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В статье рассмотрена организация общественного питания в Нижнем Поволжье в воен-

ный период. Показана роль местных органов власти и профсоюзов в решении проблем регио-
нального общепита, отмечены недостатки, имевшие место в деятельности предприятий обще-
ственного питания. В их числе – нехватка продовольствия, низкокалорийность и однообразие 
обедов, очереди, антисанитарное состояние помещений большинства столовых. Нами отмече-
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но, что в годы войны в Нижнем Поволжье не удалось улучшить качество общественного пита-
ния и полностью удовлетворить потребности населения в нем. В то же время мероприятия 
местных органов власти региона, направленные на расширение сети общепита, создание отде-
лов рабочего снабжения, изыскание дополнительных резервов заготовки и изготовления про-
довольственных ресурсов в военный период сыграли важную роль в предотвращении массово-
го голода и способствовали решению продовольственной проблемы в регионе.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Нижнее Поволжье, общественное пита-
ние, детские столовые, отделы рабочего снабжения, общественный рабочий контроль 
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In the article the organization of public catering in the Lower Volga region during the military 

period is considered. The role of local authorities and trade unions in the decision of problems of a 
regional public catering is shown, the lacks, taken place in the activity of public catering establish-
ments are noted. Among them are food shortages, low-calorie and the monotony of meals, queues, 
anti-sanitary conditions of premises of most dining-rooms. The author noted that in the war years in 
the lower Volga region failed to improve the quality of catering and fully meet the needs of the people 
in it. At the same time, the activities of local authorities in the region to expand the network of public 
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sources in the war period have played an important role in preventing mass starvation and contributed 
to solving the food problem in the region. 
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В условиях Великой Отечественной войны одним из важных направлений соци-

альной политики Советского государства стала организация общественного питания. 
Организация общественного питания играла большую роль в решении продовольст-
венной проблемы в Нижнем Поволжье.  

В связи с прибытием в Нижнее Поволжье большого числа эвакуированных дея-
тельность местных органов власти была направлена на расширение сети общепита в 
городах и рабочих поселках. На неиспользованных площадях магазинов, первых 
этажах и в полуподвалах жилых домов организовывались закусочные, столовые, 
чайные, пельменные и т.д. К их оборудованию привлекались предприятия и заинте-
ресованные учреждения.  

Сеть столовых и буфетов Нижнего Поволжья расширилась в 1943 г. Открыва-
лись столовые для ученых, партийно-советского актива, артистов. Для рабочих, вы-
полняющих и перевыполняющих нормы выработки, на промышленных предприяти-
ях приказом Народного комиссариата торговли СССР от 24 октября 1942 г. выдава-
лось дополнительное горячее питание из ресурсов подсобных хозяйств, включающее 
50 г мяса или рыбы, 50 г крупы, 10 г жиров и 100 г хлеба.  

Кроме установленных правительством важнейших контингентов рабочих по-
вышенные нормы питания применялись для руководящих работников партийно-
государственных органов. Для них были организованы столовые особого типа, в ко-
торых качество пищи и уровень обслуживания были выше, чем в обычных. Литерные 
обеды по нормам (литер «А» и «Б») были введены в соответствии с приказом Нар-
комторга СССР от 8 января 1943 г. ответственным работникам наркоматов и цен-
тральных учреждений в пределах установленных лимитов. В том числе, приказом 
Наркомторга СССР от 16 марта 1943 г. для руководящих работников крупных про-
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мышленных предприятий был введен отпуск обедов литер «Б» по повышенным нор-
мам снабжения. В дополнение к литерным обедам им выдавались сухие пайки.  

По признаку обслуживаемого контингента столовые делились на общедоступ-
ные и закрытые: для рабочих, студентов, детей, учеников РУ и ЖУ, ФЗО, инвалидов 
войны, семей военнослужащих и т.д. Открывались столовые для стахановцев [9]. 
Широкое распространение получила практика прикрепления работников предпри-
ятий и других категорий населения к определенным столовым. В 1943 г. Астрахан-
ская сеть предприятий общественного питания состояла из 109 столовых, 79 буфетов. 
План оборота общественного питания в 1943 г. в Астрахани был выполнен лишь на 
76,9 % [2]. В Саратовской области в июне 1943 г. для семей фронтовиков были от-
крыты 203 столовые [4].  

Отпуск обедов в столовых осуществлялся путем отоваривания карточек по нор-
мам, полагающимся тем или иным категориям потребителей. Прикрепленные к сто-
ловым должны были сдавать талоны продовольственных карточек в соответствии с 
установленными нормами раскладки продуктов на блюда. С этой целью в карточках 
были введены мелкие купюры талонов, например на 100 и 50 г мяса. Поскольку 
большинство пользовавшихся услугами столовых брало к обеду, завтраку и ужину 
хлеб, то дробные талоны были введены и в хлебных карточках. С одной стороны, это 
гарантировало питающимся в столовых получение обедов, с другой – ставило их в 
абсолютную зависимость от распределителя. При дефиците продовольствия пред-
приятиям общепита, особенно до воссоздания ОРСов, приходилось самостоятельно 
искать дополнительные источники, заниматься заготовками, создавать подсобные 
хозяйства. Им давались планы улова рыбы, разведения птицы, сбора дикорастущих 
растений, закладки теплиц для выращивания ранних овощей.  

В отчетах местных органов власти региона отмечалось, что в обслуживании 
нужд населения с первого дня войны встал остро вопрос общественного питания и 
торговли хлебом. Потребность в хлебе возросла в два раза. Предпринимались меры к 
расширению хлебопечения, были выстроены новые печи, что позволило увеличить 
выпуск хлеба на 70 т в сутки. Увеличилось число хлебных ларьков и магазинов. Так, 
по решению Сталинградского ГорКО 31 августа 1943 г. в городе было открыто 7 
пунктов питания, действовало 40 хлебопекарен полевого типа [13].  

Однако расширение сети столовых не привело к улучшению культуры обслужи-
вания. Во многих из них обеды были невкусные, малокалорийные. Тяжелое положе-
ние складывалось с питанием на предприятиях, где не имелось подсобных хозяйств. 

Организацией общественного питания занимались прежде всего потребкоопера-
ции и ОРСы. С началом войны возникла необходимость организации дополнитель-
ных столовых и буфетов. Но даже увеличение сети общественного питания не удов-
летворяло спрос и потребность населения, тем более что их рост происходил за счет 
столовых закрытого типа при заводах и фабриках, тогда как число открытых столо-
вых сокращалось. 

В отчетах местных органов власти о состоянии общественного питания в регио-
не отмечалась проделанная работа по увеличению числа общественных столовых, 
обеспечению их посудой и кухонным инвентарем, развитию подсобного хозяйства 
предприятий. Особое внимание обращалось на недостатки, имеющиеся в работе уч-
реждений общепита, в том числе заводских и фабричных столовых, которые сущест-
венно снижали эффективность их работы: антисанитария, дефицит кухонной утвари, 
неиспользование резервов подсобных хозяйств. Ввиду отсутствия кухонной посуды 
часто пища употреблялась руками или через край тарелки. Трудности с организацией 
системы общественного питания возникли после окончания Сталинградской битвы. 
Проверкой сети столовых Сталинграда, организованной Горкомом ВКП(б), отмеча-
лось, что на территории столовой партактива Тракторозаводского района организо-
вана свалка мусора, в столовой завода «Красный Октябрь» отсутствуют мусорные 
ящики, спецодежда, мыло [12, с. 50–53]. Подобное антисанитарное состояние наблю-
далось во многих предприятиях общественного питания Нижнего Поволжья. С це-
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лью исправления сложившейся ситуации решено использовать опыт ряда городских 
предприятий по организации системы питания. Из промышленных отходов начали 
изготовлять кухонный инвентарь. С соблюдением условий охраны труда на произ-
водственных участках организовывались цеховые столовые. Их деятельность позво-
ляла рабочим не тратить время на простаивание в очередях, на месте снабжать их 
горячим питанием.  

Вместе с тем, увеличение количественных показателей в работе предприятий 
общественного питания не сопровождалось повышением качества предлагаемых 
блюд и обслуживания посетителей. Причем такие недостатки в работе столовых, как 
ограниченность ассортимента блюд и столового инвентаря, отсутствие должной 
культуры поведения персонала, приобрели устойчивый характер, что объяснялось не 
только условиями военного времени, но и низким уровнем развития советского об-
щепита в довоенное время. Об этом свидетельствует большое количество обращений 
граждан в органы власти, критические статьи различных периодических изданий.  

Основными недостатками в работе столовых были: плохое снабжение топливом, 
перебои с водой, недостаточная обеспеченность столовой и кухонной посудой, почти 
полное отсутствие медицинской и санитарной одежды и уборочного инвентаря, низ-
кое качество кулинарной обработки пищи и т.д. Питание, как правило, было низкого 
качества и однообразным, санитарное состояние столовых – неудовлетворительным. 
Ассортимент блюд в преобладающем большинстве столовых чрезвычайно ограни-
чен. В рационе питания в годы войны значительно уменьшились мясные и рыбные 
продукты, в основном стали использоваться более дешевые и доступные, прежде все-
го, овощные блюда. Однако и последних часто не хватало, что объяснялось не только 
отсутствием овощей, но и недостатками в организации их заготовок и хранения. По-
этому предприятия общественного питания не имели достаточного ассортимента и 
должного количества овощных блюд. Наиболее распространенными блюдами оказы-
вались суп-лапша и мясо с гарниром из пшена, за редким исключением – из овощей. 
Так, в столовой Госшвейфабрики ОРСа Леспрома г. Астрахань летом 1944 г. обед 
состоял из одного первого блюда [6].  

Отсутствие холодильников, антисанитарное состояние помещений, нарушения 
правил обработки продуктов и приготовления пищи вызывали многочисленные слу-
чаи пищевых отравлений, в том числе массовых. Так, в результате антисанитарного 
состояния столовых «Бассоли» в пос. Нижний Баскунчак Астраханской области и 
подачи в них вареной рыбы низкого качества среди рабочих появились случаи ост-
рых желудочно-кишечных заболеваний [3]. Низкое качество питания в столовых со-
четалось с отсутствием должной организации обслуживания посетителей.  

Большинство предприятий общественного питания не соответствовало санитар-
ным требованиям. Работники столовых не соблюдали правил личной гигиены, не 
проходили медицинских осмотров, не имели спецодежды. Для устранения этих не-
достатков было решено провести ремонт помещений, снабдить столовые скатертями, 
клеенкой, полотенцами, умывальниками и мылом. 

Большинство столовых работало в помещениях, не приспособленных для приго-
товления пищи и обслуживания посетителей. По сравнению с начальным периодом 
войны в еще большей степени обострилась проблема недостатка столового и кухон-
ного инвентаря. Количество имеющихся в столовых столов абсолютно не соответст-
вовало числу прикрепленного контингента, что ограничивало пропускную способ-
ность и создавало огромные очереди. Многие посетители принимали пищу стоя, 
держа в руках тарелки, использовали подоконники и другие подручные средства.  

Большое внимание уделялось организации питания социально незащищенных 
слоев населения, количество которых в годы войны неуклонно возрастало. Для 
инвалидов войны в городах Нижнего Поволжья были организованы столовые 
закрытого типа. Как правило, инвалиды получали здесь двухразовое питание. Не 
имеющих возможности пользоваться столовой по состоянию здоровья обеспечивали 
сухим пайком.  
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В феврале 1943 г. правительство приняло решение об усиленном и диетическом 
питании. Для ослабленных и больных людей организовывались специальные 
столовые, к которым производилось прикрепление по особым карточкам, 
выдававшимся по заключению врачебных комиссий. Для обеспечения усиленного 
питания выделялись специальные фонды мяса и рыбы, жиров, крупы и макарон, 
сахара. Прикрепленные к таким столовым могли получать не только обеды, но, при 
условии сдачи своих продовольственных карточек, и двух- или трехразовое питание. 

Определенную задачу выполняли детские столовые, которые ежедневно 
принимали по несколько тысячи детей фронтовиков, эвакуированных, ослабленных 
детей. Там, где невозможно было организовать столовую, продукты выдавали сухим 
пайком [11]. 

27 октября 1942 г. вышло Постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
улучшению работы органов Наркомздрава и детских учреждений по медицинскому 
обслуживанию детей и усилению питания нуждающихся детей». На основании его 
для ослабленных детей от 3 до 13 лет создавались столовые, в которых организовы-
валось двухразовое питание. Для обеспечения нормальной работы столовых ежеме-
сячно выделялись специальные фонды [8, с. 38].  

В ноябре 1943 г. СНК РСФСР принял решение об открытии детских столовых 
усиленного питания для нуждающихся семей военнослужащих. Предусматривалось, 
что источником продовольствия для таких столовых станут заготовки и продукция 
подсобных хозяйств сельпо и райпо. Но организовать детское питание представля-
лось очень сложно, и зачастую оно было неудовлетворительным и в детских яслях, и 
в детских домах, и в детских больницах. 

В связи с увеличением количества заболеваний туберкулезом среди детей Нар-
комздрав СССР 23 июля 1943 г. посчитал необходимым организовать дополнитель-
ное питание для туберкулезных детей. Наиболее целесообразной формой дополни-
тельного питания для них была признана организация столовых по типу уже сущест-
вующих для ослабленных детей. 

В яслях и детских садах дети получали полный рацион питания. Если ребенок 
находился там круглосуточно, то родители сдавали его продовольственную карточку 
полностью, при десятичасовом пребывании сдавалась только часть талонов. Во всех 
школах городов и рабочих поселков были введены завтраки. Для них без зачета по 
карточкам отпускалось из централизованных ресурсов 50 г хлеба и 10 г сахара в день 
на каждого школьника. В ряде мест для приготовления горячих школьных завтраков 
отпускали из ресурсов городов молоко и молочнокислые продукты, картофель, ово-
щи, овощные и фруктовые консервы, а за счет продукции подсобных хозяйств и за-
купок торговых организаций – жиры, мясные и некоторые другие продукты.  

Кроме овощей и картофеля широкое распространение в приготовлении пищи 
приобрело использование дикорастущих плодов и трав, грибов и ягод. В целях 
улучшения вкусовых качеств блюд работники столовых изготавливали и применяли 
различного рода концентраты. В условиях военного времени большое значение име-
ла витаминизация пищи. Распространение приобрело производство концентрирован-
ного провитамина А (каротина) из собранных своими силами люцерны, клевера и 
других трав, а также из ботвы свеклы, брюквы и других корнеплодов. Несмотря на 
принимаемые меры, калорийность и питательные качества предлагаемых в столовых 
блюд не отвечали требованиям полноценного питания.  

К 1944 г. местным органам в Нижнем Поволжье в основном удалось организо-
вать общественное питание социально незащищенных слоев населения. Вместе с тем, 
ограниченные возможности предприятий общественного питания, с одной стороны, 
и огромное количество нуждающихся в помощи граждан, с другой, в полной мере не 
позволяли охватить обслуживанием весь необходимый контингент. Кроме того, ка-
чество работы большинства столовых находилось на низком уровне. Ассортимент 
предлагаемых блюд по-прежнему отличался однообразием и низкокалорийным со-
держанием. Основные причины такой ситуации заключались как в недостаточном 
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снабжении столовых из централизованных фондов, так и в слабом использовании 
дополнительных источников продовольственного обеспечения. 

Необходимым атрибутом государственного распределения продовольствия че-
рез систему общественного питания являлся общественный рабочий контроль. Им-
пульс контролирующей деятельности трудовых коллективов и профсоюзных органи-
заций шел от партийных органов всех уровней. В конце 1941 – начале 1942 г. внима-
ние общественного контроля было направлено на систему заводского общепита. Дея-
тельность ОРСов сопровождалось активизацией контрольной функции профсоюзов. 
Так, в 20 организациях Астраханского обкома Союза работников медсантруда были 
созданы комиссии по рабочему контролю в составе 90 человек [7]. Задача формиро-
вания общественного контроля на промышленных предприятиях присутствовала в 
решениях местных властей как актуальная на протяжении всего военного периода. 
Однако на большинстве предприятий региона работа профсоюзных организаций но-
сила в значительной мере формальный характер. Комиссии по рабочему снабжению 
собирались нерегулярно, не заслушивались отчеты руководителей ОРСов и столовых. 

Усилению общественного контроля над предприятиями общественного питания 
способствовало принятие ГКО постановления от 22 января 1943 г. «Об усилении 
борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных то-
варов». Основными методами борьбы с расхищением и разбазариванием товарных 
ресурсов ГКО определил усиление партийного, советского, профсоюзного контроля 
над системой снабжения и ужесточение наказаний. Руководствуясь вышеуказанным 
документом, Президиум ВЦСПС 1 февраля 1943 г. принял специальное постановле-
ние «Об усилении борьбы профсоюзных организаций с расхищением и разбазарива-
нием продовольственных и промышленных товаров», в котором призвал профсоюз-
ные организации страны «покончить с формальным и поверхностным проведением 
контроля и организовать работу общественных контролеров так, чтобы они не только 
вскрывали недочеты и факты злоупотребления, но и добивались на месте их немед-
ленного устранения» [5; 10, с. 383–386]. В 1944 г. следственными органами г. Астра-
хань было расследовано 423 дела о хищениях и растратах в системе общепита. Су-
дебными органами было осуждено 795 человек [1]. Общественные контролеры могли 
беспрепятственно посещать торговые базы, кладовые, магазины и столовые, осуще-
ствлять контроль над состоянием весоизмерительных приборов, соблюдением норм 
закладки продуктов в столовых, проводить проверку остатков продуктов, знакомить-
ся с финансовыми документами и административными материалами предприятия. 
Результаты проверок рассматривались на заседаниях бюро парткомов, сессиях мест-
ных советов. 

Таким образом, следует отметить, что в годы войны в Нижнем Поволжье не 
удалось улучшить качество общественного питания и полностью удовлетворить по-
требности населения в нем. Не хватало продовольствия, обеды оставались низкока-
лорийными, в столовых не изживались очереди. В то же время мероприятия местных 
органов власти региона, направленные на расширение сети общепита, создание отде-
лов рабочего снабжения, изыскание дополнительных резервов заготовки и изготов-
ления продовольственных ресурсов в военный период сыграли важную роль в пре-
дотвращении массового голода и способствовали решению продовольственной про-
блемы в регионе.  
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