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Введение

В этой брошюре представлены краткие сведения о книжной се-
рии «История информатики», которая разрабатывается в Ин-
ституте вычислительной математики и математической геофи-
зики СО РАН (бывший Вычислительный центр).

Сибирское отделение Академии наук с самого начала рас-
сматривалось как высокопрофессиональный математический
и кибернетический центр, где на основе использования пере-
довых достижений вычислительной математики и новейших
цифровых вычислительных машин будут решаться важнейшие
теоретические и прикладные задачи.

В течение определенного периода Новосибирский Академ-
городок представлял собой своего рода столицу отечественной
информатики.

Оглядываясь на историю становления и развития Computer
Science, можно предположить, что не случайно именно здесь,
в Сибирском отделении, возникла инициатива изучения и пре-
подавания истории информатики, а результаты этих работ си-
стематически издаются в виде историко-биографических моно-
графий.

На сегодняшний день наша книжная серия «История ин-
форматики» содержит десять монографий:

Очерки истории информатики в России (1998).

Алексей Андреевич Ляпунов (2001).

Колмогоров и кибернетика (2001).

Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый.
Том 1 (2002).

История информатики в России: ученые и их школы (2003).

Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый.
Том 2 (2004).

Андрей Петрович Ершов–– ученый и человек (2006).
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Из истории кибернетики (2006).

Аксель Иванович Берг (2007).

Институт вычислительной математики и математиче-
ской геофизики СО РАН: Страницы истории (2008).

Надо отметить, что книги о Ляпунове, Канторовиче и Ер-
шове вошли в серию «Наука Сибири в лицах», а книги «Ис-
тория информатики в России: ученые и их школы» и «Ак-
сель Иванович Берг» –– в серию «Информатика: неограничен-
ные возможности и возможные ограничения».

Работы по истории информатики продолжаются.
Каждая из упомянутых книг (и все они вместе) представ-

ляет уникальное собрание очерков, воспоминаний, документов
и фотографий, рассказывающих о важнейших событиях, свя-
занных со становлением и развитием информатики в нашей
стране. Большинство героев этих книг –– выдающиеся россий-
ские ученые, члены академии наук СССР и Российской Ака-
демии наук, лауреаты самых высоких отечественных и между-
народных наград.

По существу, эти книги охватывают все разделы Computer
Science и все этапы развития этой науки в России. Таким об-
разом, наша книжная серия позволяет реконструировать под-
линную историю кибернетики и информатики в России.

По понятным причинам наши книги издаются небольшими
тиражами (не более 500 экз.) и найти их трудно. В наше время
даже краткая информация о новых книгах с трудом достигает
читателей. Поэтому мы решили подготовить этот буклет, кото-
рый позволит в определенной степени познакомиться с каждой
книгой, прочитав ее предисловие и содержание. На наш взгляд,
даже такое общее знакомство может оказаться полезным.

Я.И. Фет



Очерки истории информатики в России

Очерки истории информатики в России / Редакторы-составители
Д. А. Поспелов, Я.И. Фет. –– Новосибирск: Научно-издательский центр
ОИГГМ СО РАН, 1998. –– 664 с., ил. 16 с.

Книга состоит из собрания различных материалов, относящихся к пе-
риоду зарождения кибернетики и информатики в России. В неё включены
работы ведущих специалистов, в которых даётся анализ путей развития
кибернетического движения в нашей стране, воспоминания участников
тех событий, очерки о наиболее значительных людях и научных школах
того времени, переиздание ключевых статей тех лет. Публикуется ряд ар-
хивных материалов, характеризующих деятельность ведущих учёных той
поры: А. И. Берга, Л. В. Канторовича, А. Н. Колмогорова, А.А. Ляпунова
и других.

Книга расcчитана на научных работников и всех, кто интересуется ис-
торией отечественной науки.

Предисловие

Драматическая история борьбы за кибернетику в нашей
стране, завершившаяся признанием новой науки, последовав-
шее за этим её бурное развитие в 60-х годах, позволившее нам
выйти на передовые мировые рубежи, и последующие события
в истории отечественной кибернетики и информатики заслу-
живают того, чтобы они стали достоянием истории науки.

Кибернетика, как считается, началась с выхода в свет кни-
ги Норберта Винера «Кибернетика или управление и связь в
животном и машине». В 1998 году можно праздновать своеоб-
разный юбилей — 50-летие выхода этой книги и начала исто-
рии кибернетики. В этом же году можно отметить и другой
юбилей–– 40 лет с момента появления в 1958 году русского из-
дания книги Винера. И, наконец, 40 лет тому назад вышла
первая отечественная монография по кибернетике–– «Сигнал»
И. А. Полетаева.

Поэтому, как нам представляется, выход данного сборника
весьма своевременен. В материалах, помещённых в нем, пред-
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ставлены подлинные документы той эпохи, как публиковавши-
еся в печатных изданиях, так и хранившиеся все эти долгие
годы в архивах участников тех событий. Воспоминания ряда
авторов воскрешают атмосферу тех лет и рисуют облик вы-
дающихся ученых того времени (А. И. Берг, В. М. Глушков,
Л. В. Канторович, А. Н. Колмогоров, А. А. Ляпунов), чьими
усилиями кибернетика, а затем и информатика заняли в СССР
подобающее место.

Идея издания книги такого рода принадлежит Модесту Ге-
оргиевичу Гаазе-Рапопорту. Он был среди тех, кто стоял у
истоков отечественной кибернетики и посвятил ей всю свою
жизнь. Он был участником всех важнейших событий тех лет,
а его уникальные «научные дневники» –– многие десятки тет-
радей большого формата, в которых Модест Георгиевич фик-
сировал всё, что имело отношение к науке, которой он служил,
являются бесценным источником сведений о том времени. Он
поделился с нами своими замыслами и пригласил нас участво-
вать в их осуществлении.

Чтобы обогатить книгу коллективными воспоминаниями
тех, кто был в гуще происходивших тогда событий, Гаазе-
Рапопорт организовал специальный семинар по истории кибер-
нетики, который регулярно проходил в Политехническом музее
в Москве. На тематических заседаниях этого семинара (они по-
свящались либо научным школам или выдающимся ученым в
области кибернетики и информатики, либо тем или иным собы-
тиям) выступали многие из пионеров отечественной киберне-
тики. Фонограммы этих семинаров, как и «научные дневники»
Модеста Георгиевича, дают возможность донести до читателей
атмосферу тех давних лет.

Модест Георгиевич не дожил до завершающего этапа
работы над книгой, но, продолжая ее, мы все время мыслен-
но обращались к нему, использовали его наметки и соображе-
ния и, конечно, материалы из его громадного архива, ещё жду-
щего пытливого исследователя. Памяти настоящего рыцаря
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науки––Модеста Георгиевича Гаазе-Рапопорта мы и посвящаем
эту книгу.

Создание воспоминаний о целой эпохе в истории отечествен-
ной науки было бы невозможно без помощи многих людей, при-
частных к этой истории. Важнейшие документы стали доступ-
ны составителям, когда им удалось познакомиться с семейны-
ми архивами А. А. Ляпунова, Л. В. Канторовича, И. А. Полета-
ева. Они стали достоянием научной общественности благодаря
усилиям детей этих ученых: Натальи Алексеевны Ляпуновой,
Всеволода Леонидовича Канторовича, Андрея Игоревича По-
летаева. Сусанна Степановна Масчан, долгое время прорабо-
тавшая с А. И. Бергом, нашла возможность познакомить соста-
вителей с рядом ранее неизвестных материалов о роли Берга в
становлении кибернетики в нашей стране.

На предложение принять участие в подготовке этой кни-
ги те, кто был причастен к событиям того времени, как пра-
вило, охотно соглашались. Благодаря энтузиазму и заинтере-
сованности этих людей, в сборнике появились очерки и вос-
поминания О. С. Кулагиной, Р. И. Подловченко, В. А. Ратне-
ра, А. А. Титляновой, В. А. Успенского. В. А. Успенский, кро-
ме этого, предоставил для публикации важные материалы об
А. Н. Колмогорове и его отношении к кибернетике. Очерки о
развитии в «питательной среде» кибернетики математической
и структурной лингвистики, помещенные в сборнике, написаны
непосредственными участниками этого процесса Вяч. Вс. Ива-
новым, И. А. Мельчуком, В. А. Успенским.

У нас было еще немало помощников. Всем им мы выражаем
нашу благодарность и признательность. Книга уже готова, но
поток новых материалов не прекращается. И мы надеемся, что
за этим сборником появится следующий.

Составители сами были очевидцами и участниками описы-
ваемых событий, но старались минимизировать свой неизбеж-
ный субъективизм при освещении фактов и не вмешиваться в
авторские тексты.

Д. Поспелов, Я. Фет
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Алексей Андреевич Ляпунов

Алексей Андреевич Ляпунов / Редакторы–составители Н. А. Ляпуно-
ва, Я. И. Фет. –– Новосибирск: Филиал «Гео» Издательства СО РАН, изд.
ИВМиМГ СО РАН, 2001. –– 524 с., ил. 34 с. –– (Серия «Наука Сибири в
лицах»).

Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося российского
учёного Алексея Андреевича Ляпунова. В истории отечественной науки
А.А. Ляпунов занимает особое место в связи с тем, что он сыграл реша-
ющую роль в борьбе за признание и развитие кибернетики.

Материалы и документы, собранные в книге, относятся, главным обра-
зом, к сибирскому периоду жизни А. А. Ляпунова, т. е. к 1961–1973 годам,
и характеризуют его не только как учёного, педагога и общественного дея-
теля, но и как благородного человека, вся жизнь которого была и остаётся
примером служения людям.

Книга адресована студентам, преподавателям и всем, кто интересуется
историей отечественной науки.

Предисловие

В личной библиотеке Алексея Андреевича Ляпунова хранится
русский перевод монографии У. Росса Эшби «Введение в ки-
бернетику», изданный в 1959 году Издательством иностранной
литературы. На контртитуле этой книги–– надпись:

«Отцу советской кибернетики»,
дорогому Алексею Андреевичу Ляпунову. 28/IV-1959,

под которой стоят три подписи: автора предисловия А. Н. Кол-
могорова, редактора книги В. А. Успенского и переводчика
Д. Г. Лахути.

А через много лет, в 1996 году, в связи с празднованием
50-летия компьютеров IEEE Computer Society наградило
А. А. Ляпунова медалью «Computer Pioneer» как «основопо-
ложника советской кибернетики и программирования».

А. А. Ляпунов — представитель старейшего дворянского ро-
да, из которого на протяжении XIX и XX веков вышли много-
численные представители российской науки и культуры. Моло-
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дой талантливый математик, участник Отечественной войны,
профессор кафедры математики Артиллерийской академии и
кафедры вычислительной математики механико-математиче-
ского факультета Московского университета, Ляпунов в начале
50-х годов возглавляет борьбу за признание в нашей стране ки-
бернетики, которую марксистские философы-начетчики шель-
мовали как «буржуазную лженауку». В это трудное время он
организует в МГУ первый в нашей стране научный семинар по
кибернетике, готовит издание сборников «Проблемы киберне-
тики». Бесстрашная борьба А. А. Ляпунова и других советских
ученых, поддержавших его, увенчалась полной победой.

Многие материалы и документы, связанные с этим, началь-
ным периодом развития кибернетики в СССР, опубликованы в
1998 году в сборнике «Очерки истории информатики в России».

В 1961 году, по приглашению руководства Сибирского от-
деления АН СССР, Алексей Андреевич переезжает в Новоси-
бирск, где и работает до последних дней своей жизни.

Сибирский период в жизни А. А. Ляпунова был одним из
самых плодотворных. Здесь Алексей Андреевич, со всей при-
сущей ему энергией, включился в работу по созданию кибер-
нетических научных коллективов. Он сыграл определяющую
роль в создании Отделения кибернетики в Институте матема-
тики СО АН СССР, организовал в Новосибирском университе-
те кафедру математического анализа и кафедру теоретической
кибернетики.

А. А. Ляпунов был замечательным педагогом и пропаганди-
стом научных знаний, причем его интересы охватывали препо-
давание на всех ступенях образования, от высшей до началь-
ной школы. В новосибирском Академгородке педагогическая
деятельность Алексея Андреевича достигает своей вершины.
Вместе с М. А. Лаврентьевым он был инициатором создания в
1962 году первой в нашей стране физико-математической шко-
лы (ФМШ) при Новосибирском университете. Он был также
одним из организаторов сибирских математических олимпиад
и летних физматшкол в Академгородке.
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В предлагаемой книге собраны относящиеся в основном к
новосибирскому периоду воспоминания коллег, учеников и дру-
зей Алексея Андреевича, неопубликованные статьи, письма и
другие архивные материалы, характеризующие его не только
как ученого, педагога и общественного деятеля, но и как заме-
чательного человека, жизнь которого была и остается приме-
ром служения российской науке и российскому народу.

При подготовке книги использованы уникальные архивные
материалы, в том числе личные архивы А. А. Ляпунова. Боль-
шую помощь составителям оказали многие люди, среди кото-
рых были родственники, друзья, ученики и сотрудники учено-
го. Всем этим добровольным помощникам составители выра-
жают свою глубокую благодарность.

В составлении многочисленных комментариев существен-
ную роль сыграло участие редактора книги С. В. Камышана.

Н.Ляпунова, Я.Фет
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Колмогоров и кибернетика

Колмогоров и кибернетика / Под редакцией Д. А. Поспелова, Я. И. Фе-
та.–– Новосибирск: Изд. ИВМиМГ СО РАН, 2001.–– 159 с. (Вопросы исто-
рии информатики. Выпуск 2 ).

Книга посвящена великому математику и мыслителю Андрею Нико-
лаевичу Колмогорову. Здесь собраны материалы, отражающие взгляды
Колмогорова на кибернетику, его вклад в становление и развитие этой
науки. Большинство материалов публикуется впервые.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся исто-
рией науки.

Предисловие

Книга «Колмогоров и кибернетика» может быть интересна чи-
тателю с разных точек зрения.

Прежде всего, в нем живо отразилась личность Андрея Ни-
колаевича Колмогорова–– одного из крупнейших математиков
ХХ столетия, глубокого мыслителя и вдохновенного мечтате-
ля, пытавшегося заглянуть в будущее человечества.

Затем, здесь собраны материалы, по которым можно со-
ставить некоторое впечатление о романтической поре победо-
носного вхождения идей кибернетики в сознание поколения,
начинавшего свою творческую жизнь в начале шестидесятых.
(В пору юности этого поколения, всего за шесть лет до знаме-
нитого доклада Колмогорова «Автоматы и жизнь», в Философ-
ском словаре 1954 года кибернетика определялась как «реакци-
онная лженаука, . . . направленная против материалистической
диалектики, современной научной физиологии, обоснованной
И. П. Павловым, и марксистского, научного понимания зако-
нов общественной жизни».)

Наконец, это еще и интересный исторический документ: во
многих материалах, вошедших в книгу, отразился своеобраз-
ный исторический период развития нашей страны и нашей
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науки–– время внезапного поворота исторической судьбы цело-
го народа, время надежд и смены поколений в математике.

Все это представляется особенно знаменательным в этот
первый год нового столетия, и даже тысячелетия,–– время под-
ведения итогов, время размышлений о будущем.

Статья Я. М. Барздиня и Р. В. Фрейвалда, давшая название
книге, написана авторами по итогам 6-й Всесоюзной конферен-
ции по проблемам теоретической кибернетики, состоявшейся в
г. Горьком в 1988 году. Раньше нигде не публиковавшаяся, она
печатается с сокращениями, согласованными с авторами. Чи-
татели могут судить, насколько актуальными остаются и сего-
дня, спустя более чем десятилетие, поднятые в ней вопросы.

Центральное место занимают материалы, относящиеся к
докладу А. Н. Колмогорова «Автоматы и жизнь», состоявше-
муся 6 апреля 1961 года в Московском университете, а так-
же появившимся позднее публикациям. Н. Г. Химченко (Рыч-
кова) –– автор популярного изложения доклада для журна-
ла «Техника–молодежи»–– проделала значительную работу по
«очистке» изложения от упрощений редакции журнала. Этот
широко известный и много раз перепечатывавшийся в раз-
ных изданиях текст впервые появится в том виде, в каком он
«с благословения Колмогорова» был отправлен в редакцию.
С особым вниманием составители отнеслись и к тексту «Те-
зисов», собственноручно подготовленных Андреем Николаеви-
чем к докладу. Об истории первой публикации этих материалов
Н.Г. Химченко занимательно пишет в своей заметке «Как это
было. . . ».

Когда книга была уже почти готова, практически одно-
временно произошли два удивительных события: во-первых,
в домашнем архиве А. А. Ляпунова Я. И. Фет нашел письмо
А. Н. Колмогорова А. И. Бергу (который в то время был пред-
седателем Совета по кибернетике) с соображениями по пово-
ду публикаций, самым непосредственным образом касающихся
доклада «Автоматы и жизнь». Во-вторых, в домашнем архиве
самого Колмогорова обнаружилась пожелтевшая от времени
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папка с надписью рукой Андрея Николаевича «Мой доклад
“Автоматы и жизнь”». В этой папке, кроме экземпляра «Тези-
сов», хранились 23 записки, присланные слушателями во вре-
мя самого доклада. Надо ли говорить, что составители тут же
включили те и другие материалы в эту книгу!

Дальнейшие разыскания в архиве дома в Комаровке, под
Москвой, где бòльшую часть времени жил и работал Андрей
Николаевич, привели еще к нескольким интересным наход-
кам, которые публикуются здесь благодаря любезному разре-
шению Альберта Николаевича Ширяева, заведующего колмо-
горовской кафедрой теории вероятностей в Московском уни-
верситете и хранителю его творческого наследия.

Впервые можно познакомиться со стенограммой еще одного
публичного выступления А. Н. Колмогорова – доклада в Ин-
ституте философии АН СССР 23 апреля 1965 года на тему:
«Понятие “информация” и теория вероятностей» (публикуют-
ся также и те записки с вопросами и ответы на них А. Н. Кол-
могорова, которые зафиксированы в стенограмме). В папке
«Кибернетика» нашлось несколько интересных отзывов Ан-
дрея Николаевича. Два из них –– отзыв на статью А. И. Ки-
това для философской энциклопедии и отзыв на дипломную
работу Ю. Офмана (работы этого ученика А. Н. Колмогорова
упоминают Я. Барздинь и Р. Фрейвалд в своей статье)–– также
включены в сборник.

Завершает новые публикации написанный Андреем Нико-
лаевичем от руки листок с ёмким заглавием «Некоторые тен-
денции развития математики». Я попытался, в меру своих сил,
прокомментировать этот замечательный документ.

Несколько слов на обсуждаемую тему «Колмогоров и ки-
бернетика» я написал также специально для этого издания.

Открывается же книга очень интересным проектом–– мате-
риалами для страницы А. Н. Колмогорова в Интернете. Автор
этого проекта Н. Г. Химченко нашла замечательную форму –
факты биографии Колмогорова даются в сопровождении вы-
сказываний о них его коллег-математиков, друзей, учителей
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и учеников, а чаще всего, самого Андрея Николаевича. Чита-
тель может как бы приблизиться к этой великой жизни, зримо
ощутить атмосферу времени. Эти материалы, когда они будут
завершены (сейчас с ними знакомятся и вносят свои предложе-
ния и дополнения ученики Андрея Николаевича), можно будет
найти в Сети. Пока они публикуются в предварительном по-
рядке. Мы будем рады, если и наши читатели выскажут о них
свое мнение.

Заканчивая свое краткое вступительное слово, хочу выра-
зить надежду на то, что читатели найдут материалы интерес-
ными, а создателям этой серии сборников желаю дальнейших
успехов в их благородных усилиях.

В. Тихомиров
6 декабря 2000 г.
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Леонид Витальевич Канторович:
человек и ученый. Том 1

Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый. В 2 т. /
Редакторы-составители В.Л. Канторович, С. С. Кутателадзе, Я. И. Фет.–
Новосибирск: Издательство СО РАН, Филиал «Гео», 2002. –– Т. 1. 544 с.,
ил. 48 с. –– (Серия «Наука Сибири в лицах»).

Эта книга –– об одной из самых ярких и драматических страниц ис-
тории отечественной науки, о жизни и творчестве великого математика
и экономиста, лауреата Нобелевской премии Леонида Витальевича Кан-
торовича. Л.В. Канторович посвятил большую часть своей жизни борьбе
за признание открытых им научных методов планирования и управления.
В этой борьбе он преследовал единственную цель–– помочь экономике сво-
ей страны.

В книге собраны автобиографические материалы, воспоминания о
Л. В. Канторовиче, статьи и выступления, которые он не мог опублико-
вать в прежние времена. Книга адресована широкому кругу читателей,
интересующихся историей отечественной науки и жизнью замечательных
людей.

Предисловие

Леонид Витальевич Канторович принадлежит к числу наибо-
лее ярких ученых нашей страны, судьбы которых неразрыв-
но связаны с её историей ХХ столетия. Можно даже гово-
рить о двух разных судьбах Л. В. Канторовича––Канторовича-
математика и Канторовича-экономиста. Первый, начав в пят-
надцать лет свои исследования по математике, вскоре стал од-
ним из признанных её лидеров. Второму пришлось почти 20 лет
ожидать публикации своих работ, принесших ему в конце кон-
цов мировую известность.

Л. В. Канторович родился в Санкт-Петербурге в семье вра-
ча 19 января 1912 года (6 января по старому стилю). Дарование
мальчика проявилось очень рано. Уже в 1926 году в возрасте
14 лет он поступил в Ленинградский университет. Закончив
его в 1930 году, Леонид Витальевич начал педагогическую ра-
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боту, сочетая её с интенсивными научными исследованиями.
С 1932 года он профессор Ленинградского института инжене-
ров промышленного строительства и доцент ЛГУ. В 1934 году
Леонид Витальевич становится профессором своей alma mater,
а в 1935 –– доктором наук без защиты диссертации. С ЛГУ
и Ленинградским отделением Математического института АН
СССР Леонид Витальевич связан до переезда в Новосибирск
в 1960 г.

Основные научные труды в области математики Леонид Ви-
тальевич создал именно в свой ленинградский период. Уже в
тридцатые годы он внес капитальный вклад в теоретическую
математику, начав свою научную деятельность с весьма аб-
страктных её разделов, наиболее модных, престижных и труд-
ных. В то же время на математическую жизнь того периода не
меньшее (если не большее) влияние оказали его исследования
по приближенным методам анализа.

Особое место в математическом творчестве Л. В. Канторо-
вича занимает функциональный анализ. Являясь классиком
его общетеоретических разделов и одним из создателей тео-
рии упорядоченных векторных пространств, Л. В. Канторович
сделал функциональный анализ естественным языком вычис-
лительной математики. Этапной работой в личном творчестве
Л. В. Канторовича и в развитии математики стала опублико-
ванная в «Успехах математических наук» в 1948 году его боль-
шая статья «Функциональный анализ и прикладная математи-
ка», отмеченная Сталинской премией. Математические идеи,
развитые в этой статье, само название которой в тот момент
звучало парадоксально, вскоре стали классическими. Уже че-
рез несколько лет представить вычислительную математику
без функционального анализа было, по выражению академика
С. Л. Соболева, так же невозможно, как и без вычислительных
машин.

Под руководством Л. В. Канторовича проводились и кон-
кретные вычислительные работы, в частности, по атомному
проекту и по рациональному раскрою промышленных матери-
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алов. На заре появления вычислительных машин он сразу оце-
нил важность этого изобретения, считая, что оно «окажет не
меньшее влияние на все стороны человеческой деятельности,
чем книгопечатание, паровая машина, электричество и радио».
Увлекшись вычислительными машинами, он предложил одну
из первых систем автоматического программирования и даже
ряд новых конструкций машин, некоторые из них были осу-
ществлены.

В 1957 году Леонида Витальевича приглашают на работу во
вновь создаваемое Сибирское отделение Академии наук и изби-
рают членом-корреспондентом по специальности «экономика и
статистика». С этого момента основные публикации Леонида
Витальевича относятся к экономике, за исключением, прежде
всего, всемирно известного курса функционального анализа––
«Канторович и Акилов».

В 1959 г. публикуется «Экономический расчет наилучше-
го использования ресурсов», книга, которая вызывает нападки
ортодоксальных экономистов и острые дискуссии, продолжаю-
щиеся до середины 60-х годов, за которыми заинтересованно
следят и западные ученые. Тогда же переводятся и становятся
известными ранние работы Л. В. Канторовича по линейному
программированию, обеспечившие его приоритет и признание
на Западе. В середине 60-х приходит определенное признание:
в 1964 он избран действительным членом АН по Отделению
математики, а в 1965 удостоен Ленинской премии. Несмотря
на такое признание, его громадные усилия в попытках внед-
рить современные идеи и методы в экономическую практику,
особенно в период «косыгинской реформы», результата почти
не дают.

С конца 50-х годов Л. В. Канторович получает многочис-
ленные почетные приглашения на международные конферен-
ции по вычислительной математике, исследованию операций,
математическому программированию, эконометрике и т. д. На-
чинают поступать и сообщения о присуждении почетных степе-
ней и избрании в иностранные академии. Однако в зарубежных
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поездках ему регулярно отказывают. В 1975 году Л. В. Канто-
ровичу присуждается Нобелевская премия по экономике «за
вклад в теорию оптимального использования ресурсов», после
чего он наконец получает возможность выезжать на Запад.

В начале семидесятых годов Л. В. Канторович переезжа-
ет в Москву, где продолжает заниматься вопросами экономи-
ческого анализа, не оставляя попыток оказать воздействие на
конкретную экономическую практику и процесс принятия эко-
номических решений в народном хозяйстве.

Леонид Витальевич окончил свой жизненный путь 7 апреля
1986 г. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Л. В. Канторович был удостоен многих международных по-
четных званий и наград. Есть немало имен, вес которых опре-
деляют полученные регалии. Имя Л. В. Канторовича относит-
ся к таким, чье награждение придает вес самим регалиям. Его
научное наследие колоссально, он–– автор более трехсот науч-
ных работ. Один из ближайших учеников Канторовича, ака-
демик В. Л. Макаров писал: «Ему принадлежат первокласс-
ные результаты по функциональному анализу, теории функ-
ций, вычислительной математике. Он имеет ряд крупных ра-
бот в теории множеств, теории программирования на ЭВМ и
др. Написал один и с соавторами около десятка солидных мо-
нографий по математике. Казалось бы, все ясно. Леонид Вита-
льевич–– математик до мозга костей... В действительности это
не так. В том и состоит выдающийся феномен Л. В. Канторови-
ча, что он одновременно является и крупнейшим экономистом,
ученым, который существенно изменил понимание экономиче-
ских явлений, серьезно изменил экономическое мышление, стал
основателем своеобразной экономической школы.» Это пора-
жающее многообразие направлений исследований объединено
не только личностью автора, но и внутренним единством его
творчества, взаимопроникновением идей и методов, использу-
емых при решении самых разнообразных проблем.

Единство внутренних установок, цельность характера опре-
деляли и жизнь Л. В. Канторовича и его гражданскую пози-
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цию. Честный и смелый в науке, он был таким же и в жиз-
ни. «Обязанность и право ученого–– говорить правду»–– слова,
сказанные Л. В. Канторовичем в его последнем интервью, не
пустая декларация, а нравственная позиция, доказанная всей
его жизнью ученого и гражданина. Для Канторовича-ученого
не существовало разделения проблем на фундаментальные и
прикладные, на чисто математические и чисто гуманитарные,
на престижные или нет. Он с равной заинтересованностью и
напряжением занимался любой нетривиальной задачей и всем
своим творчеством доказал, что даже в самой маленькой, част-
ной, конкретной прикладной проблеме истинный ученый мо-
жет найти такие глубины, которые поднимут эту задачу до са-
мого высокого уровня. Канторович-гражданин отстаивал исти-
ну независимо от господствующего мнения, настойчиво и бес-
страшно добивался реализации идей, могущих принести пользу
стране.

Наиболее ярко справедливость этих внутренних установок
Л. В. Канторовича демонстрирует задача «фанерного треста»,
с которой он столкнулся в 1938 г. и из которой выросла просла-
вившая его теория. Эта частная задача привела его к знамени-
той работе «Математические методы организации и планиро-
вания производства» 1939 года, в которой впервые в мире были
изложены принципы оптимизации (линейное программирова-
ние). Вскоре после этого Л. В. Канторович почти замолкает––
в течение нескольких лет обычный поток его публикаций резко
сокращается. Период молчания, пришедшийся на годы войны,
был связан с уходом в экономику, развитием экономических
идей, вытекающих из принципов оптимизации–– именно тогда
был написан «Экономический расчет наилучшего использова-
ния ресурсов», вышедший в 1959 г. (через 17 лет!). Был напи-
сан и целый ряд других работ, публикация которых оказалась
тогда невозможной–– они так и оставались неизвестными.

В нашей книге этому трудному для Леонида Витальевича
периоду его жизни мы старались уделить наибольшее внима-
ние, публикуя, в частности, некоторые из этих работ, а также
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документы, отражающие его безуспешные попытки привлечь
внимание к той пользе для организации эффективной работы
тыла в условиях тяжелейшей войны, которую могла бы прине-
сти реализация сделанного им важного открытия.

Какими мотивами руководствовался Л. В. Канторович, пе-
реходя в экономику? Ключевыми в их понимании нам кажут-
ся несколько фраз из его воспоминаний: «Мир находился под
страшной угрозой коричневой чумы –– немецкого фашизма»,
«У меня было ясное ощущение, что слабым местом, снижа-
ющим нашу индустриальную и экономическую мощь, было
состояние экономических решений», «Я почувствовал ответ-
ственность, понимая, что незаурядные люди должны что-то
сделать». Его главным побуждением был не научный инте-
рес, а чувство гражданского долга, и именно это объясняет его
настойчивость в попытках реализовать работу, настойчивость,
временами граничащую с безрассудством.

Кажется безумно отважным само решение заняться эконо-
микой, если вспомнить, какой она была в сталинское время.
Она была выхолощена сразу после революции–– марксизм был
провозглашен вершиной человеческих знаний, а из страны бы-
ли высланы все «реакционные профессора». Понимание эконо-
мических процессов было заморожено на уровне Смита и Ри-
кардо в изложении Маркса, а научным методом стала средне-
вековая схоластика –– толкование «классиков». Любая свежая
мысль объявлялась еретической; теории «буржуазных эконо-
мистов» могли быть только «реакционными» или «апологети-
ческими». О Нобелевских премиях нельзя было даже упоми-
нать, зато хорошо были известны «специальные сталинские»
трех степеней: 1-й степени–– расстрел, 2-й–– лагерь, 3-й–– ссыл-
ка. И мало кому из серьезных ученых удалось избежать этих
«наград» –– профессия ученого-экономиста была из наиболее
опасных (в ЦЭМИ, где в первые годы собрался цвет москов-
ских экономистов, немало старших по возрасту сотрудников
было из «специальных сталинских лауреатов»).
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Переход в экономику из математики кажется безрассудным
вдвойне, если учесть особое положение математики в то время.
Во-первых, в эти годы отечественная математика по многим
направлениям была ведущей в мире. Во-вторых, сюда идеоло-
гия вклиниться не смогла –– математическое сообщество твер-
до стояло на той позиции, что невозможны ни буржуазная,
ни пролетарская, ни идеалистическая, ни материалистическая
математика. Заниматься математикой было относительно без-
опасно. Тем не менее, Л. В. Канторович, ставший при жизни
классиком математики, именно экономике посвятил большую
часть своей жизни и усилий с единственной целью –– помочь
своей Родине.

Жизненный путь Л. В. Канторовича, история его откры-
тий, их значение для науки и для общества, история его борь-
бы с невежеством и равнодушием, его победы и неудачи почти
не отражены в литературе. В предлагаемой читателям книге
собраны материалы, характеризующие личность ученого, ши-
роту его научных интересов и масштаб достижений, сложные
и бескомпромиссные взаимоотношения с академическим и об-
щественным окружением.

Книга является итогом изучения и обработки большого ко-
личества архивных материалов, главным образом, из личного
архива Л. В. Канторовича. Ряд материалов написан специаль-
но для этого сборника свидетелями событий, друзьями и со-
трудниками ученого; были использованы также устные интер-
вью с последующей их расшифровкой и авторизацией текстов.
Создание этой книги было бы невозможно без заинтересован-
ного участия многих людей, которым составители выражают
свою глубокую признательность.

Настоящий, 1-й том состоит из нескольких частей, в кото-
рых собраны автобиографические материалы Леонида Вита-
льевича Канторовича, воспоминания о нем, ряд его неопуб-
ликованных статей и выступлений. В специальном разделе,
посвященном Нобелевской премии, публикуется Нобелевская
лекция, произнесенная Л. В. Канторовичем во время торже-



40 История информатики

ственной церемонии в Стокгольме 25 декабря 1975 г. Воспро-
изводится также ряд архивных документов, связанных с этим
важным событием.

2-й том знакомит читателей с наиболее интересными до-
кументами из архива ученого, а также с его обширной пере-
пиской. Следует учесть, что публикуемые статьи и выступле-
ния Л. В. Канторовича, конечно, не могут дать сколько-нибудь
полного представления о его творчестве–– математические ра-
боты и серьезные теоретические статьи по экономике не могли
быть сюда включены, так как они предназначены для специ-
алистов, а не для широкого круга читателей, на которых рас-
считана данная книга. Эти работы не могут дать адекватного
представления и о стиле автора–– в основном, это черновые, не
подготовленные к печати материалы или устные выступления.

Составители надеются, что эта книга позволит читателям
узнать новое и поучительное о замечательном человеке, муже-
ственном гражданине и большом ученом Л. В. Канторовиче,
который открыл новые главы в математике, умел побеждать в
борьбе с невежеством и серостью официальной советской эко-
номической науки, поднял её уровень и дал образцы бескорыст-
ного и самоотверженного служения науке.

В.Л. Канторович. С.С. Кутателадзе, Я.И. Фет
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Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый.
/ В 2 т. Редакторы-составители В. Л. Канторович, С. С. Кутателадзе,
Я. И. Фет. –– Новосибирск: Изд-во СО РАН. Филиал «Гео», 2004. –– Т. 2. ––
613 с., ил. 40 с. –– (Серия «Наука Сибири в лицах»).

Эта книга –– об одной из самых ярких и драматических
страниц истории отечественной науки, о жизни и творчестве великого ма-
тематика и экономиста, лауреата Нобелевской премии Леонида Виталье-
вича Канторовича.

Л. В. Канторович посвятил большую часть своей жизни борьбе за при-
знание открытых им научных методов планирования и управления. В
этой борьбе он преследовал единственную цель–– помочь экономике своей
страны.

Во втором томе собраны наиболее интересные документы из архи-
ва ученого, его неопубликованные статьи и выступления. Значительную
часть книги составляют архивные материалы, связанные с признанием
заслуг Л. В. Канторовича, с различными почестями и наградами. Публи-
куется также его уникальная переписка с современниками.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся исто-
рией отечественной науки и жизнью замечательных людей.

Предисловие ко второму тому

В начале этого тома мы решили повторить предисловие пер-
вого тома. В сущности, оно относится ко всему двухтомному
изданию. Кроме того, в нем содержатся важные сведения об
Л. В. Канторовиче, которые, несомненно, будут интересны так-
же для читателей второго тома.

Этот том продолжает публикацию материалов и докумен-
тов о жизни и творчестве замечательного человека и ученого
Леонида Витальевича Канторовича.

В главе I «Л. В. Канторович о себе» публикуется автобио-
графия Леонида Витальевича, которую он представил в Нобе-
левский комитет в 1975 году. Эта автобиография была опуб-
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ликована в 1976 году в Стокгольме в книге «Les Prix Nobel en
1975».

Глава II «Неопубликованные и малоизвестные статьи и вы-
ступления» продолжает соответствующий раздел первого то-
ма. Материалы расположены в хронологическом порядке и
охватывают период 1954–1986 гг. Большинство материалов
этой главы не могло быть опубликовано в свое время (так
же, как книга «Экономический расчет наилучшего использо-
вания ресурсов») и публикуется здесь впервые. Эти статьи и
выступления Л. В. Канторовича, а также сопровождающие их
комментарии и приложения ярко свидетельствуют об острых
дискуссиях того периода, о бесчестных и некомпетентных на-
падках «псевдоученых» оппонентов Леонида Витальевича, о
его бескомпромиссной борьбе за использование научных мето-
дов управления экономикой.

В главе III собраны важные документы из архива ученого.
Это, главным образом, отзывы выдающихся советских матема-
тиков и экономистов, характеризующие научную деятельность
Л. В. Канторовича.

Профессор Г. М. Фихтенгольц в отзыве 1930 года пишет:
«Постоянное и интенсивное общение с ним на протяжении

четырех лет позволяет мне с полной определенностью конста-
тировать, что в лице этого (ныне 18-летнего) юноши мы имеем
человека с исключительными математическими дарованиями».

1934 год, ленинградская «Вечерняя Красная Газета»:
«В “созвездии молодых” его выделяет легкость творчества.

Он, мы сказали бы,— художник в математике».
1938 год, «Ленинградская Правда»:
«Прекрасную оценку получила работа 25–летнего ленин-

градского профессора математики Л. В. Канторовича–– “Функ-
циональный анализ на основе теории полуупорядоченных про-
странств”».

Большинство документов главы III публикуется впервые.
Значительное место во втором томе отведено материалам,

связанным с признанием заслуг Л. В. Канторовича, с различ-
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ными почестями и наградами. Этой теме посвящены: глава
IV –– «Сталинская премия», V –– «Ленинская премия», VI ––
«Признание приоритета» и VII––«Почетные степени и звания».

В главе «Сталинская премия» публикуются фрагменты из
нескольких работ Леонида Витальевича, посвященных функ-
циональному анализу, в том числе,–– из прославленной работы
1948 года «Функциональный анализ и прикладная математи-
ка», которая была удостоена Сталинской премии 1949 года. Эту
классическую работу ярко характеризуют отзывы Г. М. Фих-
тенгольца и Л. А. Люстерника.

Эпопея, связанная с награждением Л. В. Канторовича Ле-
нинской премией, представлена в главе V. Как мы уже отме-
чали, в Советском Союзе, в разные времена, заниматься мате-
матикой было сравнительно безопасно. В каком-то смысле это
относилось к деятельности Леонида Витальевича, отмеченной
Сталинской премией.

История о Ленинской премии (глава V) это — экономи-
ка, линейное программирование, книга «Экономический рас-
чет наилучшего использования ресурсов». Борьба с вернопод-
данными эпигонами и начетчиками от политэкономии марксиз-
ма достигает здесь своего предела. Чего стоит хотя бы заголо-
вок обскурантской статьи Островитянова со товарищи, кото-
рая была подготовлена как отповедь идеям Л. В. Канторовича
для газеты «Правда» в феврале 1964 года: «В плену теорети-
ческих ошибок». Однако мы знаем также принципиальную и
достойную позицию настоящих советских ученых, отраженную
на страницах этой главы и ставшую главной причиной того,
что Ленинская премия 1965 года была присуждена Л. В. Кан-
торовичу, совместно с В. С. Немчиновым и В. В. Новожиловым,
за их новые экономические воззрения.

Общеизвестно, что в 1975 году Л. В. Канторович был на-
гражден Нобелевской премией по экономике совместно с аме-
риканским математиком и экономистом Т. Ч. Купмансом. Го-
раздо менее известно, что именно Тьяллинг Купманс сыграл
главную роль в «открытии Америкой Канторовича». Он ор-
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ганизовал перевод и публикацию в США ключевых статей
Л. В. Канторовича, в том числе –– знаменитой брошюры 39-го
года. В главе VI, читая относящуюся к этим событиям пере-
писку Л. В. Канторовича с Т. Купмансом и другими американ-
скими учеными, мы находим такие замечательные строки:

«. . . мы с очевидностью поняли, что обе статьи являются
исключительными документами в истории науки управления,
линейного программирования и экономической теории вообще»
(Т. Купманс).

«Я чувствую, что это великая книга, которая заслуживает
большего признания, чем она получила, среди ученых и специ-
алистов. . . » (Дж. Данциг).

Глава VII посвящена многочисленным почетным степеням
и званиям Л. В. Канторовича.

История о том, как замечательный гражданин своей стра-
ны, выдающийся ученый, увенчанный высокими наградами
университетов и академий всего мира, как правило, не мог
участвовать в соответствующих торжественных церемониях,
поскольку был «невыездным», проиллюстрирована в главе VII
подлинными документами.

В своем известном письме 1934 года Н. Н. Лузин писал
Л. В. Канторовичу: «. . . чтó я точно знаю — это размер Ваших
духовных сил, которые, насколько я привык угадывать людей,
представляют в науке неограниченные возможности. . . ». Изу-
чая жизнь Леонида Витальевича во всей ее полноте, мы долж-
ны подчеркнуть также и другую замечательную сторону его
духовного облика–– человечность.

Те, кому посчастливилось знать Леонида Витальевича до-
статочно близко, кто работал с ним и общался, хорошо знают
эти черты его характера. В сущности, вся его деятельность,
направленная на использование научных методов организации
планирования и производства, была проникнута заботой о лю-
дях, об обществе, о процветании своей страны. Эти мотивы
отражены и в настоящем издании. Достаточно назвать ста-
тью «О распределении печатной продукции», впервые опуб-
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ликованную в первом томе, статьи «Сфера обслуживания и
наука» (перепечатанную из газеты «Правда»), «Проблема че-
ловека» (из журнала «Искусство кино»). Яркий пример прак-
тического применения науки для пользы людей –– предложен-
ный Л. В. Канторовичем совместно со своими молодыми уче-
никами-математиками проект тарифов на такси, предусматри-
вавший плату за посадку и снижение покилометровой таксы.
В конце 60-х–начале 70-х годов новые тарифы были введены
повсеместно. Короткие и средние поездки на такси впервые
стали выгодны и пассажирам, и водителям.

Значительная часть материалов этого тома относится к
сибирскому периоду жизни Л. В. Канторовича. В конце 50-х
годов Леонида Витальевича приглашают на работу во вновь
создаваемое Сибирское отделение Академии наук. С 1960 по
1971 г. Л. В. Канторович –– заместитель директора Институ-
та математики и профессор Новосибирского университета, где
он создал и возглавил кафедру вычислительной математики.
В годы его работы кафедра обслуживала и курс функциональ-
ного анализа, воплощая идею тесной связи обоих предметов,
так же, как это было и в Ленинграде, где впервые в стране
в 1949 г. началась подготовка специалистов по вычислитель-
ной математике. Уместно здесь напомнить, что инициативой
Л. В. Канторовича была также организация новой специаль-
ности –– «экономическая кибернетика» –– впервые на экономи-
ческом факультете ЛГУ в 1958 году. Он активно участвовал
в создании этой же специальности в Новосибирском универ-
ситете и, в частности, читал курс экономико-математических
моделей.

Сейчас мемориальная доска с барельефом ученого украша-
ет фасад Института математики им. С. Л. Соболева, а в универ-
ситете с недавнего времени существует аудитория имени ака-
демика Л. В. Канторовича. В 2001 году в Новосибирске состо-
ялась необычная торжественная церемония — чествование ла-
уреатов почетного звания «Гражданин века». Среди немногих
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лауреатов этой уникальной награды был Леонид Витальевич
Канторович.

Этот том заканчивается публикацией обширной переписки
Л. В. Канторовича (глава VIII). Все эти письма хранились до
сих пор в личном архиве ученого. Сейчас мы сочли возможным
опубликовать их для того, чтобы дополнить представление о
Канторовиче, его коллегах, друзьях и единомышленниках. Мы
думаем, что публикуемая переписка, в целом, представляет со-
бой своеобразный портрет не только самогó ученого, но и всей
эпохи, в которой он жил и работал. Здесь встречаются и беседу-
ют на самые различные темы незабываемые учителя Леонида
Канторовича Г. М. Фихтенгольц и С. Н. Бернштейн, великие
математики А. Н. Колмогоров, Н. Н. Лузин, Дж. фон Нейман,
верные друзья и соратники Леонида Витальевича И. П. На-
тансон, В. А. Залгаллер, А. Л. Вайнштейн, В. А. Амбарцумян и
многие другие. Трудно читать без гордости и волнения письма
М. К. Гавурина с фронта.

При работе над этим изданием нам оказали неоценимую
помощь многие добровольные помощники––родственники, дру-
зья и ученики Леонида Витальевича. Мы с удовольствием при-
носим всем им нашу глубокую благодарность.

Заканчивая это предисловие ко второму тому издания
«Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый», соста-
вители выражают надежду, что читатели найдут материалы
этих книг интересными, а знакомство с жизнью и творчеством
замечательного человека Леонида Витальевича Канторовича
окажется полезным для тех, кто начинает свой путь в науке и
хочет найти образец, достойный подражания.

В.Л. Канторович. С.С. Кутателадзе, Я.И. Фет
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История информатики в России:
ученые и их школы

История информатики в России: ученые и их школы / Составите-
ли В. Н. Захаров, Р. И. Подловченко, Я.И. Фет. –– Москва: Наука, 2003. ––
486 с., ил. 24 с.

Книга представляет собой своего рода продолжение сборника «Очерки
истории информатики в России», изданного в Новосибирске в 1998 году.
В становлении и развитии российской информатики решающую роль иг-
рали школы А.И. Берга, И. С. Брука, Л. В. Канторовича, С. А. Лебедева,
А.А. Ляпунова, А. А. Маркова и других выдающихся ученых.

Этим людям и их ученикам посвящена настоящая книга. Читатель
найдёт здесь биографические очерки, воспоминания, архивные материа-
лы. Значительная часть статей публикуется впервые.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся
историей науки и жизнью замечательных людей.

Предисловие

История информатики и кибернетики–– одна из самых драма-
тических и в то же время славных страниц истории нашей на-
уки. Сейчас эта сравнительно молодая наука играет особую
роль. Информатика и различные ее приложения развиваются
необыкновенно быстрыми темпами и оказывают сильнейшее
влияние на общество. Считается, что новейшие информаци-
онные технологии обеспечат полную занятость, эффективную
экономическую деятельность и высокий жизненный уровень.
В то же время, эти новые фантастические средства таят в се-
бе большие опасности, подобно другим великим достижениям
человеческого разума (таким, как атомная энергия, генетика
и т. д.).

В этих условиях важнейшее значение приобретает изучение
истории становления и развития информатики (так же, впро-
чем, как и других наук), позволяющее точнее выбирать на-
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правления дальнейших исследований и предупреждать неже-
лательные последствия.

Вообще, развитие науки невозможно без изучения её исто-
рии. Литература историко-биографического жанра имеет весь-
ма большое образовательное и воспитательное значение. Под-
готовка и издание такой литературы становится особенно важ-
ной в связи с тем, что предмет истории науки вводится сейчас
в учебные программы вузов.

Нам представляется, что предлагаемый сборник может по-
служить этим целям. Он является продолжением наших пуб-
ликаций по истории отечественной информатики. В 1998 году
были изданы «Очерки истории информатики в России».1 Про-
должая наши исследования, мы подготовили и опубликовали
еще несколько книг: «Алексей Андреевич Ляпунов» (2001 г.)2,
«Колмогоров и кибернетика» (2001 г.)3, «Леонид Витальевич
Канторович: человек и ученый. Том 1» (2002 г.).4

Естественно, что решающую роль в развитии любой науки
играют люди, выдающиеся ученые, которые выдвигают новые
идеи, борются за их признание, обучают молодых людей, со-
здают свои школы.

Как правило, эти люди сочетают блестящие творческие
способности с высокой нравственностью и гражданским му-
жеством. Прославленный академик и адмирал Аксель Ива-
нович Берг, первый председатель Совета по кибернетике, пи-
сал: «Восхищение незаурядными людьми вызывает естествен-
ное желание подражать им».

1Очерки истории информатики в России / Ред.-сост. Д. А. Поспелов,
Я. И.Фет. Новосибирск: Науч.-изд. центр ОИГГМ СО РАН, 1998. – 662 с.

2Алексей Андреевич Ляпунов / Ред.-сост. Н. А. Ляпунова и Я.И.Фет.
Новосибирск: Филиал «Гео» Изд-ва СО РАН, Изд. ИВМиМГ СО РАН,
2001. – 524 с.

3Колмогоров и кибернетика / Под ред. Д. А. Поспелова и Я. И. Фета.
Новосибирск: Изд. ИВМиМГ СО РАН, 2001. – 159 с.

4Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый. Т. 1 / Ред.-сост.
В. Л. Канторович, С. С. Кутателадзе и Я.И. Фет. Новосибирск: Изд-во СО
РАН, Филиал «Гео», 2002. – 544 с.
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В истории российской информатики, в становлении этой
науки и в ее достижениях решающее значение имели школы
А. И. Берга, И. С. Брука, Л. В. Канторовича, С. А. Лебедева,
А. А. Ляпунова и других выдающихся ученых.

Работая над этой книгой, мы старались дать возможно бо-
лее полное представление о ее героях. К сожалению, это не все-
гда возможно: в ряде случаев источники, отражающие жизнь
и деятельность даже крупных наших ученых–– бедны.

С другой стороны, в этой книге нет художественного вы-
мысла. Материалы, публикуемые в данном сборнике, представ-
ляют собой подлинные документы эпохи. Часть из них публи-
ковалась в редких, практически недоступных сейчас издани-
ях. Другие –– обнаружены в архивах участников событий или
записаны со слов свидетелей этих событий – родственников,
коллег и учеников главных героев.

Во время работы над этой книгой у нас было немало добро-
вольных и внимательных помощников. Всем им мы выражаем
нашу глубокую признательность.

Мы надеемся, что эта книга окажется интересной и полез-
ной не только для специалистов, но также для всех, кто инте-
ресуется историей науки.

В.Н. Захаров, Р.И. Подловченко, Я.И. Фет
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Книга представляет собой сборник материалов, посвященных жизни
и деятельности выдающегося ученого, академика Андрея Петровича Ер-
шова.

В истории советской науки Ершов занимает особое место как пионер
и лидер отечественного программирования, на становление и развитие ко-
торого он оказал значительное и определяющее влияние.

В предлагаемой книге собраны воспоминания коллег, учеников и дру-
зей А.П. Ершова, его статьи, письма и другие архивные материалы, ха-
рактеризующие его не только как ученого, педагога и общественного дея-
теля, но и как замечательного человека, жизнь которого была и остается
примером служения науке и всему народу.

Книга адресована широкому кругу специалистов в области информа-
тики, студентам, преподавателям и всем, кто интересуется историей оте-
чественной науки.

Предисловие

Книга, предлагаемая широкому кругу читателей, посвящена
одному из пионеров и основателей информатики и программи-
рования в нашей стране Андрею Петровичу Ершову. Собран-
ные материалы не только характеризуют Ершова как крупно-
го ученого, талантливого организатора и блестящего оратора
и полемиста, но и дают пищу для пытливого ума оценками,
прогнозами, формулированием научных задач, актуальными и
через много лет, когда информатика давно уже выросла в со-
лидное научное направление.
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Первый раздел называется «Четверть века в борьбе за ин-
форматику». Здесь собраны характерные документы, в основ-
ном –– тексты выступлений А. П. Ершова на различных науч-
ных мероприятиях, отзывы на книги, диссертации и др.

Великолепная публицистическая статья «Альфа-рожде-
ние», опубликованная в 1964 году в газете «За науку в Сиби-
ри», являет собой популярное изложение завершенной работы
по Альфа-транслятору, написанное в стиле «successful story».
Прекрасная работа, популяризующая науку и технику!

Ершова всегда интересовала проблема взаимодействия че-
ловека с машиной. Особую роль он отводил общению на есте-
ственном языке. Статья в «Комсомольской правде» «ЭВМ за
партой» обсуждает этот вопрос в 1965 году, когда еще даже
на алгоритмических языках общение с компьютером было в
новинку.

В 1970 году Андрей Петрович готовит справку «О потребно-
стях и обеспеченности по кадрам программистов для ЭВМ на
1970—1975 гг.». Со свойственным ему научным подходом, он де-
лает оценку по необходимому увеличению выпуска студентов-
программистов, исходя из четкой логики и простых соотноше-
ний. В большинстве документов легко просматривается госу-
дарственный подход, свойственный Ершову как крупному на-
учному и общественному деятелю. Записка для Председателя
СО АН СССР академика Г.И. Марчука по просьбе председате-
ля Межведомственной научно-технической комиссии по мате-
матическому обеспечению ЭВМ академика А. А. Дородницы-
на, написанная в 1976 году, начинается сразу с основного те-
зиса: «Академия наук может внести свой вклад в преодоление
отставания в области вычислительной техники только испол-
нением своего основного долга. . . ». Далее четко ставятся за-
дачи, решение которых необходимо организовать в Академии
наук, и формулируются предложения. Как и во многих дру-
гих документах, мысли А.П. Ершова сохраняют ценность и в
наши дни. Аналогичная записка, но уже с межведомственной
позиции, подготовлена для выступления на заседании одного
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из координационных комитетов и датируется 1982 годом. Оста-
ваясь в рамках заданной темы «Цели и задачи развития ПО до
2005 года», Андрей Петрович разносторонне анализирует про-
блему, выдвигает для решения качественные и количественные
задачи. Любопытно с сегодняшних позиций взглянуть на этот
список –– часть проблем была решена, часть не решена до сих
пор, но их актуальность сохраняется, хотя и трансформирова-
лась в несколько иные формулировки.

Представление о широкой международной деятельности
Ершова дает выступление на панельной дискуссии Конгресса
ИФИП-74 «Программирование в 1980-х годах». В нем рассмат-
риваются наиболее существенные моменты развития науки, та-
кие как проблемы интерфейса, перетекание центра тяжести в
информационных системах от программ к данным, появление
новых технологий и архитектурных стилей, вопросы образова-
ния. До сих пор выглядит актуальным и существенным тезис
Ершова: «Сохранить университетский характер вычислитель-
ного образования».

В позиционном выступлении «Многообразие в вычисли-
тельной науке» на панельной дискуссии, состоявшейся на Меж-
дународной конференции по математическим основам инфор-
матики в 1977 г., Андрей Петрович анализирует информатику
как науку и ее связь с математикой.

В 1973 году Ершов написал доклад «Памяти Алексея Ан-
дреевича Ляпунова», с которым выступил на мемориальном
заседании Сибирского математического общества. Это яркая
статья о творчестве Ляпунова и его вкладе в становление про-
граммирования, написанная его учеником.

В далеком 1983 году Андрей Петрович дал интервью кор-
респонденту АПН «Возродить гармонию человека и природы».
Корреспондент задавал, в основном, вопросы по теме «Мир
2000 года», поэтому мы имеем возможность оценить прогнозы
и оценки, сделанные Программистом и Гражданином. Прогно-
зы не только по информатике, но и по развитию науки, гео-
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политической ситуации, тому, что в дальнейшем было названо
«устойчивым развитием».

В интервью, данном американским журналистам, в общих
чертах обрисовывается ситуация с обеспеченностью компьюте-
рами промышленности и школ, а также с советской вычисли-
тельной техникой вообще.

В книге приведено несколько отзывов Ершова на диссер-
тации своих более молодых научных коллег: В. М. Брябрина,
Г. А. Звенигородского, Г. Д. Чинина, Д. Я. Левина, Н. В. Куль-
кова, Ю. Л. Вишневского и др. Обычно отзыв официального
оппонента –– довольно скучный документ весьма утилитарной
природы. Но не в характере Андрея Петровича было писать
казенным языком ритуальные фразы. Каждый из отзывов ––
это небольшая научная работа с исследованием предмета дис-
сертации, наиболее интересных находок диссертанта, со щедро
разбросанным множеством своих мыслей по этому поводу, с
глубокой оценкой диссертанта как творческой личности.

Стоит отметить, что хотя и редко, но Андрей Петрович оп-
понировал диссертациям по смежным специальностям. Отзы-
вы на докторские диссертации Е. В. Падучевой (филологиче-
ские науки) и И. С. Ладенко (философские науки) могут рас-
сматриваться как постановки задач для целых научных на-
правлений в неосвоенных пограничных областях.

Отзывы и рецензии на книги тоже написаны Ершовым
как научные эссе. Достаточно упомянуть рецензию на книгу
Ю. И. Манина, метафорически озаглавленную «Как математи-
ка познает самое себя». В отзыве на учебное пособие Э.З. Лю-
бимского, В. В. Мартынюка и Н. П. Трифонова, кроме общей
оценки рецензируемого учебника и частных замечаний, Ершов
в сжатой форме представляет свое ви́дение базового курса по
программированию, ви́дение, с которым полезно было бы све-
рять свои учебники и нынешним авторам.

Второй раздел книги, «Научное наследие», содержит неко-
торые работы академика Ершова, а также статьи коллег и уче-
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ников, тематически с ними связанные или посвященные его
роли в становлении информатики.

В третьем разделе о Ершове вспоминают его коллеги и дру-
зья. Воспоминания Ю.А. Первина, Г.В. Курляндчик, А.Ф. Ра-
ра, В. А. Евстигнеева, В. П. Ильина, М. Миякавы, А. Шеня
и других написаны специально для этой книги. Кроме то-
го, перепечатываются заметки В. Е. Котова, А. С. Наринья-
ни, В. Л. Каткова, Э. Х. Тыугу, Дж. Маккарти, Д. Бьорнера,
Э. Дейкстры, Д. Кнута, Ч. А. Р. Хоара, Дж. Шварца, ранее
опубликованные в журнале «Программирование», № 1, 1990 г.

А. В. Замулин вспоминает о роли А. П. Ершова в органи-
зации Международного коллоквиума по частичным и смешан-
ным вычислениям, который состоялся в 1987 г. в Дании. Он
рассказывает о том, какие трудности приходилось преодоле-
вать в установлении международных контактов и сотрудниче-
ства по важному научному направлению. Документы из ар-
хива насыщают деталями эту впечатляющую историю об од-
ном эпизоде научной и научно-организационной деятельности
А.П. Ершова. Смело можно утверждать, что такой «детектив-
ный» характер развития событий являлся не исключением, а
правилом. Достижение сильного научно-политического резуль-
тата всегда сопровождалось преодолением огромного количе-
ства запланированных и спорадически возникающих трудно-
стей.

С удовольствием читается раздел «От первого лица». Здесь
приведены личные документы Андрея Петровича, дневнико-
вые записи, биографические заметки, стихи.

Уникальные материалы размещены в разделе «Листая
страницы архива». Дело в том, что А. П. Ершов, как очень си-
стематичный человек, сохранял все свои деловые бумаги в ар-
хиве. Ныне этот архив хранится в институте имени А.П. Ершо-
ва и доступен для исследователей. Более того, его электронная
копия, оформленная по современным требованиям, сопровож-
денная богатой фактографической базой данных, «выставле-
на» в Интернет и доступна всем желающим. Работа с архивом
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позволяет нам найти документы, наиболее точно передающие
то или иное событие, сохраняющие стиль и дух эпохи, раскры-
вающие комплексные события во многих деталях.

К 50-летнему юбилею Ершов получил массу поздравлений,
часть из них воспроизводится в книге. Особый интерес вызы-
вают приписки к поздравительным текстам, сделанные рукой
Ершова и предназначавшиеся родным и близким. Так, напри-
мер, комментарий к поздравлению от коллег из ИПМ––это муд-
рый взгляд на пройденный путь: «Это мои многолетние парт-
неры по профессии–– с 1952 года. . . Мы долго соревновались,
а сейчас уже лет 15 работаем вместе. Переход от соревнова-
ния к сотрудничеству с Институтом прикладной математики––
моя самая большая моральная победа в жизни. Ее роль я по-
настоящему оценил только с годами».

Почти «детективная» история встает за страницами, посвя-
щенными первой поездке Ершова в США в 1965 году. Тогда
еще не обремененный званиями Андрей Петрович был послан
в служебную командировку в США, где участвовал в работе
Конгресса ИФИП, выступал на нескольких семинарах и посе-
тил ряд американских научных организаций. Из этой коман-
дировки он привез множество научных материалов, включая
отчеты по передовым исследованиям, ее результатом стали тес-
ные контакты с коллегами, продлившиеся многие годы. Отчет
Ершова «Вычислительное дело в США» оказал большое вли-
яние на многих исследователей и (надеюсь) чиновников.

Неприятности «свалились» позже: появилась статья в аме-
риканском бюллетене «Electronic News», в которой излишне
ретивый корреспондент некорректно передал смысл публич-
ного выступления Андрея Петровича, а некоторые из наших
излишне ретивых «блюстителей» сочли, что оно порочит со-
ветскую науку и технику. Результатом явилось письмо прези-
дента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Келды-
ша, которое, к сожалению, нам не удалось найти в архивах СО
РАН или РАН. Впрочем, для оценки ситуации достаточно и
тех документов, которые приведены в книге, в частности, это
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сама статья Р. Хенкеля и ответ Ершова на письмо М.В. Келды-
ша. Сегодня эта статья вызывает только грустную улыбку, но
тогда дело было в высшей мере серьезно. Как я понимаю, Ер-
шову грозило стать «невыездным» и на долгие годы утратить
непосредственные контакты с зарубежными коллегами. Наука
от этого потеряла бы очень много. . . Андрей Петрович с хи-
рургической точностью формулирует свой ответ президенту, а
значит, и тем инстанциям, которые в это разбирательство были
вовлечены. Отточено все — и перечень вопросов, по которым
даются разъяснения, и детальнейший разбор статьи (по абза-
цам), и, наконец, предложения, которые заведующий отделом,
пользуясь «случаем», направляет президенту Академии наук.
Нам трудно судить, кто хотел «покончить» с Ершовым и кто
или что его спасло. Но документально доказано, что Андрей
Петрович был человеком, бойцом с государственным ви́дением,
обладавшим не только высочайшим интеллектом, но и настоя-
щей культурой и знанием психологии.

Вызывает теплую улыбку благодарственное письмо своему
коллективу за проведенное празднование Нового года. Снача-
ла текст выглядит как объяснительная записка за «содеянное»,
но дальше следует живое, юмористическое описание той атмо-
сферы, которая была характерна для «капустников» 70-х.

Жизнь Андрея Петровича Ершова –– образец служения
Отечеству, Делу и своей Миссии. Андрей Петрович рано осо-
знал свое предназначение и с честью ему следовал. К сожа-
лению, он слишком рано завершил свой жизненный путь, но
память о нем сохраняется.

А.Г. Марчук
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Из истории кибернетики

Из истории кибернетики / Редактор-составитель Я.И. Фет.–– Новоси-
бирск: Академическое издательство «Гео», 2006. –– 301 c.

Герои и авторы публикуемых очерков –– выдающиеся ученые разных
стран, пионеры кибернетики. Они делятся воспоминаниями с читателями,
высказывают свои взгляды на прошлое, настоящее и будущее кибернетики
и выросшей из нее информатики.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся исто-
рией науки и жизнью замечательных людей.

Предисловие

После того, как вышел из печати сборник «Очерки истории ин-
форматики. . . »1 нам не раз приходилось слышать (и читать)
вопросы такого типа: «Почему вы используете в названии сло-
во информатика? Ведь в книге рассказывается об истории ки-
бернетики». Аналогичные вопросы могут возникнуть и сейчас.

Вряд ли нужно здесь заниматься терминологическими
упражнениями. Но, все-таки, стоит привести высказывание ав-
торитетного специалиста:

«То, что мы сейчас больше говорим об информатике, неже-
ли о кибернетике, имеет не большее значение, чем говорить
о “самолете”, нежели об “аэроплане”, а если уж относиться к
словам серьезно, то это тождество мысли подчеркивает роль
кибернетики как материнской науки для информатики».2

Это сказал в 1987 году один из создателей отечественной
информатики–– Андрей Петрович Ершов. Кстати, в это время
он был Председателем Научного совета по кибернетике.

1Очерки истории информатики в России / Редакторы-составители
Д.А. Поспелов и Я.И. Фет. –– Новосибирск: Научно-издательский центр
ОИГГМ СО РАН, 1998. –– 662 с.

2А.П. Ершов. Академик А. И. Берг о кибернетике и о перестройке в
1959 году / Микропроцессорные средства и системы, 1987, № 3.–– С. 2.
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Замысел этого сборника состоит в том, чтобы дать читате-
лю возможность познакомиться с высказываниями известных
ученых о прошлом, настоящем и будущем кибернетики и вы-
росшей из нее информатики. В книге отражены также фраг-
менты биографий ряда выдающихся отечественных и зарубеж-
ных ученых, которые обеспечили сегодняшние удивительные
успехи информатики.

Начало кибернетики связано с выходом в свет в 1948 го-
ду знаменитой книги Норберта Винера «Кибернетика». Бурное
развитие этого нового научного направления и сопутствующий
технический прогресс, особенно –– в области микроэлектрони-
ки, привели к таким изменениям, которые сыграли важнейшую
роль во всей дальнейшей истории человечества.

60-е и 70-е годы прошлого столетия ознаменовались рас-
цветом кибернетического движения в нашей стране. В каком-
то смысле это было замечательное, романтическое время.
В Москве, под руководством А. И. Берга, активно и плодо-
творно работал Научный совет по кибернетике. Новосибирский
Академгородок стал своего рода центром кибернетических ис-
следований. Здесь жили и работали лидер отечественной ки-
бернетики А. А. Ляпунов и другие блестящие ученые.

Материалы, собранные в предлагаемой книге, напоминают
о тесных связях, творческих и дружеских, отечественных уче-
ных-кибернетиков с зарубежными коллегами.

Настоящая наука не может развиваться в изоляции. Для
выдающихся идей, которые лежат в основе любой науки, не
существует государственных границ. Развитие таких идей тре-
бует совместной работы ученых разных стран.

Известно, что бдительное советское руководство всячески
препятствовало международным контактам. Тем не менее, в
сентябре 1975 года, благодаря героическим усилиям А. И. Бер-
га, Г. С. Поспелова и Д. А. Поспелова, в Тбилиси была с боль-
шим успехом проведена Четвертая международная объединен-
ная конференция по искусственному интеллекту. Здесь впер-
вые ведущие зарубежные ученые смогли встретиться с совет-



Из истории кибернетики 79

скими специалистами и обсудить важнейшие проблемы инфор-
матики.

Осенью 1979 года А. П. Ершов организовал в Ургенче (Уз-
бекистан) международный симпозиум «Алгоритмы в современ-
ной математике и ее приложениях». В этом уникальном фору-
ме приняли участие 15 виднейших ученых из Европы и Аме-
рики–– пионеры кибернетических исследований.

Значительная часть публикуемых статей была подготовле-
на авторами по нашей просьбе, специально для данного сборни-
ка. Другие–– перепечатываются, с любезного разрешения авто-
ров и издателей, из малодоступных источников прошлых лет.

Всем нашим коллегам, которые своим заинтересованным
участием помогли подготовить этот сборник, мы выражаем
глубокую признательность.

Можно надеяться, что эта книга окажется интересной и по-
лезной для всех, кто интересуется историей науки и жизнью
замечательных людей.

Я.И. Фет
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Аксель Иванович Берг / Редактор-составитель Я.И. Фет, составите-
ли Е. В. Маркова, Ю. Н. Ерофеев, Ю. В. Грановский. –– Москва: Наука,
2007. –– 518 с.

Книга посвящена личности и научному творчеству выдающегося уче-
ного Акселя Ивановича Берга. Адмирал-инженер и академик, он создает
в 1959 году Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» при
Президиуме АН СССР и становится его председателем. Благодаря талан-
ту и энергии А. И. Берга этот Совет в течение 20 лет был в нашей стране
центром организации и проведения важнейших теоретических и приклад-
ных работ по различным направлениям кибернетики.

В книге публикуются уникальные материалы, рассказывающие о жиз-
ненном пути А. И. Берга, документы, фиксирующие важнейшие события
его биографии, наиболее интересные его статьи и доклады. Многочислен-
ные воспоминания современников рисуют яркий и благородный образ Ак-
селя Ивановича.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся исто-
рией науки и жизнью ее героев.

Предисловие

Известно, что историю делают люди, личности. История нау-
ки –– это деятельность особых людей, которых природа и слу-
чай наделили особыми свойствами и способностями.

Аксель Иванович Берг––личность уникальная. Будучи пол-
ным адмиралом и действительным членом Академии наук, он
в 1959 году создает Научный совет по комплексной проблеме
«Кибернетика». Деятельность этого Совета и самого Берга в
60-е и 70-е годы прошлого столетия справедливо рассматри-
вается не только в плане энергичного и успешного развития
целого комплекса научно-технических направлений. Эта дея-
тельность была своего рода общественным движением, которое
в определенном смысле противостояло застойным тенденциям
того времени.
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В течение 20 лет Совет по кибернетике был в нашей стране
центром организации и проведения важнейших теоретических
и прикладных работ по различным направлениям кибернети-
ки. А. И. Берг понимал термин «кибернетика» весьма широко.
Он четко сформулировал основную задачу кибернетики: «За-
дачей кибернетики является повышение эффективности де-
ятельности человека во всех случаях, когда ему необходимо
осуществлять управление». Можно с уверенностью сказать,
что работы по кибернетике и информатике в России сформи-
ровались благодаря энергии, научному авторитету и человече-
скому обаянию Акселя Ивановича Берга.

Под руководством А. И. Берга Научный совет по киберне-
тике объединил на общественных началах большое число уче-
ных из различных научных и учебных учреждений Советского
Союза. В 60-е и 70-е годы в Совете активно работали 16 сек-
ций: математические вопросы кибернетики, техническая ки-
бернетика, вычислительные системы, химическая кибернети-
ка, математическая теория планирования эксперимента, искус-
ственный интеллект и другие. Эти секции возглавляли веду-
щие ученые соответствующих специальностей. Совет был орга-
низатором многочисленных научных конференций, семинаров
и школ.

Влияние идей и принципов А. И. Берга, несомненно, про-
должается и сейчас, когда жизнь каждого из нас и нашего об-
щества в целом стала немыслимой без использования методов
и средств обработки информации, выросших на почве кибер-
нетики.

Изучение жизни и деятельности таких ученых, как
А. И. Берг, и создание серьезной научно-биографической лите-
ратуры о них является нашим долгом в деле сохранения па-
мяти об этих замечательных людях, сохранения научного и
культурного наследия России. Важнейшее значение имеет та-
кая литература для воспитания молодых людей.

Жизнь Акселя Ивановича Берга, его благородный образ,
его бескорыстная преданность науке заслуживают самого при-
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стального внимания. Опубликованная ранее литература об
А. И. Берге: книга И. Радунской «Аксель Берг –– человек XX
века» (1971), сборник «Путь в большую науку: академик
Аксель Берг» (1988), брошюра «Академик Аксель Иванович
Берг» (1993), ряд статей в различных изданиях, на наш взгляд,
далеко не исчерпывают тему и недостаточно используют исто-
рические материалы и документы.

Предлагаемый научно-биографический сборник является
результатом длительной разносторонней работы его состави-
телей. Им принадлежит часть публикуемых статей. Своими
воспоминаниями об Акселе Ивановиче делятся также другие
ученые, работающие в различных сферах информатики. В про-
цессе работы составителям удалось разыскать уникальные ар-
хивные материалы, которые позволили по-новому осветить ряд
событий личной и творческой биографии А. И. Берга.

Сборник открывается вступительной статьей академика
И. М. Макарова. Материалы книги представлены следующими
главами: 1. Жизненный путь А. И. Берга. 2. Вспоминая Аксе-
ля Ивановича Берга. 3. Говорит и пишет академик Берг. 4. Из
«научных дневников» А. И. Берга. 5. Языком архивных доку-
ментов.

Создание литературы, рассказывающей об истории науки,
было бы невозможно без помощи многих людей, причастных
к этой истории. Важную роль в подготовке данной книги сыг-
рала встреча, посвященная 110-й годовщине со дня рождения
Акселя Ивановича. Встреча была организована секцией кибер-
нетики Московского дома ученых в декабре 2003 года. Воспо-
минания наших коллег, выступавших в тот вечер, составляют
основную часть второй главы «Вспоминая Акселя Ивановича
Берга».

Сборник иллюстрирован уникальными историческими фо-
тографиями из архива А. И. Берга и из ряда личных коллек-
ций. Большинство фотографий публикуется впервые.

Эта книга рассчитана на широкий круг читателей, интере-
сующихся историей отечественной науки и культуры.
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На разных этапах работы в подготовке предлагаемого сбор-
ника участвовало немало добровольных и заинтересованных
помощников. Всем им мы приносим нашу искреннюю благо-
дарность.

Я.И. Фет, Е.В. Маркова, Ю.Н. Ерофеев, Ю.В. Грановский
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Институт вычислительной математики и
математической геофизики (ВЦ) СО РАН:
Страницы истории

Институт вычислительной математики и математической геофи-
зики (ВЦ) СО РАН: Страницы истории / отв. ред. академик РАН
Б. Г. Михайленко; Редакторы-составители: д-р техн. наук Б.М. Глинский,
д-р физ.-мат. наук В.П. Ильин, д-р техн. наук Я.И. Фет; Рос. акад. наук,
Сиб. отд-ние, Ин-т вычислительной математики и математической геофи-
зики.–– Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2008. – 612 с.: ил.

История Вычислительного центра СО АН СССР (ныне –– Институт
вычислительной математики и математической геофизики СО РАН) бо-
гата уникальными событиями, здесь в разное время работали выдающи-
еся отечественные математики, академики Г. И. Марчук, А. С. Алексеев,
А.П. Ершов, С. К. Годунов, Н. Н. Яненко. Особое внимание уделялось раз-
витию вычислительной математики, математического моделирования, вы-
числительной техники, программирования. На новейших моделях отече-
ственных ЭВМ, с использованием достижений вычислительной математи-
ки решались важнейшие теоретические и прикладные задачи различных
наук.

Сборник содержит обзорные статьи, подготовленные руководителями
научных подразделений института, и статьи, опубликованные сотрудни-
ками ИВМиМГ в прежние годы в различных газетах и журналах. Книга
иллюстрирована фотографиями из фондов института и личных архивов
сотрудников.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей науки.

Предисловие

Наша книга посвящена истории становления и развития Вы-
числительного центра СО АН СССР, который ныне носит на-
звание Институт вычuслuтельной математики и матема-
тической геофизики СО РАН.

Вычислительный центр –– один из многих институтов Си-
бирского отделения Академии наук, но он всегда играл здесь
особую роль. И не только здесь! Рассказывая о Вычислитель-
ном центре, о достижениях вычислительных наук в России,
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нельзя не отметить, что вскоре после создания СО АН СССР
центр отечественных кибернетических исследований переме-
стился сюда, в новосибирский Академгородок. Андрей Петро-
вич Ершов в 1981 году так писал о замечательных успехах на-
шего Вычислительного центра: «В Сибирском отделении эф-
фективно работает один из крупнейших в СССР, уникальный
вычислительный комплекс, стабильно предоставляющий раз-
нообразные информационно-вычислительные услуги большо-
му кругу пользователей. В этот комплекс входят многомашин-
ная система коллективного пользования общего назначения на
базе нескольких ЭВМ БЭСМ-6, система вывода графической
информации и система обработки аэрокосмических изображе-
ний».

История Вычислительного центра СО АН –– это важная,
существенная страница истории математики, вычислительной
техники, программирования и других разделов вычислитель-
ных наук. Не случайно именно в нашем институте в настоящее
время ведутся исследования по истории информатики в целом.

В историческом плане становление и развитие вычисли-
тельных наук в нашей стране, их социальная роль неразрывно
связаны с Сибирским отделением Академии наук СССР, с его
создателями, с его основными целями и задачами. В силу ря-
да обстоятельств Сибирское отделение АН СССР и сибирские
ученые в 60-е и 70-е годы прошлого столетия сыграли выда-
ющуюся роль в развитии важнейших разделов информатики,
в пропаганде этой новой науки, в широком использовании ее
достижений.

Сибирское отделение Академии наук с самого начала бы-
ло задумано как некий кибернетический центр, где на основе
использования достижений вычислительной математики и но-
вейших цифровых вычислительных машин должны решаться
важнейшие теоретические и прикладные задачи естественных
и гуманитарных наук. В новосибирский Академгородок при-
ехали работать ведущие советские математики: Г. И. Марчук,
Л. В. Канторович, А. А. Ляпунов, А. С. Алексеев, А. П. Ершов,
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С. К. Годунов, Н. Н. Яненко и другие. Руководители СО АН
СССР считали, что научные вычисления являются третьей,
равновеликой компонентой научных методов наряду с теорией
и экспериментом. Эта тенденция как результат развития при-
кладной математики была осознана основателями Сибирско-
го отделения, академиками М. А. Лаврентьевым, С. Л. Соболе-
вым и С. А. Христиановичем, еще в 50-е годы прошлого сто-
летия. Поэтому математическое моделирование, вычислитель-
ная математика и вычислительная техника обладали высоким
приоритетом, были широко востребованы и быстро развива-
лись. В истории отечественной информатики, в становлении
этой науки и в ее достижениях видное место занимают школы
М. А. Лаврентьева, Г.И. Марчука, С. К. Годунова, Н. Н. Янен-
ко, А. П. Ершова и других выдающихся сибирских ученых.

Структура книги сложилась естественным образом.
Первая глава посвящена руководителям Вычислительно-

го центра, его директорам, которые, несмотря на неизбежные
трудности и препятствия, неизменно следовали стратегии, за-
данной в самом начале первым директором–– Г. И. Марчуком.

Основное содержание книги раскрывают первые пять глав,
которые отражают историю института и деятельность его со-
трудников в течение всех лет существования Вычислительного
центра. Каждая глава посвящена одному из основных научных
направлений института: вычислительная математика, матема-
тическая и прикладная геофизика, физика атмосферы и оке-
ана, программирование, вычислительные системы и сети. За-
ключительные главы содержат воспоминания и литературное
творчество наших сотрудников. Они отражают не столько про-
фессиональные, сколько личные их черты и, пожалуй, удачно
дополняют материалы предыдущих разделов.

Все авторы книги –– сотрудники Вычислительного центра,
и каждый пишет об истории и сегодняшнем дне своего отдела,
своей лаборатории, о своих работах.

Важная особенность нашей книги–– широкий хронологиче-
ский диапазон публикаций. Значительная часть статей была
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подготовлена авторами специально для этого сборника. Но для
создания исторической перспективы мы дополнили книгу так-
же статьями, датированными далекими прошлыми годами, пе-
репечатав их, разумеется, с разрешения первых издателей.

Идея использования при подготовке книги «живой» хроно-
логии, рассказывающей о прошлом Вычислительного центра,
принадлежит Анатолию Семеновичу Алексееву. По его иници-
ативе мы просмотрели все номера еженедельника «За науку
в Сибири» («Наука в Сибири») с 1964 по 2008 год. Наиболее
интересные статьи, имеющие отношение к Вычислительному
центру, которые были опубликованы в этот период, включены
в нашу книгу; их отличает узнаваемая эмблема газеты. В ре-
зультате мы можем взглянуть на историю нашего института
глазами сотрудников, которые были ее творцами и свидетеля-
ми «тогда». И тогда же зафиксировали свои наблюдения.

Подготовка статей и воспоминаний о целой эпохе в истории
Вычислительного центра и всего Сибирского отделения Акаде-
мии наук была бы невозможна без помощи наших коллег, при-
частных к событиям этой истории. Всем добровольным помощ-
никам составители выражают свою глубокую благодарность.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют фотографии,
иллюстрирующие книгу. Частично они заимствованы из тех же
газетных публикаций, но в основном любезно предоставлены
нашими сотрудниками из личных архивов. Большинство фо-
тографий публикуется впервые.

Мы надеемся, что эта книга окажется интересной не только
для специалистов, но и для всех, кто интересуется историей
науки.

Б.М. Глинский, В.П. Ильин, Я.И. Фет
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