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РУКОПИСИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. 
Отклоненные материалы не возвра-

щаются. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ В "ОНВ" 

О содержании. В заключительной 
части статьи необходимо отразить но-
визну результатов исследования, об-
ласть их применения, указать конкрет-
ные предприятия, организации, в кото-
рых рекомендуется использование 
выводов, полученных автором. Просим 
акцентировать полезность научных 
разработок для Омского региона. 

Об оформлении. Статью необходи-
мо набрать на компьютере в редакторе 
Word-6.0 или 7.0, распечатать на бума-
ге форматом А4 (210x297 мм). Ори-
гинал должен быть чистым, не согну-
тым, без ручных правок, страницы про-
нумерованы на обороте. Окончатель-
ный вариант статьи не должен содер-
жать более 5 страниц. Наряду с рас-
печатанной представляется электрон-
ная версия на дискете 3,5 дюйма. 

Поля. Сверху и снизу - по 2,5; слева 
и справа - по 2 см. 

Заголовок. В верхнем левом углу 
листа проставляется УДК. Далее по 
центру жирным шрифтом (Ж) Times New 
Roman Суг размером 12 ггг. прописными 
буквами печатается название статьи, 
ниже обычным шрифтом (10 пт.) - ини-
циалы, фамилия автора, строкой ниже 
полное название организации. Ниже 
через строку помещают основной текст 
статьи. 

Основной текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman Суг 10 пт. 
Абзацный отступ 0,5 см. Межстрочный 
интервал одинарный. 

Ссылки на литературные источ-
ники оформляются числами, заключен-
ными в квадратные скобки (например, 
[1]). Ссылки должны быть последо-
вательно пронумерованы. Список лите-
ратуры помещается после основного 
текста. 

Примечания оформляются числами 
в виде верхнего индекса. Примечания 
должны быть последовательно 
пронумерованы. Тексты примечаний 
помещаются после основного текста 
перед списком литературы. 

Формулы. Простые внутристроч-
ные и однострочные формулы могут 
быть набраны без использования спе-
циальных редакторов - символами (до-
пускается использование специаль-
ных символов из шрифтов Symbol, 
Greek Math Symbols, Math-PS, Mathe-
matica BTT). Сложные и многострочные 
формулы должны быть набраны в ре-
дакторе формул Microsoft Equation 2.0, 
3 . 0 . 

Если в тексте статьи содержатся 
таблицы и иллюстрации, то они долж-
ны быть пронумерованы (например, 
'Таблица 1\ "Рис. 1', жирным шрифтом), 
озаглавлены (таблицы должны иметь 
заглавие, а иллюстрации - подрису-
ночные подписи, те и другие жирным 
шрифтом) и помещены в самом конце 
статьи, после аннотации на англий-
ском языке. В основном тексте должны 
содержаться лишь ссылки на них. 

МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ 

П.Д. Балакин. Преобразователи движения волнового типа 
с промежуточными телами в качестве связей активных 
поверхностей основных звеньев. 53 

Специальные машины и технологии 
А.М. Лукин, Б.А. Калачевский. Совершенствование 
кинематических параметров типового погрузочного 
оборудования фронтального погрузчика. 62 
А.М. Лукин. Управление оптимальным вариантом совмещенного 
способа черпания сыпучего материала. 64 
А.В. Черняков, В.Ф. Евтягин, А.В. Зильбернагель. 
Экспериментальное исследование работы плоского решета. 67 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

В.Д. Галдин, Н.В. Кондратьев. Математическая модель 
коагуляции твердого диоксида углерода при расширении 
дымовых газов в турбодетандере. 70 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО И ПОЛИГРАФИЯ 

В.Ф. Чирков. Книжная полка В.Н. Белана (к истории 
полиграфического искусства в Омске). 7 3 

А.В. Федоров, И .А. Сысуев. Разрешение и градационная 
передача принтера. 79 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И.В. Потапов. Задачи оптимизации функциональной надежности 
избыточных искусственных нейронных сетей с замещением 
отказавших нейронов резервными. 83 

Университет начинается с библиотеки 
Е.А. Девдараидзе. Использование новых информационных 
технологий в просветительской деятельности библиотеки 
ОмГУПС. 86 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

О.В. Ревякина, И.В. Лашина, А.Е. Упьтан. Выделение набора 
геометрических приемов, обеспечивающих построение деталей 
конструкции одежды расчетно-графическими методами. 
О.В. Ревякина, А.Е.Ультан. Интерфейс диалоговой системы 
проектирования одежды. 
О.В. Ревякина, А.Е. Упьтан. Создание наречия языка 
программирования VISUAL BASIC FOR APPLIKATION для 
проектирования одежды. 
Л.О. Штриплинг, Д.В. Рудаков. Проблемы при внедрении CALS-
технологии на ФГУП "ПО "Полет" для реализации производства 
самолета Ан-70 и пути их решения. 

88 

91 

94 

97 

МЕДИЦИНА 

В.Т. Долгих, С.С. Степанов, А.В. Проноза, Г.В.Степанова, 
И.П. Алексеюк, Т.Ю.Садовникова, О.Б.Калинина, 
О.М.Ларионова, О.В.Коржук. Современные аспекты патогенеза 
диагностики и лечения внематочной беременности. Ю0 



Тексты примечаний. Если в тексте 
есть примечания, ниже основного текста 
набирается по центру жирным шрифтом 
заглавие 'Примечания* и через строку 
помещаются тексты примечаний, прону-
мерованные числом в виде верхнего ин-
декса (например, '). 

Список литературы. Если в тексте 
есть ссылки на литературу, ниже основ-
ного текста (или текстов примечаний) 
печатается по центру жирным шрифтом 
заглавие 'Литература' и помещается про-
нумерованный перечень источников в со-
ответствии с действующими требовани-
ями к библиографическому описанию. 

Таблицы помещаются на новой стра-
нице после списка литературы последо-
вательно, согласно нумерации. Если 
таблица имеет большой объем, она мо-
жет быть помещена на отдельной страни-
це, а в том случае, когда она имеет значи-
тельную ширину, - на странице с альбом-
ной ориентацией. 

Иллюстрации размещаются на новой 
странице после таблиц (или списка лите-
ратуры) последовательно, согласно ну-
мерации. Если иллюстрация имеет боль-
шой формат, она должна бьггь помещена 
на отдельной странице, а в том случае, 
когда она имеет значительную ширину -
на странице с альбомной ориентацией. 
Иллюстрации могут быть сканирован-
ными с оригинала или выполнены сред-
ствами компьютерной графики. Допус-
кается, а в случае с иллюстрациями 
большого объема (файла) приветст-
вуется, размещение иллюстраций в 
отдельном файле электронной версии. 

Если авторы по техническим причи-
нам не могут представить электронные 
версии иллюстраций, в качестве иллю-
страций принимаются черно-белые фо-
тографии, рисунки, выполненные на ком-
пьютере или черной тушью от руки или 
распечатанные на лазерном принтере. 

Реферат статьи, предназначенный 
для публикации в реферативном журна-
ле, помещается ниже иллюстраций или 
таблиц и составляется из 45-50 слов по 
следующему образцу: 

Экспериментальное определение 
размеров деталей при вытяжке / Ковалев 
В.Г., Гриаорьян В.В. //Омский научный 
вестник,- 2001. - Вып. 14. - С. 37-39. -
Рус. 

На основании проведенных иссле-
дований установлены качественные и 
количественные зависимости между 
отдельными параметрами процесса 
вытяжки: относительным зазором между 
пуансоном и матрицей, коэффициентом 
вытяжки, относительной и исходной 
толщиной заготовки и конечными 
значениями толщины стенки и диаметра 
цилиндрической детали по всей ее 
высоте. Ил. 3. Библ. 4. 

Текст на английском языке. После 
реферата на русском языке приводится 
английский перевод заглавия статьи, фа-
милии автора, названия организации и 
реферата. 

К распечатанному варианту статьи 
необходимо приложить следующие све-
дения об авторе: фамилия, имя, отчест-
во; ученая степень, звание, должность, 
место работы, номер телефона, а так-
же экспертное заключение об откры-
той публикации материалов; для авто-
ров, не имеющих ученой степени, - рецен-
зию специалиста с ученой степенью. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЕЙСТВУЕТ 

Исполнилось пять лет с начала реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, ежегодно формируемого в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 и получившего большой общественный 
резонанс в России и за рубежом. Начиная с 1998 года, в рамках Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации прошли обучение 210 
специалистов из Омской области, 155 из них стажировались за рубежом, 17 менеджеров в настоящее время 
находятся на практике в немецких компаниях, 16 человек из числа сотрудников Омского регионального 
отделения, руководителей консорциума «Омский государственный университет» и выпускников Президентской 
программы награждены нагрудным знаком «Президентская программа подготовки управленческих кадров». 

Омское региональное отделение Федеральной комиссии по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации организовало 13-14 декабря 2002 года 
под патронатом Общества имени Карла Дуйсберга, являющегося Национальным Координатором Германии, 
в Областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина первый семинар по институциональному развитию, на 
котором детально обсуждался проект создания в г. Омске Бизнес-центра, предлагающего широкий спектр 
качественных деловых услуг. В семинаре принимали участие сотрудник Федерального министерства экономики 
и технологий Германии г-н Ханс Юрген Вайссер, руководители Московского бюро Общества имени Карла Дуй-
сберга, представители Ассоциаций выпускников Президентской программы из Омска, Томска, Новосибирска 
и Улан-Удэ. 

По окончании семинара 15 декабря 2002 года организована областная конференция специалистов, 
прошедших профессиональную переподготовку в рамках Президентской программы. Участников конференции 
приветствовал Губернатор Омской области Л.К. Полежаев. С докладом «Итоги реализации государственной 
подготовки управленческих кадров в Омской области с 1998 по 2002 год» выступил первый заместитель 
Губернатора Омской области Е.М. Вдовин. Собравшиеся обсудили приоритетные направления развития 
управленческих ресурсов для обеспечения актуальных программ социально-экономического развития Омской 
области. Были подведены итоги Государственного плана подготовки управленческих кадров в Омской области, 
награждены руководители образовательных учреждений и стажеров Президентской программы. 

24-26 января 2003 г. в с. Чернолучье состоялся выездной семинар Ассоциации участников Президентской 
программы подготовки управленческих кадров, на котором были представлены бизнес-проекты, реализо-
ванные в 2002 году в Омской области обучавшимися по данной программе. Участники семинара имели 
возможность ближе познакомиться с деятельностью Региональной общественной организации «Объединение 
участников Президентской программы», Общества имени Карла Дуйсберга - германского партнера Прези-
дентской программы. Принято предложение о формировании в Ассоциации выпускников команд менеджеров 
в составе трех-четырех человек: руководитель, руководители подразделений маркетинга, финансов и управ-
ления персоналом. Такие команды могут предлагать свои услуги в качестве кризисных менеджеров. Решено 
сформировать и сделать открытой базу данных выпускников Президентской программы Омской области, в 
которой каждый сможет поместить свой файл. 

Сотрудники Омского института личностного и делового развития «Лидер» сообщили о продолжении 
профессиональной подготовки тех участников Программы, которые чувствуют потребность в дальнейшем 
профессиональном росте по программе МБА и программе доктора делового администрирования. 

Гпавный специалист комитета по делам науки и высшей школы 
Администрации Омской области Е. И. Кузнецова 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Образование в ракурсе проблем 

в д ПОЛКАНОВ ВИРУС «ТЕХНОКРАТИЗМА» 
Омский государственнй В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО 

технический университет w 

УДК 378 ОБРАЗОВАНИЯ: 
НАЙДЕТСЯ ЛИ «АНТИВИРУС»? 
В 2003 ГОДУ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. НЕСМОТРЯ НА 
СЕРЬЕЗНЫЕ СОМНЕНИЯ, ПО-ВИДИМОМУ, ОН БУДЕТ ОДОБРЕН: СЛИШКОМ 
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. 
НЕ ЗАВЕРШИВ ОДНУ «РЕФОРМАТОРСКУЮ» АКЦИЮ, МИНВУЗ ПОДБРАСЫВАЕТ 
ДРУГИЕ. В ЦЕЛЯХ РАЗМИНКИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ СЕГОДНЯ, К ПРИ-
МЕРУ, В КОРИДОРАХ МИНВУЗА МУССИРУЕТСЯ ИДЕЯ ПЕРЕХОДА УЧЕТА ЗНАНИЙ 
С ПЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАСТОБАЛЬНУЮ. КАК БУДТО ВУЗЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С НЕВИДАЛЬЮ: ВСЕ СТУДЕНТЫ - ЛИШЬ ОДНИ ОТЛИЧНИКИ И ВЫЯВИТЬ ЛУЧШИХ 
ИЗ ЛУЧШИХ СЕГОДНЯ ОДНА ИЗ ОСТРЕЙШИХ ПРОБЛЕМ. ВОТ ТАКАЯ НАПАСТЫ 
В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА СТОЛЬ ФОНТАНИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ МИНВУЗА? НА 
ЧЕМ ОСНОВЫВАЮТСЯ ЕГО ДОВОДЫ И В ЧЕМ ИХ ПАГУБНОСТЬ? НА ЭТИ 
ВОПРОСЫ ПОПЫТАЛСЯ ОТВЕТИТЬ ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В.Д. ПОЛКА-
НОВ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, ПРИЧИНА СТОЛЬ СПОРНЫХ НОВАЦИЙ МИНВУЗА - В 
ТЕХНОКРАТИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ ЕГО «МОЗГОВОГО ЦЕНТРА». 

Как известно, стержнем развития цивилизации яв-
ляется научно-технический прогресс (НТП). Это бесспор-
ная социальная аксиома; и с этим никто, из разумных 
людей, не спорит. Но, к сожалению, НТП навязывает чело-
вечеству технократическое мышление. Чем вредно 
подобное мышление? В основе его - всесилие техники, ее 
фетишизация, подчинение технике человека, недооценка 
человеческого фактора. 

Еще более вредно технократическое мышление в 
области политической, социально-управленческой. В лек-

сиконе науки «Политология» существует понятие «техно-
кратия»; в грубом переводе - власть технических специ-
алистов. Подобное властное конструирование предпо-
лагает управление обществом на основе технических и узко-
специальных критериев; возможность замены социально-
политического решения рациональным техническим. В 
таком случае человек действительно стает придатком 
машины, «винтиком»; причем игнорируются этические, 
нравственные, гуманистические измерения принятых ре-
шений. Пресловутый проект поворота рек (дискуссия о 



котором ныне вновь возрождается в результате буйного 
воображения мэра Москвы), загрязнение природы в угоду 
развития промышленного производства, взрывы атомных 
станций и многое, многое другое - плоды чисто технокра-
тического мышления. В этой связи поражает своей 
точностью грустное признание академика В.А. Легасова 
- проектировщика чернобыльского атомного котла. «Глав-
ная причина аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции в том, - утверждал он в своей предсмертной 
записке,-что инженеры и техники, эксплуатировавшие ее, 
стояли не на плечах Толстого и Достоевского, а таких же 
технократов, как они сами». 

И подобное мышление отнюдь не увядает сегодня ни 
в нашей стране, ни в мире. Хотя заметим, что в много-
численных информациях о катастрофах то и дело про-
скальзывает ныне основной их виновник - «человеческий 
фактор». Фактически на планете происходит то, что в 20-х 
годах предрекал в романе «Мы» русский писатель Е.И. За-
мятин, - «машинобожие». А потому, как предупреждал 
другой, не менее известный литератор, В.В. Маяковский, 
если «не надеть на технику гуманитарного намордника, 
то она искусает человека». Выдающийся американский 
психолог и социолог Э. Фромм (1900-1980 гг.) даже ввел в 
научный оборот термин «технократический фашизм». 

Все это настораживает человечество. Сегодня, со-
гласно социологическим исследованиям, даже в США 55 % 
американцев оценивают НТП как положительно, так и 
отрицательно. Печать не зря бьет тревогу: к началу XXI века 
возник новый тип темных людей, имеющих высшее обра-
зование, являющихся профессионалами в своей области, 
при этом совершенно невежественных в общекультур-
ном, политическом, социально-управленческом отноше-
ниях. Они-то и смотрят на любую проблему как чисто 
техническую, сводят ее к заботе о сиюминутных выгодах, 
не видят отдаленных негативных последствий своих 
проектов для человека, его благополучия, комфорта. 

Вирусом «технократического мышления» охвачены не 
только специалисты-управленцы с техническим образо-
ванием, но и гуманитарии. Взять хотя бы А. Чубайса, 
который во имя, казалось бы, порою разумной идеи, 
ломится напролом, безжалостно, а иногда и по-иезуитски 
кощунственно глумится над людьми. К сожалению, эта 
методология «социального катка» становится мировоз-
зренческой линией наших нынешних реформаторов-экс-
периментаторов, для которых люди всего лишь подопыт-
ные кролики в клетке. Причем при технократическом 
мышлении не учитываются традиции, обычаи, мен-
талитет. А именно это игнорирование было основной 
причиной неудач как самых «продвинутых» реформ (Сто-
лыпинской, реформ Александра II), так и современно-
одиозных: приватизации, «шоковой терапии» и т.д. 

Примерно такая же тактика явно прослеживается в 
действиях нынешнего Министерства образования. Увлек-
шись идеей во что бы то ни стало встроиться в ряды ци-
вилизованных стран по технологии конструирования сис-
темы высшего образования и милостиво приняв долла-
ровую подачку для проведения подобных «преобразо-
ваний», вот уже какой год Минвуз настойчиво и упрямо 
вносит диссонанс в работу вузов. 

Явно технократический запашок сквозит от главной 
затеи Минвуза - Единого Государственного Экзамена 
(ЕГЭ). Стричь всех под единую гребенку, возвести урав-
ниловку в благодетельность (в адрес которой запущены, 
при критике советской системы, миллиарды демократи-
ческих плевков) - таков замысел реформаторов. 

Основное же «ноу-хау» идеи ЕГЭ - тестирование. 
Название его основного носителя звучит подобно ржавому 
скрипу металла - контрольно-измерительные мате-
риалы. Однако машинная проверка знаний - эта техно-
кратическая похоть - не новь в нашей образовательной 
системе. Она, взойдя на пьедестал всеобщего восхвале-
ния в 70-е годы, тут же и провалилась. Машина никогда не 

заменит человека. Причем в российской (советской) сис-
теме образования преподаватель всегда был и сейчас 
остается центральной фигурой «очеловечивания» самой 
сути обучения. К тому же цели выпускных школьных 
экзаменов и приема е вуз разные: у первого - проверка 
знаний выпускников, у второго - конкурсный отбор лучших 
в вузы с выверкой профессиональных наклонностей. Так 
что образование-дело тонкое, штучное, специфическое. 
Оно в своей сущности - консервативно. И это его 
основной устой. Не получится ли так, как мы сегодня 
ехидно хихикаем над некоторым реформаторским зудом 
Н С. Хрущева «догнать и перегнать Америку», например, 
в деле «кукурузации» всей страны... 

Как показывает опыт тестирования, несмотря на безус-
ловный прогресс машинной техники, и сегодня выявля-
ются серьезные сбои в оценке экзаменующихся. Скажем, 
у абитуриента плохой почерк. В этом случае возможны 
ошибки распознания. Плоско, например, написанная тройка 
воспринимается компьютером как единица. Множество и 
других нестыковок. Так, ЕГЭ выдвигается как «способ 
ввести государственное управление» системой образо-
вания. Это так же благое пожелание. Только как быть с 
некоей автономией вузов? А как быть с множеством 
апелляций? Когда тесты проверяются на месте, проще. 
При ЕГЭ нужно звонить или ехать в Москву. Или на листе 
(так называемых контрольно-измерительных материалов) 
будет выведено предупреждение: «Компьютеры без 
подозрений: денег не берут, не ошибаются, а потому 
претензии не принимаются...». 

Как основной довод благочинства идеи ЕГЭ выдвига-
ется мысль «уйти из криминального поля, которое возни-
кает вокруг приема в высшие учебные заведения при ны-
нешней системе». (Поиск. 2002.16 августа. С. 5.) Безус-
ловно, взяточничество - это плохо. Однако, кому не из-
вестно, что в этом случае основной коррупционер -
государство. Это оно обобрало преподавателей вузов и 
научных сотрудников, вышвырнув их почти всех за офици-
альную черту бедности. Почему в борьбе с коррупцией в 
правоохранительных органах, которые, казалось бы, 
должны сами следить за взяточничеством, государство 
круто повысило работникам этих служб (особенно судьям) 
зарплату? Почему бы по этому пути более смело (не на 
30%, что обещается) не пойти и в отношении вузовских 
работников. Но это так, всплеск эмоций. Суть же заключа-
ется в том, что отнюдь не меньшие поборы пойдут с аби-
туриентов и при внедрении ЕГЭ. Уже сегодня за один 
комплект тестов централизованного тестирования Моск-
ва запрашивает 60 тыс. рублей; а каждый экзамен абитури-
енту стоит не менее 230 рублей. Умножим эти цифры на 
число школ, выпускников-получим неплохой куш. Причем 
и от тех выпускников, которые в вуз поступать не собира-
лись. И все это звенящим потоком устремится целиком 
в Москву. Вот, по-видимому, главный «гвоздь» проблемы. 
Все другое - от лукавого. 

Да, наверное, найдутся дисциплины, по которым мож-
но в виде исключения проводить вступительные экзамены 
в вузы по тестированию. Хорошо тестирование и в играх 
по телевидению. Однако есть гуманитарные предметы 
(Отечественная история, политология, философия и т.д.), 
экзамен по которым в принципе не может проходить в 
форме ЕГЭ. Идеология ЕГЭ не подходит к общественным 
дисциплинам потому, что она направлена на отбор и 
«воспроизводство» общего, единого, среднего слоя людей, 
которые не научены мыслить самостоятельно, умело 
излагать свои доводы, глубоко анализировать факты; это 
люди «зубрилки», нашпиговавшие свои головы различными 
фактами, цифрами, именами и т.д.; да это «ходячие 
энциклопедии», усидчивые, дисциплинированные люди -
прекрасные исполнители чужой воли. Нужны они нам? 
Этот подход противоречит основополагающим принципам 
нашей образовательной системы - развивающемуся, 
проблемно-аналитическому обучению. Все же, как видит-



ся, главным продуктом современной системы образо-
вания должен быть не столько человек-специалист, а, 
прежде всего, человек-гражданин общества в широ-
ком смысле; человек думающий, творческий, с активной 
жизненной позицией. 

Может бьггь, с технологической точки зрения тестиро-
вание и по общественным дисциплинам имеет смысл 
(легкость проверки, меньшая психологическая напряжен-
ность абитуриентов: не знаешь, но можешь отгадать и 
т.д.). Однако в социальном плане - это путь деградации 
политической элиты, да и вообще молодого поколения, 
превращаемого в послушный электорат. Для такой моло-
дежи достаточно выбросить лозунг: «Голосуй - не то проиг-
раешь!» - и дело будет «в шляпе». Тестирование - это 
серьезный удар по дискуссиям и спорам, живому обмену 
мнениями. Это тот же путь, только в другой изящно-циви-
лизованной форме, «затыкания рта». На исторической 
неграмотности, склонности принимать все на веру, без 
раздумья и анализа, во все времена спекулировали догма-
тики и дилетанты, сегодня же дело более тонкое: идет 
осмысленная политическая диверсия из-за границы. 

Настораживает ныне и то, с какой завидной энергией 
пробивает Минвуз другую «идею-фикс» - введение в выс-
шее образование дистанционных технологий, уповая на 
широчайшие возможности компьютеризации и инте-
грации обучения. Как водится, в пример ставятся США, 
передовые страны Европы. Однако в неучет берется 
«маленькая» погрешность. Во-первых, нельзя упускать 
из виду экономические и культурные различия между 
Россией и теми государствами. Например, в американских 
вузах студенты получают знания в большей степени из 
печатных источников и из Интернета, нежели от препода-
вателя. Там 24-часовой бесппатный доступ в Интернет, 
компьютерные лаборатории общего пользования, модерни-
зированные библиотеки с электронными системами 
учета. Вот когда достигнем такого уровня технического 
оснащения учебного процесса, тогда можно и посудачить: 
что к чему и кто кого? Сегодня же американцы тратят на 
науку и образование около 300 миллиардов долларов, это 
примерно в 5 раз больше, чем весь наш российский бюджет. 
И мечтать встроиться в быстрый автомобильный поток, 
когда ты едешь на телеге, - выставлять себя не только на 
смех, но и на погибель. Дело в том, что международное 
дистанционное обучение ныне для нас не только опасно 
своей технократичностью. Оно провокационно! Провока-
ционно как в экономическом, так и политическом отноше-
нии. Это прекрасный случай дармовой подготовки 
высококвалифицированных кадров для развитых 
стран. 

Не секрет, что на волне дистанционного обучения 
пробивается идея присоединения к Лиссабонской конвен-
ции (принята в 1999 году и рассчитана до 2010 года) о 
признании документов об образовании, полученных 
в учреждениях не только высшей школы, но и средней 
профессиональной в масштабах всей Европы. Так техно-
кратизм цепкой хваткой связывает технологию обучения 
с далеко идущей идеей усиления «утечки умов»; подго-
товки студентов-космополитов; выжигания из их душ чув-
ства патриотизма, долга служения своей стране. Однако 
министра образования РФ это не смущает, он озабочен 
лишь тем, что если мы не поддержим этот документ, «то 
нечего рассчитывать вписаться в общеевропейские тен-
денции». (Поиск. 2002.20 сентября. С. 4.) А надо ли сегодня 
спешить? По данным Национального научного фонда США, 
в 1999 году из числа иностранцев, приехавших получать 
степень доктора США, из 2187 китайских претендентов 

вернулось на родину лишь 10%, Индии из 888 - 10%, 
Южной Кореи из 738 - 37%, Тайваня из 732 - 38%, Канады 
из283-28%, Турции из 186-41%, Германии из 179-35%, 
Великобритании из 141 - 2 1 %. (Поиск. 2002.14 июня. С. 
14.) В данной подборке россияне отсутствуют. Но тайны 
в этом нет. Еще в 1998 году президент российского совета 
ректоров, академик РАН В.А. Садовничий заявил, что Рос-
сию уже покинуло около 80% математиков и 50% физиков-
теоретиков высшей квалификации... Причем сейчас уезжа-
ют не одиночки. Россию покидают целые кафедры, лабора-
тории, сложившиеся коллективы. (Бюллетень Министер-
ства общего и профессионального образования РФ. 1998. 
№ 8. С. 13.) Основной поток россиян так же устремлен в 
США. Вот на кого работает всемирная паутина техно-
логического процесса. Этой «всемирной перекачкой 
мозгов» ныне обеспокоены даже ближайшие (и не хилые, 
как мы) друзья США. Недавно забило тревогу и приняло 
программу специальных мер правительство Германии. 
По словам министра науки Германии Э. Булмана, это 
сделано для того, чтобы «влить свежую кровь в свои 
университеты», «остановить «утечку умов» и начать 
накапливать научный потенциал». (Поиск. 2002.14 июня. 
С14). 

В этой связи работникам Минвуза РФ неплохо было 
бы напомнить, что даже в весьма тяжелые послевоенные 
годы СССР первый запустил спутник, первый вывел на 
орбиту космический корабль с человеком на борту, первый 
запустил атомную электростанцию, первый построил 
атомный педокол и т.д. Как видим, «железная занавесь», 
которой сейчас пугают народ сотрудники Минобразования, 
тогда не мешала СССР быть в авангарде мирового про-
гресса. И не случайно. В то время преподаватель был 
ядром образовательной системы, достойным и уважа-
емым человеком. А главное - правительство не жалело 
денег на образование и науку. И дело шло в гору. Так что 
технологизация образовательного процесса - не панацея. 
Отщипни правительство чуточку ( 1 - 2 %) от жирного 
денежного пирога воровски разбогатевших (хотя бы неф-
тяных) олигархов и влей деньги в финансирование образо-
вания - и все будет «О'кей!». 

Безусловно, насыщение учебного процесса умнейшей 
техникой, ее использование в оценке знаний - процесс 
объективный. Однако как всегда встает обычная пробле-
ма: «не выплеснуть бы с водой ребенка». Сегодня, к 
примеру, с буйным развитием технократического мышле-
ния, не бредом становится идея «искусственного интел-
лекта». Уже кое-где на Западе появляется термин «искус-
ственная интеллигенция». Это страшно. Человек может 
оказаться затворником технократических замашек, ли-
шенным души, сознания, совести, человечности. Взять 
хотя бы навязшее сегодня в зубах клонирование. Прогрес-
сивные ученые единодушны: если XX век проходил под 
знаком расцвета физики, техники, то наступившее сто-
петие должно стать #столетием человека», - разви-
тием личности, гуманитарных (а не технократических) 
начал в системе образования. А потому не надо копи-
ровать бездумно чужой опыт. Российские образователь-
ные традиции и сейчас признаются и ценятся во всем 
мире. Система образования должна служить не только 
источником информации, но и мировоззрения. И долг 
наших ученых отстаивать эту, традиционно российскую, 
«социальную крепость». 

ПОЛКАНОВ Владимир Данилович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры отечественной истории. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА} 
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
В СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ ВИДЕ ИЗЛОЖЕНЫ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕСТИЖНОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

Ежегодно миллионы учащихся выпускных классов вы-
бирают себе специальность будущей деятельности. Для 
многих из них этот выбор определяет всю последующую 
жизнь. Поэтому важно представить себе, какая работа 
ждет вас в будущем, какое место она занимает в жизни 
общества, обеспечит ли она приемлемые условия сущест-
вования, принесет ли необходимое удовлетворение. 

Честолюбивые ориентируются на престижные специ-
альности. «Престижность», как правило, гарантирует 
выпускнику удовлетворение материальных и моральных 
потребностей, ибо специальность с таким статусом вос-
требована обществом в период решения приоритетных 
(критических) для него проблем. Вспомним годы востре-
бованности геологов (государству крайне важно было 
обеспечить себя недостающими минеральными ресурсами 
в начавшейся «холодной» войне), физиков-ядерщиков 
(стоял вопрос о жизни или смерти государства, потребо-
валось создать атомное оружие), радиотехников (между 
противоборствующими блоками началась радиоэлек-
тронная война) и т.д. 

Наряду с престижностью специальности ключевую 
роль играет качество образования. Блажен тот, кто дум-
ает, что, не получив предусмотренных государственным 
образовательным стандартом знаний и имея при этом 
диплом о высшем образовании, может в течение дли-
тельного времени обеспечить себе безоблачную жизнь в 
избранной сфере деятельности. Подобные «казусы», прав-
да, встречаются в странах со слабой экономикой, низким 
жизненным уровнем, неудовлетворительным «качеством 
аппарата управления» (КАУ). К сожалению, сейчас Россию 
относят к их числу. В1996 году по методике Гарвардского 
университета (США) подсчитан индекс КАУ для разных 
стран [1]. Российский КАУ=-6 (область деградационного 
управления), индексы для Тайваня, Сингапура, Японии во-
шли в зону высочайшего уровня управления (КАУ = 8-10). 
Последствия низкого качества образования проявляется 
довольно быстро. На мировой шкале уровня квалификации 
место российских кадров опустилось в конец четвертого 
десятка. 

В 2002 г. Германия отказывается засчитывать россий-
ское образование при найме на работу или при переводе 
в немецкие вузы. Правительство Чехии прислало ноту, в 
которой уведомило российскую сторону, что с осени 2002г. 
перестает признавать наши дипломы о высшем образо-
вании... Даже Индия поставила нас в известность, что 
из всех российских вузов признает только восемь меди-
цинских (!) вузов. Наша реакция? Министр образования 
В.М. Филиппов вводит в вузах «полицию качества» образо-
вания [2]. Но можно ли считать серьезной эту меру, учиты-
вая публикуемые данные об уровне взяточничества в 
высшей школе: 1 млрд. долларов в год? [3]. 

Поэтому (хотя бы накануне вступления России во Все-
мирную торговую организацию) важно осознать, ... что 
«непрофессионал сегодня мало кому нужен, его труд 
почти всегда может заменить машина, глубина познания 
предмета деятельности определяет ценность человека...» 
[4]. Представляется целесообразным привести ряд све-
дений (вместо советов), знакомство с которыми позво-
лит выпускникам школ принять более осознанное решение 
по выбору будущей профессии и места получения высшего 
образования. 

Дети из семей, входящих в 20% наиболее обеспе-
ченных людей в России, получают в большей части своей 
образование за рубежом. 

Для других интересующих нас групп населения особен-
но двух последних по доходам полезной оказывается 
информация, позволяющая прогнозировать ситуацию на 
рынке труда с перспективой до 10-15 лет. На наш взгляд, 
в качестве такой информации можно предложить следу-
ющую. 

Прежде всего напомним, что рост численности насе-
ления мира подчиняется экспоненциальному закону. За 
2 года восстанавливаются людские потери во всех войнах 
за последние 200 лет. Удовлетворить растущие потреб-
ности такого количества людей далеко не простая задача: 
уже сегодня четко обозначились ограничения по ресурсам. 

В настоящее время 90% потребляемой энергии полу-
чают из ископаемого топлива. При сохранении темпов 
потребления на уровне 1990г. разведанных запасов на 
земле хватит: нефти на 40, угля - на 326, природного газа -
на 60 лет. Из российских недр извлекается (от всего 
объема, добываемого в мире) 30% природного газа, 17% 
нефти, 6% угля. При существующей интенсивности добы-
чи Россия обеспечена запасами нефти на 35 лет, угля на 
180 лет, природного газа на 25 лет (по разведанным запа-
сам) и на 36 лет - по потенциально оцениваемым ресур-
сам. 

Буквально через два-четыре десятка лет мировому 
сообществу необходимо иметь альтернативу ископаемо-
му топливу. В противном случае катастрофы не избежать. 

Аналогичные выводы можно сделать, анализируя сек-
торы минеральных ресурсов, продовольствия, загряз-
нения окружающей среды, производства промышленной 
продукции и т.д. 

Так что, война за ресурсы? Политологи считают более 
вероятным другой сценарий развития: построение в бли-
жайшие десятилетия второго мира, который заменит пер-
вый и в то же время будет: 

- в два и более раза производительным; 
- в такое же число раз малоотходным и малопотреб-

ляющим природные ресурсы. 
Такой мир позволит отодвинуть кризис на 30-50 лет. 

За это время будет решен вопрос с альтернативными ис-
точниками энергии 

Обозначенный мир должен покоиться на следующих 
опорах: 

1. Удвоение материального производства требует 
четырехкратного увеличения обеспечивающей его инфор-
мацией. Поэтому потребуется создать индустрию знаний, 
привлечь в эту сферу дополнительные людские ресурсы, 
крупные капитальные вложения. В развитых странах за 
15 последних лет число занятых в сфере обработки инфор-
мации удвоилось! В США провозглашен тезис: «... истин-
ной экономической базой современного города являются 
его университеты и исследовательские парки, професси-
ональное мастерство машиностроительных фирм и 
финансовых институтов... которые благоприятствуют 
быстрому и безболезненному переключению со старых 
отмирающих производств на новые растущие». Для 
обеспечения своего мирового лидерства в политике, эко-
номике, культуре главным инструментом выбрано образо-
вание [5]. Современный лозунг Японии - переход из 



«гигантского перерабатывающего завода в конструк-
торское бюро». 

Однако тотальный переход на создание индустрии 
знаний требует серьезного продвижения в области разра-
ботки систем искусственного интеллекта. Для создания 
индустрии знаний сделан упор на привлечение дополни-
тельной рабочей силы. Ежегодно вовлекаемое число толь-
ко программистов в США и Японии - 800 тыс. человек [6]. 
В течение ближайшей четверти века эта сфера науки и 
производства будет относиться к числу престижных. Од-
нако продолжающийся спрос на западных рынках труда 
на престижные специальности в ближайшем десятилетии 
может «обескровить» нашу страну. Более половины сту-
дентов России не прочь уехать из страны в благополуч-
ные страны [7], 95% выпускников Новосибирского госу-
дарственного университета после его окончания собира-
ются уехать за рубеж [6]. Но это - вопрос политический. 

2. На рубеже 21 века накопленные человечеством зна-
ния оценивались в 10 бит. В библиотеках книжный фонд 
состоит из более чем 1,5 млрд. названий, увеличиваясь 
ежегодно на 250 тыс. диссертаций и научных отчетов, 
5 млн. статей и 1 млн. патентов. В целом ежегодный ми-
ровой информационный поток оценивается в 10 млн. на-
званий и в пересчете на одного специалиста уже в 1995г. 
превысил 1500 страниц в день [8]. 

В начале восьмидесятых годов прошлого века нача-
лись разговоры об «информационном тупике». Свыше 95% 
полученных профессиональных знаний оставалось невос-
требованными [9]. Дублирование разработок стало миро-
вым бедствием, они начали терять свою эффективность. 
В условиях удвоения числа публикаций каждые десять 
лет десять процентов НИР в США стали дублироваться, 
15% национального дохода Германии терялась из-за про-
ведения параллельных исследований. 

Выход из «информационного тупика» наметился во 
второй половине 80-х годов с переходом на магнитные 
носители информации, позволившие формировать элек-
тронные базы данных с включением их в региональные, 
национальные и мировые информационные сети. В мире 
сейчас насчитывается несколько тысяч доступных баз 
данных, в них хранится несколько сот миллионов доку-
ментов, ежегодно ими пользуются десятки миллионов че-
ловек. Облик современной информационной Вселенной -
более 500 взаимосвязанных национальных компьютерных 
сетей с использованием тысяч километров кабельных и 
радиорелейных линий, более 150 геостационарных спут-
ников, сотни миллионов компьютеров (в России 7 млн.), 
более 800 млн. мобильных телефонов, часть которых по-
зволяет войти в глобальную сеть Интернет. Число страниц 
в глобальной сети Интернет превысило 50 млн. (2001 г.), 
а число пользователей - 700 млн. Однако решение одной 
проблемы породило другую - как оперативно отыскать 
нужную информацию в безбрежном, хотя и структури-
рованном море информации многочисленными категори-
ями пользователей. Но еще важнее как провести анали-
тическую обработку огромных потоков информации для 
формирования оптимальных (сточки зрения потребителя 
информации) решений. 

Умение оперативно использовать информационные 
ресурсы планеты, переводить данные в знания - факторы, 
определяющие основу программ обучения специалистов 
современным информационным технологиям. Для нор-
мального функционирования рынка России требуется под-
готовить 1,5 млн. специалистов, владеющих такими техно-
логиями [10]. Этот вывод базируется на известном поло-
жении: свыше 50% прироста экономики обеспечивают 
новые знания и подготовленные для их использования 
работники. 

3. Установлена закономерность: объем перерабаты-
ваемой информации растет пропорционально квадрату 
числа объектов управления. При некотором их числе 
сложность системы управления начинает быстро превы-

шать сложность самой системы. Этот вывод справедлив 
для системы любой природы, включая социальную. Ре-
зультат - рост управленческого аппарата и , как след-
ствие, запаздывание управленческих сигналов и искаже-
ние циркулирующей в системе информации. В теорети-
ческом плане решение проблем управления системами 
проработано достаточно глубоко [11]. Показано, что поиск 
и переработка информации в этой сфере составляет 90% 
всей работы [12]. Чтобы двинутся дальше в построении 
нового мира, необходимо решить проблемы автомати-
зации управленческой деятельности: не только автомати-
зировать документооборот, но и сделать прорыв в «сфере 
аналитической работы» (в частности, в сфере создания 
автоматических систем поддержки принятия решений [13]; 
напомним, что аналитическая работа имеет цель полу-
чения нового знания, поддерживающего процесс принятия 
решения). 

Для решения столь масштабной задачи в 2002 году в 
России правительством одобрена программа «Элек-
тронная Россия» на 2002 - 2010 гг. Программой предус-
мотрено резкое увеличение подготовки специалистов по 
информационным технологиям: в год не менее 25 тыс. с 
высшем и 60 тыс. со средним специальным образованием. 
К 2005 году запланировано 100% уровень компьюте-
ризации вузов страны, а к 2010 году - всех средних учеб-
ных заведений. Основная линия, которая просматри-
вается в программе - подготовка управленческих кадров 
и автоматизация управленческого труда. Родителям и 
выпускникам школ есть над чем подумать, ознакомив-
шись с программой «Электронная Россия», а также с 
основными материалами, положенными в ее основу: [14]; 
[15]; [16] и др. Следует также обратить внимание на 
документ «Основы политики РФ в области развития науки 
и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспек-
тиву», 2002 г. В нем определены девять приоритетных 
направлений развития науки и технологий в стране: 

1. «Информационно-телекоммуникационные 
технологии и электроника»; 
2. Космические и авиационные технологии; 
3. Новые материалы и химические технологии; 
4. Новые транспортные технологии; 
5. Перспективные вооружения; 
6. Производственные технологии; 
7. Технологии живых систем; 
8. Экология и рациональное природопользование; 
9. Энергосберегающие технологии. 

А. Все исследования по формированию облика планеты 
в ближайшей перспективе приходят к автоматизирован-
ным производствам: что-то вроде работающих роботов 
с надсмотрщиком-человеком. Это касается и продоволь-
ственного сектора экономики [17]. Создание автоматизи-
рованных и робототизированных производств невозмож-
но без этапа моделирования их работы. Вспомним наибо-
лее типичный пример конструирования самолета. Уменьг 
шенная копия (модель) помещается в искусственно со-
зданный воздушный поток. Измерив аэродинамические 
показатели на модели, их пересчитывают с помощью так 
называемой теории подобия на реальный самолет. Если 
они отличаются от желаемых, изменяют модель и заново 
проводят цикл исследований. 

Описанный метод определения характеристик еще не 
существующего объекта назван физическим модели-
рованием. В рамках сформулированных выше задач необ-
ходимо создать «виртуальный» облик работающего произ-
водства (объекта), основные черты которого сложились 
в воображении создателя-человека. Для этого требуется 
прежде всего разработать математическую модель объек-
та, алгоритм ее реализации, программный комплекс для 
вычислительной машины. А это поле работы прикладных 
математиков и информатиков. Заметим - безбрежное 
поле. На Западе оно заполняется выпускниками своих 
университетов и эмигрантами. В 90-х годах прошлого века 



52% эмиграционного потока РФ приходилось на долю 
специалистов в области физики, вычислительной матема-
тики и программирования [18] и до сих пор он имеет тенден-
цию к росту. И нет признаков, что эта тенденция изме-
нится в ближайшее десятилетие. 

5. Стремительный рост числа персональных компью-
теров, включение их в глобальную сеть Интернет стиму-
лировало рост преступлений в информационной сфере, 
которые получили название «кибертерроризма». Первой 
масштабной акцией на фронтах «кибервойны» был вывод 
из строя иракских систем управления комплексами ПВО 
во время операции «Буря в пустыне» в ночь с 16 на 17 ян-
варя 1991 года. «Акт 2001 года», принятый Конгрессом 
США, отнес к кибертерроризму различные формы хакер-
ства. Ахиллесова пята Америки - созданная инфраструк-
тура управления страной, основанная на компьютерных 
сетях и информационных технологиях. В Китае - потенци-
альном противнике США на страницах научной печати 
обсуждаются вопросы воздействия на военную мощь 
США с использованием компьютерных вирусов и «кибер-
атак». 

В 1999 и 2000 годах было зафиксировано 750 серь-
езных атак на информационные системы армии, флота и 
военно-воздушных сил США. Ведется 1210 дел, касающих-
ся вторжений в правительственные системы, потери от 
этих вторжений оценены в 7 млрд. долларов. 

В 1999 году отмечено 22 тысячи попыток проникно-
вения и снятия информации в системе электронной тор-
говли, за первые 11 месяцев 2000 года количество таких 
попыток возросло до 26500.120 спутников - шпионов еже-
часно перехватывают 180 млн. сообщений практически 
всех компаний и правительств Старого Света. Примеров 
разворачивающейся информационной войны в созданной 
информационной инфраструктуре Вселенной можно при-
вести множество. Единственный способ минимизировать 
потери в этой войне - разработать эффективные меры 
противодействия: обороны от искажения, похищения, 
уничтожения информационных ресурсов и ограничения 
несанкционированного доступа к ним. На сегодняшний день 
это одно из самых престижных направлений человеческой 
деятельности, и, судя по прогнозам, оно останется тако-
вым в течение ближайшей четверти века. 

Несколько слов о карьере. 
Показано, что национального благополучия в 21 веке 

могут достичь страны, трудоспособное население кото-
рых наполовину будет состоять из лиц с высшим образо-
ванием. В настоящее время этот уровень в США оценива-
ется 35-37%, Канаде - 30%, Швейцарии - 24% и т.д. (Россия 
по этому показателю находится в четвертом десятке). 
Более того, наблюдается невиданный интерес к получе-
нию научных степеней менеджментом развитых стран. 
В Англии, например, более половины директоров и управ-
ляющих компаний имеют ученую степень, в Швеции - 77%. 
В России, несмотря на особенности эпохи перестройки, 
количество защищенных кандидатских диссертаций по 
годам остается на высоком уровне (1992 - 25903 дис., 
1993 г.-16 212 дис., 1994 г. -15204дис, 1995-11241 дис., 
1996 - 17281 дис., 1998 г. -12448 дис., 1999 -16620 дис.) 
Кандидатская степень - фактор, позволяющий быстро сде-
лать карьеру, особенно за рубежом. 

Кроме того: «...фундаментальными социальными раз-
ломами в информационную эпоху являются: во-первых, 
внутренняя фрагментация рабочей силы на информаци-
ональных производителей и эаменяемую(!) родовую рабо-
чую силу; во-вторых, социальное исключение значи-

тельного сегмента общества, состоящего из сброшенных 
со счетов индивидов, чья ценность как рабочих / потреби-
телей исчерпана, и чья значимость как людей игнориру-
ется; и, в третьих, разделение рыночной логики глобальных 
сетей потоков капитала и человеческого опыта жизни 
рабочих» [19]. 

Комментарии, как говорится, излишни. 
Информация, приведенная выше, позволяет принять 

следующие выводы. 
Вне зависимости оттого, как сложится судьба государ-

ства российского престижность специальностей инфор-
мационного профиля будет находиться в первой пятерке 
в ближайшую четверть века. 

Вопрос о качестве подготовки специалистов более 
неопределенный. Ясно одно, если подготовка ведется ква-
лифицированными (можно считать остепененными) пре-
подавателями и в рамках «сарафанного» радио препода-
вательский корпус специальной кафедры не считается 
коррумпированным, решение о получении образования по 
данной специальности в данном вузе следует признать 
правильным. 
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