
Воспоминания

?. X. КУЗНЕЦОВА

СТРАНИЦЫ ИЗ «ПОВЕСТИ ЖИЗНИ»

От редакции

Раиса Харитоноона Кузнецова (5^^11.1907—i6.VI.1986) — литератор и профессио-
н«ывнья1 релактор (ло зоймы — работник <Профиляата*, в годы войны — Совинформ
бюро), кинодраматург (автор сценаоиев наунно-попу.гясных фильмов, нача.гьник сценао-
но-редакторсхсго отде.га студии Маснаунфильм), ч.ген Союза кинематографистов СССР.
Ело были написаны довольно обширные мемуары, ус.ювно названные' -tljoeecrb
(а рукописи более 600 машинописных страниц). В 1943 г. Раиса Харигоновна (девичья
фамилия — //счыпуренко; стала супругой Ивана Васильевича Кузнецова (1911—1970), с
илемео* которою яеразоывмо связано становление и развитие отечественных историко-на
учных и историко-технических исд.гедсваний, а такяе история ИИЕТ .как самостоятель-

жизниз

ного научного учреждения.
Предлагаем вниманию читателей фрагменты liJ мемуаров, повествующих о событиях,

связанных с назначением И. 3. Кузнецова исполняющим обязанности дирекгора ИИЕТ
и неожиданным его уходом с. этого поста. Этот рассказ — не историческое исс.гедование,
он эмоциона.ген и открыто субъективен, но добавляет некоторые
характерные штрихи д,ля воссоздания истооии первых лет нашего Института, а
нашей об’цестзеннсй атмосферы сорока.гетней давности.

3 с.1едующем выпуске ЗИЕТ будут опубликованы отрывки из мемуаров И. А. Фигу-
ровского, бывшего директором ИИЕТ в 1936—1962 гг.

живые дета.ги и
также

В 194S г. И. В. руксводил з Институте философии сектором философии естествознания,
в свет вышли созданные им как составителем и редактором два тома книги «Люди русской
науки» . Правда, летом ему нанес чувствительиьгй удар по самолюбию С. Г. Суворов"’ Как

‘'^^'-●альниха ОГИЗа он снял предисловие И. В., написанное им к «Людям рус-
под названием «Характерные черты русской науки». Мотив был такой: мол,

солидно, что такое издание выйдет в свет с предисловием кандидата наук, а не академика.
Ваня тяжело переживал этот удар, тем более, что предисловие, по обще.му мнению всех его
читавших, было прекрасно напне-лно. давало обобщающую картину всего разрозненного, ка
залось бы, материала. В гом же году И. В. npC4HTaji в большом зале Политехнического .музея
на эту тему лекцию, которую общество «Знание» издхто^, Но тогда делать было нечего, был
риск, найдут предлог совсем не выпустить труд. И. В. обратился с просьбой дать необходимое
предисловие к академику С. И. Вавилову — президенту .\Н СССР, который знал И. В. и очень
.Koporuo к нему относился еще з бытность И. 8. главным редактором Гостехтеориздата. Тот.
выслушав предложение, noceroBaji на отсутствие времени и посоветовал И. В. самому напи
сать такое предисловие. Услышав о перипетиях этого дела зозмутиле.ч, но, зная упосство на
ших ортодоксов и почитателей знаменитых имен, смог прехюжить И. В. только одно — л
рерасотать з соответствии с задачей его статью, поезяшейную русской и советской науке
ее лсстижениям, написанную з связи с 30-летием Октября. Так И. В. и сделал. Академик одоб
рил новую редакцию и кроме того написал к томам коротенькое зступление. охарактеризовав
работу составителя

заместитель
схой науки» не

пе-
и

Кузнецова И. В. как большой вклад з историю науки. Впостедстзни.
зероятне, зимой !9о0 г.**, по инициативе С. И. Вавилова з Ленинграде было проведено боль
шое совещание историков науки. По поручению президента И. В. играл большую роль в ор
ганизации .совещания и его проведении, произнес там зажигательную речь, призывая ученых
обратить самое серьезное внимание на опыт прошлого развития науки... Немало хороших от
зывов услышал он на ссвешапни о своей работе — об издании <Люди русской науки», которое к
тому зреме.чи получило большую положительную прессу и одобрение научной общественно
сти. Я тоже гордилась этой работой, принимала непосредственное участие в приглашении авто
ров и первоначальном редактировании. (В 1962 г. мы выпустили повторное, расширенное изда-
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С. И. Вавилов. Из семейного архива И. В. Кузнецова

ние в 4-х томах.) И. 3. мечтал о сзоей докторсхой диссертации, много читал, записывал фор
мулировки и мысли, желая создать фундаментальный труд на тему «Философия и физиче
ские теории*.

И вдруг однажды з конце 1948 г. он приходят оче!1ь ззвслнованный и расстроемньхй. Его
вызвал к себе С. И. Бавилсв и «уговорил* взять на себя зазедсваиие редакцией физики в Бо.ть-
шой Советской оициклопелии.

— И ты согласился? — в ужасе воскликнула л.
— Да. — горько вздохнул И. В., — я не мог отказатьс.я после того, как он сказал, что не

доверяет работникам редакции и потому вынужден сам редактировать статьи по физике и весь
этот раздел, помимо того, что он — главный редактор 5СЭ. Я сказал, что не могу оставить
Институт философии ч хочу вплотную заняться локторс.хсй. а он ответил, что он —
лент ,то<адемии, директор научно-исследовательского HHcrviryTa. г.лавный редактор НСЭ и член
редколлегии .многих научных журнхлов. Одним словом, у него 11 должностей, которыми его
выну.'кдают заниматьсл. Он сказал: «Если Вы придете а редакцию физики БСЭ, я сброшу с
себя хотя бы одну нагрузку, л знаю, что мы почти единомышленники  з области Физики и фи
лософии. Вы почти единственный, .кому я .могу дсвериться полностью-». Ну разве я мог отка-
3iiTfcca? — воскликнул И. В.

— Да. конечно, отказаться ты не мог, но как же мы теперь будем? Если ты останец
Институте совместителем, тебя немедленно исключат из очереди на квартиру, с твоим здо-
poвьe^^ ты не сможешь удел5ггь нуж1:ого времени и сил доктсоской.

— Возможно, так зсе и будет. в«ооможно, но я не юг члказать Сергею Ивансвичу з спо прось
бе. — грустно заключил Заня нашу беседу.

Вскоре он полу’шл извещение, что ого .кallд^iдaт:'pa на завелывлние редакцией физики БСЭ
утверждена з UK, и он приступил к згой работе, оставшись з Имст:1туте философии лишь
ссв.местителем. Загрузка была большая, докторская отложена *до .т/чших зремея». а неко
торое вр.емя спусгя нас действительно исключили из списков на получение кзартирьг, а зе-’ь
мы стояли та.м nepBbir.fn... Все это было тяжело  и ьтбидно. но делать было нечего. Пспеое:
зали мы после этого удара, а потом мне приш,ла в ;х)лсву «гемиа-лькая» мысль — д стана уп
рашивать И. В. при встрече с С. И. Вавиловым рассказать ему о том. что из-за перехода* m
рабо-гу 3 БСЭ мы потеряли зозмсжнссть пол)’чить -свартиру, что се.мья из 3 человек живг"^ ч
«зух комнатах, плошадью J5 метрсз, причем из них одна комната прс.кодная и темная И r
пришел престо в ужас, услышав от меня такое «предложение* и категсркчесхи отказался
'ГО реализации. П1^шло больше года. Опна:.<ды он пришел веселый и радостный

— Поедстааь себе, — езеазал И. 3,. — -
насчет кзастиры. Сегодня я был v него он
семье, об услозиях. з ксгорЬ!х я живу. Усл

iiCean-

1ЬСЛ 3

ки¬

от

ыла лрава, мне надо оыло поговорить с С. И
м -лазел рзегезор, стал расспрашивать о моей

Ь|Шаа о том, что потерял очередь на квартиру, бук-

Tbi
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- .. urn не соазу сказал об этом, заставил тут же написать за-
вально сде.1оЛ мне нагоняи за то. что Р ^ ^ написал просьбу ^обеспечить семью го-
явле.мие в жилишно-бытовую комиссию. будет сдан Цеятракадстроем^ .
варища Кузнецова квартирой в *' и цотуиали письма, з которых зежлипс со-

Мы оадсва,.ись. <пока удовлетаорить не Moace.v.,
саио-.ен.ге на-де а . р при заселении следующей секции дома». Л га-

аозможнссть. раз когда происходило очередное заселение. Я на-
ких <писулек> было несколоко, ' Ивановичу, но он считал это неделикатным,

обшалось. что
т::кая

стаивала, чтобы И. В. рассказала ^*5 И вдруг, в январе 1951 г.
^Подождем, не могут ”^гп зишь 60 зет Кроме горя от тяжелой потери, мы понима-
Вав.шсв умирает - нашей жизни. <...>
ли. что лишились и наде.кды на ^^змс.чен ,,^.^oвия жизни И. В., а вскоре и моей. Летом

Важные события J\ 5^ Пионерск4 (по BeaopvccKOH ж. д.). Проводили время
вместе отдыхали на \ М^ква-оеке, прогулках в лесу. И вот однажды в

:нь весело: з походах с де.ьм . ’ машина anvTpn обитая розовым сукном. Ее зо-
полдень псдъсзжает к даче Д -’иоектора И51Ститута философии Г. Ф. .Члексан-

- ль зруиает И. 3. РУ^^опись и записку дней прочитать эт:/ рукопись и на
дреза с извинския:.1и л ЧТО---0 по истории электротехники. По мнению И. В..
писать по ней з

лите:

.чключение. Это бьшо ● отрицательный отзыв. Через два дня вновь
масс/ ошибок и o.i дал о но и личного присутствия

нечего! Поишлось ему пое.хать. Рас-
она содержала ; - .
появляется черная машина, у Л. ь». прося ^ тr^,^nr’
пои сбсужде!<ии, которое состоится ^цоед^^р^оэтому часов в 7 вечера я уже стояла на плат-
с^-ита.пи. что на ^бс/ждение уидэт 2-3 3
ессоме. 3 ожидание ег. п^ис.да. глазами витали сграшнью картины: вот он

'  ■ ' т на члице с сердечным приступом, а эессерде^^-
-- мимо. Хотела уже е.хать в город, искать его.

мое состояние.

Самые'nKac:ifc.c мысли при
ле:кмт на mcctobcvi сбитый машиной, вот упа

-v--., 'тгичимают е^'О за льянсгс и проход.чт :
WO ●<■ сУас;1ю^^ = псс..еа1<сй электричкой он приехал. Хорошо понимая

о"н-~е,о ме МО? cSaTb.’'T’f, внимание: рукппнса оь.ла беэммянной. На зотрече— fio нггчего Hu j О мяг^гмпн® Глезерман . я и — женщина, которую мне
прис:,тс.БОБа.ти ^ 3 HucTHTv-ra истории естествознания и техники Вале-
пpeдстao^!лw ^ ' ^дивленимз. рукопись, которую я не мог рекомендовать
рию .-лексеев.чу . OaT-wUCc. . _ ● ● ^«^тооской диссертацией. Все философы начали о-ии V ияпянню ни X защите, оказалась докторский дм«_и.,р
^ез- 30?i“?Тзалмть Прелставительнина Ннститута молча их с.тушала. Я не вь,держал, стал

втважа?з сбрчшился на неправильносп. фнлософско-историческои концепции руко
писи с.?ежва.то, что чэив ли не оо основная истерия человечества началась с изобре-

Указал :ч на а'руг:че ошибки, ксторь.ми .чзобиловала рукопись. Представи-
"■-ГниоГинсти?;4а нсблагодаоила участников ссвешания. а меня, пожимая руку, попроси-

ее

те:

- Я Гахк^а открыть Ва.м один декрет - эт о .моя будущая диссертация. Вы высказали много
цечнь^ замечаний. Я хоте::а бы псодолжить нашу беседу с тем, чтобы Зь: конкретно, постра
нично подсказали .мне. что неправильно и как стедуют гчеправить ошибки, - сказала она.

И я бьш вынужден сесть с ней за раоэту... Мы перелистали всю рукопись и почти на каж
дой странице я де.;ал замечания, гсзосил, как следует сформучтировать то или иное положе-
kL У^шез. что уже поздно, зная, как ть. волнуешыз.ч. отказался от машины итаче она за-
деожала бы меня больше) и. хотя саботу не закончили, помчался на элехтри«ку. И онаешь,

э-а женщина сказалась? Л начал подозревать еше во вpe^iя сбсу;удения, что автор руко-
  д пото.м еше Степаня!} шепнул: «Что Вы .кзете .на ро-писи — она и что она — «шишка»

жон? Ведь это жена Маленкоза!» Но то, что она уцепилась за меня, приняла критику, а не
жешь!похвалы , говорит об ее уме. з этом ей не oti

— А как одета жена премьера? — поинтересовалась .ч.
 Дозельно престо. Хорошая шерстяная юбка с пестрей шелковой кофточкой, оелые ■г.'фли— зас.меялся И. 3.с белыми носочка.мк. Ты одезаешься даже шикарнее.

Так вошла з нашу жизнь «жена премьера». Мы полагали, что зшкомство с ней ограни-
беседей по псводу диссертации, но не тут-то было!

Л. Е. обнаружил пакет из Президиума Ah СССР, з котором со-
i  'Кузнецова И. 3. председатгле.м секции истории гехии-

ЧИ'^СЯ
По в<.'Зоращея1Ш с дачи
(жа-аось посгзнсвлеии.е о назначении
Ученого Совета Ь’мсти^/та истерии естествознания  и техники». ~ .зивленный И. 3. был па-

стол.жо убежден, что произош.та какая-го путаница, что позвонил в Президиум и стал лока-
зыаать, что данксе постановление не может относиться к нему, что, вероятно, имелся в виду
другой Хузнеиов. ряботаюший в ИИЕТ. Нов Президиуме, посмотрев документацию, пере-

*Еь1 — зааедутоший сектором философских проблем естествознания з Институте

ПС'
ки

спросили:

5*
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философии АН?* — «Да. это я!» — «Так вот именно Вас имел з виду Президиум и никакой
ошибки здесь нет».

И. 3. бросился к Ученому секретарю АН А. В. Топчиеау^. Тот посочузствозал. но отзетил так:
— Поймите, чтобы именно Вас привлечь к работе ИЙЕТ. .■отопотала жена .Маленкова. От

казать ей у нас просто не было мотивов, ведь Вы не просто философ, а занимаетесь филосо
фией естествознания, больше того — Вы историк науки, выпустивший з свет такой труд, как
♦Люди русской науки*. Ваша кандидатура самая подходящая. Уже договорились, что Вы займе
те пост заместителя директора этого Института. Надеюсь, Вы поймете и наше положение и
не будете отказываться.

И как ни упирался И. В., назначение состоялось, так как «мадам» ушла в творческий от
пуск. 3 докторантуру, и кроме И. В, Кузнецова никого не желала видеть на своем месте. .А
гот. будучи человеком не только творческим, но еше и очень добросовестным, вскоре поста
вил зело так, что большинство секторов перешло под его руководство, чем он даже,
пенно, гордился и это ему льстило. А большого объе.ма работы он никогда не боялся, и погру
зился в дела Института с головой. Думать о проблемах философии, те.м более писать фунда
ментальные труды уже не оставалось ни сил. ни времени, так что эти годы были ущербны:-ж
для него 3 плане решения тех философских проблем, над которы.ми он думал. Ъднако для
истории науки ему удалось сделать немало: организовать журнал «Вопросы истории естест
вознания и техники» выпустить ряд книг по этой те.матике. начать разработку основ
тох'.ологии истории науки (теперь это целый сектор, руководимый акадс.миком Б. М. Келро-
зы.м. а заместителем его назначена наша Наташа^Ъ. Когда И. В. пришел в Институт, его воз
главлял член—хорр. А.. М. Самарин. После его ухода^^ директором был назначен И. В.

Л. 3. опять протестовал, но это опять не помогло. .\. 3. Топчиев при всем хорошем отно
шении к И. В. не мог его помять: v^Bbi будете хозяином, з 3aiuc'i распоряжении будет
штаг Института, Вы прекрасно з этих усювиях напишете свою докторскую >.

Топчиев не учитывал характер И. 3., его шепетильнссть. полное нежелание использовать
Б личных целях «штат», а главнее — его исключительную добросовестность, при которой v
И. В., теперь думающего прежде всего о новом размахе деятельности Института, просто не
хватит никакого зремени и здоровья для личной научной работы.

Никто, и преаде зеего сам И. В., не учитывал, что «мада.м* будет курировать деятельнссть
дирекции ИИ2Т. полагая, что она как «жеиа премьера» имеет на это полное право. Правда,
сна 3 тот момент на:<олилась з гзорчес-ком отпуске, полученном за счет гссударстза. Она, кстати
гсБсря. не могла отказаться от двух тысяч рублей положенной ей стипендии, хотя как-то про
говорилась. что давно уже кладет сзои деньги на текущий счет внука («30 тысяч, по-тучаемых
.Ма,тенк.}зым. семье хватает!..*).

В первое время после назначения И. В. директором  в их отношениях царила идиллия. Го-
.чубцова очень благоволила к И. В. и не раз приезжала на своей шикарной машине (кажется
это был черный «ЗИМ») к нам на дачу з Пионерской, благо их казенная дача находилась в
том :ке направлении — в Жаворонках. Не раз катала на машине наших ребятишек. Но раз
ницу во взглядах на жизнь .иы начали ошушать еше за чайным столом.

Помню, зашел как-то разговор о положении учителей  в стране.
— Низкий уровень жизни учителя тя^хело отразится со временем на зсспитании зеего наро

да. — взволневанмо говсрил Вачя. — KoNty-xoMy. а учите-чю надо. nnaTvn-b больше, чтобы он мог
прилично одеваться, покупать !*:/:кную литературу. Надо как-то продумать систему снабжения '/чи-
те,чей. чтобы они не стояли з очередях вместе с учениками и их родителями, это роняет их прест'ггж

— Ерунда. — отвеча;1а Валерия А-чексеевна. — надо просто с них больше спрашивать, vch-
литъ контроль за школами. Вы говорите, что средний заработок — S00 рублей? Это
у рабочих только 550, надо им подтягивать.

— Это правильно, но согласитесь, что плохо воспитанный и малобученный слабы.м учи
телем рабочий этим средствам не найдет другого применения, кроме как на водку. А одарен
ные люди, которые мог/т быть прекрасными учителями, не могут обоечь себя на по.чуголод-
ное сушествование. Поэтому з пединституты чтут в основном сдабые выпускники школ, главным
образом, девушки, а нужен школе — .мужчина-воспитатель.

Я была целиком согласна с И. В., вставляла сзои реплики, поддерживая его арп/менты. но
Валерия А^чексеезна зысмеивала нас. Так и разошлись непереубежленные — ни мы, ни она.

В другой раз И. 3. стал удивляться з ее присутствии тому, что строя огромны!'! Московский
унизерситет з большом отдалении от города, не поду'мали о транспорте.

— Надо было сразу строить метро, — убеждал он.
— Все студенты должны бь!ли жить в обше:китиях, — возражала она.
— Но это была утопия, котсра;ч сразу .ке рухнула. Общежитий пгстроили на 6 тысяч мест,

студентов приняли 18 тысяч, а каково преподавателям, которые .кивут з разных частях горо
да? Зот и мучаются зее!

несом-

ме-

зесь

неплохо.

(
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и. в. Кузнецов и Р- X. Куз11ецова. Апрель 1950 г. Фото С. Т. Мелюхииа

— Ничего! Молодежь потерпит и педагоги тоже. Скоро туда трамвай проведут.
— Как трамвай?! Ведь тогда у людей будет пропадать уйма времени, — возмущался он.
— Ничего, пустяки! Зато это наиболее дешевый для строительства транспорт. Я. когда была

директором МЭИ. провела к институту трамвай, и все были довольны.
Нес.мотря на такие разногласия, она продолжала благоволить к И. В. настолько, что когда

в январе 1955 г.*"^ во вре.мя Пленума ЦК, проходившего на Старой плошади. Маленкова как
премьера подвергли серьезной критике, она допоздна сидела в кабинете И. В. (окна выходи
ли как раз на здание ЦК), плакала у него на плече  и твердила:

— Нас теперь сошлют, сошлют из Москвы!
Удивленный таким предположением. Заня всячески утешая ее. говорил, что этого не мо

жет быть, но она не верила и твердила свое. Только потом .мы поняли, почему. Разоблачения,
сделанные Хрущевым на XX съезде партии в 1956 г., показали неблаговидную роль Мален
кова 3 организации всякого рода процессов против так называемых «врагов народа». Верный
ученик вождя и последователь .методов расправы с неугодивши.ми ему людьми и теми, кто
был в их окружении.— методов, которые насаждал сам Сталин. Ежов, Ягода и особенно Бе
рия. люди, подобные Маленкову, не .мыслили иного исхода, кроме как ликвидацию или ссыл
ку тех, кто пришелся не ко двору, кто не повторял рабски их хистии», кто вступал в споры и
имел свою точку зрения...

Совсем другой предстала перед И. В. мадам Голубцова, когда Маленков, после всей этой
критики, был снижен всего лишь на одну ступеньку  — г.е. стал не председателем Совета ми
нистров, а его заместит&,лем. Она почувствовала себя вновь принадлежащей к лравите;1ьст-
зенной элите. Возможно, что памятуя о своей «слабости», проявленной в присутствии И. В.,
она вдруг очень переменилась к нему. Стала сухой, неприступной. Теперь уже* ни одно засе
дание дирекции не проходило без ze участия, хотя формально она в этот период не имела
отношения к делам Института, продолжала пребывать  з творческом отпуске.

Ваня часто говорил мне:
— Не пустить ее на заседание мне просто неудобно, она же бывший заместитель дирек

тора и явно собирается вновь вернуться на этот пост. Я же .мечтаю,
цию. она согласится занять пост директора... Так  я там устхл, так xo4v sepHVTbca з Институт
философии!..

А пока с Голубцовой у него начались трения, сначала мелкие, а потом и крупные. Приди
ралась оуквально к каждому решению дирекции, требовала, чтобы эти решения были сфор-
,мулировань( 3 ее собственном стиле и духе. Тяжелый конфликт возник при обсуждении ито
гов конкурса на замещение вакантных мест в ИИЕТ летом 1955 г.*'^ Она заявила прямо и не
двусмысленно, что «еврея Бляхера» нельзя привлекать з Институт, что аргументы о его большом
научном потенциале яес/щестзеяны. И. 3.. зоз.мущенный такой постановкой

что защитив диссеота-

зопроса, ответил;
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— Ленин учил нас прежде всего оценивать деловые качества, а нс принад;1ежнссть :< той
или иной нации.

— Вы пло.хо разбираетесь в политтже партии, — бросила она ему.
— Я не хгумаю. что она может противоречить учению Ленина! — резко возразил И. В. и

тут же продиктовал секретарю дирекции решение о зачислении Бляхера з штаг Института.
— У нее красные пятна пошли по лицу, — отметил он, рассхазывхя мне об этом эпизоде.
Я схватилась за голову;
— Боже мой. эти красные пятна дорого могут тебе обойтись, — закричала в испуге.
— Пока я директор, командовать собой не позволю!  — заключил он этот разговор...
Не страх, а какое-то предчувствие непри5ггных лсстедствий этой -этычки охватило меня. Но

возражать не стала. Принципиальность И. В. не терпела компро.миссоа, я это знала, тем более,
что и сама была целиком согласна с его точкой зрения на антисемитов. Он их иоиавидел. <...>

Валерия Алексеевна с ее явно выраженным антисемитизмом отныне навсегда испарилась
из его сердца. Он радовался, что поезе той стычки она явно демонстративно перестала пссе-
шать заседания дирекции. Однако отказаться от прочтения законченной диссертации Го.туб-
цовой И. В. не смог. Слишком интересно было узнать, учла ли она его замечания и что зосб-
ще у нее получилось. Диссертация «не блистала оригинальиосп'ью идей» (гак сказал И. 3.).
но замечания были учтеньс, и она получилась вполне добрссзвестной. К концу 1955 г. В. А.
защитилась и тут .же вернулась на работу а Институт. И. В. сразу же предложил ей пост ди
ректора. так тяготила его эта должность, мешавшая основной научной работе по филососЬи
но она категорически отказалась. Ее анозь назначили за.местителем директора. И. В. псии-
.мал. что рано или поздно они опять столкнутся, слишком по-разному они подхедили к оцен
ке одних и тех же людей и явлений. Нэ весь конец 1955 и начало 1956 гг. uapvLi мир. тем
более, что Валерия Алексеевна не утруждала себя частыми пссешениями Института, на что
И. В., естественно, предпочитал закрывать глаза...

То, что назрезало. произошло пссле XX сьездд. В ссотзегстзин с его решени.чми. И. 3. эы;г
«мобализозан» в группу ученых, которые имели задание в самые ;<ор:эткие срски создать :л;ебн(Эе
псссбие по философии. Всех их сезебоднли от основией работы и пссе.Тг:ли а санатории -хУз-
ксе» под Москвой, дабы ничто их ие отвлекало or работы над учебником. Голубцова бы.
знамена и.о. директора. В тот же вечер л стала свидетелем телефоннсго разговора И. 3. ;
страшно его расстроившего. Из его фраз л не ссвсе.м уяснила, з чем было дело. Когда он. взбе
шенный, повесил трубку, я спросила, о чем шла речь. Оказызается: зотрудникн Института
обнаружили 3 архивах СССР неизвестные доселе письма Дарвина и готовили их для пубд;;
нации в очередном номере '^Вопросов истории естествознания и техники». Косме того.'
вились и другие .материалы по истории русско-английских научных связей. Прослышаз о
скором отъезде Хрущева и Булганина з Англию, И. В. логсзорился с группой, готовящей эт:?
публикации, о таком срочном выпуске -.куриала, который лал бы зозможность псстать этот но
мер в Англию с членами правительственной деле1-ации. за что обещал группу премировать.
Группа не подвела. Работу сделали досрочно. <...>  3 сзязи с отъездом з «Узкое» И. В. ■
шил напомнить Голубцовой о премировании группы и просил сделать это на очередном за
седании редколлепш. На что она ответила, что не сделает этого, а на вопрос <Почему?» от
ветила; «Это их обязанность!»

— Но oниJ2eлaли згу работу по ночам.
— Ну и что? Все обязаны так работать!
В общем уговорить он ее не смог, уехал сасстроенный. А через несколько дней, поздно ве

чером, появился дома — такой довольный, сияющий.
— Какиг^и судьбами? — зоскликнула я, бросаясь его целовать.
— А .я был на заседании редколлегии нашего -журнала.
— Зачем? — упавшим голосом спросила я, предчузстзуя какую-то белу.
— А затем! Прие:шл и лично похвалил группу, зыпустившую досрочно журнал, извинился

перец ними. что. не будучи а настоящее зремя директором, не могу зыпелнить езеего сбеша-
ния о премировании.

— Она была?
— Да, была!
— Ну я как реагировала?

А как всегда — красными пятнами по лицу ..
— Ну как ты не понимаешь, что ты оскорбил ее з глазах прис:/тстЕуюших. Ведь все поии-

-мают, что ты не мог не говорить с ней о премии,  — чуть ае плача тзердила я, пседчувсгз’|'я беду,
А он только рассмеялся;
— Капризных женщин надо учить, ei:nn они берутся руководить ле.юм. Знаешь, как она

переживала, что профессор Белькинц с ней не здоровается. Не раз мне на это жаловалась. Я
был удивлен повелением этого весьма воспитанного человека. Спрашиваю; «Лез Давидович.

и.
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два раза быстрее обычного!в
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ЧТО это говорят. Зы не здороваетесь с Валерией -Члехсеезной?» А ои отвечает: «Я не .могу здо
роваться с женщиной, из-за которой з конце 40-х годов погибла чуть не сотня ученых МЭИ. из
них много моих лучших друзей, ни в чем не повинных, теперь полностью реабилитированных».

— Но он же не сказал ей этого в глаза?
— Конечно, нет!
— А ты оскорбил ее лично, она отомстит.
— Слава Богу, теперь не 30-е гОлДы, и был XX съезд. — оптимистично закончил он этот

разговор. Утром уехал з «Узкое».
Через день-два И. В. появился дома, на квартире. Згщ его был ужасен: бледный, как смерть,

дыхание тяжелое, прерызистое. Уложила з постель, вызвала «неотложку». Определили; nt-
пертонический криз (и^^чего подобного давно не было, очень помсгтши лекарства, привезен
ные П. Н. Федосеевым*'^ из Парижа, а пото.м появился резерпин). Когда И. В. пришел не
много в себя, рассказал; вызвали на паотхомиссию, пригланну!о из РК КПСС, и зачгггали уже
сделанные выводы по оценке его работы в Институте. Обследование проводили без его уча
стия; в выводах ему инкри.минировали не просто огромное количество упущений, а множе
ство ««преступлений». Для него, человека совершенно незннного, это явилось колоссальным
ударом, эта подлость била ocooeHiio бо.шно. Сама "«мада.м» как бы устранилась на это вре
мя — вреде бы заболела, на рабегу не .ходила, но все, что там было записано, все это было
продиктовано ею. Так мы попозрезали с са.мсго начала, и это потом подтвердилось на засе
дании райкома, срочно поставившего вопрос ;<о деятельности И. В. Кузнецова» на свое об-
сз^кленне, минуя парторганизацию ИИЕТ. Его обвиняли, например, а то.м. что он при.злех к
работе «из корыстных целей» 5. М. Кедрова. И. В. аозра:кзл: «Кедров — член-коореспондент
АПН (едг^нственный з Инстиг/те) председатель Ксмисси'- по иэучени.о наследия Л. И. Менде
леева. автор многих известных работ о Менделееве, к-дхая мне корысть, это только почетно
хля Иксткг/та». 3 ответ втоцей сексегарь райкс.ма 3c6wsa. т.'лшая дэоеяйнме. буквально .кри
чала: «Конечно, корысть, ведь он будет Вашим оппоненто.м на защите докторской!»

— Да где бы ни работал Кедров. — отвечал И. В.. — он был бы .мoи^●^ оппонентом, так же.
как и Смельяпозский‘°, ибо з области философских прсб.зем естестчозиания эаботасм пока
только мы.

Ему бросали новое «исбвинение»:
— Вы разрешили профессору Зубову засчигагь его изданную книгу как вяепланоэую. и

он по-тучил поэтому г-знорар:
И. В. объяснял;
— Зубов записа.-; в план-карту часть своего большого труда — 15 листов, но поскольку сверх

этого он выполнил по заданию Института другой .заботы з 30 листов, дирекция сочла возмож
ным. и нам дано на это право, засчитать эту сасоту как пла.чову-:, а записанную ранее пе
ревести 30 внеплановую.

Его обвиняли также а то.м. что ои привлек к работе в Институте директора издательства
Физматлитературы Г. Ф. Рыбкина, хотя псеяедний зарплаты в Институте не пол>’чал.

— Говорят, он Ваш хороший знакомый? — ехидно зопрошала Боброва.
— О” — великолепный .мате.матик. а что касаетс.я знакомых, я знаю и знаком со всеми,

.кто работает з области философии естествознания.
Много еще было таких пунктов «обвинений», но особенно, по мнению обвинителей его

обличал один пункт — об использовании труда Т. Н. Горнштейн.
Эту женши1чу. 17 лет проведшую в хснщтаге

учился Кедрез. И. В. принял в Институт лейст
е. 3 прошлом профессора, у которой одно эре><я

ельно из жалости. Она была из Ленинграда,
но по кахим-го причинам после реабилитации туда не вернулась, а застряла з Мытищенской
больнице, где работала санитаркой. Кедров ст/чайно встрет>гл ее и попросил И. В. взять в
Институт как человека, зелкколепно знающего несколько инсстрамных языков ИИЕТ hvx-
дался в песезодчиках, было много

ви г

нужных книг по профилю историко-научных исследова
ний. которые следовало перевести. Этим она и занималась, переводы ее поступали в библи
отеку Института, где с ни.ми могли знакомиться все. кто гам работал. Ко. желая «пришить»
И. 3. хоть какое-либо дело, пахнувшее использованием о-яу.кебного положения, Гоопштейн
принудили сказать, что «переводы делались лично для Кузнецова*. (Она пото.м очень мучила
И. В. сзоим раскаяние.м в совершенной лжи, объясняя эго нслугом, гак был силен наж1!м на
нее...) Никого не смутило го, что переводы были на учете з библ;!отеке KlncTHTv^a и все они
были при проверке налицо. Обвинение было сфабриковано. И. 3. отзел и его приведенны.ми
выше аргументами, но зее его слова как бы повисали в воздухе. Его не слушали, песебивати
зозмуща;1ись тем. что «смеет зашищаться». ● - ● «

В конце концов его признали «виновным» и предложили вынести строгий зыговоо с зане
сением з личное дело. Попытки К. В. опротестсвать строгость наказания вызвали возмуще
ние Бобровой и ее громкую реплику:
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— Будьте благодарны, что оставляем Вас в партии. Товарищ Голубцова звонила и требо
вала Вас исключить.

Вот так в конце концов вылезли на свет «ослиные уши» ооганизатора отой травли, не поо-
стившего И. В. самостоятельной линии поведения. Обманула ее проницательность; она во
ображала. что этот мягкий на вид, деликатный и предупредительный  человек с голубыми, яс
ными глазами будет игрушкой в ее руках. Но он оказался железным и принципиальным, и тогда
она жестоко ему отомстила. Расстроенный И. В., как только оправился от приступа гипертонии,
уселся писать «кассацию» на решение РК в МК. И тут мне рассказали, что секретарь МК
Е. А. Фурцева — близкая приятельница Голубцовой,  и я решительно отсоветовала И. В. жало
ваться в горком, так как уж там-го Валерия Алексеевна наверняка добилась бы его исключения.
Поразмыслив, И. В. со мной согласился и уже написанное заявление осталось дома, нам «на пам5ггь».

Возвратившись в «Узкое», он заявил руководителю авторского коллектива Ф. В. Констан
тинову. что отказьгвается от продолжения работы, да и не должен он писать учебное пособие,
создавае.мое по^^шению XX съезда партии, потому что получил такое строгое партийное взы
скание. Но асе — Константинов. Федосеев. Копнин, Кам.мари. Розен гхль. Глезермап. Шиш
кин и Берестиев — все в один голос заявили, что они верят в него, знают его как честнейшего
ком.муниста. а посему об отстранении его от авторства не может быть м речи.

Константинов только и сказал ему:
— Ну зачем ты поехал на заседание райкома! Ты мобилизован съездом, и незачем тебе

было отвлекаться. Если бы приехали за тобой, .мы бы им такой «разговор» устроили, что они
не знали бы, куда и деваться. Но жалобу, конечно, напиши.

И. В. рассказал, что заявление написал в горком, но узнав, что Фурцева — близкий друг
Голубцовой, подать его не решился, зная, что та .может добиться исключения. И. Константи
нов согласился с эти.ми доводами, с тем, что своей работой И. В. докажет свою правоту боль
ше. чем протестами.

— Пройдет год-два, — тверди,ла я. — и ты снимешь свой выговор, а так может быть г
хуже, «закадычная подружка» найдет повод выполнить пожалание Валерии А.лексеевны о твоем
исключении.

Но И. В. все же колебался, возмущала полная несправедливссть оценки его беззаветной
работы на благо Института. Лишь новый гипертонический криз подкосил его настолько, что'
он вовсе перестал об этом думать и говорить. Врачи «Узкого» хотели даже отправить его
больницу, но он категорически oткaзaJ^cя. И а таком состоянии, лежа в постели, вынужден
был писать свои главы для книги, так как сроки ее зыпус:<а поджимали. При очередном об
суждении его глав (а каждая обсуждалась авторским коллективо.м) Коистантипов с упреко.м
сказал остальным товариша.м:

— Вот ес-ли бы мы все могли писать так ясно, престо, доходчиво и глубоко, как И. В.,
сколько быстрее пошла бы наша работа!

Большая товарищеская поддержка, оказанная этим авторским хо^ллективом. Президиумом
Акаде.мии наук, который, учитывая совершившееся, день в день освободил И. В.Кузнецова от
обязанностей директора ИИЕТ и перевел его на работу заведующего сектором философских
проблем естествознания Института философии. — все это придало И. В. большие силы, ок
рылило и помогло не отстать от коллег а создании глав для книги «Основы марксистско-ле
нинской философии*^ . А мне пришлось заниматься ликвидацией его ззаимоотнешений с
прежним Институтом, произвести окончательные расчеты по зарплате... <...>

ше

в

на-

* * *

К сожалению, эхо этой служебной истории бьию все-таки для И. В. Кузнецова трагиче
ским: I июня 1957 г. произошел инфаркт. А ведь ему бьиго тогда всего 46 лет!
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