
в е ч а е т
ли компьютер то-
му, что мы понимаем под
термином “ЭВМ”? Ни да, ни нет. Су-
дите сами: с помощью компьютеров
можно не только что-то считать,
но и подготавливать документы, вер-
стать книги, журналы и буклеты, вес-
ти бухгалтерский учет, хранить и быс-
тро считывать огромные объемы дан-
ных, создавать совершеннейшие гра-
фические изображения, мультипли-
кацию, рекламные ролики и даже ви-
деофильмы. Синтезировать, записы-
вать и воспроизводить музыку. В кон-
це концов, играть в игры (будь они не-
ладны!). Компьютеры уже научились
говорить человеческим языком и, бо-
лее того, понимать разговорную речь
(правда, после соответствующего
“воспитания”). Тем не менее, какими
бы потрясающими не были их воз-
можности, чудес на свете не быва-
ет — всем движут бесчувственные,
лишенные разума железки.

Так что же оно такое — персональ-
ный компьютер? Прежде всего, это —
обыкновенное электронное устрой-
ство, пускай даже до ужаса сложное.
Его не нужно бояться, равно как и не
нужно приписывать ему разнообраз-
ные магические свойства. Несмотря
на то что машины “умнеют” не по
дням, а по часам, никогда не случится
такого, что ЭВМ завладеет какой бы
то ни было властью. Принцип их ра-
боты очень и очень далек от законов
деятельности нашего головного моз-
га. Компьютеры не умеют принимать
решения, они не имеют разума. Ма-
шины сродни зомби: они работают
в соответствии со строгим предписа-
нием человека, созданной им про-
граммой. Без программ компью-
тер — никому не нужная груда метал-
лолома. 

Кстати говоря, заядлые компью-
терные профи не без основания ут-
верждают, что машина состоит из
двух равнозначных частей, каждая
из которых не может существовать
без другой. Первая часть — это ап-
паратное обеспечение, или “желе-
зо”, “хард” — то, что можно потро-
гать руками. Вторая часть — про-
граммное обеспечение,

или “софт” — то, чего потрогать
нельзя. Именно второе оживля-

ет первое, заставляет неоду-
шевленное железо об-

щаться с вами, откли-
каться на ваши коман-

ды. Но не более того. Последнее
слово все равно всегда и везде

останется за человеком. А ком-
пьютер является, ни много ни ма-

ло, лишь универсальным средст-
вом для обработки информации.

Информация... Этому понятию
очень трудно дать конкретное опре-

деление, поскольку слово это имеет
очень широкий и неоднозначный
смысл. Просвещенная обществен-
ность именует этим термином любые
потенциально полезные для человека
данные в виде текста, чисел, графи-
ческих образов, звука, а также прочих
характеристик каких-либо предметов
или событий. Однако, например, ка-
кая-нибудь конкретная информация
одному человеку может быть очень
нужной, а другому — абсолютно бес-
полезной. Более того, возможно и та-
кое, что она не пригодится ни одному
человеку на Земле. Но — до некото-
рых пор...

Можно ли в наши стремительные
дни обойтись вообще без компьюте-
ров? Ведь было же время, когда доку-
менты печатали на механических ма-
шинках, книги и журналы набирали на
линотипе, а бухгалтерия работала
с арифмометрами и счётами... Да,
было, но оно бесследно кануло в Ле-
ту, оставив лишь ностальгические
воспоминания. Почему? Да потому,
что объем всей информации, кото-
рым человечество тогда располага-
ло, был заметно меньше нынешнего.
Напряги извилины, дорогой читатель,
и скажи, чем грозит нам сохранение
прежнего темпа работы? Да нас про-
сто захлестнет так называемый “ин-
формационный потоп”! Самая боль-
шая беда будет заключаться в поиске
нужных данных — без компьютера на
это уйдут месяцы и годы, что недопу-
стимо для прогрессивного развития
бизнеса, экономики, науки. С ком-
пьютерами же, милыми, раз — и все
готово. Вот они, истоки компьютери-
зации, причины появления миллио-
нов ЭВМ на столах наших современ-
ников. 

Но и это еще не все. Люди стали
по-другому относиться к сущности
информации — она стала товаром,
собственностью. Ее продают и поку-
пают, похищают и охраняют, она за-
щищается законодательством. По-
нятно, что обладание актуальной ин-
формацией напрямую связано с ма-
териальным благосостоянием и влас-
тью. Вспомните: “владеть информа-
цией — владеть миром”. Отчасти
и эти “мещанские интересы” да-
ли толчок к рождению отрасли
информационных технологий,
т. е. компьютерной индустрии.

В последнее время очень
модными стали слова “постин-
дустриальная цивилизация”
или “информационный капита-
лизм”. Это — названия нового обще-

ственного устройства, которое,
по прогнозам всевидящих социоло-
гов, грядет на смену нынешним по-
рядкам. Главной ценностью в новом
обществе будет именно информация.
Естественно, для того чтобы обрести
себя в новых условиях, буквально
всем и каждому будет нужно грамот-
но обращаться с вычислительной тех-
никой. Компьютеры превратятся,
простите за каламбур, в средство за-
рабатывания средств.

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ

Я, конечно, понимаю, что вам хо-
чется поскорее с головой окунуться
в расспросы о том, как, собственно,
“эта железная коробка” работает. Од-
нако, как бы это ни было досадно,
мне придется уделить внимание еще
одному теоретическому отступле-
нию, т. е., скорее, вступлению. По-
верьте на слово, это очень важно для
последующих бесед.

Итак, положения науки об инфор-
мации — информатике — устанавли-
вают следующее. Над информацией
возможно производить четыре дей-
ствия, не больше и не меньше. Дейст-
вия эти таковы: сбор, хранение, пере-
дача и переработка. Иного не дано...

Давайте оценим со стороны такую
вот житейскую ситуацию. Скажем,
возвращаясь вечером домой с при-
ятелем, вы окинули
взглядом окно своей
квартиры, дабы ус-
тановить, есть ли кто-
нибудь дома. Хотите
вы того или нет,
произошел сбор
информации.
Если свет

в окошке горит, вы заключаете, что
в квартире кто-то находится. В про-
тивном случае вы устанавливаете,

что дома никого нет. Это —  
переработка информации. Если
вы зачем-то сообщите свое за-
ключение вашему попутчику, про-
изойдет передача информации.
Все это время данные будут нахо-
диться, разумеется, в вашей па-
мяти, что означает хранение ин-
формации. Придя домой, вы че-
рез час-два забудете о выводах,

сделанных на улице, по причине их
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