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Abstract. The article deals with the problem of organizing public catering for workers of large industrial
enterprises in Stalingrad in the late 1920s – early 1930s, during the first five-year plan. Methods and materials.
In this study traditional methods (historical-descriptive, historical-genetic, historical-comparative) and the principles
of historical research (historicism, systemacity) were used, which made it possible to restore the stages of organizing
workers’ catering in Stalingrad at the first stage of industrial modernization, as well as to identify and analyze
reasons for the manifestation of crisis phenomena in the public catering system. Analysis and results. As early as
the initial stage of industrialization, the food problem sharply worsened. However, largely generated by the problems
of industrialization, it was the food crisis that contributed to the development of the public catering system.  In the
conditions of normalized distribution of food products, the tasks of implementing planned installations for the
administration of catering enterprises were simplified as much as possible. Having received standardized food
products, workers could get the rest of the products only in canteens, which from the second half of the 1920s were
part of the cooperative system, consolidated into a single Central Workers’ Cooperative (CWC), which had both its
advantages (centralized supply) and disadvantages (lack of close communication with the consumer and, as a
result, lack of feedback and direct influence of enterprise management on the process of organizing food for
workers). Factory buffets, canteens, and giant kitchen factories created at an accelerated pace were put into
operation with a huge number of shortcomings. Unsanitary conditions at public catering enterprises, a chronic lack
of kitchen equipment, disruptions in food supplies, a monotonous menu, and, as a result, poor diet of workers have
become commonplace. Prices in closed cooperative canteens were often comparable to market prices, while the
quality of products did not meet the established requirements. Neither the tightening of control, nor the reorganization
of the catering system (the introduction of working supply departments) led to a radical improvement in the
situation with catering. Meanwhile, systemic problems with the organization of public catering also determined the
degree of public confidence in the authorities. Negative statements about the Soviet government on the basis of
problems with public catering have become a very common phenomenon in the working environment and a kind of
litmus test for determining the level of public confidence in the government’s course.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации общественного питания рабочих круп-
ных промышленных предприятий в Сталинграде в конце 1920-х – начале 1930-х гг., в период первой пятилетки.
Уже на начальном этапе индустриализации резко обострилась продовольственная проблема. В условиях
нормированного распределения продуктов питания задачи реализации плановых установок для админист-
рации предприятий общепита максимально упрощались. Получив нормированные продукты питания, ос-
тальные продукты рабочие могли приобрести только в столовых, которые со второй половины 1920-х гг.
входили в систему кооперации, сведенной в единый Центральный рабочий кооператив (ЦРК), что имело как
свои плюсы (централизованное снабжение), так и минусы (отсутствие тесной связи с потребителем и, как
следствие, обратной связи и прямого влияния руководства предприятий на процесс организации питания для
рабочих). Создававшиеся в ускоренных темпах заводские буфеты, столовые и гигантские фабрики-кухни
вводились в эксплуатацию с огромным количеством недоработок. Обыденным явлением стало антисанитар-
ное состояние на предприятиях общепита, хронический недостаток кухонного инвентаря, перебои с постав-
ками продовольствия, завышенные (зачастую сопоставимые с рыночными) цены. Ни ужесточение контро-
ля, ни реорганизация системы общепита (введение отделов рабочего снабжения) не привели в итоге к корен-
ному улучшению ситуации с рабочим питанием. Между тем системные проблемы с организацией обще-
ственного питания определяли и градус общественного доверия к власти. Негативные высказывания в адрес
советской власти на почве проблем с общественным питанием стали своего рода маркером для определения
уровня доверия населения к правительственному курсу. Вклад авторов. Выявление, сбор и аналитика доку-
ментов из Государственного архива Волгоградской области осуществлена А.В. Луночкиным, из Центра до-
кументации новейшей истории Волгоградской области – Е.Л. Фурман.

Ключевые слова: индустриализация в СССР, конец 1920-х – начало 1930-х гг., Сталинград, Нижняя Вол-
га, общественное питание, продовольственное снабжение, столовая, фабрика-кухня.
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Введение. Сталинград в годы первых
пятилеток стал одним из опорных пунктов ин-
дустриализации СССР. Здесь одновременно
строились новые гигантские предприятия –
Тракторный завод (СТЗ), Химкомбинат, Су-
доверфь, СталГРЭС – и существенно расши-
рялись уже имеющиеся – металлургический
«Красный Октябрь», артиллерийский «Барри-
кады», деревообрабатывающий «Электро-
лес», на них трудились десятки тысяч рабо-
чих. Одной из крупных социальных проблем
на сталинградских заводах стала организация
общественного питания. Важная сама по себе,
она особенно усилилась по мере нарастания

трудностей с продовольственным обеспече-
нием населения советских городов в конце
1920-х – начале 1930-х гг., когда для большин-
ства работников именно заводская столовая
стала главным источником пищи.

В научных исследованиях проблема орга-
низации общественного питания в период пер-
вой пятилетки объективно освещаться нача-
ла только в постсоветских исследованиях.
Так, в отдельных сюжетах она рассматрива-
ется в монографии Н.Б. Лебиной [10]. Нема-
ло вопросов, связанных с данной проблемой,
раскрыты в исследованиях Ш. Фицпатрик [33],
Е.А. Осокиной [13; 14], Ю.М. Иванова [8] –
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функционирование карточной системы, рас-
пределительные механизмы, разрушение и
восстановление частного рынка, отдельные
вопросы организации общественного питания.
Интерес вызывает работа С.А. Нефедова [11],
сопоставившего данные статистики о потреб-
лении продуктов с калорийностью. Между
тем в региональных исследованиях вопросы
общественного питания и в частности орга-
низации питания рабочих в Сталинграде на
этапе индустриализации на сегодняшний мо-
мент не подвергались системному научному
анализу.

Цель настоящей статьи – охарактеризо-
вать функционирование системы обществен-
ного питания в Сталинграде на первом этапе
социалистической реконструкции на примере
организации питания рабочих крупнейших про-
мышленных предприятий. Результаты иссле-
дования позволят существенно расширить
имеющиеся исторические свидетельства по
краеведческой тематике сюжетами из по-
вседневной жизни советских людей в период
индустриализации.

Методы и материалы. В процессе ис-
следования авторы обращались к традицион-
ным методам (историко-описательному, исто-
рико-генетическому, историко-сравнительно-
му) и принципам исторического исследования
(историзма, системности), позволившим вос-
становить этапы организации рабочего пита-
ния в Сталинграде на первом этапе модерни-
зации промышленности, а также выявить и
проанализировать причины проявления кризис-
ных явлений в системе общепита.

В работе были использованы постанов-
ления высших партийных и государственных
органов власти, опубликованные в специали-
зированных сборниках постановлений. Также
в процессе исследования привлекались мате-
риалы, опубликованные в многотомнике «“Со-
вершенно секретно”: Лубянка – Сталину о по-
ложении в стране (1922–1934 гг.)», в котором
представлены данные спецдонесений и сводок
органов ГПУ, а также материалы из много-
томного сборника «Голод в СССР. 1929–1934».

Неопубликованные источники по данной
теме находятся в Государственном архиве
Волгоградской области (далее – ГАВО) в
фондах Сталинградского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских

депутатов (Ф. Р-71), Нижне-Волжского край-
исполкома (Ф. Р-313), а также в Центре доку-
ментации новейшей истории Волгоградской
области в фондах Сталинградского городско-
го комитета ВКП(б) (Ф. 71) и городской кон-
трольной комиссии (Ф. 24). Это постановле-
ния органов власти, делопроизводственная
документация различных ведомств и органи-
заций. В данной работе также использовались
материалы периодической печати – окружных
и городских газет «Борьба» и «Сталинградс-
кая правда», краевой «Поволжской правды»,
на страницах которых можно найти распоря-
жения региональных органов власти, не сохра-
нившиеся в архивах, многочисленные крити-
ческие заметки об организации общественно-
го питания в Сталинграде.

Анализ. Во второй половине 1920-х гг.
столовые на сталинградских предприятиях
принадлежали кооперации, сведенной в еди-
ный Центральный рабочий кооператив (да-
лее – ЦРК). Это имело как свои плюсы – цен-
трализованное снабжение, так и минусы – раз-
рыв связи с потребителем, когда даже руко-
водство предприятия никак не могло повли-
ять на работу своей столовой. Но пока не воз-
никало больших трудностей со снабжением,
нарекания на работу рабочих столовых не
выходили за рамки обычных претензий к ка-
честву и ассортименту продукции. Положение
изменилось в конце 1920-х гг., когда форсиро-
ванная коллективизация и кампания по выпол-
нению государственных поставок сельхозпро-
дукции значительно сократили возможности
кооперации по заготовке продовольствия. На-
чавшаяся индустриализация привела к мас-
совому притоку сельского населения в город.
Так, с 1926 г. по начало 1930 г. население Ста-
линграда и рабочих поселков выросло со
128 тыс. до 207 тыс. чел. [9, л. 208]. Сложив-
шаяся кооперативная сеть просто не была рас-
считана на такое количество потребителей.

О положении дел с рабочим питанием
красноречиво говорят справки и сводки Ин-
формационного отдела ОГПУ, направлявши-
еся в ЦК ВКП(б). Так, в справке от 20 июля
1930 г. сообщалось: «В Сталинграде, Сарато-
ве, Астрахани и др. городах благодаря недо-
статочному количеству столовых и слабой
пропускной способности рабочие бросают
работу за 15–20 минут до гудка и простаива-
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ют в очереди по 1 часу и больше. Несмотря
на это, значительное число рабочих остается
без обедов» [26, ч. 1, с. 399]. Сводка от 3 сен-
тября: «Столовая ЦРК № 19 на поселке Бар-
рикады полностью рабочих не обслуживает.
Ежедневно остаются голодными 80–100 ра-
бочих, не имеющих возможности добыть про-
дукты на стороне» [26, ч. 2, с. 1050].

Тяжелое положение с организацией об-
щественного питания сложилось по всей стра-
не. Этой проблеме был посвящен целый ряд
решений партии и правительства. Так, де-
кабрьский 1930 г. объединенный Пленум ЦК
и ЦКК ВКП(б) выдвинул задачу создания
самостоятельных закрытых кооперативов при
крупнейших предприятиях [7]. Это должно
было приблизить кооперацию к потребителю
и отсечь от снабжения лишних, посторонних
лиц. В соответствии с этим уже в начале
1931 г. из Сталинградского ЦРК были выде-
лены три самостоятельных ЗРК 2 – Союз-
нефть, Лесобазы и группы заводов Металло-
промышленности [16, л. 37].

Объем и основные направления будущих
мероприятий по улучшению общественного
питания были озвучены в обращении СНК
СССР, ЦК ВКП(б) и Центросоюза «О потре-
бительской кооперации» от 10 мая 1931 г. [12,
с. 301–306]. В нем рекомендовалось в систе-
ме потребительской кооперации выделить об-
щественное питание в качестве автономной
секции с отдельным паевым капиталом, пе-
редав ей объединение «Всенарпит»3. Для ус-
пешного осуществления поставленных перед
потребкооперацией задач следовало при каж-
дом ЗРК создать цеховые партячейки, чтобы
дело кооперации взять под партийный конт-
роль с партийными группами при каждой хо-
зяйственной единице (ферма, магазин, столо-
вая) [12, с. 305]. Также предполагалось со-
здание в системе потребительской коопера-
ции крупных огородных, свиноводческих, мо-
лочных, птицеводческих предприятий, привле-
чение потребительской кооперации к загото-
вительной деятельности.

По постановлению ЦК ВКП(б) «О ме-
рах улучшения общественного питания» от
19 августа 1931 г. общественное питание в
Москве, Ленинграде и промышленных пунк-
тах Донбасса и Урала выделялось из систе-
мы потребкооперации, с целью чего в этих рай-

онах организовывались государственные тре-
сты и объединения народного питания. Ста-
линград был отнесен данным постановлени-
ем к городам, где организация общественно-
го питания должна была осуществляться че-
рез Всекопит 4 как автономную секцию по-
требкооперации, с условием улучшения и ре-
организации его работы [20, л. 12–13]. Всеко-
пит и тресты народного питания через систе-
му фабрик-кухонь, крупных механизирован-
ных столовых должны были первоочередное
внимание уделять улучшению общественно-
го питания в ведущих отраслях промышлен-
ности, горячих и вредных цехах предприятий,
установив круглосуточное обслуживание го-
рячей пищей в первую очередь рабочих этих
цехов.

В марте 1931 г. бюро Нижне-Волжского
крайкома партии, «констатируя совершенно
неудовлетворительное состояние дела обще-
ственного питания в крае», постановило реор-
ганизовать систему управления обществен-
ным питанием. В Сталинграде, Саратове,
Астрахани, Вольске были созданы городские
объединения общественного питания как са-
мостоятельные хозяйственные организации со
своим балансом, ведущие свою работу на
основе хозрасчета. Этим объединениям была
передана вся сеть имеющихся столовых и
фабрик-кухонь со всеми кадрами, фондами и
средствами, имеющимися на местах в ЦРК
и ЗРК. Для коренного улучшения положения с
общественным питанием при крайисполкоме
и горсоветах были созданы краевой и городс-
кие комитеты общественного питания [16,
л. 18]. В него входили по должности предста-
вители РКИ 5, Крайсовпрофа 6, Крайсоюза 7,
начальник Горснаба и председатель крайис-
полкома, особая же важность дела общепита
подчеркивалась личностью председателя. Им
стал полномочный представитель ОГПУ по
Нижне-Волжскому краю П.Г. Рудь.

Жизненная необходимость оптимальной
организации системы общественного питания
для населения еще более актуализировалась
введением в стране карточной системы на
основные продукты питания. Все работники
были прикреплены к столовым, что потребо-
вало дальнейшего расширения сети общепи-
та. В апреле 1931 г. сеть Крайобщепита в
Сталинграде насчитывала 38 столовых и
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80 буфетов, где ежедневно обслуживалось
132 650 чел., включая 17 863 школьников. Об-
щественным питанием были охвачены 47,3 %
рабочих города [5, л. 190].

Проблему нехватки посадочных мест
планировалось разрешить посредством стро-
ительства новых гигантских заведений обще-
ственного питания. В соответствии с поста-
новлением СНК СССР от 18 июля 1930 г.
«О развитии общественного питания» в круп-
нейших промышленных центрах в 1930–
1932 гг. предусматривалось развертывание
масштабного строительства фабрик-кухонь с
массовым производством готовых блюд. Цен-
тросоюз СССР с этой целью планировал
выделить на 1931 г. не менее 80 млн руб. на
улучшение общественного питания [24,
ст. 394]. В Сталинграде первой в сентябре
1931 г. начала работать трехэтажная фабри-
ка-кухня на СТЗ. Помимо нее, Центросоюз
построил в 1931–1932 гг. сразу еще четыре
объекта: фабрику-кухню при заводе «Барри-
кады» производительностью 60 тыс. блюд в
день и стоимостью 873 тыс. руб., фабрику-
кухню на территории завода «Красный Ок-
тябрь» на 30 тыс. блюд стоимостью 550 тыс.
руб., механизированную столовую в Нижнем
поселке при заводе «Красный Октябрь» на
10 тыс. блюд стоимостью 215 тыс. руб. и ме-
ханизированную столовую у территории Ме-
тизного завода на 10 тыс. блюд стоимостью
215 тыс. руб. [22, л. 52].

Однако положение с рабочим питанием
оставалось сложным. Прежде всего сказы-
валась острая нехватка продуктов, даже са-
мых обычных. Так, в апреле 1931 г. предсе-
датель краевого комитета общественного пи-
тания П.Г. Рудь писал в бюро крайкома партии
и крайисполком: «В общем крайне ограничен-
ном фонде продуктов для нужд обществен-
ного питания на II квартал особенно остро сто-
ит вопрос об обеспеченности нужд питания
картофелем». При потребности общепита
Сталинграда на II квартал в 3 900 т картофе-
ля его имелось в наличии всего 1 500 т, но все
они были забронированы на посевные нужды,
таким образом, для столовых картофеля не
было совсем [6, л. 247]. Положение не изме-
нилось и осенью, в пору уборки урожая. В док-
ладной записке в крайком партии и крайиспол-
ком от 27 сентября 1931 г. П.Г. Рудь предста-

вил данные о потребности и наличии продук-
тов в системе общепита Нижне-Волжского
края. При потребности 1 639,5 т мяса Нар-
комснабом было выделено всего 420,8 т, вме-
сто 3 091,2 т рыбы было получено 151,2 т,
животного масла из 59,1 т имелось 3,2 тонны.
При потребности 126 т растительного масла
его не было выделено вовсе. Не хватало даже
крупы – из потребных 1 875,3 т общепит края
получил только 361 т [4, л. 170].

В сентябре 1931 г. по столовым ЗРК за-
вода «Баррикады» ситуация со снабжением
стала совсем критической – было заготовле-
но в среднем 8,3 % от общего объема необхо-
димого продовольствия. По отдельным про-
дуктам дефицит достигал значительных раз-
меров (по рыбе – 80,7 %, маргарину – 80,7 %,
картофелю – 47,9 %, сахару – 83,1 %, молоч-
ным продуктам – 66 % и т. д.) [17, л. 62]. При
этом цены в ЗРК были сопоставимы с цена-
ми на частном рынке: фунт мяса от 1 руб.
80 коп. до 2 руб. 20 коп., литр молока – 2 руб.,
яйца – 4 руб. за десяток, литр масла расти-
тельного – 12 руб., 16 кг муки пшеничной –
45 руб., 16 кг пшена – 22 руб., буханка кала-
ча – 6–7 руб. [32, л. 25–26]. Нехватка продук-
тов заставляла использовать продукты более
низкого качества, пища в столовых была од-
нообразной. В июле и августе 1931 г. столо-
вая завода «Электролес» кормила рабочих изо
дня в день одним и тем же меню – «на первое
суп с перловкой, на второе перловая каша.
В сентябре перловка сменилась горохом» [1,
1931, 9 октября].

Разумеется, причиной тяжелого положе-
ния в общепите была не только скудость цен-
трализованных фондов. Открывавшиеся в
спешке столовые вступали в строй со значи-
тельными недоделками и без необходимого
инвентаря. Фабрика-кухня завода «Баррика-
ды», которая должна была быть введена в
эксплуатацию в 1931 г., оказалась недострое-
на и недооборудована. На фабрике-кухне СТЗ
в августе 1931 г. еще не было холодильника,
поэтому скоропортящиеся продукты храни-
лись в обычных помещениях и быстро прихо-
дили в негодность. Полученные 3 августа по-
мидоры уже 4 августа были на треть ис-
порченными. Столовая мыла посуду ручным
способом, так как присланная из Харькова
механическая мойка оказалась негодной.
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В результате чистой посуды хронически не
хватало [4, л. 170].

Постоянной проблемой всех сталинград-
ских столовых стала острая нехватка посуды
и приборов. В городской газете «Борьба»
30 апреля 1931 г. была помещена фотография
рабочих, пьющих суп из тарелок, с подписью:
«Обед без хлеба, без ложек и вилок... (Сто-
ловая СТЗ)» [1, 1931, 30 апреля]. По данным
ГПУ, в столовой № 1 СталГРЭС рабочих за-
пускали на обед партиями по количеству ло-
жек, остальные стояли на улице в ожидании,
пока не помоют ложки от предыдущей груп-
пы. На заводе «Красный Октябрь» рабочие
вместо тарелок употребляли бадейки из-под
извести и банки из-под консервов [4, л. 173–
174]. Словно расписываясь в собственном
бессилии, дирекция только что вступившей в
строй фабрики-кухни «Красного Октября»
вывесила 26 сентября 1931 г. объявление на
дверях столовой: «Доводится до сведения
всех столующихся граждан, что с 27 сентяб-
ря каждый гражданин должен иметь свою
ложку. Ввиду того, что ложек на кухне нет» [1,
1931, 4 октября].

Были и причины, зависящие от руковод-
ства общепита, – плохая организация произ-
водства и слабый контроль за работниками.
Организованные при предприятиях подсобные
хозяйства работали неудовлетворительно. Так,
запланированное ЗРК «Баррикады» строи-
тельство свинарника не производилось. В ре-
зультате закупленные Нарпитом 106 свиней
оказались под угрозой гибели [17, л. 60].
Вследствие несоблюдения технологии засол-
ки овощей здесь было отправлено на корм
скоту 132 тонны капусты и 100 тонн помидо-
ров, 110 тонн картофеля оказалось подморо-
женным [17, л. 67]. В столовых не соблюда-
лись элементарные санитарные нормы, отсут-
ствовала плановость, не соблюдались усло-
вия хранения продуктов. Так, по результатам
проверки ЗРК завода «Баррикады» силами
ГорКК и коллегии ГорРКИ в 1931 г. было ус-
тановлено, что «на складе № 1 (бывшие Гоф-
манские печи) с июня месяца стоят 98 бочек
хамсы и уже разложились, с червями, 130 кг
варенья с запахом медикаментов, нарзан в
количестве 550 литров, ввиду долгого хране-
ния 75 % жидкости осталось и т. д.» [17, л. 66].
На фабрике-кухне завода «в огромном коли-

честве немытая посуда, прибывающая из це-
хов, лежит сутками, грязная форма на пова-
рах и официантах, полотенец нет, официантка
моет руки не мылом, а песком» [17, л. 70].
Антисанитарное состояние было характерно
и для других предприятий. Как отмечал в сво-
ей докладной записке П.Г. Рудь, «столовая
завода “Красный Октябрь” (в Сталинграде)
содержится грязно, много мух, особенно много
последних в столовой № 2, где мухи букваль-
но заполонили всю кухню. На заводах «Элек-
тролеса» в столовых посуда моется в грязной
воде и не вытирается» [4, л. 169].

Обычным явлением были нарушения
технологии приготовления пищи. Внимание
контролирующих органов привлекали совсем
уже вопиющие случаи. Так, 20 мая 1931 г. в
термосе с супом, привезенном с фабрики-кух-
ни СТЗ в механосборочный цех, при раздаче
обедов был обнаружен кожаный чувяк [27,
л. 350–351]. На заводе «Баррикады» строите-
лям был подан обед, «в котором плавали по-
лотенце и две тряпки», «в столовой № 2 в гу-
ляше была обнаружена часть прямой кишки
животного с калом» [17, л. 68–69]. На фабри-
ке-кухне СТЗ 4 и 5 сентября 1931 г. при пода-
че пищи в первом блюде были обнаружены
черви. На заводах «Электролес» в столовой
№ 4 6-го сентября во втором блюде также
оказались бараньи кишки с калом [4, л. 171].

Большой проблемой для администрации
столовых стала необходимость организации
отдельного улучшенного питания для передо-
виков производства. В условиях острой не-
хватки продуктов это могло быть реализова-
но только за счет ухудшения питания обыч-
ных работников. Отдельные залы и особое
меню для ударников вызвали массовое недо-
вольство рабочих. По отчету ОГПУ, на заво-
де «Электролес» рабочие кричали ударникам:
«Вас кормят, как свиней на зарез, а нас голо-
дом морят». Впрочем, в этом же отчете при-
знавалось: «Бывают случаи, когда приготов-
ленная пища для ударников по качеству хуже
пищи, приготовленной для неударников». Так,
в столовой «Электролеса» 5 сентября 1931 г.
ударникам был подан «борщ без жиров, кар-
тофельное пюре горькое, компот же был по-
хож на помои» [4, л. 174]. По результатам про-
верки ЗРК завода «Баррикады» качество
пищи было недопустимо низкое, калорийность
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пищи для горячих цехов в среднем составля-
ла около 50 % от положенной нормы (588–962
вместо 1 500 кал), только около 25 % ударни-
ков были охвачены улучшенными обедами [17,
л. 60].

Власти пытались навести порядок – толь-
ко за 1931 г. к суду в Сталинграде по инициа-
тиве ОГПУ было привлечено 20 работников
общественного питания, введена система
штрафов за «антисанитарные беспорядки» [4,
л. 175]. Положение с рабочим питанием в
Сталинграде было замечено на республикан-
ском уровне. Президиум ВЦИК РСФСР
30 октября 1931 г., заслушав доклад Сталинг-
радского горсовета, отметил, что тот «не обес-
печил скорейшей перестройки работы потреб-
кооперации» и «не добился решительного улуч-
шения» в деле общественного питания [2,
л. 191]. Однако в условиях все более ухудшав-
шегося положения с продовольствием в стра-
не никакие грозные постановления не помо-
гали. Чтобы сохранить количество выпуска-
емых блюд, общепит был вынужден увели-
чивать долю доступного и малопитательного
сырья. В результате резко упала калорийность.

27 августа 1932 г. Президиум Нижне-
Волжского крайисполкома рассмотрел доклад
Сталинградского горсовета «О состоянии об-
щественного питания основных предприятий».
В докладе прозвучали удручающие факты.
Калорийность обедов на «Красном Октябре»
за август-месяц в среднем составила 475 ка-
лорий (с хлебом). На Тракторном заводе по
горячим цехам – 662 кал, по основным це-
хам – 570 калорий. В связи с ухудшением ка-
чества обедов и повышением стоимости про-
исходило резкое снижение количества столу-
ющихся. На СТЗ вместо 40 тыс. чел. во вто-
ром квартале контингент в августе сократил-
ся до 21 тыс., на «Красном Октябре» с 21 тыс.
до 14 700 чел., на «Электролесе» с 12 тыс. до
5 тыс. и на фабрике-кухне «Баррикад» вмес-
то 12 тыс. теперь готовили только 4 тыс. обе-
дов [21, л. 45].

Страницы газет пестрели сигналами ра-
бочих корреспондентов о непорядках в обще-
ственном питании. Так, 17 апреля 1932 г. в
столовую 1-го строительного участка СТЗ при-
везли с фабрики-кухни 1 800 вторых блюд, ко-
торые оказались прокисшими и представляли
«жидкое месиво, издающее зловоние». Вре-

мя доставки обедов было настолько неопре-
деленным, что строители были вынуждены
простаивать целыми часами в их ожидании.
Так, писал рабкор, на строительстве СТЗ
«4 апреля обед вместо 11 час. был привезен
в 12 час., к тому же 400 порций не хватило, в
результате – простой 1 000 рабочих часов.
26 апреля по этой же причине простой 900 ра-
бочих был в течение целых 2 часов» [1, 1932,
18 мая].

Если же система общепита закупала
дефицитные продукты в порядке самозагото-
вок, за них приходилось платить рыночную
цену, что приводило к быстрому удорожанию
обедов. Так, в июле 1932 г. газета «Борьба»
писала: «Свистопляска цен на обеды по всем
предприятиям города продолжается. Если в
мае обед и завтрак на фабрике-кухне СТЗ
обходился рабочему в 35 руб. в месяц, то в
июне 72, а в июле уже 125 руб.» [1, 1932,
28 июля]. В августе 1932 г., согласно докладу
Горсовета, стоимость обедов горячих цехов
на Тракторном заводе в среднем составляла
от 60 коп. до 1 руб. 05 коп. и по основным це-
хам от 55 до 90 коп. На «Красном Октябре»
обеды для горячих цехов стоили от 70 коп. до
95 коп., обеды основных цехов – от 50 до
80 коп., на «Электролесе» от 45 до 85 коп. [21,
л. 45]. При этом качество и ассортимент пред-
лагаемых блюд по-прежнему оставляли же-
лать лучшего. Так, по данным ГПУ, на Хим-
комбинате 14 июля на второе рабочим дали
пирог, начиненный отрубями, приготовленный
отвратительно: «Этот обед отпускали за 75 к.,
тогда как до этого по качеству лучший обед
стоил 53 к. С 4 по 14 июня (1932 г.) обеды
состояли: на первое – суп с крупой, а на вто-
рое – рулек из крупы» [27, л. 150–151].

Органы ГПУ постоянно фиксировали
проявления недовольства рабочих своим пи-
танием. При этом среди важнейших факто-
ров, определяющих политические настроения
рабочих, отмечалась «безобразная постанов-
ка общественного питания рабочих на произ-
водстве» [31, л. 73]. В сводке от 3 ноября
1931 г. сообщалось: «СТЗ. 2 ноября обед на
фабрике-кухне был очень плохого качества,
рабочий пролета Литвинов говорил: “Долго ли
будет такое безобразие с питанием, обед дают
одну капусту да воду, и на второе сухую лапшу,
а работать, особенно в колесном отделении на
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горячих работах, очень тяжело”. Максимов
говорил: “Кормят нас, как свиней, помоями,
вот до чего мы дожили”» [3, с. 162]. Согласно
сводке № 5 от декабря 1931 г., рабочие «Бар-
рикад» заявляли: «Только работай, ликвиди-
руй прорыв, а придет конец месяца – нет де-
нег. <...> Разве это правильно – пойдешь обе-
дать в столовую – надо 2 рубля, а заработа-
ешь несчастных 2 р. 50 к. Какая это черт
жизнь, только и работаешь на одни харчи (Куз-
нечный цех)» [23, л. 75].

Между тем проблемы присутствовали и
там, где питался руководящий состав и партий-
ная элита города, несмотря на то что требо-
вания по калорийности для них изначально
устанавливались повышенные по сравнению
с рабочими. По итогам проверки работы сто-
ловой партактива «Люкс» г. Сталинграда от-
мечались: задержка в подаче блюд, отсут-
ствие овощей (несмотря на сезон), однообраз-
ный гарнир, антисанитарное состояние поме-
щения, оборудования и кухонного инвентаря,
отсутствие медицинского осмотра сотрудни-
ков [18, л. 126–127].

В обстановке усиливающегося продо-
вольственного кризиса власть еще раз поме-
няла систему управления рабочим снабжени-
ем. По постановлению СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 04.12.1932 «О расширении прав
заводоуправлений в деле снабжения рабочих
и улучшении карточной системы» обеспече-
ние рабочих продовольственными и промыш-
ленными товарами в Сталинграде на наибо-
лее крупных предприятиях – СТЗ, «Баррика-
дах» и «Красном Октябре» – сосредоточива-
лось в руках заводоуправлений [25, ст. 489].
С этой целью им передавался весь аппарат
ЗРК, действующие столовые Всенарпита и
подсобные хозяйства ЗРК. При заводоуправ-
лениях создавались отделы рабочего снабже-
ния (далее – ОРСы) во главе со специальны-
ми заместителями директоров предприятий
по рабочему снабжению, которые должны
были назначаться из состава председателей
ЗРК. На остальных предприятиях, где ЗРК ос-
тавались в системе потребительской коопе-
рации, они подчинялись заводоуправлениям,
наряду с общим подчинением Центросоюзу.
Возник порядок, при котором председатели
ЗРК назначались заместителем директора по
рабочему снабжению [25, ст. 489].

Однако, как показывают источники, бес-
порядка и злоупотреблений от новой системы
меньше не стало. В марте 1933 г. произошел
нашумевший скандал с ОРС завода «Барри-
кады». В качестве второго блюда рабочим
здесь давали консервированную гречневую
кашу из расчета одна 400-граммовая банка
на три порции, причем при стоимости банки
70 коп. в столовой одна порция стоила 90 ко-
пеек. После возмущения рабочих вышло спе-
циальное постановление крайкома партии, ру-
ководство ОРСа было привлечено к суду. От-
крытый процесс происходил в заводском клу-
бе и транслировался по заводскому радио.
Подсудимые получили 3 и 2 года лишения
свободы [15, 1933, 14 апреля]. Несмотря на
постоянные проверки контингента столующих-
ся, к системе рабочего снабжения снова и
снова подключались посторонние лица. В мар-
те 1933 г. краевая газета писала, что к фабри-
ке-кухне СТЗ «присосалось три тысячи при-
хлебателей, не предусмотренных производ-
ственным планом» [15, 1933, 21 марта].

Организация ОРСа на СТЗ проходила
крайне медленно и беспорядочно. Работников
в течение двух месяцев 1933 г. перебрасыва-
ли с одного участка на другой по 2–3 раза.
«В результате бездействия и непрофессиона-
лизма бухгалтерии (путавшей аккредитивы)
агентура сидела на местах без денег, а по со-
юзу плавали около полутора миллионов руб-
лей три месяца». Фабрика-кухня имела не
только громадный убыток, но и элементарно
отсутствовали необходимые продукты. В это
же время фабрика-кухня раздавала обеды,
завтраки, ужины сверх контингента. Отдел
сбыта раздавал прикрепительные талоны без
учета, они продавались открыто около фаб-
рики-кухни, боны на питание ходили на част-
ном рынке в обращении, как деньги [29, л. 35–
36]. В итоге пошли уже испытанным путем.
Снова стала снижаться калорийность отпус-
каемых рабочими столовыми обедов. В це-
лом по материалам контролирующих органи-
заций калорийность не превышала 50–60 % от
установленной нормы [28, л. 25].

Понижение калорийности было вызвано
не только очередным ухудшением снабжения.
В самый разгар голода по понятным причи-
нам усилилось воровство работников обще-
пита. Так, 17 марта 1933 г. директор СТЗ
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К.Е. Трегубенков впервые в истории завода
издал приказ о нормах калорийности обедов
для отдельных групп рабочих. По этому при-
казу обед ударника горячего цеха должен со-
ставлять не менее 1 224 кал, рабочего горя-
чего цеха – 1 002 кал, ударника основного
цеха – 816 кал, рабочего основного цеха –
725 калорий. Однако первая же проверка по-
казала, что 23 марта «в котел, в котором ва-
рился обед ударникам горячих цехов, было за-
ложено продуктов в 1 258 калорий, а на стол
ударнику подали обед в 808 калорий. “Возни-
кает вопрос, – риторически заявлял коррес-
пондент газеты, – куда девались 450 калорий,
куда девались продукты? Усушка? Утруска?
Естественные отходы? Нет, не может быть
ни этого, ни другого. Продукты расхищают
работники фабрики-кухни в сыром виде преж-
де, чем попасть на стол – вот в чем причи-
на”» [15, 18 апреля].

В марте 1933 г. вопросы рабочего снаб-
жения в Сталинграде вновь стали предметом
обсуждения на секретариате Нижне-Волжс-
кого крайкома ВКП(б). Принятое постанов-
ление в который раз грозно требовало от ру-
ководства Крайпотребсоюза, городских ЗРК
и директоров предприятий «ликвидировать
имеющее место совершенно недопустимое
состояние общественного питания в Сталин-
граде и добиться уже в начале апреля реаль-
ного улучшения руководства и постановки об-
щественного питания и его расширения». Это
означало: «а) доведение во II квартале числа
обслуживаемых закрытой сетью обществен-
ного питания ЗРК, ЗСК и ГорПО 8 г. Сталинг-
рада до 55 000 чел. (вместо 32 000 чел.), в том
числе 43 тыс. рабочих предприятий; б) дове-
сти средне-суточный выпуск в день до 87 тыс.
блюд вместо 54 000 в первом квартале». Од-
нако прилагавшийся к постановлению план
снабжения показывал, что большей части тре-
бовавшихся продуктов просто не было в на-
личии. Так, из требуемых 172 т мяса из цент-
рализованных фондов была получена 71 т,
вместо 185 т рыбы поступило 70 т, из 162 т
крупы имелась только 101 тонна. Овощей и
капусты не поступило совсем. Недостающие
продукты должны были, согласно решению
крайкома, заготавливаться «в децентрализо-
ванном порядке», то есть самостоятельно [19,
л. 64–65].

Тяжелое положение с рабочим питани-
ем в Сталинграде сохранялось еще долго.
На бумаге все выглядело прекрасно. В октяб-
ре 1933 г. краевая газета с гордостью сооб-
щала читателям среди прочих достижений ин-
дустриализации: «Пять фабрик-кухонь, ежед-
невно готовящих 338 тысяч блюд, имеет Ста-
линград» [15, 1933, 28 октября]. Однако в де-
кабре корреспондент вынужден был признать:
«Калорийность обедов на фабрике-кухне за-
вода “Баррикады” вместо 1 200 калорий по
плану составляет 400–600 калорий» [15, 1933,
23 декабря]. Система централизованного при-
готовления пищи на гигантских фабриках-кух-
нях с последующим развозом по цехам, на ко-
торую делалась ставка в начале индустриа-
лизации, себя не оправдала. Рабочим доста-
вались обеды остывшие, часто не соответ-
ствовавшие количеству едоков, а все претен-
зии рабочих выслушивал раздатчик, не имев-
ший отношения к приготовлению пищи. В ре-
зультате начался стихийный переход к децен-
трализации. В марте 1934 г. «Поволжская
правда» приводила в качестве примера сто-
ловую кузнечного цеха СТЗ, где была устро-
ена собственная кухня: «Продукты получает
кузнечный цех те же, а обеды улучшились
вдвое и втрое против того времени, когда их
привозили с фабрики-кухни». Столовая куз-
нечного цеха, по мнению корреспондента, мог-
ла служить образцом рабочей столовой, но «к
сожалению, она пока единственная на СТЗ»
[15, 1934, 26 марта]. Видимо, этот пример так
и остался единичным. Даже через четыре
года, в феврале 1938 г. «Сталинградская прав-
да» рисовала безрадостную картину: «Буфет
тракторного цеха СТЗ. В тесной комнате за
столом сидят рабочие и пьют из тарелок чай.
В очереди у “Титана” тоже стоят с тарелка-
ми» [30, 9 февраля].

Результаты. Эффективная организация
общественного питания стала одной из цент-
ральных социальных проблем в ходе индуст-
риализации Сталинграда. За это время сеть
общественного питания существенно расши-
рилась, появилось несколько крупных фабрик-
кухонь, столовые имелись на большинстве
предприятий. Можно отметить, что была со-
здана именно система общественного пита-
ния, позволившая организовать регулярное
горячее питание большинства рабочих горо-
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да. В условиях острой нехватки продуктов на
потребительском рынке рабочие столовые
стали существенным подспорьем для трудя-
щихся. Однако становление системы обще-
пита происходило непросто. На первом этапе
столовые на сталинградских предприятиях
принадлежали кооперации, сведенной в еди-
ный ЦРК. Это имело как свои плюсы – цент-
рализованное снабжение, так и минусы – раз-
рыв связи с потребителем, когда даже руко-
водство предприятия никак не могло повли-
ять на работу своей столовой. Рабочие в ус-
ловиях существования карточной системы
могли получить питание после погашения кар-
точек только через столовую предприятия, на
котором работали. Отсутствие конкуренции
и прямой зависимости от потребителя, ум-
ноженное на общую нехватку продоволь-
ствия, ЗРК привело к плачевным результатам.
На организованных при крупнейших сталинг-
радских заводах фабриках-кухнях, столовых
и буфетах наблюдались многочисленные на-
рушения – крайний дефицит кухонного инвен-
таря, антисанитарное состояние помещений,
хищения, растраты, повышение стоимости
блюд при одновременном снижении калорий-
ности, однообразный и скудный рацион пита-
ния рабочих. Создание на предприятиях соб-
ственных закрытых рабочих кооперативов не
привело к кардинальным улучшениям. На тре-
тьем этапе реорганизации ЗРК были напря-
мую подчинены заводоуправлениям, а на круп-
нейших предприятиях вместо них созданы
заводские отделы рабочего снабжения. Од-
нако общая ситуация с рабочим питанием
улучшилась ненамного, основные недостатки
системы общепита сохранились. В условиях
голода и затяжного продовольственного кри-
зиса централизованное выделение ресурсов
было абсолютно недостаточным, а закупки
своими силами натыкались на узость мест-
ного рынка и нехватку средств. Несовершен-
ство системы организации общественного пи-
тания приводило к массовому недовольству
рабочих, фиксировавшемуся органами ГПУ.
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