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Аннотация. Статья посвящена ходу кампании по отмене карточной системы на хлеб и муку на 

территории Кировского края в январе 1935 года. Карточная система была введена в Советском Союзе в 

1928 году после начала массовой коллективизации и хлебозаготовительного кризиса в деревне. Руко-

водство страны осознавало временность этой меры и объявило о возобновлении «свободной торговли» 

хлебом сразу же после некоторой стабилизации системы колхозов в ноябре 1934 года. 

Автор на примере одного региона страны – Кировского края – показывает, как решение руковод-

ства СССР об отмене хлебных карточек, призванное в теории улучшить снабжение городского и части 

сельского населения, воплощалось на практике в провинции и наталкивалось на объективные и субъ-

ективные препятствия. К объективным трудностям относилась нехватка пекарен, торговых точек и 

фондов муки. Субъективным фактором было нежелание местных руководителей менять привычную 

систему распределения в условиях ограниченности ресурсов и забюрократизированности команд-

но-административной системы. По этой причине кампания на деле привела к рецидивам нормирован-

ного распределения хлеба и даже к ухудшению снабжения населения основным продуктом питания  

в сравнении с периодом действия карточной системы. 

Дополнительным местным фактором, осложнившим ход кампании, стал организационный и 

управленческий хаос, сложившийся в Кировском крае после его образования в декабре 1934 года. Вме-

сте с тем автор статьи полагает, что отмена карточной системы в перспективе стала серьезным шагом 

вперед в деле повышения жизненного уровня населения региона и страны в целом.  
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Практика нормированного распределения продуктов питания (в первую очередь, хле-

ба) неоднократно применялась руководством Советского государства в разные периоды его 

существования. Впрочем, население Российской империи впервые познакомилось с продо-

вольственными карточками еще в годы Первой мировой войны – осенью 1916 г. [10, с. 325]. 

Затем продуктовые нормы присутствовали в жизни населения при Временном правитель-

стве, а также в период военного коммунизма и были отменены с переходом к Новой экономи-

ческой политике в 1921 году [8, с. 54–55].  

В 1920-е гг. хлебный рынок не испытывал особого дефицита, поскольку, даже при со-

хранении государственного контроля, более чем на 50 % насыщался частниками [21, с. 5–6]. 

Период относительно свободной торговли хлебом длился до свертывания НЭПа в 1928 г.,  

когда грянуло начало массовой коллективизации и хлебозаготовительный кризис в деревне.  

По приблизительным оценкам, за годы первой пятилетки в Советском Союзе производство 

товаров народного потребления упало на 5 %, общее сельскохозяйственное производство – 

на 15 %, объем розничной торговли – на 15 %, а реальные личные доходы сельского и город-

ского населения – на 50 % [22, с. 93]. Введенная на этом фоне карточная система просуще-

ствовала до ноября 1934 г., когда неожиданно для многих советских граждан высшее руко-

водство страны объявило об отмене норм выдачи продовольствия населению. Тогда же была 

названа дата возобновления «свободной торговли» хлебом – 1 января 1935 г. 

Сделаем краткий экскурс в историю карточной системы, действовавшей в Советском 

Союзе в 1928–1934 гг. Согласно исследованиям Р. У. Дэвиса и О. В. Хлевнюка, нормированное 

распределение продуктов питания не воспринималось в указанный период как временная ме-

ра. В пользу этого свидетельствует тот факт, что наркомат торговли был в ноябре 1930 г. пере-

именован в наркомат снабжения. Таким образом, продовольственные нормы расценивались 

многими в начале 1930-х гг. как неотъемлемая черта социалистической экономики. Вместе  
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с тем на XVII партконференции ВКП(б) в феврале 1932 г. было четко обозначено, что норми-

рование должно быть отменено уже в период второй пятилетки [1, с. 88]. Это подтверждается 

исследованиями известного специалиста по советской повседневности Е. А. Осокиной, кото-

рая писала о том, что «Политбюро начало говорить о необходимости отмены карточной си-

стемы почти сразу после ее введения» [15, с. 175–176]. 

Кроме того, Е. А. Осокина пришла к выводу, что «господствующей формой товарооборо-
та в первой половине 30-х годов было нормированное распределение... Само понятие торгов-

ли потеряло смысл. Так вместо продавца хлеба появился “хлеборез”, главной задачей которо-

го было нарезать как можно больше пайков» [16, с. 108]. Историк также констатировала сле-

дующий факт: «...хотя формы товарооборота менялись в 30-е гг., сущность его оставалась 
неизменной – сосредоточение основных товарных масс в распоряжении центральных госу-

дарственных органов» [16, с. 143]. 

Судьбоносное для страны решение было принято на пленуме ЦК ВКП(б) 25 ноября 1934 г., 

на котором выступил с соответствующим докладом председатель СНК В. М. Молотов. В своем 
выступлении глава советского правительства следующим образом обосновывал действую-

щую на тот момент систему нормированного распределения продуктов: «Мы вводили кар-

точную систему по хлебу тогда, когда колхозов и совхозов у нас было мало, когда в деревне 
преобладало мелкое единоличное крестьянское хозяйство с его жалкой техникой и низкой 

урожайностью». В подтверждение своих слов Молотов приводил следующие цифры: если в 

1928 г. объем государственных хлебозаготовок составлял 650 млн. пудов, то в 1934 г. – около 

1,5 млрд пудов, то есть в 2,5 раза больше [13, с. 1]. На этом основании пленум принял реше-
ние: «Отменить с 1 января 1935 г. карточную систему снабжения хлебом, мукой и крупой и 

установить повсеместно широкую продажу хлеба и других продуктов населению из государ-

ственных и кооперативных магазинов» [14, с. 1]. 

Прежде чем говорить об отмене хлебных карточек, следует хотя бы кратко обрисовать 
принципы функционирования карточной системы в Советском Союзе первой половины 

1930-х годов. Всего на государственном снабжении, по словам того же В. М. Молотова, в конце 

1934 г. находилось 40,3 млн чел., при общей численности населения свыше 165,7 млн чел. 
(данные на конец 1933 г.) [20, с. 201]. Это были, в первую очередь, промышленные рабочие,  

а также партийно-государственные работники, служащие и представители интеллигенции, 

то есть все те, кто не был напрямую связан с сельским хозяйством и даже в теории не мог 

обеспечить себя продовольствием самостоятельно. 
Внутри себя снабжаемая государством часть населения делилась на четыре категории, 

которые назывались «списками» и были примерно сопоставимыми по численности. В зави-

симости от принадлежности к категории, граждане получали разный по количеству и каче-

ству набор продуктов. Хуже всего снабжался «третий список» (8,6 млн чел.), далее шли «вто-
рой список» (9,6 млн чел.) и «первый список» (11,8 млн чел.). Самая привилегированная часть 

населения входила в так называемый «особый список» (10,3 млн чел.) и снабжалась продук-

тами лучше всего [13, с. 1]. 
На практике дело обстояло сложнее, так как положенные конкретному гражданину «по 

списку» продукты питания не так просто было получить. Работало это так: все продоволь-

ствие сосредотачивалось в так называемых «распределителях», где карточки (разумеется, 

вместе с деньгами) обменивались на продукты. Именно к таким «распределителям» и были 
приписаны конкретные люди. Главная проблема заключалась в том, что необходимая точка 

распределения могла находиться совсем не там, где жил и работал «счастливый» обладатель 

карточек.  

На эту проблему обращал внимание руководитель Ленинградской парторганизации  
А. А. Жданов в своем докладе, обращенном к городскому партактиву 26 декабря 1934 г.: «Широ-

кая торговля хлебом предполагает создание для потребителя возможности купить хлеб близко 

от своего жилья. При карточной системе человек работает в одном конце города, живет в дру-
гом, а прикрепляют его к лавке на третьем конце...» Далее Жданов критиковал общую непово-

ротливость карточной системы: «Если ты недавно поступил на завод, обзаведись справками, 

стандартными документами. Надо потратить, по крайней мере, 5–10 дней для того, чтобы 

вновь поступивший рабочий получил хлеб по карточке, потом прикрепляют его вдалеке от жи-
лья и места работы, – рабочий теряет массу времени для получения хлеба» [12, с. 2]. 

Еще одной «болевой точкой» карточной системы был разный уровень цен на одни и те 

же товары. Дело в том, что лишь государственные и кооперативные магазины отпускали хлеб 
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по так называемым «нормальным» ценам. Помимо них, существовала также коммерческая 

торговля и колхозные рынки, разрешенные с 1932 г. И в коммерческих магазинах, и на рын-
ках продажа велась без посредничества карточек, но цены из-за этого были значительно вы-

ше. Некоторые предприимчивые граждане пользовались этой разницей, зарабатывая на пе-

репродаже хлеба. Об этом упоминал Л. М. Каганович в своем выступлении перед активом 
Московской городской партийной организации 27 декабря 1934 г. В числе прочего тогдашний 

1-й секретарь Московского обкома ВКП(б) отмечал: «Наконец, значение реформы состоит в том, 

что она подсекает возможность спекуляции хлебом. Нечего скрывать, что сейчас многие, полу-

чая хлеб по дешевой пайковой цене, перепродают его на рынке молочницам и т. д.» [3, с. 2]. 
Проблемы в ценообразовании усугублялись и тем, что «коммерческие» и «рыночные» 

цены сильно разнились в зависимости от региона. Все перечисленное создавало хаос в сфере 

снабжения, не соответствующий декларируемому «плановому» порядку. Отмена карточной 

системы должна была уравнять цены и разрешить тем самым указанные противоречия. 
Официальные документы об отмене карточной системы на хлеб свидетельствуют о вы-

сокой степени продуманности данного мероприятия. По плану страна была разделена на во-

семь «поясов», в каждом из которых устанавливалась собственная, единая для всего «пояса» 
цена на хлеб. В зависимости от удаленности и стоимости транспортных расходов цена на 

ржаной хлеб варьировалась от 80 коп. (Средняя Азия) до 1 р. 50 коп. за кг. (Камчатка, Сахалин, 

Крайний Север). Цена на пшеничный хлеб была чуть выше, но соотношение в целом сохраня-

лось: от 90 коп. до 1 р. 60 коп. за кг. [13, с. 2]. Власти также осознавали, что действующей мощ-
ности хлебопекарен и количества торговых точек недостаточно, чтобы удовлетворить весь 

спрос потребителей после отмены карточек. Для покрытия этого спроса было запланировано 

увеличение мощности хлебозаводов на 11 944 т в сутки уже к 1 февраля 1935 г. Что касается 

торговой сети, то СНК принял решение расширить ее к той же дате на 10 300 точек. По офи-
циальным данным, опубликованным в «Правде» 2 января 1935 г., этот план был выполнен 

уже к концу года [19, с. 1].  

Однако у введения «свободной торговли» продуктами питания была и оборотная сто-
рона – некоторый рост цен на продовольственные товары. Так, цена 1 кг. ржаного хлеба после 

отмены карточек в среднем по стране составила 1 руб., что было больше прежней государ-

ственной цены примерно в два раза [1, с. 96]. Для компенсации потерь населения в течение 

1935 г. по всей стране была проведена значительная (составившая в сумме около 4,5 млрд. руб.) 
так называемая «хлебная прибавка» зарплаты. Прибавка эта, как указывалось в справке сектора 

труда Госплана СССР, «поднимала уровень заработной платы по всем отраслям народного хо-

зяйства в среднем на 10 %». В том же документе утверждалось, что «такой размер прибавки 

не только компенсировал, но и во многих семьях рабочих и служащих перекрывал расходы, 
связанные с отменой нормированных цен на продукты питания» [2, с. 287–288]. 

Любопытно, что разъяснения по поводу временного характера уже отмененной к тому 

времени карточной системы присутствовали в центральной прессе и после 1 января 1935 г. 
Так, в номере «Правды» от 10 января 1935 г. вышла историческая статья некоего А. Леонтьева 

с лаконичным названием – «Хлебная карточка». Автор сделал экскурс в историю карточной 

системы как явления и возвел его корни к эпохе Великой Французской революции, когда в 

1793 г. коммуна Парижа впервые ввела прототип будущих талонов на хлеб. Далее А. Леонтьев 
подробно останавливался на введении карточной системы в СССР в 1928 г. Ее необходимость 

он обосновывал «хлебной забастовкой кулака, предчувствующего свой смертный час» [9, с. 3]. 

На момент проведения ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) 1934 г. будущий Кировский 

край был частью Горьковского края и вместе с ним был отнесен к «поясу № 3». Для примера: 
цена на ржаной хлеб в этом «поясе» составляла 1 р. за кг. Таким образом, на территории края 

была установлена цена на хлеб, близкая к средней по стране [18, с. 1]. Она сохранилась и после 

создания отдельного региона – Кировского края, выделенного из состава Горьковского края  
7 декабря 1934 г. решением Президиума ВЦИК [28, с. 339–340]. 

Вопросы ценообразования хоть и были в приоритете, но не являлись единственной 

проблемой кампании по отмене хлебных карточек. Власти отлично понимали, что введение 

«свободной торговли» хлебом приведет к резкому росту спроса на основной продовольствен-
ный товар в стране. Главные опасения заключались в том, что потребитель будет закупать 

хлеб впрок, чтобы превратить его в сухарь и хранить на тот случай, если хлебное «изобилие» 

завершится так же неожиданно, как началось. Все это привело бы к ненужному ажиотажу и 

тотальному дефициту, поставив под угрозу реализацию всей кампании. В этой связи в Горь-
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ковском крае «ввиду особой отсталости государственно-кооперативного хлебопечения» 

устанавливались ограничения отпуска печеного хлеба и муки в одни руки – 2 кг и 1 кг в сутки 
соответственно [18, с. 1].  

Для Кировского края дополнительной проблемой являлось то, что органы власти толь-

ко что созданного региона находились в стадии формирования и потому не могли должным 
образом заняться подготовкой отмены карточной системы. Лишь к концу декабря 1934 г. от-

носятся первые упоминания о каких-либо практических шагах по подготовке этого крупного 

мероприятия. Так, в номере газеты «Кировская правда» от 20 декабря сообщалось: «Пленум 

[Кировского] крайкома предупреждает всех руководителей торгующих организаций и хлебо-
пекарен, что они несут личную ответственность за своевременную подготовку и расширение 

торговой сети, особенно в рабочих окраинах, за приведение магазинов и пекарен в санитар-

ное состояние, за оборудование магазинов необходимым инвентарем» [11, с. 2]. Как мы ви-

дим, крайком ограничился лишь общими распоряжениями. В этой связи не удивительно, что 
бюро краевого комитета партии лишь 26 декабря приняло решение поручить ответственным 

лицам из регионального руководства «разработать на основе обмена мнений на бюро кон-

кретные предложения по вопросам фондов торговли хлебом, сети и пекарен» [24, л. 17]. Та-
ким образом, готовность краевых властей к отмене хлебных карточек была на тот момент 

практически нулевой. 

В этих условиях контролирующие функции взяла на себя общественность в лице ре-

дакции газеты «Кировская правда». По ее инициативе 26–27 декабря 1934 г. в крае прошел 
массовый рейд по проверке реализации решений ноябрьского пленума ЦК ВКП(б). В ряде 

мест активистами был выявлен целый ряд нарушений. Так, «бездельники из Немского района 

всю подготовку пустили на самотек. Председатель райпотребсоюза тов. Шуклин “собрался” 

проработать исторические решения ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) только 21 декабря. От-
сюда и последствия: [он] не знает, кто будет торговать хлебом, как идет ремонт торговых то-

чек...» [4, с. 3]. Этот пример свидетельствует о том, что не все низовые руководители осозна-

вали масштаб поставленной перед ними задачи. 
Так или иначе, с 1 января 1935 г. в регионе, как и всюду по стране, стартовала «свобод-

ная торговля» хлебом. Сообщения в прессе подтверждают высказанный выше тезис о него-

товности торговой сети Кировского края к этому важному событию. В «Кировской правде» 

следующим образом описывался первый день после отмены карточек в магазине № 4 г. 
Ижевска: «Чтобы получить хлеб, надо встать в очередь с 5 часов утра и простоять... до 7 часов 

вечера. Завмаг вместо 3-х тонн дает заявку хлебозаводу только на 1,6 тонны. Продавец Вер-

шинина в первую очередь старается снабжать хлебом своих знакомых». Однако параллельно 

в статье описывалась совсем иная ситуация, сложившаяся в магазине № 15 того же города. 
Этот магазин образцово подготовился к новым реалиям: там в течение дня не создавалось 

очередей, и даже существовало «дежурное отделение», которое отрывалось в часы особого 

ажиотажа [5, с. 4]. 
Источники свидетельствуют, что длинные очереди за хлебом после отмены карточек 

хоть и были распространены, но не стали повсеместным явлением в регионе. Так, в постанов-

лении бюро Слободского райкома ВКП(б) от 4 января 1935 г. констатировалось следующее: 

«Опыт трех дней [свободной] торговли хлебом показывает приближение хлеба к потребите-
лю и изживание очередей». Параллельно с этим в документе указывалось на другие пробле-

мы, связанные с отменой карточной системы в районе: «Нет упорной борьбы за повышение 

качества, особенно черного хлеба, коренное улучшение внутренней обстановки магазинов, 

приведение их в надлежащий культурный вид» [23, л. 4].  
Для решения проблем с предложением хлеба власти пытались привлечь колхозни-

ков. Уже 2 января было обнародовано постановление Кировского крайкома партии, по ко-

торому, в соответствии с более ранним постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 де-
кабря 1934 г., «колхозам, колхозникам и трудящимся единоличникам Кировского края 

[разрешалось] производить беспрепятственную продажу своего хлеба как государствен-

ным и кооперативным организациям, так и на городских и сельских базарах, и на станци-

ях железных дорог» [6, с. 1]. В другом решении от 13 января 1935 г. бюро крайкома в уль-
тимативной форме указывало райкомам ВКП(б) на необходимость развития торговли 

продовольствием на колхозных базарах: «Райкомы должны конкретно заняться организа-

цией каждого колхозного базара, обеспечив привоз на базары не только хлеба, но также 

картофеля и [других] овощей» [25, л. 23].  
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Эта мера не только преследовала цель удовлетворить спрос на хлеб (в данном случае,  
за счет муки, которой обычно торговали колхозники), но и приблизить «рыночные» цены  
к государственным. Так, если в 1934 г. 1 кг. ржаной муки на колхозных рынках города Кирова 
продавали за 3 руб. 31 коп., то уже к 25 января 1935 г. цена упала до 1 руб. 63 коп. Для сравне-
ния: государственная цена на ржаную муку в том же году составляла 2 руб. 50 коп. [17, с. 90–
91]. Таким образом, властям удалось сбить «рыночную» цену на муку до такой отметки, что 
она оказалась ниже государственной, хотя до отмены карточек значительно превышала ее. 

Вернемся, однако, к проблемам торговли хлебом. Как было сказано выше, ситуация на 
местах в первые дни 1935 г. оставляла желать лучшего. Поэтому бюро краевого комитета 
партии уже 3 января всерьёз обсуждало неутешительные итоги начала «свободной торгов-
ли». В резолюции по этому вопросу отмечалось: «Бюро крайкома считает, что торговые орга-
низации имели все возможности с первого же дня организовать образцовую и бесперебойную 
работу хлебопекарен и хлебных магазинов. Однако, в силу неправильного планирования по 
ряду районов фондов и сортов муки, слабого оперативного руководства торговых организа-
ций хлебопекарнями, работой в магазинах, неумения маневрировать фондами, в первые дни 
торговли имели место ряд недостатков и упущений» [25, л. 4]. 

Конкретные «недостатки и упущения» не вошли в решение бюро, однако нашли отра-
жение в периодической печати. Так, в некоторых торговых точках края наблюдался недоста-
ток пшеничного хлеба и переизбыток ржаного. В магазине № 2 г. Советска эту проблему при-
думали решать очень оригинальным способом, принудительно реализовывая покупателям 
черный хлеб «в нагрузку» к белому [29, с. 2]. 

Еще одной сложностью для руководителей ряда торговых точек региона стали неадек-
ватное планирование спроса и предложения в первые дни после отмены карточек. К примеру, 
в магазине № 11 Кировского горрабкоопа часть закупленного у предприятий печеного хлеба 
не была реализована. В итоге заведующий магазином ввел запрет на продажу свежего хлеба 
до тех пор, пока не будет реализован весь старый товар. Сотрудник Кировского горвнуторга 
Костарев в первых числах января 1935 г. имел следующую беседу с продавцом упомянутого 
магазина: «Интересуюсь, почему нет свежего хлеба. “Свежий хлеб у нас на складе, – заявил 
продавец, – в продажу не пускаем”. “Почему?”. “Сначала надо продавать черствый хлеб, а то 
его потом покупать не будут”. Я, как представитель городского отдела внутренней торговли, 
проверил склад. Там оказалось 500 килограммов свежего черного хлеба» [7, с. 3].  

Крайне любопытным документальным свидетельством о первых неделях «свободной 
торговли» хлебом в Кировском крае являлось анонимное письмо «Бригады трудящихся»  
г. Советска в Кировский крайком ВКП(б) от 2 февраля 1935 г. В документе красноречиво опи-
сывалось, как началась «свободная торговля» хлебом в г. Советске в начале января. При этом 
трудящиеся отмечали, что в первые дни после отмены карточек проблем с покупкой хлеба 
(по крайней мере, ржаного) в городе не существовало.  

Относительно дальнейшего развития ситуации авторы послания в достаточно эмоцио-
нальной манере сообщали в крайком следующее: «Так прошла неделя, и все рухнуло: хлеба 
совершенно не стало. Вошла в моду система прикрепления: военнослужащие и партийцы бы-
ли прикреплены к закрытому распределителю; просвещенцы и агрономы были прикреплены 
к магазину № 2, где никогда не хватало всем хлеба. К магазину ОРС были прикреплены рабо-
чие и служащие лесного хозяйства... Во всех хлебных магазинах можно было наблюдать сле-
дующие картины: над прилавками на стенах красивые лозунги о снабжении бесперебойно 
всех хлебом, об отмене карточной системы как новом достижении Советской власти, а на 
полках 3–5 кирпичиков черного хлеба (о качестве его никто уже не говорит) и огромный, 
шумный крикливый и буйствующий хвост очереди» [26, л. 15]. 

В подтверждение своего мнения авторы приводили случай, очевидцами которого они 
стали: «Приходит в магазин какая-то женщина средних лет в платочке и в очках, по виду ин-
теллигентная. Она оказалась высококвалифицированным специалистом. Подходит к прилав-
ку, спрашивает про хлеб. “Хлеб не продаем”, – отвечает Фатима (продавец указанного магази-
на. – П. Ч.). “Но ведь это хлебный магазин?” – [спрашивает женщина]. “Мы продаем хлеб не 
всем, а только учителям и агрономам. Спекулянтам мы не продаем хлеб. Может, ты спеку-
лянт?! Дай кооперативную книжку, профбилет и документ с места службы, тогда продадим!” 
Возмущенная женщина указывает на лозунги на стене, говорит, что хлебная торговля теперь 
свободная...» Далее авторы письма делали «убийственный» для местных руководителей вы-
вод: «У нас, в Советске, нет не только свободной торговли хлебом, но стало гораздо хуже, чем 
было при карточной системе» [26, л. 16].  



Вестник гуманитарного образования, 2021, № 1 (21) 

© ВятГУ, 2021         ISSN: 2411-2070                                                                                     Отечественная история  
 

30 

После упомянутого обращения в обкоме было устроено разбирательство. По сообще-

нию первого секретаря Советского райкома ВКП(б) В. И. Агалакова, главной причиной такой 

ситуации стала «не высылка наряда по фондам муки Крайвнуторгом», то есть банальное от-

сутствие муки для выпекания хлеба. Первый секретарь отмечал, что именно по этой причине 

власти решили «организовать магазин закрытого типа для школьных работников». По его 

словам, только с 24 февраля 1935 г. руководство района получило возможность отменить 

всякие лимиты и бесперебойно продавать печеный хлеб «как закрытому контингенту, так и 

вообще потребителю» [26, л. 1–2]. 

На катастрофическую нехватку муки жаловались и в других районах Кировского края.  

К примеру, в докладной записке первого секретаря Верхошижемского райкома ВКП(б)  

C. А. Сухих в крайком партии от 24 марта 1935 г. сообщалось об ухудшении ситуации со снаб-

жением после начала «свободной торговли» хлебом и мукой: «Положение с хлебом в колхозах в 

связи с недородом двух лет крайне тяжелое. На всех базарах нашего района с момента разреше-

ния свободной торговли хлебом... хлеба не бывает. С отменой карточной системы району краем 

выделяется хлебный лимит для торговли, который не обеспечивает потребности основных 

контингентов специалистов села, не связанных с сельским хозяйством. Дается для торговли 

хлеба меньше, чем получали по нарядам на снабжение при карточной системе» [26, л. 23].  

Отдельной проблемой для многих районов Кировского края стало качество выпекаемого 

хлеба, даже при условии того, что муки не него хватало. В частности, в докладной записке заве-

дующего торговым отделом крайкома Белькевича от 17 февраля 1935 г. приводился следующий 

факт: «19 января на хлебозаводе [в г. Воткинске] в одной из буханок хлеба была обнаружена 

грязная тряпка» [26, л. 31]. На низкое качество хлеба, выпекаемого на этом хлебозаводе, указыва-

ли и рабочие Воткинского машиностроительного завода в своем коллективном письме в редак-

цию газеты «Правда» от 27 марта 1935 г. Рабочие писали: «Хлеб поступает в продажу сожженный 

и кислый. Кроме того, в магазинах бывает только один ржаной хлеб. Зашедший покупатель дела-

ет такую же кислую мину, как и хлеб, но все-таки вынужден покупать...» [26, л. 39]. 

Документы свидетельствуют, что проблема с дефицитом хлеба в Кировском крае не 

была полностью решена как минимум в течение следующих полутора лет. Связана она была, 

прежде всего, с «недостаточной базой хлебопечения». Так, в постановлении бюро Кировского 

крайкома ВКП(б) от 27 июля 1936 г. констатировалось, что «до сих пор на селе и в мелких го-

родах не организована нормальная торговля хлебом». В качестве подтверждения в документе 

приводились следующие данные: в 9 из 81 районов региона хлебобулочные изделия центра-

лизованно не производились вовсе. В таких районах хлеб либо выпекался населением на до-

му, либо «в домашних колхозных печах в антисанитарных условиях» [27, л. 171об.]. 

Приведенные выше факты позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, отмена карточ-

ной системы, по задумке руководства СССР, действительно была призвана улучшить снабжение 

широких масс населения основным продуктом питания. Выделение «поясов цен» с учетом сто-

имости транспортных расходов и других факторов говорит о серьезном планировании этого 

мероприятия со стороны Москвы. Вместе с тем основные меры по подготовке «свободной тор-

говли» хлебом были возложены на местные власти, у которых зачастую просто не было ресур-

сов для того, чтобы в короткий срок организовать бездефицитную «свободную торговлю» хле-

бом и мукой. Быстро изыскать дополнительные ресурсы в условиях забюрократизированной 

командно-административной системы при этом также не представлялось возможным. 

Приведенный тезис в полной мере справедлив и в отношении рассматриваемого нами 

региона – Кировского края. В конце 1934 г. его вновь назначенное руководство просто не 

успело должным образом подготовиться к столь важной акции. Следствием этого стало недо-

статочное снабжение районов мукой, приведшее в отдельных случаях к большим очередям и 

даже к рецидивам нормированного распределения хлеба. Кроме того, общей для всех районов 

края проблемой было невысокое качество хлеба, выпекаемого на местных хлебозаводах и пе-

карнях. Но даже с учетом всего перечисленного, проведенная в начале 1935 г. отмена хлебных 

карточек стала в перспективе огромным шагом вперед в деле повышения жизненного уровня 

населения Кировского края и страны в целом. 
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"We sell bread, but not to everyone!": cancellation of bread cards  
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Abstract. The article is devoted to the course of the campaign to abolish the card system for bread and 

flour in the territory of the Kirov Region in January 1935. The card system was introduced in the Soviet Union in 

1928 after the beginning of mass collectivization and the grain procurement crisis in the countryside. The 

leadership of the country realized the temporary nature of this measure and announced the resumption of "free 

trade" in bread immediately after some stabilization of the collective farm system in November 1934. 
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The author uses the example of one region of the country – the Kirov Region – to show how the decision 

of the USSR leadership to abolish bread cards, designed in theory to improve the supply of urban and rural 

population, was implemented in practice in the province and encountered objective and subjective obstacles. 

Objective difficulties included a shortage of bakeries, retail outlets, and flour stocks. A subjective factor was the 

reluctance of local leaders to change the usual distribution system in the face of limited resources and the 

bureaucratic nature of the command and administrative system. For this reason, the campaign actually led to a 

relapse of the normalized distribution of bread and even to a deterioration in the supply of the population with 

the main food product in comparison with the period of the card system. 

An additional local factor that complicated the course of the campaign was the organizational and 

managerial chaos that developed in the Kirov Region after its formation in December 1934. At the same time, 

the author of the article believes that the abolition of the card system in the future has become a serious step 

forward in improving the living standards of the population of the region and the country as a whole.  

 

Keywords: command economy, card system, industrialization, centralized supply, Kirov Region. 
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