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В 1971 г. решением директивных инстанций 
ИМЭМО стал головной организацией в СССР по 
изучению экономических и политических про
блем современного капитализма (то есть всего 
несоциаJiистического мира), что свидетельство
вало об официальном признании ведущей роли 
Института в научных исследованиях на этом на
правлении. На ИМЭМО были возложены функ
ции координатора исследований, проводившихся 
в академических институтах международного 
профиля - Институте США и Канады (И СКАН), 
Институте Африки, Институте международного 
рабочего движения (ИМРд), Институте Дальнего 
Востока, Институте востоковедения и Институте 
Европы, который будет организован в 1987 г. Все 
эти институты войдут в созданное по инициативе 
академика Н.Н. Иноземцева Отделение проблем 
мировой экономики и международных отноше
ний Академии наук СССР, выделившееся из От
деления экономики. 

Сотрудники ИМЭМО возглавили работу не
скольких научных советов в системе АН СССР, в 
частности, совета по экономическому соревнова
нию двух систем (председатель академик А.М. Ру
мянцев, заместитель председателя член-коррес
пондент АН СССР А.Г. Милейковский) и совета 
по экономическим и политическим проблемам 
развивающихся стран (председатель член-корре
спондент АН СССР В.Л. Тягуненко, а после его 
смерти в 1975 г. - Е.М. Примаков). Руководите
лями секций в этих советах были также сотруд
ники ИМЭМО - Р.М. Энтов, М.М. Максимова, 
В.М. Кудров, Г.Е. Скоров, Р.М. Аваков и др. 

В качестве координатора научных исследова
ний ИМЭМО выступал инициатором и участни
ком большинства симпозиумов, научных конфе
ренций и семинаров, проводимых государствен
ными и научными учреждениями. 

В 1974 г. 89 сотрудников ИМЭМО стали участ
никами ВДНХ. Институт был отмечен Дипломом 
2-й степени ВДНХ, а трое его сотрудников полу
чили медали ВДНХ: член-корреспондент В.Л. Тя
гуненко (серебряная медаль), член-корреспон-

*Продолжение. Начало см.: МЭ и МО NoNo 4--7, 11-12 2002 г.;
№№ 1-2, 7, 9-12 2003 г.; № 2 2004 г.

96 

дент В.А. Виноградов (серебряная медаль) и д. э. 

н. М.М. Максимова (бронзовая медаль)1
. 

В рамках созданного в Институте Совета ко
ординации ИМЭМО установил и поддерживал 
постоянные научные контакты с высшими учеб
ными заведениями СССР, такими как: МГИМО 
МИД СССР, МГУ, Институт народного хозяйст
ва, Московский финансовый институт, Ленин
градский, Тбилисский и Ростовский государствен
ные университеты, Московский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина и др. 
Сотрудничество с вузами осуществлялось по сле
дующим направлениям: 

- выступление ученых ИМЭМО с курсами
лекций и проведение консультаций для профес
сорско-преподавательского состава; 

- преподавание ведущих ученых Института в
вузах г. Москвы на условиях штатного совмести
тельства; 

- стажировка профессоров и преподавателей
вузов в ИМЭМО; 

- участие вузовских профессоров в работе
Ученых советов ИМЭМО; 

- приглашение работников вузов на научные
дискуссии, конференции и ситуационные анали
зы, проводившиеся в Институте; 

- осуществление научного руководства пред
дипломной практикой и написанием дипломных 
работ выпускников московских вузов. 

Некоторые из дипломников, проходивших 
практику в ИМЭМО и проявивших способности к 
научной работе, впоследствии зачислялись в штат 
Института или принимались в аспирантуру. Рабо
тать в ИМЭМО в 70--80-е годы было так же пре
стижно, как и в 60-е. Соответственно, и попасть 
туда было далеко не просто. 

Постоянное увеличение объема научных ис
следований, проводимых в ИМЭМО, создавало 
необходимость их координации внутри самого 
Института. Роль основного координатора НИР 
выполняла Дирекция ИМЭМО. Координация 
осуществлялась на двух этапах - планирования и 
непосредственного проведения исследований. За
дачи же повседневной координации НИР возлага-

1 См.: Материалы о работе ИМЭМО АН СССР за 1970-
1974 гг. // Архив ИМЭМО РАН. 
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лись на руководителей научных направлений, 
обозначенных в государственном плане. Органи
зацией этой работы занимались Ученые советы, 
специальные координационные и научно-методи
ческие советы (например, по проблемам между
народных экономических отношений или по при
менению математических методов), наконец, сек
тора и специальные межотдельские проблемные 
группы. 

В Институте был создан научно-методический 
совет по применению математических методов во 
главе с д. э. н. Е.М. Четыркиным. В этом совете 
были представлены все математические подраз
деления Института. Совет занялся координацией 
деятельности этих подразделений по разработке 
методов исследования социально-политических, 
экономических, научно-технических, военных и 
других проблем. На нем обсуждались выполнен
ные в различных математических подразделени
ях работы. На Е.М. Четыркина и его коллег была 
возложена организация выпуска серии сборников 
научных работ под общим названием: "Матема
тические методы в экономике и международных 
отношениях". Уже к 1975 г. увидели свет пять вы
пусков этого сборника. "Совет Четыркина" регу
лярно проводил в подмосковном поселке Марфи-

. но математические школы, где в течение двух
трех недель молодые (и не только молодые) мате
матики-экономисты повышали свою квалифика
цию. На этом же совете обсуждались диссерта
ции, связанные с использованием математичес
ких методов в экономических и международно
политических исследованиях. 

В ноябре 1973 г. в ИМЭМО был создан коор
динационный совет по проблемам международ
ных экономических отношений во главе с Е.М. 
Примаковым. В функции совета входило согласо
вание основных направлений исследований про
блем внешнеэкономических связей СССР, прово
дившихся пятью подразделениями Института: 
Отделом внешнеэкономических проблем капита
лизма; Отделом экономики и политики развива
ющихся стран; Отделом США; Отделом стран 
Западной Европы; сектором Японии. "Совет 
Примакова" занялся разработкой методологиче
ских аспектов изучения новых явлений во всемир
ном хозяйстве и международных экономических 
отношениях, а также организацией совместной 
подготовки конкретных исследований и инициа
тивных записок для директивных органов по со
вершенствованию внешнеэкономических связей 
СССР. 

На протяжении 70-х годов в Институте создава
лись и другие координационные советы, в частно
сти - по актуальным проблемам развития эконо
мики, промышленности и строительства ведущих 
стран Запада, по комплексному исследованию так 
называемых малых стран Западной Европы и др. 

По ряду проблем координационные функции 
были возложены на отдельные научные подраз
деления, тематика исследований которых тесно 
переплеталась с другими подразделениями. Так, 
сектор общих проблем империализма и критики 
буржуазных экономических теорий (руководи
тель А.Г. Милейковский) был определен в каче
стве головной организации в своей области. Од
ной из форм его сотрудничества с другими под
разделениями Института стало выдвижение 
предложений по научным темам, разрабатывав
шимся совместно с другими отделами и сектора
ми, и практическая организация исследований по 
этим темам. На созданный в 1973 г. при Дирекции 
сектор сводного прогнозирования (руководитель 
Л.М. Громов) были возложены задачи разработки 
программ и методологии экономического и соци
ально-политического прогноза развития капита
листических стран, а также контроля и координа
ции работ по экономическому прогнозированию. 

В целях совершенствования работы по подго
товке документов и материалов комплексного ха
рактера, в которой были задействованы различ
ные сектора и отделы, в июле 1974 г. был создан 
сектор комплексных международных проблем 
(руководитель В.М. Шамберг), призванный коор
динировать усилия этих научных подразделений и 
направлять их в общее русло. 

Для решения конкретных, наиболее актуаль
ных проблем в Институте создавались межсек
торские и межотдельские проблемные группы. 
Как правило, продолжительность их существова
ния определялась сроками выполнения того или 
иного исследовательского проекта. Усилиями 

. именно такой межотдельской группы в течение 
одного года (1974 г.) была подготовлена такая 
крупная и важная работа, как монография "Энер
гетический кризис в капиталистическом мире" 
(руководитель авторского коллектива Е.М. При
маков). 

В рамках Отдела международных отношений 
в течение двух лет (1974-1976 гг.) под руководст
вом д. и. н. Д.М. Проэктора действовала межсек
торская группа по изучению проблем европей
ской безопасности и сотрудничества. Группа 
была создана "под общеевропейское совещание", 
завершившееся подписанием в 1975 г. в Хельсин
ки известного Заключительного акта о принци
пах безопасности и сотрудничества в Европе. Со
трудники "группы Проэктора" подготовили це
лый ряд научных разработок для директивных 

органов и для советской делегации на СБСЕ2. 
Итогом работы этой группы стала публикация в 
1976 г. монографии "Европейская безопасность и 
сотрудничество: предпосылки, проблемы, пер-

2 СБСЕ - Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе, проходившее в три этапа-с З июля 1973 г. по 1 ав
густа 1975 г. 
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спективы", после чего группа была расформиро
вана, а ее сотрудники (в том числе и автор данной 
публикации) были распределены по различным 
секторам Отдела международных отношений. 

В марте 1973 г. в ИМЭМО в порядке экспери
мента была введена новая система оплаты труда, 
позволившая более дифференцированно оцени
вать вклад каждого научного сотрудника в прово
димые исследования. 

В то время практически во всех научно-иссле
довательских институтах СССР действовала двух
ступенчатая система, предполагавшая только две 
(без учета должностей заведующего секто
ром/отделом) должностные категории - младше
го и старшего научного сотрудника. Оклады в 
рамках каждой категории были одинаковыми для 
всех, независимо от реального участия в научных 
исследованиях, вклада и полученных результа
тов. Разница определялась лишь наличием уче
ной степени: старший научный сотрудник, канди
дат наук до выхода на пенсию получал 300 руб., а 
старший научный сотрудник, доктор наук - 400. 

Таким образом, сумев получить ученую сте
пень и соответствующее ученое звание, можно 
было всю оставшуюся жизнь особо не утруж
дать себя утомительными научными изыскания
ми. Все здесь зависело исключительно от лич
ных качеств научного работника, от его интере
са к своей профессии. Подобная система, 
принятая еще в довоенные времена, полностью 
отвечала уравнительным принципам, опреде
лявшим функционирование социалистического 
общества в СССР. 

Несправедливость, а главное - неэффектив
ность, этой системы со временем начали созна
вать и "наверху", где проявляли растущую озабо
ченность недостаточной результативностью на
учных исследований, на которые выделялись 
немалые средства. ИМЭМО, будучи всегда в 
авангарде прогресса, и здесь выступил со смелой 
инициативой - пересмотреть изжившую себя си
стему оплаты труда научного работника. Акаде
мик Н.Н. Иноземцев согласился провести в сво
ем Институте эксперимент, возможные резуль
таты которого не были заранее очевидны ни ему 
самому, ни, тем более, научному коллективу 
ИМЭМО. В ЦК КПСС инициативу Иноземцева 
поддержали. 

7 сентября 1972 г. было принято Постановле
ние No 242 Госкомитета Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы "О введе
нии в порядке эксперимента новой системы опла
ты труда научных работников Института миро
вой экономики и международных отношений АН 
СССР". А 17 ноября того же года распоряжением 
Президиума АН СССР за No 37-1594 ИМЭМО по
лучил конкретные указания о порядке введения 
новых условий оплаты труда. Основной принцип 

новой системы заработной платы заключался в 
более дифференцированной оплате труда, кото
рая зависела от объема и сложности выполняе
мой работы, от реального вклада каждого науч
ного сотрудника в выполнение задач, стоящих пе
ред Институтом. 

Вместо одной должности младшего научного 
сотрудника вводилось две - младший научный со
трудник (зарплата от 105 до 160 руб.) и научный 
сотрудник (160-220 руб.); вместо должности стар
шего научного сотрудника - старший исследова
тель (200-350 руб.), ведущий исследователь (300-
400 руб.), главный исследователь - руководитель 
группы (350-450 руб.). Заработная плата заведу
ющего сектором колебалась от 350 до 500 руб., а 
у заведующего отделом - от 400 до 500 руб. Долж
ность определялась в зависимости от оценки 
квалификации работника, сложности и объема 
выполняемой им научной и научно-организаци
онной работы, а размер должностного оклада 
устанавливался методом балльной оценки кон
кретных видов работы, определяемой системой 
критериев, разработанной в ИМЭМО. Эти кри
терии были выбраны с учетом специфики каж
дой должностной категории и таким образом, 
чтобы материально стимулировать совершенст
вование научно-исследовательской работы в на
правлениях, имевших наибольшее значение для 
решения задач, поставленных перед Институ
том. 

Приказом директора от 29 ноября 1972 г. бы
ли сформированы четыре отраслевые и одна 
центральная аттестационные комиссии. Реко
мендации этих комиссий утверждались Учеными 
советами Института тайным голосованием. На
до сказать, что еще до начала работы аттеста
ционных комиссий 34 научных сотрудника (в 
том числе 4 доктора и 15 кандидатов наук) пода
ли заявления об уходе из Института. Как прави
ло, это были люди, не уверенные в положитель
ном для себя исходе переаттестации. Остальные 
552 сотрудника прошли через процедуру пере
аттестации. 

По результатам проведенной в ИМЭМО ре
формы системы опщ�ты труда, оклады фактичес
ки были повышены 184 научным сотрудникам 

(32.8% )3 • Новая система позволила ликвидиро
вать существовавшую ранее уравнительность в 
оплате труда научных сотрудников и механизм 
автоматического повышения должностных окла
дов в связи с присвоением ученой степени или из
менением статуса научно-педагогической рабо
ты. Одновременно она стала в большей степени 
стимулировать активность и инициативность на
учных сотрудников в выполнении плановых и 

3 См.: Материалы о работе ИМЭМО АН СССР за 1970-
1974 гг. // Архив ИМЭМО РАН. 
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внеплановых работ4
. Эксперимент был признан 

успешным, и через несколько лет правительст
венным постановлением новая система опла.ты 
труда была введена во всех институтах Академии 
наук СССР. 

В 1975 г. Н.Н. Иноземцеву удалось добиться 
распространения на ИМЭМО доплаты к ежеме
сячному жалованию научного сотрудника за зна
ние и использование в работе иностранных язы
ков. 

12 августа 1974 г. Н.Н. Иноземцев обратился с 
соответствующим письмом в ЦК КПСС. В нем 
говорилось: "Учитывая задачи, возложенные на 
Институт мировой экономики и международных 
отношений АН СССР рядом решений ЦК КПСС, 
а также характер выполняемых Институтом за
даний, просим разрешить ввести для научных со
трудников Института надбавку к основной зара
ботной плате за знание и применение иностран
ных языков. Такая надбавка введена в ряде 
Институтов Академии наук СССР - Институте 
США, Институте Дальнего Востока, Институте 
научной информации по общественным наукам, 
Институте экономики мировой социалистичес-
кой системы"5

. Его обращение было удовлетво
рено и научные сотрудники ИМЭМО, по резуль
татам экзаменов на кафедре иностранных языков 
АН СССР, начиная с 1975 г., стали получать про
центные надбавки за иностранные языки (10% к 
должностному окладу за один язык и 20% - за 
два)6. 

Важное место в деятельности ИМЭМО зани
мали международные связи - научные и общест
венно-политические. 

Сотрудничество ИМЭМО с аналогичными 
академическими (и мидовскими) институтами со
циалистических стран, налаженное еще в начале 
60-х годов, развивалось в рамках многосторонних
постоянных и проблемных комиссий. Первой из
них еще в 1961 г. была создана Постоянная комис
сия по вопросам европейской безопасности. По
началу она объединила ученых-международни
ков из четырех стран - СССР, ГДР, Чехословакии
и Польши, а впоследствии расширилась за счет
представителей институтов международного про-

4 Следует отметить, что в принятую новую систему оценок
научной работы был включен и сугубо идеологический 
критерий - "участие в общественной работе". Это позво
ляло искусственно (и не всегда оправданно) завышать зар
плату "профессиональным общественникам", годами засе
давшим в парткоме, месткоме, комитете ВЛКСМ и в пер
вичных ячейках этих и других организаций (агитбригады, 
добровольные народные дружины и т.д.). При этом многие 
из "общественников" не могли предъявить реальных до
стижений в собственно научной работе. 

5 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 67. Д. 152. Л. 70. 
6 При этом размер надбавки не мог превышать 50 рублей.

Знание одного восточного языка приравнивалось к двум 
западным (английскому, французскому, немецкому и т.д.). 

филя из Венгрии и Болгарии. В работе Постоян
ной комиссии на правах ассоциированных членов 
участвовали ученые-европеисты из Румынии и 
Югославии. На периодических заседаниях комис
сии, поочередно проводившихся в столицах 
стран-участниц, обсуждались актуальные вопро
сы европейской безопасности и сотрудничества, 
возможности созыва СБСЕ, а после успешного 
завершения его работы в 1975 г. - пути и средства 
реализации хельсинкских договоренностей. На
чиная с 1972 г., комиссия издавала бюллетень, на 
страницах которого обсуждались различные ас
пекты, касающиеся проблем европейской безо
пасности, и давалась информация о текущей ра
боте в этой области входящих в комиссию науч
ных учреждений. Самое активное участие в 
работе Постоянной комиссии и в издании ее бюл
летеня с самого начала принимали представители 
имэмо

7
.

У спешно действовала другая многосторонняя 
комиссия, созданная в середине 60-х годов по иници

ативе ИМЭМО-Проблемная комиссия по исследо
ванию современного капитализма. В ее работе при
JШМали участие экономисты-международники из 
всех социалистических стран, публиковавшие ма
териалы своих регулярных заседаний в Информа
ционном бюллетене. С середины 70-х годов в рам
ках этой комиссии были налажены совместные 
исследования по теме: "Научно-техническая ре
волюция и экономические и социальные проти
воречия капитализма на современном этапе". В 
феврале 1975 г. в Москве состоялось Учредитель
ное заседание Проблемной комиссии "Экономика 
и политика развивающихся стран", в которую во
шли представители Болгарии, Венгрии, ГДР, Ку
бы, Польши, Румынии, Чехословакии и СССР. 
Председателем Проблемной комиссии был из
бран представитель ИМЭМО член-корреспон
дент АН СССР В.Л. Тягуненко. В рамках этой ко
миссии были созданы четыре подкомиссии. Руко
водство одной из них ("Комплексные проблемы 
развивающихся стран") также было возложено 
наИМЭМО. 

Принципиально важное значение в условиях 
продолжавшейся холодной войны имело налажи
вание и развитие контактов ИМЭМО с аналогич
ными ему западными научно-исследовательски
ми центрами, часть из которых имела тесные свя
зи с правительствами своих стран. Для советской 
стороны эти контакты были ценным источником 
информации о настроениях и существующих под
ходах на Западе к отношениям с СССР и к реше-

7 См., например: Пономарев Г., Черкасов П. (СССР - ИМЭ
МО). Некоторые аспекты политической борьбы за Обще
европейское совещание// Постоянная комиссия научно-ис
следовательских учреждений НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, 
СССР, ЧССР по вопросам европейской безопасности. 
Бюллетень No 1. Варшава. Март 1972. С. 109-145. 
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нию тех или иных международных проблем. На
учные контакты оказывали также определенную 
помощь советской дипломатии, действовавшей в 
формальных, зачастую слишком узких, рамках. 

По тем же самым соображениям, связи с 
ИМЭМО представляли очевидный интерес для 
его западных партнеров. Лорд Роупер, прорабо
тавший долгое время в Королевском институте 
международных отношений Великобритании 
("Chatam House"), на вопрос о том, почему англи
чане в середине 70-х годов избрали своим партне
ром именно ИМЭМО, ответил: "Прежде всего, 
потому что ИМЭМО был самым авторитетным 
советским аналогом британского "Chatam House". 
К тому же, мы знали, что ИМЭМО тесно связан с 
правительственными сферами, в частности с Цен
тральным Комитеrом и Министерством иност
ранных дел СССР. Мы знали также, что ИМЭМО 
не привержен жесткой линии, что там серьезно 
размышляют над интересующими нас всех вопро-
сами"8. 

Первый контакт между ИМЭМО и "Chatam 
House" имел место еще в 1958 г., когда в Лондоне 
побывал А.А. Арзуманян, посетивший также 
Лондонский институт стратегических исследова
ний. Но вплоть до 1975 г. британские связи ИМЭ
МО носили эпизодический характер - лишь при 
поездках в Англию отдельных исследователей с 
индивидуальными научными проектами. Все из
менилось после официального визита в СССР в 
феврале 1975 г. премьер-министра Великобрита
нии Г. Вильсона и министра иностранных дел Дж. 
Каллагэна, когда, среди прочего, был подписан 
протокол об организации регулярных встреч "за 
круглым столом" представителей общественнос
ти двух стран. От английской стороны ответст
венным за проведение этих встреч был назначен 
Королевский институт международных отноше
ний, а от советской стороны - ИМЭМО. Уже в 
октябре того же года в Лондоне прошло первое 
заседание советско-британского Круглого стола. 
Сопредседателями на нем были академик 
Н.Н. Иноземцев и видный британский дипломат 
сэр Хэмфри Тревельян, бывший посол Велико
британии в Москве (1962-1965 rr.). 

На следующий год эти заседания проходили в 
Лондоне. Английскую делегацию возглавлял ди
ректор "Chatam House" Эндрю Шенфилд, совет
скую - Н.Н. Иноземцев. В дальнейшем такого ро
да заседания, на которых обсуждались наиболее 
актуальные проблемы международных и двусто
ронних (советско-британских) отношений, созы
вались поочередно в обеих столицах. С советской 
стороны, помимо ведущих сотрудников ИМЭМО, 
а также Института США и Канады, в них прини-

8 Запись беседы лорда Джона Роупера с В.Г. Барановским и
П.П. Черкасовым, состоявшейся во время встречи в Моск
ве в феврале 2003 г. 

мали участие представители Международного от
дела ЦК КПСС, МИД и Министерства обороны 
СССР. Практика круглых столов продолжалась и 
на протяжении 80-х годов. Она способствовала 
установлению большего доверия и лучшего взаи
мопонимания между научно-политическими эли
тами двух стран. Это было тем более важно, что 
очень долго между СССР и Западом кроме фор
мально-официальных вообще не существовало 
никаких контактов. 

Англичане, как и другие западные партнеры 
ИМЭМО, прекрасно понимали, что их советские 
коллеги обязаны пропагандировать внешнеполи
тические установки и инициативы партийно-госу
дарственного руководства СССР. Пропагандист
ский элемент неизменно присутствовал в выступ
лениях советских участников круглых столов, но 
это не отпугивало их западных партнеров. Для 
последних было прежде всего важно установить 
неформальные пути и средства общения, найти 
общий язык с представителями интеллектуаль
ной элиты СССР, обрести взаимное понимание в 
подходах к важнейшим проблемам современного 
мира. 

Лорд Роупер вспоминает, что такое взаимопо
нимание возникло не сразу. Первое заседание со
ветско-британского Круглого стола в октябре 
1975 г. прошло достаточно формально. Ощуща
лась взаимная настороженность и даже некото
рое недоверие. Однако на последующих встречах 
"лед недоверия" был растоплен и между совет
скими и британскими собеседниками начался со
держательный и полезный для обеих сторон про
фессиональный диалог. Лорд Роупер вспоминает, 
что разъяснения и комментарии советских коллег, 
даже при наличии в них очевидной пропагандист
ской нагрузки тем не менее помогали лучшему по
ниманию внешней политики СССР. Одновремен
но, как полагали англичане, и у их московских 
партнеров формировалось более адекватное 
представление о политике Запада. Оставалось на
деяться, что эти более объективные оценки будут 
доведены Иноземцевым и его коллегами из 
ИМЭМО до сведения высшего советского руко
водства. Главный же смысл этих встреч для анг
лийской стороны, по мнению Джона Роупера, за
ключался в попытках установления диалога с 
элементами гражданского общества в Советском 
Союзе. Эти попытки он считает в целом успеш-
ными9. 

Отношения тесного сотрудничества с начала 
70-х годов ИМЭМО поддерживал также и с влия
тельным Германским обществом внешней поли
тики. Его руководитель (профессор Карл Кар
стенс) стал даже президентом ФРГ. На протяже
нии двух десятилетий между ИМЭМО и боннским

9 Там же. 
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научным центром, который после Карстенса дол
гое время возглавлял профессор Карл Кайзер, 
регулярно проходили заседания "за круглым сто-

лом" аналогичные советско-британским10. 

Не менее интенсивные связи ИМЭМО устано
вил с научными центрами Франции - Националь
ным фондом политических наук, Институтом 

стратегических исследований11 и близким к МИД 
Франции Французским институтом международ
ных отношений (ИФРИ). С последним была нала
жена практика регулярных обсуждений различ
ных международных проблем. Французскую де
легацию на встречах с представителями ИМЭМО 
обычно возглавлял директор ИФРИ Тьерри де 
Монбриаль. На круглые столы в ИМЭМО в 
70-е годы приезжала и ведущий советолог, ис-

торик-русист профессор Элен Каррер д' Анкосс12
.

В 90-е годы она будет избрана во Французскую 
академию, а затем станет ее Постоянным секре
тарем, то есть пожизненным главой. 

С началом процесса разрядки и улучшения со
ветско-американских отношений у ИМЭМО по
явилась возможность установления контактов с 
ведущими научными центрами США. Особое ме
сто среди них занимал Стэнфордский исследова
тельский институт, проявивший инициативу в на
лаживании связей с ИМЭМО и ИСКАНом. В то 
время на все контакты такого рода должна была 
быть предварительно получена санкция в Ин
станции (Политбюро ЦК КПСС). 

2 октября 1972 г. директор ИМЭМО Н.Н. Ино
земцев и директор ИСКАН Г.А. Арбатов обрати
лись в ЦК с письмом, в котором, в частности го
ворилось: "Стэнфордский исследовательский ин
ститут, являющийся одной из самых крупных 

10 От германской стороны в этих регулярных встречах, на
ряду с учеными-международниками, принимали участие 
видные политические и военные деятели, в частности ге
нерал фон Кильманзег, бывший главнокомандующий вой
сками НА ТО в Центральной Европе. 

11 Директор этого института генерал Боффр в 1971 г. вы
ступил в ИМЭМО с лекцией по международным стратеги
ческим проблемам. В 1956 г., в период Суэцкого кризиса, 
генерал Боффр командовал франко-английским экспеди
ционным корпусом в районе Порт-Саида. 

12 Профессиональный интерес Каррер д'Анкосс к России в
значительной степени вызван ее российскими корнями. 
Среди ее предков - графы Панины, Орловы и Палены. 
В конце 70-х годов советские власти внесли профессора 
Э. Каррер д'Анкосс в "черные списки" и закрыли ей въезд 
в СССР. Причиной послужила ее, ставшая знаменитой, 
книга "Расколовшаяся империя", где предрекался распад 
СССР, который, по мнению французского автора, должен 
был начаться с возрождения ислама и выхода из Советско
го Союза среднеазиатских республик. См.: Сапеrе d' En
causse. Helene. L'Empire eclate. Paris, 1978. Запрет на въезд 
Элен Каррер д'Анкосс в Россию будет снят лишь после 
крушения советского режима в 1991 г. В 2003 г. Постоян
ный секретарь Французской академии Элен Каррер д' Ан
косе была избрана иностранным членом Российской ака
демии наук в знак признания ее весомого вклада в изуче
ние истории России ХVШ-ХХ вв. 

научно-исследовательских организаций США, 
тесно связанных с нынешней администрацией, об
ратился с предложением провести советско-аме
риканский симпозиум для обсуждения перспектив 
и возможных сфер сотрудничества в советско
американских отношениях, а также ряда других 
политических, экономических и стратегических 
международных проблем. С американской сторо
ны в работе симпозиума должен также принять 
участие Брукингский институт (Вашингтон), кото
рый является весьма авторитетным научно-иссле
довательским центром по вопросам экономики, 
внешней политики и международных отношений, 
обслуживающим руководящие политические кру
ги США. < ... > Руководство Стэнфордского ин
ститута считает, что в дальнейшем может быть 
рассмотрен вопрос о переводе этих встреч на бо
лее или менее постоянную основу. 

Представляется, что проведение указанных 
встреч дало бы возможность выяснить взгляды 
авторитетных американских специалистов по ак
туальным международным проблемам и перспек
тивам развития советско-американских отноше
ний. Это представляло бы тем больший интерес, 
что и Стэнфордский и Брукингский институты 
близки к правительственным кругам США и зна
комство с их исследованиями позволит составить 
более ясное представление о позициях Вашингто
на по проблемам, еще находящимся в стадии про
работки и подготовки. На таких встречах, учиты
вая уровень представительства с американской 
стороны, можно было бы зондировать в предва
рительном порядке вопросы, представляющие 
интерес для нашей политики. Одновременно та
кие встречи могли бы быть использованы для то
го, чтобы привлечь внимание влиятельной части 
американских ученых-международников к раз
личным аспектам нашей позиции по целому ряду 
международных вопросов. Просим рассмот-

реть"13.

Инициатива Иноземцева и Арбатова была 
поддержана в Международном Отделе и в Отделе 
науки ЦК, после чего получила "высочайшую" 
санкцию Политбюро. "Стэнфордский проект" 
был включен в План научного сотрудничества 
АН СССР с Национальной академией наук 
(НАН) США. Начиная с 1973 г., ИМЭМО, ИС
КАН и Стэнфордский исследовательский инсти
тут наладили плодотворное сотрудничество, ко
торое было прервано американской стороной в 
результате советской военной интервенции в Аф
ганистан в декабре 1979 г. и ссылкой академика 
А.Д. Сахарова в г. Горький. 

Стараниями Иноземцева и Арбатова, поддер
жанными руководством Академии наук СССР, 
это сотрудничество было возобновлено. Уже в 

13 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 64. Д. 107. Л. 38-39.
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августе 1980 г. секретарь НАН США по иност
ранным делам Т. Мэлоун прислан на имя Главно
го ученого секретаря АН СССР академика 
Г.К. Скрябина телекс следующего содержания: 
"Готов начать переговоры по новому межакаде
мическому соглашению, на которые секретарь по 
иностранным делам был уполномочен вчера ре
шением Совета НАН. Готов приступить к ним в 
Амстердаме. Полагаю, был бы очень желатель
ным приезд на Пагуошскую встречу Иноземцева 
или Быкова для неофициальных дискуссий с про
фессором Гольдбергером, председателем Коми
тета НАН по вооружениям. Был бы признателен, 
если бы мне телеграфировали, по возможности, 

имена других участников"14.

В резолюции Совета НАН США, принятой по 
этому поводу и переданной в Президиум АН 
СССР, подчеркивалось: "Центральной пробле
мой для обеих наших стран является контроль над 
вооружениями и разоружение. Поэтому, незави
симо от изложенного выше, Совет будет упорно 
работать для того, чтобы ученые США и СССР 
смогли обсудить на своих встречах все техничес-

кие аспекты этой проблемы"15
.

Межакадемическое сотрудничество СССР и 
США было возобновлено. Возобновились и регу
лярные встречи между делегациями ИМЭМО и 
Стэнфордского института. 

Из воспоминаний постоянного участника этих 
встреч академика Е.М. Примакова: 

«< ... >Не обходилось без казусов. Так, на нашей 
встрече в Вашингтоне (другие проходили и в Моск
ве, и в Калифорнии) представители Пентагона чуть 
ли не зааплодировали профессору (впоследствии он 
заслуженно бьm избран действительным членом 
АН СССР) Револьту Михайловичу Энтову, кото
рый "разложил по полочкам" и доказал порочность 
и абсолютную непршодность методики подсчета 
советского военного бюджета, предложенную 
специалистами из Эс-эр-ай (Стэнфордского ин
ститута. - П. Ч.). Оказалось, что за эту методику 
военное ведомство США заплатило институту круг
ленькую сумму, - как было не порадоваться воен
ным, когда "ученые-шпаки", получив деньги и, на
верное, не раз подчеркнув при этом свою зна'Ш-

мость, оказались нокаутированными» 16•

14 Телекс от 13 августа 1980 г. // Там же. Оп. 77. Д. 152. Л. 89. 
15 Там же. Л. 88. 
16 Примаков Евzений. Указ соч. С. 38. "Торжествовали свою 

"маленькую победу" и мы, - добавляет Е. Примаков. -
Сколько сил было потрачено на то, чтобы Энтова выпус
тили в США, да еще и в первую его поездку за границу! 
Хорошо, что в КГБ в то время были толковые руководи
тели и во втором главке, например В.К. Бояров, к которо
му я обратился, и он в конце концов решил вопрос. Помо
гал нам в этом плане и заместитель начальника Управле
ния КГБ по Москве В.И. Новицкий"// Там же. 

Ученые ИМЭМО принимали самое активное 
участие в деятельности различных международ
ных общественных форумов, где, в том числе, об
суждались проблемы разоружения и сокращения 
вооружений. 

Из воспоминаний Е.М. Примакова: 

"Сопоставление методик подсчетов военных 
бюджетов подводило к началу сокращения во
оружений. Большую роль в этом сыграли два дви
жения - Пагуошское и советско-американские 
Дартмутские встречи. Первое объединяло уче
ных различных стран, в основном естественни
ков. Особое место в нем занимали физики, в том 
числе выдающиеся. Много сил отдали этому дви
жению с нашей стороны академики А.В.Топчиев, 
М.Д. Миллионщиков, Н.Н. Семенов, М.А. Мар
ков, В.И. Гольданский, В.С. Емельянов. В не
драх Пагуошского движения формировались 
общие идеи о смертельной опасности для всего 
человечества использования ядерного оружия. 
Участники движения провели расчеты, осуще
ствили моделирование, доказав, что в случае 
ядерной войны в мире наступит "ядерная зима" 
- резкое понижение температуры, при котором
нет шансов выжить не только людям, но и все
му живому.

Немало сделали участники движения для того, 
чтобы запретить ядерные испытания в атмосфе
ре, приблизиться к мораторию на испытания 
ядерного оружия во всех сферах. 

Что касается Дартмутских встреч, то они регу
лярно проводились для того, чтобы обговаривать 
и сближать подходы двух супердержав по вопро
сам сокращения вооружений, поисков выхода из 
различных международных конфликтов, созда
ния условий для экономического сотрудничества. 
Особую роль в организации таких встреч играли 
два института - ИМЭМО и ИСКАН с нашей сто
роны, у американцев - группа политологов, от
ставных руководящих деятелей из госдепарта
мента, Пентагона, администрации, ЦРУ, действу
ющих банкиров, бизнесменов. Долгое время 
американскую группу возглавлял Дэвид Рокфел
лер, с которым у мe�st сложились очень теплые 
отношения. У нас - сначала Н.Н. Иноземцев, а за
тем Г.А. Арбатов. Активно участвовали в Дарт
мутских встречах В.В. Журкин, М.А. Мильштейн, 
Г.И. Морозов. Я вместе с моим партнером Г. Сон
дерсом - бывшим заместителем госсекретаря 
США были сопредседателями рабочей группы по 
конфликтным ситуациям. Нужно сказать, что мы 
значительно продвинулись в выработке мер нор
мализации обстановки на Ближнем Востоке. Ес
тественно, что все разработки обе стороны до-

кладывали на самый "верх"»17.

17 Там же. С. 38-39. 
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ИМЭМО активно развивал контакты не 
только на "западном", но и на "восточном" на
правлении. 

Из воспоминаний Е.М. Примакова: 

«Большой смысл приобрели встречи (органи
затор с нашей стороны ИМЭМО) с Японским Со
ветом по вопросам безопасности ("Ампокен"). В 
первой половине 70-х годов по предложению бес
сменного инициатора таких встреч Суэцугу мы с 
Журкиным были в Токио и договорились о пери
одичности, составе группы и содержании диалога. 
Активно, помимо Суэцугу, в нем участвовали с 
японской стороны профессора Иноки, Саэки и 
многие другие, пользовавшиеся большим автори
тетом в стране, но, может быть, еще важнее -
влиятельнейшие фигуры (как и весь "Ампокен" в 
целом) в правящей Либерально-демократической 
партии. 

Вначале такие ежегодные "круглые столы" 
напоминали, скорее, разговор глухих. Каждая 
сторона высказывалась о важности развития от
ношений между СССР и Японией, но в то же вре
мя наши японские коллеги не переставая тверди
ли, что это невозможно без решения вопроса о 
"северных территориях", а мы с не меньшим 
упорством отвечали, что такой проблемы не су
ществует. 

Но постепенно "лед трогался". Сказывалось, 
несомненно, и уважительное отношение друг к 
другу.< ... > 

Мне представляется, что именно наши встречи 
заложили основу продвижению в отношениях 
между двумя странами. Ведь дело не ограничива
лось академическими по своему характеру пре
зентациями их участников. Суэцугу делал все, 
чтобы вывести меня и других на самых крупных 
политических руководителей Японии. Одним из 
них был бывший премьер-министр, один из влия-

тельнейших политиков, Накасонэ ... »18.

С конца 70-х годов у ИМЭМО начали уста
навливаться научные контакты с Южной Коре
ей. Впоследствии - в 90-е годы - южнокорей
ские аспиранты станут самой многочисленной 
иностранной "диаспорой" в аспирантуре ИМЭ
МО, где они успешно будут защищать диссерта
ции, в том числе и по современной российской 
проблематике. 

Уже к середине 70-х годов ИМЭМО поддер
живал рабочие связи с пятью международными 
организациями (ЮНИТАР, ЮНИДО, ЮНК
Т АД, Международная экономическая ассоциа
ция, Международный институт мира в Вене), с 
71 национальной организацией в странах Запа-

18 Там же. С. 40-41. 

да19 и 18 научными центрами социалистических
стран. 

За период 1970-1975 rr. сотрудники ИМЭМО 
752 раза выезжали в зарубежные научные коман
дировки. За этот же период времени ИМЭМО по-

сетили 1590 иностранных ученых20, политичес

ких и общественных деятелей, дипломатов21 . По
слы иностранных государств считали своим 
долгом посещать Институт, встречаться с его ру
ководством и выступать перед его сотрудниками. 
В 1976--1981 rr. ИМЭМО поддерживал отноше
ния уже со 150 научными центрами социалистиче-

ских, капиталистических и развивающихся стран22.
За этот период в Институте были приняты 
2293 иностранных гостя. Совокупное число за
гранкомандировок сотрудников ИМЭМО в эти 
годы составило 955 (более половины из них - в 

страны Запада)23.

Развитию международных связей и укрепле
нию его авторитета за рубежом способствовало 
введение в штат посольств СССР в ведущих стра
нах Запада представителей ИМЭМО (точнее -
корреспондентов журнала "Мировая экономика и 
международные отношения"). 

19 Наиболее крупные из них: Королевский институт между
народных отношений и Лондонский институт стратегичес
ких исследований (Великобритания), Австралийский наци
ональный университет, Королевский институт междуна
родных отношений (Бельгия), Институт международных 
отношений Италии, Индийская экономическая ассоциа
ция, Национальный фонд политических наук и Институт 
стратегических исследований (Франция), Финский инсти
тут международных отношений, Международный институт 
исследований проблем мира - СИПРИ (Стокгольм), Же
невский институт высших международных исследований, 
Германское общество внешней политики в Бонне, Гам
бургский институт политики и экономики, Международная 
орrанизация по исследованиям и научному обмену -
АИРЕКС (США), Американский Совет научных обществ, 
Стэнфордский исследовательский институт, Гарвардский 
университет, Пенсильванский университет, Американская 
ассоциация экономических исследований в сельском хо
зяйстве, Национальное бюро экономических исследований 
(США), Совет по проблемам национальной безопасности, 
Институт международных отношений в Токио, Ассоциа
ция японских экономистов-марксистов, Токийский универ
ситет, Университет Киото (Япония) и др.

20 Интересные воспоминания о встречах с крупными амери
канскими учеными-экономистами, бывавшими в ИМЭМО, 
оставил ветеран Института, доктор экономических наук 
А.В. Аникин. См.: Аникин А.В. Люди науки. Встречи с вы
fающимися экономистами. М., 1995.

2 См.: Сотрудничество ИМЭМО с институтами и научными
центрами капиталистических стран; Научные центры со
циалистических стран, с которыми ИМЭМО поддержива
ет наиболее тесные контакты; Выезды сотрудников ИМЭ
МО за границу за 1970-1975 гг.; Сведения о приеме иност
ранных ученых в ИМЭМО АН СССР за 1970-1975 гг. // 
Архив ИМЭМО РАН. 

22 См.: О работе Института мировой экономики и междуна
родных отношений АН СССР и положении с кадрами. 
Справка от 13 мая 1982 г. // Архив ИМЭМО РАН. 

23 Подсчитано по ежегодным отчетам о работе ИМЭМО
АН СССР за 1976-1981 гг. // Там же. 
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Инициатива в этом принадлежала академику 
Н.Н. Иноземцеву, который 12 августа 1974 г. об
ратился с соответствующим письмом в ЦК 
КПСС. "Считали бы целесообразным, - писал 
Иноземцев, - ввести с 1 января 1975 г. в штаты не
которых совпосольств за рубежом ряд должнос
тей в ранге 1-го или 2-го секретарей с тем, чтобы 
они были заняты сотрудниками Института в це
лях сбора информации по текущему и перспек
тивному состоянию экономики и политики соот
ветствующих стран, обеспечения связей с научно
исследовательскими центрами, различными по
литическими и общественными деятелями и орга
низациями, а также для направления в Институт 
необходимой литературы и других материалов. 
Такие должности общим количеством 6 единиц 
мы просили бы создать в совпосольствах в США, 
Англии, Франции, ФРГ, Японии и КНР. 

Практика подобной работы сотрудников науч
но-исследовательских институтов в штатах по
сольств имеется (например, в Институте США 
Академии наук СССР и Научно-исследователь
ском конъюнктурном институте МВТ СССР) и 
полностью себя оправдала. Просим рассмот-
реть"24. 

Иноземцева в ЦК поддержали, хотя заявлен
ный им перечень был там скорректирован25. В 
скором времени в Лондон, Париж, Бонн и Токио 
отправились представители ИМЭМО, получив
шие должности 1-х секретарей советских по
сольств в Англии, Франции, ФРГ и Японии. 

Надо сказать, что в ряде случаев к посланцам 
ИМЭМО первоначально отнеслись насторожен
но, причем, не только компетентные службы со
ответствующих государств, но и коллегии по по
сольству. И те, и другие, видимо, предполагали в 
новоиспеченных дипломатах-корреспондентах 
журнала "МЭ и МО" "засланных казачков" или, в 
лучшем случае, - "совместителей" по линии КГБ. 
Постепенно недоверие исчезло, когда стало ясно, 
что эти люди действи:тельно представляют толь
ко ИМЭМО. В журнале "МЭ и МО" регулярно 
появлялись их статьи, обзоры и рецензии. Имен
но на них были возложены обязанности по орга
низации двусторонних коллоквиумов, симпозиу
мов и "круглых столов" с участием сотрудников 
ИМЭМО. Они же пополняли институтскую биб
лиотеку книжно-журнальными новинками из 
стран пребывания. В целом работа "резидентов 
ИМЭМО" была очень плодотворной и полезной 
для Института. 

24 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 67. Д. 152. Л. 70. 
25 Поскольку в Вашингrон должен был отправиться пред

ставитель ИСКАН В. Бережков, в ЦК КПСС не сочли 
нужным выделять дополнительную должность для "эмис
сара" ИМЭМО в США. В Пекин же, видимо, предполага
лось направить представителя Института Дальнего Восто
ка АН СССР. 

* * *

Можно с полным основанием утверждать, что 
в 70-е годы ИМЭМО переживал свой "золотой 
век". Институт по праву считался ведущим совет
ским "мозговым центром" в области мировой 
экономики и политики. Он вел активную и широ
кую исследовательскую и просветительскую ра
боту. Только за период 1976-1980 гг. ИМЭМО 
выпустил 164 коллективные и индивидуальные 
монографии (более чем по 30 книг ежегодно). А 
за один только 1981 г. учеными Института было 
опубликовано 48 научных трудов. За период 
1976-1981 гг. в ЦК КПСС, Верховный Совет 
СССР, Совет Министров СССР, МИД, Минобо
роны, Госплан, ГКНТ, МВТ и Президиум АН 
СССР Институтом было направлено 442 матери
ала (аналитические, информационные записки и 
доклады). Разработки, подготовленные в ИМЭМО, 
вошли в директивные документы XXV (1976 г.) и 
XXVI (1981 г.) съездов КПСС. 

15 сотрудников ИМЭМО в 1976-1980 гг. были 
удостоены звания лауреата Государственной пре
мии СССР; 10 - награждены правительственны
ми наградами; трем ученым присвоено почетное 
звание "Заслуженный деятель науки РСФСР". В 
1979 и 1980 гг. ИМЭМО получал переходящее 
Красное Знамя "Победителя во Всесоюзном со
циалистическом соревновании научных учрежде
ний АН СССР и союзных республик". 

Численность Института выросла с 739 человек 
в январе 1973 г. до 979 сотрудников на конец 
1981 г.26 Весной 1978 г. Н.Н. Иноземцев добился 
завершения "долгостроя" - нового 21-этажного 
здания Института на Профсоюзной улице. Одно
временно ему удалось "пробить" в МГК КПСС и 
Исполкоме Моссовета многоквартирный дом для 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
сотрудников ИМЭМО. Несколько десятков чело
век с семьями, долгие годы и даже десятилетия 
стоявшие в очереди на жилье, неожиданно полу
чили новые благоустроенные квартиры, причем в 
непосредственной близости от места работы. Все 
это стало возможным вследствие высокого авто-
26 Среди них: 2 академика. 77 докторов и 286 кандидатов на

ук. Из 979 сотрудников 447 были членами КПСС. Средний 
возраст научных сотрудников (от общего их числа) к нача
лу 1982 г. составлял 40.5 лет. По сравнению с начальным 
периодом истории Института изменился национальный со
став научного коллектива ИМЭМО. Только за семь лет 
(1975-1982 гг.) доля русских от всего состава увеличилась с 
79.4 до 82%; украинцев - с 2.2 до 2.8%; доля белорусов со
кратилась с 1.4 до 1 %; армян - с 2.2 до 1.9%; евреев - с 10.2 
до 8.7%. Значительное сокращение числа евреев в Инсти
туте объяснялось фактическим прекращением, под все бо
лее жестким давлением закрытых партийных инструкций, 
приема на работу еврейской молодежи и естественной 
"убылью" ветеранов-евреев. См.: О работе Института ми
ровой экономики и международных отношений АН СССР 
и положении с кадрами. Докладная записка Н.Н. Инозем
цева от 13 мая 1982 г. // Архив ИМЭМО РАН. 
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ритета, которым академик Н.Н. Иноземцев поль
зовался в "директивных инстанциях". Номенкла
тура хорошо знала о расположении к нему Бреж-

нева27, для которого Иноземцев писал доклады и
выступления, вкладывая в них, по возможности, 
разумные мысли и предложения, которые, увы, за
частую не могли быть реализованы в условиях 
прогрессировавшего склероза советской системы. 

Со своей стороны, старевший на глазах генсек 
продолжал выделять Николая Николаевича из 
круга своих доверенных советников. В 1974 г. 
Иноземцев был избран в Верховный Совет СССР 
IX созыва и стал членом Комиссии по иностран-

27 На рабочем столе Н.Н. Иноземцева в его директорском
кабинете находился фотопортрет Л.И. Брежнева с теплой 
дарственной надписью генсека. 

ным делам верхней палаты - Совета Союза. В 
1979 году он подтвердил свои депутатские полно
мочия в Верховном Совете СССР Х созыва. На 
XXVI съезде (23 февраля - 3 марта 1981 г.) Ино
земцев был переведен из кандидатов в члены ЦК 
КПСС, поднявшись на одну ступень в высшей 
партийной иерархии. А в апреле того же года ака
демик Н.Н. Иноземцев в третий раз был удостоен 
ордена Ленина "за заслуги в развитии обществен
ных наук, за активную общественно-политичес
кую деятельность и в связи с 60-летием со дня 
рождения". 

Ничто не предвещало беды ... 

Продолжение следует 
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