстро эвакуировать пострадавших в город-
скую больницу.  

2. Размещение полигона вблизи автома-
гистралей и дорог. Логика размещения та же, 
что и в предыдущем пункте.  

3. Размещение полигона на территории 
аэропорта. Эта схема позволяет отрабатывать 
действия мобильных авиаотрядов, предназна-
ченных для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, возникающие по всей 
стране и за рубежом.  

4. Размещение на территории полигона 
мобильного пункта медицинской помощи или 
размещение самого полигона вблизи от центра 
экстренной медицинской помощи. Такая схема 
позволяет обеспечивать безопасность прово-
димых на территории полигона занятий. 

Таким образом, основной момент, который 
предстоит решить с точки зрения функцио-
нального зонирования: будет ли тренировоч-
ный полигон располагаться на территории 
учебного центра (при условии, что территори-
альное расположение УТЦ соответствует вы-
шеперечисленным требованиям и для строи-
тельства такого центра была выделена необхо-
димая по размерам площадка) или отдельно, 
если у УТЦ нет возможности разместить поли-
гон непосредственно на территории. 

В любом случае, курсантам нужны ланд-
шафтные комплексы под открытым небом, ко-
торые будут являться специальным образом 

организованными тренировочными площад-
ками. 

Второй важный вопрос для рассмотрения: 
обеспечение готовности к оперативному реа-
гированию на ЧС различного характера подра-
зумевает не только участие в тренировках на 
специализированных стендах и оборудовании, 
но и наблюдение за процессом. 

В связи со спецификой учебно-тренировоч-
ных занятий наблюдение за происходящими 
тренировками может быть небезопасным для 
слушателей, следовательно, учебно-трениро-
вочные комплексы и стенды должны распола-
гаться на отдельных площадках и быть обору-
дованы ландшафтными средствами защиты.  

Примером такого ландшафтного комплекса 
может служить система двойных валов с хвой-
ной живой изгородью и вложенным дефиле до-
рог и проездов по схеме ландшафтной компо-
зиции древнеримских лагерей. Также воз-
можна организация заглубленных наблюда-
тельных пунктов непосредственно в защитных 
валах (подразумеваются меры укрепления пе-
редней стенки вала). 

В этой связи представляется необходимым 
исследовать особенности ландшафтной орга-
низации учебно-тренировочных полигонов 
МЧС, защитных ландшафтно-архитектурных 
сооружений с различными свойствами и сред-
ствами защиты, разработку и применение спе-
циализированных инженерных компонентов 
организации территории для создания архи-
тектурно-ландшафтного ансамбля [4]. 

Несмотря на актуальность существующей 
проблемы, современные аспекты системного 
интегрирования ландшафтного компонента в 
образовательное пространство остаются недо-
статочно изученными. До настоящего времени 
ландшафтная организация территорий учебно-
тренировочных центров военных и военизиро-
ванных учебных организаций осуществляется 
по остаточному принципу, зачастую с наруше-
ниями даже тех требований, которые были вы-
работаны и применялись ещё в СССР.  

В этой связи представляется необходимым 
разработать научно обоснованные принципы 
ландшафтной организации УТЦ МЧС РФ с мак-
симальным включением систем ландшафтного 
преобразования территории как равноценного 
методического компонента учебно-трениро-
вочного процесса.  

Многофункциональность учебных центров 
МЧС РФ может способствовать переосмысле-
нию пространственного развития 
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тренировочных центров, в поиске компро-
мисса между безопасностью, компактностью и 
комфортностью соответствующей территории.  

Итак, анализ особенностей архитектурно-
ландшафтной организации учебно-трениро-
вочных центров показал, что данные типы 
учебных учреждений изучены недостаточно 
подробно в связи со специфическим видом де-
ятельности. 

Включение таких центров в городскую среду 
не представляется целесообразным, они сохра-
няют своё периферийное и отчасти изолиро-
ванное положение. Тем не менее, включение в 
ткань городской среды представляется неиз-
бежным в силу стремительных темпов город-
ской застройки и необходимости устанавли-
вать транспортные и функциональные связи. 
Таким образом, сохраняет свою актуальность 
вопрос разнообразных физических и экологи-
ческих степеней защиты [5]. 

Предлагается организовать безопасную 
среду для проведения отработки действий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий средствами ландшафтного проекти-
рования: геопластика, размещение соответ-
ствующих малых архитектурных форм, на ос-
нове классификации современных образова-
тельных центров служб реагирования на чрез-
вычайные ситуации.  

Необходимо решать вопросы совершенство-
вания архитектурно-ландшафтной организа-
ции, приведения ее в соответствие с учебно-
научными, эколого-просветительскими и при-
родоохранными требованиями: 

− использовать методы и приёмы ланд-
шафтной архитектуры для безопасности 
учебно-тренировочного и образовательного 
процесса; 

− создавать специальные ландшафтно-
архитектурных защитные комплексы, которые 
будут функционировать как классы под откры-
тым небом [4]; 

− рассмотреть возможность применения 
для ландшафтных архитектурных сооружений 
геопластики с хвойной живой изгородью и вло-
женным дефиле дорог и проездов; 

− использовать принципы ландшафтного 
проектирования в условиях повышенной эко-
логической и функциональной напряженно-
сти; 

− сформировать новые типы ланд-
шафтно-архитектурных объектов, которые бу-
дут обеспечивать безопасность и 

эффективность обучения и прохождения прак-
тической подготовки в учебных центрах МЧС 
путем применения специальных геопластиче-
ских форм и сооружений [2]; 

− внедрять заглубленные сооружения как 
с целью отработки определенных видов спаса-
тельных операций, так и для обеспечения без-
опасности курсантов и наблюдателей в про-
цессе обучения [1]. 

Разработанные и предложенные рекомен-
дации по формированию ландшафтно-архи-
тектурных защитных комплексов на базе учеб-
ных полигонов УТЦ МЧС могут быть использо-
ваны для обеспечения формирования на базе 
УТЦ МЧС более комфортной, безопасной и эф-
фективной ландшафтно-архитектурной обра-
зовательной среды. 

Учебные центры должны стать своего рода 
цивилизационными центрами, совмещаю-
щими как представительские, обучающие, так 
и когнитивно-воспитательные функции. 
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he scope of medical and health-improving 
therapy in our country grew steadily until 

1989, when social policy became less of a priority 
for the state during the revolution, and financial 
funding for the direction began to diminish. The 
country's health tourism failed during the 1991-
1998 crisis. Due to the low profitability of medical 
and health organizations, trade unions, which 
owned many health resorts at the time, sold sana-
toriums and boarding houses to private firms. In 
fact, many sanatoriums and boarding houses be-
gan to operate in the technological mode of hotels 
as a result of a forced reduction in the volume of 
medical and health-improving services supplied. 
Such measures were tactically appropriated in 
light of the situation at the time, but it is now evi-
dent that such a course of growth is strategically 
unpromising. 

It is required to make a long and medium-term 
development forecast to examine the existing con-
dition of health tourism, including evaluating the 
role and location of the sanatorium and resort des-
tination, as well as identifying all possible choices 
for future tourist development.  

For these purposes, can employ the most com-
plex and widely used extrapolation approach for 
these objectives. 

Its purpose is to research and transfer historical 
and present sustainable development ideas into 
the future. This method, however, has a significant 

drawback: in the case of long-term forecasting, it 
is hard to obtain a valid forecast due to the influ-
ence of unaccounted-for factors. 

In general, the definition of medical tourism al-
lows residents and non-residents to travel within 
and outside of the state for a period of at least 20 
hours and no more than 6 months for leisure pur-
poses in order to avoid various ailments of the hu-
man body. Along with the phrase "health tourism," 
the notion of "medical tourism," which is a syno-
nym for "health tourism," is frequently employed 
in scientific practice [1]. 

Health tourism has a number of distinctive fea-
tures: 

1. treatment at resorts is expensive. Alt-
hough relatively cheap tours have been developed 
recently, this type of tourism is designed mainly 
for wealthy clients who are increasingly focused 
not on a standard set of medical services, but on an 
individual treatment program; 

2. another feature is that people of the older 
age group go to resorts when chronic diseases 
worsen or a weakening body is unable to cope with 
everyday stresses at work and at home. Accord-
ingly, these tourists make a choice between resorts 
specializing in the treatment of a particular dis-
ease, and resorts of a mixed type, which have a 
general strengthening effect on the body and con-
tribute to recuperation [2]. 

T 
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The modern sanatorium-resort complex of the 
Republic of Kazakhstan has evolved from the So-
viet sanatorium-resort system, so its current state 
is still largely determined by the approaches devel-
oped in the pre-reform period. These approaches 
contradict the principles of a market economy and 
are the source of many modern problems of indus-
try management. 

The Government of Kazakhstan is now faced 
with the task of developing a new economic devel-
opment model that would ensure the country's 
global competitiveness. There are five priority ar-
eas, one of which is "accelerated technical mod-
ernization of the economy," which relies on the de-
velopment of areas such as healthcare and educa-
tion. The following six healthcare-related initia-
tives have been identified as part of this focus area: 

• Improvement of the healthcare sector’s 
efficiency through the introduction of mandatory 
social health insurance; 

• Market liberalization and reduction of 
barriers to private healthcare organizations; 

• Attraction of investments and develop-
ment of public private partnerships; 

• Creation of a unified healthcare infor-
mation space; 

• Development of the pharmaceutical mar-
ket; 

• Development of medical tourism.  
The Ministry of Health has designed ten sec-

toral projects for the implementation of these ob-
jectives, nine of which are overseen by the Repub-
lican Center for Health Development 
(RCHD).RCHD has created a roadmap that in-
cludes short-term, medium-term, and long-term 
tasks in order to ensure the project's success. 

Following the completion of the short-term ac-
tivities, a marketing plan is being developed, 
which will include an assessment of potential de-
mand for Kazakhstan's medical services, the selec-
tion of Kazakhstan's competitive areas, a commu-
nication program, and a strategy for attracting in-
ternational patients. 

The medium-term activities will produce a 
Conceptual Framework including strategic aims 
and objectives, increase of the country’s interna-
tional profile by participating in international con-
ferences and exhibitions related to medical tour-
ism, creation of a unified web-portal and a contact 
center and networking with global companies and 
associations in the field of medical tourism. In the 
long-term, a brand of Kazakhstan’s healthcare 
providers will be established, the development of 
the healthcare workforce will be focused on 

training in hospital services provision. The goal of 
the project of development of medical tourism is 
to create a competitive healthcare sector inte-
grated into the global market system in medical 
tourism. In order to achieve best results the Gov-
ernment will develop competitive fields of medical 
tourism and promote Kazakhstan medical organi-
zations [3]. 

The initiative also includes the development of 
integrated service focusing on patients from the 
CIS and the Central Asia. But it concerns the pa-
tients not only from the CIS and the Central Asia 
the medical tourism will also attract patients from 
abroad. But first there should be potential growth 
of medical organizations and its services for the 
realization of this project. For conformance with 
international standards the Government will in-
volve global leading companies in the field of med-
ical service provision for managing medical organ-
izations. 

According to the very minimum standard each 
organization should have an integrated site and 
call-center. So the project includes this issue into 
the step for developing. The key challenges to the 
development of medical tourism in Kazakhstan in-
clude: 

• Flawed legislation regulating the ap-
proaches to provide services to incoming medical 
tourists; 

• Inadequate efforts of medical organiza-
tions to attract tourists; 

• Lack of a systematic approach, planning 
and mechanisms of large-scale attraction of medi-
cal tourists; 

• Lack of comprehensive record-keeping of 
medical tourists by authorized bodies; 

• Lack of an accessible website and a call-
center, the tools of regulating the streams of in-
coming medical tourists; 

• Incomplete preparedness of medical or-
ganizations for the provision of services to foreign 
tourists (lack of flexible pricing and service pack-
ages, inadequate level of services); 

• Lack of recognizable brands of medical or-
ganizations. 

• Lack of recognizable brands of medical or-
ganizations [4].  

To overcome these challenges will require 
some time and effort. Firstly it needs elaboration 
of new legislation for the development of medical 
tourism and statistical record - keeping of medical 
tourists. As it was said before, creation of a unified 
web-portal and call-center for the provision of 
medical information and consultations will help to 
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improve the quality of services supplied. The Gov-
ernment will introduce the practice of forming a 
comprehensive package of services in clinics, pro-
vision of services to patients and relatives in for-
eign languages, provision of further support for 
patients through telemedicine and online consul-
tations.  

For international expansion PR campaigns and 
branding of Kazakhstan medical organizations are 
need to be done. Moreover, in accordance with the 
Tourism Industry Development Concept 2023: 
There is a work on increasing the number of direct 
flight services with other countries, including 
price optimization for flight tariffs, for the pur-
poses of attracting tourists. 

The visa policies for incoming tourists will be 
simplified to the greatest possible extent. The in-
frastructure and transport logistics is improving. 
Hospitality and catering services are being devel-
oped at the moment. Also, there is a work on at-
tracting investments with the framework of public 
private partnerships for the construction of mod-
ern clinics. The neighboring countries (the CIS and 
Central Asia) are identified as the potential con-
sumers of services [5]. 

According to the Statistics Committee, there 
are 154 sanatorium-resort organizations (herein-
after referred to as SKO) with a capacity of 21,291 
beds in Kazakhstan, of which 18,475 are year-
round beds. 80% of sanatoriums are private struc-
tures, state sanatoriums are departmental health 
resorts of the Medical Center of the Presidential 
Administration, Ministries of Internal Affairs, 
Health, etc [6]. 

Tourist companies selling travel packages 
within the country note a small activity of sanato-
riums in terms of the development of agency net-
works with the involvement of travel companies.  

In conclusion, the development of medical 
tourism in Kazakhstan will be provided an addi-
tional incentive for the development of the 

healthcare industry, since the development of 
medical tourism forces the medicine of countries 
to develop at a faster pace and will contribute to 
improve the health of the population of the Re-
public of Kazakhstan, promote the development of 
domestic tourism, leveling seasonality in tourism, 
will ensure a longer stay of tourists in the country, 
will give additional income, since the check of a 
medical tourist is on average 1.3 times higher than 
the check of an ordinary tourist, it will provide a 
multiplicative effect (accompanying medical tour-
ists live in hotels, etc.). Medical tourism will en-
sure the development of the sanatorium and resort 
industry, systematize the use of natural healing 
factors, will create additional jobs, increase invest-
ment attractiveness. 
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