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г. Москва

В статье рассмотрено состояние питания населения в послевоенный восстановительный период 1949—
1954 гг., после отмены в СССР нормированного распределения по карточкам продуктов питания и проведе-
ния в 1948 г. денежной реформы. Показано постоянное повышение количества и качества принимаемой пи-
щи ежегодно, вплоть до конца изучаемого периода. Даны объяснения противоречивым оценкам разных иссле-
дователей относительно эффективности мероприятий, проводимых властью, для улучшения пищевого ра-
циона граждан. Установлено, что характеристика, данная авторами, во многом обусловлена временем про-
ведения исследования, наличием рассекреченных архивов, приспособленчеством к доминирующему в эти годы 
тотальному отрицательному отношению к сталинизму, провозглашенному Н. С. Хрущёвым. Подчеркива-
ется, что административно-командный метод, применяемый в сфере налаживания организации питания 
трудящихся, при всех его недостатках, судя по результатам, позволяющим людям с каждым последующим 
годом покупать больше пищи, был в то время достаточно эффективным. Ожидания населения, связанные 
после разрушительной войны с надеждой на лучшую жизнь, ежегодно подкреплялись снижением цен на потре-
бительские товары и повышением доходов большинства населения, носящим справедливый характер. Люди, 
приносящие максимум пользы обществу, — научные сотрудники, врачи, учителя — имели больше возможно-
стей потреблять сбалансированную пищу. Вместе с тем даже низкооплачиваемые трудящиеся могли позво-
лить себе покупать высококалорийные продукты. Несмотря на постоянное улучшение структуры пита-
ния, содержание макро- и микронутриентов в пище не отвечало требованиям для насыщения организма пол-
ноценными ингредиентами (белками, углеводами, жирами, витаминами). Доказано, что советская модель 
развития на примере ее реализации в области питания населения была принята обществом в 40—50-е годы 
прошлого столетия и нуждается в дальнейшем изучении и осмыслении для применения лучших советских 
практик в настоящее время.
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The article considers state of nutrition of population of the USSR during post-war recovery period in 1949–1954 after 
cancellation of standardized distribution of food cards and implementation of currency reform in 1948.The constant an-
nual increase of quantity and quality of ingested food up to end of studied period is demonstrated. The explanations are 
given to contradictory assessments by various researchers of efficiency of measures implemented by authorities to improve 
dietary intake of citizens. It is established that characteristic given by authors, in many respects, is determined by time of 
study, availability of declassified archives, timeserving to dominated in those years of total negative attitude to Stalinism, 
proclaimed by N. S. Khrushchev. It is emphasized that administrative command method applied in establishing organiza-
tion of diet of working population, for all its shortcomings, judging by results, allowed people with every following year to 
buy more food, was at the same time rather effective. The expectations of population related to hope of better life after 
devastating war, were reinforced annually by decreasing of prices of consumer goods and increasing of incomes of major-
ity of population, having fair character. The people bringing maximal benefit to society — researchers, physicians, teach-
ers — had more opportunities to consume balanced food. At the same time, even low-paid workers could afford oneself to 
buy high-calorie products. Despite constant improvement of nutrition structure, content of macro- and micro-nutrients 
in food did not meet requirements for saturating organism with full-fledged ingredients (proteins, carbohydrates, fats, vi-
tamins). It is proved that Soviet model of development as exemplified by its implementation in sphere of nutrition of pop-
ulation was accepted by society in 1940s-1950s and requires further investigation and pondering to applied best Soviet 
practices nowadays.
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В историографии проблема питания населения в 
послевоенные годы оказалась в тени более значи-
тельных изучаемых тем [1]. В посвященных ей рабо-
тах исследователи делали зачастую прямо противо-
речивые заключения об эффективности мероприя-
тий по улучшению питания населения, проводимых 
советской властью [2—5]. Можно констатировать, 
что, введя сначала карточную систему на приобре-
тение основных продуктов питания и добившись 
нужных результатов, обеспечив минимальные по-
требности людей, затем отменив ее, осуществив де-
нежную реформу и снизив цены, одновременно 
подняв зарплаты трудящимся, правительство созда-
ло к 1949 г. основу для проведения мероприятий 
для удовлетворения нужд населения в нормальной 
пище.

Цель работы — исследование состояния питания 
населения в СССР после ликвидации послевоенного 
массового голода 1947—1948 гг.

Задачами являлись изучение продовольственно-
го обеспечения в стране, динамики изменения ин-
дикаторов цен на пищевые продукты, роста доходов 
населения, структуры и рациона питания людей в 
период 1949—1954 гг.

Объект исследования — питание населения в 
СССР в 1949—1954 гг. Предмет — деятельность го-
сударства по организации рационального питания 
людей, повышению потребительского спроса на пи-
щевые продукты и покупательской возможности 
населения.

Хронологические рамки определены как: 
1949 г. — начало, время окончания экстремальных 
мер по борьбе с голодом, 1954 г. — конец, период 
завершения проводимых правительством, возглав-
ляемым И. В. Сталиным, мероприятий по развитию 
народного хозяйства, повышения благосостояния 
народа.

Та б л и ц а  1
Индексы государственных розничных цен на продукты в 1947—

1952 гг. (в % к IV кварталу 1947 г.) [6]

Наименование
IV квар-

тал 1947 г. 
(до 16 де-

кабря)

16 де-
кабря 
1947 г.

1 мар-
та 

1949 г.

1 мар-
та 

1950 г.

1 мар-
та 

1951 г.

1 мар-
та 

1952 г.

Все 100 82 68 53 48 43
Хлеб и хлебобу-
лочные изделия 100 81 73 53 45 39
Мясо и птица 100 88 79 59 50 42
Колбасы 100 85 76 57 49 41
Рыба и сельдь 100 80 72 60 54 54
Масло животное 100 80 72 48 41 37
Масло расти-
тельное 100 84 84 76 76 80
Сахар 100 63 63 55 55 49

После отмены карточной системы в декабре 
1947 г. пищевые товары появились в государствен-
ных магазинах по доступным ценам, уменьшив-
шимся в 3 раза. Пирожные, ранее продаваемые 
лишь в коммерческих магазинах за 30 руб., с этого 
момента стоили 3 руб. [5]. На продовольствие 16 де-
кабря 1947 г. в СССР были введены единые цены, и 

по 1954 г. происходило ежегодное снижение цен на 
потребительские товары массового спроса.

В табл. 1 показана динамика снижения цен в 
1947—1952 гг.: хлебобулочные изделия подешевели 
в 2,6 раза, мясо и птица — в 2,4 раза, сахар — в 2 ра-
за, масло — в 2,7 раза, рыба и сельдь — почти вдвое. 
Стоимость продуктов упала за 5 лет в среднем более 
чем на 50% [6].

С 10 апреля 1948 г. по 1 апреля 1954 г. правитель-
ство семь раз снижало государственные цены. По-
следнее снижение цен случилось после смерти 
И. В. Сталина, но было запланировано и просчита-
но при его жизни. Большинство населения положи-
тельно оценило государственные мероприятия по 
уменьшению розничной стоимости продуктов. В 
приложении к докладной заместителю председателя 
правительства В. М. Молотову 2 апреля 1953 г. один 
из отзывов гражданина страны гласит: «…с каждым 
годом жить все лучше, если нам не навяжут войну, 
то будем жить еще лучше»   124.

В марте-апреле в 1947—1953 гг. цены на продук-
ты снижали ежегодно от 10 до 50%. Так, стоимость 
мяса за это время уменьшилась на 60% [4]. В 1952 г. 
1 кг хлеба стоил 3—4 руб., мяса — 28—32 руб., сли-
вочного масла — 62 руб. десяток яиц — 11 руб. [7]. В 
1955 г.: ржаной хлеб — 1 руб./кг, булка — 1,5 руб./
0,5 кг, мясо — 12,5—18 руб./кг, живая рыба (карп) — 
5 руб./кг, осетровая икра — 180 руб./кг, обед в сто-
ловой — 2—3 руб. [5].

Снижение цен на продукты в период послевоен-
ного сталинского правления было одним из главных 
факторов, позволявших населению приобретать 
больше продуктов. Покупательная возможность 
людей увеличилась в 1950 г. на 6,5%, в 1952 г. — на 
18,6%   125, а в 1953 г. по отношению к IV кварталу 
1947 г. — на 60%   126. Объем реализации продоволь-
ствия, кроме яиц и молочной продукции, в 1950 г. 
сравнялся или был близок к показателям 1940 г. [8]. 
Уровень продаж в торговой сети в 1952 г. равнялся 
123% по сравнению с 1940 г.   127.

Например, в Сталинградской области вследствие 
уменьшения стоимости в 1952 г. продажа мяса вы-
росла в 2,7 раза, масла — в 2,3 раза, сахара — на 27% 
и т. д. [6]. Товарооборот в первый день после сни-
жения цен в апреле 1953 г. увеличился в 30 городах 
страны на 17,7%   128.

При этом снабжение городов потребительскими 
товарами было неравномерным. Лишь в Москве и 
Ленинграде удавалось создать запас продуктов. Это 
подтверждает телеграмма Сталинградского обкома 
ВКП(б), направленная в апреле 1952 г. в Совмин 
СССР: «В гор. Сталинграде ощущается большой не-
достаток мяса, колбасных изделий, рыбы и рыбото-

124 Российский государственный архив социально-политической 
истории (РГАСПИ). Ф. 82. Оп. 2. Л. 47—48.

125 Советская жизнь. 1945—1953: Сб. док. М.: РОССПЭН; 2003. 
С. 498.

126 Там же. С. 59.
127 Советская торговля: Стат. сб. М.: Статистика; 1964. С. 28.
128 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Л. 45.
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варов. Спрос трудящихся на эти продукты далеко не 
удовлетворяется»   129.

В ряде мест вследствие повышенного спроса воз-
ник дефицит гречки, пшена, мяса, колбас, масла. 
При этом при наличии сельди отсутствовала свежая 
рыба. В Москве, Ленинграде и Киеве появились 
симптомы того, что может возникнуть недостаток 
фруктов   130.

Население имело деньги и могло позволить себе 
купить больше качественной пищи. Зарубежные ав-
торы писали: «Россия переживает чрезвычайно бур-
ный рост» (Ф. Линдсей), «Советский экономиче-
ский вызов реален и опасен» (А. Ноув)   131.

Та б л и ц а  2
Сравнение цен на основные продукты питания в СССР и странах 

антигитлеровской коалиции (в % на 01.01.1951 к ценам 
на 01.01.1947)*

* Восстановление и развитие народного хозяйства. Измене-
ния в социальной сфере. Режим доступа: https://history. 
wikireading.ru/37680

Страна Хлеб Мясо Масло Сахар

СССР 39 42 37 49
США 128 126 104 106
Великобритания 190 135 225 233
Франция 208 188 182 370

Цены в западных странах в эти годы росли. За 
три послевоенных года, с 1949 по 1951 г., цены на 
основные продукты питания в СССР снизились бо-
лее чем вдвое, в то время как в капиталистических 
странах увеличились, даже в США и Великобрита-
нии, несмотря на отсутствие войны на их террито-
рии (табл. 2).

Снижение цен имело огромный эффект, вселяло 
в людей надежду на улучшающуюся каждый день 
жизнь [5]. Другим важным фактором было увеличе-
ние дохода населения.

Заработная плата повышалась в послевоенные 
годы в среднем на 8% в год, росли выплаты по соци-
альному страхованию, пособия многодетным и оди-
ноким матерям, стипендии. Работники бюджетных 
организаций получали во время зарплаты в среднем 
на 34,8% больше денег   132, труд крестьян оплачивал-
ся в денежном выражении в 1,5 раза выше   133.

В результате снижения цен и одновременного 
роста заработной платы естественно происходило 
повышение жизненного уровня населения, хотя ряд 
исследователей утверждают, что реальное падение 
цен составляло несколько процентов, а большее 
значение имел пропагандистский эффект для попу-
ляризации советского строя [4]. Последнее, конеч-
но, имело место, но наряду с этим результаты дости-

жений в улучшении благосостояния людей, по на-
шему мнению, не могут не впечатлять.

Но доходы большей части населения оставались 
невысокими. В начале 1950-х годов средняя зара-
ботная плата составляла около 500 руб. в месяц. 
Увеличение размера заработной платы одновремен-
но со снижением цен в среднем на 20% вызывало 
значительный рост дохода отдельных категорий на-
селения. Самая большая зарплата была у научных 
работников [9]. У рабочих и инженерно-техниче-
ских работников (ИТР) в промышленности, лиц с 
высшим и средним образованием, научных сотруд-
ников, работников образования и медицины окла-
ды выросли на 20%. Доктор наук стал получать на 
3400 руб. больше (5000 вместо 1600 руб.), кандидат 
наук — 3200 (ранее — 1200 руб.) [5].

Типичная советская городская семья из четырех 
человек — двух взрослых, имеющих должностной 
оклад инженера, студента и школьника — имела в 
1955 г. ежемесячный доход 4800 руб. и тратила на 
хорошее, полноценное питание 800 руб. Автор счи-
тает, что данные показатели отражали средний уро-
вень бюджета семьи городского жителя [5].

Правда, по окончании IV пятилетки поступа-
тельному движению в начале 1951 г. помешала засу-
ха, которая охватила практически все плодородные 
районы (Поволжье, Сибирь, Казахстан и др.). Сбор 
зерна в СССР в 1951 г. составлял лишь 82%, карто-
феля — 77%, овощей — 69% относительно показате-
лей 1940 г. Урожайность зерна в 1949—1953 гг. со-
ставляла 7,7 центнеров с гектара (в 1913 г. — 8,2). В 
РСФСР произвели лишь 46,8 млн то зерна, до вой-
ны — 70 млн тонн. Меньше стало растительного 
масла, рыбы, соли. В пищевом рационе увеличилась 
доля хлеба и возросло потребление картофеля   134.

В письмах, поступающих из Ярославской, Ро-
стовской и других областей в центральные органы, 
сообщалось о серьезных трудностях с обеспечением 
хлебом, мясом, сахаром [1].

Историография послевоенных лет не однознач-
на. Анализируя, противоречащие друг другу мате-
риалы о состоянии питания в 1949—1954 гг. [1—5], 
можно прийти к выводу, что исследователи, приво-
дя данные о негативных сценариях, писали спустя 
много лет, в конце XX — начале XXI в., находясь 
под впечатлением голодных событий 1947—1948 гг., 
1951 г., и не учитывали объективно напряженную 
обстановку в мире, исходящую от враждебно на-
строенных к СССР США и Великобритании. Про-
фессор, доктор технических наук В. А. Торгашев, 
живший в те годы, писавший о положительных тен-
денциях, оценивал состояние питания, основываясь 
на собственной и близких ему людей покупатель-
ской возможности и показателях Центрального ста-
тистического управления (ЦСУ), свидетельствовав-
ших об улучшении питания в целом по стране [5]. В 
интервью, взятом нами в марте-апреле 2023 г. у двух 

129 Центр документации новейшей истории Волгоградской обла-
сти (ЦДНИВО). Ф. 113. Оп. 39. Д. 416. Л. 10, 11.

130 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Л. 43.
131 Восстановление народного хозяйства в СССР в 1946—1950 г. 

Империя СССР. Народная сверхдержава. Режим доступа: https://
history.wikireading.ru/208876

132 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-
374. Оп. 3. Д. 1210. Л. 25 об., 136 об., 139, 151 об., 154 об.

133 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 
7486. Оп. 7. Д. 1257. Л. 96, 98.

134 Восстановление и развитие народного хозяйства. Изменения в 
социальной сфере. Режим доступа: https://history.wikireading.ru/
37680
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очевидцев тех событий — 98-летнего профессора, 
врача, доктора медицинских наук и 92-летнего 
школьного учителя, — прозвучало, что действи-
тельно в 50-е годы прошлого века черную икру 
можно было купить в магазине, правда, одна из них 
утверждала, что икра вовсе не лежала на прилавках 
свободно, как пишет профессор В. А. Торгашев. 
Школьный учитель, оба родителя которой были 
врачами, подтверждает, что мама кормила ее бутер-
бродами с черной икрой. Вместе с тем она вспоми-
нает, что на собранные деньги им удалось купить 
лишь жакет для мамы. Речь о том, чтобы улучшить 
жизнь, приобретя новое жилье речь, не шла вообще. 
Отметим, что обе женщины жили в семьях с хоро-
шими доходами. Как изложено выше, учителя и 
врачи имели более высокие зарплаты, чем осталь-
ные работники. Профессор, дававшая интервью, в 
те годы научный сотрудник, действительно имела 
достойную зарплату. Сотрудник, защитивший дис-
сертацию, сразу получал ощутимую надбавку. В раз-
говоре она сообщила, что, как ни удивительно, но 
при вести о поступлении икры первыми бежали в 
магазин низкооплачиваемые работники (машинист-
ки, уборщицы и др.). Видимо, получаемая зарплата 
и низкие цены давали возможность большинству 
людей приобретать деликатесы.

Несмотря на расширение пищевого ассортимен-
та, главным в питании оставался хлеб. Трехразовое 
питание было обычным для советского человека и 
включало завтрак, обед и ужин. В семейном бюдже-
те на питание горожанина и сельского жителя при-
ходилось в среднем на человека 200—210 руб. Ти-
пичная семья из четырех человек (двое взрослых и 
двое детей) имела среднемесячный доход 1200 руб., 
на питание тратила до 800 руб. [5].

О росте благосостояния людей свидетельствует 
увеличение посещаемости ресторанов. Инженеры, 
учителя, врачи, творческие работники и другие, по-
лучавшие достойную зарплату, могли посещать ре-
стораны. Конечно, многие горожане, не имеющие 
больших доходов, позволить себе этого не могли 
[10].

Вместе с тем по праздникам большинство людей 
покупали еду для праздничного стола и алкоголь, 
чаще всего водку, которой с 1948 г. стало достаточ-
но и лучшего качества. Она изготавливалась по но-
вой технологии — с применением активированного 
угля [11].

Наряду с положительными нарративами о еже-
годном улучшении питания после голода 1940-х го-
дов, достигшем по инерции после кончины И. В. Ста-
лина максимума в 1955 г., имелись отрицательные 
отзывы о питании населения в первые годы V пяти-
летки, продовольственном кризисе в начале 1950-х 
годов [1].

Однако в рассекреченном докладе председателю 
Совета Министров СССР Н. А. Булганину об уровне 
потребления продовольственных товаров в СССР в 
среднем на душу населения от 3 октября 1955 г., 
подготовленном ЦСУ СССР, Институтом экономи-
ки АН СССР и Институтом питания АМН СССР, 

приводятся данные о возросшей покупке в 1950 г. 
мяса и сала (с гольем) до 26 кг (в сравнении с 
1940 г. — 24 кг), молока и молочных продуктов до 
172 кг (1940 г. — 143 кг), масла растительного до 
2,7 кг (1940 г. — 2,3 кг), сахара до 11,6 кг (1940 г. — 
8,7 кг), рыбы и рыбных продуктов до 7 кг (1940 г. — 
5,1 кг), яиц до 60 штук, вместо 54 в 1940 г.   135. 
В 1954 г. эти цифры выросли еще больше: мяса — до 
32 кг на человека, молока и молочных продуктов — 
до 175 кг, масла растительного — до 4,8 кг, сахара — 
до 20,9 кг, рыбы и рыбных продуктов — до 8,9 кг, 
яиц — до 84 штук. Хлеба и хлебных продуктов упо-
требляли на душу в среднем на 15 кг меньше, чем в 
1950 г., что свидетельствовало о положительных из-
менениях в структуре питания   136.

При этом в разных регионах СССР отличия в по-
треблении продуктов были значительными. В Мо-
скве сливочного масла один человек покупал в сред-
нем 8,7 кг в год, в Ленинграде — 10,8 кг, в Брянской 
области — 1,7 кг, в Липецкой области — 2,2 кг, в 
среднем по стране — 5,5 кг. Количество колбас, при 
среднем уровне ежегодных продаж в стране 13 кг, 
составляло в Москве 28,7 кг, в Ленинграде — 24,4 кг, 
в Липецкой области — 4,4 кг, в Брянской — 4,7 кг, в 
других областях — около 7 кг [5]. Отметим одинако-
вый уровень дохода рабочих в отдельных регионах. 
Зарплата в государственных учреждениях в 1953 г. 
была в среднем на 160 руб. больше, чем в 1948 г. До-
ход одного члена семьи равнялся в среднем 7000 
руб. в год. Каждый житель города и села тратил на 
питание ежемесячно приблизительно 200—210 руб. 
В семейном бюджете врачей, у которых доход был 
выше, на приобретение пищи уходило в среднем 250 
руб. в год [5]. Сельчане ели больше хлеба, чем горо-
жане, меньше мяса, масла, рыбы, сахара.

Вышеприведенные цифры свидетельствуют, что, 
несмотря на тяжелейшую послевоенную разруху, 
голод 1947—1948 гг., засуху 1951 г., жизненный уро-
вень людей к концу V пятилетки повысился. Знаме-
нательно переиздание в 1952 и 1953 гг. «Книги о 
вкусной и здоровой пище» тиражом в 500 тыс. эк-
земпляров   137.

Показатели роста экономики и продовольствен-
ного обеспечения постоянно росли, что было осно-
вой для улучшения питания населения.

В 1952 г. валовой внутренний продукт страны со-
ставил 406 млрд руб. (в сопоставимых для XX в. це-
нах), в 1,9 раза превысив показатели предвоенного 
1940 г. и 1,5 раза — 1945 г. В 1950-е годы националь-
ный доход страны возрастал ежегодно, по разным 
данным, в среднем на 9,3—10%. В 1950 г. потребле-
ние продовольствия в СССР удалось, по официаль-
ным данным, приблизить к существующему до вой-
ны   138 а по последним рассекреченным материалам 
— существенно увеличить   139. Несмотря общее по-

135 Заверенная копия с визами сотрудников ЦСУ СССР. РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 33. Д. 2313. Л. 164—185.

136 Восстановление и развитие народного хозяйства. Изменения в 
социальной сфере. Режим доступа: https://history.wikireading.ru/
37680

137 Книга о вкусной и здоровой пище. М.: Пищепромиздат; 1952.
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вышение уровня жизни, 42—65% совокупного дохо-
да сельчанам в 1946—1951 гг. давало подсобное хо-
зяйство и только 15—20% приходилось на зарплату, 
заработанные в колхозе трудодни   140.

Вместе с тем в записях одного из жителей Ленин-
града, в 1950-годы путешествовавшего по стране, 
подчеркивалось, что на железнодорожных станциях 
сельчане, встречая поезда, предлагали на выбор 
огромное количество разных продуктов: кур жаре-
ных, вареных и копченых, яйца, приготовленные 
дома колбасы и пирожки с содержанием рыбы, мяса 
печени, варенья и т. д. [5].

Будучи 12-летним подростком, автор предлагае-
мого материала, проезжая по Кубани вместе с роди-
телями, тоже отчетливо помнит изобилие разноо-
бразной снеди, выносимой к поездам сельчанами. С 
одной стороны, это свидетельствовало о том, что 
жизнь в деревнях становилась богаче. С другой — 
заработки колхозников оставляли желать лучшего. 
Отмечу, что проводники поезда и попутчики, в ос-
новном горожане, очень активно брали предлагае-
мые продукты: значит, было на что купить.

Возрождение страны было невозможно без геро-
ического труда народа, вдохновленного победой над 
фашизмом и верой в благополучное будущее [12].
Это подчеркнул 24 мая 1945 г. И. В. Сталин на прие-
ме в Кремле командующих войсками Красной Ар-
мии, провозгласив на торжественном обеде тост в 
честь русского народа [13].

Конечно, о сбалансированном питании говорить 
не стоит. Ведь для обеспечения научно обоснован-
ных норм питания каждому человеку в 1954 г. не 
хватало в рационе в среднем 26% белков, 42% жи-
ров, преобладали углеводы. Суточная калорий-
ность равнялась 92%   141.

Селяне потребляли, по официальным данным 
1940, 1950 и 1952 гг., меньше мяса, сахара, рыбы, 
кондитерских изделий   142.

При сравнении жизни рабочих СССР и капита-
листических стран, покупательная способность в 
последних была на порядок выше. Например, рабо-
чий в США за 1 ч работы мог заработать на приоб-
ретение продуктов в 5,6 раза больше, чем рабочий в 
СССР   143.

В 1950 г. житель СССР ел мяса в среднем в 2,5 ра-
за меньше, чем француз, и в 1,8 раза, чем англича-
нин, пил молоко в 1,2 и в 2,3 раза реже, но потре-

блял больше хлеба почти в 1,5 раза и картошки в 2 
раза   144.

Приняв во внимание вышеуказанные события 
(война, засуха), мы приходим к пониманию, что по-
другому быть и не могло. Подчеркнем, государство 
в условиях необходимости выделять средства на 
восстановление разгромленной инфраструктуры, 
оборону, создание ракетно-космической отрасли, 
разработку атомной (с 1946 г.) и водородной (с 
1950 г.) бомб в связи с угрозой из-за рубежа и дру-
гие траты, изыскивало средства на улучшение жиз-
ни людей. Население при понижении государствен-
ных розничных цен с 10 апреля 1948 г., в расчете на 
год, имело от первого уменьшения выигрыш 
57 млрд, 1 марта 1949 г. — 48 млрд, 1 марта 1950 г. — 
80 млрд, 1 марта 1951 г. — 27,5 млрд, 1 апреля 
1952 г. — 24 млрд, 1 апреля 1953 г. — 24 млрд руб. 
Всего за 6 лет дивиденды составили 260,5 млрд 
руб.   145.

В послевоенное время продолжали функциони-
ровать столовые на заводах и фабриках, организо-
ванные в 1941—1945 гг. для трудящихся, сутками 
находившихся на работе. Вместе с тем большой ры-
вок сделало общественное питание, которое стало 
развиваться огромными темпами. Оно было при-
звано восполнить собой систему фабрик-кухонь и 
ведомственных столовых, которые сыграли свою 
роль во время войны, вернее, дополнить сеть суще-
ствующих предприятий по питанию населения, сде-
лав их посещение обыденным для широких слоев 
общества, привлекая низкими ценами на блюда.

Повсеместно стали открываться дешевые заведе-
ния общепита: буфеты, ларьки, киоски, пивные, 
чайные, закусочные, рюмочные, «Пиво-воды», «Со-
ки-воды», число которых постоянно росло (с 1947 
по 1950 г. на 70%)   146. Население стало доверять пи-
ще, изготавливаемой в небольших торговых точках.

В школьных и студенческих учреждениях обще-
пита цены были низкие, доступные учащимся. Хлеб, 
соль, перец, горчица были бесплатными. В школь-
ном буфете пирожок с повидлом стоил 5 коп., с ли-
вером — 10 коп. В студенческой столовой можно 
было пообедать за 2 руб., взяв суп с мясом, второе с 
куском мяса и компот. Учитывая, что стипендия 
равнялась 290 руб., после оплаты общежития оста-
валось 250 руб. (в 2023 г. было бы в 30 раз больше) 
[5]. Из вышесказанного понятно, что в 1950-е годы у 
студентов с питанием было минимум проблем. Вме-
сте с тем большинство населения, имея растущие 
доходы, было недовольно однообразием меню и ка-
чеством предлагаемой пищи, из-за чего в 1950 г. на 
предприятиях общепита потребовалось пригото-
вить на 4,5 млн блюд меньше, чем в 1947 г. [14].

138 Восстановление и развитие народного хозяйства. Изменения в 
социальной сфере. Режим доступа: https://history.wikireading.ru/
37680

139 Заверенная копия с визами сотрудников ЦСУ СССР. РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 33. Д. 2313. Л. 164—185.

140 Восстановление и развитие народного хозяйства. Изменения в 
социальной сфере. Режим доступа: https://history.wikireading.ru/
37680

141 Советская жизнь. 1945—1953 : Сб. док. М.: РОССПЭН; 2003. 
С. 127—8.

142 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1184. Л. 182.
143 Восстановление и развитие народного хозяйства. Изменения в 

социальной сфере. Режим доступа: https://history.wikireading.ru/
37680

144 Народное хозяйство СССР: Стат. сб. М.: Госстатиздат, 1956. 
С. 119—204; 123, 4.

145 Советская жизнь. 1945—1953: Сб. док. М.: РОССПЭН, 2003. 
С. 527.

146 Из истории ресторанного дела Российской Империи и СССР 
раннего периода. Режим доступа: zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/
43623573673/iz-istorii-restoranov… (дата обращения 16.08.2019).
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Сокращение спроса вызвало уменьшение на 3% 
количества мяса и птицы, на 10% — растительного 
масла, на 14% — картошки, на 4% — овощей, на 
4% — рыбы, необходимых для приготовления в об-
щепите пищи, в 1950 г. по сравнению с последним 
предвоенным годом. Население стало меньше посе-
щать столовые. Домашняя пища была вкуснее, раз-
нообразнее, качественнее и обходилось дешевле   147.

Та б л и ц а  3
Нормы потребления основных продуктов питания на душу 

населения в СССР в 1954 г.*

* Заверенная копия с визами сотрудников ЦСУ СССР. РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 33. Д. 2313. Л. 164—185.

Наименование
Науч-

ная 
норма

Фактическое 
потребление 

в 1954 г.

Фактическое 
потребление, в 

% к научной 
норме

Хлебные продукты 121 кг 180 кг 149
Картофель 114 кг 153 кг 134
Овощи и бахчевые 141 кг 66 кг 47
Фрукты и ягоды 98 кг 13 кг 13
Мясо и сало (с гольем) 65 кг 32 кг 49
Рыба и рыбные продукты 18,6 кг 8,9 кг 48
Молоко и молочные продукты 540 кг 175 кг 32
Яйца 350 шт. 84 шт. 24
Сахар 31,4 кг 21 кг 67

Результаты, достигнутые в IV и V сталинских пя-
тилетках (1946—1955), озвученные в 1955 г. на XX 
съезде КПСС, впечатляли: рост национального до-
хода составил 68%, заработная плата на предприя-
тиях и в бюджетных учреждениях выросла в сред-
нем на 39%, доходы колхозников увеличились на 
50%. Учитывая, что на этом съезде новый глава 
СССР Н. С. Хрущев разоблачал культ личности 
И. В. Сталина, эти цифры не подвергаются сомне-
нию   148.

Наряду с огромным прогрессом, показатели пи-
тания были далеки от требуемых организмом чело-
века ингредиентов пищи.

Повышение жизненного уровня населения по-
зволило начать в середине 1950-х годов научные ис-
следования по изучению рациональных норм годо-
вого потребления продовольственных продуктов 
человеком [15—17].

Так, в 1954 г. в СССР гражданину для обеспече-
ния сбалансированного питания недоставало в 
среднем в год 33 кг мяса и мясопродуктов, 75 кг ово-
щей и бахчевых, 75 кг свежих фруктов и ягод, 10,4 кг 
сахара, 97 кг рыбы и рыбопродуктов, 365 кг молока 
и молочных товаров, 266 яиц. Отсутствие этих вы-
сокопитательных продуктов покрывалось за счет 
большего употребления хлеба и картофеля (табл. 3).

М. А. Клинова, обобщив данные ряда авторов 
[18—20], проанализировала нормы потребления 
продуктов питания, рассчитанные на человека в ки-
лограммах на один год в период 1950—1980 гг. [21]. 
Ее выводы свидетельствует о ежегодном увеличе-

нии норм рационального потребления мясомолоч-
ной продукции, овощей, рыбы и сахара в 1950-е го-
ды. В то же время уменьшались доля хлеба, карто-
феля, круп, макаронных изделий. Она подчеркивает 
большую скорость роста норм мясомолочной про-
дукции, что, по мнению большинства исследовате-
лей, является доказательством повышения уровня 
жизни народа [22—24].

Та б л и ц а  4
Содержание макро- и микронутриентов в пище населения 

в СССР в 1954 г.*

* Заверенная копия с визами сотрудников ЦСУ СССР. РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 33. Д. 2313. Л. 164—185.

Наименование Научная 
норма

Фактическое потре-
бление в 1954 г.

Фактическое потре-
бление, в % к науч-

ной норме

Белки, г 105 78 74
Жиры, г 99 57 58
Углеводы, г 415 480 116
Калории 3053 2814 92
Витамин А, мкг 3257 1635 50
Витамин В1, мг 1,9 2,06 108
Витамин В2, мг 2 1,55 78
Витамин С, мг 54 33 61
Витамин РР, мг 16,2 17,9 110

В настоящее время ряд исследователей подверга-
ют критике сталинские практики «повышения бла-
госостояния народа» на основе директивной систе-
мы управления [25]. Но для установления истины 
надо придерживаться принципа: важным является 
извлечение и применение опыта всего наработанно-
го для пользы людей, «что сумела продемонстриро-
вать в лучшие периоды своего существования совет-
ская модель развития» [26].

Заключение
В послевоенные 8 лет Совет Министров СССР и 

ЦК ВКПб) во главе с И. В. Сталиным восстановили 
потенциал страны, находившейся в разрухе и поте-
рявшей 28 млн человек, сумел минимизировать по-
следствия голода 1946—1948 гг. Административно-
командный метод управления народным хозяй-
ством, судя по итогам, позволил реанимировать 
промышленность и поднять сельское хозяйство на 
довоенный уровень. Показатели, стоящие перед 
страной, по обеспечению населения продовольстви-
ем учитывались в планах наряду с цифрами по воз-
рождению промышленности и сельского хозяйства. 
Несмотря на критику в историографии некоторыми 
авторами мер, проводимых по снижению цен и от-
мене карточной системы, как показали результаты, 
системный характер мероприятий позволил сначала 
справиться с продовольственным кризисом, а затем 
из года в год повышать доходы и покупательную 
способность населения, а следовательно, улучшать 
питание людей. В контексте использования истори-
ческого опыта в работе обозначена проблема регу-
лирования функционирования народного хозяй-
ства, чтобы она воспринималось большинством на-
рода позитивно. Понятно, что в современных усло-
виях действия рыночной экономики снижение цен 

147 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Л. 43.
148 Восстановление народного хозяйства в СССР в 1946—1950 г. 

Империя СССР. Народная сверхдержава. Режим доступа: https://
history.wikireading.ru/208876
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административными методами невозможно, но не-
обходимость справедливого решения вопросов це-
нообразования и доходов населения актуально.

Исследование выполнено в рамках НИР (номер госрегистрации 
1021062512028-8) «Институциональные основы развития медицины и 
здравоохранения в России в 20—21 веках».
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