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В статье автором проводится сравнительный анализ ситуации с питанием и состоянием гастрономической куль-
туры в СССР и некоторых зарубежных странах (преимущественно в США как родоначальнице всемирного кризиса 
1929 г.). Хронологические рамки определены периодом 1920-1930-е гг. Автор исследует в большей степени голод 
в СССР, поскольку это один из наиболее спорных вопросов в науке, особенно в исторической, так как до сих пор 
ставится вопрос: был ли это геноцид украинского народа или же всеобщая проблема народов СССР. В работе при-
ведены мнения ученых о том, каким образом осуществлялось питание в тот период – как украинского народа, так 
и других ССР. Особенно важно отметить участие государства в формировании такого положения, поскольку 
насильственный отказ от рыночных отношений и «строительство» коммунизма, по мнению автора и других уче-
ных, и привело к тотальному голоду в одних районах Союза и к недостатку питания – в других. Поэтому, как 
заключает автор, в этот период гастрономическую культуру можно назвать культурой голода – все действия насе-
ления были направлены на выживание, ряд представителей вернулось к табуированным способам питания (лю-
доедству), в действиях и анализе своего поведения (как представляется, примитивного) существовали определен-
ные правила. Иначе дело обстояло в зарубежных странах. Как показал анализ, голод в странах Европы и в США 
был вызван иными причинами – экономическим кризисом. При этом руководители иностранных государств пы-
тались скорректировать питание населения созданием централизованного органа. Похожая ситуация сложилась 
и в СССР, только Всесоюзное общество народного питания было призвано не корректировать, а контролировать 
потребление пищи населением. Что касается состояния гастрономической культуры в зарубежных станах, то, как 
полагает автор, ее направленность была обозначена необходимостью выживания в условиях жесткой экономии и 
нехватки средств к существованию. Но при этом культура, связанная с питанием, все же существовала: люди сред-
него достатка, маргиналы, военные – все эти категории питались по-своему, была дифференциация, в отличие от 
населения в СССР. 
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Введение. В СССР в период 20–30-х гг. про-

шлого столетия осуществлялись кардинальные 
изменения в экономической и социальной сфере. 
Кардинальные изменения осуществлялись в тот 
период одновременно в сфере духовной и мате-
риальной культуры. Что касается непосред-
ственно культуры питания населения Советского 
союза, то она тоже была подвергнута кардиналь-
ным изменениям. Они обуславливались прежде 
всего изменением статуса некоторых социальных 
групп (духовенство, буржуазия, дворянство), ко-
торые были носителями той или иной культуры 
питания.  

Вместе с тем данные преобразования были 
обусловлены желанием властей существенным 

образом изменить быт, при этом установив в нем 
пролетарский дух и в полной мере ликвидировав 
прочно устоявшийся дворянско-буржуазный. 
Кроме того, данные преобразования были обу-
словлены тяжелой ситуацией в сфере экономики, 
которая повлекла за собой дефицит продуктов 
питания, а также голод на некоторых террито-
риях нашего государства. Таким образом, куль-
тура питания и продовольственная безопасность 
граждан страны имели очень тесную связь. 

Методы исследования: исторический, логиче-
ский, структурно-функциональный, семиотиче-
ский. 

История вопроса. Хронологические рамки 
данного исследования определены периодом 
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1920-1930-е гг. Продовольственной безопасно-
стью в 20–30-х гг. XX в. занимались различные 
исследователи, наиболее значимые результаты 
отражены в работах следующих авторов: И.В. Глу-
щенко, И.В. Сохань, В.В. Кондрашин, О.Д. Попова, 
В.В. Шишков и др. На основании анализа источ-
ников литературы возникла необходимость более 
глубокого изучения исследование проблем го-
лода в СССР и некоторых зарубежных странах. 

Результаты исследования.  
Продовольственная безопасность в СССР в 

20–30-х г.г. XX в. Культура питания представ-
ляет собой целостную систему разных способов и 
разных форм питания, которые определяют 
стиль пищевого поведения, являющийся привыч-
ным для личности. 

Что касается продовольственной безопасно-
сти, то она предполагает реализацию политики, 
обеспечивающей предоставление людям опреде-
ленного объема пищевых продуктов, который яв-
ляется достаточным, чтобы удовлетворить их фи-
зиологические потребности. Т.е. это политиче-
ское, а также социально-экономическое понятие. 
Продовольственная безопасность рассматрива-
ется в свою очередь с точки зрения социально-
экономической ситуации, которая содействует 
получению людьми всё того же требуемого (до-
статочного) объема продовольствия. 

Таким образом, в Советском союзе социально-
экономический курс в период 20–30-х г.г. про-
шлого столетия преобразовывался многократно, 
а что касается изменений, которые произошли в 
сфере политики, то они на весьма длительное 
время определили дальнейшее направление раз-
вития нашего государства. В течение 20–30-х г.г. 
прошлого столетия элементы духовной сферы 
гражданского общества многократно изменя-
лись, ведь они зависели в нашей стране непосред-
ственным образом от развития политической и 
экономической сферы. 

В начале 20-х гг. прошлого столетия в нашем 
государстве реализовывалась политика военного 
коммунизма. Она влекла за собой уничтожение 
рыночных отношений и, в частности, уничтоже-
ние рынка, который был, как известно, главным 
средством распределения продовольствия. 

Необходимо понять, чем именно было обу-
словлено данное решение? Прежде всего данная 
политика реализовывалась на фоне кризиса в 
национальной экономике. В тот период имела 
место острая нехватка разных видов продукции. 

Вместе с тем новое советское правительство 
стремилось полностью исключить рыночные от-
ношения. Власти намеревались приступить к 
строительству в советском государстве комму-
низма. Вышесказанное и предопределяло разви-
тие нашей страны в рассматриваемый период. 
Система распределения продовольствия в усло-
виях его острой нехватки концентрируется в ру-
ках государства, в связи с чем оно рассматрива-
лось с точки зрения главного органа, который 
опосредует развитие гражданского общества. Ос-
новные виды продовольствия городские жители 
получали по продовольственным карточкам. Они 
вводились для основной массы горожан. Вместе с 
тем создавались общественные столовые. Т.е. 
населению, «прикреплённому» к данным специ-
альным пунктам питания, предоставлялся кон-
кретный набор пищевых продуктов [2, с. 70]. Сле-
дует подчеркнуть, что даже в рыночных условиях 
эти специальные пункты питания являлись не-
рентабельными. Очевидно, что советские власти 
придавали реальное политическое значение ука-
занному выше способу распределения продо-
вольствия. 

Культура питания в СССР в 20–30-х гг. XX в. 
Культура питания преобразуется на этом этапе по 
целому ряду разных направлений. Это прежде 
всего обусловлено следующим: сформировавша-
яся система приобретения продовольствия раз-
рушилась, а значит, человек не может самостоя-
тельно выбирать те пищевые продукты, которые 
ему хочется. Государство дает человеку такие пи-
щевые продукты, которые чаще не отвечают его 
вкусовым предпочтениям. Кроме того, условия 
питания меняются. Употребление пищи оказыва-
ется сейчас социальным явлением через посеще-
ние специальных пунктов питания, а прежде 
люди отдавали приоритетное значение именно 
домашнему питанию. Рестораны и кафе призна-
вались в данный период времени составляю-
щими буржуазного образа жизни, поэтому не 
приходится говорить о питании других людей в 
указанных выше заведениях. 

Между тем нужно отметить, что расширение 
публичного пространства до мест общественного 
питания было обусловлено появлением и разви-
тием наемного труда. Таким образом, женщины, 
получившие возможность трудиться, не смогли 
больше уделять домашнему приготовлению 
пищи и ее потреблению много времени, соответ-
ственно, сами бывшие хозяйки и их близкие 
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стали больше питаться вне дома. Так появились 
первые рабочие столовые, обеспечивающие не-
дорогим, но питательным обедом людей, зани-
мавшихся физической работой, первые ресто-
раны для менеджеров, посещавших эти заведе-
ния только ради бизнес-ланчей (представители 
бизнеса предпочитали обсуждать вопросы веде-
ния бизнеса за чашечкой кофе, уже позже стали 
подавать легкие закуски, и в дальнейшем – лег-
кий комплексный обед), кафе-закусочные для 
всех остальных. При этом стоит отметить, что 
блюда готовились преимущественно в массовом 
порядке, т.е. меню не согласовывалось с потреби-
телем, индивидуальность отсутствовала [10; 15].  

В Советском союзе точки общественного пита-
ния стали распространяться в 20-30-е гг. ХХ в. 
Именно тогда был сформирован специальный ор-
ган – Всесоюзное общество народного питания, 
создавались фабрики-кухни, откуда готовая про-
стая массовая пища доставлялась в рабочие сто-
ловые [4]. Успех столовых вдохновил теоретиков 
большевизма, которые считали, что таким обра-
зом можно заменить домашнюю кухню, как эле-
мент жизни советского рабочего, на общепит, то 
есть потребность в питании должна была удовле-
творяться за счет общественных заведений пита-
ния [13]. С этой целью даже кухни в домах стали 
настолько сокращенными по площади (т.н. 
франкфуртские кухни), что обедать в них стало 
неудобным, так как люди все же не всегда пита-
лись в столовых.  

Традиционный уклад жизни в основном был 
сохранен у крестьян. Их культура питания изме-
нилась менее всего. Тем не менее, экономические 
изменения, которые произошли в государстве, 
затронули в определенной мере и жизнь кре-
стьян. Так называемая продразвёрстка происхо-
дила в процессе проведения советскими вла-
стями политики военного коммунизма. Таким 
образом, для обеспечения городского населения 
продуктами питания последние изымались у 
сельских жителей. Подобная система мер реали-
зовывалась достаточно жестоким способом. 
Очень часто сельским жителям приходилось го-
лодать, в ряде случаев они полностью лишались 
запасов пищевых продуктов. 

Таким образом, культура питания крестьян в 
дальнейшем закономерно изменялась, потому 
что традиционные виды продовольствия исклю-
чались из рациона сельских жителей. Нужно при-
знать, что продовольственная ситуация в рас-
сматриваемый период являлась достаточно 
сложной, отмечалась реальная угроза голода 

населения, что было обусловлено дефицитом 
продовольствия на отдельных территориях госу-
дарства. Продовольственная безопасность не 
была гарантирована местному населению. Куль-
тура питания жителей, по большому счету, за-
ключалась в нацеленности выживания в такой тя-
желой ситуации.  

Государство, изымая у крестьян продоволь-
ствие, специально уменьшало уровень продо-
вольственной защищённости этих социальных 
групп. Что касается городского населения, то в 
отношении него, на первый взгляд, реализовыва-
лись меры, направленные на повышение его про-
довольственной защищенности, которые гаран-
тировали ему, таким образом, продовольствен-
ный минимум на фоне ограниченности ресурсов. 
Тем не менее в этой политике очевидным явля-
ется стремление руководства страны показать 
собственную власть над населением. Государство 
в данном случае позиционировалось как един-
ственная структура, от которой напрямую зави-
сит уровень материального благополучия населе-
ния. 

Таким образом, роль государства в 20-е г.г. 
прошлого столетия в формировании проблем с 
обеспечением населения продуктами питания, и 
потом – в преодолении этих проблем, являлась 
существенной. Государство оказывало на эту 
сферу непосредственное влияние и осуществляло 
ее непосредственный контроль, под воздей-
ствием чего происходило изменение продоволь-
ственной безопасности, как и в целом культуры 
питания. В условиях острой нехватки пищевых 
продуктов речь велась о банальной возможности 
выживания, а не о соблюдении людьми тех или 
иных прочно сформировавшихся культурных 
норм. Таким образом, культура питания в дан-
ный период времени опосредовалась политикой 
продовольственной безопасности. 

Культура питания населения СССР после 
1921 года. В 1921 г. НЭП приходит на смену по-
литике военного коммунизма. Для дореволюци-
онного государства было типично большое коли-
чество разных элементов быта (в частности, эле-
ментов культуры питания), которые начинают 
постепенно восстанавливаться в ходе проведения 
новой экономической политики. Представители 
буржуазии не испытывали на себе государствен-
ного давления, имели в своей распоряжение при-
личный капитал, а значит, могли себе позволить 
старые привычки. 

В то же самое время традиционная культура 
питания сельских жителей в абсолютной степени 
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возрождается. Быт представителей крестьянства 
предопределяется некоторой свободой в их хо-
зяйственной деятельности, что можно было 
наблюдать в период НЭПа. Если говорить о «про-
летарской» культуре, то она сохраняется. Как и 
прежде, она ориентирована на изменение образа 
жизни членов гражданского общества. Пролетар-
ский стиль жизни, как и прежде, складывается в 
границах «пролетарской» культуры [2]. 

Для социализма типичны идеи питания людей 
не только в крупных городах, но и в селах. Шагом 
в направлении создания в стране системы обще-
ственного питания было то, что советские власти 
стремились превратить женщину из кухарки в об-
щественницу, т.е. стремились кардинально изме-
нить место представительницы слабого пола в се-
мье. Коллективный приём пищи можно было 
наблюдать и в пионерских лагерях, куда на отдых 
отправляли детей экономически занятой части 
граждан [16]. Тем самым для периода новой эко-
номической политики характерны элементы не-
которой свободы, что повлекло за собой возник-
новение всевозможных культурных типов пита-
ния. 

Индустриализация и коллективизация явля-
лись дальнейшими этапами хозяйственного раз-
вития Советского союза. Стоит сказать о том, что 
тогда произошло окончательное становление в 
Советском союзе тоталитарной системы. В кото-
рый раз были проведены некоторые преобразо-
вания в отношении отрасли сельского хозяйства: 
была осуществлена коллективизация. Подчерк-
нем, что коллективизации было присуще уничто-
жение некоторой доли сельского населения. 
Сельское хозяйство Советского союза вследствие 
осуществления этого процесса вступило в полосу 
кризиса, который, в частности, был выражен в го-
лоде 1932–1933 гг. и в связи с которым погибло 
очень большое количество населения. 

Дискуссии относительно голода в 1932–
1933 гг. По этому поводу в 2008 г. состоялась 
международная конференция, которая называ-
лась «Россия и Украина: история и образ исто-
рии». В частности, на конференции был поднят 
такой вопрос: является ли голод 1932-1933 гг. об-
щей трагедией всех народов Советского союза 
или же является «геноцидом народа Украины»? 
Так, например, В.В. Кондрашин заявлял об очень 
богатой историографии темы этого голода в Со-
ветском союзе [7]. 

Данная тема уже не является сугубо научной 
дискуссией. На Украине в последние несколько 
лет тема голода 1932-1933 гг. приобрела соци-
ально-политическое звучание, и на сегодняшний 
день начинает приобретать точно такое же звуча-
ние и в нашей стране. 

В современной литературе высказываются в 
основном два мнения по поводу причин возник-
новения голода 1932–1933 гг. в Советском союзе, 
его общих масштабов, последствий. С одной сто-
роны, считается, что именно сталинский режим 
был направлен на геноцид украинских народов, с 
другой стороны, считается, что это событие было 
закономерным следствием проводимой в СССР 
политики форсированной коллективизации. 

Самыми первыми указанную выше проблему 
актуализировали именно зарубежные исследова-
тели. Эта проблема в сжатой форме содержалась 
в научных работах Д. Мейса и Р. Конквеста. Стоит 
отметить, что среди известных ученых на сего-
дняшний день позиция Д. Мейса и Р. Конквеста с 
определенными уточнениями активно поддер-
живается выдающимся итальянским исследова-
телем А. Грациози. Аргументация сторонников 
данной позиции сводится к следующим основ-
ным аспектам: 1) реально очень большое количе-
ство жертв данного голода на Украине, 2) комму-
нистическая идеология властей в Советском со-
юзе, которые были нацелены на подавление 
национальной самобытности украинских наро-
дов. 

Представленная выше аргументация в то же 
самое время не подтверждается заслуживаю-
щими доверие информационными источниками 
(свидетельства очевидцев рассматриваемого со-
бытия, решения столичных и муниципальных ор-
ганов по изъятию продовольствия из Украины, 
свидетельства зарубежных журналистов, и так да-
лее) [6]. 

Собственно о культуре питания в тот период 
говорить не приходится, поскольку в СССР в 
1930-е годы перманентного голода население не 
имело возможности выбирать стратегию пита-
ния. Важно было выживание, поэтому в 1933 г. 
Политбюро ЦК приняло решение о развертыва-
нии индивидуального огородничества. Между 
тем на основе изучения материалов переписей 
местного населения, которые были осуществ-
лены в 1926 и в 1937 гг., уменьшение численности 
сельских жителей на территориях Советского со-
юза, которые были охвачены голодом 1932–1933 
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гг., было следующим: в Поволжье численность 
уменьшилась на 23%, в Казахстане – на 30,9%, на 
Кавказе – на 20,4%, на УССР – на 20,5%. Как счи-
тает известный отечественный демограф В.Б. 
Жиромская, от голода на территории РСФСР в 
начале 30-х гг. прошлого столетия умерло более 
двух с половиной миллионов человек. По свиде-
тельствам некоторых документов, как отметил в 
своем выступлении В.В. Кондрашин, в период го-
лода в деревнях процветало людоедство.  

Однако, как отмечает С.Г. Мельник, перед ли-
цом тотального голода и необходимости выжива-
ния табу перестают иметь значение, хотя чувство 
вины и психологическая травма остаются у вы-
нужденных каннибалов надолго [9]. В мирные 
времена, по словам К.А. Богданова [1], табу на 
каннибализм выражает символ социального ста-
туса, маркировка границы социального и антисо-
циального.  

Учитывая продовольственное положение 
населения, представляется, что состояние гастро-
номической культуры в СССР в период 20-30- х гг. 
было таковым, что его можно назвать культурой 
голода. Здесь на смену бытовому характеру по-
вседневных феноменов пришел другой – вызван-
ный обстоятельствами, к которым население вы-
нуждено было адаптироваться, откатившись в 
ряде случаев к табуированным традициям. При 
этом все действия населения в этот период были 
направлены на выживание, в действиях и анализе 
своего поведения (как представляется, прими-
тивного) существовали определенные правила. 

Здесь уместно будет напомнить о таком фено-
мене, как пищевая ностальгия, которая харак-
терна для постсоветских людей. Этот феномен 
состоит в том, что восприятие данного периода 
идеализируется человеком, причем реальный го-
лод и лишения, которые в 30-е гг. XX в. стали 
обычными, остаются за пределами исторической 
памяти [14]. Например, очень многие помнят мо-
лочные продукты, шампанское, колбасные изде-
лия и другие виды продукции, тем не менее, аб-
солютно не помнят указанные выше факты. Без-
условно, сюда нельзя относить тех, кто пережил 
эти трудные времена, тем более в сознательном 
возрасте. 

Развитие советской кухни в 30–е гг. XX в. С 
точки зрения В.В. Похлебкина, данный период 
является неоднозначным, потому что нельзя в 
этом случае вести речь о каком-либо развитии 
русской кулинарной культуры. По мнению уче-
ного, развитие советской кухни стало 

происходить только в 1934 г., в свою очередь, 
окончание ее развития приходится на 1992 г.  

До 1934 г. частную кухню предлагалось заме-
нить организациями общественного питания. 
Данная идея непосредственным образом прояви-
лась в системе столовых, которые в нашей стране 
осуществляли свою деятельность практически до 
конца 20-х гг. прошлого столетия. В этот период 
завершилось проведение Новой экономической 
политики, стала действовать карточная система, 
когда гастрономическая культура нашей страны 
оказалась реальным способом налаживания кор-
мовой связи человека и государственных орга-
нов, т.е., когда произошло полное укрепление ее 
дефицитарного характера. 

У высших слоев привилегированного класса 
практически не было ограничений в потреблении 
пищи, чего нельзя сказать о простом народе. По-
следний длительное время жил в условиях край-
него пищевого ограничения. В 1934 г. в нашей 
стране были отменены хлебные карточки. Люди в 
данный период приобрели образы зримого 
изобилия, они нашли свое отражение в «Книге о 
вкусной и здоровой пище», которая вышла в свет 
в 1934 г. В этом научном труде содержались прин-
ципы культуры питания русских людей [11]:  

– питание в русской гастрономической куль-
туре рассматривалось с позиции совокупности 
ингредиентов, которые необходимы для нор-
мальной работы организма человека;  

– русских людей, как отмечалось в этой книге, 
кормит советская власть. У людей имеется источ-
ник их гастрономического благополучия. В каче-
стве данного источника выступает советская 
власть. Она обеспокоена тем, чтобы питание со-
ветских граждан было максимально качествен-
ным, в т.ч. с учетом рекомендаций, даваемых 
представителями научных кругов. Кроме того, 
советская власть заботилась также и о формате 
трапезы – являясь в большей степени социаль-
ным, он представляет собой дополнительную 
надзорную систему.  

– чистота, которая рассматривается с точки 
зрения абсолютности гигиены – не только в про-
цессе создания блюд (как подразумевалось, чи-
стота пекарен будет аналогична стерильности 
медицинских учреждений), но и в процессе вы-
бора пищевых продуктов и блюд.  

Согласно Докладу H.A. Булганина (ЦСУ СССР, 
Института экономики Академии наук СССР и Ин-
ститута питания Академии медицинских наук 
СССР) об уровне потребления основных продо-
вольственных и промышленных товаров в СССР 
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на душу населения от 03.10.1955 г. [5], изменение 
структуры и уровня питания населения СССР за 

время с 1928 по 1937 гг. характеризуется следую-
щими данными (таб. 1). 

 
Таб. 1. Структура уровня питания населения СССР в 1928 и 1937 гг. (на душу населения) [5] 

(Structure of the nutritional level of the population of the USSR in 1928 and 1937. (per capita) 
 

 1928 г. 1937 г. 
Хлебные продукты (хлеб в переводе на муку, мука, 

крупа, макаронные изделия) 
214 192 

картофель 130 151 
овощи и бахчевые 72 78 
мясо и сало (с гольем) 32 18 
рыба и рыбные продукты 3,5 5,6 
Молоко и молочные продукты в молоке 182 138 
яйца - штук 60 43 
масло растительное 2,6 2,0 
сахар 7,5 13,8 

 
При общей оценке состояния и развития пита-

ния прежде всего следует отметить положитель-
ный характер изменений: растет потребление са-
хара, рыбы и овощей. Однако рост потребления 
продуктов животноводства является недостаточ-
ным. 

Состояние гастрономической культуры в 
зарубежных странах в 30–е гг. XX в. Между тем 
в 1930-х гг. проблема голода остро стояла не 
только перед СССР, но и перед другими стра-
нами, в том числе перед капиталистически разви-
тыми. Так, в США и Европе голод разразился во 
времена Великой депрессии (1929-1939 гг.) [3]. 
Указанный период сопровождался предельно вы-
соким уровнем безработицы и, следовательно, 
высоким уровнем смертности по причине голода.  

В США знаковым событием стал биржевой 
крах 1929 г., когда падение акций составило 87%. 
По этой причине стали останавливаться произ-
водства, безработица достигла больших значений 
– к 1930 году было уже 4 млн безработных граж-
дан США [3]. Несмотря на попытки правительства 
исправить ситуацию [8], в 1930 г. происходит но-
вый крах на бирже. Безработица достигает от-
метки 15 млн человек. Относительный объем без-
работицы, пожалуй, только в Германии был 
выше, чем в США (или равен ему) [17]. В Германии 
в 1932 г. он составлял 30% экономически актив-
ного населения. В Германии это объяснялось 
страшной боязнью инфляции после чудовищных 
событий начала 20-х гг., поэтому правительство 
считало безработицу менее опасным явлением, 
чем инфляцию. 

Между тем в 1932 г. произошел расстрел го-
лодного марша в Детройте, когда голодающие со-
кращённые рабочие завода «Ford» вышли на 
улицы с экономическими требованиями. Поли-
ция и вооружённые службы Генри Форда открыли 
огонь по рабочим, в результате четверо были 
убиты, более шестидесяти человек ранены (один 
из них умер от полученных ранений спустя три 
месяца) [20]. После расстрела демонстрации ра-
бочие были подвергнуты репрессиям, раненые в 
больницах были арестованы, неугодных уволь-
няли с работы [21]. 

Тяжелая ситуация складывалась и в сельском 
хозяйстве США. Аномально жаркая погода в 1930 
г. в 30 штатах погубила урожай. Однако несмотря 
на это, образовался излишек зерна и хлопка, 
цены стали падать. Сформированная Гербертом 
К. Гувером, президентом США, специальная па-
лата выкупала излишки, однако цены упали более 
чем в два раза.  

В свете всего этого в стране возникла необхо-
димость экономить и экономно вести хозяйство. 
Было создано специально Бюро домашней эконо-
мики (The Bureau of Home Economics) [18], кото-
рое давало советы, в том числе публиковало ре-
цепты, которые на практике были более чем 
«сюрреалистичными» (например, лук, фарширо-
ванный арахисовым маслом, сэндвич с арахисо-
вым маслом и тушеным луком и др.). Определен-
ную культуру питания преподносила также Элео-
нора Рузвельт, супруга президента (Ф. Рузвельт, 
годы правления: 1933–1945 гг.), чтобы по при-
меру их семьи люди могли питаться наиболее 
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дешевыми продуктами и не считать это постыд-
ным. Семья президента позиционировала един-
ство с народом и «употребляла» в пищу (вероят-
нее всего, только на фотографиях) запеканку из 
спагетти, пирог с черносливом и др. [12]. 

Вошли в моду блюда, употребляемые обычно 
хобо – бродячими бездомными: тушенка Мили-
гана с табаком (в состав входили лук, кукуруза, 
бобы, картофель, зелень, остатки мяса, горсть та-
бака). 

Ученые тоже не отставали и изобрели Мил-
корно – смесь сухого обезжиренного молока, соли 
и кукурузной муки. По подсчетам ученых, эта пи-
тательная смесь должна была помочь американ-
ским семьям экономить и тратить не более 5 дол-
ларов в неделю. 

Население также было изобретательным: 
«мясо» из ливера и давленых бобов, вино из оду-
ванчиков, «дерьмо на щепке» (консервированная 
солонина, желатин, горошек, уксус и лимонный 
сок), тушенка Гувера: макароны, сосиски, томаты 
и горошек (во времена Великой депрессии имя 
Гувера стало нарицательным и обозначало ни-
щету). Несмотря на то что Великая депрессия 
была временем тотального голода, люди не спе-
шили отказываться от десертов и появились «пи-
роги отчаяния». К примеру, одна поваренная 
книга тех лет советует делать шарлотку без яблок, 
но с яблочным уксусом. Вместо пирога получа-
лись кислые коржи, но домохозяек это не оста-
навливало от экспериментов. 

Далее, в силу тесных экономических связей 
между японскими и американскими рынками, 
кризис больно ударил по Японии, в том числе по 
ее сельскому хозяйству, и особенно по шелковод-
ству, которым занималось около половины кре-
стьянских хозяйств. Вывоз японского шелка до 
1930 г. составлял примерно 30 % японского экс-
порта, в период кризиса этот вывоз резко сокра-
тился, а цены на шелк упали катастрофически, 
что сильно отразилось на населении. Кризис за-
тронул и ряд отраслей промышленности. 

В Германии к 1931 г. экономическое положе-
ние стало очень трудным. В июне 1931 г. ее пре-
зидент Гиндерберг обратился к президенту США 
Гуверу с просьбой об отсрочке платежей по плану 
Юнга, принятому в 1930 г. Гувер согласился на го-
дичный мораторий на платежи. Однако это уже 
не могло спасти ситуацию. Летом 1931 г. начался 
страшнейший финансовый и банковский кризис 
Германии. Таким образом, Великая депрессия 
сильно ощущалась в Германии, где она вызвала 
повсеместную безработицу, голод и нищету. Эти 

условия сыграли важную роль в приходе к власти 
Адольфа Гитлера и национал-социалистов 
(НСДАП). 

Без системы государственного социального 
обеспечения безработные были вынуждены по-
лагаться на благотворительность. «Очереди за 
хлебом» были обычным явлением, когда тысячи 
отчаявшихся людей стояли в очереди за разда-
точными материалами. Другие собирали объедки 
в мусорных баках и кучах мусора [19]. 

Подводя итоги, можно определить, что крас-
ной линией советской гастрономической куль-
туры стала совокупность таких характеристик, 
как обобществление трапезы, выражающееся в 
устранении частной кухни; усиление контроля 
над пищей под лозунгом рационализации и ме-
дикализации питания; замена принципа удо-
вольствия, служащего реализации либидо и ста-
новлению Эго, принципом полезности, функцио-
нализирующим телесность и обеспечивающим 
стагнацию индивида на ранних стадиях личност-
ного развития; делегирование заботы-о-себе 
внешней силе (максимальное впускание власти в 
пространство самоотношения); дефицит продук-
тов питания, существующий в совокупности с га-
строномическим мифом об изобилии. Анализ, 
даже поверхностный, тоталитарного проекта 
культуры еды позволяет увидеть некоторые его 
характеристики, функционирующие также и в со-
временной культуре. Например, общими чертами 
для советской и современной гастрономических 
культур являются следующие: понижение семио-
тического статуса кухни, обеднение семантики 
трапезы, активность пищевой индустрии, ре-
клама определенного гастрономического дис-
курса, на самом деле являющегося функцией об-
щественного контроля. 

Но следует отметить, что не только в СССР 
люди голодали в этот период времени. Голод за-
хватил США и страны Европы, по причине начав-
шегося всемирного экономического кризиса под 
названием Великая депрессия. 

Несмотря на то что в зарубежных странах был 
катастрофически высокий уровень безработицы, 
полагаем, источники ситуации были иными. Так, 
если в СССР голод был вызван искусственными 
причинами (изымание продовольствия у населе-
ния, уничтожение рыночных отношений и т.п.), 
обусловленными деятельностью правительства, 
то в зарубежных странах кризисное положение 
населения в отношении питания было спровоци-
ровано экономическим кризисом, вызванным со-
бытиями на Бирже. Как показал анализ, 
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руководители государств делали попытки испра-
вить ситуацию, создавались также специальные 
органы по питанию населения, которые, в отли-
чие от подобных органов в СССР, призваны были 
скорректировать питание. В СССР же Всесоюзное 
общество народного питания было призвано ак-
кумулировать население в заведениях общепита, 
с тем чтобы контролировать потребление пищи. 

Выводы. учитывая продовольственное положе-
ние населения, представляется, что состояние га-
строномической культуры в СССР в период 20-30-
х гг. следует назвать культурой голода. Здесь на 
смену бытовому характеру повседневных фено-
менов пришел другой – вызванный обстоятель-
ствами, к которым население вынуждено было 
адаптироваться, откатившись в ряде случаев к та-
буированным традициям;  все действия населе-
ния были направлены на выживание, в действиях 

и анализе поведения (примитивного) существо-
вали определенные правила.  

В зарубежных странах, как представляется, в 
период 20-30-х гг., а особенно в период Великой 
депрессии, можно говорить о том, что гастроно-
мическая культура была направлена на выжива-
ние в условиях жесткой экономии и нехватки 
средств к существованию. Но при этом сформи-
ровалась культура питания у людей среднего до-
статка, маргиналов, были особенные блюда и 
формат их приготовления и у военных. Анализ 
воспоминаний людей, переживших Великую де-
прессию, показал, что как такового голода не 
было: продукты можно было купить (молоко, са-
хар, зерновые и др.). Тем не менее, люди умирали 
от недостатка питания, но это было вызвано 
иными причинами, нежели в СССР. 
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