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ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ ИСТОРИКА НАУКИ:
ИНТЕРВЬЮ Г.Е.ПАВЛОВОЙ (6 ИЮЛЯ 1999 г., ИИЕТ РАН)

20 июля 2000 г. ушел из жизни замечательный человек, выдающийся историк науки,
один из старейших сотрудников ИИЕТ РАН Галина Евгеньевна Пав,.юва. 1 октября 1999 г.

ровно 45 лет, как Галина Евгеньевна переступила порог Института исто
рии естествознания и техники.
исполнилось

Галина Евгеньевна не дожила до своего 75-летия
совсем немного. Мы все, чтящие и любящие Галину
Евгеньевну, загодя готовились к этой славной
дате — 15 октября 2000 г. Среди прочего, была идея
взять у нее интервью и затем издать его на страни
цах ВИЕГ ко дню ее рождения. Кроме того, после
долгого отсутствия из-за болезни Галина Евгеньев
на и сама, наверное, нуждалась в более активнол< об
щении и внимании, и она довольно легко согласилась
рассказать о себе.

В начале лета в нашел» отделе было многолюд

на практике работали несколько студентов
Российского государственного гуманитарного уни
верситета. Все складывалось как нельзя лучше. Мы

расположились в комнате № 39. С одной сторо-
— Г. Е. Павлова, а с другой — слушатели. Всем

присутствующим, особенно студентам, которые,
впрочем, со второго курса обязательно знакомятся с
работами Г. Е. Павловой, я представил Галину Евге
ньевну в следующих нескольких фразах:

Галина Евгеньевна наш ведущий научный сотрудник, один из ветеранов истории нау-
Ее стаж в Институте — 45 лет. Она автор многих известных работ по истории

отечественной науки и культуры XVIII—XIX вв.. часть из которых переведена на ино
странные языки. Галина Евгеньевна — ведуший и лучший специалист по творчеству
М. В. Ломоносова и ряда других замечательных русских ученых. Галина Евгеньевна
стник Великой Отечественной войны, пережила блокаду Ленинграда. Она училась у та-

учителей, представителей петербургской школы, классиков отечест-
С. И. Волк, А. И. Андреев, М. А. Гуковский. А. В. Пред-

но

все
ны

Г. Е. Павлова (1925-2000)

«
ки.

уча-

ких замечательных
венной исторической науки, как
теченский... и сама стала достойным продолжателем их традиций.

Галина Евгеньевна прекрасный человек и добрый товарищ».
После этих слов, которые вызвали некоторые «протестные» реплики со emopoHW

Г. Е. Павловой, я попросил Галину Евгеньевну приступить к рассказу о себе с самого нача
ла — о первых впечатлениях, о родителях, семье, школе.

С. С. Илизаров
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Биография у меня не очень богатая, но
и не бедная. Я родилась и большую часть
своей жизни прожила в Ленинграде.
Жили в центре, недалеко от Сенной пло
щади. Училась в средней школе. Школа
была у нас не плохая. Находилась она на
Плехановской, теперь это улица Казан
ская. Традиции были богатые, достаточ
но сказать, что там учился Е. А. Мравин-
ский. Это дореволюционная гимназия,
которая стала советской школой. До вой
ны я закончила 8 классов. Началась вой
на. Мне было всего 16 лет. Пришлось
идти работать, потому что весь Ленинг
рад был мобилизован.

О детстве... очень хорошие воспомина
ния, мы росли дружно ссестрой...

— Сестра старше Вас?

Да, у нас 2 года разница. Сестра учи
лась в той же школе, где и я. но школа
была как-то разделена. Она — в 1-П образ
цовой, а я оказалась в 7-й, а здание одно и
то же. Но нам повезло, рядом со школой,
в Демидовом переулке, располагалось От
деление Географического общества. Ког
да у них было мало народа, они нас при
глашали на свои заседания. Мы к ним хо
дили, они как бы шефствовали над нами.
А непосредственным шефом нашей шко
лы был коллектив мебельной фабрики.
Они нам устраивали вечера, дарили кни
ги. У меня до сих пор сохранился томик
Константина Паустовского с нежной над
писью от коллектива фабрики. Словом,

— Галина Евгеньевна, Ваши родители
тоже родились в Ленинграде?
Да, мама родилась на Песках, нсдалс-
от Музея Ленина, где он встречался со

Сталиным и Аллилуевы.м. Папа — корен
ной петербуржец. Он из рабочих — пере
плетчик высокой квалификации. Инте
ресных книг в доме у пас всегда было
очень много.

Отец работал в мастерской Военно-
морской академии, потом перешел в Во
енную академию связи имени Буденного.
Мы всей семьей ходили

ко

туда на вечера.

воспоминания о детстве приятные.
Сестра перед войной закончила 10

классов. У них был выпускной бал. И как
раз началась война. Вес ее приятели были
и моими друзьями, а мои — се. У сестры
был очень хороший класс. Мы всегда со
бирались в огромной квартире художни
ка Тырсы*, но его сейчас, наверное, не
многие знают. Аня дочь художника —

Запомнился такой эпизод. Мне было лет
8, может быть, 9. Там проводили разные
политические викторины. Мама очень
много читала книг, газет и на все вопросы
ответила. Все были поражены: слушате
ли, преподаватели не могли ответить на
поставленные вопросы... Как сейчас по
мню, ей подарили избранные произведе
ния Сталина — синий толстый том.

училась с моей сестрой в одном классе.
Художник есть художник. И у них была
потрясающая квартира. Может быть,
мне тогда так казалось, но я се восприни
мала, как нечто похожее на дворец.

Летом мы часто выезжали на дачу.
Я считаю, что благодаря воспитанию
в семье и той закалке, какую мы получили
в детстве, мы сумели преодолеть испыта
ния войны. Поэтому я с большим удоволь
ствием вспоминаю детство, Ленинград.
Но, к сожалению, каждый год выезжая на
дачу, мы мало посещали наши знамени
тые парки. Но в дальнейшем все было
восполнено. Перед войной я часто ездила
в Петергоф, Царское село...

— Ваш отец был членом партии?
Папа был беспартийным. Он никогда

не состоял ни в каких партиях. Мама
тоже. Она не работала и помогала папе. У
нас была отдельная квартира на улице
Петра Алексеева. Это как раз напротив
церкви, на месте которой построили
станцию метро «Сенная площадь». Семья
была небедной, среднего достатка. М
имели все, что нужно для жизни.

ы
— Галина Евгеньевна, самые прекрасные

годы Вашей юности были прерваны вой~
ной. Вы не покидали Ленинград. Почему?
Расскажите, пожалуйста, о блокаде,
какое она влияние оказала на Вас.

Блокада на меня повлияла ужасно. Мы
очень голодали. Папа умер от голода.

— Галина Евгеньевна, Ваше детство при
шлось на 30-е годы, не самые радужные
в нашей истории. Каким в Вашей памя
ти сохранилось это время?

* Тырса Николай Андреевич (1887-1942) — советский график.



159Последний рассказ историка науки

Я уже работала и получала карточку.
Техникум уехал, остались мастерские на
вигационных приборов. Потом пришла
весна, трава выросла. Мы варили лебеду,
крапиву... В общем, все, что можно было
собрать. Как я уже говорила, сестра стар
ше меня на два года. Сейчас она на пен
сии. Она хирург, проработала в одной бо
льнице почти 40 лет. Мы с ней такие по
стоянные. Вот так мы и выжили, но выжи
ли, я считаю, только за счет своей вынос
ливости. У нас в семье бьшо принято хо
рошо питаться, а не копить на какие-то
наряды или еще что-то.

Я думаю, что мама выжила бы тоже.
Уже шел 1942 год, и страна стала помо
гать городу. Ну, конечно, все это были
крохи. После перенесенного голодного
стресса даже 600 граммов хлеба, которые
мы стали получать, нас не спасали, так
как организм был ослаблен, и не было
жиров. Достаточно сказать, что нам вме
сто мяса — я помню, кило двести полага
лось и должно было делиться на 3 декады
по 400 граммов — давали яичный поро
шок (по 20 граммов за 100 граммов мяса).
Значит, 80 граммов яичного порошка мы
получали на 10 дней. Сахар нам не дава-

а давали конфеты-кругляшки —
«Бом-бом» назывались. Масло иногда
давали. Это был белый американский
жир «Ляфтвут». Масла сливочного, как
такового, не было.

Продавать особенно у нас было нече
го. Но, правда, нас спасала водка. К каж
дому советскому празднику вьщавали по
пол-литра водки, а поскольку мы не пью
щие, мы ее меняли на что-нибудь. Когда
мы остались втроем, после смерти папы,
то у нас было полтора литра водки. И за
каждые пол-литра военные давали два
килограмма какой-нибудь крупы. К то
му времени военные части в Ленинграде
стали снабжаться лучше. Ну и, конечно,
те, кто был около этих продовольствен
ных баз, имели возможность обмена.
Причем не из-под полы, а был Сенной
рынок, где можно было сразу эту водку
обменять на продукты. Вот таким обра
зом мы и жили.

— Почему вы не уехали? Не могли?
Вы знаете, у нас была возможность:

во-первых, вместе с Морским технику-

ли.

Это случилось 5 апреля 1942 г. Мы пере
жили страшные декабрь, январь, фев
раль, а в марте уже стало немножко сол
нышко пригревать. Но спаслись только я,
сестра и мама. С зимы мама запасала са
харный песок для варенья, крупы... В об
щем, у нас бьши кое-какие запасы. С эти
ми запасами мы немножко продержа
лись, но это не спасло нас совсем, мы все
были дистрофиками... Скажу больше,
чувство голода у меня не проходило до
начала 50-х годов. Это страшное чувство,
его нельзя передать никакими словами.
Я согласна была бы снова пережить все:
бомбежки, обстрелы, невзгоды, отсутст
вие тепла, воды, но только не голод!

Как я уже говорила, папа был пере
плетчиком, у него был хороший клей, и
мы спасались этим клеем. Мы его выма
чивали, потом долго-долго варили на пе
чурке; хорошо, что у нас еще были дрова.
Весь Ленинград тогда был в этих печур
ках. В то время я числилась в Морском
техникуме, я ходила туда, правда, только
за карточками. Ходила пешком один раз
в месяц на Васильевский остров. Вероят
но, километров 10 туда и 10 обратно по
Неве. Она замерзла тогда очень хорошо.
Вот так мы питались. Потом папа умер.
В блокадном Ленинграде тогда считали,
что это хорошо, если человек умирал в
начале месяца; его тогда можно было по
хоронить, а хоронили только за хлеб.
Если кто умирал в конце месяца, то кар
точки уже не было, и тогда... Поэтому вся
папина хлебная карточка пошла на его
похороны. Мы похоронили его на Охтин
ском кладбище.

А через полгода произошел несчаст
ный случай с мамой: она шла по Театраль
ной площади — это было 7 ноября 1942
года — и ее сбила машина, сразу на
смерть. Когда она в 4 часа уходила, то
сказала: «Вы подождите, сегодня будет
праздник 7 ноября». Мы кое-что приго
товили и ждали ее с сестрой до самого
утра. Мама работала в Трамвайном
управлении, в бухгалтерии. У нее была
проездная карточка, по которой и сооб
щили о ее гибели на работу. Когда кон
чился комендантский час, мы с сестрой
пошли на ее работу, и там нам рассказа
ли, что случилось.

Так мы остались вдвоем с сестрой.
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мом, во-вторых, и папе предлагали. Но,
к сожалению, как я вспоминаю, мама го
ворила, что у нас никаких родственни
ков, кроме как в Ленинграде, нет, и неку
да ехать. Денег или каких-то ценностей
тоже не было, чтобы их могло хватить на
какое-то время. Она сказала: «Останемся
все в Ленинграде, будем умирать вместе».
Раз уж мама так сказала, то у нас больше
не возникало вопроса.

Но самое ужасное воспоминание у
меня о блокаде следующее. Это когда по
весне, в марте, начали убирать трупы.
Блокадная зима была жутко холодная,
снежная... В городе все было усеяно тру
пами, их просто выбрасывали из квартир,
потому что сил у людей не было. И потом
мертвые тела заметало снегом. Когда я
ходила в Морской техникум за карточ
кой, мне несколько раз доводилось —
особенно около площади Труда,
была улица Красная, такая узкая, пере
улочная — наступать на эти мертвые
тела. Снег сразу под сапогами, под вален
ками как-то проваливался... !^о ужасно,
что-то страшное, когда идешь по этим
мертвым людям. ●

Помню, с февраля-марта на предприя
тиях стали создаваться своего рода пан
сионаты, где было более-менее усиленное
питание. И папе предложили поехать в
такой. Это была Мечниковская больни
ца. Кто представляет себе Ленинград, это
от Сенной площади километров, навер
ное, 18 туда и 18 обратно. Папу туда
повезли на санках. Там давали даже бе
лую булку! Мы думали, что он там не
множко все-таки подкрепится. Но он
знал, что мы жутко голодаем. Мама вол
новалась, ведь ни телефона, никакой свя
зи не было. В общем, я ходила к отцу 3 ра
за. Надо было идти мимо двух кладбищ:
Богословского и Пискаревского, где те
перь вечный огонь. Что там делалось, это
что-то страшное... У людей не было сил
дотащить покойников даже до кладбища,
вся эта дорога была усеяна трупами. Хо
рошо, если они были еще завернуты. Вы
знаете, было какое-то отрешение от жиз
ни, ты идешь, видишь это все: когда труп
на боку еще ничего, но когда лежит чело
век с открытым лицом... Это что-то ужас
ное! Отец лежал в больнице примерно с
конца февраля до конца марта. Для меня

там

мы

это была пытка, но мама была совсем из
мождена...

Еще моей обязанностью было возить
воду, потому что водопровод замерз, не
было ни света, ни электричества — ниче
го! У меня были санки, папа мне на них
прикрепил 2 ведра и кувшин. Самое глав
ное было поднять воду на 3-й этаж, пото
му что вся лестница была залита водой и
замерзла. Нужно было виртуозные пред
принимать шаги, чтобы не скатиться об
ратно вниз с этими ведрами.

Это был страшный период. И я гово
рю, что все можно пережить, но кроме го
лода. Все, все! Это самое страшное, что
может быть на свете, потому что люди те
ряли облик человека. Это бьши не люди,
они могли ради куска хлеба убить своего
родного человека. Таких случаев была
масса. Вырывали еду друг у друга родст
венники, — те, кто жили в одной семье.
К счастью, у нас такое не случилось. Так
что грустные воспоминания.

— А в это время появлялось желание
учиться?
Я очень хотела учиться, но Морской

техникум эвакуировался, а я осталась ра
ботать в мастерских навигационных
приборов Наркомата морского флота
СССР. У нас было военное производст
во, мы делали небольшие мины для
фронта. Я сначала работала на станке.
Потом, уже после того как немножко
освоилась, поступила в вечернюю шко
лу, чтобы окончить 10 классов. Несмот
ря на все трудности, несмотря на то что
от голода умер папа, несчастье случи
лось с мамой, мы с сестрой остались
одни. я мечтала учиться.

Моя старшая сестра в 1942 г., когда
был жуткий голод и в городе никого поч
ти не осталось, поступила в 1-й Медицин
ский институт. Тогда это был единствен
ный институт, который функционировал
во время блокады. И хотя сестра была
склонна к гуманитарным наукам (так же,
как и я), но поскольку ничего больше не
было, то она без отрыва от производства
и поступила в медицинский.

А я кончила сначала 9-й класс, потом
10-й. Тяжело было, очень тяжело. Мне все
говорили, что напрасно трачу силы, но
об этом я никогда не жалела. Я работала
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фессор. Именно такими я всегда пред
ставляла профессоров. Он был среднего
роста, с бородкой, говорил сбивчиво,
слегка заикался, немножко торопился, и
не всегда мы могли уловить суть дела...
Но это был добрейший человек. Я быва
ла у него дома. Он жил на Петроград
ской стороне. К сожалению, когда мы
учились, у него скончалась жена, и он
остался совершенно один. Детей у него
не было. Что меня поразило, когда я пер
вый раз попала в его дом? Это старая пе
тербургская квартира, во дворе, без лиф
та, большие лестничные пролеты. Если
память мне не изменяет, он жил на 4-м
этаже. В квартире длинный, длинный ко
ридор, который был уставлен книжными
шкафами. Это было море книг! И первое,
что меня удивило, как он ориентируется
в этом море? Я спросила (нас было неско
лько человек), есть ли у него какие-либо
картотеки. Он ответил: «Нет, но я же сам
собирал эту библиотеку, поэтому знаю
каждую полку и могу любую книгу най
ти в течение 10-15 минут, да и то если мне
надо лезть на стремянку». Его письмен
ный стол был весь завален книгами, а
еще бьша крутящаяся этажерка с подсоб-

и училась в школе рабочей молодежи.
Бьш страшный голод, но в школе нас ино
гда немножко подкармливали — давали
разваренную сою, и это для нас бьшо ка
ким-то подспорьем.

В 1944 г. вернулся из эвакуации Ленин
градский университет. Война еще не за
кончилась. Мы бьши первыми, кто после
возвращения университета поступил на
исторический факультет. Я должна ска
зать, что конкурса никакого не было.
Принимали 300 человек, и мы бьши объе
динены с абитуриентами, которые посту
пали на юридический факультет. Там
тоже не бьшо конкурса, и нас, кто сдал эк
замены, уговаривали перейти на юриди
ческий факультет. Здание истфака было
еще занято под госпиталь, и занятия про
ходили на филфаке, часть помещений ко
торого была также занята под госпиталь.
Но потом война от Ленинграда отошла, и
помещения стали освобождать. Вот так я
поступила на исторический факультет.
Это бьшо в ноябре 1944 г.

Первым моим университетским учи
телем был Сигизмунд Натанович Валк.
Об этом человеке надо сказать особо.
Это был настоящий петербургский про-
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ными книгами, которые ему были нуж
ны каждый день для работы.

Сигизмунд Натанович Валк был чело
век очень скромный. Он ученик известно
го петербургского профессора А. А. Лап-
по-Данилевского. Он нам излагал все,
что сам по крохам собирал от своего учи
теля. Хотя достоинства С. Н. Валка были
известны всем и в Ленинграде, и в Моск
ве, он так и скончался, не получив даже
звания члена-корреспондента. А по от
зывам многих ученых, он был достоин
звания академика. У него была масса
трудов, он был ходячая энциклопедия по
русской истории. У нас были спецсеми
нары по источниковедению, по историо
графии. И первое, что я помню, это была
тема «Русская правда», по ней мы пости
гали азы источниковедения и историо
графии.

Случилось так, что с 3-го курса я пере
шла на другую кафедру. Сигизмунд На
танович болел, и ему было трудно вести
занятия. И я перешла на кафедру средних
веков. Моим руководителем стал тоже
очень известный ученый в Ленинграде,
Москве и за рубежом Матвей Александ
рович Гуковский. Одновременно он был

директором Эрмитажа в Ленинграде.
Он очень хорошо знал итальянский, анг
лийский, французский языки. Его родной
брат, известный филолог Григорий Алек
сандрович Гуковский, уже был чле-
ном-корреспондентом*, а Матвей Алек
сандрович — доктором наук и профессо
ром. По его предложению я стала специа
лизироваться по истории Италии эпохи
Возрождения.

Я писала у него дипломную работу,
часто бывала у него дома. Он жил при Эр
митаже, в роскошной квартире. И вооб
ще он был полной противоположностью
С. Н. Валку. Это был очень жизнелюби
вый человек, небольшого роста, спортив
ного склада, играл прекрасно в теннис,
хотя тогда это не очень бьшо модно. Сло
вом, ничего в жизни ему было не чуждо.
Он совмещал и науку, и любовь к жизни.
Ходил в театр, кино, очень много расска
зывал о своей жизни. Вот я у него, собст
венно, и заканчивала Ленинградский
университет.

и

В 1949 г. я получила диплом с отличи
ем. Сразу же после окончания универси
тета меня рекомендовали в аспирантуру.
Матвей Александрович был инициато
ром моего поступления в аспирантуру.
Сдача госэкзаменов сочеталась со сдачей
по специальности и по некоторым пред
метам уже в аспирантуру. Поэтому осе
нью мне предстояло сдать только фран
цузский язык, которым я занималась.
Еще я изучала итальянский у преподава
теля, поскольку все книги, которые нуж
ны бьши для моей дипломной работы, —
а называлась она «Народная струя в куль
туре Флоренции XIV-XV вв.», — были на
итальянском.

Но когда, после небольшого отдыха, я
вернулась в университет, то оказалось,
что Матвея Александровича Гуковского
арестовали. Ему ввинили жуткую статью,
будто бы он расхищал картины Эрмита
жа. Забрали его, его брата... И наша ка
федра очень обеднела.

У нас на кафедре был очень хороший
специалист по Франции — известный
профессор А. Д. Люблинская. Она пред
лагала мне перейти к ней в аспирантуру,
но я так растерялась и, хотя немного вла
дела французским языком, заколебалась.
Мне очень трудно было приходить в ком
нату, где бывал Матвей Александрович,
где у нас проходили семинары, где мы об
щались. Но тут я получила предложе
ние... У нас был декан исторического фа
культета профессор Мавродин. Не Мав
роди, а Мавродин Владимир Васильевич.
Он узнал, что я осталась без руководите
ля, и сказал: «Я вам дам очень хорошую
тему для кандидатской диссертации».
Почему-то он предложил тему, которая
меня обескуражила: «Русские казаки в
Испании». Я говорю: «Знаете, я должна
каким-то образом иметь связи с Испа
нией, с казаками. Но ни того, ни другого у
меня нет». В общем, я как-то не очень ре
шительно, но отказалась.

В университете был у нас известный
профессор Семен Бенцианович Окунь,
и он мне предложил заняться декабриста
ми. Это было более реально для меня.
Я его знала по лекциям. Это были арти
стические лекции. Он читал историю Рос-

* Г. А. Гуковский членом-корреспондентом АН СССР не был.
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ковал в журналах ещё до восстания декаб
ристов.

Я работала в этом архиве долго и
упорно. И вот среди массы документов
мне все-таки посчастливилось найти эту
рукопись. Работа Бестужева частично
была опубликована в «Соревнователе
просвещения». Остальная часть рукопи
си, а также его наброски, огромные фоли
анты с его собственноручными выписка
ми из первоисточников, хранились в ар
хиве. Это была интереснейшая работа; не
сам его текст, а та подготовительная ра
бота, которую Бестужев проводил преж
де, чем написать работу по истории фло
та. Он был историографом российского
флота, и при «Морском Экипаже» у него
бьша такая должность.

Я работала также в архиве Пушкин
ского дома, где.хранится прекрасное со
брание писем из Сибири Николая Бесту
жева. Там я нашла очень много интерес
ного. И вот написала диссертацию и за
щитила ее немного раньше срока. Мате
риал был очень ярким. Ну, конечно, мне
Семен Бенцианович подсказывал
кое-что. По отзывам специалистов, моя
диссертация была оценена довольно
высоко. Я, например, горжусь тем, что
известный ученый И. С. Зильберштейн,
собрание картин которого положило на
чало Музею частных коллекций при
Пушкинском музее, специально приез
жал, чтобы со мной познакомиться, по
скольку у меня бьшо много нового мате
риала, а он готовил к изданию акварели
Николая Бестужева. Он бьш хороший ху
дожник, и там в Сибири на каторге он ри
совал всех товарищей по несчастью. А у
Зильберштейна бьша прекрасная коллек
ция художественных произведений. Я у
него была дома и видела его великолеп
ное собрание И. Е. Репина (как он добы
вал эти произведения искусства — это
другое дело). И. С. Зильберштейн человек
очень образованный. Долгие годы он
бьш главным редактором «Литературно
го наследства». В опубликованном «бес
тужевском» томе есть ссьшки на мою дис
сертацию. Когда я защитилась, Семен
Бенцианович Окунь мне порекомендовал
опубликовать из диссертации одну главу
совершенно нового материала. Это был
1952 год — очень трудное время, можно

сии с конца XVIII по первую половину
XIX вв. Он был очень эффектный мужчи
на. Ходил в морской форме, так как во
время войны он был на флоте не то кор
респондентом, не то сотрудником одной
из морских газет. На его лекции стека
лись со всех факультетов. Зал всегда бьш
полный, особенно на лекциях об убийстве
Павла 1. Он так красочно все изображал,
что все были в диком восторге и устраи
вали такие аплодисменты, что иной актер
мог бы ему позавидовать. Хотя у него не
было морского образования, но он был
душой моряк. Он мне предложил изучать
декабристов-моряков. Через некоторое
время я стала заниматься исследованием
жизни и творчества Николая Бестужева.

А еще у нас в университете был знаю
щий профессор-историограф С. Л. Пеш-
тич. У него была неплохая работа по рус
ской историографии. Он много работал в
Архиве Военно-морского флота и видел
там рукопись Николая Бестужева по ис
тории российского флота. Но по оплош
ности он не записал ни фонда, ни дела, ни
чего. Пештич посоветовал мне покопать
ся в архиве и поискать ее, сказав при этом,
что часть этой работы Бестужев опубли-
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Г. Е. Павлова с сыном Жеией, 1958 г.

И сейчас. Там была очень хорошая зар
плата, но, в общем, случилось так, что я
не попала в картографы...

В эти годы С. Л. Пештич, о котором я
уже говорила, был связан с коллективной
работой по истории Ленинграда. Выхо
дил как раз первый том, в котором была
глава, написанная сотрудником ИИЕТ
А. А. Елисеевым*, но что-то там не зала
дилось, и мне предложили переписать эту
работу. Я тогда была без работы и воспо
льзовалась предложением. Я подготови
ла раздел по истории науки в Санкт-Пе
тербурге в конце XVIII — 1-й половине
XIX в. Раздел «Естественные науки в Ле
нинграде в первой половине XIX в.» был
издан в 1-м томе «Истории Ленинграда»
за двумя подписями — моей и Елисеева.

Потом, в 1954 г., я узнала, что создано
Ленинградское отделение Института ис
тории естествознания и техники АН
СССР и туда набирают сотрудников.
Я подала документы. У меня было не
сколько публикаций, в том числе по ис
тории науки, и я была I октября 1954 г. за-

* Об А. А. Елисееве и его судьбе см.: Кольцов А. В. Как писалась «История Академии
наук СССР»//ВИЕТ. 1999.№З.С. 146-157.

сказать, послевоенное. Но Окунь связал
ся с Издательством Военно-морского
флота. Я послала туда часть своей руко
писи, и она попала к адмиралу Ивану
Степановичу Исакову. Он автор многих
литературных и исторических работ.
Я, правда, с ним не была знакома, но раз
говаривала по телефону. У него были ам
путированы обе ноги, и он работал толь
ко дома. Он жил в Москве, а я — в Ленин
граде, поэтому нам встретиться не уда
лось. Короче говоря, мою главу и с моим
предисловием издали в 1953 г. небольшой
книжкой. Для меня было очень почетно и
радостно, что моя работа не пропала да
ром. А когда книга вышла, И. С. Исаков
через своего адъютанта предложил мне
работать в так называемом «Морском ат
ласе», где готовились морские и сухопут
ные карты. Там был большой коллектив,
который вел эту огромную работу, а он
был главным редактором. Но я тогда не
могла принять это приглашение, у меня
родился сын. В то время на работу исто
рику было так же тяжело устроиться, как

J
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И вот я окунулась в эту среду, где самое
главное — работа в архиве, в библиотеке.
Библиотека Академии наук от нас тоже в
5-10 минутах ходьбы, потому что Музей
Ломоносова, как вы знаете, помещается в
Кунсткамере, а Архив буквально рядом,
Библиотека на Менделеевской линии, а
Главное здание, как оно называлось ра
ньше, Президиума АН — это Универси
тетская набережная, 5.

В этом здании у нас была одна роскош
ная комната, метров 50, где располага
лось все Ленинградское отделение Ин
ститута. Тогда его возглавлял, наверное,
уже всеми забытый Борис Варфоломее
вич Федоренко. Он был хороший органи
затор и своеобразный человек. Очень
стремился к карьере, но не мешал рабо
тать. Затем я познакомилась с профессо
ром Александром Игнатьевичем Андрее
вым, который в то время не был в боль
шом почете, хотя был, конечно, ученым
высшего класса. Андреев из той же плея
ды, что и Валк, очень знающий и велико
лепно подготовленный историк во всех

числена младшим научным сотрудником
в наш Институт. С того времени и до сего
дня я являюсь свидетелем исторического
развития нашего Института. Вот с тех
пор и началась моя деятельность в облас
ти истории ломоносововедения, истории
Академии наук. Какое-то время я занима
лась историей советской науки и участво
вала в подготовке сборника «Организа
ция науки в первые годы советской влас
ти». Но поскольку я все-таки считала себя
приверженцем XVIII-XIX веков, то я
остановилась именно на этом времени.

— Галина Евгеньевна^ в каком подразделе
нии Вы начали работать в Институте?
В Музее М. В. Ломоносова. Это бьшо

уникальное научное и просветительское
учреждение, оно тогда подчинялось наше
му Институту. Директором бьш Валентин
Лукич Ченакал. Это бьша, конечно, незау
рядная личность. Хотя тогда он не имел
высшего образования, но бьш подлинный
историк науки. На эту должность его при
гласил Сергей Иванович Вавилов, кото
рый и был создателем этого музея. Имя
Сергея Ивановича Вавилова носит теперь
и наш Институт. И Ченакал был, правда,
не с первого дня, до него был Р. И. Кап-
лан-Ингель — архитектор, который вмес
те с С. И. Вавиловым организовывал Му
зей Ломоносова. Но все-таки потом, в свя
зи со всякими пертурбациями тех лет, в
1953 г. он бьш отстранен. Я не знаю его да
льнейшей судьбы, но во всяком случае,
когда я пришла в Музей, директором бьш
В. Л. Ченакал. Он бьш специалистом в об
ласти истории научных инструментов
XVIII-XIX вв., опубликовал много ста
тей, несколько книжек по академическим
инструментам XVIII в. У него бьша книга
об И. И. Беляеве, а также много других,
которые бьши основаны только на архив
ных материалах. Он не признавал никаких
компиляций, никаких переписываний из
одной книжки в другую.

Архив Академии наук был за углом.
Это бьшо совершенно уникальное соче
тание Архива и Ленинградского отделе
ния ИИБТ. В Москвесще не бьшо Архива
АН, бьша просто группа, которая работа
ла в Президиуме (в подвале) и собирала
документы текущих дел. А вся основная
часть Архива, бьша в Ленинграде.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Иисштут ксторки естестммкаккя
и техники

г. Е. Павлова
Организация
науки

в России
в первой
половине XIX в.

Опстсгмю* рштр
чмя-иррсошипт

с Р. ИИКУЛИНСКИЙ

в
МОСКВА «НАУКА»

1090
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областях. С ним можно было консульти
роваться по любому вопросу в области
истории и даже жизни. Он был очень доб
рожелательный, но у него не сложились
отношения с Федоренко...

— Галина Евгеньевна, в начале 50-х гг.
в Институте работало немало замеча
тельных ученых — ив Ленинграде, и в
Москве. Они теперь классики нашей об
ласти знания. А кто на Вас тогда произ
вел наибольшее впечатление?

Самый яркий человек, с которым я
тогда познакомилась, — это Анатолий
Васильевич Предтеченский. Он был глав
ным по составлению и подготовке перво
го тома «Истории Академии наук» (со
времени основания Академии наук до
1803 г., т. е. принятия второго Устава Пе
тербургской академии наук). Мне посча
стливилось с ним проработать более де
сяти лет. Это был удивительный человек.
В это время он тоже претерпел немало
огорчений, потому что шли обвинения в
космополитизме, обвинения в необъек
тивном изложении истории. Эти гонения,
конечно, очень сказались на профессорах
старой — старой в лучшем смысле сло¬

ва — дореволюционной школы. Хотя
Анатолию Васильевичу тогда, я думаю,
было немного более 60-ти. И он никогда
не скупился поделиться и своими собст
венными воспоминания.ми, и сведениями
по истории Академии наук. И я попала
именно в эту среду.

Я уж не буду всех перечислять. Вы пра
вы, у нас было действительно много заме
чательных людей. Особенно мне повезло,
что я попала в Музей Ломоносова, где
была жива память о Ломоносове, как
основателе отечественной науки. В этом
отношении очень много сделал Сергей
Иванович Вавилов. Собственно, он под
нял на щит Ломоносова, он создал этот
центр изучения научного наследия Ломо
носова. И надо сказать, что вся академи
ческая интеллигенция посещала наши за
седания, которые проводились два раза в
год: в день рождения и в день смерти Ло
моносова. Эти заседания основал
С. И. Вавилов, он привлекал к ним всех
крупнейших ученых, не только занимаю
щихся Ломоносовым, но и просто знаю
щих историю науки. Это Владимир Ива
нович Смирнов —● математик, академик,
который заведовал кафедрой в Ленин
градском университете; Торичан Павло
вич Кравец — великолепный ученый,
член-корреспондент; И. Ю. Крачков-
ский, Д. С. Лихачев, П. Н. Берков...

Сергей Иванович Вавилов переехал в
Москву, но сохранились традиции, и за
седания продолжались. Он всегда при
ветствовал участников. Заседания про
ходили в Музее, в том зале, где воссозда
на обстановка Конференц-зала Акаде
мии наук XVIII в. Там круглый огром
ный стол, покрытый суконной ска
тертью, посередине на книжной подстав
ке Академический устав 1747 г., а с дру
гой стороны — Регламент 1803 г. Все уса
живались за этим столом, кому нс хвата
ло места — в простенках. Собиралось
всегда человек 50-60. Сделать доклад на
таком заседании была большая честь.
Я выступала на этих заседаниях несколь
ко раз.

Когда я пришла работать в Музей Ло
моносова, то А. И. Андреев и А. В. Пред
теченский предложили мне участвовать в
подготовке полного академического со
брания сочинений Ломоносова. Но по-

ИПРЯЕ

Г. Е.ПАВЛОВА-А.С.ФВДОЮВ

Михаил
Васильевич

ЛОМОНОСОВ
17U-)765

Ответспенный решктор
академик

Е.П. ВЕЛИХОВ

МОСКВА "НАУКА” 1986

аеадшд
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Ч.
К

Г. Е. Павлова. Анапа, 1957г.

скольку все тома были уже распределены
между сотрудниками, оставался только
VIII том, посвященный литературному
наследию Ломоносова, где также были
свои составители комментариев, а основ
ные материалы поделены. И я стала рабо
тать над разделом «Иллюминации и над
писи к ним Ломоносова». Главным ре
дактором VIII тома был Георгий Петро
вич Блок — выдающийся литературовед,
ученый. Он — дальний родственник
Александра Блока — петербургский ин
теллигент, удивительный человек, доб
рый, знающий. Я не очень разбиралась в
таких, можно сказать, специальных во
просах, а он мне помог, подсказал, где
найти в Эрмитаже необходимые гравю
ры-иллюстрации. Этот раздел я подгото
вила. Там было почти два печатных листа
моих комментариев. Еще повезло, что
мне предложили написать обзор всех ло
моносовских заседаний — начиная с
основания и до 1957 г. Так я приобщилась
к Музею Ломоносова.

Потом ушел из Института Федорен
ко. Пришел новый директор — Петр
Павлович Перфильев — выдающийся
ученый-паразитолог, приятель профес
сора Б. Е. Райкова. Перфильев заведовал
кафедрой в Военно-морской академии,
но интересовался и историей паразито
логии. Его пригласили заведовать на
шим Ленинградским отделением Инсти
тута.

— Это в бытность П. П. Перфильева Вы
занялись административной работой?
Это было в 1957 г. К нам в Отделение

приехал директор Института Николай
Александрович Фигуровский. Я его зна
ла. Он приезжал и раньше, выступал в
Музее с докладами. И он предложил мне
стать ученым секретарем Ленинградско
го отделения. В общем, с 1957 г. по 1972 г.
я работала ученым секретарем Ленин
градского отделения Института*. В этот
период у меня появился большой круг
знакомств, так как по характеру работы

●  Ученым секретарем Ленинградского отделения ИИЕТ АН СССР Г. Е. Павлова
проработала с февраля 1958 г. по декабрь 1971 г.
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мне приходилось общаться со многими
людьми.

Особенно на долгие годы запомнилась
мне встреча с академиком Абрамом Фе
доровичем Иоффе. Дело было в 1961 г.*,
когда возникла идея перестройки Акаде
мии наук и встал вопрос о том, что наш
Институт должен выйти из системы Ака
демии наук и перейти в ведение Мини
стерства образования. От этого зависело
очень многое, так как сразу менялся ста
тус нашего Института, а именно: совсем
другие зарплаты, другое обеспечение и с
печатанием работ, и вообще это более
низкий ранг...

Это бьш неприятный период в истории
нашего Института, возникла угроза его
существованию. Стали готовить письма в
Президиум АН, в ЦК КПСС, чтобы
оставили в Академии наук. Для этого
нужна была поддержка видных ученых,
которые могли дать характеристику ра
ботам нашего Института в Москве и фи
лиала в Ленинграде. Мне
сказали, что нужно обязательно заручи
ться поддержкой у такого авторитетного
ученого, как академик Иоффе. Я должна
была к нему прийти и все объяснить, что
бы он подписал письмо. Несколько чело
век уже подписали, но главное — это
бьшо имя академика А. Ф. Иоффе.

И тогда я, пользуясь своим знакомст
вом, а точнее, знакомством Ченакала с
первым заместителем Иоффе, договари
ваюсь о встрече**. Когда я пришла к Аб
раму Федоровичу Иоффе, к этому заме
чательному ученому, я не могла пове
рить, что смогу вот так запросто с ним
разговаривать. Это был изумительный,
конечно, уже пожилой и очень доброже
лательный человек. Он встретил меня с
улыбкой, встал, как полагается, попри
ветствовал, посадил, стал расспрашивать
о нашем Институте.

Оказалось, что наш историк физики
профессор Я. Г. Дорфман был его учени
ком. Они вместе работали в Баку. И
стал рассказывать о Дорфмане, что он
очень способный человек, но очень ер¬

нас

позвонили и

он

шистый, и поэтому испортил себе карье
ру. Если бы он так не ершился, то уже
был бы, наверное, академиком, потому
что способности к физике у него необык
новенные.

Мы о разном поговорили с А. Ф. Иоффе:
я посетовала на судьбу Института, и он
без звука подписал письмо, заверив, что
будет поддерживать нас во всех высших
инстанциях. Он уже не работал в Физи
ко-техническом институте, а был дирек
тором Института полупроводников. В то
время как раз разворачивалось именно
ЭТО направление, н он получил роскош
ный особняк на берегу Невы с видом на
набережную.

Он рассказал мне, как жил и учился за
границей, как начались на него гонения.
Оказывается, он жил рядом со своей ла
бораторией, и как он говорил: «Когда на
чалась при Сталине вся эта история борь
бы с космополитизмом, возник так назы
ваемый еврейский вопрос, то первым де
лом — закрыли кирпичной стеной мою
дверь, которая выходила прямо в лабора
торию, чтобы я там не появлялся. Около
лаборатории поставили военную охрану,
хотя работы продолжались, там были
мои ученики, мои труды, библиотека.
Я не мог туда попасть, потому что эта
кирпичная стена отделяла мою квартиру
от лаборатории, а охране не велено было
меня пускать... Иногда мне все-таки уда
валось их уговорить, чтобы взять хоть ка
кие-то материалы. Я, конечно, не прекра
щал научную работу дома... А теперь я
опять в почете...» Он называл мне фами
лии философов, которые его смешивали
с... Я уж не буду их называть, это не очень
приятно. Он их всех назвал и добавил;
«А когда я получил институт, то они ока
зались моими лучшими друзьями. Все
стали ко мне подходить. Но я такой чело
век, что не мог не подать им руки, потому
что я воспитан по-другому. Другой бы
отвернулся и ушел, но я по своей мягкоте
лости не могу им в глаза сказать то, что
думаю. В общем, неважно... Я очень рад,
что мой помощник меня с вами позиако-

* Очевидно, ошибка памяти. Встреча Г. Е. Павловой  с А. Ф. Иоффе не могла проходить
в 1961 г., так как академик А. Ф. Иоффе скончался 14 октября 1960 г.

** Речь, очевидно, идет о заместителе директора Института полупроводников АН СССР
М. С. Соминском.
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тарь должен был заниматься такой орга
низационной подготовкой, поэтому я не
теряла связей с Музеем Ломоносова. Мы
очень хорошо провели юбилей — 250-ле
тие со дня рождения Ломоносова, кото
рый отмечался в 1961 г. У нас были и дру
гие, очень интересные юбилеи. Напри
мер, 250 лет со дня рождения Леонарда
Эйлера, когда нас посетила заместитель
директора нашего института Валерия Го-
лубцова — жена Г. М. Маленкова. Юби
лей Л. Эйлера отмечался во всем мире.
К нам должны были приехать много зару
бежных ученых. Это было в 1958 г.** Но
главное, что перед этим юбилеем нам
пришлось перезахоронить прах Эйлера.
В свое время он был похоронен на Смо
ленском немецком кладбище. А оно
было таким заброшенным, могилы неу
хожены, кресты уничтожены, деревян
ные
менные растащили... А могила самого
Эйлера — в запустении. В общем, прави
тельство приняло решение перезахоро
нить прах Л. Эйлера в некрополе Алек-
сандро-Невской лавры. Это было пору-

спилены во время блокады, а ка-

мил». А это был такой Монус Самуило
вич Соминский. Он после смерти Абрама
Федоровича эмигрировал в Израиль. Он,
кажется, не был большим ученым-физи-
ком, но он обеспечивал существование
этого института, поддерживал и помогал
академику Иоффе*. А у нас с ним были
тесные связи. Соминский был большой
любитель старины, собирал антиквар
ную мебель. А для Музея Ломоносова—с
благословения С. И. Вавилова — была
приобретена уникальная мебель XVIII —
начала XIX вв. И он приходил к нам лю
боваться. И не он один. К нам специально
приезжали даже из Москвы, например ар
тист Б. Н. Ливанов. А помещались мы в
Мюнцкабинете бывшей Кунсткамеры,
где прекрасный лепной потолок... В этом
кабинете хранились монеты и медали, ко
торые бьши собраны при Петре и в более
позднее время.

Как я уже говорила, я перешла из Му
зея Ломоносова в филиал нашего Инсти
тута на Университетской набережной.
Здесь тоже доводилось устраивать засе
дания, поскольку именно ученый сёкре-

автор обширной книги «Абрам Федорович Иоффе», изданной* М. С. Соминский
в 1964 г. в Научно-биографической серии АН СССР.

Юбилейные торжества по случаю 250-летия со дня рождения Л. Эйлера проходили
в Ленинграде 15-18 апреля 1957 г.
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Это вот отдельные эпизоды из моей
научно-организационной деятельности.
Много было всего разного: приятного и
не очень. Но во всяком случае, я работала
в нашем филиале с больши.м удовлетво-
рение.м без малого 18 лет, с 1954 г. до кон
ца 1971 г., пройдя все ступени.

В декабре 1971 г. я переехала в Москву.
В то время в Институте ученым секрета
рем был В. В. Быков, очень симпатичный
человек. Он посоветовал мне пойти в
группу Ю. М. Шейнина, сказав, что там
очень хороший коллектив и я не буду чув
ствовать себя одинокой. Я вспоминаю
его с благодарностью, пото.му что там
действительно были замечательные

чено Ленинградскому отделению наше
го Института.

У меня сохранились фотографии всего
этого процесса. Когда вскрыли могилу,
там оказались останки не только Леопар
да Эйлера, но и всей его семьи. Мы все
останки сложили в гроб, а потом на авто
бусе повезли прах в Александро-Невскую
лавру. Там проходила масса всяких эк
скурсий. Люди нас окружили и спраши
вали, почему на этом историческом клад
бище, на котором давно никого не хоро
нят, проходят похороны? Это вообще за
крытое кладбище — памятник истории и
искусства. И когда несли этот скромный
гроб, все были в недоумении: нет народа,
нет музыки, нет цветов. У нас была не
очень приятная миссия, но мы се достой
но выполнили. И когда действительно
приехало много гостей из-за рубежа, то
нам было не стыдно: на могиле было боль
шое надгробие, и состоялся митинг. При
езжали М. В. Келдыш, все руководство
Академии наук (тогда был еще жив
А. В. Топчиев), много других известных
ученых.

Галина Ивановна Любина, Майялюди
Семеновна Бастракова, Володя Кузаков,
еще несколько человек и, конечно, Евге
ний Алексеевич Беляев. Потом Юлиан
Михайлович заболел, и этой группой
стал руководить Е. А. Беляев, но это было
уже позднее. Затем нас, несколько чело
век, из этой группы «изымал» С. Р. Мику-
линский. Мы занимались не очень благо
дарной работой,составлением тома

На субботнике в ИИЕТАН СССР. 1970-е гг.
Слева направо: 3. К. Соколовская, И. В. Баландина, Г. Е. Павлова
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«Развитие науки за 50 лет советской влас
ти». Им занимался буквально весь Инсти
тут, какие-то материалы мы писали. Ко
роче говоря, почти 3 с лишним года мы
работали, но так книга и не вышла в свет.
Кроме того, я хотела бы сказать, что в Ле
нинграде велась подготовка 1-го и 2-го
томов «Истории Академии наук». А вот с
3-м томом, посвяшенным истории Акаде
мии в XX в., была проблема. Том был
сделан, но случилось так, что академик
Николай Маркович Эмануэль очень за
интересовался, кто писал историю хим-
физики, и попросил прислать ему весь
этот раздел. Он был человек честолюби
вый. Когда он прочитал и нашел, что
мало о нем говорится, он попросил на ка
кое-то время этот раздел, чтобы посмот
реть и дополнить. И в конце концов рас
тащил весь том. Все авторы бьши акаде
мики, им хотелось, чтобы они вошли в ис
торию... В общем, так наш 3-й том и по
гиб... И, конечно, это очень грустно. Вот
и сейчас, в юбилей 275-летия со дня осно
вания Академии наук, фундаментальной
работы, которая раскрывала бы огром
ную научную деятельность Академии,
как было задумано в 3-м томе, так и нет.
Только два этих тома по «Истории Ака
демии наук», которые бьши подготовле
ны А. В. Предтеченским — светлая ему
память, — и при участии А. В. Кольцова,
ныне здравствующего*.

— Галина Евгеньевна, Вы ведь не были чле
ном КПСС. Как Вам это удалось, осо
бенно в тот период, когда Вы занима
лись административной работой?
Нет, я не вступила. Вы знаете, это был

очень сложный вопрос. Когда я была
просто научным сотрудником, этот во
прос не вставал. А когда стала ученым
секретарем, то мне уже говорили, что эту
должность не может занимать беспар
тийная, что нужно вступить в партию.
А я отвечала, что не подготовлена, в об
щем, всячески отговаривалась. Но у нас,
надо сказать, был очень хороший инст
руктор райкома И. П. Прошутинская.
Она приходила ко мне, мы с ней беседо
вали, она меня исподволь агитировала.

*  Заведующий сектором истории Академии наук и научных учреждений СПбФ ИИЕТ
РАН, доктор исторических наук Анатолий Васильевич Кольцов скончался 15 октября 2000 г.

Она меня понимала... И от меня отстали.
Но один раз был очень неприятный эпи
зод. Тогда директором был Бонифатий
Михайлович Кедров. Это были 60-е гг.
В Ленинградском университете был
один доцент, он поехал в Америку. И там
его не то завербовали, не то он сам пере
шел в стан врага, как тогда считалось.
Ну, в общем, это было ЧП. Университет
был в этом же Василеостровском райко
ме, которому подчинялись и мы. Там
сняли несколько человек. Но прошло 2-3
месяца, этот доцент, кажется, его фами
лия была Леонтьев, возвращается. И его
нужно было куда-то устроить, посколь
ку он раскаялся. А у нас заведующим был
тогда Анатолий Васильевич Кольцов.
Он человек очень порядочный, но осто
рожный в житейском отношении. Он
бьш член партии, и райком для него был,
как святыня. Он, наверное, был в отпус
ке. Это было летом... И вдруг мне звонит
какой-то второй секретарь райкома и го
ворит, что из горкома партии пришло
постановление, чтобы мы этого Леонть
ева зачислили в Ленинградское отделе
ние Института. Я говорю: «У нас есть ди
ректор в Москве — Бонифатий Михай
лович Кедров. Почему вы обращаетесь
ко мне? Я ученый секретарь и вопросов
такого рода не решаю. Вы позвоните
академику Кедрову, и если дадут ставку,
дадут команду, то вряд ли наше отделе
ние будет возражать». Через некоторое
время он звонит и сообщает, что есть
полная договоренность и его можно
оформлять. Я спросила: «А на каком
основании? Вы пришлите бумагу, что вы
рекомендуете, или с визой нашего дирек
тора». В ответ я услышала: «Собственно,

вы такая? Мы вас вызовем на бюро
райкома и исключим из партии». Я гово
рю: «Вы знаете, вы меня можете вызы
вать, но я не член партии». В общем, на
этом дело и кончилось. Так мы его и не
зачислили, а Кедрову никто не позвонил.
Вот так.

кто
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—Из Вашего рассказа почти все понятно,
но все~таки, как произошел выбор пути
историка, выбор профессии? Если не воз
ражаете, давайте опять вернемся в
прошлое.
Выбор моей профессии был предопре

делен. Как я уже говорила, моя сестра по
своему складу гуманитарий, хотя и стала
медиком. Она собиралась поступать на
исторический факультет, на археологи
ческое отделение, поэтому я уже была как
бы приобщена к истории, которую она
выбрала. А папа по каким-то соображе
ниям считал, что я должна пойти в Опти
ко-механический институт, который был
напротив нашего дома. Но случилось
так, что я пошла по стопам сестры. В том,
что она выбрала истфак, большое значе
ние сыграла ее преподавательница исто
рии Ксения Владимировна Рубец. Эта
удивительная женщина работала в школе

одновременно в Эрмитаже, вела там за
нятия со школьниками, студентами. Она
окончила Сорбонну в Париже, прекрас
но знала французский, немецкий, англий
ский языки. Она нам много рассказывала
интересного. Короче говоря, она была
высокого уровня культуры и образова
ния, да и жила от нас недалеко.

Однаящы, во время блокады, произо
шел такой эпизод. Все бьшо ужасно,
голодали. А К. В. Рубец по натуре была
очень общительная и просила ее не забы
вать. Ее сын уехал в эвакуацию, а она
осталась в Ленинграде. Мы иногда захо
дили к ней вместе с сестрой. Один раз мы
пришли, а с собой у нас бьш коробок, а в
нем 3-4 спички, чтобы
при возвращении по темной лестнице.
Она рассказала нам, что уже целую пап
ку материалов собрала, чтобы потом на
писать книгу о блокаде. Когда мы собра
лись уходить, то выяснилось, что у Ксе
нии Владимировны в доме нет ни одной
спички. Мы отдали ей коробок. После
блокады Ксения Владимировна

книгу «Они учились в Ленинграде»,
где вспоминала этот эпизод: «Пришли
сестры Павловы, Людмила и Галина
после разговора о том о сём, выяснилось,
что у меня нет ни одной спички. А у них
был коробок с двумя или тремя спичка
ми, и они мне его подарили. Представля¬

и

все

использовать их

написа¬
ла

,и

ете, какое это было богатство для меня?!»
Это написано в этой книге, которая была
издана в 50-е гг. К. В. Рубец пережила
блокаду, работала в Эрмитаже, и я там с
ней встречалась.

Когда я завершила учебу в университе
те, сестра, окончив медицинский, уехала
в Карело-Финскую республику, где рабо
тала в одном приграничном городе заве
дующей больницей. А у нас после всех пе
рипетий от трехкомнатной квартиры
осталась только одна комната. Сестра
должна была через три года вернуться об
ратно в Ленинград, так что мне во что бы
то ни стало надо было остаться в Ле
нинграде, чтобы сохранить комнату. В
это время по предложению Матвея Алек
сандровича Гуковского я стала проводить
экскурсии по Эрмитажу, по Петровской
галерее. Знания, полученные на истфаке,
мне здорово пригодились в моей экскур
сионной деятельности. Я занималась
XVIII веком и уже хорошо знала Петра I
и его время. Мне кажется, что я нашла
себя, окончив исторический факультет.
И в выборе пути не последнюю роль сыг
рала К. В. Рубец.

— А как сложилась судьба Ваших школь
ных товарищей?
Вы знаете, что наш класс постигла

очень печальная судьба... Большая часть
уехала из Ленинграда. У меня была связь
только с одной моей приятельницей. Она
жила в Новосибирске, потом вернулась в
Ленинград, но, к сожалению, их квартиру
заняли. Они не могли отсудить ничего и
уехали в Новосибирск. Судьба многих,
кто уехал, оказалась печальная. Только
большие связи и большие деньги могли
помочь изменить ситуацию. Квартир не
было, все разрушено. Пригороды тоже
бьши сожжены. Я помню, как проезжала
через Павловск после освобождения, ме
сяца через два. Жуткие руины... Страш
но, во что превратили немцы пригороды
Ленинграда: все разграблено, все разру
шено, все сожжено дотла. Я вот сейчас
смотрю на восстановленные дворцы и
вспоминаю, как мы ездили в Пушкин, во
дворец, так там, где должна бьша распо
лагаться Янтарная комната, вообще по
лов не было. Ужасно, что было.
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—А сокурсники по университету?
Я поддерживаю отношения с теми, кто

сейчас в Москве. Но многие разлетелись,
кто куда. К сожалению, и многие уже ухо
дят из жизни. Особенно те, кто в период
войны был в очень сложной ситуации.
Когда я была в Ленинграде, то мы изредка
встречались с А. А. Фурсенко. Он работа
ет в Институте истории, занимался Рок
феллерами, однажды мы с ним встрети
лись неожиданно в США. Он теперь ака
демик, наш «главный» историк в Акаде
мии наук. А когда-то я у них в группе це
лых полгода проводила политинформа
цию. Я бьша на год старше. Они студенты,
а я уже аспирантка. Группа, в которой
учился А. А. Фурсенко, специализирова
лась по всеобщей истории. Когда я к ним
приходила в группу, то не я, а они мне
что-нибудь рассказывали. Потом, через
полгода, я ушла от них, сказав начальству,
что мне надо готовиться к сдаче экзаменов.

Одна из наших сейчас работает в Пуб
личной библиотеке. Почти все, кто рабо
тал по профессии, защитили диссерта
ции. В общем, кто где. Сейчас время та
кое, что не очень до встреч. Да и немного
нас осталось.

—Галина Евгеньевна, Ваши школьные
годы разрезала война, а университет-
ские годы пришлись на самый мрачный
период в истории отечественной науки,
в судьбах нашей интеллигенции...
Да, это ужасно... А. В. Предтеченский,

В. В. Струве, Б. А. Романов... Да, у меня
было жуткое впечатление. Нас из-под
палки всех заставили идти на одно из та
ких судилищ. На истфаке огромный зал
амфитеатром, по-моему, рядов 50. Нас
всех согнали туда, и мы должны были
присутствовать при разоблачении космо
политов, «необъективно отражающих
отечественную историю». Я никогда не
забуду, как я пришла домой и плакала.
Василий Васильевич Струве—академик,
не знаю, был ли еще такой египтолог не
только в Советском Союзе, но и в мире.
Он был огромного роста, с седыми пыщ-
ными волосами. И вот этот пожилой че
ловек вышел на сцену, и ему стали зада
вать вопросы, как он «докатился до такой
жизни», что необъективно освещает исто¬

рию, не с той точки зрения... Еще я никог
да не забуду один эпизод. Тогда по Двор
цовому мосту и по Университетской набе
режной ходили трамваи. А В. В. Струве
жил в доме ученых, где теперь общежи
тие. У него там была квартира. Трамваи
всегда были переполнены... И вдруг я
вижу; буквально висит на подножке
трамвая Василий Васильевич в каких-то
калощах, кепке, с палочкой в руках... Это
что-то стращное было. Это конец 40-х гг.
Я, конечно, не верила во все эти абсурд
ные обвинения нашим профессорам.

Это немного о другом, но один эпизод
мне врезался в память на всю жизнь, и я
его сейчас вспомнила. Это было, по-мое
му, в 6-м или 7-м классе. Я пришла домой
и сказала маме, что мне нужны туфли и
еще кое-что. Она на меня посмотрела и
говорит; «Ты знаешь, у тебя есть Отец
Сталин, а Мать Родина, вот их и проси».

—Ваша семья была религиозной?
Я не скажу, что у нас была семья веру

ющая, но во всяком случае мама была
воспитана в православном духе. Мы с се
строй крещеные. Когда началась эпоха
гонения на церковь, приходилось как-то
изворачиваться. Я помню, у нас были рос
кошные подсвечники. Идя в церковь, мы
их прятали под пальто. Мы боялись, что в
школе узнают, что ходили в церковь.
А потом церкви все закрыли. Мы были
свидетелями, когда сбросили купола
Спасской церкви на Сенной. Мама очень
плакала.

— Галина Евгеньевна, волей-неволей мы
все время возвращаемся к драматиче
ским страницам нашего прошлого.
Скажите, Ваших близких репрессии не
коснулись?
Наша семья, в общем-то, не пострада

ла в период репрессий. Но у сестры в шко
ле, а у них класс бьш очень привилегиро
ванный, это имело место. У неё была при
ятельница Римма Оркович. Ее отец был
главный инженер завода имени Марти (те
перь Адмиралтейский судостроительный
завод). У них была очень хорошая кварти
ра на улице Герцена, прямо напротив
Исаакия. Ее отца расстреляли, мать вы
слали в Среднюю Азию. Ее взяла тетка.
Потом был такой Барабанов Володя.
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Отец его был директором Адмиралтей
ского завода, его тоже расстреляли. Вот
такие отголоски... Мы знали прекрасную
семью Риммы Оркович. Никто не верил,
но был такой период, что все боялись го
ворить. И мама нас предупреждала:
«Молчите, не только потому, что вы мо
жете другим плохо сделать, но и себе...»

Сталину мы никогда не поклонялись.
Каждый здравомыслящий человек ви
дел, что происходило в то время. Это, ко
нечно, были из ряда вон выходящие со
бытия. Невинные люди страдали больще
всего. По молодости лет, мы еще не так
воспринимали, как потом стали анали
зировать. Позднее более или менее нача
ли разбираться. Я помню, когда мы за
канчивали университет, вышла работа
Сталина о языкознании. Нам говорили,
что не выдадут диплом, если мы не сда
дим зачет по этой работе. Нас загоняли
слушать лекции... Я уже не помню, кто
нам читал эту муть насчет Марра и всего
прочего.

— И что же, у Вас были только замеча
тельные учителя, настоящие ученые?
И других не было? И не было ортодок-
сов-сталинистов?

Были у нас и такие преподаватели, что
иногда было стыдно за них. Например,
Овсянкин. Я не знаю, жив он или нет.
Он читал историю СССР. Мы до сих пор
вспоминаем, когда встречаемся с друзья-

его слова, что «Временное правитель
ство сидит в крёслах». Но зато он был
член партии, в каких- то партийных орга
низациях... Тогда был такой период,
были случайные люди, они-то и судили.
Вот Анатолия Васильевича Предтечен-
ского на таком судилище прорабатыва
ли, и он вынужден был уйти из универси
тета, вернее, его ушли. У него сын погиб
на фронте—очень талантливый историк.
И Анатолию Васильевичу пришлось ка
яться, а иначе нельзя было...

А еще меня судьба свела с одним свое
образным человеком, я разбирала его
архив. Это — В. В. Данилевский. Ну, вы
же знаете, какую идеологическую роль

●  выполняла тогда история техники... Он,
собственно, поднял волну борьбы за
псевдоприоритеты: «Россия — родина
слонов». Он — один из активных участ¬

ми.

ников. Мне кажется, что он был обижен
ный жизнью человек, всегда какой-то
хмурый, недоброжелательный к людям.
Тогда у него уже, по-моему, не было од
ной ноги. Его привозили на наши ломо
носовские заседания. Но мы ему должны
быть благодарны, потому что он раско
пал мозаичную фабрику Ломоносова в
Усть-Рудице. По его инициативе были
проведены раскопки, а Музей Ломоно
сова получил множество мозаик. Потом
там была поставлена стела, все приведе
но в порядок, хотя там стояли наши ра
кетные установки. Это место облагоро
дили только благодаря стараниям Вик
тора Васильевича Данилевского. После
его смерти осталась очень большая биб
лиотека. Его вдова позвонила в Инсти
тут и предложила часть книг передать
нам. Книги мы взяли, а рукописи отдали
в архив.

Также в архив сдал свой дневник и Бо
рис Евгеньевич Райков. У него было 4 то
ма дневников. Он тоже пережил очень тя
желые времена и обо всем писал так, как
было на самом деле. Он был в ссылке в
Медвежьегорске... А у меня до сих пор
хранится его бумажка, в которой сказа
но, что архив обязан выдать дневники по
первому требованию Павловой. Я, ко
нечно, с удовольствием бы познакоми
лась с его дневниками. Просто на работе
у меня бьши другие интересы, а потом все
это отошло в прошлое. Но если случай
представится, я их обязательно прочту.

— Галина Евгеньевна, те времена, те
условия, которые были, повлияли на
Ваше творчество?
Вы знаете, меня судьба миловала.

Во-первых, декабристы — они всегда де
кабристы. Когда вышли мои книжки. Ин
ститут истории пригласил меня на юбилей
Николая Бестужева в Селенгинск. Я езди-

туда, была на могиле Н. Бестужева, на
Гусином озере. Мы ездили туда с профес
сором Кириллом Васильевичем Пигаре-
вым. Он известный литературовед, пото
мок Баратынского и Блока. У меня оста
лись дневники, которые он вел, когда мы
бьши на этом юбилее. Затем я стала зани
маться Ломоносовым. Ломоносов тоже
был вне всяких нападок. Наоборот, это
бьшо знамя, его все время поднимали.

ла
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Впрочем, я помню и такое. Мне нужно ский. С ним у меня сложились хорошие
было писать реферат по Николаю Бесту- отношения,
жеву. Ленин сказал: «Декабристы разбу
дили Герцена». А это был 1952 год—рас- ститута стал Б. М. Кедров. С Кедровым
цвет мракобесия. И мне подсказали, что в было работать очень тяжело. Он поста-
автореферате надо обязательно дать ци- вил нас в жуткое положение. Работу на-
тату Сталина. Иначе автореферат не про- шего Института заслушивал Президиум,
пустят. Я была в полной растерянности. Келдыш тогда был президентом. И Кед-
А мой знакомый с кафедры марксиз- ров на Президиуме заявил: «Чтобы мне
ма-ленинизма предложил мне помощь и успешно руководить Институтом, я про-
быстренько написал, что говорили Ленин шу записать в распоряжение, которое бу-
и Сталин в своих работах о декабристах, дет подготовлено, что я могу уволить
У меня текст сохранился. Я когда читаю,
думаю, как это можно было так подо
гнать? Это мог сделать только специа
лист. .. Мне даже в голову не могло прий
ти так написать... Да, бьши сложные вре
мена... Ну, конечно, нельзя сравнить, что
пережили они, наши профессора, и что нение. В Москве все-таки коллектив по
переживали мы. Это было совсем другое рядка 200 с лишним человек, а у нас 40
восприятие. К тому же я была так воспи- едва насчитывалось. И нам уволить 5 че-
тана, что не очень стремилась к карьере.
А многие у нас уже в университете дума
ли, куда бы в райком или в горком при
строиться, где более обеспеченные зар- своеобразная женщина. Она была друж-
платы, или читать лекции в партийных на с Н. А. Фигуровским и писала ему из
учреждениях. Мне такое и в голову не Ленинграда письма. Не знаю, но ка-
приходило. ким-то образом ее письмо к Николаю

Александровичу попало к Б. М. Кедрову,
—Гшшна Евгеньевна, а как складывались у наверное, как к директору института. Ну

Вас отношения с директорами нашего „ ̂ ами понимаете...
института?Их было на Вашем веку не- у работал такой А. М. Мур-
мало, знн. К нам он пришел из какого-то тепло-
Я со всеми ладила, правда, тяжелее энергетического института. Он был сле

пой, на фронте потерял зрение. Он был
дружен с В. В. Данилевским, вместе с
В. П. Зубовым готовил к изданию «Изб
ранные труды» Г. В. Рихмана. И вот Кед
ров сказал: «Убирайте.Мурзина». Мы в
ответ: «Куда мы его? Слепой человек. По
страдал на фронте». Кедров: «Пусть его
берут на прежнюю работу». Мы с Анато
лием Васильевичем Кольцовым 3 раза хо
дили туда, умоляли... Все-таки они благо
родно поступили, взяли его. И так со
ми остальными кандидатами на увольне
ние. В общем, это тысяча и одна ночь.
Мы, по-моему, больще года с Анатолием
Васильевичем устраивали всех уволен
ных. Потом был такой Ф. Н. Загорский, а
также В. Б. Вилинбахов — очень стропти
вый молодой человек. Он тоже не вписал
ся, и у него вечно были какие-то неприят
ности. К тому же он дружил с Г. А. Андре-

После Фигуровского директором Ин-

12 человек». Он был такой человек, если
ему было что-то нужно, то он своего до
бивался. И ему разрещили уволить. Ко
нечно, все стали возражать. Кого уволь
нять? В Ленинградское отделение он
«бросил», по-моему, 5 человек на уволь-

ловек, это было сверхъестественно.
И тут началось. У нас, например, рабо

тала Галина Александровна Андреева,

вот...

— С Фигуровским?
Да, с Фигуровским Николаем Алек

сандровичем.

— Ивана Васильевича Кузнецова Вы не за
стали?

Ну как же не застала, приезжал румя
ненький к нам в Ленинград...

— Он был Ваш первый директор?
Нет, первый был А. М. Самарин, но

Самарин к нам не приезжал, я его не виде
ла. Потом был Иван Васильевич Кузне
цов. Он к нам приезжал, много, простран
но говорил, но был очень доброжелатель
ный человек, никаких нам не чинил пре
пятствий. Он был директором, по-моему,
год с небольшим. Потом был Фигуров-

все-
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■
Участники X Международного конгресса по истории науки. Вашингтон. 1961 г.
Слева направо: 3. К. Соколовская, А. А. Зворыкин, Г. М. Добров. Г. Е. Павлова,

К. К. Хренов, Г. Б. Петросян, К. И. Молов

свой, вот Кедрову это, наверное, и не по
нравилось. Короче, с этим Вилинбахо-
вым он нас замучил. Но Вилинбахов сам
ушел. Был страшный скандал, о нас писа
ли все газеты, мы не успевали отвечать —
то в «Известиях», то в «Правде», походы
в райком... А секретарем партийной ор
ганизации была Макеева Валентина Ни
колаевна — верный служака партии. Она
большей частью предъявляла претензии
по устройству уволенных мне как учено
му секретарю. В общем, как-то мы выкру
тились, но вот несколько человек все-та-
ки пришлось уволить. Словом, с Кедро
вым было очень трудно работать. Но
части с С. Р. Микулинским то же самое...
Я была еще в Ленинграде, а он был замди
ректора, и Кедров ему многое поручал. А
когда были все эти неприятности с уволь
нением, Микулинский говорил: «Да
эту Павлову уберем, выгоним ее...». Вот
так...

от-

мы

—Галина Евгеньевна, Вы много ездили за
границу, расскажите, пожалуйста, не
много об этом.

Отдельная полоса
ствия вместе с сотрудниками Института
по зарубежным странам. Вот однажды,
находясь в ГДР, мы присутствовали в ши
карном дворце на приеме у Гротеволя в
Берлине. Прием был на самом высоком
уровне. У подъезда кричали: «Машина
такого-то, машина такого-то!» Наша де
легация, по-моему, была человек 6 из на
шего Института и человек 6 —
тута географии. Эти географы
женные путешественники. Один из них
был связан с немецкими учеными из Уни
верситета Гумбольдта, и он мне говорит:
«Сейчас, Галина Евгеньевна, я вас пред
ставлю Отто Гротеволю». И так быстрень
ко-быстренько меня за руку и к Гротеволю.
Он стал ему что-то говорить по-немецки
про меня. Я, конечно, ничего не понима
ла. А Гротеволь кивал, а потом пожал
мне руку, и вот знакомство состоялось.

это мои путешс-

из Инсти-
прож-
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В Шотландии, 1977 г. Спеви направо: Г. Е. Павлова, 3. К. Соколовская. Е. М. Сенченкова,
М. М. Романова. Л. Г. Давыдова

Л потом был великолепный банкет, а Ни
колай Александрович Фигуровский не
множечко перебрал. А там стояли рос
кошные гортензии в горшках... (Может,
это не рассказывать?) Мы были вместе с
моей близкой подругой Юдифью Ефи
мовной Копелевич... И вдруг Николай
АлексаЕщрович вырывается из группы и
вытаскивает из горшка огромную гор-
теЕЕЗию... А там корни, и как тряхЕЕул lEa
всех, а MEIC вот СЕода... за пазуху. А я была
веером костЕоме. Стоео... вся в земле, тря
су, с мсЕЕЯ сыплется земля. Все смотрят, а я
вообще EEC ЗЕЕаЕо, ЧТО дслать. Фигуров
ский говорит; «А пусть эти немцы смот
рят, я их всех...» Оее ведь воев<1Л. Это был
1958 год — Еобилей Гумбольдта. Мы
впервые выехали за рубеж. Это, зЕЕасте,
была редкость. Там были ШЕГкарЕЕЫс при
емы. Мы ходили в театр. В общем, мы
ОКуЕТуЛИСЬ в ЕТауЧЕЕуЮ и КуЛЬТурЕЕуЕО СрС-
ду. Посмотрели и сравЕШЛи... У ешхтоль
ко одЕЕо здание на Маркештадтплаце

было разрушено. Его специальЕЮ не вос-
стаЕЕавливали — как напоминание о вой-
ЕЕС. Там полЕЕо товаров. А у нас — полная
разруха и пустые магазины. Мы, конеч-
ЕЕО,быЛИ ПОТрЯССЕЕЫ... Мы СЗДИЛИ В ГДР В
составе делегации Академии ЕЕаук, воз
главлял ее академик Д. И. Щербаков —
географ. Мы путешествовали по Восточ
ной ГермаЕЕИи. Побывали, коЕЕечно, в
Дрездене. Он тогда был еще разрушеЕЕ-
ЕЕый. КартЕЕЕЕы В галсрсЕо наши уже пере
дали, и мы смогли посмотреть.

— Галчна Евгеньевна, так получилось,
что Ваша жизнь проходила в двух заме
чательных городах. Все-таки Вы ленин
градка или...?

После того, что пришлось пережить в
Ленинграде... Конечно, Ленинград — это
все родЕЕое... Знаете, там, где родился, как
говорят, там и пригодился. Меня с Ле-
ЕЕИЕЕградом не только могилы моих близ
ких связывают. Здесь прошла вся моя со-
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Л
3. к. Соколовская и Г. Е. Павлова у Ниагарского водопада, 1961 г.

знательно-молодая жизнь. Но в Москве я
тоже прижилась: есть наш Институт, моя
подруга еще по Ленинграду Зинаида Ку
зьминична Соколовская. Мы с ней часто
ездили за границу. Когда люди бывают
вместе за рубежом, то там человек рас
крывается целиком. Не спрячешь ничего,
все наружу. Особенно в те времена, когда
не было никаких денег, когда нас чуть ли
не через сито сеяли... Мы знали, что за
нами подсматривают, поэтому в таких
случаях взаимовыручка незаменима. Во
обще у нас с ней дружба такая верная, ду
маю, что до конца дней.

Москва — это совсем другой город, не
жели Ленинград. Сейчас там тоже вырос-

районы. Раньше я приезжала в
Москву, как в другое государство, вообще
ничего не знала. Знала только, где находи
лись издательства. А вот сейчас она такая
ухоженная... Я в Ленинграде не была уже
почти три года. Хотелось бы съездить,
сходить на кладбище, в архивы. Вот так.
Хорошо то, что хорошо заканчивается.
Но, к сожалению, жизнь неумолима. Годы
идут, воспоминания остаются, но они уже
как-то преломляются в другом свете.

— А не пора ли писать воспом

ли новые

инания?
Написать? Вы знаете, некогда. Если

появится просвет... А так все какие-то
дела, дела, дела... То одно, то другое.
Пока у меня таких планов нет. Слушайте,
мы уже часа три сидим! Давайте мы луч
ше встретимся еще, и я расскажу вам о
своих встречах с учеными: с В. А. Кирил
линым, с А. Ф. Шейндлиным, с Л. А. Ар
цимовичем... Про юбилей Ломоносова,
я ездила в Архангельск, на его родину —
это все очень хорошие и интересные вос
поминания.

— Это было бы замечательно!
Если у вас будет желание выслушать

мои отрывочные воспоминания, то я, ко
нечно, готова. Я и с семьей Келдыша была
знакома, я знала хорошо его жену, сестру.
Это была очень интересная семья...

— Что же М. В. Келдыш хотел практи
чески закрыть наш Институт, предла
гая радикальное его сокращение?
Я думаю, что это не он. Ему кто-то

подсказал, потому что он сам по себе был
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— Очень хорошо. А нынешний Ваш рассказ
мы превратим в текст и попросим его
посмотреть и отредактировать...
Может быть.

—Договорились.

Да, если представляет интерес. А мо
жет быть, это никому и не понадобится.

— Понадобится. Огромное спасибо за Ваш
интересный рассказ.

Пожалуйста. Как раз в 3 часа и уложи-

человск не кровожадный. Наверное, из
ЦК сказали, что нужно сократить...

— Ну что Вы! Он что, не понимиз, что,
выступая в июне 1963 г. на Пленуме ЦК
КПСС, да еще к тому же на Пленуме,
посвященном идеологическим задачин
партии, и приводя в припер наш Инсти
тут, подставлял нас под уничтожение.
В его докладе речь шла о радикальном со
кращении численности штатных со
трудников и развитии так называемых
общественных начал в научном и техни
ческом творчестве в разных облас
тях — математике, географии, астро
номии, ботанике, истории, этнографии,
литературоведении, языковедении
и т. д. Все это, конечно, в русле «рефор
маторских» идей Н. С. Хрущева об
упразднении АН СССР. Но в качестве
прапера (единственного!) в речи Келды- ^
та фигурировал именно наш Инсти
тут. Правда, пото.п президент АН ^
СССР М. в. Келдыш радикально изме
нил свое отношение к нашему Инетиту-
ту и к истории науки. Вообще эта исто
рия еще до козща не ясна, и ее нужно спе
циально изучить.

Да, нужно... Но тут Кедров еще масло в
огонь подливал, что надо сокращать, н
все тут. Это были уже 60-е гг. Все как-то
переплелось сложно. С Кедровым трудно
было сладить. У него были идеи, которые
явно шли вразрез с направлениями нашей
деятельности, но он считал, что он прав.
А вообще мне посчастливилось встрети
ться с хорошими людьми. Я была на
50-летнем юбилее Ю. А. Овчинникова.
Это был уникум... С Петром Николаеви
чем Федосеевым была хорошо знакома,
знала хорошо его жену, бывала у них
дома. К нему я относилась... это, навер
ное, нехорошо, но это не тот ученый, с ко
торыми я раньше имела дело...

— Итак, Галина Евгеньевна, вторая серия
Ваших воспоминаний — это...

Рассказы об ученых.

ли

,

сь.

 i

Г. Е. Павлова с мужем —
Григорием Гайковичем Чахмахчевььп.

Дом отдыха «Сосны». 1989 г.
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После интервью мы попросили Галину Евгеньевну сфотографироваться  на память о
встрече. И вот что получилось.

Леа слова об этом интервью. Расшифровка несколько отличается от опубликованного
текста. Галина Евгеньевна с самого начала перешла  к рассказ!/ о своей работе и об Инсти
туте. Перебивать ее плавную речь было не очень уместно, да и не хотелось. Когда мы
расшифровали запись и передали Галине Евгеньевне, она сказала, что хотела бы ее отре

дактировать. объединить
рассказ о детстве и юнос
ти. о блокаде, сделать
текст более последователь
ным и читабельным. Она
взялась за эту работу, и мы
по согласованию с редакцией
ВИЕТ готовили публика
цию в
есть к ее юбилею. Но сил у
Галины Евгеньевны остава
лось совсем немного.

Г. Е. Павлова — человек

мужественный, сдержан
ный. всегда с открытой
улыбкой и внешне никогда
не унываю{^ий. В апреле она
позвонила и сказала, что
никак не успевает: работы
очень много, а сил мало.
Стало ясно, что дела со
всем неважные. Я впервые за
многие годы услышал от Га
лины Евгеньевны о том.

№ 3. 2000 г.. то

что она устала.
Очевидно, Галина Евге

ньевна работала над тек
стом, но в ее архиве, кото
рый осенью 2000 г. был пе
редан Г. Г. Чахмахчевым в
ИИЕТ. этого документа
пока не удалось обнару
жить. Поэтому пришлось
взять на себя смелость no-

г. Е. Павлова с молодежью (слева направо): О. А. Валькова.
Ю. М. Белова. А. А. Жидкова; в центре К. А. Ляшенко.

Москва, ИИЕТРАН. 6 июля 1999г. Фото С. С. Илизарова
работать над воспоминани

ями Г. Е. Павловой. Кое-что. в основном неизбежные повторы, мы сократили. Некоторые
слова, уместные в устном тексте, но не очень удобные в письменном, мы заменили. В ин
тервью не все фамилии отчетливо слышны, имена, как правило, не назывались. Поэтому
пришлось сделать несколько уточнений
необходимым дать минимальные

Полные аудио- и

лополнениы. В отдельных случаях показалосьи

подстрочные примечания,
видеозаписи последнего интервью Г. Е. Павловой хранятся в Инфор

мационно-аналитическом центре «Архив науки и техники» ИИЕТ РАН.

Беседу вел С. С. Илизаров


