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Аннотация 

Статья представляет собой некий ориентир для исполнителя в самостоятельном подходе, в приобре-

тении знаний по хоровому дирижированию. Материал частично охватывает некоторые особенности само-

стоятельной работы, а так же говорит о взаимосвязи предмета с другими предметами, обращает внимание 

к вопросу о воспитании организованности, умению самому оценивать собственные достижения и недо-

статки, непрерывно развивать кругозор, а так же совершенствоваться профессионально. 

Abstract 

The article is a kind of guideline for the performer in an independent approach, in acquiring knowledge of 

choral conducting. The material partially covers some features of independent work, as well as speaks about the 

relationship of the subject with other subjects, draws attention to the issue of education of organization, the ability 

to evaluate their own achievements and shortcomings, continuously develop horizons, as well as improve profes-

sionally. 

Ключевые слова: Дирижирование, самостоятельная работа, хор, творческие навыки. 

Keywords: Conducting, independent work, choir, creative skills. 

 

Современный уровень развития художествен-

ного творчества требует от дирижера хороших и 

разносторонних знаний не только по предметам му-

зыкальной специализации, но и по предметам соци-

ально-гуманитарных дисциплин. Это является важ-

ным средством улучшения качества профессио-

нальной подготовки будущих руководителей хоров 

[1, с. 4].  

Важным считается, что хорошо исполненное 

произведение, является правильным его прочте-

нием, а это значит, что оно, прочтение, не нарушает 

замысла композитора. 

К. С. Станиславский в своей книге «Работа ак-

тера над собой», охарактеризовал процесс создания 

актером роли, следующим образом: «...Мы пропус-

каем через себя весь материал, полученный от ав-

тора и режиссера; мы вновь перерабатываем его в 

себе, оживляем и дополняем своим воображением. 

Мы сродняемся с ним, вживаемся в него психоло-

гически и физически; мы зарождаем в себе "истину 

страстей", мы создаем в конечном результате 

нашего творчества подлинно продуктивное дей-

ствие, тесно связанное с сокровенным замыслом 

пьесы; мы творим живые типические образы в стра-

стях и чувствах изображаемого лица» [2].  

Выражение, процитированное Станиславским, 

так же применимо и к искусству музыканта-испол-

нителя, т. к. перед исполнителем стоят те же задачи, 

решение которых ведут в полное погружение со-

держания произведения и его формы. Важно плано-

мерно подходить к изучению нового материала и 

ясно представлять целостность, а так же художе-

ственную наполненность и технические особенно-

сти произведения. 

Приобретение качественных профессиональ-

ных знаний в области педагогики, психологии, фи-

зиологии, эстетики и философии, является основ-

ным компонентом, как и во многих других методик 

различных дисциплин.  

Говоря о воспитании дирижера-хоровика, ста-

новится понятно, что важными компонентами про-

фессиональной самостоятельности являются зна-

ния по таким предметам как: хороведение, соль-

феджио, хоровое сольфеджио, хоровой класс, 

гармония, анализ музыкальных форм и др. 

Средства музыкальной выразительности помо-

гают правильно определить процесс творческой ра-

боты над партитурой, а для решения художествен-

ных задач, определения замысла композитора и 

преодоления выявленных трудностей служит тех-

ника. Исходя из этого, вся направленность техниче-

ской работы должна находиться в зависимости от 

конечной художественной цели и выстраиваться 

поэтапно.  

Таким образом, мы подошли к тому, что пер-

воначальным этапом в изучении нового материала 

выступает самостоятельная форма работы, в ко-

торой следует отыскать более простые и доступные 
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в понятийной форме элементарные основы дири-

жерской техники. 

Самостоятельность – это качество приобретае-

мое человеком в процессе личностного роста и ра-

боты над собой. Профессиональная самостоятель-

ность есть ни что иное как, характерная черта буду-

щего специалиста, которая проявляется в его 

способности самостоятельно преодолевать опреде-

ленные трудности в учебе и работе, планировать ее, 

активно приобретать и применять на практике свои 

профессиональные знания, без посторонней по-

мощи. Ниже приводится пример одной из форм са-

мостоятельной работы. 

Чтобы исполнитель мог слушать себя, необхо-

димо точное понимание того, что именно ему сле-

дует услышать, нужна собранность внимания. Для 

этого нужно ставить перед собой точно определен-

ные звуковые цели (задачи). Например, такие за-

дачи, как услышать тембр и силу звучания отдель-

ного голоса, нюансировку, ритмические особенно-

сти, выразительности фразировки и т.д. – что 

вынуждает исполнителя слушать себя вниматель-

нее. 

Почему это так важно? Неумение слушать себя 

сказывается на отдельных сторонах исполнителя. 

Это часто приводит к недостаточному вниманию в 

звучании и тембровому однообразию. Одним из са-

мых эффективных способов активизации слухового 

внимания является умение разбудить свое вообра-

жение с помощью известных образов, эпитетов и 

метафор, а так же ассоциаций применительно к зву-

чанию хора. Желание внутренне представить себе 

какой-либо мотив, фразу, целый отрывок без игры 

и без дирижирования хорошо собирает слух. Этот 

прием требует напряженности внутреннего слухо-

вого внимания и воли, которые и являются основ-

ной причиной повышения слуховой активности.  

Один из наиболее распространенных примеров 

развития данного приема связан с изучением поли-

фонических произведений, играя все голоса, кроме 

одного. Этот голос нужно постоянно слушать, ни-

чего не пропуская, представляя в сознании мыслен-

ное звучание хоровой партии с присущей ей темб-

ровой окраской (бас, тенор, альт или сопрано) и 

другими выразительными качествами певческого 

голоса. Важно понимать, что прибегать к этому 

приему возможно только после тщательной прора-

ботки и подготовки музыкальных способностей ис-

полнителя, куда входят: память, ритм, гармониче-

ский слух, ладовое чувство, знание законов гармо-

нии, полифонии и анализа музыкальных форм. 

Отдельное существование всех этих элементов не 

имеет никакого смысла, все они служат единой 

цели - полному раскрытию содержания музыкаль-

ного образа, заложенным в произведении компози-

тором[1, с. 40].  

Наивысшей точкой профессиональной само-

стоятельности является – самоконтроль. Не обладая 

достаточной усидчивостью, и неимением само-

контроля, невозможно выполнение домашней ра-

боты самостоятельно. Исполнителю нужно и важно 

научиться поставить перед собой определенную за-

дачу, вопрос и проблему. При таком подходе позна-

вательные способности и способы самостоятель-

ного решения заданий проявляются эффективнее. 

Положительные результаты дают дифференциро-

ванный подход к изучению нового, которые в сово-

купности со способностями исполнителя влияют на 

обще-музыкальную подготовку и помогают лучше 

развить элементы самостоятельности.  

Развитие самоконтроля у исполнителя берет 

свое начало с первых практических занятий в учеб-

ном заведении. При планировании домашней ра-

боты над произведением исполнитель должен уде-

лить внимание вопросам методики изучения нового 

материала, а так же правильности построения сво-

его внутреннего образа хорового коллектива, внут-

ренним слухом уметь услышать все тонкости ис-

полняемого произведения, отметить проблемные 

места и проработать их. Это в свою очередь послу-

жит важным компонентом уже в непосредственной 

работе перед хором. 

Некоторые советы по успешному запомина-

нию материала: 

1. Память - один из наиболее тренируемых по-

знавательных процессов; 

2. Активно настраивайте себя на запоминание; 

3. Четко формулируйте установку на срок и 

точность запоминания; 

4. Активно осмысливайте запоминаемый мате-

риал, используйте мнемотехнику. 

5. Включайте в работу разные виды памяти, 

опирайтесь на свой индивидуальный опыт. 

6. Начинайте воспроизведение как можно 

раньше, используйте любую "зацепку" для воспро-

изведения забытого. 

7. Рационально распределяйте повторение ма-

териала, делайте перерыв в работе, создавайте бла-

гоприятные условия для работы фундамента па-

мяти - вашей нервной системы [3]. 
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Abstract 

Application of high resolution 13C nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy to characterize of oils at 

various heat treatment processes was demonstrated. Molar fractions of aliphatic, aromatic, С=О, С-О, С=С carbon 

groups of four oil samples according to 13C NMR spectra were determined. The received parameters indicate about 

the success of the heat treatment processes for studied oils. 

Keywords: 13C NMR spectroscopy; oil; functional group; qualitative analysis; quantitative composition; heat 

treatment. 

 

1. Introduction 
13С nuclear magnetic resonance (NMR) spectros-

copy has recently become increasingly popular as a tool 

for studying the characteristics of natural raw materials 

and their individual organic compounds ([1]; [2]; [3, 

6942-6946]; [4, 1-9]; [5, 2858-2864]; [6, 117622]; [7, 

597-598]). NMR spectroscopy is used to study various 

petrochemical objects, expanding the possibilities for 

research in the field of geological and chemical prob-

lems ([8, 423-473]; [9]). There are some important ad-

vantages regarding this analytical technique ([10, 464-

475]; [11, 18-37]). 

NMR has been also used in the analysis of heavy 

petroleum fractions in many researches ([12, 280-281]; 

[13, 111-120]; Bansal et al., 1998 [14, 1223-1227]; [15, 

81-86]; [16, 151-123]). The main purpose was to help 

refineries to refine heavy crude oils more efficiently 

and at low processing costs. 

The advantages of NMR spectroscopy are a reduc-

tion in the time taken for the analysis, and that it is a 

rapid and non-invasive process. Moreover, by using 

NMR, it is possible to analyze the chemical nature of 

individual types of hydrogen and carbon atoms, in var-

ious and complex mixtures of petroleum and in the final 

products obtained by refining processes. In the NMR 

spectra, the functional groups of aromatics, aliphatics, 

and olefins can be fixed; accordingly, it is possible to 

differentiate a polynuclear aromatic from amononu-

clear aromatic and to identify the fuel physical proper-

ties by the concentration of aromatics and the chain 

length of aliphatics. The suitable information about the 

molecular carbon skeleton can be obtained by 13C 

NMR. This NMR technique is important for the struc-

ture elucidation and chemical composition of a sample. 

In addition, it distinguishes the existence of quaternary 

carbons of many functional groups, and produces spec-

tra with well quality. For this reason, 13C NMR has be-

come one of the most important methods in the analysis 

of crude oil fractions. 

The objective of this work is to carried out the 

comparison between original, first combustion, second 

combustion (thermal steam effect), third combustion 

(in air) oil samples by analyzing their structural-group 

characteristics from 13C NMR spectra.  

2. Materials and methods 

NMR experiments on studied oil samples were 

performed on a Bruker Avance III HD 700 NMR spec-

trometer. The studied oil sample was diluted with deu-

terated chloroform. Field lock and shimming were 

achieved using the deuterium signal from CDCl3 sol-

vent. 
13C NMR spectra were recorded using 90° pulses 

with broadband proton decoupling (pulse program 

zgig); relaxation delay between consecutive accumula-

tions were 3.3 s (and acquisition time was 2.3 s); spec-

trum width was set to 220.0 ppm; number of scans was 

1300. Exponential digital filter with the LB parameter 

of 10 Hz was applied prior to Fourier transformation. 

Measurements were made at the temperature of 25°C. 

All the NMR spectra were integrated after baseline cor-

rection, and a mean of minimum three integration val-

ues has been taken for each calculation. The relative 

standard deviation of the results of manual integration 

did not exceed 3%. 

3. Structural-group characterization and 

comparison of oils at various heat treatment pro-

cesses by high resolution 13C NMR spectroscopy 

The structural-group analysis method with the 

data obtained from analysis the 13C NMR spectra to de-

termine the oil composition can be used (Table 1). 
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Table 1. 

Distribution of 13C NMR chemical shifts of functional groups defining the composition of oil samples [17]. 
13C NMR chemical 

shifts range, ppm 
Organic functional group 

11.0–12.5 
γ-CH3-groups and some CH- and CH2- groups in aromatic fragments, CH3- group in 

ethyl-substituted cyclohexane 

12.5–15.0 
γ-CH3- (and more distant) methyl groups of aromatic cycle; CH3- group, shielded by two 

neighboring aromatic rings 

15.0–18.0 β-CH3- substituent in ethylene group 

18.0–20.5 
α-CH3- group, shielded by one aromatic; some α-CH3- and CH2- groups in hydroaro-

matic and naphthenic fragments 

20.5–22.5 
α-CH3- group, unshielded by aromatic; some α-CH3- and CH2- groups in hydroaromatic 

and naphthenic fragments 

22.5–24.0 γ-CH2- and CH3-groups; β-CH2- groups in unsubstituted tetralin structures 

24.0–27.5 
methylene (CH2) groups in naphthenic fragments; α-CH- and β-CH2- groups in a propyl 

and indan fragments; β-CH3- group in isopropyl 

27.5–37.0 
methylene (CH2) groups, do not neighboring with methine (CH) group in alkyl com-

pounds; methylene (CH2) group in cycle 

37.0–60.0 
methine (CH) group in alkyl fragments; CH and CH2 alkyl groups of naphthenic frag-

ments, adjacent to CH group 

108.0–118.0 olefin fragments 

118.0–129.5 protonated arenes 

129.5–133.0 internal aromatic carbon atoms 

133.0–135.0 methyl substituted arenes 

135.0–138.0 arenes, substituted by naththenes 

138.0–160.0 
alkyl substituted (except for methyl substituted) arenes; heteroatomic  

(N, O, S) arenes 

165.0–175.0 ester or amide carboxy carbon atom 

170.0–182.0 acid carboxy carbon atom 

182.0–192.0 quinone carboxy carbon atom 

195.0–205.0 aldehyde carbonyl carbon atom 

202.0–220.0 ketone carbonyl carbon atom 

 

Information obtained by integration of aliphatic, 

aromatic, С=О, С-О, С=С carbon groups signals in 

individual spectral ranges is represented by the frac-

tion of the corresponding carbon atoms relative to 

their total number. For example, the fraction of aro-

matic carbons Car can be straightforwardly found 

from NMR spectra: 

ar
ar

j

j

I
C

I
=


,   (1) 

where Car is the fraction of aromatic carbons, Iar 

is the total integral intensity of aromatic carbons, and 

Ij is the integral intensity of all functional groups in 

the 13C NMR spectrum of the sample. 

The estimation of molar fractions of aliphatic and 

aromatic carbon groups by integration of the corre-

sponding areas of 13C NMR spectra we have already 

done before in our previous works ([18, 12-18]; [19, 

256-262]; [20, 995]; [21, 8-12]). In this work, the esti-

mation of molar fractions of С=О, С-О, С=С were 

added, since these data are very important for studied 

oils obtained after combustion processes (Table 2). 

 

Table 2. 

Molar fractions (%) of aliphatic (Cal), aromatic (Car), С=О, С-О, С=С carbon groups of oil samples at various 

heat treatment processes based on 13C NMR spectra. 

Group type 

Relative molar content, % 

original 
combustion 1 

combustion 2 

(steam) 

combustion 3  

(air)  

Cal 40.1 42.3 45.5 36.3 

Car 27.5 26.4 25.3 28.6 

C=О 0.2 1.8 1.6 2.4 

C-О 1.1 2.7 2.4 3.1 

C=С 25.4 26.8 25.2 29.6 

 

Based on obtained data (Table 2), we can see that 

the maximum concentration of C=C, C=O and C-O 

groups is observed for oils obtained after the combus-

tion 3 process (in air), and their minimum concentration 

is for oil samples after the combustion 2 (in steam). 

Considering also the Cal and Car parameters we can con-

clude that a noticeable effect on oil upgrading occurs 
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for oil after the combustion 2 (maximum of Cal and min-

imum of Car). This is a consequence of the smoother 

processes of destruction of high-molecular compo-

nents, cleavage of side chains (C-O, C-S) and destruc-

tive hydrogenation with cleavage of C-S-C bonds in the 

oil after the combustion 2. Thus, using the 13C NMR 

spectroscopy, it is possible to prove that the use of heat 

treatment with thermal steam effect is most effective 

for upgrading oil and improving the quality of fuel. 

4. Conclusions 

The structural-group characteristics of four oil 

samples (original, first combustion, second combustion 

(thermal steam effect), third combustion (in air)) were 

obtained from 13C NMR spectra analysis. As a result of 

the analysis of the Cal, Car, С=О, С-О, С=С parameters 

obtained from the data of 13C NMR spectra, it was es-

tablished that the process of combustion 2 with thermal 

steam effect is more preferable for oil upgrading. 
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Abstract 

This article is dedicated to the contemporary state and development of higher education in the Republic of 

Kazakhstan. It addresses the transformation issues within the framework of strategic planning of the education 

system, taking into account prospective directions of state policy. Through the study of this theme, based on the 

enhancement of the intangible sector in the republic, systemic and well-planned approaches to utilizing intellectual 

potential that contribute to economic growth and the well-being of the population are identified. 

Keywords: society, socio-economic development, higher education, science, intellectual potential. 

 

The main regularity of social development at the 

end of the 20th and beginning of the 21st centuries is 

the innovative renewal of the global economy, the tran-

sition to the so-called "new knowledge-based econ-

omy," characterized by the accelerated development of 

the intangible sphere of economic activity. Modern so-

ciety is rapidly evolving towards a post-industrial di-

rection, and the transformations taking place are so rad-

ical that they can be seen as a shift in the paradigm of 

economic development. 

As is known, the independent republics of the for-

mer Soviet Union have been in existence for more than 

30 years, and each newly formed state developed de-

pending on its political and socio-economic configura-

tion. 

The transition of countries from industrial to post-

industrial, information-based societies, and intellectual 

economies places the intellectual component of human 

activity at the forefront. The role of science, education, 

and new technologies - everything related to intellec-

tual potential - is steadily increasing. 

In the modern post-industrial society, human cap-

ital, which includes the assessment and evaluation of its 

intellectual potential, is becoming an increasingly stra-

tegic resource. The formation of an intellectual nation 

is one of the strategic goals of development, with a pri-

mary focus on building an industrial-innovative econ-

omy for the country. Its result is a qualitatively new in-

tellectual nation. 

Despite temporary difficulties associated with fi-

nancial and economic crises, a fundamentally new sys-

tem for creating public wealth has emerged in the 

world, based on education, research, and innovation. It 

is widely known that in economically advanced coun-

tries, from 70 to 85 percent of the growth in gross do-

mestic product (GDP) is attributed to new knowledge 

embodied in technologies, equipment, workforce train-

ing, production organization, and other elements [1]. 

Thus, there is no doubt that in the new conditions, in-

tellectual capital creates the main value for company 

shareholders, and its most important components - in-

vestments in research and development, patents and li-

censes, trademarks, scientific knowledge, and staff 

qualifications, internal corporate culture, etc., in other 

words, objects that do not have a material-physical 

form, receive market valuation and recognition. 

It is important to note that in a knowledge-based 

economy, the share of labor directly associated with the 

production of the final product significantly decreases. 

However, a much larger contribution to its final value 

is made by labor at the stages of development, proto-

type creation, market testing, market introduction, and 

subsequent servicing throughout the product's life cy-

cle. Intellectual work, requiring a high level of 

knowledge and the intensity of its use, is used in these 

stages. Moreover, during their implementation, organi-

zations continue to accumulate knowledge, i.e., they 

self-educate [1, 2]. 

Currently, the prevailing economic situation in 

both Kazakhstan and the world necessitates the adop-

tion and implementation of advanced technologies and 

innovative solutions in production and business pro-

cesses. Undoubtedly, high results can only be achieved 

through the development of the country's intellectual 

potential. The intellectual component of the economy 

is gaining increasing importance. 

The evolution of the national system of higher ed-

ucation is a significant element in the development of 

the country's intellectual potential. 

The concept of "intellectual potential" is under-

stood as the totality of theoretical and practical 

knowledge of humanity on various aspects of nature 

and society development, scientific and technical, and 

cultural achievements. The components of intellectual 

potential are shown in Figure 1. 

https://orcid.org/0000-0002-7608-9246
https://doi.org/10.5281/zenodo.10032627


10 Znanstvena misel journal №83/2023 

 
Figure 1. Components of intellectual potential are shown 

  

At present, intellectual potential is a relevant eco-

nomic aspect of societal development. Worldwide, 

there is a transformation of the process of social pro-

duction, including the industry of intangible assets as a 

whole and the industry of scientific research develop-

ments in particular. 

Intellectual potential encompasses: 

A characteristic of a country's or region's intellec-

tual sphere and a source of new knowledge, ideas, in-

formation that contribute to increasing the competitive-

ness of the economy and the living standards of the 

population. 

The ability of a system (state, region, enterprise, 

organization, etc.) to find unique solutions to achieve 

significant results in the fields of science, technology, 

and spirituality. 

A measure of the effectiveness of an innovative 

economy expressed in its capacity to realize the intel-

lectual potential of individuals and society for the pur-

pose of socio-economic development. 

The ability of a system (state, region, enterprise, 

organization, etc.) to find unique solutions to achieve 

significant results in the fields of science, technology, 

and spirituality. 

The primary function of intellectual potential is 

the development and implementation of technological 

and organizational advantages in a competitive envi-

ronment. 

The plan for implementing measures at various 

levels of regulating the scientific and technical sphere 

consists of two components: 

Implementation tools (development of the coun-

try's intellectual potential, establishment of a commu-

nication system in the field of science, technology, and 

innovation, formation of an effective management sys-

tem, creation of a model for scientific and technical co-

operation, expert and public discussions). 

Formation principles (analysis, accounting, and 

systematization; continuity of decisions, programs, 

tools, mechanisms, and results; consistency and sys-

tematization; normative and legal support; risk assess-

ment). 

Currently, Kazakhstan is recognized by the global 

community as a state with a market economy. In a short 

historical period of gaining independence, Kazakhstan 

made a breakthrough in its economy through integra-

tion into global civilization using progressive new tech-

nologies. With significant intellectual potential, Ka-

zakhstan must be concerned with its rational use and 

further multiplication. In this context, the role and im-

portance of the modern education system, human capi-

tal, which forms the basis of a new level of societal life 

and constitutes the essential factors and foundation of 

the country's economic power and national security, are 

increasing. The higher education system of any country 

as a social institution bears the primary responsibility 

for forming the intellectual human resource necessary 

for the implementation of the innovation development 

strategy, as the education of society is a prerequisite for 

the development of all sectors of the economy [3]. 

Among the key factors of the country's innovative 

development, intellectual potential occupies an im-

portant place. It is a source of new knowledge, ideas, 

and information contributing to the increase of the 

economy's competitiveness and the living standards of 

the population. Therefore, the efficiency of using intel-

lectual potential and creating conditions for its repro-

duction become a priority direction of the macroeco-

nomic policy of the Republic of Kazakhstan [4]. 

QS World University Rankings - one of the most 

influential global university rankings. It was developed 

in 2004 by Quacqurelli Symonds in collaboration with 

the British publication Times Higher Education. Each 

year, QS evaluates approximately 3,000 universities, 

selecting the best among them. 

In the QS World University Rankings, only uni-

versities that offer all levels of education - bachelor's, 

master's, and doctoral degrees - are included. Addition-

ally, the university must cover at least two out of five 

knowledge areas: humanities and arts; engineering and 

technical sciences; natural sciences; medicine and life 

sciences; social sciences and management. 

QS World University Ranking. As it turns out, the 

list includes 21 universities from nine cities in Kazakh-

stan. A total of 2,963 universities from around the 

world participated in the survey, with only 1,499 uni-

versities from 104 countries making it into the ranking. 

Among the universities in Kazakhstan, Al-Farabi 

Kazakh National University tops the global ranking, 

occupying the 230th position on the list. It is followed 

by L.N. Gumilyov Eurasian National University at 

355th place and Satbayev University at 481st place. 

South Kazakhstan State University named after 

M. Auezov made it to the ranking at positions 611-620. 

Kazakh National Agrarian Research University is 

placed at 641-650, Abai Kazakh National Pedagogical 

University at 681-690, Hoca Ahmet Yesevi Interna-

tional Kazakh-Turkish University at 781-790. 
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The list continues with Almaty Technological 

University (ATU) and Karaganda Technical University 

at positions 801-850, Karaganda State University 

named after E.A. Buketov at 851-900, D. Serikbayev 

East Kazakhstan State Technical University and 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University at 

901-950, KIMEP University at 951-1000, Kazakh Uni-

versity of International Relations and World Languages 

named after Abai Khan and Kazakh-British Technical 

University at 1001-1200 [5]. 

Modern socio-economic requirements emphasize 

the role of innovative processes in managing the higher 

education system of the Republic of Kazakhstan. Given 

the transformation of its content, methods, forms, and 

organization, by creating new technological support for 

the educational process, the education system has the 

opportunity to become an effective resource for societal 

development, including its innovative component (Fig-

ure 2). 

 
Figure 2. Modern processes of transformation of the higher education system in Kazakhstan until 2025 

 

Kazakhstan's Higher Education is celebrating its 

95th anniversary in 2023. Currently, 609,000 people 

are enrolled in 118 higher and (or) postgraduate edu-

cation institutions in the country, including 228,000 

under the state educational order. The gross coverage 

of higher education (percentage of those receiving 

higher education among the total population of the 

five-year age group following the completion of sec-

ondary school) stands at 62%, which is significantly 

lower than many countries (Russia 82%, South Korea 

94%, Ireland 78%, Belarus 81%). 

According to national statistics, there were 

21,617 scientific workers in the field of science in 

2021, of whom 17,092 were research specialists. 35% 

of them hold academic or scientific degrees (1,652 

doctors of science, 3,838 candidates of science, 1,952 

PhDs, and 55 in specialized fields) [6]. 
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Figure 3. Dynamics of the number of scientists in Kazakhstan in the context of gender and age indicator, % 

 

In terms of age groups: 35% of scientists are un-

der 35 years old; 42% are between 35 and 54 years 

old; and 23% are over 55 years old. Women make up 

54%, while men make up 46% (Figure 3). 

The state policy of the Republic aimed at sup-

porting promising directions in the development of 

education includes the following components: 

• Selection and support of priorities, 

• Preservation of the strategic core of innova-

tive potential, 

• Promotion of market relations development. 

There is a trend of increasing state support for the 

sector of intellectual development of the economy 

while simultaneously enhancing the role of its innova-

tive development. The development of educational in-

frastructure is also a key goal of the government, as it 

is expected to have a multiplier effect on the economy 

[7]. 

In recent years, support for young scientists has 

grown, and measures have been taken to attract them 

to the field of science. More than a thousand young 

scientists and researchers are working on 631 research 

projects with a total budget of 19.1 billion tenge. Ac-

cording to the competition documentation require-

ments, in each project funded by the Ministry of Sci-

ence and Higher Education of the Republic of Ka-

zakhstan, the share of young scientists and researchers 

should be at least 40%. 

The transformation of the content of educational 

services and the role of the research component in it 

has influenced the understanding of innovations in 

universities. Therefore, innovations in Kazakhstan's 

universities should not be limited to pedagogical in-

novations alone. Innovation in Kazakhstan's universi-

ties can be considered the implementation of relevant 

reforms in the higher education system, bringing nov-

elties to all types of activities in higher education in-

stitutions. 

Thus, the balanced development of the higher ed-

ucation system in the Republic of Kazakhstan implies 

the existence of conditions in higher education insti-

tutions for the implementation of opportunities and 

the ability of higher education management to carry 

out innovative changes. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено открытие распределительного центра, как способа уменьшения логистических 

издержек при перевозке грузов в дальние регионы, а также его автоматизация посредством внедрения 

RFID технологии. 

Abstract 

This article discusses the opening of a distribution center as one of the ways to reduce logistics costs when 

transporting goods to distant regions, as well as its automation through the introduction of RFID technology. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, новые рынки сбыта, торговля, логистика, RFID технология, 

складское хозяйство, конкурентоспособность, конкурентные преимущества. 
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На сегодняшний день увеличение логистиче-

ских издержек является одной из основных про-

блем при осуществлении торговой деятельности в 

дальние регионы. Логистические издержки вклю-

чают в себя расходы на транспортировку, хранение, 

упаковку, обработку товаров и другие затраты, свя-

занные с перемещением товара от производителя к 

конечному потребителю. 

Одним из способов снижения данных издер-

жек является использование оптимального марш-

рута доставки. Определение оптимального марш-

рута доставки позволяет сократить пройденное рас-

стояние, время и затраты на доставку товара. Для 

этого необходимо учитывать расстояние, дорож-

ные условия, стоимость топлива и другие факторы, 

которые могут влиять на эффективность доставки. 

Еще одним способом снижения логистических 

издержек является оптимизация процессов хране-

ния и распределения товаров. Это включает в себя 

оптимизацию складов, упрощение процессов упа-

ковки и разгрузки товаров, а также использование 

новых технологий и систем управления складом. 

Это позволяет ускорить процесс доставки и сокра-

тить затраты на хранение и обработку товаров. 

Также важным аспектом снижения логистиче-

ских издержек является эффективное управление 

цепями поставок. Это включает в себя координа-

цию и сотрудничество между разными участни-

ками цепи поставок, такими как поставщики, про-

изводители, дистрибьюторы и торговые компании. 

Оптимизация процессов связи и информационного 

обмена между участниками цепи поставок позво-

ляет сократить время доставки и снизить риски за-

держек и потерь товара. 

Кроме того, важно учитывать факторы, связан-

ные с особенностями дальних регионов, такие как 

отдаленность от центральных рынков, недостаточ-

ность инфраструктуры и ограниченные возможно-

сти доступа и коммуникации. Для снижения логи-

стических издержек в таких регионах может потре-

боваться разработка специальных стратегий 

доставки и сотрудничество с местными партнерами 

или операторами логистики. 

Одной из организаций, осуществляющих по-

ставки продукции в дальние регионы, является 

ООО «Белагро Бел». Данное предприятие является 

одним из крупнейших в СНГ по поставке сельско-

хозяйственной техники и запчастей. 45 филиалов 

расположено в таких странах, как Беларусь, Россия 

и Казахстан. Более 250 производителей различной 

сельскохозяйственной техники используют ООО 

«Белагро Бел» в качестве дилера. Среди них извест-

ные белорусские предприятия ОАО «Минский 

тракторный завод», ОАО «Амкодор», ОАО «Мин-

ский автомобильный завод», ОАО «Минский завод 

колёсных тягачей», ОАО «Минский моторный за-

вод», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО 

«ЛИДСЕЛЬМАШ» и многие другие. Сегодня ООО 

«Белагро Бел» располагает 3000 наименованиями 

техники для всех отраслей народного хозяйства. 

Среди них не только сельхозтехника (культива-

торы, плуги, сеялки и др.), но и спецтехника (убо-

https://doi.org/10.5281/zenodo.10032633
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рочные машины, ковши, погрузочное оборудова-

ние и др.), мини-техника (мини-тракторы, мо-

тоблоки). 

Одной из стран, куда ООО «Белгро Бел» осу-

ществляет поставки сельскохозяйственной техники 

и запчастей, является Казахстан. Обычно поставки 

происходят 1 раз в 2 месяца на одной грузовой ма-

шине ГАЗ 33104 «Валдай» (фургон со спальной ка-

биной) и с двумя водителями в такие города, как 

Костанай, Павлодар, Алматы, Кокшетау и Шым-

кент. Карта маршрута поставок представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1– Маршрут поставки запчастей 

 

На рисунке цифрами представлено следую-

щее: 1 – г. Минск; 2 – г. Костанай; 3 – г. Кокшетау; 

4 – г. Павлодар; 5 – г. Алматы; 6 – г. Шымкент. 

Поставки осуществляются из г. Минск и далее 

по порядку в города Костанай, Кокшетау, Павло-

дар, Алматы и Шымкент. После отгрузки в послед-

нем городе машина возвращается обратно в Респуб-

лику Беларусь. Так происходит в межсезонье, когда 

технику подготавливают к полевым работам. 

Однако во время проведения посевов и сбора 

урожая часто возникают поломки транспорта и тре-

буются дополнительные комплектующие. Обычно 

это происходит с марта по апрель и с августа по 

сентябрь. Поэтому тогда количество машин увели-

чивается, как и число водителей. 

Маршрут поставок во время сезона представ-

лен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Маршрут поставок во время сезона 

 

На данный момент данные маршруты явля-

ются нерациональными. Перевозки из Беларуси в 

Казахстан происходят таким образом, что грузовые 

машины по заказу доставляют технику и запчасти 

разным дилерским центрам в этой стране. Так как 

поставки в Казахстан идут через Россию, то в связи 

с политической ситуацией во время перевозок воз-

никают различные трудности. Из-за этого возрас-

тают затраты на перевозку грузов, снижается ско-

рость перевозки и, как следствие, это приводит к 

снижению качества оказываемых услуг. 

Также большую роль в поставках играет кило-

метраж, который при существующей системе до-

ставки грузов достаточно большой даже если опти-

мизировать расстояние. Иногда возникают внепла-

новые поездки, и тогда выезжает дополнительная 

не полностью загруженная машина, что приводит к 

дополнительным затратам. Увеличивать количе-

ство продукции, хранящейся на складах в дилер-

ских центрах нерационально, так как в разное 

время может понадобиться различное количество 

запасных частей и это приводит к увеличению 
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складских площадей. Поэтому предлагаем открыть 

распределительный центра в Казахстане. Тогда за-

пчасти с ООО «Белагро Бел» будет поставляться в 

этот распределительный центр, а оттуда уже про-

дукция будет поставляться в дилерские центры. 

Для связи ООО «Белагро Бел» с распределитель-

ным центром и дилерскими центрами установим 

RFID-систему. 

Суть концепции распределительного центра 

состоит в том, что в один дилерский центр продук-

ция может завезена с излишком, а в другой ее мо-

жет не хватать. Невостребованный запас прихо-

дится перевозить из одного центра в другой, что 

тем самым повышаются затраты на доставку. Если 

весь товар сосредоточить в одном месте, то пере-

распределение товарных потоков будет проходить 

дешевле и быстрее. 

Первое, что необходимо сделать, это опреде-

лить место размещения распределительного цен-

тра. Для этого существует комплекс специализиро-

ванных методов. Наиболее распространенными из 

них являются метод взвешивания факторных оце-

нок, метод анализа критических точек, метод цен-

тра гравитации и транспортные экономико-матема-

тические методы. 

Применение метода взвешивания факторных 

оценок позволяет учесть различные факторы и их 

значимость при выборе оптимального места для 

размещения распределительного центра. Однако, 

важно правильно определить критерии и их веса, 

чтобы получить достоверные результаты. 

Метод анализа критических точек основан на 

сопоставлении затрат для различных вариантов 

размещения распределительного центра, с целью 

выбора варианта, который при заданных объемах 

производства обеспечивает минимальные из-

держки. 

Метод центра гравитации применяется для 

определения наилучшего расположения крупных 

распределительных центров, которые обеспечи-

вают одновременное снабжение нескольких уда-

ленных друг от друга производственных подразде-

лений предприятия, или нескольких различных по-

требителей. Транспортно-экономические 

математические методы направлены на разработку 

наилучшей схемы доставки товаров из нескольких 

точек снабжения в несколько точек получения. Од-

ним из важных критериев при этом является мини-

мизация общих затрат на перевозки. 

Так как ООО «Белагро Бел» снабжает продук-

цией несколько городов Казахстана, то наиболее 

подходящим методом для определения местораспо-

ложения распределительного центра является ме-

тод центра гравитации. 

Согласно данному методу поместим карту Ка-

захстана и зададим для каждого центра индивиду-

альную пару координат (рисунок 3). Также укажем 

сумму запчастей и техники, на которую обычно за-

купают дилерские центры. Полученные значения 

сведем в таблицу 1. 

 
Рисунок 3 – Система координат дилерских центров 
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Таблица 1 

Пространственные координаты дилерских центров 

Города- 

дилеры 

Координата X  

(восток), см 

Координата Y  

(север), см 

Объемы поставок продукции  

по городам потребителям, т 

Костанай 6,3 6,9 4,2 

Кокшетау 8,5 6,9 3,2 

Шымкент 8,6 0,8 2,9 

Павлодар 11,3 6,2 3,4 

Алматы 11,3 1,2 6,3 

 

Далее по формулам (1) и (2) найдем коорди-

наты центра гравитации для нашего распредели-

тельного центра: 

 

𝑋ц =
∑ 𝑋𝑖⋅𝑊𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

;  (3.1) 

𝑌ц =
∑ 𝑌𝑖⋅𝑊𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

;  (3.2) 

где  Xц, Yц – координаты центра грави-

тации по горизонтальной и вертикальной осям  

принятой системы координат; 

Xi, Yi – координаты i-го пункта транспорти-

ровки груза по горизонтальной  

и вертикальной осям принятой системы коор-

динат; 

Wi – объем груза, подлежащего транспорти-

ровке в i-й пункт; 

n – общее количество пунктов транспорти-

ровки груза. 

 

𝑋ц =
6,3 ∙ 4,2 + 8,5 ∙ 3,2 + 8,6 ∙ 2,9 + 11,3 ∙ 3,4 + 11,3 ∙ 6,3

4,2 + 3,2 + 2,9 + 3,4 + 6,3
= 9,4 

Уц =
6,9 ∙ 4,2 + 6,9 ∙ 3,2 + 0,8 ∙ 2,9 + 6,2 ∙ 3,4 + 1,2 ∙ 6,3

4,2 + 3,2 + 2,9 + 3,4 + 6,3
= 4,1 

Таким образом, наш распределительный центр имеет координаты (9,4; 4,1). От выбора места распо-

ложения распределительного центра будут зависеть затраты. Ближайшим пунктом для размещения ока-

зался районный центр Жанаарка. 

Новый маршрут доставки запчастей будет выглядеть, как на рисунке 4. при таком маршруте доставка 

запчастей будет происходить 2 раза в год машиной КАМАЗ 5308 (фургон) с грузоподъемностью до 10 т. 

 
Рисунок 4– Маршрут поставки по проектному варианту 

 

Данные о величине затрат представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Данные о величине отдельных видов затрат 

Место размещения 

распределительного 

центра 

Стоимость 

аренды складских 

площадей,  

тыс. руб./год 

Протяженность 

маршрута, км/год 

Заработная плата 

водителей, 

тыс. руб./год 

Расходы 

на топливо, 

тыс. 

руб./год 

Жанаарка 11,25 15400 4,26 8,72 

 

Данный маршрут значительно экономит затраты (таблица 3). 

Таблица 3 

Экономия средств после реализации проекта 

Показатель До проекта После проекта Экономия 

Затраты на заработную плату водителей, тыс. руб./год 31,86 4,26 27,6 

Затраты на топливо, тыс. руб. 22,58 8,72 13,86 

Итого 41,46 

Таким образом, общая экономия составила 41,46 тыс. руб./год. 



Znanstvena misel journal №83/2023 17 

После выбора населенного пункта, где будет 

располагаться распределительный центр, необхо-

димо организовать связь между распределитель-

ным центром, ООО «Белагро Бел» и дилерскими 

центрами. Для этого установим RFID-систему в 

данные пункты, и тогда дилерские центры в реаль-

ном времени будут видеть, есть ли у распредели-

тельного центра или у другого дилерского центра 

интересующие запчасти. Сейчас процесс поставки 

запчастей будет происходить следующим образом. 

Предприятие ООО «Белагро Бел» 2 раза в год будет 

поставлять продукцию на распределительный 

центр, а уже дилерские центры по мере необходи-

мости будут приезжать и забирать необходимые 

для них запасные части для сельскохозяйственной 

техники. 

Принцип работы RFID технологии следую-

щий. Перед началом работы системы метка должна 

быть закреплена на предмете, который необходимо 

контролировать. С помощью стационарного или 

переносного считывателя объект с меткой прохо-

дит первичную регистрацию в системе. В контроль-

ных точках учета перемещения объекта необхо-

димо разместить считыватели с антеннами. На этом 

стадия подготовки можно считать завершенной. 

Для контроля за перемещением объекта будет 

использоваться технология чтения информации с 

метки в специальных контрольных точках. Для 

этого метке достаточно попасть в электромагнит-

ное поле, которое генерируется антенной, подклю-

ченной к считывателю. После этого данные из счи-

тывателя передаются в систему управления, а после 

этого в учетную систему, на основании которой 

формируется учетный документ. При групповом 

чтении меток данные попадают в один учетный до-

кумент, который фиксирует перемещение объек-

тов. 

Еще одним из наиболее популярных методов 

идентификации в складской логистике является 

штрихкодирование. Эта технология также исполь-

зуется для учета товародвижения, инвентаризации 

остатков, поиска товаров в местах хранения, а 

также для распознавания складских документов. 

Сравнение штрихкодирования и радиометок 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Сравнение штрихкодирования и радиометок 

Характеристика технологии Штрих-код RFID 

Скорость считывания информации Медленно Быстро 

Многократность использования метки Невозможно Возможно 

Идентификация движущихся объектов Сложно Легко 

Необходимость прямой видимости метки Есть Нет 

Одновременная идентификация движу-

щихся объектов 
Невозможно Возможно 

Стоимость Низкая Высокая 

Расположение метки Любое Любое 

Объем хранения данных Маленький Большой 

Интеллектуальное поведение 

Невозможно.  

Выступает как средство 

 хранения данных 

Возможно.  

Метка программируема,  

многофункциональна 

Безопасность 
Низкая  

Легко подделывается 
Высокая 

 

Несмотря на то, что система штрихкодирова-

ния гораздо дешевле, RFID-система обладает го-

раздо большими преимуществами. В нашей ситуа-

ции наиболее значительными является быстрая 

скорость считывания, возможность идентификации 

движущихся объектов и отсутствие необходимости 

прямой видимости метки. Также внедрение RFID 

технологии способствует уменьшению времени, за-

трачиваемого на обработку заявок, следствием чего 

является повышение эффективности работы пред-

приятия и возможность увеличения товарооборота. 

Процесс работы RFID-системы в нашем случае 

следующий: в ООО «Белагро Бел» формируется 

партия запасных частей и упаковывается. На упа-

ковку клеится RFID-метка с информацией о товаре. 

Далее детали загружаются и выезжают в распреде-

лительный центр. Когда машина с деталями проез-

жает RFID-ворота в ООО «Белагро Бел», информа-

ция об убывших товарах считывается и заносится в 

систему. Когда машина доезжает до распредели-

тельного центра, начинается этап разгрузки. Посту-

пившие запчасти проносят через RFID-ворота, и 

информация о поступивших товарах отражается в 

учетной программе. Наличие тем или иных запас-

ных частей доступно для просмотра дилерским 

центрам и, когда у них не хватает каких-то запча-

стей, они формируют заказ в распределительном 

центре. 

Для внедрения RFID технологии необходимо 

прибрести соответствующее оборудование в необ-

ходимом количестве. Информация о затратах на 

проект представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Инвестиционные затраты на проект 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена, тыс. 

руб. 

Стоимость, тыс. 

руб. 

RFID-ворота с полной комплектацией 14 4,40 61,60 

Мобильный RFID-считыватель Zebra 

RFD8500 
14 0,15 2,10 

RFID принтеры 2 6,00 12,00 

Программное обеспечение 1 4,00 4,00 

Всего 79,70 

 

Таким образом, для снижения логистических 

издержек при осуществлении торговой деятельно-

сти в дальние регионы необходимо применять ком-

плексный подход, включающий оптимизацию 

маршрутов доставки, процессов хранения и распре-

деления товаров, управление цепями поставок и 

учет особенностей дальних регионов. Это позволит 

сократить затраты и повысить эффективность тор-

говой деятельности в этих регионах. В нашем слу-

чае для сокращения затрат было выбрано месторас-

положение распределительного центра с помощью 

метода центра гравитации, а также установлена 

RFID технология. Экономическая эффективность 

проекта заключается в сэкономленном бюджете на 

заработную плату водителей и затрат на топливо, 

уменьшении времени доставки запасных частей ди-

лерским центрам, а также ускорении обработки за-

явок. 
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Аннотация 

Деятельность участников уголовного судопроизводства по установлению обстоятельств подготавли-

ваемого, совершаемого либо совершенного уголовно наказуемого правонарушения, принимаемые упол-

номоченными органами и лицами решения, а также действия организационного-управленческого харак-

тера фиксируются в процессуальных документах. Порядок их составления, способы придания им юриди-

ческой силы регламентируются во множестве статей Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан. Наряду с этим, в названном Кодексе содержатся предписания, требующие пояснений относи-

тельно вида процессуального документа, в котором то или иное процессуальное действие должно быть 

зафиксировано. Документ, составленный не по правилам, ведет к утрате его юридической силы. Уголов-

ный процесс – это система логически последовательных действий и решений. Данное обстоятельство тре-

бует системного подхода к самим процессуальным документам. В настоящей статье авторы предлагают 

восполнить отдельные пробелы в законодательной регламентации процессуальных документов, что поз-

волит упорядочить их систему. 

Abstract 

The activity of participants of criminal proceedings to establish the circumstances of a criminal offence being 

prepared, committed or committed, decisions taken by authorised bodies and persons, as well as actions of organ-

isational and managerial nature are recorded in procedural documents. The procedure for drawing them up and the 

ways of giving them legal force are regulated in a number of articles of the Code of Criminal Procedure of the 

Republic of Kazakhstan. At the same time, the Code contains prescriptions that require clarification as to the type 

of procedural document in which this or that procedural action shall be recorded. A document not drawn up in 

accordance with the rules leads to the loss of its legal force. Criminal procedure is a system of logically consistent 

actions and decisions. This fact requires a systematic approach to the procedural documents themselves. In this 

article, the authors propose to fill some gaps in the legislative regulation of procedural documents, which will help 

to streamline their system. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, система процессуальных документов, 

обязательные атрибуты процессуального документа. 

Keywords: criminal procedural legislation, system of procedural documents, mandatory attributes of a pro-

cedural document. 

 

Постановка проблемы 

Действующий Уголовно-процессуальный ко-

декс Республики Казахстан (далее – УПК РК) при-

нят в 2014 году, вошел в юридическую силу с 1 ян-

варя 2015 года [1]. В своем ежегодном Послании 

народу Казахстана Президент Республики Казах-

стан К.- Ж. К. Токаев от 1 сентября 2022 года 

«Справедливое государство. Единая нация. Благо-

получное общество» в качестве правового приори-

тета обозначил необходимость проведения ревизии 

Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов 

Республики Казахстан. При этом Глава государства 

отметил, что со времени принятия УПК РК в него 

внесено более 1200 изменений и дополнений [2]. 

Безусловно, что такое количество изменений и до-

полнений является основанием для утверждения о 

том, что в УПК РК имеются противоречия и про-

белы, в том числе имеющие отношение к регламен-

тации системы процессуальных документов. 

Актуальность темы исследования обусловлена 

несколькими факторами: 

- необходимостью оказания содействия орга-

нам, которым Президентом Республики Казахстан 

поручено проведение ревизии УК РК и УПК РК; 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10032637
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- целесообразность приведения в единообразие 

требований и правил составления процессуальных 

документов; 

- целесообразность приведения в единообразие 

терминологического сопровождения действий и 

наименований, связанных с составлением процес-

суальных документов; 

- выявление пробелов в регламентации по-

рядка и требований составления процессуальных 

документов. 

Актуальность темы исследования возрастает в 

контексте социального и правового значения про-

цессуальных документов, находящихся в уголовно-

процессуальном обороте. Значение процессуаль-

ных документов усматривается в следующем: ока-

зание воздействия на динамику уголовного про-

цесса в правовом и организационно-управленче-

ском смыслах; обеспечение охраны и реализации 

прав и законных интересов всех участников уголов-

ного процесса путем закрепления в документах уго-

ловно-процессуальных решений, принимаемых 

уполномоченными органами и должностными ли-

цами; создание правовой основы при формирова-

нии доказательственной базы по уголовному делу; 

признание за процессуальными документами спо-

соба выражения и сохранения процессуальной 

формы. 

В процессе исследования применены традици-

онные для юридической науки методы: сравнитель-

ный, логико-правовой, аналитический, диалектиче-

ский, нарративный. 

Проблемы систематизации процессуальных 

документов обусловлены следующими обстоятель-

ствами: 

1) в нормах УПК РК в числе полномочий ор-

ганов и должностных лиц, ведущих уголовный про-

цесс, имеют место такие действия, как «направить», 

«передать», «обязать», «взыскать», «истребовать», 

но не указан вид процессуального документа, в ко-

тором эти действия должны быть зафиксированы; 

2) законодателем применяются разные назва-

ния в отношении процессуальных документов, име-

ющих одно назначение, например, «уведомление», 

«извещение»; 

3) многозначность одного и того же доку-

мента, например, «ходатайство», которое может за-

явить орган уголовного преследования, процессу-

альный прокурор, государственный защитник, ад-

вокат, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый и иные участники; 

4) в УПК РК отсутствуют нормы, в которых 

должны быть указаны реквизиты, соблюдение ко-

торых является обязательным при составлении лю-

бого процессуального документа. 

В своей совокупности приведенные обстоя-

тельства влекут двойственное понимание сущности 

процессуальных документов, их вольную интер-

претацию и неправомерное применение. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Активное изучение проблем систематизации 

уголовно-процессуальных документов относится к 

периоду действия первого постсоветского УПК РК: 

1997-2014 годы. Этот УПК был актом переходного 

периода, в нем содержалось большинство норм, ха-

рактерных для социалистического типа государ-

ственности. В действующем УПК РК (2014 г.) 

нашли отражение новые подходы к построению 

правовой системы в условиях курса на капитализа-

цию общественных отношений. 

В современных условиях, во всяком случае в 

Казахстане, наблюдается тенденция некоторого 

спада научного интереса к проблемам систематиза-

ции уголовно-процессуальных документов. Одним 

из объяснений этой тенденции является всеобщая 

сложность оперирования нормами УПК РК, обу-

словленная неоправданно большим объемом изме-

нений и дополнений, внесенных в него за 8 лет при-

менения. 

Для полноты аргументов в пользу упорядоче-

ния системы процессуальных документов в уголов-

ном судопроизводстве приведем лексическое и от-

раслевое определения термина «документ». Лекси-

чески «документ» - происходит от лат. 

«documentum» и означает: 1. Письменное свиде-

тельство, доказательство. 2. Письменный акт, име-

ющий юридическую силу или носящий служебный 

характер. 3. Удостоверение личности или опреде-

ленный прав личности [3, c. 208]. Отраслевое опре-

деление понятия «документ» сводится к следую-

щему: документ – это материальный объект с ин-

формацией, закрепленной созданным человеком 

способом для ее передачи во времени и простран-

стве. В автоматизированных информационно-поис-

ковых системах – любой объект, внесенный в па-

мять системы [4, c. 174]. 

К понятию «документ» близко примыкает по-

нятие «акт». С лексической точки зрения «акт» - 

происходит от лат. «actus» и означает: 1. Официаль-

ный документ. 2. Поступок, действие [3, c. 28]. От-

раслевое определение понятия «акт» состоит в сле-

дующем: акт – официальный документ. Юридиче-

ский акт издается государственным органом, 

должностным лицом в пределах их компетенции в 

установленной законом форме (закон, указ, поста-

новление и т.д.) [4, c. 22]. 

Интерес представляют законодательные опре-

деления искомых понятий. Согласно положениям 

ст. 7 УПК РК, имеют отношение к проблеме следу-

ющие разъяснения отдельных понятий: 

- электронный документ – документ, в котором 

информация предоставлена в электронно-цифро-

вой форме и удостоверена посредством электрон-

ной цифровой подписи (п. 15); 

- постановление – любое, помимо приговора, 

решение суда, решение дознавателя, органа дозна-

ния, следователя, прокурора, принятое в ходе про-

изводства по уголовному делу (п. 16); 

- итоговое решение – всякое решение органа, 

ведущего уголовный процесс исключающее начало 

или продолжение производства по делу, а также 

разрешающее, хотя бы и не окончательно, дело по 

существу (п. 19); 

- протест, ходатайство прокурора – акт соот-

ветственно прокурорского надзора и реагирования 

прокурора на решение суда, следственного судьи 
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по уголовному делу, вносимый в пределах его ком-

петенции и порядке, предусмотренном законом (п. 

30); 

- ходатайство – просьба стороны или заяви-

теля, обращенная к органу, ведущему уголовный 

процесс, о производстве процессуального действия 

или принятии процессуального решения, а в касса-

ционной инстанции – обращение о пересмотре в 

кассационном порядке судебного акта, вступив-

шего в законную силу (п. 33); 

- процессуальное соглашение – соглашение, 

заключаемое между прокурором и подозреваемым, 

обвиняемым или подсудимым на любой стадии 

уголовного процесса или осужденным в порядке и 

по основаниям, предусмотренным УПК РК (п. 37); 

- процессуальные решения – акты органов, ве-

дущих уголовный процесс, вынесенные в связи с 

осуществлением производства по уголовному делу 

(п. 38); 

- отчет о завершении досудебного расследова-

ния – основанные на собранных фактических дан-

ных краткие выводы лица, осуществляющего досу-

дебное расследование, о завершении досудебного 

расследования и направлении дела прокурору для 

составления обвинительного акта и направления 

дела в суд (п.40-1); 

- приговор – решение суда, вынесенное судом 

первой, апелляционной инстанции по вопросу о ви-

новности или невиновности обвиняемого и приме-

нении или неприменении к нему наказания (п. 52); 

- протокол – процессуальный документ, в ко-

тором фиксируется процессуальное действие, со-

вершаемое органом, ведущим уголовный процесс, 

а в случаях, прямо предусмотренных статьями УПК 

РК, - процессуальное решение лица, осуществляю-

щего досудебное расследование (п. 54); 

- жалоба – акт реагирования участников про-

цесса на действия (бездействие) и решения органов 

дознания, предварительного следствия, прокурора 

или суда, а также требование лица об осуществле-

нии уголовного преследования в частном или 

частно-публичном порядке (п. 55). 

Приведенными определениями не исчерпыва-

ется правовое регулирование вопросов о процессу-

альных документах. Немало норм в УПК РК посвя-

щено их регламентации в рамках отдельных инсти-

тутов, субъектов правоотношений и стадий 

судопроизводства. Наряду с этим, из приведенных 

определений вытекает общий смысл процессуаль-

ного документа, состоящий в следующем:  

1) процессуальный документ может состав-

ляться не только органами и должностными ли-

цами, уполномоченными осуществлять уголовный 

процесс, но также достаточно широким кругом лиц, 

вовлекаемых в уголовное судопроизводство в связи 

с наличием у них законного интереса (потерпев-

ший, подозреваемый, обвиняемый, гражданский 

истец, гражданский ответчик, представители и за-

конные представители разных субъектов), либо в 

связи с выполнением различных ролей, в том числе 

вспомогательного характера (специалист, перевод-

чик, эксперт, свидетель, понятой и др.); 

2) с учетом различий в функциях, выполняе-

мых разными участниками уголовного судопроиз-

водства, различаются перечни видов составляемых 

ими процессуальных документов, что служит объ-

яснением наличия разных оснований, применяе-

мых для классификации уголовно-процессуальных 

документов; 

3) формы процессуальных документов, вклю-

чая обязательные реквизиты, различаются в зависи-

мости от их предназначения, от процессуального 

статуса их составителей, стадии судопроизводства. 

К документам предъявляются единые требова-

ния: они должны быть предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, должны соот-

ветствовать установленной форме, составляться 

надлежащим участником уголовного процесса, об-

ладать юридической силой. Иными словами, уго-

ловно-процессуальные документы должны отве-

чать принципам законности и справедливости. От-

сюда вытекает условие: каждое процессуальное 

решение или действие, предусмотренное в нормах 

УПК РК, должно дополняться положением о том, 

как именуется процессуальный документ, в кото-

ром отражается данное конкретное решение или 

процессуальное действие. 

В современной юридической литературе суще-

ствует мнение о том, что традиционные определе-

ния уголовно-процессуальных документов уста-

рели и что состояние законодательства требует осу-

ществления новых подходов к пониманию их 

сущности. Так, Н. В. Григорьева предлагает следу-

ющее определение: процессуальный документ – до-

кумент, составленный в связи с производством по 

уголовному делу должностным лицом, осуществля-

ющим уголовное судопроизводство либо действу-

ющим по его поручению, а равно осуществляющим 

контрольно-надзорные функции [5, c. 104]. Пред-

ставляется спорной правомерность выделения 

участников, выполняющих контрольно-надзорные 

функции, то есть прокурора, начальника органа до-

знания, начальника следственного отдела. Они все 

выполняют свои специфические функции и явля-

ются лицами, осуществляющими уголовное судо-

производство. Кроме того, приведенное определе-

ние не охватывает собой акты, составляемые теми 

участниками уголовного процесса, которые не от-

носятся к уполномоченным государственным орга-

нам и должностным лицам, осуществляющим уго-

ловное судопроизводство. Необходимо признаться, 

что в «новом» определении, предлагаемом Н. В. 

Григорьевой, авторы настоящей статьи не усмот-

рели особой новизны.  

Для большей убедительности полагаем целе-

сообразным сослаться на авторитетное мнение С. Б. 

Россинского, который процессуальные документы 

определяет следующим образом: уголовно-процес-

суальные документы – это предусмотренные Уго-

ловно-процессуальным кодексом документы участ-

ников уголовного судопроизводства, которые со-

ставляются ими по конкретному уголовному делу и 

в установленном законом порядке [6, c. 83]. При 

этом названный автор дифференцирует понятие 
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уголовно-процессуальных документов от уго-

ловно-процессуальных актов, которые составля-

ются органами и должностными лицами, уполно-

моченными осуществлять уголовное судопроиз-

водство. В частности, под уголовно-

процессуальными актами предлагается понимать 

уголовно-процессуальные документы органа до-

знания, следователя, прокурора или суда, которые 

обладают государственно-властным и юрисдикци-

онным характером и, как правило, обусловливают 

возникновение, изменение или прекращение уго-

ловно-процессуальных отношений [6, c. 86]. 

Исследования в области уголовно-процессу-

альных документов представлены небольшим ря-

дом диссертаций. Анализ таких исследований сви-

детельствует о том, проблемы процессуального 

оформления актов уголовного судопроизводства, 

их официальных наименований были не столько ос-

новным предметом изучения, сколько они высту-

пали в качестве вопроса, сопутствующего основной 

теме. Так, А. А. Айкимбаева исследовала правовые 

основы рассмотрения обращений граждан Респуб-

лики Казахстан в контексте актов прокурора, со-

ставляемых им при рассмотрении жалоб на неза-

конные действия органов уголовного преследова-

ния [7, c.19-20]. Для настоящего исследования 

интерес представляют ее предложения по струк-

туре актов прокурора, составляемых по результа-

там проверки жалоб граждан, вовлекаемых в уго-

ловное судопроизводство. При этом перечень про-

курорских документов, их наименования 

установлены в законодательном порядке. Вопросы 

восполнения пробелов в системе процессуальных 

документов в исследовании не рассматриваются. 

Диссертационное исследование В. И. Андре-

ева посвящено в целом проблемам правомерности 

признания института обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства. Иссле-

дователь предлагал в свое время модели процессу-

ального оформления решений следователя, направ-

ленных на организацию и применение мер государ-

ственной защиты участников уголовного процесса 

в случаях возникновения угрозы их жизни и здоро-

вью [8, c.13]. Предложенные им модели процессу-

альных актов, а именно структурирование поста-

новлений, нашли свое законодательное закрепле-

ние в нормах предыдущего (1997 г.) и 

действующего УПК РК. 

Проблемам применения технических средств и 

их отражения в процессуальном документе при рас-

следовании уголовных дел посвящено диссертаци-

онное исследование М. Н. Налибаева [9, c. 2; 14-15]. 

В работе акцент сделан на усовершенствовании ре-

дакций норм УПК РК без затрагивания проблем 

восполнения существующих пробелов в системе 

процессуальных актов. 

К наиболее приближенным по времени иссле-

дованиям относится диссертация С. В. Староду-

мова, посвященная восполнению пробелов в редак-

циях норм о порядке фиксации опознания, след-

ственного эксперимента и других действий 

следственного характера, проводимых в ходе су-

дебного рассмотрения уголовных дел [10, c. 19-20]. 

Наряду с этим, в его исследовании не рассматрива-

ются вопросы восполнения пробелов, связанных с 

отсутствием в УПК наименований подлежащих со-

ставлению процессуальных документов. 

Заслуживает внимания позиция Н. А. Комаро-

вой относительно хорошо известной теории уго-

ловно-процессуального права имманентной связи 

уголовно-процессуального решения или действия с 

формой и наименованием соответствующего доку-

мента. Комарова Н. А. отмечает, что единство про-

цессуального действия и процессуального доку-

мента выражает их соотношение как содержания и 

формы, нацеливает участников судопроизводства 

на необходимость безусловного соблюдения требо-

ваний закона, предъявляемых как к условиям и по-

рядку оформления процессуального документа [11, 

c. 433]. Исходя из этой посылки, она утверждает, 

что в большинстве случаев требования к содержа-

нию и форме того или иного документа детально 

изложены в законе, но иногда документ лишь 

назван и указывается его назначение, а нередко он 

(документ – примечание наше) только подразуме-

вается [11, c. 435]. Действительно, документ в ряде 

случаев только подразумевается. Но это явление 

нельзя отнести к приемлемым, так как отсутствие 

наименования надлежащего документа должно 

оцениваться не иначе, как законодательный пробел. 

А такой пробел не может быть восполнен на основе 

предположения кого бы то ни было. Такой пробел 

восполняется только законодательным путем. И 

наш подход в этом вопросе подкрепляется нали-

чием общих законодательных требований, предъ-

являемых к процессуальным документам: обосно-

ванность и мотивированность (ч. 2 ст. 8, ст. 35 УПК 

РК); своевременность (ч. 1 и 2 ст. 8 УПК РК); спра-

ведливость (ч. 1 ст.8 УПК РК). 

Цели статьи 

Основные цели статьи заключаются в выявле-

нии спорных положений и пробелов в предписа-

ниях УПК РК, требующих своей корректировки, а 

также в формулировании отдельных предложений, 

направленных на усовершенствование уголовно-

процессуального законодательства Казахстана на 

основе системного подхода к процессуальным до-

кументам. 

Нерешенные ранее части проблемы. Основ-

ной материал 

Анализ норм УПК РК позволяет выявить от-

дельные проблемы, связанные с умолчанием зако-

нодателем наименования процессуального акта, 

подлежащего составлению для того, чтобы процес-

суальное решение, действие уполномоченного ор-

гана, должностного лица приняло вид процессуаль-

ного акта, обладающего юридической силой. 

Так, в УПК часто используется понятие (тер-

мин) «требование», которое вправе заявить орган 

дознания, дознаватель, следователь, прокурор, 

следственный судья в досудебном производстве, а 

также суд/судья, рассматривающий дело в судеб-

ном порядке. Например, согласно ч. 5 ст. 34 УПК 

РК «требования» органа уголовного преследова-

ния, обязательны для исполнения всеми государ-
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ственными органами, организациями, должност-

ными лицами и гражданами и должны быть испол-

нены в установленный им срок. И далее, указыва-

ется, что при принятии решения о задержании, со-

держании под стражей подозреваемого требование 

органа уголовного преследования должно быть ис-

полнено в течение двадцати четырех часов. В дан-

ном случае подразумевается, что «требование» о 

задержании или содержании под стражей подозре-

ваемого может быть оформлено в форме постанов-

ления. При этом понятие «постановление» приме-

няется к процессуальному решению. Нет ясности в 

вопросе о том, какое значение придавал законода-

тель термину «требование», когда для оформления 

процессуального решения существует официаль-

ная форма процессуального документа – постанов-

ление (п. 16) ст. 7 УПК РК). Для регламентации 

процессуального акта под названием «постановле-

ние» предусмотрена самостоятельная норма – ст. 

198 УПК РК и нет необходимости для именования 

решения по делу применять термин «требование». 

В нормах УПК РК применяется такое понятие, 

как право лица отозвать тот или иной документ, 

уголовное дело из другого органа, в который дан-

ный документ или уголовное дело ранее были 

направлены. При этом ни в одной норме УПК РК не 

называется вид документа, на основании которого 

данное действие должно быть осуществлено. 

Например, в ч. 6 ст. 35 УПК РК указывается, что 

прокурор вправе до начала рассмотрения дела в 

главном судебном разбирательстве «отозвать» его 

из суда. С учетом того, что прокурор – уполномо-

ченное лицо, видимо, подразумевается, что «от-

зыв» уголовного дела из суда – это процессуальное 

решение прокурора. В таком случае в качестве 

надлежащего процессуального решения должно 

выступать постановление. Представляется, что 

применение термина «постановление» об отзыве 

уголовного дела – целесообразнее, чем безликое 

«отозвать». Кроме того, указание на «постановле-

ние» автоматически исключает допущение ошибок 

в части выбора документа, на основании которого 

такой «отзыв» возможен (это важно, так как в арсе-

нале прокурора немало иных документов – хода-

тайство, указание, предостережение, протест). 

В УПК РК применяется такой оборот, как «об-

ращение» к должностному лицу. Например, в 

пункте 6) ч. 4 ст. 62 УПК РК закреплено право 

начальника органа дознания «обращаться к проку-

рору о принесении ходатайства на постановление 

следственного судьи». Если исходить из смысла та-

кого обращения, то его можно отнести к процессу-

альному решению, которое может быть отражено в 

постановлении начальника органа дознания о необ-

ходимости получения санкции следственного 

судьи путем вынесения последним постановления 

о санкционировании того или иного процессуаль-

ного решения или действия. Постановление на по-

становление только усложняет процесс. Кроме 

того, постановление – это обязательный для испол-

нения акт. Однако, начальник органа дознания не 

может своим постановлением обязать прокурора 

исполнить свое обращение. Наряду с этим, обраще-

ние может быть истолковано как письменная 

просьба (устное обращение исключается), оформ-

ленная по аналогии с сопроводительным письмом. 

Очевидно, что рассматриваемое «обращение» вы-

зывает двойственное толкование, что недопустимо 

в уголовном судопроизводстве. В рассматриваемом 

случае усматривается явный пробел, связанный с 

отсутствием указания на вид документа, содержа-

щего обращение к прокурору. 

В нормах УПК РК часто без какой-либо диф-

ференциации применяются понятия: «уведомле-

ние», «сообщение», «извещение». Нет ясности в во-

просе о том, в чем заключается процессуально зна-

чимое различие в этих понятиях. А установление 

этих различий важно в той мере, в какой уголовно-

процессуальный закон не терпит синонимов. Каж-

дое наименование, каждый термин имеют свой про-

цессуальный смысл, смешение терминов или поня-

тий влечет нарушение законности. Лексическое 

толкование исключает возможность отнесения по-

нятий «сообщение» и «уведомление» к синоними-

ческому ряду. Лексически «сообщение» понима-

ется как «то, что сообщается, известие, информа-

ция» [12, c. 747]. «Уведомление» - истолковывается 

как «документ, которым уведомляют о чем-ни-

будь» [12, c. 822]. «Извещение» - понимается как 

«сообщение, уведомление» [12, c. 238]. Таким об-

разом, к процессуальным документам целесооб-

разно прежде всего отнести «уведомление» либо 

«извещение». Наряду с этим, в уголовном судопро-

изводстве возникает необходимость доведения до 

сведения кого-либо информации, представляющей 

процессуальный интерес, то есть направить адре-

сату сообщение. В УПК РК самостоятельная регла-

ментация «сообщения», «уведомления» и «извеще-

ния» отсутствует. О том, что речь идет о разных 

участниках процесса, производящих сообщение и 

уведомление, свидетельствует, например, редакция 

ч. 3 ст. 64 УПК РК, которая гласит: «Задержанный 

подозреваемый вправе немедленно сообщить по 

телефону или иным способом по месту жительства 

или работы о своем задержании и месте содержа-

ния. 

При наличии оснований полагать, что сообще-

ние о задержании может воспрепятствовать досу-

дебному расследованию, должностное лицо органа 

уголовного преследования, осуществляющее задер-

жание, может произвести уведомление совершен-

нолетних членов семьи, близких родственников за-

держанного самостоятельно. Такое уведомление 

должно быть произведено безотлагательно.» В дан-

ном случае сообщение производит задержанный 

подозреваемый, а о том же задержании должност-

ное лицо производит «уведомление». Содержание 

и назначение сообщения и уведомления совпадают, 

различаются применяющие их участники. 

Наблюдается смешение рассматриваемых по-

нятий. Так, в ч. 6 ст. 45 УПК РК указывается: «О 

приостановлении или возобновлении по делу сооб-

щается участникам процесса». Такое сообщение 

производит суд. Для суда характерно обязательное 

документирование своих решений и действий. 
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Остается открытым вопрос о том, как именуется до-

кумент, в котором содержится рассматриваемое со-

общение. Наряду с понятием «сообщение» в ч. 8-1 

ст. 45 УПК РК указывается, что в случаях прерыва-

ния сроков досудебного расследования прокурор 

«уведомляет об этом участников процесса». По-

добных примеров в УПК РК более чем достаточно. 

Согласно ч. 2 ст. 55 УПК РК, «в случае назна-

чения судебного заседания о его времени и месте 

заблаговременно извещаются сторона защиты». 

По смыслу извещение является синонимом уведом-

ления. 

Исходя из изложенного, полагаем, что приме-

нение синонимов способствует вольному примене-

нию к процессуальным действиям и решениям тер-

минологических обозначений сопровождающих их 

документов, что, по мнению авторов, категориче-

ски недопустимо. В уголовном судопроизводстве 

мелочей нет, ибо в этой сфере решаются вопросы 

соблюдения, охраны или ограничения прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина. 

Вызывает определенные сложности примене-

ние понятия «рассмотрение судом» тех или иных 

вопросов применительно к полномочиям след-

ственного судьи. Так, в соответствии со ст. 55 УПК 

РК, следственный судья обладает полномочиями по 

«рассмотрению вопросов»: поданных жалоб; о реа-

лизации вещественных доказательств, о взыскании 

процессуальных издержек; об истребовании и при-

общении к уголовному делу любых сведений, доку-

ментов, предметов имеющих значение для уголов-

ного дела; о назначении экспертизы либо производ-

стве органом уголовного преследования иных 

следственных действий; о принудительном при-

воде лица; о продлении срока уведомления лица о 

проведенных в его отношении негласных след-

ственных действий. Термин «рассмотрение» чаще 

всего применяется в регламентации судебных ста-

дий. Функция следственного судьи – осуществле-

ние судебного контроля в досудебном производ-

стве. По общему правилу судебное рассмотрение 

завершается вынесением судом решения в виде по-

становления или приговора. С учетом того, что в 

полномочия следственного судьи не входит разре-

шение уголовного дела по существу (ч. 4 ст. 56 

УПК РК), правомерно утверждать, что он не выно-

сит приговоров. Однако рассмотрение каких-либо 

вопросов требует вынесения следственным судьей 

соответствующего судебного решения. И видом та-

кого решения может быть только постановление, 

что закреплено в п. 16) ст. 7 УПК РК. При этом в ст. 

55 УПК РК нет даже ссылки, что следственный су-

дья при вынесении решения по кругу указанных 

выше вопросов должен руководствоваться п. 16) ст. 

7 УПК РК. Аналогично обстоит дело с вопросами о 

санкционировании решений органа уголовного 

преследования (ч. 1 ст. 55 УПК РК). Санкциями 

следственного судьи охватывается 18 видов след-

ственных решений. Но решение о даче санкции 

оформляется не в форме надписи «санкционирую» 

судьи на постановлении органа уголовного пресле-

дования, а в виде отдельного постановления след-

ственного судьи, что предусмотрено ст. 148 УПК 

РК о правилах санкционирования меры пресечения 

в виде содержания под стражей. При этом в ст. 55 

УПК РК также отсутствует ссылка на ст. 148 УПК 

РК, положения которой можно распространить на 

порядок санкционирования иных решений органов 

уголовного преследования. 

Выводы и предложения 

1. Системный подход к сущности уголовно-

процессуальных документов предполагает едино-

образие подходов, применяемых к размещению 

норм, посвященных их регламентации, непосред-

ственно в структуре УПК РК, а также системный 

подход к структуре самих норм, содержащих соот-

ветствующую регламентацию. Та разбросанность 

искомых понятий по стадиям и институтам уголов-

ного судопроизводства, структурная множествен-

ность регламентаций, которая наблюдается в УПК 

РК, не способствуют соблюдению единообразия в 

понимании, толковании и применении норм права. 

2. Законодательный метод формирования норм 

уголовно-процессуального права по вопросам ре-

гламентации порядка, форм и видов процессуаль-

ных документов, состоящий в оставлении «окон», 

рассчитанных на «догадку» исполнителя доку-

мента, представляется категорически недопусти-

мым. Орган, должностное лицо, осуществляющие 

уголовный процесс, должны быть освобождены от 

необходимости поиска вида процессуального доку-

мента, который законодателем не называется, а 

только «подразумевается», на том основании, что 

исполнителем документа может быть сделан оши-

бочный выбор вида документа, подлежащего при-

менению. 

3. В уголовно-процессуальном законодатель-

стве неприемлемы синонимические ряды для обо-

значение процессуально значимых явлений, поня-

тий, категорий. Терминологическая неустойчи-

вость приводит к разрушению системы 

процессуальных актов, служит обстоятельством, 

способствующим нарушению законности. 

4. Целесообразно в Общей части УПК РК 

предусмотреть самостоятельную главу, посвящен-

ную детальной регламентации всех видов, форм и 

реквизитов документов, уголовно-процессуальных 

актов с четким обозначением круга субъектов, ко-

торые вправе их составлять. При таком подходе бу-

дет предусмотрен высокий уровень гарантий 

неуклонного соблюдения требований законности 

всеми участниками уголовного процесса, ибо каче-

ство уголовного судопроизводства может быть оце-

нено только на основе анализа и совокупной оценки 

процессуальных документов, составляемых при 

осуществлении уголовного судопроизводства. 
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Abstract 

Over the past decades, problems with the formation of labor potential have been observed in the country due 

to low birth rate, high mortality, relatively low average life expectancy, negative population growth, reduced socio-

economic standards (low level of average wages, insufficient level of housing provision, etc.). There are deficien-

cies in creating decent working conditions, providing medical care to workers, and labor migration. All these 

indicators significantly worsened during the war. During the war, the labor potential of Ukraine was reduced by a 

third. Almost 8 million people became forced migrants, about 3 million remained in temporarily occupied territo-

ries, about 1 million were mobilized into the army and other military formations. During the war, the demand for 

labor decreased sharply due to the inability to work in war zones, forced migration, relocation or closure of enter-

prises, reduced demand for goods and services, problems with logistics and uncertainty about the future. Increasing 

the level of employment should become a central issue of post-war reconstruction, reintegration and processes of 

returning to peace. 

Keywords: labor potential, labor and forced migration, wartime. 

 

Definition of the problem, analysis of the latest 

research and publications. Labor potential - the cur-

rent and projected future labor opportunities of a coun-

try, region or enterprise, characterized by the number 

of the working population, its professional and educa-

tional level, and other qualitative characteristics. [1] 

The factors of formation, use, development and produc-

tion of labor potential have social, legal, economic, de-

mographic, organizational and informational compo-

nents [2]. During the war, the labor potential of Ukraine 

was reduced by a third [3]. Before the war, the labor 

force of Ukraine was 17.4 million people (9.1 million 

men and 8.3 million women of working age), but with 

the beginning of a full-scale war with the Russian Fed-

eration, the situation changed dramatically. As of the 

beginning of 2023, there were 4.6 million Ukrainians 

outside the country, of which 3.2 million were women 

of working age. 3 million people lived in the territories 

temporarily occupied from the beginning of 2022, of 

which approximately 1.3 million are of working age. 

Another 1 million citizens were mobilized into the 

army and other military formations. That is, since the 

beginning of the full-scale invasion, Ukraine has lost 

access to 5.5 million people of working age. This is 

slightly more than 30% of the entire workforce. 

As of the beginning of the year, out of 11.9 million 

people in the workforce in Ukraine, 7.9-8.8 million 

were in permanent residence - only 45-50% of the pre-

war population of working age. Separation of unre-

solved aspects of the problem. Obtaining up-to-date in-

formation on trends in the labor market in a country 

where there is a war, the number and composition of 

the workforce is changing, is a difficult task, given that 

even taking into account the outflow of several million 

able-bodied refugees, Ukraine still has a high level of 

unemployment [4,5,6]. 

The purpose of the study is to provide an assess-

ment of the peculiarities of the formation of the labor 

potential of Ukraine in the war and post-war period. 

Research materials and methods. An assess-

ment of the country's population and its economic ac-

tivity was carried out based on the data of the State 

Committee of Statistics of Ukraine, the Center for Med-

ical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine, the 

examination of social and gender programs of the 

Razumkov Center, operational data of personnel por-

tals and sociological surveys, scientific publications. 

Official data from the State Statistics Service are cur-

rently not available, preliminary estimates are based on 

information about territories controlled by Ukraine and 

exclude temporarily occupied territories. Thus, the 
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State Statistics Service of Ukraine informs that, taking 

into account the situation that has developed in connec-

tion with military aggression, the relevant statistical in-

formation will be made public after the deadline for 

submitting statistical and financial reports, established 

by the Law of Ukraine "On the Protection of the Inter-

ests of the Subjects of Reporting and Other Documents 

during the period of martial law or a state of war [7]. 

Employment of the population in the labor process, de-

mographic indicators are determined [8]. 

The results. In wartime, the dependence of in-

creasing risks and the uncertainty of the free movement 

of production factors was revealed, including work-

force, which led to the destruction of labor market in-

stitutions and their effective functioning. Problems in 

the economy, combined with significant internal move-

ments in the country and flows of refugees, lead to an 

increase in the level of unemployment, social exclu-

sion, discrimination in the workplace, including in re-

lation to young people, the spread of poverty, etc. Ac-

cording to the State Statistics Service of Ukraine, after 

the beginning of the occupation of certain regions of 

Ukraine by the Russian Federation, the number of the 

employed population decreased by 4.1-4.6% in accord-

ance with 2013. The highest level of employment was 

observed among citizens aged 40-49 (77.2%), and the 

lowest - among people aged 60-70 (13.1%) and young 

people aged 15-24 (25.1%). The dynamics of the em-

ployed population show that it decreased by 37.2% 

from 1995, when its number was 23.7 million people, 

in 2021 - 14.9 million, in 2022 - 10.5 million. This de-

crease in the number of the employed population is as-

sociated with the "curtailment" of some types of pro-

duction, the closing of enterprises, the "shifting" of po-

tential working hours to the shadow economy, as well 

as to work abroad, to the cohort of the unemployed, to 

the unproductive sphere, and the conduct of military 

operations. The number of informally employed citi-

zens aged 15-70 in 2021 was equal to 3.1 million peo-

ple, or 19.6% of all employed citizens. Among women, 

the share of people employed in the informal sector of 

the economy was 16.5%, among men - 22.4% [8]. The 

level of unemployment in the age group of 15-70 years 

(according to the ILO methodology) has been increas-

ing in recent years. An important demographic indica-

tor characterizing the labor potential is the population 

mortality rate. According to the State Statistics Com-

mittee of Ukraine, the mortality rate of the population 

of Ukraine is one of the highest in the world and Europe 

(14.5-15.9‰ in some years). The mortality of persons 

of working age significantly reduces the average life 

expectancy of men (OL), most of them (70%) die be-

tween the ages of 30 and 60. A third of the population 

does not live to the end of the period of labor activity 

(65 years). Mortality among the civilian population and 

military personnel in wartime will be reflected in the 

average life expectancy in the following years. In the 

age structure of the population, people under the age of 

14 make up 13.7% of the total population, compared to 

22.7% in previous years, which indicates a decrease in 

the reserve of labor potential in the future, which threat-

ens the collapse of production personnel, especially in 

such industries, as a metallurgical, chemical and coke-

chemical, coal, mining and beneficiation, energy indus-

try. The coefficient of potential replacement (child bur-

den coefficient) is calculated as the ratio of the number 

of the population below the working age to the number 

of the working population - for Ukraine it is only 

19.4%[9]. The total number of the population will de-

crease, almost half of it will be people over 45 years 

old. 

The loss and damage of production assets and in-

frastructure, the interruption of supply chains of trade 

networks weakened the potential of the labor market, 

which led to the loss of employment opportunities for 

the majority of Ukrainians. Small businesses have 

fewer opportunities to financially support their work-

force, small and medium-sized businesses in Ukraine 

have already cut 1.07 million employees. Relocation 

and forced migration have led to a change in the struc-

ture of the labor market, as well as the structure of of-

fers and the saturation of specialists across regions. The 

number of jobs decreased in the regions most affected 

by the military aggression of the Russian Federation. 

The imbalance between labor supply and demand has 

become significant. Due to the war, there is a decrease 

in wages. The share of the population with incomes 

lower than the actual living wage, which for working-

age persons in 2022 is UAH 2,481, it can reach 70%. 

The development of the labor potential in the post-

war period involves: improving material security due to 

the investigation of the investment climate, support and 

development of small and medium-sized businesses, 

increasing the value of the national workforce; financ-

ing of scientific, technical and innovative activities, the 

formation of scientific personnel potential, the creation 

of legal conditions and the development of innovative 

infrastructure; improvement of the demographic situa-

tion, promotion of health: improvement of occupational 

health and safety, creation of safe, favorable working 

conditions and bringing the norms of labor legislation 

in accordance with EU legislation, increasing the level 

of medical care for workers; regulation of the labor 

market: ensuring effective employment with the con-

centration of labor resources in competitive industries, 

social protection of the employed and unemployed, tak-

ing into account the European experience. Prognostic 

expectations for the development of the labor potential 

depend on when the war will end and under what sce-

nario the country will develop. 

Conclusions and proposals.1. The working-age 

population forms the labor potential of Ukraine. The 

workforce before the war was about 17 million people. 

But since the beginning of the full-scale invasion, 

Ukraine has lost access to 5.5 million people of work-

ing age. This is more than 30% of the entire labor force. 

In the age structure of the population, persons under 14 

years of age accounted for 13.7% by 2021, which indi-

cates a decrease in the reserve of labor potential in the 

future. The war exacerbated the processes of the demo-

graphic crisis due to a decrease in the birth rate, an in-

crease in the death rate, a reduction in the average life 

expectancy, and a negative increase in the population, 

which will adversely affect the reproduction of the la-

bor potential of several subsequent generations, as was 
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the case after the famine, the Second World War, and 

the accident at the Central Power Plant. 

2. During the war, the demand for labor decreased 

sharply due to the impossibility of working in war 

zones, forced migration, relocation or closure of enter-

prises. reductions in demand for goods and services, 

problems with logistics and the uncertainty of the fu-

ture. 

3. Increasing the level of employment should be-

come a central issue of post-war reconstruction, reinte-

gration and processes of returning to peace. The process 

of recovery and restructuring will require a redistribu-

tion of the labor force between sectors of the economy, 

which will allow to increase its level of productivity. It 

is necessary to develop a special State program for the 

restoration of the economy, in particular, the restoration 

of infrastructure, the attraction of foreign investments 

to provide housing for the affected citizens, especially 

in the regions of Eastern Ukraine. 
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Аннотация 

В статье показана универсализация логических форм и законов мышления в научном творчестве. Ре-

зультаты научного творчества, научного открытия находят свое окончательное языковое, словесное 

оформление в виде научной статьи, отчета, диссертации, монографии и т.д. Сама проблема активности 

человеческого языка в научном познании и творчестве органически входит в гораздо более глубокую фи-

лософскую проблему соотношения языка и мышления: их взаимосвязь носит тесный, неразрывный харак-

тер, т.к. сознание, высшее проявление духовности, внутренний, субъективный мир личности, могли воз-

никнуть как функция сложно организованного мозга человека, а человеческий мозг формировался под 

влиянием труда и речи. 

Abstract 

The article shows the universalization of logical forms and laws of thinking in scientific creativity. The results 

of scientific creativity, scientific discovery find their final linguistic, verbal design in the form of a scientific article, 

report, dissertation, monograph, etc. The very problem of the activity of the human language in scientific 

knowledge and creativity is organically included in a much deeper philosophical problem of the ratio of language 

and thinking: their relationship is close, inextricable, because consciousness, the highest manifestation of spiritu-

ality, the inner, subjective world of the individual, could arise as a function of a complex organized human brain, 

and the human brain was formed under the influence of labor and speech. 

Ключевые слова: язык, сознание, творческие функции, научное познание, мышление. 

Keywords: language, consciousness, creative functions, scientific cognition, thinking. 

 

Сознание и язык едины, но это внутренне про-

тиворечивое единство. Сознание отражает действи-

тельность, а язык обозначает ее и выражает мысль. 

В речи мысли человека, образы и представления, 

чувства, эмоции и переживания облекаются в мате-

риальную (устная речь - в звуковую, письменная - в 

запись на листе бумаги) форму и тем самым из 

внутреннего мира личности переходят во внешний 

мир, становятся достоянием других людей. Челове-

ческий язык - мощное средство воздействия людей 

друг на друга, средство общения, взаимопонимания 

между людьми. 

Благодаря языку формируются сознание и его 

познавательные, творческие функции. Разумная 

речь, язык человека осуществляет коммуникатив-

ную функцию как между людьми одного поколе-

ния, так и с прошлыми поколениями, и с будущими. 

Историческая память, информация о событиях и 

званиях прошлых веков входят в современную 

жизнь благодаря языку, запечатленному в книгах, в 

летописях, манускриптах - так через язык и книги, 

знания, являясь искрой научного творчества, по-

добно эстафетной палочке, передаются от поколе-

ния к поколению, осуществляя преемственность и 

непрерывность процесса научного творчества. 

В ходе языкового обучения людей друг с дру-

гом слышимое слово вызывает у слушающего зна-

чение, которое более или менее соответствует зна-

чению данного слова у говорящего. Оно актуализи-

руется, осмысляется в мышлении слушающего и 

может индуцировать целостное понятие реального 

предмета, обозначаемого данным словом. Понима-

ние языка, речи - это извлечение из них информа-

ции и смысла, содержания. Таким образом, возни-

кает неразрывное единство понятия и слова: оно 

есть единство мысли и языка. Язык, слово - это 

свернутая мысль, принявшая предметную форму 

существования. 

Язык - универсальное средство выражения 

мысли человеческого общения. Язык возникает 

вместе с человеком и играет исключительную роль 
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в его жизни. С помощью языка не только осуществ-

ляется общение, обмен информацией, но и образо-

вание научных и философских абстракций, поня-

тий, суждений. С его помощью в сознании человека 

создаются идеальные образы и модели явлений и 

предметов. 

Таким образом, сознание и язык едины, ибо 

они взаимосвязаны в ходе своего происхождения и 

исторического развития. Язык - материальная 

форма мысли, по своей сути, и сознание и язык но-

сят общественный характер. Потребность в языке 

возникла в те незапамятные времена, когда у наших 

далеких предков возникла потребность сказать что-

то друг другу, поделиться своими мыслями и зна-

ниями. Мышление и язык не существуют изолиро-

ванно друг от друга. Язык объективирует мысль, 

делает ее доступной другим людям, в языковой 

форме создается наше представление об окружаю-

щей действительности. 

Человек уже на первых порах своего существо-

вания не пассивно воспринимает действительность. 

Он активно, творчески видоизменяет ее и с помо-

щью языка выражает свое активное отношение к 

жизни. 

Язык может существовать в сознании потенци-

ально, когда мышление происходит в языковой 

форме и реально, в процессе общения, обмена ин-

формацией между людьми. В процессе своего раз-

витая язык постоянно совершенствуется, обогаща-

ется система его речевых средств, которая эмоцио-

нально-психологически воздействует на человека и 

выражает широкую гамму его усложняющихся 

ощущений и переживаний. 

Язык, как явление духовной жизни человека, 

формирует сознание, уровень мышления, глубину 

познания социумом сущности реального бытия. 

Прекрасно об этом свойстве языка сказал крупней-

ший современный представитель французской 

школы структурной лингвистики Гюстав Гийом: 

«Во избежание недоразумений надо добавлять, что 

структуры языка дают нам не точное указание воз-

можностей мышления у людей в определенном ме-

сте и в определенный момент исторического разви-

тия человечества, а уровень возможностей ниже ко-

торого не может опускаться мышление людей, 

каким бы неразвитым ни был каждый человек по 

отдельности. Структуры языка показывают уро-

вень духовной цивилизации, общий для некоторой 

группы людей в данную историческую эпоху, т.е. 

условия a minima, ниже которых они в этой группе 

людей быть не могут». Задавая планку мышлению 

и творчеству, «уровень духовной цивилизации», 

язык играет организующую, интегративную роль в 

познании и в процессе осмысления, интерпретации 

данных познания именно в контексте данного непо-

средственного исторического бытия цивилизации 

людей. Сам Гюстав Гийом рас-сматривает язык как 

способ упорядочения потока мысли. «Очень важно 

отметить, что при отсутствии языка, который ска-

зал бы ему об этом, человек мыслящий, строящий в 

себе свою мысль (а она бы не существовала, если 

бы он ее не строил), не знал бы, на каком этапе по-

строения этой мысли он находится. От века к веку, 

от эпохи к эпохе, от мгновения к мгновению, язык 

дает человеку, строителю своей мысли, картину за-

вершенного построения». 

Выражаясь в слове, мысль одновременно 

оформляется, структурируется в общественно вы-

работанных значениях, становясь доступной созна-

нию других людей. Мысль с помощью языка объ-

ективируется, как бы отрываясь от субъекта, ибо в 

языке выражены знания, обретенные в годы твор-

ческого познания окружающего мира всем челове-

чеством в его историческом развитии. 

Основоположник современной школы струк-

турной лингвистики швейцарский лингвист Ферди-

нанд де Соссюр рассматривает язык как особенное 

социальное явление, совершенно не основанное на 

естественном положении вещей: язык—это знако-

вая, семиотическая система. Люди понимают друг 

друга только в языке, в постижении его жизни. 

Язык, в качестве знаковой системы, подвижен, 

условен, вездесущ, зовет к творчеству, созиданию и 

даже, может быть, к французскому изяществу. 

Дискурс сближает язык и реальность, но и раз-

рывает жесткие сочленения слов и вещей, делая эти 

сочленения (смысл слов) гибкими и размытыми. В 

соответствии с концепцией М. Фуко язык занимает 

совершенно разное место в культуре различных 

эпох: во времена Возрождения язык-это вещь среди 

множества других вещей, в эпоху классического ра-

ционализма язык - это прозрачное выражение 

мысли, и, наконец, в современном постмодернист-

ском обществе язык является самостоятельной си-

лой. 

Американский исследователь языка Ноэм Хо-

мский проводит глубокое различие между языко-

вой компетентностью и осуществлением языка в 

повседневной жизни. Творческая активность линг-

вистически компетентной личности рассматрива-

ется в образовании сколь угодно большого количе-

ства предложений, наполненных знанием и смыс-

лом, на основе грамматических правил языка. Н. 

Хомским разработана концепция «универсального 

грамматического ядра» - инвариантного набора 

правил, общих для всех человеческих языков, а 

конкретный язык (русский, английский, китайский) 

есть практическая реализация того или иного 

набора параметров этого универсального ядра. 

Определенный интерес для эпистемологии и 

методологии научного познания и творчества пред-

ставляет «фреймовый» подход к анализу языка и 

его роли в человеческом познании, разрабатывае-

мый американским исследователем М. Минским. 

Термин «фрейм» был введен Минским для опреде-

ленного рода описания какого-либо объекта или яв-

ления. При фреймовом подходе в познании следует 

выделить в мышлении человека основные струк-

турные элементы, образующие фундамент для раз-

вертывания процесса восприятия, хранения инфор-

мации, мышления, совершенствования языка, как 

средства общения - это и есть фреймы. «Отправным 

моментом для данной теории, - пишет М. Минский, 

- служит тот факт, что человек, пытаясь познать но-

вую для себя ситуацию или по-новому взглянуть на 

привычные вещи, выбирает из памяти некоторую 
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структуру данных (образ), называемую нами фрей-

мом, с таким расчетом, чтобы путем изменения в 

ней отдельных деталей образовать структуру для 

понимания более широкого класса явлений или 

процессов» (27; 7). Так, например, человек входя-

щий в комнату и ожидающий увидеть там стул, 

имеет фрейм стула, а человек, приступивший к чте-

нию рассказа, тем не менее, уже имеет фрейм рас-

сказа. Эти фреймы и механизмы, их взаимодей-

ствия формируются и развиваются в течение всей 

человеческой жизни. Преимущество фреймовых 

представлений знаний заключается в их экономич-

ности, сокращении времени автоматизированного 

поиска информации в базе данных компьютерной 

сети и в удобстве применения фреймового языка в 

различных областях научных исследований. 

Раскрывая существо языка, Мартин Хайдеггер 

указывал, что в мысли и языке человек дает сущему 

открыться, таким образом, осуществляется откры-

тость бытия. Другой крупный представитель фило-

софской герменевтики Ханс-Георг Гадамер отме-

чал, что герменевтика в качестве центральной про-

блемы имеет понимание как таковое, а сила 

герменевтики - это универсальный аспект филосо-

фии. Понимание человеком мира и взаимопонима-

ние людей, согласно Гадамеру, осуществляется в 

«стихии языка», внутри которой субъект себя за-

стает. 

В рамках аналитической философии XX века 

Готтлоб Фреге создает в своей книге «Исчисление 

понятий» фактически новую философскую теорию 

языка, в которой развивает учение о значении, 

смысле и истине. С этой работы Фреге берет начало 

современная математическая логика. Бертран Рас-

сел, разрабатывая и критически уточняя теорию 

Фреге, стремился освободить язык, как средство 

познания и общения, от всяких двусмысленностей, 

недомолвок, парадоксов, придав языку науки логи-

чески ясный и стройный вид. 

Людвиг Витгенштейн, в отличие от своего учи-

теля и друга Б. Рассела, интересовался больше язы-

ком, чем логикой. Размышляя над статусом языка, 

он рассматривает ключевой вопрос: как язык со-

прикасается с миром предметов и внутренним ми-

ром человека? Отвечая на него, Витгенштейн при-

ходит к выводу: логика находит непосредственное 

изображение в языке, структура логики, языка, в 

действительности одна и та же. Что касается теории 

познания, то она для Витгенштейна не имеет само-

стоятельного значения, т.к. изучение языка и есть 

изучение мыслительных процессов, язык - граница 

выражения мысли, переход за эту границу невозмо-

жен, ибо за ней бессмыслица. 

Рудольф Карнап выяснил логический характер 

синтаксиса языка. В книге «Логический синтаксис 

языка» Карнап утверждал: чтобы построить логи-

ческий язык, надо задать характеристики знаков и 

правила преобразования одних высказываний в 

другие. Важно одно: язык должен быть построен 

правильно. Согласно этой модели в основе науч-

ного знания лежат совершенно достоверные прото-

кольные предложения, выражающие чувственные 

переживания субъекта. Все остальные предложе-

ния языка науки должны быть верифицированы, 

сведены к протокольным предложениям. 

В семантическом определении истины Аль-

фред Тарский стремился преодолеть присущее 

естественному языку семантические, смысловые 

парадоксы (типа парадоксов Рассела и «Лжец»). 

Тарский считал принципиалъно возможной форма-

лизацию естественных языков, а строгое определе-

ние истины должно удовлетворять требованию ма-

териальной адекватности и формально-логической 

непротиворечивости. 

При столкновении с опытом научная теория 

остается устойчивой и стабильной благодаря спо-

собности метаязыка теории к самокоррекции на ос-

нове конвенционализма, соглашения ученых. Бла-

годаря теориям мы знаем каковы объекты, а, срав-

нивая теории между собой, мы, фактически, 

сравниваем друг с другом их языки: в причудливом 

мире языков весьма уместны толерантность, «тер-

пимость» языков друг к другу, взаимные интерпре-

тации, трактовки, «переводы» языка одной теории 

на язык другой, но делать это необходимо под стро-

гим контролем логики и философии. 

В целом аналитическая философия языка исхо-

дила из объединения в каждом языке семантики 

(форма), синтаксиса (смысл) и прагматики (выход 

за собственно языковые границы). 

Научное творчество, как форма систематиза-

ции знания, имеет свои специфические особенно-

сти. Универсализация абстрактно-логических форм 

мышления и познания позволяет глубже и полнее 

выявить роль науки в развитии знания как синтеза 

знаний, стройной логичной системы научных пред-

ставлений, теорий и законов. Универсализация ло-

гических форм и законов мышления в научном 

творчестве помогает раскрыть полнее логику науч-

ного творчества, открыть новые богатства в творче-

ской кладовой ученого - в его пытливом, горящем 

разуме. 

Концепция развития научного знания развива-

емая, в частности, аналитической философией кри-

терием научности универсальной (всеобщей) си-

стемы знания считает ее внутреннюю логическую 

непротиворечивость, соответствие всех ее положе-

ний универсальным логическим формам, - прото-

кольным предложениям, фиксирующим резуль-

таты непосредственного опыта. Единство научного 

знания находит свое выражение в предмете науки, 

объекте научных изысканий, а также и в логиче-

ской форме языка науки, в ее терминологии. Р.Кар-

нан говорил о единстве формализованного языка 

науки как об универсальном инварианте, который 

является общей основой редукции, сведения к нему 

(языку) терминов всех отраслей науки. Действи-

тельно, в ходе исторической практики имеющиеся 

знания о некотором объекте объединяются в от-

дельную науку или ее раздел, а дальнейшее иссле-

дование и научное творчество приводит к откры-

тию присущих этому объекту закономерностей. 

Эти закономерности связаны между собой, самим 

объектом, его сущностью и должны быть выра-

жены в универсальной логической форме. 
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Через универсализацию логических форм 

мышления, абстрагирование от несущественных, 

случайных сторон и связей объекта познание дохо-

дит не только до знания отдельных закономерно-

стей в предмете, но и до их объективных связей, до 

познания и творческого применения в своих целях 

фундаментальных закономерностей, лежащих в его 

основе, формируя идею, выражающую самую сущ-

ность данного объекта. Таким образом, через уни-

версализацию норм и законов мышления происхо-

дит синтез, объединение знания в науку о данном 

предмете. Образование системы понятий и катего-

рии, в которой открыты законы существования и 

развития объекта - это и есть теоретический резуль-

тат научного творчества. 

Универсальные научные понятия и категории - 

мощный инструмент для приращения знания в 

науке. Понять сущность науки, овладеть ею - зна-

чит прежде всего понять характер ее метода и овла-

деть им. Важно не только что-либо знать о пред-

мете, но и уметь использовать это знание для его 

приумножения. Овладеть логикой данной науки, ее 

методом представляет собой необходимое условие 

ее творческого развития. Методу принадлежит ре-

шающая роль в построении системы науки, в уни-

версальном методе раскрывается ее идея. На основе 

положений, содержания научного метода устанав-

ливается субординация понятий, категорий, прин-

ципов и законов науки. 

Систематизация знания, осуществляемая в 

науке, является высшей формой синтеза. Наука воз-

никает, на базе зрелой, глубокой, содержательной, 

творческой и плодотворной идеи и оформляется в 

относительно законченную систему знания со 

своим предметом и методом. В результате научного 

творчества человек получает наиболее полную, 

конкретную и глубокую истину. Чем развитее со 

стороны формы и содержания наука, тем она точ-

нее, адекватнее и глубже отражает свой предмет, 

вскрывает больше существенных отношений, свя-

зей в своем предмете. Интегрирующим универсаль-

ным началом творчества в науке становится ее ме-

тод, впитавший в себя всю предыдущую историю 

познания объекта. Поэтому наука - это саморазви-

вающаяся и самоорганизующаяся система расту-

щего знания. Следовательно, будучи синтезом зна-

ния, имеющим свою внутреннюю логику, наука 

представляет собой прикладную, содержательную 

логику. Универсализация и формализация (сред-

ствами математики и формальной логики) языка 

науки направлены на то, чтобы проблемы познания 

окружающей действительности решались эффек-

тивно, более глубоко и точно. 

Современная научная теория состоит из двух 

тесно связанных между собой элементов: она со-

держит формализованные структуры, выраженные 

языком математики и эмпирические факты, добы-

тые в ходе научного исследования. Научная теория 

выступает в виде языка, что означает - само знание 

в определенном смысле можно рассматривать как 

универсальный язык. Язык современной науки 

формулируется на основе принципа лингвистиче-

ской относительности, в основе которого лежит ги-

потеза Сепира-Уорфа: чем можно объяснить, «что 

сходство физического явления позволяет создать 

сходную картину вселенной только при сходстве 

или по крайней мере при соотносительности языко-

вых систем». 

Влияние универсального формализованного 

языка современной науки на мышление и научное 

творчество сегодня общепризнанно. Язык науки 

фиксирует достигнутые результаты знания, кото-

рые не только входят в последующий синтез мыш-

ления, но и направляет пути научного творчества.  

Сложность, содержательно-смысловую напол-

ненность языка науки как формы существования 

знания всегда следует учитывать, приступая к ин-

терпретации имеющегося научного знания. Логика 

дает мощный аппарат для синтаксической, семан-

тической, эмпирической и прагматической интер-

претации языка науки. 

Семантическая интерпретация языка науки ре-

шает проблему нахождения предметов, процессов, 

событий, которые стоят за некоторыми символами 

этого языка. В этом смысле формально-логической 

анализ языка науки необходим, но явно недостато-

чен. В процессе познания создаются идея, в кото-

рых выражены отношения человека, его практики и 

окружающей действительности, цели и стремления 

субъекта, его видение мира, т.е. то, что в эпистемо-

логии получило название интеллектуального со-

держания языка научной теории. Следовательно, 

кроме формальных, необходимы содержательные 

философские, общенаучные методы, подходы и ин-

терпретации содержания языка науки, ну и, ко-

нечно, частнонаучные, конкретные методы, кото-

рые применимы именно в этой конкретной области 

науки, а при переходе к другой области заменяются 

ее содержательными подходами и методами. Рост 

знания осуществляется наукой, но само знание, его 

содержание, смысл существует не для себя, а для 

практики людей. 

В универсальном формализованном языке со-

временного научного познания процесс дедуктив-

ного, содержательного развертывания научной тео-

рии происходит по строгим правилам логического 

вывода. В процессе логической формализации 

языка науки полностью отвлекаются от смысла зна-

ковых выражений и следят лишь за тем, чтобы 

четко следовать правилам формальной логики. По-

строение формальных систем всегда начинается с 

фиксации содержания, и только содержательная 

интерпретация, установление значения и смысла 

предложений этого языка определяет те естествен-

ные границы, в которых данный формализм сохра-

няет свою эвристическую ценность. Синтез форма-

лизации и содержательных методов в научном 

творчестве становится актуальной проблемой эпи-

стемологии науки. 

Говоря об этом синтезе познавательных 

средств современной науки, следует более осто-

рожно подходить к приемам формализации, т.к. 

теоремы Гёделя о неполноте формальных систем 

показали ограниченность и односторонность фор-

мализованного подхода. 
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В 1931 году замечательный австрийский мате-

матик и логик Курт Гёдель доказал, что для опреде-

ленной содержательной научной теории невоз-

можно построить полную формальную систему. 

Согласно первой теореме Гёделя, если арифметиче-

ская формальная система внутренне непротиворе-

чива, то она неполна. Вторая теорема Гёделя гла-

сит, что если формальная система непротиворе-

чива, то невозможно доказать ее 

непротиворечивость средствами, формализован-

ными в этой системе. Эта теоремы Гёделя представ-

ляют собой достаточно строгое обоснование прин-

ципиальной невозможности полной формализации, 

а значит и универсализации, научных рассуждений 

и научного знания в целом. 

Творческий риск, захватывающий, увлекатель-

ный научный поиск, поиск содержаний и смыслов, 

тайн скрываемых объектом не может быть полно-

стью представлен сухим и строгим языком матема-

тики, логики, формализации. Только в единстве со-

держания и формы процесса научного творчества 

рост научного знания наполняется живительными 

соками жизни, открывая перед пытливым, вопро-

шающем взором исследователя новые и новые го-

ризонты еще не познанных, не исследованных, за-

гадочных, таинственных и манящих научных про-

блем. 
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Аннотация 

В данной статье показаны важнейшие методические принципы, позволяющих эффективно использо-

вать мультимедийные технологии при изучении отдельных разделов, тем по химии в школе при совмеще-

нии новых технологий с традиционными формами и методами. Из многообразия учебных мультимедий-

ных систем мы применили средства, которые являются наиболее эффективными на уроках химии: компь-

ютерные тренажеры; автоматизированные учебные системы; учебные фильмы; мультимедийные 

презентации; видеодемонстрации. В ходе педагогического эксперимента был проведён анализ и возмож-

ности использования технологии мультимедиа на уроках химии.  

Abstract 

This article shows the most important methodological principles that allow the effective use of multimedia 

technologies in the study of individual sections, topics in chemistry at school when combining new technologies 

with traditional forms and methods. From the variety of educational multimedia systems, we have used the tools 

that are most effective in chemistry lessons: computer simulators; automated learning systems; educational films; 

multimedia presentations; video demonstrations. During the pedagogical experiment, the analysis and possibilities 

of using multimedia technology in chemistry lessons were carried out. 

Ключевые слова: Интернет – ресурсы, мультимедиа, компьютерные тренажеры, учебные фильмы, 

мультимедийные презентации, видеодемонстрации, интерактивная доска, видеофрагменты, флеш-анима-

ции. 

Keywords: Internet resources, multimedia, computer simulators, educational films, multimedia presenta-

tions, video demonstrations, interactive whiteboard, video clips, flash animations. 

 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель 

химии мог подготовить и провести урок с исполь-

зованием мультимедийных технологий т.к. это 

наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 

экономит время учителя и ученика, позволяет рабо-

тать ученику в своем темпе, учителю работать с 

учеником дифференцированно и индивидуально, 

дает возможность оперативно проконтролировать и 

оценить результаты обучения. 

Термин «мультимедиа» дословно обозначает 

«многие среды» и трактуется как объединение тек-

ста, звука, графики и видео в одном информацион-

ном объекте [1]. Технология мультимедиа - это тех-

нология, обеспечивающая одновременную работу 
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со звуком, видеороликами, анимацией, статиче-

скими изображениями и текстами в интерактивном 

режиме. 

Мультимедийные технологии широко приме-

няются в образовании (электронные учебники, эн-

циклопедии и справочники, виртуальные лаборато-

рии и т. д.) [2]. 

Мультимедийное обучение - это особый под-

ход, который выстроен на когнитивной теории 

обучения. Теорию мультимедийного обучения 

впервые предложил педагог-психолог Калифор-

нийского университета Ричард Мейер. Он считал, 

что продуктивным можно назвать обучение, в ко-

тором вербальный и визуальный контенты син-

хронно воспринимаются человеком. До теории 

Мейера считалось, что мозгу трудно восприни-

мать одновременно два вида информации: визу-

альную и звуковую. Якобы учащийся может испы-

тывать перегрузку и плохо концентрироваться. 

Мейер доказал обратное. Вербальная информация 

лучше запоминается, если ее сопровождать визу-

альной картинкой. Два типа информации не пере-

гружают учащегося, а, наоборот, помогают лучше 

запоминать материал. 

Мультимедийные технологии обогащают про-

цесс обучения, позволяют сделать обучение более 

эффективным, вовлекая в процесс восприятие учеб-

ной информации большинство чувственных компо-

нентов обучаемого. Благодаря мультимедийным 

технологиям устная речь превратилась из статиче-

ской в динамическую, то есть появилась возмож-

ность отслеживать изучаемые процессы во времени 

[3]. 

Уроки с применением технологии мультиме-

диа имеют большое отличие от классической си-

стемы обучения. В отличие от обычных техниче-

ских средств обучения мультимедийные техноло-

гии позволяет не только насытить обучающегося 

большим количеством готовых, строго отобранных 

организованных заданий, но и развивать интеллек-

туальные, творческие способности учащихся, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с различными источниками информации 

[4].  

Применение мультимедийных средств обуче-

ния придает уроку специфическую новизну, кото-

рая по смыслу и форме изложения имеет возмож-

ность воссоздать за короткое время большой по 

объему материал, а также представить его в непри-

вычном аспекте, вызвать у учеников новые образы, 

детализировать нечетко сформированные пред-

ставления, углубить полученные знания. 

Цель данной работы является показать воз-

можности применения мультимедийных техноло-

гий на уроках химии и повышение эффективности 

наглядности для качественного усвоения химиче-

ских знаний. 

Были использованы электронные учебники, 

различные диски, Интернет – ресурсы, презента-

ции, видеофрагменты, учебные фильмы, флеш-ани-

мации, демонстрационные и лабораторные опыты 

по химии коллекция картинок, «Виртуальная лабо-

ратория Химия 8-11 класс», аудиофайлы, музы-

кальные фрагменты. Данные мультимедийные 

средства обучения химии, применялись для актуа-

лизации знаний на уроке, постановки проблемы 

или обобщения по теме. 

Для проведения отдельных разделов по химии 

были составлены презентации по темам: «Строение 

атома», «Типы химической связи», «Скорость хи-

мической реакции», «Периодический закон и пери-

одическая система Д.И. Менделеева» 

Из большинства сайтов, посвященных химии 

мы на уроках чаще использовали: сайт «Алхимик» 

(www.alhimik.ru), сайт химического факультета 

МГУ (www.chem.msu.su), сайт популярного жур-

нала «Химия и жизнь. XXI век» (www.hiy.ru), Еди-

ная коллекция цифровых образовательных ресур-

сов www.scholl-collection.edu.ru. 

Изучение новой темы сопровождается презен-

тацией (в программе Power Point), что помогает 

структурировать материал, встроенные в презента-

цию анимации, озвученные фрагменты видеоопы-

тов делают материал более наглядными и доступ-

ным для восприятия. Также, в своей практике при-

меняем создание коллажей (Corel Paint Shop Pro 

Photo, Photo Shop), MS Word, диаграммы и таблицы 

MS Excel, раздаточный материал с помощью MS 

Word, электронные учебники по всему курсу хи-

мии, флеш-анимации, которые можно найти по ад-

ресу: http: // school-collection.edu.ru Их работу под-

держивает программа install flash player.exe. Напри-

мер, используя анимации, легко показать механизм 

электролитической диссоциации или образование 

водородных связей в молекулах спиртов. 

Для индивидуальной проверки знаний уча-

щихся проводили экспресс-тестирование с исполь-

зованием программных продуктов «1С: Репетитор. 

Химия».  

Мультимедийные технологии при обучении 

химии незаменимы при проведении химических 

экспериментов, если идет изучение токсичных или 

взрывоопасных веществ, если в лаборатории каби-

нета химии отсутствуют те или иные реактивы и 

оборудование В этом случае возможность проведе-

ния эксперимента в виртуальном мире является 

единственной. Виртуальные лабораторные работы 

можно применить при моделировании молекул раз-

личных веществ, с помощью шаростержневых, 

электронных, линейных моделей с указанием рас-

стояния между атомами, угла между связями и вра-

щать их в пространстве, управляя мышкой. Вирту-

альная лаборатория доступна, на сайте http: // 

www.school-collection.edu.ru, но имеет достаточно 

большой объем (1,01 Гб). 

Таким образом, использование мультимедиа 

технологии на уроке химии имеет большое значе-

ние. Используя мультимедийные средства, учитель 

интенсифицирует процесс обучения, делает его бо-

лее наглядным и динамичным, а также позволяет 

повысить качество знаний учащихся. 
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Аннотация 

В настоящее время характер развития глобальной корпусной лингвистики заключается в том, чтобы 

сделать национальные полнотекстовые документы специальным объектом исследования. Поэтому 

автоматизированная компьютерная база данных текстов на казахском языке (если рассмотреть с 

теоретическими и практическими сторонами) станет наиболее важной инициативой «Казахского 

национального корпуса» в ближайшем будущем. Результаты таких исследований показывают, что 

казахские тексты являются одим из самых актуальных вопросов при определении их стиля, структуры, 

семантики, функциональных сторон и так далее. 

Abstract 

Currently, the nature of the development of global corpus linguistics is to make national full-text documents 

a special object of study. Therefore, an automated computer database of texts in the Kazakh language (if considered 

from theoretical and practical aspects) will become the most important initiative of the “Kazakh National Corps” 

in the near future. The results of such studies show that Kazakh texts are one of the most pressing issues in 

determining their style, structure, semantics, functional aspects, and so on. 

Ключевые слова: корпус, национальный корпус, разметка, словообразовательная разметка. 

Keywords: corpus, national corpus, marking, word-formative marking. 

 

  

https://orcid.org/0000-0001-6784-4214
https://orcid.org/0000-0002-8753-9433
https://orcid.org/0000-0001-6784-4214
https://orcid.org/0000-0002-8753-9433
https://doi.org/10.5281/zenodo.10032690


38 Znanstvena misel journal №83/2023 

ВВЕДЕНИЕ 

Важен вопрос не только увеличения объема 

национального корпуса казахского языка, но и рас-

ширения его языкового потенциала. Лингвистиче-

ские возможности предполагают, что языковые 

уровни могут варьироваться посредством различ-

ных языковых анализов. Национальный корпус-это 

не только объемный электронный сборник текстов 

на языках, но и широкая информационно-справоч-

ная система, которая покрывает профессиональные 

потребности, прежде всего, специалистов-лингви-

стов, обучающихся, языковедов, работающих с 

компьютерными программами автоматического 

лингвистического анализа текста. Компьютерная 

программа, которая автоматически ставит разметки 

текстов, называется лингвистическим анализато-

ром. По видам языкового анализа подразделяются 

на морфологический анализатор, синтаксический 

анализатор, фонетический анализатор, словообра-

зовательный анализатор, лексико-семантический 

анализатор и т.д. А лингвистические анализы, про-

изводимые этой программой, называются размет-

кой. На каком бы то ни было языке в первую оче-

редь разрабатывают программу морфологического 

анализатора, и в связи с этим морфологические раз-

метки включены в корпус раньше чем другие раз-

метки. Потому что легко разобрать словоизмени-

тельную часть, особенно в тюркских языках. По-

тому что тюркские языки относятся к 

агглютинативному языку. Аффиксы после корня 

последовательно соединяются друг с другом. При 

этом программа быстро находит корневые слова и 

соединенные к нему словообразующие аффиксы. А 

разобрать подобную структуру слова сложнее в 

флективных языков. При этом в Национальном 

корпусе русского языка разработана программа, ко-

торая ставит морфологические разметки к словам. 

В настоящее время в корпусе, построенном в 

отделе Прикладной лингвистики института Языко-

знания им. А.Байтурсынова, был создан морфоло-

гический, фонетический, лексико-семантический и 

словообразовательный анализатор. С помощью 

этих анализаторов в корпусе выделяется корень 

слова (лемматизация), выделяется морфологиче-

ская модификация (изменение), соединенная к 

слову, характеризуется условными знаками; в фо-

нетическом отношении также указывается твердая 

и мягкая мелодия слов, составные части слога и их 

видовые характеристики, анализ отдельных звуков. 

Кроме того, работает программа словообразова-

тельной разметки, которая способна разобрать ос-

новные корни производных слов и словообразова-

тельную часть и характеризует, каким способом 

словообразования составляется. Для обеспечения 

работы таких лингвистических анализаторов в про-

грамму необходимо подготовить лингвистические 

инструкции по каждому виду разметок, т. е. линг-

вистические базы. Так как морфологический анали-

затор был сделан в предыдущие годы, мы здесь рас-

скажем о новом виде разметки – программе внедре-

ния словообразовательной разметки. 

Специалисты в этой области рассматривали 

корпусную лингвистику как одну из лингвистиче-

ских областей, которые изучают ситуацию созда-

ния и использования языковых корпусов. Некото-

рые ученые считают эту тему узкой и объясняют ее 

только в области компьютерной лингвистики: 

«Корпусная лингвистика – раздел компьютерной 

лингвистики, занимающийся разработкой общих 

принципов построения и использования лингвисти-

ческих корпусов (корпусов текстов) с использова-

нием компьютерных технологий» [1, 7]. А понятие 

компьютерной лингвистики, как правило, можно 

интерпретировать как широкий спектр использова-

ния компьютерных инструментов. Здесь мы назы-

ваем «компьютерные инструменты» компьютер-

ными программами, обработкой языковых данных 

и правильной организацией компьютерных техно-

логий и т. д. [2, 13-38]. 

А корпусная лингвистика использует компью-

тер только как «инструмент». Вот почему корпус-

ная лингвистика не может обойтись без компьютер-

ных технологии. Однако, учитывая, что компьютер 

играет роль во всех формах современного образо-

вания, их всех нельзя отнести к компьютерной 

лингвистике. 

Теоретические и практические аспекты выше-

упомянутой корпусной лингвистики также должны 

быть приняты во внимание при создании базы дан-

ных текстов на казахском языке на основе компью-

терного корпуса. Если корпусная лингвистика фор-

мируется как особый раздел казахского языкозна-

ния, она позволит многим специалистам по 

казахскому языку использовать крупномасштаб-

ные экспериментальные материалы, находить не-

обходимые языковые данные и вносить соответ-

ствующие изменения. Все это способствует новому 

взгляду на эмпирические подходы к достоверности 

исследований казахского языка и внедрению 

наиболее важных языковых материалов в области 

науки. 

В настоящее время характер развития глобаль-

ной корпусной лингвистики заключается в том, 

чтобы сделать национальные полнотекстовые до-

кументы специальным объектом исследования. По-

этому автоматизированная компьютерная база дан-

ных текстов на казахском языке (если рассмотреть 

с теоретическими и практическими сторонами) ста-

нет наиболее важной инициативой «Казахского 

национального корпуса» в ближайшем будущем. 

Результаты таких исследований показывают, что 

казахские тексты являются одим из самых актуаль-

ных вопросов при определении их стиля, струк-

туры, семантики, функциональных сторон и так да-

лее.  

Тексты представляют собой не только коллек-

цию электронных версий текстов на разных языках, 

но и современный языковой инструмент, основан-

ный на компьютерной программе, которая автома-

тически анализирует тексты на языковые уровни. 

Поэтому необходимо создавать программы, кото-

рые делают такие автоматические анализы на кор-

пусах. Учитывая тот факт, что компьютер способен 

работать с формальными моделями, необходимо 
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ввести лингвистическое руководство по компью-

терной программе. Поэтому лингвистическое раз-

витие каждого уровня языка, позволяющее компь-

ютеру автоматически проводить языковой анализ, 

является важной проблемой, стоящей перед линг-

вистами, которые готовят лингвистические про-

дукты в прикладном направлении. 

В казахском языкознании стоит вопрос созда-

ния национальных корпусов с ранних этапов XXI 

века. Отдел прикладной лингвистики института 

Языкознания имени А.Байтурсынова принимает ак-

тивное участие в создании национальных корпусов 

в соответствии с требованиями информационных 

технологий. По инициативе профессора А.К. Жуба-

нова методы и технологии корпуса были исследо-

ваны и изучены, под авторством А.Жубанова и 

А.Жанабековой был написан учебник «Корпусная 

лингвистика» [3, 5]. Практически с 2009 года были 

разработаны программы по внедрению лингвисти-

ческих разметок и накоплен значительный опыт. В 

то же время впервые были выполнены анализы 

уровня морфологии. Эта автоматическая про-

грамма называется морфологическим анализато-

ром. Так же работает словообразовательный анали-

затор, который делит все словообразовательные 

аффиксы по значению и соответственно в корпусе 

текстов казахского языка его называют словообра-

зовательной разметкой. Программу создали про-

граммисты института Языкознания имени А. Бай-

турсынова Д. Токмырзаев и бывший научный со-

трудник института информатики К. Койбагаров. 

При поддержке Д. Токмырзаева и К. Койбагарова 

реализуются лингвистические и экстралингвисти-

ческие замыслы, а также идеи математика и линг-

виста, специалиста по прикладной лингвистике, 

профессора А. Жубанова и специалиста по при-

кладной лингвистике и грамматике, доктора фило-

логических наук А.Жанабековой. Хорошо из-

вестно, что разработка лингвистических определе-

ний требует знаний в области лингвистики. 

Профессор А. Жунисбек занимается не только тео-

ретическими проблемами фонетики, но и про-

граммными областями прикладной лингвистики - 

учебниками, методологией, синтезом и анализом 

речи. В то же время фонетические разметки кор-

пуса основаны на трехступенчатом руководстве А. 

Жунисбека [4, 80]. В заключении, специалисты 

компьютерной лингвистики говорят, что фонд ком-

пьютерных языков - это способность ученого по-

новому взглянуть на свой новый предмет. Чем 

больше лингвистическая основа, чем глубже языко-

вая структура, тем глубже концепция исследуемого 

объекта и области человеческих знаний. Аналогич-

ным образом значительно возрастут способности 

исследователя, появятся творческие источники 

энергии, и эти новые возможности, безусловно, бу-

дут использованы для улучшения системного ха-

рактера казахского языка и его тщательного пони-

мания. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Корневые слова на казахском языке подразде-

ляются на основные и производные [5, 237]. В ка-

честве лексических единиц в словарях входят как 

реестр, например, как основной корень мал, так и 

производное малшы, как самостоятельная лексиче-

ская единица, поэтому оба входят в реестр. Основ-

ные корневые слова на казахском языке, такие как 

слова мал, словообразовательный анализатор ищет 

в списке реестра. Когда речь идет о производном 

слове малшылық в казахском языке, как и слово 

малшы, программа, рассмотрев его в реестре, ука-

зывает на то, что оно происходит от слова малшы, 

а слово малшы происходит от слова мал, которые 

еще встречаются в реестре. То есть, начиная с 

конца слова, необходимо разбить до корня слова, 

сравнивая со словами, содержащимися в списке ре-

естра. Следовательно, для словообразовательного 

анализатора также необходимо представить список 

коренных слов на этом языке в качестве лингвисти-

ческой базы. 

В казахском языке слова, как и в слове малшы, 

не могут быть сделаны только при соединении аф-

фиксов. Поэтому в программе словообразователь-

ной разметки, то есть словообразовательному ана-

лизатору необходимо дать лингвистическое указа-

ние о других способах словообразования. 

Производные слова на казахском языке состав-

лены тремя различными способами: 1) лексико-се-

мантический способ; 2) синтетический способ; 3) 

аналитический способ [6, 159]. 

Лексико-семантический способ для автомати-

ческих анализов не учитывается, так как слова, со-

зданные таким способом, не имеют формальных 

признаков, имеют новые значения посредством 

расширения смыслового значения. В программе 

словообразовательной разметки для корпуса за ос-

нову берутся производные слова, созданные синте-

тическим и аналитическим способом. При этом, 

при анализе слов, созданных по синтетическому 

способу, программа опирается на список реестров 

и перечень словообразующих аффиксов, в аналити-

ческом способе часто базируется на списке слит-

ных слов и парных слов, т. е. в программе перечень 

таких слов передается как лингвистическая база.  

Сначала остановимся на аналитическом спо-

собе словообразования. Слова образовавшиеся при 

помощи аналитического способа называются слож-

ными словами. Такие сложные слова: парные слова, 

слитные слова, сочетаемые корневые слова, сокра-

щенные слова. 

Программа также может найти эти слова с по-

мощью формальных признаков. Например, парные 

слова изготавливаются через дефис. Парные слова 

подразделяются на повторно-парные и удвоенно-

парные слова. Эти два вида были сделаны через де-

фис, повторно-парные слова составлены с повторе-

нием корня, а в удвоенно-парных словах второй ко-

рень является другим словом. Если в составе пар-

ных слов первое слово повторяется и во втором 

слоге, программа должна признать его как по-

вторно-парное слово и соответственно в результате 

анализа указывает «повторно-парное слово». 

Например: қайта-қайта, әлсін-әлсін и т.д. 

Модель разметки: производная, сложная, 

аналитический способ, парное слово, повторно-

парное слово. 
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А если вторая часть парных слов - это совер-

шенно другое слово, то есть не повторяет предыду-

щую, программа должна признать ее «удвоенно-

парным словом». Например: әке-шеше, ата-ана, 

бала-шаға и т.д. 

Модель разметки: производная, сложная, 

аналитический способ, парное слово, удвоенно-

парное слово. 

Выше мы говорим о первом способе нахожде-

ния парных слов. Второй способ -представление в 

программу в качестве лингвистической базы списка 

повторно-парных слов и удвоенно-парных слов. 

При этом программа не обращает внимание на по-

вторяющийся/не повторяющийся характер второй 

пары слов, таких как предыдущее, на этот раз про-

грамма опирается только на список двух видов пар-

ных слов и различает их в тексте. В этой программе 

парные слова, не вошедшие в перечень слов, подан-

ных в базу, остаются неизвестными, словообразо-

вательные обозначения не ставятся. Поэтому для 

автоматического распознавания парных слов необ-

ходимо включить эти две строки в программу, т. е. 

программа должна искать парные слова парал-

лельно этим двум путям. 

Как определяли парные слова по формальным 

признакам, так компьютерная программа могла бы 

распознавать и слитные слова. Слитные слова со-

здаются путем слияния двух слов. Рееестр, опира-

ясь на список слов, показывает такие слова как 

слитные слова, если в составе слитного слова ис-

пользуются два самостоятельных слова. Например, 

саңырауқұлақ, итмұрын, аққала и т.д. 

Модель разметки: производная, сложная, 

аналитический способ, слитное слово. 

А сращенные слова трудно распознавать таким 

образом, так как состав сращенных слов интегриру-

ется и не выделяется на два слова, а границы не 

видны, поэтому существует возможность передать 

их в программу только в списке. Например: бүгін, 

бүрсігүні, әнеугүні и т.д. В казахском языке не так 

много таких сращенных слов. 

Модель разметки: производная, сложная, 

аналитический способ, сращенное слово.  

Второй способ автоматического распознава-

ния слитных слов, как и в парных словах, создать 

список относительно их видов. Кроме сращенных 

слов, слитные слова можно разделить внутренно по 

способу создания на исконно казахские слова ги-

бриды и заимственные слова гибриды. Исконно ка-

захские слова гибриды – это казахские слова, обра-

зованные путем сливания одного слова с другим, 

созданные посредством выражения одного поня-

тия. Например, аққала, ұзынқұлақ, көкқұтан и т.д. 

Заимственные слова гибриды – это слитные слова, 

в котором второй корень слова образованный с по-

мощью одного заимственного слова. Например: ви-

деожазба, автотұрақ, аудиотаспа и т. д.  

Модель разметки: производная, сложная, 

аналитический способ, исконно казахские слова 

гибриды / заимственные слова гибриды. 

Кроме парных и слитных слов, в сложных сло-

вах встречаются и сокращенные слова. Формаль-

ный признак распознавания сокращенных слов 

написание исходных букв слова прописными бук-

вами или сокращать слова точкой. Теперь давайте 

остановимся на синтетическом способе словообра-

зования. Слова, которые образованы при помощи 

синтетического способа мы называем простыми 

производными словами. В синтетическом способе 

к основным корневым словам добавляются слово-

образовательные суффиксы и образуется новое 

производное слово. 

Производные слова, созданные этим способом, 

словообразовательный анализатор распознает че-

рез слова из списка реестра, и при помощи таблицы 

со списком и с описанием словообразовательных 

аффиксов. При определении слитных слов, если 

программа ищет в реестре содержимого слова, 

можно использовать этот способ поиска в словах с 

аффиксами, т. е. если слово содержит только одно 

полно значимое слово, то часть после полного 

смыслового слова, которой нет в реестре, является 

аффиксом. Например: малшы, малшылық, балалық, 

адамгершілік, абыройсыздық, балала, оюла, бірінші 

и в других словах слова мал, малшы, бала, адам, 

абырой, бала, ою, бір имеют полное значение в ре-

естре. Соединенные к словам части -шы, -лық, -

гершілік, -сыздық, -ла, - інші не являются самостоя-

тельными словами, поэтому программа не распо-

знает их в качестве слитных слов, во вторую оче-

редь, программа ищет эти аффиксы в таблице сло-

вообразовательных аффиксов. При таком поиске 

программа опирается на таблицу словообразова-

тельных аффиксов, в котором все аффиксы даны по 

списку частей речи. Если не находит в таблице аф-

фиксов, то они могут быть разделены на дополни-

тельные части, например: аффикса –сыздық нет в 

списке таблицы, поэтому анализатор снова делит 

его на -сыз и –дық, снова ищет в списке аффиксов. 

Далее поиск будет продолжаться таким образом. 

Модель разметки: производный, простое 

производное, синтетический суффикс. 

Словообразовательные суффиксы можно 

также передать краткими условными обозначени-

ями, относящимися к каждой части речи. Напри-

мер: суффиксы, которые образуют глагол от гла-

гола – Ет.ет.туд.; суффиксы, образующие суще-

ствительное от существительных – Ес.зт.туд. и т.д. 

При установлении словообразовательной раз-

метки, наряду с производными, можно указать, что 

основные слова являются корнем. Основные корни 

– это конечная часть слова, которая в реестр без до-

бавления каких-либо аффиксов или без добавления 

какого-либо корневого слова. Такой основной ко-

рень можно обозначить – Т. Словообразовательный 

анализатор должен сначала найти такую конечную 

часть слов. Если нет производного слова, он обо-

значит основной корень сразу – Т (корень), а если 

производное слово, анализатор выделив основной 

корень, отмечает его знаком Т, и далее идет к ана-

лизу словообразовательного суффикса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь мы показываем отрывок из словообра-

зовательных разметок, которые будут отобра-

жаться в ячейке лингвистического окна в корпусе 
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текстов – результат словообразовательного анали-

затора, который будет работать, исходя из лингви-

стической инструкции, предоставляемой на выше-

указанную компьютерную программу. Рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – словообразовательная разметка поставленная к слову в тексте корпуса 

 

На картинке словообразовательный анализа-

тор описывает, что слово итмұрын (шиповник) яв-

ляется слитным словом, сделано аналитическим 

способом. В итоге, разработка программ, автомати-

чески устанавливающих словообразовательные 

разметки в текстах корпуса, является одним из 

наиболее результативных показателей в формиро-

вании Национального корпуса. Это является неза-

менимым информационно-справочным пособием 

для изучения проблем словообразования в лингви-

стических исследованиях. Не можем сказать, что 

программа установки словообразовательной раз-

метки работает с 100-процентной точностью. По-

тому что в нашем языке, особенно в словах образо-

вавшимися через аффиксы, очень часто встреча-

ются омонимы. Поэтому в дальнейшем необходимо 

постоянно проводить коррекционные и улучшаю-

щие работы. 

«ИРН проекта: AP15473441, источник фи-

нансирования данного исследования: Комитет 

науки Министерства науки и высшего образова-

ния Республики Казахстан» 
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Annotasiya 

Məqalə poema janrının tədqiqindən bəhs edir. Poema janrı haqqında dünya ədəbiyyatşünaslığındakı fikirlərə 

müraciət edilib. Azərbaycan ədəbiyyatında janrın inkişaf tarixi də araşdırılıb. Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra 

yazılmış poemaların xüsusiyyətləri göstərilib. Müstəqillik dövründə yazılmış Azərbaycan poemalarının 

özünəməxsusluqları qeyd edilib. Bir neçə müəllifin və əsərin adı çəkilib. Həmin əsərlərin timsalında janrın son 

illərdəki yenilikləri tədqiq edilib. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan poemaların mövzu və 

ideyası öyrənilib. Daha çox hansı poema tiplərinə üstünlük verildiyi qeyd edilib. Janrın daxilində yaranmış forma 

dəyişiklikləri əsərlərə istinad edilərək araşdırılıb. Təhlil edilən poemalarda vətənpərvərlik mövzusunun üstünlük 

təşkil etdiyi müşahidə olunur. 

Abstract 

The article is about the study of the poem genre. The ideas of the world literary studies were addressed to the 

poem genre. The history of the genre's development in Azerbaijani literature has also been investigated. The 

characteristics of written poems are shown in the period of independence of Azerbaijan. Peculiarities of 

Azerbaijani poems were noted in the period of independence . Several authors and works are mentioned. In recent 

years the innovations of the genre were studied on the example of those works. The subject and idea of the poems 

were studied appeared in the Azerbaijani literature of the period. It has been noted which types of poems are 

preferred. Form novations within the genre were investigated with reference to the works. It is observed that the 

theme of patriotism prevails in the analyzed poems. 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, poema janrı, müasir şairlər, vətənpərvərlik mövzusu 

Keywords: Azerbaijani literature, poem genre, modern poets, theme of patriotism 

 

Giriş: Poema janrı bir çox xalqların ədəbiyyatında 

mövcuddur. Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrında 

əsərlərin yaranma ənənəsinin minillik yaşı olsa da, 

əsaslı tədqiq tarixi yüz il olar. Dünya 

ədəbiyyatşünaslığında janrın incələnməsi ilə bağlı 

araşdırmalara nümunə olaraq, M.Aroçkonun “Poema: 

tənəzzül, yoxsa dirçəliş”, Y.Martsinkyaviçyusun 

“Poemanın taleyi”, Q.A.Çervyaçenkonun “Sovet 

ədəbiyyatında poema” və Kovalenkonun “Poema 

ədəbiyyatın janrı kimi” və digər əsərləri göstərə bilərik. 

Azərbaycan alimlərindən Şirindil Alışanlının kitabında 

vurğulanıb ki, “Poetika kitablarından məlum olan tərifə 

görə, poemada, birinci növbədə, konkret bir həyat 

hadisəsinin və insan taleyinin epik təsviri, tipik xarakter 

yaratmaq, monumentallıq, dinamika, dramatizm, süjet 

ardıcıllığı kompozisiya bütövlüyü tələb olunur” (1, s. 

409). Bu səbəbdən janra ədəbiyyat tarixinin müxtəlif 

mərhələlərində fərqli münasibət olmuşdur. 

Əsas hissə: Azərbaycan ədəbiyyatında poema 

janrının banisi Xaqani Şirvani, “Xəmsə”nin banisi isə 

Nizami Gəncəvidir. Orta əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatında “Dastani-Əhməd Hərami” adlanan ilk 

ana dilli poema yazılmışdır. Orta əsrlər Şərq, o 

cümlədən, Azərbaycan poemalarının özəl 

xüsusiyyətlərindən biri daha çox epik səciyyə 

daşımasıdır. Həmin əsərlərdə süjet və kompozisiyanın 

şərtlərinə tamamilə əməl edilmiş, poemalar irihəcmli 

olması ilə seçilmişdir. O dövrün poemalarının 

mövzularında eynilik nəzərə çarpmaqla yanaşı, Nizami 

ənənəsində yazılmaları diqqətdən yayınmır. Həmin 

dövrün ikinci mərhələsində poema yalnız hökmdarların 

sifarişi ilə yazılmırdı, Şah İsmayıl Xətayi kimi hökmdar 

şair də poema yazırdı. Onun yazdığı poemaların mövzu 

və forması tamamilə fərqli idi. Bir hökmdar müəllif 

tərəfindən iki ayrı-ayrı xüsusiyyətə malik məsnəvinin 

yazılması o dövrə qədər artıq poemanın bütün inkişaf 

mərhələlərini keçməsi deməkdir. Şah İsmayıl Xətainin 

“Dəhnamə” poemasında epik təfsilat və süjet vardırsa, 

“Nəsihətnamə” poeması eyni mövzu ətrafında 

ibrətamiz fikirləri təbliğ edən məsnəvi idi. Orta əsrlər 
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Azərbaycan epik şeiri Məhəmməd Füzulinin poemaları 

ilə inkişafının yeni mərhələsinə çatır. XVII-XVIII 

əsrlərdə yazılmış poemalara F.Təbrizinin 

“Bəxtiyarnamə”, S.Əfşarın “Fəthnameyi-Abbasi-

namdar”, Məsihinin “Vərqa və Gülşa”, S.Təbrizinin 

“Qəndaharnamə”, M.Şirvaninin “Qisseyi-Şirzad” 

əsərlərini nümunə gətirə bilərik.  

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatında poema 

janrına müraciət edən sənətkarların nisbətən azaldığı 

qənaətinə gəlmək mümkündür. Bunu Məhəmməd 

Füzuli yaradıcılığı ilə ədəbiyyatda işlənmə tezliyi 

qazanan nəsrin inkişafı ilə əlaqələndirmək olar. Epik 

ünsürlər nəzmdən daha çox nəsrdə üzə çıxırdı. Bəlkə 

də, dastan yaradıcılığının yeni dövrün birinci 

mərhələsində güclü inkişaf etməsi poemaya təsirsiz 

qalmayıb. Poemalardakı süjetli təsvirlər dastanlarda 

daha effektli yaranırdı. Əksər məhəbbət dastanları buta 

alma ilə başlayıb, sonda üç xanımla evlənməklə bitsə 

də, bu, artıq vərdiş edilmiş Leyli və Məcnun, Yusif və 

Züleyxa süjetlərindən fərqlənirdi. Həm də epik janr 

olan dastanın lirik şeirlərlə müşayiət olunması, ola 

bilsin ki, poema janrının inkişafını ləngidirdi. Şifahi 

ədəbiyyatın janrı olan dastanlar kütləviləşdikcə, 

aşıqların sayəsində məşhurlaşdıqca poema arxa plana 

keçirdi. Buna realizmin meydana gəlməsi də təsir 

göstərirdi. Sufi-panteist ideyalar üzərində bərqərar 

olmuş klassik Azərbaycan poemasının birdən-birə yeni 

dövrün tələblərini qəbul edə bilmədiyini söyləmək olar. 

Artıq əvvəlki mövzulara təkrar müraciət etməyin 

lazımsız olduğunu nəzərə alan şairlər yeni dövrün 

ikinci mərhələsində mənzum hekayələr yazmaqla 

kifayətləndilər. Diqqət etdikdə görürük ki, bu 

mərhələdə yazılmış poemaların əksəriyyətində Nizami 

Gəncəvinin mövzularına müraciət üstünlük təşkil edir. 

Həmin mərhələdə nisbətən irihəcmli poemaları ilə 

yadda qalan sənətkar Abbasqulu ağa Bakıxanovdur. 

Yeni dövrdə yazılmış poemalar Yolçu Piriyevin “XIX 

əsr Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrı” 

monoqrafiyasında tədqiqata cəlb olunmuşdur. Dövrün 

poemalarını hərtərəfli şəkildə saf-çürük edən alim 

Əndəlib Qaracadağinin “Qisseyi-Leyli və Məcnun”, 

“İrəvanın alınması”, Mirzə Şəfi Vazehin “Nərəsidən 

rəsidən name” (“Məktubun intizarında”), Abbasqulu 

ağa Bakıxanovun “Mişkatül-ənvar” (“Nurların 

mənbəyi”) və “Miratül-cəmal” (“Surətin güzgüsü”), 

Mirzə Fətəli Axundovun “Puşkinin ölümünə “Şərq 

poeması”, Mirzə Mehdi Şükuhinin “Münazireyi-Əqlü 

Eşq”, “Şükuhinin gənclik illərində Mərağaya ilk səfəri” 

və “Nəsihəti-Cəlali”, İsmayıl bəy Nakamın “Fərhad və 

Şirin”, “Məcnun və Leyli”, Çakərin “Leyli və 

Məcnun”, Xürrəminin “Səlman ilə Sərkis”, Abbas ağa 

Nazirin “Bəyani-hal”, “Molla və Şeytan” və s. kimi 

poemalarını tədqiqata cəlb etmişdir.  

XX əsrin birinci rübündə isə dünyada baş verən 

ictimai-siyasi dəyişmələr ədəbiyyata təsirsiz qalmırdı. 

Bu mərhələdə Azərbaycanın realist sənətkarlarının 

yaradıcılığında poemaya müraciət etmələri müşahidə 

olunmur. Romantik şairlərdən Məhəmməd Hadi, 

Hüseyn Cavid, Abbas Səhhət yeni dövrün son 

mərhələsinin poemasını formalaşdırmağa təşəbbüs 

göstərirdilər. Lakin bu əsərlər heç də irihəcmli və epik 

əhatəliliyə malik deyildi. 

XX əsrdə, xüsusilə sovet dövründə poema janrı 

nəsrin, o cümlədən, roman janrının müraciət etdiyi 

mövzulardan kənarda qalmırdı. Bu dövrlərdə yazılmış 

poemaların tədqiqi Xəlil Rza Ulutürkün “Müharibədən 

sonrakı Azərbaycan sovet ədəbiyyatında poema janrı 

(1945-1950)”, Rafiq Yusifoğlunun “Azərbaycan sovet 

poemalarının inkişaf problemləri” (1956-1965)” 

filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarında 

və Esmira Fuadın “XX əsr Güney Azərbaycan epik 

şeiri” monoqrafiyasında öz əksini tapmışdır. 

Ümumiyyətlə, sovet dövründə yazılmış Azərbaycan 

poemalarının əsaslı tədqiqinə ədəbiyyatşünas Rafiq 

Yusifoğlunun “Azərbaycan poeması: axtarışlar və 

perspektivlər” monoqrafiyasında rast gəlirik. Rafiq 

Yusifoğlu adı çəkilən monoqrafiyasını təkmilləşdirərək 

2010-cu ildə “Azərbaycan poemasının sənətkarlıq 

xüsusiyyətləri” adı ilə yenidən nəşr etdirmişdir. Lakin 

hər iki nəşrdə müstəqillik illərində yazılmış poemalar 

təhlildən kənarda qalmışdır.  

SSRİ dağıldıqdan sonra, 1991-ci ildə Azərbaycan 

yenidən müstəqillik qazandı. Müstəqillik illərində 

yaranan ədəbi nümunələr həm mövzu və yanaşma 

metodu, həm forma və janr baxımından ənənəvi 

prinsipləri davam etdirir, eyni zamanda novatorluq 

nəzərə çarpırdı. Poema janrının sovet dönəmində və 

müstəqillik dövründəki inkişaf yollarına paralel nəzər 

salmaq üçün Rafiq Yusifoğlu ilə Elnarə Akimovanın 

fikirlərini müqayisə edək. R.Yusifoğlu yazır ki, 

“Yetmişinci illərin axırı və səksəninci illərdə 50-60-cı 

illərlə müqayisədə poema janrına maraq azalmışdı... 

Lakin bu illərdə də yeni yaranan poemalar haqqında 

xeyli resenziyalar çap olunmuş, şairlərimizin ayrı-ayrı 

şeir kitabları haqqında yazılan məqalələrdə ötəri də 

olsa, poemalar haqqında söz söylənilmişdir” (7, s. 39). 

Müstəqillik illərinin poemaları haqqında Elnarə 

Akimova belə ümumiləşdirmə aparır: “Çağdaş 

ədəbiyyatda poema janrı imkanlarını tükədirmi, yoxsa 

daha müasir, yeni forma və məzmunlu ifadə planında 

özünü görükdürür? Sualın birinci tərəfini 

cavablandırsaq, bəli, 30-40 ilin əvvəllərinə nisbətən 

indi poema janrına müraciət azalıb. Bu nədən irəli 

gəlir? Zənnimcə, gənclərin daha çox roman janrına 

meyl edib, poemaya keçmişin qalığı kimi yanaşma 

laqeydliyindən...” (2, s. 59). Nəzərə almaq lazımdır ki, 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk on illiklərində 

poema janrına kifayət qədər müraciət edən şairlər olub. 

Müstəqillik illərində yazılmış poemaların ənənəvi 

forması mövzuların müasirliyə meyilli olmasına uyğun 

olaraq özünü qoruya bilmir. Çağdaş dövrdə yazılmış 

poemalarda mövzu daha çox indini müşayiət edir. Bu 

da formada, yəni poemanın tipində fərqli cəhətlərin 

meydana gəlməsinə təsir göstərir.  

Bir sıra poemaların tipləri barəsində Vaqif Yusifli 

ilə Elnarə Akimovanın fikirlərini qarşılaşdırmaq olar. 

Vaqif Yusifli yazır ki, “Əli Rza Xələflinin poema-

məktub, müraciət formasında yazılan “Azadlığın qanı” 

poemasında Babək şücaətindən, “Söhrab Tahirə 

məktub” əsərində Araz həsrətindən bəhs olunsa da, bu 

qəhrəmanlıq və ağrı simvolikası son olaraq Qarabağ 

nisgili, Qarabağ dərdi ilə birləşir” (6, s. 61). Elnarə 

Akimova isə həmin poemaları belə təsnif edir: 

“Ə.R.Xələflinin “Azadlığın qanı” poeması Babəkə, 

“Söhrab Tahirə məktub” poeması S.Tahirə ithaf 
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olunmuşdur” (2, s. 70). Tədqiqatçılardan Vaqif Yusifli 

həmin poemaları poema-məktuba, Elnarə Akimova isə 

poema-ithafa aid edir. Belə fərqlilik poemalarda 

müraciət olunan mövzulardan irəli gəlir. 

Əli Rza Xələflinin “Azadlığın qanı, yaxud 

doqquzuncu əsrə məktub” poeması Prezident İlham 

Əliyevin 6 sentyabr 2011-ci ildə Bakı şəhərində 

Babəkin abidəsinin ucaldılması Sərəncamına mənəvi 

dəstək kimi yazılmışdır. Poema doqquzuncu əsrə 

xitabən verilmiş salamla başlayır və əsər boyunca bir 

neçə dəfə doqquzuncu əsrə müraciət olunur. Poemada 

Babək Azərbaycanın müqəddəs and yeri, Ana yasası 

kimi qiymətləndirilir. Əsərdə Babəkin apardığı 

döyüşlərin epik təfsilatı yoxdur, doqquzuncu əsrlə 

iyirmi birinci əsrin arasındakı zaman kəsiyinə və 

türklərə qarşı yönəlmiş haqsızlıqlara münasibət vardır: 

Erməni patriki, canişinləri, 

Sənin himayənə sığındı, qaldı. 

Erməni xisləti, erməni şəri, 

Bizim xalqımızı bəlaya saldı (5, s. 226). 

Yəni poemada əsas məqam tarixlə bu gün 

arasındakı ziddiyyətləri və oxşarlıqları üzə çıxarmağa 

yönəldilib. Müəllifin məqsədi Babəkin özünəməxsus 

portretini yaratmaq deyil, vaxtilə Babəkə tələ quran 

Səhl Sumbatların törəmələrinin hələ də öz əməllərindən 

çəkinmədiyini göstərməkdir. Mövzu ilk baxışdan 

ənənəvi görünə bilər, lakin bu poemada indiyə qədər 

Babək haqqında digər əsərlərdən oxuduğumuz məlum 

biliklərin təkrarı ilə qarşılaşmırıq. Heç Babəkin 

bioqrafik məlumatları da nəzmə çəkilmir, amma min 

illər tarixi olan türkə qarşı erməni nifrəti Babəklə 

əlaqəli şəkildə çatdırılır. 

Hansı tipdə yazılması mübahisə doğuran əsərlərə 

Elçin İsgəndərzadənin iki poemasını əlavə edə bilərik. 

Elnarə Akimovanın məqaləsində poema-ithaf tipinə aid 

edilən “Turan savaşçısının nəğmələri” və “Şahmar 

şikəstəsi” əsərləri müəllifin “Qürbət hücrəsində” 

kitabında sadəcə poema janrı kimi verilib. 2011-ci ilin 

iyulunda yazılan “Turan savaşçısının nəğmələri” 

poemasına “Böyük Ustad Çingiz Ağa Torekul oğlunun 

əziz xatirəsinə” (4 s. 106) epiqrafı əlavə edilmişdir. 

Eləcə də, 2011-ci ilin fevral-mart aylarında qələmə 

alınan “Şahmar şikəstəsi”nə “Ustad şairimiz Şahmar 

Əkbərzadənin 70 illiyinə” (4, s. 120) epiqrafı 

yazılmışdır. Bu epiqraflara əsaslanaraq həmin əsərləri 

poema-ithaf kimi dəyərləndirmək doğru olmaz. Elçin 

İsgəndərzadənin hər bir poemasının adının altında onun 

janr müəyyənliyini qeyd etdiyini nəzərə alaraq həmin 

əsərləri sadəcə poema tipinə aid etmək uyğundur. 

Mətnlərə diqqət etdikdə müəllifin mövqeyi ilə 

razılaşmalı oluruq. Eyni misala Elçin İsgəndərzadənin 

“Bu qala bizim qala” poeması aid edə bilər. Şair 

“Qürbət hücrəsində” kitabında çap etdirdiyi əsərini 

simfonik poema tipində təqdim edir. E.Akimova həmin 

əsəri poema-müraciət kimi dəyərləndirir. Əslində isə 

poemanın epiqrafında “Böyük Vətəndaş və Böyük 

Alim, Ustadımız, akademik Xudu Məmmədovun işıqlı 

xatirəsinə” (4, s. 94) sözləri yazılıb. Əsərin mətni ilə 

epiqrafı səsləşə bilər, lakin əsərin tipini epiqraf deyil, 

mətnin xüsusiyyətləri müəyyən edir. 

Əsasən, sərbəst şeir ölçüsündə yazılan “Bu qala 

bizim qala” poemasının birinci bölümü “Gecələr səslər 

gəlir Azıx mağarasından - əcdadlarımın səsi” (4, s. 94) 

misralarıyla başlayır və belə də tamamlanır. Diqqət 

etsək, görərik ki, poemanın əsas ideyası gecələr gələn 

həmin səslərin bəzən Tanrı dağlarından, bəzən də 

yovşan qoxulu türk çöllərindən gəlməsində ifadəsini 

tapmışdır. Əsərdə Azıx mağarası - Vətən torpağı, 

torpağın altındakılar isə əcdadlarımız kimi xatırlanaraq 

əsas diqqət həmin nüansa yönəldilib. Poemanın yalnız 

üçüncü bölümündə Xudu Məmmədovun adı çəkilir və 

müəllif qəhrəmanını bu bahar Mərzilidə bir ağac 

kölgəsində ulduzlara baxarkən görə bilməsini arzu edir. 

Poemanın ağırlıq yükü “Yer üzü Türkün torpağı, Göy 

üzü Türkün bayrağı” (4, s. 101) misralarının üzərinə 

düşür. Əsas mətləb Azərbaycan torpaqlarının işğaldan 

azad olunmağına yönəldilib. Şair simfonik poemanın 

sonlarına yaxın haşiyə çıxır. Bu, haçansa qədim insanın 

bir daş-kristal tapması ilə bağlıdır. Başqa bir qədim 

insanın bu daşı tapanın əlindən almağı ilə iki qardaşın 

savaşı baş verərək insan qanının tökülməsi bədii 

boyalarla ifadə olunur. Alimin dünyagörüşünü ifadə 

etmək üçün kristalın kainatın rəmzi olaraq verilməsi 

əsərin bütün fəlsəfi mahiyyətini üzə çıxarır. Poema 

gecələr gah Azıx mağarasından, gah Tanrı dağlarından, 

gah da yovşan qoxulu çöllərimizdən gələn səslərin 

sədalarının təsviri ilə tamamlanır. Şair müharibə, 

ümumiyyətlə, qan tökülməsi əleyhinə fikirlərini Xudu 

Məmmədovun, yəni yurdu işğal olunmuş bir insanın 

simasında obrazlaşdırır. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasında 

konkret olaraq ithaf ruhunda yazılan əsərlərə Eyvaz 

Borçalının Rəsul Rzanın 90 illiyinə həsr etdiyi “Xoş 

macal”, Ağasəfanın Cəfər Cabbarlıya həsr etdiyi “Ən 

yaxşı sərnişin”, Nəriman Həsənzadənin “Sözü tara 

verin” poemasını aid etmək olar. Fikrət Qocanın 

“Şəhidlər xiyabanı” Çingiz Mustafayevə, 

N.Həsənzadənin “Cavid”i Hüseyn Cavidə, “Nizami” 

poeması isə Nizami Cəfərova, Z.Yaqubun “Cavidin qız 

balası” Turan Cavidə, “Lefertovo zindanı” Xəlil Rza 

Ulutürkə, “Ün” poeması isə İsa Muğannaya, Yusif 

Nəğməkarın “Bəxtiyar” poeması Bəxtiyar 

Vahabzadəyə həsr edilmişdir. Bu dövrün ithaf 

poemaları içərisində Heydər Əliyevi, Rəsul Rzanı, 

Xudu Məmmədovu, Çingiz Mustafayevi və Mübariz 

İbrahimovu qəhrəman seçənlər üstünlük təşkil edir.  

Müstəqillik dövründə təşəkkül tapan poema 

tiplərindən biri də poemanın roman adı ilə təqdim 

olunmasıdır. Bu əsərlərə Vaqif Bəhmənlinin 

“Diaqnoz”, Rəşad Məcidin “Roman”, Zəlimxan 

Yaqubun “Hüseyn Saraclı dastanı” dastan-romanını 

nümunə çəkə bilərik. Vaqif Bəhmənlinin “Diaqnoz” 

poeması həm struktur, həm məzmun baxımından 

orijinal poemadır. Rəşad Məcidin “Roman” adlı 

kitabında çap etdirdiyi şeirlərin bir-biri ilə bağlılığı və 

ilk baxışdan nəzərə çarpmayan süjetə malik olmağı 

əsərin poema kimi təqdim olunmağına əsas verir. 

Poemada qoşma, gəraylı, beşlik, altılıq, yeddilik şeir 

formaları ilə yanaşı, sərbəst şeirlərdən də istifadə 

edilmişdir. Bu şeirlər vasitəsilə baş verən hadisələrdən 

xəbərdar oluruq. Poemada baş verən hadisələr 

müəyyən süjetlə, rəvayət üslubunda nəql edilməsə də, 

tərənnümə təhkiyənin təsiri hiss olunur. Oxucu mütləq 

hansısa əhvalatın qələmə alındığının fərqinə varır. Bu 

da poemada lirik və epik ünsürləri vəhdət halına gətirir. 
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Bu dövrün poemalarının mövzularında tarixi və 

ictimai-siyasi hadisələrin üstünlük təşkil etdiyini 

görürük. Yusif Nəğməkarın “Çanaqqala”, Zəlimxan 

Yaqubun “İçimdə ağlayan Krım”, Nəriman 

Həsənzadənin “Nuru Paşa”, Sabir Rüstəmxanlının 

“Atəşböcəyi” və başqa poemalarda mövzu tarixdən 

götürülsə də, ona müasir şairin münasibəti əks olunur. 

Vətənpərvərlik, xüsusilə Qarabağ müharibəsi, 20 

Yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımı mövzusunda 

yazılan poemalardan Yusif Nəğməkarın “Şər şənbə”, 

Kəmaləddin Qədimin “Köç”, Elbariz Məmmədlinin 

“Mən savaşa çağırıram”, Ələkbər Salahzadənin 

“Xocalı xəcilləri”, Ədalət Əsgəroğlunun “Xocam, 

Xocalı”, Zəlimxan Yaqubun “O qızın göz yaşları”, 

Nurəngiz Günün “Xocalı simfoniyası” və digərləri 

Azərbaycanın məruz qaldığı tarixi ədalətsizliyi bədii 

fonda təqdim edən əsərlərdir. 

2020-ci ilin payızında Azərbaycanla Ermənistan 

arasında baş verən müharibədən sonra, Azərbaycanın 

qələbəsini tərənnüm edən poemalar yazılmağa başladı. 

Esmira Fuad həmin əsərlər haqqında yazır ki, “Sabir 

Rüstəmxanlı “Qarabağa dönüş”, Elxan Zal Qaraxanlı 

“Azərbaycan simfoniyası”, Vahid Əziz “Heyrət 

səcdəsi”, Elnur Uğur (Abdiyev) “Hadrut fatehi”, Əlirza 

Həsrət “Barıt qoxulu çiçək”, Ramiz Qusarçaylı 

“Vətən”, Solmaz Şahin “Zəfər nəğmələri”, Zeynal Vəfa 

“Haqqın sədası”, Fərhad Əzizbəyli “Vətən sevdalısı” 

və “Tabuta sığmayan şəhid”, Nəriman Həsənzadə 

“Zəfər yolu”, Nizami Muradoğlu “Alp Ərdoğan, Sultan 

Ərdoğan”, Vaqif Bəhmənli “Mən əsgərəm, Qarabağ!”, 

Sabir Arazlı Özgün “Qarabağ-ruhum beşiyim” və 

“Uğur, gözlə məni, qayıdacağam”, Abuzər Turan 

“Zəfər nəğməsi”, Balayar Sadiq “Şəhid ətri” və “Zəfər 

simfoniyası”, İlqar Fəhmi “Balaca kişilər” 

poemalarında “Bu payız Vətənin könlünü alıb, Şuşanın 

alnından öpən oğulların” (B.Sadiq) parlaq obrazını 

yaratdılar, 44 günlük Vətən müharibəsini və Şuşa 

zəfərini dastanlaşdırdılar... [3, s. 69] Tədqiqatçının da 

vurğuladığı kimi, poema janrı milli ruhda yazılmış 

əsərlərə həmişə meydan verir. Eyni zamanda janr 

gündəlik həyatda baş verən önəmli hadisələrə çevik 

münasibət bəsləyir. 

Nəticə: Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə 

kifayət qədər yeni poema tipləri yaradılsa da, bir çox 

əsərlərdə xarakterin yox dərəcəsində olmağı, sadəcə 

müəyyən surətlər və ya bir qisim poemalarda təsadüf 

edilən epizodik obrazların varlığı üstünlük təşkil edir. 

Həmin obrazlar da yazıçı təxəyyülünün məhsulundan 

daha çox real tarixi şəxsiyyətlərdir. Poemalar ənənəvi 

epik poemaların da tələblərinə cavab vermir. Hətta 

irihəcmli əsərlər olan Zəlimxan Yağubun 

“Peyğəmbər”, “Yunus İmrə dastanı”, “Hüseyn Saraçlı 

dastanı” və s. kimi poemaları tamamilə epik poema 

hesab etmək düzgün olmaz. Çünki bu əsərlər qəbul 

edilmiş mənzum roman janrının tələblərini tamlıqla 

ödəmir. Bu baxımdan müstəqillik illərində epik 

poemaların yazılmağına meyil edilmədiyini söyləmək 

olar. Hətta ənənəvi məsnəvi formasının yerini sərbəst 

şeir şəklinin tutduğunu deyə bilərik. Müstəqillik 

dövründə irihəcmli epik poemalara az rast gəlinsə də, 

nisbətən fərqli poema tipləri diqqəti cəlb edir. Bunlara 

poema-rekviyemi (N.Xəzri “Salatın”, E.İsgəndərzadə 

“Mavi Mərmərə”), poema-dastanı (M.İlqar “Qaratel”, 

E.Zal “Anıt məzar dastanı”), poema-məktubu 

(N.Həsənzadə “Səfirə məktub” və “Şəhid atası Şərif 

qağaya məktub”) və s. misal çəkə bilərik. Bununla belə 

Y.Nəğməkarın “Zal ağacı”, “Vəslin edamı” kimi 

poemalarında xarakterik obrazlar yaradılmışdır. 

Poemaların tiplərindən bəhs edilərkən son illər 

ədəbiyyatşünaslıqda miniatür poema termininin 

işlənmə aktivliyinin olduğunu yaddan çıxarmaq olmaz. 

Çağdaş poemalarda istər mövzu seçimi, istərsə, 

əsərin başlanğıc və bitmə nöqtələri arasında cərəyan 

edən hadisələrdə daha çox müasir dövrün poetik 

tələbləri nəzərə alınır. Klassik poema ənənəsi tamlığı 

ilə mühafizə olunmur. Klassik Azərbaycan poemaları 

əsasən məsnəvi formasında yazılırdı. Diqqət yetirsək 

görərik ki, məsnəvi formasında yazılmış poemaların 

əksəriyyəti epik süjetə malikdir. Bu, təbii ki, 

məsnəvinin qafiyə quruluşu ilə daha çox bağlıdır. 

Yenilənən qafiyələr hadisələri təfsilatı ilə qələmə 

almağa şairə imkan verir. Əgər klassik poemaların 

əvvəlində dini müqəddəslərə və ya hökmdarlara yer 

ayrılırdısa, müasir dövrün poemalarında bütövlükdə 

əsər ithaf təsiri bağışlayır. Həm də çağdaş poemalarda 

mövzuya birbaşa keçid daha çox nəzərə çarpır. Orta əsr 

poemalarıtək minacat, nət, mədhiyyə kimi formalara 

müraciət edilmir. Əvəzində isə buta almanı xatırladan 

yuxugörmə hadisəsinin nəqlini müşahidə edirik. 

Müəlliflər əsərin yazılması üçün yuxularında onlara 

xeyir-dua verildiyini yazırlar. Sovet dövrünün 

poemalarında olduğu kimi, müasir həyatdan və real 

yaşantılardan alınmış mövzulara üstünlük verilir. 
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Анотація 

У статті здійснено огляд історичних змін у релігійній царині західного світу, що були спричинені 

появою й поступовим зміцненням раціоналістичної програми Просвітницького проєкту. Особливу увагу 

приділено тому, у який спосіб різні соціальні стани реагували на секуляризаційні процеси і трансформації 

у релігійному полі Європи впродовж XVIII ст. Насамкінець з’ясовано, що, всупереч усталеним стереоти-

пним уявленням, теологи ХХ ст. не виявляли одностайності у негативному оцінюванні здобутків доби 

Просвітництва. Натомість багатьом із них було властиво вбачати у інтелектуальних зрушеннях досліджу-

ваного періоду позитивні наслідки, як от унормування таких мислительних категорій та соціальних прак-

тик, як інтелектуальна чесність, вільна дискусія, свобода совісті та права людини. 

Abstract 

The article reviews historical changes in the religious realm of the Western world caused by the emergence 

and gradual popularization of the Enlightenment rationalistic program. Special attention is paid to the way in which 

different social strata responded to secularization processes and transformations in Europe’s religious field 

throughout the 18th century. As a result, it was found that contrary to established stereotypes, theologians of the 

20th century did not show unanimity in their negative assessment of the achievements of the Age of Enlightenment. 

Instead, it was characteristic of many of them to see in the intellectual shifts of the 18th century positive conse-

quences, i.e. the normalization of such thought categories and social practices as academic honesty, free scholarly 

discussion, liberty of conscience, and human rights. 
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Постановка проблеми. На тлі актуальних 

нині дискусій стосовно чи то остаточної секуляри-

зації сучасного соціального простору, чи то зміц-

нення постсекуляризаційних тенденцій, видається 

доречним відрефлексувати історичні витоки моде-

рного мислення, вкорінені в інтелектуальній про-

грамі Просвітництва, та проаналізувати соціально-

станові сторони поступового розцерковлення захі-

дного суспільства впродовж XVIII століття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

українській гуманітаристиці не бракує наукових 

розвідок, цілепокладання яких пролягає у напрямку 

розгляду доби Просвітництва та її впливу на сучас-

ний світ. Щоправда, ці дослідження зрідка – якщо 

взагалі – намагалися проаналізувати початок секу-

ляризації Європи у XVII-XVIII століттях на тлі ре-

акції на ці процеси та участі в них різних верств на-

селення та соціальних станів. 

Тож мета статті полягає у прагненні автора на 

основі конкретних історичних прикладів відсте-

жити соціальний аспект початку секуляризаційних 

процесів у Європі під впливом просвітницьких 

ідей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Як зауважує Ф. Кеннеді, завдяки своєму етосу пасі-

онарного раціонального запитування, «Просвітни-

цтво стало добою, протягом якої об’єднання різних 

чинників надихнуло запитувачів кинути виклик ре-

лігійній гегемонії християнства в Європі та на заво-

йованих нею територіях, що мало сукупним резуль-

татом те, що християнство згодом вже ніколи бі-

льше не здійснювало контролюючого нагляду за 

тим, що люди можуть думати, говорити й робити» 

[17, с. 210]. Утім, претензіям просвітителів на оста-

точне й невідворотне встановлення раціоналізму як 

універсального принципу не судилося бути втіле-

ними. Релігійна проблематика не зникла з порядку 

денного європейської культури, позаяк «Просвіт-

ництво не врахувало, наскільки глибоко вкорінена 

релігія» [19, с. 266]. Направду раціоналізм, який пі-

зніше еволюціонував у позитивізм та сцієнтизм, пе-

ретворився на не менш репресивно-тоталізуючий 

дискурс, аніж церковні догми, змагання із якими 

він ставив перед собою у якості пріоритетної мети 

(проте варто визнати, що основний ініціатор доко-

рінних змін – Р. Декарт – не мав жодних антирелі-
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гійних мотивів у процесі формулювання своєї раці-

оналістичної методології). До того ж, вже почина-

ючи з С. К’єркеґора, приходить усвідомлення того, 

що зазіхання науковості на безальтернативну 

ідейну монополію призводить до прикрих антропо-

логічних наслідків у вигляді уречевлення людини. 

В результаті, «обожнення інструментального ро-

зуму, який прагне до абсолютної об’єктивності, не 

зупинилося й перед людиною, понижуючи її до 

речі, до людини натовпу» [8, с. 487-488]. Первинне 

програмне прагнення просвітителів до звільнення 

людини від зовнішніх авторитетів призвело до її 

узалежнення, а поступова методична деконструкція 

метафізики відсікла небесне коріння у автентичної 

людської величі й позбавила підстав говорити про 

особливий статус людини з-поміж інших живих іс-

тот. В результаті палке прагнення Просвітництва до 

розчаклування світу, демонтажу догматичної релі-

гійності, руйнування міфів і усунення уяви за допо-

могою знання, призвело до нового зачаклування 

світу і огортання його у черговий міф, – міф щодо 

беззаперечної універсальності самодостатнього 

людського розуму, автономної, довершеної та все-

охоплюючої раціональності. 

Вже класичною є критика просвітницького 

проєкту, здійснена М. Горкгаймером та Т. Адорно. 

Одним зі стрижневих обвинувачень у їхній праці 

«Діалектика Просвітництва» є неодноразово наго-

лошувана теза про те, що «Просвітництво є тоталі-

тарним, як будь-яка система» [14, с. 4]. До того ж, 

раціональність Просвітництва маркується авто-

рами як така, що призвела до інструменталізації ро-

зуму, позбавленого будь-яких зовнішніх регулято-

рів та цензорів, що, своєю чергою, призвело й до 

корозії всього західного суспільства: «Технічна ра-

ціональність сьогодення – це раціональність пану-

вання. Це є примусовий характер суспільства, що 

відчужене саме від себе» [14, с. 95]. В іншій своїй 

праці із промовистою назвою «Критика інструмен-

тального розуму» (очевидною є алюзія на три кри-

тики І. Канта), на тлі рефлексій про особливості по-

пулярного дарвінізму як хрестоматійного прикладу 

радикального натуралізму чи то фізикалізму, Гор-

кгаймер розгортає свою ідею щодо збіднення й спо-

творення людського ratio більш детально: «На по-

верхні цей новий емпіричний розум стосовно при-

роди справляє враження більш скромного, ніж 

розум метафізичної традиції. Однак насправді це 

зухвалий практичний розум, який невблаганно ви-

ступає проти “непотрібного духовного” і відкидає 

усяке розуміння природи, де вона визнається за бі-

льше, ніж простий стимул для людської діяльності» 

[3, с. 114]. Щоправда, далі у згаданій книзі Горкгай-

мер змушений із прикрістю констатувати наступне: 

«Добре це чи погано, але ми спадкоємці Просвітни-

цтва і технічного поступу. Якщо чинити їм опір че-

рез реґресію до примітивних ступенів, це не 

пом’якшить викликаної ними перманентної кризи» 

[3, с. 115]. Заразом слід додати, що редукція інтеле-

ктуальної програми Просвітництва у всій її різноп-

лановості лише до радикальної тоталізуючої раціо-

налізації усіх аспектів людського буття видається 

не надто коректною. Позаяк у надрах просвітниць-

кого руху, починаючи з середини XVIII ст., виникає 

– особливо в Англії та Франції, відповідно, у працях 

Девіда Г’юма (1711-1776) та Жана-Жака Руссо 

(1712-1778) – відчутна опозиція до надмірного під-

несення раціоналізму як простої та універсальної 

панацеї від усіх суспільних недугів, а також нама-

гання внести певний баланс через звернення уваги 

на вагомість людської емоційності, чуттєвості та 

всієї палітри психологічних станів [10, с. 1]. 

Варта уваги й та нетривіальна думка, що її на-

водить С. Барнет у своїй праці, присвяченій ревізії 

усталеного сприйняття Просвітництва як пере-

довсім антирелігійної течії. Згідно з його ідеєю, «іс-

нують свідчення, що вказують на те, що релігійна 

толерантність почала заявляти про себе як про ідею 

та практичну реальність на низовому рівні суспіль-

ства XVIII ст., і що просвітники скоріше відреагу-

вали на громадську думку, аніж створили її» [10, 

с. 4]. Утім, це оптимістичне твердження С. Барнета 

про прогресивні настрої неосвічених і неписемних 

верств населення важко назвати неспростовним. Іс-

нує й інша версія щодо настроїв низового суспільс-

тва по відношенню до лібералізації релігійної ца-

рини у розглядуваний період. У якості історичного 

аргументу на користь неготовності більшості насе-

лення тогочасної Європи до змін та їхньої обереж-

ності по відношенню до новітніх ідей, можна наве-

сти думку Т. Мунка, котрий згадує неоднозначну за 

своїми наслідками законодавчу діяльність Йо-

сифа ІІ (1765-1790), що спричинила неабиякі суспі-

льні непорозуміння. Імператор Йосиф ІІ стикнувся 

із різким посиленням ворожого ставлення до себе з 

боку підданих-католиків після прийняття ним посу-

тньо ліберальних законів 1781-1783 років. Ці зако-

нодавчі ініціативи були спрямовані на встанов-

лення більшої віротерпимості й розширення прав 

протестантів, православних та юдеїв на території, 

де домінуючою релігійною традицією був католи-

цизм. Ще більше соціальне невдоволення дало про 

себе знати після закриття імператором третини ав-

стрійських монастирів і перерозподілу їхнього 

майна. Себто час для лібералізації релігійного поля 

Європи і впровадження міжконфесійної та міжрелі-

гійної терпимості ще не настав. Ментальність євро-

пейців на той історичний момент ще не була готова 

до таких вагомих соціальних зрушень. І це стосува-

лося не лише католиків-консерваторів. У протеста-

нтських регіонах, згідно зі спостереженням Т. Му-

нка, ситуація була багато в чому подібною. Світо-

гляд представників низових суспільних станів 

містив у собі і традиційну побутову побожність, і 

категоричне несприйняття будь-яких форм вільно-

думства й нонконформізму, які без зайвих вагань 

проголошувалися богохульством [18, с. 133]. 

М. Ґаєр, згадуючи першорядних німецьких 

просвітників Крістіана Томазіуса (1655-1728), Крі-

стіана Вольфа (1679-1754), Германа Самуеля Рай-

маруса (1694-1768) та Імануїла Канта (1724-1804), 

акцентує у якості засадничої особливості їхню схи-

льність до педантичної ґрунтовності та системати-

чного конструювання понять, що помітно зменшу-

вало ймовірність широкої популярності їхніх ідей 
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з-поміж менш інтелектуально-витончених предста-

вників неакадемічних верств населення: «Ними 

важко було захопитися. Навіть коли філософія Про-

світництва пропагувалась як загальна світова філо-

софія, тому що вона не лише хотіла покладатися на 

профанний розум у пізнанні світу, а тому що вона 

також мусила бути корисною для світських людей, 

та, втім, вона була насамперед академічною спра-

вою. Її світ вважався позбавленим чарівності, її по-

няттєвий ряд абстрактним, її систематика ієрархізо-

ваною, її розум формалізованим, її теоретична бу-

дова не загальнодоступною» [5, с. 178]. 

Неспростовним історичним фактом можна вважати 

те, що програма Просвітництва була сформована й 

винесена на глобальний ринок ідей представни-

ками освіченого стану європейського суспільства, 

інтелектуальною елітою. В цьому сенсі справедли-

вим видається спостереження Е. Шенкса із його 

праці «Бог і Модерн». Згідно з висновком автора, 

Просвітництво було формою глобальної солідарно-

сті освічених європейських еліт, котрі протиста-

вили між собою розум і традицію з метою підва-

жити традиційний авторитет старих еліт [20, с. 68]. 

Натомість Дж. Ізраель не схиляється до подібної 

посутньо конспірологічної ідеї щодо практично-

утилітарного цілепокладання перших просвітників, 

котрі нібито мали на меті усунення попередніх ав-

торитетів та політичного проводу. Але водночас Із-

раель визнає, що інтелектуальна революція другої 

половини XVII ст. часто була лише брижами на по-

верхні води і переважно у неї були залучені саме 

представники еліти – дворянство, чиновники, вчені, 

патриції та духовенство. 

Втім, безперечним фактом Дж. Ізраель вважає 

те, що між ними і простим людом не було нездолан-

ної соціальної прірви, тогочасна стратифікація сус-

пільства не призвела до повної нездоланної диско-

мунікації між різними прошарками населення. І 

тому всі згадані елітарні верстви суспільства були 

саме тими, хто формував та фіксував контури того-

часної популярної культури. Відповідно, інтелекту-

альна криза еліт таки мала свій нехай не миттєвий 

та всеохоплюючий, але помітний та відчутний 

вплив на світоглядні зміни пересічних мешканців 

[16, с. 5]. Серед перших найбільш виразних наслід-

ків антирелігійного впливу на простих людей з боку 

новітніх просвітницьких ідей Ізраель виокремлює 

такі: глузування з Біблії, заперечення існування 

раю й пекла, сумніви у безсмертності душі, постав-

лення під сумнів існування диявола, демонів та ду-

хів [16, с. 6]. Проте заради справедливості слід на-

голосити, що немає вагомих підстав сприймати 

добу Просвітництва як час, протягом якого секуля-

ризація європейського суспільства стрімко й догли-

бно переформатувала весь уклад життя й мислення. 

Слід зауважити, що докладна інформація про тер-

мін «секуляризація» і його вжиток у канонічному 

праві, в творах Геґеля, Маркса, та про «розчаклу-

вання світу» за М. Вебером викладена у третьому 

томі Європейського словника філософій [6, с. 207-

211]. 

Немає сумнівів у тому, що ідейний фундамент 

до подальшого розцерковлення суспільства був за-

кладений надійно, і поштовх до маргіналізації цер-

ковного вчення був наданий досить потужний. 

Утім, результат цих сміливих інтелектуальних при-

год сповістить про себе лише наприкінці ХІХ ст. 

скандальною тезою Ф. Ніцше щодо «смерті Бога». 

Але в межах 1650-1800 років релігійна проблема-

тика, богословські дискусії, полеміка щодо ролі Це-

ркви в житті суспільства все ще лишалися невід’єм-

ною частиною інтелектуального світу європейської 

цивілізації. Як пише П. Ґей, «богословські дебати 

зберегли більшу частину своєї колишньої жвавості 

й значну частку своєї популярності. Відповідно, го-

ворити про секуляризацію означає говорити про 

ледве помітний зсув уваги: релігійні інституції та 

релігійні пояснення подій поволі витіснялися з цен-

тру життя до його периферії» [11, с. 338]. Цікавою 

ілюстрацією до збереження релігією своєї значущо-

сті – принаймні, на середину XVIII ст. – є декілька 

епізодів з життя та творчості Д. Г’юма. Коли анг-

лійський філософ у 1737 р. завершив свій відомий 

текст «Про чудеса», то не наважився на негайну 

його публікацію. У приватному листі до свого 

друга Генрі Гоума від 2 грудня 1737 р. Д. Г’юм зіз-

нається, що утримується від цього кроку через те, 

що його текст «заподіє надто сильну образу» і «не 

виявиться пристойним» [13, с. 24]. Ба більше, у сво-

єму есеї «До чого більше схиляється Британський 

уряд – до абсолютної монархії чи республіки?», 

який вперше було опубліковано у 1742 р., Д. Г’юм 

наполягає на тому, що на той момент духовенство 

вже «повністю втратило довіру до себе» (have en-

tirely lost their credit). Щоправда, у наступних ви-

даннях цієї праці, які побачили світ після 1748 р., 

Д. Г’юм замінив фразу щодо суцільної втрати до-

віри до духовенства на більш м’яку форму, яка спо-

віщала про те, що ця довіра до служителів вівтаря 

була втрачена не повністю, а лише «у значній мірі» 

(have much lost their credit) [15, с. 54]. 
У XVIII ст., переважно завдяки напрацюван-

ням К. Вольфа, метафізика набула дисциплінар-
ного оформлення і отримала чітко окреслену пред-
метну сферу: «Вона складалась із двох частин: за-
гальної метафізики (metaphysica generalis), або 
філософської онтології, і спеціальної метафізики 
(metaphysica specialis), предметом якої був світ у ці-
лому, Бог і душа. Спеціальна метафізика, таким чи-
ном, розпадалася на три окремі дисципліни: раціо-
нальну космологію, раціональну теологію і раціо-
нальну психологію» [4, с. 3-4]. В результаті, згідно 
з баченням М. А. Ґіллеспі, теологію також було 
усунуто з переліку трьох підрозділів спеціальної 
метафізики, а постпросвітницька думка поставила 
собі за мету обґрунтувати відсутність будь-якої сут-
нісної дистинкції між двома іншими – космологією 
та антропологією, які перестали вважатися окре-
мими царинами буття [12, с. 280], що згодом спри-
чинилося до посилення атеїстичних ідейних наста-
нов у Європі ХІХ ст. У своїй праці «Буття і благо» 
А. Баумейстер вбачає основну причину провалу 
проєкту Просвітництва саме в спробах сконструю-
вати практично-філософський дискурс (етичну тео-
рію) без опертя на надійний онтологічний фунда-
мент [1, с. 290]. 
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Висновки. Наостанок слід підсумувати, що з-
поміж тих теологів ХХ ст., котрі запропонували 
«розвинену теорію секуляризації як об’єктивно іс-
торичного процесу дорослішання людини, досяг-
нення нею повноліття» [9, с. 62], ставлення до ідей-
ної рамки просвітницької програми не було однобі-
чно негативним. Натомість декілька 
найвпливовіших богословів попереднього століття 
розпізнавали цілу низку позитивних наслідків для 
Церкви від впровадження у тканину суспільного та 
академічного життя ідей Просвітництва. Так, побі-
жно згадуючи Ґ. Е. Лессінґа (1729-1781) (автора 
концепції «інтелектуальної чесності») та Ґ. К. Ліх-
тенберґа (1742-1799) (за його скептично-іронічне 
ставлення до ірраціональної сентиментальності), 
Д. Бонхеффер розгортає наступну апологію раціо-
нального дискурсу Просвітництва: «Звільнене ра-
ціо набуло несподіваного масштабу. Його вільне 
використання призвело до створення атмосфери ві-
дкритості, чистоти та ясноти. Свіже повітря просві-
тленого розуму цілющим порухом увірвалося у світ 
упереджень, суспільної пихи та тупої сентимента-
льності. Звільнене раціо принесло із собою високий 
дар інтелектуальної чесності в усьому, зокрема й у 
питаннях віри. Відтоді така чесність лишається не-
від’ємною моральною вимогою для західної лю-
дини. Зневага до епохи раціоналізму є підозрілою 
ознакою, яка свідчить про нерозвинену потребу в 
правдивості. Хоча інтелектуальна чесність і не є 
останнім словом, а за світлість розуму нерідко до-
водиться платити втратою глибини реальності, від-
крите і ясне використання раціо лишається внутрі-
шнім обов’язком мислителя. Ми не можемо повер-
нутися у часи до Лессінґа та Ліхтенберґа» [2, с. 96]. 

На противагу усталеним антипросвітницьким 
стереотипам, що подекуди домінують в академіч-
ній богословській царині, Г. Кюнґ вбачає неабияку 
утилітарну користь у напрацюваннях доби Просві-
тництва для соціально-політичної царини західного 
суспільства, у той час як відповідний практичний 
вплив з боку обидвох гілок західного християнства 
був мінімальним: «Не християнські церкви, в тому 
числі й не церкви Реформації, а епоха Просвітниц-
тва, часто названа у книгах церковних та світських 
істориків “пласкою”, “сухою” або “поверховою”, в 
решті решт досягла визнання прав людини: свободи 
совісті та свободи релігії, скасування тортур, при-
пинення полювання на відьом та інших гуманісти-
чних досягнень» [7, с. 9-10]. Також Кюнґ не вважає 
зайвим акцентувати, що усі великі епохи Католиць-
кої Церкви, якими вони викладені у класичних по-
сібниках з церковної історії (контрреформація, 
контрпросвітництво, реставрація, Романтизм, нео-
романтика, неоготика, неогрегоріаника, неосхолас-
тика), завжди мали вторинну реакційну природу, 
знаходилися в ар’єргарді людства, були скуті стра-
хом перед новизною, не виявивши належного креа-
тивного мислення для адекватної інтерпретації ак-
туального для себе культурного контексту [7, с. 10]. 
Насамкінець автор статті висловлює сподівання, 
що ця та інші тематично споріднені розвідки ста-
нуть прологом до подальших наукових дискусій 

про роль релігійної складової у процесі трансфор-
мації Європи XVII-XVIII століть, а також стануть 
внеском у сукупність теоретичних засновків, що 
будуть покладені в основу подальших практичних 
процесів державотворення та євроінтеграції Укра-
їни. 
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Abstract 

The extremely high level of science and technology has been achieved as a result of the rapid develop-

ment of solid state electronics and construction technology in the last 50 years. This level of development, 

which is related to the development of semiconductor physics, continues to increase. Even so, the solution 

of a number of complex issues, which at first seemed like a dream, becomes unbelievably easier. The im-

plementation of computerization in all areas of human activity can be a vivid example of this.  

The perfect solution of solid solvent monocrystals can enhance the quality of the devices produced in 

contemporary solid state electronics. A new method for obtaining monocrystals of binary solutions with strong 

segregation during crystallization has been proposed. The application of the continuity equation for the growth of 

single crystals led to the simplification of the case. 

Keywords: crystal, growth, semiconductor, component, process. 

 

İntroduction 

Modern high level of science and technology has 

been achieved thanks to the rapid development of tech-

nology of solid state electronics. The level of develop-

ment associated with the development of semiconduc-

tor physics continues to increase. Thus, it is incredibly 

easy to solve a number of complicated issues, which 

previously seemed like a dream. Computerization in all 

areas of human activity can also be a good example of 

this. 

The vast majority of solid solutions known to date 

have strong segregation during crystallization. The dif-

ficulties in obtaining the mono crystals of such binary 

solids are known. To achieve the perfect mono crystal, 

it is desirable to overcome those difficulties. The gen-

eral principles of the possibility of eliminating the con-

stitutional extreme delusions are known [1, 2]. But 

these principles can be practiced in different ways. In 

the article, its optimal variant has been developed and 

interpreted. Studies have been carried out by examining 

the solutions of the intrinsic equilibrium conforming to 

the specific crystallization conditions at various initial 

conditions. 

Experimental procedure 

Firstly, we use the non-intensity equation for the 

process of growth the monocrystal by extruding the 

alloy with the application of the binary solids solution. 

The nutritional, grown crystal and alloy parameters will 

be shown in accordance with the indexes 1, 2 and 3 

respectively. During the t feeding period, the total 

amount of V1 (t), the volume of the cultured ripened 

crystals V2 (t), the amount of the alloy in the tube V3 

(t), the second component in the nutrient, crystal and 

allene concentration, C2 (t), and C3 (t), with the first 

distribution component of the second component k. 

The scheme of the monocrystalline breeding 

process with the application of the nutrient is given in 

Figure 1. 

 
Figure 1. Monocrystal growth scheme using nutritional. 

 

Ensuring the uniformity of the alloy (second 

condition) ensures that the alloy and the crystal are 

shifted in the opposite direction and the fluid velocity 

of Ge and Si is very large. The saturated vapor pressure 

in Ge and Si at ~ 10000C is 10-5-10-7 mmHg. It follows 

from this that the third condition is also paid in 

precision. 

After considering these, we find the amount of 

matter of the second component collected in the pot 

during t : 
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here, on the left side of the equilibrium, the 

amount of the second ingredient in the first charge is 

the amount of the second ingredient, the second amount 

at t = 0, the amount of the first component at the right 

side of the equalizer, the amount of the second 

component in the alloy, quantity. In order to get the 

second intake of the substance of the fertility equation, 

let us derive one time by both times (1): 

)()()()()()()()(
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According to the definition of the distribution coefficient: 
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To simplify of expression, let us take this substitute: 
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Should be used (5) – in the (4): 
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Thus, in the crystallization process, we have acquired the equation that describes the intensity of the substance 

in the second component. It is an equilateral linear differential equation and its general solution is [3]: 

  +−= AdtdttPtQdttPtC ])(exp[)(])(exp[)(
3   (7) 

Here is the A-decay constant. Its price is 

determined by the use of the initial conditions for a 

specific case. 

In the crystal growth process, generally using 

three kinds of geometric formulas, such as 

semiconductor, shingle cone and cylinder. This often 

depends on the way in which the material of the potter 

permits. For example, it is simpler than graphite to 

make a cone and a cylinder. From the glass and quartz 

it is possible to put pots on all three geometric 

structures. The selection of the lubricant material is 

determined by its purity rate and neutrality against 

alloy. In the present case, we have taken a transparent 

quartz form in the form of a semiconductor. The main 

reason for this is that such a structure has a larger 

symmetry. In this structure, the temperature of the alloy 

also has high symmetry, thereby creating more 

favorable conditions for the production of 

monocrystals. 

In this case, the general scheme of crystallization 

is as in Figure 1, unless we take into account the initial 

stage. However, when starting crystallization, it should 

be taken into consideration that the percentage of the 

second component in the alloy should gradually 

increase from zero. Crystallization should be carried 

out in at least two modes. The easiest way to pay for 

this condition is to choose a nourishing gel with two 

different geometrical shapes. If the first part (its 

beginning) is selected in the form of a cone or rotation 

paraboloid, then the concentration of the second 

component will gradually increase from zero. The 

second part of the nourishing whitening should be 

selected so that the concentration of the second 

component in the pot is kept constant. It is enough to 

take the second part as a cylinder. At this time, it is 

possible to choose the shape and size of monocrystals 

grown. But in the crystallization process, it is more 

convenient for the stability of the regime to match the 

shape and dimensions of the crystal with the nourishing 

xylite. Therefore, the geometrical structure of the 

crystal is taken in the same manner as the feeder when 

it does not prevent the intended purpose. For the first 

regime we will do the same. It should be noted that, in 

this case, the solution of the intolerance equation is 

considerably simplified. 

So, in the first mode, we get a half, nourishing gel 

and a grown crystal cone. Since the first regimen is 

actually a preparatory stage to achieving a stable state 

of crystal reproduction, there is no need to choose 

different nutrient speeds and crystal displacement rates. 

In the second mode, it is a nourishing crystal, as 

well as a grown crystal cylinder. However, their 

diameter and displacement rates are generally different. 

This condition can be summarized more generally: 

2211
 SS     (8) 

Here are three situations:а ) С11 = С22 ; 
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б) С11  С22 ; 

В) С11  С22   
(9) 

 

In this case, the amount of substance from the 

solid alloy in the solid phase through the crystal 

trapping is greater than the amount of substance that 

comes from the nutritive whole. Therefore, as the 

volume of crystals grows, the amount of substance in 

the deck will decrease, which means that the surface of 

the solid alloy will gradually fall. Obviously, in this 

case, it is necessary to get a lot of pockets to grow big 

crystals. The nutrient volume should also be selected 

accordingly. 

As the surface of the melt moves, the velocity of 

the feeding bucket to the alloy is smaller than the 

velocity of the engine (mechanical engine speed), and 

the speed of the crystal fluid from the surface of the 

fluid will be higher than the speed of the stump. If we 

point to the velocity of the liquid surface relative to the 

surface 3, relative velocity of the crystal + relative 

velocity of the nutrient to the surface of the alloy will 

be 1 - 3. 

The cross-section with the vertical diameter of the 

decanter in the half-shaped figure is shown in Figure 2. 

After the set t time has elapsed, the current height of the 

initial volume of the alloy will be reduced to H, and the 

current radius of the lower seat will be reduced to the 

size of the spin column. It is clear from the figure that 

the speed of the liquid surface is not stable. As we look, 

it grows dependent on time. Obviously, this action will 

be very small, and the 3 most recent final price will be 

smaller than 1 and 2. We can find that the exact 

expression of the motion of the surface of the alloy is 

equal to the change in the mass of the whole mass of 

the alloy in the powder crystal with the feeding mass of 

the mass. However, this is a very complicated issue, 

and the result obtained here makes it difficult for the 

integration of the solution of the intolerance problem. 

Therefore, we will choose a simple path here. Since the 

price of the momentum is stable, we can assign it at any 

point to the price of the road and time. At such a point, 

we can choose the moment when the process is over. 

Let's point out the value of t2 and H with Hmax at the 

moment of matching. Since this process occurs after the 

time t1, we can write the expression of Hmax: 
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Here  3(т1) – s the starting speed of the melt movement in this process. Consider that it is zero.  3 the 

average price for changing the line ,
3  according to the starting point and the end points: 
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So, we'll use the average of 3 in the calculations. Write appropriate volumes:
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In the last formula В – posea t is the size of the spatial zone formed between its t1 at t at the t as a result of 

the reduction of the alloy during t (Figure 2). This volume can be found in geometric ways. But the most 

advantageous is finding it as V1 with V2. 

 
Figure 2. The diameter of the platoon in the form of a half-shaped cut, with the cross-section through the 

diameter of the platen. 

 

For the case we look at P(t) and (Q(t) parameters write down clearly:
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C1(t) = C1 = const. 

(13) and (14) Instead, we have to write in the general solution of the intrinsic equation (7) and after some 

mathematical calculations: 
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(15) 

a1, a2 – known constants. 

In the (15) the relative distribution for the Ge-Si system is shown in Figure 3(1 curve). 

 

 
Figure 3. Relative distribution of the composition throughout the crystal (1 curve) according to (3.55). 

 

Result.The main point here is that the 

concentration of the second component is less than the 

value of its nutritional alloy, so that the crystallization 

regime can be upgraded with the same concentration of 

the second component by means of the same nutritional 

xylite as the solid crystal monocrystals with a smaller 

content than the nourishing halide. 
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Abstract 

The paper established energy estimates of an analog of the Saint-Venant principle for generalized solutions 

of third-order equations of composite type. These estimates make it possible to indicate the nature of the zero-

seeking solution of the equation in the neighborhood of irregular boundary points. Note that the methodology used 
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1. Introduction. It is known that, the points P  

on the boundary   are called irregular points, if 

there is no smooth nondegenerate transformation 
nU R→  in any neighborhood U  of the point P  

that translates into a ( 1)n − − dimensional ball. Oth-

erwise, the points P  is called regular.  

Among the numerous approaches to the study of 

boundary value problems for differential equations in 

areas with a non-smooth boundary, two main ap-

proaches can be distinguished. One of them is the re-

duction of the boundary value problem to the solution 

of integral equations (see [1,2,3,4]). The method of 

solving partial differential equations based on reducing 

the boundary value problem to integral equations was 

first used by Radon (see [5]) for the Dirichlet and Neu-

mann problems for the Laplace equation. 

Another approach is based on the application of 

functional methods and energy estimates. In this way, 

it is possible to obtain the existence and uniqueness the-

orems of the generalized solution of the problems under 

study under very weak constraints on the boundary 

structures (see [6]). The study of the smoothness of the 

generalized solution is carried out separately inside the 

domain and in the neighborhood of the boundary. We 

know that the singularities of solutions of differential 

equations arise only in the neighborhood of irregular 

points. The same approach is also associated with the 

method of studying the properties of generalized solu-

tions in the neighborhood of the boundary, based on the 

use of energy estimates expressed by the Saint-Venant 

principle. 

Here we present one of the results on the study of 

the behavior of a generalized solution of a third-order 

equation of a composite type in the neighborhood of an 

irregular boundary point, based on the application of 

energy estimates of the type analogy of the Saint-Ve-

nant principle. It should be noted that the level of such 

studies regarding odd-order equations is at an initial 

stage. 

In the works of O. A. Oleynik and G. A. Iosifyan 

(see [7,8]), energy estimates of the type of the Saint-

Venant principle, which takes into account the change 

in the shape of the body, are established for generalized 

solutions of the first boundary value problem. These es-

timates allowed us to obtain uniqueness theorems for 

the solution of the problem in bounded and unbounded 

domains in the class of functions having an infinite en-

ergy integral, as well as results on disposable sets of 

singularities of the solution on the boundary depending 

on the characteristics of the domain. The integral of the 

energy of the solution of the problem over a region ex-

cluding the neighborhood of an irregular boundary 

point either has to grow fast enough as this neighbor-

hood decreases, or it is bounded. The works of O. A. 

Oleinik and J. Kopáček (see [9, 10]) are a further de-

velopment of the works [7] and [8]). 

The study of solutions of the system of elasticity 

theory in the neighborhood of the corner points of the 

boundary and in the vicinity of the edges is devoted to 

the work [11], [12] and [13]. 

Consider in the domain 

 1: 0nR x x+ =   the equation 

( ),lAu Bu f x+ =   (1) 

where ( )0 ,lu l u x u= +  

( )0 ,
k

k

xl u x u=  

( ) ( ) ( )
1

,
i j

ij i

x x xAu a x u a x u a x u= + +  

( ) ( ) ( )
1i j

ij i

x x xBu b x u b x u b x u= + + . 

We break up the bound of  . Denote 

( ) ( ) 0 : 0 ,k

kx x v x =  =  

( ) ( ) 1 : 0 ,k

kx x v x =    

( ) ( ) 2 : 0k

kx x v x =   , 

where 0 1 2   =  =   , 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, ,..., nv x v x v x v x=  is a vector 

of the inner normal of   in the point x . 

Here we will consider the following boundary 

value problem in the domain    

( ),lAu Bu f x+ =  

0 1 2

0,u
   

=  
1

0 0,l u

=  (2) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10032726


Znanstvena misel journal №83/2023 55 

We suppose here and later on that the summation 

is carried out by repeating indexes, all coefficients in 

(1) and their derivatives are bounded and measurable in 

any subdomain of the domain  . Furthermore, we 

suppose that boundary of   is smooth or piecewise-

smooth. 

If the domain is bounded, then the existence and 

uniqueness theorem for solutions of problem (1), (2) 

was investigated in [14]. If the domain is unlimited, 

then in the works [15,16,17,18] energy estimates of the 

type of the Saint-Venant principle were established, 

which makes it possible to prove the existence and the 

uniqueness of the solution theorems of the problem (1), 

(2). Further, in [19, 20], the existence and uniqueness 

theorems of the solution of problem (1), (2) in un-

bounded domains are proved. These theorems are 

proved in the class of functions having an unbounded 

energy integral depending on the geometric character-

istics of the domain. The proof uses the energy esti-

mates of the Saint-Venant principle type established in 

[15,16,17,18]. 

We know that, boundary value problems have ap-

plications in fluid dynamics, astrophysics, hydrody-

namic, astronomy, bean and long wave theory and en-

gineering. Boundary value problems of higher order is 

studied in the works [21,22]. 

2. Notation and Formulation of the Problem. 

Here we will establish energy estimates for the gener-

alized solution of problem (1) (2). These estimates in-

dicate the nature of the vanishing of the function ( )u x  

at an irregular point P  of the boundary of the domain 

 , if ( ) 0f x =  in some neighborhood of the point 

P . 

We assume that the operator is uniformly elliptic, 

i.e. the conditions are satisfied 

,ij jia a=  
2 2

0 1 ,ij

i ja a a      for 

all ,x  for all .nR   (3) 

Define the operator C : 

( ) ( ) ( )
.

k i j k i k

i j i

ij ij k ij i i k i k

x x x x x x

ij i

x x x

Cu b a a u b a a u b a a u

c u c u cu

     = + − + + − + + − 

 + +
 

We assume that the following conditions will be met for this operator: 

,ij jic c=  
2 2

0 1 ,ij

i jc c c      for all ,x  for all .nR   (4) 

Define the quadratic form :ij

i jd    

( ) ( )
1

.
2k k

ij ij i kj i j k ij

x x
d c a a a  = − + +  

Further, we everywhere imply that 

( )
2

1

0,
n

k

k

x
=

     ( )1 0,x   ( ) 0

1 1 1
0,

2 2 2i i j
i

ij i ij i

x x x x
q c c c a q= − + +  −   

2 2

0 1

ij

i jd d d     , for all ,x  for all .nR    (5) 

Let 

 0

0

1: ,x x


 =    0

0

1: ,x x


 =     

( ) ( ) 0 00,
: 0 ,k

kx x v x
 

 =  =  ( ) ( ) 0 01,
: 0 ,k

kx x v x
 

 =    

( ) ( ) 0 02,
: 0 .k

kx x v x
 

 =    

For some 0h  , define  

( ) 0 0 01, , 1, 1,
: , ,

h
x x h

  
   =     0 0 01, 1, 1, ,

\ .h

h  
  =  

Let ( )0E


  be a set of functions ( )0

2C


   such that 0 =  on 0
  and 0 0l  =  on 

0 0 00, 2, 1,

h

  
     some number 0h  . 

We denote as ( )H   the Hilbert space obtained by closing with respect to the norm 
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( ) ( )
0

0 01,

1

2

2 .
i j i j

ij k ij

x x k x xH
u d u u u dx v a u u ds



 







 
 

= + + 
  
   

Now consider bilinear form 

( ) ( )

( ) ( )
0

0

,

.

i j k i k i k i j
j

j i i i j

k ij k ij k i ij

x x x x x x x x xx

ij i i i ij

x x x x x

a u a u a u a u c u dx

c a c u c c c u dx





       

  





 = + − − +
  

 + − − + − +
 




 

Definition 1. If ( ) ( )0u x H


   and satisfy the identity 

( )
0

, ( )a u f dx



 


=       (6) 

for an arbitrary function ( ) ( )0x E


   , 0
S

 =  where  1:S x x =  = , then the func-

tion ( )u x  is said to be generalized solution of the equation (1) in the domain 0
 , with boundary conditions 

01,
0 0l u




=  and 
0 0 01, 0, 2,

0u
  

   
= . 

3. Energy Inequalities. (Analog of the Saint-Venant principle) Let at set  1: 0S x x =   any 

0 0(0, ), 0     not empty and 
2

11 ,ij

i jd d    11 0,d const=   
1 10 0ijq q   for all 

,x   for all 
nR  . If function ( )u x  is generalized solution of the equation (1) in the domain 0

 , 

with boundary conditions 
01,

0 0l u



= , 

0 0 01, 0, 2,

0u
  

   
=  and ( ) 0f x =  in 

 0

0

1 1: ,x x


 =   then for functions ( )u x  fair assessment 

0 0 0

2 0 0

1 1 1

1
( ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( )u x x dx E u x dx E u dx

  

   


  

       ,  (7) 

where 0 1,   
0

10 x   . Here functions 
0

1( , , )x    is a solution of the problem 

0

1 1(1 ) ( ) , 0 ,x x   = −        (8) 

0 0 0 0( , , ) 1, ( , , ) 0      =  = ,    (9) 

( )   and ( )  is a continuous functions such that for which the inequality is true  

1

0 ( ) ( ) inf ( ) ( )
v N

S S

E v dx P v dx

 

   

−



 
 

     
  

  ,   (10) 

1

20 ( ) inf ( )
v N

S S

E v dx v dx

 



−



 
 

     
  

  ,    (11) 

respectively. Here  

( )2 3, ,..., ,nx x x x =  ( ) ( )( )1 1 11 1 1 1 1 21

2i
j

i j

x x
P v a vv c a a v  = + + − . 

moreover, inf is taken for all functions v  such that 0
2( ),v C    0v = , 0 0l v =  and in 0

  and 
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01,
 , respectively. 

Proof. Assume in (6) 1( ) ( )( ( , ) 1)mx u x x  = − , where 

1

0 0

1 1( , ) ( ) ( , , ) ( , , )xx x        = −  +  if 10 ;x    
0

1 1( ) ( , , )x x   = , if 

0

10 ;x     1( ) 1,x  =  if 
0

1x  . 

( ),mu E    ( ),u H    
( )

0,m H
u u


− →  0const =  . 

Then  

( )( ), 1 0m m ma u u u u − + − =  in 0
 . 

Therefore 

( )( ), 1m m ma u u  − =  in 0
 ,   (12) 

where ( )( ), 1 0m m ma u u u = − − → . 

It is obvious that 0m →  at m→ . Integrating by parts (12), we have 

0 0 \

( )( 1) ( )m m mE u dx P u dx

 

  
  

−  +  . 

Now we will use the definition functions 1( )x  and 
0

1( , , )x   , i.e. (10), (11). Then we get 

0 0 0

0 0

1

\ \

( )( 1) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )

( ) ( ) (1 ) ( ) ,

m m m m m

m m m m

E u dx P u x dx E u dx

E u dx E u dx E u dx

   

 

       

     

    

  

−  − +  − + 

 − − − +

  

  

0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) (1 ) ( ) .m m m m m mE u dx E u dx E u dx E u dx E u dx

   

      
    

−  − − − +      

Hence 

( )
0 0

0( ) , , ( ) (1 ) ( )m m m mE u dx E u dx E u dx

 

      
  

  − − +   . (13) 

The second relation from inequality (7) is obtained from (13) when 0 →  and m→ . The first rela-

tion follows directly from the definition function ( ) . 

Note. In Theorem 1, the function 
0

1( , , )x    can be replaced by a function satisfying the initial condi-

tions (9) and the inequalities 
0 0

1 1 1( , , ) (1 ) ( ) ( , , ),x x x       −   

0 0

1 1( , , ) 0, ( , , ) 0x x        
0

10 x   .   (14) 

Such substitutions make it easier to build a function 
0

1( , , )x    in specific cases, i.e. in specific domains. 

Now we assume that  

1 1( ) ( ) 0x x const  =  , 
11 1 1 1 11

max ( ( ) ) ,0 ( )
2

j

x
S

c a a


   
  

+ − =  
  

, 

1 1max( ) ( )i

S
a



  = .    (15) 

Then, given the conditions (13) and applying the Cauchy-Bunyakovsky and Friedrich’s inequality from (10), 

we have. 
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1 1 11 1 1 1 1 2

1 1

2 2 2
2 2 2 1 1

2

0 0

1
( ) ( ( ) )

2

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

i j

i

i j

x x

S S S

x

S S S S

P dx a dx c a a dx

dx dx dx E dx
d d

  

   

     

       
       

 

   + + − 

     
    +  +     

        

  

   

 

So we can put 
2 2 1

0 1( ) ( ( ) ( ) ( ))d         −= + .   (16) 

If 
11 1 1 1 11

( ( ) ) 0
2 j

j

xc a a + −   on tS , then ( ) 0  = . 

To facilitate the construction of a function 1 2( , )x   in specific domains, we everywhere assume that 

11 1 1 1 11
( ( ) ) 0

2 j

j

xc a a + −   and 0max ( )  = . Then 
1

0 0 1( ) ( ( ) ( ))d       −= . 

For a function 
0

1( , , )x   , we can get estimates that characterize the growth of the function 

0

1( , , )x   , 1 0x →  depending on the behavior of the function 1( ).x   

Let the domain   in the neighborhood of the origin lie inside some angular areas 

 2 2

1: , 0x x M x M const  =  . Then according to (16) one can put 
1 2 2

1

( )
c

x
M x


 = . Then the 

solution to problem (8), (9) is the function 

1 2

0 1 1
1 2 10 0

1 2

1
( , , )

m m
x x

x m m
m m

 
 

−    
 = +    

+      

   (16) 

where 1m  and 2m−  are the roots of the equation 
2( 1) (1 )m m c M  −− = − , 1 0m  , and 

2 0m  . It is obvious that 
0

1( , , )x   →  when 1 0.x →  

Now consider the area   for which 
1 2( 1) 1

1 1 1 1( ) ( ( 1) )k kx ck x k k x  − + − + + , when 
0

10 x  

. It's easy to see that 

2
1

12
1 1 1( ) kx c k x 

−
+

 
  

 
. For such a domain  , according to (15) 

2( 1)

1 1 1( ) 2 ( ( 1) )k kx kx k k x − + + + . It is not difficult to check that the function 

0

1 1 1

1 1
, , exp( 1) exp(1 )

2 2

k kx x x − − 
  = − + −   

 
 satisfies the initial conditions (9) when 

0 1 =  

and the inequalities (12) for 10 1x  , 
1

2
 = . Then in the estimate (7) we can put 

1 1 1

1 1
,1, exp( 1) exp(1 )

2 2

k kx x x− − 
  = − + −   

 
. 
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It is obvious that 1( ,1, )x  →  when 

1 0x → . 

Conclusion. In [21], we established internal local 

estimates for the generalized solution of equation (1), 

and then in [22], we established special energy esti-

mates, which is also an analog of the Saint-Venant prin-

ciple, which can be used to evaluate the generalized so-

lution of equation (1) only in unbounded domains. Us-

ing these estimates, inequality (7) allows us to study the 

behavior of the solution of equation (1) in the vicinity 

of irregular boundary points. 
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Аннотация 

Рассматривается задача перевода траектории динамической системы, управляемой двумя игроками, 

цели которых противоположны, из точки заданного множества в терминальное множество. Заданное мно-

жество описывается параметром управления первого игрока. Разработан алгоритм решения рассматрива-

емой задачи, основанный на сравнении значений критерия качества специальной задачи на специальных 

классах управлений. Основным инструментом исследования служит понятие опоры. Максимальное зна-

чение критерия качества специальной задачи определяется с помощью конечного числа опор.  

Abstract 

The problem of transferring the trajectory of a dynamical system controlled by two players whose goals are 

opposite from a given set to a terminal set is considered.  

The given set is described by the control parameter of the first player. The algorithm based on comparing the 

values of the quality criterion of a special problem on special classes of controls for solving the problem under 

consideration has been developed . The main research tool is the concept of support. The maximum value of the 

quality criterion for a special problem is determined using a finite number of supports. 

Ключевые слова: игра, опора, алгоритм. 

Keywords: game problem, support, algorithm. 

 

Введение 

В задачах дифференциальных игр [1-4] - харак-

терным является ситуация конфликта, т.е. ведение 

процесса управления в присутствии различных сто-

рон – участников (игроков) с противоположными 

интересами. Методы решения каждой игровой за-

дачи существенно зависят от математической мо-

дели динамического объекта, критерия окончания 

игры, ограничений на стратегий сторон, которые 

формируются с учетом информированности игро-

ков. Когда используются позиционные управления, 

степень информированности игроков имеет при 

этом решающее значение. Во многих конфликтных 

ситуациях, особенно, когда ситуация равновесия 

(седловой точки) отсутствует или трудно выяснить 

ее существование, для игроков целесообразным 

считается формировании своих оптимальных стра-

тегий, как гарантированное управление. Этот под-

ход приводит к минимаксным или максиминным 

задачам управления [5]. В таких случаях можно 

ограничиться программным управлением. Однако, 

и в этой ситуации возможные классы допустимых 

управлений различны: измеримые, кусочно-непре-

рывные, кусочно-постоянные, импульсные.  

Задача, аналогичная задаче о непустоте мно-

жества планов задачи линейного программирова-

ния [6], возникающая в игровых задачах со связан-

ными переменными исследована в работе [7]. В 

данной работе, следуя [8,9] и используя результаты 

[7,10,11] предложен алгоритм решения одной игры 

двух лиц (игроков) – задача перевода траектории 

динамической системы, управляемой двумя игро-

ками из заданной точки в терминальное множество. 

Классы управлений игроков состоят соответ-

ственно из кусочно-постоянных и импульсных 

функций. 

Постановка задачи 

Пусть на фиксированном отрезке времени 𝑇 =
[0, 𝑡∗], поведение системы, управляемой двумя иг-

роками (участниками), описывается дифференци-

альным уравнением [9-12]: 

 �̇� = 𝐴𝑥 + 𝑏𝑢 + 𝑑𝑣,  𝑥(0) = 𝑥0. (1) 

Здесь 𝑥 = 𝑥(𝑡) = (𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), . . . , 𝑥𝑛(𝑡))′ − 𝑛 - 

вектор состояния системы в момент 𝑡; 𝑢 = 𝑢(𝑡), 𝑣 =
𝑣(𝑡), - значения управляющих воздействий первого 

и второго игроков соответственно в момент 𝑡; 𝐴 - 

заданная 𝑛 × 𝑛 постоянная матрица; 𝑏, 𝑑, 𝑥0- за-

данные 𝑛 - векторы; 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐴, 𝐴𝑏, 𝐴2𝑏, . . . , 𝐴𝑛−1𝑏) =
𝑛; (штрих)′ - знак транспонирования. 

Кусочно-постоянная функция 𝑢(⋅) = (𝑢(𝑡), 𝑡 ∈
𝑇), непрерывная справа, удовлетворяющая нера-

венствам 𝑓∗ ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑓∗, 𝑡 ∈ 𝑇, называется управле-

нием первого игрока (𝑓∗, 𝑓∗ - заданные числа). 

Кусочно-постоянная функция 𝑣(⋅) = (𝑣(𝑡), 𝑡 ∈
𝑇, ) непрерывная справа с (возможными) точками 

разрыва (множеством квантования) 𝜏 =
{𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑙},0 = 𝑡1 < 𝑡2 <. . . < 𝑡𝑙 < 𝑡𝑙+1 = 𝑡∗, удо-

влетворяющая неравенствам 

𝑔∗(𝑡) ≤ 𝑣(𝑡) ≤ 𝑔∗(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇, 
называется управлением второго игрока. Здесь 

𝑔∗(𝑡), 𝑔∗(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇, – заданные кусочно-постоянные 

функции с множеством квантования 𝜏. 

Кусочно-постоянные функции с известными 

возможными точками разрыва (точками квантова-

ния) принято называть импульсными [13]. 

Согласно теории дифференциальных уравне-

ний каждой паре {𝑢(⋅), 𝑣(⋅)} управлений игроков 
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соответствует единственное непрерывное решение 

𝑥(⋅) = (𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇) уравнения (1) - траектория ди-

намической системы. 

Пусть 𝐻 − заданная постоянная 𝑚 × 𝑛 мат-

рица, 𝑔 - заданный 𝑚 вектор, 𝑐 - заданный 𝑛 век-

тор, 𝑈, 𝑉 множество управлений первого и второго 

игрока соответственно. Введем в рассмотрение тер-

минальное множество 

𝑀 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 ∣ 𝐻𝑥 = 𝑔} 

и функционал 𝐽1(𝑢(⋅), 𝑣(⋅)) = 𝑐′𝑥(𝑡∗). 

Рассмотрим следующую задачу (игру). Два иг-

рока, выбирают управление 𝑢(⋅) = (𝑢(𝑡), 𝑡 ∈
𝑇), 𝑓∗ ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑓∗, 𝑡 ∈ 𝑇, и 𝑣(⋅) = (𝑣(𝑡), 𝑡 ∈
𝑇), 𝑔∗(𝑡) ≤ 𝑣(𝑡) ≤ 𝑔∗(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇 поочередно, сначала 

первый игрок выбирает 𝑢(⋅) = (𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇), затем, 

зная 𝑢(⋅) = (𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇), второй игрок выбирает 

𝑣(⋅) = (𝑣(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇). 

Цель первого игрока заключается выбором 

управление 𝑢0(⋅) = (𝑢0(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇), не допустить по-

падание траектория системы (1) в момент 𝑡∗ в мно-

жество M, если не получается максимизировать 

функционал 

min
𝑣(⋅)∈𝑉

𝐽1(𝑢(⋅), 𝑣(⋅)), 

а цель второго игрока – выбором управление 

𝑣0(⋅) = (𝑣0(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇), перевести траектории си-

стемы (1) из точки 𝑥0 в множество 𝑀 при 𝑡∗ и ми-

нимизировать функционал 𝐽1(𝑢(⋅), 𝑣(⋅)). 

Тогда имеем максиминную задачу управления 

min
𝑣(⋅)∈𝑉

𝐽1(𝑢(⋅), 𝑣(⋅)) → max
𝑢(⋅)∈𝑈

,         (2) 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝑏𝑢 + 𝑑𝑣,  𝑥(0) = 𝑥0, 
𝑓∗ ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑓∗, 𝑔∗(𝑡) ≤ 𝑣(𝑡) ≤ 𝑔∗(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇, 

𝐻𝑥(𝑡∗) = 𝑔. 

 Здесь 𝐽1(𝑢(⋅), 𝑣(⋅))

= {
𝑐′𝑥(𝑡∗), если 𝑢(⋅) ∈ 𝑈, 𝑣(⋅) ∈ 𝑉, 𝑥(𝑡∗) ∈ 𝑀;

+∞, если 𝑢(⋅) ∈ 𝑈, 𝑣(⋅) ∈ 𝑉, 𝑥(𝑡∗) ∈ 𝑀.
 

Необходимые сведения 

Алгоритм решения задачи (2) состоит из двух 

частей. На первой части алгоритма исследуется во-

прос: существует ли управление первого игрока 

𝑢0(⋅) = (𝑢0(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇), который не допустить 

попадание траектория системы (1) в момент 𝑡∗ в 

множество 𝑀. Для этого используется алгоритм ра-

боты [10]. Если ответ отрицательный, то остановим 

процесс решения задачи (А). При этом максималь-

ное значение критерия качества задачи равняется 

бесконечности, т.е. min
𝑣(⋅)∈𝑉

𝐽1(𝑢0(⋅), 𝑣(⋅)) = +∞. В 

противном случае переходим ко второй части алго-

ритма. Используя алгоритм работы [11], опреде-

ляем 𝑢0(⋅), а также min
𝑣(⋅)∈𝑉

𝐽1(𝑢0(⋅), 𝑣(⋅)).  

Алгоритм 

Приведем вычислительную схему алгоритма решения задачи (2). 

Обозначим через 𝐾𝑜𝑝
1 = {1,2, . . . , 𝑚}, 𝐾𝑜𝑝

2 = {1,2, . . . , 𝑚 − 1, 𝑚 + 1}, . . . , 𝐾𝑜𝑝
𝑞

= {𝑙 + 𝑚 + 1, 𝑙 + 𝑚 +

2, . . . , 𝑙 + 2𝑚}, 𝑞 = 𝐶𝑙+2𝑚
𝑚 = [(𝑙 + 2𝑚)!]/[𝑚! (𝑙 + 𝑚!], лексикографический порядок возможных опор за-

дачи [13]: 
(𝑒′휁 + 𝑒′ς) → min

(𝑣(⋅),𝜁,ς)∈𝛺(𝑢(⋅))
, 

𝛺(𝑢(⋅)) = {(𝑣(⋅), 휁, ς), 𝑣(⋅) ∈ 𝑉|�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝑏𝑢(𝑡) + 𝑑𝑣(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇; 𝑥(0) = 𝑥0, 

𝐻𝑥(𝑡∗) = 𝑔 + 휁 − ς, 휁 ≥ 0, ς ≥ 0}, 𝑒′ = (1,1, . . .1). 

Шаг 1. Решим систему �̇� = 𝐴𝐹 с начальным условием 𝐹(0) = 𝐸. Положим 𝑧 : = 1, 𝑓 : = −∞. Опреде-

лим числа 𝛾𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   

𝛾𝑖 = max
𝑢(⋅)∈𝑈

max
𝑣(⋅)∈ 𝑉

|ℎ𝑖
′𝐹(𝑡∗)𝑥0 + ∫ ℎ𝑖

′𝐹(𝑡∗)𝐹−1(𝑡)𝑏𝑢(𝑡)
𝑡∗

0
𝑑𝑡 + ∑ ∫ ℎ𝑖

′𝐹(𝑡∗)𝐹−1(𝑡)𝑏𝑢(𝑡)
t𝑘+1

t𝑘
𝑑𝑡𝑘∈𝐾 − 𝑔𝑖|, 

Здесь 𝐹(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇 − решение системы: �̇� = 𝐴𝐹, 𝐹(0) = 𝐸, 𝐾 = {1,2, . . . , 𝑙}. 
Введем обозначения 𝜑(𝑡) = 𝐻𝐹(𝑡∗)𝐹−1(𝑡)𝑏, 𝜑1(𝑡) = 𝐻𝐹(𝑡∗)𝐹−1(𝑡)𝑑, 𝑡 ∈ 𝑇; 𝜔 = (𝑣, 휁, ς), 𝑣 =

(𝑣(𝑡𝑘), 𝑘 ∈ 𝐾). Построим матрицу 𝐵 и векторы 𝑔
∗
, 𝑔

∗
, 𝑑: 

𝐵 = (∫ 𝜑1

𝑡𝑘+1

𝑡𝑘

(𝑡)𝑑𝑡, 𝑘 ∈ 𝐾 ⋮ −𝐸 ⋮ 𝐸) , 𝑔
∗

= (𝑔
∗𝑘

, 𝑘 ∈ 𝐾 = {1,2, . . . , 𝑙 + 2𝑚}), 

𝑔
∗

= (𝑔
𝑘

∗
), 𝑘 ∈ 𝐾), 𝑔

∗𝑘
= 𝑔∗(𝑡𝑘), 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑔

∗𝑘
= 0, 𝑘 ∈ 𝐾 ∖ 𝐾; 

𝑔
𝑘

∗
= 𝑔∗(𝑡𝑘), 𝑘 ∈ 𝐾; 𝑔

𝑙+𝑘

∗
= 𝛾𝑘 , 𝑘 = 1, 𝑚, 𝑔

𝑙+𝑚+𝑘

∗
= 𝛾𝑘 , 𝑘 = 1, 𝑚, 

𝑑 = (𝑑𝑘, 𝑘 ∈ 𝐾), 𝑑𝑘 = 0, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑑𝑘 = 1, 𝑘 ∈ 𝐾 ∖ 𝐾. 

Переходим к шагу 2. 

Шаг 2. Если 𝐾𝑜𝑝
𝑧 ⊂ 𝐾 или среди элементов 𝐾𝑜𝑝

𝑧  имеются такие 𝑘, 𝑞 , что 𝑘 + 𝑚 = 𝑞 (𝑘 =

𝑙 + 1, 𝑙 + 𝑚, 𝑞 = 𝑙 + 𝑚 + 1, 𝑙 + 2 ∗ 𝑚), то переходим к шагу 4. В противном случае переходим к шагу 3. 

Шаг 3. Вычислим 𝑑𝑒𝑡𝐵(𝐼, 𝐾𝑜𝑝
𝑧 ). Если 𝑑𝑒𝑡𝐵(𝐼, 𝐾𝑜𝑝

𝑧 ) = 0, то переходим к шагу 4. В противном случае 

при опоре 𝐾𝑜𝑝
𝑧  построим (𝑦, 𝑠, 𝜉), (𝜆(⋅), 𝜈(⋅))  

𝜉𝑘 = 𝛿𝑘, 𝑠𝑘 = 0,  если 𝛿𝑘 ≥ 0; 

𝜉𝑘 = 0, 𝑠𝑘 = −𝛿𝑘,  если 𝛿𝑘 < 0, 𝑘 ∈ 𝐾. 
𝜈(𝑡) = ∇(𝑡), 𝜆(𝑡) = 0,  если ∇(𝑡) ≥ 0; (3) 

𝜈(𝑡) = 0, 𝜆(𝑡) = −∇(𝑡),  если ∇(𝑡) < 0, 𝑡 ∈ 𝑇, 

𝑦′(𝐼) = 𝑑′(𝐾𝑜𝑝)[𝐵(𝐼, 𝐾𝑜𝑝)]
−1

, 𝛿′(𝐾) = 𝑦′(𝐼)𝐵(𝐼, 𝐾) − 𝑑′(𝐾), ∇(𝑡) = 𝑦′𝜑(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇. 

и по ним вычислим значение: 
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𝛤1(𝑦, 𝑠, 𝜉) = (𝑔 − 𝐻𝐹(𝑡∗)𝑥0)′𝑦 + 𝑔
∗

′
𝑠 − 𝑔

∗′

𝜉 + ∫ 𝑓∗
𝑡∗

0

𝜆(𝑡)𝑑𝑡 − ∫ 𝑓∗

𝑡∗

0

𝜈(𝑡)𝑑𝑡. (4) 

Если 𝛤1(𝑦, 𝑠, 𝜉) > 0, то построим 𝑢(⋅) = (𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇):  

𝑢(𝑡) = 𝑓∗ при ∇(𝑡) > 0; 𝑢(𝑡) = 𝑓∗ при ∇(𝑡) < 0; (5) 

𝑢(𝑡) = 𝑓∗ ∨ 𝑓∗ при  ∇(𝑡) = 0, 𝑡 ∈ 𝑇 

и остановим процесс решения задачи: при 𝑢(⋅) = (𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇) траектория системы (1) не попадает в 

множество 𝑀 в момент 𝑡∗. Если же 𝛤1(𝑦, 𝑠, 𝜉) ≤ 0, то переходим к шагу 4. 

Шаг 4. Если 𝑧 < 𝑞, то положив 𝑧 : = 𝑧 + 1 переходим к шагу 2. В противном случае для любого управ-

ления первого игрока 𝑢(⋅) существует управление второго игрока 𝑣(⋅), переводящее траекторию системы 

(1) в момент 𝑡∗ в множество 𝑀. Переходим к шагу 5. 

Шаг 5. Положим 𝑞 = 𝐶𝑙
𝑚, 𝐾𝑜𝑝

1 = {1,2, . . . , 𝑚}, 𝐾𝑜𝑝
2 = {1,2, . . . , 𝑚 − 1, 𝑚 + 1}, . . . , 𝐾𝑜𝑝

𝑞
= {𝑙 − 𝑚 + 1, 𝑙 −

𝑚 + 2, . . . , 𝑙}, 𝑧 : = 1, 𝑧0 : = 𝑧, 𝐾𝑜𝑝
𝑜 : = 𝐾𝑜𝑝

𝑧 , 𝑐(𝑡) = 𝑐′𝐹(𝑡∗)𝐹−1(𝑡)𝑏, 𝑑(𝑡) = 𝑐′𝐹(𝑡∗)𝐹−1(𝑡)𝑑, ∇(𝑡) = 𝜇′𝜑(𝑡) −

𝑐(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑𝑘 = ∫ 𝑑
𝑡𝑘+1

𝑡𝑘
(𝑡)𝑑𝑡, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝐵 : = 𝐵, 𝐾 : = 𝐾, 𝑓 : = −∞. Переходим к шагу 6. 

Шаг 6. Вычислим 𝑑𝑒𝑡𝐵(𝐼, 𝐾𝑜𝑝
𝑧 ). Если 𝑑𝑒𝑡𝐵(𝐼, 𝐾𝑜𝑝

𝑧 ) = 0,то переходим к шагу 8. В противном случае 

при опоре 𝐾𝑜𝑝
𝑧  по формуле (3) построим (𝑦, 𝑠, 𝜉), (𝜆(⋅), 𝜈(⋅)) и по ним вычислим значение 𝛤1(𝑦, 𝑠, 𝜉).  

Если 𝛤(𝜇, 𝑠, 𝜉) ≤ 𝑓, то переходим к шагу 4. В противном случае, по формуле (5) построим 𝑢(⋅) =
(𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇). Положим 𝐾𝑜𝑝

𝑜 : = 𝐾𝑜𝑝
𝑧 , 𝑓 : = 𝛤(𝜇, 𝑠, 𝜉) и переходим к шагу 7. 

Шаг 7. Если 𝑧 < 𝑞, то положив 𝑧 : = 𝑧 + 1 переходим к шагу 6. В противном случае, переходим к шагу 

8. 

Шаг 8. Остановим процесс решения задачи (A). 𝑢0(⋅) = (𝑢0(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇) — оптимальное управление 

первого игрока, 𝑓—значение критерия качества задачи (2). 

Пример 

Рассмотрим задачу (2) со следующими значениями параметров: 

𝑛 = 2, 𝑚 = 1, 𝑡∗ = 1, 𝜏 = {0,1/4,1/2}, 
𝑐′ = (1; 0), 𝑏′ = (0; 1), 𝑑′ = (0; −1), 𝐻 = (1; 0), 

𝑓∗ = −1, 𝑓∗ = 1, 𝑔 = 1/4, 
𝑔∗(𝑡) = −2, 𝑡 ∈ [0,1/4[, 𝑔∗(𝑡) = −6/5, 𝑡 ∈ [1/4,1/2[, 𝑔∗(𝑡) = −2, 𝑡 ∈ [1/2,1], 

𝑔∗(𝑡) = 1, 𝑡 ∈ [0,1/4[, 𝑔∗(𝑡) = 1, 𝑡 ∈ [1/4,1/2[, 𝑔∗(𝑡) = 1, 𝑡 ∈ [1/2,1], 

𝐴 = (
0 1
0 0

). 

Применяя описанный алгоритм определяем оптимальную управления первого игрока 𝑢0(𝑡) = −1, 𝑡 ∈
[0,3/4), 𝑢0(𝑡) = 1, 𝑡 ∈ [3/4,1],  

а также значение min
𝑣(⋅)∈𝑉

𝐽1(𝑢0(⋅), 𝑣(⋅)) = 11/20. 
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Аннотация 

Рассматривается игровая задача двух лиц (игроков). Два игрока, поочередно, выбирают свои страте-

гии из соответствующих множеств. Множества стратегий второго игрока зависит от стратегий первого 

игрока. Сначала первый игрок выбирает свою стратегию, зная стратегию первого игрока, второй игрок 

выбирает свою стратегию с целями: первого игрока - максимизировать кусочно-линейную функцию, вто-

рого игрока - минимизировать линейную функцию. Доказано необходимое условие оптимальности, на ос-

нове которого могуть быть разработаны алгоритмы решения рассматриваемой задачи. Приведен иллю-

стрирующий пример. 

Abstract 

The game problem of two persons (players) is considered. Two players take turns choosing their strategies 

from the corresponding sets. The set of strategies of the second player depends on the strategies of the first player. 

First, the first player chooses his strategy, knowing the strategy of the first player, the second player chooses his 

strategy with the goals: the first player - to maximize the piecewise linear function, the second player - to minimize 

the linear function. A necessary optimality condition has been proven, on the basis of which algorithms for solving 

the problem under consideration can be developed. An illustrative example is provided. 

Ключевые слова: игра, опора, алгоритм. 

Keywords: game problem, support, algorithm. 

 

Введение 

Рассмотрим множества 

 𝑋 = {𝑥 ∣ 𝑓∗ ≤ 𝑥 ≤ 𝑓∗} и 𝑌(𝑥) = {𝑦 ∣ 𝑔∗ ≤ 𝑦 ≤ 𝑔∗,  𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 = 𝑏}, 
где 𝑥 = 𝑥(𝐽), 𝑓∗ = 𝑓∗(𝐽), 𝑓∗ = 𝑓∗(𝐽) ∈ ℝ𝑛 , 𝑦 = 𝑦(𝐾), 𝑔∗ = 𝑔∗(𝐾), 𝑔∗ = 𝑔∗(𝐾1) ∈ ℝ𝑙 , 𝑏 = 𝑏(𝐼) ∈

ℝ𝑚, 𝐴 = 𝐴(𝐼, 𝐽) ∈ ℝ𝑚×𝑛, 𝐵 = 𝐵(𝐼, 𝐾1) ∈ ℝ𝑚×𝑙 , 𝐼 = {1,2, . . . , 𝑚}, 𝐽 = {1,2, . . . , 𝑛}, 𝐾 = {1,2, . . . , 𝑙}. 
На множествах 𝑋 и 𝑌(𝑥), можно рассмотреть следующие игровые задачи со связанными перемен-

ными: игровые задачи с благоприятными ситуациями [8,9,12]; игровые задачи с произвольными ситуаци-

ями [6,11]. А при 𝑋 = {𝑥 ∣ 𝑓∗ ≤ 𝑥 ≤ 𝑓∗, 𝑌(𝑥) ≠ ⌀} можно рассмотреть и игровые задачи с запрещенными 

ситуациями [1,2,7,10]. 

Наиболее трудным при разработке алгоритмов решения многоэкстремальных задач является состав-

ление блока алгоритма, осуществляющего переход с одного локально-оптимального плана к другому 

плану, позволяющий улучшить значение целевой функции. 

В данной работе доказывается теорема, являющаяся обобщением необходимого условия оптимально-

сти "высокого порядка" в игровой задачи с благоприятными ситуациями [12]. Приведен иллюстративный 

пример, в котором также удалось перейти с одной локально-оптимальной стратегии первого игрока к дру-

гой, позволяющий улучшить значение целевой функции (цены игры). 

Постановка задачи, предварительные сведения 

Пусть имеется два игрока, которые выбирают векторы 𝑥 и 𝑦 соответственно из множеств 𝑋, 𝑌(𝑥) по-

очередно, сначала первый игрок выбирает 𝑥, затем, зная 𝑥, второй игрок выбирает 𝑦. Цель первого игрока 

— найти �̂�, доставляющее максимальное значение для функции 

𝜑(𝑥) = min
𝑦∈𝑌(𝑥)

(𝑐′𝑥 + 𝑑′𝑦), 𝑥 ∈ 𝑋, т.е. 𝜑(�̂�) = max
𝑥∈𝑋

𝜑(𝑥), 

цель второго игрока — найти �̂�, минимизирующее функцию 

𝑑′𝑦, 𝑦 ∈ 𝑌(�̂�), т.е. 𝑑′�̂� = min
𝑦∈𝑌(𝑥)

𝑑′𝑦. 

Здесь 𝑐 ∈ ℝ𝑛, 𝑑 ∈ ℝ𝑙 . 
В дальнейшим будем предполагать, что имеет место следующие предположения: rank𝐵 = 𝑚 < 𝑙 и 

𝑌(𝑥) ≠ ⌀ для любого 𝑥 ∈ 𝑋. 
Тогда имеем максиминную задачу со связанными переменными [8,9,12]: 

𝜑(𝑥) = min
𝑦∈𝑌(𝑥)

(𝑐′𝑥 + 𝑑′𝑦) → max
𝑥∈𝑋

. 

Определение 1. Вектор  𝑥 ∈ 𝑋 называется стратегией первого игрока. 

Определение 2. Вектор 𝑦 ∈ 𝑌(𝑥) называется стратегией второго игрока, соответствующей стра-

тегию первого игрока 𝑥 (коротко, 𝑥-стратегией второго игрока). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10032742


64 Znanstvena misel journal №83/2023 

Функция 𝜑(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋, является выпуклой и кусочно-линейной [2,3]. Поэтому, в общем случае, задача 

(1) многоэкстремальна. 

Определение 3. Стратегия �̂� ∈ 𝑋 называется оптимальной стратегией первого игрока, если для 

всех 𝑥 ∈ 𝑋 выполняется неравенство 𝜑(𝑥) ≤ 𝜑(�̂�). 
Определение 4. Стратегия 𝑦0 ∈ 𝑌(𝑥) второго игрока называется оптимальной 𝑥-стратегией вто-

рого игрока, если оно является решением задачи 

𝑑′𝑦 → min
𝑦∈𝑌(𝑥)

.                                                                               (2) 

Для решения задачи (1) локально-оптимальные стратегии играют важную роль. 

Определение 5. Стратегия 𝑥𝛾 ∈ 𝑋 называется локально - оптимальной стратегией первого игрока, 

если существует такое число 휀 > 0, что для всех 𝑥 ∈ 𝑋, удовлетворяющих неравенству 

∥ 𝑥 − 𝑥𝛾 ∥< 휀 

выполняется неравенство 𝜑(𝑥) ≤ 𝜑(𝑥𝛾). 
Определение 6. Задача максимизации функции 𝜓(𝜇, 𝑠, 𝑡) по (𝜇, 𝑠, 𝑡) ∈ 𝑀,т.е. 

𝜓(𝜇, 𝑠, 𝑡) = min
(𝜆,𝜈)∈𝛬(𝜇,𝑠,𝑡)

(𝑏′𝜇 + 𝑔 ∗′𝑠 − 𝑔∗′𝑡 + 𝑓∗′𝜆 − 𝑓∗′𝜈) → max
(𝜇,𝑠,𝑡)∈𝑀

, 

где 

𝑀 = {(𝜇, 𝑠, 𝑡) ∣ 𝐵′𝜇 − 𝑡 + 𝑠 = 𝑑; 𝑠 ≥ 0, 𝑡 ≥ 0}, 𝛬(𝜇, 𝑠, 𝑡) = {(𝜆, 𝜈) ∣ 𝐴′𝜇 − 𝜈 + 𝜆 = 𝑐; 𝜈 ≥ 0, 𝜆 ≥ 0}, 
называется двойственной к (1). 

В связи с этим задачу (1) назовем прямой задачей. Следующее предложение устанавливает связь 

между прямой задачи двойственной задачами. 

Теорема 1 [11]. Оптимальные значения целевых функций задач (1) и (3) совпадают. 

Определение 7. Вектор (𝜇, 𝑠, 𝑡) ∈ 𝑀 называется стратегией первого игрока в задаче (3), вектор (𝜆, 𝜇) ∈
𝛬(𝜇, 𝑠, 𝑡) называется (𝜇, 𝑠, 𝑡)-стратегией второго игрока в задаче (3). 

Подчеркнем, что следует различать соответствующих игроков, участвующих в задачах (1) и (3). А 

именно: первый игрок в задаче (1) не является также первым игроком в задаче(3), а второй игрок в задаче 

(1) не является вторым игроком в задаче (3). 

Пусть 

𝛽 = (𝛿, ∇), 𝛿 = 𝛿(𝐾) = 𝐵′𝜇 − 𝑑; ∇= ∇(𝐽) = 𝐴′𝜇 − 𝑐,    (4) 

коситуация (коплан) задачи (1) [12], построенный по компоненте 𝜇 стратегии первого игрока задачи 

(3), (𝜇, 𝑠, 𝑡) ∈ 𝑀, (𝜆, 𝜈) ∈ 𝛬(𝜇, 𝑠, 𝑡) − стратегии игроков задачи (3), согласованные с костратегией 𝛽: 

𝑠𝑘 = 0, 𝑡𝑘 = 𝛿𝑘 если 𝛿𝑘 ≥ 0; 
𝑠𝑘 = −𝛿𝑘, 𝑡𝑘 = 0 если 𝛿𝑘 < 0, 𝑘 ∈ 𝐾; 

𝜈𝑗 = ∇𝑗 , 𝜆𝑗 = 0 если ∇𝑗≥ 0;      (5) 

𝜈𝑗 = 0, 𝜆𝑗 = −∇𝑗 если ∇𝑗< 0; 𝑗 ∈ 𝐽. 

Определение 8. Коситуация 𝛽 называется оптимальным (локально-оптимальным), если согласован-

ная с ним стратегия (𝜇, 𝑠, 𝑡) ∈ 𝑀 является оптимальной (локально-оптимальной) стратегией первого иг-

рока задачи (3). 

В дальнейшим координаты векторов размерности 𝑙 разделяются на два типа — опорные и неопорные. 

Вектор, составленный из опорных координат (в том же порядке) обозначим нижним индексом 𝑜𝑝, а вектор, 

составленный из остальных координат обозначим нижнем индексом 𝑛. Эти обозначения используются и 

для подматриц, составленных из опорных столбцов и неопорных столбцов. 

Пусть 𝑥 – стратегия первого игрока в задаче (1). 

Определение 9. Совокупность 𝐾𝑜𝑝 = 𝐾𝑜𝑝(𝑥) = {𝑘1, 𝑘2, . . . , 𝑘𝑚} ⊂ 𝐾, называется опорой [5] задачи 

(2), если 𝑑𝑒𝑡𝐵𝑜𝑝 ≠ 0. 

Определение 10. Пара {𝛽, 𝐾𝑜𝑝} из костратегии 𝛽 и опоры 𝐾𝑜𝑝 называется опорной костратегией 

задачи (1).  

Оно считается невырожденным, если 𝛿𝑘 ≠ 0, 𝑘 ∈ 𝐾𝑛 = 𝐾\𝐾𝑜𝑝 , ∇𝑗≠ 0, 𝑗 ∈ 𝐽. 

Определение 11. Вектор 𝜔, удовлетворяющий равенствам 𝐴𝜒 + 𝐵𝜔 = 𝑏, называется 𝜒-псевдостра-

тегией второго игрока в задаче (1). 

По опорной костратегии {𝛽, 𝐾𝑜𝑝} построим соответствующую ей стратегию первого игрока 𝜒 и 𝜒-

псевдостратегию второго игрока 𝜔 задачи (1): 

𝜒𝑗 = 𝑓∗𝑗 при ∇𝑗> 0; 𝜒𝑗 = 𝑓𝑗
∗ при ∇𝑗< 0; 

𝜒𝑗 = 𝑓∗𝑗 ∨ 𝑓𝑗
∗ при ∇𝑗= 0, 𝑗 ∈ 𝐽; 𝜔𝑘 = 𝑔∗𝑘 при 𝛿𝑘 < 0;    (6) 

𝜔𝑘 = 𝑔𝑘
∗  при 𝛿𝑘 > 0; 𝜔𝑘 = 𝑔∗𝑘 ∨ 𝑔𝑘

∗  при 𝛿𝑘 = 0, 𝑘 ∈ 𝐾𝑛; 

𝜔(𝐾𝑜𝑝) = 𝐵𝑜𝑝
−1[𝑏 − 𝐴𝜒 − 𝐵 𝑛𝜔𝑛]. 

Теорема 2. Пусть для опорной костратегии {𝛽, 𝐾𝑜𝑝}выполняются соотношения 

𝜔𝑘 = 𝑔∗𝑘при 𝛿𝑘 < 0; 

𝜔𝑘 = 𝑔𝑘
∗  при 𝛿𝑘 > 0;      (7) 

𝜔𝑘 ∈ [𝑔∗𝑘, 𝑔𝑘
∗ ] при 𝛿𝑘 = 0, 𝑘 ∈ 𝐾𝑜𝑝 , 

а стратегии игроков (𝜇, 𝑠, 𝑡), (𝜆, 𝜈) согласованы с костратегией 𝛽. Тогда справедливо равенство 

𝜑(𝜒) = 𝜓(𝜇, 𝑠, 𝑡). 
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По опоре 𝐾𝑜𝑝 построим вектор 𝜇 следующим образом: 

𝜇′ = 𝑑′𝑜𝑝𝐵𝑜𝑝
−1.      (8) 

Значение целевой функции задачи (3), вычисленное с помощью опоры 𝐾𝑜𝑝 по формулам (4),(5), (9) 

обозначим через 𝜓 ((𝜇, 𝑠, 𝑡) ∣ 𝐾𝑜𝑝) [12]. 

Определение 12. Опоры 𝐾𝑜𝑝
1 , 𝐾𝑜𝑝

2  называются условно-соседними, если они отличаются на один эле-

мент [12]. 

Пусть 𝐾𝑜𝑝
1 , 𝐾𝑜𝑝

2  условно-соседние опоры, (𝜇1, 𝑠1, 𝑡1), (𝜇2, 𝑠2, 𝑡2) - соответствующие им стратегии пер-

вого игрока задачи (3). 

Определение 13. Опора 𝐾𝑜𝑝
1  называется лучшей по отношению к опоре 𝐾𝑜𝑝

2  [12], если 

𝜓 ((𝜇1, 𝑠1, 𝑡1) ∣ 𝐾𝑜𝑝
1 ) > 𝜓 ((𝜇2, 𝑠2, 𝑡2) ∣ 𝐾𝑜𝑝

2 ). 

Теорема 3 (Необходимые условия оптимальности "высокого порядка") [12]. Пусть {𝛽, 𝐾𝑜𝑝} - опорная 

коситуация задачи (1), для которого 𝛿(𝐾𝑜𝑝) = 0, а 𝜒 и 𝜔 − соответствующие ему стратегия первого 

игрока и 𝜒-псевдостратегия второго игрока задачи (1). Для оптимальности костратегии 𝛽 необходимо 

следующее: 

1) выполнение соотношения (7). 

2) для опоры 𝐾𝑜𝑝 не должны существовать условно-соседние лучшие опоры. 

Согласно [5], справедлива 

Теорема 4. Стратегия 𝑦 ∈ 𝑌(𝑥) является оптимальной 𝑥 −стратегией второго игрока тогда и 

только тогда, когда существует такая опора 𝐾𝑜𝑝, что для вектора 𝛿(𝐾), построенного по формулам (4), 

(8) выполняются соотношения: 

𝛿𝑘 ≤ 0 при 𝑦𝑘 = 𝑔∗𝑘; 𝛿𝑘 ≥ 0 при 𝑦𝑘 = 𝑔𝑘
∗ ;    (9) 

𝛿𝑘 = 0 при 𝑔∗𝑘 < 𝑦𝑘 < 𝑔𝑘
∗ , 𝑘 ∈ 𝐾𝑛 . 

Определение 14. Опора 𝐾𝑜𝑝 называется 𝑥 − оптимальной опорой (соответствующей оптимальной 

𝑥 − стратегии 𝑦) в задаче (2), если на паре {𝑦, 𝐾𝑜𝑝} справедливы соотношения (9). 

Теорема 5 [11]. Пусть 𝑥 − оптимальная стратегия первого игрока в задаче (1). Тогда существует 

𝑥 − оптимальная опора 𝐾𝑜𝑝 задачи (2), при которой для вектора 𝛻(𝐽), построенного поформулам (4), (8) 

выполняются соотношения: 

𝛻𝑗 ≤ 0 при 𝑥𝑗 = 𝑓𝑗
∗; 𝛻𝑗 ≥ 0 при 𝑥𝑗 = 𝑓∗𝑗; 

𝛻𝑗 = 0 при 𝑓∗𝑗 < 𝑥𝑗 < 𝑓𝑗
∗, 𝑗 ∈ 𝐽.     (10) 

Обозначим через 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥) множество (пакет) всех 𝑥 −оптимальных опор задачи (2). Для любой страте-

гии 𝑥 ∈ 𝑋 пакет 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥) содержит хотя бы одну опору. 

Теорема 6 [8]. Для локальной оптимальности стратегии первого игрока 𝑥 в задаче (1) необходимо и 

достаточно существование такого пакета 𝑥 − оптимальных опор 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥) задачи (2), что для векторов 

𝛻′ (𝐽 ∣ 𝐾𝑜𝑝(𝑥)) = 𝜇′(𝐼)𝐴(𝐼, 𝐽) − 𝑐′(𝐽), 𝐾𝑜𝑝(𝑥) ∈ 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥), соответствующих этому пакету справедливы со-

отношения (10). 

Необходимое условие оптимальности 

Теорема 7. Пусть 𝑥0 — стратегия первого игрока в задаче (1), 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥0) — пакет 𝑥-оптимальных 

опор задачи (2), при которых для векторов 𝛻′ (𝐽 ∣ 𝐾𝑜𝑝(𝑥0)) = 𝜇′(𝐼)𝐴(𝐼, 𝐽) − 𝑐′(𝐽), 𝐾𝑜𝑝(𝑥) ∈ 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥0), соот-

ветствующих этому пакету справедливы соотношения (10). Для оптимальности стратегии первого иг-

рока 𝑥0 в задаче (1) необходимо, чтобы для любого 𝐾𝑜𝑝(𝑥0) ∈ 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥0) не должны существовать условно-

соседние лучшие опоры. 

Доказательство. Пусть условия теоремы выполняются, но для некоторой опоры 𝐾𝑜𝑝
𝜏 (𝑥0) ∈ 𝐾𝑜𝑝

𝑝 (𝑥0) 

существует условно-соседняя лучшая опора 𝐾𝑜𝑝
1 . При опоре 𝐾𝑜𝑝

𝜏 (𝑥0) ∈ 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥0) по формулам (4), (5), (8) 

построим стратегию первого игрока (𝜇𝜏 , 𝑠𝜏, 𝑡𝜏) ∈ 𝑀 в задаче (3) согласованную с костратегией 𝛽. При вы-

полнение условии теоремы, справедливо равенство 

𝜑(𝑥0) = 𝜓(𝜇𝜏, 𝑠𝜏 , 𝑡𝜏). 
Существование условно-соседней лучшей опоры 𝐾𝑜𝑝

1  по отношению к опоре 𝐾𝑜𝑝
𝜏 (𝑥0) означает, что 

имеет место неравенство 

𝜓 ((𝜇1, 𝑠1, 𝑡1) ∣ 𝐾𝑜𝑝
1 ) > 𝜓 ((𝜇𝜏 , 𝑠𝜏, 𝑡𝜏) ∣ 𝐾𝑜𝑝

𝜏 ). 

Следовательно имеем 

𝜑(𝑥0) < 𝜓 ((𝜇1, 𝑠1, 𝑡1) ∣ 𝐾𝑜𝑝
1 ), 

которое противоречит оптимальности стратегии первого игрока 𝑥0 в задаче (1) согласно теоремы 1.  

Пример 

Рассмотрим задачу (1) при следующих значениях параметров: 

𝑐 = −1, 𝑓∗ = −10, 𝑓∗ = 3, 𝑑′ = (−2; 1; 0; 0; 0), 
𝑔∗′ = (0; 0; 0; 0; 0), 𝑔∗′ = (6; 7; 100; 100; 100), 
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𝐴 = (
1

−1
2

) , 𝐵 = (
−1 1 1 0 0
1 1 0 1 0
1 −1 0 0 1

) , 𝑏′ = (4; 10; 5). 

Стратегия 𝑥0 = 3 являетя локально-оптимальной стратегией первого игрока согласно теореме 6, ко-

торая идентифицирована с помощью пакета 𝑥0 −оптимальных опор 𝐾𝑜𝑝
𝑝 (𝑥0) = {{1,2,3}, {1,3,4}, {2,3,4}}. 

Но стратегия 𝑥0 = 3 не являетя оптимальной стратегией первого игрока поскольку условия теоремы 7 не 

выполняются. Т.е.: 

а) при опорах 𝐾𝑜𝑝
1 = {2,3,4}, 𝐾𝑜𝑝

2 = {1,2,3}, 𝐾𝑜𝑝
3 = {1,3,4} ∈ 𝐾𝑜𝑝

𝑝 (𝑥0) соотношения (10) выполняются, 

также : 

𝜓 ((𝜇1, 𝑠1, 𝑡1) ∣ 𝐾𝑜𝑝
1 ) = 𝜓 ((𝜇2, 𝑠2, 𝑡2) ∣ 𝐾𝑜𝑝

2 ) = 𝜓 ((𝜇3, 𝑠3, 𝑡3) ∣ 𝐾𝑜𝑝
3 ) = −8; 

б) по отношению к опорам 𝐾𝑜𝑝
2 = {1,2,3}, 𝐾𝑜𝑝

3 = {1,3,4} существует лучшая опора 𝐾𝑜𝑝
4 = {1,3,5}: 

𝜓 ((𝜇4, 𝑠4, 𝑡4) ∣ 𝐾𝑜𝑝
4 ) > 𝜓 ((𝜇2, 𝑠2, 𝑡2) ∣ 𝐾𝑜𝑝

2 ) , 𝜓 ((𝜇4, 𝑠4, 𝑡4) ∣ 𝐾𝑜𝑝
4 ) = 10. 

Для 𝑥0 = −10 условия теоремы 7 при опоры 𝐾𝑜𝑝
4  выполняются: 

a) соотношения (10) выполняются; 

б) для опоры 𝐾𝑜𝑝
4  не существуют условно-соседние лучшие опоры. 

 

 
Рис.1. 

 

На рисунке 1 приведены 𝑥-оптимальные опоры (при 𝑥 = 3 𝑥-оптимальные опоры: 

{1,2,3}, {1,3,4}, {2,3,4}) и соответствущие этим опорам области, а также график функции 𝜑(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋 =

[−10,3]: 𝜑(𝑥) = −20 − 3𝑥, 𝑥 ∈ [−10; −4]; 𝜑(𝑥) = −12 − 𝑥, 𝑥 ∈ [−4; −
1

2
] ; 𝜑(𝑥) = −11 + 𝑥, 𝑥 ∈ [−

1

2
, 3]. 

 

Заключение 

В работе для линейной игровой задачи с благо-

приятными ситуациями доказана теорема, являю-

щаяся необходимым условием оптимальности. 

Приведен иллюстративный пример, в котором 

также удалось перейти с одной локально-оптималь-

ной стратегии первого игрока к другой, позволяю-

щей улучшить значение целевой функции при не-

выполнении условий теоремы 7. На основе теоремы 

7 могут быть разработан алгоритм решения задачи 

(1) 
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Аннотация 

Данная статья направлена на изучение психологических проблем буллинга в подростковой среде. 

Также рассматривается пути решения данной проблемы. 

Abstract 

This article is aimed at studying the psychological problems of bullying in the adolescent environment. The 

ways of solving this problem are also considered. 
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В Казахстане каждый третий подросток стано-

вится жертвой буллинга. В статье рассматривается 

решение актуальных вопросов о буллинге. То, как 

ребенок стал жертвой буллинга, можно показать 

психологическое состояние жертв буллинга, осно-

вываясь на зарубежных источниках в исследова-

нии. Опираемся на сравнительные исследования, 

такие как причины посещения процесса запугива-

ния подростков в стенах школы, какие меры 

борьбы с буллингом ведут другие страны, рассмот-

рение взглядов ученых на буллинг. 

Буллинг-это проявление агрессивного поведе-

ния с целью доминирования над другим человеком. 

Это действие происходит не только один раз, это 

действие, которое повторяется.  

Буллинг-это новое понятие, состоящее из со-

циальных, психологических, юридических, педаго-

гических вопросов и являющееся одной из важней-

ших проблем современности. Любая форма бул-

линга опасна. В настоящее время развитие 

социальных сетей и технологий на новый уровень 

повышает уровень буллинга среди подростков. 

Буллинг характеризует не только физическую 

агрессию, но и психологическое давление, запуги-

вание, отстранение, унижение. Дети, подвергшиеся 

буллингу, часто боятся рассказать родителям о 

школьных ситуациях. Психика угнетенного ре-

бенка часто может иметь такие изменения, как 

нарушение режима сна и питания, агрессивное от-

ношение к младшим, быстрая утомляемость, дли-

тельное сидение в покое, плохая успеваемость, от-

каз от посещения школы, невротические симптомы. 

По признакам такого поведения ребенка мы можем 

узнать, что он стал жертвой буллинга [1,36].  

Существует четыре основных типа буллинга. 

Это: словесное запугивание, насильственное запу-

гивание, форма реляций и кибернетическое запуги-

вание.  

Даже в современном мире количество жертв 

буллинга не уменьшается. Часто жертвы буллинга 

не говорят о себе по следующим причинам: 

− чувство стыда и вины; 

− страх обвинений в своем имени; 

− страх мести обидчика; 

− страх одиночества; 

− недоверие к обращению в нужные органи-

зации (негативный опыт); 

− страх последствий («что произойдет, если 

я скажу об этом?»), (когда ученику приходится де-

лать это тайно); 

− защита семьи (не выводить бой из дома); 

− терпимость к партнеру/обидчику; 

− страх собственных эмоций и агрессии; 

− уменьшение тяжести ситуации; 

− все позади (ничего серьезного не произо-

шло), отрицание тяжести ситуации.  

Жертвы буллинга пытаются утешить себя. Что 

делать, чтобы предотвратить буллинг? На этот во-

прос я остановлюсь следующим выводом: 

1) наблюдение и контроль со школы; 

2) открыто разговоривать с ребенком, пони-

мать; 

3) помощь в открытом самовыражении без 

стеснения; 

4) проведение специальных мер в данном кон-

тексте; 

5) проведение психологических вебинаров и 

создание антибуллинговых клубов [2,440]. 

В ходе изучения темы мы опросили подрост-

ков. В исследовании приняли участие 30 человек. В 

ходе анкетирования были заданы такие вопросы. 

На вопрос о том, как понимать слово «Бул-

линг», в процентном соотношении 74,1% от ре-

спондентов обозначали как издевательства, а 22,2% 

- как следствие поведения среди подростков. На во-

прос «От чего возникают проблемы у подростков?» 
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75% респондентов написали, что зависит от семей-

ного положения. На вопрос «Влияет ли буллинг на 

психику ребенка?» 74,1% респондентов ответили 

«Да», а 22,2% - «зависит от ситуации». На вопрос 

«Были ли вы на стороне обидчика или жертвы?» 

85,2% - ответили «нет», а 11,1% ответили – «да». На 

вопрос «Что делать, если ребенок стал жертвой 

буллинга?» 59,3% считают, что он должен сказать 

родителям, а 29,6% - решить самостоятельно. Од-

нако меньше половины сказали «никому не гово-

рить». 

Результаты исследования показывают, что ро-

дители говорят своим детям о том, как правильно 

общаться с людьми, поддерживать угнетенного че-

ловека и стараются больше говорить на тему бул-

линга.  

Для развития научных знаний о буллинге необ-

ходимо доверие со стороны учителей, подростков и 

их родителей, а также строгое соблюдение исследо-

вателями этических принципов при сборе и публи-

кации материалов. С нашей точки зрения, наиболее 

важной задачей, стоящей на данном этапе перед ис-

следователями агрессивного поведения в подрост-

ковой среде, а также перед всеми участниками об-

разовательного процесса, является формирование 

общего поля дискуссий, поиск общей цели, по ко-

торой вопросы, связанные с насилием в подростко-

вой среде, могут обсуждаться открыто и конструк-

тивно. В образовательной среде особое внимание 

следует уделять жертвам буллинга. 

Меры по снижению буллинга на школьном 

уровне включают введение программ по профилак-

тике буллинга, привлечение родителей, примене-

ние дисциплинарных методов, улучшение социаль-

ного климата в школе, наблюдение за детьми 

[3,189].  

Для предотвращения буллинга важны ком-

плексные стратегии и профилактические про-

граммы, высокая информированность, а также раз-

витие службы поддержки жертв буллинга и кибер-

запугивания. 

На сегодня на организации образования возла-

гается ответственность за проработку и устранение 

проблемы буллинга. Это позволит создать благо-

приятную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую сохранение психологического 

здоровья обучающихся, высокое качество образо-

вания, духовно-нравственное воспитание и разви-

тие обучающихся, а также гарантирующую сохра-

нение и укрепление физического и социального 

здоровья обучающихся. По мнению ученых, про-

филактика насилия и улучшение взаимодействия 

служб здравоохранения и оценка существующих 

законов, касающихся насилия, являются ключе-

выми компонентами борьбы с буллингом и кибер-

запугиванием. 

Мы должны работать вместе и обеспечивать, 

чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности, 

чтобы противостоять издевательствам, если мы 

должны расти и развиваться как общество. 
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Xülasə 

Bu tədqiqat incir yarpaqlarının, həmçinin konfet ağcinin meyvələri və onların yeməli saplaqları, toxumu və 

toxumsuz meyvə hissəsi və çılpaq budağlarin tərkibi haqqında məlumatlılığın genişləndirilməsi məqsədi ilə 

aparılmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, Quba rayonunun (Azərbaydjan) şəraitində noyabr ayının əvvəlində Sarı 

Abşeron əncir sortundan yığılaraq quru bir toz halına gətirilmiş yarpaqlarının tərkibindəki askobin turşusunun 

miqdarı 133.76 mq/100 q təşkil ədərək yüksək səviyyədədir, sadə şəkərlərin ümumi miqdarı isə nisbətən aşağıdır 

(4.83 %/100 q); bu, əncir yarpaqlarının prfilaktik məqsədlər üçün pəhriz çayı və C-vitaminli içkilərinin 

hazırlanmasında istifadə edilməsinə imkan verir. Göyçayda yetişdirilən konfet ağacının dekabr ayının ortalarında 

gövdələrinin ümumi kütləsində yeməli hissəsi (ətli meyvə saplaqları) 81.5% təşkil etmişdir ki, bu da onun 

yığılmasının və emalının təşkili üçün yaxşı şərtdir. Aparılmış analizlərin nəticələrinə görə, konfet ağcınnın ətli 

meyvə saplaqlarında hidrofil maddələrdən olan sadə şəkərlərin miqdarı 27.98 q/100 q və C vitaminin 

konsetrasiyası 35.20 mq/100 q olmuşdur, çılpaq gövdələr və toxumlar isə özünü ümumi polifenollarla zəngin 

mənbə kimi göstərmişdir.Alınmış nəticələr diyetoloqlar, müalicəvi-profilaktik içkilərinin yeni innovativ çeşidlərdə 

görmək istəyən menedjerlər və onların istehsalçıları üçün faydalı ola bilər. 

Abstract 

This study was conducted in order to expand knowledge about the composition of fig leaves, as well as the 

fruits of the candy tree and their edible stems, seeds and seedless parts of fruits, as well as bare branches. It showed 

that the dry powder obtained as a result of drying the November fig leaves of the Sarı Abşeron variety from the 

Guba district (Azerbaijan) in air at room temperature contains quite a lot of ascorbic acid - 33.76 mg/100 g. While 

the mass fraction of the total amount of simple sugars was at a relatively low level - 4.83%/100 g. This allows 

them to be used in the preparation of dietary teas and C-vitamin drinks. In the total mass of the stems of the candy 

tree from the Geokchai period of mid-December, their edible part (peduncles) accounted for 81.5%, which is a 

good condition for organizing their collection and processing. Analyses have shown that in fleshy peduncles the 

content of simple sugars is 27.98 g / 100 g, vitamin C is 35.20 mg/ 100 g, and the bare stems and seeds are rich in 

common polyphenols. The results obtained can be useful for nutritionists, innovation managers in the production 

of therapeutic and prophylactic beverages and their manufacturers. 

Açar sözlər: əncir yarpaqları, konfet ağacının meyvələri və gövdələri, sadə şəkərlər, turşuluq, ümumi 

polifenollar, askorbin turşusu, ekstraksiya içkiləri. 

Keywords: Fig leaves, fruits and stems of the candy tree, simple sugars, acidity, common polyphenols, 

ascorbic acid, extraction drinks. 

 

1. GİRİŞ 

Ficus carica (əncir) bitkisi Moraceae ailəsinin 

Ficus cinsinə aid ən qədim (ehtimal ki, ən qədim) 

subtropik yarpaqlı bitkidir [1]. 

Əncir - son dərəcə şirin meyvədir. Onları təzə və 

ya qurudulmuş şəkildə istifadə etmək olar və əslində 

qurudulanlar il boyu mövcuddur. Meyvə təbii şəkərlə 

cox zəngin olduğundan ona təbii şirniyyat deyilir. 

Bənövşəyi, qırmızı, yaşıl və qızıldan başlayaraq 

müxtəlif rənglərdə mövcuddur. 

Əncir yarpaqlarının saman şirəsindən 

leykodermiya müalicəsində tövsiyə olunan «Furoden» 

preparatı alınır. Əncir yarpaqlarının infeksiyası 

bronxial astmada və böyrək xəstəliklərində kömək edir. 

Gənc budaqların yarpaqlarından hazırlanmış su qayası 
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qovurğa əleyhinə vasitə kimi istifadə olunur, əncirin 

təzə yarpaqlarını isə furunkullara qarşı tətbiq edir. 

Hovenia dulcis Thunberg - Rhamnaceae fəsiləsinə 

aid bitkidir. Onun adı 18-ci əsrdə holland senatoru 

Hovenin şərəfinə verilmişdir. Isveç botaniki Karl 

Tunberqin rəhbərliyi altında elmi ekspedisiyaya 

sponsorluq etmişdir. Təbii mühitində ağac hündürlüyü 

25 m-ə çatır. Bu cür ölçülərə qədər yalnız öz vətənində 

böyüyür. Onun hamar, düz gövdəsi boz və qəhvəyi 

rənglərə malikdir. Budağlar müxtəlif tərəflərə yayılaraq 

dəbdəbəli tac yaradır. Gövdənin diametri 65-70 sm-ə 

çatır. Kultivasiya şəraitində ağaclar maksimum 3-4 

metrə çatır. Otaqda becərilərkən bitkinin hündürlüyü 1-

1.5 metr təşkil edəcək (şəkil 1). 

 

 
Şәkil 1. Tәbii mühitdә vә otaq şәraitindә konfet ağacının görünüşü. 

Fig. 1. The appearance of the candy tree in the natural environment and room conditions. 

 

Vətəni Şəqi Asiya olan və bu bitki, Çin üzüm 

ağacı, mərcan ağacı, yapon üzüm ağacı, Koreya üzüm 

ağacı, şərq üzüm ağacı adları ilə öz vətənində geniş 

yailmişdır; sonradan dekorativ bitki kimi ABŞ, 

Avstraliya, Yeni Zelandiya və Mərkəzi Afrikaya 

gətirilmişdir [2].  

Meyvələr və çiçəkyanlıqlar mikroba qarşı, 

antioksidant və diabetik təsirə malikdirlər, toxumlar isə 

sidik-qovucu xüsusiyyətlərinə görə alkoqol 

intoksikasiyasının müalicəsində istifadə edilə bilər. 

Yaponiya, Çin və Koreyada meyvələrdən qida əlavə və 

nutrisevtik maddələri kimi də istifadə olunur [3-4]. 

Hovenia H. dulcis Thunb., H. acerba Lindl və H. 

dulcis var. tomentella qədim tibbdə müalicəvi bitki 

kimi tanınır; xüsusilə, H. Dulcis ekstraktları ənənəvi 

çin təbabətində bir sıra xəstəliklərin müalicəsində 

istifadə olunur. Bütöv bitkinin ekstraktı sərxoş 

sindromda kömək edir, qanda alkoqolun 

konsentrasiyasını azaldır, alkoqolun çıxarılmasına və 

sərbəst radikalların aradan qaldırılmasına kömək edir, 

həmçinin alkoqolun sui-istifadə edilməsi ilə bağlı 

disfunksiyanın qarşısını alır [5]. 

Hovenia cinsinə aid olan dərman bitkilərində 

aşağıdakı kimyəvi fəsilələr müəyyən edilmişdir [6]: 

triterpenoidlər, flavonoidlər, alkaloidlər, polisaxaridlər 

və üzvi turşular. H. dulcis. bitkisinin kökü, qabığı və 

yarpaqları dəmməran tipli triterpen saponinləri ilə 

zəngindir. Toxumlardan diqidrokempferol, kversetin, 

3, 3 ', 5', 5,7-pentaqidroflavon və digidromirisetin kimi 

flavonoidlər, meyvələrdən əsasən digidromirisetin (və 

ya ampelopsin) və xovenodulinol kimi 

digidroflavonollar və mirisetin və gallokatexin kimi 

flavonollar ayrilmışdır. Alkaloidlər əsasən qabıqda 

(franqulanin) və toxumlarda (perlolirin), toxumlardan 

alınmış su ekstraktinda isə üzvi turşular (vanilin və 

ferul) cəmləşir. Nəhayət, çiçək saplaqlarında çoxlu 

sayda polisaxarid vardır [7]. 

Beləliklə, H. Dulcis bitkisi qida əlavələri və yeni 

dərmanların və inqredientlərin perspektivli mənbəyi 

kimi görünür. Konfet ağacının yetkin meyvələri (və ya 

toxumları) ənənəvi Çin təbabətində istifadə olunur, 

adətən oktyabr-noyabr aylarında toplanır [8]. 

Bütün bu bioloji xüsusiyyətlər bitkinin müxtəlif 

hissələri tərəfindən sintez olunan ikincil metabolitlərin 

müxtəlifliyi ilə əlaqələndirilə bilər. 

Əncir hamaş meyvəsı tibbdə bir çox növ fikusların 

vacib meyvələridir, onlar bir çox mikroelementlərin 

mənbəyi olmaqla yanaşı, alkaloidlər, triterpenoidlər, 

askorbin turşusu və flavonoidlər kimi birləşmələrin 

mövcudluğu ilə bir çox diabetik və müalicəvi 

xüsusiyyətlərə malikdirlər [9]. 

Əncir yarpaqlarından alınan su-spirt 

ekstraktlarında (+) -katexin, vanilin turşusu, yasəmən 

turşusu, (-) -epikatexin, ferul turşusu, salisil turşusu, 

rozmarin turşusu, rutin kimi fenol turşuları və 

flavonoidlər aşkar edilmişdir. Incir yarpaqları (Ficus 

carica L.) xalq təbabətində müalicə vasitəsi kimi və ya 

bir çox sağlamlıq problemlərinin qarşısını almaq üçün 

geniş istifadə olunur (qanda şəkər və triqliseridlərin 

səviyyəsinin azalması, ürək-damar xəstəlikləri və s.) 

[10]. 

Əncirin etanol ekstraktları bəzi xərçəng şişlərinin, 

diabetin və bəzi viral infeksiyaların böyümə inhibitoru 

kimi həşəratların dişləməsinə qarşı istifadə olunur. 

Onlar bakteriya və maya damğalarının əksəriyyətinə 

qarşı yaxşı inhibatçı effektlər göstərdilər [11]. 

Bu işə qədər biz zo]al və kinkan bitkilərinin 

meyvələrinin və bəzi yerli incir sortlarının və onların 

emalı məhsullarının fitokimyəvi tərkibini öyrənmişdik 

[12-14]. 

2. MATERIAL VƏ METODLAR 

2.1. Tәdqiqatın obyekti 

Tədqiqatın obyeti kimi Meyvəçilik və Çayçılıq 

Elmi-Tədqiqat Institutunun Geokçay dayaq 

məntəqəsindən Sarı Abşeron əncir sortunun yarpaqları, 

həmçinin konfet ağacının meyvələrinin (quru, çox 

toxumlu, qutu tipinə aid) toxumları və toxumsuz 

hissəsi, saplaqlar (ətli yeməli hissə) və çılpaq budağlar 

götürülmüşdür. 

Yuxarıda qeyd olunan əncir sortu ağaclarından 

toplanmış yarpaqlar 3 noyabr tarixində əvvəl nəm idi; 

həmin yarpaqlar üç sutka ərzində qaranlıq yerdə 

havalandırılandan sonra laboratoriya dəyirmanının 

köməyi ilə nazik toz halına gətirilmişdir. Alınan toz 

müalicəvi çay çeşidinin alınmasında istifadə edilmişdir. 



72 Znanstvena misel journal №83/2023 

 
Şәkil 2.  

Əncir yarpaqlarının görünüşü, onlardan hazırlanmış toz mәhsulu vә bu mәhsul әsasında müalicәvi çay dәsti. 

Fig.2.  

The appearance of fig leaves, a powder product made from them and a set for medicinal tea based on this product. 

 

Həmin nümunələr qeyd olunan ardıcıllıqda şəkil 

2-də göstərilmişdir. 

Konfet ağacının meyvələri ətli meyvə saplağlara 

bərkidilmiş yuvarlaq üçguşəli qutulardır. Onlar bir-

birinə nazik ayaq ilə birləşir və meyvənin əsasını 

qoruyan və genişlənən çələnglə bitir. Əvvəlcə parlaq 

yaşıl rəngdədirlər. Onlar yeyilmir, çünki onların ləti 

yoxdur. Hər qutunun içərisində toxum vardır. Onlardan 

tinklər almaq üçün istifadə olunur. 

Konfet ağacının yeməli hissəsi meyvənin özü yox, 

onun saplağlarıdır. Bu xarakterik xüsusiyyəti onu digər 

bitkilərin əksəriyyətindən fərqləndirir. Bu təəccüblü 

fakt konfet ağacını özünəməxsus edir. Yetişmənin 

əvvəllərində saplaqlar açıq-qonur olur. Yetkin ağac hər 

il 30 kq yeməli hissə verə bilir. 

Ümumi vegetasiya dövrünün sonuna yaxın konfet 

ağacın meyvələri nəzərə çarpan dərərəcədə quruyub 

tünd qəhvəyi bərk qutulara çevrilir, ağaclar isə qırmızı 

rəng alır, yetişmiş meyvə saplaqları isə qırmızı rəng alır 

və öz quruluşu və dadı ilə qurudulmuş yemişə bənzəyir. 

Konfet ağacın budaqları gövdənin müxtəlif 

tərəflərindən dekabrın ortalarında yığılaraq 

instutumuzun Meyvə emalı və saxlama texnologiyaları 

laboratoriyasına çatdiriliqdan sonra növbəti gündə 

analiz edilmişdir. 

Burada konfet ağacının budaqları (şəkil 3; 1) 

üzərində olan orqanlara uyğun olaraq əl ilə bir neçə 

hissəyə bölünmüşdür. 

Əvvəlcə budağlarin üzərindəki ətli saplaqlar 

ayrıldı (şəkil 3; 2), sora jnlara bərqildilmiş meyvələr 

(şəkil 3; 3). Bundan sonra meyvələr ayrıca UShZ-1 

laboratoriya ipəkçiyində işlənmişdir, bunun nəticəsində 

alınmış materialdan 3 mm diametrli laboratoriya siti 

vasitəsilə toxumlar ayrılmışdır (3-cü şəkil; 4). Bütün 

bunlar daha iki məhsulun – toxumsuz meyvə qalığının 

(şəkil 3; 5) və çılpaq budaq hissəsi (şəkil 3; 6) alınması 

ilə müşayiət olunurdu. 

 
Şәkil 3. Konfet ağacının budaqları (1), onlardan ayrılmış әtli meyvә saplaqlar (2), meyvәlәr (3); toxumlar (4); 

toxumsuz meyvә qalığı (5) vә bundan sonra qalmış çılpaq budaq hissәsi (6). 

Fig.3. Branches (1), fleshy peduncles (2), fruit-boxes (3); seeds (4); fruit residue in the form of husks from seed 

removal (5) and bare stems (6) of the candy tree. 

 

2.2. Hidrofil maddәlәrin kәmiyyәt tәhlili üsulları 

Quru maddələrin kütləvi payının 

müəyyənləşdirilməsi tədqiq olunan nümunənin daimi 

çəkiyə qədər qurudulması ilə GOST (Rusiya Dövlət 

Standartı) 33977-2016 üzrə, sadə şəkərlər - Bertran 

metodu ilə GOST 8756.134-87 üzrə aparılmışdır. 

Ümumi turşuluq ISO 750-2013 dövlətlərarası standart 

üzrə, suda ekstrakların rəng indikatorunun iştirakı ilə 

0.1 N NaOH məhlullu titrləşdirməklə (0.0064 - 0.1 N 

NaOH məhlulunun limon turşusuna hesablanması 

əmsalı) təyyin edilmişdir. Askorbin turşusunun kütləvi 

payının müəyyənləşdirilməsi QOST 24556-89 üzrə 

yodometrik üsulla aparılmışdır. Polifenolların ümumi 

miqdarının təyini fenol maddələrinin oksidlədirməyə 

sərf olunmamış indokarmin qalığını 0.1 N KMnO4 

titrləşdirməklə etrinə yetirilmişdir; bu prinsip GOST 

24027.2-80 üzrə dərman xammalında dabaq 

maddələrin təyyini metodunun və Rusiya Dövlət 

Farmakopiyasının müvafiq maddəsinin əsasıni təşkil 

edir. 

Bütün analitik təhlillər 5 dəfə təkrarlanır. 

Məlumatlar statistik cəhətdən Excel vasitəsilə işlənir. 

Eyni zamanda standart səhv 1.5-2.0%-dən çox deyildi. 

3. TƏDQIQATIN NƏTICƏLƏRI VƏ 

MÜZAKİRƏSİ 

3.1. Əncir yarpaqlarinin fitikimyәvi tәhlili 

Əncirin yarpaqları iri, 3-5-7-barmaqlı-kürəkli və 

sərt olmaqla yanaşı enən ön yarpaqcikları ilə təchiz olur. 

Zoğun üzərində yarpaqlar üç qaydada 

düzülür: növbәli və ya spiralşəkilli qaydada, qarşı- 

qarşıya olan qaydada və topa şəkilli qaydada. 

Yarpaqların kasacıqlarında iki növ - kaprifiqalar və fiqlər 

(sikonium) - qısaldılmış generativ tumurcuqlar inkişaf 

edir. Onlar müxtəlif ağaclarda inkişaf edərək oxun 



Znanstvena misel journal №83/2023 73 

üstündə deşik və içərisində kiçik boşluq olan sferik-oval 

formada böyüməsi ilə xarakterizə olunur. Həmin 

boşlugun içində gözə deyməyən ikievli çiçəklər yerləşir. 

1-ci cədvəldə Sarı Abşeron əncirinin xam və 

qurudulmuş yarpaqlarının tərkibindəki hidrofil (suda 

həll olan) maddələrinin kəmiyyət tərkibi verilmişdir. 

Yarpaqların havalandıran quru otaqda 

qurudulması nəticəsində quru maddələrin kütləvi 

payının artması dərəcəsini nəzərə alsaq, havada 

qurutma demək olar ki, sadə şəkərlərin, titrləşdirilən 

turşuların və polifenolların itkisinə səbəb olmamışdır. 

Həmçinin bu tip qurudulma, demək olar ki, 

polifenollara təsir etməmişdir və qurutma nəticəsində 

askorbin turşusunun itkisi onun xam yarpaqlardakı 

ilkin miqdarının 27.5% səviyyəsində olmuşdur. 

Bu cədvəlin məlumatlarından aydın olur ki, xam 

və quru yarpaqlar C vitamini və ümumi polifenolların 

oldukca zəngin mənbəyidir. 

 

Cədəl 1. 

Noyabrın əvvəlində yığılmış Sarı Abşeron əncirinin yarpaqlarının fitokimyəvi tərkibi (əvvəlki və havalandırılan 

quru otaqda qurudulduqdan sonra). 

Tərkib komponentləri  Kütlə payı Xam yarpaqlar Qurudulmuş yarpaqlar 

Su q/100 q 32.0±1.00 6.0±0.20 

Моnosaxaridlər q/100 q 2.70±0.08 3.72±0.12 

Saxaroza q/100 q 0.81±0.03 1.11±0.03 

Ümumi turşuluq q/100 q 0.20±0.01 0.27±0.01 

Ümumi polifenollar q/100 q 0.96 ±0.03 1.32 ±0.04 

Askorbin turşusu mq/100 q 133.41±4.17 133.76±4.45 

Orta dәyәr (n= 5, р≤0.05) 

 

Toz halına gətirilmiş incirin quru yarpaqlarından 

çay nümunələri hazırlanmışdır (1 çay qaşığı/200 ml 

çay). Ən yüksək degustasiya qiymətləri (5 bal sistemi 

üzrə 4.5 bal) feyxoa (1 meyvə/200 ml çay) və dəfnə 

yarpağı (1 dəfnə yarpağı/200 ml çay) əlavə edilmiş çay 

nümunələrinə verilmişdir. Bu ds onunla əlaqədardır ki, 

bu çaya qurudulmuş feyxoa və dəfnə yarpağının əlavə 

edilməsi çayın dadına və ətrinə müsbət təsir göstərir. 

Əvvəllər biz müəyyənləşdirmişdik ki, feyxoanın 

təzə meyvələrinin tərkibində xeyli miqdarda 

leykoantosianlar (145.20-1.77 mq/100 q-a qədər) və 

katexinlər (312.2-3.81 mq/100 q-a qədər) kimi fizioloji 

aktiv maddələr var[15]. Bu maddər çayın dadına cüzi 

büzüşdürücülüq və xoşa gələn yeni çalarlar getirir.  

Bundan əlavə, onlarda incir yarpaqlarından 

hazırlanmış toza nisbətən çoxlu miqdarda titrləşdirilən 

turşular vardır. 

Buna görə də burada qurudulmuş feyxoaya dad 

əlavəsi rolu verilmişdir. 

Dəfnə yarpağı bir çox bioloji xüsusiyyətlərə 

malikdir. Onun tərkibində triterpenoidlər və efir 

yağları, flavonoidlər, dabaq maddələr, evgenol, limon 

turşusu, karbohidratlar, steroidlər, alkaloidlər var. 

Dəfnə çayı qarın ağrılarının müalicəsində, ağciyərlərin 

təmizlənməsində, soyuqdəymədə və boğaz ağrısında 

istifadə olunur [16]. 

Dəfnə yarpağının yağı qaraciyər ağrılarına 

xeyirlidir, ondan təngnəfəslik və bronxial astma 

xəstəliyində istifadə olunan dərman hazırlanır. 

Orqanizmi qüvvətləndirir, sidiyi qovur, toksiki 

maddələri və zəhərləri xaric edir. 

Buna görə də bu içkidə dəfnə yarpağına onun dadı 

və ətri tamamlayan əlavə rolu verilmişdir. 

Allergiyaya meyilli olanların və hamilə qadınların 

dəfnə yarpağından istifadə etməsi məsləhət görülmür. 

3.2 Konfet ağacı meyvәlәri, saplaqları vә onlar 

yerlәşdiyi zoğların fitikimyәvi tәhlili 

Konfet ağacının yeməyə yarayan hissəsi olduqca 

qeyri-adi görünür. Qutu tipli meyvələr böyüdüyü zoğ 

hissələri əyilmiş konfiqurasiyaya malikdir. Meyvə 

saplaqları çox qıvrılmış formaya malik olmaqla yanaşı 

bəzi yerlərdə yoğunlaşmış, bəzi yerlərdə isə daralmış 

olur. Diametri 1 sm-dən çox deyil. 

Çəki metodunun köməyi ilə müəyyən edilmişdir 

ki, meyvə ağacından yığılmış budağların ümumi çəkisi 

471.2 q təşkil elədiyi halda onların üzərindəki 

meyvələrin ümümi çəkisi 38.9 q (8.2 %), onların nazik 

ayaqların ümumi çəkisi - 9.6 q (2.0 %), ətli meyvə 

saplaqların ümümi çəkisi -384.0 q (81.5 %), üstündə 

olan meyvə və meyvə saplaqlar çıxardıqdan sonra 

qalan çılpaq budaqların ümumi çəkisi 38.7 q (8.3 %) 

təşkil edir (şəkil 4). 

Toxumları yastı və çəki və ölçülərinə görə çox 

fərqli olur. 
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Şәkil 4. Dekabrın ortalarında konfet ağacının budaqlarında olan ayrı-ayrı orqanlar arasında faiz nisbәti. 

Figure 4. The percentage ratio between the individual organs located on the branches of the candy tree of the 

mid-December period. 

 

Quru qutu tipli meyvələrin ümumi kütləsində (100 

% və ya 38.9 q) toxumlara 61.7% və ya 24 q, o 

cümlədən 21.5 q hündürlüyü 1.5-4.2 mm və qalınlığı 

1.3 mm olan nisbətən iri toxum fraksiyasın payına (bu 

fraksiyada bir toxumun çəkisi orta hesabla 30 mq təşkil 

etmişdir) və 2.5 q hündürlüyü 0.8-2.5 mm və qalınlığı 

0.3 mm-ə çatan xırda toxum fraksiyasının payına 

düşüb. 

Cədvəl 2-də konfet ağacı budaqlarının yuxarıda 

qeyd olunan orqanlarının fitokimyəvi tərkibi 

verilmişdir. 

Bu cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, 

dekabrın ortalarında bu bitkinin budaqlardan ayrılmış 

ətli meyvə saplaqlar, toxumlar, toxumsuz meyvə qalığı 

və bundan sonra qalmış çılpaq budaq hissəsi müxtəlif 

miqdarda su (16.00-47.00 q/100 q) və hidrofil 

maddələrdən ibarətdir. 

 

Cədvəl 2. 

Konfet ağacının budaqlardan ayrılmış ətli meyvə saplaqlar, toxumlar, toxumsuz meyvə qalığı və bundan sonra 

qalmış çılpaq budaqların fitokimyəvi tərkibi. 

Tərkib komponentləri Kütlə payı Saplaq Toxum Toxumsuz 

meyvə hissəsi 

Çılpaq 

budaqlar 

Su q/100 q 47.00± 1.50 16.00±0.50 20.00±0.82 18.00± 0.73 

Моnosaxaridlər q/100 q 16.12± 0.51 7.05±0.22 5.32±0.22 11.26±0.45 

Saxaroza q/100 q 11.86± 0.37 1.93±0.06 3.18±0.13 3.94± 0.15 

Ümumi turşuluq q/100 q 0.42±0.01 1.14±0.03 0.40±0.02 0.90±0.03 

Ümumi polifenollar q/100 q 0.20 ±0.01 3.65±0.11 0.79±0.03 2.67± 0.10 

Askorbin turşusu mq/100 q 35.20±1.12 21.10±0.65 14.95±0.61 19.35± 0.78 

 

Yeməli meyvə saplaqları sadə şəkərlərin 

(monosaxaridlər+ saxaroza) əsl anbarıdır (27.98 q/100 

q xam kütləyə), çılpaq budaqlar və toxumlar isə təsirli 

miqdarda ümumi polifenollardan ibarətdir (2.67 q/100 

q və 3.65 q/100 q xam kütləyə). Askorbin turşusunun 

miqdarına görə yeməli meyvə saplaqları digər 

orqanlardan xeyli qabaqdadır - 35.20 mq/100 q (yeməli 

meyvə saplaqları) 14.95 - 21.10 mq/100 q yaş kütləyə 

qarşı (digər orqanlar). 

3.3. Nәticәlәrin müzakirәsi 

Alınan nəticələr göstərir ki, noyabr ayının 

əvvəlinə aid incir yarpaqları quru toz halda ümumi 

polifenol (1.32 q/100 q) və askorbin turşusu (133.76 

mq/100 q) mənbəyi kimi böyük dəyərə malikdir. 

Onların pəhriz dəyərini artıran fərqləndirici xüsusiyyət, 

sadə şəkərlərin miqdarının aşağı miqdarıdır (4 .83 

%/100 q), bu da onları pəhriz çayının komponenti kimi 

istifadə etməyə imkan verir. 

Konfet ağacının yeməli hissəsinin (ətli saplaqlar), 

meyvələrdəki toxumlarının və onların toxumsuz 

hissəsinin və çılpaq budaqlarının kəmiyyət tərkibinin 

öyrənilməsi göstərdi ki, yığılmış budaqların ümumi 

kütləsində (471.2 q) yeyilə bilən hissəsin payı 384.0 q 

və ya 81.5% təşkil edir, bu da onun onun tədarükünün 

və emalının təşkili üçün önəmli faktordı. Yeməli 

hissəsinin zəngin monosaxarid (16.12 q/100 q), 

saxaroza (11.86 q/100 q) və C vitamininin (35.20 

mq/100 q onların xam kütləsi) mənbəyi olması da bu 

cür tədbirlərin səmərəli olacağından xəbər verir. Fərdi 

toxumlar və üzərində olan digər orqanların 

çıxarılmasından sonra çılpaqlaşmış budaqlar ümumi 

polifenolların miqdarına görə (müvafiq olaraq 3.65 və 

2.67 q/100 q) saplaqları və meyvələrin toxumsuz 

hissəsini (müvafiq olaraq 0.20 q/100 q və 0.75 q/100 q) 

qabaqlayır və buna görə də özündə bu tip 

antioksidantlar ilə zəngin içkilərin hazirlanılmasında 

istifadə oluna bilər.  

NƏTİCƏ 

Beləliklə, noyabr ayının ortalarinda yığılaraq quru 

toz halına köçürülmüş incir yarpaqlarının, həmçinin 

dekabr ayının ortalarına təssədüf edən konfet ağacının 

yeməli hissəsinin (meyvə saplaqları) fitokimyəvi 

tərkibini nəzərə alaraq, onlar C-vitaminli və enerjili 

işkilərin komponentləri kimi xüsusi dəyər daşıya bilər; 
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konfet ağacının meyvənin içindəki toxumlar və çırpaq 

budaqlar suda həll olan polifenolların mənbəyi kimi 

istifadə üçün yararlıdır. 
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