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"КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ" 

Наверное, Анушаван Агафонович Арзуманян 
не раз вспоминал этот сталинский лозунг 30-х го
дов, когда в апреле 1956 г. приступил к реализа
ции по�тановления об организации Института 
мировои экономики и международных отноше
ний. В самом деле, любой научно-исследователь
ский институт - это прежде всего высококвали
фицированные кадры, соответствующим обра
зом. организованные и ориентированные на 
решение тех или иных научных nроблем. 

Но даже ученые-гуманитарии, не привязанные, 
как химики, физики или биологи к лабораториям с 
дорогостоящим оборудованием, тем не менее 
должны иметь свой "дом", где они собирались бы 
для совместных обсуждений, где можно было бы 
разместить библиотеку, читальные залы ... 

Поэтому первое, с чего начал свою деятель
ность директор ИМЭМО А.А. Арзуманян, это с 
решения извечно многотрудного в Москве вопро
са о помещении для нового Института, штатный 
контингент которого был определен в 300 чело
век. Постановление Президиума ЦК КПСС от 
3 апреля 1956 г. обязывало руководство Моссове
та и Управление делами АН СССР найти подхо
дящее здание для ИМЭМО, который в то время 
формально базировался на Волхонке 14, вместе с 
несколькими институтами гуманитарного профи
ля ,- экономики, философии, истории. Но путь от 
принятия партийного постановления до его реа
лизации, особенно, когда это требовало матери
альных затрат, в советской системе был обычно 
долгим и тернистым. 

Еще 7 марта 1956 г., то есть почти за месяц до 
принятия упоминавшегося Постановления ЦК 
КПСС, секретарь ЦК Д.Т. Шепилов обратился к 
первому секретарю Московского горкома КПСС 
Е.А. Фурцевой с письмом, в котором, в частности 
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' 

говорилось: аправляю Вам заявку президиума 
Ак

0

адемии Наук СССР о потребности в служеб
нои площади институтов Академии. Со своей сто
роны, считаю первоочередным и совершенно не
отложным предоставление помещений вновь ор
ганизуемому Институту мировой экономики и 
международных отношений ... "1

.

f родо�жен.ие. Начало см.: в :4"0No 4, 5, 6 за 2002 г.
Россиискии государственныи архив новейшей истории (да
лее везде: РГАНИ. -П.Ч.). Ф. 5. Оп. 30. Д. 181. Л. 13. 

В это время Н.С. Хрущев при:ступал к лик
видации размножившихся при Сталине союз
ных и республиканских (РСФСР) министерств. 
Освобождались занимаемые ими в центре 
Москвы здания. На это и рассчитывала Акаде
мия наук, подсказывая высшему партийному 
начальству, где и какие освобождаются здания, 
которые можно было бь1 передать ютившимся 
в тесноте на Волхdнке четырем академичес
ким институтам. 

Первоначально директор Института экономи
к� АН СССР В.П. Дьяченко договорился с 
А.А. Арзуманяном, .. что наиболее удобным для 
обоих институтов было бы разместиться в од
ном здании. Об этом они и просили централь
ные и московские власти - А.И. Микояна, 
Д.Т. Шепилова, Е.А. ФурцеI!у и председателя 
Исполкома Моссовета Н.И. Бобровникова. В 
архиве бывшего ЦК КПСС сохранилась о�ив
ленная переписка по этому вопросу, свидетель
ствующая о том, что МГК КПСС и Моссовет не 
спешили выполнять даже предписания "сверху", 
тем более что Академия наук претендовала на 
освобождающиеся здания на Кузнецком мосту, 
на ул. Калинина (ныне - Воздвиженка) и в дру
гих центральных кварталах столицы. Так, на
пример, 27- апреля 1956 г. и.о. Президента АН 
СССР академик К.В. Островитянов и Главный 
ученый секретарь Президиума АН СССР акаде
мик А.В. Топчйев информировали ЦК КПСС, 
что Е.А. Фурцева, Н.И. Бобровников и другие 
высшие московские чинрвники не торопятся 
выполнять данное им Президиумом ЦК КПСС 
поручение. "Обеспечение вновь создаваемого 
ИМЭМО за счет зданий, могущих освободиться 
в связи с реорганизацией ряда министерств, за
держивается, видимо, и не будет выполнено в 
необходимый срок", - с тревогой писали руко-
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водители АН СССР2
.

Тем не менее МГК КПСС и Моссовет так и "не 
изыскали возможности" удовлетворить пожела
ния уважаемых ученых мужей. В Москве, как 
оказалось, не нашлось здания, способного размес
ти'Гь два экономических института с совокупным 
штатом сотрудников в 650 челове� (300- ИМЭМО 

2 Там же. Ф. 5. Оп. 35. Д. 24. Л. 163. 
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и 350 - Институт экономики). В конце концов 
Дьяченко и Арзуманян вынуждены были отка
заться от идеи "совместного проживания" и нача
ли действовать порознь. 

С большим трудом, в очередной раз прибегнув 
к незаменимой помощи все того же А.И. Микоя
на, летом 1956 г. Арзуманян сумел-таки "выбить" 
из Моссовета здание для временного размещения 
своего Института. 

Новоостаповская улица, дом 10 - таков адрес 
первой временной прописки ИМЭМО, где Инсти
тут размещался в течение года. Тогда это была 
московская рабочая окраина, с давних пор носив
шая столь же неблагозвучное, сколь и трудно
объяснимое название -Сукино болото. Новоос
таповская улица возникла в 1952 г. на месте 
бывшего Остаповского цюссе, оказавшегося в 
районе городской черты. О характере этого рай
она; находящегося между станциями метро "Ав
тозаводская" и "Волгоградский проспект" (в то 
время еще не существовавшей), говорят названия 
здешних улиц - Шарикоподшипников, 1-я и 2-я ули
цы Машиностроения, Автозаводская, Велоза
водская ... 

Здесь, в трехэтажном школьном здании, no со
седству с хлебозаводом, и разместился на первых 
порах Институт мировой экономики и междуна
родных отношений. Предыдущим хозяином этого 
здания бы:Ло расформированное республикан
ское министерство. 

Летом 1957 r. Арзуманяну удастся заполучить 
новое помещение, на этот раз в самом престиж
ном районе-в Китайском (теперь-Китайгород
ском) проезде, в комплексе министерских зданий, 
по соседству с непроницаемо-грозным Главлитом 
(советская цензура). ИМЭМО был выделен здесь 
второй, спланированный в виде буквы "П" этаж, 
где кое-как смогли разместиться двести пятьде
сят научных сотрудников. Но, как и предыдущее 
здание, новая обитель стала лишь временным 
пристанищем ИМЭМО. 

В 1961 г. Институт получит пятиэтажное гос
тиничное здание на 2-й Ярославской улице (дом 3), 
неподалеку от станции метро "ВДНХ". В этом, 
тоже, временном жилище, ИМЭМО обоснуется 
надолго -до ве�ны 1978 г., когда, наконец, пере
берется в собственное 21-этажное здание на 
Профсоюзной улице. Мало кто из сотрудников 
ИМЭМО помнит, что этим Институт в значи
тельной мере обязан своему первому директору -
А.А. Арзуманяну, который еще в 1958 г. сумел 
убедить А.И. Микояна подписать постановле_ние 
о строительстве нового здания специально для 

Института мировой экономики и международных 
отношений3

. 

Что касается Института экономики, то хлопо
ты его директора не увенчались успехом; Инсти
тут вынужден будет остаться на Волхонке, где 
проведет в тесноте еще долгие годы, прежде чем 
переберется в новое здание, неподалеку от 
имэмо. 

Сразу же по выходе постановления об органи
зации ИМЭМО его директор А.А. Арзуманян за
нялся подбором кадров. Начал он с заполнения 
вакансий двух своих заместителей по научной ра
боте. Поиски были недолгими, так как кандидаты 
нашлись здесь. же, в Отделе современного капи
тализма Института экономики -доктор экономи" 
ческих наук профессор Владимир Яковлевич 
Аболтин и кандидат экономических наук Алек
сандр Иванович Бечин. 

Личность В.Я. Аболтина, проработавшего за
местителем директора ИМЭМО почти двадцать 
лет (до 1975 г.) и более года (1965-1966 гг.) испол
нявшего обязанности директора, всегда была ок
ружена в Институте ореолом романтической та
инственности. Одни говорили, что он бывший ла
тышский стрелок, чуть ли не охранявший самого 
Ленина, другие 11амекали на его принадлежность 
к спецслужбам. При этом хорошо были известны 
его многочисленные научные публикации, посвя
щенные вопросам международных отношений на 
Дальнем Востоке. 

Так кем же в действительности был Владимир 
Яковлевич Аболтин? 

Из автобиографии В.Я. Аболтина, написанной 
им в 1975 г.: 

"< . .. >Родился 1 октября 1899 г. в бедной крес
тьянской семье в Руйене Лифляндской губернии. 
Латыш. Братья участвовали в вооруженном вос
стании 1905 г. Емельян, член партии с 1902 г., ру
ководитель во�,тания в' Руйене, затем руководи
тель военной ·организащш СДАК(б). В 1909 г. 
приговорен военным судом к смертной казни, си
дел в тюрьме до 1913 r. В 1918 г. заключен немца-

3 Вот что вспоминает об этом хорошо знавший А.А. Арзу
маняна ветеран ИМЭМО д. э. н. Я.А. Певзнер: "Где-то 
между 1957 и 1958 г., но не позже, Арзуманян сумел подсу
нуть А.И. Микояну бумагу о необходимости строительства 
здания для Института мировой экономики и международ
ных отношений. Вскоре появилось подписанное Первым 
заместителем Председателя Совета Министров СССР 
А.И. Микояном соответствующее правительственное по
становление. Из-за трудностей с финансированием строи
тельство здания затягивалось, неоднократно прерывалось 
и даже замораживалось. Заслуга в завершении этого дела, 
начатого Арзуманяном, принадлежит Н.Н. Иноземцеву, 
который энергично взялся за него и сумел довести до кон
ца. В результате, в 1978 г. ИМЭМО получил собственное 
многоэтажное здание, что позволило Институту продер
жаться в самые трудные времена (то есть в 90-е годы. -
П.Ч.)". (Из записанного на магнитную пленку интервью 
А.Я. Певзнера. - П.Ч.) 
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ми в концлагерь. В дальнейшем - на партийной и 
советской работе. Михаил, член партии с 1904 г., 
рабочий, осужден за участие в вооруженном вос
стании на 15 лет каторги; заключен в Бутырскую 
каторжную тюрьму, освобожден в 1917 г. Погиб 
в Самаре в боях против чехословаков и белогвар
дейцев. 

В. Аболтин вступил в партию в июне 1917 г., 
будучи секретарем профсоюза торгово-промыш
ленных служащих в Риге. Накануне захвата Риги 
германскими войсками уехал в Нижний Новго
род, где работал в газете "Нижегородский рабо
че-крестьянский листок". 

В августе 1918 г. был направлен· на подполь
ную работу в оккупированную Латвию.< ... > 

Весной 1919 г. направлен на Первые пехотные 
курсы комсостава Красной Армии. В ·составе кур
сов участвовал в боях против белоказаков на До
ну, а осенью 1919 г. против армии Юденича под 
Петр_оградом. . _· 

. По окончании курсов занимал различные по
литические и командные должности в 9-й армии, 
участвовал в боях против белоказацких повстан
цев на Кубани в качестве уполномоченного РВС 9 
при Ударном отряде. В 1921-1922 гг. командиро
ван для проведения специальной военной работы 
за рубежом (в Турцию, куда в ноябре 1920 г. эва
куировались из Крыма остатки армии генерала 
П.Н. Врангеля. -П.Ч.). Летом 1922 г. был направ
лен в Военную академию (им. Фрунзе). 

После окончания востфака (восточного фа
культета. - П.Ч.) Военной академии был назна
чен Председателем Полномочной комиссии ЦИК 
СССР по приему Северного Сахалина от япон
ских оккупантов, а по завершении этой работы -
агентом НКИД на Сахалине (1925-1926 гг.) 

В 1927-1928 гг. выполнял обязанности генкон
сула в Харбине. 

С 1929 г. занимался научно-исследовательской 
работой iю проблемам: экономики и политики, а 
также истории зарубежных стран и Советского 
Союза. Совмещал эту работу некоторые годы с 
учебно-административной, преподавательской и 

" 4 инои деятельностью. < ... > 
Как следует из этого документа, Аболтин не 

был ни латышским стрелком, ни охранником Ле
нина. Тем не менее его ранняя биография красно
речиво говорит сама за себя - большевик-под
польщик, участник Гражданс�ой вqйны, один из 
первых сотрудников советской военной разведки, 
агент-нелегал, резидент в Харбине - дальневос
точной "столице" русской белой эмиграции, дип
ломат ... 

С 1929 г. Аболтин, оставаясь в кадрах военной 
разведки, переключается на научно-преподава-
4 

.• 

Личное дело В.Я. Аболтина // Архив ИМЭМО РАН. 

тельскую работу. В течение двух лет (1929-1931 
гг.) он работает заместителем ректора Института 
востоковедения (Москва), затем - старшим науч
ным сотрудником ИМХМП (1931-1935 гг.), где 
становится доктором экономических наук. Сразу 
же после защиты диссертации Аболтина "под 
крышей" ТАСС отправляют на два года (1935-
1937 гг.) в Пекин корреспондентом. По возвраще
нии из командировки, Аболтин назначается ди
ректором Государственного института иностран
ных языков в Иваново, а в 1939 г. вновь приходит 
вИМХМП. 

Как видим, Аболтину повезло. Будучи старым 
(с дореволюционным стажем) членом партии, од
ним из самых первых советских военных развед
чиков и к тому же - латышом, Аболтин чудом 
уцелел во время сталинских репрессий, в наи
большей степени затронувших как раз три на
званные категории. 

С декабря 1942 по май 1943 г. Аболтин нахо
дится в составе резервного Отдельного латыш
ского пехотного полка, но в боевых действиях 
участия не принимает. 

Между маем 1943 и 1948 г. в его анкете - про
бел. Известно лишь, что в 1945 г. он находился в 
Германии, причем не по линии Академии наук ... 
Если когда-нибудь Главное разведывательное уп
равление (ГРУ), по примеру Службы внешней 
разведки (СВР), опубликует свою историю, то в 
ней, безусловно, найдется несколько строк (а, мо
жет, и страниц), посвященных Владимиру Яков
левичу Аболтину. И тогда мы узнаем о нем боль
ше, чем знаем сейчас. 

С 1948 г. Аболтин работает в Отделе совре
менного капитализма Института экономики, где 
в 1953 г. становится заведующим сектором, а в 
1955_-м получает ученое звание профессора. 

К этому времени он уже известный специалист 
по проблемам междунэ.родных отношений на 
Дальнем Востоке; автор нескольких монографий, 
брошюр и десятков статей, опубликованных под 
псевдонимом В. Аварин5

.

Когда А.А. Арзуманян в 1952 г. перешел на ра
боту в Институт экономики АН СССР, В.Я. 
Абqлтин уже занимал там видное положение и 
пользовался уважением в научном коллективе. 
Почти четыре года совместной работы располо
жили Арзуманяна к обстоятельному, сдержанно
сух<?ватому_и искушенному в организационно-ад
министративных делах Аболтину. Неудивитель
но, что имецно ему он предложил занять место 
5 См.: например,: Остров сокровищ - Северный Сахалин.

Хабаровск, 1928; Империализм и Манчжурия. Этапы им
периалистической борьбы за Манчжурию. М.-Л., 1931; 
Борьба за Тихий океан. Агрессия США и Англии, их про
тиворечия и освободительная борьба народов. М., 1947. 
Уже в ИМЭМО выйдет его большая работа - Распад коло
ниальной системы. М., 1958. 
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своего заместителя в создаваемом Институте ми
ровой экономики и международных отношений. 
Аболтин должен был курировать те направления 
научных исследований, которые составляли вто
рую половину названия ИМЭМО, то есть между
народно-политические исследования. 

Должность другого зама - по собственно зко
номической проблематике - Арзуманян предло
жил Александру Ивановичу Бечину, который с 
мая 1954 r. возглавлял в Институте экономики 
сектор общих проблем импе·риализма - тот са
мый, которым ранее руководил сам Арзуманян. 
Видимо, Арзуманян полностью полагался на Бе
чина и ценил его. По крайней мере, дважды он 
удостаивал его своим доверием: первый раз - в 
1954 r., второй- весной 1956 r. 

В биографии Нечина не было столь интригую
щих эпизодов, как в жизни Аболтина. Он родился 
в 1906 r. в семье костромскоrо крестьянина. 
Окончил девятилетку в Ташкенте, совпартшколу 
в Костроме (1925 г.) и три курса Института марк
сизма-ленинизма в Ростове-на-Дону (1937 r.). 

С 1935 по 1939 r. А.И. Бечин работает в Рос
товском пединституте - сначала и.о. доцента ка
федры политэкономии, затем деканом историче
ского факультета, наконец, директором Педин
ститута. С 1940 до 1954 r. А.И. Бечин- на службе 
в Советской Армии. Он участвует в боевых дей
ствиях в годы Великой Отечественной войны. С 
октября 1943 r. и до конца войны он - замполит 
командира гвардейского стрелкового полка. В 
апреле 1944 r. при форсировании Днестра Бечин 
получает контузию с повреждением слуха. Войну 
он заканчивает с четырьмя боевь1ми орденами и 
восемью медалями. 

В 1948-1949 rr., оставаясь в кадрах Советской 
Армии, А.И. Бечин состоит соискателем на кафе
дре экономики и политики зарубежных стран 
АОН при ЦК ВКП(б), где защищает диссерта
цию на соискание ученой степени кандидОО'а эко
номических наук, а затем работает старшим пре
подавателем в Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина. 

В апреле 1954 r. полковник Бечин демобилизу
ется из армии и подает документы на работу в 
Институт экономики АН СССР. "Докладываю, -
рапортует он в заявлении на имя директора Ин
ститута члена-корреспондента АН СССР 
В.П. Дьяченко, - что приказом Министра Обо
роны СССР от 10.4.1954 r. я отчислен из кадров 
Советской Армии в запас. 19 апреля приказом 
Начальника Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина отчислен из Академии и прибыл 

в Ваше распоряжение. А. Бечин. 19.4.1954 г.':6 

Бравый полковник-политэконом, видимо, 
произвел самое благоприятное впечатление на 

6 Личное дело А.И. Бечина // Архив ИМЭМО РАН.

В.П. Дьяченко и его заместителя А.А. Арзуманя
на, так как уже 1 мая того же года он был принят 
на работу в академический институт, причем сра
зу же на руководящую должность заведующего 
сектором общих проблем империализма, где ра
ботали серьезные ученые из бывшего ИМХМП, 
в том числе и сам академик Е.С. Bapra. Весной 
1956 r. Арзуманян пригласил Бечина на анало
гичную должность в ИМЭМО, а уже в сентябре 
сделал его своим вторым заместителем. 

Однако в скором времени Арзуманян посте
пенно стал разочаровываться в своем протеже. 
Трудно теперь в точности сказать, что именно пе
рестало устраивать Арзуманяна. Можно лишь 
предположить, что Бечин, как руководитель, 
оказался не на уровне вставших перед ИМЭМО 
задач в осмыслении новейших тенденций разви
тия· современного государственно-монополисти
ческого каrtита.rшзма. По-видимому, его научно
идеологические воззрения, сформировавшиеся в 
АОН при ЦК ВКП(б) и в Военно-политической 
академии, существенно расходились со взглядами 
и оце»ками большинства ведущих экономистов 
ИМЭМО, включая самого Арзуманяна. 

В должности заместителя директора Института 
А.И. Бечин пробудет ровно три года. 18 сентября 
1959 r. "по личной просьбе" он будет переведен в 
старшие научные сотрудники, а через месяц воз
главит сектор конъюнктуры (с сентября 1960 r. -
сектор мирового капиталистического рынка). В 
этой должности А.И. Бечин проработает почти 
десять лет, защитив в 1968 r. докторскую диссер
тацию. В 1973 r. он выйдет на пенсию. 

Третьей "номенклатурной" должностью в лю
бом академическом институте считается долж
ность ученого секретаря. Этот пост Арзуманян 
предложил занять кандидату исторических наук 
Игорю С€рrеевичу Глаголеву, с 1954 r. работав
шему в Отделе современного капитализма Ин
ститута экономики. Арзуманян счел, что этот ин
теллигентный/ организованный и исполнитель
ный человек как нельзя лучше подходит на роль 
ученого секретаря ИМЭlу.1O. Менее всего дирек
тор мог тогда.предположить, что через двадцать 
лет И.С. Глаголев "выберет свободу" и станет не
возвращенцем. Вся его предшествующая биогра
фия, хорошо известная Арзуманяну, казалось бы, 
полностью исключала такую возможность. 

Из Личного дела, сохранившегося в Архиве 
ИМЭМО, можно узнать, что И.С. Глаголев ро
дился в 1920 r. в Белеве в семье архитектора-ху
дожника и педагога. В 1924 r. семья Глаголевых 
переехала в Ленинград, где Игорь Сергеевич в 
1938 г. окончил среднюю школу и поступил на ан
глийское отделение филологического факульте
та ЛГУ. В июле 1941 г. Глаголев становится кур
сантом 3-го Ленинградского артиллерийского 
училища, но уже в ноябре того же года увольня
ется в запас вследствие нервного заболевания. Он 
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перебирается в Саратов, где поступает на 4-й курс 
Саратовского пединститута, а затем переводится 
в эвакуированный на берега Волги Ленинград
ский государственный университет. По оконча
нии учебы Глаголев получает назначение на ра
боту в ТАСС и переезжает в Москву, а в апреле 
1943 г. поступает в аспирантуру ИМХМП. Здесь в 
1947 г. он защищает диссертацию на тему "Отно
шения между США и гитлеровской Германией до 
второй мировой войны". Здесь же годом ранее он 
становится членом ВКП(б). 

По всей видимости, Глаголеву не были чужды 
карьерные устремления, причем не в области на
уки. Можно предположить, что он мечтал стать 
дипломатом, так как сразу же по окончании аспи
рантуры, еще до защит_ы диссертации, он посту
пает в Высшую дипломатическую школу МИД 
СССР. Окончив ВДШ в январе 1948 г., Глаголев 
решением ЦК ВКП(б) назначается политическим 
обозревателем Совинформбюро. 

В.январе 1951 г. другим решением ЦК Глаго
лев направляется в Берлин на работу в Союзный 
Контрольный Совет в Германии (СКСГ), где ру
ководит отделом печати и радио, затем работает 
ответственным секретарем и и.о. главного редакто
ра газеты "Tagliche Rundschau" ( орган СКСГ). По 
совместительству в 1952 г. Глаголев исполнял обя
занности главного редактора журнала "Neue Welt". 

По каким-то причинам дальнейшая карьера 
И.С. Глаголева не задалась. В 1953 г. он возвра
щается в Москву и получает скромное назначе
ние на должность заведующего отделом эконо
мики зарубежных стран в журнале "Вопросы эко
номики". А год спустя переходит в Институт 
экономики на должность младшего научного со
трудника (со степенью). 

Предложение занять пост- ученого секретаря 
ИМЭМО, _ полученное от Арзуманяна, давало 
Глаголеву надежду на возобновление несложив
шейся карьеры. Он с благодарностью принимает 
это предложение и с головой погружается в орга
низационные дела по формированию Института. 

Будучи человеком весьма сдержанным, даже 
замкнутым, Глаголев неожиданно обнаруживает 
сочувствие к освобожденным из ГУЛАГа жерт
вам сталинских репрессий. Один из них, Яков 
Яковлевич Этингер, просидевший несколько лет 
в тюрьмах и лагерях по "делу врачей", с благодар
ностью вспоминает, что И.С. Глаголев принял са
мое горячее участие в его приеме на работу в 
ИМЭМО в августе 1956 г. "Будучи в душе против
ником большевизма, - пишет Я.Я. Этингер в сво� 
ей книге,- он (Глаголев. -П.Ч.), очевидно, считал 
своим долгом помогать тем, кто от него постра-
дал"7. Тщательно скрываемая оппозиционное,ть 
Глаголева коммунистическому режиму обнару-

1 Этинzер Я.Я. Это невозможно забыть... Воспоминания. 
м., 2001. с. 216-217. 

жит себя только через двадцать лет, а пока он ни
чем не выделялся из общей массы научных сотруд
ников - разве что крайне осторожным поведением 
и сдержанностью в разговорах с коллегами. 

В должности ученого секретаря Института 
Глаголев проработает до 1959 г., когда перейдет 
на работу в группу, изучавшую проблемь1 разору
жения. "Разоруженческой" проблематике будут 
посвящены все его публикации, в частности, мо
нографии "Влияние разоружения на экономику" 
и "Международная безопасность и экономичес
кое развитие". 

В 1973 г. в связи с расформированием сектора 
разоружения И.С. Глаголев уйдет из ИМЭМО в 
Институт истории СССР АН СССР, а четыре го
да спустя не вернется из загранкомандировки в 
Иорданию. Став невозвращенцем, Глаголев вско
ре возглавит в эмиграции Ассоциацию за сотруд
ничество де_мократических стран. Он умрет в на
чале 90-х годов. 

Поскольку речь зашла о невозвращенцах, то 
нельзя обойти вниманием другого бывшего со
трудника ИМЭМО "первого призыва". Речь идет 
о докторе исторических наук Михаиле Сергееви
че Восленском, видном советском германисте, 
прославившемся впоследствии своей выдающей
ся работой "Номенклатура". Он проработал в 
ИМЭМО почти полтора десятилетия - с августа 
1956 до апреля 1970 г. 

М.С. Восленский родился в 1920 в г. Бердянске 
Таврической губернии в интеллигентной семье. 
Его отец был экономистом, мать - преподавате
лем математики. Родители переехали в Москву, 
когда мальчику было пять лет. В 1939 г. М. Вое
ленский окончил десятилетку и поступил на исто
рический факультет МГУ, где все годы учился на 
отлично и получал Сталинскую стипендию. На 
фронт он по каким-то причинам не попал. 

Отработав год по расрределению в Коломен
ском учительском институте, Восленский воз
вращается в Москву и в 1945 г. поступает в аспи
рантуру. В 1946 г. его, свободно говорившего на 
немецком, французском и· английском языках, 
командируют в Германию в качестве сотрудника 
Международного Военного Трибунала в Нюрн
берге и Союзного Контрольного Совета в Герма
нии. Вернувшись в 1947 г. в Москву, Восленский 
завершает кандидатскую диссертацию и в 1950 г. 
успешно защищает ее в МГИМО МИД СССР. 

В 1950-1953 гг. он работает в Совинформбю
ро, в Секретариате Всемирного Совета Мира и в 
Академии наук. Уже в эти годы он объездил с ко
мандировками многие европейские страны, буду
чи не только холостяком, но и беспартийным, что 
в советской системе было исключительным слу
чаем. В 1954 г. Восленский публикует свою пер
вую монографию - "Из истории политики США в 
германском вопросе (1918-1919 гг.)". 
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В ноябре 1955 г. Вселенский поступает на ра
боту в сектор общих проблем империализма Ин
ститута экономики АН СССР, откуда в августе 
1956 г. переходит в ИМЭМО, где работает снача
ла в секторе международных отношений, а потом 
возглавляет группу в Отделе информации. В 
ИМЭМО в 1965 г. он защищает докторскую дис
сертацию. Все это время Вселенский часто выез
жает в загранкомандировки по линии АН СССР, 
Советского Комитета Защиты Мира, Пагуош
ского комитета. Он становится ученым секрета
рем Комиссии по научным проблемам разоруже
ния при Президиуме АН СССР, преподает в 
МГПИ им. В.И. Ленина и в УДИ им. Патриса Лу
мумбы. В цен-rре его научных интересов - внут
риполитическое положение и внешняя политика 
ФРГ, а также проблематика разоружения. 

В апреле 1970 г. М.С. Вселенский переходит 
на работу в Институт всеобщей истории АН 
СССР, а спустя несколько лет он остается в ФРГ 
на ·положении невозвращенца. В отличие от-Гла
голева, своего сослуживца по ИМЭМО, Вселен
ский умрет в ореоле широкой известности, успев 
увидеть крушение власти той самой советской но
менклатуры, которой посвящена его ставшая 
знаменитой книга. 

Одновременно с формированием "штаба" по 
управлению Институтом, Арзуманян занимался 
подбором руководителей научных подразделений -
секторов. В соответствии с основными задачами, 
поставленными перед ИМЭМО Постановлением 
Президиума АН СССР от 13 апреля 1956 г., в Ин
ституте создавались 12 проблемно-региональных 
секторов. В подавляющем большинстве случаев 
на заведование этими секторами Арзуманян при
гласил авторитетных специалистов, хорошо изве
стных ему по совместной работе в Институте эко
номики. Часть из них прежде работали в Институ
те Варги. Были и такие, кто при ликвидации 
ИМХМП в 1947 г. не поnал в Институт экономи
ки и по существу на многие годы был выброшен 
из науки. 

К их числу, например, относился доктор эко
номических наук Лев Абрамович Мендельсон, 
крупный знаток общих проблем политэкономии 
капитализма, один из самых плодовитых "имхов
цев". В первые дни войны он отказался от имев
шейся у него брони и пошел добровольцем на 
фронт, провоевав, как говорится, "от звонка до 
звонка". После окончания войны он вернулся в 
ИМХМП и возобновил научные исследования. 
Однако через три года, при ликвидации ИМХМП, 
его как "безродного космополита" не взяли в Ин
ститут экономики. С трудом цайдя себе работу, 
Мендельсон продолжал заниматься интересую-
щими ег? научными проблемами. 

Арзуманян знал его публикации и, как тодько 
представилась возможность, . пригласил в свой 

Институт на должность старшего научного со
трудника в сектор общих проблем империализма, 
которым поначалу руководил А.И. Бечин. Год 
спустя, в августе 1957г., Л.А. Мендельсон возгла
вит этот важнейший сектор ИМЭМО. 

К лету 1956 г. структура ИМЭМО обрела свой 
первоначальный вид; она включала в себя 12 сек
торов: 

Сектор общих проблем империализма (заведу
ющий - к.э.н. А.И. Бечин); 

Сектор положения и борьбы рабочего класса 
(к.э.н. С.М. Иванов); 

Сектор международных отношений (к.и.и. 
Н.Н. Иноземцев); 

Сектор аграрных проблем (д.э.н. А.М. Гуре
вич); 

Сектор США (д.э.н. М.И. Рубинштейн); 
Сектор Британской империи (д.э.н. И.М

1 
Ле

мин); 
Сектор западноевропейских стран (к.э.н. 

А.В. Кирсанов); 
Сектор Юго-Восточной Азии и Дальнего Вос

тока (к.и.и. А.А. Поляк); 
Сектор Африки, Ближнего и Среднего Восто

ка (к.э.н. Г.Е. Скоров); 
Сектор Латинской Америки (к.э.н. М.В. Дани-

левич); 
С�ктор конъюнктуры (к.э.н. А.А. Манукян); 
Сектор информации (к.э.н. В.Г. Солодовни

ков). 
Чуть позже будет создан Сектор проблем ми

литаризации экономики капиталистических 
стран во главе с д.э.н. А.А. Санталовым, взявший 
на себя исследование технико-экономических 
проблем современного капитализма. А в рамках 
сектора Юго-Восточной Азии и Дальнего Восто
ка была сформирована группа по изучеuию Япо
нии во главе о·д.э.н. Я.А. Певзнером. 

В течение первЬiх двух лет существования 
ИМЭМО произойдут некоторые изменения в ру-
ководстве отдельными секторами8

, но структура 
Института останется неизменной. Со временем 
большинство секторов превратятся в отделы, по
явятся новые научные подразделения. 

Постановление об организации ИМЭМО пре
дусматривало, что Институт создается на базе 
Отдела с<;>временного капuтализма Института 
экономики АН СССР. К весне 1956 г. в Отделе 
работало около 90 научных и научно-техничес
ких сотрудников. Практически все они сразу же 
были зачислены в штат ИМЭМО. 
8 Так, в 1957 г. сектор аграрных проблем вместо А.М. Гуре

вича возглавит к.э.н. А.А. Шлихтер; а сектор положения и 
борьбы рабочего класса вместо С.М. Иванова в 1958 г. 
возглавит д.э.н. В.В. Любимова. 
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А.А. Арзуманяну предстояло заполнить остав
шиеся 210 вакансий. С самого начала он лично 
контролировал этот процесс, не перепоручая его 
никому, даже своим заместителям и ученому сек
ретарю. Можно с полной уверенностью утверж
дать, что в первые годы становления ИМЭМО ни 
один человек "со стороны" не мог быть принят в 
Институт без личной санкции Арзуманяна, кото-'

рый не только сам изучал анкетные данные того 
или иного кандидата, но и находил время, чтобы 
предварительно встретиться с ним. Разумеется, в 
деле подбора кадров Арзуманян опирался на ре
комендации своих заместителей, заведующих 
секторами и ведущих ученых, но при этом всегда 
хотел составить собственное представление о ре
комендуемом человеке. 

Чем руководствовался создатель ИМЭМО в 
подборе кадров? 

Исключительно интересами дела и только де
ла. Создавая уникальный исследовательский 
центр по изучению мировой экономики и между
народных отношений, Арзуманян нуждался в вы
сококлассных специалистах, каковые в СССР бы
ли наперечет и к тому же в большинстве своем 
относились к старшей возрастной категории. Для 
него не был секретом тот факт, что отдельные, 
даже крупные экономисты-международники бы
ли подвержены "коминтерновскому", по опреде-
лению академика Г.А. Арбатова, догматизму9 ; 
они смотрели на современный капитализм ис
ключительно через призму идеологии, глазами 
Маркса и Ленина, не всегда сообразуясь с реалия
ми середины ХХ в. Основная же масса советских 
экономистов среднего и младшего поколений 
сформировалась в лоне ортодоксального стали
низма с его крайне деформированным восприяти
ем действительности. 

Разумеется, и сам Арзуl\4:анян был убежденным 
коммунистом, но он был коммунистом-либера
лом, если такое понятие вообще применимо к 
КПСС послесталинской эпохи. Во всяком случае 
он был убежденным и последовательным привер
женцем линии ХХ съезда на демократизацию об
щественной жизни и освобождения экономичес
кой науки от пут сталинизма. 

Этими убеждениями Арзуманян во многом 
руководствовался, подбирая сотрудников в свой 
Институт. Весьма характерно, что на должность 
начальника Отдела кадров ИМЭМО он взял не 
отставного полковника или "действующего ре
зервиста" КГБ, как было принято во всех совет
ских госучреждениях, а милую девушку Евгению 
Дмитриевну Демьянову, проработавшую в Ин
ституте до конца 80-х годов. Даже в строго-р€
жимной Спецчасти, через которую проходила вся 
9 См.: Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-

1985 гг.) Свидетельство современника. М., 1991. С. 71. 

секретная переписка Института с "директивными 
инстанциями", около двадцати лет работала доб
рейшая и притом сугубо "штатская" женщина -
Елена Александровна Прошкина. 

Не случайным было и приглашение в ИМЭМО 
вернувшихся из сталинских лагерей авторитет
ных специалистов - С.А. Далина, Е.А. Громова, 
В.В. Зубчанинова, В.И. Каплана, А.А. Шлихтера. 
В Институт, как уже говорилось, был зачислен и 
молодой выпускник-экстерн исторического фа
культета МГУ Я.Я. Этингер, отбывший четыре 
года в ГУЛАГе по "делу врачей". При всем благо
желательном отношении к нему ученого секрета
ря ИМЭМО И.С. Глаголева, принятие Этингера 
на работу было возможно только с согласия Ар
зуманяна, который считал своим долгом помо
гать жертвам сталинизма, • тем более, если они 
могли быть полезными для его Института. 

Арзуманян принял на работу вернувшуюся из 
ссылки дочь расстрелянного в 1950 г. по "ленин
градскому делу" бывшего Председателя Совета 
Министров РСФСР М.И. Родnонова, И.М. Ивано
ву, ставшую видным специалистом в изучении ат
лантизма и американо-западноевропейских отно
шений. 

По этим же причинам Арзуманян взял в 
ИМЭМО упоминавшегося уже д.э.н. ,Л;А. Мен
дельсона, крупного германиста д.э.н. ЕЛ. Хмель
ницкую, талантлцвого япониста к.э.н. Е.А. Пигу
левскую, других ученых, выброшенных в разное 
время по политическим мотивам из академичес
кой науки. 

И все же наличных сил было явно недостаточ
но для развертывания исследований по всему спе
ктру поставленных перед ИМЭМО задач. Арзу
манян сделал ставку на привлечение в Институт 
творческой молодежи. И это, пожалуй, было на
иболее трудным делом, так как большинство кан
дидатов на зачисление б"ши для директора "ве
щью в себе". И-тем не ·менее, как вспоминает 
Г.А. Арбатов, Арзуманян "не побоялся пригласить 
(в том числе на ответственцые посты) большую 
группу творческой молодежи: . .  -Н.Н. Иноземцева, 
заботливо им выращенного и оправдавшего его на
дежды, . . . В.А. Мартынова, В.Л. Тягуненко, 
О.Н. Быкова, Г.Е. Скорова, Т.Т. Тимофеева, 
Е.С. Хесина, В.В. Рымалова, И.М. Осадчую, 
С.М. Ники�ина и др."10

Между тем молва об открытии Инс:rитута ми
ровой экономики и международных отношений 
широко распространилась среди московской ин
теллигенции, особенно в ее молодежной части. 
Привлекало уже само название этого академ»че
ского учреждения, обещавшего приобщенце к че
му-то недостижимо-запретному для большинства 
советских граждан. Даже возможность регулярно 

10там же. С. 70. 
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читать "Times", "Le Monde" или "Die Welt", не го
воря уже о "Paris Match", "Der Spiegel" или 
"U.S. News and World Report" казалась невероят
ным счастьем для молодых интеллектуалов, ли
шенных всех средств информации, кроме "Прав
ды", "Огонька" и им подобных партийно-идеоло
гических изданий. 

Уже летом 1956 г. Арзуманян был буквально 
завален предложениями заинтересованных лиц и 
рекомендательными письмами уважаемых лю
дей, хлопотавших за своих протеже. Некоторые 
из этих писем сохранились в Архиве РАН. 

"Глубокоуважаемый товарищ Арзуманян! -
писал крупнейший советский историк-германист 
профессор А.С. Ерусалимский. -Большое спасибо 
за доставленную фотографию. Еще в Женеве мне 
хотелось поговорить с Вами о подателе сего пись
ма тов. Александре Борисовиче Вебере и пореко
мендовать принять его на работу в Ваш Институт. 
Зная его еще по Университету, а затем по его дис
сертации, я со всей ответственностью могу ·заве
рить Вас, что в лице тов. Вебера Вы будете иметь 
молодого, очень способного, вдумчивого и скром
ного ученого, уже теперь хорошо разбирающегося 
в экономике и политике современной Германии. 
Жму руку. А. Ерусалимский. 27 августа 1956"11.

"Анушаван А�афонович! - обращался к Арзу
маняну его старый товарищ Лев Шаумян, один из 
руководителей Большой Советской Энциклопе
дии, сын погибшего в 1918 г. видного большевика 
Степана Шаумяна. - Во-первых, привет. Во-вто
рых, -просьба принять тов. Клана и поговорить с 
ним. Он по образованию историк, но энтузиаст 
политэкономии, самостоятельно длительное вре
мя занимается вопросами обнищания пролетари
ата. Может быть, в результате беседы выявится, 
что он подходящий человек для работы в Инсти-
туте. Желаю счастья. Л. Шаумян. 1. Х. 56"12.

В Личном фонде Арзуманяна есть и другие по
добного рода рекомендательные письма, а также 
заявления самих кандидатов на трудоустройство в 
ИМЭМО. А сколько было телефонных звонков 
от влиятельных лиц, желавших устроить своих 
чад и родственников в престижный Институт? Об 
этом уже никто не узнает. Арзуманян лично раз
бирался с каждым из этих ходатайств, исходя 
прежде всего из соображений полезности того 
или иного человека для работы в Институте. 

Вот что вспоминает по этому поводу С.А. Ми
коян, хлопотавший в то время за своего друга-од
нокурсника по МГИМО Семена Наделя, бывше
го стрелка-радиста ВВС, получившего в годы 
войны югославский орден за участие в спасении 
Эдварда Карделя из немецкого окружения. '-'Ког-

11 Архив Российской академии наук (далее везде: Архив 
РАН. - П.Ч.). Ф. 1556. Оп. 1. Д. 113. Л. 11. 

12 Там же. Л. 12. 

да я попросил Анушавана Агафоновича взять Се
ню в ИМЭМО и гарантировал, что он не пожале
ет, - пишет Микоян, - тот спросил: "А он усид
чив?". Я ответил, что :в отличие от меня он будет 
не вылезать из читального зала. Потом Арзума
нян принял Наделя и спросил: "Какая научная 
проблема вас интересует? Чем вы хотели бы за
ниматься в Институте?" - "Социальная структура 
современного капитализма" - ответил Сеня, уже 
интересовавшийся проблематикой института. 
"Как же вы сможете ее изучать, пока не знаете 
разницу между процентом и дивидендами? Я вас 
направлю в сектор конъюнктуры, где вы узнаете 
основы современного капитализма". ("Кстати, -
замечает Микоян, -впоследствии Нацель стал ос
нователем социального направления в изучении 
современного капитализма в ИМЭМО)"13.

Что касается самого Серго Микояна, то Арзу
манян взял его младшим редактором в журнал 
"Мировая экономика и международные отноше
ния", а после его перехода непосредственно в 
ИМЭМО в 1960 г., несколько лет держал племян
ника, к тому времени уже кандидата наук, в долж
ности младшего научного сотрудника, "дабы не 
создавать впечатления семейственности и покро-
вительства мне", :._ как вспоминает Микоян14

. 

При формиров.�нии Института Арзуманян 
столкнулся с одной деликатной кадровой пробле
мой, порожденной неискоренимым антисемитиз
мом, утвердившимся еще при Сталине в аппарате 
ЦК КПСС, особенно в Агитпропе и в Отделе на
уки. Сейчас уже достоверно известно, кто после 
1953 г. был главным вдохновителем антисемитиз
ма на Старой площади - член Президиума ЦК 
КПСС, секретарь ЦК М.А. Суслов. 

Можно лишь догадываться о том давлении, 
которое ·оказывалось на Арзуманяна высшими 
партийными чиновниками в вопросе кадрового 
комплектова��я ИМЭМО, призванного обслу
живать "директивные инстанции". Безусловно, у 
него была негласная разнарядка на процент допу
стимого присутствия евреев в штате Института, 
которую он постоянно нарушал и нередко вы
нужден был объясняться по этому поводу в Отде
ле науки и в других местах. 

Арзуманян, по мнению знавших его людей, 
был чужд антисемитских настроений. Формируя 
Институт, он исходил прежде всего из професси
ональных качеств известных ему людей, а также 
из оценки способностей и творческого потенциа
ла молодых специалистов. Когда речь шла о лю
дях с известными в науке именами, независимо от 
того, как звучали их фамилии, Арзуманян решал 

13 Рукопись воспоминаний С.А. Микояна "ИМЭМО в моей
жизни (сугубо личные и, быть может, слишком откровен
ные воспоминания)". С. 29-30. 

14Там же. с. 25.
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вопрос без колебаний, если этот человек был не
обходим Институту. Другое дело - молодежь. 
Здесь, под давлением сверху, он вынужден был 
интересоваться, в то.м числе и пресловутым "пя
тым пунктом", что вызывало у него приступы не 
всегда понятного для окружающих раздражения. 

Попасть в ИМЭМО было нелегко и людям с 
русскими фамилиями, даже при наличии серьез
ной поддержки. Так, например, несколько меся
цев добивалась этого кандидат экономических 
наук Маргарита Матвеевна Максимова, бывший 
работник ЦК ВЛКСМ, в то время - жена Торг
преда СССР в ФРГ, за которую ходатайствовали 
ученый секретарь ИМЭМО и один из заместите
лей Арзуманяна. Со временем она станет одним 
из ведущих ученых ИМЭМО, признанным авто
ритетом в изучении европейской интеграции и 
проблем международного экономического со
трудничества. А тогда, по собственному призна
нию М.М. Максимовой, Арзуманян долго и упор
но отказывался взять на работу "какую-то оче-
редную фифочку и чью-то там жену"15

.

Гораздо проще решался вопрос о зачислении в 
ИМЭМО, который сразу стал весьма престиж
ным, детей и родственников лиц из высшей совет
ской номенклатуры. В самом начале на работу в 
Институт пришла и долгие годы проработала там 
дочь Н.С. Хрущева, Елена; сюда, как уже говори
лось, устроился сын А.И. Микояна, Серго. Здесь 
же работали - внук тогдашнего члена Президиу
ма ЦК КПСС Л.М. Кагановича, Игорь; дочь пер
вого Председателя КГБ, впоследствии Начальни
ка ГРУ И.А. Серова, Светлана; дочь Генерально
го Прокурора СССР Р.А. Руденко, Лариса; сноха 
министра иностранных дел А.А. Громыко, Мар
гарита; сын бывшего Председателя Исполкома 
Моссовета В.П. Пронина, Сергей16

; сын бывшего 
министра внешней торговли СССР, видного дип
ломата М.А. Меньшикова, Станислав; внук А.М. 
Коллонтай, Владимир . .. 17. Как правило, они 
удачно вписывались в научный коллектив ИМЭ
МО, а сам факт их принадлежности к Институту 
Арзуманяна укреплял позиции директора в гла
зах той же номенклатуры. 

С некоторых пор работать в ИМЭМО стало 
столь же престижно, как и учиться в МГИМО, 
многие выпускники которого, не попавшие по 
разным причинам в ЦК КПСС, МИД, Внешторг 
или ТАСС, стремились устроиться в ИМЭМО. 

В отдельных случаях Арзуманян принимал на 
работу и лиц с "подмоченной" биографией, если 

15 Из записанноrо на пленку интервью М.М. Максимовой. -
п.ч. 

16 В середине 60-х годов он был ученым секретарем
имэмо. 

17 Впоследствии д.э.н. С.М. Меньшиков станет заместиrе
лем директора ИМЭМО. 

речь шла о хороших специалистах; Причем это 
были не только вчерашние узники ГУЛАГа, о 
чем уже говорилось. 

Одним из первых в ИМЭМО пришел Григорий 
Иосифович Морозов. Это был первый муж Свет
ланы Аллилуевой. Сталин не принял этот брак и 
сделал все, чтобы развести молодых супругов, не
смотря на то, что у них уже родился сын, назван
ный в че.сть деда. Для начала он приказал аресто
вать отца Морозова, а потом сумел заставить 
свою дочь подать на развод. 

Г.И. Морозов - фронтовик, после войны окон
чивший МГИМО и только начинавший обустраи
вать жизнь, неожиданно потерял не только жену и 
сына, но и уверенность в завтрашнем дне. После
довали долгие годы безработицы. Пока был жив 
Сталин, Морозов имел.все основания ожидать аре
ста. Но и после смерти бывшего тестя он продол-
жал перебиваться случайнь1ми заработками18

.

Предложение поступить на работу в ИМЭМО, 
устроенное стараниями его друга Н.Н. Иноземце
ва, было сразу же принято Морозовым. В Инсти
туте он поначалу будет участвовать в подготовке 
выпусков "Международно-политического ежегод
ника. Экономика и Политика", а затем возглавит 
Отдел международных организаций, занявшись, в 
частности, проблемами деятельности ООН. Этому 
будет посвящена его докторская диссертация. 

Одновременно с Морозовым в 1956 г. на работу 
в ИМЭМО пришел Владцмир Михайлович Шам
берг, внук расстрелянного в 1952 r. по приказу 
Сталина С.А. Лозовского, бывшего Заместителя 
наркома иностранных дел, начальника Совин
формбюро и руководителя Еврейского антифа
шистского комитета. В.М. Шамберг был женат на 
дочери Г.М. Маленкова, который сразу же после 
ареста Лозовского поспешит развести молодоже
нов. Тот факт, что Шамберr-старший долгое вре
мя был заместителем Маленкова в ЦК ВКП(б), не 
повлиял на решение сталинского фаворита. 

В 1956 r. В.М. Ша�берг будет принят в Отдел 
информации ИМЭМО, через два года возглавит 
его, а со временем станет доктором исторических 
наук, крупным американистом. В 90-е годы он 
эмигрирует в США, где займется преподаватель
ской деятельностью. 

В начале 60-х годов в ИМЭМО из МГИМО 
был переведен кандидат исторических наук, до
цент Алексей Дмитриевич Никонов. Из МГИМО 
его убрали по одной-единственной причине - он 
был зятем В.М. Молотова, снятого Хрущевым со 
всех руководящих постов и даже исключенного 
из партии. В МГИМО не пожелали держать у се-

18 Нелегкая судьба Г.И. Морозова послужила основой для 
известной в свое время песни Булата Окуджавы "Ванька 
Морозов", где есть слова: " ... Ему чего-нибудь попроще 
бы, а он циркачку полюбил ... ". 
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бя А.Д. Никонова, хотя работал он хорошо и 
пользовался популярностью у студентов. Арзу
манян взял его в свой Институт, rде Никонов, 
став доктором наук, в 70-е годы возглавит одно из 
направлений военно-политических исследований 
международных отношений. 

К началу ноября 1956 г. в ИМЭМО числился 
251 сотрудник (при штатном расписании в 300 
единиц). В большинстве своем (169 человек) это 
были "люди со стороны" - молодые научные со
трудники, вчерашние выпускники МГИМО, эко
номического, географического и исторического 
факультетов МГУ, ЛГУ, МГПИ им. В.И. Ленина, 
других престижных вузов Москвы. Им�лись и 
люди с опытом работы в ведомственных НИИ 
экономического профиля, журналисты, изда
тельские редакторы-переводчики и т.д. Появи
лись отставные военные и бывшие сотрудники 
разведки, о чем еще будет сказано. 

. В Институте с первых дней работали два круп
ньiх дипломата в J?анге Чрезвычайного и Пол_но
мочного Посла - Василий Алексеевич Вальков и 
Александр Андреевич Лаврищев, по разным при
чинам покинувшие МИД в 1956 г. Это были дип
ломаты "молотовского· призыва". Оба они при
шли на дипломатическую службу в 1939 г., после 
того как практически весь руководящий состав 
НКИД был репрессирован. 

В.А. Вальков, по образованию инженер-эко
номист, с 1934 г. работал в должности доцента на 
кафедре экономики машиностроения в Ленин
градском политехническом институте. В 19�9 г. 
он был вызван в Москву и назначен заведующим 
Отделом американских стран НКИД СССР; в 
1942-1944 гг. он советник Посольства СССР в Ве
ликобритании; в 1945-1949 гг. -Посол СССР в 
Нидерландах; в 1949-1953 гг. заведовал Отделом 
балканских стран в МИД СССР; в 1953-1955 гг. -
Посол СССР в Югославии, а с сентября 1955 по 
июнь 1956 г. - заместитель заведующего Первым 
европейским отделом МИД СССР. 

В ИМЭМО Вальков поначалу специализиро
вался на изучении экономических и политических 
проблем Бенилюкса, а затем перешел в сектор 
вн:утренней и внешней политики США. Им были 
подготовлены две монографии - "Индонезия на 
пути независимого развития" и "СССР и США. Их 
политические и экономические отношения в 1917-
1941 гг." В 1972 г. В.А. Вальков выйдет на пенсию. 

А.А. Лаврищев, заведовавший по окончании 
ИФЛИ19 кафедрой социально-экономических 

19 И ФЛИ - Институт философии, литературы и истории, су
ществовавший в Москве в 1931-1941 гг. (в 1931-1937 гг. 
ИФЛИ существовал также в Ленинграде). В ИФЛИ, в ча
стности, учился А.Т. Твардовский, которого хорошо знал 
А.А. Лаврищев, возглавлявший институтскую партийную 
организацию. 

дисциплин в Ивановском пединституте, в 1939 г. 
неожиданно был назначен первым секретарем 
Полпредства СССР в Болгарии. В 1940-1944 гг. 
он уже Посланник в Софии; в 1944-1945 гг. -По
литический советник в Союзной Контрольной 
Комиссий в Румынии, а затем в Болгарии; с 1945 
до 1948 г. - заведующий Отделом балканских 
стран МИД СССР; в 1948-1954 гг. -Посол СССР 
в Турции; февраль-август 1954 г. - заведующий 
Первым европейским отделом МИД СССР; с ав
густа 1954 по январь 1956 г. -Посол СССР в ДРВ; 
февраль-август 1956 - в резерве МИД СССР. 
Участник Потсдамской конференции (1945 г.) и 
Женевского совещания по Индокnтаю (1954 г.). 
В августе 1956 г. переведен из МИД в ИМЭМО, 
где проработал до ухода на пенсию в марте 1975 г. 

В Институте Лаврищев несколько лет возглав
лял партийную организацию и руководил секто
ром внешней политики суверенных стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Он специализи
ровался на изучении проблем Юго-Восточной 
Азии, опубликовав содержательную моногра
фию по истории Индокитайского вопроса после 
Второй мировой войны. 

Вторую часть научного контингента ИМЭМО 
(82 человека) составляли бывшие сотрудники От
дела современного капитализма Института эконо
мики АН СССР во главе с самим А.А. Арзуманя
ном и тремя академиками - КС. Варгой, 
И.А. Трахтенбергом и Л.Н. Ивановым. Правда, 
первые два уже давно были в пенсионном возрасте, 
а третий часто и подолгу болел. Л.Н. Иванов умрет 
в 1957 г., через год после основания ИМЭМО. 

Что касается Трахтенберга и особенно Варги, 
то о-в:и будут активно и плодотворно работать до 
последних дней жизни. Практически замолчав 
после 1949 г., Варга: словно ожил после ХХ съез
да, и развернул бурную Деятельность с приходом 
в ИМЭМО. В 1956 г. им было опубликовано 
шесть статей, в 1957 - девять� а в 1959-уже один
надцать. В 1961 Г; он выпускает монографию "Ка
питализм ХХ века", а в 1964 г. - фундаменталь
ный труд "Очерки по проблемам политэконо
мии капитализма". В ней, по словам академика 
Н.Н. Иноземцева, были "поставлены и рассмот
рены коренные вопросы современного капита
лизма: роль государства и государственно-мо
нополистического капитализма, новые формы 
межимпериалистических противоречий, роль бур
жуазии в национально-освободительном движе
нии, положение и общественное сознание рабо
чего класса, ценообразование и прибыль в уело-
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виях господства монополий, циклы и кризисы, 
западноевропейская интеграция и ряд других"20.

В 1963 г., за год до смерти, в:с. Варга будет 
удостоен высшей в СССР степени отличия -Ле
нинской премии, данной ему за книгу "Совре
менный капитализм и экономические кризисы". 
Во многом это произошло благодаря хлопотам 
А.А. Арзуманяна, считавшего себя продолжате
лем дела, начатого В.С. Варгой еще в середине 
20-х годов.

Когда научный коллектив ИМЭМО в первый
раз собрался по случаю 39-й годовщины Ок
тябрьской революции, то, как воспоминает вете
ран Института д.э.н. В.С. Хесин, все уместились 
за одним длинным столом, накрытым по случаю 
праздника в бывшем школьном здании на Суки
ном болоте. 

Кадровое формирование Института продол
жалось и в дальнейшем. По официальным дан
ным

1 
на 10 июня 1957 г. в ИМЭМО числилось У.Же 

279 человек (128 женщин и 151 мужчина). Из них:

докторов наук - 12, кандидатов наук - 89; стар
ших научных сотрудников - 53 человека, млад
ших научных сотрудников с ученой степенью -
38, без степени -76. В дирекции, АХО и библио
теке числилось 69 человек. В Институте работа
ли 118 членов КПСС, 2 кандидата в члены КПСС, 
56 членов ВЛКСМ и 103 беспартийных. 

Большим разнообразием отличался нацио
нальный состав ИМЭМО: русские - 206 человек, 
евреи-41, армяне-10, украинцы-6, белорусы 3, 
татары -2, латыши -2, поляки -2, эстонцы -1, 
осетины -1, болгары - 1. В Институте работали 
также - один иранец, один дигирец, один езид и 
один индонезиец21 .

Таков бъш первоначальный научный контин
гент ИМЭМО, с которым А.А. Арзуманян при
ступил к выполнению возложеннь1х на Институт 
задач. 

ЖУРНАЛ "МЭ и МО" 
И ЕГО ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Постановление об организации ИМЭМО пре
дусматривало издание Институтом ежемесячного 
журнала "Мировая экономика и международные 
отношения", в котором должны были освещаться 
"проблемы экономики и политики капиталисти
ческих стран, рабочего движения и соревнования 
двух мировых систем"22. Название журнала было 
придумано самим Арзуманяном; оно должно бы-
20 Из выступления Н.Н. Иноземцева 1 ноября 1979 г. на 

научной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения 
Е.С. Варги // Творческое наследие академика Е.С. Варги. 
м., 1981. с. 10. 

21 Архив РАН. Ф. 1556. Оп. 1. Д. 119. Л. 9-10.
22 Архив ИМЭМО РАН. 

ло служить своеобразной визитноji карточкой 
ИМЭМО -одновременно в глазах общественно
го мнения и вышестоящего начальства от идеоло
г�и, что было не одно и то же. 

Дело в том, что с самого начала Институт был 
призван просвещать не только "верхи", но и "ни
зы". Разница в исполнении этой двойной функI(ии 
заключалась в степени откровенности и правди
вости подаваемой ИМЭМО информации. После 
ХХ съезда "наверху" появилось желание иметь 
представление о реальном положении дел в мире. 
"Н " б й изы же, во из ежание опасных искушени , 
по-прежнему предписывалось держать на стро
гой идеологической "диете". "Стандарты, кото
рые допускались в печати и даже в научных изда
ниях, оставались в основном прежними, -пишет в 
своих воспоминаниях академик Г.А. Арбатов, -и 
на их страже стояло еще множество бдительных 
"охранителей основ", политических ортодоксов, 
которым, кстати, и начальство нщшгда н,е пре
пятствовало, если те брались в пух и прах разно
с�т� . любу_ю свежую, нестандартную, содержав
шую новые мысли работу, тем более если автор 
работы покушался на "священные" догмы. 

Такая ситуация, -продолжает Арбатов, -ко
нечно же, затрудняла Арзуманяну развертывание 
института как исследовательского центра нового 
типа. Уже позже - в начале 60-х годов - у меня 
как-то был с ним обстоятельный разговор на эту 
тему, и Анушаван Агафонович откровенно рас
сказал, как он выходил из положения. В журнале 
института, в выпускаемых им книгах соблюда
лась необходимая ортодоксальцость. Достаточно 
почитать эти книги, так же как журнал "Мировая 
экщюмика и международные отн,ошения" в пер
вые годы его издания, чтобы в этом убедиться: 
там продолжали взахлеб причита-rь о "шаткости 
и неустойчивости" капиталистической экономи
ки, о приближающихся ее "новых.nотрясениях" и 
;;кризисах" и о�_�щали в' неотдаленном. будущем 
догнать и перегнать наиболее разви'l;'Ые кащ1та

листические страны" по производству всех важ
нейших видов промышленной и ·сельскохозяйст
венной продукции на душу населения. Но в то же 
время в записках, направляемых руководству, да
валась куда более реалисrическая картина. В хо
де работы над записками, во внутренних дискус
сиях, связанных с их подготовкой, как сказал тог
да Арзуманян, росли кадры, люди понемногу 
освобождались от догматизма, учились писать 
по-новому. И потом, постепенно это начало ска-

. зываться и на публикациях в открытой печати"23.
Таким образом, можно сказать, что Арзума

нян надеялся благополучно провести ИМЭМО 
вм�сте с его журнала�. между Сциллой и Хариб
дои, то есть между идеологическими требования-

23 Арбатов ГА. Указ. соч. С. 69. 
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ми партаппарата со Старой площади и возросши
ми потребностями общества в знаниях· об окру
жающем-мире. 

Отдел науки и Отдел пропаганды и агитации 
ЦК КПСС сообща позаботились, чтобы во главе 
журнала "МЭ и МО" встал проверен1;1ый, идео
логически закаленный человек, способный ней
трализовать "буржуазно-реформистские" на
клонности части научных сотрудников ИМЭМО, 
потенциальных авторов журнала. Решением Се
кретариата ЦК КПСС главным редактором жур
нала в январе 1957 г. был назначен Яков Семено
вич Хавинсон, которому суждено будет прорабо
тать на этом посту тридцать с половиной лет. 
Уже по этой причине он заслуживает отдельного 
разговора, тем более что незаурядная личность 
Хавинсона и его роль как многолетнего руково
дите.ля журнала далеко не однозначно оценива-
лись в имэмо

24
,

,Яков Хавинсон р·одился в 1901 г. в Полтавской 
губернии в семье портного. С шест11адцат:�r лет, 
как и многие его сверстники, Хавинсон был во
влечен в революционные события. В декабре 
1918 г. он вступает в партию большевиков, рабо
тает агитатором в городке Гадяч Полтавской гу
бернии, потом редактором уездной газеты "Изве
стия". В 1919-1920 гг. Хавинсон- зав. агитпропом 
укома РКП(б) г. Пугачевская Самарской губер
нии и одновременно ответственный редактор ме
стной партийной газеты. Затем два года он рабо
тает в партийных органах Брянска. 

В 1922 г. Хавинсон поступает на факультет об
щественных наук 1-го МГУ, но проучится scero 
три года, так как будет отозван с учебы и направ
лен в г. Свердловск (Екатеринбург) на должность 
старшего помощника областного проl<:урора. В 
Свердловске он пробудет около полутора лет. 

В самом конце 1926 г. Хавинсон вызван в 
Москву и 1:1азначен заведующим отделом партий
нqй литературы Госиздата, где проработает око
ло четырех лет. 

В 1930 г. Хавинсон предпринимает. еще одну 
попытку получить в:ысшее обра�ование. Он по
ступает на историко-партийный факультет Ин-
24 Одни· видели в нем столь ж� колоритную, сколь и мас

штабную личность, считали его первоклассным редакто
ром; другим Я.С. Хавинсон представлялся в большей ·сте
пени цензором, нежели редактором; одни считали его 
убежденным и нераскаявшимся сталинистом, а друrце -
типичным приспособленцем, всегда держащим "нос по ве
тру". Правда, все соглашались, что Хавинсон - это круп
ная фигура, своеобразный символ ооветс�ой эпохи. Но са
мую неожиданную оценку Хавинсону в беседе с автором 
данной работы дал Л.Г. Истягин, его многолетний замес
титель в редакции журнала. По мнению Истягина, Хавин• 
сон политически сформировался не в 30-е, а в 20-е rt>ды, и 
в душе.всегда был более социал-демократом, чем комму
нистом .. Остается надеяться; что уважаемый Леонид Гри
горьевич когда-нибудь найдет время и место развитJ, свою 
оригинальную точку зрения. 

ститута красной профессуры, но успевает окон
чить.только первый курс, так как в февралеJ932 г. 
неожиданно получает высокое назначение в ап
парат ЦК ВКU(б). В течение трех лет он заведует 
сектором журналов и одновременно является за
местителем заведующего культпропотдела ЦК 
ВКП(б). До конца жизни во всех анкетах Хавин
сон вынужден будет при:Jнаваться, что у него не
законченное высшее образование. 

Хавинсон участвовал в работе XVII съезда 
ВКП(б) с правом совещательного голоса. Навер
ное, он вытянул в жизни счастливый билет, так 
как не разделил печальной участи более чем ·по
ловины участников "съезда победителей":как из
вестно, из 1966 делегатов XVII съезда nартии 
1108 человек по приказу Сталина были позднее 
арестован:ь1 и 848 из них - расстреляны. 

В самом начале 1935 г. в карьере Хавинсона 
происходит очередной поворот. А.А. Жданов, на
значенный Сталиныl\1 на место убитого в декабре 
1934 г. С.М. Кирова, берет Хавинсона с собой в 
Ленинград на должность заведующего Отделом 
агитации и пропаганды горкома партии. В Ленин
граде Х!iвинсон по должности принимает участие 
в ждановской чистке ленинградских партийных и 
советских органов от "врагов народа". 

Работа под непосредственным руководством 
Жданова была недолгой и, судя по всему, в даль
нейшем не повредила Хавинсону в глазах глав
ного недруга и соперника Жданова - Г.М. Ма
ленкова. 

В октябре 1936 г. Хавинсона отзывают в 
Москву, где он получает назначение на долж
ность первого заместителя, а в декабре 1939 г. -
Ответственного руководителя 1' АСС при Сов
наркоме СССР (впоследствии эта. должность бу
дет называться - Генералью,1й директор ТАСС). 
Именно Хавинсон станет одним из составителей 
печально известного Gообщения ТАСС от 14 ию
ня 1941 г., дезориентировавшего Красную Ар
мию и весь народ нака11уне гитлеровского втор
жения в СССР. 

В должности руководи�еля ТАСС Хавинсон 
проработает до июля 1943 г. О причинах его сня
тия с этого поста существует несколько версий. 
По одной из них, Хавинсон не смог перевести с 
английского, письмо У. Черчилля, врученное Ста
лину на приеме в Кремле английским послом 
А;К. Керром. Сталин· передал письмо оказавше
муся рядом Хавинсону и был крайне. раздосадо
ван, увидев, что Ответственный руководитель 
ТАСС не в· ладах с английским языком25

.

25 Впоследствии во всех анкетах Я.С. Хавинсон nксал, что
свободно владеет английским языком. Возможно, сталин
ский урок пошел ему 11прок, и ведущий политический обо
зреватель "Правды" по международным вопросам М. Ма
ринин выучил-таки английский. 
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На следующий день Хавинсон был снят с зани
маемого им высокого поста и сослан в "Правду" в 
качестве члена редколлегии и обозревателя по 
международным вопросам. Тогда-то на страни
цах главной партийной газеты и появился новый 
автор - М. Маринин, статьи которого всегда от
личались идеологической безупречностью и ост
рой антиимпериалистической направленностью. 
С псевдонимом М. Маринин Я.С. Хавинсон не 
расставался до конца дней. Зная о злопамятности 
вождя, он не мог рассчитывать на дальнейшее 
продвижение по карьерной лестнице. 

В самом начале 1953 г. Хавинсон оказался за
мешанным в подготовке "добровольной" депор
тации советских еnреев в районы Крайнего Севе
ра. Этот план вызревал в голове Сталина со вре
мен "дела ЕАК" и окончательно оформился в 
разгар "дела врачей". Организационной стороной 
готовившейся депортации, по свидетельству 
И.А. Булганина, занимались Г.М. Маленков и 
М.А .. , Суслов26, а пропагандистское ее оформле
ние возлагалось на группу особо доверенных ев
рееn из числа номенклатурной интеллигенции 
(видные ученые, писатели, журналисты и т.д.). В 
составе "инициативной группы" был и Я.С. Ха
винсон, участвовавший в составлении письма в 
"Правду" представителеif еврейской общественно
сти с призывом к советским евреям добровольно 
ехать на освоение Крайнего Севера во искупление 
преступлений "врачей-предателей, шпионов и из
менников, оказавшихся на службе американской и 
английской разведки, международного сионизма в 
лице подрывной организации Джойнт"27

. По мно
гим авторитетным свидетельствам, Я.С. Хавин
сон лично ходил по квартирам известных в стране 
людей еврейской национальности и предлагал им 
подписать письмо в "Правду"28.

План депортации евреев не был реализован в 
связи со смертью 5 марта 1953 г. его главного 
инициатора. 

Смерть вождя открыла перед Хавинсоном но
вые возможности. В мае 1953 г. Яков Семенович 
становится инспектором ЦК КПСС, а уже в сен
тябре того же года его берет к себе в качестве по
мощника Г.М. Маленков, тогдашний Председа
тель Совета Министров СССР. По всей видимос-

26 Бывший глава правительства СССР рассказал об этом 
Я.Я. Этингеру в личной беседе, состоявшейся летом 
1970 г. См.: Этингер Я.Я. Указ. соч. С. 106-107. 

27 Один из вариантов этого письма был разыскан и опубли
кован д.и.н. Я.Я. Этингером. В письме, в частности, гово
рилось: " ... Мы полностью одобряем справедливые меры 
партии и правительства, направленные на освоение еврея
ми просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера. Лишь честным, самоотверженным тру
дом евреи смогут доказать свою преданность Родине, ll'е
ликому и любимому товарищу Сталину и восстановить 
доброе имя евреев в глазах всего советского народа" // 
Там же. С. 122-123. 

28 Это письмо так и не было опубликовано в "Правде". 

ти, Маленков не придал значения недолгому 
сотрудничеству Хавинсона с покойным Ждано
вым. Как известно, все другие "ждановцы" пали 
жертвами репрессий по "ленинградскому делу" 
(1949-1950 гг.), сфабрикованно_му Маленковым, 

На посту помощника главы правительства 
СССР Хавинсон пробудет до падения Маленкова 
в 1955 г., после чего он вернется в "Правду", на 
страницах которой вновь замелькает фамилия 
обозревателя М. Маринина, яростно разоблачав
шего происки "поджигателей войны". 

Когда в середине 1956 г. в ЦК КПСС подбира
ли кандидатуру главного редактора журнала "МЭ 
и МО", то Хавинсон сразу же стал фаворитом. 
Его активно поддержали Отдел пропаганды и 
агитации и Отдел науки ЦК КПСС, желавшие, 
по-видимому, как-то уравновесить влияние уже 
тогда замеченного в "буржуазном реформизме" 
Арзуманяна. Хавинсона поддержал и считавший
ся либералом тогдашний секретарь ЦК КПСС по 
идеологии Д.Т. Шепилов, хорошо знавший его по 
совместной работе в "Правде"29. Наверное, опре
деленную роль в назначении Хавинсона сыграла 
и его давняя дружба с Б.Н. Пономаревым, тог
дашним заведующим Международным отделом 
ЦК КПСС, в недалеком будущем - секретарем 
ЦК, а затем и кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС. Надо отметить, что возглавлявшийся 
Пономаревым Международный отдел, наряду с 
Отделом социалистических стран, имел в аппара
те ЦК либеральную репутацию, а сам Понома
рев, выпестованный еще в 30-е годы в Коминтер
не лично Георгием Димитровым, отличался от 
своих собратьев по Политбюро большей образо
ванностью и широтой взглядов, объясняемой по
стоянным общением с руководителями зарубеж
ных компартий, такими, например, как Пальмиро 
Тольятти. 

Особые отношения с Пономаревым, сохраняв
шим влияние в советском.политическом руковод
стве до середины·8О-х годов, в решающей степени 
обеспечат "непотопляемость" Хавинсона, кото
рый, со своей стороны, проя]Jлял завидные манев
ренные способности. Он умел ладить не только с 
начальством со Старой площади, но и с А.А. Арзу
маняном, как впоследствии будет ладить с его 
преемниками - Н.Н. Иноземцевым и А.И. Яков
левым. Как бы ни относились к Хавинсону более 
прогрессивно мыслящие директора ИМЭМО, 
они, помимо прочего, не могли не учитывать и то
го важного обстоятельства, что в руководимом 
им журнале "МЭ,и МО" за тридцать лет по суще
ству не было ни одного идеологического "проко
ла", а это уже "дорогого стоило". И лишь с при
ходом в ИМЭМО в 1985 r. академика Е.М. При-
29 Упоминавшееся письмо представителей советских евреев 

Хавинсон готовил под непосредственным руководством 
тогдашнего главного редактора "Правды", "либерала" 
Шепилова. 
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макова, совпавшим с началом горбачевской 
перестройки и провозглашением "нового полити-
ческого мышления", престарелый Хав30 в августе 
1987 г. вынужден будет уступить редакторское 
кресло доктору исторических наук Герману Гер
мановичу Дилигенскому, одному из ведущих оте
чественных политологов, выросшему в ИМЭМО. 

Но вернемся во времена "хрущевской оттепе
ли'', когда создавался журнал "МЭ и МО". 

Большую роль в этом играл А.А. Арзуманян, 
участвовавший в формировании редколлегии 
жур_нала и даже в подборе сотрудников редакции. 
Дело в том, что журнал всегда находился "на тер
ритории" Института, а сотрудники редакции со
стояли на партийном и комсомольском учете в 
ИМЭМО, хотя зарплату получали в Издательст
ве "Правда". 

Я.С. Хавинсон, оказавшись по существу в кол
лективе ИМЭМО, сразу же ощутил разницу меж
ду µарившей там академической свободой и суро
выми "правдинскими" нравами. Он должен· был 
считаться с этим и приспособиться к новым об
стоятельствам. 

Совместными усилиями редакции и авторов, 
в большинстве своем - научных сотрудни:ков 
ИМЭМО, - в июле 1957 г. 60-тысячным тиражом 
вышел первый номер журнала "Мировая эконо
мика и международные отношения1

'. О характере 
и направленности нового издания говорилось в 
передовой редакционной статье под заголовком 
"Наши задачи": 

"Наш журнал ставит своей целью освещение 
вопросов экономики и политики современного 
капитализма: проблем общего кризиса капита
лизма; явлений дальнейшего распада колониаль
ной системы; экономической жизни капиталисти-
ческих стран; конъюнктуры капиталистического 
хозяйства и динамики мирового капиталистичес
кого рынка; внутренней и внешней политики капи
талистических государств и современных между
народных отношений;·экономического положения 
и классовой борьбы рабочего класса и крестьянст
ва капиталистических стран; национально-освобо
дительного движения народов колониальных и за
висимых стран; состояния экономической науки за 
рубежом. Журнал будет освещать проблемы взаи
моотношений двух мировых систем. 

Журнал "Мировая экономика и международ
ные отношения" рассчитан на научных работни
ков, лекторов и преподавателей, студентов и ас
пирантов, широкий партийный актив и советскую 
интеллигенцию. На его страницах будут публико
ваться теоретические статьи и обзоры, справоч
ные материалы и статистические данные, обзоры 
и рецензии на иностранные книги, журналы и га-

30хав - это прозвище прочно прилипло к Я.С. Хавинсону с
момента его появления в журнале; именно так его называли 
в разговорах между собой сотрудники редакции и ИМЭМО. 

зеты, экономические и политические заметки, 
хроника научной жизни. К . участию в журнале 
привлекаются советские и иностранные ученые и 
общественные деятели. 

Редакция приглашает всех деятелей науки, 
журналистов, практических работников, занима
ющихся международными проблемами, принять 
активное участие в журнале. Редакция будет весь
ма признательна всем читателям журнала за кон
кретные замечания, пожелания и советы, полез-
ные для дальнейшей работы журнала"31

.

В первом номере "МЭ и МО" со статьями вы
ступили ведущие ученые ИМЭМО - И. Трахтен
берг ("Инфляция и напряженность кредитно-де
нежной системы США"), И. Ле�шн ("Англия по
сле суэцкого кризиса1

'), И. Блюмин и Д. Дворкин 
("Современная буржуазная политическая эконо
мия и ревизионизм"). С первыми своими публика
циями здесь же выступили молодые ученые -
Г. Скоров ("Еврафрика - план неоколониализ
ма"), В. Размеров - ("Атомная программа Запад; 
ной Германии"), Ю. Рубинский ("Проекты кон
ституционной реформы во Франции"), Я. Этингер 
("Западногерманская экспансия в слаборазвитые 
страны")32 и др.

В первом же номере было положено начало 
вызывавшим непреходящий с годами интерес ре
гулярным публикациям конъюнктурных обзоров 
"Экономическое положение капиталистических 
стран", которые позднее стали выходить в виде 
приложения к журналу. 

Не меньшим спросом у читателей будет поль
зоваться другое регулярное приложение - "Теку
щие проблемы мировой политики". В написании 
этих первых обзоров принимали участие В. Гант
ман, А. Галкин, Г. Мирский, С. Микоян, Ю. (Геор
гий) Арбатов, Е. Примаков и другие, тогда еще 
начинающие международники. Любопытно, что 
эти обзоры с интересом читались не только в Со
ветском Союзе.,. особенlю на его безбрежной пери
ферии, что понятно, но и в советских посольствах 
за рубежом, о чем свидетельствуют благодарст
венные письма, получаемые оттуда А.А. Арзума-

31 Мировая экономика и международные отношения (дале� 
МЭ и МО. -П.Ч.). 1957, No 1. С. 5-6. 

32 Статья Я. Этингера была опубликована под псевдонимом 
Я. Яковлев. Вот что пишет по этому поводу сам Этингер: 
"Хорошо помню реакцию Я.С. Хавинсона, когда я пред
ложил для первого номера журнала ... небольшую статью 
о политике ФРГ в отношении развивающихся стран. Ему 
очень не хотелось ее публиковать под моей фамилией, ко
торая, несомненно, в течение многих лет вызывала у него 
неприятные воспоминания о его позорном участии в под
готовке письма с требованием казни "врачей-убийц" и со
здавала дискомфортное состояние. И этот сталинский при
служник принял "мудрое" решение - опубликовать мою ста
тью под псевдонимом Я. Яковлев. Он и в последующие годы 
всячески пытался препятствовать мне выступать на страни
цах руководимого им журнала, публикуя статьи других авто
ров, причем не из числа сотрудников ИМЭМО, на темы, ко
торыми я занимался"// Этингер Я.Я. Указ. соч. С. 218. 
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няном. Эти письма с пожелаllиями высокопостав
ленных советских дипломатов сделать обзоры 
международного положения хотя бы ежеквар
тальными (а не полугодовыми, как это было в са
мом начале) хранятся в Личном фонде А.А. Арзу
маняна в Архиве РАН. Они свидетельствуют и о 
другом - о слабой информационно-аналитичес
кой осведомленности в области мировой полити
ки даже тех, кто призван был проводить в жизнь 
советскую внешнюю политику. Безусловно, это 
было важньJм стимулом для Арзуманяна в раз
вертывании научных исследований в возглавляе
мом им Институте. 

Можно с полным основанием предположить, 
что не меньший интерес материалы, публиковав
шиеся в "МЭ и МО", вызывали и у зарубежного 
читателя, прежде всего -у иностранных диплома
тов в Москве. 

Время от времени на страницах журнала вы
ступал А.И. Микоян33, ближайший соратник 
Н.С.'Хрущева, что само по себе поднимало пре
стиж этого издания в глазах читающей чиновной 
публики. И, разумеется, постоянным автором жур
нала был директор ИМЭМО А.А. Арзуманян. 

О том, как начиналась работа редакционного 
коллектива "МЭ и МО", о его первых сотрудни
ках, о царивших в редакции нравах можно судить, 
в частности, по рассказу С.А. Микояна, работав
шего в журнале с марта 1957 до весны 1960 г. 

Из неопубликованных воспоминаний С.А. Ми
кояна: 

"Я работал в Отделе развивающихся стран, ко
торым руководил замечательный человек и 
опытный редактор Александр Васильевич Дат
лин, африканист. Нас было двое в отделе. А в 
комнате шестеро: Владимир Израилевич Гант
ман, выпускник Института. внешней торговли, 
Лиля Зарина, скромная девушка, стеснявшаяся 
шуток и анекдотов Гантмана, порой фривольных. 
У него в Отделе экономики младшим редактором 
был Васильев, очень .приятный, трудолюбивый 
человек. Вскоре появился и Гедалий Вениамино
вич Кацман, занимавшийся рабочим движением. 
Интеллигентный, эрудированный, умный чело
век. Потом пришли Леня Баrрамщ1, Борис Лиха
чев, Сережа Татищев. 

Главным редактором был Яков Семенович Ха
винсон, до того обозреватель "Правды" под псевдо
нимом М. Маринин, а до того -преемник К. Уман
ского на посту Генерального директора ТАСС. 

В первый же день Датлин сказал, что он будет 
редактировать статьи, а я - небольшие заметки. 
Он сел рядом со мной и отредактировал одну из за-

33 См. например,: Интервью А.И. Микояна, данное группе
американских студентов для телевизионной программы 
"Молодежь желает знать" 25 июля 1958 г. // МЭ и МО, 
1958, No 9; Микоян А. О некоторых вопросах международ
ной торговли// МЭ и МО, 1960, No 6. 

меток на моих глазах, объясняя мне каждое сокра
щение или изменение. "Вот это - повтор, а здесь 
автор уходит от темы. А это - неудачный оборот с 
точки зрения русского языка". И так далее. Он по
вторил наше занятие на следующий день. 

Прочитав заметки после моего редактирования, 
он сказал: "Больше мне вас нечему учить. Вы уже 
очень хорошо освоили процесс редактирования''. 

Мне было очень приятно это слышать. Я и сам 
чувствовал, что могу делать квалифицированно 
все сам - пока в пределах небольших заметок. А 
их писали начинающие тогда Юра Мирский, Ру
бен Андреасян, Елена Брагина, Рачик Аваков, 
Саша Солоницкий, Яша Этингер и другие. Вс.е 
они, что называется, "прошли через мои руки". 
Вскоре Датлин стал давать мне и большие статьи. 
Одну из них написал Шаталин. Я скрупулезно ос
тавлял все необходимое, сокращая по словам, по 
фразам: статья была хорошая, но должна была 
влезть в параметры 20 страниц. Из приемной ди
ректора, при мне, не зная, кто и что я, он позво
нил жене и сказал, в числе прочего: "Меня тут 
кто-то так искусно отредактировал, что сократцл 
почти шесть страниц, оставив в целости все, что я 
хотел сказать. А ведь я думал, и тебе говорил, что 
никакое сокращение невозможно". 

Но Датлину пришлось преподать мне еще 
один урок. В это время бушевали страсти вокру� 
поэта Б. Пастернака и его "Доктора Живаго'. 
Я сказал нечто не очень уважительное о ро�ане, 
хотя лишь пролистал его в течение минут пятнад
цати. Датлин помолчал и неожиданно прочитал 
вслух замечательные стихи, которых я раньше не 
знал. "Вот что такое Пастернак. С такими людь
ми нельзя обращаться как с подчиненными чи
новниками. К ним нужен особый подход, ведь ве
ликие поэты - не обычные люди" - сказал он 
очень просто, но убедительно. 

Работа с Гантманом была тоже хорошей шко-
"N 

,, лой для меня - он пришел из журнала ews . , 
пропагандистскбl"о журнала, вскоре ,:прекратив
шего существование. Он иногда давал мне прочи
тать экономическую статью, а когда я хвалил ее 
стиль, добавлял: "Ее надо немного подвесить, 
чтобы стекла вода. И усохла бы немного". Датлин 
его уважал и потому я доверял его суждениям. 

Гантман был прекрасным оратором. Нет, он 
не "зажигал" массы. Но обладал необыкновенной 
способностью говорить настолько грамотно и 
правильно, что, как отмечал Датлин, мог бы дик
товать статьи прямо наборщику в типографии. 
Гантман любил юмор, прекрасно им владел, был 
очень интересным собеседником. Нас потешало, 
как он боролся за то, чтобы Jtиквидировать свой 
изрядный живот·. "Серго, вы не поверите, но ког
да я был студентом Института внешней торговли, 
я был таким же худым, как вы", - говорил он, а 
Датлин замечал: "С той разницей, что Серго та
ким и остался". Гантман не ходил с нами на обед в 
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столовую. Но часам к четырем не выдерживал, 
шел в буфет, покупал огромную булку и погло
щал ее прямо на своем рабочем месте. Лиля Зари
на сочувствовала ему, но убеждала, что такая 
булка гораздо хуже для фигуры, чем салат, кот
летки и компот, предлагаемые в столовой. Гант
ман вспоминал, как А.И. Микоян приходил на все 
выпускные вечера в Институте внешней торгов
ли МВТ СССР и как просто беседовал со студен
тами. Уйдя в дальнейшем в ИМЭМО, Гантман 
возглавил сектор прогнозирования международ
ных отношений, над чем я открыто иронизиро
вал, считая проблематику сектора надуманной, 
хотя и модной. Он отшучивался. К несчастью, 
Владимир Израилевич рано ушел из жизни. 

Леня Баграмов был моим однокурсником. Он 
был способным и умным человеком. Насколько я 
помню из всего нашего курса набора 1947т., - а 
на нем было около 300 человек! - он еще будучи 
студентом только один опубликовал статью в се
рьезном. научном журнале. Конечно, он . был 
вполне готов. к роли редактора Отдела США В 
дальнейшем он работал от "Сельскохозяйствен
ной газеты" в Англии и в Канаде. В Лондоне в 
1961 г. он угощал меня шашлыком в крошечном 
дворике своей типичной для Англии трехэтажной 
квартиры, где на каждом этаже по одной комна
те. Позже его взял Юра Арбатов на заведующего 
отд�лом Канады - Институт США как раз тогда 
добавил Канаду в свое название. К несчастью, 
слишком рано его скосила неизлечимая болезнь. 
Это был очень хороший человек. 

Хавинсон был среди нас наиболее опытным, 
конечно, но он не склонен был обучать моло
дежь. Характер у него был неровный. То он лас
ково обращался к любому из нас на "ты". То из
вергал молнии или убивал презрением. Иногда, 
приходя на работу, шел вытянувшись во весь свой 
высокий рост по коридору 2-го этажа на Китай
ском проезде, дом 7 (куда ИМЭМО переехал с 
Новоостаповской), подняв высоко голову и нико
го не видя. То мило здоровался с каждым, кто по
падался на глаза. Гантман его разоблачал: "Как 
только Шепилов (тогда - Министр иностраuных 
дел CCGP) вызывает его к себе или берет с собой 
в Нью-Иорк на сессию Генеральной Ассамблеи 
ООН, мы для него - насекомые. Зато, когда у не
го не все ладно, он с нами дружит". В таком суро
вом суждении было некоторое преувеличение. 
Неровность характера и натянутые нервы были 
следствием длительной работы Якова Семенови
ча под прицелом тех, кто сравнительно недавно 
могли его уничтожить в любую минуту. Опять же 
суровый Гантман замечал: "Непонятно, как он 
выжил в 1937-ом. Уж не доносами ли?". 

Как главный редактор, Хавинсон носил на се
бе все отпечатки своего времени. Пуще всего бо
ялся новый мыслей. А если они ему лично все же 
нравились, он долго бился, как бы сказать что-то, 

н0 не подставиться. Уж он-то знал нравы Отдела 
пропаганды и агитации ЦК КПСС! 

Слова Арзуманяна были для него тоже зако
ном, хотя Анушаван Агафонович никогда ему не 
приказывал, а обсуждал свои предложения, про
являя максимум внимания и уважения. А звонки 
из ЦК вызывали у него просто благоговейный 
трепет. Через года три он нас сильно позабавил: 
наш Сережа Татищев, пройдя через Высшую пар
тийную школу, оказался инструктором в ЦК. Че
ловек он был хороший, но когда был в редакции, 
то не снискал славы обладателя высокого интел
лекта, мы над ним дружески подшучивали. Все к 
нему относились слегка иронически, а Яков Се
менович порой его просто третировал. И вот од
наждьJ он вызывает Гантмана и говорит: "Сроч
ное задание из ЦК". И объясняет. Через пару ча
сов вызывает опять. Задание, конечно, еще не 
выполнено. Хавинсон кричит: "Вы что, не пони
маете, что звонил товарищ Татищев! Срочно вы
полняйте, чтобы я мог ему доложить'': 

Кроме того, Яков Семенович, когда был не в 
настроении, любил ставить нас в тупик. Напри
мер, вызывал меня, возвращал статью с резолю
цией: "Углубить, остержнить, заострить". А по 
тексту на полях местами оставлял волнистые ли
нии, которые что-то, возможно, и означали. Что 
именно ..:.. оставалось неясным. Никто в нашей 
комнате не мог мне объяснить, что делать. Толь
ко многоопытный Датлин сказал.однажды: "По
пробуйте перефразировать начало и конец, сде
лайте ничего не значащую стилевую "вкусовую" 
правку по тексту там, где волнистые линии. Еще 
лучше: вычеркните три-четыре не очень обяза
тельные фразы. И покажите шефу". Как ни 
странно, шеф сказал: "Вот теперь совсем другое 
дело. Ведь можете, если, хотите!". 

Самоуверенного Гантмана он донимал тем, 
что порой вызывал к себе в кабинет после про
чтения каждой стращщы длинной статьи. Так, 
Гантману при-ходил ось по вызову зав.· редакцией 
Шуры Петренко бегать ·в кабинет шефа 15-20 раз 
подряд. Наконец, Владимир Израилевич возму
щенно сказал: "Яков Семенович, будьте любезны 
прочитать всю статью и вызовите меня после это
го один раз, иначе я не могу работать на другими 
статьями". Шеф мгновенно успокаивался, когда 
подчиненный взрывался, не выдерживая присту
пов его порой проявляющегося самодурства. 

И все же Яков Семенович был неплохой чело
век. Трогательно он рассказывал о своей жене, 
видном докторе медицинских наук. О сыне, о· его 
семье. После снятия Шепилова Хавинсон стал го
раздо человечнее и мягче в обращении.- Когда он 
переходил на "ты" обращаясь ко мне, я понимал, 
что этим выражались его искренние симпатии и 
доброе расположение. 

Через какое-то время Институт и редакщ�:я пе
ребрались на 2-ую Ярославскую улицу, к ВДНХ. 
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Среди заместителей Хавинсона в разное время 
побывали там, помнится, Иван Иванов, Валентин 
Зорин (последний, человек очень самолюбивый и 
даже обидчивый, конечно, не смог сработаться с 
капризным Хавинсоном), сын академика Остро
витянова, Игорь Соколов (до этого и после - кон
сультант в аппарате ЦК КПСС), Лев Степанов, по 
характеру очень прямой и откровенный, иной раз 
в грубоватой форме, но без злости к человеку. То
же, кстати, работал консультантом вДК: � в Праrе 
в журнале "Проблемы мира и социализма"34.

Такова, по свидетельству С.А. Микояна, была 
обстановка в журнале в начальный период его су-
ществования. 

Регулярное чтение журнала привело в ИМЭМО 
целый ряд крупных, в будущем ученых-междуна
родников, например, М.М. Максимову, которая 
во второй половине 50-х годов проживала в ФРГ 
и имела возможность читать получаемый совет
ским торгпредством в Бонне журнал "МЭ и МО". 
Именно знакомство с этим журналом побудицо 
Максимову по возвращении из Западной Герма
нии; в 1961 r. искать возможности для устройства 
на работу в ИМЭМО. 

При всей его крайней осторожное'fи и строгой 
идеологической наnравленности журнал "МЭ и 
МО" своей информационной насыщенностью вы
делялся на фоне безликой советской политичес
кой прессы; Даже созданный в 1954 r. Л.Ф. Ильи-
чевым35 журнал "Международная жизнь", считав
шийся официозом МИДа, ·не говоря уже о "Новом 
времени", уступал "МЭ и МО" no широте пробле
матики и уровню анализа освещаемых вопросов. 

"МЭ и МО" стал поистине "лучом света" - в 
"темном царстве" советском политэкономичес
кой мысли, особенно для провинциальных уни
верситетов и пединститутов, где беспредельно 
господствовали догматики-сталинисты. Самыми 
преданными читателями журнала (как и, всей пе
чатной продукции ИМЭМО) с первых его номеров 
стали студенты, аспиранты и молодые преподава
тели кафедр· политэкономии, всеобщей, новой и 
новейшей щ:тории провинциальных вузов, искав
шие ответына интересовавшие их профессиональ
ные и -общеполитические· вопросы. Со временем 
наиболее способные и энергичные "провинциалы" 
пополнят (через аспирантуру, докторантуру и по 
другим каналам) ряды ведущих научных сотруд
ников ИМЭМО, значительно усилив его интел-
лектуальны� потенциал. · 

А.А. Арзуманян, много ездивший по стране, 
видел живой интерес к проблемапрсе.ИМЭМО, и 
всеми силами старался щ>днять уршщ1:1ь институт-
34 . Микоян С.А, Указ. соч, С. 5-9, 
35 Тогдашний Заведующий отделом печати МИД СССР, по

зднее - секретарь ЦК КПСС по идеологии, академик АН 
СССР, а после падения Хрущева - зам. министра иност-· 
ранных дел СССР, 

ских научных публикаций, в том числе и в журна
ле, где он был ведущим членом редколлегии. 

Со своей стороны, постоянный интерес к ра
боте журнала "МЭ и МО" проявляли и пригляды
вавшие за ним чиновниkи из апnарата ЦК КПСС. 
Отдел науки, вузов и школ ЦК КПСС регулярно 
зас:Лушивал отчеты Я.С. Хавинсона о деятельно
сти доверенного ему "партийного издания". Чаще 
его хв�шили, иногда слегка журили, но всегда на
стоятельно советовали в большей степени обра
щать внймание в публикуемых материалах на не
гативные аспекты в развитии современного капи
тализма. В качестве примера "товарищеской 
критики" можно процитироват-Ъ выдержку из 
справки Отдела науки, вузов и школ, представ
ленной в Секретариат ЦК КПСС по .результатам 
проверки работы журнала "МЭ и МО" в апреле 
1961 r. В ней, в частности, говорилось: "Журнал 
проявляет робость в освещении и анализе двух тен
денций капиталистической экономики - процессов 
застоя и загнивания и отдельных явлений роста и 
технического прогресса (здесь и в других мес:гах 
курсив мой. - П.Ч.). На страницах журнала не нахо
дят должного освещения такие вопросы как сущ
ность государственно-монополистического капита
лизма, неравномерность развития капиталистичес
ких стран на современном этапе, особенности 
паразитизма и загнивания современного капита
лизма, проблемы цикла и экономических кризисов, 
уси.л,ение Э.ксплуатации трудящихся масс в резуль
тате автоматизации производства, 1:юпросы ра
бочего и коммунистического движения. 

В журнале слабо работает· редколлегия как 
коллективный орган научного журнала, нет чет
кого планирования материала, публикуемого· в 
очередных номерах журнала. 

Главный.редактор журнала т. Хавинсон недоста
точно занимается вопросами руководства редкол
легией и рабо'!'QЙ отделов редакции журнала:". 
Справка, датированная 26 апреля 1961 r., подписана 
Зам. зав. Отделом науки, вузов и школ ЦК КПСС 
д. Кукицым и Зав. сектором к. Кузне�овой36. 

Хавинсон как главный редактор вынужден 
был .постоянно маневрировать между идеологи
ческими установками, поступавшими из аппарата 
ЦК, и более широкими взглядами Арзуманяна на 
пробл�матику и подачу публикуемых в журнале 
материалов. И ему, как правило, этр удавалось. 
Со времен·ем·, под влиянием Арзуманяна, а затем 
и Иноземцева, журнал "МЭ и МО" становился все 
более сод'ержател:Ьным изданием и привлекал к 
себе растущее внимание многочисленнь1х читате
лей в СССР и за рубежом. 

· .. Продолжение следует.

36 РГАНИ. Ф. 5, Оп. 35. Д, 173. Л. 20-21. 
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