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(57) Изобретение относится к решениям в области обработки массивов данных, в частности к
решениям в области обработки структурированных массивов данных, содержащих текст на
естественном языке, в частности лингвистические предложения, и может быть использовано
для предварительного преобразования структурированного массива данных для обеспечения его
последующей обработки. Техническим результатом, достигаемым при реализации заявленного
изобретения, является устранение недостатков ближайшего аналога и таким образом повышение
эффективности обработки текста на естественном языке, а также повышение эффективности
его индексации, обработки и поиска в таком тексте. Другим техническим результатом является
расширение арсенала технических средств - способов обработки структурированных массивов
данных, содержащих текст на естественном языке.
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Область техники, к которой относится изобретение 

Группа изобретений относится к решениям в области обработки массивов данных, в частности, к 

решениям в области обработки структурированных массивов данных, содержащих текст на естественном 

языке, в частности, лингвистические предложения, и может быть использована для предварительного 

преобразования структурированного массива данных для обеспечения его последующей обработки. 

Предшествующий уровень техники 

Из патента РФ 2399959 (ЗАО "АВИКОМП СЕРВИСЕЗ"), опубликованного 10.05.2010 (Д1) известен 

способ автоматической индексации текстов на естественных языках. Известный из Д1 способ заключает-

ся в том, что текст сегментируют в электронной форме на элементарные единицы, выявляют устойчивые 

словосочетания, формируют предложения, выявляют семантически значимые объекты и семантически 

значимые отношения между ними, формируют для каждого семантически значимого отношения множе-

ство триад, в которых единственная триада первого типа соответствует связи, устанавливаемой семанти-

чески значимым отношением между двумя семантически значимыми объектами, при этом каждая из 

триад второго типа соответствует значению конкретного атрибута одного из этих семантически значи-

мых объектов, каждая из триад третьего типа соответствует значению конкретного атрибута самого се-

мантически значимого отношения, затем индексируют на множестве сформированных триад все связан-

ные семантически значимыми отношениями семантически значимые объекты по отдельности, запоми-

нают в базе данных сформированные триады и полученные индексы вместе со ссылкой на исходный 

текст, из которого сформированы эти триады. 

Однако известный из Д1 способ не обладает достаточной точностью индексации элементов текста 

на естественном языке, что, в свою очередь, сказывается на точности последующей обработки текста на 

естественном языке и точности поиска в тексте на естественном языке. Главным образом, это происхо-

дит из-за недостаточно эффективной предварительной обработки текста на естественном языке, что, со-

ответственно, не позволяет осуществить индексацию с достаточной точностью. Известный из Д1 способ 

может быть принят в качестве ближайшего аналога. 

Раскрытие изобретения 

Технической проблемой, решаемой заявленным изобретением, является создание изобретений, не 

обладающих недостатками ближайшего аналога и таким образом обладающих повышенной эффективно-

стью обработки текста на естественном языке для его последующей индексации, обработки и поиска. 

Техническим результатом, достигаемым при реализации заявленного изобретения, является устра-

нение недостатков ближайшего аналога и таким образом повышение эффективности обработки текста на 

естественном языке, а также повышение эффективности его индексации, обработки и поиска в таком 

тексте. Другим техническим результатом является расширение арсенала технических средств - способов 

обработки структурированных массивов данных, содержащих текст на естественном языке. 

Технический результат достигается за счет того, что обеспечивается исполняемый процессором или 

процессорами компьютерного устройства способ преобразования структурированного массива данных 

(СМД), содержащего лингвистические предложения (ЛП), заключающийся в: выполнении этапа 101 

формирования первой структуры данных (СД), на котором формируют первую СД СМД, содержащую 

элементы упомянутой первой СД, причем упомянутые элементы первой СД представляют собой тексто-

вые элементы (ТЭ) лингвистического предложения, а также идентификационные данные ТЭ, представ-

ляющие собой в качестве примера, но не ограничения: значения ТЭ и порядковые номера ТЭ в лингвис-

тическом предложении; выполнении этапа 102 формирования базы данных лингво-логических признаков 

(БДЛЛП), на котором на основании сведений, содержащихся в первой СД, выявляют лингвистические и 

логические признаки ТЭ лингвистического предложения, из которых формируют базу данных, представ-

ляющую собой базу данных лингвистических и логических признаков текстовых элементов лингвисти-

ческого предложения; выполнении этапа 103 формирования второй СД, на котором на основании сведе-

ний, содержащихся в БДЛЛП, первой СД, а также на основании формализованной модели простого суж-

дения, формируют вторую СД СМД, содержащую элементы упомянутой второй СД, причем упомянутые 

элементы второй СД представляют собой компоненты простых суждений (КПС), а также идентификаци-

онные данные КПС, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения: значения КПС и по-

рядковые номера ТЭ лингвистического предложения, составляющих КПС; выполнении этапа 104 фор-

мирования третьей СД, на котором на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, второй СД, а также 

на основании формализованной модели простого суждения, формируют третью СД СМД, содержащую 

элементы упомянутой третьей СД, причем упомянутые элементы третьей СД представляют собой про-

стые суждения (ПС) лингвистического предложения, а также идентификационные данные ПС, представ-

ляющие собой в качестве примера, но не ограничения: значения ПС и порядковые номера ТЭ лингвисти-

ческого предложения, составляющих ПС; выполнении этапа 105 формирования онтологической базы 

данных системных и семантических связей в третьей СД, на котором на основании сведений, содержа-

щихся в БДЛЛП, второй СД и третьей СД, а также на основании критериев поиска системных и семанти-

ческих однородностей, выявляют и регистрируют системные и семантические связи между компонента-

ми ПС, из которых формируют онтологическую базу данных системных и семантических связей компо-

нентов ПС в третьей СД (ОБД); выполнении этапа 106 формирования базы данных отношений в третьей 



044621 

- 2 - 

СД, на котором на основании сведений, содержащихся в ОБД, а также на основании критериев поиска 

искомых суждений, сравнивают компоненты ПС, а также классифицируют и регистрируют виды отно-

шений между сравниваемыми компонентами ПС, из которых формируют базу данных отношений ком-

понентов ПС в третьей СД (БДО); выполнении этапа 107 формирования итоговой СД, на котором на ос-

новании сведений, содержащихся в БДО, третьей СД, а также на основании упомянутых критериев поис-

ка искомых суждений, формируют итоговую СД, содержащую элементы итоговой СД, причем упомяну-

тые элементы итоговой СД представляют собой искомые суждения (ИС), а также идентификационные 

данные ИС, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения: значения ИС и порядковые 

номера первичных текстовых элементов (ПТЭ) лингвистического предложения, составляющих ИС. 

Краткое описание чертежей 

Иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения описываются далее подробно 

со ссылкой на прилагаемые чертежи, которые включены в данный документ посредством ссылки, и на 

которых 

на фиг. 1 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная общая схема выполнения 

этапов заявленного способа 100; 

на фиг. 2 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная общая схема выполнения 

этапов этапа 101; 

на фиг. 3 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура исходной структуры 

данных, содержащей лингвистические предложения; 

на фиг. 4 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

первой структуры данных; 

на фиг. 5 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов этапа 

102; 

на фиг. 6 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной ба-

зы данных лингво-логических признаков; 

на фиг. 7 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов этапа 

103; 

на фиг. 8 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

второй структуры данных; 

на фиг. 9 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов этапа 

104; 

на фиг. 10 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

третьей структуры данных; 

на фиг. 11 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная общая схема выполнения 

этапов заявленного способа 200; 

на фиг. 12 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапа 201; 

на фиг. 13 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура первой структуры 

данных для способа 200, содержащей компоненты простого суждения; 

на фиг. 14 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура второй структуры 

данных для способа 200, содержащей простые суждения; 

на фиг. 15 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура базы данных лин-

гво-логических признаков; 

на фиг. 16 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов эта-

па 105; 

на фиг. 17 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

онтологической базы данных системных и семантических связей; 

на фиг. 18 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная общая схема выполнения 

этапов заявленного способа 300; 

на фиг. 19 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапа 301; 

на фиг. 20 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура исходной структу-

ры данных для способа 300, содержащей простые суждения; 

на фиг. 21 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура онтологической ба-

зы данных системных и семантических связей; 

на фиг. 22 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов эта-

па 106; 

на фиг. 23 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

карты отношений; 

на фиг. 24 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

базы данных отношений; 

на фиг. 25 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов эта-

па 107; 

на фиг. 26 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 
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четвертой структуры данных (итоговой СД); 

на фиг. 27 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная общая схема системы для 

преобразования структурированного массива данных. 

Варианты осуществления изобретения 

Описанные в данном разделе возможные осуществления вариантов настоящего изобретения пред-

ставлены на неограничивающих объем правовой охраны примерах, применительно к конкретным вари-

антам осуществления настоящего изобретения, которые во всех их аспектах предполагаются иллюстра-

тивными и не накладывающими ограничения. Альтернативные варианты реализации настоящего изобре-

тения, не выходящие за пределы объема его правовой охраны, являются очевидными специалистам в 

данной области, имеющим обычную квалификацию, на которых это изобретение рассчитано. 

Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к способам, устройствам, системам и 

машиночитаемым носителям данных для обеспечения повышенной эффективности обработки текста на 

естественном языке для его последующей индексации, обработки и поиска. 

На фиг. 1, в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная общая схема выполнения 

этапов способа 100 преобразования структурированного массива данных (СМД). В результате реализа-

ции тех или иных этапов способа 100 могут быть получены различные структуры данных, пригодные для 

дальнейшего анализа и использования. Заявленный исполняемый процессором или процессорами ком-

пьютерного устройства способ 100 заключается в выполнении этапа 101 формирования первой структу-

ры данных (СД), на котором формируют первую СД СМД, содержащую элементы упомянутой первой 

СД, причем упомянутые элементы первой СД представляют собой текстовые элементы (ТЭ) лингвисти-

ческого предложения (ЛП), а также идентификационные данные ТЭ, представляющие собой в качестве 

примера, но не ограничения: значения ТЭ и порядковые номера ТЭ в лингвистическом предложении; 

выполнении этапа 102 формирования базы данных лингво-логических признаков (БДЛЛП), на котором 

на основании сведений, содержащихся в первой СД, выявляют лингвистические и логические признаки 

ТЭ лингвистического предложения, из которых формируют базу данных, представляющую собой базу 

данных лингвистических и логических признаков текстовых элементов лингвистического предложения; 

выполнении этапа 103 формирования второй СД, на котором на основании сведений, содержащихся в 

БДЛЛП, первой СД, а также на основании формализованной модели простого суждения, формируют 

вторую СД СМД, содержащую элементы упомянутой второй СД, причем упомянутые элементы второй 

СД представляют собой компоненты простых суждений (КПС), а также идентификационные данные 

КПС, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения: значения КПС и порядковые номе-

ра ТЭ лингвистического предложения, составляющих КПС; выполнении этапа 104 формирования треть-

ей СД, на котором на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, второй СД, а также на основании 

формализованной модели простого суждения, формируют третью СД СМД, содержащую элементы упо-

мянутой третьей СД, причем упомянутые элементы третьей СД представляют собой простые суждения 

(ПС) лингвистического предложения, а также идентификационные данные ПС, представляющие собой в 

качестве примера, но не ограничения: значения ПС и порядковые номера ТЭ лингвистического предло-

жения, составляющих ПС; выполнении этапа 105 формирования онтологической базы данных системных 

и семантических связей в третьей СД, на котором на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, вто-

рой СД, третьей СД, а также на основании критериев поиска системных и семантических однородностей, 

выявляют и регистрируют системные и семантические связи между компонентами ПС, из которых фор-

мируют онтологическую базу данных системных и семантических связей компонентов ПС в третьей СД 

(ОБД); выполнении этапа 106 формирования базы данных отношений в третьей СД, на котором на осно-

вании сведений, содержащихся в ОБД, а также на основании критериев поиска искомых суждений, срав-

нивают компоненты ПС, а также классифицируют и регистрируют виды отношений между сравнивае-

мыми компонентами ПС, из которых формируют базу данных отношений компонентов ПС в третьей СД 

(БДО); выполнении этапа 107 формирования четвертой СД, на котором на основании сведений, содер-

жащихся в БДО, третьей СД, а также на основании упомянутых критериев поиска искомых суждений, 

формируют четвертую СД, содержащую элементы четвертой СД, причем упомянутые элементы четвер-

той СД представляют собой искомые суждения (ИС), а также идентификационные данные ИС, представ-

ляющие собой в качестве примера, но не ограничения значения ИС и порядковые номера текстовых эле-

ментов (ТЭ) лингвистического предложения, составляющих ИС. 

На фиг. 2 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная общая схема выполнения 

этапов этапа 101 формирования первой структуры данных. Этап 101 характеризуется: выполнением эта-

па 1011 идентификации исходной структуры данных СМД на котором идентифицируют элементы 11 

исходной структуры данных СМД, являющиеся лингвистическими предложениями 11 (ЛП 11); выполне-

нием этапа 1012 идентификации элементов 21 первой структуры данных СМД, на котором идентифици-

руют элементы 21 первой структуры данных СМД, являющиеся текстовыми элементами (ТЭ 21) лин-

гвистического предложения 11, а также идентификационные данные ТЭ 21, представляющие собой в 

качестве примера, но не ограничения значения 211 ТЭ 21 и порядковые номера 212 ТЭ 21 в лингвистиче-

ском предложении 11, и формируют первую структуру данных СМД. 

На фиг. 3 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура исходной структуры 
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данных (ИСД 1), из которой формируется первая структура данных СМД. Исходные данные представ-

ляют собой СМД, содержащий элементы 11 исходной структуры данных, представляющие собой лин-

гвистические предложения (ЛП). Такой массив данных представляет собой множество лингвистических 

предложений 11, относящихся к любой области деятельности и любого назначения, в том числе и тексты 

правовых актов. У элементов 11 отсутствуют характеризующие их уникальные наименования (УН), 

имеющие практическое использование. В структуре данных элементы 11 в качестве примера, но не огра-

ничения могут именоваться как "ЛП 1", "ЛП 2", "ЛП n", где n ≥ 1 - порядковый номер элемента в массиве 

лингвистических предложений. Лингвистическое предложение - это грамматически организованное со-

единение слов (множество синтаксически связанных слов), обладающее смысловой и логической завер-

шенностью. ЛП содержит следующие объекты: слова, цифры (числа), знаки препинания и индексы (кон-

струкции из букв, цифр и знаков, в том числе формулы (набор букв, цифр и знаков без пробелов, в кото-

ром используются специальные символы (например, но не ограничиваясь, звездочка, плюс, минус, равно, 

больше, меньше, интеграл и тому подобное, характеризующие суть формулы)). Все перечисленные выше 

объекты отделены друг от друга в предложении пробелом, за исключением знаков препинания (они при-

соединены к словам, цифрам и индексам) и формул, и именуются элементами ЛП 11. ЛП 11 в исходной 

структуре данных, представляют собой отдельные элементы, заранее подготовленные и помещенные в 

исходную структуру данных не в виде лингвистического текста, а в виде структурированного массива 

(списка, перечня и тому подобного) отдельных ЛП. Такие подготовительные действия могут осуществ-

ляться любым известным из уровня техники способом и, соответственно, далее не описываются. Иден-

тификация элементов 11 исходной структуры данных в рамках этапа 1011 сводится к обеспечению клас-

сификации элементов, из которых состоит исходная структура данных, и выделению таких элементов 

как лингвистических предложений (ЛП 11). Исходная структура данных представляет собой таким обра-

зом множество элементов 11, идентифицированных на этапе 1011. 

На фиг. 4 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

первой структуры данных. Первая структура данных представляет собой СМД, содержащий элементы 21 

первой структуры данных, которые представляют собой текстовые элементы (ТЭ 21) лингвистического 

предложения 11 и идентификационные данные ТЭ 21. У текстовых элементов 21 лингвистического 

предложения 11 отсутствуют характеризующие их уникальные наименования (УН), имеющие практиче-

ское использование. В структуре данных элементы 21 в качестве примера, но не ограничения могут име-

новаться как "ТЭ 1", "ТЭ 2", "ТЭ 3" "ТЭ n", где n≥1 - порядковый номер элемента в лингвистическом 

предложении 11. ТЭ 21 лингвистического предложения (ЛП 11) являются текстовыми элементами ЛП, то 

в качестве примера, но не ограничения текстовыми элементами могут быть ТЭ первичного вида, а имен-

но словами, цифрами (числами), знаками препинания или индексами (конструкциями из букв, цифр и 

знаков), содержащимися в ЛП и отделенными друг от друга пробелом, за исключением знаков препина-

ния. Текстовыми элементами иного вида могут быть, в качестве примера, но не ограничения, словофор-

мы, то есть группы слов, отличающиеся от первичных ТЭ тем, что представляют собой не формально 

отдельное слово предложения (то есть букву или набор букв, отделенных пробелом от других слов), а 

группу слов, которая с лингвистической точки зрения является одним морфологическим и синтаксиче-

ским объектом. Такая группа слов именуется "сложной словоформой". Например, слова "в", "соответст-

вие" и "с" представляют собой, как кажется, несколько ТЭ, хотя на самом деле являются одним сложным 

текстовым элементом "в соответствии с", который и выявляется на этапе 1012 как один ТЭ 21. Текстовые 

элементы 21 лингвистического предложения 11 имеют идентификационные данные ТЭ 21, в качестве 

примера, но не ограничения значение 211 ТЭ и номер 212 ТЭ. Значением 211 ТЭ является набор букв, 

цифр, знаков, из которых состоит ТЭ 21. Номером 212 ТЭ является порядковый номер ТЭ 21 в лингвис-

тическом предложении 11. Идентификацию и формирование текстовых элементов 21 первой структуры 

данных в ходе этапа 1012 производят путем анализа текста и выявления (выделения) отдельных тексто-

вых элементов согласно их вида и описания, которое должно быть известно заранее. Например, но не 

ограничиваясь, такой анализ может производиться путем выделения в предложении слов, чисел или ин-

дексов, разделенных друг от друга пробелом, а также знаков препинания, которые присоединены к упо-

мянутым словам, числам и индексам. При этом предпочтительно, чтобы последний знак препинания в 

предложении не учитывался и не рассматривался в качестве текстового элемента 21 лингвистического 

предложения 11. Такой анализ может быть выполнен любым известным из уровня техники способом и, 

соответственно, подробно далее не описывается. Например, не ограничиваясь, такой анализ может быть 

выполнен традиционно специалистом-лингвистом, или же с помощью программного алгоритма лингвис-

тического (синтаксического) процессора. Более того, при наличии достаточного количества примеров 

возможно выполнение такого анализа с помощью различных систем машинного обучения, в том числе 

статистического процессора или нейросети. Идентификацию значения 211 текстового элемента 21 пер-

вой структуры данных в ходе этапа 1012 производят путём регистрации символов (букв, цифр, знаков), 

из которых состоит текстовый элемент 21. Идентификацию номера 212 текстового элемента 21 первой 

структуры данных в ходе этапа 1012 производят путём расчета местоположения ТЭ 21 в лингвистиче-

ском предложении 11. При этом первый текстовый элемент 21 в лингвистическом предложении 11 полу-
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чает номер 1, а все последующие ТЭ получают номер больше на 1, чем номер предыдущего ТЭ 21. Фор-

мирование первой структуры данных СМД в ходе этапа 1012 производят путем объединения в одной 

структуре данных элементов 21 первой структуры данных СМД, а также их идентификационных данных 

по известным из уровня техники принципам и способам, которые, соответственно далее подробно не 

описываются. 

На фиг. 5 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов эта-

па 102 формирования базы данных лингво-логических признаков, представляющей собой базу данных 

лингвистических и логических признаков текстовых элементов 21 предложения 11 после выполнения 

этапа 102. Этап 102 характеризуется выполнением этапа 1021 формирования первой части лингво-

логических признаков ТЭ лингвистического предложения, на котором для лингвистического анализа ТЭ, 

содержащихся в первой СД и классифицированных как слово, предоставляют идентификационные дан-

ные ТЭ и получают лингвистические характеристики ТЭ, а также значения упомянутых лингвистических 

характеристик; выполнением этапа 1022 формирования второй части лингво-логических признаков ТЭ 

лингвистического предложения, на котором для логического анализа ТЭ, содержащихся в первой СД и 

классифицированных как слово, предоставляют идентификационные данные ТЭ, а также лингвистиче-

ские характеристики ТЭ лингвистического предложения вместе с упомянутыми значениями лингвисти-

ческих характеристик, и получают логические характеристики ТЭ лингвистического предложения, а 

также значения упомянутых логических характеристик; выполнением этапа 1023 формирования базы 

данных лингво-логических признаков (БДЛЛП), на котором формируют БДЛЛП первичных текстовых 

элементов лингвистического предложения, при этом лингво-логическими признаками ТЭ являются все 

полученные по соответствующему ТЭ в ходе этапов 1021 и 1022 упомянутые лингвистические характе-

ристики и упомянутые логические характеристики, обладающие соответствующими упомянутыми зна-

чениями лингвистических характеристик и упомянутыми значениями логических характеристик. 

На фиг. 6 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной ба-

зы данных лингво-логических признаков (БДЛЛП), являющейся БДЛЛП текстовых элементов 21 лин-

гвистического предложения 11 после выполнения этапа 102. Первая часть лингво-логических признаков 

213 текстовых элементов 21 лингвистического предложения 11 может содержать лингвистические харак-

теристики (морфологические, синтаксические и семантические характеристики). При этом совокупность 

значений всех лингвистических характеристик текстового элемента является для каждого ТЭ 21 лин-

гвистического предложения 11 его отличительным (уникальным) лингвистическим признаком в лин-

гвистическом предложении 11. Морфологические характеристики предпочтительно указывают на мор-

фологические признаки ТЭ 21 лингвистического предложения 11, которые могут быть классифицирова-

ны, в качестве примера, но не ограничения, по уровню вложенности (род-вид-подвид). При этом морфо-

логическими родами ТЭ 21 лингвистического предложения 11 предпочтительно являются слово, цифра, 

знаки препинания, иные знаки; морфологическими видами - часть речи (для слов), вид цифры (арабская, 

римская), вид знака препинания (точка, запятая и тому подобное), вид иного знака, вид индекса (форму-

ла, сложная нумерация и тому подобное); морфологическими подвидами - род, число, падеж частей речи 

и тому подобное для слов, а также число, двоичный код, индекс и тому подобное для цифр. Синтаксиче-

ские характеристики предпочтительно указывают на множество синтаксических признаков ТЭ 21 лин-

гвистического предложения 11, среди которых можно выделить, в качестве примера, но не ограничения, 

следующие синтаксические признаки ТЭ 21 лингвистического предложения 11: синтаксическая роль 

(сказуемое, подлежащее и тому подобное); синтаксический родитель (синтаксически главное слово); 

синтаксические потомки (синтаксически подчиненные слова); синтаксическая сочинительная связь (на-

личие иного ТЭ, имеющего ту же синтаксическую роль и того же синтаксического родителя). Семанти-

ческие характеристики предпочтительно указывают на семантические признаки ТЭ 21 лингвистического 

предложения 11, среди которых можно выделить, в качестве примера, но не ограничения, следующие 

семантические характеристики ТЭ 21 лингвистического предложения 11: семантическая группа (группа 

слов, которые можно отнести к одному классу, роду, виду или подвиду предметов или действий окру-

жающего мира при совпадении признаков упомянутых классов, родов, видов или подвидов), семантиче-

ский статус (смысловое значение слова или группы слов в рамках словосочетания, которым называется 

некий мыслимый образ (предмет или действие) - например, но не ограничиваясь, мыслимый образ "от-

сутствие продавца в месте нахождения потребителя" состоит из двух элементов верхнего уровня (терминов): 

первого - "отсутствие продавца", и второго - "месте нахождения потребителя", у которых имеются следующие 

семантические статусы: у первого - главный (определяет смысл термина), у второго - дополнительный (уточ-

няет определенный ранее смысл главного термина)). Вторая часть лингво-логических характеристик 214 тек-

стовых элементов 21 лингвистического предложения 11 содержит логические характеристики. При этом со-

вокупность значений всех логических характеристик текстового элемента является для каждого ТЭ 21 лин-

гвистического предложения 11 его отличительным (уникальным) логическим признаком в лингвистическом 

предложении 11. Логические характеристики предпочтительно указывают на логические признаки ТЭ 21 

лингвистического предложения 11, среди которых можно выделить, в качестве примера, но не ограничения, 

следующие логические характеристики ТЭ 21 лингвистического предложения 11: логические роли каждо-

го слова, являющегося ТЭ 21, в лингвистическом предложении 11. Под логической ролью слова понима-
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ется логическая позиция слова в логических сущностях (логических объектах) предложения, среди кото-

рых можно выделить, в качестве примера, но не ограничения, следующие логические сущности (логиче-

ские объекты): понятие, признак понятия, термин (часть образа), образ (элемент простого суждения), 

простое суждение, сложное суждение. Выявление логической роли слова в самых простых логических 

объектах (понятие и признак понятия) не зависит от формализованной логической модели предложения, 

и представляет собой метку (индекс), который указывает на то, чем является данное слово в указанных 

простых логических объектах. Например, слово "закон" всегда есть логический объект "понятие", а слово 

"федеральный" есть логический объект "признак понятия". Выявление логической роли слова в более 

сложных (составных) логических объектах (например, термин и образ) зависит от формализованной ло-

гической модели предложения, в привязке к элементам которой и будет установлена логическая роль 

слова. Формирование первой части лингво-логических характеристик - лингвистических характеристик 

213 и их значений 2131 для текстовых элементов 21 лингвистического предложения 11 - предпочтитель-

но производят на этапе 1021 путем первого комплексного лингвистического анализа каждого текстового 

элемента 21 лингвистического предложения 11, представляющего собой анализ ТЭ 21, в качестве приме-

ра, но не ограничения например, анализ на основе местонахождения ТЭ в структуре предложения, его 

значения, вида, классификации его мыслимого образа и анализа его связей с другими текстовыми эле-

ментами в предложении. По результатам первого комплексного анализа предпочтительно производится 

формирование лингвистических характеристик 213 и их внесение на этапе 1023 в БДЛЛП в виде перечня 

лингвистических характеристик 213 со значениями этих характеристик 2131. Например, но не ограничи-

ваясь, одной из лингвистических характеристик 213 может быть "синтаксическая роль" ТЭ 21, со значе-

нием данной лингвистической характеристики - "подлежащее". Такой анализ может быть выполнен лю-

бым известным из уровня техники способом и, соответственно, подробно далее не описывается. Напри-

мер, не ограничиваясь, такой анализ может быть выполнен традиционно специалистом-лингвистом, или 

же с помощью программного алгоритма лингвистического (синтаксического) процессора. Более того, 

при наличии достаточного количества примеров возможно выполнение такого анализа с помощью раз-

личных систем машинного обучения, в том числе статистического процессора или нейросети. Формиро-

вание второй части лингво-логических характеристик - логических характеристик 214 и их значений 

2141 для текстовых элементов 21 лингвистического предложения 11 - предпочтительно производят на 

этапе 1021 путем второго комплексного лингвистического анализа каждого первичного текстового эле-

мента 21 лингвистического предложения 11, представляющего в качестве примера, но не ограничения 

анализ ТЭ 21 на основе местонахождения ТЭ 21 в структуре предложения, его значения, вида, классифи-

кации его мыслимого образа и анализа его связей с другими текстовыми элементами в предложении, а 

также анализа выявленных лингвистических характеристик 213 и их значений 2131 ТЭ 21. По результа-

там второго комплексного анализа предпочтительно производится формирование логических характери-

стик 214 и их внесение на этапе 1023 в БДЛЛП в виде перечня логических характеристик 214 со значе-

ниями этих характеристик 2141. Например, но не ограничиваясь, одной из логических характеристик 214 

может быть "логическая роль" ТЭ 21, со значением данной логической характеристики - "признак поня-

тия". Такой анализ может быть выполнен любым известным из уровня техники способом и, соответст-

венно, подробно далее не описывается. Например, не ограничиваясь, такой анализ может быть выполнен 

традиционно специалистом-лингвистом, или же с помощью программного алгоритма лингвистического 

(синтаксического) процессора. Более того, при наличии достаточного количества примеров возможно 

выполнение такого анализа с помощью различных систем машинного обучения, в том числе статистиче-

ского процессора или нейросети. На основании выявленных первой части лингво-логических характери-

стик 213 текстовых элементов 21 лингвистического предложения 11 и их значений 2131, а также второй 

части лингво-логических характеристик 214 текстовых элементов 21 лингвистического предложения 11 

и их значений 2141 в итоге формируют базу данных лингво-логических признаков, являющуюся БДЛЛП 

текстовых элементов 21 лингвистического предложения 11, созданной после выполнения этапа 102. При 

этом первая часть лингво-логических характеристик 213 текстовых элементов 21 лингвистического 

предложения 11 и их значения 2131 формируют уникальные лингвистические признаки ТЭ 21 лингвис-

тического предложения 11, а вторая часть лингво-логических характеристик 214 текстовых элементов 21 

лингвистического предложения 11 и их значения 2141 формируют уникальные логические признаки ТЭ 

21 лингвистического предложения 11. 

На фиг. 7 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов эта-

па 103 формирования второй структуры данных СМД. Этап 103 характеризуется: выполнением этапа 

1031, формирования элементов второй СД, на котором на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, 

первой СД, а также на основании формализованной модели простого суждения, идентифицируют и фор-

мируют элементы второй СД, являющиеся компонентами простого суждения (КПС), а также идентифи-

кационные данные КПС; выполнением этапа 1032 формирования второй СД, на котором формируют 

вторую СД из идентифицированных КПС и их идентификационных данных. 

На фиг. 8 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

второй структуры данных СМД. Вторая СД представляет собой СМД, содержащий элементы 31 второй 

структуры данных, которые представляют собой компоненты простых суждений (КПС 31) лингвистиче-
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ского предложения 11 и идентификационные данные КПС 31. Идентификационные данные КПС пред-

ставляют собой в качестве примера, но не ограничения значения 311 элементов 31 второй структуры 

данных СМД и порядковые номера 312 ТЭ 21 лингвистического предложения 11, составляющих элемен-

ты 31. Компоненты простых суждений КПС 31 представляют собой различные синтаксические единицы 

лингвистического предложения 11, например, в качестве примера, но не ограничения: слова (словофор-

мы); различные словосочетания, являющиеся "понятиями с признаком", "группой понятий с признаками" 

(терминами), "группой терминов" (образом или элементом простого суждения) и тому подобное. Виды 

компонентов, которые требуется идентифицировать при формировании второй структуры данных СМД 

зависит от формализованной модели простого суждения и детализации формализованной модели про-

стого суждения, то есть выделения в структуре формализованной модели простого суждения отдельных 

компонентов. Компоненты простого суждения 31 могут быть как минимум двух видов - первые компо-

ненты КПС 31.1 (самые мелкие компоненты, представляющие собой исходные элементы, из которых 

формируются все остальные, более крупные компоненты) и вторые компоненты КПС 31.2 (самые круп-

ные компоненты, представляющие собой исходные "блоки", из которых формируются простые сужде-

ния, и именуемые "элементами простых суждений"). В связи с этим, КПС 31, как минимум, содержат 

первый КПС 31.1 и второй КПС 31.2. При этом КПС 31 могут быть и иные виды компонентов 31.x, со-

держащиеся в формализованной модели простого суждения. При этом индекс x ≥ 3, соответствует по-

рядковому номеру компонента 31 иного вида, находящемуся в формализованной модели простого суж-

дения между компонентами 31.1. и 31.2). Например, но не ограничиваясь, компонентом иного вида для 

перечисленных первых и вторых КПС 31 может быть компонент "термин". Такие компоненты представ-

ляют собой структурные элементы, из которых состоит второй компонент КПС 31 "элемент простого 

суждения". То есть, в зависимости от текста предложения, второй КПС 31 может состоять из одного, 

двух или более КПС 31 вида "термин". Например, но не ограничиваясь, при значении 311 второго КПС 

31 - "права потребителей в сфере торговли" можно идентифицировать в нем два отдельных КПС 31 ино-

го вида (вида "термин") - "права потребителей" и "в сфере торговли". Первым компонентом (ПК) в каче-

стве примера, но не ограничения, могут являться такие компоненты, которые именуются "понятие" и 

"признак". Понятием являются объекты или действия, выделенные и обобщенные в рамках некой клас-

сификации по их существенным признакам. Признаком является характеристика объекта или действия, 

указывающая на наличие или отсутствие у него того или иного свойства, состояния или отношения. По-

нятия и признаки выражаются в словах (словоформах). Вторым компонентом (ВК), в качестве примера, 

но не ограничения является такой компонент, который именуется "элементом простого суждения". ВК 

(КПС 31.2) представляет собой то, из чего состоят простые суждения, например, в качестве примера, но 

не ограничения, можно привести академическую модель простого суждения, в которой существуют два 

основных элемента "субъект" и "предикат". В такой формализованной модели "субъект" - это предмет, о 

котором идет речь в суждении, предмет, о котором что-либо утверждается или опровергается, а "преди-

кат" - это то, что конкретно утверждается или опровергается о предмете суждения. Иным компонентом 

(ИК), в качестве примера, но не ограничения является такой компонент, который не является ни ПК 

(КПС 31.1), ни ВК (КПС 31.2), но при этом содержится в формализованной модели простого суждения. В 

качества примера, но не ограничения, можно привести такой компонент ИК как "понятие с признаком", 

представляющий собой несколько ПК (КПС 31.1), имеющих прямую синтаксическую подчинительную 

связь. Такой компонент является структурно более крупным объектом, чем ПК (в качестве примера, но 

не ограничения - "федеральный закон", состоящий из двух ПК: "федеральный" и "закон"). У ПК (КПС 

31.1) лингвистического предложения 11, которые являются отдельными словоформами, отсутствуют 

характеризующие их уникальные наименования (УН), имеющие практическое использование. В струк-

туре данных КПС 31 в качестве примера, но не ограничения могут именоваться как "КПС 1.1", "КПС 

2.1", "КПС 3.1" "ИТЭ n.1", где первое число (1; 2; 3 и так далее) - порядковый номер ПК в лингвистиче-

ском предложении 11; второе число "1" (после точки) указывает на то, что это КПС первого вида; n≥1 - 

порядковый номер элемента в лингвистическом предложении 11. У ВК (КПС 31.2) лингвистического 

предложения 11, которые являются элементами простого суждения, имеются характеризующие их уни-

кальные наименования (УН), имеющие практическое использование. В структуре данных КПС 31, кото-

рые являются элементами простого суждения в качестве примера, но не ограничения, могут именоваться 

как "КПС 1.2", "КПС 2.2", "КПС 3.2", "КПС n.2"„ где первое число (1; 2; 3 и т.д.) - порядковый номер ВК 

в лингвистическом предложении 11; второе число "2" (после точки) указывает на то, что это КПС второ-

го вида; n≥1 - порядковый номер элемента в лингвистическом предложении 11. При этом, в качестве 

примера, но не ограничения элементы ПС 12 могут именоваться так, как установлено в формализованной 

модели простого суждения, например: "субъект", "объект", "действие", "условие" и тому подобное. У 

иных компонентов (ИК) простого суждения КПС 31.x лингвистического предложения 11 наличие харак-

теризующих их уникальных наименований (УН), имеющих практическое использование, зависит от при-

нятой формализованной модели простого суждения. В структуре данных такие КПС 31 в качестве при-

мера, но не ограничения могут именоваться как "КПС 1.x", "КПС 2.x", "КПС 3.x" "КПС n.x", где первое 

число (1; 2; 3 и т.д.) - порядковый номер ИК в лингвистическом предложении 11; второе число "x" (после 
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точки) указывает на порядковый номер КПС иного вида, начиная с 3 и далее; n≥1 - порядковый номер 

элемента в лингвистическом предложении 11. КПС 31 лингвистического предложения 11, состоящие из 

компонентов минимум двух видов 31.1 и 31.2 - имеют идентификационные данные КПС: в качестве 

примера, но не ограничения: значения 311 КПС, состоящие из значений 311.1 и 311.2 компонентов ми-

нимум двух видов 31.1 и 31.2, и номера 312 КПС, состоящие из номеров 312.1 и 312.2 компонентов ми-

нимум двух видов 31.1 и 31.2. Значениями 311 КПС являются наборы слов (ТЭ 21), из которых состоят 

как минимум КПС 311.1 и КПС 311.2. Номерами 312 КПС являются порядковые номера КПС 312.1 и 

КПС 312.2 слов (словоформ) ПК 21, из которых состоят как минимум КПС 31.1 и КПС 31.2 в лингвисти-

ческом предложении 11. Идентификация и формирование компонентов простого суждения КПС 31(КПС 

31.1, КПС 31.2, КПС 31.x) второй структуры данных в ходе этапа 1031 производят путем комплексного 

лингво-логического анализа элементов первой структуры данных СМД - текстовых элементов ТЭ 21 и их 

идентификационных данных. Такой комплексный анализ ТЭ 21 производится с помощью сведений о ТЭ 

21 и с помощью сведений из сформированной БДЛЛП первичных текстовых элементов 21, а также на 

основании представления о формализованной модели простого суждения и с учетом уже сформирован-

ных более мелких компонентов простого суждения (то есть КПС 31.1, либо компонентов с меньшим ин-

дексом х, чем у формируемого (например, не ограничиваясь, при формировании КПС 31.2 необходимо 

учитывать сформированные ранее КПС 31.1, а при формировании КПС 31.12 необходимо учитывать 

сформированные ранее КПС 31.11 и КПС 31.1)). При этом формализованная модель простого суждения 

содержит минимум два вида компонентов - первый компонент (ПК), как первый вид КПС 31, и второй 

компонент (ВК), как второй вид КПС 31. Таким образом формализованной моделью простого суждения 

считается такая система описания простого суждения, которая имеет не менее чем два упомянутых ком-

понента. Целью упомянутого комплексного анализа является выявление в лингвистическом предложе-

нии всех компонентов простого суждения, установленных в формализованной модели простого сужде-

ния. Идентификация и формирование КПС 31 второй структуры данных в ходе этапа 1031 производится 

пошагово. Количество шагов этапа 1031 зависит от используемой формализованной модели простого 

суждения. Модель простого суждения содержит установленное число видов компонентов простого суж-

дения. В соответствии с этим количеством видов компонентов и определяется количество шагов этапа 

1031, поскольку на одном шаге возможны идентификация и формирование только одного вида компо-

нента. При этом, поскольку формализованная модель простого суждения минимально может содержать 

не менее двух компонентов, минимальное число шагов также будет равняться двум. В качестве примера, но 

не ограничения, приведен пример идентификации и формирования первого (КПС 31.1) и второго (КПС 31.2) 

компонентов простого суждения КПС 31. Для идентификации первого компонента КПС 31.1 - например, 

"словоформ", производят лингвистический анализ ТЭ 21 предложения 11. В качестве примера, но не ограни-

чения, рассмотрено следующее предложение: "Товар передается в соответствии с договором". На основании 

морфологических и синтаксических признаков (характеристик) каждого ТЭ 21, выявленного в ходе формиро-

вания первой структуры данных СМД, установлено, что данное предложение содержит следующие первые 

компоненты (КПС 31.1), являющиеся словоформами (табл. 1). 

Таблица 1 

 
Для идентификации второго компонента КПС 31.2 - например, "элементов простого суждения", 

производят лингвистический анализ ТЭ 21 предложения 11, а также первых компонентов КПС 31.1, уже 

сформированных на предыдущем шаге (в данном примере - это ПК, указанные в табл. 1). В качестве 

примера, но не ограничения рассматривается то же предложение: "Товар передается в соответствии с 

договором". На основании морфологических и синтаксических признаков (характеристик) каждого пер-

вичного текстового элемента (ТЭ 21), выявленного в ходе формирования первой структуры данных 

СМД, а также с учетом ранее сформированных первых компонентов КПС 31.1 и формализованной моде-

ли простого суждения, устанавливается, что данное предложение содержит следующие "элементы про-

стого суждения" (КПС 31.2), являющиеся словоформами, либо словосочетаниями (табл. 2). 

Таблица 2 

 
В качестве примера, но не ограничения, приводится пример идентификации и формирования значе-

ний 311.1 для КПС 31.1 вида ПК в том же предложении "Товар передается в соответствии с договором". 

Значением для КПС 31.1. будут являться полученные в ходе идентификации словоформ. Упомянутый 

анализ производят путем корреляции текстовых элементов 21 и компонента КПС 31 анализируемого ви-

да (в данном примере - словоформ). В ходе такой корреляции формируется таблица соответствия пер-
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вичных текстовых элементов ТЭ 21 и словоформ (КПС 31.1). В качестве примера, но не ограничения 

продемонстрирован пример такой таблицы корреляции (табл. 3). 

Таблица 3 

 
В результате, исходя из данных таблицы корреляции (табл. 3) ТЭ 21 и КПС 31.1, идентифицируют 

значение 311.1 КПС 31.1 как слово или набор слов, соответствующие конкретному компоненту КПС 

31.1, а также идентифицируют номера 312.1 КПС 31.1 как порядковые номера ТЭ 21, из которых сфор-

мированы КПС 31.1. Такая идентификация и формирование могут быть выполнены любым известным из 

уровня техники способом и, соответственно, подробно далее не описывается. Например, не ограничива-

ясь, такая идентификация и формирование могут быть выполнены традиционно специалистом-

лингвистом, или же с помощью программного алгоритма лингвистического (синтаксического) процессо-

ра. Более того, при наличии достаточного количества примеров возможно выполнение такой идентифи-

кации и формирование с помощью различных систем машинного обучения, в том числе статистического 

процессора или нейросети. Формирование второй структуры данных СМД в ходе этапа 1032 производят 

путем объединения в одной структуре данных элементов 31 (КПС) второй структуры данных СМД, а 

также их идентификационных данных по известным из уровня техники принципам и способам, которые, 

соответственно далее подробно не описываются. 

На фиг. 9 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов эта-

па 104 формирования третьей структуры данных СМД. Этап 104 характеризуется: выполнением этапа 

1041 формирования элементов третьей СД, на котором на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП 

и второй СД, из сформированных КПС в соответствии с формализованной компонентной моделью про-

стого суждения формируют элементы третьей СД, являющиеся простыми суждениями (ПС), а также 

идентификационные данные ПС, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения значе-

ния ПС и порядковые номера ТЭ в лингвистическом предложении, составляющих ПС; выполнением эта-

па 1042 формирования третьей СД, на котором формируют третью СД из сформированных ПС и их 

идентификационных данных. 

На фиг. 10 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

третьей структуры данных СМД. Третья структура данных представляет собой СМД, содержащий эле-

менты 13, которые представляют собой простые суждения (ПС 13) лингвистического предложения 11 и 

идентификационные данные ПС 12. У элементов 13 лингвистического предложения 11 имеются характе-

ризующие их уникальные наименования (УН), имеющие практическое использование. В структуре дан-

ных элементы 13 в качестве примера, но не ограничения могут именоваться как "ПС 1", "ПС 2", "ПС 3", 

"ПС n", ", где n≥1 - порядковый номер элемента в лингвистическом предложении 11. При этом в качестве 

примера, но не ограничения, простые суждения ПС 13 могут именоваться как "диспозиция", "санкция", 

"гипотеза" в юридической предметной области и тому подобное в иных предметных областях. С лин-

гвистической точки зрения ПС 13 это простые предложения. При этом возможны различные варианты 

простых предложений, которые могут считаться простыми суждениями 13, например, но не ограничива-

ясь данным примером, можно привести следующие виды простых предложений: 1) простые предложе-

ния в изначальном, непреобразованном виде; 2) простые предложения в преобразованном виде, напри-

мер: а) без причастных или деепричастных оборотов: б) без однородностей (обезоднородненные, без ря-

дов однородных членов); в) без вставок (без текста в скобках); г) без условных именований (без текста в 

кавычках); д) без обстоятельств (условий); и тому подобные, включая сочетания вышеуказанных и не-

указанных видов. Простое суждение ПС 12 с логической точки зрения - это утверждение или опроверже-

ние о субъекте суждения. Простое суждение представляет собой первичную логическую конструкцию 

мышления с помощью которой формируется и передается мысль о том, что нечто (предикат суждения) 

утверждается или опровергается о предмете суждения (субъект суждения). ПС 13 с точки зрения отдель-

ных предметных областей - это конструкция, описанная формализованной моделью простого суждения. 

Самыми крупными элементами данной конструкции (формализованной модели простого суждения) яв-

ляются вторые компоненты простого суждения (КПС 31.2). КПС 31.2 простого суждения 13 с лингвис-

тической точки зрения представляют собой синтаксическую единицу вида "исходный синтаксический 

объект", либо "синтаксическая конструкция". В зависимости от того, что сообщает простое суждение 

(насколько отдельные КПС 31.2 являются развернутыми, раскрытыми образами), компоненты простого 

суждения могут быть выражены как отдельными словами ("исходный синтаксический объект"), так и 

словосочетаниями ("синтаксическая конструкция" - набор синтаксически связанных слов). В качестве 

примера, но не ограничения, можно привести различные варианты значений 311.2 КПС 31.2, с помощью 

которых передается один и тот же образ: "старый человек" = "старик" = "человек преклонных лет" и тому 
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подобное. Указанные варианты значений 311.2 КПС 31.2 выражаются как одним словом, так и словосо-

четаниями. В качестве примера, но не ограничения, можно привести пример КПС 31.2, который не мо-

жет быть передан с помощью одного слова - "права потребителей". С логической точки зрения простое 

суждение ПС 13 представляет собой утверждение, либо отрицание, в котором что-либо, соответственно, 

утверждается или опровергается о предмете суждения. С семантической точки зрения КПС 31.2 простого 

суждения 13 представляет собой обобщенный мыслимый (семантический) образ элемента простого суж-

дения. Например, не ограничиваясь, для предметной области "право" простое суждение может быть со-

отнесено с частью правовой нормы, а именно в качестве примера, но не ограничения, с "диспозицией" 

(правило, которое необходимо соблюдать), "санкцией" (правило, которое определяет меру ответственно-

сти за нарушение правил) или "гипотезой" (обусловленностью правила, отражающего какое-либо пред-

варительное действие, ситуацию или состояние). Данные правовые сущности содержаться в простых 

предложениях правовых актов. Для формализации простого суждения в предметной области права необ-

ходимо создать формализованную модель правовой нормы. В рамках профессиональной дискуссии мо-

жет быть сформулировано некоторое количество различных формализованных моделей правовой нормы. 

При этом, специалистам в данной области техники очевидна жесткая связь между логическим "простым 

суждением" и частью правовой нормы (гипотезой, диспозицией, санкцией), что в качестве примера, но 

не ограничения продемонстрировано в следующих примерах в рамках некой формализованной модели 

упомянутых частей правовой нормы (табл. 4). 

Таблица 4 

 
В данном примере формализации простого суждения использованы следующие КПС 31.2. форма-

лизованной модели простого суждения: "субъект" - это предмет суждения, то о чем идет речь в сужде-

нии, "объект" - это предмет на который направлено действие (часть предиката суждения), "комплемент 

субъекта" - это иное именование субъекта, выраженное с помощью действия, "действие" - это способ 

описания сути утверждения о субъекте (либо в рамках его взаимодействия с объектом, его комплемен-

том, либо в отношении него самого), "контр-субъект" - это второй (иной) субъект, с которым взаимодей-

ствует субъект в рамках простого суждения, "условие" -некие обстоятельства на фоне которых (при ус-

ловии наличия которых) утверждение о субъекте является актуальным. Простые суждения 13 лингвисти-

ческого предложения 11 имеют идентификационные данные, в качестве примера, но не ограничения: 

значение 131 ПС и номер 132 ПС. Значением 131 ПС является набор значений итоговых текстовых эле-

ментов (КПС 31.1), составляющих простое суждение 13 предложения 11. Номером 132 ПС являются по-

рядковые номера ТЭ 21, из которых сформированы все значения 212, составляющие простое суждение 

13 предложения 11. Формирование простых суждений ПС 13 третьей структуры данных в ходе этапа 

1041 производят на основании сведений о формализованной модели простого суждения, а также с уче-

том сформированного ранее массива компонентов 31 простого суждения 13 путем объединения компо-

нентов 31 простого суждения согласно формализованной модели простого суждения и с учетом сведений 

из БДЛЛП текстовых элементов (ТЭ 21) о наличии синтаксических связей между ТЭ 21, входящими в 

различные компоненты 31 простого суждения 13 лингвистического предложения 11. Идентификацию 

значения 131 простого суждения 13 третьей структуры данных в ходе этапа 1041 производят путем ото-

ждествления значения 121 простого суждения 12 со значениями 311.2 всех компонентов простого суж-

дения 31.2, формирующих данное простое суждение ПС 13. Идентификацию номеров 132 простого суж-

дения 13 третьей структуры данных в ходе этапа 1041 производят путём отождествления номеров 132 

простого суждения 13 с номерами 312.2 всех компонентов простого суждения 31.2, формирующих дан-

ное простое суждение ПС 13. Такие идентификация и формирование могут быть выполнены любым из-

вестным из уровня техники способом и, соответственно, подробно далее не описываются. Например, не 

ограничиваясь, такие идентификация и формирование могут быть выполнены традиционно специали-
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стом-лингвистом, или же с помощью программного алгоритма лингвистического (синтаксического) про-

цессора. Более того, при наличии достаточного количества примеров возможно выполнение таких иден-

тификации и формирования с помощью различных систем машинного обучения, в том числе статистиче-

ского процессора или нейросети. Формирование третьей структуры данных СМД в ходе этапа 1042 про-

изводят путем объединения в одной структуре данных элементов 12 третьей структуры данных СМД и 

их идентификационных данных по известным из уровня техники принципам и способам, которые, соот-

ветственно далее подробно не описываются. 

Далее после завершения описанного ранее этапа 104, в целях повышения точности последующего 

поиска в структурированном массиве данных, содержащем, по меньшей мере, простые суждения (ПС) 

лингвистического предложения и их идентификационные данные, становится возможным осуществить 

дальнейшее структурирование и классифицирование СД СМД, содержащих, по меньшей мере, компо-

ненты простого суждения (КПС) лингвистического предложения и их идентификационные данные. Спе-

циалисту в данной области техники должно быть очевидно, что посредством получаемой в результате 

реализации этапа 104 третьей СД становится возможным использовать ее для различных необязательных 

процессов и способов, которые тем не менее, могут иметь практическое значение в контексте рассматри-

ваемого изобретения. Такие необязательные процессы в качестве примера, но не ограничения, описан-

ный далее со ссылками на фиг. 11-26, а также со ссылками на способы 200, 300, как таковые, и со ссыл-

ками на этапы 105-107 способа 100. 

На фиг. 11 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов за-

явленного способа 200 формирования онтологической базы данных структурированного массива данных 

(СМД). Заявленный способ 200 формирования онтологической базы данных структурированного масси-

ва данных (СМД) заключается в: выполнении этапа 201 идентификации второй СД (являющейся первой 

СД для рассматриваемого способа 200), идентификации третьей СД (являющейся второй СД для рас-

сматриваемого способа 200) и идентификации базы данных лингво-логических признаков (БДЛЛП); при 

этом идентифицированная вторая СД содержит компоненты простых суждений (КПС); при этом иден-

тифицированная третья СД содержит простые суждения (ПС); при этом идентифицированная БДЛЛП, 

содержит сведения о лингвистических и логических признаках текстовых элементов (ЛЛПТЭ), причем 

упомянутые ЛЛПТЭ представляют собой лингвистические и логические признаки текстовых элементов 

(ТЭ) и их значения; выполнении этапа 105 формирования онтологической базы данных системных и се-

мантических связей в третьей СД (являющейся второй СД для рассматриваемого способа 200), на кото-

ром на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, второй СД и третьей СД, а также на основании 

критериев поиска системных и семантических однородностей, выявляют и регистрируют системные и 

семантические связи между компонентами ПС, из которых формируют онтологическую базу данных 

системных и семантических связей компонентов ПС в третьей СД (ОБД). При этом, как указано ранее, 

упомянутой первой СД для рассматриваемого способа 200 (первой СД для способа 200) является любая 

пригодная для реализации способа 200 СД, содержащая упомянутые компоненты простых суждений. В 

качестве примера, но не ограничения, такой СД является описанная ранее со ссылкой на способ 100 вто-

рая СД, или любая известная из уровня техники, в том числе в будущем, СД, содержащая упомянутые 

компоненты простых суждений. При этом, как указано ранее, упомянутой второй СД для рассматривае-

мого способа 200 (вторая СД для способа 200) является любая пригодная для реализации способа 200 

СД, содержащая упомянутые простые суждения. В качестве примера, но не ограничения, такой СД явля-

ется описанная ранее со ссылкой на способ 100 третья СД, или любая известная из уровня техники, в том 

числе в будущем, СД, содержащая упомянутые простые суждения. При этом, как указано ранее, упомя-

нутой БДЛЛП является любая база данных, содержащая сведения о ЛЛПТЭ, представляющие собой лин-

гвистические или логические признаки ТЭ и их значения. В качестве примера, но не ограничения, такой 

базой данных может быть описанная ранее со ссылкой на способ 100 БДЛЛП, или любая известная из 

уровня техники, в том числе в будущем, база данных, содержащая сведения о ЛЛПТЭ, представляющие 

собой лингвистические или логические признаки ТЭ и их значения. 

На фиг. 12 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапа 201 

идентификации первой структуры данных (первой СД для способа 200), второй СД для способа 200, и 

базы данных лингво-логических признаков (БДЛЛП); при этом первая СД для способа 200 содержит 

компоненты простых суждений (КПС); при этом вторая СД для способа 200 содержит простые суждения 

(ПС); при этом БДЛЛП, содержит сведения о лингвистических и логических признаках текстовых эле-

ментов (ЛЛПТЭ), причем упомянутые ЛЛПТЭ представляют собой лингвистические и логические при-

знаки текстовых элементов (ТЭ) и их значения. Этап 201 характеризуется выполнением идентификации 

пригодной для формирования ОБД структуры данных, содержащей компоненты простых суждений 

(КПС), на котором идентифицируют элементы 31 пригодной для формирования ОБД структуры данных, 

содержащей компоненты простых суждений (КПС), а также идентификационные данные элементов 31, 

представляющие собой для каждого элемента 31, в качестве примера, но не ограничения, значение 311 

элемента 31 пригодной для формирования ОБД структуры данных, и порядковый (порядковые) номер 

(номера) 312 КПС лингвистического предложения 11, представляющие собой ТЭ 21, составляющие эле-

мент 31, а также выполнением идентификации пригодной для формирования ОБД структуры данных, 
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содержащей простые суждения (ПС), на котором идентифицируют элементы 13 пригодной для форми-

рования ОБД структуры данных, содержащей простые суждений (ПС), а также идентификационные дан-

ные элементов 13, представляющие собой для каждого элемента 13, в качестве примера, но не ограниче-

ния, значение 131 элемента 13 пригодной для формирования ОБД структуры данных, содержащей ПС и 

порядковый (порядковые) номер (номера) 132 ПС лингвистического предложения 11, представляющие 

собой ТЭ 21, составляющие элемент 13, а также выполнением идентификации пригодной для формиро-

вания ОБД базы данных, содержащей сведения о лингвистических и логических признаках текстовых 

элементов (ТЭ), на котором идентифицируют лингво-логические признаки текстовых элементов 21 при-

годной для формирования ОБД базы данных, содержащей лингвистические характеристики 213 тексто-

вых элементов 21, пригодной для формирования ОБД базы данных, и значения лингвистических харак-

теристик 2131 ТЭ, а также логические характеристики 214 текстовых элементов 21, пригодной для фор-

мирования ОБД базы данных, и значения логических характеристик 2141 ТЭ, а также сами текстовые 

элементы 21, пригодной для формирования ОБД базы данных, их значения 211 и их порядковые номера 

212 в лингвистическом предложении 11. При этом упомянутые процессы идентификации могут проис-

ходить в любом пригодном порядке, в том числе, не ограничиваясь, одновременно и/или параллельно, в 

том числе частично параллельно. 

На фиг. 13 в качестве примера, но не ограничения, изображена первая структура данных для спосо-

ба 200, являющаяся первой исходной структурой данных для настоящего способа 200, представляющая 

собой пригодную для формирования ОБД структуру данных, содержащую компоненты простых сужде-

ний (КПС). В качестве примера, но не ограничения такой СД является описанная ранее со ссылкой на 

способ 100 вторая СД, которая таким образом дополнительно не описывается. 

На фиг. 14 в качестве примера, но не ограничения, изображена вторая структура данных для спосо-

ба 200, являющаяся второй исходной структурой данных для настоящего способа 200, представляющая 

собой пригодную для формирования ОБД структуру данных, содержащую простые суждения (ПС). В 

качестве примера, но не ограничения такой СД является описанная ранее со ссылкой на способ 100 тре-

тья СД, которая таким образом дополнительно не описывается. 

На фиг. 15 в качестве примера, но не ограничения, изображена база данных лингво-логических при-

знаков ТЭ, представляющая собой пригодную для формирования ОБД базу данных, содержащую лин-

гвистические и логические характеристики и значения этих характеристик. В качестве примера, но не 

ограничения такой БДЛЛП является описанная ранее со ссылкой на способ 100 БДЛЛП, которая таким 

образом дополнительно не описывается. 

На фиг. 16 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов 

этапа 105 (202) формирования онтологической базы данных системных и семантических связей в третьей 

СД (ОБД). Этап 105 (202) характеризуется выполнением этапа 1051 (2021) идентификации системных 

связей между КПС на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, второй СД и третьей СД (соответ-

ственно, первой и второй СД для рассматриваемого способа 200), а также на основании критериев поис-

ка системных однородностей, и регистрации выявленных связей в качестве системных онтологических 

признаков (СсОП) и значений СсОП; выполнением этапа 1052 (2022) идентификации семантических свя-

зей между КПС на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, второй СД и третьей СД (соответст-

венно, первой и второй СД для рассматриваемого способа 200), а также на основании критериев поиска 

семантических однородностей и регистрации выявленных связей в качестве семантических онтологиче-

ских признаков (СмОП) и значений СмОП; выполнением этапа 1053 (2023) формирования онтологиче-

ской базы данных системных и семантических связей в третьей СД (второй СД для способа 200), на ко-

тором формируют ОБД путем объединения всех выявленных онтологических признаков (СсОП и СмОП) 

компонентов простых суждений в третьей СД (второй СД для способа 200), при этом СсОП и СмОП яв-

ляются всеми идентифицированными и зарегистрированными по каждому соответствующему компонен-

ту простого суждения онтологическими признаками (СсОП и СмОП), обладающие соответствующими 

значениями СсОП и СмОП. 

На фиг. 17, в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

онтологической базы данных системных и семантических связей в третьей СД (второй СД для способа 

200), являющейся ОБД компонентов 31 простых суждений 13 в третьей структуре данных (второй СД 

для способа 200) после выполнения этапа 105 (202). Онтологическая база данных системных и семанти-

ческих связей в третьей СД (второй СД для способа 200) представляет собой организованную структуру, 

созданную в соответствии с определенными правилами, и предназначенную для хранения, изменения и 

обработки упомянутых данных. ОБД является такая база данных, в которой элементы базы содержат ин-

формацию о различных связях с другими элементами этой базы. При этом элементами ОБД являются все 

компоненты 31 простых суждений 13 в третьей СД (второй СД для способа 200). Под термином "связь" 

понимается наличие системной и семантической связи между двумя компонентами 31 или между значе-

ниями 311 компонентов 31. Семантическая связь - это наличие каких-либо смысловых однородностей 

между двумя значениями 311 компонентов 31, указывающих на какое-либо соотношение смысловых 

объемов этих компонентов (соотношение мыслимых предметов или действий, которые выражают эти 

компоненты по смыслу). В качестве примера, но не ограничения можно привести следующие смысловые 
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однородности между смысловыми объемами значений 311 компонентов 31: идентичность; эквивалент-

ность; пересечение; поглощение; подчинение; противоречие; противоположность. Идентичность - это 

полное совпадение слов двух значений 311 компонентов 31 (например, но не ограничиваясь: "закон" и 

"закон"). Эквивалентность - это равнозначность смысловых объемов двух значений 31 компонентов 31, 

при условии, что нет полного совпадения слов у этих значений 311 компонентов 31, либо совпадения 

слов у двух значений 311 компонентов 31 нет вообще (например, но не ограничиваясь: "российский за-

кон" и "закон России"). Пересечение - это такое соотношение смысловых объемов двух значений 311 

компонентов 31, при котором смысловые объемы этих значений 311 компонентов 31 совпадают лишь 

частично (например, но не ограничиваясь: "учащийся" и "студент"). Поглощение - это такое соотноше-

ние смысловых объемов двух значений 311 компонентов 31, при котором смысловой объем первого зна-

чения 311 компонента 31 полностью поглощает смысловой объем второго значения 311 компонента 31, 

но при этом смысловой объем второго значения 311 компонента 31 является лишь частью смыслового 

объема первого значения 311 компонента 31 (например, но не ограничиваясь: "ученик" и "первокласс-

ник"). Подчинение - это такое соотношение смысловых объемов двух значений 311 компонентов 31, при 

котором смысловой объем первого значения 311 компонента 31 полностью входит в смысловой объем 

второго значения 311 компонента 31, но не покрывает смысловой объем второго значения 311 компонен-

та 31 полностью (например, но не ограничиваясь: "первоклассник" и "ученик"). Противоречие - это такое 

соотношение смысловых объемов двух значений 311 компонентов 31, при котором смысловые объемы 

двух значений 311 компонентов 31 в рамках одного родового понятия содержат признаки этого понятия, 

взаимоисключающие друг друга (например, но не ограничиваясь: "белый цвет" и "небелый цвет"). Про-

тивоположность - это такое соотношение смысловых объемов двух значений 311 компонентов 31, при 

котором смысловые объемы двух значений 311 компонентов 31 в рамках одного родового понятия со-

держат несовпадающие признаки этого понятия, указывающие на исключительные свойства этих обра-

зов (например, но не ограничиваясь: "федеральный закон" и "региональный закон"). Системная связь - 

это наличие каких-либо системных однородностей между двумя компонентами 31 или значениями 311 

компонентов 31, указывающих на наличие каких-либо соотношений системных признаков этих компо-

нентов 31 или значений 311 компонентов 31. Системной связью двух компонентов 31, либо двух значе-

ний 311 компонентов 31 является все то, что не является семантической связью двух значений 311 ком-

понентов 31. Системная связь компонентов 31 - это наличие однородностей (неких характеристик их 

объединяющих) между двумя компонентами, которые (однородности) имеют системный или классифи-

кационный, но не смысловой (семантический) характер. В качестве примера, но не ограничения, можно 

привести следующие примеры системной связи двух значений 311 компонентов 31 (компонентов, яв-

ляющихся элементами простого суждения согласно формализованной модели простого суждения) (табл. 

5-8, 9-12): 

Пример 1. Компоненты 31 в рамках одного простого суждения 13 (например, но не ограничиваясь: 

для третьей СД (второй СД для способа 200) из четырех ПС 13) 

Таблица 5 

 
Таблица 6 

 
Таблица 7 

 
Таблица 8 

 
Пример 1 показывает, что возможна идентификация и регистрация системной связи, основанной на 

простом факте наличия значений компонентов: в ПС № 1 имеется три системные связи (Действие-

Субъект; Объект-Субъект и Действие-Объект); в ПС № 2 имеется только одна подобная системная связь 

(Действие-Субъект); в ПС № 3 - шесть подобных системных связей (Действие-Субъект; Действие-

Объект; Действие-Обстоятельство; Субъект-Объект; Субъект-Обстоятельство; Объект-Обстоятельство), 
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в ПС № 4 - четыре подобные системные связи (Действие-Субъект; Действие-Обстоятельство; Субъект-

Обстоятельство; Объект-Обстоятельство). 

Пример 2. Одинаковые виды компонентов 31 простых суждений 13 в третьей структуре данных 

(например, но не ограничиваясь: для третьей СД (второй СД для способа 200) из четырех ПС13, указан-

ных в вышеописанном примере): 

Таблица 9 

 
Таблица 10 

 
Таблица 11 

 
Таблица 12 

 
Пример 2 показывает, что возможна идентификация и регистрация системной связи, основанной на 

совпадении в четырех анализируемых простых суждениях (ПС) видов компонентов, имеющих значение: 

по компоненту "субъект" имеется шесть системных связей между четырьмя ПС13 (ПС № 1-ПС № 2; ПС 

№ 1-ПС № 3; ПС № 1-ПС № 4; ПС № 2-ПС № 3; ПС № 2-ПС № 4; ПС № 3-ПС № 4); по компоненту 

"действие" имеется шесть системных связей между четырьмя ПС13 (ПС № 1-ПС № 2; ПС № 1-ПС № 3; 

ПС № 1-ПС № 4; ПС № 2-ПС № 3; ПС № 2-ПС № 4; ПС № 3-ПС № 4); по компоненту "объект" имеется 

одна системная связей между двумя ПС12 (ПС № 1-ПС № 3); по компоненту "обстоятельство" имеется 

одна системная связь между двумя ПС13 (ПС № 3-ПС № 4). 

Также, в качестве примера, но не ограничения, можно привести следующие примеры системной 

связи двух значений 311 компонентов 31 (табл. 13, 14): 

Пример 3. Части речи синтаксически главного слова компонента (элемента простого суждения) 

значений 311 компонентов 31 в рамках одного простого суждения 13 (например, но не ограничиваясь: 

для ПС №1 третьей СД (второй СД для способа 200) из указанных ранее примеров: 

Таблица 13 

 
Пример 3 показывает, что возможна идентификация и регистрация системной связи, основанной на 

совпадении частей речи главного слова (синтаксической вершины) в рамках одного простого суждения 

13: совпадение части речи главного слова только между следующими компонентами: Субъект-Объект. 

Пример 4. Одинаковые части речи значений 311 компонентов 31 в рамках простых суждений 13 

третьей СД (например, но не ограничиваясь: для третьей СД (второй СД для способа 200) из четырех ПС 

13, указанных приведенных ранее примерах. 

Таблица 14 

 
где "Сущ." - существительное; "С" - субъект; "Д" - действие; "О" - объект; "Об" -обстоятельство; 

цифры "1", "2", "3", "4" - номера простых суждений в третьей СД. 

Пример 4 показывает, что возможна идентификация и регистрация системной связи, основанной на 
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совпадении частей речи главного слова (синтаксической вершины) в рамках нескольких (в рамках при-

мера - четырех) простого суждения 13: части речи главного слова только между следующими компонен-

тами: С1-О1; С1-О3; C1-Об3; С1-Об4; О1-О3; О1-Об3; О1-Об4; С2-О1; С2-О3; С2-Об3; С2-Об4; С3-О1; 

С3-О3; С3-Об3; С3-Об4; О3-О1; О3-Об3; О3-Об4; С4-О1; С4-О3; С4-Об3; С4-Об4; О4-Об4. 

Идентификация системных связей между КПС 31 простых суждений 13 третьей СД предпочтитель-

но производят на этапе 1051 (2021) путем установки критериев поиска системных однородностей между 

компонентами 31 простых суждений 13 и реализации такого поиска. Для идентификации системных свя-

зей между КПС 31 простых суждений 13 третьей СД (второй СД для способа 200) используют сведения 

из БДЛЛП текстовых элементов, а также сведения о формализованной модели простого суждения, све-

дения о массиве простых суждений (третьей СД (второй СД для способа 200)) и сведения о массиве ком-

понентов простых суждений (второй СД (первой СД для способа 200)). Виды системных однородностей 

устанавливаются в зависимости от конкретных целей прикладных задач в предметной области, решае-

мых с помощью выявления системных связей КПС 31 простых суждений 13. Системные однородности 

могут быть внутренними и внешними. Внутренние системные однородности относятся к виду однород-

ностей, которые имеют место между компонентами 31 внутри отдельных простых суждений 13, а внеш-

ние системные однородности относятся к виду однородностей, которые имеют место между компонен-

тами 31 разных простых суждений 13 третьей СД (второй СД для способа 200). В качестве примера, но 

не ограничения можно привести способ поиска системной однородности по следующему критерию (ана-

логичный упомянутому примеру 1): компоненты 31 вида "элементы простого суждения" находятся в од-

ном простом суждении 13. В данном примере идентификация системных связей между КПС 31 вида 

"элементы простого суждения" простых суждений 13 будет производится в каждом простом суждении 13 

на основании формализованной модели простого суждения, которая устанавливает элементы простого 

суждения, а также по критерию фактического наличия значений 311 у указанных компонентов 31 в рам-

ках отдельных элементов формализованной модели простого суждения. При наличии значений 311 ком-

понента 31 указанного вида у первого и у второго компонентов 31 будет зафиксирована связь между 

этими компонентами 31 в тех простых суждениях, в которых они будут выявлены в результате поиска 

системных однородностей по установленному критерию. При наличии значений 311 компонента 31 ука-

занного вида у первого и у второго компонентов 31 будет зафиксирована связь между этими компонен-

тами 31 в тех простых суждениях, в которых они будут выявлены в результате поиска системных одно-

родностей по установленному критерию. Такой анализ может быть выполнен любым известным из уров-

ня техники способом и, соответственно, подробно далее не описывается. Например, не ограничиваясь, 

такой анализ может быть выполнен традиционно специалистом предметной области, в рамках которой 

производится поиск системных однородностей или же с помощью программного обеспечения. Более 

того, при наличии достаточного количества примеров возможно выполнение такого анализа с помощью 

различных систем машинного обучения, в том числе статистического процессора или нейросети. Иден-

тификация семантических связей между КПС 31 простых суждений 13 третьей СД (второй СД для спо-

соба 200) предпочтительно производят на этапе 1052 (2022) путем установки критериев поиска семанти-

ческих однородностей между КПС 31 простых суждений 13 и реализации такого поиска. Виды семанти-

ческих связей устанавливаются в зависимости от конкретных целей прикладных задач в предметной об-

ласти, решаемых с помощью выявления семантических связей КПС 31 простых суждений 13. Семанти-

ческие однородности могут быть внутренними и внешними. Внутренние семантические однородности 

относятся к виду однородностей, которые имеют место между компонентами 31 внутри отдельных про-

стых суждений 13, а внешние семантические однородности относятся к виду однородностей, которые 

имеют место между компонентами 31 разных простых суждений 13 третьей СД (второй СД для способа 

200). В качестве примера, но не ограничения, можно привести способ поиска семантических однородно-

стей по следующему критерию: значения 311 КПС 31 вида "элемент простого суждения" должны быть 

эквивалентны. В данном примере идентификация семантических связей между КПС 31 вида "элемент 

простого суждения" простых суждений 13 будет производится в каждом простом суждении 13 по крите-

рию равнозначности смысловых объемов двух значений 311 компонентов 31 при условии, что нет полно-

го совпадения слов у этих значений 311 компонентов 31, либо совпадения слов у двух значений 311 ком-

понентов 31 нет вообще. При наличии признаков эквивалентности смысловых объемов значений 311 у 

обоих КПС 31 будет зафиксирована искомая семантическая связь между этими компонентами 31 в тех 

простых суждениях 13, в которых они будут выявлены в результате поиска семантических однородно-

стей по установленному критерию. Например, но не ограничиваясь, такими компонентами могут быть 

компоненты 31 со следующими значениями 311: "ученик школы" и "школьник". Такой анализ может 

быть выполнен любым известным из уровня техники способом и, соответственно, подробно далее не 

описывается. Например, не ограничиваясь, такой анализ может быть выполнен специалистом-

лингвистом с учетом знания специальной терминологии предметной области, в рамках которой произво-

дится поиск семантических однородностей или же с помощью программного обеспечения. Более того, 

при наличии достаточного количества примеров возможно выполнение такого анализа с помощью раз-

личных систем машинного обучения, в том числе, статистического процессора или нейросети. На осно-

вании идентифицированных системных связей между КПС 31 простых суждений 13 третьей СД (второй 
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СД для способа 200) формируют данные о системных связях между КПС 31 простых суждений ПС 13 

третьей СД (второй СД для способа 200), являющихся системными онтологическими признаками 313 

КПС 31 простых суждений 13, а также об их значениях 3131, сформированных после выполнения этапа 

1051 (2021). На основании идентифицированных семантических связей между КПС 31 простых сужде-

ний 13 третьей СД (второй СД для способа 200)формируют данные о семантических связях между КПС 

31 простых суждений 13 третьей СД (второй СД для способа 200), являющихся семантическими онтоло-

гическими признаками 314 КПС 31 простых суждений 13, а также об их значениях 3141, сформирован-

ных после выполнения этапа 1052 (2022). На основании сформированных на этапах 1051 (2021) и 1052 

(2022) данных о системных и семантических связях между КПС 31 простых суждений 13 третьей СД 

(второй СД для способа 200) на этапе 1053 (2023) формируют ОБД. 

Далее после завершения описанного ранее этапа 105, в целях повышения точности последующего 

поиска в структурированном массиве данных, содержащем, по меньшей мере, простые суждения (ПС) 

лингвистического предложения и их идентификационные данные, становится возможным осуществить 

финальную систематизацию структур данных СМД, содержащих, по меньшей мере, компоненты просто-

го суждения (КПС) лингвистического предложения и их идентификационные данные. 

На фиг. 18 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов за-

явленного способа 300 преобразования структурированного массива данных (СМД), содержащего про-

стые суждения (ПС), заключающегося в выполнении этапа 301 идентификации исходной структуры дан-

ных для способа 300 (далее - исходной СД) и онтологической базы данных (ОБД); при этом исходной СД 

является СД, содержащая элементы СД, являющиеся простыми суждениями (ПС) лингвистического 

предложения и идентификационные данные ПС, причем ПС содержат компоненты; при этом ОБД, со-

держит сведения о системных и семантических связях в исходной СД, причем упомянутые сведения 

представляют собой системные и семантические связи между компонентами ПС в исходной СД; выпол-

нении этапа 106 формирования базы данных отношений в исходной СД, на котором на основании сведе-

ний, содержащихся в ОБД, а также на основании критериев поиска искомых суждений, сравнивают ком-

поненты ПС, а также классифицируют и регистрируют виды отношений между сравниваемыми компо-

нентами ПС, из которых формируют базу данных отношений компонентов ПС в исходной СД (БДО); 

выполнении этапа 107 формирования четвертой (итоговой) СД, на котором на основании сведений, со-

держащихся в БДО, исходной СД, а также на основании упомянутых критериев поиска искомых сужде-

ний, формируют итоговую СД, содержащую элементы итоговой СД, причем упомянутые элементы ито-

говой СД представляют собой искомые суждения (ИС), а также идентификационные данные ИС, пред-

ставляющие собой в качестве примера, но не ограничения: значения ИС и порядковые номера текстовых 

элементов (ТЭ) лингвистического предложения, составляющих ИС. При этом, как указано ранее, упомя-

нутой исходной СД для рассматриваемого способа 300 является любая пригодная для реализации спосо-

ба 300 СД, содержащая упомянутые простые суждения. В качестве примера, но не ограничения, такой 

СД является описанная ранее со ссылкой на способ 100 третья СД, или любая известная из уровня техни-

ки, в том числе в будущем, СД, содержащая упомянутые простые суждения. При этом, как указано ранее, 

упомянутой ОБД является любая онтологическая база данных, пригодная для реализации способа 300, в 

том числе, не ограничиваясь, описанная ранее со ссылкой на способ 200 ОБД, содержащая упомянутые 

сведения о системных и семантических связях в третьей СД, являющейся исходной для рассматриваемо-

го способа 300. 

На фиг. 19 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапа 301 

идентификации пригодной для преобразования СМД, содержащего ПС, структуры данных, содержащей 

простые суждения (например, не ограничиваясь, третьей СД), являющейся исходной структурой данных 

для рассматриваемого способа 300 (далее - исходная СД), а также базы данных, содержащей сведения о 

системных и семантических связях в исходной СД (ОБД). Этап 301 характеризуется выполнением иден-

тификации пригодной для преобразования СМД, содержащего ПС, структуры данных, содержащей про-

стые суждения (ПС), на котором идентифицируют элементы 13 пригодной для преобразования СМД, 

содержащего ПС, структуры данных, содержащей простые суждения (ПС), а также идентификационные 

данные элементов 13, представляющие собой для каждого элемента 13, в качестве примера, но не огра-

ничения, значение 131 элемента 13 пригодной для преобразования СМД, содержащего ПС, структуры 

данных, и порядковый (порядковые) номер (номера) 132 ПС лингвистического предложения 11, пред-

ставляющие собой ТЭ 21, составляющие элемент 13, а также выполнением идентификации пригодной 

для преобразования СМД, содержащего ПС, базы данных, содержащей сведения о системных и семанти-

ческих связях в третьей СД, на котором идентифицируют онтологическую базу данных (ОБД), содержа-

щую сведения о системных и семантических связях в третьей СД, пригодной для преобразования СМД, 

содержащего ПС, базы данных, содержащей данные о системных связях между КПС 31 простых сужде-

ний ПС 13 третьей СД (являющейся исходной для рассматриваемого способа 300), являющихся систем-

ными онтологическими признаками 313 КПС 31 простых суждений 13, и об их значениях 3131, пригод-

ной для преобразования СМД, содержащего ПС, а также данные о семантических связях между КПС 31 

простых суждений ПС 13 третьей СД, являющихся семантическими онтологическими признаками 314 

КПС 31 простых суждений 13, и об их значениях 3141, пригодной для преобразования СМД, содержаще-



044621 

- 17 - 

го ПС, а также сами простые суждения 31, пригодной для преобразования СМД, содержащего ПС, базы 

данных, их значения 311 и их порядковые номера 312 в лингвистическом предложении 11. При этом 

упомянутые процессы идентификации могут происходить в любом пригодном порядке, в том числе, не 

ограничиваясь, одновременно и/или параллельно, в том числе частично параллельно. 

На фиг. 20 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная исходная структура дан-

ных для настоящего способа 300, представляющая собой пригодную для преобразования СМД, содер-

жащего ПС, структуру данных, содержащую простые суждения (ПС). В качестве примера, но не ограни-

чения, такой СД может быть описанная ранее со ссылкой на способ 100 третья СД, которая таким обра-

зом дополнительно не описывается. 

На фиг. 21 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная онтологическая база дан-

ных, представляющая собой пригодную для преобразования СМД, содержащего ПС, базу данных, со-

держащую сведения о системных и семантических связях в третьей СД. В качестве примера, но не огра-

ничения, такой ОБД может быть описанная ранее со ссылкой на способ 200 ОБД, которая таким образом 

дополнительно не описывается. 

На фиг. 22 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов 

этапа 106 (302) формирования базы данных отношений в третьей СД (БДО). Этап 106 (302) характеризу-

ется: выполнением этапа 1061 (3021) формирования карты отношений КПС в третьей СД (являющейся 

исходной для рассматриваемого способа 300) на основании критериев поиска искомых суждений; вы-

полнением этапа 1062 (3022) классификации на основании сведений, содержащихся в ОБД, и регистра-

ции видов отношений между сравниваемыми КПС такой исходной СД и регистрации соответствующих 

видов отношений в качестве выводов по результатам сопоставления системных и семантических онтоло-

гических сведений о сравниваемых КПС; выполнением этапа 1063 (3023) формирования базы данных 

отношений в такой исходной СД, на котором формируют БДО компонентов простых суждений такой 

исходной СД путем объединения всех классифицированных и зарегистрированных отношений между 

сравниваемыми КПС третьей СД. 

На фиг. 23 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

карты отношений компонентов 31 простых суждений 13. Под термином "карта отношений" понимается 

таблица сопоставления системных, а также семантических онтологических сведений о сравниваемых 

компонентах 31. При этом карта отношений предназначена для сравнения не всех компонентов 31 про-

стых суждений третьей СД, а только тех, которые контролируются (проверяются) в соответствии с кри-

териями поиска искомых суждений, о которых будет упомянуто далее. В качестве примера, но не огра-

ничения, можно привести следующие виды отношений 316 между компонентами 31, установленными в 

карте отношений: идентичность; эквивалентность; пересечение; поглощение; подчинение. При этом сами 

виды отношений частично совпадают с упомянутыми в онтологической базе данных видами связей. Это 

является допустимым, поскольку сами виды отношений установлены в теории логики и применяются 

для определения соотносимости различных сущностей. При этом, в отличие от видов семантических од-

нородностей компонентов 31 при соотнесении смысловых объемов значений 311 компонентов 31 при 

формировании семантических онтологических признаков, виды отношений, идентифицируемые для БДО 

в карте отношений компонентов 31, основаны не только на семантических, но и на системных признаках 

сравниваемых компонентов 31, т.е. виды отношений представляют собой совокупные гибридные сис-

темно-семантические признаки. Причем процесс определения вида отношений, который учитывает од-

новременно системные и семантические признаки компонентов 31 и определяет вид отношений между 

сравниваемыми компонентами 31, формируется в зависимости от конкретной прикладной задачи поиска 

простых суждений 13 в третьей СД в конкретной предметной области. Идентичность - это полное совпа-

дение системно-семантических признаков двух компонентов 31 при условии полной корреляции систем-

но-семантических признаков компонентов 31 и требований к системно-семантическим признакам срав-

ниваемых компонентов 31 в карте отношений. Эквивалентность - это неполное совпадение, но равно-

значность системно-семантические признаков двух компонентов 31 при условии игнорирования непол-

ной корреляции системно-семантических признаков компонентов 31 и требований к системно-

семантическим признакам сравниваемых компонентов 31 в карте отношений. Пересечение - это непол-

ное совпадение системно-семантических признаков двух компонентов 31 при условии признания непол-

ной корреляции системно-семантических признаков компонентов 31 и требований к системно-

семантическим признакам сравниваемых компонентов 31 в карте отношений. Поглощение - это такое 

соотношение системно-семантических признаков двух компонентов 31, при котором объем системно-

семантических признаков первого компонента 31 полностью поглощает объем системно-семантических 

признаков второго компонента 31, но при этом объем системно-семантических признаков второго ком-

понента 31 является лишь частью объема системно-семантических признаков первого компонента 31 при 

условии корреляции системно-семантических признаков компонентов 31 и требований к системно-

семантических признакам к сравниваемым компонентам 31 в карте отношений. Подчинение - это такое 

соотношение системно-семантических признаков двух компонентов 31, при котором объем системно-

семантических признаков первого компонента 31 полностью входит в объем системно-семантических 

признаков второго компонента 31, но при этом объем системно-семантических признаков второго ком-
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понента 31 не покрывает объем системно-семантических признаков первого компонента 31 при условии 

корреляции системно-семантических признаков компонентов 31 и требований к системно-

семантическим признакам к сравниваемым компонентам 31 в карте отношений. 

На фиг. 24 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

базы данных отношений в третьей СД (являющейся исходной для рассматриваемого способа 300), яв-

ляющейся БДО компонентов 31 простых суждений 13 в третьей СД после выполнения этапа 106 (302). 

БДО представляет собой организованную структуру, созданную в соответствии с определёнными прави-

лами, и предназначенную для хранения, изменения и обработки упомянутых данных. Данными БДО яв-

ляются компоненты 31 простых суждений третьей СД, их идентификационные данные (значение 311 и 

номера 312), а также виды отношений 316 между сравниваемыми компонентами 31 простых суждений 

13 третьей СД. БДО фактически является второй частью онтологической базы данных (ОБД), поскольку 

к уже существующим данным ОБД для компонента 31 просто добавляют новые данные о виде отноше-

ний компонента 31 с другим компонентом 31, которые получают путем сопоставления системных, а так-

же семантических онтологических сведений о сравниваемых компонентах 31 (о связях между компонен-

тами 31), содержащихся в ОБД. 

Таким образом, БДО является такая база данных, в которой элементы БД содержат информацию о 

различных видах отношений с другими элементами этой базы. При этом элементами БДО являются та-

кие компоненты 31 простых суждений 13 третьей СД, которые установлены в карте отношений компо-

нентов 31 простых суждений 13 в третьей СД. Формирование карты отношений компонентов 31 простых 

суждений 13 предпочтительно производят на этапе 1061 (3021) путем выполнения анализа критериев 

поиска искомых суждений. Критерии поиска искомых суждений формируют в связи и в рамках решения 

конкретной прикладной задачи поиска простых суждений 13 в третьей СД в конкретной предметной об-

ласти. Эти критерии формируют на этапе поиска простых суждений в соответствии с требованиями по-

исковой задачи на основании формализованной модели простого суждения (то есть на известном перечне 

всех компонентов 31 формализованной модели простого суждения) и на указании контролируемых ком-

понентов 31. Критерии поиска искомых суждений должны описывать контролируемые параметры 315 

контролируемых компонентов 31 и их контролируемые значения 3151, а также условия (то есть сочета-

ние контролируемых значений 3151 упомянутых параметров 315 у сравниваемых контролируемых ком-

понентов 31), при которых можно сделать вывод о наличии тех или иных видов отношений 316 между 

сравниваемыми компонентами 31, актуальных для решения прикладной поисковой задачи, входе кото-

рой производится сравнение простых суждений 13. В результате такого анализа критериев поиска иско-

мых суждений формируют карту отношений, в которой регистрируют выявленные в ходе упомянутого 

анализа контролируемые компоненты 31; контролируемые системные и логические признаки (парамет-

ры) 315 этих компонентов 31; контролируемые значения 3151 этих параметров 315; виды отношений 316 

сравниваемых компонентов 31 при установленных сочетаниях значений 3151 контролируемых парамет-

ров 315 сравниваемых компонентов 31. Такой анализ может быть выполнен любым известным из уровня 

техники способом и, соответственно, подробно далее не описывается. Например, не ограничиваясь, та-

кой анализ может быть выполнен специалистом-лингвистом с учетом знания специальной терминологии 

предметной области, в рамках которой производится поиск искомых простых суждений или же с помо-

щью программного обеспечения. Более того, при наличии достаточного количества примеров возможно 

выполнение такого анализа с помощью различных систем машинного обучения, в ом числе статистиче-

ского процессора или нейросети. Классификацию вида отношений между сравниваемыми компонентами 

31 простых суждений 13 третьей СД и регистрацию этого вида предпочтительно производят на этапе 

1062 (3022) путем выполнения анализа данных сравниваемых компонентов 31, содержащихся в ОБД с 

учетом сведений из карты отношений компонентов 31 простых суждений 13. В ходе выполнения клас-

сификации последовательно выбирают все сочетания компонентов 31, которые указаны в карте отноше-

ний (то есть сочетания контролируемых компонентов 31). В соответствии с контролируемыми парамет-

рами 315 и значениями 3151 указанных параметров, запрашивают в ОБД по выбранным компонентам 31 

и получают все актуальные системные онтологические признаки 313 и их значения 3131, а также все ак-

туальные семантические онтологические признаки 314 и из значения 3141. Полученные таким образом 

значения 3131 признаков 313 и значения 3141 признаков 314 компонентов 31 применяют в упомянутом 

процессе определения вида отношений для выявления вида отношений сравниваемых компонентов 31 

простых суждений 13 третьей СД. Классифицированные таким образом виды отношений между компо-

нентами 31 простых суждений 13 третьей СД регистрируют в качестве результата выполнения этапа 

1062 (3022). Идентификационные данные сравниваемых компонентов 31 (значение 311 и номера 312) 

получают в результате упомянутого запроса в ОБД вместе с системными 313 и семантическими 314 он-

тологическими признаками. На основании произведенных на этапе 1062 (3022) классификации и регист-

рации вида отношений 316 между сравниваемыми компонентами 31 простых суждений 13 третьей СД на 

этапе 1063 (3023) формируют базу данных отношений в третьей СД, содержащей сравниваемые компо-

ненты 31 простого суждения 13, виды отношений 316 сравниваемых компонентов 31 простых суждений 

13 третьей СД, которые (компоненты) указаны в карте отношений компонентов 31 и являются актуаль-

ными контролируемыми компонентами 31 для решения прикладной поисковой задачи, в ходе которой 
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производится сравнение простых суждений 13, а также идентификационные данные 311 и 312 сравни-

ваемых компонентов 31. 

На фиг. 25 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая схема выполнения этапов 

этапа 107 (303) формирования четвертой структуры данных (являющейся итоговой СД для рассматри-

ваемого способа 300) СМД. Этап 107 (303) характеризуется: выполнением этапа 1071 (3031) формирова-

ния последовательности действий для решения поисковой задачи (ПД), в ходе которого на основании 

предварительно заданных критериев поиска искомых суждений формируют упомянутую ПД; выполне-

нием этапа 1072 (3032) идентификации и формирования первых и вторых элементов итоговой СД, на 

котором на основании сведений, содержащихся в БДО, идентифицируют и формируют элементы итого-

вой СД, являющиеся искомыми суждениями (ИС), а также идентификационные данные ИС; выполнени-

ем этапа 1073 (3033) формирования итоговой СД, на котором формируют итоговую СД из сформирован-

ных ИС и их идентификационных данных. 

На фиг. 26 в качестве примера, но не ограничения, изображена общая структура сформированной 

четвертой структуры данных, являющейся итоговой СД для рассматриваемого способа 300. Такая чет-

вертая (итоговая) структура данных представляет собой СМД, содержащий элементы 14, которые пред-

ставляют собой искомые суждения (ИС 14) и их идентификационные данные. Идентификационные дан-

ные ИС представляют собой в качестве примера, но не ограничения, значения 141 элементов 14 четвер-

той структуры данных СМД и порядковые номера 142 ТЭ лингвистического предложения 11, состав-

ляющих элементы 14. Элементы 14 четвертой структуры данных подразделяются на первые элементы 14 

и вторые элементы 14. В зависимости от конкретной прикладной задачи поиска искомых суждений 14 в 

третьей СД в конкретной предметной области результатом решения поисковой задачи могут быть: пер-

вые элементы 14, либо вторые элементы 14, либо первые элементы 14 и вторые элементы 14 четвертой 

СД. Например, но не ограничиваясь, при решении прикладной задачи по поиску перечня правил (диспо-

зиций правового акта, регулирующих что-либо), регулирующих поведение субъекта правоотношений, 

достаточно произвести только одно поисковое действие, чтобы найти первый элемент 14. Таким образом 

в ходе одной поисковой операции можно получить перечень простых суждений - правил, с помощью 

которых регулируется поведение данного субъекта. В качестве другого примера, но не ограничения, де-

монстрируется прикладная задача по поиску всех частей (гипотезы, диспозиции и санкции) норм-

предписаний (правил, принципов, определений, содержащихся в тексте положений правовых актов), в 

рамках которой будут найдены первые элементы 14 и вторые элементы 14 четвертой СД, то есть реали-

зованы два последовательных поисковых действия ПД. Первое поисковое действие ПД может быть реа-

лизовано путем поиска первых элементов 14, которые будут простыми суждениями, являющимися дис-

позициями или санкциями нормы-предписания. Второе поисковое действие ПД может быть реализовано 

путем поиска вторых элементов 14 которые будут простыми суждениями, являющимися обусловленно-

стями правил (внешними условиями - гипотезами диспозиции или гипотезами санкции, при которых 

найденные правила считаются действующими), найденных в ходе предшествующей поисковой операции 

ПД. При этом, никакой связи между найденными диспозициями (с гипотезами) и санкциями (с гипотеза-

ми) может не быть, поскольку такая задача по поиску связей между найденными диспозициями и най-

денными санкциями не была поставлена. В качестве третьего примера, но не ограничения, демонстриру-

ется похожая прикладная задача, в рамках которой будут найдены также первые элементы 14 и вторые 

элементы 14 четвертой СД. Однако в этом примере, в отличии от предыдущего примера, искомые прави-

ла (диспозиции и санкции) будут связаны друг с другом, т.е. отдельной диспозиции будет соответство-

вать отдельная санкции или санкции. Для такого поиска необходимо использовать три последовательных 

поисковых действия ПД (например, но не ограничиваясь, задача по поиску регулятивно-охранительных 

правовых норм). Первое поисковое действие ПД может быть реализовано путем поиска первых элемен-

тов 14, которые будут простыми суждениями, являющимися правилами-диспозициями. Второе поиско-

вое действие ПД может быть реализовано путем поиска вторых элементов 14, которые будут простыми 

суждениями, являющимися правилами-санкциями (правилами, устанавливающими меру ответственно-

сти за нарушение уже найденных правил-диспозиций). Третье поисковое действие ПД может быть реа-

лизовано путем поиска также вторых элементов 14, которые будут простыми суждениями - гипотезами 

(обусловленностями для уже найденных диспозиций и обусловленностями для уже найденных санкций). 

На основании приведенных примеров, но не ограничений, можно представить разницу между первыми 

элементами 14 и вторыми элементами 14 четвертой СД. Первые элементы 14 четвертой структуры дан-

ных - это искомые суждения, полученные в результате первого (по порядку) поискового действия ПД в 

массиве простых суждений (третьей СД). Особенностью первого поискового действия ПД является то, 

что первое поисковое действие ПД технически ограничено контролируемыми данными, содержащимися 

в критериях поиска искомых суждений. Никакие иные контролируемые данные для ПД не присутствуют 

в ПД при первом поисковом действии. Вторые элементы 14 четвертой структуры данных - это искомые 

суждения, полученные в результате второго, третьего и всех последующих поисковых действий ПД, из 

которых состоит ПД, сформированный на основании критериев поиска искомых суждений. Упомянутые 

вторые, третьи и последующие поисковые действия ПД отличаются от упомянутого первого поискового 

действия ПД тем, что в таких задачах поиска используются не только контролируемые данные, содер-
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жащиеся в критериях поиска искомых суждении, но и дополнительные контролируемые данные (допол-

нительные данные, содержащихся в уже сформированных массивах искомых суждений четвертой СД). 

Например, но не ограничиваясь, при реализации второго поискового действия ПД технически возможно 

в качестве дополнительных контролируемых данных использовать уникальные номера первых элементов 

14 и/или уже выявленных вторых элементов 14, то есть уже найденных искомых суждений (например, но 

не ограничиваясь, уникальные номера простых суждений-диспозиций), чтобы в ходе второго поискового 

действия ПД в массиве простых суждений (третьей СД) найти простые суждения, связанные с уже най-

денными простыми суждениями в ходе первого поискового действия ПД (например, но не ограничива-

ясь, найти простые суждения-гипотезы для уже найденных простых суждений-диспозиций на основании 

известных уникальных номеров уже найденных простых суждений-диспозиций). При этом, поисковой 

задачей является любая задача, связанная с анализом текстового материала в формате текста на естест-

венном языке, представленного для анализа в форме текстового документа или текстового массива дан-

ных. Результатом такого анализа может быть любой отдельный компонент формализованной модели 

простого суждения, либо несколько указанных компонентов, либо простые суждения, либо группы про-

стых суждений, что подробно описывается в упомянутых критериях поиска. В юридической предметной 

области в качестве примера, но не ограничения, можно привести следующие кейсы (ситуации, взятые из 

практики) поисковых задач: а) поиск норм-предписаний (правовых норм) для известного субъекта/ объ-

екта правоотношений; б) поиск норм-предписаний (правовых норм) для известной (формально описан-

ной) ситуации; в) поиск норм-предписаний (правовых норм) для известного субъекта/объекта правоот-

ношений в известной ситуации; г) поиск регулятивно-охранительных правовых норм (логических право-

вых норм) для известного субъекта/ объекта правоотношений; д) поиск регулятивно-охранительных пра-

вовых норм (логических правовых норм) для известного субъекта/ объекта правоотношений в известной 

ситуации; е) поиск норм-предписаний (правовых норм) по отдельному документу, части документа, 

группе документов; ж) поиск регулятивно-охранительных правовых норм (логических правовых норм) 

по отдельному документу, части документа, группе документов; з) поиск противоречий между нормами-

предписаний (правовыми нормами); и) поиск противоречий в регулятивно-охранительных правовых 

нормах (логических правовых нормах); к) поиск противоречий между регулятивно-охранительными пра-

вовыми нормами (логическими правовыми нормами); л) поиск правовых пробелов для субъектов право-

отношений; м) поиск правовых пробелов для объектов правоотношений; н) поиск норм-дефиниций по 

отдельному документу, части документа, группе документов; о) поиск норм-дефиниций указанного 

субъекта/объекта правоотношений, и тому подобные кейсы. У отдельных элементов 14 (первый элемент 

14 или второй элемент 14) четвертой СД имеются характеризующие их уникальные наименования (УН), 

имеющие практическое использование. В структуре данных элементы 14 в качестве примера, но не огра-

ничения могут именоваться как "ИС 1", "ИС 2", "ИС 3", "ИС n", где n≥1 - порядковый номер элемента в 

четвертой СД. При этом, в качестве примера, но не ограничения искомые суждения 13 могут именовать-

ся как "диспозиция", "санкция", "гипотеза" для юридической предметной области, и тому подобное для 

иных предметных областей. У групп элементов 14 четвертой СД (например, но не ограничиваясь, первый 

и второй элементы 14) имеются характеризующие их уникальные наименования (УН), имеющие практи-

ческое использование. В структуре данных такие группы элементов 14 в качестве примера, но не ограни-

чения могут именоваться как "ГИС 1", "ГИС 2", "ГИС 3", "ГИС n", где "ГИС" - группа искомых сужде-

ния, а n≥1 - порядковый номер элемента в четвертой СД. При этом, в качестве примера, но не ограниче-

ния искомые суждения 14 (группы ИС 14) могут именоваться как "норма-предписание", "правовая нор-

ма" для юридической предметной области, и тому подобное для иных предметных областей. С лингвис-

тической точки зрения элементы 14 (искомое суждение, вне зависимости от вида - первое или второе) 

это простое предложение. При этом возможны различные варианты простых предложений, которые мо-

гут считаться простыми суждениями, например, но не ограничиваясь данным примером, можно привести 

следующие виды простых предложений: 1) простые предложения в изначальном, непреобразованном 

виде; 2) простые предложения в преобразованном виде, например: а) без причастных или деепричастных 

оборотов: б) без однородностей (обезоднородненные, без рядов однородных членов); в) без вставок (без 

текста в скобках); г) без условных именований (без текста в кавычках); д) без обстоятельств (условий) и 

тому подобные, включая сочетания вышеуказанных и неуказанных видов. ИС 14 с логической точки зре-

ния (вне зависимости от вида - первое или второе) - это простое суждение, то есть утверждение (простое 

утверждение) или опровержение о субъекте суждения. Искомое суждение, являясь простым суждением, 

представляет собой первичную логическую конструкцию мышления с помощью которой формируется и 

передается мысль о том, что нечто (предикат суждения) утверждается или опровергается о предмете су-

ждения (субъект суждения). ИС 14 (вне зависимости от вида - первое или второе), как простое суждение, 

с точки зрения отдельных предметных областей - это конструкция, описанная формализованной моде-

лью простого суждения. Искомые суждения 14 четвертой структуры данных имеют идентификационные 

данные, в качестве примера, но не ограничения: значение 141 ИС и номер 142 ИС. Значением 141 ИС 

является набор значений итоговых текстовых элементов (компонентов простого суждения), составляю-

щих искомое суждение 14 четвертой СД. Номером 142 ИС являются порядковые номера ТЭ 21, из кото-
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рых сформированы значения 142, составляющие итоговое суждение 14 четвертой СД. Последователь-

ность действий для решения поисковой задачи (ПД) формируется на основании критериев поиска иско-

мых суждений для решения конкретной прикладной задачи в конкретной предметной области. ПД со-

держит сведения о поисковых действиях, которые необходимо провести для получения искомых сужде-

ний, а также содержит контролируемые данные (показатели и их значения), которые необходимо исполь-

зовать для поисковых действий ПД. Идентификацию элементов 14 (искомых суждений) четвертой струк-

туры данных СМД производят входе этапа 1072 (3032) путем выполнения поисковых действий в соот-

ветствии с ПД. При этом выполнение этапа 1072 (3032), на котором идентифицируют первые элементы 

14 четвертой структуры данных, является обязательным действием по идентификации, а выполнение 

этапа 1072 (3032), на котором идентифицируют вторые элементы 14 четвертой структуры данных явля-

ется дополнительными действиями, наличие и количество которых определяется содержанием ПД. Вы-

полнение идентификации элементов 14 (искомых суждений) четвертой структуры данных СМД произ-

водят по двум основным сценариям в зависимости от содержания ПД, а именно от наличия операции 

сравнения (сопоставления, корреляции) простых суждений. Первый сценарий идентификации элементов 

14 (искомых суждений) четвертой структуры данных СМД, не содержащий операции сравнения простых 

суждений, выполняется на этапе 1072 (3032) путем поиска значений показателей контролируемых дан-

ных (заданных в ПД) в массиве простых суждений (третьей СД). При наличии в массиве простых сужде-

ний (например, в третьей СД, являющейся исходной для рассматриваемого способа 300) искомых дан-

ных, которые соответствуют установленным значениям показателей контролируемых данных, происхо-

дит идентификация таких простых суждений как искомых суждений. Второй сценарий идентификации 

элементов 14 (искомых суждений) четвертой структуры данных СМД, содержащий операции сравнения 

простых суждений, выполняется на этапе 1072 (3032) путем поиска значений показателей контролируе-

мых данных (заданных в ПД) в массиве простых суждений (третьей СД) и в ОБД с учетом сведений из 

БДО о наличии отношений определенного вида между компонентами простых суждений. При наличии в 

массиве простых суждений и в ОБД искомых данных, которые соответствуют установленным значениям 

показателей контролируемых данных, происходит идентификация таких простых суждений как предва-

рительных искомых суждений. При этом, учитывая сведения полученные из БДО о наличии отношений 

определенного вида между компонентами простых суждений корректируют результат поиска путем со-

кращения числа предварительных искомых суждений, либо расширения числа предварительных иско-

мых суждений за счет новых простых суждений, которые в соответствии со сведениями из БДО также 

могут считаться искомыми суждениями на основании наличия отношений соответствующего вида с 

предварительными искомыми суждениями. В качестве примера, но не ограничения, в качестве второго 

сценария идентификации элементов 14 (искомых суждений) четвертой структуры данных СМД можно 

привести пример интеллектуального поиска диспозиций (правил, устанавливающих права, обязанности, 

запреты и требования) для такого субъекта правоотношений как "покупатель". Применение второго сце-

нария поиска позволит выявить диспозиции не только для субъекта "покупатель", но и одновременно (в 

рамках одного поискового действия ПД) также диспозиции для субъектов, поименованных иным обра-

зом, но фактически являющимися одним и тем же субъектом, например, но не ограничиваясь: "потреби-

тель", "лицо, покупающее товар", "лицо, покупающее услугу", "услугополучатель", "получатель услуги", 

"товарополучатель", "получатель услуги", "заказчик". Формирование элементов 14 (искомых суждений) 

четвертой структуры данных СМД производят путем регистрации идентифицированных элементов 14 

четвертой структуры данных, выявленных в ходе анализа элементов 13 (простых суждений) третьей 

структуры данных на этапе 1072. Идентификацию значения 141 элемента 4(искомого суждения) четвер-

той структуры данных в ходе этапа 1072 (3032) производят путем отождествления значения 141 элемента 

14 (искомого суждения) четвертой структуры данных со значением 131 простого суждения 13 третьей 

структуры данных, с которым идентифицировано искомое суждение 14. Идентификацию номеров 142 

элемента 14 (искомого суждения) четвертой структуры данных в ходе этапа 1072 (3032) производят пу-

тём отождествления номеров 142 элемента 14 (искомого суждения) четвертой структуры данных с номе-

рами 132 простого суждения 13 третьей структуры данных, с которым идентифицировано искомое суж-

дение 14. Такие идентификация и формирование могут быть выполнены любым известным из уровня 

техники способом и, соответственно, подробно далее не описывается. Например, не ограничиваясь, такие 

идентификация и формирование могут быть выполнены традиционно специалистом-лингвистом, или же 

с помощью лингвистического (синтаксического) процессора. Более того, при наличии достаточного ко-

личества примеров возможно выполнение таких идентификации и формирования с помощью различных 

систем машинного обучения, в том числе статистического процессора или нейросети. Формирование 

четвертой структуры данных СМД в ходе этапа 1073 (3033) производят путем объединения в одной 

структуре данных элементов 14 четвертой структуры данных СМД и их идентификационных данных по 

известным из уровня техники принципам и способам, которые, соответственно далее подробно не опи-

сываются. 

На фиг. 27 в качестве примера, но не ограничения, проиллюстрирована примерная схема системы 

400 преобразования структурированного массива данных, которая в предпочтительном варианте реали-

зации содержит, по меньшей мере, одно или более компьютерных устройств 401 преобразования струк-
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турированного массива данных, содержащих, по меньшей мере, один или более процессоров 4011 и па-

мять 4012. Упомянутые устройства 401 преобразования структурированного массива данных могут 

представлять собой, но не ограничиваться: персональный компьютер, портативный компьютер, план-

шетный компьютер, карманный компьютер, смартфон, фаблет и тому подобное. Память (машиночитае-

мый носитель данных) 4012 устройства 401 преобразования структурированного массива данных, со-

держит код программы, который при выполнении побуждает упомянутые один или более процессоры 

4011 упомянутого устройства 401 выполнять действия описанных ранее способов преобразования струк-

турированного массива данных. В некоторых случаях компьютерное устройство 401 может представлять 

собой серверное компьютерное устройство, связанное с пользовательским компьютерным устройством, 

выполненным с возможностью передачи серверному компьютерному устройству 401 команды или ко-

манд, побуждающих процессор или процессоры 4011 серверного компьютерного устройства выполнять 

код программы, который при выполнении процессором или процессорами серверного компьютерного 

устройства 4011 побуждает процессор или процессоры 4011 серверного компьютерного устройства вы-

полнять действия какого-либо из описанных ранее способов преобразования структурированного масси-

ва данных. Пользовательское компьютерное устройство 402 может представлять собой, но не ограничи-

ваться: персональный компьютер, портативный компьютер, планшетный компьютер, карманный компь-

ютер, смартфон, фаблет, тонкий клиент и тому подобное. Пользовательское компьютерное устройство 

402 может быть связано с серверным компьютерным устройством 401 посредством проводного или бес-

проводного соединения. Упомянутая память 4012 компьютерного устройства 401 (серверного компью-

терного устройства 401) содержит подлежащие преобразованию один или несколько структурированных 

массивов данных, содержащих, по меньшей мере, лингвистическое предложение, а также может содер-

жать любую из описанных ранее структур данных для какого-либо из описанных ранее способов преоб-

разования структурированного массива данных. Более того, подлежащие преобразованию один или не-

сколько структурированных массивов данных могут являться загружаемыми и храниться, в частности, в 

базе данных 403 системы преобразования структурированного массива данных. В качестве примера, но 

не ограничения, машиночитаемый носитель данных (память 4012) может включать в себя оперативную 

память (RAM); постоянное запоминающее устройство (ROM); электрически-стираемое программируе-

мое постоянное запоминающее устройство (EEPROM); флэш-память или другие технологии памяти; 

CDROM, цифровой универсальный диск (DVD) или другие оптические или голографические носители 

данных; магнитные кассеты, магнитную пленку, запоминающее устройство на магнитных дисках или 

другие магнитные запоминающие устройства, несущие волны или другой носитель данных, который 

может быть использован для кодирования требуемой информации, и к которому может быть осуществ-

лен доступ посредством устройства 401. Память включает в себя носитель данных на основе запоми-

нающего устройства компьютера в форме энергозависимой или энергонезависимой памяти, или их ком-

бинации. Примерные аппаратные устройства включают в себя твердотельную память, накопители на 

жестких дисках, накопители на оптических дисках и так далее. В памяти хранится примерная среда, в 

которой при помощи компьютерных команд или кодов, хранящихся в памяти устройства, может быть 

осуществлена процедура преобразования структурированного массива данных. Устройство содержит 

один или более процессоров 4011, которые предназначены для выполнения компьютерных команд или 

кодов, хранящихся в памяти устройства с целью обеспечения выполнения процедуры преобразования 

структурированного массива данных. Компьютерные команды или коды, хранящиеся в памяти, предна-

значены для выполнения преобразования структурированного массива данных. Система 400 также мо-

жет включать в себя базу данных (БД) 403. БД 403 может представлять собой, но не ограничиваясь: ие-

рархическую БД, сетевую БД, реляционную БД, объектную БД, объектно-ориентированную БД, объект-

но-реляционную БД, пространственную БД, комбинацию перечисленных двух и более БД, и тому подоб-

ное. БД 403 хранит данные в памяти, которая может представлять собой, но не ограничиваясь: постоян-

ное запоминающее устройство (ROM), электрически-стираемое программируемое постоянное запоми-

нающее устройство (EEPROM), флэш-память, CDROM, цифровой универсальный диск (DVD) или дру-

гие оптические или голографические носители данных; магнитные кассеты, магнитную пленку, запоми-

нающее устройство на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие устройства, несущие 

волны или другой носитель данных, который может быть использован для хранения требуемой инфор-

мации, и к которому может быть осуществлен доступ посредством устройства 401 преобразования 

структурированного массива данных. БД 403 служит для хранения данных, представляющих собой, по 

меньшей мере, команды для выполнения этапов описанных ранее способов преобразования структури-

рованного массива данных; подлежащие преобразованию один или несколько структурированных мас-

сивов данных, содержащих, по меньшей мере, лингвистическое предложение, или одну из описанных 

ранее исходных для какого-либо способа преобразования структур данных, которые могут быть загру-

жены в память 4012 устройства 401 преобразования структурированного массива данных; и других дан-

ных, необходимых для функционирования системы. Примерная система 400 преобразования структури-

рованного массива данных дополнительно может содержать серверное компьютерное устройство 401, 

которое помимо описанных ранее функций, сохраняет и содействует манипуляции компьютерными ко-

мандами или кодами, ранее описанными в данном документе, которые, соответственно, дополнительно 
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не описываются. Серверное компьютерное устройство 401, помимо описанных ранее функций, может 

обеспечивает регулирование обменом данных в системе 400 преобразования структурированного масси-

ва данных, а также обеспечивает обработку данных при условии подключения к нему одного или более 

чем одного пользовательских компьютерных устройств 402. В этом случае все вычислительные мощно-

сти, необходимые для обеспечения выполнения процедуры преобразования структурированного массива 

данных, расположены на серверном компьютерном устройстве 401. Система 400 так же может содержать 

одну или более сетей 404 передачи данных. Сети 404 передачи данных могут включать в себя, но не ог-

раничиваться, одну или более локальных сетей (LAN) и/или глобальных сетей (WAN), или могут пред-

ставлять собой информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, или Интранет, или виртуальную 

частную сеть (VPN), или их комбинацию, и тому подобное. Серверное компьютерное устройство 401 

также имеет возможность обеспечивать виртуальную вычислительную среду (Virtual Machine) для обес-

печения взаимодействия между пользовательским компьютерным устройством 402 и БД 403. Сеть 404 

служит для обеспечения взаимодействия между компьютерным устройством 401, базой данных 403 и 

пользовательским компьютерным устройством 402 системы 400 преобразования структурированного 

массива данных. При этом пользовательское компьютерное устройство 402 может быть связано с сер-

верным компьютерным устройством 401 напрямую, используя известные из уровня техники проводные 

и беспроводные способы и методы связи, которые, соответственно, далее не подробно не описываются. 

Упомянутые устройства 401, 402, в качестве примера, но не ограничения, могут быть снабжены устрой-

ствами ввода-вывода (i/o), пригодными для предоставления пользователю результатов выполнения тех 

или иных описанных ранее этапов какого-либо из заявленных способов 100, 200 или 300. 

Настоящее описание осуществления заявленного изобретения демонстрирует лишь частные вари-

анты осуществления и не ограничивает иные варианты реализации заявленного изобретения, поскольку 

возможные иные альтернативные варианты осуществления заявленного изобретения, не выходящие за 

пределы объема информации, изложенной в настоящей заявке, должны быть очевидными для специали-

ста в данной области техники, имеющим обычную квалификацию, на которого рассчитано заявленное 

изобретение. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Исполняемый процессором или процессорами компьютерного устройства способ преобразования 

структурированного массива данных (СМД), содержащего лингвистические предложения (ЛП), 

заключающийся в  

выполнении этапа 101 формирования первой структуры данных (СД), на котором формируют 

первую СД СМД, содержащую элементы упомянутой первой СД, причем упомянутые элементы первой 

СД представляют собой текстовые элементы (ТЭ) лингвистического предложения, а также 

идентификационные данные ТЭ, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения значения 

ТЭ и порядковые номера ТЭ в лингвистическом предложении;  

выполнении этапа 102 формирования базы данных лингво-логических признаков (БДЛЛП), на 

котором на основании сведений, содержащихся в первой СД, выявляют лингвистические и логические 

признаки ТЭ лингвистического предложения, из которых формируют базу данных, представляющую 

собой базу данных лингвистических и логических признаков текстовых элементов лингвистического 

предложения;  

выполнении этапа 103 формирования второй СД, на котором на основании сведений, содержащихся 

в БДЛЛП, первой СД, а также на основании формализованной модели простого суждения, формируют 

вторую СД СМД, содержащую элементы упомянутой второй СД, причем упомянутые элементы второй 

СД представляют собой компоненты простых суждений (КПС), а также идентификационные данные 

КПС, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения значения КПС и порядковые номера 

ТЭ лингвистического предложения, составляющих КПС;  

выполнении этапа 104 формирования третьей СД, на котором на основании сведений, 

содержащихся в БДЛЛП, второй СД, а также на основании формализованной модели простого суждения, 

формируют третью СД СМД, содержащую элементы упомянутой третьей СД, причем упомянутые 

элементы третьей СД представляют собой простые суждения (ПС) лингвистического предложения, а 

также идентификационные данные ПС, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения 

значения ПС и порядковые номера ТЭ лингвистического предложения, составляющих ПС; 

выполнении этапа 105 формирования онтологической базы данных системных и семантических 

связей в третьей СД, на котором на основании сведений, содержащихся в БДЛЛП, второй СД и третьей 

СД, а также на основании критериев поиска системных и семантических однородностей, выявляют и 

регистрируют системные и семантические связи между компонентами ПС, из которых формируют 

онтологическую базу данных системных и семантических связей компонентов ПС в третьей СД (ОБД); 

выполнении этапа 106 формирования базы данных отношений в третьей СД, на котором на 

основании сведений, содержащихся в ОБД, а также на основании критериев поиска искомых суждений 

сравнивают компоненты ПС, а также классифицируют и регистрируют виды отношений между 
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сравниваемыми компонентами ПС, из которых формируют базу данных отношений компонентов ПС в 

третьей СД (БДО);  

выполнении этапа 107 формирования итоговой СД, на котором на основании сведений, 

содержащихся в БДО, третьей СД, а также на основании упомянутых критериев поиска искомых 

суждений, формируют итоговую СД, содержащую элементы итоговой СД, причем упомянутые элементы 

итоговой СД представляют собой искомые суждения (ИС), а также идентификационные данные ИС, 

представляющие собой в качестве примера, но не ограничения значения ИС и порядковые номера 

первичных текстовых элементов (ПТЭ) лингвистического предложения, составляющих ИС. 

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что этап 101 характеризуется  

выполнением этапа 1011 идентификации исходной структуры данных СМД, на котором 

идентифицируют элементы исходной структуры данных СМД, являющиеся лингвистическими 

предложениями (ЛП);  

выполнением этапа 1012 идентификации элементов первой структуры данных СМД, на котором 

идентифицируют элементы первой структуры данных СМД, являющиеся первичными текстовыми 

элементами (ПТЭ) лингвистического предложения, а также идентификационные данные ПТЭ, 

представляющие собой в качестве примера, но не ограничения значения ПТЭ и порядковые номера ПТЭ 

в лингвистическом предложении, и формируют первую структуру данных СМД. 

3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что этап 102 характеризуется  

выполнением этапа 1021 формирования первой части лингво-логических признаков ПТЭ 

лингвистического предложения, на котором для лингвистического анализа ПТЭ, содержащихся в первой 

СД и классифицированных как слово, предоставляют идентификационные данные ПТЭ и получают 

лингвистические характеристики ПТЭ, а также значения упомянутых лингвистических характеристик;  

выполнением этапа 1022 формирования второй части лингво-логических признаков ПТЭ 

лингвистического предложения, на котором для логического анализа ПТЭ, содержащихся в первой СД и 

классифицированных как слово, предоставляют идентификационные данные ПТЭ, а также 

лингвистические характеристики ПТЭ лингвистического предложения вместе с упомянутыми 

значениями лингвистических характеристик и получают логические характеристики ПТЭ 

лингвистического предложения, а также значения упомянутых логических характеристик;  

выполнением этапа 1023 формирования базы данных лингво-логических признаков (БДЛЛП), на 

котором формируют БДЛЛП первичных текстовых элементов лингвистического предложения, при этом 

лингво-логическими признаками ПТЭ являются все полученные по соответствующему ПТЭ в ходе 

этапов 1021 и 1022 упомянутые лингвистические характеристики и упомянутые логические 

характеристики, обладающие соответствующими упомянутыми значениями лингвистических 

характеристик и упомянутыми значениями логических характеристик. 

4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что этап 103 характеризуется 

выполнением этапа 1031, формирования элементов второй СД, на котором на основании сведений, 

содержащихся в БДЛЛП, первой СД, а также на основании формализованной модели простого суждения, 

идентифицируют и формируют элементы второй СД, являющиеся КПС, а также идентификационные 

данные КПС, представляющие собой в качестве примера, но не ограничения значения КПС и порядковые 

номера ПТЭ в лингвистическом предложении, составляющих КПС; 

выполнением этапа 1032 формирования второй СД, на котором формируют вторую СД из 

идентифицированных КПС и их идентификационных данных. 

5. Способ по п.1, характеризующийся тем, что этап 104 характеризуется  

выполнением этапа 1041 формирования элементов третьей СД, на котором на основании сведений, 

содержащихся в БДЛЛП и второй СД, из сформированных КПС в соответствии с формализованной 

компонентной моделью простого суждения формируют элементы третьей СД, являющиеся простыми 

суждениями (ПС), а также идентификационные данные ПС, представляющие собой в качестве примера, 

но не ограничения значения ПС и порядковые номера ПТЭ в лингвистическом предложении, 

составляющих ПС;  

выполнением этапа 1042 формирования третьей СД, на котором формируют третью СД из 

сформированных ПС и их идентификационных данных. 

6. Способ по п.1, характеризующийся тем, что этап 105 характеризуется  

выполнением этапа 1051 идентификации системных связей между КПС на основании сведений, 

содержащихся в БДЛЛП, второй СД и третьей СД, а также на основании критериев поиска системных 

однородностей и регистрации выявленных связей в качестве системных онтологических признаков 

(СсОП) и значений СсОП;  

выполнением этапа 1052 идентификации семантических связей между КПС на основании сведений, 

содержащихся в БДЛЛП, второй СД и третьей СД, а также на основании критериев поиска 

семантических однородностей и регистрации выявленных связей в качестве семантических 

онтологических признаков (СмОП) и значений СмОП;  

выполнением этапа 1053 формирования онтологической базы данных системных и семантических 

связей в третьей СД, на котором формируют ОБД путем объединения всех выявленных онтологических 
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признаков (СсОП и СмОП) компонентов простых суждений в третьей СД, при этом СсОП и СмОП 

являются всеми идентифицированными и зарегистрированными по каждому соответствующему 

компоненту простого суждения онтологическими признаками (СсОП и СмОП), обладающими 

соответствующими значениями СсОП и СмОП. 

7. Способ по п.1, характеризующийся тем, что этап 106 характеризуется  

выполнением этапа 1061 формирования карты отношений компонентов простых суждений (КПС) в 

третьей СД на основании упомянутых критериев поиска искомых суждений;  

выполнением этапа 1062 классификации на основании сведений, содержащихся в ОБД, и 

регистрации видов отношений между сравниваемыми КПС третьей СД и регистрации соответствующих 

видов отношений в качестве выводов по результатам сопоставления системных и семантических 

онтологических сведений о сравниваемых КПС;  

выполнением этапа 1063 формирования базы данных отношений в третьей СД, на котором 

формируют БДО компонентов простых суждений исходной СД путем объединения всех 

классифицированных и зарегистрированных отношений между сравниваемыми КПС третьей СД. 

8. Способ по п.1, характеризующийся тем, что этап 107 характеризуется  

выполнением этапа 1071 формирования последовательности действий для решения поисковой 

задачи (ПД), в ходе которого на основании предварительно заданных критериев поиска искомых 

суждений формируют упомянутую ПД; 

выполнением этапа 1072 идентификации и формирования первых и вторых элементов итоговой СД, 

на котором на основании сведений, содержащихся в БДО, идентифицируют и формируют элементы 

итоговой СД, являющиеся искомыми суждениями (ИС), а также идентификационные данные ИС, 

представляющие собой в качестве примера, но не ограничения значения ИС и порядковые номера ПТЭ 

лингвистического предложения, составляющих ИС;  

выполнением этапа 1073 формирования итоговой СД, на котором формируют итоговую СД из 

сформированных ИС и их идентификационных данных. 

9. Компьютерное устройство для преобразования структурированного массива данных (СМД), 

содержащего лингвистические предложения (ЛП), содержащее, по меньшей мере 

процессор компьютерного устройства и 

память, содержащую код программы, который при выполнении процессором компьютерного 

устройства побуждает процессор компьютерного устройства выполнять действия способа по любому из 

пп.1-8. 

10. Система для преобразования структурированного массива данных (СМД), содержащего 

лингвистические предложения (ЛП), содержащая, по меньшей мере, 

серверное компьютерное устройство, являющееся компьютерным устройством по п.9, и 

пользовательское компьютерное устройство, выполненное с возможностью передачи серверному 

компьютерному устройству команды или команд, побуждающих процессор серверного компьютерного 

устройства выполнять код программы, который при выполнении процессором серверного компьютерного 

устройства побуждает процессор серверного компьютерного устройства выполнять действия способа по 

любому из пп.1-8. 

11. Машиночитаемый носитель данных, содержащий код программы, который при выполнении 

процессором компьютерного устройства побуждает процессор компьютерного устройства выполнять 

действия способа по любому из пп.1-8. 
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