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П.А. Трибунский

МАТЕРИАЛЫ К БИОБИБЛИОГРАФИИ
РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ:

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»1

Период между двумя мировыми войнами ознаменовался многочисленными про-
ектами международной научной кооперации. Среди наиболее амбициозных и, что не-
маловажно, полностью реализованных проектов «Энциклопедии социальных наук» 
(«Encyclopedia of the Social Sciences») по праву принадлежит одно из первых мест.

Потребность в энциклопедии диктовалась развитием социальных наук в кон-
це XIX — начале XX в., приведшим к их обособлению от других гуманитарных 
дисциплин. Инициаторами создания энциклопедии выступили в 1923 г. два чле-
на Американского социологического общества — А.А. Гольденвейзер (эмигрант из 
России) и Г.Б. Вулстон. К инициативе социологов со временем присоединились еще 
девять американских ученых обществ. В 1927 г. было достигнуто окончательное согла-
шение по вопросу о подготовке энциклопедии, главным редактором которой стал из-
вестный американский экономист Э.Р.А. Селигман. Энциклопедия получила финан-
совую поддержку от научных обществ и трех частных фондов (Рокфеллера, Карнеги и 
Рассела Сейджа), издателем согласилась выступить компания «Макмиллан»2.

Селигман осуществлял общее руководство проектом, общаясь с учеными 
обществами, благотворительными организациями и издателем. Человеком, со-
средоточившим в своих руках текущую работу над «Энциклопедией социальных 
наук», стал экономист А.С. Джонсон, приглашенный Селигманом на пост редак-
тора. Джонсон убедил Селигмана сделать ставку на молодых ученых в качестве 
членов редакции (среди семи помощников редактора был и выходец из России — 
экономист Соломон А. Кузнец, в 1925 г. защитивший магистерскую диссертацию в 
Колумбийском университете) и на максимально возможное привлечение ученых 
со всего света. С этой целью летом 1927 г. Селигман совершил турне по европей-
ским странам, где проект энциклопедии был полностью поддержан. Вместе с тем 
нескольким сотням авторитетных ученых был разослан единый детализированный 

1  Считаю своим приятным долгом выразить благодарность архивисту Сьюзан А. Дейолл (Susan 
A. Dayall) за предоставленные материалы из архива колледжа Гэмпшир (Амхерст, Массачусетс, США).

2  См.: Memorandum of the Projected Encyclopedia of the Social Sciences [N. Y., 1927] // Rare Book and 
Manuscript Library, Butler Library, Columbia University in the City of New York (USA). E.R.A. Seligman papers. 
Box 38; Johnson A.S. Pioneer’s Progress: An Autobiography. N. Y., 1952. Р. 305–307; Idem. Foreword // International 
Encyclopedia of the Social Sciences / Ed. by D.L. Sills. N. Y., 1968. Vol. 1. P. XI–XII; Seligman E.R.A. Preface // 
Encyclopedia of the Social Sciences / Ed.-in-chief E.R.A. Seligman; associate ed. A.S. Johnson. N. Y., 1930. Vol. 1. 
P. XVII–XIX. Далее в отсылках на статьи из «Энциклопедии...» даются лишь номера томов и страницы.
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словник, который вызвал многочисленные пожелания, замечания и предложения. 
Была выработана система статей: короткие (500–800 слов), крупные (до 20 000), 
биографические справки о главнейших фигурах в социальных науках (умерших)3.

Джонсон не был догматиком и привлекал к сотрудничеству специалистов, 
стоящих на различных общественных и научных позициях, иногда весьма ради-
кальных4. Толерантность Джонсона не сказывалась пагубно ни на качестве статей, 
ни на общей направленности «Энциклопедии...». Организация работы редакции 
предполагала, что помимо предварительно составленного списка тем и перечня 
возможных авторов Джонсон и его сотрудники вырабатывали рекомендации, в 
каком направлении следовало развивать ту или иную тему. Статьи подвергались 
стилистической правке, тщательному рассмотрению по содержанию, приведенные 
в них факты и библиографические отсылки проверялись. Иногда авторов проси-
ли исправить присланный материал. Исследователи отмечают, что Джонсону и его 
помощникам удалось добиться от авторов взвешенного объективного изложения, 
практически избежать ошибок, широко охватить все вопросы социальных наук. 
Допуская к сотрудничеству специалистов различных взглядов, Джонсон, однако, 
закрепил основные концептуальные темы за хорошо знакомыми ему учеными и 
людьми близких ему общественных взглядов, тем самым обеспечив политическое 
и методологическое единство в главных статьях5. В общей сложности в пятнадцати 
томах «Энциклопедии...» (1930–1935 гг.) были опубликованы статьи 1960 авторов, 
преимущественно из США и западноевропейских стран. Исследователи отмечают 
непропорционально высокий процент ученых из Германии6.

Не остались в стороне от создания «Энциклопедии...» и представители раз-
ных потоков / волн российского научного зарубежья7. Их участие в международ-
ном проекте такого уровня определялось рядом факторов: а) выросло и полно-
правно вошло в западное академическое сообщество поколение еврейской моло-
дежи, покинувшее Россию в конце XIX — начале XX в. и получившее образование 
в странах-реципиентах; б) незавершенность оформления границ академической 
науки позволяла привлекать в качестве специалистов политических эмигрантов, 
бежавших из России и до, и после прихода большевиков к власти, а также обще-
ственных и государственных деятелей стран, возникших на обломках империи; 

3  См.: Seligman E.R.A. Preface. P. XVIII, XX–XXII; Johnson A.S. Pioneer’s Progress. Р. 308–309; Idem. 
Foreword. P. XIII; Rutkoff  P.M., Scott W.B. New School: A History of the New School for Social Research. 
N. Y.; L., 1986. Р. 65, 67–69, 71.

4  См., напр.: Sombart W. Capitalism // Vol. 3. P. 195–208; Beer M. Communism // Vol. 4. P. 81–86; 
Hook S. Materialism // Vol. 10. P. 209–220; Jászi O. Anarchism // Vol. 2. P. 46–53; Idem. Socialism // Vol. 14. 
P. 188–212; Lorwin L.L. Class Struggle // Vol. 3. P. 538–542; Idem. Communist Parties // Vol. 4. P. 87–94; 
Stern B.J. Women’s Position in Society // Vol. 15. P. 444–451 и др.

5  См.: Seligman E.R.A. Preface. Р. XX; Johnson A.S. Pioneer’s Progress. Р. 309–313; Idem. Foreword. 
P. XIII; Rutkoff  P.M., Scott W.B. New School. Р. 70–72.

6  См.: Krohn C.-D. Intellectuals in Exile: Refugee Scholars and the New School for Social Research. 
Amherst, 1993. Р. 61.

7  Подробнее о термине «российское научное зарубежье», его границах и содержании см.: 
Сорокина М.Ю. Российское научное зарубежье versus русская научная эмиграция: К определению 
объема и содержания понятия «российское научное зарубежье» // Ежегодник Дома русского 
зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. М., 2010. С. 75–94.
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в) ослабевшая надежда на крушение советской власти и возвращение на родину 
все активнее толкала представителей научного сообщества к интеграции в струк-
туры и институты стран-реципиентов, что обеспечивало вхождение их трудов 
и идей в мировую науку и признание достижений в международном масшта-
бе. Немаловажным было и то, что изучение России и государств, получивших в 
1917–1920 гг. национально-государственную самостоятельность, в европейской и 
американской науке находилось еще в зачаточном состоянии, и эксперты рекру-
тировались в основном из уроженцев бывшей Российской империи.

Способы и характер вовлечения разных групп российского научного зарубежья 
в подготовку «Энциклопедии...» варьировались. Относительно широко и безболез-
ненно к сотрудничеству были привлечены представители еврейской эмиграции, уже 
завоевавшие определенные позиции в западном научном мире. Большинство из них 
осели в США, многие — в Нью-Йорке, где преподавали в учебных заведениях, со-
трудничали в ряде организаций. Прогрессивные взгляды сближали их с Джонсоном 
и делали многих из них желанными сотрудниками «Энциклопедии...», которым до-
веряли важные по значению темы (А.А. Гольденвейзер, М.Р. Коэн, Д. Ястров, братья 
Семен и Соломон А. Кузнец, Я. Маршак, И.М. Рубинов, А.Ц. Ярмолинский и др.).

В качестве авторов биографий политических и революционных деятелей ре-
дакция «Энциклопедии...» привлекла, не придерживаясь жестких рамок акаде-
мической науки, политических эмигрантов из России со сходными убеждения-
ми (Р.А. Абрамович, А.И. Балабанова, В.Л. Бурцев, Е.Д. Кускова, А.Н. Потресов, 
Ш. Раппопорт, Н.С. Русанов, Б. Суварин, Д.Н. Шуб). В таком же качестве выступили 
политические деятели новой, независимой Польши (М. Рапацки, А. Сливинский).

Возрождение Польши и появление новых государств в Прибалтике привели 
к формированию национальных научных кадров, ранее подданных Российской 
империи, которых мы, вслед за М.Ю. Сорокиной, рассматриваем как составную 
часть российского научного зарубежья. Слабая изученность на Западе поль-
ских реалий способствовала активному вовлечению, в основном для написа-
ния биографических статей, тамошних ученых (С. Дзевульский, В.М. Завадский, 
Ф.В. Знанецкий, К.Б. Кржекзковский, Л. Крживицкий, В.А. Ледницкий, 
Я. Лещинский, Я. Рутковский, М. Хандельсман). Лишь Я. Лещинскому редак-
ция «Энциклопедии» заказала единственную предметную статью — о гетто. 
Представители Латвийского университета Л.А. Арбузов и В.А. Косинский оказа-
лись востребованы лишь как авторы биографий деятелей Российской империи.

Основная масса представителей российского научного зарубежья (пореволю-
ционная волна), разбросанная по Европе и США, оказалась вне пределов России 
в качестве эмигрантов или высланных из страны. Во время европейского тур-
не Селигман встречался с эмигрантами из России — как вовлеченными в том 
или ином качестве в академические сообщества, так и остававшимися вне них. 
Недостаточная изученность России требовала серьезной ревизии предваритель-
ного списка тем и перечня авторов, составленных в редакции «Энциклопедии...». 
Российское научное зарубежье приняло активное участие в исправлении и до-
полнении словника. Правда, несовпадение американских представлений о ме-
тодах подготовки «Энциклопедии...» с собственными взглядами весьма быстро 
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охладило пыл доброхотов. Так, П.Н. Милюков, активно вовлекавшийся редакци-
ей «Энциклопедии» в качестве координатора подбора пишущих на русские темы 
авторов и авторитетного специалиста, ограничил свои советы буквами «В» и «С», 
а в дальнейшем отказался от каких-либо рекомендаций8.

Редакция «Энциклопедии...», заказывая конкретные статьи представителям 
российского научного зарубежья пореволюционной волны, видела в последних 
специалистов почти исключительно по российской проблематике (биографии, со-
циальные явления в дореволюционной России). Все, что было связано с советской 
Россией, принципиально отдавалось на откуп европейским и американским уче-
ным. Перечень авторов, которым редакция предложила представить материал по 
общим вопросам социальных наук и по нероссийской проблематике, весьма неве-
лик (В.С. Войтинский, Г.Д. Гурвич, С.М. Дубнов, В.В. Леонтович, Ю.Э. Маргулиес, 
П.Н. Милюков, П.А. Сорокин).

По нашим подсчетам, в «Энциклопедии социальных наук» приняли участие 
83 специалиста, представлявших разные волны / потоки российского научного 
зарубежья, что составляло чуть более 4 % от общего числа авторов.

Было бы неверным полагать, что материалы, связанные с Россией и странами, 
получившими в 1917–1920 гг. национально-государственную самостоятельность, по-
ставлялись в «Энциклопедию...» исключительно бывшими подданными Российской 
империи. В европейских странах и США сформировалось пусть и малочисленное, но 
все же экспертное сообщество, представители которого в ряде случаев рассматрива-
лись редакцией «Энциклопедии...» как наиболее желательные и квалифицированные 
авторы. Иностранным ученым в «Энциклопедии...» принадлежал ряд биографических 
очерков, освещавших, как правило, жизнь и деятельность выходцев из Российской 
империи, получивших известность и на Западе (экономист Я.А. Новиков, социологи 
Е.В. де Роберти и М.Я. Острогорский, химик, историк, литератор М.В. Ломоносов, ре-
волюционные деятели и мыслители П.Б. Аксельрод, Я.С. Левински, П.А. Кропоткин, 
М.А. Бакунин, В. Махайский, философы А. Гинзберг, А.Д. Гордон, государственные 
деятели А.П. Извольский, С.Д. Сазонов, И.А. Каподистрия, психолог В.М. Бехтерев, 
востоковед М. Ястров, историки П.Г. Виноградов, И.В. Лучицкий)9. Исключительно 
иностранные ученые выступили авторами статей о государственной и политической 

8  См.: E.R.A. Seligman — P.N. Miliukov. January 27, March 23, June 25, November 2, 1928; January 29, 
March 13, November 8 (with the attached Memorandum), 1929; P.N. Miliukov — E.R.A. Seligman. February 22, 
December 1, 1928; February 12, August 7, 14, December 31, 1929; Solomon A. Kuznets — P.N. Miliukov. June 30, 
August 18, 1928; Solomon A. Kuznets — E.R.A. Seligman. July 28, 1928; P.N. Miliukov — A.S. Johnson. May 17, 
August 7, 1929; A.S. Johnson — P.N. Miliukov. May 31, 1929; E.R.A. Seligman — A.S. Johnson. August 12, 1929; 
Miliukov P.N. Th e list of proposals for the B and C. Russian articles, 1929 // Encyclopaedia of Social Sciences, Inc., 
Records. Archives, Hampshire College, Amherst (MA, USA). Series 4. Box 7. Folder «P.N. Miliukov».

9  См.: Abel T. Novikov, Y.A. // Vol. 11. P. 402; Bouglé С. Roberty, E. de. // Vol. 13. P. 412–413; Eastman 
M. Axelrod, P.B. // Vol. 2. P. 370–371; Fay S.B. Izvolsky, A.P. // Vol. 8. P. 358; Idem. Sazonov, S.D. // Vol. 13. 
P. 560–561; Ginzburg B. Lomonosov, М.V. // Vol. 9. P. 604–605; Kantor J.R. Bekhterev, V. // Vol. 2. P. 498–
499; Kohn H. Ginsberg, A. // Vol. 6. P. 663–664; Idem. Gordon, A.D. // Vol. 6. P. 702–703; Krzyźanowski A. 
Lewinski, J.S. // Vol. 9. P. 425; Macmahon A.W. Ostrogorskv, М.Y. // Vol. 11. P. 503–504; Mondolfo R. 
Kropotkin, Prince P.A. // Vol. 8. P. 602–604; Montgomery J.A. Jastrow, M. // Vol. 8. P. 374; Nettlau M. Bakunin, 
M. // Vol. 2. P. 393–394; Nomad M. Machajski, W. // Vol. 9. P. 654–655; Phillips W.A. Capodistrias, J. // Vol. 3. 
P. 215; Seagle W. Vinogradoff , Sir P. // Vol. 15. P. 263–264; Sée H. Luchitsky, I.V. // Vol. 9. P. 625–626.
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структуре Финляндии и балтийских государств10. Ряд социальных явлений, харак-
терных для бывшей Российской империи (сельскохозяйственная кооперация, про-
фессиональные союзы, аграрное движение в Прибалтике и Финляндии), были описа-
ны европейскими специалистами11.

В целях объективности именно иностранным авторам было доверено на-
писание биографий немногочисленных умерших большевистских деятелей 
(В.И. Ульянов (Ленин), М.Н. Покровский, А.А. Богданов)12, статей о революции 
в России и явлениях социальной жизни, характерных для советской России13. 
Отметим, что трое авторов, которым редакция «Энциклопедии...» заказала напи-
сание статей о реалиях советской России (Г. Ласки, М. Добб и О. Гетч), придержи-
вались весьма левых взглядов.

Недогматичный подход к поиску авторов для «Энциклопедии...» позволил 
Джонсону пригласить к сотрудничеству специалистов, проживавших в Советском 
Союзе. Их число было невелико (11 человек), почти все сформировались как уче-
ные в дореволюционной России. Три человека — М.С. Возняк, М.С. Грушевский, 
М.Н. Покровский — в определенный период времени были составной частью 
российского научного зарубежья. Основные статьи, написанные советскими уче-
ными, — это биографии. Исключение — работа экономиста И.М. Кулишера, по-
священная ярмаркам, и обзор М.Н. Покровского, характеризующий развитие со-
циальных наук в советской России14.

Успех «Энциклопедии...» вызвал последующие переиздания без каких-ли-
бо изменений, последнее из которых, шестнадцатое по счету, вышло в 1967 г. 
Широкое использование «Энциклопедии...» в учебном процессе стало причиной 
появления однотомника избранных концептуальных статей с сохранением па-

10  См.: Andrén G. Government (Sweden and Finland) // Vol. 7. P. 63–65; Graham M.W. Government 
(Baltic States) // Vol. 7. P. 70–75; Idem. Parties, Political (Baltic States) // Vol. 11. P. 624–626; Tingsten H. 
Legislative Assemblies (Scandinavian States and Finland) // Vol. 9. P. 387–389; Idem. Parties, Political 
(Scandinavian States and Finland) // Vol. 11. P. 621–624.

11  См.: Digby M. Cooperation (Scandinavian Countries: Agricultural Cooperation) // Vol. 4. P. 382–
384 (сельскохозяйственная кооперация в Финляндии описана на странице 383); Idem. Cooperation 
(Russia: Agricultural Cooperation) // Vol. 4. P. 388–390; Koch W. Trade Unions (Russia) // Vol. 15. P. 32–35; 
Mangel E.R. Agrarian Movements (Poland and Lithuania) // Vol. 1. P. 507–508; Idem. Agrarian Movements 
(Latvia and Estonia) // Vol. 1. P. 508.

12  См.: Epstein F. Pokrovsky, M.N. // Vol. 12. P. 181–182; Hecker J.F. Bogdanov, A. // Vol. 2. P. 617; Laski H.J. 
Ulyanov, V.I. // Vol. 15. P. 140–143.

13  См.: Dobb M. Bolshevism // Vol. 2. P. 623–630; Idem. Gosplan // Vol. 4. P. 705–713; Fainsod M. 
Soviet // Vol. 14. P. 269–274; Hoetzsch O. Government (Soviet Russia) // Vol. 7. P. 67–70; Kohn H. Russian 
Revolution // Vol. 13. P. 474–493.

14  Статьи советских ученых в «Энциклопедии...»: И.Н. Винников (Vinnikov I. Sternberg, L.Y. // 
Vol. 14. P. 388), М.С. Возняк (Wozniak M. Franko, I. // Vol. 6. P. 422), М.С. Грушевский (Hruševsky M. 
Drahomanov, M.P. // Vol. 5. P. 233; Idem. Khmelnitsky, В. // Vol. 8. P. 562; Idem. Kostomarov, N.I. // Vol. 
8. P. 594–595), В.Э. Ден (Dehn V.E. Chuprov, А.I. // Vol. 3. P. 463), В.Я. Железнов (Gelesnoff  V. Jakob, 
L.H. von // Vol. 8. P. 365; Idem. Storch, F. von // Vol. 14. P. 412–413; Idem. Turgenev, N.I. // Vol. 15. P. 131), 
Н.И. Кареев (Kareyev N. Danilevsky, N. Y. // Vol. 4. P. 708), Е.А. Косминский (Kosminsky E.A. Savin, A.N. 
// Vol. 13. P. 548; Idem. Yanzhul, I.I. // Vol. 15. P. 512), И.М. Кулишер (Kulischer J. Fairs // Vol. 6. P. 58–64), 
М.Н. Покровский (Pokrovsky M. Introduction (Th e Social Sciences as Disciplines: Soviet Russia) // Vol. 1. 
P. 287–291), С.И. Солнцев (Solntsev S. Tugan-Baranovsky, M.I. // Vol. 15. P. 128–129), В.Н. Твердохлебов 
(Tverdokhlebov V. Hertzenstein, M.Y. // Vol. 7. P. 340).
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гинации первоисточника. Однотомник был подготовлен сотрудниками Тичерз-
колледжа при Колумбийском университете (1937 г.)15 и выдержал ряд переизда-
ний (1944, 1947, 1948, 1959 гг.). В однотомник вошло несколько статей представи-
телей российского научного зарубежья (две статьи М.Р. Коэна: «Вера» («Belief») и 
«Научный метод» («Method, Scientifi c»)), и одна статья М. Гинзберга, «Классовое 
сознание» («Class Consciousness»).

Бурное развитие социальных наук в 1930–40-е гг. поставило вопрос о соот-
ветствии «Энциклопедии...» запросам времени. Проведенная А.С. Джонсоном 
по заказу издательства «Макмиллан» в 1950 г. ревизия показала, что оптималь-
ным вариантом было бы создание новой энциклопедии, нежели попытка переде-
лать старую. Начатая Джонсоном кампания за новую энциклопедию социальных 
наук не сразу, но все же была поддержана как учеными, так и благотворительны-
ми организациями16. В 1968 г. вышли 17 томов «Международной энциклопедии 
социальных наук» («International Encyclopedia of the Social Sciences»), позже до-
полненные отдельным томом биографий17. Преемственность двух энциклопедий 
олицетворяли 63 человека, принявших участие в качестве авторов в обоих пред-
приятиях. Среди них лишь два представляли российское научное зарубежье — 
Я. Маршак и П.А. Сорокин18.

«Энциклопедия социальных наук» по праву рассматривается как один из 
наиболее удачных проектов и как самый значительный вклад США в междуна-
родное научное сотрудничество в первой половине ХХ в. Всеобщее признание 
и заслуженный международный авторитет издания, как ни странно, до сих пор 
не привлекли внимания к вкладу российского научного зарубежья в создание 
«Энциклопедии...». В современных «Энциклопедии...» библиографических указа-
телях работы представителей российского научного зарубежья не отмечены, кро-
ме немногочисленных случаев19. Не изменилась эта ситуация и поныне. Одно из 
счастливых исключений — П.Н. Милюков, учет статей которого, помещенных в 
«Энциклопедии...», был произведен и в прижизненной, и в посмертной библио-
графиях20.

15  Selections from the Encyclopedia of the Social Sciences / Ed.-in-chief E.R.A. Seligman; associate ed. 
A.S. Johnson. N. Y., 1937.

16  См.: Johnson A.S. Pioneer’s Progress. Р. 314–315; Idem. Foreword. P. XIII; Sutton F.X. Developing 
the Idea of a New Social Science Encyclopedia // American Behavioral Scientist. 1962. Vol. 6. № 1. P. 27–30; 
Walls W.A. Preface // International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 1. P. XVI–XVII.

17  International Encyclopedia of the Social Sciences / Ed. by D.L. Sills. N. Y., 1968. Vol. 1–17; 1979. 
Vol. 18: Biographical supplement.

18  См.: Marschak J. Decision Making. Economic Aspects // International Encyclopedia of the Social 
Sciences. Vol. 4. P. 42–53; Sorokin P.A. Social Diff erentiation // Ibid. Vol. 14. P. 406–408. Полный перечень 
авторов — участников двух энциклопедий см.: Sills D.L. Introduction // Ibid. Vol. 1. P. XXVIII–XXIX.

19  См., напр.: Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом (1920–1930). 
Белград, 1931. Вып. 1; Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом (1930–
1940). Белград, 1941. Вып. 2. Ч. 1.

20  См.: Евреинов Б.А. Библиография печатных трудов Павла Николаевича Милюкова (1886–1930) // 
П.Н. Милюков: Сб. материалов по чествованию его семидесятилетия / Под ред. С.А. Смирнова, 
Н.Д. Авксентьева, М.А. Алданова, И.П. Демидова, Г.Б. Слиозберга, А.Ф. Ступницкого. Париж, [1930]. 
С. 351; Bohn T.M. Russische Geschichtswissenschaft  von 1880 bis 1905: Pavel N. Miljukov und die Moskauer 
Schule. Köln; Weimar; Wien, 1998. S. 402, 404, 405.
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С целью ликвидировать образовавшуюся лакуну в учете произведений пред-
ставителей российского научного зарубежья и составлен помещаемый ниже ука-
затель. Он включает в себя библиографическое описание материалов, вошедших 
в «Энциклопедию социальных наук». Указатель составлен по первому изданию 
«Энциклопедии...», которое было просмотрено нами de visu21. В описании статей 
приводятся лишь номера томов и страниц.

В указателе принята группировка авторов по алфавиту. Описанию ста-
тей предшествует краткая информация об авторе, включающая в себя полное 
имя, транслитерацию, принятую в «Энциклопедии...», даты жизни, основной 
вид деятельности. В ходе работы над указателем удалось выявить техническую 
ошибку, допущенную сотрудниками «Энциклопедии...»: инициалы экономиста 
В.А. Косинского фигурируют в двух томах в разном написании (V.A. в 6-м томе, 
и W. — в 9-м22), соответственно, в указатель авторов «Энциклопедии» включены 
два человека, тогда как речь должна идти об одном лице.

За пределами указателя остались несколько авторов23, чье место рождения и, 
соответственно, принадлежность к подданным Российской империи точно уста-
новить не удалось, хотя их связь с Россией, по всей видимости, выходит за рамки 
простого научного интереса.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В «ЭНЦИКЛОПЕДИИ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»

АБРАМОВИЧ (наст. фам. Рейн; Abramowitsch, R.) Рафаил Абрамович (1880–1963), 
политический деятель, публицист.
Martov, L. // Vol. 10. P. 171–172.

АКЦИН (Akzin, B.) Биньямин (1904–1985), правовед.
Martens, F.F. // Vol. 10. P. 161.

АНЦЫФЕРОВ (Antsiferov, A.N.) Алексей Николаевич (1867–1943), экономист, 
статистик, деятель кооперативного движения.
Cooperation (Russia: Credit Cooperation) // Vol. 4. P. 386–388; Hübner, N.P. // 
Vol. 7. P. 528.

21  Encyclopedia of the Social Sciences / Ed.-in-chief E.R.A. Seligman; associate ed. A.S. Johnson. N. Y., 1930. 
Vol. 1: AAR–ALL; Vol. 2: ALL–BRI; Vol. 3: BRI–COM; 1931. Vol. 4: COM–DAN; Vol. 5: DAN–EXI; Vol. 6: EXP–
GOS; 1932. Vol. 7: GOS–IND; Vol. 8: IND–LAB; 1933. Vol. 9: LAB–MAC; Vol. 10: MAC–MOR; Vol. 11: MOR–
PAR; 1934. Vol. 12: PAR–PUN; Vol. 13: PUR–SER; Vol. 14: SER–TRA; 1935. Vol. 15: TRA–ZWI, INDEXES.

22  См.: Kossinsky V.A. Fortunatov, A.F. // Vol. 6. P. 388–389; Kossinsky W. Ludogovsky, A.P. // Vol. 9. P. 629.
23  Это проживавшая в Париже Вера Миколь (даты жизни неизвестны) (Mikol V. Boulanger, G.E. // 

Vol. 2. P. 649; Idem. Déroulède, P. // Vol. 5. P. 105); сотрудник «Энциклопедии социальных наук» Натан 
Райх (1900–?) (Reich N. Diamand, H. // Vol. 5. P. 126; Idem. Lipinsky, V. // Vol. 9. P. 489–490; Idem. Pulp and 
Paper Industry // Vol. 12. P. 705–711; Idem. Staszic, S.W. // Vol. 14. P. 327–328; Idem. Wronski-Hoene, J.M. // 
Vol. 15. P. 504–505); профессор Свободного польского университета в Варшаве Владислав Малиниак 
(1885–1941) (Maliniak W. Hube, R. // Vol. 7. P. 525; Idem. Modrzewski, A.F. // Vol. 10. P. 568–569).
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АРБУЗОВ (Arbusow, L.H.) Леонид А. (1882–1951), историк.
Bunge, F.G. von // Vol. 3. Р. 67. 

АРДЗРУНИ (Ardzrooni, L.) Леон (1884–1959?), экономист.
Abovian, K. // Vol. 1. P. 375.

БАЛАБАНОВА (Balabanoff , A.) Анжелика Исааковна (1877–1965), социалистка, 
политический деятель.
Lazzari, C. // Vol. 9. P. 281.

БИЦИЛЛИ (Bizilli, P.) Петр Михайлович (1879–1953), историк, филолог.
Lappo-Danilevsky, A.S. // Vol. 9. P. 169–170.

БОРТКЕВИЧ (Bortkiewicz, L. von) Владислав Иосифович (1868–1931), экономист, 
статистик.
Dmitriev, V.K. // Vol. 5. P. 185–186.

БУРЦЕВ (Bourtzeff , V.) Владимир Львович (1862–1942), политический деятель, пу-
блицист.
Gapon, G.A. // Vol. 6. P. 568–569.

ВАСИЛЬЕВ (Vasiliev, A.A.) Александр Александрович (1867–1953), византинист.
Fallmerayer, J.P. // Vol. 6. P. 64–65; Finlay, G. // Vol. 6. P. 253; Krumbacher, K. // 
Vol. 8. P. 605; Th eodosius I // Vol. 14. P. 615–616; Th eodosius II // Vol. 14. P. 616; 
Uspensky, F.I. // Vol. 15. P. 193; Vasilevsky, V.G. // Vol. 15. P. 231–232.

ВЕРНАДСКИЙ (Vernadsky, G.) Георгий Владимирович (1887–1973), историк.
Alexander II // Vol. 1. P. 630–631; Dyakonov, M.A. // Vol. 5. P. 295–296.

ВОЙТИНСКИЙ (Woytinsky, W.) Владимир Савельевич (1885–1960), революцио-
нер, экономист.
Hours of Labor // Vol. 7. P. 478–493; Wages (History and Statistics) // Vol. 15. 
P. 302–320.

ГЕОРГИЕВСКИЙ (Georgievsky, P.I.) Павел Иванович (1857–1938), экономист.
Semenov, P.P. // Vol. 13. P. 660–661; Yanson, Y.E. // Vol. 15. P. 511–512.

ГИНЗБЕРГ (Ginsberg, M.) Моррис (1889–1970), социолог.
Association // Vol. 2. P. 284–286; Class Consciousness // Vol. 3. P. 536–538; 
Conventions, Social // Vol. 4. P. 351–353; Courtship // Vol. 4. P. 538–540; Hobhouse, 
L.Т. // Vol. 7. P. 396–397; Mechanism and Vitalism // Vol. 10. P. 267–271.

ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР (Goldenweiser, A.) Александр Александрович (1880–1940), ан-
трополог.
Bastian, A. // Vol. 2. P. 476; Evolution, Social // Vol. 5. P. 656–662; Goldenweiser, 
A.S. // Vol. 6. P. 693–694; Huxley, T.H. // Vol. 7. P. 562; Rivers, W.H.R. // Vol. 13. 
P. 398–399; Totemism // Vol. 14. P. 657–661.

ГРОНСКИЙ (Gronski, P.) Павел Павлович (1883–1937), юрист, политический де-
ятель.
Government (Imperial Russia) // Vol. 7. P. 65–67.

ГУЛАК (Gulak, A.) Ашер (1881–1940), историк права.
Law (Jewish) // Vol. 9. P. 219–225.

ГУРВИЧ (Gourvitch, A.) Александр Миронович (1886–1955), экономист.
Ardashev, P.N. // Vol. 2. P. 181; Food Industries (Food Distribution: Russia) // Vol. 6. 
P. 323–330; Gershuni, G.A. // Vol. 6. P. 639.
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ГУРВИЧ (Gurvitch, G.) Георгий (Жорж) Давидович (1894–1965), социолог.
Chicherin, B.N. // Vol. 3. P. 372; Fichte, J.G. // Vol. 6. P. 223–225; Gradovsky, A.D. // 
Vol. 7. P. 134–135; Justice // Vol. 8. P. 509–515; Kistyakovsky, B.A. // Vol. 8. P. 575–
576; Korkunov, N.M. // Vol. 8. P. 591–592; Menger, A. // Vol. 10. P. 310–311; Natural 
Law // Vol. 11. P. 284–290; Petrazhitsky, L.I. // Vol. 12. P. 103–104; Secrétan, C. // 
Vol. 13. P. 623–624.

ГУСИК (Husik, I.) Исаак (1876–1939), историк.
Philo Judaeus // Vol. 12. Р. 118.

ДЗЕВУЛЬСКИЙ (Dziewulski, S.) Стефан (даты жизни неизвестны), юрист, эконо-
мист.
Strojnowski, H. // Vol. 14. P. 426.

ДИОНЕО (наст. фам. Шкловский; Dioneo-Shklovsky, I.V.) Исаак Владимирович 
(1865–1935), публицист.
Chernyshevsky, N.G. // Vol. 3. P. 369–370; Leontyev, K.N. // Vol. 9. P. 410–411.

ДОРОШЕНКО (Doroshenko, D.) Дмитрий Иванович (1882–1951), политический 
деятель, историк, литературовед.
Shevchenko, T. // Vol. 14. P. 23.

ДУБНОВ (Dubnow, S.) Семен Маркович (1860–1941), историк, общественный де-
ятель.
Diaspora // Vol. 5. P. 126–130; Graetz, H. // Vol. 7. P. 135–136; Jewish Autonomy // 
Vol. 8. P. 391–394; Josephus, F. // Vol. 8. P. 418–419.

ЕВРЕИНОВ (Evreinov, B.) Борис Алексеевич (1888–1933), историк, политический 
деятель.
Beliayev, I.D. // Vol. 2. P. 500.

ЗАВАДСКИЙ (Zawadzki, L.) Владислав Мариан (1885–1939), экономист.
Czerkawski, W. // Vol. 4. P. 688.

ЗНАНЕЦКИЙ (Znaniecki, F.) Флориан Витольд (1882–1958), философ, социолог.
Gumplowicz, L. // Vol. 7. P. 227 (в соавторстве с супругой, Эйлин Маркли-Зна-
нецкой; Markley-Znaniecki, E. (1886–1976)).

ИОХЕЛЬСОН (Jochelson, W.) Владимир (Вениамин) Ильич (1855–1937), этнограф, 
антрополог.
Anuchin, D.N. // Vol. 2. P. 127.

КАЧОРОВСКИЙ (Кочаровский; Kocharovsky, K.) Карл-Август Романович (1870 — 
после 1937), экономист, статистик.
Haxthausen, A. von // Vol. 7. P. 283–284; Karishev, N.A. // Vol. 8. P. 546; 
Kaufman, A.A. // Vol. 8. P. 549–550; Orlov, V.I. // Vol. 11. P. 495–496; Shchapov, 
A.P. // Vol. 14. P. 18; Vasilchikov, Prince A.I. // Vol. 15. P. 231; Vorontsov, V.P. // 
Vol. 15. P. 287.

КЕЙДЕН (Kayden, E.M.) Евгений Маркович (1886–1977), переводчик, экономист.
Cooperation (Russia: Consumers’ Cooperation) // Vol. 4. P. 384–386.

КИЗЕВЕТТЕР (Kiesewetter, A.A.) Александр Александрович (1866–1933), историк.
Alexander I // Vol. 1. P. 630; Betsky, I.I. // Vol. 2. P. 531; Cherkassky, V.A. // Vol. 3. 
P. 369; Ivan IV // Vol. 8. P. 356–357; Kiselev, Count P.D. // Vol. 8. P. 574–575; Milutin, 
N.A. // Vol. 10. P. 490–491.
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КОЙРЕ (наст. фам. Койранский; Koyré, A.) Александр Владимирович (1892–1964), 
философ, историк науки.
Pobedonostsev, К.P. // Vol. 12. P. 177–178; Pogodin, M.P. // Vol. 12. P. 178–179; 
Samarin, Y.F. // Vol. 13. P. 527.

КОН (Kohn, S.) Станислав Салезиевич (1888–1933), экономист, статистик.
Chuprov, A.A. // Vol. 3. P. 462–463.

КОСИНСКИЙ (Kossinsky, V.A.; Kossinsky, W.) Владимир Андреевич (1864–1938), 
экономист.
Fortunatov, A.F. // Vol. 6. P. 388–389; Ludogovsky, A.P. // Vol. 9. P. 629.

КОЭН (Cohen, M.R.) Моррис Рафаэль (1880–1947), философ, правовед.
Atheism (History and Doctrine) // Vol. 2. P. 292–294; Austin, J. // Vol. 2. P. 317–318; 
Belief // Vol. 2. P. 500–503; Bradley, F.H. // Vol. 2. P. 672–673; Davidson, Т. // Vol. 5. 
P. 10; Descartes, R. // Vol. 5. P. 106–107; Fictions // Vol. 6. P. 225–228; Hegel, G.W.F. 
// Vol. 7. P. 311–315; Method, Scientifi c // Vol. 10. P. 389–396.

КРЖЕКЗКОВСКИЙ (Krzeckzkowski, K.) Константин Бронислав (1879–1939), эко-
номист.
Skarbek, Count F.F. // Vol. 14. P. 71.

КРЖИВИЦКИЙ (Krzywicki, L.) Людвиг (1859–1941), антрополог, экономист, со-
циолог.
Krauz-Kelles, Baron K. // Vol. 8. P. 598; Warýnski, L.T. // Vol. 15. P. 365.

КУЗНЕЦ (Kuznets, Simon) Семен Абрамович (1901–1985), экономист.
Conjuncture // Vol. 4. P. 203–204; Curve Fitting // Vol. 4. P. 652–656; National 
Income // Vol. 11. P. 205–224; Time Series // Vol. 14. P. 629–636.
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