
От составителя. Зачем нужна эта книга 
и кому она адресована? 
 
История отечественной компьютерной отрасли, как и многие другие действительные 
и мнимые достижения советской эпохи, стала в постсоветские годы очередной 
площадкой для попыток переписать историю, причем сразу со многих сторон. В 2010 
году в журнале «Суперкомпьютеры» (№ 4, зима 2010) автор этих строк с изумлением 
прочел статью, значительная часть которой была посвящена обоснованию 
утверждения, что «на заимствованных технологиях базировались практически все 
отечественные компьютеры того времени» (речь идет о рубеже 1950-60-х годов). 
Одновременно в статье на сайте «Фонд Стратегической Культуры» с такой же 
убежденностью доказывается, что «в этой Силиконовой долине работают одни 
русские, хохлы и немного белорусов», и вообще «Соединённые Штаты до 90% своей 
потребности в программистах обеспечивали за счёт, мягко говоря, утечки, а если 
прямо – воровства мозгов у СССР». 

Обе стороны ищут и успешно находят в прошлом подтверждения своим 
представлениям, и, тем не менее, обе этих крайних точки зрения одинаково 
ошибочны. Задача книги, которую вы держите в руках — попытаться показать, что 
представляла собой советская, а затем и российская отрасль информационных 
технологий в реальности. Вы увидите, как в ней причудливым образом сплетаются 
самоотверженный труд, высочайшие взлеты мысли и достижения, до сих пор не 
превзойденные западными разработчиками, с пошлым ведомственным 
интриганством и волюнтаризмом малограмотных руководителей, готовых 
«задвинуть» самый перспективный проект только потому, что он, как им кажется, 
подрывает основы их власти и влияния.  

Мы постарались избежать и «клеветы на наше славное прошлое», и восторженных 
преувеличений в стиле «Россия — родина слонов». В истории любой страны можно 
найти примеры самоотверженного героизма в одном ряду с образцами самой 
отвратительной подлости. Отцы-основатели США, авторы «самой прогрессивной в 
мире конституции», владели рабами, а покровитель художников и гуманистов 
французский король Франциск I в конце жизни охотно жег этих же самых 
гуманистов на кострах. Из истории слова не выкинешь, но это не повод, чтобы ее 
следовало забыть или заменить примитивным лубком, восхваляющим одни деяния и 
уничтожающем другие.  

Я уверен в ошибочности распространенного мифа о том, что «история ничему не 
учит». Это представление, на мой взгляд, растиражировано двоечниками, с 
восторгом воспринявших столь убедительное обоснование для собственного 
нежелания зубрить скучные даты и изучать деяния давно умерших людей. Этот 
подход совсем не нов, и в прошлом такие вопросы возникали не раз — сам по себе 
этот факт уже и есть иллюстрация к тому, зачем нужно учить историю. Автор 



высказывания «О времена, о нравы!» — Марк Туллий Цицерон, скончался 7 декабря 
43 года до нашей эры. Но в каждом поколении это восклицание звучит вновь и 
вновь — так неужели все наши проблемы еще никто ни разу не пытался решать? 
Зачем наступать на грабли, и без того изношенные от постоянных соприкосновений 
со лбами предков? 

Отдельный вопрос — а существует ли вообще некая «объективная» история? Не 
является ли изложение исторических событий всего лишь плодом манипуляций в 
угоду сиюминутным политическим интересам? Эта точка зрения очень 
распространена. Как ее крайнее выражение, возникают и обретают популярность 
различные теории, «разоблачающие» общепринятую историю, как якобы сплошную 
фальсификацию. Отсюда и всеобщий нигилизм в отношении изучения истории — 
никогда не знаешь, правду тебе говорят, или просто очередной раз пытаются 
«прополоскать мозги» — ведь исторические факты куда труднее поддаются 
проверке, чем даже естественнонаучные. 

Мне кажется, что такая точка зрения — всего лишь реакция обывателя на то, что 
подается под названием «исторические факты» в многотиражных изданиях на плохой 
бумаге и в самодельных интернет-СМИ с рекламой сомнительного содержания. К 
сожалению, история искажается и куда более профессиональными руками — 
спекуляции на исторических событиях еще до нашей эры вошли в пропагандистский 
арсенал самых различных политических направлений. Примеры тому найти 
несложно и древности, а в современности они встречаются на каждом углу. Но это 
совсем не значит, что объективной истории не существует, и настоящие историки это 
отлично знают. 

Автор этих строк, сам инженер по роду занятий и призванию, рискнет высказать 
мнение, что из школьного курса можно без принципиального ущерба выбросить 
многие разделы точных наук, и тем освободить все более сжимающееся время 
учащихся, ныне часто занятых побольше их работающих родителей. Но 
малополезную на практике историю выбросить нельзя! Без ее изучения любая нация 
превращается в сборище тех, кого писатель Чингиз Айтматов когда-то назвал 
«манкуртами» — идеальных рабов, лишенных памяти. 

* * * 

Книга, которую вы держите в руках, составлена из очерков, посвященных 
выдающимся деятелям компьютерной техники советского периода. Из них вы 
узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, 
обеспечившая научные и военные нужды государства. Показательным примером 
может служить первая советская система противоракетной обороны («Система А»), 
испытанная в 1961 году. Она с первого испытания сумела сделать то, что в те 
времена казалось невозможным: обеспечить поражение «неприятельской» ракеты без 
применения ядерной боеголовки, имеющей большую площадь поражения. Задачу эту 
сравнивали с задачей «попасть снарядом по снаряду» и была она настолько сложна, 
что американцы смогли повторить наш успех лишь спустя 23 года — до этого их 
системы ПРО лишь обеспечивали предупреждение о нападении или использовали 
небезопасные для защищающейся стороны ядерные боеприпасы.  



Разумеется, без применения высокопроизводительного вычислительного комплекса, 
автоматически отслеживающего цель, такое было бы невозможно осуществить. Так 
вычислительная техника вмешалась в политику: создание весьма совершенной 
советской ПРО было главным фактором того, что ядерное оружие так и осталось 
оружием сдерживания — сейчас мы уже плохо помним, что с обеих сторон тогда 
было немало горячих голов, вполне готовых решить все проблемы превентивным 
ядерным ударом. 

Значительная часть включенных в книгу очерков написана член-корреспондентом 
НАН Украины Борисом Николаевичем Малиновским. В момент, когда пишутся эти 
строки, ему исполнилось 92 года, но он по прежнему бодр и готов к работе, недавно 
выпустил очередную книгу. Борис Николаевич попал в киевский Институт 
электротехники АН УССР еще в 1950 году, когда руководителем был Сергей 
Алексеевич Лебедев, и сразу стал тесно сотрудничать с лабораторией 
вычислительной техники. В последующие годы его жизненный путь так или иначе 
пересекался с большинством компьютерных деятелей советского периода, со 
многими из них он был близко знаком. В конце восьмидесятых — начале девяностых 
он проделал чудовищную по объему работу, собрав многие воспоминания и 
документы, относящиеся к истории советской компьютерной отрасли. Его изыскания 
были подытожены сначала в двух биографических книгах «Академик С. Лебедев» и 
«Академик В. Глушков», а затем дополнены и расширены в книге «История 
компьютерной техники в лицах», изданной в Киеве в 1995 году [1.1]. Этот труд уже 
превратился в классический, стал основным источником, из которой современные 
авторы черпают информацию о советских компьютерах — многие статьи на эту тему 
есть просто пересказ текстов Бориса Николаевича. 



 

Б. Н. Малиновский и автор этих строк. Киев, 2013 год  

Книгу Малиновского несложно найти в Интернете — фрагменты «Истории 
компьютерной техники в лицах» можно было встретить на разных сайтах еще в 
конце прошлого века. В 2004 году автор этих строк с разрешения Бориса 
Николаевича подготовил и разместил в библиотеке Мошкова (lib.ru) полную 
электронную копию, и теперь она имеется в большинстве электронных библиотек, в 
том числе в форматах для электронных ридеров. Однако, бумажное издание, тем 
более, что оно было выпущено за границей, в России давно стало раритетом. 
Первоначально была идея просто переиздать его, возможно, с некоторыми 
добавлениями. Но по мере углубления в тему автор этих строк находил все больше 
нового материала и трактовок событий, потому он осмелился полностью переписать 
биографию лидера всего направления Сергея Алексеевича Лебедева, включив туда 
факты и свидетельства, которых не было в распоряжении Б. Н. Малиновского во 
время работы над книгой.  

Кроме того, автором этих строк переписан с сокращениями и дополнениями очерк 
про В. М Глушкова, заново написан очерк про одного из самых ярких персонажей 
истории отечественной вычислительной техники Анатолия Ивановича Китова, 
написана последовательная биография самого Малиновского и составлен календарь 
событий в отечественной вычислительной технике до падения СССР. 

Составитель от всей души благодарит: 



— Игоря Станиславовича Ашманова, без поддержки которого эта книга не смогла бы 
увидеть света; 

— Бориса Николаевича Малиновского, без которого ничего бы не было вообще; 

— Веру Борисовну Бигдан, Владимира Анатольевича Китова, Валерия 
Владимировича Шилова за консультации, снабжение материалами, дружескую 
помощь и поддержку; 

— Екатерину Сергеевну Осечинскую (Лебедеву) и Наталью Сергеевну Лебедеву. за 
теплое отношение и разрешение воспользоваться материалами семейного архива. 

Некоторые дополнительные подробности читатель может найти в Интернете на сайте 
it-history.ru. Замечания и пожелания присылайте по адресу revich@lib.ru. 

Юрий Ревич, ноябрь 2013 года 
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Юрий Всеволодович Ревич — журналист по тематике, связанной с историей, развитием 
и сегодняшними проблемами информационных технологий.  

Родился в 1953 году в Москве. В 1976 году закончил Московский институт тонкой 
химической технологии, по специальности «Основные процессы химических 
производств и химическая кибернетика». После окончания института работал на 
кафедре и в Вычислительном центре института (при кафедре электротехники и 
электроники под руководством профессора А. В. Нетушила), учился 
программированию на ЭВМ «МИР-2».  

В 1984 году поступил в Опытно-конструкторское бюро океанологической техники 
Института Океанологии АН СССР. Участвовал в океанологических экспедициях на 
научно-исследовательских судах, в разработках океанологических приборов и 
сервисных программ для них, разрабатывал аппаратуру различного назначения и 
программы для ее обслуживания по заказам различных учреждений и фирм.  

В конце 90-х начал печататься в журналах и газетах. В 2000 году уволился из РАН и 
перешел на работу в Издательский дом «Компьютерра». Печатался в газетах 
«Известия», «Век», «Независимая газета», «Новая газета» и др., еженедельнике 
«Компьютерра», журналах «Знание-Сила», «Домашний компьютер», «Что нового в 
науке и технике», «Радио», «Юный эрудит», «Вокруг света», «Hard&Soft», «Мир ПК» и 
др. Имеется серия публикаций по истории компьютерной техники на сайтах «Русский 
журнал» и Slon.ru. Автор ряда книг, выпущенных в издательстве BHV: «Нестандартные 
приемы программирования на Delphi» (2005), «Занимательная электроника» (2004, 
2009), «Программирование микроконтроллеров Atmel AVR» (2008, 2011), самоучителя 
для пользователей ПК, сборника советов по обустройству компьютера и других. В 2009 
вышел том «Компьютеры» большой детской энциклопедии издательства «Аванта+», 
где Ю. В. Ревич выступил, как составитель, редактор и автор более половины текстов. 
Участвовал в издании алфавитной энциклопедии издательства «Аванта+», принимал 
участие в составлении юбилейного сборника «140 лет Политехническому музею» 
(2012 год).  

 


