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Алексей Николаевич Косыгин не был таким близким автором «Народного образова-
ния», как В.А. Сухомлинский, К.А. Москаленко или В.В. Кумарин… Косыгин не писал
статей специально для «Народного образования», но в журнале не раз публиковались до-
клады Председателя Совета Министров СССР. Значение А.Н. Косыгина в судьбах рос-
сийской школы столь велико, что мы не можем пройти мимо столетнего юбилея выдаю-
щегося администратора. Тем более что и Президент России В.В. Путин, и обе палаты
российского Парламента, и Правительство России едины в признании того факта, что
столетие Косыгина — это событие национального масштаба. Имя этого человека было
известно во всём мире. Ведь он много лет возглавлял правительство одной из самых вли-
ятельных держав ХХ века — Советского Союза. Сам А.Н. Косыгин предпочитал имено-
вать себя скромно, но с достоинством — главным инженером Советского Союза.

Кажется, всё в Косыгине было неброским, и всё-таки, если мы хотим дать оценку
толковому, знающему своё дело специалисту, въедливому и предусмотрительному,
чувствующему себя в собственном хозяйстве как рыба в воде, мы говорим: «Обстояте-
лен, как Косыгин». Говорят, что Россия — это безудержная удаль, это сильные чувст-
ва, не подчинённые разуму, это Емеля, желающий стать королевичем «по щучьему ве-
лению». Поверхностные мнения о русской душе формируются под влиянием именно
этого образа. Но Косыгин — иной тип русского человека, не менее важный для нашей
культуры. Это рачительный хозяин, сметливый и смиренный, умеющий терпеть и идти
к своей цели, высоко ставящий интересы государства и общества. Не мечтатель, а
практик, человек созидающий. Конечно, можно видеть Россию в пьяных слезах ухаря-
гуляки, отвыкшего от регулярной работы, но была, есть и будет Россия тружеников,
Россия Косыгина. 

Алексей Николаевич Косыгин родом из Петербурга, из трудовой рабочей семьи. Он
родился в 1904 году, а в 1919-м, в пятнадцать лет, ушёл добровольцем в Красную Армию.
Дата рождения Косыгина связана с исторической загадкой, в которой фигурировал дру-
гой Алексей Николаевич — сын Николая II, цесаревич. Ведь уже в пятидесятые годы
был пущен слух, что Косыгин и сын Николая II — одно лицо. Оба родились в 1904 году,
оба Алексеи Николаевичи… Можно долго рассказывать о молодых годах Косыгина, о
том, как молодой выпускник Текстильного института возглавил фабрику и быстро стал
наркомом, о том опыте, что получил Косыгин в далёких сибирских командировках… Но
мы вспомним о главном. Летом сорок первого для советского государства и его руково-
дителей настал «момент истины». Суровое время потребовало людей энергичных, отваж-
ных, преданных Родине. Казалось, что после сокрушительного удара немецких войск
централизованная Россия исчезнет, единой экономики не будет… Война оказалась вызо-
вом не только нашей армии, но и нашим управленцам, политикам. В первые часы войны
Косыгина назначают заместителем председателя правительственного Совета по эвакуа-
ции. Косыгин занимался и обеспечением Красной Армии сапёрными и инженерными
средствами. В армии его имя было синонимом надёжности. Наши офицеры и генералы
верили в Косыгина, в его неутомимость и профессионализм. Алексей Николаевич вошёл
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в историю Великой Отечественной и как уполномоченный Госу-
дарственного Комитета Обороны в блокадном Ленинграде. Эта
миссия была поистине героической. Дорога жизни была предме-
том постоянных забот Алексея Николаевича; он выстрадал эту
дорогу, ночуя в холодных пристанционных избах, под угрозой об-
стрела. И старания уполномоченного ГКО не пропали даром: До-
рога жизни превратилась в образцовое хозяйство, спасительное
для родного города. На ледовой дороге работало двадцать тысяч
человек — героев, которые сменяли убитых и раненых и продол-
жали великое дело снабжения блокадного Ленинграда и эвакуа-
ции ленинградцев. В леденящую стужу, на ледяной дороге, Алек-
сей Николаевич возле одного из домиков, оборудованных для ре-
гулировщика и санчасти, встретил эшелон с ранеными в
бомбёжку ленинградцами. Метель разнесла пути, и трассу расчи-
щали. Уже стемнело, а Алексей Николаевич с утра ничего не ел.
Его ждали неотложные дела, нужно было спешить, но он на ми-
нутку остановился в избе, чтобы перекусить. Булка хлеба (по-ле-
нинградски — именно булка, а не батон) да вскипячённый здесь
же чай — вот и весь обед. Но, услышав стон раненых женщин, он
приказал отдать хлеб им — весь, до последней крошки — и пер-
вым, по ещё не вполне готовой дороге умчался к своим бесконеч-
ным заботам. Сколько было таких маленьких подвигов в тогдаш-
ней жизни будущего премьера! 

Ленинградцы и сейчас помнят, как Алексей Николаевич
спас мальчика, которого все уже считали мёртвым. Он нашёл его
среди коченевших трупов — и заметил, что мизинец ребёнка
шевелится, подрагивает. Мальчик оказался живым, его спас-
ли. Алексей Николаевич лично проследил за лечением спа-
сённого ребёнка. Жив ли он сейчас? Помнит ли о своём бла-
годетеле?

Но автомобильная дорога жизни, конечно, не была
единственным достижением Косыгина на военной Ладоге.
Алексею Николаевичу было поручено построить трубо-
провод по дну Ладожского озера. И Ленинграду, и фронту
не хватало топлива, трубопровод был необходим. Его по-
строили под руководством Косыгина в невероятно корот-
кие сроки, под огнём противника, в условиях нехватки ре-
сурсов… За несколько месяцев сорок второго года Косыгин
восстановил судоходство по Ладоге и вдохнул жизнь в раз-
битые ленинградские заводы и фабрики, которые к концу
сорок второго уже, как могли, обеспечивали нужды ленин-
градцев и нужды фронта. Не безумные планы, а весьма трез-
вый расчёт противника раскололся о трудолюбие и талант
Косыгина и его соратников. Везде, где была беда, появлялся
этот худощавый человек с сомкнутыми губами терпеливца и
внимательным взглядом учёного. 

В 1964 году Косыгин возглавил правительство Совет-
ского Союза. Назначение Косыгина — человека, всю жизнь
занимавшегося экономикой и невоенной промышленнос-
тью, — символизировало установку на повышение уровня
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жизни в СССР. Начался новый период в жизни страны и в судьбе Косыгина, период, ко-

торый почему-то назвали «застойным», игнорируя успехи Советского Союза в экономике

и внешней политике, трудно дававшиеся победы в бескровных и кровавых сражениях хо-

лодной войны. Именно в эти годы Советский Союз достиг военного паритета с США.

Алексей Николаевич возглавлял советское правительство шестнадцать лет. Если

лаконично характеризовать косыгинское правительство, выделяя его главные отличия от

российских предшественников и преемников, то мы увидим, что прежде всего это было

правительство профессионалов и правительство людей осмотрительных, осторожных,

умеющих беречь зыбкую стабильность в обществе. Ведь они знавали военное лихолетье

и послевоенную разруху, они знали цену риску, авантюризму. Это было правительство

людей с ранней сединой. Огромный опыт Алексея Николаевича позволял ему подходить

к экономическим реформам с хирургической осторожностью… Косыгин полагал, что

фундаментом государственности является система образования, высшая и средняя шко-

ла и научно-исследовательские институты. Этим пониманием проникнута вся политика

Косыгина — и Предсовмина пользовался среди работников образования непререкаемым

авторитетом. 

В 1980 году, после двух инфарктов и отставки из правительства, Алексея Николае-

вича не стало. Проститься с ним в Центральный Дом Советской Армии пришли сотни

тысяч советских людей — москвичей, приезжих из России, Украины, с Кавказа и из

Средней Азии… Траурную церемонию пришлось продлить на несколько часов: поток же-

лающих проститься не редел. И утром, перед похоронами, тысячи людей пришли покло-

ниться Косыгину. Уже тогда многие понимали: этот герой олицетворял здравый смысл

России, как Г.К. Жуков в XX веке символизировал нашу военную доблесть… 
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Генезис меценатства в отечественном образовании 
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Генезис меценатства — это период в истории культуры России приблизительно в 200 лет — от середины

XVII до середины XIX вв. — в котором меценатства ещё нет, а есть лишь выработка его из разнородных

составных частей-предпосылок — от традиционного «нищелюбия», до прагматического стремления

купечества повысить эффективность своего бизнеса. Как нет и деления его на отдельные «отрасли» —

деятельность в области культуры, приватную поддержку или содержание учёных, просвещенцев,

художников, артистов. Эпоха Великих реформ завершила генезис меценатства в России, открыв его

«Золотой век».

Предлагаемая статья раскрывает масштаб благотворительности в отечественном образовании

второй половины ХIX века.


