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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома, 
ректората, комитета 
ВЛКСМ, профкома 

и месткома
Куйбышевского 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

авиационного 
института 

имени академика
С. П. Королева

Успешно закончили 
сессию второкурсники 
второго факультета. 
Лучшими группами по 
успеваемости 
225 (староста В. Ро
гожкин), 221 (старос
та А. Посниченко) и 
227 (староста Н. Шта
рева).

стали в
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На снимке:

СТУДЕНТЫ ВТОРОГО ФА
КУЛЬТЕТА 222 ГРУППЫ НА 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИ- _ 
ЯХ ПО ФИЗИКЕ.

Фото Б. СКОБЕЛЕВА. 3 
■ 9
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня в КуАИ по

следний день защиты 
дипломных проектов. 
Много хороших и от
личных оценок. Нема
ло выпускников полу
чат дипломы с отличи
ем. Среди них В. Кра
сиков, О. Петрова, В 
Тумцев, В. Брагазин, 
Б. Дурасов, супруги 
Вера и Алексей Волко 
вы, В. Сабило, В. Кар- 
ташевский, Н. Калини 
на, А. Солнцев, Н. Му- 
саткин, Н. Проничев, 
М. Бабурченков и мно
гие другие.

Скоро на вечере вы 
пускников прозвучат 
торжественные слова: 
«Звание инженера при
сваивается...» Во все 
уголки Советского Со
юза разъедутся выпуск
ники нашего институ 
та. Счастливого пути!

НУЖНЫ 
исследователи!

Подведен итог дискуссии 
по статье «Ходить или не 
ходить!» и, как отмечает ее 
автор, проректор по учеб
ной работе И. А. Иващен
ко: «...дискуссия оказалась 
полезной и плодотворной. 
В целом можно утверждать, 
что дискуссия значительно 
увеличила число убежден
ных сторонников обязатель
ного посещения лекций» 
(«Полет» от 16 февраля 
1970 г.).

Однако, среди кого уве
личилось число убежден
ных сторонников обяза
тельного посещения лек
ций! Среди преподавате
лей! Так они просто обяза
ны посещать лекции, а от 
того убеждены они в обя
зательном посещении или 
нет, студентов на лекциях 
больше не станет. Среди 
студентов! Но, к сожале
нию, на страницах газеты 
не прозвучал в полную си
лу голос студентов по за
тронутому вопросу, хотя 
дискуссия относилась имен
но к нам. Остается предпо
ложить, что перед студента
ми такая проблема не сто
ит.

Но я хочу сказать не об 
этом. Я хочу обратить вни
мание участников прохо
дившей дискуссии на раз
говор, начатый в «Комсо
мольской правде» минист
ром высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР В. Н. Столетовым. 
Результатом его явилось 
множество предложений, 
направленных на углубле
ние знаний студентов: уп
разднение тройки, рекон
струкция системы оценок, 
возможность соревнова
тельных начал в учебном 
процессе, вручение дипло
мов разного достоинства, 
удлинение сроков обучения 
и т. д. Сюда же можно 
включить и тот, почти гам
летовский вопрос — «хо

дить или не ходить?» Одна
ко, как утверждает А. На- 
дирашвили, заведующий 
сектором по работе с науч
ной молодежью ЦК ЛКСМ 
Грузии: «...все эти вопросы 
важны, но не первостепен
ны. Речь идет о средствах, 
на первый взгляд, доволь
но интересных и остроум
ных, но мало согласован
ных с целью, точнее—сверх
задачей высшего образо
вания. Самими темпами, ди
намикой и содержанием на
учно-технического прогрес
са придано ей новое содер
жание, определена ее суть: 
подготовка специалиста — 
творчески мыслящей лич
ности. Заметьте, не просто 
грамотного и знающего 
специалиста, а, скажем, ин
женера-исследователя, спо
собного программировать 
и создавать новое. В том, 
что задача должна быть 
сформулирована именно 
так, а не иначе, убеждают 
нас научно обоснованные 
предвидения, касающиеся 
развития производства и 
самой науки («Комсомоль
ская правда» от 20 января 
1970 г.). .

Далее А. Надирашвили 
рассказывает: «Среди уча
стников семинара молодых 
научных работников Гру
зии в Бакуриани мы рас
пространили анкету с прось
бой высказаться о воэмож- 
ных путях совершенствова
ния обучения в высшей 
школе. Почти все опрошен
ные — а среди них быЛи 
не только молодые науч
ные работники, но и масти
тые ученые — видят выход 
в уменьшении количества 
обязательных лекций и прак
тических занятий. Изучение 
общеобязательных базис
ных дисциплин должно за
канчиваться на первых двух 
курсах. Основа дальнейше
го высшего образования 
научных работников и ин

женеров-исследователей — 
самостоятельная научно-ис
следовательская работа сту
дента».

Конечно, такое решение 
проблемы найдет немало 
противников. Но даже на
ша дискуссия, проходив
шая совершенно независи
мо от разговора в «Комсо
мольской правде», показа
ла совпадение некоторых 
мнений. Я имею в виду 
статью доцента Ю. С. Бы
ковского «Долг инженера— 
творчество!». Юрий Семено
вич видит выход из создав
шегося положения в «...при
учении студентов к само
стоятельному добыванию 
знаний». При этом «воз
можно снизится успевае
мость, увеличится отсев. 
Но зато увеличится веро
ятность того, что наши вы
пускники пойдут в творче
ских исканиях дальше сво
их учителей и внесут боль
ший вклад в научно-техни
ческий прогресс».

По мнению участников 
семинара молодых научных 
работников Грузии: «Пере
нос центра тяжести на са
мостоятельную научно-ис
следовательскую работу 
студента, на подготовку ин
женеров-исследователей (а 
не специалистов вообще) 
создаст особый нравствен
ный климат в вузе, совер
шенно невыносимый для 
того, кто уповая на допус
тимый низкий уровень зна
ний, оцениваемый тройкой, 
безбедно перебирается с 
курса на курс, становясь в 
конце концов обладателем 
диплома. Кардинально но
вый подход к самим прин
ципам высшего образова
ния решит проблемы и от
бора, и отсева, и оценки 
знаний. Тогда и право сво
бодного посещения лекций, 
ныне представляемое асе 
тем же футболистам и ис
полнителям сольных танцев,

ДИСКУССИЮ
КОММЕНТИРУЕТ 
СТУДЕНТ

будет восприниматься не 
как приятная льгота, а как 
ко многому обязывающая 
возможность для углублен
ного самообразования и 
самостоятельной научной 
работы».

Самостоятельная работа 
студентов — вопрос не но
вый. Так, в МФТИ студент 
проходит за 2 года универ
ситетский курс физики и 
математики, а специальную 
подготовку, начиная с тре
тьего курса, проходит не в 
стенах вуза, а в НИИ или 
КБ. Создаются студенче
ские научно-производствен
ные объединения (Ленин
град, Новосибирск, Рига), 
ведется плодотворная ра
бота в студенческих конст
рукторских бюро. Таких 
примеров можно привести 
много. Все они подтверж
дают высказанные выше 
положения о необходимос
ти привития студентам на
выков самостоятельного до
бывания знаний в процессе 
решения научно-техниче
ских задач. Однако, как 
следует из разговора в 
«Комсомольской правде», 
сложность вопроса в под
боре таких задач. Они дол
жны удовлетворять двум 
требованиям. Решая их, 
студент должен научиться 
самостоятельно творить. И, 
второе, в процессе их ре
шения приобрести опреде
ленный минимум знаний.

Если удастся решить про
блему задач, удовлетворя
ющих указанным требова
ниям, то решится и вопрос 
«ходить или не ходить?». 
Студенты, которым по си
лам самостоятельно ре
шать задачи — могут не 
ходить (или посещать толь
ко консультации), ну а те, 
кто не сможет решать — 
вынуждены будут, как у нас 
принято говорить, посе
щать.

И. АБЛАМУНЕЦ, 
председатель совета 

СНО института.

ЧТО ТАКОЕ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА?

Развитие современной ра
диоэлектроники связано с 
микроминиатюри з а ц и е й 
электронного оборудования. 
Наиболее широкое примене
ние микроэлектроника полу
чила в авиационных ракет
ных и космических систе
мах. Однако микроэлектро
ника все больше внедряет
ся в промышленность и бы
товую радиоаппаратуру.

Каковы же основные пре
имущества этой новой от
расли науки и техники? 
Микроэлектроника позволи
ла успешно решить многие 
проблемы, которые возник
ли при разработке электрон
ного оборудования. Она 
устранила противоречие ме
жду требованиями непре
рывно возрастающей слож
ности радиосистем и повы
шением их надежности, ус
пешно решила задачу рез
кого снижения эксплуатаци
онных параметров: габарит
ных размеров, веса, пот
ребляемой мощности и су
щественно повысила быстро
действие электронных сис
тем.

Значительными преиму
ществами микроминиатюри
зации являются также воз
можность автоматического 
процесса сборки изделий и 
снижение их себестоимости. 
Интересно отметить, что в 
настоящее время техника 
обладает способами умень
шения объемов электронно
го оборудования по сравне
нию с ламповым вариантом 
в 20 ты!с. и более раз. 
Путь к этому открывает 
использование пленочной 
электроники и интеграль
ных твердых схем — на
правление, известное сегод
ня под названием интеграль
ной электроники. Оба эти 
направления характеризу
ются одной общей чертой: 
в результате проведения по
следовательных технологи
ческих процессов создают

ся не отдельные (дискрет
ные) элементы схем, а их 
совокупность, представляю
щая законченные функцио
нальные узлы. На отдель- 
ых кристаллах с объемом 
порядка 2 куб. мм удается 
поместить функциональные 
узлы с общим количеством 
деталей в несколько десят
ков штук. Такие кристаллы 
помещают в герметические 
корпуса с рядом выводов 
Соединение узлов в элек 
тронное устройство осуще
ствляется с помощью ис
пользования техники печат
ного монтажа.

Однако и техника интег
ральных схем и пленочная 
электроника не являются 
пределом на пути микроми
ниатюризации электронного 
оборудования. Дальнейший 
прогресс должен неизбежно 
привести к развитию моле
кулярной электроники, от
крывающей совершенно но
вые принципы построения 
электронных систем. Прин
цип действия таких уст
ройств будет основан не на 
законах классической ра
диотехники, а на микропро
цессах, протекающих в твер
дых телах.

Микроэлектроника суще
ствует около десяти лет. 
За это время она выросла 
в самостоятельную отрасль 
науки и техники, успехи 
которой во многом опреде
ляют прогресс в области ра
диоэлектронных систем Ни
кто пока не может с дос
товерностью сказать, куда 
приведет путь развития 
электроники, использующей 
достижения микроэлектро
ники. Одно представляет
ся очевидным, что в бли
жайшее время мы будем 
свидетелями новых, поисти
не фантастических дости
жений этой пауки.

Ю. IP ЕН Л ОКОВ, 
ст. преподаватель 
кафедры КИПРА,
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Вместо 

предисловия
|/ОГДА хотят охарактери- 
•* зовать сферу применения 

электронных вычислитель
ных машин (ЭВМ) в научно
технических исследованиях, 
то, прежде всего, отмечают 
их огромную роль в авто
матизации расчетных работ. 
И это не случайно, посколь
ку ЭВМ проектировались, в 
основном, именно для этих 
целей. Научные работники 
и инженеры, используя эти 
«усилители умственных спо
собностей» как средство ма
тематического моделиро
вания, производят на них 
предварительную оценку 
характеристик исследуемых 
процессов или систем. В 
качестве типичных задач 
можно указать решение 
дифференциальных и ин
тегральных уравнений, урав
нений в частных производ
ных и т. д. Однако это 
только одна сторона ис
пользования ЭВМ в научно
технических исследовани
ях.

Дело в том, что научное 
исследование в целом вклю 
чает в себя и проведение 
экспериментов. Успех ис
следования зависит от эф
фективности проведения 
как теоретических так и эк
спериментальных работ. 
Причем объем информа
ции, получаемой при про
ведении современных слож
ных экспериментов, возрос 
настолько, что без приме
нения ЭВМ оказывается 
невозможным провести ана
лиз результатов измерений 
в приемлемые сроки. Все 
возрастающие требования 
к надежности систем и до
стоверности информации, 
необходимость значитель
ного повышения темпов об
работки данных — вот ос
новные причины, которые 
выдвинули на первый план 
задачу автоматизации эк
спериментальных исследо
ваний.

Однако при использова-

равления имеющийся в на
шей стране арсенал изме
рительных средств позволя
ет осуществлять контроль и 
измерение порядка 400 фи
зических параметров. В то 
же время есть потребность 
в измерении более 1000 па
раметров. Поэтому, если 
будет возможность изме
рять какой-то параметр, 
который раньше не умели 
измерять, эксперименатор 
непременно включит в сос
тав измерительной системы 
соответствующую аппара
туру.

В такой ситуации иссле
дователь попадает в поло
жение книголюба, который 
покупает практически все 
новые книги, не заботясь о 
том, что сможет их прочи
тать.

Подобное положение сло
жилось в самых различных 
областях научных исследо
ваний: в ядерной физике, 
океанологических исследо
ваниях, метеорологии, при 
исследовании космическо
го пространства и т. д. Так, 
например, при испытаниях 
летательных аппаратов про
изводится измерение сотен, 
а иногда и тысяч парамет
ров. Поэтому результаты 
эксперимента становятся не
обозримыми, и исследова
тели оказываются не в сос
тоянии воспринять и пере
работать такие огромные

ся с вычислительным комп
лексом, на который возло
жена задача обработки дан
ных, а также организация 
работы системы и связи 
всех ее узлов и блоков в 
единое целое.

Требуются 
мини-ЭВМ!

D ЗАДАЧАХ вычислитель
ной математики на едини

цу вводимой в ЭВМ информа
ции приходятся десятки и 
сотни тысяч машинных опе
раций, и основная нагрузка 
ложится на центральное вы
числительное устройство. 
Так что большую часть 
времени машина ведет «зам. 
кнутый» образ жизни», ред-

информации в оперативный 
накопитель, время сложения 
составляет 3 микросекун
ды. Основной комплект 
«PDP-8» мог бы уместиться 
в холодильниках типа «ЗИЛ». 
Мини-ЭВМ выпускаются в 
США, Англии, Франц и и, 
Венгрии и других странах. 
В нашей стране начато про
изводство вычислительных 
машин такого класса, но се
рийный их выпуск еще не 
налажен.

Что касается перспектив
ного применения мини-ЭВМ 
в авиационной технике, то 
необходимо отметить ог
ромную роль, которую они 
могут сыграть в автоматиза
ции обработки информации, 
получаемой при стендовых 
испытаниях. Анализ резуль
татов измерений в этом слу
чае может вестись в ходе 
испытаний, что позволит ор
ганизовать эффективное уп
равление экспериментом. 
Возможности анализа су
щественно расширяют с я. 
Там, где исследователь при
нимал «эвристическое» ре
шение, не имея возможнос
ти сопоставить огромное 
количество ситуаций, маши
на может совершить прос
той перебор различных ва
риантов и дать более досто
верную информацию.

Мини-ЭВМ сравнительно 
дешевы, поэтому вместо од
ной большой универсаль-

той, с другой — весьма сом
нительны перспективы спе
циальных машин. Где же 
выход?

Компромиссное решение, 
по-видимому, заключается в 
разработке и использовании 
универсальных машин, зани
мающих по сложности про
межуточное полож е н и е 
между специализированны
ми ЭВМ и крупными вычис
лительными системами, то 
есть в расширении «ассор
тимента» универсальных ма
шин. Так, в частности, появ
ление мини-ЭВМ во многом 
способствовало бы разре
шению этой проблемы.

Для сравнения можно об
ратиться к классификации 
автомобилей. Мы различаем 
легковые машины, автобусы 
и микроавтобусы, грузови
ки разной мощности. Каж
дый из названных классов 
машин достаточно универ
сален (грузовики могут пе
ревозить людей, хлеб, кир
пичи) В то же время сфера 
применения их может быть 
специальной, (хлебные ма
шины, «скорая помощь»). 
Иными словами, политика 
в области оснащения вычис
лительных центров машина
ми должна предусматривать 
использование ЭВМ различ
ных классов: от мини-ЭВМ 
до больших вычислительных 
систем; то есть центры дол
жны иметь иерархическую

ЭВМ Новую рубрику «Моя наука» мы 
открываем статьей и. о. доцента ка
федры «Аэродинамика» к. т. и. В. А. 
ВИТТИХ. Этой статьей автор знакомит

МОЯ НАУКА
вас с основными проблемами, воз

никающими при использовании ЭВМ для обработки результатов экспе
риментальных исследований.

ПРОВОДИТ ЭКСПЕРИМЕНТ
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душу, для того, чтобы про
будить ее к жизни.

Каковы же основные 
<;жизненные функции» ЭВМ, 
которые позволяют ей ра
ботать с полной отдачей?

Прежде всего, необходи
мо обеспечить эффектив
ное прохождение потока 
задач, организовать рацио
нальное распределение и 
управление ресурсами сис
темы. Должна быть преду
смотрена удобная связь ис
следователя с ЭВМ и воз
можность наращивания и 
изменения конфигурации 
всей системы обработки 
данных. Целесообразно ис
пользовать методы автома
тического программирова
ния и стандартные подпро
граммы и т. д. Для реше
ния всего этого комплекса 
задач в машину должны 
быть заложены программы, 
которые образуют матема
тическое обеспечение ЭВМ. 
В состав математического 
обеспечения также входят 
многочисленные специали
зированные программы, ре
ализующие алгоритмы об
работки эксперименталь
ных данных.

Математическое обеспе
чение вычислительных ма
шин для обработки резуль
татов экспериментов явля
ется специфичным, посколь
ку оно обычно состоит из 
программ, предназначен
ных для работы с конкрет
ными объектами, и обесле- 
чивает функционирование 
специализированных уст
ройств измерительно-вы
числительной системы (ес
ли таковые имеются). Поэ
тому универсальные маши
ны в какой-то степени ста
новятся специализирован
ными, и использование их 
для решения задач друго
го класса (для у ета про
дукции, планово-экоиоми- 
ческих расчетов и т. д.) 
оказывается ннцелесооб- 
разным.

В этой связи необходимо 
отметить острую необходи
мость в подготовке с тециа- 
листов в области автомати
зации исследований, кото

нин для этих целей вычис
лительных машин приходит
ся сталкиваться с целым 
рядом новых проблем, о 
которых пойдет речь в дан
ной статье.

Задач) ставит 
практика

Особенностью науч
ных исслед о в а н и й 

является то, что край
не трудно определить тре 
буемый объем информа
ции; нельзя сказать, что 
«вот этот параметр надо 
измерять, а этот нет». По
скольку эксперименты, как 
правило, дорогостоящие, 
то экспериментатор «запа
сается» каналами в измери
тельной системе «на вся
кий случай», стремясь по
лучить как можно больше 
информации. Он боится ос
тавить без внимания каза
лось бы второстепенный па
раметр, поскольку именно 
его поведение может ока
заться решающим при ана
лизе результатов экспери
ментов.

Таким образом, число ка
налов растет, системы из
мерения становятся все бо
лее сложными, и, соответ
ственно, растет объем ин
формации. Уже сейчас яс 
но, что в дальнейшем тен
денция увеличения числа 
измеряемых параметров 
сохранится, и это связано, 
в первую очередь, с успе
хами в области измери
тельной техники. Так, по 
данным Министерства при
боростроения, средств ав
томатизации и систем уп-

потоки информации.
Вот тут то и встает на пер

вый план задача автомати
зации научных эксперимен
тов. Исследователи пред
принимают попытки исполь
зовать для этой цели имею
щиеся в их распоряжении 
вычислительные машины. 
Однако очень быстро выяс
няется, что они оказываются 
не приспособленными к 
вводу больших массивов 
информации, не говоря уже 
об обработке. Это Ьбъясня- 
ется недостаточным совер
шенством устройств обмена 
информацией между ЭВМ и 
«внешним миром».

Таким образом, из-за об
разовавшегося «вакуума» 
между измерительной систе
мой и ЭВМ возникли серь
езные затруднения при ис
пользовании мощных вычис
лительных средств для ре
шения задачи автоматиза
ции научных экспериментов. 
Стало ясно, что универсаль
ная ЭВМ не является пана
цеей от всех бед, и что ав
томатизация исследований 
должна вестись по пути сог
ласования измеритель ной 
системы с машиной, то есть 
по пути создания эффектив
ных измерительно-вычисли
тельных комплексов.

Такая работа проводится 
в ряде институтов и ОКБ 
Академии наук СССР и от
раслевых министерств. При 
Президиуме АН СССР соз
дан Совет по автоматизации 
научных исследований. Ос
новной его функцией явля
ется рассмотрение вопро
сов, связанных с использо
ванием вычислительной тех
ники в экспериментальных 
исследованиях. Он же осу
ществляет руководство раз
работкой быстродействую
щей автоматической систе
мы обработки научной ин
формации, — «БАСОНИ». В 
системе «БАСОНИ» средст
ва сбора информации, вхо
дящие в состав эксперимен
тального оборудования, не
посредственно связывают-

ко обмениваясь информа
цией с оператором при 
помощи «неторопливых» ус
тройств ввода и вывода.

Иная картина будет при 
использовании ЭВМ для об
работки результатов экспе
риментов. Здесь мы имеем 
дело с огромными массива
ми исходных данных, часть 
из которых поступает в фор
ме аналоговых сигнал о в. 
Преобразование электричес
ких сигналов в цифровую 
форму обычно производит
ся с погрешностью 0,05— 
1 процент, то есть каждое 
измеренное значение коди
руется 7—11 двойными раз
рядами. В то же время рас
пространенные ЭВМ опери
руют с 30—50 разрядными 
числами. Очевидно, что ис
пользование таких машин 
для обработки сравнительно 
«неточных» результатов из
мерений нерационально.

Таким образом, вычисли
тельные машины, предназ
наченные для автоматизации 
экспериментов, прежде все
го должны быть более «об
щительны» и «гостеприим
ны». Гостеприимство их дол
жно выражаться в достаточ
но большом количест в е 
«посадочных мест», в опера
тивной памяти, в которую 
результаты измерений пос
тупают напрямую, а не 
окольными путями через 
арифметическое устройство, 
как это обычно делается. 
Эти машины могут быть от
носительно «грубыми», про
изводя вычисления с 12—18 
разрядными числами. Ком
пенсацией за эту «грубость» 
является увеличение быст
родействия.

Вычислительные машины 
такого класса получили наз
вание «мини-ЭВМ» (злые 
языки утверждают, что это 
дань моде). К числу мини- 
ЭВМ относится, например, 
двенадцатиразрядная ЭВМ 
«PDP-8» (США), имеющая 
емкость оперативной памяти 
32 тысячи чисел. В ней име
ется канал прямого ввода

ной машины можно приоб
рести несколько мини-ЭВМ, 
что позволит обслужить 
большое количество экспе
риментальных стендов.

Универсальность 
или специализации?

пециалистам в области 
'-'обработки данных до

вольно часто приходится 
решать вопрос о целесооб
разности использов а н и я 
специализированных ЭВМ. В 
самом деле, когда решае
мые задачи однотипные и 
относительно просты, воз
никает соблазн иметь для 
их решения специальный 
вычислитель, не расходуя 
дорогостоящее машинное 
время мощных ЭВМ. Одна
ко практика показывает, чго 
сроки полнокровной «жиз
ни и деятельности» специа
лизированных машин весь
ма непродолжительны. Это 
происходит либо по ка
ким-то техническим причи
нам, либо со временем во
обще отпадает необходи
мость в решении данного 
класса задач. В такой ситу
ации никакого экономичес
кого выигрыша не получает
ся, а чаще наоборот, прихо
дится сожалеть о финансо
вых убытках, понесенных 
в связи с приобретение* 
специализированных ЭВМ.

Получается заколдованный 
круг: с одной стороны, рука 
не поднимается загружать 
большие универсальн ы е 
ЭВМ «недостойной» рабо-

структуру. Именно по тако
му принципу организованы 
вычислительные центры 
крупных исследователь
ских организаций. Так, нап
ример, западноевропейский 
центр ядерных исследова
ний «ЦЕРН» (Женева) име
ет «широкий спектр» вычис
лительных машин, включая 
одну из самых мощных сис
тем в мире «CDC-6600», ко
торая имеет центральный 
вычислитель с объемом опе
ративной памяти 130 тысяч 
шестидесятиразрядных чи
сел и быстродействие по
рядка 5 миллионов опера
ций в секунду. В состав сис
темы входят 10 малых ма
шин (спутников), имеющих 
память 4 тысячи двенадца
тиразрядных чисел. В «CDC 
—6600» может решаться 
одновременно 7 задач, про
хождение которых в маши
не регулируется специаль
ной программой — «дис
петчером».

Нуре на 
математическое 

обеспечение!

ДО СИХ ПОР мы каса
лись, в основном, тех

нических проблем автома
тизации, то есть тех проб
лем, которые связаны с 
созданием систем обработ
ки данных и рациональной 
организацией структуры вы
числительных центров. Од
нако ЭВМ может начать 
функционировать только 
после того, как в нее бу
дут заложены программы— 
руководства к действию. 
Образно говоря, в плоть и 
кровь вычислительной ма
шины необходимо вселить

рые наряду с общими воп
росами обработки инфор
мации и математической те
ории эксперимента знали 
бы сами объекты и состав
ляющие их системы. Пер
вый опыт в этом плане уже 
имеется. Так, в МФТИ и 
МГУ начата подготовка спе
циалистов по автоматиза
ции физических исследова
ний. По-видимому, в бли
жайшие годы и в других 
областях науки и техники 
будет организован выпуск 
специалистов по автомати
зации, деятельность кото
рых будет направлена на 
создание математического 
обеспечения ЭВМ.

Организация математиче
ского обеспечения —весьма 
трудоемкий процесс, кото
рый требует привлечения к 
работе десятков математи
ков — программистов. Пре
жде чем будет создано хо
рошее математическое обе
спечение объемом в не
сколько сотен программ 
пройдут годы, и поэтому 
сейчас поднимается вопрос 
о разработке свиной уни
фицированной сети матема
тического обеспечения в 
рамках данной отрасли.

Проблема оснащения 
крупных исс тедовательских 
центров ЭВМ в какой-то 
степени может считаться 
решенной. Однако это толь
ко половина дела. Теперь 
необходимо проведение 
комплекса работ по созда
нию развитого математиче
ского обеспечения ЭВМ, 
которое и определяет эф
фективность автоматизации 
научно-технических иссле
дований. Так, в своем до
кладе на общем собрании 
Академии наук СССР 3 фев
раля этого года академик 
М. В. Келдыш подчеркнул, 
в частности, необходимость 
«расширить работу по соз
данию совершенного мате
матического обеспечения 
ЭВМ, подготовке кадров 
математиков этого профи
ля».



Человек, о котором пой
дет здесь речь, быть мо
жет, и не заслуживает вни
мания читателей, но я хо
чу, чтобы о нем узнали, 
чтобы подобные люди не 
оставались незамеченными 
среди товарищей по группе 
— комсомольцев.

Г. Репин — студент-дип
ломник, выпускник институ
та, скоро ему будет 25 лет. 
Как видите, возраст солид
ный. Учится Репин сравни
тельно неплохо, на «хоро
шо» знает философию 
марксизма-ленинизма. Об
щителен, интересуется об
щественной жизнью инсти
тута. При разговоре про
изводит впечатление этако
го пытливого студента.

Но вот совсем недавно 
бюро ВЛКСМ’ нашего ин
ститута вынесло такое ре
шение: «За неправильное, 
поверхностное и вредное 
истолкование советской 
действительности студенту 
гр. 164 Г. Репину объявить 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку и 
записать в ней — «Ленин
ский зачет не сдал». На
править письмо в адрес ко
митета ВЛКСМ машиностро
ительного завода, куда он 
распределен».

Наказание, скажем пря
мо, не очень суровое — да 
разве дело в администра
тивном наказании?

Сейчас не хочется захлам
лять газету примерами раз
глагольствований Репина. 
Но еще на младших кур
llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllHIIlIllllIlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllliilllilllllillllllllllllllllllliilllilllllllllllllllllll

Я—за специализацию!
Ня вечерних и заочных 

факультетах вузов нашей 
страны в 1968 году обуча
лось 54,6 проц, от общегр 
чрсла студентов. Это очень 
большая армия будущих 
инженеров для нашей про
мышленности и научных уч 
рождений. В настоящее вре
мя нужно обратить серьез
ное внимание на более ка
чественную подготовку кад
ров на вечерних факульте
тах.
Четвертый вечерний факуль
тет готовит инженеров-ме
таллургов широкого профи
ля по обработке металлов 
давлением, то есть инжене
ров-технологов по прокат
но-прессовому и кузнеч
но-штамповочному произ
водству. По-моему, это че
ресчур широкий профиль.

Для изучения специаль
ных дисциплин по учебно
му плану вечернего факуль 
тега отводится примерно 
400 часов. Этот объем ча
сов распределяется «<а во
семь спецдисцнплин. Таким 
образом, на изучение каж
дой спецдисциплины отво
дится 50 часов. Разумеется, 
этого недостаточно для под
готовки хорошего инжене
ра. .

Столичные вузы имеют 
вечерние отделения н так

сах Репин позволял себе 
«упражняться», задавая про
вокационные (как он сам 
выражается) вопросы пре
подавателям общественных 
наук.

Действительно, вопросы 
текущей государственной и 
международной политики 
всегда интересуют студен
тов, и эта активность нра
вится преподавателям. 
Есть некоторые вопросы, 
на которые в двух словах 
преподаватель не ответит. 
Но откуда берется у Репи
на эта издевка над недо
статками, которые, безус- 

НЕДОРОСЛЬ
поено, есть еще у нас, от
куда это смакование неудач 
и трудностей, недоброже
лательные возражения то
ном постороннего наблюда
теля?

Репин очень любит вся
ческие нововведения, но 
его разговоры наполнены 
идеальными схемами, отор
ванными от жизни. Насто
раживает и его незнание 
элементарных вопросов го
сударственного устройства 
СССР, работ В. И. Ленина.

Предъявляя высокие тре-

же выпускают инженеров 
Но обработке металлов дав
лением, Ио только по нес
колько узкой специализа
ции МА ГИ, например, гото
вит инженеров-технологов 
кузнечно • штамповочного 
производства и инженеров 
прокатно-прессового произ
водства .Московский инсти
тут стали и сплавов и 
ряд других вузов страны 
готовят инженеров по одной 
специальности.

Почему бы и нам не ввес
ти специализацию, то есть 
выпускать инженеров по 
двум специальностям? К то
му же мы проводим на
бор на первый курс вечер
него отделения студентов, 
которые работают по про
катно-прессовому и кузнеч
но-штамповочному произ
водству. В институте полу
чается самопроизвольная 
специализация на шестом 
курсе. Те. кто работают до 
первой специальности, не хо
тят изучать специальные 
предметы другой и. наобо
рот. Дипломы выполняют 
по той же специальности, 
по которой работают. По 
статистике металлургиче
ского факультета, начиная с 
1963 года, на факультете 
выполняют дипломные ра
боты примерно 50 проц, ин
женеров по прокатно-прес-

бования к окружающим, он 
забывает об этих же требо
ваниях к себе. Рассуждает 
о новых формах работы 
комсомола — но пробовал 
ли он сам, своими руками 
осуществить что-нибудь? 
Ведь в противном случае 
его предложения иначе как 
пустозвонством не назо
вешь.

Незнание жизни, истории 
нашей партии, полное не
умение разобраться в тон
костях взаимоотношений в 
коллективе приводят Репи
на на путь измышлений о 
«недемократичности» одно

партийной системы, вопро
се, ясном для марксистско- 
ленинского учения.

Откуда же растут эти 
фразеры, любители сооб
щать новости, хвастаясь, 
что этого, мол, не услы
шишь по радио, не проч
тешь в газетах, у которых 
всегда на любой счет есть 
свои сомнения? Оказывает
ся, это любители слушать 
иностранные радиостанции 
типа «Немецкая волна», «Го
лос Америки», «Би-Би-Си» 
и т. п. В этих ладно скроен-

совому производству и 50 
проц, по кузнечно-штампо
вочному. При специализа
ции ио учебному плану на 
специальные курсы будет 
выделено не менее 300 ча
сов, а это гарантирует по
вышение качества выпуска
емых специалистов. Поэто
му самым лучшим вариан
том для нас будет введение 
специализации.

Металлургический факуль
тет может провести новый 
учебный план с указанными 
мероприятиями. А какие из
менения потребуются в пре
подавательском составе? В 
основном, никаких. Прием 
студентов необходимо будет 
проводить по специальное- 
ти, а начинать ее с 4 или с 
5 курса.

А. В. ЮШКОВ, доцент. 

О стипендии
— Кто из студентов имеет право на стипендию!
— Каждое высшее учебное заведение имеет строго 

определенный стипендиальный фонд. Исходя иэ этого 
фонда, в вузе определяют число студентов, которых 
можно обеспечить стипендией. В первую очередь ее 
дают тем, кто во время очередной сессии сдал все 
экзамены на «хорошо» и «отлично», а в отдельных 
случаях и получившим удовлетворительные оценки.

ных беседах о житье-бытье 
и черпает Репин «мысли». 
Вот на поверку и получает
ся, что в то время, как эти 
радиокомпании тратят мил
лионы долларов на подоб
ные передачи — Репин 
по-русски, без всякого ак
цента, разъясняет «науку 
жизни» окружающим. Так 
как же тогда расценивать 
незрелость этого без пяти 
минут инженера? Ведь сло
ва, сказанные на собрании 
или в обществе друзей—это 
уже не просто разговоры, 
а ' сознательная попы т к а 
привлечь на свою сторону, 

затеять дискуссию по давно 
решенным и проверенным 
жизнью вопросам. И зря 
некоторые однокурсники 
Репина не принимают его 
всерьез. Ведь не у каждо
го нашего студента выра
ботана невосприимчивость 
к идеологическому влия
нию. Это объясняется и 
молодостью и недостатком 
жизненного опыта некото
рых студентов, отсутствием 
комсомольской закалки, 
хорошего воспитания, в 
конце концов. Тогда речи

Фоте О. ПРУДНИКОВА.В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

СТАРШИЙ ПРЕ
ПОДА В А Т Е Л Ь 
М. Г. ТОЛСТОНО
СОВА ЧИТАЕТ 
КУРС ОБЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.

ИЗ СЕРИИ
Б. СКОБЕЛЕВА 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. 

подобных «любителей по
спорить» становятся не та
кими уж и смешными.

Да, готовых рецептов для 
работы с комсомольцами и 
молодежью не существует 
— новые формы работы 
нужно искать самим комсо
мольцам. Но нельзя бро
саться одними фразами, 
нужно еще хорошо рабо
тать. Придумал Репин при 
распространении лотерей
ных билетов показывать 
концерты художественной 
самодеятельности — что ж, 
хорошо! Так возьмись и 
организуй это дело. Тогда, 

по крайней мере, будет о 
чем спорить. А на словах 
идеи остаются лишь толь
ко благими намерениями. 
И я уверен, что любое, да
же самое маленькое и не
значительное мероприятие, 
проведенное самим Репи
ным, дало бы и ему, и дру
гим больше, чем псевдона
учные дискуссии.

Простые ленинские сло
ва «практика — критерий 
истины», наверное, не раз 
звучали на философских 
семинарах при участии Ре

Назначение стипендии зависит и от материального 
положения студента. Размер дохода на одного члена 
семьи, который дает право на получение стипендии, 
законодательством не установлен. Его определяют в 
каждом высшем учебном заведении, учитывая стипен
диальный фонд и сравнивая материальное положение 
студентов.

Решение стипендиальной комиссии, отказавшей в 
стипендии, можно обжаловать ректору вуза, который 
вместе с общественными организациями выносит окон
чательное решение.

— Кто из студентов имеет право на получение сти
пендии независимо от своего материального положе
ния!

— Этим правом пользуются Герои Советского Сою
за и Герои Социалистического Труда; лица направлен
ные в вузы промышленными предприятиями, совхоза
ми и колхозами; глухонемые и слепые студенты; быв
шие воспитанники детских домов и школ-интернатов, 
не имеющие родителей.

— Получают ли стипендию студенты, находящиеся в 
академическом отпуске по болезни!

— Нет, в этом случае стипендия не выплачивается.
— Если студент получает пенсию по случаю потерн 

кормильца, имеет ли он право на стипендию!
— Пенсия по случаю потери кормильца выплачива

ется до 18 лет. Студентам, получающим эту пенсию, 
стипендия назначается на общих основаниях с учетом 
их успеваемости и материальной обеспеченности. Поэ
тому в некоторых случаях они могут получить и сти
пендию и пенсию.

— Как выплачивается стипендия студенткам во время 
отпуска по беременности и родам!

— Действующее законодательство предоставляет 
студенткам, так же как женщинам-работницам и слу
жащим, декретный отпуск на 56 календарных дней до 
родов и 56 календарных дней после родов. При не
нормальных родах, при рождении двух и более детей 
послеродовой отпуск увеличивается до 70 календар
ных дней. Стипендия во время декретного отпуска вы
плачивается только тем студентам, которые получали 
ее и до отпуска.
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пина. Так почему же эти 
слова не стали для него 
твердым убеждением, а 
выветрились после первого 
же дуновения из-за океана? 
Ответ опять-таки по-ленин
ски ясен: «Всякое умаление 
идеологии коммунистиче
ской ведет к влиянию 
буржуазной идеологии». 
Вот почему выговор, полу
ченный Репиным, может 
быть вполне отнесен и к 
группе, в которой он учил
ся.

Звание советского инже
нера слишком почетно, что
бы его могли носить поли
тически близорукие люди. 
Экзамен на гражданскую 
зрелость, который должны 
сдать выпускники институ
та, прийдя не производст
во, зависит не только от 
суммы знаний, полученных 
за шесть лет обучения в 
вузе, но и от того, явля
ются ли вполне ясными и 
зрелыми те выводы, кото
рые делает человек из 
этих знаний, то есть, в ко
нечном счете, будет ли он 
защитником и проводни
ком идей ленинизма или 
же просто наблюдателем 
хода событий.

Хочется верить, что эти 
заблуждения Г. Репина яв
ляются «болезнью роста». 
И пусть общественное осуж
дение станет для него уро
ком.

Б. ЕСИПОВ, 
аспираит.
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• узелки на память

КТО НЕ МОЖЕТ 
УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, 
ТОТ ВООБЩЕ НЕ УМЕЕТ 

УПРАВЛЯТЬ
«Я» — ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА

Ф Будь компетентен. Руководитель, плохо разбира
ющийся в специальных проблемах, подобен слепому, 
взявшемуся быть проводником

ф Будь смел и решителен. Ничто так не компро
метирует руководителя, как безынициативность и тру
сость.
• Помни: хорошая организация при плохом обору

довании лучше, чем хорошее оборудование при пло 
мой организации

ф Цени время подчиненных: нет ничего хуже, чем 
вынужденное безделье по вине начальника.

ф При неудачах не сетуй на внешние обстоятельст
ва. Ищи корень зла в себе: мастер, умеющий находить 
оправдания, редко бывает мастером в чем нибудь еще.

ф Если то, что делают твои сотрудники, в корне не 
расходится в твоим мнением, предоставь им макси
мум свободы. Чем больше свободы ты дашь, тем 
больше свободы получишь сам.

ф Будь требователен к себе и к подчиненным. Но 
умей забывать старые ошибки и проступки людей. Ис
правленному — верить.

ф Будь немногословен. Не упивайся кротким терпе
нием своих подчиненных и вместо ста слов скажи де
сять таких, которые запомнятся.

П±ЯН£ТВ^-БО^

НЕ ПОРА ЛИ
ПЬЯНСТВО — ЗЛО. Еще Аристотель сказал, что 

пьянство есть добровольное сумасшествие. Но доб
ровольцев быть «не в своем уме» еще предостаточно. 
О пьянстве и вреде его есть масса литературы, напи
сано великое множество статей, где говорится, что: 
разводов свыше 40 проц, вызывается пьянством одно
го из супругов; больше половины несчастных случаев 
со смертельным исходом происходит с лицами, нахо
дящимися в состоянии опьянения; свыше 98 проц, 
убийств из хулиганских побуждений и более 85 проц, 
убийств в драке совершаются лицами, находящимися 
в состоянии опьянения; от несчастных случаев пьяниц 
гибнет в 7 раз больше, чем непьющих, от цирроза пе
чени — в 10 раз, от воспаления легких и гриппа — в 
8,2 раза, от сердечно-сосудистых заболеваний — боль
ше, чем от всех других причин, вместе взятых; у хро
нических алкоголиков наблюдается снижение интел
лекта, сравнительно выявляется и постепенно прогрес
сирует растройство памяти.

Алкоголизм и преступность часто идут рядом. Боль
шинство нарушений общественного порядка и трудо
вой дисциплины совершают люди в нетрезвом состоя
нии. В нашем институте еще недостаточно ведется 
борьба с такими нарушителями. Только этим можно 
объяснить, что за 1969 год девять сотрудников инсти
тута в сильной степени опьянения подобраны на улице 
и доставлены в вытрезвитель. Это механик кафедры 
«Резание» П. С. Рясков, уборщица АХО А. М. Никола
ева, старший механик корпуса № 3 Ю. В. Ко
ротков, слесаря Б. П. Никитин и К. П. Абрашитов и др. 
В нетрезвом состоянии учиняли скандалы в семье, об
щественных местах двенадцать человек: среди них ин
женер-исследователь отраслевой лаборатории Н» 5

В. М. Дмитриев, мастер отраслевой лаборатории Hs 7 
В. А. Родионов, инженер-исследователь отраслевой ла
боратории № 9 В. Я. Рейдер и др. Являлись на рабо
ту в нетрезвом виде и употребляли спиртные напитки 
в рабочее время: ст. преподаватель кафедры «Орга
низация производства» Б. В. Виноградов, главный энер
гетик М. И. Кавеленов, старший товаровед АХО М. А. 

власть употребить?
Шокин, старший препаратор отраслевой лаборатории 
№ 4 А. В. Павлов и другие.

Видимо, не случайно мастер лаборатории N® 3 ком
мунист Г. А. Бутов, ранее имевший два административ
ных взыскания за прогулы, в августе прогулял десять 
дней, а через полмесяца отсутствовал на работе без 
уважительных причин еще 43 дня. И совсем уже непо
нятно, как руководители кафедры «Резание» по ито
гам работы за четвертый квартал 1969 года предста
вили его к премии!

Советские люди не должны мириться ни с пьянст- 
ном, ни с безразличным отношением к нему. От того, 
как мы будем вести борьбу с этим пороком, в опре
деленной степени будут зависеть наши успехи в воспи
тании нового человека, в укреплении общественного 
порядка и трудовой дисциплины. Строгий выговор — 
такова мера наказания, принятая по отношению к вы
ше упомянутым лицам. Вряд ли этого будет достаточ
но: почти невозможно сразу отказаться от того, что 
было нормой поведения долгие годы. А поэтому с 
пьянством нужно бороться не от случая к случаю — 
только постоянная, хорошо налаженная работа может 
принести желаемые результаты.

Написана эта небольшая заметка. И очень обидно 
сознавать, что и это очередной выстрел из пушки по 
воробьям. Товарищи руководители! Не пора ли.... «ре
чей не тратить по пустому, где нужно власть употрь 
бить»! и. ИВАНОВ.

ф Брань и ругань—признак бессилия.
ф Шуги сам и позволяй шутить окружающим. Доб

рая шутка создает обстановку доверия, делает труд 
более легким, привлекательным и производительным.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — О ЛЮДЯХ
ф Отсутствие заданий «сверху»—не основание для 

бездействия
ф Выполнение каждого задания обязательно контро

лируйте. Отсутствие контроля наводит работника на 
мысль о ненужности и бесполезности выполняемой 
работы.

ф Заботьтесь о производс1»е, но а первую, очередь 
— о людях.

ф Не бойтесь, если ваши подчиненные компетеитнее 
вас в отдельных вопросах, гордитесь такими подчи
ненными: хорошая репутация подчиненных —похвала 
руководителю.

ф Помните, что руководство заключается » правил» 
ном управлении людьми, поэтому:

— каждое достижение сотрудника, его инициативу 
немедленно отмечайте;

— будьте вежливы, терпеливы, никогда не показы
вайте своего раздражения;

— будьте внимательны к замечаниям и предложе 
ниям, даже если они непосредственно вам ничего не 
дают;

— не делайте замечаний подчиненному в
вин третьего лица;

— никогда не используйте своей власти до 
пока не использованы все другие средства, 
следнем случае применяйте ее максимально;

— если ваше распоряжение оказалось ошибочным— 
открыто признайте это.

ф Хотите уметь приказывать—умейте подчиняться, 
только тогда вы научитесь управлять.

ф Выступая, помните: 
пять минут можно изложить самую сложную 
Сначала дайте короткой фразой самую суть — 
потратьте минуту. Затем подтвердите главную 
цифрами и комментариями—на это четыре ми-

присутст-

тех пор, 
но в по-

мысль, 
на это 
мысль 
нуты;

— речь, не законченная предложением, пустая тра
та времени.

ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ф Хороший руководитель не тот, у кого приемная 

полна посетителей. Настоящий руководитель каждому 
делу отводит свое время.

ф Никто не должен выполнять работу, которую мо
жет сделать 
рудник, или 
на.

ф Каждый 
начальника о 
же после того,

ф Полная свобода делать все, что ты хочешь и как 
ты хочешь, — это, в сущности, не более, чем свобода 
вообще ничего не делать.

ф При разработке следует идти от необходимого к 
желательному, от желательного к допустимому.

ф «Как правило, аппаратом по проведению новой 
системы управления и организации труда является сам 
руководящий орган предприятий или учреждении. 
Принуждение, проводимое в необходимых случаях

другой, менее квалифицированный сот- 
работу, которую может выполнить маши-

работник должен информировать своего 
возможном невыполнении задания сразу 

как эта опасность выясняется.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

НЕСКОЛЬКО
ТРЕБОВАНИЙ

КОНКУРС.НА
отладке аппаратуры для вы-Е Л 04 КА.

Фото А. МИШУКОВА.

бапла будут учитываться: 
первокурсников и студента

К “ВЕСНЕ-70“
оргкомитетам по проведению

КАК СТАТЬ ТУРИСТОМ
ДАВНО известно, что ту

ризм это хорошо. Не- 
туристы тоже хотят стать 
туристами, ио как это сде
лать? Малограмотный ина 
ивный нетурист думает 
примерив так: «А я вот что 
сделаю: куплю эти... как 
их, кеды и эту... как ее, 
штормовку, покорю Рож- 
дественное и дело в шля
пе!» ■

Это, конечно, несерьезно. 
Мы с вами знаем, что ту
рист — это не тот, кто по
коряет, а тот, кто поет. 
Именно пение отличает ту
риста от, скажем, шахма
тиста. Остальные детали не
существенны.

Заметим, однако, что в 
отличие от Муслима Маго
маева, турист не поет со 
сцены, ибо он не ищет ее 
также ни в-вестибюле, нив 
комнате для стирки-. Насто
ящий турист поет в коридо
ре, и слава сама находит 
его. Итак, хотите стать ту
ристом? Пойте! Пусть ва
ши мужественные голоса 
звучат по всем этажам четы-

рех общежитий нашего 
института. И кофта часа 
в три ночи из какой-то 
комнаты осатаневший от 
пения нетурист крикнет: 
«Коля, кончай!» — знайте: 
слава нашла вас! Вы приз
наны, отныне вы турист 
Остальное — Памир или 
там Горная Шорня — при 
ложится.

Теперь, когда вы призна
ны, до вершин славы мож 
но дотянуться рукой. Для 
этого надо всего-навсего 
играть на гитаре. Делается 
это просто: берется одна ги
тара и две руки (правая и 
левая). Левая рука сжима 
ет гриф в каком-нибудь ме
сте, а правая ритмично 
«вдаряет» по струнам 
Вдарьте, и вы увидите, что 
станет хорошо: очарованный 
вашим пением затихает 
студсовет, погаснут лампоч
ки, и с потолка тихо нач
нет сыпаться известь.

Пойте, туристы, пойте, 
громче! Мы слушаем вас!

В. НИБОРУБ.

Всем факультетским 
фестиваля «Веснаг70»!

При подсчете среднего 
ф Участие а концерте 

младших курсов.
ф Участие студентов в г, ___ ,

ступления (гитары, звуковые колонки и др.).
ф Общая дисциплина на сцене н в зале, ритмич

ность концерта.
ф Особым преимуществом будут пользоваться соль-

сверху, должно касаться самого органа управления, 
причем нужно заставить последний своими силами 
провести требующиеся от него мероприятия» (Из ре
золюции 2-ой Всесоюзной конференции НОТ).

ф «Необходимо изжить укоренившееся нежелание 
самостоятельно решать каждый, хотя и малый вопрос 
без разрешения выешей инстанции» (оттуда же).

ф Можно извинить человека, опаздавшего по рас- 
сеяности, но нельзя прощать того, кто опаздал пото
му, что «был занят делом».

ф Ожидание — тоже работа. Это надо учитывать 
при определении объема работ.

ф Права даются для наилучшего выполнения обя
занностей.

(«Литературная газета» № 2, 1969 г).

Всем, кто желает танцевать
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 ПРИХОДИТЕ В СРЕДУ, В ПЯТНИ- < 

ЦУ В 307 АУДИТОРИЮ 3 КОРПУСА, ( 
В'\Н1 Ч8АТЬ° МИН" И ВАС НАУЧАТ > 

ГАРАНТИРУЕМ!
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ) 

РУКОВОДИТ БАЛЕТМЕЙСТЕР Г. А. ) 
ШЕРМАН. )

ные и танцевальные номера народного характера.
ф Наличие номеров, связанных с авиационной темв- 

тикой.
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НАПОМИНАЕМ!

ВСЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ В ШКОЛЕ МОЛО 
ДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ (ХОРОШО ФОТОГРАФИРОВАТЬ. 
ПИСАТЬ, РИСОВАТЬ), НАДО СЕГОДНЯ ПРИДТИ В РЕ
ДАКЦИЮ «ПОЛЕТА» (1 КОРПУС, КОМНАТА 11)) В 
7 ЧАС. 20 МИН. — НА ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ.

ЖДЕМ!
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