
Конференция «Ломоносов-2025»

Секция «История советской и постсоветской России»

Продовольственная политика и дефицит продуктов питания в позднем СССР:
к постановке проблемы

Научный руководитель – Шадрин Андрей Юрьевич

Солодов Даниил Вадимович
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра истории России XX-XXI вв., Москва, Россия

E-mail: solodovdv@my.msu.ru

Проблемы производства и потребления продовольствия в СССР пользуются традици-
онным вниманием советских и зарубежных исследователей. Чаще всего эта тема является
вспомогательной при изучении других, более частных сюжетов, характеризующих разви-
тие отдельных отраслей советской экономики (сельского хозяйства, перерабатывающей
индустрии, торговли). Подобные исследования, как правило, сопровождаются указанием
на феномен дефицита продовольствия. Современные историки рассматривают увеличение
масштабов данного явления в 1970—1980-е гг. в качестве некого универсального критерия,
свидетельствующего о нарастании проблемных, подчас необратимых тенденций в эконо-
мическом развитии СССР. Ряд авторов (Р. Г. Пихоя, А. В.Шубин и др.) также утверждает,
что продовольственный дефицит в позднем СССР был проявлением кризиса всей системы
власти, а не только её системообразующих институтов [5, 6, 8].

Все эти доводы, несмотря на их резонный характер, упускают из вида одно важное
обстоятельство: дефицит продовольствия в СССР был всегда и усиливался в различные
периоды, а не только в последнее десятилетие советской эпохи. Следовательно, обострение
проблем снабжения в позднем СССР нельзя сводить исключительно к спаду экономики
или кризису государственности. Даже в последнюю пятилетку существования СССР, ко-
гда союзные структуры проходили известную проверку на прочность, а продовольствен-
ный кризис достиг своего апогея, среднегодовое производство в сельском хозяйстве в срав-
нении с 1981—1985 гг. выросло на 1,9%, а производство предметов потребления в целом —
на 4,3% [3]. Масштабы дефицита в позднем СССР говорят скорее об углублении разры-
ва между производством и потреблением продовольствия, о нарастании трудностей при
сбыте и распределении продукции, нежели о заранее заданной исторической обречённости
СССР или выбранной модели развития.

Постановка вопроса о природе продовольственного дефицита в СССР не является со-
вершенно новой для исторической науки. И. М. Волков, М. А. Вылцан, И. Е. Зеленин ещё
в 1982 г. указывали на созависимость процессов производства и потребления продоволь-
ственной продукции в СССР; было, в частности, отмечено, что спрос на продукты питания
в отдельные периоды опережал текущие возможности производства [1]. В. В. Наухацкий
произвёл наиболее общие намётки к проблеме, охарактеризовав противоречивость подхо-
да советского руководства к организации производства и потребления продовольственной
продукции [4]. В. В. Томилин и Р. Г. Кирсанов отмечали несообразное увеличение спроса
населения на продукты питания в отдельные периоды советской истории [2, 7]. Однако
системного изучения политики советского руководства по преодолению продовольствен-
ного дефицита практически не велось; историки указывали лишь на отдельные аспекты
этой деятельности, избегая давать ей сущностную, целостную оценку.

Изучение всей совокупности государственных мероприятий в данной сфере требует
значительного уровня обобщения. Необходимо представить деятельность советского ру-
ководства по борьбе с дефицитом как часть единой, целенаправленной политики в обла-
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сти организации взаимосвязи отраслей экономики, занятых в производстве, обмене и рас-
пределении продовольствия. Цель исследования будет состоять в том, чтобы установить
зависимость между проводимой продовольственной политикой и проблемами снабжения,
характерными для поздней советской истории. Предполагается свести задачи работы к
следующим: выявить ключевые факторы, определявшие изменения продовольственной
политики; дать смысловую характеристику каждому из сменявших друг друга этапов;
охарактеризовать результаты деятельности в отмеченные периоды, указав на достигну-
тый уровень производительности труда и потребления продовольствия; определить общие
причины возникновения сбоев с точки зрения мотивированности всех звеньев экономики
в выполнении конечной задачи — доведении продовольствия до потребителя.
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