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СТЕПАН ЧИСТОПЛЯСОВ 

 

О том, что 19 января 2011 года на 82-м году жизни скончался бывший 

министр пищевой промышленности РСФСР, секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР, уроженец Алтая Степан Чистоплясов я узнал в 

день его кончины из сообщений информационных агентств. Вот только 

сведения о месте его рождения были скупы: «родом из села Красный Яр 

Алтайского края». Легко сказать, но ведь в нашем регионе аж четыре 

населённых пункта с таким названием: в Алейском, Ключевском, Советском 

и  Шипуновском районах. Начал обзванивать глав администрации, коллег и 

знакомых в этих районах. Но ни о каких министрах-земляках там не 

слышали. Разве что оказалось, что уроженец посёлка Красный Яр 

Ключевского района Пётр Бурлаков дослужился в 2003 году до должности 

заместителя министра промышленности, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Алтай.  

Наконец, собственный корреспондент газеты «Алтайская правда» по 

Кулундинской зоне Николай Гуртенко сообщил мне, что родная сестра 

бывшего советского министра — Валентина Ивановна Ященко, проживает в 

райцентре Ключи.  

Я связался с ней по телефону, и она рассказала мне, что их потомки приехали 

на Алтай из Украины. В их семье были: старший брат Алексей, 1922 года 

рождения, рабочий в посёлке Красный Яр, умер в 1996 году, Пётр, 1925 года 

рождения, погибший в годы Великой Отечественной войны. Затем 5 января 

1930 года появился на свет Степан, а сама Валентина на 10 лет моложе его, 

родилась в 1940 году.  

Отец погиб на войне, похоронен под Ржевом. Много лет спустя, Степан 

Иванович возил её на братскую могилу отца, где начертано его имя.  

В 1947 году Степан окончил 10 классов, затем — Свердловский горно-

технический институт имени Вахрушева. В 1952-1955 годах работал на 

угольных предприятиях Пермской области — начинал десятником на шахте 

№ 2 «Капитальная», затем неоднократно повышался в должностях — до 

инспектора по технике безопасности. В этот период перевёз к себе мать 

Наталью и сестру Валентину. В 1955 году его направили председателем 

колхоза в село Конаково Белоевского района Пермской области, где он 

работал до 1958 года. Мать и сестра также переезжали туда, но потом 

вернулись на Алтай, жили в селе Алексеевка Ключевского района, где мать 

похоронена в 1959 году.  

А Степан Иванович в 1960 году окончил агрономический факультет 

Пермского сельскохозяйственного института, но дальнейшую карьеру связал 

не с аграрными делами, а пошёл по советской и партийной линии. Занимал 

важные партийно-государственные посты в Пермской области и входившем 

в её состав Коми-Пермяцком автономном округе. Его административный 

центр Кудымкар образован ещё в 1579 году. Первое промышленное 



предприятие — Кувинский металлургический завод было построено 

Строгановыми в середине XIX века. До 1930 годов территория округа была 

почти исключительно сельскохозяйственной, затем получили развитие 

лесозаготовки, так как свыше 65 процентов его состава занимают леса. Здесь-

то в 1967–1970 годах и работал Степан Чистоплясов первым секретарём 

Коми-Пермяцкого окружкома КПСС.  

Вот — фрагменты летописи жизни округа за один, 1971 год: открыто 

месторождение нефти около посёлка Геж; сооружена база нефтеразведки на 

левом берегу Камшера; действует буровая  вышка около бывшей деревни 

Мохово; закрыта восьмилетняя школа, ликвидирован Яборовский сельсовет в 

связи с ликвидацией лесопункта в посёлке Геж; студенческий отряд 

политехнического института строил в  Верх - Язьве больницу, а студенты- 

медики построили скотный двор в деревне Гришино; совхозы  

Красновишерского района получили 17 новых тракторов, шесть  

зерноуборочных  комбайнов, три автомашины, 1327 тонн минеральных  

удобрений; установлены газовые плиты в домах рабочих совхоза 

«Бумажник» Ивачина и Бычина; последняя жительница деревни Ветлянка 

Гурдина Таисия Власовна переехала в Антипино; совхоз «Вишерский»  

построил в Горце два двухквартирных дома; построены школы в посёлке  

Велс и Светлый, детские ясли в Красновишерске, больница в посёлке Вая. 

Впрочем, весной 1971 года Степана Ивановича перевели в Пермь на 

должность первого заместителя председателя исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся. А 13 июня 1971 года избрали в Верховный Совет 

РСФСР от Соликамского избирательного округа № 575. Он не мог знать, что 

в конце 1980 годов станет одним из руководителей представительного органа 

самой большой республики Советского Союза. Но бесспорно, опыт 

законодательной работы пригодился ему позднее. 

В 1972 году Степана Чистоплясова избрали председателем Пермского 

облисполкома. Семь лет он руководил этим крупнейшим уральским 

регионом, активно занимаясь развитием народного хозяйства области. 

В 1979 году Степан Чистоплясов возглавил министерство пищевой 

промышленности РСФСР. Даже в некрологе это ведомство упоминалось, как 

«проблемное».  

Народный комиссариат пищевой промышленности СССР был создан летом 

1934 года в ходе разделения Наркомата снабжения на два самостоятельных: 

Народный комиссариат внутренней торговли Союза ССР и 

Наркомпищепром. Первым его руководителем был Анастас Микоян, в 

заместителях ходили Полина Жемчужина (жена Вячеслава Молотова, 

впоследствии репрессированная) и Николай Подгорный, ставший 

«президентом» — Председателем Президиума Верховного Совета СССР в 

1965-1977 годах. В 1946 году наркомат преобразован в Министерство 

пищевой промышленности СССР. В 1953 годе будущий советский премьер 

Алексей Косыгин был назначен министром лёгкой и пищевой 

промышленности СССР. А министр пищепрома СССР в 1970-1985 годы 

Вольдемар Леин хорошо был знаком алтайской элите и избирателям, 



поскольку именно в этот период избирался депутатом Верховного Совета 

СССР 6-8-го созывов от Алтайского края.  

Самой знаковой фигурой во главе российского аналогичного наркомата-

министерства был, конечно, Василий Зотов, возглавлявший 

республиканскую отрасль с перерывами с 1939 по 1970 год. 

Жители СССР и Российской Республики помнили о голоде периода 

Гражданской войны, 1932-1933 и 1946-1947 годов.  

Например, почти невозможно найти информацию о том, что после окончания 

войны на Алтае был голод. Но статистика указывает на аномальный рост 

детской смертности в крае в 1946-1947 годах. Если в 1945 году уровень 

детской смертности составил 61,5 процента, то в 1946-м — 263,7, а в 1947 

году — 109,4 процента.  

В годы войны в пищевой промышленности резко сократилось производство, 

недостаток мощностей в отрасли наложился на засуху, недород хлебов, 

последовавший за ним массовый падёж скота. 

В последующие годы удалось многое сделать, чтобы накормить народ. В 

1973 году в пищевой промышленности страны имелось более 11 тысяч 

предприятий с общей численностью работавших (включая тружеников 

совхозов-заводов и заготовительных организаций, научных учреждений и 

аппарата управления отраслью) до трёх миллионов человек. На 1 июля 1973 

года отрасль насчитывала 2407 заводов, 12634 цеха и участка. 

Производительность труда в пищевой промышленности Советского Союза за 

1941-1973 годы выросла более чем в три раза, а валовая продукция — почти 

в пять раз. Удельный вес отрасли в общем объёме промышленной продукции 

СССР составлял 20 процентов. 

И всё же, особенно в сравнении с другими странами, в Советском Союзе 

номенклатура пищевых продуктов была невысока. Недоставало современных 

перерабатывающих предприятий.  

К примеру, на территории Алтайского края перерабатывалась лишь треть 

производимого мяса, скот вынуждены были везти в казахстанский 

Семипалатинск. Магазинные полки, особенно в сельской местности, были 

полупустыми.  

Несмотря на многочисленные реорганизации в структуре Министерства 

пищевой промышленности в основном сохранялись многочисленные главные 

управления: Главмясо, Главмолоко, Главплодовощь, Главсоль,  Главрыба — 

с 19 января 1939 года — наркомат рыбной промышленности, Главсахар, 

Главптицепром, Главхлеб, Главконсерв, спиртовой и водочной 

промышленности и так далее. Естественно, в областях и краях существовали 

региональные управления пищевой промышленности с аналогичными 

подведомственными структурами. Они в разные годы включали в себя 

мясокомбинаты, маслосырзаводы, ликероводочные и кондитерские, 

мукомольные, хлебопекарные и иные предприятия, пищекомбинаты, цеха, 

пекарни и лаборатории.  

Кроме организации работы этих структур министерство пищевой 

промышленности занималось и рутинной деятельностью. Например, за 



подписью Степана Чистоплясова 9 августа 1976 года вышла «Инструкция 

Министерства пищевой промышленности СССР «О порядке приёмки, 

использования и возврата тканевых мешков из-под сахара».  

По инициативе министерства в 1952 году была выпущена красочная «Книга о 

здоровой и вкусной пище». В народе шутили, что её издали, чтобы люди хотя 

бы раз в жизни увидели, как выглядят советские продукты. Вживую всё это 

появилось на магазинных полках и в предприятиях общепита только через 

четыре десятилетия.  

Попытки организации массового производства брендовой пищевой 

продукции, например, тульских пряников, зачастую были обречены на 

неудачу. Тульские пряники изготавливали с конца XIX века. А в одном из 

местных музеев сохранился прейскурант 1911-1912 годов торгового дома 

купца Василия Серикова. В нём значатся пряники: заказные, экстра, 

ореховые, фисташковые, миндальные, апельсиновые, ананасовые, 

абрикосовые, чёрносмородиновые, дынные, шоколадные, ванильные и 

прочие.  

В начале 1980-х министр пищевой промышленности РСФСР Степан 

Чистоплясов попробовал волевым решением организовать пряничное 

производство по тульской технологии на территории всея Руси. Собрали 

технологов, объяснили им все тонкости, показали оборудование. Однако из 

затеи ничего не вышло: то тесто плывёт, то начинка расползается. Как 

говорят мастера-пряничники: «Из одной мучки, да не те ручки». В общем, 

«метод Чистоплясова» успеха не имел. 

Оказывается, самое важное в пряничном деле — печь, а не министерские 

указы или технологии. Отличные пряники получаются в газовых печах. А вот 

в электрических вкус — не тот, не «тульский». А особые, сувенирные 

пряники выпекают, конечно же, в кирпичной, русской печке. К тому же по-

старинному, вручную организован и почти весь производственный цикл 

выпечки. Сначала полтора часа тесту дают подняться. Затем его 

раскатывают, вкладывают начинку и начинают прессовать в специальные 

пряничные формы. Для каждого вида пряника эти формы свои: для 

«ширпотреба», для сувенирных, для изготавливаемых по спецзаказу. Затем 

полуфабрикат выстаивается ещё 40--45 минут и только тогда отправляется в 

печь. Через полчаса пряники вынимают из печи и покрывают сахарной 

глазурью, которая задерживает влагу и не дает засохнуть. 

В 1987 году министерство пищевой промышленности было ликвидировано. 

Степана Ивановича 6 июля переместили на новый участок — секретарём 

Президиума Верховного Совета РСФСР, обязанности которого он исполнял 

около трёх лет. Заменил Хрисанфа Нешкова, который проработал в этой 

должности 20 лет. А вот его коллега Михаил Георгадзе занимал должность 

секретаря Президиума Верховного Совета СССР ещё со сталинских времен, 

не будучи даже членом ЦК — ходил в кандидатах. В ходе андроповских 

арестов следователи подмели и Георгадзе. Вымели из его сейфов и тайников 

восемь килограммов бриллиантов и алмазов, 100 золотых слитков весом по 

20 килограммов каждый, 40 миллионов рублей, два миллиона долларов, 



груды перстней, серёжек, колец, кулонов, картины Леонардо да Винчи, 

Рубенса, Ван-Дейка, Айвазовского. Всего на шесть миллиардов весомых 

советских рублей. 

Чистоплясов трудился до 16 мая 1990 года бок о бок с председателями 

Президиума Владимиром Орловым и Виталием Воротниковым, которого в 

1990 году сменил Борис Ельцин.  

В стране в те годы происходили радикальные перемены. В марте 1990 года 

состоялись выборы народных депутатов РСФСР, 4 апреля в Москву 

съехалось сто избранников для подготовки первого съезда. Среди них — 

народный депутат от Удмуртии Владимир Подопригора.  

Он вспоминал: «Верховный Совет РСФСР занимал часть помещений в 

монументальном здании на Краснопресненской набережной, впоследствии 

получившем название «Белый дом». Председатель Президиума Верховного 

Совета РСФСР В.И. Воротников, заместитель Председателя Т.И. Иванова, 

Секретарь Президиума С.И. Чистоплясов встретили нас радушно, создали 

отличные условия для работы. К этому времени у меня уже был 

восьмилетний стаж комсомольской, партийной и советской работы. 

Аппаратную работу я знал изнутри. По делам службы приходилось бывать в 

министерствах и ведомствах, но стиль работы С. Чистоплясова оставил 

неизгладимое впечатление. Доброжелательность, корректность, педантизм, 

инициативность, энергичность, последовательность, одним словом эталон 

человека служащего делу. Не знаю, как дальше сложилась его судьба, но 

благодаря ему, я с первого дня проникся уважением ко всем работникам 

аппарата, понимая, что под началом такого профессионала не может быть 

плохих сотрудников. За месяц с небольшим депутаты и аппарат подготовили 

первый съезд. Счастливое время напряжённой и интересной работы, горячих 

споров и открытий. Общение с коллегами из союзного парламента, с 

депутатами Московского городского Совета помогло правильно расставить 

приоритеты».  

По воспоминаниям Николая Юрова, который в августе 1991 года работал 

заведующим хозяйственным отделом Пермского облисполкома (областная 

газета «Звезда», 13 августа 2005 года): «в воздухе словно что-то висело. Все 

кожей чувствовали: в стране, на каждом её сантиметре зреет разлом... И от 

того, по какую сторону ты встанешь, — выиграешь или проиграешь. 

Кстати, ко мне это ощущение пришло ещё в 1990 году, когда побывал на 

семинаре в Уфе. Там депутаты из Межрегиональной группы просто согнали с 

трибуны нашего земляка, секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР 

Степана Чистоплясова — их не устроило, как он отвечал на вопросы. У него 

было шоковое состояние. А зал был пронизан агрессивностью, недоверием, 

подозрительностью. По-моему, это настроение тогда накапливалось везде, 

чтобы через год прорваться». 

В советское время Степан Чистоплясов был награждён тремя орденами и 

другими наградами. Трудовая  деятельность Степана Ивановича отмечена 

орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета, Великой Октябрьской 

революции, другими наградами. 



Он неоднократно приезжал в Ключи, в том числе в 1985 году.  

По словам сестры, Степан Иванович очень хорошо помог её дочери Наталье, 

у которой обнаружилось серьёзное онкозаболевание глаза. Её спасли, хотя 

глаза она лишилась. 

После 1990 года Степан Иванович трудился заместителем директора ОАО 

«Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», директором 

которой являлся бывший заместитель министра пищепрома. В 1997 году 

Чистоплясов имел 12659 акций этой компании, был членом Совета 

директоров. Известно, что он также исполнял обязанности президента ТОО 

«Русский узор». 

Сестра Валентина ездила к брату Степану в январе 2010 года на 

празднование 80-летия со дня его рождения. По ее словам, он к концу жизни 

серьёзно болел: прихватывало сердце, почки, умер от рака желудка.  

Перед смертью, по настоянию снохи бывший министр надиктовал на 

магнитофон 17 аудиокассет, где рассказал о своей судьбе, но воспоминания 

не изданы.  

На похороны бывшего министра никто из его алтайской родни не ездил, так 

как он умер в среду, а хоронили его в пятницу — никак не успевали. У него 

было два сына, оба окончили МВТУ имени Баумана.  

Степан Чистоплясов избирался делегатом двух съездов КПСС, депутатом 

Верховного Совета РСФСР VII—XI созывов (1967—1990), состоял в рядах 

КПСС и КПРФ. Некролог подписали лидеры этой партии. В нём отмечалось, 

что «удивительные человеческие качества Степана Ивановича, 

профессиональный опыт запомнились  всем, кто трудился и жил рядом  

с ним».  

 

Фото: Степан Чистоплясов. 
 


