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Рассмотрена история освоения первых ЭВМ в Томском политехническом институте в начале 1960-х гг. Анализируются усло-
вия и необходимость создания новой кафедры инженерно-вычислительной математики для обучения студентов основам при-
менения ЭВМ. Показаны этапы реорганизации кафедры из общетехнической в кафедру, выпускающую студентов с квалифи-
кацией «инженер-математик» – новой для технических вузов. Отмечена роль ректора ТПИ А.А. Воробьева в успешном раз-
вертывании компьютерного обучения студентов. 
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На кафедре прикладной математики Томского по-
литехнического университета (до 1991 г. Томский по-
литехнический институт – ТПИ) подготовлены сотни 
инженеров-математиков, работающих в различных об-
ластях промышленности и научных учреждениях. Пре-
подаватели и научные сотрудники кафедры внесли 
большой вклад в решение важных задач [1]. Хотя ка-
федра прикладной математики была основана в 1972 г., 
однако подготовка специалистов с квалификацией 
«инженер-математик» была начата раньше – в 1965 г. 
на кафедре инженерно-вычислительной математики 
(ИВМ) факультета автоматики и вычислительной тех-
ники [2, 3]. В 2015 г. исполнилось 50 лет с начала этого 
нового этапа инженерного образования в ТПИ, но пе-
риод до 1972 г. недостаточно отражен в исследователь-
ской литературе [4]. Авторы настоящей статьи – пред-
ставители трех первых выпусков специальности – по-
старались восполнить этот пробел. В первой части ста-
тьи рассмотрен период с 1957 до 1965 г. – появление 
первых ЭВМ, развитие компьютерного образования в 
Томске и в ТПИ, образование кафедры ИВМ. Во вто-
рой части – период с 1965 до 1972 г. – начало подго-
товки инженеров-математиков на кафедре ИВМ до об-
разования кафедры Прикладной математики. На 
начальном этапе подготовки инженеров-математиков 
большую помощь оказало развертывание исследований 
по прикладной математике и информатике, проводи-
мых в 1950–1960-х гг. на механико-математическом и 
радиофизическом факультетах Томского университета 
(ММФ, РФФ) [5, 6]. Кроме того, выпускники ММФ 
составили основную часть преподавателей кафедры 
ИВМ политехнического института. 

В 1952 г. в СССР была запущена первая цифровая 
электронная вычислительная машина (ЭВМ) – БЭСМ, 
а кроме неё к 1957 г. было выпущено ещё всего 
7 ЭВМ «Стрела» с быстродействием 2 тыс. операций 
в секунду. Развитию вычислительной техники в 
первую очередь способствовало успешное её приме-
нение для задач, возникающих при создании атомного 
оружия и ракетной техники. Примечательно, что ге-
неральный конструктор БЭСМ С.А. Лебедев и физик 
А.Д. Сахаров были избраны действительными члена-

ми АН СССР на одном заседании 23 октября 1953 г. 
после успешного испытания водородной бомбы [7]. 
Первые результаты открыли широкие горизонты при-
менения вычислительной техники, а также поставили 
задачу создания новых численных методов, например 
метод сеток для решения систем уравнений в частных 
производных, которые до появления ЭВМ были про-
сто нереализуемы. 

Для решения подобных сложных научных задач 
нужно было готовить специалистов, владеющих при-
менением численных методов и программированием. 
В Томском политехническом институте в начале 
1960-х гг. основой инженерной математики был курс 
высшей математики, на котором строилось препода-
вание предметов выпускающих кафедр. О примене-
нии ЭВМ только мечтали. В это время на механико-
математическом и радиофизическом факультетах 
Томского государственного университета (ТГУ) 
накапливался опыт в этом новом деле. 

В ТГУ открылась первая за Уралом кафедра при-
кладной и вычислительной математики (ПиВМ) для 
подготовки специалистов по вычислительной матема-
тике [8]. Первый выпуск состоялся в 1959 г. (эта 
группа набиралась из студентов мехмата после окон-
чания 3-го курса). Даже у преподавателей кафедры не 
было опыта программирования, и в 1957–1958 гг. они 
обучались программированию в вычислительном цен-
тре МГУ на ЭВМ «Стрела». Там же проходили прак-
тику студенты первых выпусков кафедры. 

ЭВМ «Урал-1» с быстродействием 100 операций в 
секунду была установлена в ТГУ в 1958 г. и использо-
валась для расчетов в основном сотрудниками Сибир-
ского физико-технического института и РФФ ТГУ. Ви-
димо, специальная тематика работ, выполнявшихся в 
этих подразделениях, позволила получить для ТГУ эту 
одну из первых выпущенных в стране машин. Большая 
заслуга в этом П.П. Бирюлина – доцента кафедры ра-
диофизики – одного из основателей работ в области 
кибернетики в Томске. Студенты кафедры ПиВМ нача-
ли обучение на ней в 1960 г. К началу 1960-х гг. в Уль-
яновске, Пензе, Казани и Минске уже начался серийный 
выпуск ЭВМ различных марок: «БЭСМ-2», «Урал-1», 
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«М-20», «Минск-1», и выпускники кафедры были вос-
требованы не только как научные сотрудники, владе-
ющие программированием, но и как преподаватели 
вузов. Выпускники 1961 г. Галина Ивановна Станевко, 
Людмила Васильевна Бакланова одними из первых 
стали преподавать программирование в ТПИ, позднее 
на кафедру ИВМ из этого выпуска пришла Лидия Кон-
стантиновна Трегубова. Кафедра пополнялась также 
выпускниками ММФ ТГУ. 

В политехническом институте в начале 1960-х гг. 
цифровых ЭВМ ещё не было, поэтому при выполнении 
НИР обходились аналоговыми машинами (АВМ) либо 
проводили расчеты вне института, чаще всего на ВЦ 
СОАН СССР. Для обучения студентов АВТФ по спе-
циальности 0608 – «математические счетно-решающие 
приборы и устройства» (МСРПУ) на кафедре с тем же 
длинным названием была создана лаборатория АВМ 
[2], а для закрепления знаний по ЦВМ организовыва-
лась практика студентов на Минском заводе счетных 
машин. Отсутствие в институте ЦВМ сильно тормози-
ло прогресс в развитии моделирования, но было обу-
словлено трудностью получения вычислительной тех-
ники. К 1962 г. ЭВМ «Стрела» и «Урал-1» уже не вы-
пускались, а «М-20», имеющая рекордное для того 
времени быстродействие 20 тысяч операций в секунду, 
распределялась главным образом по крупным ВЦ и 
оборонным предприятиям. В 1960 г. начали выпускать 
ЦВМ «Минск-1», она имела быстродействие 3 тыс. 
операций в секунду, за все время до 1964 г. было вы-
пущено 220 таких машин. 

По воспоминаниям Игоря Георгиевича Винтизенко 
(в то время аспиранта кафедры 24 физико-
технического факультета – ФТФ), ректор ТПИ 
А.А. Воробьев нашел возможность получить ЭВМ 
«Минск-1» на одном из оборонных предприятий под 
Москвой, где её считали уже устаревшей [9]. Машина 
была получена институтом в 1962 г. и размещена на 
первом этаже 7-го учебного корпуса на площадях, 
освободившихся после закрытия в ТПИ горного фа-
культета и перевода его в Кемерово. Монтаж и 
настройка машины выполнялись во второй половине 
1962 г. под руководством старшего преподавателя 
кафедры МСРПУ А.В. Триханова (выпускника РФФ 
ТГУ). ЭВМ «Минск-1» входила в состав вычисли-
тельной лаборатории кафедры, заведующим лабора-
торией был назначен Г.Г. Константинов.  

Таким образом, эта кафедра в 1963 г. имела пре-
красную базу: лабораторию АВМ и самую мощную в 
Томске ЦВМ. Это позволило кафедре занять ведущие 
позиции по обучению студентов вычислительной тех-
нике не только в Томске, но и в Сибири. Организаци-
онные вопросы в ТПИ умели решать оперативно, и 
полгода на установку и запуск «Минск-1» – это не-
большой срок. В СФТИ в том же 1962 г. была получена 
«М-20», но запущена она была только в 1965 г. Для 
эксплуатации машины требовались просторные поме-
щения, квалифицированное обслуживание, поэтому 

был создан совместный с заводом математических ма-
шин вычислительный центр. 

В 1962 г. только очень небольшая часть преподава-
телей и научных сотрудников ТПИ имела опыт реше-
ния задач на ЦВМ. Поскольку уже планировался за-
пуск собственной машины, то по приказу ректора было 
организовано чтение лекций для преподавательского 
состава кафедр по темам: вычислительная математи-
ка – 36 часов (лектор В.М. Матвеенко, ТПИ) и элек-
тронные счетно-решающие машины – 36 часов (лектор 
М.А. Тынкевич, ТГУ). 

Конечно, главной была задача обучения студентов 
института применению средств вычислительной тех-
ники, что было необходимо для повышения квалифи-
кации сотен выпускников, ежегодно распределяемых 
на работу в различные отрасли народного хозяйства. 
Это прекрасно понимал ректор института Александр 
Акимович Воробьев. Кафедра высшей математики не 
могла решить эту задачу. При обсуждении отчета 
АВТФ по итогам 1961 г. на заседании ректората отме-
чена слабая научная работа кафедры (3 опубликован-
ные работы за год, нет хоздоговоров), тогда как 
А.А. Воробьев считал, что «кафедра высшей математи-
ки должна занять ведущее место в институте». В ответ 
на эту критику заведующий кафедрой С.П. Кузнецов 
предложил для улучшения работы разделить кафедру 
на две: общей математики и прикладной математики, 
поскольку слишком большая учебная нагрузка не поз-
воляет преподавателям кафедры вести научную работу 
[10]. Видимо, это предложение было поддержано, и в 
Министерство высшего и среднего специального обра-
зования РСФСР (МВиССО РСФСР) было отправлено 
ходатайство об открытии в ТПИ общеобразовательной 
кафедры инженерно-вычислительной математики 
(ИВМ). 

Тем временем по приказу ректора кафедре ИВМ 
уже были выделены две аудитории 8-го корпуса. Для 
комплектования педагогического состава было решено 
перевести часть сотрудников с кафедры высшей мате-
матики. В 1960-х гг. открывались новые специальности 
и вузы, новые направления в науке и отрасли промыш-
ленности – одним словом это было время созидателей 
и романтиков. Но кадров для этих новых специально-
стей ещё было очень мало, они должны были родиться 
в процессе развития. Не было отработанных учебных 
программ, преподавателям, перешедшим с кафедры 
высшей математики, самим необходимо было осваи-
вать новый материал. 

Проблемы возникли и с назначением заведующего 
кафедрой. В ТПИ в то время не было специалиста вы-
сокой квалификации с опытом по инженерно-
вычислительной математике и использованию ЭВМ. 
Ректором ТПИ кафедру ИВМ было предложено возгла-
вить Борису Филипповичу Крутому, который занялся 
организационными вопросами. До этого он заведовал 
кафедрой геодезии и маркшейдерского дела ТПИ, но 
летом 1962 г. решил уйти с кафедры. Вначале он был 
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избран по конкурсу на должность доцента кафедры 
астрономии и геодезии ТГУ, но после предложения 
ректора вернулся в ТПИ. Кандидатура Бориса Филип-
повича привлекала большим опытом преподаватель-
ской, практической и научной работы, упорством в 
достижении цели на протяжении всей его очень непро-
стой жизни [11]. В 1936 г. он заочно с отличием окон-
чил физико-математический факультет ТГУ по астро-
номо-геодезической специальности. Перед Великой 
Отечественной войной защитил кандидатскую диссер-
тацию. Участвовал в войне с Японией. Демобилизовал-
ся в звании инженера-капитана и с 1947 г. работал на 
кафедре геодезии ТПИ. Геодезисты тогда считались 
хорошими «вычислителями», владели дифференциаль-
ной геометрией, численными методами, теорией веро-
ятностей и математической статистики. Интересно, что 
когда в 1948 г. была создана группа для численных 
расчетов по оценке мощности первой советской атом-
ной бомбы, выполненных под руководством 
А.Н. Тихонова, то основную часть расчетной группы 
составили выпускники Московского института инже-
неров геодезии, аэросъемки и картографии, которых 
фактически готовили как вычислителей [12]. 

Вышедший в сентябре приказ МВиССО РСФСР 
№ 653 от 19.09.1962 г. гласил: организовать с 
1.09.1962 г. в ТПИ кафедру ИВМ «в целях улучшения 
учебного процесса и научно-исследовательской рабо-
ты». На основании этого приказа вышел приказ ректо-
ра ТПИ об организации кафедры ИВМ и позже приказ 
ректора ТПИ о разделении кафедры высшей математи-
ки на две кафедры. Первоначально кафедра ИВМ име-
ла следующий состав. Заведующий кафедрой – доцент 
Б.Ф. Крутой. Старшие преподаватели: М.В. Самойлова, 
Т.А. Луковская, Г.Г. Пестов, Г.Л. Калиниченко. Асси-
стенты: З.М. Алейникова, Г.И. Баркова (Станевко), 
Л.В. Бакланова, Т.Л. Базилевич, Р.Г. Еловская, 
Л.М. Киселева, Г.А. Никоненко, Н.Ф. Пестова, 
С.И. Сидонская, Г.П. Сергеева, М.И. Монарх. Замести-
телями заведующего кафедрой были назначены: Гер-
ман Гаврилович Пестов – по научной работе, Маремь-
яна Васильевна Самойлова – по учебной работе. 

Перед кафедрой была поставлена главная задача – 
преподавание нового курса «Методы вычислений в 
инженерно-экономических расчетах» для студентов 
всех специальностей. А это было непросто, учитывая 
масштабы ТПИ. Кроме того, на части факультетов пре-
подаватели кафедры вели занятия по курсу «Дополни-
тельные главы высшей математики» с учетом специ-
альности, а также курс высшей математики для студен-
тов вечернего и заочного факультетов и для студентов 
АВТФ. Для того чтобы получить помощь по организа-
ции и методике проведения занятий, преподаватель 
кафедры Галина Ивановна Станевко в начале 1963 г. 
была командирована в МВиССО РСФСР. В результате 
было решено организовать обучение применению вы-
числительной техники в ТПИ следующим образом: 
материал лекций закреплялся на практических заняти-

ях, которые в каждой группе вели два преподавателя, 
кроме того, студенты выполняли индивидуальные за-
дания по применению численных методов в вычисли-
тельной лаборатории кафедры. 

В первое время расчеты велись на арифмометрах 
ВК-1. Но нужно было начинать обучать студентов 
применению ЭВМ. Этот вопрос был одним из основ-
ных в докладе на ректорате в феврале 1964 г. декана 
АВТФ В.М. Новицкого. Было решено организовать 
новое подразделение – ВЦ института с отделами циф-
ровых и аналоговых машин, передать туда ЭВМ 
«Минск-1», входящую в лабораторию кафедры 
МСРПУ, и приобрести АВМ МН-11 и МН-14. Заведу-
ющие кафедрами ТПИ, на которых были свои модели-
рующие устройства, были обязаны «использовать их 
для обучения студентов, добиться такого положения, 
чтобы во всех курсовых и дипломных проектах <…> 
использовались моделирующие устройства» [13]. Ре-
шением конкретных организационных задач должен 
был заняться методический Совет по использованию 
средств вычислительной техники. Главными задачами 
Совета были: разработка предложений по обучению 
студентов всех факультетов института основам вычис-
лительной техники и работе с моделирующими устрой-
ствами, разработка мероприятий и предложений по 
широкому использованию средств вычислительной 
техники в научно-исследовательской работе кафедр. 
Совет состоял из 9 человек, в числе членов совета были 
заведующий кафедрой ИВМ Б.Ф. Крутой и будущие 
заведующие этой кафедрой И.Г. Винтизенко и 
В.А. Кочегуров. В то время Игорь Георгиевич занимал-
ся на ФТФ разработкой пространственно-временной 
модели ядерного реактора, а Владимир Александрович 
был заместителем руководителя лаборатории электро-
ники и автоматики НИИ ядерной физики при ТПИ 
(НИИ ЯФ). 

В начале 1960-х гг. ЭВМ в ТПИ ещё не получили 
широкого применения в научных исследованиях. Рост-
ки нового всегда пробиваются с трудом. Александр 
Акимович Воробьев прекрасно понимал необходи-
мость масштабных преобразований в этом направле-
нии. В 1963 г. он подготовил замечательный доклад, в 
котором были рассмотрены направления исследований 
в ТПИ с применением АВМ и ЦВМ, отмечалась необ-
ходимость усиления подготовки в этом направлении 
сотрудников института и т.д. [14]. Пророческой оказа-
лась фраза из этого доклада: «Наступит такое время, 
когда ни одна докторская или кандидатская диссерта-
ции технических наук не должна обходиться без ис-
пользования средств вычислительной техники для ре-
шения задач на высоком научном уровне». 

Применение ЦВМ, в том числе для обучения сту-
дентов, осложнялась в первые годы их низкой надеж-
ностью. Так, средний коэффициент использования 
«Минск-1», по результатам накопленной статистики за 
1963–1965 гг., составлял 66%. Остальное время уходи-
ло на выявление и устранение неисправностей, вызван-
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ных в основном ненадежностью электронных ламп 
[15]. Поэтому в начале в 1966 г. была открыта лабора-
тория аналоговых машин МН-7, и учебные задания 
студенты выполняли в ней. Аналоговые машины пред-
назначались для решения систем нелинейных диффе-
ренциальных уравнений. К их преимуществам относи-
лись невысокая стоимость, надежность, высокая ско-
рость расчетов, удобная визуализация полученных ре-
шений. Учебная нагрузка на лабораторию была высо-
кой – с первой пары занятий до позднего вечера. 

Здесь необходимо отметить, что в конце 1950-х и 
начале 1960-х гг. моделирование на АВМ широко ис-
пользовалось в ТПИ. На ФТФ разрабатывались методы 
решения уравнений в частных производных на базе 
АВМ с применением к расчету ядерных реакторов, бы-
ли выполнены важные хоздоговорные темы. В НИИ 
ЯФ под руководством Владимира Александровича Ко-
чегурова выполнялось моделирование систем питания 
и динамики пучка заряженных частиц в циклических 
ускорителях [16]. Результаты работ, полученные с ис-
пользованием АВМ, легли в основу нескольких канди-
датских диссертаций. 

Дальнейшее развитие автоматизации и широкое 
применение вычислительной техники в стране сдержи-
валось отсутствием инженеров с углубленной матема-
тической подготовкой, владеющих программировани-
ем. По приказу МВиССО РСФСР № 318 от 6.10.1964 г. 
в технических вузах на специальности 0608 – 
«МСРПУ» для решения этой задачи требовалось орга-
низовать подготовку по новой специализации «Приме-
нение средств вычислительной техники» с присвоени-
ем квалификации инженер-математик. Как правило, в 
других вузах подготовка по новой специализации осу-
ществлялась на кафедрах вычислительной техники. 
При этом требовалась серьезная реорганизация техни-
ческих кафедр. Приказ МинВУЗа в ТПИ первоначально 
был отправлен для обсуждения на кафедру МСРПУ 
АВТФ, но ранее уже была организована кафедра ИВМ, 
на которой работали специалисты по программирова-
нию и специальным математическим дисциплинам. 
Этой кафедре приказом ректора № 895 от 25.05.1965 г. 
было поручено вести подготовку инженеров с квали-
фикацией инженер-математик. Первая группа должна 
была приступить к занятиям 1 сентября 1965 г. 

За этими сжатыми сроками не успевали даже тра-
диционные рекламные выпуски газеты «За кадры» для 
абитуриентов. Дополнительная информация о новой 
специальности была дана в газете накануне вступи-
тельных экзаменов 23.06.1965 г. Абитуриентам было 
сложно разобраться в этой обстановке. Поэтому первая 
группа инженеров-математиков набиралась после собе-
седования с абитуриентами, наиболее успешно сдав-
шими экзамены на АВТФ. В первые годы набиралась 
одна группа студентов, и в ней из 30 человек было 
23 медалиста. 

Перед кафедрой стояли очень сложные задачи. В 
первую очередь требовалось разработать учебный план 

новой специализации, организовать практическую ра-
боту студентов на ЭВМ, усилить научную работу на 
кафедре, обеспечить повышение квалификации препо-
давателей на основе опыта центральных вузов. 

За простыми словами – разработка учебного плана – 
стояла огромная работа. Ведь подготовка инженеров-
математиков была начата только в небольшом числе 
ведущих технических вузов страны (ТПИ был един-
ственный за Уралом), и опыт нужно было приобретать 
самостоятельно. Основная работа в 1965 г. легла на 
преподавателей кафедры ИВМ Б.Ф. Крутого и 
Г.Г. Пестова. Учебный план включал общеобразова-
тельные, общетехнические, фундаментальные матема-
тические дисциплины и математические спецкурсы. 
Учебные планы первых трех выпусков отличались не-
значительно. 

Из общетехнических дисциплин основу составляли: 
начертательная геометрия и инженерная графика, тео-
ретическая механика, теория электрических цепей, 
сигналов и систем, электрорадиоизмерения, радиоэлек-
троника, импульсная техника, автоматическое управ-
ление, аналоговые вычислительные машины и их при-
менение, цифровые вычислительные машины, вычис-
лительные сети и системы. Включение в программу 
этих дисциплин позволило выпускникам достаточно 
уверенно чувствовать себя при построении математи-
ческих моделей в различных прикладных областях. 

Фундаментальную математическую подготовку 
обеспечивали: математический анализ, аналитическая 
геометрия, линейная алгебра, математическая логика, 
тензорный анализ и дифференциальная геометрия, тео-
рия аналитических функций, обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения, уравнения математической 
физики и специальные функции, спецкурс математиче-
ского анализа, теория вероятностей, математическая 
статистика, методы вычислений. 

Преподавались математические спецкурсы: матема-
тические методы оптимизации, математические методы 
в экономике и планировании, теория ошибок и способ 
наименьших квадратов, исследование операций, общий 
курс программирования для ЦВМ и алгоритмические 
языки, линейное и выпуклое программирование, тео-
рия графов, динамическое программирование. 

Вторая важнейшая задача, стоящая перед новой 
кафедрой, – обеспечить преподавателей и студентов 
кафедры возможностью решения задач на ЭВМ. По 
Приказу ректора № 1053 от 17.06.1965 г. была органи-
зована вычислительная лаборатория института, науч-
ным руководителем был назначен И.Г. Винтизенко. 
Позже она стала называться учебно-вычислительной 
лабораторией (УВЛ). УВЛ постепенно пополнялась 
вычислительной техникой, и кроме «Минск-1» были 
получены ЦВМ «Урал-11Б», «Мир-1», «Мир-2», 
«Проминь», а также аналоговые машины, в том числе 
большая АВМ «МН-14». 

Лаборатория была задумана как передовое подраз-
деление по применению ЭВМ в ТПИ для решения 
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сложных задач с применением вычислительной тех-
ники и передачи опыта сотрудникам института и сту-
дентам. Сотрудники УВЛ добились определенных 
успехов [9]. Решались задачи для сторонних органи-
заций: ТИРиЭТа, Томгипротранса, СКБ завода матема-
тических машин и др. Кратко перечислим темы основ-
ных работ. Это разработка задач сетевого планирова-
ния при создании АСУ, составление оптимального рас-
писания учебных занятий, расчет оптимального вари-
анта железнодорожного полотна, расчет равновесных 
выходов продуктов химических реакций, моделирова-
ние плотной упаковки материалов с зернистой струк-
турой для задач радиационной дефектоскопии, задачи 
химии нефти, механики. В группе аналогового модели-
рования решались задачи теории поля и интегральных 
уравнений для расчета режимов ядерных реакторов. 
Работы УВЛ показали эффективность применения 
ЭВМ и моделирования. В газетах «За кадры» и «Крас-
ное знамя» в 1966 г. были помещены большие очерки 
об УВЛ института. 

Из сотрудников кафедры ИВМ в работе лаборатории 
непосредственное участие принимали Г.И. Станевко и 
С.И. Сидонская, но проводимые в лаборатории исследо-
вания и опыт применения ЭВМ оказывали влияние на 
всех преподавателей кафедры. Из преподавателей ка-
федры, постоянно занимавшихся научной работой, сле-
дует отметить Г.Л. Калиниченко, который в течение 
многих лет выполнял статистическую обработку данных 
по тематике других кафедр ТПИ, а Б.Ф. Крутой и 
Г.Г. Пестов работали по госбюджетным темам. Но 
большая часть преподавателей не принимала участия в 
выполнении хоздоговорных работ. Слишком много вре-
мени и сил уходило на подготовку новых учебных кур-
сов кафедры. Базовые и специальные математические 
курсы на кафедре вели Б.Ф. Крутой, Г.Г. Пестов, 
М.В. Самойлова, Н.Ф. Пестова, М.И. Монарх, Г.Л. Ка-
линиченко. Большой объем учебной нагрузки составля-
ло преподавание курса «Вычислительная техника в ин-
женерно-экономических расчетах» для студентов всех 
специальностей института. Этот курс вели Л.В. Бакла-
нова, Л.К. Трегубова, В.Н. Лавренюк, Л.И. Константи-
нова, Н.Б. Моисеенко, Ф.А. Вадутова и другие сотруд-
ники кафедры. Большинство преподавателей окончили 
механико-математический факультет Томского государ-
ственного университета. 

Опыт программирования студенты института и ка-
федры начали получать с 1966 г. на ЦВМ «Минск-1», а 
с 1967 г. некоторые студенты и на «Урал-11Б» при 
прохождении практики. В течение долгих лет занятия 
по программированию вела Галина Ивановна Ста-
невко: читались лекции и проводились практические 
занятия. Основное внимание на втором курсе уделя-
лось навыкам программирования в кодах с использова-
нием интерпретирующей системы, упрощающей про-
граммирование, подготовке простой программы на 
ленточном перфораторе и отладке программы на ма-
шине. Результаты выдавались на узкую печать. Полу-

ченные навыки программирования на «Минск-1» затем 
использовались на третьем курсе при выполнении ла-
бораторной работы по методам вычислений – нужно 
было, используя численные методы, решить нелиней-
ное обыкновенное дифференциальное уравнение. В 
конце 1969 г. в НИИ ЯФ при ТПИ была введена ЭВМ 
БЭСМ-4, и студенты института получили возможность 
проходить обучение программированию на современ-
ной для того времени машине и писать программы на 
алгоритмическом языке АЛГОЛ. Основной опыт реше-
ния задач с применением ЭВМ студенты кафедры по-
лучали во время учебных практик и дипломирования в 
различных научных и проектных организациях страны, 
а также в процессе научно-исследовательской работы, 
которой в ТПИ уделялось большое внимание. 

В ноябре 1966 г. Б.Ф. Крутой был освобожден от 
обязанностей заведующего кафедрой ИВМ на один год 
«для завершения подготовки к печати двух монографий, 
составляющих его докторскую диссертацию». Тем же 
приказом доцент Г.Г. Пестов был назначен временно 
исполняющим обязанности заведующего кафедрой. За-
щита диссертации Б.Ф. Крутым не состоялась, и 
Г.Г. Пестов возглавлял кафедру до 1.02.1968 г., пока не 
перешел на работу в ТГУ, где затем в течение несколь-
ких лет заведовал кафедрой математического анализа. С 
1 февраля 1968 г. на должность и.о. заведующего кафед-
рой был назначен кандидат технических наук, доцент 
И.Г. Винтизенко, который работал на должности доцен-
та кафедры с 1.09.1966 г. Предыдущие годы он вел ак-
тивную научную работу на ФТФ и в УВЛ ТПИ. 

Основной работой заведующего кафедрой было ре-
шение постоянно возникающих вопросов при подго-
товке инженеров-математиков, организация выполне-
ния кафедрой преподавания курса «Применение ЭВМ» 
для всех факультетов института, спецглав высшей ма-
тематики, участие в работе приемной комиссии инсти-
тута и др. При такой разнородности задач и большом 
объеме учебной нагрузки неудивительна частая смена 
заведующих кафедрой. Покинул кафедру и 
И.Г. Винтизенко. Отметим здесь, что и Герман Гаври-
лович, и Игорь Георгиевич впоследствии защитили 
докторские диссертации, стали профессорами и имеют 
многие почетные звания. Временно исполняющей обя-
занности заведующего кафедрой с 28.12.1968 г. была 
назначена Маремьяна Васильевна Самойлова – стар-
ший преподаватель этой кафедры. То есть за три с по-
ловиной года, пока кафедра ИВМ готовила инженеров-
математиков, заведующие кафедрой сменились в тре-
тий раз. Этот период подготовки инженеров-
математиков с 1965 г. был слишком мал, по сравнению 
с кафедрами традиционных специальностей ТПИ, ко-
торые выпустили уже тысячи инженеров – геологов, 
механиков, энергетиков, химиков, физиков – и работа-
ли десятки лет. Достигнутые кафедрой ИВМ успехи 
были при этом не хуже, чем в других вузах страны, что 
показало организованное в ТПИ в 1969 г. совещание по 
использованию ЭВМ для обучения студентов [17]. 
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К 1969 г. в Томске специалистов по применению 
ЭВМ готовили в ТГУ на кафедре прикладной и вычис-
лительной математики ММФ, радиофизическом фа-
культете, физико-техническом факультете [15]. В дру-
гих университетах страны подготовка таких специали-
стов также складывалась в соответствии со сложивши-
мися традициями подразделений. Только в небольшом 
числе технических вузов, включая ТПИ, подготовка 
инженеров-математиков была начата в 1964–1965 гг. 
Ведущие специалисты страны по прикладной и вычис-
лительной математике, такие как А.Н. Тихонов, 
М.В. Келдыш, А.П. Ершов, понимали, что необходима 
выработка общего подхода при обучении прикладной 
математике в вузах страны, и под их руководством бы-
ла проведена большая работа в этом направлении [18, 
19]. Можно сказать, что за предыдущие годы к 1969–
1970 гг. была подготовлена почва больших организа-
ционных изменений, вылившаяся в подготовку новой 
учебной программы по специальности 0647 – «при-
кладная математика». В 1970 г. были открыты новые 
факультеты прикладной математики в ряде универси-
тетов, в том числе и в ТГУ. 

В соответствии с Приказом МВиССО РСФСР 
№ 560 от 2.11.1970 г. специальность 0647 – «приклад-
ная математика» была открыта и в ТПИ, что было объ-
явлено Приказом ректора № 3286 от 12.11.1970 г. Те-
перь кафедра ИВМ должна была готовить инженеров-
математиков по этой специальности вместо специали-
зации «применение средств вычислительной техники» 
специальности 0608 – «МСРПУ». В этом же году про-
изошли другие важные изменения на кафедре ИВМ. 

С 1.04.1970 г. на должность заведующего кафедрой 
был избран Владимир Александрович Кочегуров, до 
этого он занимал должность заместителя директора по 
научной работе НИИЯФ при ТПИ. В то время прорек-
тором по учебной работе ТПИ был Иван Иванович Ка-
ляцкий, он понимал, что нужны серьезные изменения в 
работе кафедры ИВМ. Вначале он предложил Влади-
миру Александровичу привлечь сотрудников лабора-
тории электроники и автоматизации НИИЯФ к обуче-
нию студентов инженеров-математиков, а затем и воз-
главить кафедру ИВМ [20]. К тому времени 
В.А. Кочегуров был одним из ведущих специалистов – 
создателей синхротрона «Сириус», возглавлял научную 
школу в НИИ ядерной физики по автоматизации и вы-
числительной технике, под его руководством было 
подготовлено и защищено несколько кандидатских 
диссертаций [21]. С его приходом на кафедру была 
усилена научная работа не только среди сотрудников, 
но и среди студентов, которые приобщались к научной 
работе в НИИ при ТПИ и других томских вузах. Вырос 
уровень докладов на студенческих конференциях, ре-
зультаты имели научное и практическое значение, что 

позволяло студентам почувствовать уверенность в сво-
их силах и полюбить прикладную математику. В те 
годы в ТПИ для повышения уровня подготовки вы-
пускников широко применялась методика обучения 
студентов по индивидуальному плану. Так, в 1969 г. 
число таких студентов составило по институту 395 че-
ловек, в их числе были и несколько студентов кафедры 
ИВМ. 

С приходом Владимира Александровича началась 
постепенная реорганизация кафедры, которая продол-
жалась до 1972 г., когда Приказом по ТПИ № 2771 от 
10.10.1972 г. на основании Приказа МинВУЗа РСФСР 
№ 186 от 21.04.1972 г. из кафедры ИВМ была выделена 
новая кафедра прикладной математики. В приказе 
необходимость образования новой кафедры была 
сформулирована так: «…в целях повышения уровня 
математической подготовки студентов ТПИ и упорядо-
чивания планирования учебных поручений по матема-
тическим дисциплинам, а также в целях улучшения 
научно-исследовательской и методической работы на 
кафедрах математического цикла». На новой кафедре 
совершенствовалась подготовка специалистов по при-
кладной математике, продолжалось обучение студен-
тов института по курсу «Вычислительная техника в 
инженерно-экономических расчетах», а преподаватели 
кафедры ИВМ в течение ещё нескольких лет вели спе-
циальные математические курсы для студентов кафед-
ры прикладной математики и других инженерных спе-
циальностей института. Программа обучения студен-
тов на новой кафедре, конечно, была скорректирована, 
но основа курсов, заложенная на кафедре ИВМ, долго 
оставалась неизменной. 

Выпускники кафедры распределялись по всей тер-
ритории СССР и успешно работали как на вычисли-
тельных центрах крупных производственных объеди-
нений, так и в научных институтах. Подготовка по ин-
женерным дисциплинам, полученная в ТПИ, позволяла 
уверенно браться за построение математических моде-
лей и решение различных задач. В области научных 
разработок большого успеха добились выпускники ка-
федры ИВМ набора 1968 г. Они защитили 8 кандидат-
ских диссертаций, а Л.В. Массель и В.Т. Пресслер ста-
ли докторами наук. 

В 1970–1980-е гг. быстро развивалась вычислитель-
ная техника, произошел бурный рост прикладной мате-
матики в стране. Кафедра прикладной математики ТПИ 
не осталась в стороне, показывая замечательные резуль-
таты. На кафедре возросло число преподавателей со сте-
пенями и званиями, повысился уровень подготовки сту-
дентов [1–3]. Большая заслуга в этом принадлежит про-
фессору, доктору технических наук Владимиру Алек-
сандровичу Кочегурову, долгие годы возглавлявшему 
кафедру. Но этот этап – уже другая история. 
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THE BEGINNING OF ENGINEERING-MATHEMATICS EDUCATION IN TOMSK POLYTECHNIC INSTITUTE. 
Keywords: Tomsk Politechnic University; applied mathematics; history of higher education. 
The technological revolution that began in the 1950s was largely due to the development of computer technology, cybernetics and in-
formatics. Tomsk universities – Tomsk State University and Tomsk Polytechnic Institute – were the only educational institutions from 
the Urals to the Far East, training specialists in those fields. At that time initiated by the rector A.A. Vorobyev the departments were 
reorganized, research institutes were established, and the development of electronics and computer technology was not left aside. In 
1962 the Department of Engineering and Computing Mathematics was formed to teach students the basics of computing, and since 1965 
it graduated specialists of new profile engineering-mathematics being one of the first departments among technical universities of the 
country. Against the background of major changes and achievements, the origins are often forgotten. This article considers the initial 
period of specialist training in TPI up to 1972. The conditions for the formation of the Department staff, the development of new curric-
ula, the development of the first computers and their use in the educational process are examined. Along with the general and special 
courses in mathematics and programming, students of the of the ECM department gained knowledge in technical subjects. It was a fea-
ture in engineers and mathematicians training, compared to university graduates. In 1970, at the order of the Minister of Higher Educa-
tion of the RSFSR the major of applied Mathematics was approved, and at the Department of Engineering and Computing Mathematics 
continued training of engineering-mathematics in this new field. The department was headed by V.A. Kochegurov who had a strong 
research background in the Institute of Nuclear Physics in TPI. A gradual reorganization of the department began and primarily it con-
cerned scientific work among the staff and students. After graduation, many students defended candidate and doctoral thesis. The initial 
stage of engineering-mathematics education in TPI ended in 1972 after the formation of the Department of Applied Mathematics, based 
on the Department of Engineering and Computing Mathematics. 
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