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З
ападные исследователи научного на-

следия Семена Кузнеца отмечают, 

что он прибыл в США уже сложив-

шимся ученым с развитыми методоло-

гическими диспозициями [1–4]. Поэтому 

важно понять, кто обучал С. Кузнеца во 

время его пребывания в Харькове. Здесь 

он застал переломный период, когда мощ-

ная харьковская научная экономическая 

школа начала рушиться под натиском 

революционных событий, гражданской 

войны и установления нового социально-

экономического уклада. Вот как описыва-

ет этот процесс в отношении родственной 

харьковской юридической школы внучка 

профессора А.Р. Гюнтера Екатерина Фе-

дорова [5]: «В 1919 г. закрыт Харьковский 

императорский университет. Харьковская 

юридическая школа прекратила свое су-

ществование, и тем самым была утрачена 

научная преемственность и потеряны на-

выки юридической культуры. Что сталось 

с когортой университетских правоведов, 

остается только догадываться — в луч-

шем случае они оказались в эмиграции, 

если не умерли с голоду, не были рас-

стреляны и репрессированы. Их судь-

бами мало кто интересуется и корней их 
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не осталось, потомство рассеялось. Мало 

кому скажут что-то сейчас имена: За-

гурский и Гордон, Фатеев и Таубер». Вы-

дающимся представителям этой школы 

профессорам А.Н. Фатееву (1871–1952) и 

А.Р. Гюнтеру (1890–1984) С. Кузнец успел 

в мае 1919 г. сдать зачет по общей теории 

права и экзамен по общему и русскому 

государственному праву, когда он обу-

чался на первом курсе Харьковского ком-

мерческого института (ХКИ) [4]. Другим 

двум выдающимся представителям, но 

уже харьковской экономической школы 

начала XX в., профессорам П.И. Фомину 

(1873–1936) и В.Ф. Левитскому (1854–

1939), С. Кузнец сдал на отлично, соот-

ветственно, в апреле и мае этого же года 

экзамены по политической экономии и 

истории экономических учений, в связи с 

историей хозяйственного быта[4].

В декабре 1918 г. и апреле 1919 г. 

С. Кузнец сдал также экзамен по ком-

мерческой арифметике А.Н. Серикову и 

зачет по физической географии И.И. По-

пову [4]. В цитируемой работе показано, 

что в начале второго курса С. Кузнец с 

большой вероятностью слушал лекции 

по статистике и высшей математике у 

таких крупных ученых, как А.Н. Ан-

цыферов (1867–1943) и С.Н. Бернштейн 

(1880–1968). Хорошей подготовкой, по-

видимому, обладали молодые ассистен-

ты А.Н. Анцыферова — И.И. Белянин, 

А.Н. Макаровский, Б.Ф. Обдула, а также 

уже опытный магистр чистой математи-

ки В.Х. Даватц (1883–1944), помогавший 

С.Н. Бернштейну вести математические 

курсы. Зачеты по статистике (теория и 

практика) за второй курс были постав-

лены в июле 1921 г. географом И.И. Попо-

вым, когда Харьковский коммерческий 

институт и Харьковский университет 

были уже закрыты [4].

На первом курсе обучения С. Кузнец, 

согласно учебному плану ХКИ [6], должен 

был слушать богословие у Н.С. Стеллец-

кого (1862–1919) и исторические дис-

циплины у В.И. Саввы (1865–1920) и 

Н.С. Гольдина (1877– ?), но оценки по этим 

предметам в его зачетной книжке не сто-

ят. Возможно, это было связано с тем, что 

на момент сдачи первых двух экзаменов 

Н.С. Стеллецкий и В.И. Савва были уже 

арестованы, а чуть позже расстреляны 

большевиками.

В
от это и весь перечень профессоров 

и преподавателей ХКИ, а также 

юридического факультета Харь-

ковского университета, которые непо-

средственно обучали С. Кузнеца. Следует 

также отметить, что в копии зачетной 

книжки С. Кузнеца в качестве помощни-

ка ректора (вместо ректора В.Ф. Тимо-

феева (1858–1923) стоит имя крупного 

российского экономиста М.Н. Соболева 

(1869–1947), который также был деканом 

Харьковского коммерческого института. 

Дата и место его смерти (Москва) относи-

тельно недавно стали известны широкой 

научной экономической общественности 

в Википедии.

Следует отметить также период прак-

тического обучения С. Кузнеца во время 

работы в статистическом отделе Южного 

бюро ВЦСПС под руководством И.Н. Ду-

бинской [7]. О ее влиянии на С. Кузнеца 

упоминается также в работе [8]. Кроме 

того, в работах [4,7,9] высказываются со-

ображения о возможном влиянии на него 

и И.А. Трахтенберга (1884–1960) — науч-

ного консультанта Южного бюро ВЦСПС 

и профессора ХКИ, впоследствии акаде-

мика АН СССР (с 1939 г.).

Что касается трехлетнего обучения 

С. Кузнеца во 2-м реальном училище, то 

следует сказать, что перечень его препо-

давателей и вспомогательного персонала 

приведен в работе [4] по данным справоч-

ного издания «Весь Харьков» за 1917 г. 

[10].

В списках профессорско-препода-

вательского состава и вспомогательного 

персонала Харьковского технологическо-

го института (дореволюционный период) 

мы находим краткую биографическую 

справку о директоре этого училища: 

«Кутневич Дмитрий Андреевич окончил 

Харьковский университет. На службе с 

1887 г., штатный преподаватель физики 

в ХТИ с 1900 г., с 1907 по 1910 г. по найму. 
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Проводил практические занятия по фи-

зике. Заведовал фотографическим каби-

нетом (1907.). Директор Харьковского 2-го 

реального училища (1907–1910). В фонде 

библиотеки хранятся книги с автографом 

ученого» [11].

Следует сказать, что по данным вы-

шеуказанного справочного издания Кут-

невич Д.А. был директором этого училища 

в 1917 г. 

Отметим, что физика была самым 

слабым местом в подготовке С. Кузнеца. 

По ней он получил единственную тройку 

во время обучения в высшем дополни-

тельном классе 2-го реального училища в 

период с 1 сентября 1917 по 31 мая 1918 г. 

[4].

Биографические очерки о В.Ф. Ле-

витском, М.Н. Соболеве, А.Н. Анцыфе-

рове и П.И. Фомине были опубликованы 

харьковским историком-экономистом 

Э.Л. Лортикяном (1926–1999) в его моно-

графии [12]. Они легли в основу состав-

ления соответствующих биографических 

статей Википедии.

Из подаренного внучкой А.Р. Гюнтера 

Екатериной Федоровой Харьковскому 

национальному университету имени 

В.Н. Каразина редкого малотиражного 

издания «Безымянное поколение. Запи-

ски правоведа, адвоката, бывшего мень-

шевика Александра Гюнтера» [5] можно 

прочесть любопытные характеристики 

учителей А.Р. Гюнтера, которые в боль-

шинстве своем обучали и С. Кузнеца или 

соприкасались с ним.

А.Р. Гюнтер пишет: «Похвастаться 

тем, что у нас было много крупных ученых 

и хороших, талантливых лекторов, нель-

зя. Крупным ученым и хорошим лектором 

был профессор гражданского и торгового 

права В.М. Гордон. Но, как человек, он был 

очень неприятным: всегда чем-то недово-

лен, брюзга.

Н.И. Палиенко читал курс государ-

ственного права. Я очень его любил, он 

был добрейший, честнейший и даже 

трогательный человек. Как ученый он не 

приобрел себе имени — он был верным 

последователем крупного немецкого госу-

дарствоведа, профессора Гейдельбергско-

го университета Георга Еллинека. Менял 

свою точку зрения на ту или иную пробле-

му Г. Еллинек, менял ее и Н.И. Палиенко.

Неплохим ученым и лектором, но «су-

харем», был приват-доцент Л.Я. Таубер, 

читавший курс уголовного права.

И
нтересно читавшим лекции, но 

сухим человеком, был профес-

сор статистики А.Н. Анцыферов. 

У него были ценные научные работы, на-

писанные не только на русском языке, но и 

на итальянском. Однако очень своеобраз-

но, не слишком приятно он принимал эк-

замен: когда к столу подходил очередной 

экзаменующийся, профессор Анцыферов 

говорил: «Садитесь, отвечайте». Студент 

начинал отвечать, и за все время ответа 

студента Анцыферов не произносил ни 

слова, слушая молча. Когда студент кон-

чал отвечать, Анцыферов также молча 

ставил отметку в ведомость и в зачетную 

книжку».

Далее, А.Р. Гюнтер дает еще две ха-

рактеристики профессорам, которым 

С. Кузнец сдал экзамен и зачет во время 

обучения на первом курсе Харьковского 

коммерческого института. Характери-

зуя В.Ф. Левитского, он пишет: «Был он 

очень добрый человек, но лекции читал 

очень плохо: во-первых, он их читал, а не 

говорил, это не были живые лекции a vive 

voix, с выразительной интонацией, а без-

различное скучное чтение; во-вторых, 

читал он их по пожелтевшим листам. 

Очевидно, это были подробные конспекты, 

а может быть, и полные тексты лекций, 

написанные в самом начале лекторской 

работы профессора Левитского, то есть 

лекции, в которых ни единым словом не 

упоминалось о последних достижениях 

науки; и, наконец, третий недостаток — 

Левитский говорил таким тихим голосом, 

что даже в первом ряду аудитории ничего 

не было слышно. Мы, студенты, в шутку 

говорили, что у профессора Левитского 

слова застревают в бороде. Но так как мы 

к нему относились с большим уважением 

и не хотели, чтобы он, придя на лекцию и 

увидев пустую аудиторию, уходил огор-
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ченный, то староста курса предложил 

установить дежурства на каждой лекции 

Левитского из 15–20 студентов. Это пред-

ложение на общем собрании курса было 

принято и все пошло нормально».

В
торая столь же яркая характери-

стика дана А.Р. Гюнтером крупней-

шему ученому харьковской юриди-

ческой школы начала XX в. А.Н. Фатееву: 

«Аркадий Николаевич Фатеев читал в I 

семестре курс общей теории права, а во 

II — философию права. Он был прекрас-

ным оратором, но злоупотреблял ино-

странными словами и не углублялся в 

наиболее сложные и спорные проблемы 

науки. Но студенты охотно посещали его 

лекции, и его аудитория была всегда пере-

полнена, несмотря на то, что иногда он об-

лекал свои мысли в столь заумную форму, 

что понять суть содержания этих мыслей 

было невозможно. Студенты-острословы 

говорили, что в детстве нянька удари-

ла его по голове словарем иностранных 

слов».

Воспоминания А.Р. Гюнтера — это 

единственные, доступные сейчас живые 

характеристики профессоров юридиче-

ского факультета Харьковского универ-

ситета и Высших коммерческих курсов 

(с 1916 г. преобразованы в Харьковский 

коммерческий институт), разительно 

отличающиеся от всех остальных сухих 

биографических статей. Эти воспомина-

ния хорошо дополняются и воспомина-

ниями внучки А.Р. Гюнтера Екатерины 

Федоровой: «Следует сказать, что обра-

зование, даваемое на юридическом фа-

культете, давало возможность, и весьма 

успешно, специализироваться в области 

экономики, таков, например, был тесть 

Александра Гюнтера, видный экономист 

Михаил Николаевич Соболев, по образо-

ванию правовед. Неотъемлемой юридиче-

ской областью считалась и социология: ее 

зачатки видны в интенсивных занятиях 

статистикой, организации постоянного 

семинара по ее проблемам, поощрении 

премиями конкурсных студенческих 

сочинений на предложенные статисти-

ческие темы. Приглашают читать ста-

тистику бывшего податного инспектора 

Александра Николаевича Анцыферова, 

увлеченного практика и просвещенного 

ученого, владеющего европейскими язы-

ками, опирающегося на новейшие тогда 

исследования итальянских статистиков. 

А.Н. Анцыферов во время учебы А.Р. Гюн-

тера создает постоянный статистический 

семинар, силами студентов составляет 

первую перепись российского студенче-

ства. Важной стороной обучения в уни-

верситете представлялось научить вос-

питанников читать лекции. Двуединому 

вопросу «как прочитана лекция и как она 

усвоена» придавалось очень много значе-

ния. Эта характерная закваска — уметь 

популяризировать научное знание — 

стала путеводной звездой А.Р. Гюнтера и 

часто его спасала» [5].

Для прослеживания послереволюци-

онной судьбы учителей С. Кузнеца и всего 

профессорско-преподавательского соста-

ва Харьковского коммерческого институ-

та (он же соответствовал и профессорско-

преподавательскому составу юридиче-

ского факультета Харьковского универ-

ситета) выделим три типа источников:

доступные советские и постсоветские  —

литературные и архивные источники, 

включая мемуары, по всем тем про-

фессорам и преподавателям, которые 

жили и работали до конца своих дней 

в СССР;

архивы русской эмиграции и дальней- —

шие публикации, основанные на этих 

архивах;

архивы и базы данных репрессиро- —

ванных и депортированных лиц и 

дальнейшие публикации, основанные 

на этих архивах и базах данных.

Здесь мы абстрагировались от четвер-

того возможного типа и источника — ар-

хивы и базы данных погибших во время 

второй мировой войны. 

Отметим, что поиск по архивам де-

портированных за пределы страны лиц 

приводит в дальнейшем ко второму типу 

источников.

Такой систематический подход к 

историко-архивным исследованиям по 
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прослеживанию жизненного пути опреде-

ленной группы лиц, связанных общими 

интересами, на наш взгляд, справедлив 

для любой профессиональной когорты, 

представители которой родились в России 

во второй половине XIX в. Действительно, 

в этом случае судьба человека, родивше-

гося в этом интервале времени, с одина-

ковым успехом могла протекать по трем 

траекториям: адаптация к новым услови-

ям, работа и смерть в СССР; эмиграция за 

рубеж; репрессирование или депортация. 

В последнем случае, если человек под-

вергся репрессиям, но не был казнен, то в 

дальнейшем его судьба будет проходить 

по первой или второй траектории. Этот 

методологический подход мы попробуем 

реализовать для изучения жизненных 

траекторий, хотя и фрагментарных, уни-

верситетского окружения С. Кузнеца.

К К 
первому типу источников отно-

сится вышеуказанный солидный 

труд профессора Э.Л. Лортикяна 

[12], а также мемуары Е. Федоровой и 

А.Р. Гюнтера, в которых подробно описана 

судьба (жизненная траектория) профес-

сора А.Р. Гюнтера и дан определенный 

временной срез по характеристикам его 

учителей [5]. Выдержки из этих воспоми-

наний с основными вехами творческого 

пути А.Р. Гюнтера кратко приведены в 

работе [4]. О неординарности этой лич-

ности говорит тот факт, что, по словам 

Е. Федоровой, он стал в 1923 г. самым 

молодым ректором страны (Горский по-

литехнический институт), а когда встал 

вопрос о закрытии последнего, то он в 

дискуссиях с Луначарским и Лениным 

отстоял свой институт. На аргумент о том, 

что подлежит закрытию Московский уни-

верситет и что тогда говорить о каком-то 

северокавказском вузе, он ответил, что, 

закрыв Московский университет, власти 

его откроют вновь, но в отношении про-

винциального северокавказского вуза 

этого никогда не произойдет.

Некоторые уточнения о деятельности 

А.Р. Гюнтера в Северной Осетии приво-

дятся в работе [13]. В ней отмечается, что 

Горский политехнический институт был 

открыт во Владикавказе в 1920 г. В период 

1921–22 гг. происходила борьба за его со-

хранение, в которой ведущую роль играли 

А.Р. Гюнтер и М.П. Дукельский. В 1923 г. 

он был сохранен как Горский сельско-

хозяйственный институт и его ректором 

стал А.М. Панков.

К первому типу источников следует 

отнести уникальную статью В. Виден-

ского о творческом пути выдающегося 

математика XX в. Сергея Натановича 

Бернштейна [14]. С. Кузнец, обучаясь на 

втором курсе ХКИ математике, не мог не 

попасть под влияние этого талантливого 

математика, так как и сам был неорди-

нарной личностью. А, как известно, за-

падные экономисты пишут о С. Кузнеце, 

что он прибыл в США с очень хорошей 

математической подготовкой [1–4]. Что-

бы понять, у кого обучался С. Кузнец в 

Харькове математике, достаточно пока-

зать самые первые шаги научной карьеры 

С.Н. Бернштейна [14].

В 1898 г. С.Н. Бернштейн окончил гим-

назию в Одессе и поступил в Парижский 

университет (Сорбонна). Окончил четы-

рехлетний курс за три года (профессора 

Аппель, Гурса, Пуанкаре). Ввиду отсут-

ствия научных математических кружков 

и семинаров переехал в Геттинген, где 

функционировал прославленный семинар 

Гильберта. В 1900 г. на международном 

конгрессе математиков в Париже Гильберт 

выдвинул свои 23 знаменитые проблемы. 

В 1904 г. С.Н. Бернштейн защищает доктор-

скую диссертацию по 19-й проблеме Гиль-

берта в Парижском университете перед 

комиссией, в состав которой входили Ада-

мар, Пикар и Пуанкаре. Его диссертация 

начиналась словами: «Кажется, все мате-

матики и физики наших дней согласны, что 

область приложения математики не имеет 

границ, кроме границ знания». В 1905 г. 

С.Н. Бернштейн возвращается в Россию 

(Санкт-Петербург), где иностранные ди-

пломы не признавались ввиду отсутствия 

каких-либо международных соглашений о 

взаимном признании дипломов.

По приезде из Санкт-Петербурга в 

Харьков ему и здесь пришлось доказы-
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вать свою академическую состоятель-

ность. Свою докторскую парижскую 

диссертацию по решению знаменитой 

19-й проблемы Гильберта он защищает 

в качестве магистерской в Харьковском 

университете, причем при значительном 

противодействии.

Н
е останавливаясь на дальнейшей 

научной карьере С.Н. Бернштей-

на, детально изложенной в работе 

[14], попытаемся понять, что известно о 

судьбах и деятельности Н.С. Стеллецко-

го, В.И. Саввы и Н.С. Гольдина, у которых 

С. Кузнец изучал богословские и истори-

ческие предметы на первом курсе своего 

обучения.

В биографической статье Википедии 

о Н.С. Стеллецком отмечается, что он был 

«настоящий труженик науки», преданный 

богословию «в высшей степени», за 30 лет 

пастырской деятельности опубликовал 

более 40 работ по богословию, истории 

церкви, философии, истории литературы, 

был расстрелян большевиками в г. Сумы. 

По другим данным, приведенным на сайте 

http://www.cnshb.ru , отмечается, что он 

был расстрелян в г. Орле.

Особый интерес для харьковских гу-

манитариев представляют две его книги: 

«Странствующий философ Григорий Са-

вич Сковорода» (К., 1894); «Харьковский 

коллегиум до преобразования» (К., 1895). 

Первую книгу сейчас можно приобре-

сти по web-адресу: www.biblioclub.ru/

book/52381/. Статья о нем к 80-летию его 

трагической гибели была опубликована в 

журнале «Віра і розум» [15].

Что касается судеб историков, у кото-

рых С. Кузнец, согласно учебному плану 

первого курса ХКИ, слушал лекции по 

русской и зарубежной истории, следует 

сказать следующее.

До недавнего времени о последних го-

дах жизни В.И. Саввы не было известно 

ничего. Сейчас на биографическом пор-

тале «ХРОНОС» можно увидеть краткую 

запись, подписанную М. Смолиным, что 

историк В.И. Савва был расстрелян боль-

шевиками в 1920 г. При этом было сделано 

примечание, что эти сведения заимство-

ваны с сайта «Большая энциклопедия 

русского народа» (http://www.rusinst.

ru) [16]. В «Генеалогической базе знаний: 

персоны, фамилии, хроники» можно уви-

деть следующие интересные сведения об 

этом ученом: «Савва В.И., историк, родил-

ся в 1865 г., окончил курс в Нежинском 

историко-филологическом институте, 

приват-доцент Харьковского универси-

тета по кафедре русской истории. На-

печатал «О времени и месте крещения 

княгини Ольги» (Харьков, 1890), «К исто-

рии духоборцев Харьковской губернии» 

(Харьков, 1893), «Описание путешествия 

и пребывания в России английского по-

сланника Томаса Смита при царе Борисе 

Годунове» (Археол. изв. и заметки, изд-во 

Москов. археол. об-ва, 1894, 8-9)» [17].

О
собый интерес для специалистов 

по истории международных эконо-

мических отношений представляет 

книга В.И. Саввы о внешних сношени-

ях Российского государства, изданная 

Археологической комиссией Института 

истории в 1983 г. [18].

В аннотации на эту книгу, которую 

мы обнаружили на сайте http://www.

alib.ru (продавец — фирма «BS-Kirjaant» 

(Турку-Москва), тираж 300 экз., цена — 

3800 руб.), написано: «Книга содержит 

богатейшую информацию об организации 

внешних сношений Российского госу-

дарства в конце XV — начале XVI в. и о 

деятельности тех, кто был причастен к по-

сольской службе. Это ценный справочник 

по истории государственных учреждений, 

прежде всего Боярской думы и централь-

ных приказов. Составитель — историк 

В.И. Савва (1865–1920), профессор Харь-

ковского университета. Первое и един-

ственное издание».

Биографических сведений об историке 

Н.С. Гольдине в интернете обнаружить не 

удается, но зато в нем появились данные 

о переиздании фундаментального труда 

В.П. Бузескула по всеобщей истории и ее 

представителям в России в XIX и начале 

XX в. [19]. Сведения об этом появились 

на сайте издательской фирмы «Индрик» 

(http://www.indric.ru). Из приведенного 
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содержания книги видим, что в части 2 

главы VI «Продолжение разработки за-

падноевропейской истории» параграф 2 

«Остальные отделы новой истории Запа-

да» посвящен Н.С. Гольдину. Отмечается, 

что издание осуществлено при финансо-

вой поддержке РГНФ по первому изданию 

первой (1929 г.) и второй (1931 г.) частей 

этой книги, напечатанных в Ленинграде 

(цена переизданной книги — 2000 руб.). В 

то же время оригинальное издание вто-

рой части этой книги можно скачать бес-

платно на различных книжных порталах 

(см., например, http://mirknig.com/knigi/

history). К сожалению, в этом издании 

практически не дается биографических 

сведений о Н.С. Гольдине, а подробно об-

суждается только его работа «Падение 

сословно-земского строя в Прусской мо-

нархии» (1916).

Б
олее подробные научно-биогра-

фические сведения о Н.С. Гольдине 

нам удалось обнаружить в Биоби-

блиографическом словаре Харьковского 

университета (Т. 2, Историки), изданном 

в 2001 г. [20]. В нем указывается, что Голь-

дин Николай Сергеевич (Наум Залмано-

вич) (19 (31).08.1877 — ?) родился в Пензе, 

закончил гимназию в Таганроге. С 1895 г. 

учился в Харьковском университете. 

С 1906 г. приват-доцент кафедры всемир-

ной истории. В дореволюционный период 

изучал падение сословно-земского строя в 

Прусской монархии (монография 1916 г.). 

В 20-е годы работал в ХИНО. Здесь прово-

дил активную научно-исследовательскую 

работу вначале на должности научного со-

трудника, с 1925 по 1928 г. — руководитель 

кафедры истории европейской культуры. 

Занимался проблемами аграрной поли-

тики земельных сеймов XVI — XVII вв., 

судьбой украинского крестьянства под 

властью Габсбургов и сельскими вопро-

сами в немецкой публицистике XVIII в. 

В 1925 г. под его редакцией опубликован 

сборник докладов и текстов «Социализм 

и коммунизм во Франции до половины 

XIX в.».

Проследить судьбу вузовского окру-

жения С. Кузнеца до 1925 г. включи-

тельно представляется возможным на 

основе имеющихся в отделе «Украиника» 

Харьковской государственной научной 

библиотеки им. В.Г. Короленко (ХГНБ) 

справочных изданий «Весь Харьков» за 

1917 [10] и 1925 [21] гг. Между этими двумя 

датами аналогичные издания за другие 

годы отсутствовали.

Просматривая эти издания, можно об-

наружить, что в 1925 г. из числа профес-

соров и преподавателей ХКИ в ХИНХ (ул. 

Пушкинская, 81) оказались: И.А. Красус-

ский (химик инженер-технолог), Н.И. Па-

лиенко (юрист), Б.В. Попов (юрист), 

И.И. Попов (географ, статистик), А.А. Ра-

евский (юрист), С.Е. Сабинин (юрист), 

М.Н. Соболев (экономист), Г.И. Меерович 

(экономист), В.А. Ястрембский (юрист), 

А.Н. Сериков (бухгалтер-экономист), 

В.И. Серебровский (юрист) [21].

В В 
штате ХИНХ 1925 г. мы видим 

Т.И. Фомин вместо П.И. Фомин, 

как будет показано ниже, — Петр 

Иванович Фомин с 1924 г. находился в 

долгосрочной научной командировке в 

Германии. И.Н. Дубинскую, под началом 

которой С. Кузнец работал в 1921–1922 гг. 

в статистическом отделе Южного бюро 

ВЦСПС [7], мы видим в качестве аспи-

рантки ХИНХ. Одновременно она была 

заведующей статистической частью 

Всеукраинского Совета Профессиональ-

ных Союзов (ВЦСПС). Это, по-видимому, 

та организация, которая во время работы 

С. Кузнеца в Харькове называлась Юж-

ным бюро ВЦСПС. Располагалась она во 

Дворце труда (к. 60, 74, 75) на пл. Тевелева 

(позднее пл. Советская, сейчас пл. Кон-

ституции).

В.Ф. Левитского в издании «Весь Харь-

ков» за 1925 г. мы обнаруживаем в каче-

стве заведующего кафедрой сельского хо-

зяйства и экономики и истории сельского 

хозяйства Харьковского государственного 

института сельского хозяйства им. Т. Ра-

ковского (ул. Равенства и Братства, 100, 

позднее ул. Дзержинского, 100, сейчас ул. 

Мироносицкая).

В Харьковском государственном инсти-

туте народного образования (ХИНО), рас-
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полагавшемся в здании бывшего Харьков-

ского университета по ул. Свободной Ака-

демии, 14 (сейчас ул. Университетская), 

из профессорско-преподавательского со-

става Харьковского коммерческого инсти-

тута 1917 г. мы обнаруживаем С.Н. Берн-

штейна (математик, зав. кафедрой при-

кладной математики) и Н.С. Гольдина 

(историк, проректор). С.Н. Бернштейн 

также работал профессором кафедры 

теории вероятностей в Харьковском гео-

дезическом и землеустроительном инсти-

туте (ул. Старо-Московская, 15, сейчас 

здание Харьковского национального тех-

нического университета сельского хозяй-

ства). В этом же институте общее учение 

о праве читал Б.В. Попов.

По справочным изданиям «Весь Харь-

ков» за 1917 и 1925 гг. удается проследить 

изменение места проживания ведущих 

профессоров Харьковского коммерческо-

го института (табл. 1).

П
рофессор В.М. Гордон (1871 — 

1926) как один из основателей 

ХИНХ и академик АН УССР 

(с 1925) проживал в 1925 г. по адресу 

ХИНХ, хотя в списке профессорско-

преподавательского состава этого ин-

ститута за этот год он отсутствовал. 

Статья в Википедии об этом крупном 

ученом-юристе отсутствует. Только со-

всем недавно благодаря размещению на 

Федеральном правовом портале «Юри-

дическая Россия» некролога, посвящен-

ного В.М. Гордону, стали вновь известны 

его даты жизни и основные достижения 

[22]. Этот некролог был опубликован в 

журнале «Право и жизнь» в 1926 г. юри-

стом В.И. Серебровским, имя которого мы 

уже находили в списках профессоров и 

преподавателей Харьковского коммер-

ческого института (1917) и ХИНХ (1925). 

Он пишет: «3 января 1926 г. на 55-м году 

жизни внезапно скончался профессор 

В.М. Гордон. В его лице наука права 

потеряла знатока гражданского и тор-

гового права и гражданского процесса, 

известного не только в России, но и за ее 

границей». Перечисляя его заслуги на 

научном поприще, В.И. Серебровский в 

заключение отмечает его огромные педа-

гогические способности. Вот что он пишет 

об этом: «Профессор В.М. Гордон был 

выдающимся педагогом. Он умел будить 

любовь к науке и заставлять работать. 

Его лекции были всегда образны, выпу-

клы и изящны. Его практические занятия 

в семинариях, привлекавшие массу же-

лающих принять в них участие, являли 

образец простоты и наглядности» [22]. 

В связи с этим вспомним, что А.Р. Гюн-

тер давал В.М. Гордону одну из лучших 

научно-педагогических характеристик 

среди своих преподавателей [5].

Таблица 1

Изменение места проживания ведущих профессоров  

Харьковского коммерческого института

ФИО. 1917 г. 1925 г.

Левитский В.Ф., профессор ул. Максимиллиановская, 8
ул .  Раковского ,  8  (сейчас 

ул. Ольминского)

Соболев М.Н., профессор ул. Ветеринарная, 37 ул. Пушкинская, 81

Фомин П.И., начальник ЭКУ 

ВСНХ
ул. Сумская, 18/20 ул. К. Либкнехта, 18-20

Гордон В.М., профессор ул. Бассейная, 22 ул. Пушкинская, 81

Тимофеев В.Ф., профессор ул. Епархиальная, 54
отсутствует

(умер в 1923 г.)

Анцыферов А.Н., профессор ул. Чернышевского, 47
отсутствует (эмигрировал 

в конце 1919 г.)

Бернштейн С.Н., профессор ул. Технологическая, 13 ул. Технологическая, 11/13

Трахтенберг И.А., профессор ул. Технологическая, 13

отсутствует, по ул. Короленко, 

23 проживали его дети Павел 

Иосифович и Файв Иосифович
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Экономиста-статистика И.И. Беля-

нина, работавшего ассистентом А.Н. Ан-

цыферова, до закрытия Харьковского 

университета и Харьковского коммер-

ческого института, мы обнаруживаем в 

1925 г. в должности заведующего отделом 

торговой статистики Центрального Ста-

тистического Управления Украины (ул. 

Артема, 3).

П
омимо двух справочных изданий 

«Весь Харьков» за 1917 и 1925 гг., 

в отделе «Украиника» ХГНБ им. 

В.Г. Короленко имеются аналогичные из-

дания за 1926, 1929, 1930 и 1937 гг. В списке 

профессорско-преподавательского состава 

ХИНХ за 1926 г. [23] мы видим примерно те 

же лица, которые были и в прошлом году. 

Основные отличия состоят в следующем. 

Если в 1925 г. в составе ХИНХ отсутство-

вал В.М. Гордон, то в 1926 г. мы видим его 

в качестве декана правового факультета. 

Деканами основного и промышленного фа-

культетов были, соответственно, И.И. По-

пов, который выставил С. Кузнецу оценки 

по статистике [4], и Е.Я. Левин, который 

был консультантом статистического от-

дела Южного бюро ВЦСПС, во время ра-

боты в нем С. Кузнеца [7]. Ректором этого 

института был Я.Л. Соколин.

В ХИНО проректором, как и в 1925 г., 

был Н.С. Гольдин. В Харьковском государ-

ственном сельскохозяйственном инсти-

туте профессором сельскохозяйственной 

экономики был В.Ф. Левицкий (в доре-

волюционных изданиях писали В.Ф. Ле-

витский). В Коммунистическом универ-

ситете им. т. Артема, расположенном по 

адресу прежнего ХКИ, профессорско-

преподавательский состав полностью 

отличен от аналогичного состава ХКИ 

(1917), ХИНХ (1925–1926) и ХИНО (1925–

1926). Отметим, что ректором этого уни-

верситета был Уполномоченный Нарко-

миндел СССР при СНК УССР Александр 

Григорьевич Шлихтер. В дальнейшем его 

именем был назван Укр НИИ экономики и 

организации сельского хозяйства, Харь-

ковский отдел которого до распада СССР 

находился по адресу Госпром, первый 

подъезд.

Профессора ХКИ (1917) проживали в 

1926 г. по тем же адресам, что и в 1925 г. 

(таблица). Здесь только отметим, что 

П.И. Фомин был в должности заместителя 

начальника экономического управления 

ВСНХ УССР и проживал по адресу этой 

организации. Кроме того, Н.С. Гольдин, не 

указанный в таблице, проживал по адресу 

своей работы (ул. Свободная Академия, 

14) [23].

В 1929 г. при ректоре Л.И. Величко 

(ХИНХ) мы видим П.И. Фомина в долж-

ности декана экономического факультета, 

при этом общую статистику преподавал 

И.И. Попов (в должности профессора), 

политэкономию и научную организа-

цию труда — Е.Г. Либерман, экономику 

горной промышленности — П.И. Фо-

мин, государственное советское право — 

А.Р. Гюнтер, государственное зарубежное 

право — Н.И. Палиенко, хозяйственно-

промышленное право — Б.В. Попов, эконо-

мику торговли — И.И. Белянин, трудовое 

законодательство — Е.Я. Левин, мировое 

хозяйство — Т.И. Фомин, промышленное 

и торговое счетоводство — А.Н. Сери-

ков [24]. Отметим, что П.И. Фомин вновь 

появился в штате ХИНХ после научной 

командировки в Германию, а А.Р. Гюнтер 

возвратился в Харьков после работы в 

Северной Осетии.

Н.С. Гольдин в штате ХИНО отсут-

ствовал, что соответствует данным [20]. 

Он также не отмечен по месту житель-

ства, отсюда следует, что в 1928–1929 гг. 

он либо умер, либо выехал из Харькова. 

В штате Харьковского сельскохозяй-

ственного института им. Сельинтерна (ул. 

Дзержинского, 100) профессор В.Ф. Ле-

витский отсутствовал, но по его адресу 

проживания (ул. Раковского, 8) он отмечен 

как Левицкий Вл. Ерастович, академик 

ВУАН, профессор сельхозинститута. Рек-

тором Коммунистического университета 

им. т. Артема был Р.В. Гальперин, препо-

даватели из штата ХКИ, ХИНХ и ХИНО, 

как и в 1926 г., в нем отсутствовали. Дана 

интересная справка об этом университе-

те: существует с мая 1922 г., трехлетний 

курс обучения, выпускает партработни-
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ков, принимаются на учебу члены КПСС 

возрастом от 23 до 33 лет с не менее чем 

пятилетним стажем в КПСС [24]. 

В 1930 г. ХИНХ возглавляет тот же 

Л.И. Величко, а П.И. Фомин был деканом 

экономического факультета. По старо-

му адресу проживания В.Ф. Левицкого 

в этом году числился его сын Валерий 

Владимирович Левицкий [25]. Возможно, 

это связано с тем, что В.Ф. Левицкий или 

уехал из Харькова, или вышел на акаде-

мическую пенсию, переписав квартиру на 

своего сына.

В В 
1937 г. наблюдались большие из-

менения в количестве и структуре 

вузов Харькова, по сравнению 

с 1930 г. Что касается изучаемой нами 

выборки вузов, то отметим, что Комму-

нистический университет им. т. Артёма, 

расположенный по ул. Артёма, 54, на-

зывался Украинским коммунистическим 

сельскохозяйственным университетом им. 

Артёма (ректор Кир. Ив. Горлинский), а 

Харьковский сельскохозяйственный ин-

ститут (директор Мих. Анд. Барабаш) рас-

полагался по старому адресу (ул. Дзер-

жинского, 100) [26]. По адресу ХИНХ (ул. 

Пушкинская, 81) располагался созданный 

на его основе Харьковский инженерно-

экономический институт (директор Ив. 

Дм. Брагин). Кроме того, на основе ХИНХ, 

как известно, были созданы: Украинский 

финансово-экономический институт 

(директор Влад. Наум. Клейман, Плет-

нёвский пер., 7), Украинский институт 

советской торговли (директор Руд. Влад. 

Гальперин, ул. Либкнехта, 31) и др.

По адресу ВСНХ УССР (ул. Либкнехта, 

18/20) располагалась Украинская про-

мышленная академия им. Сталина [26].

Следует отметить, что отсутствие 

И.А. Трахтенберга, начиная с 1925 г., в 

списках проживающих и работающих 

в Харькове, по-видимому, связано с его 

переездом в Москву. Хороший очерк о его 

научной деятельности приведён в работе 

В.А. Аникина «Мои знаменитые знако-

мые» [27].

Обобщающее исследование по истории 

развития Харьковского национального 

аграрного университета им. В. В. Доку-

чаева позволяет уточнить даты работы 

В.Ф. Левицкого в бывшем Харьковском 

сельхозинституте, в котором он возглав-

лял кафедру экономики и организации 

сельского хозяйства: 1922–1928 гг., с 

1926 г. — академик АН УССР [28]. Перевод 

этого института в здание бывшего ХКИ 

(ул. Артёма, 44) произошёл в результате 

распоряжения СНК СССР от 18 января 

1941 г., что было связано с 125-летием 

основания этого института [28].

К
о второму типу источников, по-

зволяющих проследить судьбу 

профессоров и преподавателей 

дореволюционных Харьковского ком-

мерческого института и юридического 

факультета Харьковского университета, 

относятся многочисленные архивы рус-

ской эмиграции, документы из которых 

стали передаваться в СССР благодаря 

усилиям В.Д. Бонч-Бруевича и советских 

полпредов в различных европейских 

странах уже в довоенный период, и более 

активно — в послевоенный период, когда 

в дар АН СССР 13 декабря 1945 г. был от-

правлен крупнейший архив русской эми-

грации из Праги — Русский заграничный 

исторический архив (РЗИА) [29].

Систематическое комплектование эми-

грантскими материалами ЦГАОР СССР (с 

1992 г. — Государственный архив Россий-

ской Федерации) стало возможным только 

с началом перестройки и изменением от-

ношения к русской диаспоре за рубежом. 

Важным этапом стало рассекречивание 

в марте 1987 г. фондов бывшего РЗИА, 

хранящихся в ЦГАОР СССР [29].

На основе изучения архивов русской 

научной эмиграции российские историки 

сделали серию публикаций, включая и 

интернет-публикации. Обширный обзор 

этих публикаций в контексте харьковской 

профессорской эмиграции 20–30-х годов 

XX в. сделала Т.Г. Павлова [30]. Из него 

приведём сжатые биографические харак-

теристики профессоров и преподавателей 

Харьковского коммерческого института, о 

которых мы говорили ранее. Но отметим, 

что в 1920-е годы в Восточной Европе 
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сложились два крупных центра русской 

профессорской эмиграции — Белград и 

Прага. Из числа преподавателей Харь-

ковского коммерческого института и 

юридического факультета Харьковско-

го университета в Белграде оказались 

В.Х. Даватц и Л.Я. Таубер (1872–1943), а 

в Праге — А.Н. Фатеев и А.Н. Анцыфе-

ров. В.Х. Даватц был единственный из 

харьковской профессуры, кто вступил 

добровольцем в армию А.И. Деникина 

и в 36 лет стал рядовым бронепоезда 

«На Москву». Опубликованные в эми-

грации мемуары он вёл с конца 1919 г. 

В этом году В.Х. Даватц вместе с другими 

профессорами-кадетами приветство-

вал приход в Харьков Добровольческой 

армии и сотрудничал с деникинской ад-

министрацией. В октябре этого года был 

избран гласным Харьковской городской 

думы, а в декабре покинул город. С дека-

бря 1920 г. он пребывал в рядах Русской 

армии в Галлиополи (Греция). В декабре 

1921 г. эта армия была расформирована, 

и В.Х. Даватц в составе 6-го артдивизиона 

отбыл в Королевство сербов, хорватов и 

словенцев (с 1929 г. — Югославия), пре-

подавал математику в Русской гимназии 

в Белграде, был активным членом Со-

дружества русских писателей и журна-

листов, а также русского общевоинского 

союза, в возрасте 61 года (1944) погиб на 

фронте, сражаясь в рядах созданного на-

цистами Русского корпуса [30].

В своих прекрасно написанных ме-

муарах он показал изнутри весь трудный 

военный быт бойцов Добровольческой 

армии, описал последние её дни — пол-

ные деморализации и эмигрантских на-

строений.

О О 
ценности для нас мемуаров доста-

точно судить по двум выдержкам: 

«Я уходил в армию, которая поги-

бала. Не в момент торжества и подъёма, 

но в момент её распада и унижения я шёл 

«защищать погибшее дело». И далее, в от-

ношении молодых солдат, которые были 

вдвое младше него, он пишет: «Я вижу, 

как жизнь искалечила многих, выбила 

из колеи так, что трудно им будет жить в 

нормальной обстановке… Целая пропасть 

между мной, который пошёл сюда как на 

высшее служение, который осветил всё 

духом средневекового аскетизма и, по-

жалуй, романтики, и ими, которые пошли 

на это… так просто» [31].

Н
едаром соратник по партии и 

коллега по университету, юрист 

и публицист Александр Василье-

вич Маклецов (1884 — не ранее 1931 г.), 

через несколько месяцев после того, как 

В.Х. Даватц принял решение идти добро-

вольцем на фронт, назвал его «рыцарем 

духа» [30].

Отметим, что в биографической статье 

о В.Х. Даватце в Википедии сейчас о нем 

собрана подборка очень интересных мате-

риалов вместе с фотографиями.

Л.Я. Таубер, как и В.Х. Даватц, был 

одним из лидеров городской организации 

Конституционно-демократической пар-

тии (СКДП), сотрудничал с деникинской 

администрацией в Харькове, в 1917 г. и 

1919 г. по партийным спискам избирался 

гласным Харьковской городской думы, 

в декабре 1919 г. оставил родной город и в 

начале 1920 г. прибыл в Белград. В 1921 г. 

получил должность профессора в Торго-

вой академии, которую занимал до 1941 г. 

За время эмиграции написал 220 работ, 

был членом Русской академической груп-

пы и Русского научного института. Вместе 

с другими бывшими харьковчанами при-

нимал участие в создании организацион-

ных структур КДП и их работе. Состоял 

в масонской ложе «Максим Ковалевский». 

Умер в 1943 г. в Белграде [30, 32].

Знаниям о научной деятельности в 

эмиграции выдающегося экономиста ев-

ропейского уровня А.Н. Анцыферова мы 

обязаны старшему научному сотрудни-

ку Института Российской истории РАН 

Вадиму Леонидовичу Телицыну. Из его 

историко-архивных исследований следу-

ет, что в 1921 г. А.Н. Анцыферов принял 

участие в разработке проекта и органи-

зации Русского института сельскохозяй-

ственной кооперации в Праге (четыре 

года возглавлял Совет института), препо-

давал на Русском юридическом факуль-
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тете в Праге, вместе с М.В. Бернацким и 

М.А. Бунятяном, преподавал на Русском 

отделении юридического факультета при 

Парижском университете (вёл экономиче-

ский семинар и читал курсы «Методоло-

гия статистики» и «Экономический строй 

России»), преподавал также в Православ-

ном Богословском институте и Русском 

технологическом институте в Париже. 

Вместе с М.А. Бунятяном руководил эко-

номическим семинаром в Институте сла-

вяноведения (Париж), с 1932 г. состоял 

членом Международного института изу-

чения кооперации (Франция), участвовал 

в создании Международного института 

по изучению социальных движений (Гол-

ландия), в течение 20 лет (1923–1943) был 

председателем Русской академической 

группы во Франции. В 1928 г. правитель-

ство Югославии наградило его орденом 

св. Саввы, в 1942 г. во Франции он был 

удостоен премии Парижской Академии 

наук. Оставил неопубликованные мемуа-

ры, умер 5 марта 1943 г. и похоронен на 

кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Па-

риже [30, 33]. 

А.Н. Фатеев в декабре 1919 г. покинул 

Харьков, в 1922 г. прибыл в Чехослова-

кию, в том же году избран профессором 

Русского юридического факультета, пре-

подавал в Русском народном университе-

те (создан в 1923 г., с 1933 — Русский сво-

бодный университет, с 1942 г. — Русская 

учёная академия) и Русском институте 

сельскохозяйственной кооперации, из-

бирался председателем Русского исто-

рического общества (1934–1938), пред-

седателем Совета Русского заграничного 

исторического архива (1935) и ректором 

Русской учёной академии (1945). О по-

следних годах жизни А.Н. Фатеева све-

дений практически нет. Интересно то, 

что после освобождения Праги Советской 

Армией он не был арестован и репатрии-

рован в СССР. Умер А.Н. Фатеев в 1952 г. в 

Праге [30, 34]. В Интернет-ресурсе Госар-

хива России нам удалось найти ссылку на 

личный фонд А.Н. Фатеева из «Пражской 

коллекции» (Русский заграничный исто-

рический архив) [35].

Отметим, что систематический сбор 

опубликованных материалов по истории 

русской научной эмиграции проводится 

Институтом истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова РАН. Они раз-

мещаются на сайте этого института по 

web-адресу: http://www.ihst.ru/projects/

sohist/. Обширный библиографический 

ресурс по белой эмиграции размещён 

также на портале LiveJournal:http://bbb.

livejournal.com/534753.html.

К К 
третьему типу источников, по-

зволяющих проследить судьбу 

профессоров и преподавателей 

дореволюционных юридического фа-

культета Харьковского университета и 

Харьковского коммерческого института, 

относятся архивы и базы данных ре-

прессированных и депортированных лиц, 

книги памяти общественной организации 

«Мемориал» [38]. Массовая депортация 

людей в Советской России происходила 

в 1922 г. Дальнейшая судьба депорти-

рованных за границу учёных и препо-

давателей выясняется через второй тип 

источников — архивы русской эмиграции 

и основанные на них дальнейшие публи-

кации. В настоящее время материалы о 

репрессированных и депортированных 

учёных систематизируются Институтом 

истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН и размещаются в том 

же разделе этого сайта, где помещаются 

материалы о русской научной эмиграции. 

Здесь в открытом доступе находится пока 

мало материалов о репрессированных 

харьковских учёных. Но просмотр списка 

одиннадцати репрессированных учёных 

Харьковского физико-технического ин-

ститута позволяет выявить ранее неиз-

вестные страницы из жизни профессора 

П.И. Фомина. Приведём справку по ре-

прессированному В.П. Фомину: Фомин 

Валентин Петрович (1.01.1909–02.12.1937), 

родился в Харькове, инженер-физик, 

русский. С 1924 г. учился в Германии в 

связи с тем, что его отец — профессор 

Пётр Иванович Фомин, зав. академиче-

ским отделом ВСНХ УССР был направлен 

в командировку в Германию. Окончил 
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реальное училище, Высшую техническую 

школу в Берлине в 1932 г. С 1932 г. в СССР, 

поступил на работу в Харьковский УФТИ 

инженером-физиком, работал в высоко-

вольтной группе. На момент ареста — 

научный сотрудник УФТИ, проживал 

по адресу: Харьков, ул. Чайковского, 16, 

кв. 4. Арестован НКВД по Харьковской 

обл. 7 октября 1937 г. 22 ноября 1937 г. 

осуждён комиссией НКВД и Прокурату-

ры СССР к ВМН. Расстрелян 2 декабря 

1937 г. в 23 ч. 28 мин. ХОУ НКВД Зелёным, 

прокурором Дёминым и начальником 

спецкорпуса № 1 Кашиным по распоря-

жению зам. нач. УНКВД по Харьковской 

обл. майора госбезопасности Рейхмана от 

1 декабря 1937 г. (www.ihst.ru/projects/

sohist/repress/kharkov/fomin.html).

Отметим, что в справке ошибочно ука-

зано название отдела, в котором работал 

П.И. Фомин. Это был экономический отдел 

ВСНХ УССР, располагающийся по ул. 

Сумская (Карла Либкнехта), 18/20.

В В 
базе данных о жертвах репрессий 

Харьковской области [36] можно 

дополнительно узнать причину 

вымышленного ареста и расстрела сына 

П.И. Фомина, который, как указано в 

справке, являлся участником контррево-

люционной вредительской организации 

УФТИ и по заданию германской разведки 

проводил шпионскую работу.

Знакомясь более детально с делом 

В.П. Фомина по книге [37], мы узнаём, 

что П.И. Фомин умер в 1936 г. Наш про-

смотр подшивки журнала «Плановое 

хозяйство», в котором ранее печатался 

П.И. Фомин, показал, что в нём отсутство-

вала практика публикации некрологов. 

Поэтому некролог о нем следует поис-

кать в других журналах и харьковских 

газетах.

Более широкой базой данных о репрес-

сированных лицах является база данных 

международного общества «Мемориал» 

под названием «Жертвы политическо-

го террора в СССР» [38]. Наш просмотр 

этой базы данных показал, что в ней от-

сутствуют профессора и преподаватели 

Харьковского коммерческого института, 

список которых приведён в справочном 

издании «Весь Харьков» за 1917 г. [10] и 

перепечатан в статье [4].

В В 
заключение отметим, что более 

детальное изучение научной и 

образовательной карьеры лиц, 

окружавших С. Кузнеца, может быть про-

ведено с помощью мониторинга профес-

сиональных и научных журналов (эконо-

мических, юридических, исторических и 

др.), выходивших в период с 1920 по 1941 г. 

и несколько десятков лет после войны. 

Особую важность при этом следует уде-

лить поиску некрологов, как это удалось 

нам сделать в отношении В.М. Гордона. 

С точки зрения выявления судьбы круп-

ных экономистов, которым С. Кузнец сдал 

экзамены в ХКИ, очень важно обнаруже-

ние некрологов о П.И. Фомине и В.Ф. Ле-

витском. Также отметим, что поиск неопу-

бликованных мемуаров А.Н. Анцыферова 

и их издание будет огромным вкладом 

в изучение европейской экономической 

мысли 20–30-х годов прошлого столетия. 

Возможно, здесь проявится взаимное 

влияние экономико-статистических работ 

А.Н. Анцыферова и С. Кузнеца. И послед-

нее, как показано выше, важен также про-

смотр сайтов букинистических магазинов 

и крупных книжных порталов, на которых 

размещается информация о редких из-

даниях и которые могут пролить свет на 

неизвестные страницы биографии учёных 

и преподавателей, обучавших и окружав-

ших С. Кузнеца во время его обучения и 

работы в Харькове.
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