
об историей науки.
Остается лишь пожалеть о малом (1300

экз.) тираже этой интересной книги.

В. П. Мельников. Л. Л. Русанов

Монография дает общее представление
особенностях формирования и развития уче-

заслуживаетицепных реакцияхния о
специалистов по химическойкаквнимания

кинетике, так и всех тех. кто интересуется

конструктивизмтот же смысл, что и
«чистой» математики. Идеи Бэбиджа в прин-И. А. А п о к и н, Л. Е. М а и с т р о в. Исто-

вычислительной техники (От простейшихрия
счетных

систем). М.: Наука, 1990. 264 с.
приспособлений до слож

ципе могли появится и веком, и двумя раньше.
Разве что программы Ады Лавлейс были за
висимы от новейших научных достижений
того времени. Но это были достижения имен-

Бэбидж создавал
свои титанические проекты в терхвековон
пустыне, где технологические островки служи
ли лишь моральной опорой творчества.

Казалось бы, иное дело — релейная считаю
щая автоматика. Маленькое реле воплотило
в себе два века парового машиностроения,
которое в сочетании с индустриальной техно
логией добычи и сжигания угля служило пер
вичной основой энергетики, и век предельно
напряженных исследований электромагнетиз
ма и разработки электрических машин, кото
рый создал вторичную энергетическую основу.
Да и новая технология металлов, и новое

новые принципы про-
сборкн также воплощены

реле. И однако электромеханические
табуляторы не только не превзошли, но
и не реализовали в полном объеме фундамен
тальную архитектуру компьютера, задуманную
Бэбиджем. Что же все-таки было достигнуто
в итоге? «На русских счетах опытный работник

1300 сложений в час.

ио чистой математики.

материаловедение,
ектироваиия и
в

выполняет около

ных релейных

Мы раскрываем необычную книгу. Привыч-
обложке. Но в самомно сочетание имен на

начале работы над книгой ушел из жизни
один из авторов — Л. Е. Майстров.
Многие посвящают свои книги
ушедших друзей. Немногие возвращают
жизнь, потеснившись и предложив место
за одним рабочим столом. Это символично,
ибо смысл истории не в надгробных памятни
ках, а в

памяти
им

в  егоживом опыте прошлого.
воскрешении.

Вышедшая книга тоже становится достоя
нием истории, и пересказываеть
что надписывать памятники. Но книга живет
новыми мыслями и
она пробуждает
Эти мысли могут быть более или менее

«квантованы»,

ее — то же.

ассоциациями, которые
из нас.в  каждоми

илидетерминированы
поскольку речь идет о точных науках,

индивидуальны у каждого читателя, если
книга гуманитарная. Книга Апокина, напи
санная им в сотрудничестве с памятью о
Майстрове, посвящена истории науки и объе
диняет оба начала.

«От простейших счетных приспособлении до
систем» — это тот путь.

Но

они

сложных релейных

на механической 10-клавишной суммирующей
— около 3000 сложений в час, а на

электромеханическом табуляторе...
70 000. Приблизительно 50-кратиое

машине
МОЩ!ЮМ
около
повышение производительности было достиг
нуто за счет повышения числа элементов...
на три порядка величины» (с. 246). Этот
точный заключительный аккорд книги о мно
гом заставляет задуматься. Разумеется, все
основные этапы развития вычислительной тех
ники в прошлом были необходимы для дости
жения ею современного уровня. Релейные ма
шины помимо повышения производительности
решали две великие задачи; они ввели неза
висимое энергопитание каждого элемента ма
шины и органически «срастили» двоичный
принцип вычислений с физическим прин
ципом действия элементов. И то и другое
незаметно стало аксиомами компьютерострое-
ния еше до появления компьютера как
такового.

Рецензируемую книгу можно и следует
читать многократно, углубляясь последова
тельно в пласты истории,
прочтении эпохи н люди становятся выпуклы
ми и зримыми благодаря замечательному
оптическому инструменту, который являет
собой история вычислительной техники. При
втором и последующих все детальнее прони
каешь в идеи и устройства, которые у Апо
кина и Майстрова всегда рассматриваются

В первом

который человеческая мысль смогла (и только
могла) пройти в сфере

вычислений «почти» независимо
Конечно, Паскаль, Лейбниц н

его, пожалуй, и
механизации
от технологии
Перейра возводили свои сооружения на ты-

практической
обработки

сячелетнем фундаменте
металлургии и технологии
металлов. Их арифметические машины не
только не могли быть изготовлены,
замыслены на каменном фундаменте,
бндж воспринял идею программирующей
перфорации через технологию ткачества. Но
уже во времена его «компьютерного зодчества»
эта идея была почти древней. И ни один

изготовленных им и даже задуманных
своей сложностью

но и
Бэ-

узел
машин не превосходил
и  точностью узлы
созданных веками раньше. Иное дело снетем-

Аналитический» Бэбнджев
был изготовлен,

когда-нибудь сможет быть изготов-
не сможет стать

часовых автоматов,

пая сложность. «
компьютер никогда не
вряд ли
лен и заведомо никогда
экономичным в среде механической техно-

Но Бэбидж никогда и не стеснял
мысль технологическими рамками.

логии.
свою
Его механическая «аналитическая машина»

существу была конструктивным мифом.
И если веком спустя она была реализована

совершенно иных принципах, то это имеет

по

на
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скрупулезно и бережно-педантично. И пре
красно прослеживается наследование идей.

Но рано или поздно при чтении невольно
выстраиваются и становятся все более
явственными параллели между прошлыми
тысячелетиями и последним полувеком.
Две ветви было в прошлом: строительство
реальных машин, скромных арифмометров, ко
торые. однако, облегчали и ускоряли труд
тысяч и тысяч люден, и фантастическое
в  своей современности, но реальное в
будущем величественное зодчество Бэбиджа.
Две ветви и в настоящем. Но судьба их
уже иная. Реальное зодчество привело на
фундаменте современной технологии к
результатам, которые кажутся фантастиче¬

скими. А фантазии об
интеллекте все более отстают
компьютерного «интеллекта»
больше людей осознают,
не интеллект). Однако
менее интересная сторона; вынужденная отор
ванность от современной технологии советских
разработчиков, оторванность непрерывно
прогрессирующая, но поначалу еще порож
давшая такие суперавангардные идеи,
как, например, 512-разрядные машины
М. А. Карцева. Но это уже особая тема.

Эти и многие иные мысли пробуждает чте
ние книги.-

искусственном
от реального

(хотя все
что это вовсе и

есть в этом не

В. Ф. Дорфман
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