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Введение 

Вопросы, касающиеся пищевой промышлен-

ности, актуальны на сегодняшний день. В «Док-

трине продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации 2020 г.» [1], в «Стратегии разви-

тия пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти Российской Федерации на период до 2030 го-

да» [2] ставится цель снабжения россиян безопас-

ным, качественным и доступным продовольствием 

в ассортименте и объемах, обеспечивающих раци-

ональные нормы потребления пищевой продук-

ции. Для прояснения сегодняшних установок не-

обходим исторический взгляд в прошлое, включая 

советский период. 

После завершения Великой Отечественной 

войны хлебопекарные предприятия треста «Рос-

главхлеб» располагались в основном в промыш-

ленных городах: Челябинске, Троицке, Магнито-

горске, Златоусте, Миассе, Копейске, Каслях, Сат-

ке, Симе, Коркино, Усть-Катаве, В. Уфалее, Кы-

штыме, Аше, Миньяре и др. Объединение 

«Росглавхлеб» насчитывало в своем составе 24 

хлебопекарных предприятия различной мощности. 

В сельской местности хлеб выпекали предприятия 

потребительской кооперации и районные пищевые 

комбинаты [3, л. 98]. 

К этому времени в хлебопекарной отрасли 

Челябинской области трудились 4009 человек. 

Среди них рабочих насчитывалось 2450, инженер-

но-технических работников – 180, служащих – 

444, учеников – 65, младшего обслуживающего 

персонала – 204, непромышленная группа исчис-

лялась 600 работниками. Управлял объединением 

«Росглавхлеб» Мартынов, главным инженером 

числился Гончаров, начальником планово-эконо-

мического отдела – Андреев [3, л. 103]. Именно 

этим трудящимся и управленцам предстояло вы-

полнить задачи по восстановлению и развитию 

хлебопекарной промышленности Челябинской 

области. 

Хронологические рамки данного исследования 

объясняются годами пятилетнего плана (1946–

1950), именуемыми как восстановительный период. 

Территориально изучение проблемы ограничивает-

ся Челябинской областью, поскольку регион в во-

енный период был тыловым и имел свои особенно-

сти реконструкции народного хозяйства. Кроме 

того, в архивах представлен материал, позволяю-

щий решить поставленную научную проблему.  

Целью данной статьи является выяснение  

на материалах Челябинской области того, в ка-

кой модели экономического развития функциони- 
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ровала хлебопекарная промышленность (как 

крупнейшая отрасль в пищевой) после войны: 

насколько использовались мобилизационные 

возможности советской экономики, было ли 

движение в сторону социально-ориентирован-

ной экономики. 

Обзор литературы 

Между тем, описание деятельности хлебопе-

карных предприятий Челябинской области в по-

слевоенный период совершенно не репрезентиро-

вано в отечественных и зарубежных изысканиях. 

Сведения о пищевой индустрии, содержащиеся  

в нескольких советских работах общесоюзного 

[4–7] и регионального [8] значения, излагались  

в виде попутных, неосновных сюжетов обобщен-

ных тем: истории промышленности, рабочего 

класса, роли партии в восстановительный период. 

Особого внимания заслуживает публикация ми-

нистра пищевой промышленности СССР  

В. П. Зотова [9], в которой автор подробно изло-

жил задачи, стоявшие перед пищевой индустрией 

в 1946–1950 гг., осветил пути их достижения. 

Также стоит указать серию работ по исследова-

нию пищевой промышленности СССР [10, 11].  

В них разъясняются некоторые вопросы восста-

новления пищевой индустрии в наиболее постра-

давших регионах СССР и РСФСР. Хлебопекарная 

отрасль Урала, тем более Челябинской области,  

в указанных трудах даже не упоминается.  

К. Е. Филатов в своем исследовании [12] под-

черкнул, что сдерживающее влияние на развитие 

пищевой индустрии в начале IV пятилетки оказал 

неурожай 1946 г. По его мнению, высокими тем-

пами пищевая промышленность начала развивать-

ся только с 1947 г., а к концу 1950 г. был преодо-

лен уровень 1940 г. по выпуску важнейших про-

дуктов питания. Подобные выводы прозвучали  

в коллективном труде Л. В. Опацкого, А. С. Шат-

хана, Н. А. Петрова [13]. Кроме того, авторы 

утверждали, что промышленное производство 

продуктов питания в 1950 г. сохранялось на невы-

соком уровне и значительно отставало от предъяв-

ляемого спроса. 

В постсоветской историографии появились 

работы зарубежных авторов [14–16], в которых 

говорилось о том, что в первые послевоенные 

годы Советский Союз вернулся к модели эконо-

мического развития, свойственной для 1930-х гг. 

Выделяя причины этого явления, Н. Верт указы-

вает на увеличение международной напряженно-

сти в 1946–1947 гг., низкий урожай 1946 г., 

укрепление позиций консервативных руководи-

телей промышленности. В это же время западные 

историки дают положительную оценку намере-

нию советских управленцев добиться повышения 

выпуска товаров народного потребления. С точки 

зрения Н. Верта, большинство сложностей в воз-

рождении советской экономики в годы четвертой 

пятилетки увязано с волюнтаристской переоцен-

кой параметров пятилетнего плана, что перекли-

калось с обстановкой начала 1930-х гг. 

Интересен автореферат В. В. Дроздова по за-

рубежной историографии [17], в котором выделена 

глава, касающаяся советской экономической поли-

тики в последние годы жизни И. В. Сталина. Ав-

тор показал трактовку зарубежными авторами 

плана четвертой пятилетки и изменений в государ-

ственном управлении экономикой.  

Современная историческая наука пополни-

лась работами регионального масштаба [18, 19],  

в которых авторы на примере пищевых предприя-

тий Пскова и Мордовии описали трудности вос-

становительного периода. П. В. Евдокимов [18] 

подчеркнул, что «…основной упор делался на раз-

витие металлообработки и машиностроения,  

но при этом вступали в строй и предприятия пи-

щевой промышленности». 

Исследований на материалах Челябинской 

области автором не обнаружено. 

Методы исследования 

Теоретическую основу исследования состави-

ла гипотеза о мобилизационном характере совет-

ского общества. В изыскании нашли применение 

такие методы, как факторный, сравнительно-

исторический, статистический. 

Результаты и дискуссия 

Вскоре после завершения военного периода 

на заседании бюро Челябинского обкома ВКП (б) 

от 29 июня 1945 г. отмечалось, что хлебопекарные 

предприятия в ряде городов и районов значитель-

но износились, многие хлебозаводы и пекарни  

не подготовлены к выработке широкого ассорти-

мента хлебобулочных изделий, удовлетворяющих 

запросы населения в мирное время, и требуют се-

рьезного ремонта, расширения и переоборудова-

ния. На этом же бюро была поставлена задача уве-

личить производственно-техническую мощность 

хлебопредприятий области с 1100 до 1460 тонн  

в сутки за счет нового строительств хлебозаводов 

и капитального ремонта изношенных зданий  

и оборудования [20, л. 7, 7 об.]. В 1946–1947 гг. 

проектировалось введение новых мощностей:  

по г. Челябинску – 160 тонн в сутки (вблизи ме-

таллургического завода, в Тракторозаводском  

и Ленинском районах), по городам Челябинской 

области – 200 тонн ежесуточно, в том числе  

по Копейску – 50 тонн, Магнитогорску – 30,  

по Златоусту – 20, Коркино – 20, Каслям – 15, 

Троицку, Уфалею, Усть-Катаву, Катав-Ивановску, 

Симу – по 10 тонн (всего 13 новых хлебозаводов). 

Это обеспечило бы удовлетворение потребности 

населения в хлебобулочных изделиях (расчет был 

600 г ежедневно на человека). Впоследствии пла-

новые показатели были пересмотрены, и проект 

суточного прироста мощностей был снижен до 300 

тонн [3, л. 122]. 

В марте 1946 г. Сессия Верховного Совета 

СССР приняла пятилетний план восстановления  
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и развития народного хозяйства на 1946–1950 гг. 

Этот план предполагал превышение довоенного 

уровня народного дохода и потребления, для это-

го нужно было максимально поднять пищевую 

индустрию, воссоздать довоенный ассортимент  

и увеличить качество продукции [21, с. 251, 252, 

254]. 

В соответствии с задачами восстановительно-

го периода, в четвертой пятилетке планировалось 

инвестировать большой объем капитальных затрат 

(17,1 млн руб.) в предприятия треста «Росглав-

хлеб». Наибольший размер вложений намечался  

в строительство и реконструкцию хлебозаводов 

Челябинска (6165 тыс. руб.), Магнитогорска (2900 

тыс. руб.), Копейска (2500 тыс. руб.), Миасса (1650 

тыс. руб.), Коркино (1180 тыс. руб.) и Златоуста  

(1 млн руб.) [3, л. 96; 22, л. 48]. 

В план реорганизации включался ремонт  

или замена различных печей, тестомесилок, дежей 

(деревянные кадушки для приготовления теста), 

тестоделителей, опрокидывателей, вагонеток [3,  

л. 98; 23, л. 14]. 

Директорам хлебозаводов и пекарен были да-

ны поручения в июле–сентябре 1945 г. провести 

капитальный и текущий ремонт всех существую-

щих предприятий, для этого объединению 

«Росглавхлеб» выделяли необходимое количество 

стройматериалов (лес, кирпич, кровельное железо, 

стекло). Секретарей местных ГК ВКП(б) обязали 

ежедневно контролировать реконструкцию и стро-

ительство хлебопекарных предприятий, оказывать 

помощь руководителям строительства и директо-

рам предприятий [20, л. 9, 9 об.]. 

Невзирая на данные поручения, на заседаниях 

Челябинского областного исполкома от 21 марта, 

обкома партии от 4 июля 1946 г., 10 сентября 1947 

г., отмечалась неудовлетворительная работа хле-

бопекарных предприятий по реконструкции. Так,  

к 15 августа 1947 г. прирост суточной мощности 

пекарен составил 198 тонн вместо планируемых 

300 тонн. Это было достигнуто за счет восстанов-

ления существующих и ввода в действие 26 новых 

печей на предприятиях треста «Росглавхлеб»,  

а также строительства трех пекарен ежесуточной 

мощностью 10 тонн каждая в Коркино, Копейске, 

Еманжелинске. На заседании бюро Челябинского 

обкома ВКП (б) от 10 сентября 1947 г. подчерки-

валось, что отдельные горкомы партии (гг. Кы-

штым, Касли, В. Уфалей) не контролируют ход 

строительства и пуск новых печей на хлебозаво-

дах, не оказывают практическое содействие руко-

водителям хлебопекарен. Также отсутствовала 

помощь со стороны заинтересованных организа-

ций (директоров заводов тяжелой промышленно-

сти, вблизи которых строились хлебопекарни), 

монтажных управлений в изготовлении и установ-

ке технологического оборудования. По этой при-

чине постановление обкома партии от 29 июня 

1945 г. по увеличению мощностей хлебопекарных 

предприятий было не выполнено в отдельных го-

родах [24, л. 18–25; 25, л. 79, 81; 26, л. 6]. 

Несвоевременно выполнялась и работа по об-

новлению оборудования на производствах. В мар-

те 1947 г. контролер государственной хлебной ин-

спекции Черезова отмечала следующие нерешен-

ные материально-технические вопросы на челя-

бинских хлебозаводах № 1, 2: износ деталей меха-

низмов печей, неисправность весов, изношенность 

вагонеток и полок в экспедиции, ветхость дежей, 

отсутствие стеллажей на мучном складе [27, л. 93]. 

Отследить дальнейшее увеличение мощно-

стей, результаты реконструкции хлебопекарных 

предприятий не представляется возможным из-за 

отсутствия информации в архивных фондах. Из-

вестно лишь, что в конце 1950 г. в области разме-

щалось 30 предприятий [28, л. 48]. Исходя из этих 

данных, можно подытожить, что за годы IV пяти-

летки было построено 6 новых объектов хлебопе-

карной промышленности из запланированных 

тринадцати, т. е. задание по строительству новых 

предприятий было выполнено лишь частично.  

С наступлением мирного времени на заседа-

нии бюро Челябинского обкома ВКП (б) от 29 

июня 1945 г. были даны распоряжения по сырье-

вой базе хлебопекарных предприятий – мукомоль-

ной промышленности: предприятия треста «Глав-

мука» должны были перейти на сортовые помолы 

для выработки муки повышенного качества (мель-

заводы № 1, 2 Челябинска, мельзаводы № 10 Маг-

нитогорска, № 9 Троицка), утверждались объемы 

суточной выработки муки, при некоторых мельни-

цах планировалось построить элеваторы (мельза-

вод № 1 Челябинска), зерносушилки (мельзавод  

№ 3, крупозавод № 8 в Челябинске). В ряде райо-

нов планировалось построить мельницы (Еткуль-

ском, Нязепетровском, Полтавском), 9 крупоцехов 

(в селах Ларино, Кизил, Октябрьское, Чудинов-

ское). Наркопищепром РСФСР должен был выде-

лить оборудование для мукомольно-крупяного 

производства [20, л. 9 об., 10]. 

Партийные, советские и хозяйственные орга-

низации выражали поддержку предприятиям в по-

лучении сырьевых материалов. Классическим ме-

тодом оставались обращения в вышестоящие пар-

тийные, государственные и хозяйственные органы. 

Так, при хлебопекарнях в соответствии с поста-

новлениями бюро обкома партии от 23 января 

1946 г., 23 января 1947 г., 30 октября 1950 г. со-

здавались неснижаемые запасы муки. 30 октября 

1950 г. обком партии просил Совет министров 

СССР о выделении 60 тонн растительного масла, 

450 тонн сахара, 60 тонн маргарина, 30 тонн 

изюма, 10 тонн мака, 16 тонн меланжа [23, л. 14; 

28, л.53; 29, л. 40].  

Сложная ситуация с поставками основного 

сырья на хлебопекарных предприятиях сложилась 

к осени 1946 г. По причине засухи в 1946 г. хлеб-

ные ресурсы государства снизились. В связи  
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с этим высшие партийные и советские органы 

признали необходимым пойти на некоторые 

уменьшения в расходовании хлеба. В соответствии 

с постановлением Совета министров СССР и ЦК 

ВКП(б) и последующего решения Челябинского 

облисполкома и обкома партии от 30 сентября 

1946 г., с 1 октября расход хлеба по нормирован-

ному снабжению населения был сокращен на 30 % 

(за счет снятия со снабжения или уменьшения 

норм для некоторых категорий граждан), умень-

шен отпуск крупы по основным карточкам с заме-

ной картофелем, снижено производство сортовой 

и белой муки и увеличен выпуск муки обойного 

(грубого) помола [30, л. 8, 9]. 

Следующей мерой для экономии хлебных ре-

зервов стало постановление Совета министров 

СССР и ЦК ВКП(б) от 18 октября 1946 г. и после-

дующая резолюция бюро обкома партии от 22 ок-

тября, согласно которым с 1 ноября 1946 г.  

при выпекании хлеба примесь фуражных культур 

(овсяной, ячменной и кукурузной муки) должна 

была составлять 40 %, припек хлеба необходимо 

было поднять на 1 %, прекращалась выпечка подо-

вого хлеба, выход муки при обойном помоле дол-

жен был возрасти с 98 до 99 % [31, л. 31]. 

В целях сбережения хлебных ресурсов было 

приказано тщательно выбивать муку из мешков  

и собирать хлебные крошки, образующиеся  

при перевозке хлеба в торговые организации  

или при резке хлеба (стандартная булка хлеба 

того времени весила 2 кг). В дальнейшем хлеб-

ные крошки использовались как для пищевых, 

так и для кормовых (в случае засорения) целей 

[27, л. 85; 29, л. 39]. 

Партийные, хозяйственные органы осуществ-

ляли постоянную проверку исполнения принятых 

решений. Кроме того, выполнение постановлений 

об экономии хлебных резервов взял под свой лич-

ный контроль уполномоченный комиссии партий-

ного контроля при ЦК ВКП (б) по Челябинской 

области (в разное время эту должность занимали 

Кучмистый, А. Н. Бакин). Именно на имя уполно-

моченного с ноября 1946 г. по апрель 1947 г. хо-

зяйственные организации присылали справки  

о ежемесячном расходе муки и крупы, пятиднев-

ные отчеты реализации пайкового и коммерческо-

го хлеба, размеры его экономии по городам и рай-

онам области, количество выданных хлебных кар-

точек и талонов [27, л. 1, 2, 6, 9].  

Кроме того, в практику работы хлебного тре-

ста был введен ежедекадный и ежемесячный ана-

лиз деятельности предприятий по вопросам эко-

номии ресурсов и сокращения производственных 

потерь, а также внезапные ревизии хлебозаводов  

и экспедиций. Директора хлебопекарен присылали 

данные о припеке хлеба, примесях фуражных 

культур в муке, выходах муки при размоле, есте-

ственных убылях при хлебопечении, экономии 

хлеба [27, л. 58, 61, 87].  

Так, проверкой было установлено, что в нояб-

ре 1946 г. примеси фуражных культур при выпе-

кании хлеба составили 29,4 %, в декабре – 35 %, 

причем в одних районах (Миньяр, Копейск) хлеб 

выпекался из муки без примеси, в других (Кы-

штым, Карабаш, Нязепетровск) из одной овсяной 

муки. Причинами указанных фактов были необес-

печенность предприятий фуражной мукой со сто-

роны снабжающих организаций и слабая партий-

но-политическая работа среди трудящихся, заня-

тых в хлебопечении [29, л. 38, 39; 32, л. 248].  

Принятые меры и усиление контроля давали 

свои положительные результаты. Так, уже в янва-

ре–феврале 1947 г. примеси фуражных культур  

по тресту составили необходимые 40 %. Количе-

ство брака уменьшилось, к примеру, на челябин-

ских хлебопекарных предприятиях в ноябре 1946 г. 

брак составлял 0,41 %, а в феврале 1947 г. –  

0,25 %. Экономия муки по тресту в I квартале со-

ставила 162 тонны [27, л. 87, 90, 97].  

Оснащенность транспортными средствами  

на хлебопекарных предприятиях была недостаточ-

ной. Так, в октябре 1945 г. на балансе треста 

«Росглавхлеб» числилось 163 лошади и 14 грузо-

вых автомашин. Потребности же были намного 

больше. Машины имелись лишь на предприятиях 

крупных городов: Челябинска, Магнитогорска, 

Копейска, Кусы, В. Уфалея, Кыштыма. Транспорт 

был необходим главным образом для подвоза му-

ки и топлива. За послевоенную пятилетку плани-

ровали приобрести еще 17 грузовых машин и 63 

лошади, при этом некоторые предприятия не-

больших городов так и должны были функциони-

ровать без автомашин (Бакал, Сатка, Юрюзань, 

Аша, Миньяр и др.) [3, л. 99]. Этот факт служил 

частой причиной несвоевременного завоза топлива 

и муки на предприятия, неисполнения производ-

ственного плана, приводил к перебоям в обеспече-

нии населения хлебобулочными изделиями. Пар-

тийные органы 30 октября 1950 г. просили мини-

стра пищевой промышленности СССР Павлова 

выделить тресту 20 грузовых автомашин, в том 

числе 6 специализированных для перевозки хле-

бобулочных изделий, а также запасные части  

и автопокрышки [26, л. 6; 20, л. 54; 33, л. 14]. Та-

ким образом, и к окончанию IV пятилетки транс-

портные затруднения оставались актуальными. 

Между тем, объединение «Росглавхлеб» чис-

лилось в списке организаций, у которых в соответ-

ствии с распоряжениями Челябинского гориспол-

кома от 3 марта 1946 г., 28 апреля 1947 г., 30 сен-

тября 1948 г. легковые автомобили относились  

к первой группе на право расходования горючего. 

Всего по тресту числилась одна такая машина 

марки ГАЗ-А. По всей видимости, это была слу-

жебная машина управляющего Мартынова. Также 

необходимо отметить, что в указанном перечне 

числились партийные, советские, хозяйственные 

организации, от пищевых были представлены 
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только изучаемое объединение «Росглавхлеб»  

и молококомбинат [34, л. 44; 35, л. 61; 36, л. 181]. 

Этот факт говорит о значимости этой отрасли 

промышленности в исследуемый период.  

Актуальной проблемой для хлебопекарной 

индустрии в течение всего послевоенного времени 

была нехватка топлива: уголь по фондам отгру-

жался не полностью, для завоза местного топлива 

(дров) транспортных средств было недостаточно. 

Вопрос оснащенности топливом хлебопекарных 

предприятий решался на заседаниях бюро обкома 

партии: пекарням отводились лесосеки в близле-

жащих участках, например, в январе 1946 г. Усть-

Катавскому хлебообъединению выделили участок 

в 3500 кубометров, Катавскому – в 2000 кубомет-

ров. Кроме того, партийные органы давали распо-

ряжения о выделении из колхозов и артелей райо-

на лошадей для подвоза топлива. Облисполком  

в марте 1946 г. обязывал создавать месячный запас 

топливных ресурсов на всех предприятиях [26,  

л. 6об.; 37, л. 22]. В марте 1946 г. облисполком,  

а в январе 1947 г. обком партии обращался в ми-

нистерство пищевой промышленности РСФСР  

с просьбой ежемесячно выделять хлебопекарным 

организациям области 2000 тонн угля [26, л. 7 об.; 

29, л. 41]. Несмотря на принимаемые меры, про-

стои в работе хлебопекарен по причине отсутствия 

топлива все же случались. 

Сложности, связанные с недостаточным мате-

риальным обеспечением изучаемой отрасли, при-

водили к кражам сырья, строительных материалов, 

готовой продукции. Эти факты происходили  

по причине неудовлетворительно организованной 

охраны предприятий, отсутствия надлежащих за-

граждений, недостаточного учета на производстве. 

Зачастую воровство учиняли сами бойцы охраны 

[27, л. 114, 141; 32, л. 243]. 

На предприятиях треста «Росглавхлеб» выпе-

кали следующие изделия: ржаной хлеб, пшенич-

ный, смешанный хлеб (из муки I и II сорта), бара-

ночные изделия, сухари сдобные, гренки, пироги, 

пирожки, пряники, коврижки, кексы. За послево-

енную пятилетку объем почти всего ассортимента 

должен был увеличиться, достигнуть довоенного 

уровня выпуска или даже перегнать его. Напри-

мер, пшеничного хлеба в 1940 г. произвели 106914 

тыс. тонн, в 1945 г. –71184 тыс. тонн, а в 1950 г. 

ожидали выпечки в 158772 тыс. тонн; сухарей 

сдобных в 1940 и 1945 г. вообще не производили 

(их изготовляли только в 1942 – 44 тыс. тонны,  

в 1943 – 21 тыс. тонн, в 1944 – 6 тыс. тонн),  

а в 1950 г. планировали изготовить 18 тыс. тонн; 

пирожных и тортов в 1940 г. произвели 20,2 тыс. 

тонн, в 1945 г. – 4 тыс. тонн, на 1950 г. стоял план 

в 25 тыс. тонн. Некоторые позиции довоенной  

и военной номенклатуры должны были исчезнуть 

из послевоенного производства (к примеру, овся-

ный хлеб, его производили только в 1943–1945 гг.), 

или постепенно должны были уменьшиться объе-

мы выпуска за счет расширения ассортимента 

(например, ржаного хлеба в 1940 г. изготовили 

43760 тыс. тонн, в 1945 г. – 38510 тыс. тонн,  

на 1950 г. планировали 32 тыс. тонн). Всего объем 

производства в 1940 г. составил 264630,7 тонн,  

в 1945 – 209387 тонн, в 1950 проектировалось 

369015 тонн продукции. Валовая продукция в цен-

ностном выражении в 1940 г. имелась в сумме 

47966 тыс. руб., в 1945 г. – 45364 тыс. руб., в 1950 г. 

намечалось выработать изделий на 70 млн руб. [3, 

л. 100, 101]. Готовая продукция распределялась по 

торговым организациям в соответствии с ежеме-

сячными решениями горисполкомов [38, л. 46, 

103, 439; 39, л. 40]. 

Невзирая на внимательность партийных, со-

ветских органов к вопросу ассортимента хлебопе-

карных предприятий в течение всей послевоенной 

пятилетки, на заседании бюро Челябинского обкома 

партии от 30 октября 1950 г. подчеркивалось, что 

набор производимых изделий крайне узок, булоч-

ные изделия (сухари, городская булка, сдоба, ба-

ранки и др.) производятся в ограниченных разме-

рах. Причинами этого были мука низкого качества 

и неудовлетворительное руководство предприятия-

ми со стороны как управляющего трестом 

«Росглавхлеб», так и директоров заводов [28, л. 48].  

Вопросы качества выпускаемой продукции 

часто затрагивались на заседаниях Челябинского 

обкома ВКП (б) (от 23 января 1946 г., 23 января 

1947 г., 10 сентября 1947 г., 30 октября 1950 г.)  

и облисполкома (от 21 марта, 14 августа 1946 г.). 

Отмечалось, что хлеб поступает в торговую сеть 

недоброкачественным (пресным, сырым, загряз-

ненным, деформированным), высок процент про-

изводственного и экспедиционного брака. Госсан-

инспекция слабо контролировала качество выпус-

каемого хлеба, недостаточно следила за санитар-

ным состоянием предприятий. Химические анали-

зы на добротность хлеба зачастую не проводились. 

Отсутствовала надлежащая проверка со стороны 

бракеров экспедиций хлебозаводов. Заводские ла-

боратории слабо контролировали соблюдение 

установленной технологии и рецептуры.  

Одной из главных причин низкого качества 

продукции было то, что мельзаводы допускали 

отгрузку некачественной муки – нестандартной, 

затхлой, с повышенным процентом влажности, 

низким процентом клейковины, с посторонними 

примесями. Также в числе причин отмечалась 

неудовлетворительная организация производ-

ства, нарушение технологического процесса, 

низкий уровень технического руководства (ска-

зывалась нехватка инженерно-технических ра-

ботников), недостаточная квалификация браке-

ров. Принимались решения для исправления 

данных недостатков, но на протяжении изучае-

мого периода эти проблемы всегда оставались 

актуальными [23, л. 11; 25, л. 73; 26, л. 6, 7, 47; 

28, л. 48; 29, л. 39].  
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Низкое качество выпускаемых изделий было 

связано и с недостаточной обеспеченностью ра-

ботников спецодеждой. Ее остро не хватало, от-

сутствовали сменные комплекты. Просьбы о вы-

делении хлопчатобумажной ткани для пошива 

экипировки рабочим были отправлены в адрес 

министра пищевой промышленности РСФСР  

С. Д. Романычева в марте и августе 1946 г. Оче-

видно, эти прошения оставались без удовлетворе-

ния, поскольку и в I квартале 1947 г. потребность  

в тканях составляла 10 тыс. метров [26, л. 7 об.; 27, 

л. 97; 29, л. 41; 39, л. 145]. 

Выявленные источники не дают возможности 

определить перемены в общем количестве трудя-

щихся хлебопекарной промышленности Челябин-

ской области в период 1945–1950 гг. Статистиче-

ские данные, указанные в архивных документах, 

дают шанс продемонстрировать только совокуп-

ные параметры кадровой структуры по состоянию 

на конец 1945 г. К данному периоду в хлебопекар-

ной отрасли трудилось 4009 человек. Штат работ-

ников на предприятиях утверждался наркоматом 

(затем министерством) пищевой промышленности 

и получал отражение в планах по труду. Направ-

ляемые в Управление пищевой промышленности 

планы по труду содержали в себе также величины 

средней выработки на одного рабочего, валовой 

продукции, фонда заработной платы, численность 

персонала по группам [3, л.103]. 

Промышленно-производственный штат охва-

тывал рабочих, учеников, инженерно-технических 

работников, служащих, младший обслуживающий 

персонал. Должности директоров предприятий  

в апреле 1947 г. занимали исключительно члены 

партии [27, л.100]. 

Непромышленная группа рабочих складыва-

лась из таких классов, как занятые на транспорте, 

в жилищно-хозяйственных, культурно-бытовых 

учреждениях, в пожарной охране, торгово-

сбытовых точках и пр.  

На хлебозаводах существовали следующие 

должности: директор, начальники отдела кадров, 

службы технического контроля, административно-

хозяйственного отдела, кладовщик, заведующий 

экспедицией, весовщик контрольных весов, браке-

ры, санитарный врач, охранники, экспедитор, муко-

сев, тестомес, слесарь, технолог, шофер [27, л. 71]. 

Значительное внимание уделялось делу под-

готовки кадров. Обучение вновь принимаемых 

рабочих проводилось на курсах техминимума  

и через школу ФЗУ, которая ежегодно выпускала 

100–120 специалистов-хлебопеков. Но этого было 

недостаточно, поэтому обком партии на своих за-

седаниях давал распоряжения о дополнительной 

подготовке специалистов, так, постановлением от 

4 июля 1946 г. трест «Росглавхлеб» был обязан 

подготовить 450 хлебопеков в течение второго 

полугодия 1946 г. [24, л. 25; 27, л. 97]. 

Однако руководящий состав хлебообъедине-

ния не всегда тщательно выполнял указания пар-

тийных органов по этому вопросу. К примеру,  

на заседании бюро Челябинского обкома партии от 

30 октября 1950 г. подчеркивалась слабая работа 

треста по подготовке и переподготовке рабочих 

основных профессий: хлебопеков, булочников, бра-

керов. Кроме того, не работали стахановские шко-

лы, кружки по изучению технического минимума, 

курсы по освоению новой техники [28, л. 49]. 

Для хлебопекарных объектов промышленно-

сти был свойственен недостаток квалифицирован-

ных кадров. Так, на заседании бюро Челябинского 

обкома ВКП (б) от 30 октября 1950 г. отмечалось, 

что предприятия не обеспечены инженерно-

техническими кадрами, при наличии 30 произ-

водств имелось всего 3 специалиста с высшим об-

разованием. Должности директоров и главных ин-

женеров хлебозаводов были укомплектованы 

практиками, не имеющими специального образо-

вания. В результате этого медленно осваивалось 

новое оборудование, поступающее на заводы, 

нарушалась технология производства и рецептура 

изделий. Предпринимались меры для улучшения 

ситуации, например, 30 октября 1950 г. партийные 

органы обращались с просьбой к министру пище-

вой промышленности СССР Павлову направить  

на предприятия треста 10 инженеров и 12 техни-

ков-технологов [28, л. 49, 54].  

Хлебопекарни ощущали нехватку рабочих 

кадров, особенно это имело место в первые после-

военные годы, поскольку на производства к июлю 

1946 г. до сих пор не была возвращена рабочая си-

ла, мобилизованная во время Великой Отечествен-

ной войны [23, л. 14; 24, л. 25]. В середине 1945 г.  

в тресте числилось 4009 работающих (из них рабо-

чих – 2450), за пятилетку их количество должно 

было возрасти до 5545 человек, но по прошествии 

двух послевоенных лет, в IV квартале 1947 г. число 

работающих, наоборот, уменьшилось и составило 

4000 человек. А в соответствии с планом III пяти-

летки оно должно было увеличиться к этому време-

ни до 4856 человек [3, л. 103; 27, л. 97]. 

Средняя годовая зарплата рабочих хлебообъ-

единения в 1945 г. составила 3450 рублей (в 1940 г. – 

3136), к 1950 г. намечался рост до 3511 рублей 

(111,9 % к 1940 г.). При этом наиболее высокий 

годовой заработок в 1945 г. была у инженерной 

группы – 8366 руб., меньше всех зарабатывали уче-

ники – 1307 руб., доход служащих составил 4524 

руб., младшего обслуживающего персонала – 1888, 

непромышленная группа получила годовое жалова-

ние в размере 2786 руб. [3, л. 103]. Для сравнения, 

средняя зарплата работников областной пищевой 

промышленности (иная ведомственная принадлеж-

ность) в 1945 г. насчитывала 2575 руб., работников 

районной пищевой промышленности – 2637 руб. 

[40, л. 51, 52].  
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Партийные и хозяйственные организации ока-

зывали содействие хлебопекарным предприятиям 

в продовольственном и промтоварном снабжении 

рабочих. Так, в соответствии с постановлением 

бюро обкома партии от 4 июля 1946 г. работаю-

щим должны были выделить в III квартале 1946 г. 

хлопчатобумажной ткани на 50 тыс. рублей, шелка 

на 10 тыс. руб., шерсти на 15 тыс. руб., кожаной 

обуви на 20 тыс. руб., табачных изделий на 50 тыс. 

рублей [24, л. 25]. 

Политико-массовая работа выполнялась  

на предприятиях членами и кандидатами в члены 

партии. Их прикрепляли к сменам для проведения 

политических бесед. Так, в марте 1947 г. на хлебо-

заводе № 2 г. Челябинска проводились разговоры 

на следующие темы: совещание министров  

по германскому вопросу, обсуждение соцобяза-

тельств и заключение соцдоговоров, призыв ле-

нинградских рабочих к воплощению плана к 30-й 

годовщине октября, борьба с потерями, хищения-

ми хлеба, экономия и качество хлеба. Также про-

водилась читка газет по разным вопросам. Учет 

коммунистов и комсомольцев на объектах хлебо-

объединения не осуществлялся [27, л. 72].  

Социалистические соревнования между брига-

дами на производствах реализовывались, но не вез-

де подводились их итоги (хлебокомбинат № 1  

г. Челябинска) [27, л. 142].  

В дальнейшем некоторым хлебопекарням 

удавалось перевыполнять план и быть в числе пе-

редовых предприятий, которым обком партии  

и облисполком вручали Красные знамена. Так,  

в мае 1949 г. таковым являлся Челябинский хлебо-

завод № 2. Также были отмечены Ашинский (вы-

полнение плана на 127,2 %), Копейский (122,7 %) 

и Челябинский № 4 (112,5 %) хлебозаводы. За хо-

рошую работу в августе 1949 г. были выделены 

хлебозаводы № 1, 2, 3 г. Челябинска, хлебозаводы 

в г. Златоусте, с. Бреды, с. Полтавка [41, л. 36, 47; 

42, л. 174, 175].  

К сожалению, не все трудящиеся были актив-

ны лишь в положительном ключе. В архивных 

документах имеют место данные о таких случаях, 

как безнравственное поведение работников, зло-

употребление своим должностным положением, 

незаконные растраты хлеба. Так, по распоряжению 

руководителя пекарни № 1 г. Челябинска в марте 

1947 г. зарплата временным рабочим давали  

не только деньгами, но и печеным хлебом. Кроме 

этого, хлебом рассчитывались за работу мани-

кюрши, которая приглашалась на предприятие  

и обслуживала руководящий состав. В дальней-

шем всех замешанных лиц освободили от занима-

емых должностей. 

Отдельные работающие осуществляли кражи 

на производствах. Например, в январе 1947 г.  

по челябинским предприятиям было зафиксирова-

но 17 случаев хищений в размере 32 кг хлеба.  

В феврале 1947 г. десять сотрудников Челябинско-

го хлебозавода № 2 были осуждены за воровство 

трех булок хлеба. Наказания были различными: 

увольнение, административные взыскания, суди-

мость [27, л. 87, 152, 206]. Кражи случались  

не только на территории производств, к примеру,  

в ноябре 1946 г. по г. Челябинску имелись случаи 

ограбления хлебных повозок (при транспортировке 

хлеба с пекарен в торговые организации) [27, л. 81]. 

Выводы 

Анализ исследованных материалов позволяет 

заявить, что хлебопекарная индустрия Челябин-

ской области в 1946–1950 гг. продолжала функци-

онировать в мобилизационной модели экономики. 

Это было продиктовано тревожной международ-

ной обстановкой и внутренними факторами разви-

тия СССР. 

Таким образом, за период 1946–1950 гг. хле-

бопекарная индустрия Челябинской области по-

полнила свою сеть и мощности за счет строитель-

ства новых предприятий, печей и реконструкции 

изношенных зданий и оборудования. Производ-

ству остро не хватало рабочих и высококвалифи-

цированных технических кадров. Номенклатура 

вырабатываемой продукции оставалась очень уз-

кой, продукция была низкого качества. Это было 

сопряжено с завозом нестандартной муки, неудо-

влетворительной организацией производства, не-

достаточной квалификацией работников. Нехватка 

транспортных средств на предприятиях порождала 

задержки в поставках сырья, топлива. Деятель-

ность треста по обучению и переподготовке рабо-

чих основных профессий – хлебопеков, булочни-

ков, бракеров – была ограниченной. То есть задачи 

IV пятилетки хлебопекарная промышленность 

реализовала лишь частично, спрос населения  

на качественные, разнообразные хлебобулочные 

изделия удовлетворялся не полностью. Причинами 

этого явился неурожай 1946 г., нехватка квалифи-

цированных управленцев и работников, несвое-

временное реагирование министерства на просьбы 

предприятий. 
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THE BAKING INDUSTRY OF CHELYABINSK REGION IN 1946–1950 
I. V. Rudometova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

Based on an extensive source base, the article introduces previously unknown documents on the 

baking industry of the Chelyabinsk region in 1946-1950. It also clarifies the model of economic de-

velopment of that period. The end of the Great Patriotic War and the beginning of the reconstruction 

period posed the new tasks for the bakery industry: to improve the quality of products, to expand the 

pre-war assortment, and to increase the capacity of enterprises in order to fully meet the demand of the 

population in bakery products. The article examines the network, location, material, technical and raw 

material base of the bakery industry. It also describes the range and volume of products, analyzes the 

solution of such issues as personnel training and advanced training. The author comes to the conclu-

sion that the baking industry of the Chelyabinsk region in 1946–1950 continued to exist in the mobili-

zation model of the economy. This was dictated by the alarming international situation and internal 

factors of the USSR development. During the post-war five-year period, the bakery industry expanded 

its network and capacity through the construction of new bakeries, ovens and major repairs of worn-

out buildings and equipment. The production was in dire need of highly qualified workers and engi-

neering and technical personnel. Despite the attentiveness and support from the party and Soviet bod-

ies, the range of products remained extremely narrow and of poor quality. This was due to non-

standard flour, unsatisfactory organization of production, and low qualification of workers. The insuf-

ficiency of vehicles at enterprises led to delays in the raw materials and fuel. Besides, there was a lack 

of training and retraining programs for the most important professions – bakers, bread sellers, and bak-

ery inspectors. Thus, the bakery industry partially fulfilled the tasks of the IV five-year plan, and did 

not fully satisfy the needs of the population in high-quality and diverse bakery products. 

Keywords: bakery industry, Chelyabinsk region, bakery products, economic recovery, as-

sortment, quality. 
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