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Abstract. Introduction. This article examines the problem of food supply for the residents of Stalingrad in the
late 1920s – mid-1930s, i.e. during the period of industrialization. Methods and materials. The authors use the
historical-descriptive (idiographic), historical-genetic, historical-comparative methods, as well as quantitative methods
in the study of statistical sources. In the course of the research, documentary materials of the Russian State Archive
of Socio-Political History, the State Archives of Volgograd Region, and the Center for Documentation of the
Contemporary History of Volgograd Region were used to illustrate the main methods and directions for resolving the
food problem in the city of Stalingrad in the late 1920s – first half of the 1930s. Analysis and results. The first five-year
plan brought to citizens a sharp deterioration in food supply. Having refused to take economic measures the city
authorities were forced to introduce a standardized distribution on the ration books of workers’ cooperatives. In 1931,
Stalingrad as an important industrial center was included by the government in the list of the cities, which were
supplied with basic products in a centralized manner. However, problems with food remained until the abolition of the
card system in 1935. Interruptions in the supply of even standardized products, giant queues for them were the result
not only of insufficient allocation of resources, but also of the unwillingness of the cooperative and state trade system
to work effectively in the new conditions. The city’s population also grew too rapidly due to the peasants fleeing from
the countryside, which contributed to the food shortage. The creation of subsidiary farms at large enterprises, the
organization of collective farm fairs also did not lead to a noticeable result. The goal stated in the resolution of 1931 to
bring the food supply of Stalingrad workers closer to the level of Moscow and Leningrad turned out to be unattainable.
Some improvements in the food situation occurred only in autumn 1934, when a good harvest allowed the government
to fulfill the state supplies, but the problem was never completely solved.

Key words: industrialization in the USSR, late 1920s – mid-1930s, Stalingrad, Lower Volga, food supply, card
system, famine.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема снабжения продовольствием жителей г. Сталинграда в
конце 1920-х – середине 1930-х гг., то есть в период индустриализации. Первая пятилетка принесла горожанам
резкое ухудшение продовольственного снабжения. Отказавшись от экономических мер, городские власти вы-
нуждены были ввести нормированное распределение по заборным книжкам рабочих кооперативов. В 1931 г.
Сталинград как важный промышленный центр был включен правительством в число городов, снабжавшихся
основными продуктами в централизованном порядке. Однако проблемы с продовольствием оставались до
самой отмены карточной системы в 1935 году. Перебои со снабжением даже нормированными продуктами,
гигантские очереди за ними стали следствием не только недостаточного выделения ресурсов, но и неготовно-
сти системы кооперативной и государственной торговли к эффективной работе в новых условиях. Одной из
причин нехватки продовольствия можно считать слишком быстрый рост населения города за счет бегущих из
деревни крестьян. Создание подсобных хозяйств на крупных предприятиях, организация колхозных ярмарок
также не привели к положительному результату. Заявленная в постановлении 1931 г. цель приблизить продо-
вольственное снабжение рабочих Сталинграда к уровню Москвы и Ленинграда оказалась недостижимой. Не-
которое улучшение положения с продовольствием произошло только осенью 1934 г., когда хороший урожай
позволил селу выполнить государственные поставки, но полностью проблема так и не была решена.

Ключевые слова: индустриализация в СССР, конец 1920-х – середина 1930-х гг., Сталинград, Нижняя
Волга, продовольственное снабжение, карточная система, голод.
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Введение. В конце 1920-х – начале
1930-х гг. население Сталинграда, как и дру-
гих промышленных центров, столкнулось с
серьезными проблемами в снабжении, преж-
де всего продовольственными товарами.
Это было вызвано сворачиванием новой эко-
номической политики, переходом к форсиро-
ванной индустриализации и началом сплошной
коллективизации сельского хозяйства. Льви-
ная доля продукции сельского хозяйства, преж-
де всего зерна, уходила государству, минуя ме-
стные рынки. Быстрая урбанизация суще-
ственно увеличила число потребителей сель-
хозпродукции в городах и сократила число ее
производителей. Наконец, ограничение и лик-
видация частной торговли привели к тому, что
кооперативная и государственная сеть просто
не справлялась с новыми масштабами снаб-
жения. С конца 1920-х гг. стал складываться
новый порядок снабжения, основанный не на
рыночных, а на распределительных принципах.
На примере Сталинграда можно установить,
насколько эффективной оказалась эта систе-
ма снабжения, какие проблемы были вызва-
ны ее коренными недостатками, а какие –
просчетами исполнителей.

В научной литературе тема продоволь-
ственного кризиса рубежа 1920-х – 1930-х гг.
по понятным причинам стала привлекать вни-
мание только в постсоветское время. В рабо-

тах Е.А. Осокиной [13], Ю.М. Иванова [6],
С.П. Стеблева [24], Л.А. Дударь [5] рассмот-
рено немало аспектов этой темы: ликвидация
частного сектора в торговле, складывание и
функционирование распределительной систе-
мы в масштабах всего СССР. Интересна ра-
бота С.А. Нефедова, сопоставившего данные
статистики о потреблении продуктов с кало-
рийностью [10]. В то же время исследований,
посвященных специально продовольственно-
му снабжению и в целом социально-экономи-
ческой жизни населения Сталинграда в этот
период, до сих пор не появилось.

Цель данной статьи – выяснить, как осу-
ществлялось продовольственное снабжение
населения Сталинграда на этапе перехода от
новой экономической политики к планово-цен-
трализованной модели экономики и насколько
эффективной оказались принимавшиеся цен-
тральными и местными властями меры. Это
позволит существенно дополнить наши пред-
ставления о социально-экономическом разви-
тии и повседневной жизни советских людей в
период индустриализации.

Методы и материалы. В настоящем
исследовании применялись историко-описа-
тельный (идиографический), историко-генети-
ческий, историко-сравнительный методы, а
также количественные методы при изучении
статистических источников. В работе были
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использованы постановления высших органов
партии и государства по продовольственному
снабжению, хранящиеся в фонде Политбюро
ЦК ВКП(б) в Российском государственном
архиве социально-политической истории
(ф. 17). Неопубликованные источники, исполь-
зованные в данной работе, находятся в Госу-
дарственном архиве Волгоградской области
в фондах Сталинградского городского Сове-
та 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 конт-
рольной комиссии. Это постановления орга-
нов власти, делопроизводственная докумен-
тация, результаты проверок организации рас-
пределения продовольствия, переписка меж-
ду различными учреждениями. Многие рас-
поряжения и приказы властей, не сохранивши-
еся в архивах, критические заметки о пере-
боях с различными продуктами можно найти
на страницах прессы. Поэтому в данной ра-
боте использовались материалы местных га-
зет – окружной и городской «Борьбы», крае-
вой «Поволжской (Сталинградской) правды».
Большое значение для выяснения подробнос-
тей продовольственного снабжения и настро-
ения населения Сталинграда имеют информа-
ционные сводки и обзоры, составлявшиеся
ОГПУ для высшего руководства страны и
опубликованные в 2000-х гг. [21], а также ма-
териалы из многотомного сборника «Голод в
СССР. 1929–1934» [4].

Анализ. Продовольственное снабжение
Сталинграда даже в период «классического
нэпа» не отличалось стабильностью. Ближай-
шие окрестности города из-за засушливого
климата и малоплодородной почвы были за-
селены слабо, и он зависел от поставок про-
довольствия из отдаленных местностей. До-
статочно было небольшого сбоя в логистике,
и продуктовый рынок начинало лихорадить.
Городские власти с трудом решали пробле-
мы экономическими методами, привлекая
для закупок дополнительные средства [9].

С началом первой пятилетки проблема с
продовольственным снабжением горожан рез-
ко обострилась. Кризис хлебозаготовок
1927 г. заставил местные власти широко при-

менять административные методы для выпол-
нения плана закупок зерна. Повсеместно зап-
рещался самостоятельный вывоз хлеба, кре-
стьян принуждали сдавать зерно государству,
несмотря на невыгодные цены. Однако план
заготовок не был выполнен [13, с. 55–57]. По-
ступление продовольствия на рынок Сталин-
града существенно сократилось. В отчете
Объединенного государственного политичес-
кого управления при СНК СССР (далее –
ОГПУ СССР) о политическом состоянии
страны за февраль 1928 г. Сталинград был
назван в числе городов, где «положение по
хлебу» достигло особенной остроты [21, т. 6,
с. 102, 110].

Чтобы хоть как-то упорядочить снабже-
ние, уже в июне 1928 г. в Сталинграде было
введено нормированное распределение хлеба.
По специальным заборным книжкам право по-
купки имели только члены кооперативов – по
800 г в день для рабочих, 600 г для служащих.
Это означало фактическое введение карточной
системы [21, т. 6, c. 321]. Однако, несмотря на
эти меры, перебои со снабжением хлебом в
Сталинграде остались, в июле 1928 г. очереди
за хлебом достигали 300–600 человек. Среди
рабочих в связи с этим наблюдались «забас-
товочные настроения» [21, т. 6, с. 383].

В феврале 1929 г. карточная система
была официально распространена на всей тер-
ритории страны. Постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) от 14 февраля установило жест-
кие нормы выдачи хлеба, которые ранее оп-
ределялись местными властями. Для Сталин-
града, как и для большинства промышленных
городов, норма составила 600 г в день для ра-
бочих и 300 г для членов их семей, служащих
и безработных [13, с. 66]. Но хлеба даже по
этим нормам все равно не хватало. По свод-
ке ОГПУ, «в Сталинграде 1 апреля толпа че-
ловек в 250, главным образом нетрудового
элемента, под руководством бывшего члена
ВКП(б) – инвалида Красной армии в течение
двух часов у закрытого хлебного магазина
требовала выдачи хлеба» [21, т. 7, с. 176].

Хлеба не хватало и для снабжения ра-
бочих на предприятиях. Так, 10 апреля 1929 г.
председатель окружного отделения профсо-
юза рабочих деревообрабатывающей про-
мышленности Лещенко (в документе инициа-
лы не указаны) писал в Сталинградский гор-
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совет: «Дополнительный пай хлеба для рабо-
чих заводов Электролес неожиданно без пре-
дупреждения 9.04 Центральным рабочим ко-
оперативом (далее ЦРК. – А. Л., Е. Ф.) был
прекращен, рабочие, вышедшие на работу, ос-
тались без хлеба, а в ночной смене вынужде-
ны были обеденный перерыв отложить на пол-
часа, что вызвало ряд негодований со сторо-
ны рабочих и отразилось на производитель-
ности труда, то же самое получилось и в Бе-
кетовском районе (рабочий пригород. – А. Л.,
Е. Ф.). Хлеба совсем не доставало, причем
доставленный хлеб выдавался не на 10–
15 коп, а на 5 коп., громадные очереди. Со сто-
роны ЦРК никаких мер не принимается к ус-
транению очередей. Настроение рабочих –
комментарии излишни» [23, л. 113].

Частный сектор отреагировал на труд-
ности со снабжением населения хлебом пред-
сказуемо – ростом цен. Но, несмотря на вы-
сокие цены, горожане предъявляли повышен-
ный спрос на хлеб и на рынке. В феврале
1929 г. возник ажиотажный спрос из-за пуб-
ликации в окружной газете «Борьба» статьи
«Экономнее расходовать хлеб», где речь шла
о необходимости наведения порядка в спис-
ках получателей хлебных карточек. Кто-то
пустил слух, что хлеб будет отпускаться
«только трудовому элементу». В результате,
как докладывал начальник милиции 2-го рай-
она, «население района бросилось усиленно
запасать хлеб, отчего у хлебных магазинов и
на базаре 2-й части у крестьянских возов с
мукой и зерном создались огромные очере-
ди. У крестьян на разрыв покупают муку и
зерно, хватаясь по 10 и более человек за один
и тот же мешок. Причем в очередях созда-
ются всевозможные скандалы и недоразуме-
ния. Справиться с указанным явлением ра-
ботники милиции не в силах» [23, л. 89].

Помимо хлеба в дефиците оказались
почти все основные продовольственные то-
вары. На них, в первую очередь на сахар, кру-
пы, мясо, молоко, также постепенно вводилось
нормирование снабжения. Напряженное поло-
жение с продовольствием продолжалось и на
протяжении всего 1929 года. Местные влас-
ти, очевидно, не справлялись со снабжением
своего населения, и наиболее тяжелая ситуа-
ция наблюдалась в крупных промышленных
центрах, таких как Сталинград. Руководство

страны пришло к идее централизации продо-
вольственного снабжения для индустриальных
центров. Подтянув их снабжение продуктами
до уровня Москвы и Ленинграда, правитель-
ство надеялось успокоить возмущение рабо-
чих провинциальных городов. В январе 1930 г.
вышло постановление Совета труда и оборо-
ны СССР (далее – СТО СССР) «О меропри-
ятиях по организации снабжения рабочих про-
довольственными продуктами и промтовара-
ми». В нем был определен список из 12 круп-
нейших индустриальных городов, начиная с
Москвы и Ленинграда, а также двух промыш-
ленных районов (Урала и Донбасса), для них
выделялись «твердые фонды, обеспечиваю-
щие снабжение рабочих этих городов и их се-
мей». В этот список попал и Сталинград.
Правда, централизованное снабжение распро-
странялось только на три главных вида про-
дуктов – хлеб, мясо и рыбу. СТО СССР по-
шел даже на увеличение норм выдачи хлеба.
На второе полугодие 1929/30 сельскохозяй-
ственного года (то есть на первое полугодие
календарного 1930 г.) они были повышены до
800 г в день для рабочих и 400 г для членов
их семей. По мясу, напротив, нормы для ра-
бочих были снижены со 150 г в день до 100.
Годовая норма по снабжению рыбой соста-
вила 21 кг [12]. К постановлению прилагалась
справка с данными статистики о годовом при-
обретении продуктов питания семейными ра-
бочими в 1928/29 г. и о предполагаемом по-
треблении в 1929/30 г. (на душу члена семьи).
Приведем их по Сталинграду в сравнении с
Москвой в таблице 1.

Как можно видеть, потребление основ-
ных продуктов питания рабочими Сталингра-
да, несмотря на нормированное снабжение,
существенно уступало столице почти по всем
показателям. Сталинградцы получали мень-
ше москвичей даже рыбу, несмотря на свое
жительство на берегу великой реки. Больше,
чем жители Москвы, они потребляли только
овощи, картофель (незначительно) и хлеб.
Новый порядок не менял такое положение.
Введение централизованного снабжения ры-
бой и мясом не ликвидировало этого отстава-
ния, а по хлебу и вовсе планировалось резкое
сокращение его потребления [12].

Поступление других продовольственных
товаров, не находившихся на централизованном
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снабжении, происходило с большими пробле-
мами, несмотря на их нормирование. Так, в ян-
варе 1930 г. норма отпуска сахара для служа-
щих была сокращена до 500 г в месяц. Рабо-
чие и дети получали по 1 кг сахара, взрослые
члены семьи рабочих – 500 граммов. На пле-
нуме торгово-кооперативной секции горсовета
обращалось также внимание на «ограничен-
ность завоза для города макаронных изделий»
[23, л. 69]. 23 февраля 1930 г. заместитель пред-
седателя окружного исполкома А.Я. Гринштейн
направил в краевой исполком в Саратов теле-
грамму, больше похожую на сигнал бедствия:
«Положение снабжением Сталинграда сельхоз-
продуктами: масло животное потребность
квартал 150 тонн 7 тире 8 молоко потребность
месяц 11 тыс. центнеров получаем только 53
центнера яйцо потребность квартал 39 вагонов
получаем 7 овощи имеют перебои всем видам
кроме картофеля положение хлебом обеспече-
но пределах установленных норм крупы нор-
мам недостает месяц 4 тире 5 вагонов расти-
тельным маслом перебои все время тчк» [8].

Было очевидно, что существующая сис-
тема снабжения населения продовольствием
через рабочие кооперативы не справляется со
своей задачей. Выход виделся в организации
распределителей, закрытых для посторонних.
Осенью 1930 г. в Сталинграде были органи-
зованы 12 закрытых распределителей с охва-
том 207 тыс. чел. рабочих, служащих и чле-

нов их семей [8, л. 425 об.]. Однако и там на-
блюдались большие сложности со снабжени-
ем. Даже работники милиции жаловались на
«неудовлетворительность снабжения, несмот-
ря на наличие закрытого распределителя, ко-
торый снабжается Горрабкоопом (городской
рабочий кооператив. – А. Л., Е. Ф.) максимум
одной десятой частью установленных норм,
и то не всеми, а некоторыми видами продук-
тов» [16].

Декабрьский объединенный Пленум ЦК
и ЦКК ВКП(б) 1930 г. выдвинул в качестве
главной задачи создание самостоятельных
закрытых кооперативов при крупнейших пред-
приятиях [5, с. 1061]. В соответствии с этим
в январе 1931 г. Сталинградский Центральный
рабочий кооператив был разукрупнен, и из
него были выделены три самостоятельных
закрытых рабочих кооператива (ЗРК) – груп-
пы заводов Металлопромышленности, Союз-
нефть и Лесобазы [15].

В январе 1931 г. вышло постановление
наркомата снабжения СССР «О введении еди-
ной системы снабжения трудящихся по забор-
ным книжкам в 1931 г.», в соответствии с ко-
торым 20 апреля 1931 г. Президиум горсове-
та принял постановление «О выдаче новых
заборных листков трудящимся г. Сталингра-
да». С 1 мая все предприятия города делились
на 3 списка. В список № 1 вошли 31 наиболее
крупный завод и строительная организация –

Таблица 1. Годовое потребление продуктов питания семейными рабочими на одного
члена семьи

Table 1. Annual food consumption by family workers per family member

№ 
п/п Наименование 

г. Москва г. Сталинград 

1928/29 1929/30 1928/29 1929/30 

1 Хлеб, кг 174,0 195 226,3 171,6 
2 Крупа, кг 15,9 17 9,8 15,2 
3 Картофель, кг 62,8 70 70,5 Пропуск 
4 Овощи, кг 38,9 43 43,8 48,3 
5 Сало, мясо и колбаса 48,2 49,1 44,3 40,2 

В том числе: 
мясо 

32,1 33,0 31,0 26,9 

колбаса, сало 16,1 16,1 13,3 13,3 
6 Рыба и сельди 11,8 24 8,5 21 
7 Молоко 58,6 64 41,7 41,7 
8 Масло коровье 3,95 5,4 1,0 3,0 
9 Яйцо 4,12 5,5 1,7 3,48 

10 Масло растительное 3,46 5,0 5,6 3,2 
11 Сахар 18,9 18,0 11,6 12 
12 Кофе, чай и пр. 0,5 0,6 0,8 0,6 
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от Тракторного завода до Водоканалстроя.
В списке № 2 оказалось 36 менее значитель-
ных предприятий – от городского водопрово-
да до консервной фабрики. Остальные попа-
ли в список № 3. Население так же, как и по
всей стране, делилось на группы: А (индуст-
риальные рабочие), Б (прочие рабочие физи-
ческого труда и приравненные к ним), В (слу-
жащие и прочие трудящиеся). Внутри групп
выделялись сами рабочие и члены их семей.
Особо стояли учащиеся и дети до 12 лет [1, 1931,
23 апр.].

Осенью 1931 г. нормы снабжения хлебом
выглядели иначе (см. табл. 2) [1, 1931, 8 окт.].

Помимо распределения на списки по за-
водам, внутри каждого предприятия рабочие
ранжировались дополнительно. В первую оче-
редь даже нормированными товарами снаб-
жались ударники производства, за ними шли
те, кто отработал на данном предприятии бо-
лее года, и в третью очередь карточки отова-
ривались новичкам.

Кроме хлеба по литерным талонам кар-
точек распределялись еще 15 наименований
товаров: крупа (в том числе макаронные изде-
лия), сахар, мясо, рыба свежая и соленая, мас-
ло растительное, маргарин, коровье масло, кон-
сервы, молоко и сливки, яйца, чай, кондитерс-
кие изделия, табачные изделия, мыло хозяй-
ственное и мыло туалетное [1, 1931, 8 окт.].

Центральное место в организации снаб-
жения продовольствием занимала кооперация.
В обращении Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б)
и Центрального союза потребительских об-
ществ СССР (далее – Центросоюз) «О пот-
ребительской кооперации» от 10 мая 1931 г.
подчеркивалось, что доля государственной

розничной торговли не должна превышать
30–35 %. Все остальное занимала коопе-
ративная торговля [11, с. 303]. В это же самое
время сокращался и частный рынок. Городс-
кие торговцы массово закрывались вследствие
очередного повышения налогов и безжалост-
ного взыскания недоимок прошлых лет. Крес-
тьянский привоз в связи с развернувшейся кол-
лективизацией также значительно упал.

Тяжелым было положение и с мясом,
хотя план мясного снабжения Сталинграда
итак был сокращен с 8 300 до 7 200 тонн. Бюро
окружкома ВКП(б) на заседании 26 февраля
1930 г. решило «срочно поставить вопрос пе-
ред краевыми органами о прекращении выво-
за скота» за пределы округа, так как это ста-
вило под угрозу снабжение Сталинграда [23,
л. 93]. В июле 1930 г. решением Политбюро
ЦК ВКП(б) по всей стране была официально
введена карточная система на мясо. Но мяса
в окрестностях Сталинграда почти не было.
В сентябре 1930 г. заготовки мяса для горо-
да были выполнены только на 51,2 % плана, в
результате «индивидуальное потребление
было удовлетворено лишь частично в рабо-
чих районах» [8, л. 425]. Цены на рынке зна-
чительно выросли, однако несмотря на это вез-
де стояли длинные очереди, доходящие у от-
дельных торговцев до 200 человек [21, т. 8,
ч. 2, с. 1052–1060]. Положение не изменилось
и дальше. В отчете горсовета отмечалось:
«На рынке острый недостаток животных жи-
ров и молочных продуктов. Аналогичное по-
ложение создалось во 2-м квартале с мясом.
Чрезвычайно ограниченные фонды промтова-
ров, особенно по растительному маслу, кожа-
ной обуви, мылу, макаронам, табачным изде-

Таблица 2. Нормы снабжения хлебом в Сталинграде в октябре 1931 г.
Table 2. Norms of bread supply in Stalingrad in October 1931

№ 
п/п 

Категория карточек Норма на день, г 

1 По карточкам сезонников 1 000 
2 Рабочие I-А (1-й и 2-й списки) 800 
3 Рабочие I-А (3-й список) 750 
4 Подсобные рабочие I-Б, 1, 2 и 3-го списков 600 
5 Иждивенцы рабочих II-A, 1-го, 2-го списков 400 
6 Иждивенцы рабочих II-A, 3-го списка 350 
7 Служащие и иждивенцы служащих II-B 300 
8 Студенческие 600 
9 Детские 400 
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лиям и т. д., которые не дают даже нормаль-
ного обеспечения потребностей по установ-
ленным в порядке централизованного снабже-
ния нормам» [8, л. 234].

Между тем население города росло бы-
стрее, чем это предусматривалось планами.
По материалам Сталинградского городского
отдела статистики, миграционный прирост
населения составил 13 957 чел. за полугодие
с 1 апреля по 1 октября 1929 г. и 22 452 чел.
за полугодие с 1 октября 1929 г. по 1 апреля
1930 г., то есть 35 419 чел. за год. Это соста-
вило около 19 % механического прироста вме-
сто 8 % по контрольным цифрам [8, л. 234].

Карточная система не избавила горожан
от проблем. Даже при наличии в городе доста-
точных запасов узким местом оставалась тор-
говля. В начале апреля 1930 г. у хлебных лавок
ЦРК, по донесениям ОГПУ, образовывались
очереди в 1 000 и 2 500 человек «благодаря
головотяпству и нераспорядительности работ-
ников» [21, т. 8, ч. 2, с. 913–914].

Перебои с хлебом стали обычным явле-
нием. Вот типичная сводка ОГПУ от 13 сен-
тября 1930 г.: «20 августа половина рабочих-
монтажников Энергостроя осталась без хле-
ба. 21-го хлеб вовсе не был доставлен. ...Со-
юзнефть получает в сутки 800 кг вместо
1 350 кг. Рабочий поселок им. Рыкова и “Бар-
рикады”. Вместо 5 часов утра хлеб доставля-
ется в 2 часа дня и позже. Очереди у ларьков
собираются с 12 час. ночи, достигая 300 чел.
Беспорядок, давка приводят к обморокам жен-
щин. Очереди за молоком у магазина № 19 про-
стаивают круглые сутки. Продавцы не знают,
будет ли доставлено молоко, и очереди часто
стоят совершенно впустую. В Заполотновском
рабочем районе Сталинграда очереди за кар-
тофелем достигают 200 чел. и больше. Обыч-
но не менее трети уходит, не получив товара»
[21, т. 8, ч. 2, с. 1052–1060]. 21 мая 1931 г. вы-
шел специальный приказ Сталинградского гор-
совета № 59, гласивший: «Завгорторготделом
т. Неймарк (в документе инициалы отсутству-
ют. – А. Л., Е. Ф.) под личную ответственность
предлагается в 3-дневный срок окончательно
ликвидировать очереди населения за хлебом
во всех без исключения магазинах и ларьках
г. Сталинграда, создав условия бесперебойно-
го снабжения населения хлебом на будущее
время» [1, 1931, 22 мая]. Однако даже столь

грозные решения ничего не могли исправить.
28 мая в окружной газете появилась заметка с
неутешительным заголовком «Снова растут
очереди за хлебом».

Причина очередей заключалась не толь-
ко в нехватке зерна и муки, но и в отставании
возможностей по выпечке хлеба и его прода-
же. Так, постановлением горсовета № 16 от
11 июня 1931 г. «в качестве временной меры
и в целях создания запаса печеного хлеба»
торговым организациям предписывалось на
10 дней вперед отоваривать карточки катего-
рии В (то есть служащим) «взамен печеного
хлеба мукой – 50 % ржаной и 50 % пшенич-
ной» [1, 1931, 13 июня]. Проблема с выпечкой
постепенно решалась после ввода в строй но-
вых крупных хлебозаводов в заводских райо-
нах, но давала сбои система завоза печеного
хлеба в магазины. Постоянно не хватало
транспорта, завоз хлеба осуществлялся без
всякого графика, и люди ждали у лавок по не-
сколько часов [1, 1931, 3 июня].

Иногда объяснения властей выглядели
просто беспомощно. В августе 1931 г. Ста-
линградский городской отдел снабжения (да-
лее – горснаботдел) разъяснял через прессу,
что полное отсутствие белого хлеба в после-
дние два дня «было вызвано исключительно
несвоевременной высылкой дрожжей, которые
Сталинград получает из Витебска» [1, 1931,
8 авг.]. Виновными в перебоях с хлебом объяв-
лялись торговые работники. В октябре 1931 г.
20 продавцов и заведующих хлебными лавка-
ми были привлечены к суду «за расхищение
хлеба, самоснабжение и “блат”» [1, 1931,
1 окт.]. Прикрепленный контингент постоян-
но рос, проверки и чистки давали лишь вре-
менный эффект. Секретарь горкома ВКП(б)
С.О. Викснин 2 признавался на III городской
партконференции в январе 1932 г.: «В августе
мы провели перерегистрацию и обнаружили
около 30 тыс. лишних карточек, сняли эти кар-
точки, договорились, что нужно установить
такой порядок, чтоб больше этого разбазари-
вания карточек не было. Затем в декабре этот
контингент опять вырос до 380 тыс. чел. Край-
ком начал нас по заслугам теребить. Взялись
второй раз за перерегистрацию. Обнаружили
опять излишних карточек на 35 тыс., дающих
перерасход хлеба в месяц 250 тонн» [1, 1932,
21 янв.].
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Городские власти не были в состоянии
исполнить даже указания центральных орга-
нов. Так, по постановлению ЦК ВКП(б) и
СТО СССР от 28 октября 1931 г. предусмат-
ривалось улучшение снабжения учителей. Во
исполнение его президиум горсовета 30 но-
ября принял свое постановление: всем коопе-
ративным организациям, к сети которых были
прикреплены для снабжения учителя, «снаб-
жать их положенными нормами продуктов и
промтоваров по первому списку А, а членов
семьи учителя – по второму списку А» [2].
Через месяц коллегия городской рабоче-кре-
стьянской инспекции отметила, что ничего в
этом отношении не сделано, и еще раз поста-
новила, что учителя всех местных учебных
заведений должны снабжаться по нормам,
«установленным для рабочих первого спис-
ка» [17, л. 3]. Из сохранившихся документов
неясно, было ли выполнено это постановле-
ние. Но 28 февраля 1932 г. вышло новое – о
снижении норм выдачи хлеба получателям 2-го
и 3-го списков на 100–50 г в день. Наиболь-
шее снижение произошло для студентов – с
600 до 400 г и рабочих 3-го списка – с 750 до
600 г [1, 1932, 29 февр.]. Видимо, это поста-
новление было признано в верхах политичес-
ки неправильным, и уже 8 марта оно было
отменено «в связи с окончательным уточне-
нием фондов хлеба». Правда, старые нормы
вернули не всем категориям. Сезонники ста-
ли получать 800 г вместо 1 000, студенты так
и остались с 400 г. в день [1, 1932, 10 мар.].
Однако возможности города по-прежнему не
могли удовлетворить всех прикрепленных.
23 апреля 1932 г. вышло беспрецедентное по-
становление горснаботдела: «В связи с боль-
шим перерасходом хлеба в I квартале, вслед-
ствие чего уже сейчас не додается часть хле-
ба ларькам и многие рабочие отдельных
предприятий иногда по несколько дней не име-
ют возможность получить хлеба» – не про-
изводить 27 и 29 апреля «отпуск хлеба тру-
дящимся 3-го списка и служащим, кроме де-
тей, обратив экономию хлеба за эти два дня
на больший отпуск лавкам в остальные дни
между 26-м и 30-м апреля» [1, 1932, 23 апр.].

С целью улучшения организации снабже-
ния рабочих по постановлению ЦК ВКП(б) от
1 ноября 1932 г. «О расширении функций за-
водоуправлений в деле снабжения рабочих и

изменении карточной системы» вместо ЗРК
на крупных предприятиях (в Сталинграде –
Тракторный завод, «Баррикады» и «Красный
октябрь») создавались подчиненные админи-
страции завода Отделы рабочего снабжения
(ОРС). На остальных предприятиях ЗРК так-
же поступали в подчинение заводоуправлени-
ям, оставаясь формально в системе потреб-
кооперации. Одной из целей новой системы
стало усиление контроля за выдачей забор-
ных книжек. Теперь они должны были выда-
ваться в цехах табельщиками или кассирами
только по платежным ведомостям. Вновь при-
нятым на работу новые книжки выдавались
только после предъявления справки с прежне-
го места работы или жительства о сдаче ста-
рых [19, л. 32, 34].

В конце 1932 г. в связи с голодом в сель-
ской местности ситуация со снабжением хле-
бом стала критической. В ноябре перебои с
выдачей хлеба по карточкам доходили до двух
дней [4, т. 2, с. 161]. Положение выглядело
совсем тяжелым, если учесть, что торговля
хлебом и мукой на рынках была фактически
запрещена. Согласно решению Политбюро
ЦК ВКП(б) от 25 ноября 1932 г., до полного
выполнения краем или областью плана хле-
бозаготовок торговля зерном, мукой или пе-
ченым хлебом на базарах в количестве свы-
ше пуда рассматривалась как злостная спе-
куляция, излишки подлежали конфискации [4,
т. 2, с. 224]. Секретарь Нижневолжского край-
кома партии В.В. Птуха 3 обратился в СТО
СССР с просьбой увеличить в январе план
хлебоснабжения края на 1,9 тыс. тонн. Ему
было отпущено лишь 1 тыс. тонн, и то аван-
сом в счет будущих закупок хлеба у населе-
ния [18]. В результате по постановлению Пре-
зидиума Сталинградского горсовета в январе
1933 г. пришлось еще раз менять нормы снаб-
жения хлебом (см. табл. 3).

Студенты получали по 300 г хлеба [1,
1933, 1 янв.]. Как видно из постановления, ка-
тегории «прочих», «служащих» и «иждивен-
цев» с нормой в 200 и даже 100 г в день фак-
тически становились на грань выживания.

Кроме созданных трудностей по постав-
кам хлеба и мяса, коллективизация больно уда-
рила по снабжению овощами. Весной 1930 г.,
предвидя грядущие сложности со снабжени-
ем города овощами, Сталинградский окруж-
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ной исполком принял решение об организации
«рабочих огородов» на пригородных землях.
Для этого было изъято 150 га земли из Крас-
нослободского земельного общества на левом
берегу Волги и 150 га на Сарпинском острове.
Земля распределялась между предприятиями
[25, л. 11]. Но проблемы с заготовкой овощей
от этого не уменьшились. Так, на 18 августа
по линии потребкооперации было заготовлено
всего 2 % от плана. В горсовете была созда-
на чрезвычайная комиссия по заготовке ово-
щей, введена «разверстка по заготовке карто-
феля и капусты» [25, л. 42]. Несмотря на это в
сентябре потребкооперацией было заготовле-
но для снабжения города 3 518 т овощей, или
12,4 % плана, что не решало проблему загото-
вок овощей на зиму [8, л. 425].

Весной 1931 г. началось создание «рабо-
чих пригородных хозяйств» предприятий. Восемь
кооперативных хозяйств обеспечили в этом году
по установленным нормам 44 % потребности
города по овощам и 15 % по картофелю. Впро-
чем, даже заготовленные овощи доходили до
потребителя не в полном объеме. Так, в ЗРК
завода «Красный Октябрь» сгнило 100 т карто-
феля, по заводам треста «Волго-Каспий-лес» из
заготовленных 145 т к длительному хранению
оказались пригодны только 24 т по причине не-
своевременной сортировки [17, л. 5, 6]. Для уве-
личения производства овощей постановлением
Сталинградского горкома ВКП(б) от 16 октяб-
ря 1931 г. все пригородные совхозы и колхозы
закреплялись за крупными городскими предпри-
ятиями. В посевную кампанию 1932 г. планиро-
валось расширить площадь по овощам до
8 844 га – вместо 413 га в 1930 г. [20, л. 229].

В связи с невозможностью удовлетво-
рить все продовольственные потребности го-
рожан только из государственных фондов, в
январе 1932 г. III городская Сталинградская
конференция ВКП(б) приняла решение развер-

нуть работу девяти «советских базаров» и
совхозно-колхозных лавок, где производители
могли напрямую продавать свои продукты [20,
л. 229]. Такие базары были устроены на бе-
регу Волги у городского перевоза (для колхо-
зов Волго-Ахтубинской поймы), а также во
всех заводских районах. Правда, обременен-
ные обязательными государственными по-
ставками колхозы и совхозы снаряжали обо-
зы на «совбазары» лишь под прямым адми-
нистративным нажимом. Так, открытие база-
ра 28 июня в Ерманском районе Сталинграда
сорвалось из-за отсутствия желающих торго-
вать [3]. Минусом «совбазаров» для населе-
ния была их эпизодичность, а также обилие
перекупщиков. Тем не менее эти ярмарки да-
вали горожанам возможность закупить хоть
какое-то количество продовольствия по ценам,
чуть ниже рыночных. Осенью 1932 г. в горо-
де работало 13 «совбазаров», в январе 1933 г.
была организована краевая сельскохозяй-
ственная ярмарка. На нее прибыло около 1 400
колхозных подвод с продуктами [14, 1933,
11 янв.].

Голод 1932–1933 гг. привел к новому мас-
совому наплыву крестьян в города. Полномоч-
ный представитель ОГПУ по Нижне-Волжс-
кому краю писал своему руководству: «Боль-
шинство фактов голодания в городах падает
на элемент, самотеком прибывший из дерев-
ни». Кампания по «очистке основных промпред-
приятий от кулацких и социально чуждых эле-
ментов» также привела к появлению на ули-
цах Сталинграда большого количества «бро-
дячего, нищенствующего элемента». В мар-
те 1933 г. в стройконторе при заводе «Барри-
кады» было сокращено 150 рабочих-сезонни-
ков. Оставшись без квартиры и карточек, они
бродили по улицам и занимались нищенством
[4, т. 2, с. 420]. Возросла преступность. По све-
дениям ОГПУ, «наряду с большим количе-

Таблица 3. Нормы снабжения хлебом в Сталинграде в январе 1933 г.
Table 3. Norms of bread supply in Stalingrad in January 1933

Категория снабжения Рабочие Подсобные 
рабочие 

Прочие трудящиеся  
(в том числе служащие) 

Иждивенцы Дети 

Заводы «Красный Октябрь», СТЗ, 
«Баррикады», «Электролес» 

800 г 500 г 300 г Не указано 400 г 

Остальные предприятия списка № 1 700 г 400 г 200 г Не указано 300 г 
Список № 2 500 г 400 г 200 г 100 г 300 г 
Список № 3 400 г 300 г 200 г 100 г 300 г 
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ством мелких краж продуктов и хлеба отме-
чен ряд вооруженных бандитских налетов на
пекарни и продсклады, причем бандиты бе-
рут только муку и хлеб» [4, т. 2, с. 522–523].

Отчасти спрос населения на дефицитные
товары удовлетворял торгующий за инвалю-
ту, золото, серебро и антикварные ценности
магазин Торгсина. Он открыл свои двери
28 июля 1932 г. и к апрелю 1933 г. имел 5 тор-
говых точек, 5 скупных пунктов и одну меж-
районную базу. В системе Торгсина можно
было купить не только промышленные това-
ры, но и продовольственные – хлебобулочные
изделия, крупы, муку, винно-гастрономические
товары [7, л. 93]. Для граждан, не имевших
валюты и драгоценных металлов, почти един-
ственным стабильным источником снабжения
являлись государственные коммерческие
магазины, число которых постоянно росло.
Только осенью 1933 г. в городе было открыто
15 таких магазинов [14, 1933, 18 сент.]. Пше-
ничный хлеб стоил в коммерческом магазине
3,50–4 руб. за кг, ржаной – 2–2,50 руб., в то
время как пайковая цена даже после резкого
повышения в августе 1933 г. составляла
60 коп. за кг пшеничного и 35 коп. за кг ржа-
ного хлеба. Количество граждан, зависевших
от коммерческого хлеба, было так велико, что,
когда в мае 1934 г. по городу стали распрост-
раняться слухи о скором прекращении его про-
дажи, руководство было вынуждено опровер-
гать их через газету [14, 1934, 27 мая].

Положение со снабжением продоволь-
ствием заметно улучшилось только в 1934 г.,
когда хороший урожай дал возможность кол-
хозам выполнить государственные поставки.
В сентябре 1934 г. сталинградские хлебозаво-
ды, до того выпускавшие только хлеб, при-
ступили к выпечке булочных изделий. Откры-
вались специальные ларьки, где продавались
почти забытые большинством населения
французские булки, плюшки, булочки и баран-
ки [14, 1934, 6 сент.]. С 1 января 1935 г. кар-
точная система на хлеб, муку и крупы была
отменена по всему СССР. Одновременно ус-
танавливались новые цены на продукты пи-
тания, выше карточных. Так, в Сталинградс-
ком крае ржаной хлеб стал стоить 90 коп. за
кг, пшеничный в зависимости от сорта муки –
1 руб. и 1 руб. 80 коп. за кг [14, 1934, 8 дек.].
Сахар, картофель, мясо, сельдь и жиры (кро-

ме растительных) по-прежнему остались нор-
мированными и распределялись по спецтало-
нам. Невелики были и объемы продуктов,
выделявшихся для свободной продажи. Так,
на I квартал 1935 г. на весь Сталинград было
отпущено 3 700 кг сыра, или около 40 кг в день,
для 400-тысячного населения это была капля
в море [14, 1935, 10 янв.].

Демонстрацией улучшения положения с
продовольствием стало открытие в 1935 г.
нескольких образцово-показательных магази-
нов, первым из которых стал «Гастроном».
В великолепном помещении с витринами из
стекла и никелированного металла публике в
день открытия 8 июня предлагалось 22 вида
колбас, 17 видов булочных изделий и 50 кон-
дитерских, 39 видов бакалейных товаров.
Правда, праздник открытия магазина был ис-
порчен большим количеством покупателей,
съехавшихся со всего города. В бакалейно-
кондитерском отделе возникла огромная оче-
редь с давкой за обыкновенным пшеном, ко-
торое далеко не всегда имелось в обычных
магазинах [22, 1935, 9 июня].

Окончательно карточная система была
отменена с 1 октября 1935 г., когда началась
свободная продажа последних нормированных
товаров – мяса, рыбы, сахара, жиров и карто-
феля. Отмена карточной системы символизи-
ровала стабилизацию продовольственного
снабжения населения. Однако, как показыва-
ют современные исследования, уровень по-
требления в СССР даже в конце 1930-х гг. ос-
тавался ниже, чем в годы нэпа. По подсчетам
С.А. Нефедова, калорийность питания рабочих
в 1930-х гг. увеличилась на 5 %, но это про-
изошло за счет увеличения потребления хлеба
(на 11 %) и картофеля (на 13 %). Потребление
же мяса уменьшилось на 30 %, а молока – в
два раза [10, с. 77–78]. Пример Сталинграда в
целом подтверждает этот вывод.

Результаты. Начало индустриализации
оказалось связано с резким ухудшением про-
довольственного снабжения. Сломав рыноч-
ные механизмы, центральные и местные вла-
сти вынуждены были вернуться к практике
«военного коммунизма» – карточной системе.
Благодаря своему промышленному значению,
Сталинград был включен в число городов, в
значительной степени снабжавшихся основ-
ными продуктами из центральных фондов.
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Однако это не избавило горожан от проблем.
Перебои со снабжением даже нормированны-
ми продуктами, гигантские очереди за ними
стали следствием не только недостаточного
выделения ресурсов, но и неготовности всей
системы кооперативной и государственной
торговли к работе в условиях отсутствия ча-
стного сектора. Попытки местных властей
организовать подсобные хозяйства и колхоз-
ные ярмарки также оказались малоэффектив-
ными по причине отсутствия материальных
стимулов. По сути, снабжение населения Ста-
линграда продовольствием удавалось поддер-
живать лишь на минимально допустимом фи-
зиологическом уровне.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ и Администрации Волгог-
радской области в рамках научного проекта
№ 19-49-340003 р_а «Сталинградцы на переломе
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но-экономическое положение и культурная жизнь».

The reported study was funded by RFBR and
the government of Volgograd region according to the
research project № 19-49-340003 r_a “Stalingraders at
the turning point of the era (mid-1920s – end of the
1930s): socio-economic situation and cultural life”.

2 Викснин Симон Оттович (1938–1968) – ро-
дился в Валкском уезде Лифляндской губернии в
крестьянской семье. Прошел путь от батрака, ра-
бочего прядильной фабрики до председателя Ниж-
неволжской краевой контрольной комиссии ВКП(б),
работал начальником краевого управления Рабо-
че-крестьянской инспекции (1928–1931), ответствен-
ным секретарем Сталинградского горкома ВКП(б)
Нижневолжского края (1931–1934), первым секре-
тарем Сталинградского горкома ВКП(б) Сталинград-
ского края (1934–1935). В 1939 г. исключен из партии
«за связь с врагами народа». В послевоенные годы
работал механиком на заводе точной механики в
Москве.

3 Птуха Владимир Васильевич (1894–1938) –
родился в Черниговской губернии в семье служа-
щего, окончил Петроградский горный институт, яв-
лялся активным участником революционного дви-
жения начала ХХ в., член РСДРП с 1917 года. Пер-
вый секретарь Сталинградского губкома ВКП(б)
(1927–1928), ответственный секретарь Сталинград-
ского окружного комитета ВКП(б) (1928–1930), с ян-
варя 1931 г. – первый секретарь Нижневолжского
краевого комитета ВКП(б), с января 1934 г. – пер-
вый секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б).

Кандидат в члены ЦК ВКП(б), входил в состав осо-
бой тройки НКВД СССР. С 1935 г. – второй секре-
тарь Дальневосточного крайкома ВКП(б). Аресто-
ван в 1937 г. как «враг народа», в 1938 г. расстрелян.
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