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АННОТАЦИЯ 

Предложена описываемая пертурбационной метрикой космологическая модель, в которой 

пространство увлекается разлетающейся в результате Большого Взрыва материей, расширяясь с меньшей 

скоростью. Получены космологические параметры для локальной части Вселенной. В ней расширение 

происходит в отсутствие темной энергии. Плотность материи согласуется с красным смещением спектра 

галактик при нулевом космологическом члене лямбда. В отсутствие поступления внешней энергии и 

импульса решение уравнений Эйнштейна предполагает давление, равное нулю и ускоренное расширение.  

ABSTRACT 

A cosmological model described by the perturbation metric is proposed, in which space is entrained by matter 

expanding as a result of the Big Bang. Cosmological parameters for the local part of the Universe are obtained. 

Expansion of space at a lower speed occurs in the absence of dark energy. The density of matter in the Universe 

is consistent with the redshift of distant galaxies at a zero cosmological constant. In the absence of an input of 

external energy and momentum, the solution of the Einstein equations assumes a pressure equal to zero and an 

accelerated expansion. 
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1.Введение 

 Космологическая модель ΛCDM (Lambda cold 

dark matter), основанная на метрике Фридмана — 

Леметра — Робертсона — Уокера, предполагает 

наличие во Вселенной темной энергии, которая 

составляет до 2/3 ее общей энергии. Наличие этой 

равномерно распределенной в пространстве 

энергии следует из уравнения Фридмана, 

связывающего плотность энергии и постоянную 

Хаббла. Источник этой энергии не обнаружен. В 

ΛCDM модели материя синхронно движется с 

расширяющимся пространством. Мы рассмотрим 

космологическую модель, в которой пространство 

увлекается разлетающейся в результате Большого 

взрыва материей. 

2.Решение уравнений Эйнштейна для 

пертурбационной метрики  

 Обобщением ФЛРУ метрики является 

возмущенная метрика [1-3], в которой появляются 

дополнительные члены. Здесь будет 

рассматриваться пространство-время со 

следующим линейным элементом: 

𝑑𝑠2 = 𝑐2𝑑𝑡2 − 2𝑐𝑓(𝑡)𝑟𝑑𝑟𝑑𝑡 − (𝑎(𝑡)2 − 𝑓(𝑡)2𝑟2)𝑑𝑟2 − 𝑎(𝑡)2𝑟2(𝑑𝜃2 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑑𝜑2), (1) 

где 𝑓(𝑡) является дополнительной 

метрической функцией. При малых 𝑟 эта метрика 

приближена к метрике плоского расширяющегося 

пространства-времени. Компонентами тензора 

Эйнштейна [4] являются 

𝐺11 =
1

𝑎6
{3𝑎4�̇�2 − 6𝑎3𝑓�̇� + 𝑟2[2(𝑎2𝑓2 −  𝑓3�̇�)�̇� + 2𝑎𝑓3�̇� − 4𝑎2𝑓2�̇�2] + 

𝑟4[𝑓4�̇�2 + 2𝑎𝑓3�̇�𝑓̇]} , (2) 

𝐺12 = 𝐺21 =
𝑓𝑟

𝑎6 [(2𝑎𝑓̇�̇� + 𝑓�̇�2)𝑟 + (2𝑎𝑓̇ + 2𝑓�̇� − 3𝑎�̇�2)𝑎] , (3)  

𝐺22 =
1

𝑎6 {−2𝑎3𝑎 ̈ −  𝑎2�̇�2 + 2𝑎2𝑓̇ + 2𝑎𝑓�̇� + 𝑟2(2𝑎 𝑓 �̇� 𝑓̇ + 𝑓2�̇�2)} , (4)  

 𝐺33 = 𝐺44 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 =
1

𝑎6𝑟2 {−2𝑎3�̈� − 𝑎2�̇�2 + 2𝑎2𝑓̇ + 2𝑎𝑓�̇� + 

𝑟2(𝑎�̈�𝑓2 − 𝑓2�̇�2 + 𝑓𝑎2𝑓̈ + 𝑎2𝑓̇2 + 𝑎 𝑓�̇�𝑓̇ )} , (5) 
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где ( ̇ ) обозначает дифференцирование по 

𝑥1 = 𝑐𝑡. 

Компоненты контравариантного тензора 

энергии-импульса соответствуют плотностям 

энергии, импульса, потока энергии, протекающей 

через единичные поверхности в единицу времени, 

и напряжениям [5]. Тензор энергии-импульса 

вещества в контравариантной форме имеет вид 

𝑇
𝑖𝑗

= (𝑐2ρ + 𝑝)𝑢𝑖𝑢𝑗 − 𝑔𝑖𝑗𝑝. (6) 

Не равные нулю контравариантные 

коэффициенты метрики (1) будут следующими: 

𝑔11 =
𝑎2−𝑓2𝑟2

𝑎2  , 𝑔12 = 𝑔21 = −
𝑓𝑟

𝑎2 , 𝑔22 = −
1

𝑎2 , 

𝑔33 = −
1

𝑎2𝑟2 , 𝑔44 = −
1

𝑎2𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜃
 . (7) 

Ненулевыми компонентами тензора энергии-

импульса (6) будут 

𝑇11 = (𝑐2ρ + 𝑝)(𝑢1)2- (1 −
𝑓2𝑟2

𝑎2 ) 𝑝, (8) 

𝑇12 = 𝑇21 = (𝑐2ρ + 𝑝)𝑢1𝑢2 +
𝑓𝑟

𝑎2 𝑝, (9) 

𝑇22 = (𝑐2ρ + 𝑝)(𝑢2)2 +
1

𝑎2 𝑝. (10)  

и при отсутствии углового движения материи 

(𝑢3 = 𝑢4 = 0) 

𝑇33 = 𝑇44 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 =
1

𝑎2𝑟2 𝑝. (11)  

 Рассмотрим модель с космологической 

постоянной 𝛬 = 0. Будем искать решение для 

области, в которой радиальная скорость 𝑢2 мала, и 

член компоненты 𝑇22, содержащий ее квадрат, мал 

и может не учитываться. Далее мы обоснуем это 

предположение. Также будем предполагать, что 

члены компонент тензора Эйнштейна (2)-(5), 

стоящие в числителе и содержащие 𝑟2, малы и 

могут не учитываться. При соблюдении второго 

условия и для 𝑔11 уравнения Эйнштейна 𝐺
𝑖𝑗

=

𝜒𝑇𝑖𝑗 + 𝑔
𝑖𝑗

𝛬 с компонентами тензоров энергии-

импульса (8)-(11) приносят 

3𝑎�̇�2−6𝑓�̇�

𝑎3 = 𝜒𝑐2ρ, (12) 

2𝑎�̇�+2𝑓�̇�−3𝑎�̇�2

𝑎3 = 𝜒
𝑎2

𝑓𝑟
(𝑐2ρ + 𝑝)𝑢1𝑢2 + 𝜒𝑝, (13) 

−2𝑎2𝑎 ̈ −𝑎�̇�2+2𝑎�̇�+2𝑓�̇�

𝑎3 = 𝜒𝑝. (14) 

 Отсутствие поступления дополнительной 

энергии и импульса означает равенство 

соответствующих им плотностей 𝑇12, 𝑇21 нулю, то 

есть, правой части уравнения (13). Из его левой 

части получаем 

2𝑎𝑓̇ + 2𝑓�̇� − 3𝑎�̇�2 = 0. (15)  

Выбираем систему отсчета так, что 

выполняется условие (7.36). Решая это уравнение 

относительно 𝑓, находим 

𝑓(𝑡) =
1

𝑎
(𝑓0 +

3

2
𝑐 ∫ �̇�2𝑎𝑑𝑡

𝑐𝑡

𝑐𝑡0
) (16) 

при 𝑓(𝑡0) = 𝑓0. Подставим эту величину в 

уравнение (12) при условии 

ρ =
𝜌0

𝑎(𝑡)3 , (17) 
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где ρ0 = ρ(𝑡0) это средняя плотность 

Вселенной в настоящее время. Полученное 

уравнение приводится к виду 

3𝑎�̇�2 −
6𝑓0�̇�

𝑎
−

9�̇�

𝑎
𝑐 ∫ �̇�2𝑎𝑑𝑡

𝑐𝑡

𝑐𝑡0
= 𝜒𝑐2𝜌0. (18) 

Выражая отсюда интеграл и дифференцируя 

его по 𝑥1, из полученного равенства находим 

𝜒𝑐2𝜌0 (1 −
𝑎�̈�

�̇�2) = −3�̇�2𝑎 + 3�̈�𝑎2. (19) 

Это уравнение имеет решение 

𝑎(𝑡) = 𝑒𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0) , (20) 

где 𝐴1 является постоянной.  

Из уравнений (14) и (15) получаем давление 

𝑝 = −
2

𝑐𝜒

𝑑

𝑑𝑡
(

�̇�

𝑎
), (21) 

которое ввиду (20) оказывается 𝑝 = 0. В этом 

случае из (13) при условии отсутствия поступления 

энергии и импульса извне (15) находим 

радиальную компоненту скорости материи в 

сопутствующей расширяющемуся пространству 

системе отсчета 

 𝑢2 = 0. (22) 

Таким образом, оказывается справедливым 

предположение о том, что радиальная скорость в 

рассматриваемой области мала и может не 

учитываться в компоненте тензора энергии-

импульса (10). 

Функция (16) принимает вид 

𝑓(𝑡) = 𝑒−𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0)𝑓0 +
1

2
𝐴1(𝑒2𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0) − 𝑒−𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0)) (23) 

и уравнение (18) приносит 

3𝐴1
2 − 6𝑓0𝐴1 = 𝜒𝑐2𝜌0 . (24) 

3. Изменение энергии фотона  

Определим, как меняется энергия фотона в 

рассматриваемом пространстве-времени. 

Уравнения Эйлера-Лагранжа [6-10] для компонент 

ковариантного вектора энергии-импульса 

светоподобной частицы единичной энергии 

𝑑𝑝𝜆

𝑑𝜇
− 𝐹𝜆 = 0 (25) 

при 

𝐹𝜆 =
1

2𝑢1𝑢1

𝜕𝑔𝑖𝑗

𝜕𝑥𝜆 𝑢𝑖𝑢𝑗, (26) 

соответствующие энергии и радиальному 

импульсу, примут вид  

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
= −

1

𝑢1𝑝ℎ𝑢𝑝ℎ
1 [𝑓̇𝑟𝑢𝑝ℎ

1 𝑢𝑝ℎ
2 + (�̇�𝑎 − 𝑓̇𝑓𝑟2)(𝑢𝑝ℎ

2 )2], (27) 

𝑑𝑝2

𝑑𝜇
= −

1

𝑢1𝑝ℎ𝑢𝑝ℎ
1 [𝑓𝑢𝑝ℎ

1 𝑢𝑝ℎ
2 + 𝑟𝑓2)(𝑢𝑝ℎ

2 )2]. (28) 

Из равенства нулю интервала (1) получаем 

𝑢𝑝ℎ
2 =

1

𝑓𝑟 + 𝜎𝑎
𝑢𝑝ℎ 

1 . (29) 
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где 𝜎 принимает значения ±1. Выражение для временной компоненты 

ковариантного вектора скорости следующее: 

𝑢1𝑝ℎ = 𝑢𝑝ℎ
1 − 𝑓𝑟𝑢𝑝ℎ

2 =
𝑎

𝑎 + 𝜎𝑓𝑟
𝑢𝑝ℎ

1 . (30) 

После подстановки этих величин уравнения 

(27), (28) переписываются в форме 

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
=  

𝑓̇𝑟 − �̇�

𝑓𝑟 + 𝜎𝑎
 , (31) 

𝑑𝑝2

𝑑𝜇
=

𝑓

𝑓𝑟 + 𝜎𝑎
 . (32) 

Поскольку ковариантная и контравариантная 

временные компоненты обобщенных импульсов 

светоподобной частицы 

𝑝𝜆 =
𝑢𝜆

𝑢1𝑢1
 , (33) 

𝑝𝜆 =
𝑢𝜆

𝑢1𝑢1
 (34)  

 связаны между собой следующим образом: 

𝑝1 =
𝑢𝑝ℎ

1

𝑢1𝑝ℎ

𝑝1 = (1 + 𝜎
𝑓𝑟

𝑎
) 𝑝1 , (35) 

скорость изменения энергии может быть 

записана в виде 

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
= (1 + 𝜎

𝑓𝑟

𝑎
)

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
+ 𝜎

1

𝑎2𝑢𝑝ℎ
1 [𝑟(𝑓�̇� − 𝑎�̇�)𝑢𝑝ℎ

1  +𝑓𝑎𝑢𝑝ℎ
2 ]. (36) 

Подставляя сюда 𝑢𝑝ℎ
2  (29) и 𝑑𝑝1/𝑑𝜇 (31), 

находим 

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
=

1

𝑓𝑟 + 𝜎𝑎
{𝑓̇𝑟 − �̇� + 𝜎

1

𝑎2
[𝑟(𝑓�̇� − 𝑎�̇�)(𝑓𝑟 + 𝜎𝑎) + 𝑓𝑎]} . (37) 

В случае движения света, испущенного по 

отношению к наблюдателю, выбираем 𝜎 = 1. 

Считая в рассматриваемой области члены этого 

уравнения, содержащие 𝑟, малыми, можем записать  

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
= −

�̇�

𝑎
+

𝑓

𝑎2
 , (38) 

что при подстановке (20) и (23) преобразуется 

к виду 

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
= −𝐴1 + 𝑓0𝑒−3𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0) +

1

2
𝐴1(1 − 𝑒−3𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0)) . (39) 

 В рассматриваемой области энергия 

радиально движущегося фотона составляет 

𝐸𝑝ℎ = ℎν0 (1 − 𝑟
𝑑𝑝1

𝑑𝜇
|

𝑡=𝑡0

) , (40) 

где ν0 - значение частоты фотона в точке 

наблюдения. Ввиду того, что в космологической 

модели, описываемой ортогональной метрикой, 

постоянная Хаббла выражается как 



12  Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки. # 6(109), 2023 

 

�̆� = 𝑐
�̇�(𝑡0)

𝑎(𝑡0)
 , (41) 

из уравнения (24) при сравнении его с 

уравнением Фридмана 

𝜒𝑐2ρ =
3

𝑎2
[𝑘 + (�̇�)2] − 𝛬 (42) 

следует, что 𝐴1 может быть величиной одного 

порядка с параметром Хаббла. После подстановки 

функции 𝑓 (23) без малых величин уравнение (39) 

примет вид 

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
|

𝑡=𝑡0

= −𝐴1 + 𝑓0. (43) 

Поскольку в рассматриваемой области 

метрика пространства-времени (1) приближается к 

метрике Миньковского, то аффинный параметр 

будет близок к 𝜇 = 𝑐𝑡. 

4.Изменение энергии материальной 

частицы в сопутствующей системе отсчета 

Лагранжиан материальной частицы [6] в 

пространстве-времени (1) будет 

𝐿 = 𝑐𝑚{(𝑢1)2 − 2𝑓(𝑡)𝑟𝑢1𝑢2 − [𝑎(𝑡)2 − 𝑓(𝑡)2𝑟2](𝑢2)2 − 𝑎(𝑡)2𝑟2((𝑢3)2 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃(𝑢4)2)}1 2⁄ . (44) 

Движение материальной частицы в 

гравитационном поле, как и фотона, в соответствии 

с уравнением (25) при 𝜇 = 𝑠 может быть 

представлено [6,10] как результат действия 

обобщенных сил 

𝐹𝜆 =
𝜕𝐿

𝜕𝑥𝜆 =
1

2
𝑐𝑚

𝜕𝑔𝑖𝑗

𝜕𝑥𝜆 𝑢𝑖𝑢𝑗 , (45) 

не образующих, однако, в общем случае тензор 

первого порядка. Компоненты вектора 

обобщенных сил, ассоциированного 𝐹𝜆, 

𝐹𝑘 =
1

2
𝑐𝑚𝑔𝑘𝜆 𝜕𝑔𝑖𝑗

𝜕𝑥𝜆 𝑢𝑖𝑢𝑗 (46) 

при таком подходе связываются с 

гравитационными силами 𝐹𝑘 = 𝑐𝐹𝑘. Уравнения 

движения (25) для контравариантного импульса 

преобразуются к виду  

𝑑�̄�𝑘

𝑑𝜇
=

𝑑𝑝𝑘

𝑑𝜇
+

𝑑𝑝𝑘

𝑑𝜇
= 𝐹𝑘, (47) 

где 

𝑑𝑝𝑘

𝑑𝜇
= 𝑔𝑘𝜆 𝜕𝑔𝜆𝑖

𝜕𝑥𝑗 𝑢𝑗𝑝𝑖  (48) 

является энергией, передаваемой 

гравитационному полю. 

 Рассмотрим частицу материи в 

сопутствующей системе отсчета, в которой она 

неподвижна (22). Компонента вектора силы (46), 

соответствующая энергии, 𝐹𝑚
1  обращается в ней в 0. 

Скорость изменения переданной гравитационному 

полю энергии (48) составит 

𝑑𝑝𝑚
1

𝑑𝑠
= 𝑐𝑚

𝑓𝑓̇𝑟2

𝑎2
 . (49) 

Ввиду (47) энергия материальной частицы 

меняется со скоростью 

𝑑𝑝𝑚
1

𝑑𝑠
= −𝑐𝑚

𝑓𝑓̇𝑟2

𝑎2
 . (50) 

Производная функции 𝑓(𝑡) имеет вид 

𝑓̇ = −𝐴1𝑓0𝑒−𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0) + 𝐴1
2 (𝑒2𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0) +

1

2
𝑒−𝑐𝐴1(𝑡−𝑡0)) . (51)  
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Теперь мы можем записать изменение энергии 

материальной частицы в виде 

𝑑𝑝𝑚
1

𝑑𝑠
|

𝑡=𝑡0

= 𝑐𝑚𝑓0
2𝐴1𝑟2. (52) 

В рассматриваемой области энергия 

материальной частицы будет 

𝐸𝑚 = 𝑐 (𝑐𝑚 − 𝑟
𝑑𝑝𝑚

1

𝑑𝑠
|

𝑡=𝑡0

) . (53) 

5. Космологические параметры  

 Уравнение (24) переписывается в форме 

3(𝐴1 − 𝑓0)2 − 3𝑓0
2 = 𝜒𝑐2ρ0 . (54) 

Будем полагать, что 𝑓0 является величиной 

одного порядка с 𝐴1 и, соответственно, с 

постоянной Хаббла. Поскольку в рассматриваемой 

области величина 𝑓𝑟 является малой, то с учетом 

выражений для скорости изменения энергий частиц 

(43) и (52) изменение энергии материальной 

частицы будет малой величиной по сравнению с 

изменением эквивалентной энергии фотона (40) 

ввиду 

(
𝑑𝑝𝑚

1

𝑑𝑠
|

𝑡=𝑡0

) / (ℎ𝜈0

𝑑𝑝1

𝑑𝜇
|

𝑡=𝑡0

) = 𝑜(𝑓𝑟), (55) 

где параметры дифференцирования будут 

 𝑠 ≈ 𝜇 ≈ 𝑐𝑡. (56) 

 Наблюдаемое красное смещение энергии 

фотонов рассматривается как результат изменения 

отношения их энергии (40), (43) к энергии атомов 

(53). В малой окрестности без малых величин 

высшего порядка ввиду (55) оно составит 

𝐸𝑝ℎ

𝐸𝑚
=

ℎ𝜈0

𝑐2𝑚
[1 + 𝑟(𝑓0 − 𝐴1)], (57)  

откуда следует величина постоянной Хаббла в 

настоящее время  

𝐻0 = 𝑐(𝐴1−𝑓0). (58)  

 Оценим величины 𝐴1 и 𝑓0 с помощью 

известных космологических параметров. При 

соотношении (58) уравнение (54) перепишется в 

виде 

3 (
𝐻0

𝑐
)

2

− 3𝑓0
2 = 𝜒𝑐2𝜌0 . (59) 

Рассмотрим модель, в которой темная энергия 

отсутствует, считая, что определяемая в 𝛬𝐶𝐷𝑀 

космологии ее плотность относится ко второму 

члену справа в этом уравнении: 

 ρ𝛬 =
3

𝜒𝑐2 𝑓0
2. (60) 

Для плоского пространства отождествляем 

параметр плотности темной энергии со следующей 

величиной: 

𝛺𝑓0
2 ≡ 𝛺𝛬. (61) 

Отсюда имеем 

𝑓0 = ±
𝐻0

𝑐
√𝛺𝑓0

2  (62)  

и, соответственно, 
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𝐴1 =
𝐻0

𝑐
(1 ∓ √𝛺𝑓0

2) . (63) 

Согласно результатам, основанным на данных 

космической обсерватории «Планк» [11], значение 

параметра плотности темной энергии, подчитанное 

различными способами, составляет около 𝛺𝛬 =

0.69−0.02
+0.05 . Для него получаем 𝑓0 = ±0.831

𝐻0

𝑐
 . Из 

уравнения (44) следует, что движение материи и 

пространства будут сонаправленными при 

отрицательном 𝑓0, что приносит 𝐴1 = 0.169
𝐻0

𝑐
 . 

Ввиду (20), (38) и (55) постоянная Хаббла в 

настоящее время меняется как 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= −𝑐

𝑑𝑓 

𝑑𝑡
 . (64) 

Подставляя найденные значения 𝑓0 и 𝐴1 в (51), 

находим 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
|

𝑡=𝑡0

= −0.183 × 𝐻0
2 . (65)

Величина, определяемая в космологической 

модели, описываемой ортогональной метрикой, как 

параметр замедления расширения Вселенной 

𝑞 = −1 −
1

𝐻2

𝑑𝐻

𝑑𝑡
 (66) 

в настоящее время в этом случае составит 𝑞0 =
−0.817. Оценки параметра 𝑞0, полученные из 

анализа данных наблюдений, существенно зависят 

от выборки данных, космологической модели и 

метода анализа [12-14]. В приведенных работах 

диапазон полученного значения параметра 

замедления находится в границах −1.37 и −0.31. 

6.Заключение  

В отличие от 𝛬𝐶𝐷𝑀 космологической модели, 

в которой пространство синхронно движется с 

материей, в данном случае пространство 

увлекается разлетающейся в результате Большого 

Взрыва материей, расширяясь с меньшей 

скоростью. Этот эффект подобен происходящему в 

пространстве-времени Керра и может 

рассматриваться как проявление принципа Маха 

[15], связывающего инертную массу с окружающей 

материей, который, однако, не имеет достаточно 

четкой формулировки. Предполагается, что 

пространство может быть идентифицировано с 

некоторыми структурами вакуума.  

 В рассмотренной модели локальной части 

Вселенной отсутствие поступления 

дополнительной энергии и импульса соответствует 

экспоненциальному расширению пространства и 

нулевому давлению. Полученное уравнение, 

связывающее постоянную относительного 

расширения пространства и параметр ускоренного 

разлета материи с плотностью энергии в пределах 

известных космологических параметров допускает 

модель с нулевой космологической постоянной без 

темной энергии. Для развития данной модели 

следует определить ее параметры для больших 

расстояний, на которых допущение о малости 

дополнительных членов метрики не действует. 
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АННОТАЦИЯ 

Развертывание моделей машинного обучения (МО) становится все более популярным выбором среди 

разработчиков и специалистов по данным благодаря ее многочисленным преимуществам и 

потенциальным применениям. В данной статье обсуждается процесс развертывания модели МО с 

использованием данных МРТ, и описывается, как она была развернута с помощью Streamlit, популярной 

библиотекой Python для создания интерактивных веб-приложений. Результаты демонстрируют 

эффективность модели искусственного интеллекта (ИИ) для выявления болезни Альцгеймера. 

Объясняются этапы подготовки модели ИИ к развертыванию, включая предварительную обработку 

данных. Затем демонстрируются, создание приложения, которое позволяет пользователям 

взаимодействовать с моделью ИИ, вводя данные и получая прогнозы. Целью является обсуждение 

реализации и развертывания модели ИИ, способной выявлять болезнь Альцгеймера по данным МРТ. 

ABSTRACT 

Deploying machine learning (ML) models is becoming an increasingly popular choice among developers and 

data scientists due to its many benefits and potential applications. This article discusses the process of deploying 

an ML model using MRI data and describes how it was deployed using Streamlit, a popular Python library for 

building interactive web applications. The results demonstrate the effectiveness of an artificial intelligence (AI) 

model for detecting Alzheimer's disease. Explains the steps involved in preparing an AI model for deployment, 

including data preprocessing. It then demonstrates how to build an application that allows users to interact with 

the AI model by entering data and getting predictions. The goal is to discuss the implementation and deployment 

of an AI model capable of detecting Alzheimer's disease from MRI data. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, модель, машинное обучение, болезнь Альцгеймера, 

набор данных, алгоритм, точность. 

Key words: artificial intelligence, model, machine learning, Alzheimer's disease, data set, algorithm, 

accuracy. 

 

В настоящее время ИИ становится все более 

широко распространенным и востребованным 

инструментом в различных сферах человеческой 

деятельности. Машинное обучение и глубокое 

обучение, как часть искусственного интеллекта, 

играют ключевую роль в создании инновационных 

приложений и решении сложных задач. Однако 

проблемой часто является не только разработка и 

обучение моделей, но и их успешное 

развертывание, и предоставление пользователю. 

https://orcid.org/0000-0003-0716-6209
https://orcid.org/0000-0003-0716-6209

