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С Вячеславом Николаевичем Парамоновым мы познакоми-

лись на конференции SoRuCom (Soviet-Russian Computing) – Треть-

ей Международной конференции «Развитие вычислительной тех-

ники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего 

СССР: история и перспективы», которая проходила в Казани в ок-

тябре 2014 г. Эта конференция, впервые проведенная в Петрозавод-

ске в 2006 г., собирала под своим крылом создателей отечественной 

вычислительной техники (ВТ). Тогда можно было еще встретить 

людей, которые работали вместе с С.А. Лебедевым, И.С. Бруком, 

Б.И. Рамеевым и другими корифеями отрасли.  

Поначалу проведение такой конференции было вызвано необ-

ходимостью сохранить память об отечественных научных и инже-

нерных разработках в области вычислительной техники и програм-

мирования, осмыслить происходящие изменения условий суще-

ствования науки и техники в постсоветский период. Со временем 

наметился тренд проследить влияние политики и экономики на эти 

феномены в послевоенный период, когда они только зарождались и 

развивались.  

Итоги первой конференции выявили как положительные, так 

и проблемные ее стороны. Проблемы связаны были в первую оче-

редь с преобладанием в качестве участников непосредственных 

разработчиков ВТ, инженеров. Для них междисциплинарное взаи-

модействие с историками – новый опыт, на который они подчас не 

рассчитывали. Это отражалось на содержании докладов, их дис-

кретном характере, на представлении отдельных проектов вне об-

щего контекста. Можно сослаться на такой курьез, что некоторые 

представители инженерного корпуса не имели представления об 

архивной работе, полагаясь только на свою память, собственный 

опыт работы в конкретных проектах. Отсюда затруднено было рас-

крытие всей полноты состояния данной области науки и техники в 

бывшем СССР. Сравнение с мировыми результатами порой носило 

декларативный характер, затушевывались недостатки и просчеты 

отечественной экономики и развития техники, роль ВПК стояла на 

первом месте в технологическом развитии вычислительной техники 

в СССР. О догоняющем характере советской модернизации не го-

ворилось в принципе.  

К участию в конференции историки науки практически не бы-

ли привлечены, поскольку поначалу мало кто из них рисковал вой-

ти в столь специфическую область исследований. Данное обстоя-

тельство также имело свое объяснение: сложность самого предмета, 
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закрытость проблематики до определенных пределов, слабую изу-

ченность архивов. Тем не менее настоятельно требовались переход 

к обобщающим работам с привлечением историков в более широ-

ком масштабе, поиск и анализ новых источников. Понимание этой 

необходимости не сразу приобрело характер императива в сообще-

стве SoRuCom, но удалось достигнуть некоторых изменений.  

Мне довелось стать ученым секретарем конференции в 2011 г. 
и, конечно же, хотелось привлечь как можно больше историков 

науки на этот форум. Кое-что сделать удалось, и мы расширили 

профессиональный состав конференции, а чета Парамоновых – 

Римма Николаевна и Вячеслав Николаевич оказались в числе 

участников SoRuCom в 2014 г. в Казани, затем в 2017 г. в Зелено-

граде. Вячеслав Николаевич выступил с докладами, посвященными 

созданию и развертыванию автоматизированных систем управле-

ния (АСУ) в отечественной промышленности.  

В первой статье 2014 г. В.Н. Парамонов с привлечением бога-

того архивного материала, частично впервые вводимого в научный 

оборот, раскрыл особенности внедрения АСУ в народное хозяйство 

СССР в 1960-1970-е гг., рассмотрел факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие данному процессу. Он взялся за слабо разрабо-

танную и довольно острую тему. Рассекреченные в последние деся-

тилетия документы дали ему возможность реконструировать исто-

рию разработки и внедрения АСУ на предприятиях страны. Тогда 

советская система показывала не только свои преимущества, но и 

скрытые недостатки, стала стагнировать. Парамонов, по сути, при-

мкнул к исследователям, которые рассматривали проект Общегосу-

дарственной автоматизированной системы управления (ОГАС) ки-

евского академика В.Н. Глушкова как одну из неудавшихся попы-

ток создания более строгой и информационно открытой системы 

управления народным хозяйством СССР, и подкрепил эти выводы 

новыми фактами. Тогда впервые на нашей конференции прозвучал 

тезис о неудавшейся попытке создания постиндустриального обще-

ства в СССР, что можно считать своего рода когнитивным проры-

вом в ее работе, в исследованиях на данном направлении.  

В следующем выступлении на конференции 2017 г. В.Н. Па-

рамонов рассмотрел проблему промышленной автоматизации в 

теоретическом и практическом аспектах, роль вычислительных 

управляющих машин в процессах автоматизации производства. Он 

конкретизировал подходы управленцев и практиков в области ро-

ботизации промышленности, привел данные об экономическом эф-
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фекте соответствующих мероприятий. Судя по выводам статьи, Вя-

чеслав Николаевич планировал продолжать исследования в этом 

направлении на основе новых данных. К сожалению, мы больше не 

увидели его на нашей конференции1. 

Наше короткое дружеское знакомство с Вячеславом Николае-

вичем, ограниченное рамками узкоспециальной тематики, не поз-
волило тогда составить о нем полного представления как об уче-

ном, историке широкого кругозора и спектра исследований. Теперь, 

заглянув на его страницу в eLIBRARY, я могу только удивляться 

масштабу и разнообразию его исторических трудов, хронологиче-

скому и тематическому охвату. Мне бы не хотелось отнимать хлеб 

у коллег Вячеслава Николаевича, которые, конечно же, знают его 

работы лучше, поскольку наблюдали его деятельность непосред-

ственно, но я обратила внимание, что соавторов у него было немно-

го. Очевидно, он был человеком самодостаточным, как это присуще 

истинному исследователю. Особую страсть Вячеслава Николаевича 

составлял архивный поиск, что являлось показателем глубокого 

профессионализма, склонности к четкой фактографии и приводило 

его к новым открытиям и выводам, отраженным в его работах.  

Обращает на себя внимание круг научных интересов Парамо-
нова-историка. Квалификационные работы Вячеслава Николаевича 

отражают влияние времени и идеологических императивов на рабо-

ту историков нашего поколения, получившего высшее образование 
в 1970-х. Первая диссертация – кандидатская – защищена им в до-

вольно молодом возрасте – в 27 лет, в 1984 г.2 Проблематика исто-

рика советского периода включала обязательное освещение «пар-
тийного руководства», что и отражало реальное положение дел, и 

                                                 
1
 Парамонов В.Н. Внедрение АСУ в народном хозяйстве СССР в 

1960-1970-х годах: замыслы и реализация // Труды SORUCOM-2014. Тре-

тья Международная конференция «Развитие вычислительной техники и ее 

программного обеспечения в России и странах бывшего СССР: история и 

перспективы». 2014. С. 281-286; Его же. Промышленная автоматизация 

СССР в 1960-х – середине 1980-х годов: застой или прорыв? // Четвертая 

Международная конференция Развитие вычислительной техники в России 

и странах бывшего СССР: история и перспективы». (SORUCOM-2017). Зе-

леноград, 3-5 октября 2017. С. 283-291.  
2
 Парамонов В.Н. Партийное руководство формированием и развити-

ем трудовых коллективов промышленных предприятий 1966-1975 гг. (на 

материалах Куйбышевской областной партийной организации): дис. ... 

канд. ист. наук. Куйбышев. 1984. 207 с.  
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было неким ритуальным действом. С этой работой история эконо-

мики, промышленности России вошла в базовый круг интересов 

Парамонова-исследователя.  
В 2000 г., в 43 года, Вячеслав Николаевич защитил доктор-

скую диссертацию, на подготовку которой ушло, по-видимому, не 

менее пяти лет1. В четырех главах он не только раскрыл экономи-
ческие проблемы индустриального развития РСФСР военной поры, 

но и показал позитивные и негативные стороны управления инду-

стрией в годы войны и выявил эффективность/порочность прини-
мавшихся решений. Впечатляюще выглядит список архивных ис-

точников, которые автор привлек к своей работе: они составили 

74 пункта. Последняя глава работы посвящена была социальному 
облику промышленных рабочих, и данная проблематика – пробле-

матика социального – прочно вошла в исследовательский багаж ис-

торика в последующие годы. Расширились и хронологические рам-
ки его исследований за пределы истории советского периода.  

Знакомство с библиографией трудов В.Н. Парамонова позво-

ляет выделить несколько направлений исследований отечественный 
истории, которые его живо интересовали. Трудно систематизиро-

вать весь спектр работ по одному основанию, поэтому я воспользо-

валась и хронологическим, и тематическим подходами: 
1. История экономики, промышленности – исследования, ко-

торые, можно сказать, сформировали основной исследовательский 

пул ученого2.  
2. История Великой Отечественной войны занимала особое 

место в арсенале историка, здесь мы отмечаем этот период как от-

дельный и в хронологии, и в тематике его социально-исторических 
исследований3.  

3. История науки: в частности, им проанализированы некото-
рые направления деятельности научно-исследовательских институ-

                                                 
1
 Парамонов В.Н. Индустриальное развитие РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны, 1941-1945 гг.: дис. … д-ра ист. наук. Самара, 2000. 

594 с.  
2
 Парамонов В.Н. Институализация экономического пространства 

советского государства в период индустриализации 1920-1930 гг. // Эко-

номические науки. 2012. № 90. С. 52-56; Его же. Управление человеческим 

капиталом на советских предприятиях в 1960-1970 гг. // Вопросы экономи-

ки и права. 2012. № 47. С. 30-34.  
3
 Парамонов В.Н. Сталинградская битва и правда истории // Русская 

история. 2013. № 1. С. 97-99; Его же. Витамины для блокадников // Исто-

рия в подробностях. 2014. № 1. С. 32-37.  
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тов в годы Великой Отечественной войны, изученные материалы 
позволили выявить основные тенденции в организации отраслевой 
науки и оценить ее эффективность в это время1. К работам в обла-
сти военной науки примыкает их совместная с Риммой Николаев-
ной статья, посвященная созданию наземных, авиационно-
космических, и корабельных систем радиоразведки. Авторы кон-
статировали, что «в условиях, когда военно-техническая политика 
ведущих стран мира направлена на увеличение отрыва в области 
создания информационно-управляющих систем и средств воору-
жения, РЭБ становится одним из наиболее эффективных, быстро 
реализуемых и экономически выгодных способов нейтрализации 
технологических преимуществ противостоящей стороны»2. О вы-
ступлениях на конференции по истории информатики уже сказа-
но выше.  

4. В.Н. Парамонов писал об истории ракетно-космической от-
расли, также поднимая новые архивные материалы3.  

5. Тематическое и временное разнообразие составляют его ис-
торико-краеведческие исследования, и в них он уделял большое 

                                                 
1
 Парамонов В.Н. Деятельность Комитета по Сталинским премиям в 

1941-1945 гг. // Телескоп: науч. альманах. Спецвып. Проблемы изучения 

военной истории: материалы Всерос. конф. Самара: Изд-во «НТЦ», 2005; 

Его же. Вклад НИИ в укрепление и развитие военно-экономического по-

тенциала СССР в 1941-1945 гг. // Известия ВГПУ. Исторические науки. 

2015. С. 219-225.  
2
 Парамонова Р.Н., Парамонов В.Н. К истории Холодной войны: раз-

работка средств радиопротиводействия в СССР в начале 1960-х гг. // Па-

мять о прошлом-2018. VII историко-архивный форум, посвященный 100-

летию государственной архивной службы России. 2018. С. 460-467.  
3
 Парамонов В.Н. Использование документов научно-технических 

архивов в реконструкции истории становления ракетно-космической от-

расли в СССР // Научно-технические документы в современном информа-

ционном пространстве. Пятый историко-архивный форум «Память о про-

шлом». 2016. С. 182-188; Его же. Г.Е. Фомин – конструктор ракетно-

космической техники: страницы биографии // XLIV Академические чтения 

по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королева и других 

выдающихся ученых-пионеров освоения космического пространства. М., 

2020. С. 14-16; Его же. Отечественная историография истории освоения 

околоземного и космического пространства: проблемы становления // Па-

мять о прошлом: сб. научных трудов X Самарского историко-архивного 

форума, посвященного 60-летию полета Ю. Гагарина в космос. Самара, 

2021. С. 63-66.  
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внимание повседневности в ее ментально-эмоциональной  
составляющей1.  

6. Ретроспективному анализу В.Н. Парамонов подверг такую 
особенность советского общества, как его ведущие идеологические 
императивы, связанные с доступом к информации. Статья 2012 г. 
свидетельствует о том, с каким интересом он погрузился в новую 
для него область исследований, какой важной она представлялась, 
хотя не до конца осталось прояснено намеченное им соотношение 
secrecy (секретность) и privacy (приватность). Однако нельзя не со-
гласиться с итоговым выводом историка о том, что избыточное за-
секречивание многих сущностей и явлений в СССР довоенного и 
последующего периодов зачастую осуществлялось не в государ-
ственных, а в узко-бюрократических и ведомственных интересах. 
Этот вывод не теряет своей актуальности по сей день2. 

7. В соавторстве с коллегами Вячеслав Николаевич составил 
несколько учебных пособий для студентов Самарского государ-
ственного университета, где он состоял профессором кафедры ис-
тории и философии науки3. 

8. Вячеслав Николаевич отметил своими рецензиями ряд ра-
бот по истории России, в том числе монографию Е.Е. Шеремеева4, 

                                                 
1
 Парамонов В.Н. Начало войны 1941-1945 гг. в восприятиях совре-

менников // Вторые Иоанновские чтения памяти Высокопреосвященней-
шего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Самара. 
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выполненную в русле социальной антропологии, когда и в отече-
ственной, и в зарубежной исследовательских практиках возник ин-
терес к так называемым «бывшим людям» – это тема, до поры та-
буированная у историков и биографов1. Другая рецензия посвящена 
книге Т.В. Юдина «Советские рабочие и служащие на концессион-
ных предприятиях СССР в годы Новой экономической политики» 
(Волгоград, 2009). Эта тема была ему близка по собственным науч-
ным исследованиям2.  

Вопросы социальной жизни, история повседневности живо 

интересовали Парамонова-историка. На широком исследователь-

ском материале, который требовал дальнейшей разработки, что 

отметил и сам автор, в частности, рассмотрены подходы к изуче-

нию трансформации российского общества 1914 г. – начала 1917 г., 
которая сопровождалась рядом негативных явлений и процессов, 

связанных с качеством жизни: углублением расслоения общества 

по уровню материального обеспечения; ухудшением состояния 

здоровья населения, особенно его трудоспособной части, в том 

числе за счет ранений, контузий на фронте; усилением диспропор-

ции в возрастной структуре населения; высоким уровнем регио-

нальной дифференциации3. Поднимая болезненные вопросы по-

вседневности в годы войны, борьбы с беспризорностью, В.Н. Па-

рамонов считал, что «реальная жизнь миллионов людей в тылу 

под воздействием чрезвычайных обстоятельств» неправомерно 

оставалась вне внимания исследователей, поэтому ставил и решал 

эти проблемы4.  
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№ 2. С. 121-124.  
3
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Я бы с удовольствием подискутировала с Вячеславом Никола-

евичем по поводу опасений, высказанных им в отзыве на работу 

журнала «История в подробностях». Например, об угрозе глобали-

зации самобытным культурам, что осуществляется «с помощью 

развитых информационных коммуникаций культурных стандартов 

и образцов США». Также для меня сомнителен тезис о том, что 

«открытость информационного пространства РФ с 1990-х гг., при-

вела к массированному воздействию образов и стандартов запад-

ной, прежде всего американской культуры, что обозначило нарас-

тающий разрыв между поколениями в отношении к отечественной 

истории и культуре».1
.  

На мой взгляд, эти опасения можно отнести к массовой куль-

туре, но они не затрагивают глубинный культурный код россиян. 

Подобные опасения, как представляется, не учитывают по крайней 

мере, два обстоятельства. Это глобальные конкурентные отноше-

ния в стиле «догнать и перегнать», которые питали нашу менталь-

ность, в том числе и на уровне руководства СССР и России. Во-

вторых, догоняющий характер нашей экономики, ориентированной 

в первую очередь на технологические достижения Запада. Разуме-

ется, это нисколько не умаляет вклада СССР в общемировую куль-

туру, в экономику и технологии, что достаточно хорошо представ-

лено нашими коллегами-историками науки, образования и культу-

ры, и особенно в США2.  
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M. Planning Problems in the USSR: The Contribution of Mathematical Eco-

nomics to Their Solution, 1960-1971. Cambridge: Cambridge University Press, 

1973. P. 1-17; Conyngham W. Technology and Decision Making: Some Aspects 

of the Development of OGAS // Slavic Review. 1980. Vol. 39; P.R. Josephson. 
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В заключение хочу сказать, что мы, к сожалению, безвременно 

потеряли столь плодотворного ученого и педагога, товарища и колле-

гу, просто хорошего человека. Вспоминая Вячеслава Николаевича, 

хочется надеяться, что в памяти друзей, его коллег и родных, которые 

знали его гораздо лучше, останется все самое ценное. И может стать-

ся, его научные труды займут в нашей памяти не самое важное место, 

а запомнятся нам его отношение к людям, его такт и доброта, интел-

лигентность и порядочность, о чем я знаю лично.  
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