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приятий, концессий и кооперативов, совместных предприятий и акционер-
ных обществ. Помню, он поручил нам подобрать все, что у нас написано о 
концессиях и совместных предприятиях»142. Таким образом, речь шла о воз-
вращении к политике НЭПа 20-х гг., включая допуск иностранного капита-
ла к разработке ресурсов страны. «Нэпманские» мотивы звучали и в словах 
Горбачева. Руководитель Отдела науки и учебных заведений ЦК 
В.Медведев пишет: «Я вспоминаю, что именно тогда обговаривались идеи 
применения принципа продналога между центром и регионами по продо-
вольственным вопросам, о необходимости большей свободы хозяйст-
вам...»143 Путем осторожного «освобождения инициативы», использования 
иностранных капиталов и технологий Андропов и его команда надеялись 
решить проблему нехватки ресурсов и технического отставания, с которой 
столкнулась отечественная экономика. Впрочем 28 июля, через две недели 
после постановления «по расширению прав» было принято постановление 
«Об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины тру-
да», в котором говорилось: «Неспособность руководителя обеспечить над-
лежащую дисциплину труда на полученном участке работы должна расце-
ниваться как несоответствие занимаемой должности»144. Одновременно 
постановление запрещало проведение в рабочее время «различных собра-
ний»145, которые, таким образом, переносились на свободное время работ-
ника. 18 августа «пакет» решений дополнился постановлением «О мерах по 
ускорению научно-технического прогресса», которое предписывало сни-
мать с производства изделия, которые не пройдут аттестацию по высшей 
либо первой категории качества146. 

Г.Шахназаров, который вел более-менее откровенные беседы с Андро-
повым в 60-е гг., вспоминал о таких его словах: «Машина, грубо говоря, поиз-
носилась, ей нужен ремонт... Может быть и капитальный, но не ломать 
устои, они себя оправдали... Начинать надо с экономики. Вот когда люди 
почувствуют, что жизнь становится лучше, тогда можно постепенно и 
узду ослабить, дать больше воздуха. Но и здесь нужна мера. Вы, интелли-
гентская братия, любите пошуметь: давай нам демократию, свободу! Но 
многого не знаете. Знали бы, сами были бы поаккуратней»147. 

1983 г. — год замораживания даже литературных дискуссий. «Гу-
манистическая волна в советской литературе с ее поисками национальных 
истоков и защитой общечеловеческих ценностей натолкнулась на рацио-
нальное мышление Андропова»148, — комментирует И.Земцов. 

Эта последовательность — сначала экономические, потом — осторож-
ные политические преобразования, соблюдалась Горбачевым до 1988 г., 
когда под давлением экономического кризиса и вышедших на улицу люд-
ских масс лидер Перестройки был вынужден отступить от алгоритма Анд-
ропова. 

5. Завещание Андропова  
(декабрь 1983 г. — февраль 1984 г.) 
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Рациональный интеллект Андропова продолжал диктовать свою во-
лю стране даже тогда, когда самого Генсека стала одолевать смертельная 
болезнь. В августе 1983 г. увидело свет постановление ЦК и Совета мини-
стров «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном 
хозяйстве», предопределившее политику ускорения 1985—1986 гг. В 
1985—1986 гг. планировалось произвести массированную модернизацию 
производства. Более того, было «признано необходимым осуществить в 
1985—1987 гг. перевод объединений, предприятий и организаций сельского 
хозяйства, строительства, транспорта, связи, геологии и материально-
технического снабжения на хозрасчетную систему организации работ по 
созданию, освоению и внедрению новой техники»149. Кремлевские мечтатели 
всерьез собирались «исходить из того, что в ближайшие годы промышлен-
ностью должен быть обеспечен выпуск продукции, отвечающий по своим 
показателям лучшим мировым образцам...»150 

Пиком государственной мысли Андропова стал его доклад к декабрь-
скому 1983 г. Пленуму ЦК. Ко времени Пленума место Андропова на мав-
золее уже давно занимал Черненко. После 1 сентября Генсек уже не вел 
Политбюро. Последнее заседание Политбюро, на котором присутствовал 
Андропов, было символичным — оно обсуждало производство самоходных 
колесных шасси и цветных телевизоров151. Ареопаг не упускал из поля зре-
ния ни военную, ни гражданскую продукцию. В этот день стало известно о 
гибели южнокорейского самолета в водах Японского моря. Начинался но-
вый виток холодной войны. После этого Генеральный секретарь отправился 
в отпуск, где простудился. Хрупкое здоровье Андропова не выдержало это-
го удара — болезнь стала смертельной. Дальнейшее руководство Андропов 
уже будет осуществлять из больницы. Черненко, недавно вернувшийся от-
туда же, уверенно брал в руки рычаги управления — ведение Политбюро. 

Активность Горбачева тоже была заметна, но его кадровая поддержка не 
шла ни в какое сравнение с черненковской. Горбачев в этот период реально 
мог претендовать лишь на роль человека № 2 в Политбюро. Только желани-
ем поддержать Горбачева в достижении этого положения можно объяснить 
так называемое «завещание Андропова», возможно предложенное Андро-
повым руководителям партии в декабре 1983 г. 

По воспоминаниям советника Андропова А.Вольского, закончив работу 
над материалами Пленума, Андропов сделал к ним приписку: «По понят-
ным вам причинам в ближайшее время я не смогу вести заседания Полит-
бюро и Секретариата ЦК КПСС. Поэтому я прошу рассмотреть вопрос о 
поручении вести заседания Политбюро и Секретариата ЦК 
М.С.Горбачеву»152. Эта приписка по Вольскому означала ни много ни мало, 
как завещание. 

Комментируя утверждения Вольского, бывший советник Черненко пи-
шет: «мы, советские люди, естественно, остались в плену полумонархиче-
ских представлений о том, что власть в государстве передается то ли по 
наследству, то ли по завещаниям наших правителей... 
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Я сомневаюсь... в том, что А.Вольский будто бы не знает, что сама по 
себе эта запись в тот период не могла сыграть сколько-нибудь решающей 
роли в назначении после смерти Андропова на должность Генсека М.С. 
Горбачева...»153 Пытаясь теснее связать Андропова и Горбачева с помощью 
нехитрого сюжета с «завещанием», Вольский стремится заставить нас за-
быть о том, что монархия в СССР была все же не наследственной, а электо-
ральной. В «конклаве кардиналов» Политбюро позиции Черненко после 
усиления болезни Андропова были непоколебимы. Приписывать подобные 
«завещательные» абзацы к такому документу, как доклад на Пленуме, было 
вообще бессмысленно — это совершенно разные жанры. Возможно, имела 
место записка в Политбюро, которая должна была укрепить авторитет Гор-
бачева, но не более. Эту же цель могло преследовать пожелание Андропова 
о том, чтобы секретарь по сельскому хозяйству выступил с вступительной 
речью на пленуме154. Все это должно было помочь Горбачеву в борьбе за 
второе место в партии. 

В сентябре 1983 г. Горбачев уже оставался «на хозяйстве», но это было 
возможно лишь благодаря болезни Черненко, которому позднее «полегча-
ло». Андропов рассматривал возможность отстранения Черненко от власти 
под предлогом болезни, но для этого, как и для дальнейшего укрепления 
позиций Горбачева, у Андропова не было времени. Поэтому реально он мог 
противопоставить Черненко только Устинова, которому в последние меся-
цы жизни и стал передоверять решение политических вопросов, относя-
щихся к компетенции Генсека. Вопрос о том, кого Андропов мог бы реаль-
но сделать своим преемником, важен потому, что в конце 1983 г. Генераль-
ный стал обсуждать вопрос о своем уходе с поста по болезни. В этом случае 
его голос имел бы значение при определении кандидатуры преемника155. 
Но, учитывая слабое здоровье Устинова, эта альтернатива вряд ли имела бы 
долгосрочные последствия. 

Доклад Андропова на декабрьском Пленуме, который был зачитан от 
его имени, представлял собой действительно политическое завещание уми-
рающего владыки. В докладе сквозит тревожное ощущение. План 1984 г. 
«сбалансирован с определенным напряжением». Малейший сбой может 
разрушить всю инфраструктуру готовящейся модернизации. Отсюда уже-
сточение наказаний за нарушение плановых поставок, критика нерастороп-
ности и пассивности плановых органов, попытки дать небольшой простор 
инициативе на местах с помощью паллиативных реформ и обещания, что 
результаты экономических экспериментов «послужат основой для подго-
товки соответствующих предложений в целом по народному хозяйству»156. 

Программа совершенствования механизма управления по Андропову 
должна была предусматривать: «Совершенствование организационной 
структуры управления на всех уровнях и во всех звеньях народного хозяйст-
ва, включая четкое определение функций, прав и ответственности органов 
управления и предприятий, органическое сочетание интересов государства и 
трудовых коллективов; улучшение системы планирования... повышение дейст-
венности... хозяйственного механизма, включая ценообразование, кредитно-
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финансовую систему, методы оценки результатов хозяйственной деятельно-
сти и т.д.»157 

Несмотря на абстрактность этих положений, за ними просматривается 
осознание необходимости экономической модернизации, осторожного рас-
ширения рыночных отношений в ходе грядущего «ускорения», укрепления 
их правовой базы. В этой связи приходится признать необоснованным мне-
ние ряда исследователей о качественном различии курсов Андропова и ран-
него Горбачева. Так, М.Татю, считает: «Андропов сознавал необходимость 
изменений, но преобладающим методом ему представлялась большая дис-
циплина. Горбачевские реформы с самого начала приняли более широкий 
взгляд и соединили политические реформы с целями экономической модер-
низации»158. Увы, подобной связки «с самого начала», то есть в 1985 г., у 
Горбачева не было, и он продолжал следовать андроповским курсом. Клю-
чевое расхождение в политике Горбачева и Андропова проявится позднее. 
Во второй половине 80-х гг. все сильнее станет проявляться отсутствие у 
Горбачева черты Андропова, о которой писал лично знавший обоих 
Ф.Бурлацкий: «Если попытаться дать краткое определение позиций Андро-
пова, то более всего подходит понятие, родившееся в новое время. Держав-
ник. Величие и могущество Советского Союза — вот что было основой его 
убеждений и политики, и те, кто хочет понять нынешних сторонников дер-
жавных идей, должны вернуться к изучению характера, стиля, идеологии 
Андропова»159. По сути эта концепция была консервативной, и реформы 
воспринимались в ней как вспомогательное средство сохранения могущест-
ва. Отсюда — слабость экономической программы Андропова, его недо-
умение по поводу того, «где мы находимся». Отказ от державной политики 
в конце 80-х гг. под давлением экономических проблем принес горькие 
плоды, но нет оснований утверждать, что плоды державной политики в этих 
условиях могли оказаться слаще. 

Андропов (как и Горбачев до 1987 г.) возлагал надежды и на дисципли-
нарные способы «повышения эффективности общественного производства» 
— многосменная работа и партийный нажим на трудовые коллективы с 
целью «добиться сверхпланового повышения производительности труда, 
скажем, на 1% и снизить себестоимость продукции дополнительно на 0,5%» 
160. На таком внеэкономическом принуждении страна должна была въехать 
в эпоху НТР. Впрочем, на короткое время остановить падение темпов вало-
вого прироста продукции на некоторое время удалось. Это позволило 
Г.Ханину сделать вывод о том, что «приход Андропова к руководству стра-
ны приостановил начавшийся кризис. Было даже достигнуто заметное уве-
личение объемов и эффективности производства» 161. 

После декабрьского Пленума Андропов уже никак не проявлял себя. Но 
политика его продолжалась. Ее продолжал и клан Черненко, не имевший 
альтернативной программы выхода из кризиса, и команда Андропова, зна-
чительно усилившаяся на Пленуме (Воротников, Соломенцев и Чебриков 
избраны в Политбюро, Лигачев — секретарем ЦК). 
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Андропов не только сформировал команду реформ, но и вооружил 
ее программой действий, которая будет выполняться и конкретизиро-
ваться пришедшей к власти частью этой команды вплоть до 1988 г. 
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