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Биография
Алеша Косыгин родился 21 февраля тысяча 
девятьсот четвертого года. Был третьим 
ребенком в рабочей семье Николая Косыгина, 
выходца из крестьян Московской губернии. О 
своих предках господину Николсу он мог бы 
рассказать немного: пахали чужую землю, 
работали на чужих заводах.

Свой первый жизненный выбор Алексей 
Косыгин сделал в пятнадцать лет: как и его 
одногодок Аркадий Гайдар, как тысячи и 
тысячи безвестных ребят из рабочих семей, 
записался в Красную Армию, защищал 
Петроград, Октябрьскую революцию. А когда 
догорела Гражданская война, снова пришло 
время выбирать. Надо учиться, но чему? 
Военному делу? Но армия с ним рассталась 
[1].



В 1918 году Николай Ильич с сыновьями – Павлом и 
Алексеем – записались добровольцами в Красную 
Армию. После гражданской войны Алексей 
Косыгин в армии не остался. Он был 
демобилизован как не достигший призывного 
возраста. В 1922 году был зачислен на 
Всероссийские продовольственные курсы, которые 
были вскоре преобразованы в кооперативный 
техникум.

С 1924 по 1926 годы он работал в Новосибирском 
союзе кооперативов инструктором-организатором 
по первичным потребительским кооперативам. 
Вступил в ВКП(б). Женился, в 1928 году родилась 
дочь.

Окружающие подмечали в нем редкую 
работоспособность и профессионализм – в деле, 
которым он без устали занимался, Алексей 
разбирался досконально. Сибирский период стал 
для Косыгина богатейшей жизненной школой. В 
Сибири он начал формироваться как 
руководитель.

А.Н. Косыгин и Л.К. Пелецкий в 
командировке на Алтае. 1925 г.



Политическая 
карьера

Сталин мог не знать о назначении нового 
заведующего промышленно-транспортным отделом 
Ленинградского обкома ВКП(б) — не его уровень, да 
и в те годы, 37—38-й, пачками менялись не только 
завы, но и секретари, наркомы, вчерашние герои в 
одночасье становились «врагами народа». Однако о 
кандидатуре председателя Ленинградского 
горисполкома, второго города страны, конечно, знал 
— со слов Микояна. 

Как и обо всех последующих перемещениях 
Косыгина. Точнее, не просто знал, теперь он вел его: 
нарком текстильной промышленности, член ЦК 
партии (избран на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г.), 
заместитель председателя Совнаркома СССР (И. В. 
Сталина), председатель Совета по товарам 
широкого потребления при СНК СССР (апрель 
1940 г.)… После Великой Отечественной войны 
кандидат в члены Политбюро (март 1946 г.), 
заместитель Председателя Совета Министров СССР 
(председатель по-прежнему Сталин), член 
Политбюро (февраль 1948 г.)… На последнем при 
жизни Сталина пленуме ЦК КПСС избран 
кандидатом в члены Президиума ЦК [1].



В марте 1953-го, после смерти Сталина, 
Косыгин «всего лишь» — министр легкой и 
пищевой промышленности СССР. «А я-то 
помню, как Сталин говорил о вас: вот наш 
будущий премьер», — бросил ему однажды с 
неприкрытой ехидцей Хрущев. Но и он вскоре 
оценил опыт и знания Алексея Николаевича. К 
концу того же года — вновь заместитель 
Председателя Совета Министров СССР (Н. С. 
Хрущева), с мая 1960-го — первый зам. 
председателя Совмина, член Президиума ЦК. 
Он «никогда ни к кому не 
приспосабливался, — замечал Джермен 
Гвишиани, человек, который знал Косыгина 
три десятка лет. — Он оставался прежде всего 
честным и добросовестным специалистом, 
ответственным за порученное дело».

Очень точно это слово — честность — в 
характеристике Косыгина. Она не 
декларировалась, не выставлялась напоказ, а 
была сутью этого человека во все годы его 
жизни. Вслед за Тургеневым (из переписки с 
Герценом) он мог бы повторить: «…без 
честности нельзя, как без хлеба». Бесспорно, 
Алексей Николаевич разделял такое 
отношение к жизни [1].



Экономическая реформа 1965г.

Экономическая реформа Косыгина была направлена на преобразование экономической системы в 
плане предприятий и народного хозяйства. Реформа была направлена на преобразование экономики 
предприятий, ее опорой была, прежде всего, эффективность. Реформа должна была обеспечить 
предприятиям больше самостоятельности, убрав органы местного управления хозяйством. Повысив 
уровень экономической свободы предприятий можно было бы установить для них новые стимулы, 
которые повысили бы общий уровень экономики СССР.

К главным пунктам экономической реформы можно отнести:

◈ Ликвидацию органов территориального контроля хозяйств и восстановление органов отраслевого 
хозяйства;

◈ Введение экономических стимулов. Была расширена самостоятельность предприятий, что 
повысило общее желание их к улучшению качества и количества производимого товара Снижение 
плановых показателей для уменьшения бюрократизации процесса производства;

◈ Составлялась новая политика цен;

◈ На первый план выходила рентабельность и прибыль. 



Экономическую реформу 1965 года в СССР совершенно справедливо связывают с 
именем Алексея Косыгина. Основные идеи реформы сводились к тому, что в центре все 
вопросы решить невозможно, а потому нужно провести децентрализацию. Последняя 
должна была коснуться как сферы накопления – с тем чтобы по крайней мере часть 
капиталовложений осуществлялась не по воле московского Госплана, а на низовом 
уровне управления, так и вопросов номенклатуры продукции. Государственные 
предприятия должны были получить право самостоятельно решать, какую продукцию и в 
каком количестве выпускать.

Предполагалось, что объемы оплаты труда будут напрямую связаны с результатами 
работы, а безвозмездное выделение государственных фондов для предприятий будет 
отменено и введена плата за фонды с прибыли, остаток которой пойдет на развитие 
производства и материальное стимулирование, а значит, возникнут материальные 
стимулы экономить эти ресурсы.

Уже первые шаги внедрения реформы дали вполне осязаемые результаты. Так, если за 
пятилетие 1961–1965 гг. в среднем за год объемы производства росли в СССР на 4,9 %, то в 
1966–1970 гг. – на 5,6 %. Среднегодовой прирост национального дохода составлял 
соответственно 5,7 и 7,1 %. Производительность труда за первое из упомянутых пятилетий 
возросла на 29, а за второе – на 37 %. Фондоотдача в 1961–1965 годах снизилась на 13 %, а в 
1966 – 1970-х – выросла на 3 %. Реальные доходы населения в первые пять лет 
косыгинской реформы возросли почти на треть [2].



Причины неудачи реформы
Инициатору реформ А.Н.Косыгину не удалось 
осуществить их до конца. В чем же причины неудачи? Их 
несколько. Прежде всего, даже небольшое расширение 
самостоятельности позволило предприятиям занижать 
плановые задания, выбирать более легкие для себя 
варианты решений. В итоге начался опережающий рост 
заработной платы по сравнению с ростом 
производительности труда. А.Н.Косыгину пришлось 
пойти на временное, как тогда казалось, заимствование 
средств для покрытия бюджетного дефицита из фондов 
предприятий.

Кроме того, реформам, даже крайне умеренным, 
эволюционным, противостояли реальные силы - старые 
производственные отношения, сложившийся аппарат 
управления, закостеневшее экономическое мышление. 
Попытка изменить принудительную мотивацию труда на 
материальную недвусмысленно показала, что это ведет 
к немедленному разрушению всей плановой системы, и 
от этой идеи тут же отступили.

Реформа была обречена и по другой причине. 
Преобразования в экономике страны не были 
поддержаны преобразованиями в политической и 
социальной сферах.



В 70-е годы в принципе еще были возможны другие варианты дальнейшего развития страны. 
Однако «пражская весна» 1968 года всерьез напугала советское руководство. Оно увидело, что 
экономические формы неотделимы от политических. Поэтому даже А.Н.Косыгин, реалистичнее 
других членов брежневского Политбюро представлявший истинное положение в экономике, не 
был склонен к принятию каких-либо радикальных мер. Тем более к этому не был расположен 
сменивший его на посту Председателя Совмина СССР в 1980 году Н.А.Тихонов. После 1968 года 
вместо реальных реформ проводились затяжные эксперименты с расширением хозрасчета на 
предприятиях (бригадный метод строителя Николая Злобина; на комбинате «Азот» в Щекино близ 
Тулы) и введением показателя условно чистой продукции.

Этот показатель, по замыслу его создателей, должен был исправить недостатки 
централизованного планирования и в первую очередь блокировать стремление производителей 
выпускать продукцию по высоким ценам.

В начале 70-х годов был нанесен удар по всем концепциям поворота к рыночной экономике. Само 
слово «рынок» стало критерием идеологической неблагонадежности. Со второй половины 70-х 
годов начала меняться организация промышленного производства. Появились производственные 
и научно-производственные объединения (НПО). Практическим результатом подобных мер стал 
лишь гигантизм. Желаемого же слияния науки и производства не произошло. Зато в эти годы 
быстро и успешно шло слияние, переплетение официальной экономики с теневой - разного рода 
полузаконной и незаконной производственной и торговой деятельностью, в которую были втянуты 
целые предприятия. Доходы теневой экономики исчислялись многими миллиардами. К началу 80-х 
годов стала очевидна неэффективность попыток ограниченного реформирования советской 
системы. Страна вступила в период глубокого кризиса.



Дважды Герой Социалистического Труда, 
награжденный в течение жизни шестью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, восемью медалями, Алексей 
Николаевич был похоронен у Кремлевской стены, 
что считалось самой высшей посмертной 
наградой.

За два месяца до кончины Косыгин был отправлен 
в отставку. Сразу после отставки у него в 
больнице сняли охрану, отобрали служебную 
машины, отрезали правительственную связь. 
Председателем Совмина СССР был назначен 
приятель Брежнева по Днепропетровску, первый 
зам. Косыгина Н.А.Тихонов.



Оценка личности 

А. Н. Косыгина 
современниками, 
потомками и 
историками

Андриянов В.И., современный 
писатель: «Всю жизнь для Косыгина 
главным было дело: кооперация, 
текстильная и другие отрасли, которые 
непонятно почему обозвали легкой 
промышленностью, наконец, все 
народное хозяйство страны, в котором 
он по праву был главным инженером. 
Даже в свои последние дни он говорил 
с родными и редкими гостями о новой 
пятилетке: какой она будет?» [1].

«Сдержанный и в определенном 
смысле демократичный, Алексей 
Косыгин всегда производил очень 
приятное впечатление и без натяжки 
замечательно представлял свою 
великую страну на международной 
арене» – так говорил о Косыгине 
финский дипломат Антти Карппинен [1].



Министр геологии СССР в 1975-1989 годах Е.А.
Козловский говорил о Косыгине: «Когда я 
приходил к нему с докладом о делах в 
отрасли, Косыгин сразу предупреждал: «Ты не 
перечисляй, что сегодня есть. Скажи, что будет 
завтра».  Вот это по-моему, и есть 
государственный подход [1].

Н.К.Байбаков, член ЦК КПСС, председатель 
Госплана СССР: «Душой всей реформы был 
Косыгин Алексей Николаевич – самый крупный, 
самый добросовестный и эрудированный 
государственный деятель из всех, с кем мне 
довелось непосредственно работать. Он обладал 
одновременно и детальными знаниями, и 
масштабным мышлением, был сдержан, но 
инициативен» [1].

Н.А.Мухитдинов, бывший секретарь ЦК КПСС: «А.Н.
Косыгин – человек, обладающий колоссальной 
энергией, опытом и знаниями, зачинатель крупных 
реформ в экономике, которым не суждено было 
тогда осуществиться» [1].
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