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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и прикладные основы 

проектирования информационной базы как ключевого компонента 

интеллектуальной среды. Проведен сравнительный анализ зарубежного и 

отечественного опыта в области организации баз данных, применяемых в 

интеллектуальных системах. Основное внимание уделено современным 

подходам, основанным на онтологиях, семантической обработке и интеграции с 

алгоритмами машинного обучения. Разработана концептуальная модель 

информационной базы, адаптированная к условиям Узбекистана, с учетом 

специфики национальной инфраструктуры и цифровой трансформации. 

Приведены рекомендации по внедрению таких решений в научно-

образовательную и управленческую практику. Полученные результаты могут 

служить основой для дальнейших исследований и практической реализации 

интеллектуальных платформ. 
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Abstract: The article considers the theoretical and applied foundations of 

designing an information base as a key component of an intelligent environment. A 

comparative analysis of foreign and domestic experience in the field of organizing 

databases used in intelligent systems is carried out. The main attention is paid to 

modern approaches based on ontologies, semantic processing and integration with 

machine learning algorithms. A conceptual model of the information base adapted to 
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the conditions of Uzbekistan has been developed, taking into account the specifics of 

the national infrastructure and digital transformation. Recommendations for the 

implementation of such solutions in scientific, educational and managerial practice are 

given. The results obtained can serve as a basis for further research and practical 

implementation of intelligent platforms. 

Keywords: intelligent environment, information base, ontology, semantic model, 

knowledge base, digital transformation, design, artificial intelligence, Uzbekistan 

 

Введение 

В условиях стремительного развития цифровых технологий и повсеместной 

цифровизации всех сфер жизни особое значение приобретает создание 

интеллектуальных информационных сред, способных обеспечивать 

эффективную обработку, хранение и анализ больших объемов данных. По 

данным Международного союза электросвязи (ITU), к 2024 году число 

пользователей Интернета в мире превысило 5,5 миллиардов, что составляет 

более 68% от общего населения планеты. Одновременно, объем создаваемых и 

потребляемых данных ежегодно увеличивается на 25-30%, что требует 

пересмотра подходов к проектированию информационных систем. 

Интеллектуальная информационная среда (ИИС) представляет собой 

совокупность программно-аппаратных средств, алгоритмов искусственного 

интеллекта и баз данных, интегрированных для поддержки принятия решений, 

самообучения и адаптации к изменяющимся условиям. Эффективность 

функционирования такой среды напрямую зависит от структуры и качества её 

информационной базы - систематизированного хранилища знаний, фактов, 

алгоритмов и метаданных. 

Актуальность проектирования информационной базы для ИИС обусловлена 

необходимостью обеспечения устойчивого и адаптивного информационного 

обеспечения в различных отраслях: от образования и медицины до 

промышленности и государственного управления. Согласно отчёту 

аналитической компании Gartner, более 85% организаций, внедряющих 

интеллектуальные системы, сталкиваются с трудностями из-за недостаточно 

проработанной архитектуры баз данных и неструктурированных источников 

информации. 

В связи с этим возрастает научный и практический интерес к разработке 

методологических основ проектирования информационной базы, включающей 

модули семантической обработки данных, онтологические структуры и 

инструменты машинного обучения. Настоящая статья направлена на 

исследование принципов построения эффективной информационной базы для 
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интеллектуальной среды, а также на анализ современных технологий, подходов 

и архитектур, применяемых в данной области 

Обзор литературы 

Современные исследования в области проектирования информационных 

баз для интеллектуальных сред демонстрируют стремительный рост интереса к 

вопросам систематизации знаний, семантической интерпретации данных и 

применения искусственного интеллекта в управлении информацией. 

Зарубежные ученые отмечают, что переход к интеллектуальным средам требует 

фундаментальной перестройки логики баз данных - от реляционных моделей к 

онтологическим и графовым структурам, способным отражать сложные 

взаимосвязи между сущностями в реальном времени [1; 4; 7]. Одним из 

ключевых подходов, получивших широкое распространение в западной 

академической среде, является построение онтологий в рамках так называемых 

знаний, ориентированных на контекст. Так, работы T. Gruber и P. Hitzler 

подчеркивают значимость концептуального моделирования и использования 

формальных онтологий для интеграции разнородных источников информации и 

повышения когнитивных возможностей систем [5; 6]. 

Не менее важным аспектом стало развитие распределённых и облачных 

платформ, на которых реализуются интеллектуальные среды, ориентированные 

на масштабируемость и устойчивость. В частности, в трудах зарубежных 

специалистов подчёркивается важность совместимости архитектур с 

алгоритмами машинного обучения и глубокого анализа данных (Deep Learning) 

[8; 9; 13]. Что касается научной мысли в странах СНГ, то в России, Казахстане и 

Беларуси особое внимание уделяется разработке интеллектуальных систем для 

государственного управления, образования и промышленности. В работах 

А.Баранова, И.Невзорова и Н.Романовой освещаются аспекты проектирования 

информационных баз в контексте национальных цифровых платформ и 

программ импортозамещения [15; 17; 19]. Анализ литературных источников 

показывает, что в этих странах активно ведется разработка стандартов 

семантической совместимости и формализации знаний для поддержки цифровых 

экосистем. 

Отдельное направление представлено в научной литературе Узбекистана, 

где за последние годы возросло количество публикаций, посвящённых 

цифровизации и интеллектуализации образовательных и управленческих 

процессов. Так, в работах А. Каримова, Б. Хакимова и Г. Тошматова 

анализируются особенности построения информационных систем в условиях 

Узбекистана, акцентируя внимание на адаптации зарубежных моделей к 

национальной инфраструктуре и нормативно-правовой базе [27; 30; 33]. 
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Отдельные исследования также поднимают вопросы интеграции 

интеллектуальных компонентов в образовательные учреждения, в том числе в 

рамках реализации концепции "цифровой университет" или "смарт-кампус" [36; 

38; 41]. Некоторые авторы указывают на недостаточную проработку вопросов 

информационной безопасности, институциональной поддержки и кадрового 

потенциала в сфере разработки интеллектуальных баз данных, что сдерживает 

темпы внедрения современных решений в практику [39; 42; 44]. Таким образом, 

совокупность исследованных источников позволяет утверждать, что 

проектирование информационных баз для интеллектуальных сред требует 

комплексного междисциплинарного подхода, сочетающего методы 

семантического анализа, инженерии знаний, архитектурных решений и 

правовых аспектов. Для Узбекистана особенно актуальным является выбор 

адаптируемых и устойчивых моделей, которые могут быть внедрены в рамках 

национальной стратегии цифрового развития и сопровождены 

соответствующими механизмами финансирования и нормативного 

регулирования. 

Методология исследования 

Методологической основой настоящего исследования послужил системный 

подход, позволяющий рассматривать информационную базу как структурный 

элемент интеллектуальной среды в единстве её компонентов, функций и 

взаимосвязей. В процессе анализа использовались методы сравнительно-

сопоставительного анализа, онтологического моделирования, а также элементы 

логико-структурного проектирования. Теоретическое обоснование базировалось 

на изучении отечественных и зарубежных научных источников, нормативных 

документов и практического опыта разработки информационных систем. 

Эмпирическая часть включала анализ существующих архитектур баз данных, 

применяемых в интеллектуальных системах, с целью выявления универсальных 

и адаптируемых решений для условий Узбекистана. Комплексный характер 

выбранных методов обеспечил достоверность выводов и их применимость в 

научной и прикладной деятельности. 

Результаты и обсуждение 

Проектирование информационной базы (ИБ) как основы интеллектуальной 

среды (ИС) требует междисциплинарного подхода, сочетающего элементы 

инженерии знаний, баз данных, искусственного интеллекта и цифровой 

трансформации. На основании теоретического и прикладного анализа были 

выявлены основные структурные компоненты ИБ для ИС, определены 

технологические и методологические особенности их реализации, а также 

предложены ориентиры для практического применения в условиях Узбекистана. 

"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz April 2025 / Volume 6 Issue 4

ISSN 2181-0842 / Impact Factor 4.526 81



1. Современные мировые тенденции и технологические ориентиры: В 

глобальной практике интеллектуальные среды все чаще строятся на базе 

онтологических моделей и графовых баз данных. Согласно отчёту Statista за 2023 

год, более 67% организаций, внедряющих AI-решения, интегрируют их с базами 

данных на основе RDF/OWL стандартов, таких как GraphDB, Neo4j, Stardog [1; 

13; 27]. 
Разработка информационной базы для ИС требует соблюдения ряда 

ключевых параметров: 

1. Скорость обработки запросов - не более 200 мс для структурированных и 

полуструктурированных данных; 

2. Объем хранения данных - от 10 ТБ до 1 ПБ в зависимости от области 

применения; 

3. Уровень семантической совместимости - не менее 85% сопоставления 

терминов и связей между сущностями; 

4. Поддержка автоматического обновления знаний - через API-интеграцию 

с ML- и NLP-модулями. 

Мировые компании, такие как IBM (Watson), Microsoft (Cognitive Services), 

Amazon (AWS AI), используют гибридные архитектуры, сочетающие локальные 

и облачные хранилища, с использованием контейнеризации (Docker, Kubernetes) 

для масштабируемости [15; 22; 24]. 

2. Сравнительный анализ подходов в СНГ: В странах СНГ наблюдается рост 

интереса к цифровой трансформации в сфере управления знаниями. Например, в 

рамках проекта «Цифровая экономика РФ» к 2024 году запланировано создать 

более 100 отраслевых информационно-аналитических систем с элементами ИС. 

В Казахстане реализуется программа «Цифровой Казахстан», где предусмотрено 

внедрение интеллектуальных систем в государственные службы и образование 

[30; 33; 36]. 
Однако при сравнении зарубежных и СНГ-подходов наблюдаются 

различия: 

1. Технологическая база - в СНГ чаще используются отечественные СУБД 

и платформы с ограниченной интеграцией с ML-модулями; 

2. Нормативное обеспечение - отсутствуют формализованные стандарты 

онтологического моделирования; 

3. Проблемы кадрового дефицита - нехватка специалистов в области 

инженерии знаний и Data Science. 

Тем не менее, положительным является активное развитие локальных 

программных решений, например, «Цифровой университет» в России или 

интеллектуальная платформа «Smart Bridge» в Казахстане, где ИБ 
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интегрируются с обучающими ИИ-модулями и цифровыми библиотеками [35; 

38; 39]. 

3. Состояние и перспективы в Узбекистане: В Узбекистане вопросы 

цифровизации и создания интеллектуальных сред находятся на этапе 

становления. В соответствии с Концепцией «Цифровой Узбекистан - 2030», 

приоритетами являются развитие интеллектуальной образовательной и 

управленческой инфраструктуры, внедрение ИИ и создание национальной ИБ 

знаний [40; 41]. 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ применения информационных баз в интеллектуальных 

средах: зарубежный опыт и Узбекистан 

Критерий анализа Зарубежные страны (США, ЕС) Узбекистан 

Тип базы данных Графовые, онтологические Реляционные 

Семантическая разметка Внедрена (более 75%) Ограничено (около 12%) 

Интеграция с ИИ Да, на базе ML, NLP Очень редко 

Обновление знаний в режиме реального времени Реализовано Вручную / нерегулярно 

Использование в образовании Широко применяется Только пилотные проекты 

Стандартизация ISO/IEC, W3C Локальные или отсутствуют 

Проведённый контент-анализ 25 действующих информационных систем в 

государственных и образовательных учреждениях Узбекистана показал 

следующее: 

1. Лишь 12% систем используют элементы семантической разметки 

данных; 

2. 76% информационных баз построены на традиционных реляционных 

СУБД без поддержки контекстного анализа; 

3. В 88% случаев отсутствует интеграция с машинным обучением или 

интеллектуальными модулями; 

4. Только 1 из 25 систем (4%) реализует автоматическое обновление базы 

знаний на основе внешних источников [42; 44]. 

Таким образом, выявляется разрыв между потребностями и текущим 

состоянием технологий. Это связано как с ограниченным финансированием и 

нехваткой кадров, так и с недостаточной координацией между научными и 

прикладными институтами. 

4. Разработка концептуальной модели ИБ для ИС: На основе анализа была 

разработана концептуальная модель ИБ для интеллектуальной среды, 

включающая следующие элементы: 
Таблица 2. 

Ключевые компоненты информационной базы интеллектуальной среды и их 

функции 
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Компонент модели Краткое описание Основная функция 

Онтологическая модель 
Формализованная система понятий и 

связей 

Структуризация знаний и их 

переиспользование 

Семантический анализатор 
Инструмент обработки 

неструктурированных данных 
Извлечение смыслов, меток и понятий 

Модуль автообновления 

знаний 

Связь с внешними источниками, ML-

алгоритмами 

Динамическое пополнение базы 

новыми знаниями 

Пользовательский 

интерфейс 
Интерактивный модуль для работы с базой 

Доступ, поиск, визуализация 

информации 

Система безопасности 
Аутентификация, шифрование, контроль 

версий 
Защита данных и аудит действий 

1. Онтологическая модель знаний - формализованная система понятий, 

связей и правил, позволяющая описывать предметную область; 

2. Механизм семантической аннотации данных - автоматизированная 

обработка текстов, изображений и мультимедиа с извлечением смысла; 

3. Модуль самообучающегося обновления знаний - на базе Python/Java-

скриптов, использующих библиотеки Scikit-learn, TensorFlow, NLTK; 

4. Уровень взаимодействия с пользователем - интеллектуальный поисковик, 

способный отвечать на запросы на естественном языке; 

5. Блок обеспечения безопасности - включающий шифрование, контроль 

доступа, аудит изменений и резервное копирование. 

Апробация модели проводилась на базе пилотного проекта в университете, 

в рамках которого было реализовано: 

→ Интеграция базы с учебными ресурсами; 

→ Автоматическая классификация документов по семантическим меткам; 

→ Повышение скорости информационного поиска на 43%; 

→ Снижение ошибок в обработке информации на 28%. 

5. Практическое значение и рекомендации для Узбекистана 

Учитывая специфику национальной ИКТ-инфраструктуры, в Узбекистане 

целесообразно: 

→ Разработать государственную онтологическую платформу с открытым 

API-доступом; 

→ Обновить нормативную базу с учётом международных стандартов 

ISO/IEC в области инженерии знаний; 

→ Внедрить курсы по интеллектуальным системам и базам знаний в 

университетские программы; 

→ Создать пилотные кластеры (например, в образовании или 

здравоохранении) с последующим масштабированием. 

Создание такой инфраструктуры будет способствовать формированию 

интеллектуальной экономики, основанной на знаниях, и обеспечит устойчивое 

цифровое развитие страны. 
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Выводы 

Проведенное исследование подтвердило, что проектирование 

информационной базы (ИБ) является неотъемлемым и стратегически важным 

элементом в создании интеллектуальной среды (ИС), способной обеспечивать 

автоматизированное управление знаниями, семантический анализ информации и 

поддержку принятия решений. 

В результате комплексного анализа было установлено следующее: 

1. Современные тенденции в мире демонстрируют переход от реляционных 

моделей к онтологическим и графовым базам данных, интегрированным с 

технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения. Это 

обеспечивает гибкость, адаптивность и контекстно-зависимую интерпретацию 

информации. 

2. Практика стран СНГ показала наличие серьезного интереса к внедрению 

интеллектуальных систем, однако процесс сдерживается отсутствием единой 

нормативной базы, недостаточной технологической подготовкой и кадровым 

дефицитом. 

3. Анализ ситуации в Узбекистане выявил фрагментарность подходов: 

большинство информационных систем построено на традиционных принципах, 

не поддерживают интеллектуальный анализ, а интеграция с внешними ИИ-

модулями практически отсутствует. Однако реализация концепции "Цифровой 

Узбекистан - 2030" создает условия для целенаправленного развития в этом 

направлении. 

4. Разработанная концептуальная модель информационной базы включает 

онтологическую структуру, модули семантической обработки, автообновления 

знаний и интеллектуального интерфейса, что может быть положено в основу 

создания адаптируемой и устойчивой интеллектуальной среды в научно-

образовательных и управленческих структурах Узбекистана. 

5. Для эффективного внедрения интеллектуальных ИБ в Узбекистане 

рекомендуется: 

 Разработка национальных онтологий и семантических стандартов; 

 Подготовка специалистов в области инженерии знаний, ИИ и Data 

Science; 

 Расширение международного сотрудничества и адаптация лучших 

мировых практик; 

 Внедрение пилотных проектов в ключевых секторах - образовании, 

здравоохранении, государственном управлении. 

Таким образом, данное исследование не только обосновывает 

теоретические и прикладные основы проектирования ИБ для ИС, но и открывает 
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перспективы для их практической реализации в условиях Узбекистана как 

одного из ключевых направлений цифровой трансформации. 
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