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Отец какое-то время терпел Максарева, и то лишь по старой памяти, все надеялся,
что он выправится. Наконец терпение его лопнуло, в декабре 1959 года Максарева перевели
из председателей комитета в заместители. На его место посадили Константина Дмитрие-
вича Петухова, тоже, как и Малышев с Максаревым, танкостроителя. При Петухове мало
что изменилось. Научно-техническому комитету с танкистами явно не везло. Весной 1961
года Петухова уволили, а ГНТК вновь переименовали, теперь в Государственный комитет по
координации научно-исследовательских разработок. Его председателем стал Михаил Васи-
льевич Хруничев, бывший министр авиационной промышленности, по своему складу чело-
век не менее энергичный и хваткий, чем Устинов. Отец очень рассчитывал, что Хруничев
наконец сдвинет воз с места, добьется того, чего добился Устинов в оборонке. Хруничеву в
виде аванса даже восстановили утраченный его предшественниками ранг заместителя Пред-
седателя Совета Министров СССР.

Возможно, так бы и произошло, но судьба распорядилась иначе. 8 апреля 1961 года
Хруничева назначили на должность, а в июне, практически не приступив к работе, он умер.
Не знаю от чего, но с 1953 по 1955 год ему тоже довелось поработать в средмаше, поездить
на испытания, получить свою долю облучения. Именем Хруничева назвали авиационный
завод № 23 в Филях, теперь всемирно известный ракетно-космический научный центр.

Комитет по координации снова остался без руководителя. 10 июня 1961 года, по реко-
мендации Устинова, его новым председателем стал ракетчик Николай Константинович Руд-
нев. Руднев много лет проработал у Устинова заместителем министра, хорошим заместите-
лем, а после ухода Устинова стал министром, затем председателем Комитета по оборонной
технике. Однако быть заместителем у Устинова совсем не означает, что человек станет
самим «Устиновым». Более того, чаще случается обратное, энергичный министр подавляет
своих заместителей, лишает их инициативы, обрекает на вечное «заместительство». Руднев
новым «Устиновым» не стал. Комитет и при нем продолжал плестись в хвосте независимо
от него происходивших событий.

 
Немного истории

 
Россия со времен Ивана Грозного – страна централизованная, не одной только властью,

но и всей жизнью. Утверждение абсолютного всевластия свойственно всем средневековым
монархам так же, как и желание сокрушить соперников – удельных князьков. Процесс этот,
при формировании государственности естественен. Однако в Западной Европе установился
определенный баланс, монархам не удалось, как им бы хотелось, подмять под себя интересы
всех сословий. Знать сохранила за собой и земли, и привилегии, и определенную власть. А
вот российским царям «повезло» больше. После того, как Иван Грозный спалил Новгород,
перебил, утопил в реке, сжег на кострах большинство его населения, термин «провинция» в
России стал означать захолустье. С богатствами Санкт-Петербурга и отчасти Москвы, с их
дворцами, оранжереями, роскошными ресторанами соседствовали губернские города, уезд-
ные городишки и просто деревеньки, где люди продолжали жить так, как жили их предки
и прапрапредки.

В XVIII–XIX веках с развитием промышленности в западном мире в местностях, при-
легающих к месторождениям полезных ископаемых и источникам энергии, стали формиро-
ваться промышленные центры, возникали и росли новые городские поселения. И как след-
ствие, туда пришло процветание, богатство, лоск. Такой же процесс, но с опозданием на век-
полтора, начался и в России, Донбасс двадцатого века мало отличался от Рура и Кардиффа
девятнадцатого.

После революции, выстраивания сталинской, доведенной до абсурда, централизован-
ной экономики, пропасть между Москвой-столицей и провинциями-регионами еще более
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углубилась, стала почти бездонной. Политическая, идеологическая и экономическая власть
полностью сосредоточились в Москве. В Европе, и особенно в США, различие между цен-
тром и провинцией стиралось, уровень жизни выравнивался, возрастала престижность кор-
поративных центров, человек чувствовал себя одинаково комфортно (или дискомфортно)
в центре и на периферии, покупал одинаковые товары, жил в мало различающихся домах,
не говоря уже о работе. А в России, в Советском Союзе, отъехав от столицы на пару сотен
километров, человек попадал в иной мир. Все там иное: жилье, даже «высшей категории»,
не сравнимо со столичным, товары в магазинах – тоже, о дорогах и говорить не приходится.
Правда, работу можно получить интереснее московской.

В России все всегда стремились в центр, а перевод на работу из столицы – что в Сибирь,
что в Торжок – приравнивался к ссылке. С началом реформы и ликвидацией министерских
постов многим из столичных министров предстояло разъехаться по совнархозам. Такая пер-
спектива не улыбалась не только им самим, но и их семьям. У министров к «заботе о госу-
дарстве» добавлялась и озабоченность собственной судьбой. Вот и получалось, что затевая
«совнархозолизацию» всей страны отец, вольно или невольно, замахивался не просто на
министерскую вертикаль «управления экономикой, промышленностью и строительством»,
как он писал в своих тезисах, но и на весь бюрократический уклад российский жизни, на
вековые традиции российских служилых людей.

Неудивительно, что, казалось бы, частная задача видоизменения структуры управле-
ния хозяйствующими субъектами натолкнулась на столь яростное сопротивление чиновни-
ков.

 
Совнархозы обретают лицо

 
Совнархозы показали себя хорошо. Этого никто не мог отрицать. С первого года общая

экономическая активность в стране возросла. Местные руководители наводили порядок в
ставшем теперь их, не «дядином», хозяйстве. Сотни автомобилей, простаивавших в десят-
ках ведомственных гаражей, объединялись в общие для всех современные транспортные
предприятия. Расходы на перевозку, тонно-километры, резко пошли вниз. Организовыва-
лись общие литейные, штамповочные и другие предприятия – одно-два на совхоз, но боль-
шие, механизированные и автоматизированные. Качество продукции повышалось, а себе-
стоимость изделий падала.

Гравий, глина, песок и другое общеупотребительное сырье «неожиданно» обнаружи-
валось в изобилии под боком. За ним больше не приходилось «гонять» самосвалы за триде-
вять земель. Предприятия все больше кооперировались. И так во всем.

Как во всяком новом деле, не обошлось и без накладок. Происходила притирка реги-
ональных и центральных структур, а это процесс не простой, другими словами, государ-
ственный оркестр настраивался на игру по новой партитуре. Основной проблемой стала тен-
денция регионализации, совхозы начали городить свои заборы, теперь не ведомственные,
а территориальные. Этим особенно отличались мелкие совнархозы. Даже оказавшиеся на
их территории общесоюзные исследовательские институты совнархозное начальство стара-
лось пристегнуть к местным нуждам, одновременно отделываясь от тематики общесоюзного
значения. Опасность таких тенденций обсуждалась еще до принятия закона, о ней говорили
и сторонники совнархозолизации, и ее противники, в частности Первухин и Байбаков.

С наукой разобрались без труда, к концу 1957 года ее вернули под крыло центра, под-
чинили отраслевым Госкомитетам. Не всю конечно, а исследовательские центры общесоюз-
ного значения. Совнархозы тоже не обидели, в их распоряжении оставались многочислен-
ные лаборатории на предприятиях и в высших учебных заведениях, опытные станции и даже
собственные научно-исследовательские институты.


