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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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Статья посвящена памяти выдающегося российского ученого, круп-

нейшего специалиста по истории Великой Отечественной войны В.Н. Па-

рамонова. Он разрабатывал такие исторические направления, как инду-

стриальное развитие, трудовая сфера, тыловая повседневность, обще-

ственное сознание, ментальность, цензура советского общества. Объектив-

ный анализ научной деятельности историка – дело будущих исследовате-

лей, в данной же статье сосредоточено внимание на его изысканиях в об-

ласти социальной истории советского общества в 1941-1945 гг. Основу ис-

следования составили научные работы историка. Парамонов одним из пер-

вых в отечественной историографии, опираясь на обширную базу истори-

ческих источников, воссоздал многие аспекты социальной жизни советско-

го общества в экстремальных условиях военного времени, выявил нега-

тивные явления общественного развития той эпохи, показал, что не смотря 

на трудности военного лихолетья, народы нашей страны приложили мак-

симум усилий для достижения Победы над врагом.  
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THE SOCIAL HISTORY OF RUSSIA DURING THE GREAT 
PATRIOTIC WAR IN THE WORKS OF V.N. PARAMONOV  

(Samara) 

The article is dedicated to the memory of the outstanding Russian scien-

tist, the largest specialist in the history of the Great Patriotic War V.N. Para-

monov. He developed such historical trends as industrial development, the labor 

sphere, everyday life in the rear, public consciousness, the mentality of censor-

ship, Soviet society. An objective analysis of the historian's scientific activity is 

a matter for future researchers, and this article focuses on his research in the 

field of the social history of Soviet society in 1941-1945. The research was 

based on the scientific works of the historian. Paramonov was one of the first in 

Russian historiography, relying on an extensive database of historical sources, 

recreated many aspects of the social life of Soviet society in extreme wartime 

conditions. He revealed the negative phenomena of the social development of 

that era. But he also showed that, despite the difficulties of the war years, the 

peoples of our country made every effort to achieve victory over the enemy.  

Keywords: V.N. Paramonov, social history, the Great Patriotic War, social 
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19 мая 2022 г. не стало профессора Самарского университета, 

доктора исторических наук Вячеслава Николаевича Парамонова 

выдающегося ученого, опытного педагога, замечательного челове-

ка. Список научных трудов Вячеслава Николаевича обширен и 

многообразен. Это кандидатская и докторская диссертации, моно-

графическое исследование, учебные пособия, многочисленные ста-

тьи, опубликованные в ведущих научных изданиях нашей страны2. 

В них затрагиваются многие проблемы отечественной истории, 

прежде всего история ХХ в. В.Н. Парамонов исследовал вопросы 

индустриального развития РСФСР, проблемы социальной истории 

страны, изучал специфику научно-технического развития России, 

затрагивал и многие другие «белые пятна» прошлого нашей Роди-

ны. Так как сферы научных интересов Вячеслава Николаевича 
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имеют множество направлений и список его научных работ обши-

рен, в данной статье берется только один из аспектов его исследо-

ваний.  

Проблемы социальной истории России изучались В.Н. Пара-

моновым на протяжении всей научной деятельности. Основное 

внимание он уделял периоду Великой Отечественной войны.  

Уже после защиты кандидатской диссертации с середины  

80-х гг. XX в. в спектре внимания Вячеслава Николаевича оказа-

лись вопросы промышленного развития нашей страны, социальной 

жизни ее населения в 1941-1945 гг. Решения поставленных иссле-

довательских задач, нашли отражение в более чем 40 научных пуб-

ликациях (статьях, тезисах, материалах научных конференций), 

значительная часть которых посвящена изучению повседневной 

жизни, общественному сознанию, социальным настроениям и быту 

тылового населения, прежде всего промышленных работников.  

Важнейшими работами в этом направлении стали монография 

«Россия в 1941-1945 гг.: проблемы индустриального развития»1  

и диссертационное исследование на соискание ученой степени док-

тора исторических наук «Индустриальное развитие РСФСР в годы 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.»2. Он впервые изучил 

роль индустрии РСФСР в достижении решительной Победы в 

войне 1941-1945 гг., показал ее фундаментальный вклад в общесо-

юзную экономику, проанализировал позитивные и негативные сто-

роны индустриального развития нашей Родины в годы военного 

лихолетья. Большое внимание он уделил исследованию трудовой и 

социальной жизни промышленных работников в 1941-1945 гг. Это-

му посвящена четвертая глава его диссертационной работы «Про-

мышленные работники 1941-1945 гг.: характеристика социального 

облика». Ее особенность в том, что она тесно связана с основным 

историческим материалом диссертации В.Н. Парамонова, является 

ее важным системным элементом, оказывается законченным цель-

ным микроисследованием в составе большого научного труда. Она 

является ценным вкладом в такую актуальную в современной исто-

                                                 
1
 Парамонов В.Н. Россия в 1941-1945 гг.: проблемы индустриального 

развития / Вячеслав Парамонов; М-во здравоохранения Российской Феде-

рации, Самарский гос. ун-т. Самара: Самарский ун-т, 1999. 459 с.  
2
 Парамонов В.Н. Индустриальное развитие РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны. 1941-1945 гг.: дис. … д-ра ист. наук. 07.00.02. 

Москва, 2001. 594 с.  



 492

риографии тему, как социальная жизнь населения России в экстре-

мальных условиях военного времени 1941-1945 гг. Изучая социаль-

ную жизнь промышленных работников военного периода, В.Н. Па-

рамонов выбрал для исследования следующие приоритеты: иссле-

довал обеспеченность промышленного производства кадрами, осо-

бенности их пополнения в военный период; рассмотрел специфиче-

ские тенденции изменений состава коллективов промышленных 

предприятий, обусловленные военной обстановкой; изучил разли-

чия в материально-бытовом обеспечении отдельных групп работ-

ников промышленности; отследил изменения социальных настрое-

ний в среде работников индустрии1. После защиты диссертации 

Вячеслав Николаевич продолжил изучение проблем жизни и быта 

жителей нашей страны в военный период. Ученый до конца своей 

жизни плодотворно работал над историческими исследованиями. 

В.Н. Парамонов изучил большое количество исторических ра-

бот, начиная с периода Великой Отечественной войны и до конца 

ХХ в., где в той или иной степени затрагивались проблемы соци-

альной жизни населения РСФСР в исследуемый период. Он выде-

лил два этапа в историографии темы, которые разделяются 90-ми гг. 
ХХ в. Ученый провел аналитическое исследование каждого из них. 

Основанием периодизации Парамонов считал теоретико-методоло- 

гическую основу исследований: до начала 90-х гг. в историографии 

господствовала марксистско-ленинская методология, абсолютиза-

ция классового, партийного подхода к анализу исторических явле-

ний, после пришло время создания исследовательских работ на но-

вых теоретических и методологических принципах, разрабатывае-

мых в отечественной исторической науке. Этот последний этап ха-

рактеризуется отказом от марксистко-ленинской идеологии, появ-

лением научных работ, представляющих различные варианты и мо-

дели развития России. Расширение источниковой базы выявило но-

вые направления в изучении истории РСФСР в годы войны. Но, 

В.Н. Парамонов полагал, что оба этапа были важны в историогра-

фии, так как они представили обширную эмпирическую базу исто-

рического материала, опираясь на которую можно двигаться даль-

ше в научных исследованиях. Так как ко времени создания Вяче-

славом Николаевичем диссертационной работы специальные ис-
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следования обобщающего характера по индустриальному разви-

тию, социальной характеристике промышленных рабочих в 1941-

1945 гг. отсутствовали, он определил для себя в качестве научной 

задачи исследовать основные аспекты данной темы.  

Все работы ученого базируются на обширной базе источников. 

Основную массу документального материалы по исследуемым про-

блемам он использовал из архивных фондов. Это центральные архивы: 

Государственный архив Российской Федерации, Российский государ-

ственный архив экономики, Российский государственный архив соци-

ально-политической истории, Российский государственный архив 

научно-технической документации, Центр хранения документов мо-

лодежных организаций; местные архивы, материалы музеев предприя-

тий. Большинство архивных материалов были впервые введены в 

научный оборот. Используемые архивные источники ученым подверг-

нуты глубокому критическому анализу. В.Н. Парамонов считает, что 

серьезной проблемой является достоверность источников времен 

СССР. Ряд зарубежных и отечественных историков неоднократно вы-

ражали недоверия к информации, содержащейся в советских офици-

альных документах, прежде всего носящей статистический характер. 

Вячеслав Николаевич, сопоставляя и анализируя весь корпус изучен-

ных источников, пришел к обоснованному выводу, что значительная 

часть из них вполне достоверна и обоснованна. Он доказал, что нака-

нуне и в годы войны со стороны высших властных инстанций суще-

ствовал очень жесткий контроль за поступлением реальной информа-

ции, на основе которой определялись основы внутренней политики 

Советского государства, позволявшей ему нормально функциониро-

вать. Документы с грифами «совершенно секретно», информация, со-

бираемая органами НКВД, высшими партийными инстанциями, спе-

циальные отделы и комиссии которых проводили анализ достоверно-

сти сведений, документы Центрального статистического управления 

СССР и другие отражают более или менее реальное положение дел. 

Кроме того, Вячеслав Николаевич, опираясь «…на оценки экспертов-

исследователей, газетные и журнальные статьи, архивные материалы», 

сопоставлял и анализировал их1
. Это помогло собрать вполне надеж-

ную информацию.  
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Важными источниками являлись сборники опубликованных 

документов, статистические сборники и ежегодники. Опубликован-

ные с 40-х гг. по 90-е гг. XX в. сборники документальных материа-

лов: общесоюзные, республиканские и региональные дают возмож-

ность обратиться к изучению социально-психологического состоя-

ния промышленных работников в условиях военного времени, ис-

следованию роли моральных, материальных стимулов и репрессив-

ных мер, применявшихся в те годы властями. Специализированные 

статистические сборники и статистические ежегодники, изученные 

В.Н. Парамоновым1
, содержат индексы государственных розничных 

цен и расценок на продукцию городских рынков. Эти сведения по-

могли ему оценить уровень жизни населения РСФСР.  

В самостоятельный и информативный источник о социальных 

настроениях населения В.Н. Парамонов выделил материалы газет и 

журналов. Только при работе над диссертацией он использовал  

70 изданий газет, 85 наименований журналов2
. Он отметил, что этот 

вид источников отличают «…непосредственное взаимодействие  

с текущими событиями, непрерывность, повседневность, репрезен-

тативность»3
.  

Мемуары, дневники, стенограммы воспоминаний, собранные 

комиссией по истории Отечественной войны 1941-1945 гг., воссо-

здают исторический фон эпохи, позволяют реконструировать обще-

ственно-психологические настроения населения. Несмотря на отно-

шение ряда историков к мемуарам как к «дополнительным источни-

кам», В.Н. Парамонов считал, что они «…обогащают представления 

о важнейших событиях и явлениях изучаемого периода»4
, так как 

благодаря им передается неповторимый дух того времени.  

Исследуя историю советского общества времен Великой Оте-

чественной войны, В.Н. Парамонов подчеркивает, что в отличие от 

предшествующих военных конфликтов эта война стала не «делом 

мужчин», а периодом, в котором решалась судьба всего народа.  

Решающие воздействие на изменение социальной структуры 

общества оказали процессы эвакуации, военной и трудовой моби-
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лизации. Вячеслав Николаевич впервые выявляет их особенности  

в масштабах РСФСР. Произошел резкий рост численности населе-

ния в восточных регионах Поволжья, Урала, Сибири. Значительное 

снижение жителей было в северо-западных областях, регионах Се-

вера и Центра России. Общая численность промышленных работ-

ников по РСФСР снизилась с 9 025 тыс. чел. в 1940 г. до 8 076 тыс. 

в 1945 г., что объяснялось военной мобилизацией1. Несмотря на 

общее уменьшение числа рабочих промышленных предприятий, их 

количество в восточных регионах увеличилось, что привело к росту 

городского населения2. В.Н. Парамонов выявил, что это произошло 

как за счет числа эвакуированных, так и из-за мобилизации жите-

лей сельской местности, служащих государственных учреждений 

для работы на промпредприятиях. Соответственно, произошло 

снижение общего количества как служащих, так и жителей села  

в целом по России. Например, «…в июле 1944 г. Комитет по учету 

и распределению рабочей силы указывал, что в Башкирской, Татар-

ской, Чувашской и Мордовской АССР, Рязанской, Курской, Воло-

годской, Кировской, Тамбовской, Орловской и Воронежской обла-

стях, в Ставропольском крае «в результате мобилизации и вывоза 

значительного количества сельского населения на Урал и в Сибирь, 

а также мобилизации для обеспечения предприятий своей области 

создалось напряженное положение с рабочей силой в сельском хо-

зяйстве»3. В последний военный год доля мужчин в составе трудо-

способных колхозников РСФСР составила 14,7% против 43% в нача-

ле войны4. Рост числа жителей российских городов произошел  

в том числе из-за привлечения трудовой силы с территорий Сред-

ней Азии, спецпереселенцев из числа немцев Поволжья, жителей 

северокавказских территорий5. Подтверждение всех цифровых по-

казателей данных процессов В.Н. Парамонов получил в результате 

кропотливой работы с многочисленными архивными документами.  
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Также Вячеслав Николаевич выявил половозрастные измене-

ния в социальных группах промышленных работников. Доля жен-

щин с 10-40% увеличилась до 40-80%1, но она была не равномерна 

по отраслям, повышение удельного веса занятых женщин наблюда-

лось в станкостроении, приборостроении, газодобывающем произ-
водстве, в автомобилестроении, бумажной, деревообрабатываю-

щей, рыбной, местной, продовольственной промышленности.  

Социальное положение городского населения РСФСР  

в 1941-1945 гг. изменялось под воздействием военных факторов. 

Вячеслав Николаевич, анализируя реальную стоимость на продук-

ты питания, промышленные товары в военное время, приходит  

к выводу, что, не смотря на рост заработной платы, на различные 

виды материального стимулирования, уровень жизни всего населе-

ния резко снизился из-за роста цен и инфляции2. Основой социаль-

ного статуса человека стало его место в распределительной системе 

государства. В.Н. Парамонов выявляет, как благодаря специфике  

и особенностям распределительной системы политические, пар-

тийные элиты не утратили высокого положения, а приспособили 

его под сложившуюся ситуацию3. Вполне правомерно среди работ-

ников промышленных предприятий он выделил «зажиточных» ра-

бочих и ИТР и ввел в научный оборот данные, подтверждающие их 

привилегированное социальное положение, объясняя данную ситу-

ацию задачей государства стимулировать труд наиболее нужных 

для обороноспособности страны отраслей народного хозяйства.  

В то же время он пришел к выводу, что для основной массы насе-

ления «…актуальными оставались проблемы обеспечения элемен-

тарных потребностей в продуктах, одежде, обуви»4. Вячеслав Ни-

колаевич собрал и представил в своих работах обширные сведения 

о бытовом, жилищном, психологическом состояниях различных 
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 Парамонов В.Н. «Запасная столица» в дни Московской битвы // 

Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2017. 

Т. 23, № 1.1. С. 35.  
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 Парамонов В.Н. Индустриальное развитие РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны. 1941-1945 гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 

2001. С. 39.  
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слоев населения в годы войны, о том, как они трудились на благо 

Родины, с одной стороны, так и боролись за выживаемость в тяже-

лейших условиях – с другой. Собранная вместе и систематизиро-

ванная, подобная информация может служить своеобразной спра-

вочной энциклопедией социальной жизни населения России в экс-

тремальных условиях 1941-1945 гг.  
Детально исследовав материально-бытовое положение насе-

ления, В.Н. Парамонов досконально изучил и психолого-

эмоциональное состояние жителей РСФСР. В отдельных главах 

диссертации и монографии, в многочисленных статьях он система-

тизировал все оттенки социальных настроений тылового населения. 

Одним из первых в отечественной истории он ввел в научный обо-

рот большое количество материала, свидетельствующего о неодно-

значных оценках населением ведения боевых действий Красной 

Армией, обстановки в тылу, деятельности высших и местных пар-

тийных и государственных органов власти. Но превалировали в 

обществе все же патриотические настроения. Вячеслав Николаевич 

объясняет это особой российской ментальностью, национальным 

характером россиян, способностью концентрировать физические и 

духовные силы в экстремальных условиях, привычки к сверхусили-

ям и терпимости, к состраданию1. С опорой на многочисленные ис-

точники он сделал своеобразный монтаж – упорядочил исходные 

документальные материалы и получил целевой контент патриоти-

ческой и эффективной трудовой деятельности работников совет-

ского тыла. Это объяснялось осознанием основной части населения, 

что решалась судьба их государства, включая образ жизни и буду-

щее, обязательно мирное и счастливое. Вячеслав Николаевич де-

тально рассмотрел методы, применяемые Советским государством 

для укрепления единства тыла. Пропаганда патриотических тради-

ций, культурных ценностей, осуществляемая через средства массо-

вых коммуникаций, художественные фильмы, книги, театральные 

постановки, настраивала население работать и бороться для Побе-
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ды над врагом. Материальное стимулирование наиболее выдаю-

щихся работников, высокая моральная оценка их труда в периодике 

и на радио, пропаганда и распространение опыта эффективно рабо-

тавших рабочих также формировали благоприятный социально-

психологический климат в тылу1. Однако часть жителей, правда, 

меньшую ее часть, составляли те, кто по идейным соображениям не 

хотел участвовать в обороне СССР, а также люди, испытавшие 

сильную отрицательную психологическую нагрузку в связи с мате-

риальными, бытовыми неурядицами, отдельные личности, бурно 

реагирующие как на фронтовые события, так и на проблемы лично-

го характера2. Иногда в этом были повинны и вышестоящие руко-

водители предприятий, государственных и общественных учрежде-

ний, местных органов власти. Вячеслав Николаевич приводит мно-

гочисленные примеры плохой организации труда, наплевательского 

отношения к распределению продуктов питания, к бытовому 

устройству работников и служащих. По мнению В.Н. Парамонова, 

«…недовольство укладывалось в традицию русского бунта с отсут-

ствием конструктивной программы социальных изменений и обра-

щением к справедливости власти», «…ведущим мотивом протеста 

было выживание»3. Формами протеста были: письма и жалобы в 

различные инстанции, уход с работы, порча оборудования, отказы 

выполнять сверхурочные работы и т. д. Основной вывод – 

«…чувство отчаяния в большинстве случаев не носило политиче-

ской окраски»4.  

Анализируя настроения жителей тыла, В.Н. Парамонов обос-

нованно считает, что можно говорить об определенном кредите до-

верия власти со стороны населения. Масса людей полагала трудно-
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сти временными, надеялась на улучшение положения и верила в 

конечную справедливость существующего строя.  

Подводя итоги исследований социальных настроений, Вяче-

слав Николаевич делает интересный обобщающий вывод философ-

ского значения. В экстремальных условиях не политические или 

идеологические детерминанты определяют человеческое поведе-

ние, а фундаментальные, более глубокие, связанные с извечными 

ценностями, такими как нравственный долг, порядочность, совесть.  

В заключение хочется отметить, что В.Н. Парамонова интересо-

вали не только проблемы социальной истории России периода Вели-

кой Отечественной войны. Он подготовил и опубликовал значитель-

ное количество научных работ о качестве жизни россиян в 

1914-1917 гг., о качестве трудовой жизни в эпоху индустриализации, 

о повседневной жизни и настроениях российского населения в усло-

виях голода 1921-1922 гг., о восприятии современниками «великого 

перелома» и т. д. В этих работах В.Н. Парамонов, изучив массу исто-

риографического материала, выявил новые перспективы исследова-

ний, которые в дальнейшем будут разрабатывать ученые-историки.  


