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В настоящее время наибольшую актуальность имеют разработки про-
граммных комплексов на базе веб-серверов, доступ к которым осуществ-
ляется через Http протокол с помощью браузеров.

Такой подход к проектированию АСОИ предоставляет следующие 
преимущества:

Развёртывание комплекса происходит только на сервере – нет необхо-
димости работать с компьютерами клиентов, так как всё необходимое кли-
ентское ПО (браузер) там уже установлено и сконфигурировано по жела-
нию пользователя.

Во внутренней сети есть возможность доступа с любого из подклю-
чённых компьютеров, поэтому выход из строя любого из компьютеров 
кроме сервера не приведёт к потере информации.

При подключении сервера к сети Интернет или при наличии VPN под-
ключения к внутренней сети, есть возможность взаимодействия с системой 
из любой точки мира, что позволяет в самые сжатые сроки получать от 
системы максимально актуальную информацию и без затруднений прово-
дить работы по обслуживанию системы. Кроме того, появляется возмож-
ность предоставления информации системы для общего доступа.

Кафедрой АСУ совместно с ИВЦ университета разработан про-
граммный комплекс «АСОИ Учебный процесс». Средства разработки – 
язык PHP, СУБД Microsoft SQL Server. В качестве веб-сервера использует-
ся Apache. Работа с системой осуществляется через браузер, все экранные 
формы представляются в виде страниц с гипертекстовой разметкой (html-
документов). 

Реализованы следующие модули:
– «Администратор» - управление правами пользователей системы;
– «Приемная комиссия» - формирование списка студентов 1 курса;
– «Деканат» - распределение студентов по группам; ввод и редактиро-

вание данных по рейтинг-контролю знаний и итоговых оценок, вывод и
распечатка данных об успеваемости студентов по группам, предметам, фа-
культету;

– «Учебный отдел» - ввод данных об учебных планах по специально-
стям и закреплении дисциплин по кафедрам;

– «Студенческий отдел кадров» - ввод информации об отчислении и
восстановлении студентов;

– «Кафедра» - закрепление дисциплин по преподавателям кафедры.
В настоящее время программный комплекс «АСОИ Учебный про-

цесс» проходит тестирование по всем факультетам университета.
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В современных условиях инновации являются одним из важнейших 
факторов обеспечения конкурентоспособности страны. Активизация инно-
вационного развития предприятий, отраслей и экономики в целом является 
одним из главных направлений реального экономического роста в Респуб-
лике Беларусь. Это отмечено в основных программных документах: Госу-
дарственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 
2007-2010 годы; Программе развития промышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь на 1998-2015 гг.

Важнейшим показателем, отражающим восприимчивость реального 
сектора экономики к инновационным изменениям, является доля новой 
продукции в общем объёме производства. В республике этот показатель в
2006г. составил 14,8 % (для сравнения: доля новой продукции в промыш-
ленности ЕС составляет 30 %). Инновационная активность промышленных 
предприятий характеризуется использованием передовых технологий. В
республике только 4 % технологических процессов в промышленности со-
ответствуют мировому уровню, а возраст 16 % технологий превышает 15 
лет. Оценка технологических инноваций в промышленности Беларуси по-
казывает, что основная доля затрат на технологические инновации скон-
центрирована в топливной промышленности (54 %), машиностроении и
металлургии (14 %), электроэнергетике (13 %). При этом 45,1 % затрат бы-
ло направлено на приобретение машин и оборудования и только 26,5 % - 
на исследования и разработки новых продуктов и методов их производст-
ва. Доля высокотехнологичного экспорта в общем объёме экспорта состав-
ляет 4 %, в то время как в развитых зарубежных странах этот показатель 
значительно выше: в США – 27 %, в Китае – 28,4 %, в Финляндии – 22 %. 
Такая низкая доля высоких технологий в экспорте продукции не соответ-
ствует научному потенциалу нашей республики.

В условиях возрастающей конкуренции инновации являются важней-
шим фактором обеспечения конкурентоспособности предприятий и эконо-
мики в целом.

Инновационный тип развития вызывает появление новых форм терри-
ториальной организации экономической деятельности. Одной из совре-
менных структур активизации инноваций (помимо таких известных как 
технопарки, технополисы, научно-технологические центры) являются кла-
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стеры товаропроизводителей, которые находят все большее распростране-
ние в зарубежных странах. Для Беларуси кластеры – новое, малоизучен-
ное явление в экономике.

Кластер товаропроизводителей рассматривается как сетевая организа-
ция комплементарных, территориально взаимосвязанных отношениями со-
трудничества предприятий и организаций (включая специализированных 
поставщиков, в том числе услуг, а также производителей и покупателей), 
объединенных вокруг научно-образовательного центра, которая связана 
отношениями партнерства с местными учреждениями и органами государ-
ственного управления с целью повышения конкурентоспособности пред-
приятий, регионов и национальной экономики.

Он имеет множество преимуществ перед традиционным отраслевым 
подходом в активизации инновационной деятельности, который основан 
на поддержке государством приоритетных, чаще всего высокотехнологич-
ных отраслей, за счет чего обеспечивается экономический рост и повыше-
ние конкурентоспособности национальной экономики. В тоже время у
других, не высокотехнологичных отраслей отсутствует возможность тех-
нологического развития при поддержке государства.

Для всей экономики кластеры выполняют роль «точек роста» внут-
реннего рынка и освоения международного. Наличие кластера отраслей 
ускоряет процесс создания факторов конкурентных преимуществ за счет 
совместных инвестиций в развитие технологий, в информацию, инфра-
структуру, образование. Источниками финансирования кластерных про-
грамм могут быть собственные либо привлеченные средства субъектов 
кластера, средства государственных и местных бюджетов, а также помощь 
различных международных организаций.

Взаимосвязи внутри кластера обеспечивают развитие аутсорсинга, ко-
гда малые и средние предприятия производят продукцию, работы и услуги 
для ключевых субъектов кластера, и, тем самым способствуют развитию 
малого и среднего бизнеса в регионе. Все это в целом способствует соци-
ально-экономическому развитию и повышению конкурентоспособности 
регионов.

Развитие кластеров повышает взаимодействие отраслей и тем самым 
способствует мультипликации роста. При выходе на внешний рынок 
внутренние конкуренты в кластере становятся партнерами, разрабатывая 
совместные программы маркетинга и обеспечивая рост объёмов экспорта.
Таким образом, национальная конкурентоспособность во многом зависит 
от уровня развития отдельных кластеров.
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усилителя мощности. Меняя величину опорного напряжения, можно изме-
нять значение линейной скорости перемотки материала.

Таким образом, разработанная схема позволяет упростить устройство 
перемотки за счет исключения датчика линейной скорости. При этом если 
отношение максимального диаметра наматываемого рулона к минималь-
ному диаметру составляет не более пяти, отклонение средней линейной 
скорости движения материала не превышает ±5 %. 

Т.к. двигатель подающего барабана работает в режиме противовклю-
чения, то наряду с функцией измерения частоты вращения он выполняет 
функцию электромагнитного тормоза, причем при перемотке обеспечива-
ется условие поддержания постоянства момента на валу подающего бара-
бана. Величину этого момента можно регулировать, изменяя значение со-
противления резистора. Постоянство момента на валу подающего барабана 
ограничивает область применения данного устройства в тех случаях, когда 
по условиям технологического процесса требуется точное поддержание 
постоянного усилия натяжения.




