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Заканчивается очередной финансовый год. Редакция га
зеты «Политехник» обратилась к первому вице-прези
денту СПбГТУ М.П. Федорову с вопросом, несомненно яв
ляющимся самым актуальным для большинства сотруд
ников, а именно: 

«Каковы ближайшие прогнозы 
в отношении заработной платы?» 

пресс-служба президента СПбГТУ распространила подробный 
ответ первого вице-президента. 

"В связи со столетием СПбГТУ было 
выпущено специальное постановление 
Правительства Российской Федерации. 
На основании этого нашему вузу была 
оказана финансовая поддержка со сто
роны Министерства образования РФ в 
отношении стабилизации заработной 
платы и стипендий студентам и аспи
рантам. Несмотря на ограниченное фи
нансирование системы высшего обра
зования со стороны Министерства фи
нансов РФ, в соответствии с чем зара
ботная плата и стипендия составляют 
80% от расчетной сметы, выплата зар
платы и стипендий проходила без за
держек. Хочу сообщить, что в декабре 
этого года будет полностью выплаче
на зарплата за ноябрь и декабрь 1999 
года. 

Кроме того, министр образования РФ 
В.М. Филиппов своим приказом преми
ровал коллектив Технического универ
ситета. В соответствии с рекомендаци
ями профкома нашего университета пре
мия будет выплачена в декабре 1999 
года всем сотрудникам в размере долж
ностного оклада. 

По-прежнему нет бюджетного фи

нансирования на содержание вуза, по
этому часть внебюджетных средств, 
которые мы зарабатываем сами, на
правляется на поддержание хозяйства 
и оплату коммунальных услуг. В про
ект федерального бюджета на 2000-й 
год впервые за последние четыре года 
заложены средства на содержание ву
зов. Если этот бюджет будет принят 
Государственной Думой, то можно бу
дет надеяться на некоторое улучшение 
финансовой обстановки на содержание 
университета. В этом же проекте фе
дерального бюджета намечается уве
личение размеров первого разряда ЕТС, 
являющимся базовым. Это даст неко
торое увеличение заработной платы 
всем сотрудникам. 

Будем опять-таки надеяться, что 
новый состав Государственной Думы 
займет более конструктивные позиции 
в отношении сотрудничества с Прави
тельством РФ в сфере финансирова
ния системы высшего образования. В 
заключение поздравляю всех сотруд
ников, аспирантов и студентов с но
вым 2000 годом. Желаю всем крепко
го здоровья, счастья, процветания». 

Президенту СПбГТУ Ю.С. Васильеву 
26—28 октября 1999 года в Санкт-Петербургском государственном уни

верситете проходила научно-практическая к о н ф е р е н ц и я «Роль библио
тек в развитии университетского образования» (к 275-летиго Санкт-Пе
тербургского государственного университета). 

Санкт-Петербургский государственный университет благодарит за уча
стие в работе к о н ф е р е н ц и и сотрудника Вашей библиотеки Дементьеву 
Елену Васильевну, выступившую с докладом «Модернизация работы МБА 
и создание службы электронной доставки». Участники конференции от
метили высокий профессиональный и научный уровень доклада. 

Ректор СПбГУ Л А . ВЕРБИЦКАЯ 

Н о в о с т и 

б и р ж и труда ВАС ТАМ ЖДУТ 
Через несколько месяцев у дипломни

ков нашего университета наступит волну
ющая пора — защита дипломов, а затем — 
не менее серьезный поиск своего места в 
окружающем мире. Сложности поиска ра
боты по специальности общеизвестны. Но 
особую остроту приобретают они для тех, 
кого мы называем иногородними, особен
но, если они к окончанию обучения имели 
смелость обзавестись семьей. Тем прият
нее мне поделиться с читателями опытом 
работы нашей кафедры с предприятиями, 
которые не только выстояли в это труд
ное время, но и осознали, что без свежих 
кадров у них нет будущего. 

Одним из таких предприятий является 
тепловозный завод, расположенный в г. 
Муроме Владимирской области. Завод про
изводит и тепловозы, и специальную бро
нетехнику для Министерства обороны. 
Если же перечислять номенклатуру всей 
продукции, выпускаемой заводом в насто
ящее время, то не хватит никакой статьи. 

Освоение новых видов техники выяви
ло острейший дефицит квалифицирован
ных кадров, для привлечения которых пред
приятие пошло на беспрецедентные меры. 
Завод оплачивает студенту или окончив
шему вуз молодому специалисту проезд 
туда и обратно к себе на экскурсию, обес
печивает бесплатное проживание в обще
житии, производственную или преддиплом
ную практику, устраивает на рабочее мес
то с соответствующей оплатой — и все 
это без каких-либо моральных или финан
совых обязательств с их стороны! 

Конечно, для поездки требуется согла
сование с заводом. 

•̂̂ "'̂ ^̂  Основным услови
ем является обуче
ние на остродефи
цитной для завода 

специальности и серьезные намерения в 
вопросах трудоустройства. 

Молодым специалистам, как правило, 
предоставляют освободившийся жилой 
фонд. Для желающих без излишних хло
пот въехать в новую квартиру есть другой 
путь — вступить в ЖСК, который органи
зует предприятие. Стоимость однокомнат
ной квартиры в таком ЖСК примерно 80 
тью. рублей, рассрочка на 15 лет, причем 
молодые специалисты вступают в такие 
ЖСК без первоначального взноса. 

За последние 6 лет на завод приехало 
около десяти выпускников СПбГТУ. Все 
они вьюоко держат марку своего вуза. 

В. КОРЕНЕВ, 
доц. каф. Гидромашиностроения 

ЭнМФ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

остродефицитных специальностей 
для ОАО «Муромтепловоэ» 

1. Промышленная теплоэнергетика. 
100700 

2. Двигатели внутреннего сгорания. 
101200 

3. Литейное производство черных и цвет
ных металлов. 110400 (м) 

4. Металловедение и термическая об
работка металлов. 110500 (м} 

5. Обработка металлов давлением. 
110600 (мет.) 

6. Машины, и технология обработки ме
таллов давлением. 120400 

7. Гидравлические машины, гидропри
воды и гидропневмоавтоматика. 

8. Автомобиле- и тракторостроение. 
9. Многоцелевые гусеничные и колес

ные машины. 
10. Подъемно-транспортные, строи

тельные, дорожные машины и оборудова
ние. 170900 

11. Электропривод и автоматика про
мышленных установок и технологических 
комплексов. 180400 

Гость из Финляндии 
Юха Сиикаво 

В ноябре в Доме ученых в Лесном прошла Вторая международная научно-практическая конференция: 

«МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПУТИ РАЗВИТИЯ» 

Зта конференция вызвала большой интерес как у сотрудни
ков СПбГТУ, так и у студентов старших курсов Гуманитар

ного факультета и факультета Экономики и менеджмента. Боль
шой зал Дома ученых был заполнен. Открыл конференцию заве
дующий кафедрой социологии и права профессор В.А. Леванков. 
На пленарном заседании с докладами выступили ученые и специ
алисты в области менеджмента РФ, СНГ и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В докладе проректора по УМО СПбГТУ профессора В.Н. Коз
лова рассматривались проблемы разработки образовательных 
стандартов по направлению «менеджмент». О требованиях к 
подготовке менеджеров в условиях объективной тенденции 
развития современного мира — глобализации экономики, гово
рил профессор директор МВШУ СПбГТУ В.Р. Окороков. Он оп
ределил задачу высшей школы: «Адекватно реагировать на 
требования этого процесса... по возможности во время учиты
вать их, корректируя содержание и формы подготовки специа
листов». 

Большой интерес вызвал доклад о проблемах менеджмента в 
такой слабо изученной у нас сфере, как социально-культурная 
сфера, с которым вьютупил Ю.А. Погостйнский, преподаватель 
СПбГУП. Предложенные им оценки персонала на предприятиях 
социально-культурной сферы заставляют подумать о наших, 
чисто российских проблемах. Одна из них: "Сочувствие — выра
жение заботы, индивидуальный подход к потребителю». 

Менеджменту в сфере малых предприятий посвятил свой док
лад гость из Финляндии Юха Сиикаво. Большой интерес к этой 
проблеме был проявлен участниками конференции, вопросы сле
довали один за другим. Было интересно узнать, что малым пред
приятием в Финляндии считают предприятие, на котором работа
ют от 250 человек, 

В перерыве у участников конференции была возможность за 
чашечкой кофе в неофициальной обстановке обменяться мнени
ями, задать друг другу вопросы. 

Самое большое впечатление произвел доклад профессора Одес
ского государственного университета им. И.И. Мечникова Л.Н. 
Залюбинской (по специальности физика!). Даже самое название 
доклада: "Женщина ~ кризисный менеджер» уже было неорди
нарным, настолько мы привыкли, что в трудных ситуациях "на 
амбразуру» бросаются мужчины. Ее образное, эмоциональное и, 
в то же время, хорошо аргументированное вьютупление вызвало 
аплодисменты в зале. В непредсказуемом XXI веке "современная 
деловая женщина, трезво оценивая комплекс нескольких про
блем, в условиях неопределенности способна проявить себя как 
эффективно действующий кризисный менеджер». 

Плодотворно прошла и секционная работа. На конференции 
работали четыре секции. Встречи, свободные дискуссии, круг
лые столы — все это обусловило успех конференции и еще раз 
подчеркнуло плодотворность ее работы. 

В. СТУПАК, доцент ФЭМ 

СПАСИБО! 
Выражаем глубокую благодарность 

дирекции кафе «Анис» (дир. А.С. Ани
симов), социальному отделу универси
тета, пенсионной комиссии профкома за 
предоставленную возможность в тече
ние месяца получать бесплатные обеды 
в кафе «Анис». Обеды были вкусными, 
меню разнообразным, хорошее обслу
живание. 

С уважением, пенсионеры: В.Ф. Мнз-
гирева, Н.В. Телегив, В.В. Пакнна, 
Т.К. Грибова, А.И. Горшкова, Р.В. 
Филиппова. 
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На словах-то все «зеленые»... 
ГТольно смотреть, как в течение 
Овсего дня вереница студентов 

движется от трамвайной остановки к 
Главному зданию и обратно... прямо че
рез газон и по корням двух, чудом сохра
нившихся сосен. Каждый при этом эко
номит всего несколько метров пути и 
несколько секунд времени — совсем ря
дом проложена асфальтированная до
рожка. Ущерб же наносится огромный. 
Во-первых, газон возвращается к тому 
состоянию первобытной грязи, в кото
ром была вся площадка перед Главным 
зданием до того, как ее благоустроили и 
положили асфальт. Во-вторых, недолго 
осталось жить соснам, которым безжа
лостно вытаптывают корни. В-третьих, 
сам вид студентов лучшего в "культур
ной столице» Технического университе
та, путающих городской газон с дере
венской лужайкой, — разве не позор для 
этого самого Университета? 

Видимо, куда проще громко сетовать 
на загрязнение окружающей среды и 
гибель природы, чем самому пройти пару 
лишних метров, чтобы сохранить кусо
чек этой природы. 

Обычно человек, ходящий по газону, 
рассуждает так: «Не я, так другие вы
топчут». Но если десять человек пой
дут по асфальту и только один — по 
газону, то и этот один в конце концов 
поймет, что он делает что-то не так. 
Впрочем, вряд ли можно надеяться на 
сознательность студентов нашего слав
ного столетнего вуза. Куда надежнее 
была бы высокая, «непврепрыгиваемая» 
ограда вокруг газона. 

В. КНОРРИНГ, профессор 

РОЛЬ РОССИИ в XX СТОЛЕТИИ и ТРПЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ 

Россия, весь мир приближаются к новому историческому рубежу, перейдя который 
некоторые из нас могут сказать: мы жили в XX веке, во втором тысячелетии, и мы 

живем в XXI веке, в третьем тысячелетии. Может быть, внешне это событие окажется не
заметным, однако переход из века в век, из тысячелетия в тысячелетие оказывает на со
знание мыслящего человек завораживающе магическое воздействие. Этот переход—повод 
поразмышлять над вопросами: чем была наша страна, Россия, кем были мы и каждый из нас 
персонально в прошлом, и что мы будем являть собою в будущем? Наши размышления, 
собранные в книгу "Будущее России в третьем тысячелетии глазами универсантов-поли
техников», вероятно, будут интересны потомкам. Они, должно быть, удивятся нашей наи
вности или нашей прозорливости и воздадут нам должное своей памятью о нас. Может 
быть, некоторые из наших размышлений будут иметь и практическое значение для нашей 
страны. Хотелось бы, чтобы в ваших эссе прозвучали ответы на следующие вопросы: 

сии, на мировые процессы? 1. Какие из исторических событий вы 
считаете эпохальными для развития Рос
сии? 

2. Как вы оцениваете вклад России в 
развитие мировой цивилизации в истори
ческой ретроспективе? 

3. Какие имена вы отнесете к блестя
щей плеяде российских ученых, составив
ших гордость отечественной и мировой 
науки? 

4. Кто из русских мыслителей прошло
го оказал, по вашему мнению, наибольшее 
влияние на общественное развитие Рос-

5. Россия на рубеже веков и тысячеле
тий. Как вы оцениваете роль и место Рос
сии в современном мире? 

6. Есть ли у России будущее как у вели
кой страны? 

7. Каким вам видится Российское обще
ство через 25, 50 и 100 лет? 

8. В какой отрасли науки вы работаете и 
что вы думаете о перспективе ее развития? 

Ваши эссе просьба представлять в рас
печатанном виде и на дискете в ком. 424 I 
учебного корпуса Р.В. Дегтяревой. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕЧАТНОГО МАТЕРИАЛА: 
Печатные материалы в объеме 1—2 страницы представляют в Оргкомитете в виде 

файла на дискете 3,5 дюйма и распечатки в 2-х экземплярах с этого файла. 
Тексты набираются с использованием редакторов У\/ОВ0 6.0 или 7.0 (текст должен 

быть набран через 1,5 интервала, шрифт Т1тез Ме« Нотап Суг-14). 
ПРОСЬБА! Обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

Структура тезисов должна быть следующей: 
Ф Инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом 

верхнем углу строчными буквами с указанием степени и звания. 
• Название тезисов печатается через три интервала посередине строки прописными 

буквами. 
• Через два интервала строчными буквами указывается факультет и специаль

ность. 
• Через три интервала печатается текст. 
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Ми н и с т е р с к и м п р и к а з о м 
[Ч 286 от 14.09.99 утверж-
й,ены новые макеты госу

д а р с т в е н н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х 
с т а н д а р т о в в ы с ш е г о п р о ф е с с и о 
нального образования. Его вторым 
пунктом определены требования к 
о б я з а т е л ь н о м у м и н и м у м у содер
жания и уровню подготовки выпус
к н и к о в по циклу «Общие гумани
т а р н ы е и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с 
кие дисциплины». Этот пункт в его 
н ы н е с у щ е с т в у ю щ е м виде подво
дит итог десятилетнему реформи
р о в а н и ю данного цикла и по сути 
взрывает привычную систему изу
чения общественных наук. 

Напомним: до 90-х годов учеб
ные планы всех (!) специальнос
тей о д и н а к о в о н а ч и н а л и с ь 
с т р о к а м и , п р е д п и с ы в а ю щ и 
ми обязательное изучение че
тырех общественных наук по 
типовым программам, разра
батываемым и утверждаемым 
на высшем партийно-государ
ственном уровне. То есть гу
манитарное образование того 
в р е м е н и представляло с о б о й 
ц е л о с т н у ю систему, с к р е п 
л е н н у ю е д и н ы м и д е о л о г и ч е с к и м 
стержнем. Последовавшая за соци-

• ально-экономическими реформа
ми в нашей стране деидеологи-
зация образования пошла по двум 
н а п р а в л е н и я м : д е и д е о л о г и з а ц и я 
с о д е р ж а н и я вышеупомянутых об
щественных наук и введение до
полнительных гуманитарных дис
ц и п л и н «общечеловеческого» ха
рактера. Однако суммарное коли
чество часов осталось прежним, и 
потому был сформирован блок обя
з а т е л ь н ы х для и з у ч е н и я д и с ц и п 
лин, Б основном, того ж е состава, 
Т е п е р ь о б я з а т е л ь н о с т ь с о д е р ж а 
н и я г у м а н и т а р н о г о о б р а з о в а н и я 
упразднена. Воздержимся от оце
н о к и рассмотрим реальную ситу
ацию. 

В соответствии с 286-м приказом 
гуманитарный цикл состоит и з 11 
базовых дисциплин: и н о с т р а н н ы й 
язык, ф и з и ч е с к а я культура, исто
р и я человечества, культурология, 
политология, правоведение, психо
логия и педагогика, русский я з ы к 
и культура речи, социология, фи
лософия, экономика. И з них долж
но изучаться не менее пяти, в том 
числе 2 обязательно - иностранный 
и физкультура. Итак, ф а к т и ч е с к и 
выбору подлежат лишь три дисцип
лины из оставшихся девяти. 

Что предпочесть и чем пожерт

вовать? Здесь вступают в силу са
мые р а з н ы е обстоятельства, в том 
числе и фактор личных отношений, 
а т е м более — э к о н о м и ч е с к и х . 
(Претендуешь на оплату работы со 
студентами-контрактниками? Тог
да не рассчитывай на заявку, зака
жем тех, кто денег не просит}. Но 
исходить-то надо и з целевой моде
ли специалиста, а не из отношений 
между Иваном Ивановичем и Ива
ном Никифоровичем. Рискну быть 
о б в и н е н н ы м в предвзятости, но я 
не мыслю в ы п у с к н и к а у н и в е р с и 
тета без знания основ философии, 
д а ж е е с л и н е у ч и т ы в а т ь вступи
тельные и кандидатские экзамены 
по л и н и и а с п и р а н т у р ы . М н е у ж е 
п р и х о д и л о с ь в ы с к а з ы в а т ь с я на 

Это в ы с о к о е слово 
УНИВЕРСИТЕТ! 

к вопросу о гуманитарной составляю
щей технического образования. 

с т р а н и ц а х «Политехника» о том, 
что изучение философии является 
составной частью собственно про
фессионального образования и что 
оно долж:но осуществляться на ос
нове целостной программы треху
ровневой ф и л о с о ф с к о й подготов
ки в т е х н и ч е с к о м у н и в е р с и т е т е . 
Ф и л о с о ф и я в п р и н ц и п е н е может 
быть отнесена только к какому-то 
одному циклу, ибо содержательно 
она стыкуется с естественнона
учными и т е х н и ч е с к и м и дисцип
л и н а м и н е м е н ь ш е , чем с с о ц и 
альными. Н е случайно ученые-ес
тествоиспытатели, пожалуй, чаще 
ученых-обществоведов обращают
ся непосредственно по роду своей 
научной деятельности к философ
ским проблемам. 

Вместе с тем, суть вопроса не в 
самой по себе ограниченности вы
бора, а в отсутствии о б щ е й поли
тики, е д и н о й к о н ц е п ц и и гумани
тарного образования в техни
ч е с к о м у н и в е р с и т е т е . Действи
тельно, есть стандарты по всем от
д е л ь н о в з я т ы м д и с ц и п л и н а м , н о 
нет системного стандарта всей гу
манитарной составляющей. Конеч
но, для вузов раз1юго п р о ф и л я он 
объективно различен, но он должен 
быть как таковой. 

Однако вопрос о к о н ц е п ц и и гу
манитарного образования в техни

ческом университете не сводится 
к вопросу об оптимальном сочета
нии г у м а н и т а р н ы х д и с ц и п л и н в 
рамках технического образования. 
Необходимо учитывать и расширя
ю щ и й с я встречный процесс внут
р е н н е й г у м а н и т а р и з а ц и и с а м и х 
естественных и технических наук. 

Кроме того, существенно новое 
обстоятельство привносит открытие 
ряда г у м а н и т а р н ы х специальнос
тей, т.е. появление еще одной само
стоятельной ветви профессиональ
ной подготовки специалистов. Это 
выдвигает качественно иные требо
вания к развитию научной базы гу
манитарного образования, в част
ности, необходимость формирова
н и я с о б с т в е н н ы х научных ш к о л . 

Ведь, как известно, преобла
дание авторитетов «со сторо
ны» не м о ж е т быть о с н о в о й 
долгосрочного р а з в и т и я . В 
п р о т и в н о м случае будет н е 
университет, а рыночная па
латка, торгующая образова
тельным ширпотребом. 

Н а к о н е ц , пора восстанав
ливать в правах понятие вос
питания, воспитательной ра

боты. В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х 
данное направление гуманитарной 
п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в , п о ж а 
луй, самое тяжелое. 

Л и ш е н н а я и д е о л о г и ч е с к о г о 
с т е р ж н я , старая система гума
нитарного образования и воспита
ния в в ы с ш е й школе рухнула. На 
повестке дня стоит вопрос о созда
нии новой системы. Однако следу
ет заметить, что в концептуальном 
плане все это чрезвычайно трудно 
определить, если, конечно, не ог
р а н и ч и в а т ь с я д е к л а р а ц и е й н е к и х 
а б с т р а к т н ы х о б щ е ч е л о в е ч е с к и х 
норм духовности и цивилизованной 
ж и з н и вообще. 

О д н и м и з з а к л ю ч и т е л ь н ы х ак
кордов недавних ю б и л е й н ы х тор
ж е с т в я в и л а с ь идея р а з р а б о т к и в 
н а ш е м у н и в е р с и т е т е показатель
ной г е н е р а л ь н о й п р о г р а м м ы раз
вития технических университетов 
России. Думается, что в рамках та
к о й п р о г р а м м ы д о с т о й н о е м е с т о 
могла бы занять и целостная кон
цепция гуманитарного образова
ния и воспитания в техническом 
у н и в е р с и т е т е . Задача, п р я м о ска
жем, чрезвычайно тяжелая, но бла
городная и интересная. А главное 
— она работает на будущее России. 

В. ГОРЮНОВ, 
заведующий кафедрой 

Философии 

Основатель школы механики грунтов 
8 д е к а б р я 1999 г. и с п о л н и л о с ь 100 л е т с о д н я р о ж д е н и я чл.-корр. А Н СССР, проф., 

д.т.н. В и к т о р а А н а т о л ь е в и ч а Ф л о р и н а (1899-1960 г г ) . Идеи и о с н о в о п о л а г а ю щ и е 
р а б о т ы В.А. Ф л о р и н а в о м н о г о м о п р е д е л и л и н а п р а в л е н и я р а з в и т и я м н о г и х разде
л о в о т е ч е с т в е н н о й м е х а н и к и г р у н т о в на д о л г и е г о д ы , а е г о научная ш к о л а п о л у ч и 
ла ш и р о к о е п р и з н а н и е и стала о д н о й и з о с н о в н ы х в СССР и Р о с с и и . 

В.А. Флорин ро
дился в г. Либаве 
в семье крупно

го инженера-гидротехника, что, по-
видимому, и определило направлен
ность его будущей деятельности. 
Закончив в 1922 г. Петроградский 
институт путей сообщения, он более 
15 лет работал в области гидротех
нического строительства (произво
дитель работ, инженер техотдела, 
руководитель группы проектировщи
ков) на Волховстрое, Свирьстрое и 
др. объектах. На строительстве 
Нижне-Свирской ГЭС им был пред
ложен и разработан впервые в мире 
вариант сборного железобетонного 
перекрытия машинного зала стан
ции, осуществленного вместо ме
таллического, который предполага
лось купить в Германии. 

Начало научно-исследовательс
кой работы В.А. Флорина относится 
к периоду его интенсивной проект
ной и производственной деятельно
сти. Уже в 1932 г им была начата 
разработка ковых методов расчета 
«податливых» (нескальных) основа
ний гидротехнических сооружений. 
Значительным этапом научной дея
тельности В.А. Флорина явилась его 
работа (1937-1948) во ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева в лаборатории грун
тов и оснований, сначала старшим 
научным сотрудником, а с 1942 года 
— руководителем лаборатории. 

В 1940 г. В.А. Флорин защищает 
докторскую диссертацию «Некото
рые вопросы расчета оснований 
гидротехнических сооружений» и в 
1941 г. утверждается в степени док
тора технических наук, а в 1942 г — 
в звании профессора. 

В 1948 г проф. В.А. Флорин пере
шел на работу в ЛПИ, где в 1949 г. 
им была основана кафедра Подзем
ные сооружения, основания и фун
даменты, которой он руководил до 
конца своей жизни. С 1950 г по со
вместительству он возглавлял Ле
нинградскую группу Института ме
ханики АН СССР. В 1953 г. В.А. Фло

рин избирается чл.-корр. АН СССР. 
За годы работы кафедры ПСОиФ 

под руководством В.А, Флорина и в 
последующие годы на ней были осу
ществлены крупные, а в ряде на
правлений — уникальные разработ
ки в различных разделах механики 
грунтов. Практически все они бази
ровались на идеях и фундаменталь
ных исследованиях В.А. Флорина. С 
полным основанием можно утвер
ждать, что на кафедре сформирова
лась научная школа механики грун
тов В.А. Флорина, являющаяся од
ной из основных в нашей стране. 

В научной школе В.А. Флорина 
можно выделить три основополага
ющих направления: 

^ разработка современной тео
рии консолидации (уплотнения) во
донасыщенных грунтов; 

• исследование напряженно-де
формированного состояния (НДС) 
оснований, включая определение на
пряжений по контакту сооружения с 
основанием; 

Ф исследование разжижения и 
уплотнения водонасыщенных песча
ных грунтов при динамических воз
действиях. 

В исследовательских работах, 
проводившихся на кафедре под ру
ководством В.А. Флорина, активное 
участие принимали его коллеги и 
многочисленные аспиранты (18 
чел.), ставшие кандидатами наук, а 
пятеро иэ них (П.П. Бородавкин, 
И.М. Васильев, П.Л. Иванов, Н.Д. 
Красников, Ю.И. Соловьев) успеш
но защитили докторские диссерта
ции. Многие ученики В.А. Флорина 
долгие годы возглавляли крупные 
научные коллективы и внесли зна
чительный вклад в развитие оте
чественной механики грунтов. На 
кас^)едре продолжают работать 
проф., д.т.н. И.М. Васильев и зав. 
НИЛ к.т.н. ГТ. Трунков, пришедшие 
на кафедру в 1957 г 

Возглавив в 1949 г в ЛПИ кафед
ру Подземные сооружения, основа
ния и фундаменты, В.А. Флорин уже 

на начальном этапе создания ка
федры разработал программу и де
тальную методику преподавания 
механики грунтов как самостоя
тельной (в отличие от других ву
зов) общетехнической теоретичес
кой дисциплины. За короткий пери
од на кафедре был полностью сфор
мирован взаимосвязанный комп
лекс дисциплин, включающий кур
сы «Инженерная геология», «Меха
ника грунтов», «Основания и фун
даменты», «Гидротехнические тун
нели», сохранившиеся в своей ос
нове до настоящего времени, В это 
же время были созданы хорошо ос
нащенные учебная и научно-иссле
довательская лаборатории механи
ки грунтов. 

За прошедшие почти 40 лет после 
безвременной кончины В.А. Флори
на развитие «Научной школы меха
ники грунтов Флорина» его многочис
ленными учениками и последовате
лями привело к значительным успе
хам во всех направлениях этой шко
лы. Выполненные за эти годы иссле
дования позволили успешно решить 
сложные задачи по проектированию 
и строительству уникальных высо
ких грунтовых плотин Нурекской, 
Рогунской и Колымской ГЭС, комп
лекса защитных сооружений С.-Пе
тербурга от наводнений, крупнейших 
хранилищ жидких и твердых отхо
дов (хвостохранилищ), буровых 
платформ на шельфе морей и океа
нов и многих других объектов. 

В текущем году кафедра Подзем
ные сооружения, основания и фун
даменты отмечает 50 лет своего 
существования. К юбилею своего 
основателя и к своему юбилею ка
федра подошла, сохраняя, традиции, 
высокий научный уровень и авто
ритет школы механики грунтов Фло
рина и продолжает развивать на
правления в соответствии с требо
ваниями времени. 

Кафедра 
Подземные сооружения, 

основания и фундаменты 

О п р о ш л о м ^ Н А С Т О Я Щ Е М И б у Д у Щ Е М 

БИОЛОГИИ 
Вторая половина уходящего века ознаменована триумфальным шествием мо

лекулярной биологии, начавшимся расшифровкой структуры двойной спира
ли ДНК. Предметом этого нового раздела науки о жизни являются структура 

и функции биологических макромолекул (нуклеиновых кислот и белков), установле
ние которых невозможно без использования широкого арсенала физических подхо
дов и экспериментальных методов. Прорыв на молекулярный уровень понимания 
живой материи осуществился при самом активном участии физиков, которые преоб
ладали среди пионеров молекулярной биологии. И в нашей стране первые работы по 
молекулярной биологии были выполнены в лабораториях физических институтов. 
Одним из первых центров подготовки спемиалистов по молекулярной биологии в 
Советском Союзе стал ФМФ. 

Уже в 1963 г, профессор тогдашней кафедры Физики изотопов СЕ. Бреслер издал 
первый в нашей стране учебник «Введение в молекулярную биологию», а затем 
начал читать увлекательные лекции по этому предмету на ФМФ. Это положило 
начало постепенной трансформации кафедры Физики изотопов в новую кафедру 
Биофизика, которая получила это официальное название в 1974 г., но фактически 
сформировалась на несколько лет раньше. Основатель кафедры СЕ. Бреслер воз
главлял ее до 1979 г. Затем на этом посту его сменил В.Н. Рыбчин — ученик 
Брвслера и лауреата Нобелевской премии Ф. Жакоба — и руководил кафедрой на 
протяжении 20 лет, вплоть до его недавней кончины. 

За четверть века кафедра Биофизики подготовила не одну сотню специалистов по 
биофизике, молекулярной биологии и генетике. Ее выпускники плодотворно работа
ют во. многих научно-исследовательских институтах России, а сейчас и далеко за ее 
пределами. Так, в отделении молекулярной и радиационной биофизики (ОМРБ) ПИЯФ 
РАН, для которого кафедра Биофизики всегда была базовым центром подготовки 
молодых специалистов, около половины научных сотрудников, включая 8 докторов 
наук, являются выпускниками этой кафедры. 

Несомненные успехи кафедры в подготовке научных кадров обусловлены не
сколькими факторами. Первым иэ них является большая притягательная сила физ
меха для выпускников средних школ, позволявшая в условиях жесткой конкуренции 
вести отбор наиболее одаренной молодежи. Вторым фактором можно считать углуб
ленную подготовку по математике и физике всех студентов физмеха, включая и 
биофизиков. Она создает уникальную базу для всестороннего развития научных 
интересов и формирования широкого научного мировоззрения. Третьим фактором 
является успешное развитие экспериментальных исследований на самой кафедре по 
самым актуальным прикладным и фундаментальным проблемам — от очистки виру
сов и создания противовирусных вакцин до молекулярной генетики и биологии бакте
рий и фагов. И, наконец, немаловажную роль сыграли постоянные контакты кафед
ры Биофизики с научными (преимущественно академическими) институтами нашего 
города. 

Эти контакты продолжают развиваться и углубляться в рамках Федеральной 
программы интеграции высшего образования и фундаментальной науки. В течение 
последних 2 лет работает филиал кафедры Биофизика при Институте цитологии 
РАН. Он позволил расширить и углубить учебные программы по клеточной и субкле
точной биологии. Сейчас создается новый межведомственный научно-образователь
ный Центр «Биофизика» при ФМФ, в работе которого будут принимать участие 
кафедры Биофизики и Экспериментальной физики СПбГТУ и две научно-исследова
тельские лаборатории ОМРБ ПИЯФ. Создание такого центра обеспечит более ран
нее участие студентов-политехников в фундаментальных научных- исследованиях в 
области физико-химической и молекулярной биологии, биофизики и физики конден
сированного состояния (Б применении к биологическим объектам) на базе современ
ного научного оборудования ПИЯФ РАН. 

Молекулярная биология -- молодая и быстро развивающаяся наука, в которой 
достаточно часто происходит смена приоритетов. За последние 15 лет в центре 
внимания оказалось изучение первичной структуры биомолекул, особенно клониро
вание генов (получение индивидуальных молекул ДНК, содержащих определенные 
гены) и их секвенирование (анализ полной нуклеотидной последовательности). В 
связи с реальными потребностями научных исследований и в обучении на кафедре 
Биофизики был сделан заметный акцент на генной инженерии и молекулярной гене
тике. Сейчас, когда определены полные нуклеотидные последовательности нескольких 
десятков геномов и близится к завершению полное секвенирование генома человека, 
на повестку дня выдвигается новая проблема «протеомов» ~ установление про
странственной структуры, функций и разнообразных взаимодействий всех белков, 
которые этими геномами закодированы. Зто означает, что биологией начала нового 
тьюячелетйя будет структурная биология. 

Ее развитие невозможно без привлечения таких физических методов исследова
ния, как спектроскопия (особенно ЯМР) и рентгеноструктурный и нейтронографи-
ческий анализ. Молекулярный биолог XXI века должен быть подготовлен всесторон
не, как по фундаментальным проблемам «чистой» биологии, так и по физике, физи
ческой химии, информатике и другим «количественным» дисциплинам. Разработка 
широкого, современного комплекса лекционных курсов и лабораторных практикумов 
для обучения биофизиков и молекулярных биологов — трудная задача, Для ее реше
ния необходимо объединение усилий преподавателей кафедр Биофизики и Экспери
ментальной физики и высококвалифицированных научных кадров академических 
институтов РАН. Такая работа уже начата на кафедре Биофизики: создан цикл 
лекций по современной молекулярной биологии, появились новые курсы лекций по 
биофизике макромолекул, теоретической биофизике и синергетике. 

В. КАЛИНИН, профессор, д.б.н. 

ёГЬ 

ЧТОБЫ Г10Л\НМЛМ... 
17 октября 1999 года Генриху Васильевичу Си

макову исполнилось бы 70 лет. Увы, этот юбилей 
не состоялся — сегодня Генриха Васильевича с 
нами нет. 

Имя Генриха Васильевича Симакова известно 
каждому политехнику. Г.В. Симаков стал студен
том нашего вуза осенью 1947 года, и вся его жизнь 
связана с Политехом. За 52 года, проведенных в 
стенах нашего вуза, Г.В. Симаков прошел путь от 
студента до профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, а затем и проректора. 

Генрих Васильевич был личностью, оказавшей 
большое влияние на окружающих. Он умел за
жечь коллектив своим энтузиазмом, владел искусством видеть важ
нейшие проблемы и настойчиво добиваться решения непростых 
задач. Четкость и органвзованность в работе, высокое чувство от
ветственности за все, что происходило в жизни родного факульте
та,— неотъемлемые черты его характера. Эти деловые качества 
выдвинули его в лидеры факультета, долгие годы определявшего 
техническую, научную и педагогическую деятельность коллектива. 
Будучи способным инженером, ученым и педагогом, Г.В. Симаков 
обладал большим личным обаянием, острым чутьем нового, прогрес
сивного. 

Его проницательность и требовательность сочетались с внима
тельным и уважительным отношением к коллегам. Научная н педа
гогическая деятельность Г.В. Симакова широко известны. Ему при
надлежит свыше 150 печатных трудов. 

Заслуги Генриха Васильевича Симакова отмечены орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями, он обладатель звания «По
четный энергетик СССР», заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. 

Светлый образ Генриха Васильевича Симакова навсегда останет
ся в сердцах его многочисленных учеников, соратников и коллег, 
друзей и близких, тех, с кем он шел по жизни. 

ГРУППА Т О В А Р И Щ Е Й 
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В последнее время в историо
графии все чаще стал выдвигать 
ся тезис о том, что интеллиген

ция играла, играет и будет играть в 
процессе общественного развития 
роль некоего посредника в разреше
нии социально-политических конфлик
тов. Эта точка зрения по ряду причин 
представляется заблуждением, осно
ванным на приписывании интеллиген
ции несвойственных ей функций эда
кого <(улаживателя" отношений между 
различными противоборствующими 
силами общества. 

- Центральным элементом процесса раз
вития природы и общества была и навсег
да останется борьба всего живого за свое 
выживание и дальнейшее совершенство
вание, за приобретение «права» на эволю
цию. 

Общество, являясь лишь фрагментом 
живой природы, развивается по ее же за
конам. Расовые,' национальные, класовые, 
религиозные, геополитические противоре
чия — лишь проявление одной из техноло
гий решения задач, к которым в ходе сво
еобразного «конкурса» — социально-поли
тического конфликта — продвигаются бо
рющиеся за политическую власть «конкур
санты». Для этих сил интеллигенция — не 
поводырь, на которого можно опереться 
по дороге в неведомое, а лишь инструмен
тарий, с помощью которого можно прийти 
к намеченным целям, кроме того, интелли
генцию выгодно использовать в интересах 
утверждения власти всем противоборству
ющим группам «конкурсантов». 

У интеллигенции кроме собственного 
авторитета и бесконечных призывов к пре
словутому «здравому смыслу» нет ника
ких рычагов, с помощью которых она мог
ла бы влиять на организаторов социально-
политических конфликтов. У нее нет соб
ственности, приносящей доход и полити
ческую власть, нет войск, которые бы все 
это охраняли, нет иных сил, кроме силы 
интеллекта, чтобы влиять на изменение 

МИФ о посреднических функциях интеллигенции 
в разрешении социально-политических конфликтов 

окружающего мира. 
Интеллигенция по своей сущностной 

природе строго ограничена рамками мора
ли, не переступив которые невозможно 
участвовать в политической борьбе. Пе
решагнуть этот барьер означает не быть 
по сути своей интеллигентом, а оставать
ся, в лучшем случае, интеллектуалом, что 
не одно и то же. 

В решении социально-политических кон
фликтов интеллигенция не способна выс
тупать ни в роли судьи, ни в роли «совес
ти» своего времени, поскольку силы, ре
ально влияющие на победу в борьбе за 
власть, в этом никогда не нуждались и 
нуждаться не будут. 

Использование интеллигенции претен
дентами на власть и теми, кто ее уже удер
живает с пропагандистской или консуль
тативной целью, не имеет к «посредничес
ким функциям» никакого отношения. 

Попытки отождествить а глазах обще
ственности авторитет, интеллект и нрав
ственную чистоту интеллигенции в целом 
и наиболее ярких ее представителей в ча
стности с непосредственными участника
ми политической борьбы предпринимают
ся постоянно. Это проявлялось и проявля
ется, например, в заигрывании с флагма
нами научной и творческой интеллигенции. 
В былью годы это были М. Горький, А.И. 
Куприн, академик И.П. Павлов, а в наши 
дни — А.И. Солженицын, Р.Л. Растропо
вич, академики А.Д. Сахаров и Д.С Лиха
чев. Когда же подобные светила уходят из 
жизни, многие политики объявляют себя 
их духовными преемниками. 

С 90-х годов политические деятели ус
пешно используют еще один прагматичес

кий прием: выдают себя за носителей боль
шого научного потенциала, что, по их мне
нию, должно причислять их к научной ин
теллигенции. Благодаря развитию такого 
технологического подхода к делу, отече
ственная наука «богатеет» трудами док
торов философских наук Зюганова и Жи
риновского, доктора исторических наук 
Аяцкова, доктора юридических наук Сте
пашина, доктора экономических наук Вя
хирева, а также политиков второго, тре
тьего, пятнадцатого и других эшелонов. В 
глазах обывателей — потенциальных из
бирателей — эти и многие иные политики 
представляют собой передовой отряд на
учной ителлигенции страны, хотя на деле 
это не так. 

Особая сфера — обслуживание (или 
«потопление») политиков средствами мас
совой информации. Это тема особого ис
следования, но не лишним будет напом
нить, что основную часть сотрудников 
СМИ составляет художественная, твор
ческая и техническая интеллигенция. 

Не следует переоценивать и консуль
тативные функции интеллигенции в разре
шении социально-политических конфлик
тов. Политики никогда не обратятся к ин
теллигенции с главным российским вопро
сом «Что делать?», потому что не интел
лигентские высоконравственные идеи, а 
прагматизм политической выгоды опреде
ляет последовательность предпринимае
мых политических шагов, а это взаимоис
ключающие понятия. 

Однако интеллигенция, точнее, незна
чительная ее часть все же обладает неко
торыми консультативными функциями. 

К одной из них следует отнести деятель

ность имиджмейкеров, которые на основе 
знаний психологии, политологии, социоло
гии, экономики и других наук, основ этики, 
педагогического мастерства и сценическо
го искусства создают из политических дея
телей, а порой партий и движений в целом, 
в глазах общественности симпатичные и 
героические образы народных заступников. 

В ведущих вузах Москвы, Петербурга и 
других городов трудятся многочисленные 
отряды научной интеллигенции (в основ
ном, психологи, политологи, социологи), ко
торые научно обосновывают конкретные 
программы действий политиков: развива
ют, например, всякого рода предвыборные 
технологии. В частности, в ходе выборов 
в Законодательное собрание Санкт-Петер
бурга в 1998 г. одним из аспирантов психо
логического факультета СПбГУ была выд
винута и тщательно разработана идея об
щения кандидата в депутаты Ю. Шутова с 
избирателями, находившимися под след
ствием в следственном изоляторе «Крес
ты». Толчком для реализации этой идеи 
был тот факт, что сам кандидат в депута
ты в свое время находился под следстви
ем именно а этом учреждении. В результа
те, почти 100% подследственных — 10000 
человек — проголосовали за «своего" кан
дидата. Ю. Шутов опередил основного со
перника по выборам на 10 000 голосов. 

Дорогого стоит, например, и гениаль
ная находка неизвестного психолога, обес
печивавшего последнюю предвыборную 
кампанию Б. Ельцина: «Голосуй сердцем, 
а то проиграешь». Замена усилий головно
го мозга избирателей действиями сердеч
ной мышцы во многом позволила осуще
ствить неосуществимое: без достойных 

аргументов, а лишь на одном заклинании 
вывести вперед безнадежную, казалось 
бы, предвыборную кампанию. 

Мотив поступков интеллигенции, осу
ществляющей подобные действия, как пра
вило, — зарабатывание денег. 

«Технологи» от политики обычно не раз
деляют взглядов своих подопечных, часто 
циничны по отношению к ним, скрывая за 
цинизмом свой душевный неуют, свою вы
нужденность ради денег идти на сделку с 
совестью, 

В этой ситуации ни о каких посредни
ческих функциях интеллигенции не может 
быть и речи: она просто торгует своим 
«товаром» — интеллектом, теряя при этом 
не менее важную составляющую понятия 
«интеллект» — свою честь. 

Любые посреднические усилия между 
субъектами предполагают непременное 
сотрудничество, имеющее не только вза
имный интерес, но и (что не менее важно) 
примерно равные права и обязанности сто
рон. Ни одна политическая сила не имеет 
перед интеллигенцией никаких обяза
тельств (моменты декларативного харак
тера ~ не в счет). Для любой власти ин
теллигенция представляется в виде одно
разового шприца, из которого необходимо 
сделать инъекцию заболевшему населе
нию. После этого, по понятиям власти, 
«шприц» подлежит утилизации. 

Осознавая конъюнктурное отношение 
власти к себе, интеллигенция традиционно 
по-разному будет к ней относиться и впредь, 
В ее отношениях с властью принципиально 
ничего измениться не может, поскольку 
социальный статус интеллигенции неизме
нен. Могут лишь измениться пропорции этих 
отношений и степень влияния интеллиген
ции на различные слои общества. Основ
ным предназначением интеллигенции оста
нется быть эталоном духовности и ответ
ственности за развитие цивилизации и каж
дого отдельного человека. 

С. ПОЛТОРАК, 
доктор исторических наук 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
В ноябре исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет работы в Политехе сотрудника кафедры «Электричес

кие машиш>̂ > Иванова Юрия Яковлевича. Коренной ленинградец, он все блокадные шды работал в осажденном 
городе: сначала в военном госпш-але, затем в сельхозотряде. В 1943 году за трудовой героизм и мужество Юрий 
Яковлевич был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Блокадный юноша получил награду раньше, чем 
паспорс 

В 1949 году он поступил, а в 1955 году окончил ЛПИ им. М.И. Калинина. Сразу после института работал на 
заводе «Электросила»: сначала технологом цеха, а затем старшим диспетчером цеха гидрогенераторов. В 1958 
году был приглашен для работы на кафедру Электрических машин, где работает и по сей день. Он быстро стал 
одним из ведущих преподавателей кафедры, создал оригинальный курс «Технология производства электричес
ких машин», который постоянно совершенствовал. Свыше 20 лет Юрий Яковлевич был замдекана факультета 
усовершенствования дипломированных инженеров (ФУЦИ), способствовал стшювлению поствузовского образо
вания. Завершив в 1993 году педагогическую деятельность, Юрии Яковлевич продолжил свою^аботу на кафедре в качестве инженера 
на самом сложном участке — реконструкция учебной лаборатории. 

Поздравляем Юрия Яковлевича, исключительно ответственного сотрудника и доброго человека, с 70-летием и желаем ему доброго 
здоровья, счастья и новых успехов на его жизненном пути. 

Коллектив кафедры «Электрические машины» 

В ОДНОМ из номеров мы писали о 
том, что 5 октября в СПбГТУ проходи
ла встреча представителей японских 
фирм, работающих в сфере програм
много обеспечения, с российскими 
специалистами. Встречу организовал 
отдел управлением международных 
связей Технического университета. 

Японская организация по развитию 
внешней торговли (ДЖЕТРО) 
является бесприбыльной, неком

мерческой организацией, осуществляю
щей свою деятельность под эгидой пра
вительства Японии. Организация была 
учреждена в 1985 году на осно-

. ве соответствующего законода
тельного акта—закона «О япон
ской организации по развитию 
внешней торговли». Основное 
назначение ДЖЕТРО — укреп
ление торговых связей между 
Японией и зарубежными страна
ми, в частности и Россией, с це
лью гармонического развития 
международной торговли. ДЖЕТРО со
действует увеличению импорта в Японию, 
укреплению сотрудничества в области 
промышленного производства между Япо
нией и другими странами, развитию тор
говли и промышленности в развивающих
ся странах и международному обмену 
специалистами и информацией. В част
ности, говоря об истории отношений с Со
ветским Союзом, в затем и с Содруже
ством Независимых государств, необхо
димо отметить, что организовав крупней
шую торговую выставку в 1960 году, 
ДЖЕТРО сделала первый шаг в этом на
правлении. Японско-российские торговые 
связи значительно укреплялись после про
веденных с большим успехом вьютавок в 
Москве в 1965,1970,1986 и 1992 годах. 
После получения независимости бывши
ми советскими республиками, руковод
ство ДЖЕТРО приняло решение о направ
лении своего Генерального представите
ля в Москву для постоянного участия в 
торгово-инвестиционной деятельности 
Японии и новых независимых государств. 
В условиях, когда благодаря либерали
зации экономики участниками междуна

родных деловых отношений стали биз
несмены, представители компаний и ре
гионов, специалисты и эксперты, роль 
Генерального представительства стала 
ведущей. Главной задачей ДЖЕТРО яв
ляется укрепление связей между отдель
ными зарубежными участниками торго
вых отношений и их японскими коллега
ми путем обмена информацией. 

В 1993 году ДЖЕТРО приступила к 
осуществлению «Программы технической 
помощи по переходу России к рыночной 
экономике». Помимо этого, ДЖЕТРО при
нимает активное участие в осуществле-
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НИИ «Плана оказания содействия Японией 
развитию внешней торговли и промышле-
ности России», или «Плана Хасимото», 
предложенного господином Риютаро Ха-
симото, министром внешней торговли и 
промышленности Японии, В настоящее 
время ДЖЕТРО является активным уча
стником многогранной деятельности по 
оказанию содействия развитию торговли 
и инвестиций между Японией и независи
мыми государствами, образовавшимися 
из бывших советских республик. 

Московское представительство ДЖЕТ
РО предоставляет информацию о воз
можности инвестирования с целью акти
визации вложений капитала японскими 
предприятиями в российскую экономику, 
атакже для стимулирования деятельно
сти российских предприятий по осуществ
лению проектов в Японии. Так, в частно
сти, был рассмотрен вопрос о направле
нии делегации для изучения возможнос
ти привлечения капиталов, которая впос
ледствии могла бы дать рекомендации 
японским предприятиям относительно ин
вестиционных проектов в России. 

Среди тем, предложенных к обсужде

нию миссией ДЖЕТРО, были: «Метод ко
нечных элементов» (Н.Н. Шабров}, «Вы
числительная гидрогазодинамика» (Л.И. 
Смирнов), «Визуализация, интеллектуаль
ная обработка данных, трехмерный гра
фический дизайн» (И.В. Штурц), «Вьюо-
коскоростная обработка информации в 
компьютерных системах путем дискрет
ных преобразований Фурье» (А.А. Ерофе
ев), «Системы управления базами данных» 
(Ю.Г, Карпов), «Проблема искусственной 
мышцы» (Е.И. Юревич) и другие. Они были 
кратко освещены представителями различ
ных факультетов нашего университета. 

Так, директором института интел
лектуальных систем управления 
профессором А.А. Ерофеевым 
были предложены разработки в 
функциональной злеюронике. Осо
бый интерес у японских представи
телей вызвала высокоскоростная 
обработка информации в компью
терных системах в области рече
вого преобразования, обработки 

изображения и т.д. 

Представитель российской стороны 
И.В. Щтурц (физико-механический фа
культет, кафедра Прикладной математи
ке) рассказал об основных направлениях 
работы его лаборатории трехмерной гра
фики, о методах, которью используются 
при ее создании. В частности, были крат
ко описаны системы визуализации для 
транспортных тренажеров, которые с боль
шим успехом используются Пулковским 
аэропортом, графика в Интернете, вирту
альные города и, безусловно, компьютер
ные игры. 

Встреча предполагала организацию об
мена информацией между заинтересован
ными в сотрудничестве Техническим уни
верситетом и японскими предприятиями. 

В данном случае хотелось бы отме
тить, что, определяя почву для таких от
ношений, российская сторона тем самым 
создает себе авторитет на западном рын
ке новых технологий, играя существен
ную роль в формировании мировой науч

но-технической идеи. 
Е. РЕПНИКОВА, 
студентка ФМФ 

Новости 

издательского 
«Датчики и системы» — 

ЖУРНАЛ, 
интересный для многих 
Большинство кафедр нашего Технического университета так или иначе стал

кивается с проблемами получения информации о состоянии реальных объек
тов. Получение информации является сущностью любых экспериментальных ис
следований. Управление оборудованием и технологическими процессами, нави
гация, экологический мониторинг, автоматизированный химический анализ, ме
дицинская диагностика, сертификационные испытания — все эти и многие дру
гие процессы требуют получения информации об объектах и, следовательно, 
нуждаются в датчиках. Строится ли система безопасности для водителей автомо
билей или система доступа на охраняемые объекты — и здесь не обойтись- без 
специфических датчиков. Однако до недавнего времени не было общероссийско
го периодического издания, специально посвященного датчикам. 

Таким изданием стал ежемесячный научно-технический журнал «Датчи
ки и системы», который начал выходить с апреля 1999 г. Его название 
точно соответствует содержанию: в центре внимания находятся датчики, но 
охватываются и системы, в которых они применяются. Журнал новый, но делаю
щие его люди — не новички ни в технике, ни в журналистике. Тем политехникам, 
кто хоть изредка читает журнал «Приборы и системы управления», наверное, 
знакомо имя Наталии Николаевны Кузнецовой: именно она с коллективом своих 
единомышленников прошла путь от давнего непритязательного журнала «При
боростроение» до современных, блещущих оригинальными редакторскими на
ходками, выпусков «Приборов и систем управления» последних лет. Теперь 
Наталия Николаевна с группой сотрудников перешла в редакцию нового журна
ла. И первые же его номера показали, что этой редакции удалось найти собствен
ный стиль, неуклонно соблюдая то хрупкое равновесие между научностью и 
доступностью материалов, которое делает журнал интересным и для разработчи
ков, и для потребителей датчиковой аппаратуры. 

Для конкретности назову статьи, открывающие пятый и шестой номера изда
ния: «Применение искусственных нейронных сетей в сенсорных системах» и 
«Электронный язык — мультисеисорная система на основе массива неселектив
ных сенсоров и методов распознавания образов». Как видно, по тематике они 
связаны, хотя авторы первой — москвичи, а второй — наши земляки. Есть в 
журнале и обзоры зарубежных новинок, и хроника конференций, и другие разде
лы, которые лучше увидеть самому, чем пытаться оценить в пересказе. 

Необычным шагом московской редакции журнала стало создание во многих 
городах России, а также и на Украине, региональных редсоветов, как бы мест
ных резйдеитур, обеспечивающих связь с авторами и читателями. Санкт-Петер
бургский редсовет объединяет представителей нескольких вузов и других орга
низаций, но его базой является кафедра Измерительных информационных тех
нологий СПбГТУ, возглавляемая проф. В.С. Гутниковым, а руководителем редсо-
вета назван автор этой заметки. Более того, наша фундаментальная библиотека 
уже получила бесплатно первые несколько номеров журнала — и это при том, 
что редакция пока еще мало «раскрученного» издания сильно нуждается в по
ступлении средств от подписчиков и рекламодателей. 

Обращаюсь ко всем политехникам — от студента до академика, которым близ
ка тематика «Датчиков и систем»: давайте отзовемся на это доброе к нам отно
шение. Самое необходимое, но и самое трудное — привлечь новых подписчиков 
и рекламодателей. На 1999 г., с получением уже вышедших номеров, можно 
подписаться только в редакции — тел. (095) 330-42-66; цена одного номера 125 
руб. С 2000 г. подписка проводится через каталоги «Роспечать» и «Почта Рос
сии», цена номера 200 руб. Редакция заинтересована и в свежих интересных 
материалах для публикации (об их оформлении можно справиться на кафедре 
ИИТ, 9-й корп., ауд. 521). Наконец, вы сделаете доброе дело, если просто пореко
мендуете журнал новым читателям среди своих знакомых. 

В. КНОРРИНГ, профессор каф. ИИТ 

СПбГТУ объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей с последующим заключением контрактов 
Профессоров кафедр — электрических машин (по совм.), биофи

зики (по совм.). 
Заведующего кафедрой — биофизики (по совм.). 
Доцента кафедры — морских и воднотранспортных сооружений. 
Срок конкурса — месяц со дня опубликования объявления. 
Заявления и документы направлять на имя президента универси

тета по адресу: 195251, СПб, Политехническая, 29, учебный отдел. 
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Первому выпуску инзкенеров-электроизмерителей — 70 лет! 
Измерение: от техники к науке? 

Празднуя в 1999 г. «большой», сто
летний юбилей Политехнического ин
ститута, не будем забывать и о юбиле
ях меньшего масштаба. Один из них, 
отмечаемый как у нас, так и в СПбГЭ
ТУ (ЛЭТИ) — это семидесятилетие 
организации электроизмерительно
го высшего образования. 

Весной 1929 г. крупные ученые — 
физик А.Ф. Иоффе, электротехники 
М.А. Шателен и В.Ф. Миткевич, мет
ролог М.Ф. Маликов — приняли реше
ние о необходимости подготовки ин
женеров для растущего советского злек-
троприборостроения, а уже осенью 
того же года электромеханический фа
культет ЛПИ выпустил первых таких 
инженеров. Соответствующая кафедра 
в ЛПИ была открыта в следующем году. 
Ее возглавил тридцатишестилетний Ев
гений Георгиевич Шрамков (и руково
дил ею до 1975 г.). В ЛЭТИ такая же 
кафедра была создана на год раньше 
нашей, но первый выпуск задержался 
на несколько лет, поэтому мы не спо
рим, кто первый, а отмечаем общий 
юбилей. 

Скромная электроизмерительная 
специальность, ориентированная вна
чале на подготовку заводских конст
рукторов и технологов, неожиданно 
стала динамично развиваться. Уже в 
30-е годы в ЛПИ была освоена новая 
для того времени область электричес
ких измерений неэлектрических вели
чин, и создана первая в СССР лабора
тория по этой тематике, В послевоен
ные годы основным занятием выпуск
ников стало решение нестандартных 

измерительных задач в новых облас
тях техники. Поэтому, когда в нашей 
стране получили развитие кибернети
ка и теория информации, они были 
восприняты нами как давно ожидаемая 
методологическая база. Учить студен
тов стали не «стрелочкам и пружин
кам» (как ехидно говорили недобро
желатели), а получению и преобразо
ванию измерительной информации. 
Это слово «информация» было выне
сено и на знамя специальности, поме
щено в ее название: в 60-х годах «Элек
троизмерительная техника» стала 
«Информационно-измерительной тех
никой». Интересно проверить — не 
была ли наша специальность первой 
из ряда информационных? 

Недавно название специальности 
уточнили, что сделало его мало понят
ным даже образованным людям: «Ин
формационно-измерительная техника и 
технологии». Переходный характер 
этого названия очевиден. Но куда на
мечается переход? 

Если внимательно просмотреть весь 
перечень инженерных специальностей, 
можно убедиться в том, что ИИТ (бу
дем придерживаться привычного со
кращения) — единственная специаль
ность, на которой в общем плане и в 
полном объеме изучаются процессы 
получения информации. Обработка и 
передача информации представлены в 
перечне специальностей значительно 
лучше, но ведь качество обрабатывае
мой и передаваемой информации оп
ределяется в первую очередь тем, на
сколько квалифицированно был реали
зован процесс ее получения! 

Этот процесс весьма сложен и мно
гогранен. От физики взаимодействия 
изучаемого объекта (любой природы) 
с датчиками и устройства самих этих 
датчиков до интерпретации получаемой 
информации и ее метрологического 
оценивания — вот круг проблем, с ко
торыми имеет дело специалист по ИИТ. 
Разорвать эти проблемы, если не хо
тим получить специалиста, «подобно-

В с п о м и н а я п р о й 

денный п у т ь , з а г 

лядываем в XXI век 

го флюсу»,— невозможно; измеритель
ные знания ценны именно в едином 
комплексе, который медленно и мучи
тельно превращается в самостоятель
ную науку. Он не поддается подгонке 
ни под один из имеющихся шаблонов 
— ни под конструкторско-технологи-
ческий, ни под схемо- или системотех
нический, ни под чисто программист
ский. За рубежом уже привыкли к тер
мину Меазогешеп! 5с1епсе. Измеритель
ная наука и есть, очевидно, то, к чему 
должна перейти специальность ИИТ в 
наступающем XXI веке 

Эта мысль подтверждается не только 
растущим интересом к измерительной 
проблематике за рубежом, но и зарож
дением и развитием совершенно новых 
научных школ в области теории изме
рений в нашей стране. Говорят, что XXI 
век будет веком знаний, что впереди 
будут те страны, где лучше будет по-

Каш великий предшествен
ник — директор Пробирной 
Палатки (стало быть, специа
лист-измеритель) Козьма 
Прутков 

ставлено получение знаний (а значит, 
и образование в этой области!). Если 
это так, то измерительная специаль
ность, непосредственно занимающая
ся экспериментальным этапом получе
ния знаний, выдвинется в ряды веду
щих. Измерительное образование ста
нет фундаментальным, (для чего, ко
нечно, придется приложить немалые 
усилия). 

Однако развитию измерительного 
образования препятствует то, что в 
перечне «направлений» (своего рода 
укрупненных специальностей) высше
го образования, которые предложены 
нашим министерством, нет ничего, что 
отвечало бы обрисованным перспекти
вам. Специальность «Информационно-
измерительная техника и технологии» 
отнесена министерскими чиновниками 
к направлению «Приборостроение» и 
должна теперь строиться на конструк-
торско-технологическом фундаменте, 
от которого мы ушли 40 лет назад! О 
каких перспективах и о каюэм интересе 
студентов можно говорить в этих ус
ловиях? 

Но и в прокрустово ложе других 
родственных направлений — техничес
кой физики, метрологии, даже инфор-

1961 г. Измерители выпуска 1956 г. На втором плане: 
С П . Говырин, Э.М. Шмаков, В.Г. Кнорринг, 

Ю.П. Горюнов 

матики — растущая наука о получении 
информации не вписывается. Правиль
ным решением было бы формирование 
отдельного направления образования: 
«Технологии и системы получения ин
формации». Под таким знаменем не 
стыдно вступать в новый век, оно даст 
простор для фундаментализации обра
зования в этой перспективной облас
ти, позволит сохранить и развить со
зданный в нашей стране интеллектуаль
ный потенциал. 

Думается, что такое образователь
ное направление привлечет самостоя
тельно мыслящих, склонных к научной 
работе студентов. Оно подойдет так
же и тем, кто идет в Технический уни
верситет за «ремеслом в руках»: обу
чаясь технологиям получения инфор
мации, студент получит самые разно
образные навыки работы с современ
ной электронной техникой, научится 
программированию на любом уровне 
— от микроконтроллерного до систем
ного. Семидесятилетний опыт «отлад
ки» измерительного образования по
зволяет утверждать это с полной уве
ренностью. 

В. КНОРРИНГ, 
выпускник 1956 г., 

профессор кафедры ИИТ 

Что, почему и сколько... 
«Гиря должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни 
твои на Земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе» 

Библия, Второзаконие, гл.25, стих 14. 
«Неодинаковые весы, неодинаковые ефы — мерзость перед 
Господом». 

Книга притчей Соломоновых, гл. 20, стих 10. 
«Измеряй все доступное измерению и делам доступным все не
доступное ему». 

Г. Галилей 
«Каждая вещь известна лишь в той степени, в какой ее можно 
измерить». 

Кельвин 

За сотни лет до новой эры, 
Чтоб лучше строить, торговать, 
Ж р е ц ы держали в храмах меры: 
Их в храмах легче сохранять. 
Ведь, как известно, Господь Бог 
Погрешности терпеть не мог . 
И угрожал судом небесным 
За мер ч р е з м е р н у ю 

погрешность. 
И если кто-то искушен 
Что-либо плохо измерять, 
То на том свете пострадать 
Судом он будет принужден, 
И в преисподней молодец 
Найдет бесславный свой к о н е ц ! 

В умах античных потихоньку 
Рождался любопытства зуд 
Узнать, Что, Почему и Сколько, 
И есть ли где, чего нет тут... 
Чтоб укрепилась у людей 
К Познанью тяга, Прометей 
Огонь с Олимпа взял для нас, 
За что, бессмертный, на Кавказ 
Отправлен был кормить орла 
Своей печенкой. Среди гор 
Не остывает кровь с тех пор 
(Она горячею была! 
М ы это видим и сейчас, 

Как только взглянем на Кавказ). 

Терниста к з н а н и ю дорога: 
Препятствий много есть на ней. 
Знать все - прерогатива Бога, 
Но не любого из людей ! 
И вот не стадо Прометея, 
Арестовали Галилея, 
Мечом зарублен Улугбек — 
Весьма достойный человек. 
Ж и в ь е м сжигали астрономов. . . 
А Рихман! И з м е р я л заряд, 
Да вот погиб... И целый ряд 
Россия «собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов» 
Немало родила с тех пор, 
Да жаль, стремятся за бугор. 

Частями тела человека, 
Такими, как ступня и пядь, 
До девятнадцатого века 
Длину умели измерять. 
Но вот в П а р и ж е Робеспьеру 
Пришлось вводить иную меру. 
Для этого была причина; 
Оплот свободы - гильотина. 

П р и ней погрешность возрастает 
Всех предыдущих м е р длины. 
Ученые удручены 
И метр мерой объявляют. 
С тех пор прошло две сотни лет, 
Единой меры в мире нет. 

И вот на этом интервале — 
Всего каких-то 200 лет. 
Науки бурно расцветали.. . 
А обеспечен был расцвет 
Искусством измерять все то, 
О чем не знал еще никто. 
Ведь для того, чтобы узнать, 
Конечно, нужно измерять 
Для у с к о р е н и я прогресса 
Все больше разных величин. 
Не только для таких причин, 
Как «для простого интереса», 
Но чтоб объектом управлять 
И о Ч П предупреждать. 

И на последней трети эры. 
Той, что в П а р и ж е рождена, 
Заменой метром старой меры. 
Возникла кафедра ! Она 
Должна решать проблему, чтобы 
Специалистов высшей пробы 
На благо общества ковать 
И п а р к п р и б о р н ы й расширять, 
Задачу к а ф е д р а решала: 
П р и б о р ы делали у нас... 
Но П е р е с т р о й к и пробил час, 
И целой отрасли не стало.... 

К о р м и л н а п р а с н о П р о м е т е й 
О р л а печенкою своей I 

Ну как, скажите, не сравниться 
С античным временем, друзья.... 
Необходимо возродиться! 
Бросать п р о ф е с с и ю н е л ь з я ! 
Как сделать что-то, не измерив? 
Ведь завещал нам Менделеев: 
Пред тем, как дело начинать, 
Учиться нужно измерять! . . . 
И, обладая п р е ж н е й мощью. 
Учить студентов будем мы. 
Чтоб указать им путь из тьмы. 
Где все работают наощупь. 
Спасем п р о ф е с с и ю свою 
В бумаготворческом бою1 

Г.СОЛОПЧЕНКО,А.тл.,проф.кафедрыИИТ 

И З М Е Р Я Е М ! 
О н сошел с трамвая, когда тот миновал 

площадь, / огляделся. Прямо перед ним, на 
стене серого пятиэтажного здания, красо
валась вывеска: «Защита информации. Зак
рытое акционерное общество». Правее вто
рила ей другая: «Охрана объектов. Обще
ство с ограниченной ответственностью». 
Неподалеку была и третья: «Поддержка ре
форм». Четвертая вывеска была самой кра
сивой: «Защита информации об охране 
объектов, осуществляющих поддержку ре
форм. Совместное предприятие». Чуть по
одаль над дверью, которая вела в подваль
ное помещение, на покосившейся дощечке 
было написано.одно слово: «Измеряем». Он 
двинулся дальше, однако что-то, какая-то 
недосказанность не давала ему покоя. Ос
новательно наморщив лоб, он, наконец, по
нял, что его тяготило: на трех вывесках 
было по два существительных, на 4-й, кро
ме существительных, предлог и причастие, 
и лишь на 5-й — всего один глагол, да еще и 
с вызывающим смьюлом. 

Острота восприятия несправедливости 
заставила его вернуться. Он толкнул но
гой заскрипевшую дверь с надписью «Из
меряем» и с ходу обратился к занюханно
му интеллигенту в очках, сидевшему за 
стойкой и вскинувшему на него испуган
ные глаза: 

— Вот все защищают, охраняют и под
держивают, а Вы, стало быть, работаете? 

— Д-да, собственно, вот,.., - начал ин
теллигент, краснея. 

— И что измеряете, кому это надо? 
— Н-ну, там, вороватость, глупость, еще 

кое-что. 
— Да ну! И какими же приборами? 
— Вороватость-то? Воромерами, конечно. 
— И в чем? 
— В стибрах, свистах. Есть еще одна 

единица, на «спи» начинается, но она не 
рекомендована к употреблению. 

— А глупость? 
— Ну, в глупах, а еще в дураках. Но это 

очень крупная единица. 
~ А вот раньше измеряли ток, напря

жение, сопротивление... Теперь, надеюсь, 
нет? 

— Почему? Делаем расходомеры, на-
пряжометры, сопротивлометры. Счетчи
ки делаем. 

— Это теперь вольтметры напряжомет-
рами называют? 

— Да нет. Мы измеряем напряжение в 
электорате, когда ему власти говорят, что 
повышения цен не будет. Расходомеры 
делаем для измерения потока капиталов 
за рубеж. Сопротивление реформам изме-

Маевка в Орехово. 
Студенты и преподаватели 

ряем. Давление на электорат. Уровень 
беспредела. Счетчики числа демонстран
тов также делаем, 

— Все величины-то какие-то — не фи
зические. 

— Ну и что? Это раньше, когда лица 
были у всех сплошь физические, и величи
ны такие надо было измерять. А теперь, 
куда ни посмотришь, рожи, виноват, лица 
— юридические. Ну, и величины такие тре
буются, Вороватость, например, 

— А чего так бедно живете? 
— Да качества добиться никак не мо

жем. Специалистов современных нет. Об
разование у нас работает по старинке. 
Скажем, воромеры нам ОРТ заказывает, 
а сопротивлометры — НТВ. И оба требу
ют, чтобы погрешность была отрицатель
ной, систематической и не меньше опре
деленной. И МВД туда же. Мы для них 
счетчики делаем. А молодые инженеры, 
что к нам приходят, долдонят, как попу
гаи: "Чем меньше погрешность, тем луч
ше!» Одна надежда, что вредную эту ка
федру все же прикроют за отсталость! 

— А вот мне надо бы концентрацию из
мерить одной жидкости в другой. Не помо
жете? 

— Да нет, такие приборы теперь не 
выпускают. Вообще-то есть у нас один 
старый, но им сейчас на одном ликеро-
водочном заводике концентрацию мочи в 
коньяке измеряют. 

— Адресок не дадите? 
~ Никак не могу. Информация защище

на, да и объект охраняется. 
Он вдруг почувствовал симпатию к тще

душному измерителю нефизических вели
чин. Ему показалось, что тот совершенно 
зря краснел, признаваясь в своем занятии. 
Возможно, погрязший в текучке интелли
гент вовсе не ощущал всепроникающего 
значения измерений, способных и любое 
безобразие разложить по полочкам. 

Он вышел на улицу. Вечерело. Зажг
лись огни рекламы. Они будоражили, бес
совестно врали и переливались. Вывеска 
«Измеряем» над подвальчиком скрылась в 
темноте. Он вздохнул, ему вдруг вспомни
лась старая философская мысль: «Скром
ность вывески обратно пропорциональна 
скрывающемуся за ней содержанию». 

В. МАЗИН, 
профессор кафедры ИИТ 

Всем коллегам по кафедре ИИТ 
посвящается 

ПЕСЕНКА АСПИРАНТОВ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
(на мотив песенки 

«Александра, Александра» из 
к/ф «Москва слезам не верит» ) 

Когда диплом нам выдали, 
От радости мы прыгали, 
Но вскорости задумались: 
«Ну как теперь без вас?» 

В аспирантуру мы пошли. 
Науки гору там нашли, 
В научном море плаваем 
И тонем в нем подчас. 

Новизны ища научной. 
Чтоб она была нескучной, 
Чтоб и значимость — 

практична, 
И внедрений — целый пуд 
ДЕ (дельта-сигма) изучали. 
Что-то в ней понапаяли, 
ЛЕ (дельта-сигма) 1еЪе ди!, 
А5р1гап1еп 51пд К а р т ! 

Опутаны фракталами 
И Интернет —- каналами: 
Маячит диссертация 
Аттрактором в мозгу... 

С линейным предсказанием 
И с априорным знанием 
В систему нелинейную 
Отправиться могу... 

Коль известно все вначале — 
Нет в фильтрации печали. 
Был бы вход стационарным, 
Равномерным, например... 
Если ж шум неаддитивен. 
Он для нас весьма противен: 
Алгоритмом адаптивным 
Лишь повысишь 8КК.... 

Я скажу - вейвлеты в моде. 
Они свойственны природе, 
И теперь их даже вроде 
Мы использовать начнем: 

Сеть нейронную натянем, 
В нее образы заманим, 
Хоть частично распознаем 
И с потерями сожмем! 

Склонившись над страницею 
С нечеткою границею, 
Со стертою границею. 
Меж полночью и днем. 

Стоим в аудиториях. 
Сидим в лабораториях, 
А жизнь студентов кажется 
Нам сладким-сладким сном... 

И вся радость — когда вместе 
Мы сойдемся в одном месте. 
Скажем искренне, без лести: 
Очень любим мы ИИТ! 
С днем рожденья поздравляем. 
Процветания желаем. 
Вдохновенья и здоровья 
Каждому, кто здесь сидит! 

Н. БОГАЧ, С. ПЕРЕПЕЛИЦА 
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