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Впервые в России международный научный форум был пол-
ностью посвящен истории, традициям, нормам, регламентациям 
в сфере питания. Важным итогом симпозиума стало преодоление 
негласного барьера, существовавшего в научной сфере, согласно 
которому гастрономическая тематика не обладает необходимым 
уровнем серьезности и академичности. Доклады и выступления, 
прозвучавшие в стенах Московского университета, убедительно 
продемонстрировали не только крайнюю актуальность, но и се-
рьезный научный потенциал заявленной проблематики. 
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кий круг читателей. 
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Тема еды в устных рассказах
о Великой Отечественной войне

The Theme of Food in Oral Stories about the Great Patriotic War

БАЛАШОВА, Александра Федоровна
преподаватель ГБПОУ Колледж «Царицыно»;
аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова;
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В устных рассказах о Великой Отече-
ственной войне тема еды занимает осо-
бое место. В статье рассмотрены не-
известные широкому кругу «блюда» 
военных лет («сталинская уха», «татун-
чики» и др.), съедобные травы. В каче-
стве примеров приводятся и топонимы, 
появившиеся в военные годы. Кроме того, 
рассказы о еде оказались связанными 
с моральными проблемами, о которых 
также идёт речь в исследовании.

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, еда, голод.

The article describes edible herbs and 
the «dishes» of the war years which are 
unknown for many people (“Stalin’s fish 
soup”, “tatounchik” etc.). We consider, for 
example, the names that appeared during 
the war years. Often stories about food 
during the war were associated with moral 
problems.

Key words: The Great Patriotic war, food, 
starvation.

В устных рассказах о Великой Отечественной войне тема еды зани-
мает особое место. Советские люди продемонстрировали неверо-
ятную силу духа, работая в тылу и сражаясь с врагом в нечело-

веческих условиях, порой практически без еды, боеприпасов, медика-
ментов. Они проявляли смекалку, находчивость во многих ситуациях, 
в т. ч. в стремлении выжить и уберечь от гибели членов семьи, про-
должали, несмотря ни на что, верить в победу.

Цель работы — показать, какие неизвестные широкому кругу лю-
дей «блюда» готовили в военные годы. Рассмотрены устные рассказы, 
записанные во время полевых практик. Привлечён материал из фоль-
клорных и диалектологических экспедиций филологического факуль-
тета МГУ, тексты из личного архива, а также устные рассказы из сбор-
ников и публикаций в СМИ.

Когда речь шла о том, чтобы выжить, в пищу шло всё, чем можно 
было утолить голод, ставший неотъемлемой частью детских впечат-
лений многих рассказчиков. Как правило, деревенские дети знали 

Тема еды в устных рассказах о Великой Отечественной войне 193

съедобные травы и коренья («пучки», «дудки»), которые собирали в лесу 
и возле дома. Не всегда авторы рецептов были компетентны в этом во-
просе. «К весне запасы… «заботливые» люди, видимо, по заказу вла-
стей, напечатали брошюру «Съедобное вокруг нас». Мы с энтузиазмом 
выкапывали корни лопухов, которые, по словам автора книги, «очень 
вкусны и питательны». Их нужно было потомить в печи с уксусом 
и солью.<…> Боже, как мы отравились!» [3, с. 28–29].

Часто готовили из того, что удавалось добыть. «Мука смешивалась 
с корой, соломой и опилками, а также с высушенным мхом и борще-
виком. Очень важной добавкой к ежедневному рациону была крапива 
и клевер. Весной в пищу шла мороженая картошка, которую искали 
на полях, едва сходил снег» [6, с. 13]. Жившие на берегу Дона вспоми-
нают, как их матери ныряли в ледяную воду за ракушками. Зачастую 
«из-под снега вытаскивали вереск, «терушили» его для варки и упо-
требляли в пищу… Весной мальчики лазили по деревьям, собирали 
птичьи яйца, из которых делали суп. В кипящую воду выливали раз-
болтанные яйца, и получалась похлёбка с тянущимися нитями за-
варенного белка. К таким супам добавлялись появляющиеся зелёные 
травки» [4, с. 26].Главным было — не отравиться. «Ели все мало-маль-
ски съедобное, копали корни солодика по оврагам, выливали сусли-
ков из нор, искали первые листочки кислицы и лебеды, подсолнечный 
жмых с шелухой был лакомством» [4, c. 40].

Повсеместно распространены рассказы о том, как люди ели по-
хлёбку из крапивы, тёрли на крахмал мёрзлую картошку. Большая 
часть «блюд» имела одну — две составляющие. Некоторые «блюда», 
прежде всего те, которые готовили в отдельных районах, имели диа-
лектные названия. «Мусёнка — вот это и есть, из ячневой крупы, 
такой жидень, мусёнка, у нас даже в деревне называют пустовара. 
Пустовара — это значит, никаких примесей не надо» [2].

Люди, пережившие блокаду Ленинграда, бережно относятся к еде. 
Им известен вкус студня из столярного клея и варёных кожаных рем-
ней или сапог, а также супа из кошек, крыс или голубей. Отношение 
к хлебу было сакральным, напоминающим трепетное отношение 
к продуктам крестьян, которые знали, сколько труда надо прило-
жить, чтобы вырастить зерно. Блокадникам больно видеть, как город-
ская избалованная молодёжь XXI века порой выбрасывает хорошие 
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продукты, не доедает свою порцию. Голод блокадного города оставил 
свой след в созданных в те годы топонимах, равно как в фольклоре 
вообще. «По Невскому ещё ходили трамваи, один из них № 4, у кото-
рого, как и у других, было два кольца: одно из них на острове Голодай 
(о. Декабристов), а другое — около Волкова кладбища. В связи с этим 
в блокаду бытовала пословица: «Живу, как трамвай четвёртый но-
мер: поголодаю — поголодаю, а затем на Волково кладбище! [9, с. 765].
Раненым в блокадном городе выдавали по 300 граммов хлеба, да суп 
из конины, пока не съели всех лошадей. А в супе плавала ложка крупы, 
остальное — вода. Говорили: «Суп, где крупинка за крупинкой гоня-
ются с дубинкой»» [1, с. 35].

Дети военных лет не знали о сладостях и прочих радостях детства 
в мирной жизни. Натуральная еда без любых добавок казалась по-
настоящему вкусной. После войны дети воспринимали как чудо то, чего 
были лишены. «Самое замечательное лакомство тех лет — вяленые 
в печке кусочки моркови и свёклы. Помню, когда открылся коммер-
ческий магазин, мама взяла меня с собой посмотреть, что это та-
кое? Много света, нарядные витрины, за стеклом какие-то красивые 
штучки с цветами. «Мама! Смотри — игрушки». — «Это — пирож-
ные, их едят» [3, с. 28–29].

Фамилии известных политиков вошли в народные названия. 
Фёдоров Пётр Иванович вспоминал, что сталинской ухой называли 
похлёбку без рыбы [9].

Анализируя перечень «блюд», которые ели в довоенные, военные 
и послевоенные годы, можно сделать вывод, что вкусовые предпочте-
ния в наши дни значительно изменились: стали использовать боль-
шее количество ингредиентов, усложнились технологии приготовле-
ния. Это связано не только с возможностью использовать в пищу те 
или иные продукты, но и с разными вкусовыми пристрастиями пред-
ставителей разных поколений.
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