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п■ ■  ■ ■  рсдла];к'мыс соооражения
дополняют сгатыо ангорой «К. пробле
ме коммерциализации космических 
программ» («ЬИ» № 20'94 г.). В них 
делается попытка проследить нлияние 
фактором коммерческого риска и мо
нополизации рассматриваемой элит
ной отрасли на методы научных ис
следований С самою начала отметим 
возникающие и этой связи серьезные 
противорсчия.

Касаясь теории глобальных измене
ний окружающей среды, необходимо 
обратить внимание на фактически от
крытый до настоящего времени вопрос 
о реальных возможностях и принципах 
математическою моделирования в це
лом. По мнению академика Г. И. Мар
чука, для долюерочных прогнозов 
нужна обширная предварительная 
база данных |1|. Однако другие специа
листы придерживаются несколько 
иных воззрений. Гак, способы анали
тическою прогнозирования обсужда
ются М. И Юдиным и членом-кор- 
реепоидентом Л ('. Мининым [2, 3|, 
фундаментальные положения о неус
тойчивом характере рассматриваемых 
процессов содержатся в монофафии В. 
I! Лымпикова и Л II. Филатова |4 |,
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некоторые частные модели эффек
тивно реализованы IO М. Свирижевым 
]э|, идеология И. Пригожина, а также 
академика П. Н Моисеева ориентиро
вана на всемерное использование ме
тодов и средств моделирования самых 
разнообразных процессов в условиях ми
нимальной и неполной информации |6, 
7|. Современный уровень математичес
кого моделирования атмосферных и 
океанических процессов ведущими 
центрами 'Западной Европы и США от
ражает обзор [8]. Наконец, данное на
правление исследовании на последнем 
всемирном экологическом форуме от
несено к приоритетнейшим [9].

Конечно, речь здесь идет не о том, 
чтобы заменить экспериментальные 
средства изучения процессов и явлений 
моделированием. Но, возможно, плодо
творной окажется их более тесная вза
имосвязь, в частности, лля преодоления 
эффекта «предельно достижимых пара
метров» [10]. Хотя при этом достаточно 
очевидно возникновение затруднений 
иного рода: от систем дистанционного 
зондирования (ДЗ) потребуется боль
шая универсальность и гибкость, резко 
возрастет ответственность выбора оп
тимальных критериев на стадии проек
тирования Следовательно, непривыч
ные задачи могут вегать перед разработ
чиками, а главное - увеличится степень 
коммерческого риска.

Обратимся теперь к вопросу о том, 
какой же всеобъемлющий аспект мож
но выделить из всего арсенала средств, 
методов, целей ДЗ и направлений изу
чения конкретной тематики, с помо
щью искусственных спутников Земли. 
Нетрудно заметить, что с ним непосред
ственно ассоциируется без преувеличе
ния ключевой термин в данной облас
ти «мониторинг», трактуемый как на
блюдение (может быть оперативным, 
долгосрочным, всесторонним, глобаль
ным и т.д., использоваться для после
дующего прогнозирования). Важно под
черкнуть, что при этом в подавляюще- 
м большинстве случаев потребителю 
выдаются данные о параметрах объек
тов, полученные непосредственным из

мерением. В отличие от функций, кос
венно отражающих изучаемые процес
сы, например посредством специальных 
аналитических зависимостей (их опре
деление может оказаться более простой 
задачей).

Другой характерной чертой являет
ся невыраженность или вообще отсут
ствие оперативной корректировки са
мой процедуры наблюдений в зависи
мости от анализа ранее поступившей 
информации. Данное обстоятельство 
приводит к необходимости обработки 
избыточных информационных потоков 
и к некоторым другим неудобствам (ти
пичным для систем с неэффективны
ми обратными связями). На практике 
мониторинг рассматривается как свое
го рода «замкнутое» исследование, ре
зультаты которою имеют самостоя
тельную значимость или служат в каче
ство исходных данных для проведения 
отдельной разработки. Естественно, на 
основании получаемой информации мо
гут строиться какие-то качественные за
кономерности, уточняться программы 
измерений, но это не меняет сущности 
дела, заключающегося в следующем: до 
настоящего времени отсутствуют разра
ботки, сочетающие несомненно уни
кальные возможности средств ДЗ с ана
литическими подходами к рассматривае
мой проблематике в целом.

Изучение окружающей среды, ори
ентированное исключительно на ре
зультаты наблюдений, можно опреде
лить как созерцательное в противовес 
анализу, предполагающему моделиро
вание процессов с привлечением ин
дуктивных обобщений, вычислитель
ных методов и глубоко органичной 
реализацией механизмов обратных 
связей. Многократно проверено, что 
рациональное сочетание возможнос
тей оговоренных глобальных подходов 
является залогом успешного решения 
широких классов задач Однако в об
суждаемой области, несмотря на 
названия проектов и программ, ассо
циирующихся с комплексностью, ос
новная часть трудозатрат связана с со
вершенствованием способов созерца
тельного изучения объектов. По на
шему мнению, такое ' положение во 
многом объясняется монопольными 
интересами производителей ДЗ, мас
штабами и затратностью данной от
расли. И здесь не убедительны аргу
менты в пользу того, что мониторинг, 
вроде бы, отстает от расчетно-теоре
тической базы. Может быть, в первую 
очередь их одноуровневый, если гово
рить об иерархии, синтез необходим 
для стимулирования возможностей 
11 а бл ю дате л ь но го компонента.

Последние соображения, наверное, 
слишком субъективны, однако крити
ческое состояние перспектив ДЗ по 
указанным выше (см. также статью 
авторов «БИ» № 20 ’94 г.) позициям
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констатируется специалистами. Наста
ло время подытожить накопленный 
опыт разработки систем ДЗ, произвес
ти углубленное сопоставление их по
тенциальных возможностей с запроса
ми фундаментальных и прикладных 
областей знаний, соответственно скор
ректировать проводимую политику, 
вплоть до установочных концепций 
(подобные мотивы видятся нам в [11] 
и ряде других публикаций). Представ
ляется, что радикальное продвижение 
сопряжено с осознанием средств ДЗ 
как одного из важнейших, но тем не 
менее структурного элемента ком
плексного алгоритма исследования 
каждой конкретной проблемы. ■
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Пусть не оскудеет 
рука дающего

Владимир Фоменко
обозреватель

А
перации детям врачи были 

вынуждены делать без наркоза: вы
шло из строя оборудование, приоб
рести новое не за что, а отклады
вать хирургическое вмешательство 
нельзя.

— Когда такое увидишь, туг же ста
новишься меценатом, рассказывает 
Анатолий Волок, председатель правле
ния харьковского Регион-банка. Пос
ле посещения детской больницы про
шло довольно много времени, но бан
кир еще не отошел от потрясения, 
испытанного в лечебном учреждении. 
Регион-банк изыскал средства, чтобы 
помочь этой больнице. Но сколько 
проблем осталось еще открытыми 
только в здравоохранении!

И не случайно темой очередного 
заседания Харьковского региональ
ного пресс-клуба рыночных реформ 
была избрана благотворительность. 
Деловые люди и журналисты вели 
разговор о различных аспектах этого 
явления.

— Для человека, который может 
заработать деньги, должно быть есте
ственным стремление отдать их нуж
дающимся людям,— считает Виталий 
Козакевич, президент фирмы «Вщрод- 
ження ЛТД».- Но спонсорство име
ет ряд негативных моментов. Ведь 
всем не поможешь. В фирмы, кото
рые известны своей благотворитель
ностью, практически ежедневно об
ращаются десятки людей. К сожале
нию, даже самая богатая фирма не в 
состоянии помочь всем. Нынешнее 
драконовское налогообложение бук
вально загнало банки, страховые ком
пании, другие коммерческие структуры 
в угол. В прошлом году Регион-банк 
задумал и начал хорошее дело — ока
зывать финансовую поддержку харь
ковской средней школе № 1. А тут 
изменился порядок налогообложе
ния. Теперь приходится поддерживать 
школьников за счет собственных 
средств банка, чтобы не выглядеть 
обманщиком в глазах детей. А госу
дарству хоть бы что.

Евгений Глухачев, представлявший 
на пресс-клубе хорошо известное 
своими благотворительными делами 
страховое акционерное общество

«Саламандра», напомнил, что в США 
и ряде других стран фирмы, занимаю
щиеся спонсорством, получают скид
ки в налогообложении. Он же пред
ложил предпринимателям вырабо
тать общую позицию по отношению 
к государству в этом вопросе.

Ведь сегодня налицо нонсенс. Го
сударство довело основные массы 
людей до нищенского состояния. 
Случись беда - они вынуждены идти 
на поклон в коммерческие структу
ры: вдруг найдутся добрые люди, по
могут. Но бизнесмены и рады бы по
мочь, да сами загнаны государством 
в угол.

— Государство, взимая налоги, 
должно разумно распоряжаться ими, 
обеспечивая потребности людей,— 
считает Анатолий Волок.— И фирмы 
среднего уровня должны заботиться 
только о том, чтобы исправно пла
тить налоги. А те фирмы, которые 
выше среднего уровня, и, конечно, те 
бизнесмены, у кого душа лежит к 
спонсорству, могут заниматься адрес
ной благотворительностью.

С таким подходом к делу согласи
лось большинство участников засе
дания пресс-клуба. Ведь как много 
деловых людей ни занималось бы 
благотворительностью, они не могут 
заменить своей деятельностью соци
альные обязанности государства. И
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