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ОСНОВАННАЯ НА ЗНАНИЯХ ИЗ КОРПОРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 

Проведен анализ методов управления корпоративной памятью с целью создания модели самоадапти-
руемого программного обеспечения (ПО). Предложена концепция разработки ПО, которое адаптируется 
под индивидуальные потребности пользователя для систем, в которых данные содержатся в корпоратив-
ной памяти в онтологическом виде. Предложена специализированная структура, основанная на онтологии 
для разработки самоадаптивного ПО. Предложен механизм персонализации для самоадаптивной модели, 
который фильтрует данные и выдает пользователю актуальную информацию. В результате исследований 
была разработана модель самоадаптивного ПО, построенная на корпоративной памяти, представленной в 
виде онтологии. Разработанная модель адаптируется в соответствии с изменениями, которые были вне-
сены в онтологию. 
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Введение 

Постановка проблемы. Одной из актуальных 
проблем при создании программного обеспечения 
является минимизация затрат связанных с измене-
ниями в программном обеспечении. Необходимость 
в таких изменениях возникает, когда происходят 
уточнения из-за изменившегося со временем пред-
ставления о предметной области. Вариантом реше-
ния такой проблемы является минимизация затрат 
на создание программного обеспечения, которое 
могло бы изменять внешний вид без изменения ис-
ходного кода. В таком случае достаточно сделать 
изменения в базе знаний и приложение может адап-
тироваться для работы с новыми данными.  

В настоящее время широкое распространение 
получила онтологическая модель описания пред-
метной области. Эта тенденция обусловлена, прежде 
всего, универсальностью и гибкостью данного под-
хода. 

Применение онтологий как основного храни-
лища информации в программных системах позво-
ляет создавать адаптивные приложения, в основе 
которых лежит динамически изменяемая модель 
знаний. По сравнению с базами данных, применение 
онтологий обеспечивает легкость в моделировании 
сложных связей и отношений. Кроме того, исполь-
зование онтологий в программных системах откры-
вает возможность для динамического изменения 
работы программы: смена интерфейса, функцио-
нальных компонентов, за счет внесения изменений 
исключительно в модель знаний.  

В рамках данного исследования была предло-
жена модель для разработки самоадаптивного про-
граммного обеспечения (ПО), которая основана на 
использовании корпоративной памяти. Для пред-
ставления корпоративной памяти в рамках данного 
исследования, применяются онтологии.  

Ключевую роль в разрабатываемой системе иг-
рает предложенная онтологическая модель пред-
ставления корпоративной памяти [1]. Данная модель 
предполагает создание нескольких онтологий, объе-
диненных в одну базу знаний (БЗ). Такой подход 
позволит разделить структурные элементы системы 
и элементы предметной области для достижения 
максимальной гибкости и стабильности функциони-
рования ПО. 

Стандартные методы, которые применяются в 
разработке приложений в настоящее время имеют 
ограничения, связанные с достаточно жесткой 
структурой приложений, наличием обязательных 
компонентов, которые регламентируют набор эле-
ментов и внешний вид. Предлагаемый метод, благо-
даря возможностям «OWL 2» [2] позволяет описать 
собственную модель, и регламентировать элементы 
из которых будет состоять программный продукт. 

Внедрение предложенной модели было произ-
ведено в рамках кастомизации «Web-ресурса»: 
«Портал Обеспечения Качества Высшего Образова-
ния» (http://portal.dovira.eu) [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Среди основных направлений разработки ПО, спо-
собного, адаптироваться в процессе эксплуатации в 
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соответствии с пользовательскими требованиями, 
можно выделить: 

– системы самообучения [4–7];
– системы с поддержкой персонализации [8–9];
– системы, расширяющие существующий

функционал ПО [10]. 
В [4] предложен метод, построенный на приме-

нении интеллектуальных агентов в онтологии для 
создания адаптивного ПО. В основе исследования 
[4] лежит идея создания приложения с адаптивным 
персонализированном интерфейсом. В качестве 
примера представлена разработанная на базе этого 
метода «e-learning» система (e-learning – от англ. 
electronic learning – системы электронного обуче-
ния). Недостатками исследования [4] является не-
достаточная универсальность разработанного мето-
да (метод, описанный в [4] ориентирован на работу с 
иерархическими системами). 

Интеллектуальный метод обработки данных, 
для представления контекстно-ориетнтированной и 
персонализированной информации пользователю 
представлен в [5]. В основе метода [5] лежит контек-
стно-ориентированная и персонализированная оцен-
ка событий на основе онтологии и алгоритма рас-
пространения. Особенностями предложенного в [5] 
метода является применение интеллектуальных 
агентов. Функциями интеллектуальных агентов в [5] 
является сбор информации о пользователе и выявле-
нии его интересов. Недостатком метода, описанного 
в [5] является ограниченность его применения спе-
цифическими системами: «Продвинутый Универси-
тет» [5] и подобные. 

Описание адаптивной системы самообучения, 
построенной на основе онтологии, представлено в 
[6]. В основе, описанной в [6] системы, стоит разра-
ботанный фреймворк для создания адаптивных и 
высокоинтерактивных веб-ориентированных систем 
обучения. Недостатком данного метода является его 
узконаправленность, а именно ограниченность об-
ласти применения системами веб-обучения. 

В [7] предложен метод для создания систем 
адаптивного обучения информационной безопасно-
сти на основе онтологий. Суть предложенного в [7] 
метода состоит в анализе индивидуальных особен-
ностей персонала компании (анализа корпоративной 
памяти) и, на основании полученных данных, дина-
мическом изменении функционирования ПО. Не-
достатками метода, представленного в [7] является 
его узкая специализация и ограниченная направлен-
ность: преимущественно для обучающих систем. 

Методика создания адаптивного сервиса для 
предоставления услуг описана в [8]. Адаптивность 
данного метода [8] достигается посредством приме-
нения онтологий в качестве хранилища данных. В 
онтологии содержится информация о службах, кото-
рые будут предоставлять услуги конечному клиенту. 

В описание службы входит перечень ее профессио-
нальных особенностей и список предлагаемых ус-
луг. Система подбирает наиболее оптимальную 
службу под конкретную услугу. К недостаткам дан-
ного метода относится слабая персонализация: в 
системе отсутствует функционал для адаптации 
приложения под индивидуальные потребности поль-
зователя. 

В [9] предложен метод самоадаптации прило-
жений в виде системы персонализации веб-задач. 
Суть данного метода [9] в анализе запросов пользо-
вателя, выявлении в них персональных целей и по-
мощи в достижении этих целей, посредством веб-
систем. Особенностями данного метода [9] является 
использование онтологий в качестве основного хра-
нилища информации. Благодаря использованию в [9] 
онтологий, становится доступным создание более 
структурированной модели данных, а так же откры-
ваются возможности для интеллектуального анализа 
и работы с данными в системе. Недостатком данного 
метода является его ограниченность в использова-
нии. Применение такого подхода будет эффективно 
только для веб-систем. 

Методика применения семантических техноло-
гий для создания самоадаптивных приложений 
представлена в [10]. Суть данного подхода в том, 
чтобы при помощи онтологий расширить функцио-
нал приложений и сделать их самоадаптивными (в 
том числе и приложения, которые изначально не 
проектировались для поддержки такого функциона-
ла). Применение онтологий позволяет системе ди-
намически изменять ее внеший вид, адаптировать 
конфигурацию, а также вносить изменения в ход 
выполнения программы. Недостатком данной сис-
темы [10] является слабая персонализация. То есть 
отсутствует функциональность, которая анализирует 
в процессе эксплуатации личные предпочтения 
пользователя системы и предоставляет персонали-
зированный контент. 

Таким образом, результаты анализа позволяют 
сделать вывод о том, что единой системы, которая 
была бы способна решить все поставленные задачи 
в рамках разработки самоадаптивного ПО нету. Су-
ществующие же системы в той или иной степени 
способны решить только часть этих задач. 

Целью статьи является разработка модели 
программного обеспечения с возможностью само-
адаптации.  

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

– разработать концепцию самоадаптивного ПО;
– разработать структуру онтологии для само-

адаптивного ПО; 
– разработать онтологическую модель корпора-

тивной памяти для ПО с элементами самоадаптации; 
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– разработать механизм персонализации дан-
ных пользователя 

– провести апробацию разработанной модели.

Изложение основного материала 

Концепция самоадаптивного ПО. Предложен-
ная в данном исследовании концепция самоадаптив-
ного ПО построена на использовании онтологии в 
качестве основного хранилища не только пользова-
тельской информации, но и элементов ПО, таких как 
UI (User Interface), и других функциональных про-
граммных элементов. Наряду с пользовательской 
информацией в онтологии хранится структура ПО и 
элементы программного интерфейса, а также функ-
циональные элементы, то есть блоки (модули). Хра-
нение программных модулей вместе с пользователь-
ской информацией в базе знаний позволяет строить 
ПО с гибким адаптивным интерфейсом и изменяе-
мой функциональностью.  

Основная идея создания модели самоадаптив-
ного ПО заключается в апробации интеллектуально-
го метода программной разработки. Данный метод 
расширяет традиционные взгляды на разработку ПО 
и в будущем позволит создавать программные реше-
ния с меньшим количеством затраченных человеко-
часов, либо вовсе, без участия человека. 

Структура онтологии для самоадаптивного ПО. 
В общем случае, корпоративная память (corporate / 
organizational memory) является одним из способов 
представления знаний и информации внутри орга-
низации об опыте решения производственных задач 
[1]. В данном случае, корпоративная память исполь-
зуется для хранения всей системной информации.  

В рамках данного исследования, корпоративная 
память представлена в виде трех отдельных онтоло-
гий, которые сливаются в одну в процессе работы 
системы. Онтологическая модель представления 
знаний состоит из таких онтологий: сервисная онто-
логия, онтология предметной области и онтология 
индивидов (или конкретных экземпляров классов). 
Такой подход обусловлен достижением гибкости и 
расширяемости системы в целом. Ниже рассмотре-
ны подробно характеристики и назначения онтоло-
гий.  

Центральная онтология является сервисной и 
содержит основные классы, через которые ядро сис-
темы «видит» всю остальную онтологию. Сервисная 
онтология хранит ключевые классы и свойства, чьи-
ми потомками являются классы предметной области. 
Данная онтология является корневой и определяю-
щей функциональный состав системы. Любые изме-
нения, которые были произведены в онтологии, от-
разятся в программном коде ядра системы. Сервис-
ная онтология определяет структуру и задает огра-
ничения для онтологии предметной области (рис. 1). 
Корме того, в сервисной онтологии находятся струк-

турные элементы приложения: элементы пользова-
тельского интерфейса и функциональные элементы.  

Онтология предметной области (рис. 1) осно-
вывается на сервисной онтологии и содержит ин-
формацию про все классы объектов, которые можно 
зарегистрировать в системе. Данная онтология оп-
ределяет структуру информации, которая будет 
представлена пользователю. В частности, онтология 
предметной области содержит набор функциональ-
ных элементов, которые представляются пользова-
телю и, которые он может изменять.  

Онтология экземпляров классов (индивидов) 
(рис. 1). Использование данной онтологии обуслов-
лено упрощением процесса модификации пользова-
тельской информации. Экземпляры всех классов 
добавляются лишь в эту онтологию. Выделение ин-
дивидов в отдельную онтологию обеспечивает до-
полнительную гибкость и универсальность для сис-
темы. В случае изменения предметной области, нет 
необходимости перестраивать структуру хранения 
данных. Это объясняется тем, что в онтологии ин-
формация хранится в виде объектов, а не в строго 
структурированном виде, как в классических систе-
мах управления базами данных (СУБД). 

Важной функциональной характеристикой опи-
санной выше модели представления знаний является 
ее универсальность. Под универсальностью, подра-
зумевается возможность адаптирования модели зна-
ний под любую предметную область, путем внесе-
ния необходимых изменений в сервисную онтоло-
гию. 

Рис. 1. Схема онтологической модели  
корпоративной памяти 

Так, благодаря внесению изменений исключи-
тельно в структуру сервисной онтологии, открыва-
ется возможность перепрофилирования системы в 
целом.  

Моделирование самоадаптивного ПО. В рамках 
данного исследования был предложен новый подход 
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для разработки ПО, основанный на применении 
«ODD»-методологии, описанной выше. Разрабаты-
ваемое приложение предполагает реализацию само-
адаптивности, что в данном контексте определяет 
способность ПО  динамически изменяться в процес-
се работы. Все изменения, протекающие в ходе ра-
боты ПО можно условно разделить на 2 группы: 
изменения, которые происходят на уровне UI и из-
менения на уровне логики работы программы.  

Изменения, внесенные в онтологию предмет-
ной области, отражаются на функционировании ПО 
(процесс адаптации). 

Онтология предметной области может быть из-
менена вручную, или автоматически, самой систе-
мой, посредством ризонеров[11]. В первом случае, 
процесс внесения изменений заключается в созда-
нии резервной копии и ее редактировании посредст-
вом сторонних средств (таких как Protege[12]). За-
тем, отредактированная онтология предметной об-
ласти объединяется с двумя другими: сервисной 
онтологией и онтологии экземпляров классов. После 
загрузки обновленной онтологии, система автомати-
чески адаптируется в соответствии с внесенными 
изменениями. 

Процесс автоматического внесения изменений 
в онтологию происходит при помощи специализиро-
ванных инструментов – ризонеров[11]. Их основная 
функция – проверка онтологии на валидность. Кро-
ме того, ризонеры могут вносить изменения в онто-
логию посредством анализа связей между узлами 
онтологии и логического вывода. 

Изменения в онтологии предметной области 
приводят к изменениям в функционировании ПО. 
Так, модифицирование существующих классов он-
тологии, которые описывают функциональные эле-
менты UI приведет к изменениям в работе этих эле-
ментов при их редактировании и просмотре. Напри-
мер, изменение типа данных элемента в онтологии 
приведет к изменениям во внешнем виде соответст-
вующего элемента в UI 

Схематическое описание работы корпоратив-
ной памяти. В основе предложенного подхода к раз-
работке самоадаптивного ПО лежит концепция при-
менения специализированной базы знаний, которая 
состоит из трех взаимосвязанных онтологий (веток): 
сервисной онтологии, онтологии предметной облас-
ти и онтологии экземпляров классов. Все три онто-
логии связаны между собой отношением наследова-
ния и используются для формализации корпоратив-
ной памяти. 

Схема взаимодействия системы с корпоратив-
ной памятью представлено на рис. 2. 

Добавление информации. В данном случае, 
предполагается расширение онтологии за счет до-
бавления пользователем новой информации. Вновь 

поступившая информация приводится к онтологиче-
скому виду и добавляется в базу знаний. 

Извлечение накопленной информации – один 
из наиболее трудоемких этапов работы с онтологи-
ей. От успешности выполнения данного этапа зави-
сит дальнейшая жизнеспособность всей системы. 
Здесь происходит выборка из базы знаний необхо-
димой информации и ее фильтрация с последующей 
записью в кэш. Использование кэша в процессе экс-
плуатации ПО необходимо для ускорения работы. 

Обработка информации и подготовка для запи-
си в БЗ. На данном этапе происходит обработка но-
вой информации и приведение ее к онтологическому 
виду (так называемая предобработка). 

Ризонинг данных. Применение ризонеров обес-
печивает управление знаниями, которые содержатся 
в БЗ (рис. 2). При помощи ризонеров происходит 
корректировка формализованных знаний, а именно, 
их добавление и обновление. Кроме того в процессе 
обслуживания знаний происходит удаление уста-
ревшей или невалидной (некорректной) информа-
ции, а так же автоматическое добавление новых зна-
ний в БЗ. Применеие ризонеров предполагает воз-
можность автоматического расширения БЗ на осно-
вании логических выводов. 

Рис. 2. Схема работы корпоративной памяти 

Изменения, которые вносятся в корпоративную 
память, представленную в виде онтологии в процес-
се функционирования системы, затем приводят к 
изменениям в UI. 

Описание UI. На рис. 3 представлена схема 
шаблонов UI: «Авторизация» «Главный экран», 
«Экран 1» и «Экран 2».  

Экран «Авторизации» является стандартным и 
не может быть изменен не авторизованными пользо-
вателями системы.  

После прохождения «Авторизации», пользова-
тель попадает на «Главный Экран». При помощи 
механизма персонализации, пользователю в буду-
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щем будет сгенерирован собственный набор элемен-
тов «Главного экрана» на основании его данных и 
предпочтений. 

«Экран 1» и «Экран 2» представляют схему ба-
зового набора шаблонов UI. Данные шаблоны так же 
могут быть изменены в процессе работы ПО и пер-
сонализированы согласно предпочтениям пользова-
теля. 

Все сгенерированные в процессе использова-
ния системы экраны вместе с данными кэшируются 
для ускорения дальнейшей работы. При завершении 
работы происходит сохранение всех изменений в 
онтологию, в том числе сохраняются и сгенериро-
ванные во время работы UI, которые могут быть в 
последствии предоставлены не только пользовате-
лю, для которого они были сгенерированы, но и дру-
гим пользователям системы. 

Кроме того, в онтологии хранится базовый на-
бор шаблонов UI, который расширяется в процессе 
эксплуатации ПО. 

Рис. 3. Схемы шаблонов UI 

UI элементы, которые хранятся в онтологии, 
могут быть адаптированы под конкретного пользо-
вателя благодаря механизму персонализации, кото-
рый описан в следующем разделе. 

Данные пользователя (общие и частные). Од-
ним из основных механизмов, который используется 
в рамках разрабатываемой модели самоадаптации 
ПО, является механизм персонализации. Суть дан-
ного механизма в разграничении персональной и 
публичной информации. Объекты создаваемые поль-
зователем могут быть как публичные, так и приват-
ные. Такими объектами могут быть классы, свойства 
классов и экземпляры классов. Приватные объекты 
доступны только самому пользователю. Для него 
работа с этими объектами будет такая же, как и со 
всеми публичными объектами. При этом другие 

пользователи не только не могут получить доступ к 
приватным объектам этого пользователя, но и даже 
не знают о существовании таких приватных объек-
тов. 

Предложенный механизм персонализации по-
строен на использовании персонального идентифи-
катора пользователя в качестве «namespace» для ре-
сурсов, которые должны быть доступны только 
пользователю, который их добавил. 

Все существующие «namespace» разделяются 
на 3 группы: 

1. общая группа – характерная для общепри-
нятых элементов онтологии, таких как: «owl», «rdf», 
«rdfs», «xsd»; 

2. группа публичных объектов – в рамках кон-
кретной онтологической системы: «Trust_Domain» и 
«Trust_Service»; 

3. группа персонализированных данных – эле-
менты вида «User_<id>», где <id> – уникальный 
идентификатор пользователя. 

За счет характерных особенностей «namespace» 
онтологий возможно фильтровать данные, считы-
ваемые из онтологического хранилища «SPARQL»-
запросами. Элементами фильтрации будут наборы 
«namespace» из первой и второй группы и одного 
элемента третьей группы, соответствующий иден-
тификатору пользователя, который залогинился в 
системе.  

Модульный подход, по которому построено 
программное обеспечение управляемое онтологией, 
подразумевает, что вся необходимая информация для 
построения приложения считывается из онтологии. 
Это означает, что персонализировать можно не толь-
ко данные пользователя, но и функциональность 
приложения и элементы UI. 

Результаты исследований. Каждая из перемен-
ных трёх ветвей онтологии хранится в отдельном 
файле, который потом может быть отредактирован в 
любом редакторе онтологии и импортирован назад в 
портал. При таком подходе есть возможность изме-
нить структуру онтологии без потери введенных 
данных и без внесения изменений в исходный код 
портала [3]. 

На примере модуля регистрации портала: 
«http://portal.dovira.eu» можно рассмотреть практи-
ческое применение самоадаптируемых систем, а так 
же особенности реализации. Модуль регистрации 
ресурсов создаёт все свои интерфейсы на основании 
анализа онтологии предметной области, используя 
ключевые классы и свойства сервисной онтологии. 
Таким образом, он адаптируется под текущее со-
стояние онтологии.  

Каждый пользователь получает возможность 
пересматривать информацию об объектах онтоло-
гии. После регистрации на портале, пользователь 
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так же получает возможность изменять и создавать 
новые объекты. 

Так же, в портале присутствует универсальный 
редактор ресурсов, реализованный на основании 
онтологий. Основной его особенностью является 
динамическое формирование формы редактирова-
ния, в зависимости от его типа, представленного в 
онтологии. Перечень элементов управления на фор-
ме управления и их поведение целиком определяет-
ся перечнем и типом свойств класса онтологии, эк-
земпляром которой является редактируемый объект. 
Дополнительной возможностью редактора является 
способность отображать дополнительные свойства 
объекта, которые не сохраняются для него в модели, 
но могут быть вычислены при необходимости в ре-
жиме реального времени на основании других 
свойств. Например, если необходимо отобразить 
возраст, следует использовать поле «дата рождения» 
или «дата создания» и на его основании сформиро-
вать свойство «возраст», которое не может быть от-
редактировано.  

Универсальный редактор «умных свойств» при 
инициализации связывается с процедурой пересоз-
дания одного свойства в другое и на страницах де-
тального просмотра автоматически отображает её 
поля, которые невозможно отредактировать. Приме-
ром такого свойства может быть «возраст объекта». 

На основании анализа онтологии предметной 
области, существует возможность адаптации про-
граммных элементов, то есть динамическое форми-
рование интерфейса программного обеспечения. 
Подобный принцип применялся в портале при реги-
страции нового модуля, а так же формировании сис-
темы ценностей. Модуль регистрации ресурса, ис-
пользуя ключевые классы и свойства сервисной он-
тологии, может адаптироваться под её текущее со-
стояние. Таким же образом формируется интерфейс 
модуля формирования системы ценностей. Интер-
фейс данного модуля генерируется динамически, в 
зависимости от классов и свойств, которые были 
добавлены в онтологию предметной области. 

Онтология предметной области содержит набор 
достижений, которые учитываются порталом. При 
выборе типа ресурса портал анализирует возможные 
достижения и выбирает те из них, которые могут 

касаться выбранного. Достижения могут быть оце-
нены пользователем. Задать «ценность» можно по-
средством указания значение от 0 до 100 для каждой 
конкретной системы. Так же, в систему ценностей 
могут быть включены числовые параметры, харак-
терные для данного типа достижений, их значения 
могут быть указаны в диапазоне от 0 до 100. Изме-
нение численных характеристик «ценности» приве-
дет к изменениям функционирования ПО. 

Выводы 

В рамках данного исследования была разрабо-
тана модель самоадаптивного ПО. Данная модель 
основана на использовании корпоративной памяти, 
представленной в виде онтологии, в качестве основ-
ного хранилища пользовательской и служебной ин-
формации. 

Был разработан механизм персонализации дан-
ных пользователя, который применяется для фильт-
рации данных в целях предоставления наиболее ак-
туальной информации. 

Была проведена апробацию разработанной мо-
дели на портале обеспечивания качества высшего 
образования. 

Использование корпоративной памяти, пред-
ставленной в виде онтологии для хранения инфор-
мации ПО позволяет создавать более универсальные 
программные решения, при этом используя меньшее 
количество человекочасов на разработку.  

Недостатком работы систем, основанных на 
онтологиях является высокая затратность вычисли-
тельных операций, при взаимодействии с БЗ. Для 
ускорения данных процессов, в рамках исследова-
ния был использован метод оптимизации быстро-
действия онтологических БЗ, описанный в [13]. 

Разработанная модель была апробирована в ка-
честве концепции создания самоадаптивного ПО, 
основанного на применении корпоративной памяти 
в виде онтологии, в качестве интеллектуального хра-
нилища информации. В будущем, развитие описан-
ного в данной работе подхода для разработки само-
адаптивного ПО, позволит создавать программные 
решения, способные не только изменяться в процес-
се эксплуатации, но и самостоятельно расширяться. 
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МОДЕЛЬ САМОАДАПТИВНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ПОБУДОВАНА  
НА ЗНАННЯХ ІЗ КОРПОРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 

І.Є. Бібічков, В.В. Сокол, О.Ю. Шевченко 

Проведено аналіз методів управління корпоративною пам'яттю з метою створення моделі самоадаптивного про-
грамного забезпечення (ПО). Запропоновано концепцію розробки ПО, яке адаптується під індивідуальні потреби корис-
тувача для систем, в яких дані містяться в корпоративній пам'яті в онтологічному вигляді. Запропоновано спеціалізо-
вану структуру, що побудована на онтології для розробки самоадаптивного ПО. Запропоновано механізм персоналізації 
для самоадаптивної моделі, який фільтрує дані і видає користувачеві актуальну інформацію. В результаті досліджень 
було розроблено модель самоадаптивного ПО, що побудована на корпоративній пам'яті, представленої у вигляді онто-
логії. Розроблено модель, що адаптується, відповідно до змін, які були внесені в онтологію. 

Ключові слова: база знань, зовнішній вигляд, самоадаптація програмного забезпечення, онтологія, корпоративна 
пам'ять. 

MODEL OF SELF-ADAPTIVE SOFTWARE BASED ON KNOWLEDGE FROM CORPORATE MEMORY 

I. Bibichkov, V. Sokol, O. Shevchenko 

This paper contains analysis of methods for managing corporate memory with the purpose of creating self-adaptive 
software. There is proposed a software development concept which is based on using corporate memory as the main information 
storage. In this case the corporate memory is presented as ontology. There is proposed a specialized structure, which is based on 
ontology, for the development of self-adaptive software. There is proposed personalization implementation for self-adaptive 
model which filter user data and provide to user relevant information. As a result it was developed self-adaptation model, built 
on the corporate memory which is presented as an ontology. The created model is adapted when changes are done to the 
ontology, which contains corporate information. 

The results of the research expand the application area of ontological knowledge bases. Particularly, it expands on the 
creation of a universal knowledge base, which determines the behavior and look of the software depending on the domain. The 
main advantage of this approach is the cost minimization of necessary changes to the source code of the application in 
combination with high development flexibility when the domain is changed. 

Keywords: knowledge base, appearance, self-adaptation of software, ontology, corporate memory. 
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