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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей роста исследований в безопасности 

данных и их влияние на развитие экономики. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на развитие технологий в кибербезопасности. Даны рекомендации по 

внедрению разработок. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INFORMATION SECURITY SYSTEMS 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the growth of research in data security and their 

impact on the development of the economy. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the development of technologies in cybersecurity was carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 

 

Keywords 

Analysis, method, assessment, technology, cybersecurity. 

 

Информационная безопасность (ИБ) – это состояние защищенности информационной системы 

от случайных или преднамеренных воздействий, которые могут привести к нарушению 

конфиденциальности, целостности или доступности информации. 

Система информационной безопасности (СИСБ) – это совокупность организационных и 

технических мер, направленных на защиту информации от несанкционированного доступа, 

использования, уничтожения, модификации или раскрытия. 

СИСБ должна быть построена с учетом следующих принципов: 

• Комплексность: СИСБ должна включать в себя все необходимые меры защиты, как 

организационные, так и технические. 

• Адаптивность: СИСБ должна быть гибкой и адаптивной, чтобы быстро реагировать на 

изменения угроз информационной безопасности. 

• Эффективность: СИСБ должна обеспечивать необходимый уровень защиты информации с 

минимальными затратами. 

Основные элементы СИСБ: 

• Политика информационной безопасности: политика информационной безопасности 

определяет основные принципы и подходы к обеспечению информационной безопасности в 

организации. 

• Нормативные документы: нормативные документы устанавливают требования к 

информационной безопасности в организации. 

• Организационные меры: организационные меры включают в себя процедуры управления 

информационной безопасностью, обучение сотрудников и другие мероприятия, направленные на 

повышение осведомленности сотрудников в области информационной безопасности. 

• Технические средства защиты: технические средства защиты включают в себя антивирусные 

программы, системы защиты от несанкционированного доступа, системы защиты данных и другие 

средства защиты информации. 

Существует множество технических средств, используемых в кибербезопасности на 

организациях. Вот некоторые из наиболее распространенных: 

• Антивирусные программы: антивирусные программы сканируют компьютеры и сети на 

наличие вредоносного программного обеспечения, такого как вирусы, трояны и черви. 

• Брандмауэры: брандмауэры блокируют несанкционированный доступ к компьютеру или сети. 

• Системы обнаружения вторжений (IDS): IDS обнаруживают подозрительную активность в сети, 

такую как сканирование портов и попытки взлома. 
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• Системы предотвращения вторжений (IPS): IPS блокируют подозрительную активность в сети. 

• Системы управления доступом (IAM): IAM управляют доступом пользователей к компьютерам 

и ресурсам. 

• Системы резервного копирования: системы резервного копирования создают резервные 

копии данных, чтобы защитить их от потери или повреждения. 

• Системы управления информационной безопасностью (ISMS): ISMS помогают организациям 

управлять рисками информационной безопасности и соответствовать нормативным требованиям. 

Эти технические средства могут использоваться в различных комбинациях, чтобы создать 

комплексную систему кибербезопасности, которая может защитить организацию от различных угроз. 

Организация СИСБ должна проводиться в соответствии с определенными этапами: 

1. Определение целей и задач информационной безопасности. 

2. Анализ угроз информационной безопасности. 

3. Разработка системы защиты информации. 

4. Реализация системы защиты информации. 

5. Мониторинг и управление системой защиты информации. 

Организация СИСБ является сложной и трудоемкой задачей, которая требует участия 

специалистов различных областей знаний. Однако, при правильной организации СИСБ может 

обеспечить высокий уровень защиты информации и предотвратить ее утечку, уничтожение или 

модификацию. 

Вот несколько советов по организации СИСБ: 

• Назначьте ответственного за информационную безопасность. 

• Внедрите систему управления информационной безопасностью. 

• Обучите сотрудников основам информационной безопасности. 

• Используйте современные технические средства защиты информации. 

• Регулярно проводите мониторинг и аудит системы защиты информации. 

Обеспечение информационной безопасности является важной задачей для любой организации, 

независимо от ее размера или сферы деятельности. При правильной организации СИСБ можно 

защитить информацию от несанкционированного доступа, использования, уничтожения или 

модификации. 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: УМНЫЕ ГОРОДА И БУДУЩЕЕ СВЯЗАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В настоящее время концепция Интернета вещей (IoT) играет все более важную роль в развитии 

городской инфраструктуры и повышении качества жизни граждан. Цель данной статьи - рассмотреть 

основные аспекты умных городов, связанных с применением IoT-технологий, а также 

проанализировать вызовы и перспективы развития данного направления. Методология исследования 

основана на обзоре актуальной литературы и анализе практических примеров реализации IoT в умных 

городах. Результаты исследования показывают, что IoT-технологии имеют потенциал для 

трансформации городской среды, обеспечения эффективного использования ресурсов и повышения 

качества жизни граждан. Однако применение IoT также сопряжено с вызовами в области 

кибербезопасности и защиты данных. Выводы указывают на необходимость разработки надежных 

механизмов защиты, сотрудничества между различными заинтересованными сторонами и 

регулирования для обеспечения безопасного и устойчивого будущего связанной технологии. 

Ключевые слова 

Интернет вещей, умные города, цифровая трансформация, кибербезопасность, защита данных 
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INTERNET OF THINGS: SMART CITIES AND THE FUTURE OF CONNECTED TECHNOLOGY 

 

Abstract 

Currently, the concept of the Internet of Things (IoT) is playing an increasingly important role in the 

development of urban infrastructure and improving the quality of life of citizens. The purpose of this article 

is to consider the main aspects of smart cities related to the use of IT technologies, as well as to analyze the 

challenges and prospects for the development of this area. The research methodology is based on a review 

of current literature and analysis of practical examples of IoT implementation in smart cities. The results of 

the study show that IT technologies have the potential to transform the urban environment, ensure efficient 

use of resources and improve the quality of life of citizens. However, the use of IoT is also fraught with 

challenges in the field of cybersecurity and data protection. The findings point to the need to develop robust 

protection mechanisms, cooperation between various stakeholders and regulation to ensure a safe and 

sustainable future of the associated technology. 
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Введение: 

С развитием технологий и распространением сетевого подключения, концепция Интернета 

вещей (IoT) стала актуальной и перспективной в области городской инфраструктуры. IoT позволяет 

связывать различные устройства и объекты в единую сеть, обмениваться данными и управлять ими, 

что открывает широкие возможности для создания умных городов. В данной статье будет рассмотрена 

концепция умных городов, связанных с применением IoT-технологий, а также будут рассмотрены 

вызовы и перспективы развития данного направления. 

Обзор литературы: 

В ходе обзора литературы были изучены научные исследования, публикации и практические 

примеры, связанные с темой умных городов и применением IoT-технологий. Были рассмотрены 

основные аспекты умных городов, такие как управление транспортной системой, энергетикой, 

общественной безопасностью и управлением ресурсами. Также были изучены вызовы в области 

кибербезопасности и защиты данных при применении IoT-технологий в умных городах. 

Основная часть: 

Умные города и применение IoT-технологий. 

Умный город представляет собой интегрированную городскую среду, в которой различные 

объекты и устройства взаимодействуют друг с другом, обмениваются данными и автоматизируют 

процессы управления. Применение IoT-технологий позволяет собирать данные с различных 

источников, анализировать их и принимать управленческие решения на основе полученной 

информации. В умных городах IoT-технологии применяются в таких областей как управление 

транспортной системой, улучшение энергоэффективности зданий, оптимизация утилизации отходов, 

обеспечение безопасности и удобства граждан, а также в сфере здравоохранения и образования. 

Применение IoT-технологий в умных городах способствует созданию инновационных сервисов и 

решений, улучшает качество жизни граждан и способствует экономическому развитию. 

Вызовы в области кибербезопасности и защиты данных. 

С ростом количества подключенных устройств и обмена данными в умных городах возникают 

новые угрозы в области кибербезопасности. Злоумышленники могут направлять кибератаки на 

системы умных городов с целью нарушения работы инфраструктуры, кражи личных данных граждан 

или дестабилизации общественного порядка. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится 

ключевым аспектом при разработке и эксплуатации умных городов. Необходимо разработать 

надежные механизмы защиты, включающие аутентификацию устройств, шифрование данных, 

мониторинг сетевой инфраструктуры и обнаружение аномального поведения. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

Внедрение IoT-технологий в умные города представляет собой перспективное направление 

развития, которое может принести значительные преимущества для жителей и органов управления. 

Однако для обеспечения устойчивого и безопасного развития умных городов необходимо уделить 

особое внимание аспектам кибербезопасности. Постоянное исследование и разработка новых 

методов и технологий в области кибербезопасности позволит преодолеть вызовы, связанные с 

защитой данных и приватности граждан. Важно также сотрудничество между различными 

заинтересованными сторонами, включая правительственные органы, частный сектор и научное 

сообщество, для разработки общих стандартов и подходов к обеспечению кибербезопасности в умных 

городах. 
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ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ТЕНДЕНЦИИ  

И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВОЙ ЭПОХЕ 

 

Аннотация 

В современном цифровом обществе, где все больше информации хранится и передается через 

интернет, вопросы интернет-безопасности и защиты персональных данных становятся все более 

актуальными. Цель данной статьи - рассмотреть основные тенденции и вызовы, связанные с интернет-

безопасностью и защитой персональных данных, а также проанализировать методы и результаты в 

области обеспечения безопасности в цифровой эпохе. Методология исследования основана на обзоре 

актуальной литературы и анализе практических примеров реализации мер по защите персональных 

данных. Результаты исследования показывают необходимость постоянного обновления и 

совершенствования подходов к интернет-безопасности и защите персональных данных в свете 

развития технологий и угроз. 
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INTERNET SECURITY AND PERSONAL DATA PROTECTION:  

TRENDS AND CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE 

 

Abstract 

In today's digital society, where more and more information is stored and transmitted via the Internet, 

the issues of Internet security and personal data protection are becoming increasingly relevant. The purpose 

of this article is to consider the main trends and challenges related to Internet security and personal data 

protection, as well as to analyze methods and results in the field of security in the digital age. The research 

methodology is based on a review of current literature and an analysis of practical examples of the 

implementation of measures to protect personal data. The results of the study show the need for constant 

updating and improvement of approaches to Internet security and personal data protection in the light of 

the development of technologies and threats. 

Keywords 

internet security, personal data protection, digital age, trends, challenges. 

 

Введение 

С развитием информационных технологий и распространением интернета, интернет-

безопасность и защита персональных данных становятся все более важными аспектами в 

современном цифровом обществе. Все больше людей, организаций и государственных учреждений 

сталкиваются с угрозами, связанными с кибератаками, кражей персональных данных и нарушением 

конфиденциальности. В данной статье будет рассмотрены основные тенденции и вызовы, с которыми 

мы сталкиваемся в области интернет-безопасности и защиты персональных данных в цифровой эпохе. 

Обзор литературы: 

В ходе обзора литературы были изучены научные исследования, публикации и практические 

примеры, связанные с интернет-безопасностью и защитой персональных данных. Были рассмотрены 

основные тенденции в развитии технологий и угроз в области интернет-безопасности, а также 

принципы и методы обеспечения защиты персональных данных. Также были изучены вызовы, с 

которыми сталкиваются организации и государства при защите персональных данных в цифровой 

эпохе. 

Основная часть: 

Тенденции в области интернет-безопасности и защиты персональных данных 

В современном мире наблюдается усиление угроз в области интернет-безопасности и защиты 

персональных данных. С развитием технологий, таких как облачные вычисления, интернет вещей (IoT), 

искусственный интеллект и блокчейн, появляются новые возможности для киберпреступников. Угрозы 

включают кибератаки на организации, фишинг, вредоносные программы, утечку персональных 

данных и нарушение приватности. Кроме того, распространение социальных сетей и цифровых 

платформ вызывает вопросы о защите персональных данных и контроле над информацией, 

передаваемой через интернет. 

Вызовы в области интернет-безопасности и защиты персональных данных 

С ростом объема данных, передаваемых и хранящихся в сети, вызовы в области интернет-

безопасности и защиты персональных данных становятся все более сложными. Организации и 

государства сталкиваются с проблемами обеспечения конфиденциальности данных, аутентификации 

пользователей, обнаружения и предотвращения кибератак. Кроме того, глобализация 

информационных технологий требует сотрудничества между различными странами и организациями 

для разработки общих стандартов и подходов к интернет-безопасности и защите персональных 
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данных. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Интернет-безопасность и защита персональных данных являются неотъемлемой частью 

цифровой эпохи. В свете быстрого развития технологий и увеличения угроз, необходимо постоянно 

совершенствовать подходы и методы обеспечения безопасности в сети. Организации и государства 

должны уделять особое внимание разработке и внедрению политик и мер по защите персональных 

данных, а также обучению персонала в области интернет-безопасности. 

Дальнейшие перспективы исследования включают более глубокий анализ тенденций и вызовов 

в области интернет-безопасности и защиты персональных данных. Также стоит исследовать новые 

методы и технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для повышения 

эффективности обнаружения и предотвращения кибератак. Важно также продолжать сотрудничество 

между научным сообществом, государственными органами и частным сектором для обмена опытом 

и разработки совместных решений в области интернет-безопасности и защиты персональных данных. 
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Аннотация 

Виртуальная и дополненная реальность являются инновационными технологиями, которые 
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имеют значительный потенциал в сфере развлечений и образования. Цель данной статьи - 

рассмотреть новые возможности, которые предоставляют виртуальная и дополненная реальность, а 

также проанализировать их влияние на сферу развлечений и образования. Методология исследования 

основана на обзоре актуальной литературы и анализе существующих проектов и приложений. 

Результаты исследования показывают, что виртуальная и дополненная реальность предоставляют 

новые и захватывающие возможности для создания интерактивных и эффективных образовательных 

и развлекательных контентов. 

Ключевые слова 

виртуальная реальность, дополненная реальность, развлечения, образование, интерактивность. 
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VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY: NEW OPPORTUNITIES IN ENTERTAINMENT AND EDUCATION 

 

Abstract 

Virtual and augmented reality are innovative technologies that have significant potential in the field of 

entertainment and education. The purpose of this article is to consider the new opportunities provided by 

virtual and augmented reality, as well as to analyze their impact on entertainment and education. The 

research methodology is based on a review of current literature and an analysis of existing projects and 

applications. The results of the study show that virtual and augmented reality provide new and exciting 

opportunities for creating interactive and effective educational and entertainment content. 

Keywords 

virtual reality, augmented reality, entertainment, education, interactivity. 

 

Введение 

Виртуальная и дополненная реальность являются современными технологиями, которые 

позволяют создавать иммерсивные и интерактивные виртуальные миры. Они открывают новые 

возможности для сферы развлечений и образования, предоставляя уникальные и захватывающие 

впечатления. В данной статье будет рассмотрено, как виртуальная и дополненная реальность влияют 

на сферу развлечений и образования, и какие новые возможности они предоставляют. 

Обзор литературы 

В ходе обзора литературы были изучены научные исследования, публикации и проекты, 

связанные с виртуальной и дополненной реальностью в сфере развлечений и образования. Были 

рассмотрены различные аспекты, такие как применение виртуальной и дополненной реальности в 

образовательных процессах, разработка интерактивных развлекательных приложений и опытов, а 

также их влияние на эффективность обучения и вовлеченность пользователей. 

Основная часть 

Виртуальная реальность в сфере развлечений: 

а) игровая индустрия: использование виртуальной реальности для создания уникальных 

игровых переживаний, повышения иммерсии и взаимодействия с виртуальным миром. 

б) развлекательные приложения: разработка различных приложений, таких как виртуальные 
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туры, музейные выставки и архитектурные проекты, которые предоставляют пользователю 

возможность погрузиться в виртуальное пространство и исследовать его. 

Дополненная реальность в образовании: 

а) интерактивные учебные материалы: использование дополненной реальности для создания 

интерактивных учебных контентов, которые помогают студентам лучше понимать сложные концепции 

и визуализировать абстрактные идеи. 

б) виртуальные тренировки и симуляции: применение дополненной реальности для создания 

симуляций и тренировок в различных областях, таких как медицина, авиация и инженерия. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Виртуальная и дополненная реальность предоставляют новые и захватывающие возможности в 

сфере развлечений и образования. Они позволяют создавать интерактивные и эмоционально 

насыщенные контенты, которые могут значительно повысить эффективность обучения и 

вовлеченность пользователей. Однако, необходимо дальнейшее исследование и разработка новых 

методик и инструментов, чтобы полностью раскрыть потенциал виртуальной и дополненной 

реальности в образовании и развлечениях. 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Цифровизация нашей жизни и бизнес-процессов приводит к необходимости обеспечения 
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надежной кибербезопасности. В данной статье рассматриваются вызовы, с которыми сталкиваются 

организации в эпоху цифровизации, и предлагаются соответствующие решения. Исследование 

основано на обзоре актуальной литературы и применении методологии анализа уязвимостей и 

разработки эффективных мер по обеспечению кибербезопасности. Результаты показывают, что для 

успешной защиты цифровых систем необходимо учитывать различные аспекты, такие как 

вредоносное ПО, уязвимости в сетевой инфраструктуре и социальную инженерию. Выводы указывают 

на важность обучения сотрудников, сотрудничества между государствами и частными компаниями, а 

также внедрения современных технологий, таких как искусственный интеллект и квантовая 

криптография, для обеспечения надежной кибербезопасности. 

Ключевые слова 

кибербезопасность, цифровизация, вредоносное ПО, уязвимости, социальная инженерия, обучение 

сотрудников, сотрудничество, искусственный интеллект, квантовая криптография. 
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CYBERSECURITY: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

 

Abstract 

Digitalization of our lives and business processes leads to the need to ensure reliable cybersecurity. 

This article examines the challenges faced by organizations in the era of digitalization and suggests 

appropriate solutions. The study is based on a review of current literature and the application of the 

methodology of vulnerability analysis and the development of effective measures to ensure cybersecurity. 

The results show that in order to successfully protect digital systems, it is necessary to take into account 

various aspects, such as malware, vulnerabilities in network infrastructure and social engineering. The 

findings point to the importance of employee training, cooperation between governments and private 

companies, as well as the introduction of modern technologies, such as artificial intelligence and quantum 

cryptography, to ensure reliable cybersecurity. 

Keywords 

cybersecurity, digitalization, malware, vulnerabilities, social engineering, employee training, 

 collaboration, artificial intelligence, quantum cryptography. 

 

Введение 

С ростом числа устройств, подключенных к интернету, и развитием цифровых технологий, 

кибербезопасность становится все более актуальной и важной проблемой. Угрозы со стороны 

киберпреступников, вредоносного ПО и социальной инженерии постоянно эволюционируют, что 

требует постоянного совершенствования методов защиты. В данной статье рассматриваются вызовы, 

с которыми сталкиваются организации в эпоху цифровизации, и предлагаются соответствующие 

решения. 

Обзор литературы 
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В ходе обзора литературы были изучены научные исследования, стандарты и публикации, 

связанные с кибербезопасностью и вызовами, с которыми сталкиваются организации в эпоху 

цифровизации. Были рассмотрены основные виды вредоносного ПО, уязвимости в сетевой 

инфраструктуре и методы социальной инженерии. Также были изучены методы обучения 

сотрудников и важность сотрудничества между государствами и частными компаниями в области 

кибербезопасности. 

Основная часть 

Вредоносное ПО 

Распространение вредоносного ПО является одной из основных угроз в сфере 

кибербезопасности. В статье рассматриваются различные виды вредоносного ПО, такие как вирусы, 

трояны и шпионское ПО. Для борьбы с этим вызовом предлагается использование антивирусного 

программного обеспечения, регулярное обновление системы и обучение пользователей о методах 

защиты от вредоносного ПО. 

Уязвимости в сетевой инфраструктуре 

Сетевая инфраструктура является основой цифровых систем и играет важную роль в их 

безопасности. В статье рассматриваются различные уязвимости, такие как недостаточное обновление 

программного обеспечения, слабые пароли и незащищенные сетевые протоколы. Предлагается 

использование межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений и шифрования данных для 

защиты сетевой инфраструктуры. 

Социальная инженерия 

Социальная инженерия является одним из наиболее эффективных методов атак на 

информационные системы. В статье рассматриваются основные приемы социальной инженерии, 

такие как фишинг, спирсинг и техники обмана. Предлагается проведение обучения сотрудников и 

повышение осведомленности пользователей о методах защиты от социальной инженерии. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Результаты исследования показывают, что кибербезопасность в эпоху цифровизации является 

сложной и многогранный задачей, требующей комплексного подхода и постоянного обновления 

методов защиты. Для успешной борьбы с вызовами в области кибербезопасности необходимо 

учитывать различные аспекты, такие как вредоносное ПО, уязвимости в сетевой инфраструктуре и 

социальная инженерия. 

Обучение сотрудников является важным аспектом обеспечения безопасности информационных 

систем. Предоставление сотрудникам знаний о методах защиты, проведение тренингов и обучающих 

курсов помогут повысить осведомленность и ответственность сотрудников в области 

кибербезопасности. 

Сотрудничество между государствами и частными компаниями играет также важную роль в 

обеспечении кибербезопасности. Обмен информацией о новых угрозах и методах защиты, 

координация действий по предотвращению и реагированию на инциденты безопасности, а также 

разработка международных стандартов и нормативных документов способствуют эффективной 

борьбе с киберугрозами на глобальном уровне. 

Внедрение современных технологий, таких как искусственный интеллект и квантовая 

криптография, предоставляет новые возможности для обеспечения надежной кибербезопасности. 

Алгоритмы искусственного интеллекта и методы машинного обучения могут помочь в обнаружении и 

предотвращении кибератак, а квантовая криптография обеспечивает абсолютную конфиденциальность и 

целостность данных. 

Дальнейшие перспективы исследования включают разработку новых методов и технологий для 
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защиты цифровых систем. Важно продолжать исследования в области кибербезопасности, чтобы 

эффективно справляться с появляющимися угрозами и адаптироваться к быстро меняющейся 

киберсреде. 

В заключение, обеспечение кибербезопасности является важной задачей в эпоху цифровизации. 

Понимание вызовов, с которыми сталкиваются организации, и применение соответствующих 

решений, таких как обучение сотрудников, сотрудничество и применение новых технологий, помогут 

создать надежную и безопасную цифровую среду. Это требует усиленных усилий и сотрудничества со 

стороны научного сообщества, организаций и государств, чтобы обеспечить стабильность и 

безопасность в условиях цифровой трансформации. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУРТА С МОЛОЧНЫМ ПРОДУКТОМ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается новая технология производства курта с молочным продуктом, 

сквашивание молока чистимы культурами, разновидности курта, пути выпаривание курта и 

взаимосвязь между ними. 
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NEW TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF KURT WITH A DAIRY PRODUCT 

 

Annotation 

This article discusses a new technology for the production of kurt with a dairy product, fermentation 

of milk with pure cultures, varieties of kurt, ways of evaporating kurt and the relationship between them. 

Keywords: 

Kurt, technology, milk, product, fermented milk. 

 

Курт относится к национальным молочным продуктам. Он является кисломолочным продуктом, 

а также сухим молодым сыром. Кочевые народы в Центральной Азии вырабатывают курт из коровьего, 

овечьего или козьего молока сквашиванием чистыми культурами молочнокислых стрептококков с 

последующим отделением сыворотки от сгустка и сушкой. 

Существует более двадцати разновидностей курта, но особой популярностью пользуются 

несколько его видов: выпарной, отжатый, глыбчатый, свежий, горячий. 

Путем выпаривания кисломолочной основы получают «выпарной» курт, процесс считается 

законченным, когда продукт достигнет необходимой консистенции. 
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Из сырой творожной кисломолочной массы готовят прессованный или «отжатый» курт путем 

отжатия с последующей сушкой на свежем воздухе в прохладном и затененном месте. Различают 

пресные и горько-соленые виды. 

При выпаривании кисломолочной массы с добавлением свежего молока получают «глыбчатый» 

курт. Он отличается мягкой консистенцией, питательной ценностью и считается деликатесом. 

«Свежий» курт готовят путем добавления к кисломолочной творожной массе сливочного масла. 

Употребляют в свежем виде. 

«Горячий» курт готовится аналогично свежему, но с использованием выпаривания. 

Процесс производства курта можно описать следующим образом. Кипяченое обезжиренное 

молоко охлаждают до температуры (25±5) °С и добавляют (4±1) % закваски для айрана, сквашивают в 

теплом месте. Готовый айран сливают в плотный холщевый мешок и подвешивают для стекания 

жидкости. Полученную густую творожную массу проваривают с добавлением соли, охлаждают и 

формируют небольшие шарики или продолговатые колбаски. 

Целью данной работы было изучение возможности использования инфракрасного излучения 

для сушки курта и определение интенсивности запаха до и после сушки с помощью анализатора 

запахов «МАГ-8». 

На кафедре Технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

усовершенствована технология курта в форме шарика диаметром 2,5 см. Главным отличием данной 

технологии является использование сушильного шкафа для сокращения времени сушки при 

сохранении свойств продукта. 

Для определения физико-химических и органолептических показателей курта были 

использованы стандартные и современные методики. 

Особую роль в формировании качества курта играет массовая доля влаги, так как она является 

дополнительным источником для развития микроорганизмов. Влагу определяли в 

термогравиметрическом инфракрасном влагомере FD 610, методом сушки путем нагрева пробы и ее 

взвешивания до и после сушки. Высушивание курта производили в сушильном шкафу «Муссон». В 

процессе исследований установлена оптимальная температура сушки – 35±5 °С в течение 300 минут. 

Массовая доля влаги в продукте до сушки составляла 51%, после сушки – 11%, а через месяц хранения 

при температуре 20±2 °С – 4,5%. Изучение запаха проводили на анализаторе запахов «МАГ-8» с 

методологией «электронный нос». 
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Keywords: 

Resources: Turkmenistan has significant resources, such as natural gas, oil, cotton and other agricultural 

products. These resources are a key factor in the development of a foreign trade strategy. 

 

22 июля 2020 года Туркменистан получил статус наблюдателя во Всемирной торговой 

организации (ВТО). С учётом данного факта, на втором этапе реализации «Внешнеторговой стратегии 

Туркменистана на 2021-2030 г.г.» (период 2026-2030 ..) предусматривается вхождение Туркменистана 

в состав ВТО, а также дальнейшая интенсификация внешнеэкономической активности нашей страны, 

целенаправленное развитие и совершенствование отечественной транспортно-логисти ческой 

инфраструктуры. В данном контексте, с учётом национальных интересов Туркменистана, планируется 

заключить ряд необходимых для вступления в состав ВТО многосторонних торговых соглашений, в том 

числе: Генерального соглашения по тарифам и торговле соглашения по инвестиционным мерам, 

связанным с торговлей соглашения о порядке лицензирования импортной торговли; соглашения о 

протекционных мерах; соглашения о торговле услугами, соглашения о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности; меморандума о взаимопоним области норм и правил разрешения 

спорных во просов; соглашений способов обзора торговой политики и других важных документо. 

По содержанию меры поддержки экспорта можно дифференцировать на две группы: 

финансовая и нефинансовая поддержка. 

К мерам финансовой поддержки экспорта можно отнести страхование, экспортное 

кредитование, частичное субсидирование экспортёров процентной ставки по кредитам, 

предоставление государственных гарантий, налоговых льгот и иных преференций. Рассмотрим их 

подробнее. 

Страхование экспорта. В достаточной степени сложная и нестабильная экономическая и 

политическая конъюнктура современного глобального развития обусловила превращение для 

отдельных стран мер экспортного страхования в один из базовых критериев поддержки субъектов 

экспортной деятельности. 

Современные реалии существенно расширяют перечень негативных для развития частного 

предпринимательства рисков. К ним причисляют объективные риски (стихийные бедствия, 

техногенные риски и другие); политические и социально-экономические трансформации (социальная 

структуризация общества, изменение форм собственности, законов и т.д.); проектные риски (дефицит 

рабочей силы, сырья, материалов и т.д.), срывы рабочего графика (слабое администриро вание, низкая 

квалификация кадрового состава, нарушение цепочек поставок материалов и обору дования и т.д.) 

В практике поддержки экспорта риски традиционно подразделяются на коммерческие и не 

коммерческие. К коммерческим рискам относят: задержку или невыплату стоимости поставленной 

продукции; банкротство обслуживающего банковского учреждения и другие. В группу не 

коммерческих рисков включают факторы некоммерческого характера, в том числе риски, 

продиктованные текущей политической конъюнктурой. В мировой практике негосударственные 

страховые агентства, как правило, не берутся страховать подобные риски. И тогда государство 

принимает на себя указанные риски в рамках государственной поддержки экспортёров. 

Кредитование экспортеров. Механизм кредито спорта в определённых условиях возникат, как 

правило, в процессе поддержки экспорта высокотехнологичной продукции промышленного 

производства. Кредитование в рамках поддержки экспорта выступает мерой укрепления 

конкурентоспособности предприятия-экспортера. Базовыми критериями кредита указываются 

срочность, возвратность и платежность. Сроки возврата и стоимость кредита (величина платежа за 

пользование) влияет на конкурентно способность кредитуемого. Поэтому снижение процентной 
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ставки по экспортным кредитам и пролонгация сроков их возврата рассматривается как действенный 

инструмент международного взаимодействия. В настоящее время согласно Постановлению 

Президента Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» 

(июль, 2012 года) банки Туркменистана уполномочены предоставлять кредиты малым и средним 

предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов по производству товаров, выполнению 

работ и услуг сроком на 10 лет, на приобретение оборотных средств сроком до 1 года со ставкой 5 

процентов годовых. Принятие данного документа явилось чрезвычайно своевременным решением, 

обеспечивающим дополнительные конкурентные преимущества национальным экспортёрам. В ходе 

встречи с членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, состоявшейся 17 

марта 2018 года, главой государства было принято решение об открытии Союзу особой кредитной 

линии в целях финансирования строительства горно-обогати тельного комбината по производству 

калийных удобрений на месторождении калийных солей Тубистан в Лебапском велаяте. Согласно 

специальному Постановлению, намечено предоставить Союзу промышленников и предпринимателей 

Туркменистана кредит в объёме до 600 миллионов долларов США сроком на 11 лет, с льготным 4-

летним периодом, с процентной ставкой 3% годовых. Документ по праву причисляется к числу базовых 

и значимых решений в рамках кредитной поддержки национального экспорта. 
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SOME CONSIDERATION BESET WITH SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF SOMATIC PHRASEOLOGY  

IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 

 

Abstract 

The given article dwells on the issue beset with comparative analysis of similarities and differences of 

somatic phraseology in English and Tajik languages. Adducing the results of the analysis beset with the theme 

explored one can come to the conclusion that somatic phraseology has a very wide range of development 

and one of the main features of somatic phraseology is that they are figurative, emotional, and expressive. 
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О СХОДСТВАХ И РАЗЛИЧИЯХ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЙ 

 В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос сравнительного анализа сходства и различия 

соматических фразеологизмов в английском и таджикском языках. Приводя результаты анализа по 

исследуемой теме, можно прийти к выводу, что соматические фразеологии имеют очень широкий 

диапазон развития и одной из главных особенностей соматических фразеологизмов является их 

образность, эмоциональность, экспрессивность. 

Ключевые слова:  

слово, сходство, словосочетание, различие, соматическая фразеология, фразеологизмы,  

таджикско-английские языки, сравнительный анализ, лексические единицы, природа человека. 

 

Introduction 

Linguistic anthropomorphism is caused by a person's desire to describe the world around them in their 

own image and likeness. Thus, the names of parts of the human body (somatisms), which represent one of 

the oldest layers in the vocabulary of different languages, form the figurative basis of so-called somatic 

phraseology. This is primarily due to somatic organs having universal functions for all peoples. For example, 

the mental state of a person is directly related to the vital activity of various parts of the body. It has been 

found that in languages of various types emotions are described according to the model the body as a 

receptacle of emotions [13].  

The names of human body parts are included in the component composition of a significant number 
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of phraseological units of various languages, including English. In traditional linguistics, somatic 

phraseological units have received a fairly complete systematization and ideographic description. At the 

same time, it should be noted that somatic phraseological units represent a very heterogeneous layer of 

vocabulary and, therefore, require a differentiated description. Of particular interest is the consideration of 

phraseological units as virtual units of language implicitly containing information about nonverbal human 

actions, the nature and orientation of which may be different [1; 2; 3; 4; 8]. 

The article under consideration dwells on the issue beset with comparative analysis and similarities 

and differences of somatic phraseology in English and Tajik languages. 

Discussion  

Similarities and differences of somatic phraseology in English and Tajik languages 

A comparative study of English and Tajik somatic phraseology reveals the possibility of forming 

thematic groups around them and reveals significant similarities and equivalences between somatic 

phraseological groups of both languages. 

These aspects are explained not only by linguistic facts, but also by the psychology and culture of the 

people. Based on the analysis of the semantics of somatisms and the materials collected from the English 

and Tajik languages, the desire to compare them is very natural and logical. As a result of this comparison, 

what information about the semantics of somatisms in the mind of the individual, in turn, clarifies the 

semantics of somatisms. 

The main focus of this section is on the equivalence of phraseological units of the somatic component 

of English and Tajik languages. This approach to determining equivalence underlies semantic, lexical and 

structural factors and allows us to distinguish the following types of equivalence. 

1. Complete somatic phraseological equivalents – phraseology in English and Tajik languages, which 

have the same semantics and share stylistic and lexical shades. 

2. Partial or incomplete somatic phraseological equivalents – this group of somatic phrases can be 

divided into several subgroups: 

a) those that are lexically identical, differing only according to semantics; 

b) those that are identical in their semantics and style, differing lexically slightly; 

c) partial differences in semantic, lexical and stylistic aspects, 

3. Somatic phraseological analogues – phraseology in English and Tajik languages where the semantics 

and style are completely or almost completely identical. 

Conclusion 

Adducing the results of the analysis beset with the theme explored one can come to the conclusion 

that somatic phraseology has a very wide range of development. Analysis of the materials of the comparative 

languages showed that one of the main features of somatic phraseology is that they are figurative, emotional, 

and expressive. Thus, somatic phraseology plays an important role in the expressiveness of language. Such 

combinations reflect any concept more effectively and figuratively than other phraseological units. In somatic 

phraseology in both languages, national features are more noticeable. Therefore, most of these 

phraseologies are not translated as in any other language. In this case, the equivalent translation, the 

translation of the corresponding phraseological unit, the explanatory translation, or the calque method is 

used. 
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The given article dwells on some considerations beset with the study of types of fast food in Iranian 
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ФАСТ-ФУДА В ГОРОДАХ ИРАНА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые соображения, связанные с изучением видов фаст-

фуда в иранских городах. Вполне обоснованно, что система White Castle Уильяма Ингрэма и Уолтера 

Андерсона создала первую цепочку поставок быстрого питания для снабжения их ресторанов мясом, 

булочками, бумажными изделиями и другими продуктами, впервые разработала концепцию сети 

ресторанов с гамбургерами в нескольких штатах, стандартизировала внешний вид и конструкцию 

самих ресторанов. 

Ключевые слова:  

фаст-фуд, виды фаст-фуда, система «Белый замок» Уильяма Ингрэма и Уолтера Андерсона. 

 

Introduction 

It is well-grounded that William Ingram's and Walter Anderson's White Castle System created the first 

fast-food supply chain to provide meat, buns, paper goods, and other supplies to their restaurants, pioneered 

the concept of the multi-state hamburger restaurant chain, standardized the look and construction of the 

restaurants themselves. Catering to travelers, inns and taverns served food to guests dating back to ancient 

Greece and Rome. It was not until 1921 in Wichita, Kansas, that the fast food restaurant was born in the form 

of the first White Castle restaurant, founded by short-order cook Walter Anderson and former reporter Edgar 

W. 

Fast food is prepared and served quickly and inexpensively. If you're hungry, in a hurry, and have only 

five dollar in your pocket, you might stop at a fast food restaurant for a burger and a soda. When it comes to 

fast food, speed is important, as is obvious from the name, which was coined around 1950. 

Fast food is popular because the food is inexpensive, convenient, and tastes good. Fast food may 

include refined grains instead of whole grains, contain saturated fat, cholesterol, and added sugar, and it can 

be high in sodium (aka salt) which is used as a preservative and makes food more flavorful and satisfying 

The article under consideration dwells on the issue beset with the study of types of fast food in Iranian 

cities.  

Discussion  

Persian food beginner's guide & types of fast food  

Modern commercial fast food is often highly processed and prepared in an industrial fashion, i.e., on 

a large scale with standard ingredients and standardized cooking and production methods. It is usually rapidly 

served in cartons or bags or in plastic wrapping, in a fashion that minimizes cost. 

That's why Iran is now home to dozens of knockoff franchises, from Mash Donald's to Sheak Shack, 

that have taken advantage of hostility toward American fast food to serve dangerously delicious burgers, 

fries, and burritos. You can find the golden arches in Iran; they just have no official connection to McDonald's 

[3; 4; 5]. 

While many Iranians have probably never eaten at KFC, the name of the chain is generally known and 

there are rip-offs with similar names. KFC branches existed in Iran before the 1979 Islamic Revolution. 
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Afterward, they maintained their decor and continued to sell fried chicken. 

Major staples of Iranian food that are usually eaten with every meal include rice, various herbs, cheese, 

a variety of flat breads, and some type of meat (usually poultry, beef, lamb, or fish. Stew over rice is by far 

the most popular dish, and the constitution of these vary by region. 

Boof, Iran's home-grown answer to McDonald's, is ubiquitous throughout Iran. Though the chain hasn't 

yet achieved the addictive qualities of its American counterparts' burgers, Boof offers a western-style fast 

food experience in its branches throughout Tehran and beyond. 

Types of Fast Food 

• Hamburger. 

• Cheeseburger. 

• Sandwich. 

• Milk shake. 

• Muffin. 

• Burrito. 

• Biscuit (U.K) – Cookie (U.S) 

• Taco. 

Weird Persian food: Main dish 

• #1 Kalle Pache (the sheep's head and hooves soup) ... 

• #2 Sirabi (tripe soup and stuffed tripe) ... 

• #3 Delo Gholve (Kidney, lung, and heart kebab) ... 

• #4 Ab-Doogh Khiar (Persian cold soup) ... 

• #5 Kahoo Sekanjebin( vinegar syrup with lettuce) ... 

• #6 Kashk (whey) ... 

• #7 Gharegurut (Black Kashk) ... 

• #8 Doogh & Gooshfil. 

In the past decade, fast food restaurants have spread like wildfire throughout Tehran and much of the 

country. A symbol of Iran’s unique engagement with modernity, the pizza, burger, and fried chicken venues 

are all indigenous creations, as their familiar Western counterparts are unable to do business. Here we 

explore the best fast food spots Tehran has to offer [6; 7]. 

Boof 

Boof, Iran’s home-grown answer to McDonald’s, is ubiquitous throughout Iran. Though the chain 

hasn’t yet achieved the addictive qualities of its American counterparts’ burgers, Boof offers a western-style 

fast food experience in its branches throughout Tehran and beyond. Look out for the slightly spiced ketchup 

here and across the country’s fast food sector. Popular branches can be found on Valiasr Street near Tajrish, 

and in Golestan Shopping Centre (Shahrak-e Qods) [2]. 

Apache Fast Foods 

If you feel your pizzerias have been lacking an American twist, Apache might be the Iranian fast food 

chain for you. Featuring a wide range of deep-fried Western imports, the Iranian-style pizza is the popular 

favorite on this menu. It has the characteristic deep-pan base loaded with copious amounts of cheese and 

other toppings, but Apache’s take on the modern classic is refreshingly short on the processed meat favored 

by other fast food joints. Douse with ketchup and mayonnaise for the real Tehran pizza experience. 

Tajrish Shrine Falafel 

An unassuming food kiosk on Tajrish square, located between the main entrances to the bazaar and 

the Imamzadeh Saleh Shrine, this unnamed restaurant offers a short but delicious menu of falafel 

sandwiches, served with Iranian pickles and chopped tomato, with cheese and mushrooms as optional extras. 
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Falafel is not a dish native to Iran, but a popular import from the Mediterranean, often available near religious 

sites to cater to the (perceived) tastes of Arab pilgrims [1]. 

Star Burger 

Spread over two glitzy stories on Valiasr square, this flagship branch of the popular chain Star Burger 

serves the familiar range of burgers, pizza, and other greasy goodness of a remarkably high quality and in 

slicker than usual surroundings. Though it does not make for the fastest of Tehran’s fast food offerings – 

waiting times can exceed 30 minutes – the electronic ordering system is nevertheless an impressive feature, 

and the fried chicken dishes come particularly recommended. 

Conclusion 

Iran’s best milkshakes, heavy on the ice cream, are found in Ice Pack, a small chain that is the perfect 

antidote to the sweltering Iranian summer. Customers can combine a wide range of ice creams with different 

syrups, chocolates, and toppings for a truly personalized calorific experience. Toffee and caramel flavors are 

always safe bets, and if you can’t make it to one of the Ice Pack’s own quasi-futuristic branches, their products 

are sold through a wide network of kebab shops, burger joints, and shisha houses. 
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КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрена система педагогических квалификаций в качестве нормативной 

основы педагогической деятельности, содержанием которой определена профессиональная 

компетентность как комплекс частных компетенций, являющихся содержанием профессионального 

образования. Сформированные компетенции позволят эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность. 

Ключевые слова 

педагогическое образование, педагогическая квалификация,  

педагогическая компетентность, педагогические компетенции. 

 

Педагогическая профессия является одной из наиболее массовых в обществе и требует 

определённого уровня квалификации, что означает «готовность субъекта к успешному разрешению 

проблем и выполнению задач, сопряженных с тем или иным видом деятельности, и ...важным 

аспектом термина «квалификация» является его практическая применимость, то есть … те умения, 

которые требуются в системе занятости»[1]. 

Педагогическая квалификация неотделима от компетентности, подтверждаемой окончанием 

определённого уровня формального (согласно установленного стандарта) образования; в свою 

очередь компетентность является родовым понятием, соединяющим в системе различные частные 

компетенции «как совокупности взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [1]. 

В результате, педагогическая квалификация является свидетельством наличия 

профессионального образования, а педагогическая компетентность формирует содержание 

полученного образования. 

Система педагогических квалификаций всегда формальна, она может быть получена лишь при 

прохождении соответствующего курса в ссузе (только начальное обучение) и вузе (по всем 

предметным направлениям) по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». В условиях реформы системы образования высшей школы к 1 сентября 2025 

года высшее педагогическое образование также сохранит уровневую модель: первый уровень — 

базовое высшее образование (в настоящее время это бакалавриат), второй уровень — 

специализированное высшее образование (магистратура) и третий уровень — профессиональное 

высшее образование (аспирантура).  

Новая модель педагогических квалификаций более конкретна: базовое высшее образование 

даст возможность без ограничений (окончания магистратуры) работать учителем в школе, и в этой 

модели магистратура ориентирует на получение узких компетенций, а аспирантура — на подготовку 

кадров для высшей школы, научно-педагогической деятельности. 

Итак, на 2023 год профессиональная педагогическая квалификация достигается на следующих 

уровнях профессионального образования: 
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1. Среднее профессиональное образование — обеспечит получение квалификации учителя 

начальных классов («преподавание в начальных классах»). 

2. Высшее образование (бакалавриат) — обеспечит получение высшего педагогического 

образования по любому предметному направлению и является достаточным условием для 

эффективной работы учителем в школе или преподавателем в СПО. 

3. Высшее образование (магистратура) — также обеспечит получение высшего педагогического 

образования по любому предметному направлению для выпускника непрофильного бакалавриата или 

повысит уровень квалификации для выпускника педагогического бакалавриата, не является 

обязательным условием для эффективной работы учителем в школе или преподавателем в СПО, но 

необходима для начала педагогической деятельности в высшей школе. 

4. Высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре) — обеспечит 

высший уровень высшего образования, необходима для продолжения и эффективной педагогической 

деятельности в высшей школе, желательна для научно-исследовательской деятельности (создаёт 

условия для получения степени кандидата педагогических наук), совершенно необязательна для 

работы учителем в школе или преподавателем в СПО, и также желательна для эффективной 

методической работы. 

В свою очередь, система педагогической компетентности как содержание полученной 

квалификации не всегда может быть оформлена конкретно, поскольку включает различные аспекты и 

трактовки непосредственно её содержания, являясь  «многокомпонентной структурой»[2] и 

обеспечивается комплексом компетенций в качестве содержания полученных знаний, умений и 

сформированных навыков в виде педагогической готовности к решению профессиональных задач; 

представим ключевые педагогические компетенции, которыми должен обладать квалифицированный 

педагог (учитель) для эффективной работы в средней школе. 

1. Коммуникативная — компетенция педагогического общения (взаимодействия) в модели 

«учитель (субъект) ↔ ученик (объект)», в которой голос — основной инструмент учителя. Задачей 

коммуникативной компетенции является мотивирование ученика на работу для достижения 

педагогического результата, а показателем её сформированности являются умения выбора 

приемлемой формы общения, управления педагогическим общением и классом во время урока.  

2. Методическая является «ядром» организации как всего процесса обучения в течение учебного 

года, так и урока в отдельности; соответственно, представлена в виде рабочей программы (РП) учителя 

на учебный год и плана-конспекта (или технологической карты) — на каждый тематический урок 

(может быть также в виде алгоритма действий, определённого учителем). Важно заметить, что 

методическая система проведения урока должна отвечать актуальному госстандарту (ФГОС НОО, СОО, 

ООО). 

3. Нормативно-правовая включает знание нормативных положений организации и обучения в 

школе (закона об образовании, актуальных госстандартов, методических рекомендаций), это — 

планирование педагогической деятельности и готовность к решению профессиональных задач. 

4. Общекультурная (мировоззренческая) компетенция для учителя — приобретённые в течение 

жизни знания, основы которых заложены в период обучения в школе и вузе, обеспечивающие 

формирование развитой личности. 

5. Предметная (профессиональная) включает не только владение учителем предметом 

обучения, но и способность обучить его основам ученика, а также подготовить его к независимой 

оценке знаний (государственным процедурам внешней оценки) — ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ДКР, РДР. Роль учителя 

состоит в создании условий и среды, в которой становится возможным развитие каждого ученика: 

учитель даёт знания и объясняет материал, а ученик получает знания и усваивает материал.  
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6. Психолого-педагогическая — способность организовать обучение таким образом, чтобы 

каждый ученик был включён в образовательный процесс по предмету, а также выстроить при 

необходимости для ученика индивидуальный маршрут обучения. 

В результате, без получения педагогической квалификации невозможно стать учителем, а без 

сформированных компетенций — эффективно работать в школе. 
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Данная статья посвящена проблеме использования концепции педагогической коммуникации 

как части педагогического общения в школьном и отчасти вузовском образовании, которые напрямую 

связаны с господствующей в обществе идеологией. Этот факт придаёт проблеме выбора концепции 

педагогической коммуникации политизированный характер, однако сам по себе вопрос от этого не 

перестаёт быть актуальным. Определённая структура педагогического общения формирует не только 

личность ученика, но и основные формы социальных взаимодействий и профессиональных 

взаимодействий в его будущей профессиональной и обще социальной деятельности, воззрения на 

собственное положение в социальной системе государства. Ведущая концепция педагогической 

коммуникации – это один из инструментов социализации, она во многом обуславливают ведущую 

методологию и методику обучения и воспитания, базовую структуру образовательного процесса, и, в 

итоге, эффективность системы образования в рамках требований общества (социального заказа). 

Поэтому рассмотрение концепций педагогической коммуникации в настоящее время, в условиях 

вновь начавшихся реформ системы образования России (перехода от Болонской системы, который 

был анонсирован правительством РФ в начале 2023 г.) представляется крайне необходимым. 

Понятие педагогической коммуникации является частью более широкого понятия 

педагогического общения. Педагогическое общение, согласно базовому определению М.В. Фалея – 

это: «…система взаимодействия педагога и воспитанников, содержание, методы и средства которого 

способствуют обмену информацией, взаимному познанию личностей, оказанию воспитательного 

воздействия» [1, с. 23]. В качестве основного содержания педагогического общения определяется 

учебная информация, в качестве основных методов и средств – вербальные и невербальные методы 

коммуникации. Основные функции педагогического общения:  

• коммуникативная (собственно обмен информацией),  

• перцептивная (восприятие и познание участниками общения друг друга),  

• интерактивная (предполагающая организацию и регулирование совместной, преимущественно 

учебной, деятельности) [1, с. 23-24].  

Исследователи педагогического общения, начиная с фундаментальных работ Д.Б. Эльконина, 

выделяют в рамках педагогического общения две его основные модели: объективную и субъективную. 

Объективная модель педагогической коммуникации (системная; классическая; традиционная) 

предполагает неравное, иерархическое положение учителя и учащегося в процессе педагогического 

общения. Она опирается на принцип превосходства интересов общества над частными интересами 

личности, поскольку реализация личности возможна только в нормально функционирующем 

обществе. Ученик воспринимается как объект воздействия; его собственные желания и действия 

подчиняются требованиям учителя, и, шире – образовательной программы и культурны нормам. При 

этом ученик сохраняет свою субъектность. Волевые действия учителя позволяют управлять 

деятельностью учащегося с целью получения запланированного результата, каковыми обычно 

являются определённые знания, умения и навыки, востребованные в обществе Объективный подход 

к педагогическому общению реализуется на основании системных взаимосвязей всех элементов 

образовательного процесса и его участников (целей, задач, принципов, методов, норм, условий, 

требований).  

С началом широкого использования классно-урочной системы с XVII в. для объективной модели 

педагогического общения стал характерным высокий уровень стандартизации педагогической 

деятельности, прежде всего самого образования. Это, на первый взгляд, ограничивает 

индивидуальное развитие ученика, не учитывает его индивидуальных склонностей. Фактически же это 

не так. Современная структура образовательной деятельности в России, как в общем образовании, так 

и в профессиональном, включает в себя значительную часть индивидуально ориентированных 
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педагогических воздействий (консультации, индивидуальные задания, спецкурсы, факультативы), что 

отражено в учебных планах в виде вариативный части предметного содержания.  

Объективная модель педагогического общения в целом и педагогической коммуникации в 

частности господствовала в СССР, и, ранее – в Российской империи, начиная с рубежа XVIII-XIX вв. (что 

нашло своё отражение в содержании образовательных реформ императрицы Екатерины II в 1782-1786 

гг. и императора Александра I в 1803 г.). Данная модель педагогической коммуникации позволяла 

максимально полно и системно передавать накопленные обществом знания, культурные установки и 

ценности учащимся, а также формировать у школьников и студентов устойчивое представление об 

основных социальных ролях и статусах, необходимых для полноценной коммуникации в обществе в 

целом и в его институтах, через восприятие базовой социальной иерархии. Также следует 

подчеркнуть, что данная коммуникационная модель, предполагающая открытое руководство 

учеником со стороны учителя, являлась оптимальной в социально-политических условиях, которые в 

современной политологической науке обозначаются как «традиционные» (традиционалистские) и 

предполагают сохранение функциональных социальных групп, статусов, форм взаимодействия между 

ними и внутри них, исходя из всей совокупности характеристик субъекта, включая уровень и качество 

его образования.   

После распада СССР и начала разработки в РФ новых образовательных стандартов с 1996 г., и 

особенно после вступления РФ в Болонское соглашение в 2003 г. в российском педагогическом 

сообществе, в соответствии с политикой максимально сближения со странами Европы и Северной 

Америки стала распространяться концепция субъективного подхода к педагогической коммуникации. 

Субъективная модель педагогического общения, и, соответственно, субъективная модель 

педагогической коммуникации (личностно ориентированная) опирается на т.н. гуманистические 

ценности, т.е. на принципы первенства интересов личности в системе социально-культурных 

отношений, включая педагогические, принципы равенства субъектов в любых коммуникационных 

процессах [1, с. 23-26]. Данная модель парагогического общения начала формироваться параллельно 

с развитием либерализма и отражала основные концепции этой идеологии. Субъектная модель 

педагогической коммуникации получила своё базовое обоснование в XVIII в. в трудах философов-

просветителей (работы Ж-Ж. Руссо, Д, Дидро), методологически была развита во второй половине XIX 

в. в работах М. Монтессори [2].  На рубеже XX-XXI вв. в рамках концепции трансгуманизма 

окончательно закрепилось положение, что ученик не может рассматриваться как формируемый 

объект  

Однако эта модель педагогического общения может быть реализована в полном объёме только 

в условиях прямого взаимодействия учителя и ученика, причём в условиях гарантированного 

отсутствия давления на ребёнка со стороны значимых взрослых, прежде всего родителей. В реальной 

действительности это невозможно. Даже на современном Западе, где постулируется индивидуальный 

подход в педагогическом общении, вводятся обязательные условия в виде учёта расовой, социальной, 

половой характеристик. Следовательно, мы можем говорить только об элементах субъективной 

модели педагогической коммуникации в реализации образовательного процесса. Подтверждением 

этого может служить тот факт, что в рамках Болонской системы была сохранена стандартность 

предметных учебных программ, а методом индивидуализации образования стала модульная система 

построения учебного плана.  

Нельзя сказать, что субъектная модель педагогической коммуникации стала чем-то 

принципиально новым в российской педагогике. Об отношении к ребёнку как к личности, об уважении 

его интересов и мнений писали А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, и др. В СССР 

такой подход получил наименование «педагогики сотрудничества» [3]. Однако следует признать, что 
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субъективная концепция педагогической коммуникации в СССР была скорее вспомогательной формой 

общения учителя и ученика вне стандартизированного образовательного процесса, основанного на 

классно-урочной системе. Фактически субъект-субъектные формы педагогической коммуникации 

преследовали цель педагогической коррекции и усиления воспитательного воздействия на ученика. 

Применялась модель педагогического сотрудничества и в профессиональных учебных заведениях, 

особенно на этапах итоговых квалификационных исследований (дипломного проектирования), в 

процессе которых фактически реализовывалась концепция индивидуального ученичества. 

Обществом, которое стремиться к сохранению своей культуры, и, на этой основе, собственной 

идентичности, требует в процессе образования и воспитания предоставлять учащимся чётко 

определённые знания и умения, а также нормы социального взаимодействия. Системное 

единообразие позволяет создавать и сохранять единое образовательное пространство, что позволяет 

школьнику продолжать своё образование с любого момента в любой другой школе, а выпускникам 

профессиональных учебных заведений получать работу на любом профильном предприятии. Таким 

образом, можно сделать вывод, что объективная модель педагогического общения, при её 

иерархичности, позволяет в результате осуществить максимально эффективную социализацию и 

универсальную профессиональную подготовку молодого гражданина, - в отличие от субъектной.  

Говоря об эффективности образовательного процесса, построенного на той или иной модели 

педагогической коммуникации, мы обратились к исследованию по данному вопросу Л.П. Вишневской, 

согласно мнению которой, под педагогической эффективностью понимается двуединство социальной 

эффективности образования (повышение уровня образования, культуры, профессиональной 

подготовки, формирование полезных навыков и привычек) и экономической эффективности 

образования (сокращении сроков обучения, внедрение новых методов и форм организации и 

осуществления образовательной деятельности) [4, с. 121]. Если исходить из данного определения 

эффективности образовательного процесса, то наиболее подходящей моделью педагогической 

коммуникации однозначно выступает объективная модель.   

Отдельно следует сказать о воспитательной стороне образования и значении в нём модели 

педагогической коммуникации как инструмента социализации. Формирование личности человека в 

основных своих характеристиках происходит до 6-7 лет, и завершается к заканчивается к 20-25 годам. 

У младших школьников и подростков формирование личности происходит в борьбе с био-

социальными характеристиками homo sapiens.  Воспринимая ребёнка и даже подростка личностью, 

равной взрослому, воспитатель или учитель, во-первых, пренебрегает фактом отсутствия 

сформированных социально-культурных ценностей, целей, социальных норм учащегося. Во-вторых, 

предоставление свободно выбора деятельности её структуры и содержания, фактически блокирует 

приобретение необходимых социально-культурных навыков, создаёт проблему невоспитанности, 

избалованности, отсутствия коммуникабельности в рамках общепринятых правил и норм. 

Подчеркнём, что речь идёт не об учёте психо-физиологических особенностей  учащегося и его 

индивидуальных склонностей и интересов, а именно о восприятии желаний незрелой личности как 

равных желаниям и интересам взрослого человека. Восприятие детских капризов, которые чаще всего 

носят антисоциальный характер, как заслуживающих внимания и исполнения, ведёт в итоге не к 

формированию ответственной личности, а к маргинализации человека. Реальная социальная практика 

последних десятилетий это подтверждает, например, возникновение феномена «снежинок» - 

молодых людей, которые не в состоянии воспринимать и учитывать в своём поведении другие 

воззрения, формы деятельности; субкультура «снежинок» стала основой социально-политического 

явления «отмены» («cancel culture»). Анализируя последствия реализации в странах Запада 

субъективной модели педагогической коммуникации, мы видим, что она ведёт к разрушению 
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социальных связей, а не к воспроизводству знаний, умений и навыков, что является основной задачей 

образования. Поэтому говорить о какой-либо эффективности субъективной модели педагогической 

коммуникации (в чистом виде) некорректно.  

Таким образом, можно сделать вывод: из двух основных моделей педагогической 

коммуникации, описанных в педагогической литературе, возможность реализовать основные задачи 

образования и воспитания осуществимы в полном объёме в рамках объективной модели. 

Субъективная модель педагогической коммуникации по факту блокирует воспроизводство знаний, 

умений и навыков, культурных норм и правил и ведёт к разрушению системы образования и 

социально-культурного воспроизводства.  В условиях текущего разрыва культурных связей с Западом 

после начала СВО следует отказаться от реализации субъективной модели в её формальной структуре 

и поставить перед теорией педагогики проблему актуализации содержательного наполнения 

объективной модели педагогической коммуникации.   
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К ВОПРОСУ ДИНАМИКИ ЗНАЧЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЛИ 

 

Аннотация 

В статье предложена методика расчета сила тяжести по слоям Земли разной плотности. 

Достоверность результатов расчетов по данной методике подтверждается близким совпадением с 

расчетами по известным методикам. Полученные формулы представляют доказательную базу 

влияния процессов гравитационной дифференциации вещества планеты на геофизические условия на 

ее поверхности, ставя под сомнение общепринятые тезисы неизменности силы тяжести и радиуса 

Земли. 
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инверсия магнитного поля, скорость вращения Земли. 
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ON THE ISSUE OF DYNAMICS OF VALUES OF SOME PHYSICAL PARAMETERS OF THE EARTH 

 

Abstract 

The article proposes a method for calculating the force of gravity on the layers of the Earth of different 

densities. The reliability of the results of calculations using this method is confirmed by a close coincidence 

with calculations using known methods. The obtained formulas represent the evidence base of the influence 

of the processes of gravitational differentiation of the planet's matter on the geophysical conditions on its 

surface, calling into question the generally accepted theses of the immutability of gravity and the radius of 

the Earth. 
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gravity, moment of inertia of the Earth, density, layers of the Earth, inversion of the magnetic field, 

 the speed of rotation of the Earth 

 

Эволюция биологической жизни на Земле в геологических масштабах времени сильно зависит 

от колебаний и изменений таких физических параметров Земли как температура и плотность 

атмосферы, магнитное поле, сила тяжести.  Все перечисленные параметры в той или иной степени 

связаны со структурированием и дифференциацией внутренних слоев Земли под действием 

внутреннего тепла и силы тяжести.  

Если считать Землю однородным по плотности шаром, то сила притяжения в центре шара равна 

нулю и с возрастанием расстояния от центра ее значение увеличивается пропорционально этому 

расстоянию. Предположительно, что вот таким почти идеальным шаром Земля и была в те времена, 

когда она сформировалась как планетарное тело. Полагая, что масса Земли за все время ее 

существования значимо не изменилась, можно считать, что начальная плотность пород была в 

среднем равна средней плотности хондритов, т.е. ρ= 3,5 г/см³, из которых на 86% и состоят метеориты. 

Но тогда начальный радиус Земли составлял не те 6375 км, которые она имеет на текущее время, а 
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примерно 7400 км. И это нижняя граница оценки размеров «молодой» Земли, так как плотность 

хондритов несколько выше средней плотности Луны, которая равна 3,3464 г/см³. А так как нет 

оснований считать, что генезис Луны отличен от Земли то, принимая начальную плотность пород, 

сформировавших Землю, равной 3,34 г/см, получим верхнюю границу начального радиуса Земли 

равной 7530 км.  

Гравитационное сжатие в сочетании с тепловым разогревом пород от распада радиоактивных 

элементов с относительно коротким периодом полураспада, в частности калия 40, приводит к 

формированию внутреннего слоя пластичной магмы и началу дифференциации исходного вещества 

по слоям различной плотности. К тому же происходит интенсивное высвобождение из породы жидкой 

и газообразных фракций. Эти геологические процессы с необходимостью сопровождаются 

короблением и сжатием оболочки Земли. Деформация коры, обусловленная сжатием Земли из-за 

процессов тепловой дифференциации исходных пород, порождает многочисленные излияния магмы. 

Воздействие плюмов на кору приводит к ее плавлению. В результате появляются все более кислые 

расплавы – вплоть до гранодоиоритов. Эти процессы создали условия для формирования земной коры 

архейского типа.   

Есть несколько гипотез о начальной фазе Земли. В частности, такая -«дифференциация вещества 

Земли началась практически с момента ее образования. Столкновение формирующейся планеты с 

крупными астероидами, а также тепло радиоактивного распада (в первую очередь короткоживущих 

изотопов) вызывали плавление ее силикатной оболочки с образованием магматических океанов» 

[Кузьмин М., Ярмолюк В., 2017].  Однако доводы о разогреве поверхности до плавления пород в 

результате многочисленных столкновений противоречит теплотехническим расчётам Сомнителен и 

тезис разогрева поверхности в ходе радиоактивного распада. Для этого как минимум нужно 

самопроизвольное возникновение цепных реакций, да еще на огромных областях поверхности.  

«Результаты математической симуляции бомбардировки поверхности Луны астероидами 

подтвердили подозрения ученых (Катарина Милджкович из Института физики Земли в Париже) - даже 

небольшое увеличение температуры мантии и коры приводило к тому, что глубина виртуального 

"кратера" увеличивалась почти в два раза. Это объясняет, почему кратеры на видимой стороне Луны 

аномально глубокие, а также говорит о том, что мы сильно переоцениваем интенсивность 

астероидной "бомбардировки", которую пережили планеты Солнечной системы во время ее юности» 

[РИА «Новости» 07.11.2013]. 

Изменение радиуса Земли в результате процессов гравитационной дифференциации пород 

сопровождалось и изменением ее момента инерции. Так, если начальный момент инерции Земли был 

равен ʝ=13,08 1037 кг. м2, то момент инерции однородной по плотности Земли с текущим радиусом в 

6375 км уже равен 9,709 1037 кг. м2. В соответствии с законом сохранения импульса скорость вращения 

Земли в начальной фазе ее существования при этом была почти на 35% меньше, чем после завершения 

основной фазы процесса сжатия, т.е. к концу архейского периода. К концу архейского периода 

относятся и породы, в которых удается определить палеомагнитные характеристики. А так как по 

современным представлениям источником магнитного поля Земли является циркуляция жидкой 

фракции ядра Земли вокруг его твердой металлической части, то есть основания полагать, что именно 

к этому времени относится последняя фаза расслоения пород Земли - начало образования твердого 

металлического ядра. Такая временная задержка в его образовании позволяет выдвинуть 

предположение, что переход железо - никелевого расплава в твердую фазу при очень высоких 

температурах может происходить только при достижении и очень высокого давления. И такой переход 

происходит как фазовый, т.е. совершаемый в относительно короткий срок. Так как при фазовой 

кристаллизации происходит скачкообразное увеличение плотности, то в окружающей твердое ядро 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

44 

жидкой фракции образуется зона разряжения (зона спада внутреннего давления). Это останавливает 

развитие процесса фазового перехода до следующего нарастания условий нового скачка 

кристаллизации. Постольку-поскольку такие условия создаются в ходе тепловой дифференциации 

пород по плотности и гравитационного сжатия, поэтому такой процесс продолжителен по времени, 

растягиваясь на весь период существования Земли с тепловой фазой ее недр. 

Есть основание полагать, что при каждом акте кристаллизации меняется и динамика вращения 

ядра, хотя бы в силу изменения его момента инерции, что нередко сопровождается инверсией 

магнитных полюсов. Кроме того, периоды кристаллизации (наращивание объема твердого ядра) из-

за скачков давления сопровождаются изменением динамики конвективных потоков, что приводит к 

усилению вулканической деятельности, расколу литосферных плит, активизации механизма тектоники 

этих плит.  

Предположительно, на архей приходится и изменение в динамике вращения Земли – с 

увеличения ее скорости вращения к замедлению, что связано с увеличением объема жидкого ядра. 

Под действием гравитации Луны в жидком ядре Земли возникают приливные напряжения, которые и 

создают постоянно действующую на жидкость силу, вызывая ее вращение в противоположном 

направлении относительно вращения Земли. Постоянное вязкое взаимодействие жидкого ядра с 

вышележащей мантией вносят свой вклад в замедление вращения Земли.   

А вот твердое ядро Земли вращается в том же направлении, что и Земля, и даже несколько 

опережает ее в этом вращении (сверхвращение). Однако 24.01.2023 было опубликовано следующее 

сообщение: «Китайские учёные Йи Яна и Сяодун Суна заявили о замедлении вращения земного ядра. 

Их исследование опубликовано в журнале Nature Geosience» [РИА «Новости». 26.01.2023].  

«В новой работе Сяодун Сун и его коллега Йи Ян проанализировали траектории сейсмических 

волн от повторяющихся землетрясений в близких регионах с 1960-х до наших дней. Выяснилось, что с 

2009-го различий по времени в прохождении волн практически нет. Значит, ядро остановилось. 

Возможно, это связано с предстоящим изменением направления его вращения относительно мантии. 

По оценкам, так происходит каждые 35 лет. Предыдущий "разворот" был в начале 1970-х» [РИА 

«Новости». 26.01.2023].  

Но и ученых, которые не согласны с такими выводами, так же много. «Некоторые ученые даже 

предположили, что сверхвращения вообще не существует, а различия во времени прохождения 

сейсмических волн вызваны всего лишь физическими изменениями на поверхности внутреннего ядра 

Земли.  К тому же остается множество вопросов, например, такой: каким образом согласуется 

замедление, о котором сообщили Ян и Сун, с фактом ускорения, о которых сообщают другие ученые» 

[РИА «Новости». 26.01.2023]. 

Относительно механизма, поддерживающий вращение твердого ядра, нет единого мнения. Нет 

ясности и в механизме произвольной остановки и перезапуска вращения в обратную сторону.  

Если исходить из постулата сохранения момента импульса твердого ядра, то рост размеров ядра 

будет сопровождаться уменьшением его скорости вращения. По мере увеличения размеров твердого 

ядра логично предположить, что такой прирост будет все более ассиметричным, и возникающая 

разбалансировка будет приводить время от времени к проявлению «эффекта Джанибекова», то есть к 

«перевороту» оси вращения ядра. Затем вращение ядра начнет ускоряться за счет вязкого 

взаимодействия с вращающимся жидким ядром. Очевидно, что «переворот» оси вращения ядра будет 

сопровождаться инверсией магнитных полюсов с последующим плавным снижением напряженности 

магнитного поля Земли. И лишь при следующем «кувырке» ядра напряженность магнитного поля 

скачком восстановит свои значения.  Есть основания полагать также, что с ростом размеров 

металлического ядра такие инверсии будут происходить все реже. Вот и последняя инверсия по 
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некоторым оценкам произошла более 700 тыс. лет назад, что существенно больше установленных 

интервалов предыдущих инверсий. 

Еще один параметр Земли, значение которого многими исследователями принимается 

постоянным, по крайней мере, начиная с катархея, когда практически завершился процесс 

формирования массы Земли. Таким параметром является сила тяжести, как на поверхности Земли, так 

и внутри ее. При этом молчаливо полагается, что никакие внутренние процессы Земли не могут 

повлиять на изменение ее величины. Но так ли это на самом деле?  

Закон всемирного тяготения не оставляет сомнений в неизменности гравитационного 

потенциала планет на расстояниях, когда их геометрическими размерами можно пренебречь. Но 

сохраняется ли независимость сил тяжести на поверхности планет и в их глубинах от процессов 

дифференциации недр по плотностям? 

Для простоты рассмотрения положим, что Земля имеет форму идеального шара и находится в 

состоянии покоя. Полагаем, что породы Земли претерпели дифференциацию и образовали три слоя 

разной плотности, с внешними радиусами R, r1, r2 и плотностями ρ0, ρ1, ρ2 соответственно. Тогда сила 

гравитационного притяжения df на пробное тело с единичной массой в точке, находящейся на высоте 

h от поверхности, от произвольного участка Земли с бесконечно малым объемом dV, находящегося на 

расстоянии s от выбранной точки, равна  

df = Gρ dV/s2, 

где G – гравитационная постоянная. 

Или в координатах с центром, находящемся в выбранной точке: 

df = Gρ cosϕ dV/(x2 + y2). 

Тогда, сила притяжения от элементарного кольца радиуса x и толщиной dy, находящегося на 

расстоянии s, будет: 

df = 2π Gρ cos ϕ xdydx/(x2 + y2) 

или 

df = 2π Gρ yx dydx/(x2 + y2)3/2. 

Тогда интеграл по слоям Земного шара:  

F = 2π G{ρ0∫
𝑅−𝑟1+ℎ

ℎ ∫ 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥/
𝑎1

0
(x2 + y2)3/2 +  ρ0∫

𝑅+𝑟1+ℎ

𝑅−𝑟1+ℎ ∫ 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥/
𝑎1

𝑎2
(x2 + y2)3/2  

+ ρ0 ∫
2𝑅+ℎ

𝑅+𝑟1+ℎ ∫ 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥/
𝑎1

0
(x2 + y2)3/2  + ρ1∫

𝑅−𝑟2+ℎ

𝑅−𝑟1+ℎ ∫ 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥/
𝑎2

0
(x2 + y2)3/2  + 

ρ1∫
𝑅+𝑟2+ℎ

𝑅−𝑟2+ℎ ∫ 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥/
𝑎2

𝑎3
(x2 + y2)3/2  + ρ1∫

𝑅+𝑟1+ℎ

𝑅+𝑟2+ℎ ∫ 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥/
𝑎2

0
(x2 + y2)3/2  + ρ2∫

𝑅+𝑟2+ℎ

𝑅−𝑟2+ℎ ∫ 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥/
𝑎3

0
(x2 

+ y2)3/2 }, 

где a1=(R2-(R+h-y)2)1/2 = (2(R+h)y -2Rh-h2– y2)1/2; a2=(r12-(R+h)2+2(R+h)y –y2)1/2: 

a3=(r22-(R+h)2+2(R+h)y-y2)1/2 . 

Пусть  с12=2Rh+h2; с22=r12-(R+h)2; c32= r22-(R+h)2;  b=R+h, 

тогда 

F=−2π G[ρ0∫ 𝑦𝑑𝑦/
𝑅−𝑟1+ℎ

ℎ
(2by-c12)1/2 - ρ0(R-r1) +  ρ0∫ 𝑦𝑑𝑦/(2𝑏𝑦 − 𝑐1

𝑅+𝑟1+ℎ

𝑅−𝑟1+ℎ
2)1/2 -   ρ0∫ 𝑦𝑑𝑦/

𝑅+𝑟1+ℎ

𝑅−𝑟1+ℎ

(𝑐22+2by)1/2 + ρ0 ∫ 𝑦𝑑𝑦/
2𝑅+ℎ

𝑅+𝑟1+ℎ
(2by-c12)1/2 - ρ0(R-r1) + +ρ1∫ 𝑦𝑑𝑦/(

𝑅−𝑟2+ℎ

𝑅−𝑟1+ℎ
c22+2by)1/2 - ρ1(r1-r2) + 

ρ1∫ 𝑦𝑑𝑦/(
𝑅+𝑟2+ℎ

𝑅−𝑟2+ℎ
 c22+2by)1/2 - ρ1∫ 𝑦𝑑𝑦/(

𝑅+𝑟2+ℎ

𝑅−𝑟2+ℎ
𝑐32+2by)1/2 + ρ1∫ 𝑦𝑑𝑦/(

𝑅+𝑟1+ℎ

𝑅+𝑟2+ℎ
c22+2by)1/2 -  ρ1(r1-r2) +  

 ρ2∫ 𝑦𝑑𝑦/(
𝑅+𝑟2+ℎ

𝑅−𝑟2+ℎ
𝑐32+2by)1/2 - 2ρ2r2] = 4πG[ρ0R3/3b2+(ρ1-ρ0)r13/3b2 + (ρ2 - ρ1)r23/3b2],                                (1) 

где b = R+h.  

В общем случае, для n слоев формула силы тяжести будет иметь вид: 

Fn = 
4

 3(𝑅+ℎ)2 πG[ρ0R3 + ∑ (ρ𝑛
2 i – ρi-1)ri

3] .                                                                                                           (2) 
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Из формулы (2) непосредственно следует, что квазистационарный процесс перераспределения 

пород по плотности внутри планеты, при неизменном внешнем радиусе, практически не влияет на 

величину силы тяжести. Однако, динамичные процессы перераспределения, связанные со скачками в 

изменениях размеров и плотности слоев, в результате которых еще происходит и финишное 

изменением размеров самой планеты, несомненно ведет к изменению и величины силы тяжести на 

поверхности планеты. В этой связи заслуживает внимания гипотеза определяющего влияния таких 

изменений на биологические процессы. И в частности, как одной из определяющих причин мел-

палеогенового вымирания динозавров. И прежде всего их гигантских форм, так как наряду с 

увеличением силы тяжести менялся и состав атмосферы из-за резкой интенсификации вулканической 

деятельности и связанного с ним увеличения содержания углекислого газа.  

Предложенный метод расчета силы тяжести на поверхности шара применим и для оценки 

характера изменения силы тяжести в любой точке внутри Земного шара с учетом распределения 

вещества Земли по слоям разной плотности.  

Современная теория физики Земли утверждает, что гравитационный потенциал во внутренней 

точке шара со сферически симметричной распределенной массой имеет вид:  

V(r) =Gm(r)/r+4πG∫ ρ(r)rdr
𝑅

𝑟
,  для однородного шара: V(r) =

2

3
πGρ(3R2 – r2). То есть, сила 

притяжения внутренней материальной точки со стороны масс сферического тела линейно растет по 

абсолютной величине с увеличением расстояния от центра шара и направлена к его центру. Таким 

образом, в соответствии с данной теорией сила тяжести должна уменьшаться с глубиной, но на 

практике с ростом глубины шахт сила тяжести увеличивается. Объясняется такое несоответствие 

влиянием слоев Земли различной плотности.  

Есть несколько методик расчета характера изменения силы тяжести с учетом влияния, слоев 

Земли различной плотности, но с разными результатами (по Лежандру, по Булларду, по Буллену –

Гутенбергу). В связи с такой неоднозначностью в статье предлагается воспользоваться выше 

приведенной методикой расчета для расчёта силы тяжести с учетом последних данных по 

распределению плотности слоев в зависимости от глубины их залегания. 

Полагаем, что Земной шар радиуса R имеет три слоя разной плотности - ρ0, ρ1 (начиная с радиуса 

r1), ρ2 (начиная с радиуса r2). 

1. Сила тяжести F1 на глубине s, действующая на пробное тела единичной массы, размещенное 

в первом слое в точке с координатами x,y. 

  Полагаем, что ϕ(x,y) = 
(2𝑅−𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((2𝑅−𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2 

F1 = 2πG{ ρ0∫ ∫ ϕ(x, y) 
𝑎1

0

2𝑅−𝑠

𝑅+𝑟1
+ ρ0∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎1

𝑎2

𝑅+𝑟1

𝑅−𝑟1
+ ρ0∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎1

0

𝑅−𝑟1

0
+ ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎2

0

𝑅+𝑟1

𝑅+𝑟2
+ 

ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 
𝑎2

𝑎3

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
+ ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎2

0

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
+ ρ2∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎3

0

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
- ρ0∫ ∫

(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2 
𝑎1

0

𝑠

0
 } , 

где a1=(2yR-y2)1/2; a2= (r1
2- R2+ 2yR – y2)1/2; a3 = (r2

2-R2+2yR-y2)1/2. 

Обозначим c1=2R-s; с2
2= c1

2+r1
2-R2; с3

2=с1
2+r2

2-R2;  b=R-s. 

Тогда: 

F1 = -2πG(ρ0 ∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅+𝑟1
 - ρ0(R-s-r1) + ρ0 ∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

𝑅+𝑟1

𝑅−𝑟1
 -       ρ0∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅+𝑟1

𝑅−𝑟1
 + 

ρ0∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

𝑅−𝑟1

0
 - ρ0(R-r1) + ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅+𝑟1

𝑅+𝑟2
 - ρ1(r1-r2) + ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
 - ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
 

+ ρ1∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
 - ρ1(r1-r2) +  ρ2∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
− 2ρ2r2 - ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠2−2by)1/2 

𝑠

0
 + ρ0s) = - 2πG 

(ρ0∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

0
+  (ρ1 - ρ0)∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅+𝑟1

𝑅−𝑟1
 +( ρ2- ρ1)∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
  -  ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠2+2by)1/2 

𝑠

0
 -2ρ0(R-r1)  -

2ρ1(r1-r2) - 2ρ2r2+ 2ρ0s) = 4\3 πG[ρ0b + (ρ1-ρ0 )r1
3/b2+(ρ2 – ρ1) r2

3/b2 
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2. Сила тяжести F2 во втором слое 

F2 = 2πG[ ρ0∫ ∫ ϕ(x, y) 
𝑎1

𝑎2

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟1
+  ρ0∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎1

0

𝑅−𝑟1

0
+ ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎2

0

2𝑅−𝑠

𝑅+𝑟2
+ ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎2

𝑎3

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
+ 

ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 
𝑎2

0

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
+ ρ2∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎3

0

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
- ρ0∫ ∫

(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2

𝑎1

0

𝑅−𝑟1

0  - ρ0∫ ∫
(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2

𝑎1

𝑎2

𝑠

𝑅−𝑟1
 - 

ρ1∫ ∫
(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2

𝑎2

0

𝑠

𝑅−𝑟1
] = 2πG[ρ0∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟1
 - ρ0∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟1
 + ρ0∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

𝑅−𝑟1

0
 - ρ0(R-r1) 

+ ρ1∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅+𝑟2
 - ρ1(R-s-r2) + ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
 - ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

𝑅−𝑟1

0
+ ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
 - ρ1(r1-

r2) +ρ2∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
− 2ρ2r2 - ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠2+2by)1/2 

𝑅−𝑟1

0
 + ρ0(R-r1) - ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠2+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟1
 + ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠22+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟1
 - 

ρ1∫
(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠22+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟1
 + ρ1(r1+s-R)], 

где s2
2=s2+r1

2-R2.. 

Тогда: 

F2= -2πG [ρ0∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

0
 + (ρ1 - ρ0)∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟1
+( ρ2- ρ1)   ∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

𝑅+𝑟2

𝑅−𝑟2
 - 

ρ0∫
(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠2+2by)1/2 
−

𝑠

0
(ρ1-ρ0) ∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠22+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟1
 -2ρ1b -2r2(ρ2 – ρ1)] = -2πG[

4

3
 ρ0b + 

4

3
(ρ1 - ρ0)b +2(ρ2- ρ1)r2(1- r2

2/3b2) 

-2ρ1b -2r2(ρ2 – ρ1)]. 

или   

F2 = 4/3 πG[ρ1(R-s)+(ρ2-ρ1) r2
3/(R-s)2). 

 

3. Сила тяжести F3 в третьем слое. 

F2 = 2πG[ ρ0∫ ∫ ϕ(x, y) 
𝑎1

𝑎2

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟1
+  ρ0∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎1

0

𝑅−𝑟1

0
+ ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎2

𝑎3

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟2
+ ρ1∫ ∫ ϕ(x, y) 

𝑎2

0

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
+ 

ρ2∫ ∫ ϕ(x, y) 
𝑎3

0

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟2
- ρ0∫ ∫

(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2

𝑎1

0

𝑅−𝑟1

0  - ρ0∫ ∫
(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2

𝑎1

𝑎2

𝑠

𝑅−𝑟1
 – ρ1∫ ∫

(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2

𝑎2

0

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
 - 

ρ1∫ ∫
(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2

𝑎2

𝑎3

𝑠

𝑅−𝑟2
 - ρ2∫ ∫

(𝑠−𝑦)𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥

((𝑠−𝑦)2+𝑥2)3/2] =
𝑎2

0

𝑠

𝑅−𝑟2
 −2πG[ρ0∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟1
 - ρ0∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟1
 + 

ρ0∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐12−2by)1/2 

𝑅−𝑟1

0
 - ρ0(R-r1) + ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟2
− ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟2
+ ρ1∫

(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐22−2by)1/2 

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
 - ρ1(r1-r2) 

+ρ2∫
(𝑐1−𝑦)𝑑𝑦

(𝑐32−2by)1/2 

2𝑅−𝑠

𝑅−𝑟2
−ρ2(R-s+r2) - ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠2+2by)1/2 

𝑅−𝑟1

0
 + ρ0(R-r1) - ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠2+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟1
 + ρ0∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠22+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟1
 - 

ρ1∫
(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠22+2by)1/2 

𝑅−𝑟2

𝑅−𝑟1
 + ρ1(r1 –r2) – ρ1∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠22+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟2
+ ρ1∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠32+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟2
  - ρ2∫

(𝑠−𝑦)𝑑𝑦

(𝑠32+2by)1/2 

𝑠

𝑅−𝑟2
  + ρ2(r2+s-

R)], 

где s3
2=s2+r2

2-R2. 

F3 = -2πG [4bρ0/3 +4(ρ1 - ρ0)b/3+4(ρ2 –ρ1)b/3 - 2ρ2b].  

Или F3 =
4

3
 πGρ2(R-s). 

В общем случае при n- слоях сила тяжести в i-ом слое: 

Fi =
4

3
 πG[ρi-1(R-s)+∑ (𝑘=𝑛−1

𝑘=𝑖 ρk – ρk-1)rk
3/(R-s)2 . 

Для расчета силы тяжести в зависимости от глубины примем распределение плотности, 

представленное таблицей 1 

 Таблица 1 

Глубина, км Плотность, г\см3 

0 -33 3,2 

33 – 410 3,5 

410- 800 4 

800 – 1000 4,5 

1000 – 1600 5 

1600 – 2400 5,4 

2400 – 2900 5,7 

2900 9,4 

2900 – 3200 9,8 

3200 – 4000 10,8 
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Глубина, км Плотность, г\см3 

4000 – 5000 11,5 

5150 14,2 

5150 – 6371 16,8 

  

Источник: разработана автором по модели Наймарка-Сорохтина с учетом данных из различных 

дополнительных источников 

  

Итоговая формула для расчета силы тяжести с учетом выделенных слоев имеет вид: 

F = (4/3)*pi*(3.2*(1-x)+((3.5-3.2)*(1-33/6371)^3+(4-3.5)*(1-410/6371)^3+(4.5-4)*(1-800/6371)^3+(5-

4.5)*(1-1000/6371)^3+(5.4-5)*(1-1600/6371)^3+(5.7-5.4)*(1-2400/6371)^3+(9.8-5.7)*(1-

2900/6371)^3+(10.8-9.8)*(1-3200/6371)^3 +(11.5-10.8)*(1-4000/6371)^3+(16.8-11.5)*(1- 

5150/6371)^3)/(1-x)^2)                                                     (3) 

 

Результаты расчетов по формуле 3 с учетом распределения пород по слоям разной плотности 

представлен в таблице 2: 

 Таблица 2 
Относительная 

глубина 
Ускорение 

силы тяжести 
Относительная 

глубина 
Ускорение 

силы тяжести 

0,00 9,81 0,60 8,31 

0,10 9,99 0,70 6,72 

0,15 10,03 0,76 5,93 

0,20 9,95 0,80 5,62 

0,25 9,93 0,85 4,39 

0,30 9,88 0,88 3,51 

0,35 9,95 0,9 2,92 

0,40 10,10 0,93 2,05 

0,42 10,20 0,95 1,46 

0,45 10,40 0,98 0,59 

0,50 9,89 1,00 0 

0,55 9,09   

 

Источник: по расчетам автора 

 

Или в графическом виде: 

 
Рисунок 1 – График изменения ускорения силы тяжести в зависимости от глубины 

Источник: разработан автором 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №7 / 2023 

 

 

49 

 
Рисунок 2 – График изменения давления внутри Земли 

Источник: разработан автором 

 

Приведенные расчеты по предлагаемой методике близко совпадают с расчетами по модели 

Буллена – Гутенберга [Викулин А.В. 2004], но основаны на уточненных данных о распределении 

плотностей по слоям недр Земли. И самое главное, предлагаемая методика расчета более 

информативна в плане возможностей физической интерпретации результатов расчетов, особенно 

применительно к динамике эволюции Земли, позволяя сделать следующие выводы. 

Выводы. 

1. Гравитационная дифференциация вещества Земли значительно влияет на характер изменения 

силы тяжести в зависимости от глубины, с пропорционально убывающего на начальных стадиях такой 

дифференциации до вида, представленного на графике рис. 1.  

2. График на рис. 1 показывает, что дифференциация вещества приводит к росту гравитационной 

потенциальной энергии, к увеличению момента инерции Земли и, следовательно, к существенному 

замедлению угловой скорости вращения Земли, являясь решающим фактором в увеличении 

продолжительности земных суток. 

3. В геологических масштабах времени скачкообразное изменение плотности ядра из-за фазового 

перехода расплава в твердую фазу неизбежно вызывает интенсификацию изменений рассмотренных 

выше параметров Земли, что отражается сильным изменением геофизических условий на 

поверхности Земли. И в частности, усилением вулканической деятельности; частоты и силы 

землетрясений; изменением магнитного поля Земли, вплоть до инверсии; динамичной вариацией 

силы тяжести на поверхности Земли. 

4. С большой долей вероятности можно полагать, что динамичные изменения условий на 

поверхности Земли являются основной причиной геологических катаклизмов в биологической жизни 

на Земле. 
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THE EFFECTIVENESS OF UPFLOW SLUDGE BLANKET FILTRATION (USBF) TECHNOLOGY 

 FOR DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT IN HANOI, VIETNAM 

 

Abtract 

In this study, Upflow Sludge Blanket Filtration (USBF) technology was applied for domestic wastewater 

treatment in Hanoi, Vietnam. The system was continuously operated for 31 days with HRT 10 h. Before 

operating the system, the aerobic and anaerobic activated sludge was prepared using the real domestic 

wastewater environment under laboratory conditions. The characteristics of the system's inlet, outlet 

wastewater and activated sludge were analyzed and calculated using standard methods. During operation, 

the MLSS content in the anaerobic and aerobic compartments reached in the range of  5152 – 3741 mg/L 

and 4165 - 2847 mg/L, respectively. The lowest sludge volume index (SVI) in anoxic compartment found only 

49 mL/g. The TSS, COD, NH4
+-N removal efficiencies reached: 87 - 93%; 82.3% - 94.3 %; 87.07 - 91.35%, 

correspondance to the oulet values ranged  11.3 - 18.2 mg/L; 12.87 – 28.85 mgO2/L; 5.15 - 8.45 mg/L, 

respectively. They all are much lower than National technical regulation on surface water quality of Vietnam 

QCVN 08:2015-BTNMT in particular PO4
3--P was less than 1.44 mg/L. The USBF system has a fairly compact 

size, higher treatment efficiency that is an appropriate solution for domestic wastewater treatment in 

household scale. Especialy, where limited space available like Hanoi and other large urban areas in Vietnam.  

Key words: 

domestic wastewater, USBF, water pollution. 

 

1. Introduction 

Domestic wastewater often contains high content of organics (BOD5, COD), suspended solid (TSS), 

nutrients (NH4
+-N, PO4

3-P) and bacteria. In Vietnam, domestic wastewater is often discharged directly into 

the environment, causing serious impacts on the environment.  

Biotechnology has been known and used for the treatment of wastewater widely because it is simple, 

environmental friendly and low costs. The removal efficiency depends mainly on the type of treatment 

system, the content of oxygen supplied to the system, the temperature, the content of bacteria as well as 

the retention time of the system [1-3]. In particular, the biological treatment methods today are being 

focused because it is relatively simple, environmentally friendly, low operating costs and relatively high 

treatment efficiency [4, 5]. 

The basic activated sludge combined with an anoxic process and suspended sludge settling in a 

biological treatment plant has been enhanced by Bio-USBF then required less space and low cost. In the USBF 

system, wastewater moves from the bottom of the settling tank through a specifically constructed partition 

system where the hydraulic flocculation process occurs after being disturbed in this compartment, which has 

a trapezoidal form. The trapezoidal clarifier maintains a constant flow rate from bottom to top of the sump, 

allowing for a progressive decrease in velocity gradient (see Fig. 1) [6]. 
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Figure 1 – Diagram of USBF technology (Mesdaghinia et al. 2010) 

 

The tank is designed to remove organics (COD, BOD), and nutrient removal (N and P). All biological 

treatment and sludge separation processes are provided within the compact integrated biological reactor 

(IBR). The IBR contains three consecutive biological zones: (i) denitrification zone or anoxic zone; (ii) 

nitrification zone or aeration zone and (iii) anaerobic zone or separation zone. 

Anaerobic and denitrification zones are mixed by mechanical mixers, in the nitrification zone is a fine-

bubble aeration system with very high oxygen transfer efficiency providing the oxygen delivery and mixing. 

The pressure air for aeration is provided by blowers. The USBF separator is build-in in nitrification zone and 

provides the outflow of treated water. The separated sludge from USBF separator together with nitrates 

from nitrification zone is recirculated into the denitrification zone, and the mixed liquor from the end of 

denitrification zone is recirculated to the anaerobic zone. The wastewater inflows into anaerobic zone where 

it meets with activated sludge recirculated from the denitrification zone. The phosphorus accumulating 

organisms in activated sludge take in anaerobic conditions some substances from wastewater and release 

some accumulated phosphorus. 

The mixed liquor from anaerobic zone then flows into denitrification zone, where facultative aerobic 

organisms in activated sludge are taking the oxygen from recirculated nitrates for oxidation and consumption 

of some substances from wastewater. By this process, nitrates are converted to gaseous nitrogen, which is 

released to air, and it thus reduces the concentration of total nitrogen in water. The mixed liquor from 

denitrification zone then flows to nitrification zone, where proceeds the oxidation and consumption of 

remaining organic substances from wastewater and ammonium is oxidized by nitrification bacteria to 

nitrates, which are then recirculated to denitrification as described above. The phosphorus accumulating 

organisms there due to proceeding phosphorus release take in presence of oxygen surplus of phosphorus 

and convert it to deposited polyphosphates, which results in biological dephosphorization. 

USBF technology is a technology that has not been widely applied in Vietnam, the system is compact 

in size, easy to install, convenient, with high processing efficiency, suitable for crowded urban areas where 

there limited area. 

2. Materials and Methods 

2.1.  Chemicals 

All chemicals used including NH4
+, NO3

-, NO2
-, HgCl2, KI, NaOH, KNaC4H4O6.4H2O, H2SO4, NH4Cl, 

KNO3, NaNO2, CH3COOH, NaOH, Phenol, α − naphtylamin, EDTA are PA class manufactured by Merck, 

Germany. For COD determination, used HACH rapid reagent (USA).  

2.2. Preparation of microbial culture 

Aerobic microbial enrichment culture: Seed aerobic microorganism were obtained from biological 
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sludge in the aerobic biological treatment tank of the domestic wastewater treatment system. The sludge 

was cold centrifuged at 4°C, 8500 rpm for 15 minutes. After pre-treatment, aerobic bacteria were cultured 

and enriched in the prepared culture: Weigh200 g of dewatered sludge into a 1L DURAN®-Flaschen culture 

flask (Schott, Mainz), added 800 ml of nutrient solution (according to ATCC medium 1490) in the flask and 

then aerated at a rate of 1 Ln/L/min continuously for 20 days, at room temperature (25-30°C). In the process 

of microbial culture enrichment, after 2 to 3 days, added nutrient solution by settling the microbial solution 

for 30 to 60 minutes, decant clear water, and continue to aerate the tank. 

Anaerobic microbial enrichment culture: Seeded anaerobic microorganism were obtained from 

biological sludge in the anaerobic biological treatment tank of the domestic wastewater treatment system. 

The sludge was centrifuged cold at 4°C at 8500 rpm for 15 minutes. After pretreatment, bacteria were 

cultured enriched in the following enrichment cultures: Weigh 200g of dewatered sludge into a 1L DURAN®-

Flaschen culture flask (Schott, Mainz), supplemented with 800 ml of nutrient solution  [7], aerate N2 into the 

flask for 10 minutes to expel all dissolved oxygen in the solution. Then, install a stirrer with an impeller to stir 

the solution at a constant speed of 50 rpm at room temperature (25-30°C). Nutrient solution is added 

regularly (2-3 days once). Anaerobic microorganisms were cultured and enriched continuously for 20 days. 

Microbial adaptive culture in the USBF system: Before operating the system, the enrichment cultures 

are put into the anaerobic and aerobic compartments and well mixing so that the microorganisms can adapt 

and grow accordingly as follows: 

Activated sludge was diluted by domestic wastewater to obtain the concentration of MLSS about 2500 

- 4000 mg/L and continue to culture, acclimatise in anaerobic and aerobic environment of the treatment 

system according to specific stages as follows: 

− Phase 1: the domestic wastewater be diluted 3 times then continuously added into the system with 

a HRT of 24 hours for 18 days. 

− Phase 2: the domestic wastewater be diluted 3 times to flow continuously into the system with a HRT 

of 24 h for next 18 days. 

− Phase 3: Pumping domestic wastewater into the system continuously with a HRT of 24 hours, 

operating the system for next 17 days.  

2.3.  Characteristics of domestic wastewater 

The domestic wastewater used in the study was taken at the discharge point to Tolich river at Hoang 

Quoc Viet Bridge location with the characteristic: pH: 5.5 - 8.0; COD: 110 - 225 mg/L; TSS: 125-158 mg/L; 

NH4
+-N: 55 – 70 mg/L; PO4

3--P: 7 - 9 mg/L; 

2.4. Experimental set up 

The UASF system was set up as illutrated in Fig 2. 

 
Figure 2 – Scheme of the USBF system 
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The system is made of stainless steel, L:W:H = 60:30:40 cm with a capacity Q = 140 L/d. The system 

includes 3 compartments: Anoxic (HRT of 2.2h), aerobic (HRT of (6h) and USBF (HRT of 1.8h). Two (2) stirrers 

with blades of 8 cm long, and 1.5 cm wide, 60 rpm are installed in the anaerobic and aerobic compartments. 

An aeration system with an air distribution rig that is 3 silicon rods, each 20 cm long, the distance between 

the bars is 10 cm, is installed and fixed at the bottom of the aerobic compartment.  Oxygen from air 

compressor is aerated at a rate of 13 m3/h.  

The domestic wastewater is continuously pumped into the anaerobic compartment with a flow rate, 

Q = 5.9 L/h. Wastewater, after passing through the anaerobic compartment, continues passes the aerobic 

before goes into the USBF compartment, then through the serrated trough to collect water on the surface of 

the compartment. Treated wastewater outlet then is taken out by a one-way valve and stored in a plastic 

tank. 

During operation, the amount of sludge in the USBF compartment is automatically returned to the 

anoxic chamber by the sludge circulation pump every 2 hours, and the sludge circulation pump once in 15 

minutes. 

The system was operated continuously for 1 month during August and September, 2022 with a total 

HRT of 10 hours for the whole system. 

2.5.  Sampling and analytical methods 

During the microbial culture enrichment period, samples were taken daily to analyse the MLSS 

contents and SVI values in both anaerobic and aerobic compartments. During domestic wastewater 

treatment stages, samples are taken at the input and output of the system to evaluate the treatment 

efficiency with some key parameters: TSS, COD, BOD5, PO4
3--P and NH4

+-N. Samples were taken daily in 

anaerobic and aerobic compartments at a depth of 20 cm to determine MLSS and SVI values to assess the 

level of microbial activity in the system. The TSS, COD, BOD5, PO4
3--P  and NH4

+-N were analyzed according to 

the standard methods. 

3. Results and Discussion 

3.1. Bacterial growth in the adaptive microbial culture stage  

After being isolated, cultures and enriched aerobic and anaerobic microorganisms are diluted and 

added into aerobic and anaerobic compartments to be gradually adapted in the real domestic wastewater 

environment with different pollutant contents at 3 phases (see figure 3). 

 
 

Figure 3 – Bacterial growth (MLSS values) in 3 phases  

 

As can be seen, in the first phase, the MLSS value increases steadily with time that showed the 

adapation and enrichment process of microbial culture. During this period, MLSS values increased from 2500 

to 6210 and from 4000 to 6740 mg/L in aerobic and anoxic compartments, respectively. In the 2nd phase, the 
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MLSS values found relatively stable, in the range of 6790 - 7210 and 7420 - 8140 mg/L in aerobic and anoxic 

compartments. In the 3rd phase, the microbial density in both compartments continued to be stable although 

slightly increased compared to phase 2. The results showed that the increase in microbial culture of the 

acclimatization phase meets the processing requirements in the next step. 

3.2.  Adaptive microbial culture in the USBF system 

In biological systems for domestic wastewater treatment, the efficiency of pollutants removal are 

dependent on the microbial culture. The MLSS content in the aerobic and anaerobic compartments of the 

USBF system during domestic wastewater treatment is shown in figure 4. 

 
 

Figure 4 – Variation of MLSS content during domestic wastewater treatment  

in  the USBF system 

 

During the operation of the USBF system, the MLSS contents observed in both anaerobic and aerobic 

compartments initially tended to decrease. After 17 days, the observed MLSS contents of both compartments 

tended to be stable. Where in the first 7 days of operation, the MLSS content of both compartments 

significantly decreased from 7030 to 5152 and from 6020 to 4165 mg/L for the anaerobic and aerobic 

compartments, respectively. The reason probably is in the first operation week, the HRT was shortened by 

2.4 times compared to the phase 3 of culture enrichment and acclimation, HRT 10 and 24 h. At the relative 

stable pH, temperature, nutrients, the growth rate of microorganisms is similar [6]. When the water flow rate 

increases, dilute the microorganisms, thereby the MLSS value decreased very quickly in the early phase [8]. 

During the system operation period, from the 8th to the 17th day, the density of microorganisms continuously 

and steadily decreased, however the decrease rate was slower than that of the initial period. The MLSS 

contents decreased from 4898 to 3741 and from 4003 to 2847 mg/L, respectively in the anaerobic and 

aerobic compartments. During the system operation period from the 18th to the 31st day, the MLSS contents 

kept stable ranging 3400-3700 and 2500 - 2700 mg/L in the anaerobic and aerobic compartments. These 

values of MLSS found suitable for removing pollutants in the system [9]. 

The content of microorganisms in both anaerobic and aerobic compartments obtained quite 

consistent, partly because they are cultured and well adapted to the real domestic wastewater. On the other 

hand, because of activated sludge circulation that was pumped from the USBF to the anoxic compartment 

every 2 hours for 15 minutes, thereby supplementing the microorganism deficiency during the treatment 

process.  

3.3.  TSS removal efficiency 

The TSS removal efficiency is evaluated according to the operating time of the UASF system shown in 
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Figure 5. 

 
 

Figure 5 – TSS removal efficiency of USBF system in domestic wastewater treatment 

 

Fig. 5 showed with the input TSS content of 125-158 mg/L, significant decrease of output TSS was found 

that remains of 11.3-18.2 mg/L corresponding to the removal efficiency of 87 to 93%. The high TSS removal 

efficiency of the USBF system probably due to the adsorption of suspended solids on the biological flocs, also 

the SVI in the aerobic compartment of the system are relatively low (Figure 6), therefore suspended solids 

were well settled down [10]. In addition, the decomposition of organic compounds by aerobic 

microorganisms as well as heterotrophic denitrifying bacteria contributes significantly to the removal of 

suspended solids [11]. 

The obtained results found quite similar to other studies [12] and the TSS values after going through 

the system are much lower than that National technical regulation on surface water quality of Vietnam 

08/2015 BTNMT. 

3.4.  Evolution of SVI 

One of some import parameters that have to control during wastewater bio-treatment process is SVI. 

The SVI can be determined with the 30-minute settle activated sludge (MLSS) test result to come up with a 

number (or index) that describes the ability of the sludge to settle and compact (Eq (1)). SVI gives a more 

accurate picture of the sludge settling characteristics than settle ability [13, 14]. 

SVI = 
V30 x 1000

TSS
 (mL/g)     (1) 

Where: V30- Sludge volume in 30 minutes (mL/L) 

The results of SVI calculation in the aerobic compartment of the USBF system during the operation of 

domestic wastewater treatment are shown in figure 4 below: 

 
 

Figure 6 – Variation of SVI values in the aerobic compartment of the USBF system 
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The observed SVI showed that during the first 17 operation days, the SVIs were mainly greater than 

150 mL/g, which could be explained as due to bulking or the proliferation of filamentous bacteria in aerobic 

bioreactors. On the other hands, on day 21, it is observed the SVI of the aerobic bioreactor decreased to 49 

mL/g. This value is less than 50 mL/g, indicating that the bio-sludge in the aerobic compartment has good 

settling properties (insufficiently concentrated flocs are affected by aeration) [10, 15]. The SVI variation in 

USBF system can be biased due to filtration errors and problems with the growth of bacteriophages yarns.  

The SVI shows that the sludge separation ability of the USBF system in the domestic wastewater 

treatment is very good, which helps to increase the efficiency of TSS removal. 

3.5.  COD removal efficiency 

In the USBF system, the sequence of wastewater moving from the anaerobic compartment to the last 

aerobic compartment through USBF has brought relative high treatment efficiency (see Figure 7). 

As showed in Figure 7, COD of the input domestic wastewater kept unstable, ranged from 100 to 230 

mgO2/L. At the HRT of 10 h, the COD values of outputs reached about 13-29 mgO2/L and complianced with 

the acceptable standard. Although the input COD values significantly fluctuated, the output COD found quite 

stable with very high organic removal rates ranging 82.3-94.3 %. In addition, organic decomposition were 

performed in all three anoxic, aerobic and USBF compartments as reported in the study of Boutchich et al 

[10]. This is occurred by heterotrophic or carbonate bacteria in the aerobic compartment of USBF system. 

These bacteria absorb and thus remove organic compounds from the liquid mixture and use them for 

respiration or for the growth of new biomass [16]. However, a special biological process in the aerobic 

compartment is capable of breaking down organic compounds into carbon dioxide (CO2), water (H2O) and 

other inorganic compounds [16]. 

 
 

Figure 7 – COD values in outputs and removal efficiency of the USBF system 

 

In the anaerobic and USBF compartments, the removal efficiency of organic compounds is not as good 

as in the aerobic compartment [17]. The residual organics (COD in the outlets) can be explained by the 

presence of a fraction of non-biodegradable organic matter in the treated wastewater [12]. 

At the HRT of 10 h for the whole system, the circulating pump of the activated sludge from the USBF 

compartment to the anaerobic compartment makes the MLSS content higher than that of the aerobic 

compartment, simutaneously the MLSS contents found higher and stable in both anaerobic and aerotic 

compartments after 17 day operation (figure 7). Thereby making the organic removal efficiency quite stable 

and very high. 

3.6.  Nutrients (NH4
+-N and PO4

3--P) removal efficiency 

The efficiency removal of NH4
+-N and PO4

3--P in domestic wastewater by the USBF system is shown in 

figure 8. 
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The results showed that the UASF system has high efficiency in ammonium treatment, reaching 87.07 

to 91.35 %. Output NH4
+-N values meet the Vietnamese technical regulation for domestic wastewater. 

The removal of NH4
+ is mainly through nitrification and denitrification in the anaerobic and aerobic 

compartments. During these processes, Nitrosomonas and Nitrobacter bacteria oxidize NH3/NH4
+ to nitrate 

in the aerobic zone. The nitrate is recycled back to the anoxic region and is continuously reduced. The input 

organic compounds are considered as electron and energy sources to reduce nitrate to N2 molecules [18]. 

The combination of two anoxic and aerobic compartments in the process of nitrification and denitrate 

provides high performance, stability and cost savings for the system [19]. The nitrogen removal efficiency of 

the USBF system is affected by various parameters, especially the microbial community of the biomass [18]. 

During operation system the concentration of MLSS achieved about 3400-3700 and 2500-2700 mg/L in the 

anaerobic and aerobic compartments, that creating a seeding effect, thereby enhanced the cotton capture 

ability of the nitrate-rich biofilm [20] and increased further strengthen the nitrification process [21]. In 

addition, in the USBF compartment, the activated sludge contributes a significant part to the removal of 

nitrogen compounds through the denitate process. 

The removal of phosphorus compounds in the USBF system is mainly through the uptake pathway and 

phosphorus accumulation by organisms [22]. In addition, it depends on the operating conditions, including 

the prerequisites for metabolism, such as carbon, glycogen and electron acceptor requirements, organic 

load, nutrients and the  C:N:P ratio [22, 23]. 

 

 
 

Figure 8 – Hiệu quả loại bỏ NH4
+-N (a) and PO4

3--P (b) của hệ thống USBF 

trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt 

 

a) 

b) 
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As showed in Figure 8, the input PO4
3--P ranged from 7.53 to 9.43 mg/L, after treatment, the PO4

3--P 

concentratiom in output decreased significantly to 1.44 mg/L and kept stable corresponding to the removal 

efficiency of over 82.77%. The results of this study found in accordance with the results of other studies [6, 

23].  

In the USBF system, the microorganism strain Acinetobacter SP. participates in the process of 

phosphorinization, the organic compounds present in the wastewater will be converted into phosphorus-

free or phosphorus-containing compounds but then easily decomposed with aerobic microorganisms in the 

next process. The ability of facultative anaerobic bacteria Acinetobacter to take phosphorus is greatly 

increased when it circulates under different oxygen conditions [24]. In the anaerobic compartment, the 

facultative anaerobic bacteria Acinetobacter SP. often accumulate more complex carbon sources, such as 

amino acids and proteins, which they store as an unknown substance [25]. Dissolved organic compounds are 

fermented in the aerobic and anaerobic compartments, the products that make up the special composition 

of microorganisms, making them capable of storing phosphorus. After homogenization, phosphorus will be 

discharged from the system in the USBF compartment [22]. 

Besides the facultative anaerobic bacteria Acinetobacter sp., other organisms such as Pseudomonas 

sp., Paracoccus sp. and some Enterobacter sp. also participate in phosphorus accumulation [26, 27]. Some 

microorganisms may involve in both accumulate phosphorus and perform the denitrification process under 

alternate anaerobic-aerobic conditions [28]. Phosphorus-reducing organisms use nitrate as the sole terminal 

electron acceptor instead of oxygen to oxidize PHA under anoxic conditions [29].  

The high  phosphorus removal efficiency obtained  in the USBF system may be because of the stable 

MLSS content in the anaerobic and aerobic compartments, the adequate microbial culture even  the input 

C:N:P ratio is not stable.  

4. Conclusions 

The application of USBF technology to treat real domestic wastewater taken in the Hoang Quoc Viet 

bridge area shows that this technology brings very high treatment efficiency. Although the input and output 

pollutants’ content were not stable, the treatment efficiency found very high,. The pollutants removal 

efficiency is very high, reached  89.5, 89.4, 89.09 and 87.11% for TSS, COD, % for NH4
+-N and  PO4

3—P, 

respectively and meet with National technical regulation on surface water quality of Vietnam. With a 

compact size design, USBF technology was found suitable for application to households scale in large urban 

areas in Vietnam.  

The USBF technology shows application prospects in term of environmental and economic effects, 

contributing to reducing the pressure on receiving waste streams of water bodies and surface water 

environment. 
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АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО: ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

Аннотация 

В условиях быстрого развития городов и изменяющихся потребностей общества, архитектура 

будущего играет ключевую роль в создании устойчивых и комфортных городских сред. Цель данной 

статьи - рассмотреть технологии и концепции, которые могут способствовать развитию городов и 

формированию архитектуры будущего. Методология исследования основана на обзоре актуальной 

литературы и анализе инновационных проектов в области архитектуры и городского планирования. 

Результаты исследования показывают, что технологии, такие как "умные" системы, экологические 

подходы и концепции устойчивого развития, играют важную роль в формировании архитектуры 

будущего. 

Ключевые слова 

архитектура будущего, городское развитие, технологии, устойчивость, инновации. 
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ARCHITECTURE OF THE FUTURE: TECHNOLOGIES AND CONCEPTS FOR URBAN DEVELOPMENT 

 

Abstract 

In the context of rapid urban development and changing needs of society, the architecture of the 

future plays a key role in creating sustainable and comfortable urban environments. The purpose of this 

article is to consider technologies and concepts that can contribute to the development of cities and the 

formation of the architecture of the future. The research methodology is based on a review of current 

literature and an analysis of innovative projects in the field of architecture and urban planning. The results 

of the study show that technologies such as smart systems, environmental approaches and sustainable 

development concepts play an important role in shaping the architecture of the future. 

Keywords 

architecture of the future, urban development, technology, sustainability, innovation. 

 

Введение 

Архитектура будущего представляет собой синтез технологий, устойчивости и инноваций, 
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направленных на создание городской среды, которая отвечает потребностям общества и учитывает 

вызовы современности. В данной статье будет рассмотрена роль технологий и концепций в развитии 

городов и формировании архитектуры будущего. 

Обзор литературы 

В ходе обзора литературы были изучены научные исследования, публикации и инновационные 

проекты, связанные с архитектурой будущего и развитием городов. Были рассмотрены ключевые 

технологии, такие как "умные" системы, интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и 

экологические подходы, включая устойчивое городское планирование и энергоэффективность. 

Основная часть 

Технологии для развития городов будущего: 

а) "Умные" города: внедрение информационных и коммуникационных технологий в управлении 

городской инфраструктурой, энергетикой и транспортом, с целью повышения комфорта, безопасности 

и эффективности городской среды. 

б) интернет вещей (IoT): взаимосвязь устройств, сенсоров и систем, которая позволяет собирать 

и обрабатывать данные для оптимизации работы городских систем и предоставления удобств 

горожанам. 

в) искусственный интеллект (ИИ): применение алгоритмов машинного обучения и анализа 

данных для автоматизации и оптимизации городской инфраструктуры, управления транспортом и 

обеспечения безопасности. 

Концепции для формирования архитектуры будущего: 

а) устойчивое городское планирование: включает использование экологических и 

энергоэффективных подходов при разработке городской инфраструктуры и строительстве зданий, а 

также учет потребностей общества и местной культуры. 

б) инновационные формы и материалы: разработка новых архитектурных форм и использование 

инновационных материалов, таких как умные стекла, биофасады и 3D-печать, способствуют созданию 

современных и функциональных зданий. 

в) гибкая архитектура: разработка архитектурных концепций, которые учитывают 

изменяющиеся потребности и предоставляют возможность адаптации и модификации зданий в 

соответствии с новыми требованиями. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Архитектура будущего представляет собой комплексный подход, объединяющий технологии, 

устойчивость и инновации. Технологии, такие как "умные" системы, IoT и ИИ, играют ключевую роль в 

создании интеллектуальных и эффективных городских сред. Концепции устойчивого городского 

планирования и использование инновационных форм и материалов способствуют созданию 

современных и удобных пространств. Дальнейшие перспективы исследования включают разработку 

новых технологий, концепций и методов проектирования, которые будут способствовать устойчивому 

и инновационному развитию городов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ: ИННОВАЦИИ И ВЫЗОВЫ  

 

Аннотация 

Современная архитектура сталкивается с постоянными вызовами и инновациями. Цель данной 

статьи - рассмотреть современные тенденции в архитектуре, анализировать инновационные подходы 

и исследовать вызовы, с которыми сталкиваются архитекторы и дизайнеры. Методология 

исследования основана на обзоре актуальной литературы и анализе современных проектов в области 

архитектуры. Результаты исследования показывают, что современная архитектура претерпевает 

значительные изменения под воздействием новых технологий, экологических требований и 

изменяющихся потребностей общества. 
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MODERN TRENDS IN ARCHITECTURE: INNOVATIONS AND CHALLENGES 

 

Abstract 

Modern architecture faces constant challenges and innovations. The purpose of this article is to 

examine current trends in architecture, analyze innovative approaches and explore the challenges faced by 

architects and designers. The research methodology is based on a review of current literature and an analysis 
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of modern projects in the field of architecture. The results of the study show that modern architecture is 

undergoing significant changes under the influence of new technologies, environmental requirements and 

changing needs of society. 

Keywords 

modern architecture, trends, innovations, challenges, design. 

 

Введение 

Современная архитектура является одной из самых динамичных и эволюционирующих областей 

в сфере строительства и дизайна. С развитием технологий, изменением социальных и экологических 

требований, архитектура вынуждена адаптироваться и претерпевать значительные изменения. В 

данной статье будут рассмотрены современные тенденции в архитектуре, инновации, которые 

формируют будущее этой отрасли, а также вызовы, с которыми сталкиваются архитекторы и 

дизайнеры в современном мире. 

Обзор литературы 

В ходе обзора литературы были изучены научные исследования, публикации и проекты, 

связанные с современными тенденциями в архитектуре. Были рассмотрены ключевые направления 

развития архитектуры, включая экологически устойчивые подходы, интеграцию технологий, учет 

потребностей общества и изменяющейся городской среды. Также были проанализированы 

инновационные проекты, демонстрирующие новые подходы и идеи в современной архитектуре. 

Основная часть 

Современные тенденции в архитектуре: 

а) Экологическая устойчивость и энергоэффективность: современные архитекторы все больше 

стремятся к созданию зеленых и энергоэффективных зданий, используя инновационные технологии и 

материалы для снижения негативного влияния на окружающую среду. 

б) Интеграция технологий: с развитием цифровых технологий и интернета вещей (IoT), 

архитектура становится все более связанной и умной. Интеллектуальные системы управления, 

автоматизация и датчики помогают создавать более комфортные и безопасные пространства. 

в) Гибкость и адаптивность: в условиях быстро меняющихся потребностей общества, 

архитекторы стремятся создавать гибкие и адаптивные здания, которые могут изменяться и 

приспосабливаться к различным функциональным и пространственным потребностям. 

Инновации и вызовы в современной архитектуре: 

а) новые материалы и конструкции: разработка новых материалов и технологий, таких как 

биофасады, 3D-печать и инновационные строительные системы, предоставляют архитекторам новые 

возможности для реализации смелых и оригинальных проектов. 

б) устойчивое городское планирование: с увеличением населения городов и усилением 

экологических проблем, архитекторы сталкиваются с вызовом создания устойчивой городской среды, 

включающей эффективное использование пространства, развитие общественного транспорта и 

создание комфортных жилых и общественных зон. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Современная архитектура находится в постоянном состоянии изменений и развития под 

воздействием новых технологий, вызовов и потребностей общества. Инновационные подходы и идеи 

вносят значительный вклад в развитие архитектуры и строительства. Важно продолжать исследования 

в области современных тенденций, разрабатывать новые подходы к дизайну и проектированию 

зданий, а также рассматривать влияние архитектуры на окружающую среду и общество. Дальнейшие 
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перспективы исследования включают разработку инновационных методов и подходов в архитектуре, 

адаптированных к изменяющимся потребностям и вызовам. Также важно обеспечивать устойчивое 

развитие городов и общества через архитектурное планирование и создание удобных и 

энергоэффективных пространств. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ  

 

Аннотация 

Исторические влияния на архитектуру являются фундаментом для современного развития этой 

дисциплины. Цель данной статьи - рассмотреть исторические влияния на архитектуру, 

проанализировать их эволюцию и рассмотреть современные перспективы развития этой области. 

Методология исследования основана на обзоре актуальной литературы и анализе исторических и 

современных примеров архитектуры. Результаты исследования показывают, что исторические 

влияния оказывают существенное влияние на формирование современной архитектуры, а также 

определяют ее будущие направления развития. 

Ключевые слова 

исторические влияния, эволюция архитектуры, современные перспективы, развитие, дизайн. 
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HISTORICAL INFLUENCES AND MODERN PERSPECTIVES: EVOLUTION OF ARCHITECTURE 

 

Abstract 

Historical influences on architecture are the foundation for the modern development of this discipline. 

The purpose of this article is to consider historical influences on architecture, analyze their evolution and 

consider the current prospects for the development of this area. The research methodology is based on a 

review of current literature and an analysis of historical and modern examples of architecture. The results of 

the study show that historical influences have a significant impact on the formation of modern architecture, 

as well as determine its future development directions. 
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Введение 

Исторические влияния являются важной составляющей в эволюции архитектуры. Через много 

веков архитектура подвергалась влиянию различных культур, эпох и стилей, что привело к 

разнообразию архитектурных форм и техник. В данной статье будет рассмотрена эволюция 

архитектуры под влиянием исторических факторов, а также рассмотрены современные перспективы 

развития этой области. 

Обзор литературы 

В ходе обзора литературы были изучены научные исследования, публикации и исторические 

источники, связанные с историческими влияниями на архитектуру. Были проанализированы ключевые 

периоды и стили в истории архитектуры, а также рассмотрены современные примеры архитектуры, 

которые сохраняют и продолжают традиции и идеи прошлого. 

Основная часть 

Исторические влияния на архитектуру: 

а) классическая архитектура Древней Греции и Рима: идеалы пропорций, гармонии и 

симметрии, которые были заложены в архитектуре древних цивилизаций, оказали влияние на многие 

стили и направления впоследствии. 

б) готика: вертикальность, сводчатые арки и витражи, характерные для готической архитектуры, 

продемонстрировали новые технические возможности и эстетические принципы. 

в) ренессанс и барокко: в эпоху Возрождения и барокко архитектура стала выражением величия 

и богатства, а также идеалов гармонии и пропорций. 

г) модернизм и постмодернизм: современные стили архитектуры, такие как модернизм и 

постмодернизм, привнесли новые формы, материалы и конструкции, а также подчеркнули 

индивидуальность и экспрессивность в архитектуре. 

Эволюция архитектуры и современные перспективы: 

а) устойчивая архитектура: современные тенденции включают устойчивую архитектуру, которая 
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уделяет особое внимание экологическим аспектам и энергоэффективности зданий. 

б) технологические инновации: развитие новых технологий, таких как компьютерное 

моделирование, 3D-печать и виртуальная реальность, открывают новые возможности для 

архитектурного дизайна и конструкции. 

в) взаимодействие с окружающей средой: современные архитекторы стремятся создавать 

здания, которые гармонично вписываются в окружающую среду и учитывают местный контекст и 

культуру. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования: 

Исторические влияния оказывают значительное влияние на современную архитектуру и 

представляют собой ценный источник вдохновения для архитекторов и дизайнеров. Понимание 

эволюции архитектуры и влияния исторических факторов позволяет создавать сбалансированные и 

значимые архитектурные проекты. Дальнейшие перспективы исследования включают более глубокий 

а понимание исторических влияний на архитектуру, а также изучение новых тенденций и перспектив 

в данной области. Необходимо исследовать взаимодействие архитектуры с окружающей средой, 

развитие экологически устойчивых подходов и применение новых технологий в архитектурном 

проектировании. Также важно обратить внимание на социокультурные аспекты, которые влияют на 

формирование архитектурных решений и создание пространств, отвечающих потребностям общества. 
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