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рассказав о происшедшем, посетовал: «Мне нужен не просто советник, а советник калибра
Курчатова. Емельянов же, к сожалению, далеко не Курчатов».

Нового «Курчатова» отец искал долго и безуспешно. В 1963 году он наконец создал
из академиков различных специальностей Совет по науке при Председателе Совета Мини-
стров СССР, другими словами, коллективного «Курчатова». Возглавить Совет отец попро-
сил академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, ученого курчатовского калибра. Я еще
подробно расскажу о Лаврентьеве и о Совете по науке.

 
Бюро ЦК по РСФСР

 
По завершении XX съезда отец начал выстраивать под себя руководящие партийные

структуры. 27 февраля новоизбранный Пленум ЦК учредил Бюро ЦК по РСФСР – самосто-
ятельный орган из 12 человек, которому предстояло заниматься проблемами России, некий
суррогат российского ЦК. Председателем Бюро стал отец, заместителем – сибиряк, недав-
ний секретарь Алтайского крайкома, Николай Ильич Беляев. Я его почти не запомнил. На
своем посту он просидел всего год, потом уехал Первым секретарем ЦК в Казахстан, оттуда,
с понижением, в Ставрополь, и сгинул неведомо куда, в 57 лет его отправили на пенсию.
Появлению Бюро ЦК по России предшествовала давняя и кровавая интрига. Россияне уже
пытались встать наравне с другими союзными республиками, где имелись не только свой
Верховный Совет и свое правительство, но и свой ЦК. Разговор о том, что Россия нужда-
ется в отдельном, российском ЦК после войны первым затеял секретарь ЦК Андрей Алек-
сандрович Жданов. Он тогда набрал силу, вошел у Сталина в фавор, считался его неофици-
альным преемником. Однажды Жданов даже заговорил на эту тему с отцом, в то время еще
работавшим на Украине и к России, ее проблемам не имевшим даже косвенного отношения.
Отец вспоминал, как он случайно пересекся с Ждановым и тот ни с того ни с сего начал
изливать ему душу: «Все республики имеют свои ЦК… Российская Федерация же не имеет
практически прямого выхода к своим областям, каждая варится в собственном соку… Я, –
продолжал Жданов, – думаю, что надо создать Бюро по Российской Федерации».

Что двигало Ждановым, сказать не берусь. Второй человек в стране, вряд ли он
нуждался в содействии отца, хотя нельзя исключить желания привлечь его, руководителя
самой значимой после России республики, на свою сторону, включить в свою команду. А
возможно ему просто захотелось выговориться.

«Считаю, что это было бы полезно, – согласился отец и тут же отыграл назад, – хотя и
при Ленине не было ЦК партии отдельно РСФСР. Это и правильно, потому что, если бы у
Российской Федерации имелся какой-то выборный центральный орган, то могло возникнуть
противопоставление Союзному ЦК. Российская Федерация слишком мощная по количеству
населения, промышленности, сельскому хозяйству. К тому же в Москве находилось бы два
Центральных комитета… Ленин на это не пошел. Видимо, он не хотел создать два центра,
стремился к монолитности политического руководства. Так что для РСФСР (самостоятель-
ный) ЦК не нужен, лучше иметь Бюро (в составе Всесоюзного ЦК).»

Жданов углубляться в проблему не стал, сказал, что собирается в отпуск, а по возвра-
щении хотел бы поговорить с отцом поподробнее. Из отпуска Жданов не вернулся, 31 авгу-
ста 1948 года он умер.

Идея появления в Москве еще одного ЦК Сталина пугала. Не Верховный Совет и Пра-
вительство, а ЦК олицетворял власть в стране, двоевластия же, даже иллюзорного, Сталин
не допускал.

Именно боязнь двоевластия, потенциального обособления России раскрутила в начале
1949 года интригу так называемого «Ленинградского дела», закончившегося арестом и каз-
нью наследников Жданова, сталинских любимцев и новых потенциальных преемников,
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председателя Госплана Николая Вознесенского и секретаря ЦК Алексея Кузнецова, а вместе
с ними и тысяч других «заговорщиков». Тогда Маленков с Берией сочли смерть Жданова
благоприятным моментом для устранения политических соперников, обвинив «ленингра-
дцев» в «русском национализме», сепаратистских устремлениях. Сепаратизм – что можно
придумать страшнее для многонационального государства, да еще под боком у Москвы, и
не какой-нибудь иной, а свой, русский. Доложили Сталину, и машина закрутилась. Теперь
Бюро ЦК по РСФСР все же создали, но под строгим присмотром, во главе его, по положе-
нию, должен стоять руководитель Союзного ЦК. Полномочия Бюро не простирались дальше
рутинных российских дел.

 
Академик Лысенко

 
10 апреля 1956 года в «Правде», на второй странице в необычном для хроники правом

верхнем углу я прочитал два коротких сообщения. В первом говорилось, что Президиум Вер-
ховного Совета СССР освободил от обязанностей заместителя Председателя Совета Мини-
стров СССР Павла Павловича Лобанова в связи с переходом на другую работу и назначил
на его место Владимира Владимировича Мацкевича. Этот зампред ведал делами сельского
хозяйства. Чуть ниже следовало другое сообщение. Его я приведу полностью: «Совет Мини-
стров СССР удовлетворил просьбу тов. Лысенко Трофима Денисовича об освобождении
его от обязанностей президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени
В. И. Ленина. Президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И.
Ленина утвержден тов. Лобанов Павел Павлович».

И все. Никаких переходов на другую работу, ничего. В пятидесятые годы такая фор-
мулировка считалась полной потерей позиций.

Необычное место, выбранное для такого рода информации – вместо нижнего правого
уголка – на последней странице, означало, что сообщению придают определенное значение.

В середине пятидесятых годов я знал о Лысенко и проблемах генетики лишь то, чему
учили в школе, и что можно было прочитать в популярных книжках: Трофим Денисович
разгромил вейсманистов-морганистов, лжеученых буржуазных идеалистов, которые вместо
решения важнейших для нашего сельского хозяйства проблем «гоняли» каких-то мушек-
дрозофил. Надо сказать, что стереотип «идеализм и буржуазность» в сознании отца, да и в
моем, был в то время накрепко приклеен к слову «генетика». Для меня оно было попросту
ругательным. Теперь же мы идем правильным, мичуринским путем. Вспоминается и лысен-
ковская яровизация картофеля, резко поднимавшая урожайность, – о ней я прочитал в какой-
то детской книжке про пионерский школьный кружок селекционеров. Все годы, сколько я
себя помню, о Лысенко твердили как о великом продолжателе учения Мичурина, он стал
чем-то вроде Сталина в биологии. Со смертью Сталина ничего не изменилось, по-прежнему
газеты пестрели рекомендациями Лысенко по всем вопросам сельского хозяйства: «О поч-
венном питании растений и повышении урожайности сельскохозяйственных культур» и «О
повышении урожайности озимых посевов за счет смешивания суперфосфата с навозом» и
многое, многое другое. И на тебе – Лысенко сняли! Эта новость грянула как гром с ясного
неба. Прямо какой-то XX съезд в миниатюре. Едва дождавшись возвращения отца с работы,
я бросился к нему с расспросами. Детали разговора мне, естественно, не запомнились, но
общий смысл ответа сводился к тому, что Лысенко был замешан в нехороших делах (слово
«репрессии» пока не вошло в употребление), а биологи никак не найдут между собой согла-
сия. Будет лучше, если их Академию возглавит человек, не принадлежащий ни к какому
лагерю. Лысенко же пусть пока поработает в своем институте, покажет, на что он способен.

По всей вероятности, не последнюю роль в отставке Лысенко сыграл отчет делега-
ции Мацкевича о поездке в США, его раздел о чудесах, которое сулит внедрение в сельское


