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В нынешний век глобализации человек неизбежно ощущает ускорение темпов жизни
и тем самым сокращение времени на решение бытовых задач. Именно благодаря этому,
активное развитие в наши дни приобретает сфера услуг. Важной составляющей предо-
ставляемых населению бытовых услуг были и остаются услуги системы общественного
питания.

История заведений общественного питания в России началась еще со времен Древней
Руси. В провинции, и Тюмени, в частности, эта система приживалась крайне медленно.
Местное купечество весьма осторожно относилось к посещению ресторанов: «Местное ку-
печество до такой крайности «степенно», что не только не зайдет в ресторан пообедать,
но даже мимо гостиницы норовит пройти по другой стороне» [1]. В 1913 г. в Тюмени,
не считая пивных залов с горячей пищей, располагались 113 обыкновенных пивных ла-
вок с распивочной и выносной торговлей [2]. До революции заведения сферы питания в
провинции в большей степени стремились напоить посетителя, нежели накормить его.

В первые годы Советской власти ситуация существенно изменилась. Рычагом регули-
рования продовольственного дефицита в начале 1920-х гг. выступала карточная система
[3]. Она являлась средством выживания людей в условия Гражданской войны и всеобщей
разрухи. Вместо национализированных ресторанов открывались общественные столовые,
появились столовые при предприятиях и пункты коммунального питания. В основу их
деятельности был положен социальный принцип.

Нэп внес свои коррективы в процесс становления тюменского общепита. Столовые бы-
ли переведены на хозяйственный расчет и переданы в ведение потребительской коопера-
ции. Появились частные заведения. Так, из четырех столовых, указанных в сводке Тю-
менского окружного отдела Союза народного питания (Нарпита) на 1-ое октября 1927
г., две были частными [4]. Предпринимались попытки открытия ресторанов. В 1923 г.
местная газета «Трудовой набат» рекламировала ресторан «Гран-де-Пари» [5], в 1927 г.
сообщалось о существовании в Тюмени ресторана «Вулкан» [6]. Рестораны, при большом
дефиците средств у населения, из-за негативного отношения к нэпманам и развитости се-
ти заведений более демократичного уровня, проработав совсем недолго, закрывались, и в
начале 1930-х гг. в городе не было ни одного частного ресторанного заведения.

К концу 1920-х гг. господствующей становится система общественных столовых. Столо-
вые Тюмени имели яркие названия: «Рекорд», «Якорь», «Волна», «Новь» и др. Благодаря
анализу заметок, размещенных в периодической печати, удалось выяснить, что к 1926 г.
в Тюмени функционировало 7 столовых [7]. Немаловажным является тот факт, что на
протяжении всех 1920-х гг. наблюдается устойчивое пренебрежение к столовому этикету.
Порой оно было вынужденным: в городе ощущалась нехватка столовой посуды.

Острая необходимость обеспечения населения полноценной функционирующей систе-
мой общественного питания была осознана центральными властями лишь к началу 1930-
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х гг. Об этом свидетельствует Постановление ЦК ВКП(б) «Об улучшении организации
общественного питания», увидевшее свет в 1931 г. [8], согласно которому предполагалось
так развивать общественное питание, чтобы в ближайшие 2-3 года удвоить число рабочих,
служащих и членов их семей, обслуживаемых общественным питанием.

В 30-е гг. XX века система общественного питания приобретает определенную струк-
турную организованность. В частности, просматривается так называемое профилирование
заведений общепита: столовые для специалистов и рабочих тех или иных предприятий,
столовые учебных заведений, диетстоловые, коммерческие столовые. Исчезают яркие на-
звания заведений общепита. Активизируется борьба с антисанитарией, правда, в основном
она носит кампанейский характер.

Дефицит продуктов в масштабе все страны в начале 1930-х гг. также привел и к то-
му, что в 1931 г. в г. Тюмени была создана фабрика-кухня. В ней готовили обеды для
предприятий, организаций и учебных заведений. Таким образом, производство пищи бы-
ло поставлено на поток и предельно упрощено. Однако век ее существования в городе
оказался недолгим [9]. К 1939 г. от нее остался лишь школьный цех, обслуживающий 20
школ города.

Ориентация на быструю еду, не требующую большой подготовки - это одна из тен-
денций развития общественного питания в 1930-е гг. И Тюмень не осталась в стороне. В
1938 г. в городе работала закусочная «Американка», в которой посетителям предлагались
вина, пиво и холодные закуски. С 1936 г., после поездки А. Микояна в США, заведения
с таким названием появились по всей стране. В столицах эти заведения называли кафе-
автоматами, т.к. именно так там наливалось пиво и выдавались бутерброды, пирожки и
т.д. Они должны были стать культурными конкурентами многочисленным пивным.

Выход в свет «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939 г.) ознаменовал изменение
в практиках советской повседневности 1930-х гг. Смещение государственной политики в
пользу домашнего быта свидетельствовало об осознанной руководством страны необходи-
мости формировать систему советского общепита как вспомогательного, а не основного
компонента повседневной жизни, фундаментом которому была и остается такая социаль-
ная ячейка, как семья.

К концу 1930-х гг. тюменская сеть общественного питания сложилась. На 1 января 1939
г. она состояла из 52 точек, в том числе 34 столовых, кафе, 26 буфетов и 2 ресторанов
[10].

Государство взяло под контроль эту сферу услуг населению. Несмотря на недостат-
ки существующей системы, обозначившиеся еще в 1920-е гг., 1930-е гг. ознаменовались
мобильностью в решении отдельных проблем общепита в г. Тюмени.
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