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ПЕРЕСТРОЙКА 

Став директором ИМЭМО и заявив о намере
нии продолжать дело своего предшественника, 
Иноземцев, разумеется, имел собственные пред
ставления о том, как должна строиться работа 
Института, и свое видение проблем, которыми 
предстояло заниматься. Наконец, он просто был 
другим человеком, - не похожим на Арзуманяна, 
несмотря на сходство их политических и науч
ных взглядов. Иноземцев принадлежал к друго
му поколению, со своей системой ценностей. 
Ему предстояло руководить Институтом не в от
носительно благоприятной обстановке "оттепе
ли", а в условиях прогрессировавшего "похоло
дания" и ползучего наступления неосталинизма. 

Нельзя игнорировать и тот очевидный факт, 
что у Иноземцева в начале его директорства не 
было таких влиятельных и надежных покровите
лей, каким для Арзуманяна был А.И. Микоян. 
Поэтому Иноземцеву приходилось в значительно 
большей степени считаться с аппаратом ЦК 
КПСС и строго следовать неписаным правилам 
"аппаратных игр", чем нередко пренебрегал Ар
зуманян, который мог себе это позволить. Ино
земцеву еще только предстояло доказать свое 
право консультировать "Инстанцию" (так в офи
циальной переписке принято было называть По
литбюро) и тем более подавать советы Генераль
ному секретарю ЦК КПСС. А он, безусловно, к 
этому стремился. 

Николай Николаевич пришел на директор
ский пост во всеоружии, со своей программой и 
конкретным планом действий. И то и другое 
предварительно получило "высочайшее" одобре
ние на Старой площади, где Иноземцеву объясни
ли, какого рода разработок ожидают от ИМЭ
МО. И, что не менее важно, - наделили его всеми 
необходимыми полномочиями для проведения 
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структурной реорганизации в Институте, кото
рую он считал необходимой 1

.

Приход Иноземцева в ИМЭМО практически 
совпал с началом реализации 8-й пятилетки 
(1965-1970 гг.), поэтому новый директор внес су
щественные изменения в уже утвержденный план 
научно-исследовательских работ Института. 
План был переориентирован на решение таких 
ключевых проблем, как: главные тенденции на
учно-технического прогресса, соотношение объ
ективных и субъективных факторов в экономике 
и политике зарубежных стран, основные узлы ме
жимпериалистических противоречий, изменения 
в классовой структуре капиталистического обще
ства, характер политической власти в развиваю
щихся странах и т.д. В центр всей работы 
ИМЭМО была поставлена проблема прогнозиро
вания экономического, политического и социаль
ного развития капиталистических и развиваю
щихся стран, в том числе с помощью применения 
математических методов количественных оценок 
в экономической сфере и социологических иссле
дований в социально-политической области. 

В соответствии с этими изменениями в плане 
научной работы ИМЭМО на 1966-1970 гг. были 
сформулированы семь основных тематических 
направлений2. 

1. Экономическое соревнование двух мировых
систем в условиях современной научно-техничес
кой революции (НТР). 

2. Новые явления в развитии международных
отношений и борьба за предотвращение мировой 
войны. 

3. Международные экономические отношения.

1 По действовавшим тогда правилам, любое, даже мини
мальное изменение в структуре академического института 
(например, создание или упразднение сектора лаборато
рии, группы) требовало обязательного согласования с со
ответствующим Отделением, а также с Президиумом АН 
СССР. Н.Н. Иноземцев "получил добро" на структурную 
реорганизацию ИМЭМО еще до того, как был подписан 
приказ о его назначении директором. Президиум АН 
СССР задним числом одобрит реформу, проведенную 
Иноземцевым в ИМЭМО. 

2 См.: Справка о научно-исследовательской работе ИМЭ
МО АН СССР за 1967-1968 гг. // Архив ИМЭМО РАН. 
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4. Изменения в экономике монополистическо
го капитализма, экономические и политические 
проблемы развития капиталистических стран. 

5. Политические и экономические проблемы
развивающихся стран. 

6. Международное рабочее и коммунистичес
кое движение. Структура современного капита
листического общества. 

7. Юбилейные работы, связанные с 50-летием
Октябрьской революции, 100-летием "Капита
ла", 150-летием К. Маркса и 100-летием со дня 
рождения В.И. Ленина. 

Новые задачи потребовали структурной пере
стройки некоторых подразделений Института. 

В конце 1966 г. был создан Отдел экономичес
кого положения трудящихся и социально-полити
ческих проблем развитых капиталистических 
стран во главе с Т.Т. Тимофеевым3.

Отдел был призван исследовать четыре группы 
вопросов: экономическое положение трудящихся; 
социальные проблемы промышленно-развитых 
стран; политические проблемы антимонополисти
ческой борьбы (вопросы демократической альтер
нативы монополиям в области экономики, участия 
рабочего класса в решении основных хозяйствен
ных проблем и управления производством); эконо
мические проблемы антимонополистической 
борьбы (вопросы демократической альтернативы 
в области политики, соотношения борьбы за демо
кратию с борьбой за социализм, отношения с соци
ал-демократией, профсоюзами и т.д.). Как видно, в 
работе Отдела по-прежнему превалировал идео
логический аспект, который постепенно, особенно 
с приходом к руководству Г.Г. Дилигенского, будет 
заменяться серьезными политологическими иссле
дованиями. 

В ноябре 1966 г. в Институте был создан Отдел 
международных организаций, выделившийся из 
Отдела международных отношений. Создателем 
и бессменным руководителем этого Отдела, ко
торому поручено было исследовать политичес
кие и экономические аспекты деятельности 
ООН, других важнейших международных орга
низаций и неправительственных учреждений, 
был доктор юридических наук Г.И. Морозов. 

В самом начале 1967 г. возник Отдел перспек
тив экономического развития и соревнования 
двух систем во главе с крупным экономистом
международником Е.А. Громовым. Отдел при
зван был изучать экономику капитализма с рас
четом использования опыта в ее организации в 
интересах советского народного хозяйства. В 
структуре Отдела сформировали три сектора 
(эффективности производства, перспектив эко-

3 После ухода в 1967 г. Т.Т. Тимофеева на пост директора
вновь созданного Института международного рабочего 
движения АН СССР руководство Отделом в ИМЭМО пе
рейдет к А.А. Галкину (до марта 1969 г.), а затем к Г.Г. Ди
лигенскому. 

номического развития, научно-технических про
блем) и лабораторию международных экономи
ческих сопоставлений. В секторах развернулись 
исследования механизма повышения эффектив
ности капиталовложений, фондоемкости, при
быльности, структуры и других факторов капита
листического производства, методологии эконо
мических прогнозов и опыта прогнозирования в 
странах рыночной экономики, направлений тех
нического прогресса, подготовки и использова
ния квалифицированных кадров и т.д. Сотрудни
ки лаборатории занялись сравнением основных 
стоимостных, натуральных и технико-экономиче
ских показателей СССР и главных стран Запада. 
Особое место в ее работе занял сравнительный 
анализ экономики СССР и США. Результаты на
лаженных в лаборатории исследований с самого 
начала стали основой для работы всего Отдела по 
подготовке докладных записок в инстанции по на
иболее актуальным проблемам экономики в срав
нении с главными капиталистическими странами. 

В целом же перед отделом Е.А. Громова была 
поставлена задача поиска новых подходов в ре
шении практических проблем повышения эф
фективности советской экономики. В начале 
1967 г. произошла реорганизация и расширение 
Отдела экономики и политики США, руководить 
которым стал заместитель директора ИМЭМО 
доктор экономических наук С.М. Меньшиков. В 
Отделе были организованы четыре сектора: 

- экономики и государственно-монополистиче
ского регулирования, который призван был изу
чать основные процессы воспроизводства в США; 

- внешних экономических проблем США был
нацелен на исследование вопросов платежного 
баланса, торговли, валютных проблем и т.д.; 

- управления внутрифирменного планирова
ния в концернах США, занимавшийся, в частнос
ти, изучением применения ЭВМ и математичес
ких методов в крупнейших фирмах; 

- внутренней и внешней политики США - со
средоточил внимание на исследовании расстанов
ки политических сил в этой стране, а также пер
спектив американо-советских и американо-ки
тайских отношений. 

В это же время в Институте были сформиро
ваны 24 специализированные группы (более 170 
научных сотрудников) для подготовки долгосроч
ных прогнозов экономического развития глав
ных капиталистических стран до 1975-1980 гг., 
прогноза развития научных исследований в глав
ных капиталистических странах, перспектив раз
вития международных отношений, изменений со
циальной структуры в странах Запада. 

Частичной реорганизации подвергся и Отдел 
международных отношений, "отцом-основате
лем" которого был сам Н.Н. Иноземцев. В 1968 г. 
в нем был создан сектор теоретических проблем 
исследования и прогнозирования международных 
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отношений во главе с доктором исторических на
ук В.И. Гантманом. А год спустя возникнет сек
тор военно-политических проблем международ
ных отношений, который возглавит доктор исто
рических наук В.М. Кулиш. 

Работа по совершенствованию структуры 
ИМЭМО продолжится и в последующие годы. В 
решающей степени она будет объясняться сдви
гами, происходившими в мировой экономике и 
изменениями в международной жизни. Инозем
цев оперативно реагировал на все эти перемены и 
старался вовремя перенацелить интеллектуаль
ный потенциал ИМЭМО на изучение вновь воз
никавших проблем и вопросов. Принципиально 
важным он считал, и постоянно напоминал об 
этом, работать на выявление новейших тенден
ций в мировой экономике и политике, на опере
жение событий, на их оперативный анализ и про
гнозирование возможных последствий. 

КОМАНДА 

Иноземцев пришел руководить институтом, 
который хорошо был ему знаком. Он свободно 
ориентировался в проблематике ИМЭМО, знал 
работавших там людей. С некоторыми его связы
вали давние дружеские отношения. Старые дру
зья, такие как Г.И. Морозов, Д.Г. Томашевский, 
О.Н. Быков и др., составляли "ближний круг" его 
команды, который со временем расширялся. 
Иноземцев не привел с собой "варягов", как не
редко бывает, когда приходит новый руководи
тель и расставляет свои кадры на ключевые по
сты. Он решил опираться на тех, кто уже проявил 
себя как серьезный ученый и хороший организа
тор. А таких было немало, как среди ветеранов 
варговской школы (И.М. Лемин, Л.А. Мендель
сон, Е.А. Громов, С.А. Далин, В.И. Каплан, 
Я.А. Певзнер, М.И. Рубинштейн, Е.Л. Хмельниц
кая, В.В. Любимова и др.), так и среди сподвижни
ков Арзуманяна (В.Я. Аболтин, А.А. Манукян, 
В.А. Чепраков, С.М. Меньшиков, В.И. Стрига
чев, А.Г. Милейковский, А.И. Шапиро, В.Л. Тягу
ненко, Г.Е. Скоров . . .  ). 

И все же Иноземцев должен был сформиро
вать собственную команду единомышленников, с 
которыми ему предстояло работать в течение 
многих лет. В этом смысле он сочетал опору на 
старые кадры и выдвижение молодых перспек
тивных руководителей научных подразделений, 
некоторым из которых впоследствии предстояло 
стать заместителями директора и даже директо
ром ИМЭМО. По этой причине "команда Ино
земцева" никогда не была однородной и постоян
ной. Тем не менее ее ядро сохранялось при всех 
изменениях состава. 

Тогда, в 1966 г., Иноземцев привел с собой в 
ИМЭМО лишь одного своего заместителя - Нико
лая Андреевича Сидорова, которого хорошо знал 
со студенческих лет. Сидоров был почти ровесник 

Иноземцева. Он родился в 1922 г. в Москве, в се
мье рабочего кожевенного завода "Красный тру
женик". В 1940 г. поступил в ИФЛИ, откуда в авгу
сте 1941 г. ушел добровольцем на фронт, хотя из
за сильной близорукости был признан невоенно
обязанным. Он участвовал в боях на Дону, в Ста
линградской битве и в сражении на Курской дуге, 
будучи переводчиком штаба 109-го гвардейского 
стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В феврале 1944 г., по состоянию здоро
вья, был уволен в запас в звании гвардии старшего 
лейтенанта с должности помощника начальника 
разведотдела 7-й гвардейской воздушно-десантной 
бригады. Среди его боевых наград - медали "За 
отвагу" и "За оборону Сталинграда". 

В том же году Сидоров становится студентом 
МГИМО, который оканчивает с отличием в 1948 
г. и остается здесь же в аспирантуре по кафедре 
государственного права. В те студенческие и ас
пирантские годы и произошло его довольно близ
кое знакомство с Иноземцевым. 

В 1951 г. Сидоров защитил диссертацию по го
сударственному устройству ФРГ и был оставлен в 
качестве старшего преподавателя на своей кафе
дре, где проработал десять лет. 

В 1961-1965 гг. Н.А. Сидоров - ректор 1-го 
Московского государственного института иност
ранных языков им. М. Тореза, где он, помимо 
прочего, читает курсы лекций по государственно
му праву ГДР и ФРГ на немецком языке. В 1964 г. 
он защищает вторую диссертацию и становится 
доктором юридических наук. 

С июля 1965 по ноябрь 1966 г. Сидоров - совет
ник по вопросам культуры и науки в посольстве 
СССР в ГДР. С этого поста Иноземцев и перема
нил старого приятеля на работу в ИМЭМО. 30 де
кабря 1966 г. Н.А. Сидоров становится заместите
лем директора ИМЭМО, где Иноземцев поручил 
ему курировать отделы и сектора международно
политического профиля. 

Тем, кто работал тогда в Институте, Николай 
Андреевич запомнился спокойным, мягким, интел
лигентным человеком, одинаково вежливым и с 
докторами наук, и с аспирантами. Его пребывание 
в ИМЭМО оказалось не долгим - всего два года и 
три месяца. В конце марта 1969 г. Н.А. Сидоров 
ушел со своего поста в порядке перевода на работу 
в ИКСИ, к академику А.М. Румянцеву. Мотивы его 
ухода не вполне ясны. По каким-то причинам он не 
удержался в команде Иноземцева4.

4 
Тем не менее он ушел из ИМЭМО с хорошей характерис
тикой, в которой, в частности, говорилось: "Тов. Сидоров 
является высококвалифицированным специалистом в об
ласти научного коммунизма и международных отношений. 
Он автор целого ряда научных трудов по общим вопросам 
международных отношений, германской проблеме, про
блемам внутренней политики и социальных отношений 
империалистических держав".// Архив ИМЭМО РАН. 
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На место ушедшего Сидорова Иноземцев при
гласит хорошо знакомого ему по совместной ра
боте в "Правде" Евгения Максимовича Примако
ва, вернувшегося в Москву после пяти лет работы 
(1965-1970 гг.) собкором "Правды" в странах 
Ближнего Востока. Выпускника Московского 
института востоковедения, затем аспиранта МГУ,
журналиста-международника Примакова хорошо 
знали в ИМЭМО. Здесь, в 1962 г., он начинал ра
ботать еще при Арзуманяне. Здесь же, работая в 
"Правде", защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора экономических наук. С 
его приходом в ИМЭМО сотрудники Института 
сразу же почувствовали, что в команде Инозем
цева появился "форвард". В рекордно короткий 
срок Примаков занял лидирующие позиции среди 
четырех заместителей Иноземцева, став "вторым 
человеком" в ИМЭМО. Его возвращение в Ин
ститут в качестве заместителя директора в апре
ле 1970 г. будет иметь большое значение как для 
ИМЭМО, где Примаков создаст и возглавит но
вое направление исследований, удостоенных в 
1980 г. Государственной премии СССР, так и для 

последующей карьеры самого Евгения Максимо
вича. В скором времени он станет членом-корре
спондентом АН СССР, затем академиком, а впос
ледствии - Предсе�ателем Правительства Рос
сийской Федерации . 

От Арзуманяна Иноземцев унаследует трех за
местителей. Ветераном среди них был Владимир 
Яковлевич Аболтин, работавший заместителем 
Арзуманяна с первого дня существования ИМЭ
МО, о чем уже было рассказано в одной из преды
дущих глав. Другим заместителем директора и 
одновременно заведующим Отделом технико
экономических исследований (ОТЭИ) с начала 
60-х годов работал Владимир Иванович Стрига
чев, о котором пойдет речь впереди. Третьим в
этом коротком списке был Станислав Михайло
вич Меньшиков - самый яркий, наверное, чело
век из команды Арзуманяна. Кое-кто в Институ
те именно его считал естественным преемником
умершего Арзуманяна. Наверное, он и сам так
считал.

Станислав Михайлович Меньшиков - сын 
бывшего министра внешней торговли СССР в 
1949-1951 гг., затем крупного советского дипло
мата, посла СССР в Индии, Непале и США, а в 
1962-1968 гг. - министра иностранных дел 
РСФСР -родился в Москве в мае 1927 г. В 1948 г. 
с отличием окончил МГИМО, где был оставлен в 
аспирантуре по кафедре политической экономии. 
В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: "Экономика США на мировом хлебном 

5 О деятельности Е.М. Примакова и его вкладе в историю
ИМЭМО подробнее будет сказано в последующих главах. 
Сам Примаков рассказывает об этом в книге воспомина
ний. См.: Примаков Евгений. Годы в большой политике. 
м., 1999. 

рынке и международные пшеничные соглашения 
после Второй мировой войны". В течение четы
рех последующих лет он работает ассистентом, а 
затем старшим преподавателем кафедры между
народных экономических отношений МГИМО. С 
1955 до июня 1960 г. Меньшиков - консультант
обозреватель, член редколлегии и заведующий 
отделом капиталистических стран журнала "Но
вое время". В 1958 г. выходит его первая моногра
фия "Американские монополии на мировом капи
талистическом рынке". 

Летом 1960 г. он приходит в ИМЭМО на долж
ность старшего научного сотрудника, а через два 
года сменяет М.И. Рубинштейна в должности за
ведующего сектором экономики и политики 
США. В 1963 г. Меньшиков защищает доктор
скую диссертацию по теме: "Современная струк
тура финансовой олигархии США". Два года спу
стя выходит его солидная монография "Миллио
неры и менеджеры. Современная структура 
финансовой олигархии США", сделавшая Мень
шикова одним из ведущих советских экономис
тов-международников. В ИМЭМО Меньшиков 
становится зачинателем эконометрических ис
следований рыночной экономики с применением 
математических, статистических методов и моде
лей. В январе 1964 г. Арзуманян назначает Мень
шикова одним из своих заместителей, поручив 
ему одновременно руководить Отделом анализа 
перспектив капиталистической экономики. Здесь 
же, в ИМЭМО, долгие годы проработала и без
временно скончавшаяся жена Меньшикова -Ма
рина Амазасповна (урожденная Арутюнян)6, спе
циалист по аграрным проблемам западной эконо
мики. Иноземцев, придя в ИМЭМО, оставляет 
хорошо знакомого ему Меньшикова на посту сво
его заместителя, а в 1967 г. назначает его одновре
менно заведующим реорганизованным Отделом 
экономики и политики США. Когда в Институте 
началась работа по подготовке "Политической 
экономии современного монополистского капи
тализма", отмеченной впоследствии Государст
венной премией СССР, С.М. Меньшиков станет 
одним из руководителей этого проекта. 

В сентябре 1970 г. Меньшиков неожиданно 
уходит из ИМЭМО и даже покидает Москву ради 
работы в Новосибирске, куда его пригласил А.Г. 
Аганбегян (с 1974 г. - академик), директор Ин
ститута экономики и организации промышленно
го производства Сибирского Отделения АН 
СССР. С ним уходит и кое-кто из его сотрудни
ков, в частности, талантливый выпускник аспи
рантуры ИМЭМО Юрий Чижов 7. 

Причину ухода Меньшикова с поста замести
теля директора ИМЭМО на должность заведую-

6 Она была дочерью крупного советского дипломата
А.А. Арутюняна, в 1958�1963 гг. посла СССР в Канаде. 

7 Юрий Чижов умрет совсем молодым, не успев реализовать
свой творческий потенциал. 
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щего сектором у Аганбегяна в далеком Новоси
бирске многие в Институте усматривали в его не
удовлетворенном честолюбии. Он явно (и не без 
оснований) претендовал на большее, нежели 
быть на вторых (а с приходом Примакова - на 
третьих) ролях при Иноземцеве. По всей видимо
сти, Меньшиков мог надеяться в Новосибирске на 
более скорое, чем в Москве, избрание в Акаде
мию наук СССР по квоте Сибирского Отделения. 
Если это действительно было так, то честолюбие 
Меньшикова в этом направлении не получило 
удовлетворения. В Новосибирске он не стал ни 
академиком, ни даже членом-корреспондентом 
АН СССР. 

Независимо от его подлинных причин, переход 
Меньшикова из ИМЭМО в новосибирский Ин
ститут Аганбегяна был оформлен по всем прави
лам "хорошего тона". Приказом по ИМЭМО 
многолетняя плодотворная работа в Институте 
доктора экономических наук, профессора С.М. 
Меньшикова была отмечена благодарностью и 
премией в размере месячного оклада (500 руб
лей)8. 

Уход Меньшикова в сентябре 1970 г. из коман
ды Иноземцева был компенсирован зачислением 
в ее состав доктора экономических наук Владле
на Аркадьевича Мартынова, назначенного 13 мая 
1971 г. заместителем директора ИМЭМО. 

В.А. Мартынов родился в декабре 1929 г. в Са
ратове. Его отец, кадровый сотрудник ВЧК-ОГ
ПУ-НКВД, погиб в 1935 г. при исполнении слу
жебных обязанностей. В 1947 г. Владлен Марты
нов окончил среднюю школу в Саратове и уехал 
в Ленинград, где поступил на экономический фа
культет ЛГУ им. А.А. Жданова. В 1952 г. он полу
чил диплом с отличием, вступил в КПСС и тогда 
же стал аспирантом кафедры политической эко
номии экономического факультета ЛГУ. После 
успешной защиты кандидатской диссертации в 
1955 г. Мартынов работает старшим преподава
телем в Ленинградском инженерно-экономичес
ком институте им. В.М. Молотова, а в феврале 
1957 г. переводится на работу в ИМЭМО АН 
СССР. В характеристике, выданной ему при пере
ходе на работу в Москву, в частности, говорилось: 
"Тов. Мартынов В.А. за время пребывания в ЛИ
ЭИ им. Молотова показал себя способным препо
давателем, живо откликающимся на волнующие 
студенческие вопросы. Он много работал над по
вышением деловой квалификации, принимал ак
тивное участие в жизни кафедры и общественной 
жизни инститхта, являлся членом партийного бю
ро института"9.

В ИМЭМО Мартынов пришел на должность 
младшего научного сотрудника, кандидата наук в 
сектор аграрных проблем, который возглавлял 

8 Личное дело С.М. Меньшикова// Архив ИМЭМО РАН.
9 Личное дело В.А. Мартынова// Там же.

тогда Артемий Александрович Шлихтер. В цент
ре научных интересов Мартынова находились 
проблемы экономики сельского хозяйства США, 
которым были посвящены его первые труды, в 
частности, монография "Мелкие и средние фер
меры США под гнетом монополий". Он принимал 
участие в составлении статистического сборника 
"Сельское хозяйство капиталистических стран", в 
написании коллективного труда по аграрным 
кризисам, писал записки для Госплана СССР о со
стоянии и перспективах развития сельского хо
зяйства США. С декабря 1960 по апрель 1961 г. 
Мартынов находился в научной командировке в 
США, где изучал экономические аспекты амери
канского сельского хозяйства. По возвращении 
из США Мартынов проходит конкурс на долж
ность старшего научного сотрудника, а в октябре 
1961 г. сменяет А.А. Шлихтера в должности заве
дующего сектором аграрных проблем. В том же, 
1961 г., Мартынова избирают секретарем парт
бюро (впоследствии - парткома) ИМЭМО. На 
этом посту он пробыл несколько сроков без от
рыва от основной научной работы. В 1968 г. Мар
тынов защищает докторскую диссертацию 1°. 

Когда с уходом Меньшикова освободилась ва
кансия заместителя директора Института, Ино
земцев, рассмотрев, видимо, несколько кандида
тур, остановил свой выбор на Мартынове, кото
рый как многолетний секретарь парткома был в 
курсе всех проблем и вопросов жизнедеятельнос
ти ИМЭМО. 13 мая 1971 г. В.А. Мартынов назна
чается заместителем директора Института миро
вой экономики и международных отношений. 
Ему было тогда неполных 42 года. Иноземцев по
ручит Мартынову, наряду с прочим, руководить 
подготовкой фундаментального исследования -
"Политическая экономия современного монопо
листического капитализма", которое в 1977 г. бу
дет отмечено Государственной премией СССР. 
Впоследствии Мартынов станет четвертым по 
счету директором ИМЭМО, членом-корреспон
дентом АН СССР, академиком РАН. 

С поста секретаря парткома в заместители ди
ректора ИМЭМО попал и Игорь Евгеньевич Гу
рьев. Судя по тому, что его кабинет в новом зда
нии ИМЭМО оказался в непосредственной бли
зости от директорского, в то время как остальные 
замы располагались на расстоянии - даже на дру
гом этаже, - Гурьев считался особо приближен
ным к Иноземцеву членом его команды. Между 
тем, когда в самом конце 1969 г. Гурьев впервые 
появился в Институте, ничто не предвещало его 
стремительного взлета. 

Игорь Евгеньевич Гурьев родился в Москве в 
декабре 1932 г. В 1955 г. он с отличием окончил 
факультет иностранных языков МГПИ им. В.И. 
Ленина, но в аспирантуру решил идти на кафедру 

10
в 1976 г. ему будет присвоено ученое звание профессора.
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политэкономии родного пединститута, которую 
окончил без защиты кандидатской диссертации. 
На получение ученой степени кандидата эконо
мических наук Гурьеву потребуется без малого 
пятнадцать лет. 

В 1959-1960 гг. он работает старшим препода
вателем кафедры политэкономии на вечернем 
отделении Московского инженерно-физического 
института (МИФ И), откуда переходит на анало
гичную должность в Центральную комсомоль
скую школу при ЦК ВЛКСМ. С 1963 до декабря 
1969 г. он - старший преподаватель, затем доцент 
кафедры политэкономии в Университете Друж
бы народов им. Патриса Лумумбы, откуда его и 
приглашают на работу в ИМЭМО. Лишь перед 
самым уходом из УДН Гурьев защитил кандидат
скую диссертацию по теме: "Государственно-мо
нополистическое регулирование заработной пла
ты (на материалах США)". Видимо, подлинным 
призванием Гурьева было преподавание, а также 
склонность к организационной работе. В ИМЭМО 
ему предложат заведовать сектором информации 
по экономическим проблемам в Отделе инфор
мации. В этой должности он проработает три го
да и покажет себя неплохим организатором. 

Гурьев был замечен Иноземцевым и выдвинут 
им на пост секретаря парткома Института, а че
рез два года (в декабре 1975 г.) назначен замести
телем директора ИМЭМО, которым будет оста
ваться до мая 1992 г. За эти годы ему доведется 
поработать параллельно и заведующим Отделом 
социальных и внутриполитических проблем раз
витых капиталистических стран. В 1981 г. Гурьев 
защитит докторскую диссертацию по теме: "На
растание нестабильности как форма проявления 
общего кризиса империализма", а в 1983 г. полу
чит ученое звание профессора. В 1979 г. выйдет в 
свет его небольшая монография по материалам 
докторской диссертации. После ухода с поста за
местителя директора Гурьев еще два года будет 
работать в ИМЭМО над темой "Теория рынка 
труда", а в июле 1994 г. оформит перевод в Фи
нансовую академию при Правительстве Россий
ской Федерации, где с 1975 г. он работал по сов
местительству. Судя по всему, ему не хотелось по
рывать с ИМЭМО, и он еще четыре года остается 
на правах совместителя. И все же в начале 1998 г., 
бывший член команды Иноземцева подает заяв
ление об уходе из Института, где прошли, быть 
может, его лучшие годы. Содержание и тональ
ность поданного Гурьевым заявления выдают 
чувство обиды (на кого и за что? - об этом доку
мент умалчивает)11.

11Из заявления И.Е. Гурьева в Дирекцию ИМЭМО от 
16 февраля 1998 r.: "Настоящим ставлю в известность о 
своей готовности освободить занимаемую мною долж
ность ведущего исследователя Отдела общих проблем ры
ночной экономики (по совместительству) в любое угодное 
для Дирекции время"// Архив ИМЭМО РАН. 

Переход Е.М. Примакова в 1977 г. на пост ди
ректора Института востоковедения АН СССР по
будил Иноземцева срочно подыскать ему достой
ную замену. Он остановил свой выбор на челове
ке, которого хорошо знал еще со студенческой 
скамьи. Это был доктор исторических наук Олег 
Николаевич Быков, заведующий Отделом меж
дународных отношений. Это назначение могло 
показаться неожиданным, прежде всего по той 
причине, что за тринадцать лет предыдущей ра
боты в ИМЭМО Быков никогда не был замечен 
в карьеристских устремлениях. Целыми днями он 
просиживал в читальном зале спецхрана и счи
тался знатоком проблем внешней политики США 
и американо-западноевропейских отношений. В 
1974 г. Иноземцеву стоило больших усилий уго
ворить Олега Николаевича занять освободивше
еся место заведующего Отделом международных 
отношений и переб�аться из читального зала в
отдельный кабинет1 

Быков родился в 1926 г. в интеллигентной се
мье провинциальных врачей. Детство его прошло 
в Туле и Орле, где доводилось работать его роди
телям. По окончании средней школы в 1944 г. 
Олег Быков едет в Москву и поступает в МГИМО. 
По окончании с отличием института в 1949 г. по 
специальности "историк-международник, рефе
рент-переводчик по США", его оставляют в аспи
рантуре на кафедре всеобщей истории. 

В 1952 г. Быкова приглашают на работу в от
дел международных связей Советского комитета 
защиты мира (СКЗМ). Уже работая в СКЗМ, он 
защищает диссертацию и получает диплом канди
дата исторических наук. В 1955 r. его направляют 
в Вену на должность заведующего отделом Сек
ретариата Всемирного Совета Мира (ВСМ), где 
он проработает четыре года и затем вернется на 
работу в СКЗМ, став сначала заместителем, а за
тем и ответственным секретарем этой общест
венной организации. 

В августе 1964 г. Быков переходит на работу в 
Отдел международных отношений ИМЭМО, воз
главляемый его давним другом Д.М. Томашев
ским, с которым они учились в МГИМО. Здесь в 
1970 г. он защищает докторскую диссертацию, 
посвященную актуальным проблемам внешней 
политики США. В мае 1974 r., как уже говори
лось, Быков назначается заведующим Отделом 
международных отношений. Сфера его научных 
интересов значительно расширяется, постепенно 
охватывая весь комплекс международно-полити
ческих, а затем и военно-политических проблем. 
На посту заместителя директора ИМЭМО Быков 
будет координировать все исследования Институ
та по международно-политической и военной 
проблематике. 

12Перед этим, в течение года, Быков руководил в Отделе
небольшой группой по изучению внешней политики США. 
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Даже если Быков и не смог в полной мере за
менить Иноземцеву ушедшего Примакова (а кто 
бы мог?), то, во всяком случае, он оказался для 
него надежным помощником. С 1980 г. он- глав
ный редактор "Международного ежегодника. 
Экономика и политика". В 1980 г. Быков станет 
лауреатом Государственной премии СССР, а в 
1987-м будет избран членом-корреспондентом 
АН СССР (впоследствии - РАН). Заместителем 
директора ИМЭМО Быков проработает до янва
ря 1998 г., когда, оставаясь в Институте, займет 
должность советника РАН. 

Длительное пребывание на руководящей 
должности не сказалось на характере Олега Ни
колаевича. Во все времена и при любых обстоя
тельствах он оставался спокойным, вежливым, 
обходительным человеком, но вместе с тем был и 
требовательным руководителем. Он много рабо
тал сам; того же ожидал и от своих коллег. 

Последним из выдвиженцев Иноземцева, став
ших его заместителями, стал Иван Дмитриевич 
Иванов - "человек со стержнем", как называл его 
Н.Н. Он родился в 1934 г. в Москве в рабочей се
мье. В 1957 г. окончил Институт внешней торгов
ли и по его окончании два с половиной года отра
ботал младшим научным сотрудником в Научно
исследовательском конъюнктурном институте 
МВТ СССР. С июля 1961 до марта 1965 г. Иванов 
заведует отделом в редакции журнала "МЭ и 
МО". В 1961 г. он защищает кандидатскую дис
сертацию. С марта 1965 по июль 1966 г. Иванов 
работает в должности заместителя директора по 
науке в Центральном институте научной инфор
мации и технико-экономических исследований 
Государственного комитета СССР по делам изоб
ретений и открытий, а затем, по командировке 
МИД СССР, направляется в Секретариат ООН 
(г. Женева), где проработает около пяти лет. С 
мая 1971 до ноября 1976 г. он-заведующий Отде
лом экономики в Институте США и Канады АН 
СССР, откуда переходит на работу в Дипломати
ческую академию МИД СССР. 

В марте 1977 г. Иванов приходит в ИМЭМО на 
должность заведующего группой (затем секто
ром) международных экономических организа
ций, а в мае 1979 г. становится заместителем ди
ректора Института. К этому времени Иванов уже 
входил в число наиболее авторитетных советских 
экономистов-международников. Еще в 1966 г. он 
получил ученую степень доктора экономических 
наук, был автором нескольких монографий, сре
ди которых: "Общий рынок и соревнование двух 
систем" (1963 г.); "Патенты и лицензии в между
народных экономических отношениях" (1966 г.); 
"Международные корпорации в мировой эконо
мике" (1976 г.) и др., ответственным редактором 
ряда коллективных трудов по экономике США. В 
ИМЭМО Иванов проработает до июля 1986 г., 
когда перейдет в МИД СССР на должность на-

чальника Управления международных экономи
ческих отношений, а оттуда - на работу во Внеш
неэкономическую комиссию Совета Министров 
СССР. Впоследствии он вернется уже в россий
ский МИД в качестве заместителя министра. Все 
эти годы Иванов не порывал с наукой, сумев до
биться избрания в члены-корреспонденты РАН. 
В ИМЭМО он оставил о себе память, как способ
ный, оригинально мыслящий экономист-между
народник и деятельный администратор. В то же 
время сотрудники Института, претерпевшие в 
драматических событиях 1982 г. (о чем еще будет 
сказано), помнят и другое - его активное участие 
в борьбе с инакомыслием в научном коллективе 
имэмо. 

В "ближний круг" Иноземцева, помимо его за
местителей, входили еще несколько человек, ко
торым он, безусловно, доверял и которых выдви
гал на руководящие посты в Институте. Одним из 
них был Владимир Никитович Шенаев, принадле
жавший к числу "молодых ветеранов" ИМЭМО. 

Он родился в Москве в 1929 г. По окончании в 
1948 г. средней школы, поступил на факультет 
международных валютно-финансовых отноше
ний Московского финансового института, кото
рый окончил с отличием в 1953 г. и был принят в 
аспирантуру на кафедру денежного обращения и 
кредита. В конце 1956 г. Шенаева зачисляют асси
стентом по этой же кафедре. В марте 1957 г. он 
переходит на работу в только что созданный 
ИМЭМО на должность младшего научного со
трудника без ученой степени. Кандидатскую дис
сертацию Шенаев защитит в апреле 1958 г. В ав
густе 1961 г. он становится старшим научным со
трудником и одновременно - ученым секретарем 
Института по международным научным связям 
(обычно такая должность в системе АН СССР за
нималась "действующим резервистом" КГБ, хотя 
бывали и исключения, к числу которых относил
ся Шенаев)13.

В марте 1963 г. Шенаев получил, наконец, воз
можность полностью сосредоточиться на науч
ной работе. Сфера его интересов - экономика 
ФРГ, денежное обращение, кредит и финансы ка
питалистических стран. Он публикует моногра
фии, статьи, главы в коллективных работах и к 
началу 70-х годов выдвигается в ряд ведущих со
ветских специалистов по экономике и финансам 
стран Западной Европы. В 1974 г. Шенаев защи
щает диссертацию на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. Годом ранее он на
значается заведующим Отделом экономики 
стран Западной Европы (впоследствии - Центр 
европейских исследований). В 1980 г. Шенаев, в 
числе группы ведущих сотрудников ИМЭМО, 

13Вероятно, назначение В.Н. Шенаева ученым секретарем
ИМЭМО по международным научным связям было осуще
ствлено лично А.А. Арзуманяном, нередко пренебрегав
шим неписанными правилами "аппаратных игр". 
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становится лауреатом Государственной премии 
СССР. Плодотворную научную деятельность и 
руководство Отделом Шенаев совмещал с актив
ной общественной работой. В течение 20 с лиш
ним лет он входил в состав парткома ИМЭМО и 
десять лет был его секретарем, будучи одновре
менно членом Дзержинского и Севастопольского 
районных комитетов КПСС. Как секретарь парт
кома ИМЭМО, Шенаев сыграет очень важную 
роль в спасении Института в период гонений на 
Иноземцева в 1982 г., о чем еще будет рассказано. 

У Шенаева были все основания для того, что
бы стать заместителем директора ИМЭМО, а 
также претендовать на избрание в АН СССР. По 
каким-то причинам, то и другое он получит толь
ко в Институте Европы, куда перейдет в марте 
1988 г. после 31 года безупречной службы в 
имэмо. 

Заметную роль в команде Иноземцева одно 
время играл другой секретарь парткома ИМЭМО -
Дмитрий Васильевич Петров, крупный японист, 
один из ведущих специалистов в области между
народных отношений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Как и Шенаев, он принадлежал к моло
дому поколению "птенцов Арзуманяна". 

Дмитрий Петров родился в г. Бабушкине Мос
ковской области в 1927 г. В школу он пошел в г. 
Химки, но с началом войны был эвакуирован 
вместе с семьей в Новосибирск. Вернувшись из 
эвакуации, Дмитрий экстерном сдает экзамены 
на аттестат зрелости и в 1944 г. поступает на 
японское отделение в Московский институт вос
токоведения. Когда Петров уже заканчивал уче
бу в институте, туда как раз поступил вчерашний 
курсант Бакинского военно-морского училища 
Евгений Примаков. Институт востоковедения 
Петров окончил в 1949 г. с "красным" дипломом, 
позволившим ему остаться там же в аспирантуре. 
В 1952 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему "Американская экспансия в Японии в се
редине XIX века", которую позднее издаст в виде 
монографии. По окончании аспирантуры он по
ступил на работу в Главное управление радиове
щания Министерства культуры СССР в качестве 
обозревателя отдела вещания на Японию. Он не 
оставляет научную работу, публикуя статьи в 
журналах и газетах. Для второго издания Боль
шой Советской Энциклопедии, выходившей в 50-е 
годы, Петров написал 85 статей по японской те
матике. 

В 1956-1957 гг. Петров находится в загранко
мандировке в КНР, где работает руководителем 
группы консультантов-переводчиков в Высшей 
партийной школе при ЦК КПК. По возвращении 
из командировки он будет награжден медалью 
"За китайско-советскую дружбу". По всей види
мости, именно в Пекине произошло знакомство 
Петрова с работавшим там же Иноземцевым, ко
торый и пригласит его в ИМЭМО. Вернувшись из 

Китая, Петров короткое время поработает на 
прежнем месте в Управлении радиовещания, а в 
апреле 1957 г. придет на должность младшего на
учного сотрудника с ученой степенью в Институт 
Арзуманяна, где его сразу же сделают старшим 
научным сотрудником. Правда, поработать в 
ИМЭМО Петрову придется чуть более трех меся
цев. 

В августе того же, 1957 г., решением Президи
ума ЦК КПСС он будет назначен собственным 
корреспондентом газеты "Известия" в Японии, 
где пробудет почти пять лет - до июня 1962 г., 
когда вернется в ИМЭМО. Здесь, в 1964 г., он за
щищает докторскую диссертацию, публикует ряд 
серьезных работ по внешней политике Японии, а 
в июле 1969 г. назначается заведующим сектором 
международно-политических проблем Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии в Отделе между
народных отношений. На рубеже 60-70-х годов 
Петров находится в тесных рабочих контактах с 
Иноземцевым, который выдвигает его на пост се
кретаря парткома ИМЭМО, откуда ему открывал
ся прямой путь в заместители директора. Однако 
этого не произошло. В апреле 1970 г. заместите
лем Иноземцева по международно-политической 
проблематике становится другой выпускник Мос
ковского института востоковедения - Е.М. При
маков. Петров так и остается заведующим секто
ром, а секретарем парткома вместо него стано
вится С.С. Салычев. В апреле 1976 г., явно не 
удовлетворенный своим положением, Петров по
кидает ИМЭМО и переходит на работу в Инсти
тут Дальнего Востока АН СССР. 

Иноземцев пополнял свою команду и молоды
ми выдвиженцами. Заметную роль среди них иг
рал Лев Львович Любимов. 

Он родился в 1936 г. в Рязани, где окончил 
среднюю школу и педагогический институт с 
дипломом учителя истории, русского языка и ли
тературы. Со студенческих лет Любимов актив
но участвует в комсомольской жизни, избирает
ся секретарем комитета комсомола Рязанского 
пединститута, а в 1959 г., в возрасте 23 лет, стано
вится секретарем одного из райкомов ВЛКСМ 
г. Рязани. В это время Рязанщиной управляет лю
бимец Хрущева, первый секретарь обкома КПСС 
А.Н. Ларионов, позднее зшзтрелившийся, дабы 
избежать следствия и суда за свои неблаговидные 
деяния. 

Комсомольская карьера Любимова заверши
лась в декабре 1961 г., когда он перешел на препо
давательскую работу в родной пединститут. В 
1962 г. Любимов перебирается в Москву и устра
ивается на работу в Институт тонкой химической 
технологии им. М.В. Ломоносова, откуда через 
год поступает в аспирантуру ИМЭМО, а закончив 
ее остается работать в Институте. В 1967 г. Лев 
Львович становится кандидатом экономических 
наук, а через два года Иноземцев поручает ему 
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руководство Отделом информации, где Любимов 
проводит серьезную реорганизацию. Его научно
организаторские способности проявились и на 
других участках работы, которые ему поручал 
Иноземцев. В 1975 г. Любимов на пустом месте 
создал Отдел проблем Мирового океана, превра
тившийся в национальный центр по разработке 
идей и вариантов политики в этой области. В 
1986 г. он возглавил Отдел североамериканских 
исследований, которым руководил до 1995 г., ког
да перешел на работу в Высшую школу экономи
ки. В 1982 г. Любимов защищает докторскую дис
сертацию, а два года спустя получает диплом про
фессора. Он автор более 100 опубликованных 
работ по проблемам мировой экономики, между
народного регулирования хозяйственной дея
тельности, экономики природных ресурсов, эко
номики и политики США. Наверное, еще при 
Иноземцеве Любимов мог бы стать одним из его 
заместителей, но он им не стал, уступив дорогу 
Гурьеву, своему бывшему подчиненному по Отде
лу информации. 

Были в команде Иноземцева и отдельные вете
раны ИМЭМО - такие, в частности, как член-кор
респондент АН СССР А.Г. Милейковский и док
тор экономических наук Е.А. Громов, заведовав
шие в Институте двумя важнейшими отделами. 

Абрам Герасимович Милейковский родился в 
1911 г. в Минске, в семье десятника по лесному 
делу. В 1927 г. он окончил среднюю школу в 
г. Боровичи Новгородской области и в течение 
года работал делопроизводителем в редакции ме
стной газеты "Красная искра". В 1929 г. Абрам 
Милейковский едет в Ленинград и поступает на 
экономо-географическое отделение географиче
ского факультета ЛГУ. В 1932 г. он завершает 
учебу и остается в аспирантуре на кафедре эконо
мической географии. С 1935 по 1940 г. кандидат 
географических наук Милейковский работает в 
должности доцента на родном факультете. В де
кабре 1940 г. его призывают на службу в Военно
Морской Флот. Накануне и во время войны он 
преподает на Курсах высшего и старшего началь
ствующего состава ВМФ в Стрельне, в Военно
морском политическом училище в Кронштадте, 
на Курсах усовершенствования политсостава 
ВМФ в Москве. С октября 1943 до апреля 1954 г. 
А.Г. Милейковский - начальник кафедры между
народных отношений Военно-политических кур
сов ВМФ (Москва). Затем из ВМФ его переводят 
в ВВС. С апреля 1954 г. он - заместитель началь
ника кафедры политэкономии Военно-воздуш
ной академии в Монино. 

В декабре 1956 г. доктор экономических наук, 
полковник А.Г. Милейковский, демобилизуется из 
армии и приходит в ИМЭМО на должность стар
шего научного сотрудника Британского сектора, 
которым руководит Иосиф Михайлович Лемин. 
Шестнадцатилетняя военная служба А.Г. Милей-

ковского отмечена двумя орденами Красной 
Звезды и медалями - "За боевые заслуги", "За 
оборону Ленинграда" и "За победу над Германи
ей". Очень скоро Милейковский выдвигается в 
число ведущих научных сотрудников Института 
как признанный знаток экономики Англии, Ка
нады и Австралии. Он автор солидной моногра
фии "Распад Британской империи" (1964 г.). Им 
написаны четыре главы для учебника политэко
номии (1965 г.), множество брошюр и статей. Его 
все более привлекают узловые теоретические во
просы развития капиталистической экономики. В 
1962 г. Милейковский возглавляет сектор общих 
проблем империализма, которым будет руково
дить в течение 23 лет. В 1966 г. он будет избран 
членом-корреспондентом АН СССР, а в 1981 -
академиком. 

19 января 1986 г. А.Г. Милейковский напишет 
заявление на имя директора ИМЭМО Е.М. При
макова: 

"В связи с мероприятиями, направленными на 
создание условий, благоприятствующих выдвиже
нию молодых ученых на руководящие должности, а 
также с учетом моего 75-летнего возраста, прошу 
освободить меня от заведования сектором общих 
проблем империализма и критики буржуазных эко
номических теорий, и остаться в ИМЭМО в качест
ве главного или ведущего специалиста. Это позво
лит мне выполнить намеченные плановые рабо
ты ...  , сохраняя тесную связь с коллективом 
сектора, которым я руководил четверть века"14.

Просьба Милейковского будет уважена, как и 
его пожелание видеть своим преемником в секто
ре д.э.н. И.М. Осадчую. А сам академик А.Г. Ми
лейковский в должности консультанта прорабо
тает в ИМЭМО до своей смерти, последовавшей 
12 января 1995 г. 

Евгений Аркадьевич Громов - другой представи
тель ветеранской части команды Иноземцева - был 
на шесть лет старше Милейковского. Он родился в 
1905 г. в рабочей семье. В 1919 г. вступил в комсо
мол и по его направлению два года (1922-1924 гг.) 
учился в Коммунистическом университете трудя
щихся Востока. В 1925 г. Громов вступает в партию, 
а в 1929 г. становится студентом Института Красной 
Профессуры Института мирового хозяйства и ми
ровой политики, руководимом Е.С. Варгой. 

Из автобиографии Е.А. Громова: 

"Будучи на IV курсе Института Красной Про
фессуры ИМХ и МП получил научную команди
ровку от ИКП в США для ознакомления с амери
канской тяжелой промышленностью, особенно 
со станкостроением (X.32-VI.33). 

По возвращении из США я окончил ИМХ и МП 
в сентябре 1933 г. В период подготовки диссерта-

14 Архив ИМЭМО РАН.
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ции ... был мобилизован ЦК ВКП (б) на работу в 
Транспортные политотделы НКПС. < ... >"15

.

Семимесячная командировка в США сыграла 
роковую роль в дальнейшей судьбе Громова. Об 
этом факте из его биографии вспомнили в НКВД, 
когда в 1937 г. начались усиленные поиски "троц
кистов", "иностранных шпионов" и прочих "вра
гов народа". В 1938 г. Громов оказался на ворку
тинских углеразработках в Коми АССР, где про
вел 18 лет. В последние годы он работал там в 
должности помощника главного инженера шах
ты No 5 комбината Воркутауголь. 

После ХХ съезда, в мае 1956 г., Евгений Арка
дьевич возвращается в Москву и в июле подает 
заявление о приеме на работу в ИМЭМО. Арзу
манян берет его на должность младшего научно
го сотрудника без степени. Почти два украденных 
из его жизни десятилетия Громов пытается на
верстать предельно напряженной работой. Уже в 
1958 г. он защищает кандидатскую диссертацию, 
а в апреле 1963 г. Арзуманян назначает Громова 
заведующим сектором экономического соревно
вания США и СССР. В 1967 г. он становится док
тором экономических наук, и в этом же году Ино
земцев ставит его во главе Отдела перспектив 
экономического развития капиталистических 
стран и соревнования двух систем. 

К тому времени Е.А. Громов уже признанный 
специалист в области анализа факторов повыше
ния эффективности народного хозяйства, мето
дологических проблем планирования советской 
экономики и использования в ней опыта промы
шленно-экономического развития США. Ему 
принадлежит ряд фундаментальных трудов, в ча
стности, монография - "Факторы повышения 
эффективности общественного производства" 
(1964 г.). Под его руководством и при его участии 
были изданы такие коллективные работы, как: 
"Воспроизводство конечного продукта США" 
(1966 г.); "Сфера услуг в экономике США" и др. 
Подготовленные лично Громовым или под его ру
ководством аналитические записки в директивные 
органы получали там самую высокую оценку16

.

Уже по этой причине Иноземцев имел все ос
нования считать Е.А. Громова одним из самых 
ценных своих сотрудников. Тяжелые испытания, 
выпавшие на долю Громова, несомненно, укора-

15личное дело Е.А. Громова // Там же.
16Вот лишь некоторые названия из длинного перечня запи

сок Е.А. Громова: "Возможные темпы прироста общест
венного продукта США в 1965-70 гг." (1964 г.); "Перспек
тивы повышения производительности труда в промыш
ленности США" (1964 г.); "Сравнение жизненного уровня 
населения СССР и США" (1964 г.); "Капиталоемкость 
промышленной продукции в капиталистических странах" 
(1965 г.); "Предварительные итоги экономического сорев
нования СССР и США в 1959-65 гг.)" (1965 г.); "Причины 
высоких темпов экономического роста крупнейших капи
талистических стран" (1965 г.); "Некоторые особенности 
повышения эффективности хозяйства США и других ка
питалистических стран" (1968 г.); // Архив ИМЭМО РАН. 

тили его жизнь, не позволив ему в полной мере 
реализовать свой потенциал. Он умер в 1977 г. 

Среди ветеранов ИМЭМО Иноземцев выде
лял доктора экономических наук Якова Алексан
дровича Певзнера, работавшего еще в ИМХП и 
свободно ориентировавшегося во всех основных 
вопросах политэкономии современного капита
лизма. Нередко он давал ему поручения по тем 
или иным теоретическим вопросам, выходившим 
за рамки собственно японоведческой специализа
ции Певзнера 17

, возглавлявшего одно время От
дел экономики ведущих стран Западной Европы 
и Японии. В начале 70-х годов этот Отдел был 
разделен на два самостоятельных подразделения, 
и Я.А. Певзнер возглавил Отдел Японии. 

Наряду с Певзнером, по вопросам теории Ино
земцева консультировал также доктор экономи
ческих наук Сергей Михайлович Никитин, при
надлежавший к молодому поколению ученых 
ИМЭМО. Среди прочих материалов в сентябре 
1969 г. им была подготовлена для Иноземцева за
писка "Экстенсивный и интенсивный типы разви
тия", в которой обоснованно доказывалось, что 
беды советской экономики в значительной степе
ни вытекают из упора на экстенсивное ее разви-

17так, например, в марте 1971 г. Иноземцев попросил Певз
нера высказать свое мнение по поводу так называемого 
"закона преимущественного роста производства средств 
производства". Со времен первых сталинских пятилеток 
этот "закон" определял всю экономи•�ескую стратегию 
ВКП (б)/КПСС и относился к числу абсолютных "истин" 
политэкономии социализма. Трезвомыслящие (и наиболее 
смелые) советские экономисты, в частности Я.А. Певзнер, 
подвергали сомнению этот постулат. Компетентное и ав
торитетное мнение Певзнера было ценно для Иноземцева, 
пытавшегося пробить стену догматических представлений 
высшего руководства по этому важному вопросу. 

Из записки Я.А. Певзнера "По поводу так называемого 
"Закона преимущественного роста производства средств 
производства" (15 марта 1971 г.): "Указанный выше закон 
не состоятелен в теоретическом отношении. < ... >В этом -
суть дела. Критику "закона преимущественного роста 
средств производства" нельзя понимать так, будто бы вме
сте с этой критикой выдвигается тезис о том, что сущест
вует обратный закон - закон преимущественного роста 
средств потребления. Ни в коем случае! Критика заключа
ется только в том, что - вразрез с выводами сторонников 
"закона преимущественного роста первого подразделе
ния" - действительный прогресс производства на одного 
занятого и в целом - в зависимости от различных обстоя
тельств и прежде всего от научно-технического прогресса 
возможен и при растущем, и при постепенной, и при пада
ющей фондо-, материала- и энергоемкости, и при более 
или менее быстром росте группы А или группы Б. Или 
иными словами - нет никако20 закона преи.мущесrпвенно-

20 роста (курсив мой. - П.Ч.); в зависимости от научных 
достижений, от новой техники и организации производства 
и т.д. данный темп роста может быть достигнут при раз
ном соотношении темпов роста первого и второго подраз
делений. Из этого следует, что быстрый рост производства 
средств производства, остающийся первоочередной зада
чей, в зависимости от конкретных условий, и прежде всего 
от технического прогресса - может быть совмещен с бо
лее быстрыми темпами роста производства средств по
требления". - "Справки, информации, подготовленные по 
спецзапросам в ИМЭМО". // Архив ИМЭМО РАН. 
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тие. Аргументы, сформулированные Никитиным 
по этому принципиально важному вопросу, были 
использованы Иноземцевым в его "просвети
тельской" деятельности в "верхах". 

Неудачной оказалась попытка Иноземцева 
включить в свою команду двух видных ученых, 
поставленных им на должности заведующих От
делами. Речь идет о докторах исторических наук 
А.А. Галкине и В.М. Кулише. 

Александр Абрамович Галкин родился в 1922 г. 
в Витебске в семье партийно-хозяйственного ра
ботника. По окончании средней школы в Минске 
в 1 940 г. он был призван в танковые части Крас
ной Армии и проходил службу в Московском во
енном округе. В начальный период войны он обу
чался на курсах военных переводчиков, а затем в 
Военном институте иностранных языков, где в 
совершенстве овладел немецким. С ноября 1942 г. 
и до конца войны Галкин - инструктор политот
дела 1-й гвардейской армии, с которой доходит до 
Берлина. С августа 1945 до октября 1949 г. Галкин 
служит в Бюро информации Советской военной 
администрации в Германии. Одновременно он 
учится заочно на историческом факультете МГУ, 
специализируясь по истории Германии. После де
мобилизации в конце 1949 г., совпавшей с оконча
нием учебы в МГУ, Галкин поступает там же в ас
пирантуру на кафедру новой и новейшей истории. 
В 1953 г. он успешно защищает кандидатскую 
диссертацию, посвященную проблеме рейнского 
сепаратизма. В это время начинается активная 
журналистско-редакторская деятельность Галки
на в Радиокомитете, в редакции "Литературной 
газеты", в журнале "Новое время" и в Издатель
стве иностранной литературы. В июне 1954 г. его 
приглашают в созданный Л. Ф. Ильичевым жур
нал "Международная жизнь", и вскоре он стано
вится там редактором отдела. 

В мае 1963 г. Галкин приходит в ИМЭМО на 
должность старшего научного сотрудника. Через 
год его назначают заведующим сектором крити
ки антикоммунизма и социал-реформизма. Вер
нувшийся в ИМЭМО Иноземцев в октябре 1966 г. 
выдвигает Галкина на должность заведующего 
Отделом экономического положения трудящихся 
и социально-политических проблем развитых ка
питалистических стран. К этому времени Галкин 
уже доктор исторических наук, признанный авто
ритет в области новейшей истории Германии и 
социальных проблем западного общества. Он ав
тор двух солидных монографий - "СССР, запад
ные державы и германский вопрос" и "Герман
ский фашизм". Последняя из этих книг принесла 
автору широкую известность в СССР и за рубе
жом, так как он впервые осмелился высказать 
собственное суждение о природе и характере фа
шизма, как исторического феномена. Оценки 
Галкина в характеристике фашизма выходили за 

рамки, установленные официальной советской, и 
в целом марксистской, исторической науки. Чи
татели его книги начали усматривать некую ана
логию между нацистским и сталинским режима
ми. Книга "Германский фашизм" все чаще стала 
попадаться сотрудникам КГБ при обысках и аре
стах диссидентов. По всем этим причинам, 
А.А.Галкин, вслед за А.М. Некричем и М.Я. Геф
тером, навлек на себя нерасположение партийно
идеологического начальства. 

Тем не менее он продолжал работать в 
ИМЭМО, руководить Отделом, состоять в парт
коме Института и даже быть лектором ЦК и 
МГК КПСС. И вдруг в 1969 г. А.А. Галкин поки
дает ИМЭМО и переходит в ИКСИ, к академику 
А.М. Румянцеву, где ему, по всей видимости, 
предложили более интересную работу. Инозем
цеву ничего не оставалось, как одним приказом 
от 31 марта 1969 г. оформить перевод в ИКСИ и 
А.А. Галкина, и своего заместителя Н.А. Сидоро
ва, премировав на прощание - первого 250 рубля
ми, а второго - месячным окладом18.

Пришлось расстаться Иноземцеву и с заведую
щим Отделом международных отношений 
В.М. Кулишом. 

Василий Михайлович Кулиш был кадровым 
военным. Он родился в 1919 г. в Черниговской об
ласти в крестьянской семье. В 18 лет связал свою 
жизнь с армией, став курсантом Ярославского во
енно-хозяйственного училища Наркомата оборо
ны СССР. По выходе из училища в 1939 г. Кулиш 
служит командиром взвода в Тульском оружей
но-техническом училище. В первые месяцы вой
ны он - помощник начальника штаба 712-го 
стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии на 
Брянском фронте, где получил тяжелое ранение, 
от которого лечился в эвакогоспитале почти пол
года. По излечении его направляют служить в За
байкальский военный округ, откуда он поступает 
на учебу в Военную академию им. М.В. Фрунзе, 
на Командный факультет. Позднее он окончит 
еще и Военно-исторический факультет этой акаде
мии и станет профессиональным военным истори
ком. В 50-е годы Кулиш проходит службу в редак
ции журнала "Военная мысль" и в научном отделе 
Военно-политической академии им. В.И. Ленина. 
С 1958 г. он сотрудник редакции "Военно-истори
ческого журнала", затем - начальник 3-го отдела 
редакции. В 1955 г. Кулиш защищает кандидат
скую диссертацию на тему: "Стратегия США и 
Англии в кампаниях 1944 и 1945 гг.", а в 1964 -
докторскую по теме: "История Второго фронта в 
Европе". Эта диссертация была доработана им в 
капитальную монографию, которая вышла в свет 
двумя изданиями - в 1965 и 1971 гг. Она вызвала к 
себе большой интерес как в СССР, так и за рубе
жом. 

18см.: Там же.
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В.М. Кулиш, как военный историк-эксперт, 
привлекался к работе по реабилитации репресси
рованных в 1937-1938 гг. представителей высше
го командного состава Красной Армии. В 1966 г. 
полковник Кулиш решительно выступил в защи
ту А.М. Некрича, чья книга "22 июня 1941 года" с 
критикой Сталина за неподготовленность к вой
не подверглась разгрому со стороны неостали
нистов, направлявшихся М.С. Сусловым. В ре
зультате А.М. Некрич вынужден будет через не
которое время покинуть СССР, а полковник 
В.М. Кулиш в январе 1967 г. будет уволен из ар
мии "по выслуге лет". 

"Дело Некрича" получило тогда большой об
щественный резонанс и было воспринято как по
ворот к неосталинизму не только в исторической 
науке, но и в идеологии. В этом "деле", помимо 
самого Некрича и Кулиша, оказались замешаны 
такие видные историки-германисты, как Д.Е. Ме
ламид (Мельников), работавший к тому време
ни в ИМЭМО, полковники В.И. Дашичев и 
Д.М. Проэктор, вынужденные вслед за Кулишом 
покинуть армию. 

К чести Иноземцева можно отнести пригла
шение трех опальных полковников на работу в 
имэмо. 

Первым в январе 1967 г. в Институт пришел 
В.М. Кулиш, создавший два года спустя в рамках 
Отдела международных отношений сектор воен
но-политических проблем. Затем в ИМЭМО при
шли его коллеги и давние друзья - Даниил Михай
лович Проэктор и Вячеслав Иванович Дашичев. 
Первый из них в 1974 г. возглавит исследователь
скую группу по проблемам европейской безопасно
сти, а второй станет сотрудником сектора междуна
родно-политических проблем Европы, которым 
руководил Д.Е. Меламид. Поначалу, основатель
ный и, по-военному, несколько прямолинейный 
Кулиш будет пользоваться расположением и до
верием Иноземцева. Когда в 1970 г. Дмитрий Ге
оргиевич Томашевский примет окончательное 
решение оставить должность заведующего Отде
лом международных отношений, на которую в 
1961 г. его уговорил перейти из МГИМО Инозем
цев 19, то последний предложит занять ее Васи
лию Михайловичу Кулишу. 

Одновременно, с началом разрядки междуна
родной напряженности после нормализации от
ношений СССР и ФРГ в 1970 г. и достижения в 
1972 г. первых советско-американских догово-

19Впоследствии Д.Г. Томашевский признался автору данной
работы, что решил "отойти от дел" после советской воен
ной интервенции в Чехословакии в августе 1968 г., кото
рую он воспринял как крах всех своих надежд на демокра
тизацию режима после ХХ съезда. Томашевский, по его 
словам, не скрыл от Иноземцева подлинных причин свое
го ухода от заведования Отделом. Иноземцев, разумеется, 
не мог одобрить поступок своего старого друга, но все же 
согласился отпустить его в старшие научные сотрудники. 

ренностей по ограничению стратегических насту
пательных вооружений (ОСВ-1), обозначился 
конфликт между Кулишом и заместителем ди
ректора Института Примаковым по вопросу о ро
ли военной силы в международных отношениях. 
Более конкретно речь шла о роли силового фак
тора во внешней политике США. Кулиш считал, 
что Примаков явно недооценивает этот фактор, 
сохраняющийся и в новых условиях, и чрезмерно 
поддается эйфории разрядки, а Евгений Макси
мович, по-видимому, видел в Кулише противника 
этой самой разрядки, приверженца старого, сило
вого подхода к решению спорных проблем в со
ветско-американских отношениях. Силы проти
воборствующих сторон в этом обострявшемся 
конфликте были явно не равными. Это в конеч
ном счете понял и сам Кулиш, подавший в отстав
ку. В заявлении на имя директора Института от 
27 марта 1974 г. он писал: "В последнее время вы
явились полностью разногласия между Зам. ди
ректора Института д.э.н. Примаковым Е.М. и 
мною по вопросу о роли, функциях и формах реа
лизации военной силы в современных междуна
родных отношениях и внешней политике капита
листических государств. Суть этих разногласий 
Вам известна. Позицию тов. Примакова я счита
ют ошибочной и не смогу принять ее в качестве 
основы для дальнейших исследований Сектором 
военно-политических проблем и лично мною. В 
связи с вышеизложенным продолжать работу в 
ИМЭМО не считаю для себя возможным. Прошу 
уволить меня с работы в ИМЭМО"20.

Иноземцев наложил на заявлении резолюцию: 
"Тов. Гурьеву И.Е. Прошу рассмотреть на парт
коме"21.

В архиве ИМЭМО сохранилась адресованная 
отсутствовавшему при рассмотрении "дела Кули
ша" Иноземцеву выписка из протокола заседания 
парткома Института, состоявшегося 29 марта. В 
ней говорилось: "Рассмотрев по существу заявле
ние заведующего Отделом международных отно
шений т. Кулиша В.М. от 27 марта 1974 г., содер
жащее просьбу уволить его с работы, мотивиро
ванную его разногласиями с заместителем 
директора Института т. Примаковым Е.М., Пар
тийный комитет считает необходимым. 

1. Признать несостоятельной мотивировку,
приведенную в заявлении т. Кулиша В.М. 

2. Рекомендовать Дирекции Института согла
ситься с просьбой т. Кулиша В.М. об увольнении 
и не задерживать его в штате ИМЭМО более ус
тановленного для подобных случаев срока. 

3. В целях укрепления руководства Отдела ре
комендовать на должность заведующего Отделом 
международных отношений д.и.н. Быкова О.Н. 

20Архив ИМЭМО РАН.
21Там же.
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4. Обратить внимание Дирекции Института на
необходимость самого серьезного рассмотрения 
состояния научно-исследовательской работы в 
секторе военно-политических проблем, на взаи
мосвязь исследований, проводимых в этом секто
ре, с разработкой теоретических проблем между
народных отношений, предпринимаемой другими 
подразделениями Отдела и Института в целом. 

5. Обратить внимание партбюро Отдела меж
дународных отношений (секретарь т. Размеров 
В.В.) на необходимость улучшения воспитатель
ной работы в коллективе, усиления высокой тре
бовательности к деловым и политическим каче
ствам всех сотрудников Отдела, включая и его ру
ководство"22. 

17 апреля 1974 г. был подписан приказ об 
увольнении В.М. Кулиша "по собственному жела
нию". Месяц спустя заведующим Отделом между
народных отношений был назначен О.Н. Быков. 
А на заведование сектором военно-политических 
проблем будет приглашен кандидат военных на
ук, полковник запаса П.Д. Тарабаев, многие годы 
служивший в Главном разведывательном управ
лении Советской Армии. 

Как видим, состав команды Иноземцева по
стоянно обновлялся. 

В рабочей команде Иноземцева начиналась 
карьера и будущего министра иностранных дел 
России Игоря Сергеевича Иванова. 

Он пришел в ИМЭМО в ноябре 1969 г. К тому 
времени Иванов - выпускник Московского суво
ровского военного училища - окончил МГПИИЯ 
им. Мориса Тореза с дипломом референта-пере
водчика с испанского и английского языков. По
сле "Инъяза" он совсем недолго поработал ста
жером в Институте международного рабочего 
движения, откуда был приглашен в ИМЭМО на 
должность младшего научного сотрудника, лич
ного референта Иноземцева. Это был стройный, 
по-военному подтянутый, элегантный молодой 
человек с располагающей улыбкой и хорошими 
манерами, исполнительный и аккуратный. В 1971 г. 
он женился на сотруднице Института Екатерине 
Семеновне Козыревой, дочери видного диплома
та, тогдашнего заместителя министра иностран
ных дел СССР. Работа с Иноземцевым приобщи
ла будущего министра к международно-полити
ческой проблематике. Иванов уже подумывал о 
написании кандидатской диссертации, когда судь
бе было угодно направить его по другому пути. 

Весной 1973 г. ему было предложено перейти 
на работу в МИД СССР, откуда в ИМЭМО затре
бовали характеристику на Иванова. 

Из Характеристики И.С. Иванова: 
"< .. .  > В ИМЭМО АН СССР тов. Иванов И.С. 

работает с 1969 г. в должности младшего научно-

22Там же.

го сотрудника. За время работы в Институте за
рекомендовал себя добросовестным, исполни
тельным работником, ответственно относящимся 
к порученным заданиям. Тов. Иванов И.С. актив
но участвует в общественной жизни Института. С 
1970 г. по настоящее время является заместите
лем секретаря Комитета ВЛКСМ Института. В 
1970 г. был членом Интернациональной комис
сии при Дзержинском РК ВЛКСМ. Тов. Иванов 
И.С. выезжал за границу в качестве переводчика: 
в 1967-68 гг. - Республика Куба; 1970 г. - Мекси
ка, Испания; 1971 г. -Испания, Бразилия; 1972 г. -
Испания. Замечаний по командировкам не имел. 
Тов. Иванов И.С. идеологически выдержан, мо
рально устойчив, женат. < ... > Дирекция, партком 
и местком ИМЭМО АН СССР рекомендуют тов. 
Иванова И.С. для использования на загранработе 
по линии МИД СССР. Характеристика утвержде
на на заседании парткома Института, протокол 
No 17 от 6.IV.1973 г." < . . .  >23. 

20 июля 1973 г. вышел приказ по Министерст
ву иностранных дел СССР, подписанный замести
телем министра Н. Пеговым: "ИВАНОВА Игоря 
Сергеевича, младшего научного сотрудника Ин
ститута мировой экономики и международных 
отношений АН СССР, с 23 июля 1973 года назна
чить вторым секретарем I Европейского отдела и 
числить его по резерву"24. Так начиналась дипло
матическая карьера будущего министра иност
ранных дел России. 

На место перешедшего в МИД И.С. Иванова 
Иноземцев пригласил Николая Алексеевича Ко
солапова, выпускника МГИМО, уже успевшего 
поработать в "Интуристе". В ИМЭМО Косола
пов успешно работал в секторе теоретических 
проблем исследования и прогнозирования между
народных отношений. Став помощником Ино
земцева, Косолапов продолжал заниматься науч
ными исследованиями, защитил кандидатскую 
диссертацию. Впоследствии Иноземцев выдвинет 
его на должность заместителя главного редакто
ра журнала "МЭ и МО". В начале 80-х Косолапов 
перейдет на работу в аппарат ЦК КПСС, где 
вскоре станет помощником члена Политбюро, 
секретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева (бывшего 
директора ИМЭМО), а в начале 90-х вернется в 
Институт и возглавит Отдел международных от
ношений. 

В начале 70-х годов в команду Иноземцева во
шла и сразу же заняла там особое место Маргари
та Матвеевна Максимова, появившаяся в Инсти
туте, как уже говорилось, еще в 1961 г. 

Она родилась в Томске. В десять лет осталась 
без отца и воспитывалась матерью, медицинской 
сестрой. В 1938 г. Маргарита Максимова поступи
ла в Индустриальный институт в г. Горьком, в 

23личное дело И.С. Иванова// Архив ИМЭМО РАН. 
24Там же. 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ No 2 2003 7* 



100 ЧЕРКАСОВ 

предместье которого они с матерью жили с 1928 г. 
В июне 1943 г. с дипломом инженера-механика 
она была направлена на артиллерийский завод, 
где почти до самого окончания войны работала 
инженером-конструктором. Ее работа на оборон
ном заводе была отмечена медалью "За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.". В марте 1945 г. Максимову отзывают с 
завода и назначают заведующим отделом студен
ческой молодежи Горьковского обкома ВЛКСМ. 
В этой должности она проработала год, после че
го была переведена в Москву и назначена инст
руктором отдела студенческой молодежи ЦК 
ВЛКСМ. 

Комсомольская карьера Максимовой завер
шилась в феврале 1948 г., когда она вместе с му
жем (Ю.С. Медведковым) выехала в Берлин, где 
вскоре была принята на работу в Представитель
ство Советской Контрольной Комиссии в Герма
нии на должность старшего инженера, затем экс
перта по экономическим вопросам. В этот период 
определяется истинное призвание Максимовой -
экономическая наука. По возвращении из Герма
нии она поступает в аспирантуру на кафедру по
литэкономии Московского областного педагоги
ческого института им. Н.К. Крупской. 

Из воспоминаний М.М. Максимовой: 

"Это был скромный московский вуз, но с весь
ма солидной кафедрой политэкономии. Возглав
лял ее известный в те годы профессор Калмаков. 
Перед вступительными экзаменами пришлось 
проштудировать труды классиков. Калмакову я 
призналась, что смогу сдать только политэконо
мию капитализма и империализма, на что он мне 
сказал: "А какую еще политэкономию вы имеете 
в виду?". Я ответила: "Политэкономию социализ
ма". "Голубушка, ее не было и нет, не волнуй
тесь", - успокоил меня Калмаков. Вот так я по
ступала в аспирантуру"25

.

В 1955 г. Максимова защищает диссертацию 
на тему: "Пути обеспечения прибылей монополи
ями Западной Германии". Затем около года пре
подает политэкономию в Вечернем Университе
те марксизма-ленинизма при войсковой части в 
г. Хемнитце (тогда - Карлмарксштадт), а в 1956 г. 
отправляется в ФРГ, куда ее муж, Ю.С. Медвед
ков, назначен торгпредом СССР. Четырехлетнее 
пребывание в Германии существенно обогатило 
представления Максимовой о западногерманской 
экономике, позволив ей освоить новейшую науч
ную литературу и изучить практическую деятель
ность крупных монополистических объединений. 
По возвращении в Москву Максимовой не без 
труда удалось в феврале 1961 г. устроиться в · 
ИМЭМО, где она сразу же была привлечена к 
изучению процессов европейской экономической 

25Из записанного на пленку 9 января 2002 г. интервью
М.М. Максимовой. 

интеграции. Она приняла самое активное участие 
в составлении известных "Тезисов" ИМЭМО 
1962 г. 

В течение первых десяти лет работы в ИМЭМО 
Максимова, считающая себя ученицей Е.Л. Хмель
ницкой, написала ряд серьезных научных трудов, 
выросла в крупнейшего специалиста в исследова
нии экономической интеграции. К тому времени 
она - ответственный редактор и автор коллек
тивной монографии "Экономические группиров
ки в Западной Европе", серии из пяти книг -
"Международные монополии и капиталистичес
кая интеграция", других работ. В 1971 г. выходит 
в свет обобщающий труд Максимовой - "Основ
ные проблемы империалистической интеграции: 
экономический аспект"26

, в котором подведены
итоги ее десятилетних изысканий в этой области. 
Тогда же, в 1971 г., она становится доктором эко
номических наук, а вскоре получает звание про
фессора. 

С приходом в Институт Иноземцева, создав
шего Отдел международных организаций, Мак
симова переходит туда из Отдела Западной Евро
пы на должность заведующего сектором между
народных экономических организаций. Под ее 
руководством и при авторском участии была под
готовлена монография "ООН и международное 
экономическое сотрудничество". 

В 1971 г. она выходит замуж за разведенного к 
тому времени Иноземцева и, таким образом, ста
новится "первой леди" ИМЭМО. Замужество с 
Иноземцевым, безусловно, давало Маргарите 
Матвеевне определенные преимущества в Инсти
туте, но оно же ставило пределы ее академичес
кой карьере. Никто в ИМЭМО никогда не оспа
ривал научных дарований Максимовой, всегда до
бивавшейся высоких результатов в тех областях 
исследований, которыми она занималась, - будь 
то интеграционные процессы или международное 
экономическое сотрудничество. По результатам 
своей научной деятельности она вполне могла 
претендовать и на избрание в Академию наук, но 
этого не произошло - в решающей степени из-за 
того, что академиком, членом Президиума АН 
СССР и директором крупного академического 
Института был ее муж, а это являлось для Макси
мовой препятствием этического порядка. 

В начале 1972 г. М.М. Максимова создает в 
ИМЭМО новое направление исследований -
внешнеэкономические проблемы капитализма, 
хотя, по ее признанию, серьезные и острые про
блемы стояли в то время прежде всего перед со
ветской экономикой и внешней торговлей. 

Из воспоминаний М.М. Максимовой: 

26Книга опубликована на семи языках и выдержала не
сколько изданий в СССР и за рубежом. 
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"Идея создать в Институте Отдел внешнеэко
номических проблем капитализма (позже, по 
инициативе Н.Н. Иноземцева, преобразован в 
Отдел международных экономических отноше
ний) была подсказана самой жизнью, потребнос
тями нашего государства. Мы ломали голову над 
тем, почему наша страна столь сильно отстает в 
развитии международных экономических связей, 
в то время как мировой экспорт растет в два и бо
лее раза быстрее, чем совокупный валовой про
дукт капиталистического мира? В чем причины 
бурного развития транснациональных корпора
ций? Как объяснить успехи развивающихся 
стран, вставших на путь капиталистического раз
вития ( оказалось, что именно интенсивное вклю
чение в международное разделение труда стало 
одним из решающих факторов их внутреннего 
экономического развития)? Кстати, многие тог
дашние вопросы не потеряли актуальности и в на
ши дни. 

Тридцать лет назад мы пришли к очевидному 
выводу: нельзя решать на уровне государственно
го чиновника вопросы о том, какую продукцию 
импортировать и какую экспортировать. Необхо
димо предоставить право конкурентоспособным 
предприятиям самостоятельно выходить на внеш
ний рынок. Подобные идеи отвечали духу "косы
гинской реформы", к сожалению, потерпевшей 
неудачу. Многие, и не без основания, усматривали 
в наших предложениях посягательство на госу
дарственную внешнеторговую монополию, за 
что нам крепко доставалось. До сих пор кое-кто 
припоминает нам: "Вот если бы либералы из 
ИМЭМО не вели "подрывную работу", то с при
ходом Горбачева, а затем Ельцина, мы не отказа
лись бы от государственного планирования внеш
ней торговли". 

С большими трудностями мы столкнулись при 
исследовании международных валютно-финансо
вых отношений. Дело в том, что сведения о пла
тежном балансе страны, ее золотых запасах, ва
лютных поступлениях в бюджет, уровне инфля
ции (официально утверждалось, что ее не может 
быть в услu,шях плановой экономики) находи
лись под строжайшим секретом. И уж полной 
крамолой считались любые идеи, касающиеся 
перспектив конвертируемости советского рубля. 
Отдел не только регулярно информировал "ин
станции" о положении на мировых валютных 
рынках, давал краткосрочные прогнозы мировых 
цен на золото, но и организовал изучение зару
бежного опыта введения конвертируемости наци
ональных валют. Трудно поверить, но уже тогда у 
нас работал старший научный сотрудник, специ
ально занимавшийся вопросами конвертируемос
ти рубля. И как же пригодились его исследования 
в начале 90-х годов, когда решение этой пробле
мы встало в повестку дня новой России. 

Развитие международного сотрудничества 
СССР объективно требовало новых подходов к 
оценке таких категорий, как мировое хозяйство, 
международная интеграция, траснациональные 
корпорации, глобальные проблемы (предвестни
ки глобализации). Марксистские догмы и посту
латы на этот счет были в то время особенно проч
ны. Казалось, ни о какой открытой дискуссии не 
могло быть и речи. Тем не менее научные споры, 
сопоставление разных точек зрения, хотя и при
крытых марксистской фразеологией, были нор
мой работы Института. Отделу в этом отноше
нии "повезло": в основном, молодежный по свое
му составу, он располагал группой сильных 
талантливых экономистов-международников, не 
скованных марксистскими догмами. 

Один из ярких представителей последних - Па
вел Игнатьевич Хвойник, доктор экономических 
наук, профессор, крупный специалист по между
народной торговле и ТНК, автор ряда моногра
фий. Он первым среди советских экономистов 
выступил против догматического тезиса о так на
зываемом "неэквивалентном обмене" на миро
вом рынке как чуть ли не главной причине отста
лости развивающихся стран. Ему же принадле
жит заслуга в разработке первых в ИМЭМО 
долгосрочных прогнозов развития международ
ной торговли и внешнеэкономических связей 
СССР. 

В числе тех, кто одними из первых возглавил 
новые научные направления и составлял ядро От
дела - будущий член-корреспондент РАН Иван 
Сергеевич Королев (взявший "эстафетную па
лочку" от М. Максимовой в 1985 г. и сохранивший 
Отдел до наших дней) ныне - заместитель дирек
тора ИМЭМО. Следует назвать доктора наук, 
профессора Юрия Витальевича Шишкова, став
шего известным в стране и за рубежом ученым, 
лауреатом Международной академической пре
мии, автором крупных работ по мировой эконо
мике и международной интеграции, одного из 
"старейшин" ИМЭМО. Это и Александр Ивано
вич Бельчук - ныне доктор наук, профессор, и 
Райер Райерович Симонян, и другие ... 

Нам удалось привлечь к работе Германа Гер
мановича Дилигенского и его Отдел в разработке 
проблемы прав человека, что по тем временам 
считалось чистой крамолой. Надо отдать долж
ное Дилигенскому. Он совершенно по-новому 
взглянул на эту проблему. Мы рассматривали 
права человека как составную часть глобальной 
проблематики. У всех людей - на Западе или Вос
токе, Севере или Юге - существует общность ин
тересов во многих областях: личная безопас
ность, безопасность на производстве, безопас
ность, связанная со здоровьем, с охраной 
окружающей среды и т.д. Подобные "крамоль
ные" мысли, высказывавшиеся нами в публика-
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циях и в разработках, адресованных в директив
ные инстанции, противоречили тогдашним идео
логическим установкам о том, что социализм 
сформировал человека "нового типа" - своего рода 
"homo soveticus", как говорили о нас на Западе, -
отличного от других, живущих в капиталистичес
ком обществе людей. Всеми этими, а также дру
гими вопросами и занимался наш Отдел"27.

Максимова руководила Отделом внешнеэко
номических проблем капитализма в течение 
16 лет. В 1987 г. она перешла на должность глав
ного научного сотрудника, а созданное ею науч
ное подразделение теперь называется Отделом 
глобальных экономических проблем и внешнеэ
кономической политики. Научные заслуги Мар
гариты Матвеевны отмечены Государственной 
премией СССР и Международной академической 

27Из интервью с М.М. Максимовой. 

премией, а также орденами "Знак Почета" и 
"Дружбы народов". 

Таков был круг ближайших сотрудников 
Н.Н. Иноземцева. Отличительной чертой этой 
команды единомышленников, при всех особенно
стях и различиях в интеллектуальном уровне со
ставлявших ее людей, была нацеленность на пре
одоление догматических представлений об окру
жающем мире и о насущных потребностях 
собственной страны. Это сближало Иноземцева с 
Арзуманяном. Но в отличие от Арзуманяна, как 
правило, избегавшего подавать в "Инстанцию" 
рекомендации, выходящие за рамки собственно 
экономической проблематики, Иноземцев и его 
команда все более смело пытались влиять на при
нятие советским руководством важных внешне
политических решений. 
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