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Розглядається проваджувана органами НКВС у 1938–1939 рр. «справа»

О.Г. Лібермана (1897–1981) – харківського економіста, майбутнього автора

концепції економічної реформи 1965 року. Робиться спроба встановити

внутрішню логіку її фабрикації. Події ставляться у широкий контекст часу

«великого перелому» кінця 1920–х – 1930–х рр.
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Дмитрий Михайличенко. «Дело» Е.Г. Либермана: 1938–1939 гг.

Рассматривается ведшееся в 1938–1939 гг. органами НКВД «дело» Е.Г.

Либермана (1897–1981) – харьковского экономиста, будущего автора

концепции экономической реформы 1965 года. Делается попытка установить

внутреннюю логику его фабрикации. События ставятся в контекст «большого

перелома» конца 1920–х – 1930–х гг.
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Dmitry Mykhajlychenko. The case of Ye.G. Liberman: 1938–1939

The trumped–up criminal case of Ye.G. Liberman (1897–1981) economist from

Kharkiv, future originator of 1965 Economic Reform in the USSR, is considered. The

author attempts to restore its intrinsic logic and examines it in the general context of

the Great Turn of 1920th – 1930th.
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Со времени ХХ съезда КПСС биографические исследования, посвящённые

судьбам репрессированных стали целым жанром отечественной



историографии. Подобные работы имеют не только нравственное, но и научное

значение. Использование политических лозунгов в дискуссии, чистки,

преследования, фабрикация дел были характерной чертой эпохи конца 1920–х –

1930–х гг. Без рассмотрения и анализа этих событий сложно понять логику

событий «великого перелома» и становления советского общества, в том числе

его сферы науки и образования. Научная дискуссия, идеи и концепции,

мировоззрение и убеждения учёных в рассматриваемое время, так или иначе,

несли печать репрессивного воздействия советского государства.

В статье будет рассмотрено «дело» Евсея Григорьевича Либермана (1897–

1981) – харьковского экономиста, в 1960–е гг. ставшего инициатором

экономической реформы 1965 г.

Современной историографией установлены и основательно

проанализированы динамика репрессий, инициировавшие их политические

кампании, их национальная и социальная направленность, а также

применявшиеся карательными органами механизмы фальсификаций. Это

позволяет установить общую канву событий и поместить в их общий контекст

конкретные дела, ведшиеся в 1930–е гг. [7] Детально изучены особенности

следственных дел репрессированных как исторического источника [8]. Работа

советской репрессивной машины на региональном уровне менее исследована.

Так, мало что известно историкам о личностях сотрудников Харьковского

областного управления НКВД (ХОУ НКВД), о внутренней «кухне» этой

организации в 1930–е гг. Увы, по сей день не закончена работа по составлению

сводной базы данных репрессированных в Харькове и Харьковской области,

что лишает исследователей возможности составить представление о целостной

картине репрессий в городе и регионе.

Основным источником исследования является архивное следственное дело

Е.Г. Либермана, а также, архивные следственные дела лиц, так или иначе

связанных с ним связанных. В 1937–1939 гг. ход следствия не соответствовал

не только духу, но и букве закона. Документы дел зачастую имеют явственные

признаки фабрикации. Невозможно установить количество и время



проводившихся допросов, их действительное содержание. Частично,

представление об обстановке в ХОУ НКВД дают помещённые в дела лиц,

реабилитированных в 1939–1940 гг., обвинительные заключения по делам их

следователей, арестованных и осуждённых в ходе «бериевской» чистки

репрессивных органов. Материалы следственных дел дополнены информацией,

содержащейся в периодической прессе, материалах центральных и

ведомственных архивов.

Впервые, политические обвинения против Е.Г. Либермана были

выдвинуты в 1931 г. при реорганизации Всеукраинского института труда

(ВИТ), разгромленного в рамках кампании по свёртыванию движения за

научную организацию труда [6,с.106]. В начале 1931 г. постановлением

Центральной контрольной комиссии Народного комиссариата Рабоче–

крестьянской инспекции (НК РКИ) руководство института было обвинено в

меньшевистских и эсеровских «уклонах» и смещено. Новым директором ВИТ

был назначен функционер РКИ «старый большевик» Я.Я. Муценек, начавший

твёрдо проводить «линию партии» и насаждать в институте формализм и дух

советской организации со всеми её атрибутами в виде стенгазет,

соцсоревнований и самокритики. Отношения с новым руководством у Е.Г.

Либермана, бывшего заведующим лабораторией организационного анализа

ВИТ, не сложились. Свою карьеру он попытался начать с «чистого листа»,

уволившись из ВИТ и перейдя на преподавательскую работу в

новоорганизованный Харьковский инженерно–экономический институт

(ХИЭИ). В 1933 г. Е.Г. Либерман закончил машиностроительный факультет

ХИЭИ, получив второе образование, и занял должность заведующего кафедрой

экономики и организации машиностроительной промышленности, принимал

участие в становлении института [2,л.5об].

Смена места работы не означала, что Е.Г. Либерману удалось избавиться

от репутации «носителя вредительских теорий» и пристального внимания к

своей деятельности. В ходе очередной кампании по чистке партии в 1935 г. был

подвергнут проверке ХИЭИ. Хотя Е.Г. Либерман не был членом ВКП(б), его



деятельность также была проверена комиссией парткома. В лекциях Е.Г.

Либермана комиссия политических «извращений» не нашла, но ему пришлось в

очередной раз признать допущенные ранее «ошибки» [4,л.8]. Во время подъёма

волны «Большого террора» имя Либермана вновь стало объектом внимания. 17

октября 1937 г. в газете «Харьковский рабочий» вышла статья журналиста

М.Василенко «Носители вредительских теорий», посвящённая ХИЭИ и

очевидно написанная на основе институтских слухов. В числе прочих, там был

вскользь упомянут и Либерман «который после длительной поездки заграницу

написал немало вредных работ, восхваляющих капиталистическую систему

производства» [3]. Однако, ни журналистские расследования не стали причиной

ареста.

4 декабря 1937 г. был арестован Я.Я. Муценек, на тот момент директор

Украинского НИИ организации производства и управления промышленностью.

Муценек был обвинён в создании националистической латышской шпионской

диверсионной организации. От Муценека называть имена своих бывших

сотрудников по институту следствие не потребовало. По версии следствия,

организация имела широкие связи среди других «националистических» групп

(польской, немецкой) и через Муценека примыкала к разоблачённым в Москве

«антисоветскому правотроцкистскому блоку» и «латышскому национальному

центру». Арест Муценека стал частью разгрома латышского землячества в

Харькове. Сам Муценек 15 декабря 1937 г. был переведён в Киев, где 7 февраля

1938 г. приговорён к высшей мере наказания и 13 марта 1938 г. расстрелян [4].

В феврале–марте 1938 г. ХОУ НКВД проводит серию арестов людей, в

прошлом имевших отношение к Институту труда. Дела против нескольких из

них – В.М. Расторгуева, М.Й. Файнштейна, Й.К. Фрича, С.Н. Панина, М.Г.

Вольфа, Б.С. Мининберга, Я.С. Эдельштейна – следствие посчитало нужным

объединить в общее производство. В отдельном производстве велись дела А.Ю.

Лапина, А.И. Розенблюма, Я.Л. Анциферова, Ф.П. Мамонтова.

11 февраля 1938 г. датированы допросы Розенблюма, арестованного

первым, где называются фамилии бывших сотрудников Института труда



[4,л.38–46]. Протоколы допросов В.М. Расторгуева, М.Й. Файнштейна

показывают, что стандартным оговорам об участии во вредительской

деятельности и шпионаже подвергались бывшие руководители и сотрудники

Института труда, а также люди, участвовавшие в его работах в сер. 1920–х –

нач. 1930–х гг. Показания на Е.Г. Либермана были получены следствием от

В.М. Расторгуева на допросах, датированных 9 марта, 8 и 11 апреля [1,л.25–

31,36.].

Следствие против группы Расторгуева и других велось быстро, в начале

апреля проводились очные ставки. Следователи ХОУ НКВД Солопов,

Нижегородцев и Копаев фабриковали версию о подпольной террористической

диверсионной организации. 13 апреля состоялось заседание особой тройки, с 23

мая по 22 июня все обвиняемые по делу были расстреляны. А.И. Розенблюм

был расстрелян 29 сентября 1938 г., А.Ю. Лапин, страдавший тяжёлым

сердечным заболеванием, умер под следствием.

В отношении Либермана юридические формальности (постановление о

начале следствия, об избрании меры пресечения) были исполнены 11 апреля; 17

апреля 1938 г. он был арестован. Следователи Великин и Гороховский

формировали версию о Е.Г. Либермане как о резиденте разведки фашистской

Германии и главе террористической эсеровской организации, готовившей

покушения на лидеров советского государства, а также вооружённые диверсии

на крупнейших предприятиях Харькова и Донбасса. От Файнштейна,

Расторгува и Мининберга на Е.Г. Либермана были получены обширные

показания, подтверждённые на очных ставках. Следствию было известно о

зарубежных командировках Е.Г. Либермана в 1920–е гг. и о его контактах с

работавшими в Харькове иностранцами. При обыске было изъято

«характеризующее его как антисоветскую личность» письмо к жене, где

выражалось желание остаться работать за рубежом [1,л.38–42]. По каким–то

причинам, всего этого было недостаточно для завершения следствия и

вынесения приговора. В июне–сентябре 1938 г. в следствии наблюдалась явная

пауза. Вероятно, помимо стойкости подозреваемого, отрицавшего обвинения и



доказывавшего противоречивость данных против него показаний, причиной

заминки могут служить события в самих «органах», где в апреле 1938 г. был

разоблачён так называемый «фашистский заговор в НКВД».

В ноябре 1938 г. за дело взялась новая команда следователей, изменившая

концепцию обвинения. На этот раз упор делался на вредительской

деятельности Е.Г. Либермана. В ХИЭИ следователи получили информацию о

его политически ошибочных работах 1920–х гг. Подписанный директором

института акт содержал анализ вредительских концепций в работе

«Рационализация и учёт её эффективности» (экземпляр брошюры был

приобщён к делу) [5]. Партийный комитет ХИЭИ предоставил следователям

копию статьи М. Василенко и датированное 7–м мая 1937 г. письмо

проживавшего в Москве бывшего сотрудника Е.Г. Либермана по Институту

труда А.С. Когана, предлагавшего парткому обратить внимание на его

политически вредные научные взгляды [1,л.51].

Не дожидаясь признания обвиняемого, 21 января 1939 г. было

сформировано обвинительное заключение. 23 марта состоялось

подготовительное заседание военного трибунала Харьковского военного округа

(ХВО), принявшего решение «Обвиняемого … предать суду по ст. ст. 54–6 ч.1,

54–10 ч.1 и 54–11 УК УССР… Дело заслушать в закрытом судебном заседании

без участия сторон обвинения и защиты и без вызова свидетелей…». Судебное

заседание состоялось 21 апреля 1939 г. Несмотря на позицию подсудимого,

энергично доказывавшего несостоятельность обвинения и заявившему в

последнем слове «Мне лучше смертельный приговор, чем носить пятно

шпиона», обвинительный приговор – 15 лет заключения в ИТЛ – был вынесен.

Следующие 6 месяцев Е.Г. Либерман вновь провёл в харьковской тюрьме

без общения со следователями. Однако, осенью 1939 г. шестерёнки

репрессивной машины завертелись в обратную сторону. 19 ноября датируется

протокол допроса, где Е.Г. Либерману была дана возможность оправдаться. В

рамках стандартной процедуры реабилитации, вызванные повесткой

сотрудники ХИЭИ охарактеризовали его как политически грамотного и



ценного сотрудника [1,л.86–89].

Выводы. Несмотря на казалось бы благополучный исход дела – в 1940 г.

полностью реабилитированный Е.Г. Либерман успешно защитил диссертацию

кандидата экономических наук и был восстановлен в должности –

рассмотренные события как нельзя лучше демонстрируют тот пресс

политической конъюнктуры и тоталитарной идеологии, который с начала 1930–

х гг. стал всё с большей силой подавлять академическую свободу и творческую

мысль в науке.

Наглядно виден ход репрессивного процесса, который охватывал не только

время собственно «Большого террора» 1936–1938 гг. В течении всего

«Великого перелома» кон. 1920–х – 1930–е гг. «сита» партийных чисток и

политических кампаний последовательно выделяли тех, кто в 1936–1938 гг.

подвергнется физическому уничтожению.
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