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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известный историк Александр Петрович Каждан (1922–1997) писал 

Михаилу Яковлевичу Сюзюмову (1893–1982): «Нужно ли мне говорить о том 

уважении, которое я к Вам испытываю, о том, что для меня Вы, пожалуй, 

единственный византинист в России, единственный настоящий византинист? 

Да это не мое только суждение, – но каждого разумного исследователя»
1
. 

Не подлежит сомнению, что профессор Сюзюмов пользовался заслуженным 

авторитетом и уважением среди советских и зарубежных ученых разных спе-

циальностей, популяризаторов науки, писателей. Данное диссертационное 

исследование посвящено созданию первой систематической научной биогра-

фии выдающегося советского историка М. Я. Сюзюмова, жизненный путь ко-

торого охватывает почти столетие. 

Михаил Яковлевич жил в двух империях – Российской и Советском 

Союзе. При этом его научные интересы были связаны с третьей – Римской 

(Византийской) империей. Составление научной биографии М. Я. Сюзюмова, 

– неординарного человека, ученого-энциклопедиста, талантливого учителя, 

организатора науки, – труды которого остаются актуальными до настоящего 

времени, является насущной научной задачей. 

Актуальность исследования. В современном российском обществе 

остро ощущается потребность в конкретно-исторических и биографических 

исследованиях, освещающих злободневные вопросы отечественной исто-

рии. Значительным вкладом в эту масштабную работу следует считать изу-

чение наследия ученых, много сделавших на благо нашей страны. Важно 

также, чтобы результаты этих исследований своевременно становились об-

щедоступными. По мнению доктора исторических наук В. Г. Кикнадзе, 

«в условиях ведущейся против России информационной войны борьба за 

общественное сознание и сохранение исторической памяти нашего народа 

                                           
1
 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 273, Л. 48. 
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должна стать неотъемлемым компонентом системы российского общего и 

высшего образования»
2
. 

Краткие статьи энциклопедий и словарей не в состоянии удовлетворить 

читательский интерес. В них можно прочитать о некоторых фактах биогра-

фии ученого, характеристику или, скорее, перечисление наиболее значитель-

ных его сочинений
3
. Обращение к указанной в словарной статье избранной 

библиографии работ, в большинстве случаев, также не позволит составить 

подробное представление о жизненном пути научного деятеля. Только спе-

циальные исследования, основанные как на опубликованных трудах, так и на 

неопубликованных архивных документах способны представить системати-

ческую биографию ученого. 

В современной историографии востребованным и перспективным на-

правлением является составление научных биографий крупнейших россий-

ских историков XX в. Особый интерес представляют жизнеописания исследо-

вателей, чей талант, неутолимая жажда научного поиска и жизненный опыт 

создали для отечественной исторической науки «золотой мост» между Ancien 

régime и «Советским проектом». 

Михаил Яковлевич Сюзюмов является уникальным примером успешной 

инкорпорации перспективного молодого историка, впитавшего университет-

ские традиции Российской империи, в советскую научную элиту. Этот процесс 

занял более 20 лет и оказался сопряжен со значительными трудностями. М. Я. 

Сюзюмов добровольно вступил в РККА, участвовал в Гражданской войне, 

долгие годы заведовал одной из лучших школ РСФСР, был осужден по ст. 59 

УК РСФСР. Несмотря на сложные жизненные перипетии, он не прекращал на-

учных занятий, хотя официальный статус научно-педагогического работника 

получил только в 1938 г. 

                                           
2
 Кикнадзе В. Г. Сила V правде. Защита исторической памяти как стратегический нацио-

нальный приоритет России. М., 2022. C. 289. 
3
 S. v.: Сюзюмов Михаил Яковлевич (1893–1982) // Большой филателистический словарь. 

М., 1988. С. 265; Первухина К. М. Сюзюмов Михаил Яковлевич (1893–1982) // Златоустов-

ская энциклопедия. Златоуст, 1997. Т. 2. С. 167–168. 



 

6 

Работая в СГПИ, он защитил сначала кандидатскую (1943), а затем и 

докторскую диссертацию (1954). С 1955 по 1982 гг. научно-педагогическая 

деятельность М. Я. Сюзюмова была связана с Уральским университетом. 

В 1950–1970-е гг. он стал значимой фигурой в советской и мировой византи-

нистике. Учитывая вышесказанное, характеристику отдельных периодов жиз-

ненного пути М. Я. Сюзюмова следует считать актуальной научной задачей. 

Важнейшим вкладом М. Я. Сюзюмова в историческую науку является 

сформулированная им теория диалектического континуитета. Она разрабаты-

валась, в основном, на римском (византийском) источниковом материале, а во 

второй половине 1950-х гг. была верифицирована результатами масштабных 

археологических исследований в Юго-Западной Таврике. Доказательство не-

прерывного развития римского (византийского) города позволило профессору 

Сюзюмову обосновать континуитет между государственно-политическими и 

общественными институтами поздней Римской и Византийской империи. 

В 1950–1960-е гг. М. Я. Сюзюмов принял активное участие в концепту-

альной дискуссии о «дофеодальном периоде». Ученый аргументировано от-

стаивал свою концепцию, согласно которой все первобытные общества пере-

шли к феодализму под прямым или опосредованным влиянием Римской (Ви-

зантийской) или Китайской империй. Оппоненты профессора Сюзюмова, 

придерживаясь «германистской» схемы феодализации Запада, приводили 

доводы, которые являлись рецепцией взглядов реакционных немецких исто-

риков Альфонса Допша (Alfons Dopsch; 1868–1953) и Германа Аубина 

(Hermann Aubin; 1885–1969). Дискуссия показала, что Александр Иосифо-

вич Неусыхин (1898–1969) и его сторонники не смогли найти аргументов 

для опровержения доводов М. Я. Сюзюмова. Следовательно, история созда-

ния, апробации и практического применения теории диалектического кон-

тинуитета М. Я. Сюзюмова является важной научной задачей и требует спе-

циального рассмотрения. 

В целом, создание систематической научной биографии М. Я. Сюзюмо-

ва представляет собой актуальную и фундаментальную научную задачу; ре-



 

7 

шение этой задачи в определенной степени отвечает запросу современного 

российского общества на понимание отечественной истории как единого 

процесса, в котором отдельные этапы не обособлены, но тесно связаны меж-

ду собой. Стоит отметить, что уникальный жизненный путь М. Я. Сюзюмова, 

тем не менее, имеет параллели и аналогии с биографиями ряда других рос-

сийских (советских) историков, его современников: акад. Михаила Николае-

вича Тихомирова (1893–1965), историка техники Виктора Васильевича Дани-

левского (1898–1960), историка-эмигранта Владимира Васильевича Вейдле 

(1895–1979). 

Источниковая база по теме диссертации характеризуется как типо-

вым, так и видовым разнообразием. Различные по времени создания, степени 

достоверности и тенденциозности, письменные источники позволяют про-

вести комплексный анализ научного наследия М. Я. Сюзюмова. Электронные 

базы данных существенно дополняют сведения законодательных, делопроиз-

водственных источников, научных трудов, эго-документов, справочных и ау-

диовизуальных материалов. Источниковедческому анализу в диссертации по-

священа отдельная часть (Глава 1). 

Личный фонд М. Я. Сюзюмова в ГАСО насчитывает 583 единицы хра-

нения
4
. К 125-летнему юбилею ученого (2018) в научный оборот из них было 

введено не более трех десятков документов, в основном, писем
5
. Помимо это-

го, неопубликованные источники, связанные с научной биографией М. Я. 

Сюзюмова хранятся во многих российских и зарубежных архивах. Мы счита-

ем необходимым перечислить архивные учреждения, библиотеки и музеи, 

в которых нами были выявлены и использованы в диссертационном исследо-

вании материалы о Михаиле Яковлевиче Сюзюмове. 

                                           
4
 Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения государ-

ственных архивов Свердловской области. Екатеринбург, 2016. С. 268–273. 
5
 Мохов А. С., Капсалыкова К. Р. «Три Империи» Михаила Сюзюмова // Сюзюмов М. Я. 

Византийское государство и византийская культура в X–XI веках / подгот. текста, вступ. 

ст., коммент. А. С. Мохов, К. Р. Капсалыкова. Екатеринбург, 2018. С. 5–6. 
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Екатеринбург. Архив УрГПУ: фондов – 1, дел – 2. Архив УрФУ: фон-

дов – 3, дел – 7. ГААОСО: фондов – 1, дел – 7. ГАСО: фондов – 9, дел – 279. 

Музей УрГПУ: фондов – 1, дел – 2. Музей УрФУ: фондов – 2, дел – 6. СОКМ: 

фондов – 1, дел – 2. ЦДООСО: фондов – 7, дел – 24. 

Златоуст. Архив ЗГО: фондов – 10, дел – 33. Архив ЗКМ: фондов – 1, 

дел – 5. Сектор редкой книги и краеведения Центральной городской библио-

теки: фондов – 1, дел – 1. 

Москва. АРАН: фондов – 6, дел – 6. ГА РФ: фондов – 8, дел – 11. 

НИОР РГБ: фондов – 1, дел – 1. РГАЛИ: фондов – 1, дел – 1. РГВА: фондов – 

2, дел – 5. 

Очер, Пермский край. Архив ОГО: фондов – 1, дел – 1. 

Пермь. ГАПК: фонд – 3, дел – 3. ПГАСПИ: фондов – 2, дел – 2. 

Пенза. ГАПО: фондов – 4, дел – 7. 

Санкт-Петербург. ЦГИА СПб: фондов – 1, дел – 1. 

Челябинск. ОГАЧО: фондов – 3, дел – 6. 

Ялуторовск. ЦХСФ ГА РФ: фондов – 1, дел – 2. 

Eesti, Tallinn. ERA: фондов – 5, дел – 6. TLA: фондов – 3, дел – 7. 

Eesti, Tartu. EAA: фондов – 17, дел – 38. 

Leeds, United Kingdom. LRA: фондов – 1, дел – 1. 

Roma, Italia. ASV: фондов – 1, дел – 10. 

Всего: архивов, музеев, библиотек – 28; фондов – 97; дел – 476. 

Также мы считаем приятной обязанностью поблагодарить сотрудников 

этих учреждений за профессионализм и доброжелательность. 

Степень разработанности темы. В предшествующие десятилетия 

попытки создания систематической научной биографии одного из крупней-

ших советских историков профессора Сюзюмова не предпринимались. Более 

того, в историографии отсутствуют работы, посвященные целостному и по-

следовательному анализу отдельных периодов жизни или направлений мно-

гогранной научной деятельности историка. 
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Современное состояние исследований по теме диссертации находится в 

парадоксальном противоречии с состоянием источников. Фактически в рас-

поряжении исследователей более 30 лет имеются богатейшие архивные мате-

риалы из личного фонда М. Я. Сюзюмова в ГАСО, которые до сих пор оста-

вались не востребованы и не проанализированы. 

Изучению научного наследия М. Я. Сюзюмова и особенно критическо-

му анализу теории диалектического континуитета или ее отдельных положе-

ний посвящено незначительное число работ отечественных и зарубежных ис-

ториков. Следует отметить, что большинство из них также были написаны 

без привлечения архивных материалов, только на основании опубликованных 

трудов ученого. Как следствие, к 2018 г. historia Sjusjumiana была представ-

лена, в основном, юбилейной историографией. С учетом перечисленных фак-

торов, степень разработанности темы следует оценивать как недостаточную. 

Более подробно отечественная и зарубежная историография по теме диссер-

тационного исследования рассматривается нами в отдельной части (Глава 2). 

Целью диссертационного исследования является интеллектуальная 

реконструкция научной биографии Михаила Яковлевича Сюзюмова (1893–

1982), выдающегося советского историка, создателя теории диалектического 

континуитета. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели предполага-

ется решить следующие конкретно-исторические задачи: 

1. Дать подробную характеристику личного фонда М. Я. Сюзюмова в 

ГАСО, проанализировать его информационный потенциал. 

2. Выявить и систематизировать ранее неопубликованные научные тек-

сты М. Я. Сюзюмова, посвященные теоретико-методологическим, конкретно-

историческим и методическим вопросам исторических исследований. 
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3. Изучить переписку и эго-документы из личного фонда М. Я. Сюзю-

мова
6
. Выделить и охарактеризовать группы адресатов М. Я. Сюзюмова

7
. 

4. Проанализировать состояние историографии по тематике диссерта-

ции. Это позволит подтвердить или опровергнуть выдвинутый нами тезис о 

парадоксальном противоречии между состоянием источниковой базы и со-

стоянием исследований по теме диссертации. 

5. Дать характеристику выявленным нами неопубликованным материа-

лам, хранящимся в российских и зарубежных архивах, содержащих сведения 

о научной биографии М. Я. Сюзюмова. 

6. Выявить и проанализировать круг источников по разработанной 

М. Я. Сюзюмовым теории вспомогательных исторических дисциплин. 

Биография М. Я. Сюзюмова является уникальной, как по насыщенно-

сти событиями, так и по продолжительности научно-педагогической деятель-

ности. Именно его следует считать истинным «свидетелем века», прошедшим 

вместе со страной и народом через все события, связанные с крушением Рос-

сийской империи, а затем – со становлением «Советской империи». Сюзюмов 

не был сторонним наблюдателем, он активно участвовал в создании новой 

системы просвещения, стремясь при этом сохранить лучшие достижения ста-

рой школы и университетского образования. В связи с этим, для изучения 

биографии ученого была сформулирована группа задач: 

7. Проанализировать начальный этап научной биографии М. Я. Сюзю-

мова (до весны 1918 года) – Юрьевский период; 

                                           
6
 Термин эго-документ мы используем в расширительном смысле. Vid.: Schulze W. Ego-

Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung 

Ego-Dokumente // Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte. Berlin, 

1996. S. 11–30. 
7
 В личном фонде М. Я. Сюзюмова отсутствуют сведения, «составляющие государственную 

и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну». Они не подпадают 

под законодательную норму, устанавливающую ограничение на доступ к архивным доку-

ментам на срок 75 лет со дня создания, если указанные документы «содержат сведения о 

личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие уг-

розу для его безопасности». Vid.: Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Фе-

дерации», ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 14.07.2022). Ст. 25, п. 2, 3. СПС Консультант-

Плюс: Документы СССР. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 
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8. Исследовать научную и педагогическую деятельность М. Я. Сюзю-

мова в 1920–1929 гг. – «Златоустовское десятилетие»; 

9. Проанализировать научную работу М. Я. Сюзюмова в 1930–1970-е 

гг., уделяя особое внимание защите им докторской диссертации, а также раз-

работке теории диалектического континуитета – Свердловский период. 

10. На основании опубликованных научных текстов и архивных мате-

риалов восстановить в полной мере положения теории диалектического кон-

тинуитета М. Я. Сюзюмова, ее терминологию, оценить соотношение данной 

теории с идеологическими установками марксизма-ленинизма. 

11. Проанализировать теоретические взгляды и практическую деятель-

ность М. Я. Сюзюмова в 1960–1970-е гг., соотнести их с идеями В. Э. Регеля 

по развитию византинистики в Юрьевском университете. 

Хронологические рамки диссертационного исследования составляют 

почти девяносто лет, – годы жизни М. Я. Сюзюмова, – с 1893 по 1982 гг. 

В работе сделаны отдельные экскурсы в историю Римской (Византийской) 

империи, что обусловлено тематикой исследовательской работы профессора 

Сюзюмова. Историографический обзор охватывает период с 1963 г. – появле-

ния первых юбилейных laudes о М. Я. Сюзюмове до 2017–2023 гг. – публика-

ции нами значительного числа документов, рукописей научных статей, пуб-

лицистики и переписки М. Я. Сюзюмова (176 документов, которые ранее не 

были введены в научный оборот). 

Объектом исследования является научная биография М. Я. Сюзюмова. 

Под термином научная биография мы понимаем подробное, основанное на 

комплексном анализе доступного источникового материала, исследование на-

учной, педагогической и общественной деятельности выдающегося советско-

го историка. Предметом исследования является генезис научного мировоз-

зрения М. Я. Сюзюмова, как целостной системы представлений о принципах 

и закономерностях общественного развития, нашедшей воплощение в теории 

диалектического континуитета. 
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Научная новизна диссертационного исследования обусловлена после-

довательным рассмотрением основных периодов научной деятельности М. Я. 

Сюзюмова. Исходя из современного состояния источников, впервые в исто-

риографии нами были определены и подробно охарактеризованы три основ-

ных этапа научной биографии М. Я. Сюзюмова: Юрьевский период, «Злато-

устовское десятилетие», Свердловский период. Завершение одного и начало 

следующего этапа было обусловлено важнейшими событиями в жизни М. Я. 

Сюзюмова. 

Несмотря на глобальные изменения в государственно-политической, 

экономической и общественной жизни, которые произошли в России после 

Октябрьской революции, М. Я. Сюзюмов оставался верным усвоенной им 

еще в Юрьеве идее universitatis specialis. На протяжении своей жизни он соз-

давал «идеальный университет», в котором истории отводилась роль базовой 

отрасли знания, незаменимой для развития других научных дисциплин. 

В диссертации впервые в историографии изучен опыт М. Я. Сюзюмова по 

созданию в Златоустовской школе II ступени universitatis specialis в форме 

«советской гимназии». Судя по жизненным успехам «златоустовских второ-

ступенцев», он дал выдающиеся результаты. 

В диссертационном исследовании впервые в историографии прослежен 

процесс успешной инкорпорации талантливого профессорского стипендиата 

Юрьевского университета Михаила Сюзюмова в советскую научную элиту. 

Примечательно, что ему не потребовалось менять основную тематику иссле-

дований, – он продолжил изучать историю Римской (Византийской) империи, 

постепенно переходя к более широким теоретическим обобщениям. 

К середине 1960-х гг. М. Я. Сюзюмов достиг служебного и обществен-

ного положения, которое формально было сопоставимо с cursus honorum по-

четного профессора Юрьевского университета. Четверть века доктор истори-

ческих наук профессор Сюзюмов являлся заведующим кафедрой всеобщей 
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истории Уральского университета
8
. Именно УрГУ стал для него третьим 

universitatis specialis, во многом его стараниями университет в Свердловске 

стал известным в Советском Союзе центром гуманитарных наук. 

В диссертации впервые в историографии проведено исследование ис-

ториософских воззрений М. Я. Сюзюмова: теории диалектического конти-

нуитета и теории вспомогательных исторических дисциплин. Согласно пер-

вой из них, все первобытные общества перешли к феодализму под прямым 

или опосредованным влиянием Римской (Византийской) или Китайской им-

перий. Вторая теория существенно расширяла инструментарий исследователя 

путем привлечения систематизированных данных специальных исторических 

дисциплин. При этом перед каждой из них ставилась задача собирания кон-

кретно-исторической информации по тематическому принципу. Успешная ап-

робация этой теории была проведена М. Я. Сюзюмовым сначала на новатор-

ском методе тематического коллекционирования в филателии («Златоустов-

ская платформа»), а затем – при разработке техники византийской эпистоло-

графии, исторической хронологии, раннесредневековой сфрагистики. 

Научная новизна исследования обусловлена также отсутствием обоб-

щающих работ, посвященных научной биографии М. Я. Сюзюмова. Введен-

ные нами в научный оборот архивные материалы позволили заполнить лаку-

                                           
8
 Здесь мы считаем необходимым определиться с административно-управленческой тер-

минологией, которая далее будет использована в диссертации. Судя по архивным доку-

ментам из фонда Уральского университета (ГАСО, Ф. Р-2110) и его партийной организа-

ции (ЦДООСО, Ф. 285) название кафедры неоднократно менялось. Так, только в 1964 г., 

помимо названия «кафедра всеобщей истории» упоминаются также «кафедра истории до-

капиталистических формаций», «кафедра истории древнего мира и средних веков», «ка-

федра новой и новейшей истории». Не отрицая использования этих названий в текущей 

документации, отметим, что все перечисленные кафедры существовали на общественных 

началах. Согласно советскому законодательству, создание новых кафедр осуществлялось 

только по решению МВ и ССО СССР. Судя по штатному расписанию УрГУ, утвержденно-

му МВ и ССО СССР, кафедра всеобщей истории существовала как единая структурная 

единица до 1993 г. Об этом также свидетельствуют записи в трудовых книжках преподава-

телей и сотрудников, приказы по личному составу университета, бухгалтерская докумен-

тация. Q. v.: ГАСО, Ф. Р-2110, Оп. 3, Д. 56, Л. 85. Omni ratione: Капсалыкова К. Р. «Если на 

мою книгу будет атака, – не принимайте это во внимание»: переписка М. Я. Сюзюмова и 

К. Д. Петряева // Наука. Общество. Оборона. 2022. Т. 10. № 4 (33). С. 28–28. 
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ны в биографии ученого, а также способствовали разрешению ряда спорных 

историографических коллизий. 

Теоретическая значимость работы. Диссертационное исследование 

вносит вклад в изучение истории советской исторической науки, а также, 

особо, – отечественной византинистики. Использованный в диссертации 

комплекс методов позволяет проводить биографические исследования, осно-

ванные на различных методологических принципах. 

Помимо составления cursus honorum видных деятелей советской исто-

рической науки, указанный комплекс методов может использоваться для изу-

чения истории научных учреждений и высших учебных заведений РСФСР. 

Являясь теоретико-методической основой данного диссертационного 

исследования, данный концепт позволил: 

Во-первых, при опоре на значительный массив неопубликованных ар-

хивных документов, воссоздать жизненный путь одного из ведущих отечест-

венных историков, который за семь десятилетий научной деятельности про-

шел путь от профессорского стипендиата Юрьевского университета до заве-

дующего кафедрой всеобщей истории Уральского университета. 

Во-вторых, была определена степень влияния научных взглядов М. Я. 

Сюзюмова на советскую историографию послевоенного времени, а также на 

научные воззрения специалистов других гуманитарных дисциплин: филосо-

фов, филологов, искусствоведов. 

В-третьих, были проанализированы обширные научные контакты М. Я. 

Сюзюмова с советскими и зарубежными исследователями, его активное уча-

стие в дискуссиях по широкому кругу историософских проблем. 

В-четвертых, была дана характеристика вклада профессора Сюзюмова 

в изучение ряда сюжетов истории Урала, его роли в координации научных 

связей между историческими кафедрами университетов Уральского региона. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут 

быть использованы в образовательном процессе в рамках дисциплин «Исто-

риография древности и средних веков», «История исторической науки». Ма-
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териалы исследования также могут быть использованы для подготовки спе-

циальных курсов по историографии и источниковедению Римской (Визан-

тийской) империи, истории народного образования в СССР, вспомогательным 

историческим дисциплинам. 

Фактический материал, собранный в диссертации, может быть исполь-

зован для подготовки учебно-методических комплексов по истории советской 

исторической науки и истории повседневности в Советском Союзе. Материа-

лы исследования также могут быть использованы для пропаганды научных 

знаний, подготовки научно-популярных текстов по проблемам континуитета 

в различных отраслях научного знания. 

Методологической основой исследования является принцип историзма, 

для которого характерен подход к объекту во всей совокупности исторических 

закономерностей на протяжении его исторического развития
9
. Принцип исто-

ризма следует считать важнейшим в диалектико-материалистическом мировоз-

зрении. Он получил распространение в западноевропейской философии в эпо-

ху Просвещения
10

. В марксистско-ленинской философии этот подход получил 

новую интерпретацию, а «буржуазные» трактовки историзма подверглись кри-

тике. Прежде всего, это касается трудов немецкого историка Фридриха Мей-

неке (Friedrich Meinecke; 1862–1954)
11

. 

Ленинский принцип историзма является безопасной гаванью в совре-

менном историософском океане, который пересекают неокантианские тече-

ния. Историзм в марксистском понимании представляет собой бинарную па-

радигму: «В истории человеческого познания искони существуют две кон-

цепции законов развития мира: одна – метафизическая, другая – диалектиче-

ская; они образуют два противоположных друг другу воззрения на мир»
12

. 

                                           
9
 Ленин В. И. Еще одно уничтожение социализма // Соч.: в 45 т. 4-е изд. М., 1948. Т. 20. 

С. 179. 
10

 Omni ratione: Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 436–439. 
11

 Петряев К. Д. Вопросы методологии исторической науки. Киев, 1971. С. 33–43. 
12

 Мао Цзэдун. Относительно противоречия // Избр. соч.: в 5 т. Пекин, 1952. Т. 1. С. 400. 
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Метафизические σχολαί имеют дело только с феноменами, с явления-

ми, которые только кажутся, а не существуют. Объективная реальность не по-

знаваема, все индивидуально, неповторимо, в мире хаос. Следовательно, ни-

каких закономерностей исторического процесса не существует. 

Констатируемый историками-идеалистами, – Ив Кософски Седжвик 

(Eve Kosofsky Sedgwick; 1950–2009), Джеймс ван Хорн Мелтон (James van 

Horn Melton), Афина Колия-Дермитцаки (Athina Kolia-Dermitzaki; Αθηνά 

Κόλια-Δερμιτζάκη), – упадок неолиберальной историографии выражается в 

двух направлениях. Во-первых, появляются труды, которые далеко отходят от 

существующих прогрессивных идей и становятся на позиции антинаучных 

теорий (e. g., квир-теория). Во-вторых, в результате накала критических стра-

стей появляется ситуация банкротства господствующей парадигмы (e. g., «со-

стояние постмодерна»). 

По мнению М. Я. Сюзюмова, «универсальная теория общественного 

развития Маркса была важнейшим научным прорывом XIX столетия. В тру-

дах В. И. Ленина марксизм был осовременен и ленинское материалистическое 

понимание истории – это передовая философская концепция ХХ столетия»
13

. 

Примечательно, что профессор Сюзюмов считал ленинский принцип исто-

ризма важнейшей основой теории диалектического континуитета
14

. 

В 1960-е гг., на фоне несомненных научно-технических достижений 

Советского Союза, философы-марксисты активизировали поиски новой ин-

терпретации ««передовой теории для XXI века». Стоит отметить, что эти фи-

лософствования велись, в основном, в плоскости диалектики, не имея четкой 

связи с историческим материализмом. Определенный вклад в изучение зако-

номерностей развития внес французский неомарксист Ален Бадью (Alain 

Badiou). Его тезис «онтология – это математика» подробно раскрывается в 

масштабном труде «Бытие и событие». Тетрархия: любовь, искусство, наука и 

                                           
13

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 552, Л. 8–9. 
14

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 565, Л. 4–5. 
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политика являются общими процедурами (generic procedures), благодаря ко-

торым вечно рождаются истины
15

. 

Все большее отдаление теоретиков от традиционной проблематики, их 

уход в терминологические дебри привели не к появлению новой интерпрета-

ции «передовой» теории, а к тупику, выход из которого неомарксисты разы-

скивают по сей день
16

. 

На этом фоне большое значение имеет концептуальная работа Дерека 

Джона де Солла Прайса (Derek John de Solla Price; 1922–1983). Американ-

ский историк науки писал о том, как появился «профессор, окруженный сви-

той аспирантов». Он пришел к выводу, что издательскую дороговизну, эту 

верную спутницу книг в средние века и новое время, смогли отвратить лишь 

специализированные журналы, а жанр научной статьи оформился только в 

1860-е гг. «Переход от малой науки к большой науке состоял в том, что после 

трех веков роль научной статьи резко возросла. Во многом современная про-

стота передвижения и богатства лучших ученых заменило то, что раньше 

осуществлялось публикацией статей. Мы склонны теперь осуществлять ком-

муникацию от человека к человеку, а не от статьи к статье»
17

. 

Применительно к проблематике диссертационного исследования, важ-

ным достижением «науки о науке» (science of science)
18

, является то, что клас-

сическая история и филология вновь стали рассматриваться как комплексная 

дисциплина, которая стремится «раскрыть закономерности развития дофео-

дального общества на основе широкого и всестороннего изучения источни-

ков»
19

. Это положение методологически близко к классической позиции Ав-

густа Бёка (August Böckh; 1785–1867), считавшего науку о древности единст-

                                           
15

 Badiou A. Being and Event. Bloomsbury, 2005. P. 16, 165–167. 
16

 Grünbaum A. The philosophy of continuity: a philosophical interpretation of the metrical con-

tinuum of physical events in the light of contemporary mathematical conceptions. Diss. PhD. 

Yale University Diss. Publ.,  1951. P. 79. 
17

 Price D. Little science, big science… and beyond. New York, 1986. P. 90–91. 
18

 Bernal J. D. Science in history. Cambridge, Mass., 1969. Vol. 1. P. 12–13. 
19

 Ирмшер И. Входит ли классическая филология в марксистско-ленинскую систему наук? // 

АДСВ. 1973. Вып. 10. С. 69. 
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венной «пропедевтикой для всех наук». Немецкий ученый, полагал античную 

философию и филологию основой культуры, незаменимой для математики, 

медицины и архитектуры. Он пришел к выводу: «Кто верит, что, получив 

массовое образование, мы могли бы теперь избавиться от древних, с помо-

щью которых мы это получили, тот верит, что, построив крышу, можно было 

бы без необходимости пренебречь фундаментом»
20

. 

По нашему мнению, теория диалектического континуитета – это кор-

ректировка некоторых положений исторического материализма в приложении 

к древности и средневековью, которая была призвана актуализировать «пере-

довое учение». М. Я. Сюзюмов, опираясь на ленинский принцип историзма, 

использовал классический набор «техники» (i. e., методов) исторического ис-

следования. 

Впрочем, как бы ни был силен скепсис в отношении буффонады евро-

пейского неомарксизма, все же эпиграфом, – а не эпитафией, – станет макси-

ма Юлиана Отступника из пьесы Генрика Ибсена: «Старая красота более не 

прекрасна, и новая истина более не истина»
21

. 

Методы исследования. Для изучения научного наследия профессора 

Сюзюмова наиболее эффективным представляется сочетание принципа исто-

ризма и историко-генетического метода. Помимо него, мы применяем мак-

ромелетический метод. В его основе лежит идея Аристотеля о том, что био-

графия любого человека делится на три части (Arist., Poet., 1449β:30–35). 

В случае с научной биографией М. Я. Сюзюмова прослеживается триада 

триад: три империи, три войны, три университета… Иллюзорный идеализм 

этого подхода исчезает при переходе к важнейшей исследовательской проце-

дуре: в каждом периоде рассматривается генезис научных тем в работах уче-

ного. Практически всегда труднообъяснимый выбор проблематики зависит от 

жизненных обстоятельств самого историка (e. g., долгие годы М. Я. Сюзюмов 

                                           
20

 Boeckh A. Encyklopadie und Methodologie der philologischen Wissenschaften / hrsg. von 

E. Bratuscheck. Leipzig, 1877. S. 32–33. 
21

 Ибсен Г. Кесарь и Галилеянин // Собр. соч. М., 1957. Т. 3. С. 51. 
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прожил у берега Балтийского моря, и следствием этого интереса стал перевод 

«Морского закона»; также в его статьях представлена проблематика стихии, 

случайности в истории). По сути, макромелетия – это лонгитюд в ретро-

спективе, это – историко-генетический метод, примененный по отношению к 

vita literata. 

В диссертации представлен значительный объем биографических све-

дений, касающихся людей ближайшего, ближнего и дальнего круга М. Я. Сю-

зюмова: родственников, одноклассников, однокурсников, однополчан, коллег, 

учеников, друзей etc. Именно это делает логичным использование нами мо-

дифицированного варианта somato(psycho)grafemata – методики, известной 

еще византийским хронистам, заключающейся в сопряжении внешних об-

стоятельств и внутренних переживаний героя
22

. Таким образом, изучение на-

учного наследия ученого встраивается в биографический контекст. При ре-

шении задач, касающихся характеристики источников, нами был использован 

биобиблиографический метод, один из старейших и универсальных исследо-

вательских приемов, который использовался в немецких университетах уже в 

начале XVIII в. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Личный фонд М. Я. Сюзюмова в ГАСО (Ф. Р-802) является крупней-

шим в Уральском регионе собранием документов, касающихся различных 

проблем исторической науки. Отбор и систематизацию материалов для него 

провел сам М. Я. Сюзюмов. Научно-тематические подборки сформированы 

по системе кодировки, принятой в Юрьевской университетской библиотеке. 

Они являются эффективным способом организации материала; аналогичный 

принцип использовал в своих рабочих книгах В. Г. Короленко. 

2. Значительную часть личного фонда М. Я. Сюзюмова составляют ма-

териалы для переводов «Книги эпарха», «Морского закона» и других источ-

                                           
22

 Μαρκόπουλος Ἀ. Τὸ πορτραῖτο τοῦ Κωνσταντίνου Ζ΄ τοῦ Πορφυρογέννητου στὸ 

6ο βιβλίο τῆς Συνέχειας τοῦ Θεοφάνη // Εὐκαρπίας ἔπαινος. Ἀφιέρωμα στὸν 

καθηγητὴ Παναγιώτη Δ. Μαστροδημήτρη. Αθήνα, 2007. Σ. 511–520. 
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ников. Эти данные стали основой для докторской диссертации, наполнив ее 

ценнейшим фактическим материалом. Историографические и методологиче-

ские сведения были собраны в научно-тематических подборках о городских 

центрах Римской (Византийской) империи, Ближнего Востока, Северной Аф-

рики и Западной Европы. 

3. Личный фонд М. Я. Сюзюмова включает большой эпистолярный 

комплекс (более 450 писем). Письма объединены научной проблематикой: 

проблемы континуитета (В. Т. Сиротенко, А. П. Каждан, К. В. Хвостова, 

Э. Арвелер), вспомогательные исторические дисциплины (Р. М. Бартикян, 

С. И. Селешников, Б. Константинов), дискуссия о городе (С. Лишев, Д. Анге-

лов, Г. Л. Курбатов). 

4. Биография М. Я. Сюзюмова представляет собой единичный пример 

успешной инкорпорации профессорского стипендиата Императорского Юрь-

евского университета в советскую научную элиту. Ему удалось, не меняя те-

матики исследований, успешно защитить кандидатскую (1943) и докторскую 

(1954) диссертации. К середине 1960-х гг. М. Я. Сюзюмов достиг служебного 

и общественного положения, которое было сопоставимо с cursus honorum по-

четного профессора Императорского Юрьевского университета. 

5. Тематический принцип, использованный М. Я. Сюзюмовым во время 

работы над источниками и историографией, впервые был применен им в 

«Златоустовской платформе». По сути, этот документ ознаменовал рождение 

новой, советской филателии. Впоследствии М. Я. Сюзюмов применил дан-

ный принцип в разработанной им теории вспомогательных исторических 

дисциплин, задачей каждой из которых он считал, в первую очередь, коллек-

ционирование, в широком смысле этого термина, источникового материала. 

6. Созданная М. Я. Сюзюмовым оригинальная теория диалектического 

континуитета является универсальной. Термин диалектический континуитет 

был определен М. Я. Сюзюмовым как эволюция с переходом количества в 

новое качество. Методологической основой теории диалектического конти-

нуитета было марксистско-ленинское учение. Целью создания своей теории 
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М. Я. Сюзюмов считал необходимость корректировки учения Маркса о смене 

формаций. 

7. В 1960-е гг. историки из Университета Карла Маркса в Лейпциге 

признали себя сторонниками теории диалектического континуитета М. Я. 

Сюзюмова. В дальнейшем они в рамках этой концепции разрабатывали раз-

личные вопросы античной и средневековой истории. Профессор Сюзюмов 

оказал влияние на представителей Лейпцигской школы византинистики Эрн-

ста Вернера, Иоганнеса Ирмшера, Клауса-Петера Мачке, Хельгу Кэпштайн, 

Сабину Винклер. 

Степень достоверности результатов исследования определяется при-

влечением широкого круга разноплановых источников, в том числе, делопро-

изводственных (трудовые книжки, личные листки по учету кадров, автобио-

графии, диссертационные документы, дипломы о степенях и званиях, прика-

зы и распоряжения МВ и ССО СССР, сведения, почерпнутые из личных дел 

коллег М. Я. Сюзюмова). Помимо этого в нашей работе использованы руко-

писи диссертаций и научных статей ученого, научно-тематические подборки, 

публицистические тексты, эпистолографические источники. Особо выделим 

следственное дело и стенограммы судебных процессов, а также документы из 

Прокуратуры СССР и Комиссии по делам Частной амнистии при Президиуме 

ВЦИК. В диссертации проанализирована вся доступная отечественная и за-

рубежная историография, посвященная М. Я. Сюзюмову. Общим недостатком 

этих работ является отсутствие в них архивных материалов, прежде всего, из 

личного фонда ученого в ГАСО. Без привлечения этих данных рассматривать 

биографию профессора Сюзюмова в каком-либо научном дискурсе, – от гене-

зиса исторических концепций до истории повседневности, – бесперспективно. 

Научные положения и выводы, представленные в диссертации, основа-

ны на массиве выявленных нами неопубликованных архивных документов. 

Эти документы изучены с привлечением методик исторического анализа, со-

ответствующих поставленной цели и сформулированным задачам. Особо 

следует выделить серию публикаций, посвященных научным связям М. Я. Сю-
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зюмова с уральскими историками 1950–1970-х гг.: Г. А. Замятин, 

Л. Е. Кертман, В. Т. Сиротенко, К. Д. Петряев, И. С. Киссельгоф, В. Е. Майер. 

Эти документы, выявленные нами в архивах Екатеринбурга и Перми, дают 

объективное представление об уровне исторической науки в Уральском ре-

гионе, а также характеризуют роль профессора Сюзюмова как организатора 

науки. 

В диссертации использованы материалы из 23 архивов, библиотек и 

музеев России, 3 архивов Эстонии, 1 архива Великобритании, 1 зарубежного 

частного архива. За время работы над диссертацией введено в научный обо-

рот 176 документов. Они происходят из личного фонда М. Я. Сюзюмова в 

ГАСО, а также из российских архивов: ГА РФ, РГВА, АРАН, НИОР РГБ, 

ЦДООСО, ОГАЧО, ГАПК, Архив ЗГО, Архив УрГПУ, Архив УрФУ. Опубли-

кована переписка об оптации М. Я. Сюзюмовым эстонского гражданства из 

ERA (Eesti, Tallinn), TLA (Eesti, Tallinn) и EAA (Eesti, Tartu); изданы архивные 

материалы о контактах профессора Сюзюмова с зарубежными историками из 

LRA (Leeds, United Kingdom) и ASV (Roma, Italia). 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тации представлены в научных публикациях автора. За время работы над 

диссертацией было опубликовано две монографии, обе в соавторстве с докто-

ром исторических наук, профессором УрФУ Антоном Сергеевичем Моховым. 

В 2018 г. нами по единственной сохранившейся рукописи была подго-

товлена к печати, прокомментирована, снабжена вводной статьей и опублико-

вана концептуальная работа М. Я. Сюзюмова «Византийское государство и 

византийская культура в IX–XI вв.»
23

 

Монография «Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что 

приносит война» методологически основана на теории диалектического кон-

тинуитета М. Я. Сюзюмова. В данном исследовании рассматривается генезис 

                                           
23

 Сюзюмов М. Я. Византийское государство и византийская культура в X–XI веках / под-

гот. текста, вступ. ст., коммент. А. С. Мохов, К. Р. Капсалыкова. Екатеринбург, 2018. 
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военно-административных структур и военной мысли Византийской империи 

в X–XI веках
24

. Книга была издана при поддержке РФФИ
25

. 

Всего по теме исследования опубликовано 43 работы, в том числе – 

17 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных 

ВАК. Помимо этого, основные результаты исследования представлены в док-

ладах на 7 международных и 14 всероссийских научных конференциях (мате-

риалы конференций опубликованы). На трех Всероссийских конференциях 

«Документ. Архив. История. Современность» – 2018, 2020, 2022, которые 

проходили в рамках «Всероссийского архивного форума», были обсуждены 

результаты работы автора диссертации по составлению научной биографии 

М. Я. Сюзюмова. 

Тематика также разрабатывалась в рамках гранта Уральского федераль-

ного университета для молодых исследователей 2019 г.
26

 

Дважды, в 2020 и 2021 гг., автор диссертации проходил стажировку в 

РАНХиГС в рамках программы «Карамзинских стипендий» Благотворитель-

ного фонда Михаила Прохорова. За это время были реализованы два проекта 

(«Священная война»: актуальная историческая проблема или историографи-

ческая коллизия»; «Лев рождает льва»: проблема войны и мира в византий-

ской литературе и современной историографии»). 

С 2022 г. автор диссертационного исследования принимает участие в 

научном проекте, поддержанном грантом РНФ «Человек трех империй»: на-

учная биография профессора Михаила Яковлевича Сюзюмова (1893–1982)»
27

. 
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 Мохов А. С., Капсалыкова К. Р. «Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что 

приносит война»: византийская полемологическая традиция X–XI веков. Екатеринбург, 

2019. 
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 Грант РФФИ № 18-19-00291 Д «Издание научного труда «Пусть другие рассказывают 

о выгоде и роскоши, что приносит война»: византийская полемологическая традиция X–

XI вв.». 
26

 Постановление Правительства Российской Федерации № 211; контракт № 

02.A03.21.0006. 
27

 Проект № 22-28-01455; URL: https://rscf.ru/project/22-28-01455/ Научный руководитель 

А. С. Мохов. 
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Дополнительные комментарии. Завершая вводную часть работы, мы 

считаем необходимым сделать пояснения, касающиеся оформления текста и 

научного аппарата диссертации: 

1. Представленные в диссертации архивные документы, впервые выяв-

ленные нами, приводятся полностью, в соответствии с правилами
28

. Ссылки 

на документы из зарубежных архивов сделаны на языке страны нахождения. 

2. Выделения в рукописи диссертации сделаны для логического усиле-

ния, с целью акцентировать внимание на терминах или на фрагментах текста, 

имеющих важное смысловое значение. Все выделения, сделанные курсивом, 

принадлежат автору диссертационного исследования. Исключение составля-

ют выделения курсивом в архивных документах, которые специально огово-

рены и оформлены по установленным правилам. 

3. Цитируемые в диссертации архивные документы содержат много-

численные сокращения на русском языке. Наши собственные сокращения в 

тексте и ссылках сделаны на латинском языке. Эти сокращения являются 

общепринятыми и используются, прежде всего, в научном аппарате энцикло-

педий и словарей. Перечень использованных латинских сокращений приве-

ден в разделе Список сокращений. 

4. В диссертации цитируются отрывки из художественных произведе-

ний, перешедших в общественное достояние. Данные произведения не вклю-

чены в Список источников и литературы. В иных случаях ссылки на худо-

жественные произведения делаются по установленным правилам. 

                                           
28

 Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1990. 
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ГЛАВА 1. НЕИЗВЕСТНОЕ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ИЗВЕСТНОГО ИСТОРИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ 

 

Прежде чем начать исследование или, по выражению византийской 

царственной писательницы Анны Комниной, «погрузить кончики пальцев в 

воды Адриатического моря»
29
, следует констатировать, что разнообразие и 

богатство источниковой базы позволяют не только реконструировать научную 

биографию М. Я. Сюзюмова и систематически изложить теорию диалектиче-

ского континуитета, но и развеять мифологизированные историографические 

построения. 

По сути, значительная часть истории советской исторической науки 

представляет собой борьбу ортодоксальных марксистов-ленинцев со сторон-

никами М. Н. Покровского и другими ревизионистами
30
. Исследовательские 

поля советской историографии были покрыты тлеющими очагами локальных 

конфликтов, которые из столицы перемещались на периферию. Они то угаса-

ли, то вспыхивали вновь, зачастую ломая судьбы или даже унося жизни неко-

торых приверженцев противоборствующих «группировок». 

М. Я. Сюзюмов не оставался в стороне от этих процессов. Центр тяже-

сти сюзюмовской переписки, сюзюмовской публицистики, сюзюмовской по-

лемики находится в плоскости борьбы с кризисными явлениями историче-

ской науки: покровщиной, ильичевщиной, социологизацией, структурализ-

мом etc. 

                                                 
29

 Annae Comnenae Alexias / rec. D. R. Reinsch, A. Kambylis. Berlin; New York, 2001. Pars 1. 

P. 251.86–87: ἄκρῳ δακτύλῳ τοῦ Ἀδριαντικοῦ ἁψαμένῃ Πελάγους. 
30

 Панкратова А. М. Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского // Против истори-

ческой концепции М. Н. Покровского. М.; Л., 1939. Ч. 1. С. 68–69. Sp.: Володьков О. П. 

Концепция торгового капитализма М. Н. Покровского в советской исторической науке 

(1918–1932 гг.). Омск, 2011. С. 366–367. 
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Главной угрозой для отечественных гуманитарных наук М. Я. Сюзю-

мов считал «покровщину»
31

. Выделим основные черты этого историософско-

го явления. 

1. Сознательное упрощение и схематизация исторического процесса, 

сведение марксизма до нескольких трюизмов и лозунгов. Роль общественных 

наук сводится к изучению закономерностей классовой борьбы. Об историо-

писании XVIII–XIX вв. М. Н. Покровский уничижительно отзывался: «исто-

рия, писавшаяся этими господами, ничего иного, кроме политики, опрокину-

той в прошлое, не представляет»
32

. 

2. Ориентация на новейшую историю, примат исследований по совре-

менности в ущерб изучению древней, средневековой и новой истории. Инте-

ресно, что это опосредованно нарушало принципиальную установку для со-

ветской Единой трудовой школы: «Основой школьной жизни должен служить 

производительный труд… Он должен быть тесно, органически связан с обу-

чением, освещающий светом знания всю окружающую жизнь»
33

. 

3. Поверхностная характеристика источников, нивелировка роли источ-

никоведческого анализа и замена исследовательского инструментария триви-

альным набором фактов. При этом грань между профессиональными истори-

ками и историками-любителями становится условной. 

4. Идея о сегментации, искусственном разделении исторического про-

цесса, на отдельные, практически не связанные друг с другом «истории» от-

                                                 
31

 Именно этот термин наиболее часто использовался М. Я. Сюзюмовым; e. g.: ГАСО, 

Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 153, 184, 253 et al. 
32

 Покровский М. Н. Общественные науки в СССР за 10 лет // Вестн. Ком. Акад. 1928. 

№ 2 (26). С. 5–6. Sp.: Ярославский Е. М. Антимарксистские извращения и вульгаризатор-

ство так называемой «школы» Покровского // Против антимарксистской концепции М. Н. 

Покровского. М.; Л., 1940. Ч. 2. С. 9: «Покровский и его «школа» учили, что «история есть 

политика, опрокинутая в прошлое». Это ведет к извращению исторической перспективы; 

исторические события берутся не в той связи, в какой они происходят, на них субъективно 

переносятся характеристики и оценка сегодняшнего дня, происходит модернизация исто-

рии». 
33

 Декрет ВЦИК № 812 от 15 октября 1918 г. «Об Единой Трудовой Школе Российской Со-

циалистической Федеративной Советской Республики» (Положение) // Собрание узаконе-

ний и распоряжений правительства за 1917–1918 гг.. М., 1942. С. 1027, Ст. 12. 
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дельных государств. Философским основанием является махистский прин-

цип экономии мышления. 

5. В деятельности отдельных исследователей и больших научных кол-

лективов «покровщина» поощряла мелкотемье. Это, в свою очередь, приве-

ло к формированию искусственной историографии, суть которой сводилась 

к публичным «проработкам», сведению личных счетов и «полисной идеоло-

гии» в научной периодике. Объективная критика и даже сам жанр научной 

рецензии исчезает, уступая место текстам, написанным в стилистике обви-

нительных заключений. Такое положение дел способствует процветанию 

«договорных» публикаций, что создает питательную среду для монополиза-

ции отдельными академическими кланами целых направлений. Наряду с 

упрощенчеством, это приводит к публикации множества дилетантских ис-

следований, а также к появлению психотипа «универсального ученого», эда-

кого «специалиста по всему»
34

. 

«Покровщина» дебютировала в советской историографии в 1920-е гг. 

К началу следующего десятилетия она привела отечественную историческую 

науку к угасанию, хотя до Первой мировой войны по праву считалась одной 

из сильнейших в мире
35

. Перед нами нет задачи рассматривать историю 

«школы М. Н. Покровского», но все же отметим, что покровщина, несомнен-

но, подкупала своей простотой, дешевизной, общедоступностью. К тому же, 

она оказалась вирулентной и распространилась на многие отрасли науки, да-

же на высшую математику
36

. 

                                                 
34

 Разумеется, речь идет не о великих ученых, которые подобно Готфриду Вильгельму 

Лейбницу (Gottfried Wilhelm von Leibniz; 1646–1716) или В. Ф. Одоевскому (1804–1869), 

достигли значительного успеха в нескольких отраслях научного знания. Omni ratione: Яр-

цев Р. А. За журавлем или синицей (к типологии ученых) // Вестн. Вятского гос. ун-та. 

2019. № 4 (134). С. 16–24. 
35

 М. Я. Сюзюмов столкнулся с покровщиной в годы работы в Златоусте. Позднее он ука-

зывал на внешнее сходство ситуации в советском образовании 1920-х гг. с борьбой ранне-

христианских течений в Римской империи. Впрочем, у М. Н. Покровского не нашлось сво-

его Ульфилы. Vid.: ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 75, Л. 29–30. 
36

 Костенко И. П. Проблема качества математического образования в свете исторической 

ретроспективы. М., 2013. С. 21–25. 
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Политика ускоренной модернизации в СССР 1930-х гг. и «покровщина» 

оказались несовместимы. Поэтому против этой «детской болезни» включи-

лись защитные силы государственного организма. В 1934 г. было принято по-

становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории 

в школе», согласно которому в стране открывались исторические и историко-

филологические факультеты, утверждались новые учебные программы и соз-

давалась новая линейка вузовских и школьных учебников
37
. Отметим, что по-

кровщина не была исключительно советским явлением, ее аналоги наблюда-

лись и в других странах. Так, в Испании, по словам писателя Артуро Переса-

Реверте (Arturo Pérez-Reverte), «система образования превратилась в болото, 

где утонут и посредственность, и талант. И все это лишь для того, чтобы не 

травмировать нерадивых учеников, их тупых родителей, бездарных педагогов 

и политиков, привыкших судить о культуре и образовании с высоты собст-

венного невежества»
38

. 

Подобно Юстиниановой чуме, покровщина оказалась очень живучей. 

Серьезный рецидив начался в конце 1950-х гг., когда зенита ученой карьеры 

достигли те администраторы от науки, чье профессиональное становление 

пришлось на времена расцвета ГУСа Наркомпроса РСФСР
39

. Однако новый 

виток экономической модернизации потребовал приблизить образование к 

потребностям повседневной жизни. В УрГУ профессор Сюзюмов нашел не-

ожиданный и очень остроумный выход из создавшегося положения. В 1959 г. 

он предложил декану истфака Н. Н. Беловой отказаться от формализма в ру-

ководстве студенческими курсовыми работами. «Надо работу над курсовыми 

приблизить к работе ассистента в научно-исследовательском институте. Об-

разно выражаясь, студент на время исполнения курсовой должен стать в по-

                                                 
37

 Omni ratione: Сомов В. А. История как учебный предмет в советской системе школьного 

воспитания во второй половине 1930-х гг. // Люди и тексты. Исторический альманах. 2014. 

№ 6. С. 257–270. 
38

 Перес-Реверте А. С намерением оскорбить. М., 2005. С. 196. 
39

 Omni ratione: Никуленкова Е. В., Скворцов В. Н. Поиски новых форм подготовки науч-

ных кадров в Советской России в 1920-е гг. // Вестн. Ленинград. гос. ун-та им. А. С. Пуш-

кина. 2016. № 4-2. С. 21–30. 
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ложение ученика, а руководитель – мастера в лучшем значении этих слов. 

Это будет одна из форм связи обучения с производством»
40

. 

Побочным эффектом покровщины стало сокращение сроков обучения 

студентов; для будущих историков он сократился с пяти до четырех лет
41
. Это 

означало уменьшение учебных курсов и практик, а также противоречило 

принятой в советских вузах штатно-окладной системе. Началась «борьба за 

ставки», ухудшился психологический климат на кафедрах и в лабораториях. 

Как следствие, уровень советского высшего образования снизился. На этот 

раз справиться с покровщиной не удалось. Разрыв между фундаментальной и 

прикладной наукой увеличивался, теоретические достижения не успевали 

внедрять в жизнь. 

Следует отметить, однако, что 1960–1970-е гг. – это время активных на-

учных поисков. Так, несомненны успехи советской византинистики: реализа-

ция поистине монументального научного проекта по изданию трехтомной 

«Истории Византии», новые переводы источников (e. g., снабженная подроб-

нейшим комментарием «Книга эпарха»)
42

. В 1970-е гг. были созданы много-

численные классические вузовские и школьные учебники, что гарантировало 

сохранение богатейшего научного и культурного наследия России. Отметим 

также, что М. Я. Сюзюмов считал лучшим лекарством от покровщины попу-

ляризацию исторических знаний
43

. 

                                                 
40

 Начинаем разговор о курсовых работах // Уральский университет. 1959, 16 апр. 

№ 16 (990). 
41

 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 499 от 21 мая 1964 г. «Сроки 

очного обучения в высших учебных заведениях по группам специальностей», Приложение 

№ 1 // Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций / под 

ред. Е. И. Войленко. М., 1965. Ч. 1. С. 76. 
42

 История Византии / отв. ред. С. Д. Сказкин. М., 1967. Т. 1–3; Византийская Книга эпар-

ха / вступ. ст., пер., коммент. М. Я. Сюзюмова. М., 1962. 
43

 Сюзюмов М. Я. Нужно знать свое прошлое // Уральский университет. 1964, 16 янв. 

№ 3 (1189). 
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§ 1.1. Личный фонд М. Я. Сюзюмова 

 

Создатель оригинальной теории исторического процесса, профессор 

М. Я. Сюзюмов, за семь десятилетий научной деятельности проводил иссле-

дования в самых разных областях исторической науки. Наиболее информа-

тивные источники, раскрывающие процесс поисков ученого, хранятся в его 

личном фонде в ГАСО. Это ценнейшее собрание является крупнейшим фон-

дом личного происхождения, принадлежащим ученому-историку в Уральском 

регионе. Судя по архивному делу Фонда № Р-802, сдаточная опись была 

сформирована самим М. Я. Сюзюмовым. Первоначально он намеревался ос-

тавить историческому факультету Уральского университета «все письма и не-

которые фотоальбомы»
44

. Однако впоследствии он изменил это решение, – 

истфаку УрГУ были переданы научная литература и периодика на иностран-

ных языках
45
. По нашему мнению, Михаил Яковлевич принял наиболее ра-

циональное решение, передав свой личный архив в ГАСО. С одной стороны, 

это гарантировало сохранность документов, а с другой – предоставляло воз-

можность доступа к ним для всех желающих, позволяя избежать ведомствен-

ных перипетий. 

М. Я. Сюзюмов работал над систематизацией материалов своего архива 

в первой половине 1970-х гг., разделив их на несколько частей: научные тру-

ды, труды других исследователей, переписка, научно-тематические подборки, 

фотографии. Основная масса документов охватывает период с 1908 до 1976 

гг., хотя отдельные письма и листы тематических подборок датируются 

вплоть до апреля 1982 г. Уже после смерти М. Я. Сюзюмова его вдова Алек-

сандра Владимировна Сюзюмова (Липская; 1910–1985) добавила к личному 

архиву несколько писем, пришедших на имя ученого после 1 мая 1982 г.
46

 

                                                 
44

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 25 (документ от 9 ноября 1971 г.). 
45

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 25 (документы от 31 августа и 13 сентября 

1976 г.). 
46

 E. g., письмо профессора Днепропетровского университета В. Т. Сиротенко пришло в 

Свердловск через полгода после смерти М. Я. Сюзюмова: ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 250, 
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В 1984 г. фонд был передан на государственное хранение. Его первое 

название: «Сюзюмов Михаил Яковлевич – заведующий кафедрой всеобщей 

истории, профессор Уральского государственного университета им. А. М. 

Горького». Согласно акту № 1 от 27 декабря 1984 г., на учет было поставлено 

277 единиц хранения. Дело № 195, по неизвестной причине, в архив не по-

ступило. Официально номер Р-802 был присвоен фонду 28 сентября 1984 г. 

В приемной документации местом хранения указан Государственный Архив 

Свердловской области, вышестоящий архивный орган – Архивный отдел 

Свердловского облисполкома
47

. 

К 14 февраля 1985 г., на основании соответствующей инструкции, в 

ГАСО была проведена научно-техническая обработка документов личного 

фонда М. Я. Сюзюмова. С этого времени 277 ед. хр. (научные труды по ви-

зантинистике, отзывы и рецензии, переписка etc.) стали доступны посетите-

лям архива
48

. 31 июля 1991 г. директор ГАСО М. И. Качусов инициировал 

проверку фонда Р-802. В ходе работы студентка исторического факультета 

УрГУ Савинова обнаружила, что в деле с неопубликованной рукописью «Ви-

зантийское государство и византийская культура в X–XI веках»
49

 находится 

типографский оттиск статьи «Предпринимательство в византийском городе», 

которая до этого времени числилась как не принятая на хранение
50

. В связи с 

этим опись фонда была изменена. Соответствующие документы 16 октября 

1991 г. подписали заведующая отделом обеспечения сохранности документов 

и фондов Р. И. Дулепова, заведующая архивохранилищем Е. М. Редина и 

главный хранитель фондов Р. И. Волотковская
51

. 

                                                                                                                                                             

Л. 1–2; Капсалыкова К. Р. «Германистам нужно дать битву»: переписка В. Т. Сиротенко и 

М. Я. Сюзюмова (1960–1970-е гг.) // Наука. Общество. Оборона. 2021. Т. 9. № 4 (29). С. 32–

32. 
47

 ГАСО, Дело фонда № р-802, Л. 1 – 2 об. 
48

 ГАСО, Дело фонда № р-802, Л. 3. 
49

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 5. 
50

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 59; Сюзюмов М. Я. Предпринимательство в византийском го-

роде // АДСВ. 1966. Вып. 4. С. 2–30. 
51

 ГАСО, Дело фонда № р-802, Л. 5–7. 



 

32 

Второй этап работы с личным фондом М. Я. Сюзюмова начался 30 но-

ября 1995 г. Заведующий сектором фотодокументов и личных фондов С. В. 

Никифоров при научно-технической обработке сохранил авторский принцип 

формирования научно-тематических подборок. После завершения работы 

21 декабря 1995 г. в состав фонда были включены 306 единиц хранения (но-

мера дел с 279 по 571). Тогда же изменилось название фонда: «Сюзюмов Ми-

хаил Яковлевич – ученый-византиновед, доктор, профессор Уральского госу-

дарственного университета им. А. М. Горького (1883–1981 гг.)»
52

. Укажем на 

ошибки в датах жизни М. Я. Сюзюмова и довольно неуклюжую формулиров-

ку его научной специализации, ученой степени и звания. На наш взгляд, пер-

вый вариант названия фонда являлся более предпочтительным. 

По итогам научно-технической обработки фонда 19 декабря 1995 г. к 

уничтожению были отобраны 296 листов: «записи отдельных слов и фраз, по 

которым нельзя установить, к какому произведению они относятся, отрывоч-

ные библиографические записи, вырезки из газет без помет фондообразова-

теля»
53

. Таким образом, в настоящее время фонд состоит из 583 единиц хра-

нения, 12 из них литерные
54

. 

Новая проверка наличия и состояния архивных документов фонда Р-802 

была проведена в июне 2010 г. при и. о. директора ГАСО Е. В. Пироговой. На 

этот раз обошлось без открытий, только в шести делах потребовалась нуме-

рация листов. Характеристика условий хранения: «фонд закартонирован, фи-

зическое состояние дел – хорошее»
55

. 

Неизданные рукописи. За долгие годы научной деятельности М. Я. 

Сюзюмов создал многочисленные работы по различным проблемам истори-
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 ГАСО, Дело фонда № р-802, Л. 10. 
53

 ГАСО, Дело фонда № р-802, Л. 9. 
54

 Никифоров С. В. Работа с фотодокументами и личными фондами // Отечественные ар-

хивы. 1999. № 6. С. 85. 
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 ГАСО, Дело фонда № р-802, Л. 11 об., 12. 
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ческой науки
56

. Далеко не все из них были опубликованы. Так, в его личном 

фонде в ГАСО хранится ряд статей, которые группируются по следующим 

научным направлениям
57

. 

1. Проблемы перехода от рабовладения к феодализму (Д. 53, 54, 56, 63–

65, 69, 129–130). 

2. Генезис города (Д. 1, 16–20, 36, 37, 49, 50, 59, 66, 70, 71, 128, 304–

306, 308, 312, 316–318, 334, 336, 374, 375, 512, 537). 

3. Византия как страна классической частной собственности (Д. 123а, 

360, 369, 372, 454, 455, 547, 566). 

4. Наемный труд в Византии (Д. 24, 25, 61, 379, 450). 

5. Историография Римской империи (Д. 32, 49а, 74, 98, 106а, 120, 121, 

282–284, 541, 543–545, 553, 564, 568, 569). 

6. Проблемы исторического образования (Д. 67, 72, 73, 80, 84, 85, 93, 

104, 494). 

7. Историческая хронология (Д. 79, 86–92, 461). 

Следует отметить, что некоторые работы М. Я. Сюзюмова никогда не 

издавались полностью. Кроме этого, статьи маститого ученого редактирова-

лись и сокращались, как им самим, так и в редколлегиях научных изданий. 

Вспоминая о беседах со своим научным руководителем, Р. Г. Пихоя отмечал: 

«В конце 70-х гг. Сюзюмов горько жаловался мне на то, что его статьи в ка-

федральном сборнике «Античная древность и средние века» подвергаются 

правке, сокрушающей авторский смысл»
58
. Приведем еще один пример. В 

научно-тематической подборке «Проблемы методологии всеобщей истории» 

первые четыре листа содержат материалы о византийском писателе XI в. 

Михаиле Пселле (Μιχαήλ ὁ Ψελλός), включая план статьи Я. Н. Любар-

                                                 
56

 Omni ratione: Кузьмин В. А., Капсалыкова К. Р. Из истории формирования уральской 

школы международников: М. Я. Сюзюмов об И. Н. Чемпалове // Научный диалог. 2019. 

№ 8. С. 273–286. 
57

 Номера дел приведены по: ГАСО, Ф. Р-802, Опись № 1 дел постоянного хранения за 

1908–1978 гг., 583 ед. хр. 
58

 Пихоя Р. Г. Историк в потоке времени. М., 2021. С. 65, примеч. 52. 



 

34 

ского. На остальных 210 листах архивного дела помещен полный текст ста-

тьи «Модернизация и сепаратизация» с примечаниями и подробной библио-

графией
59

. Отметим, что эта программная статья в 1975 г. была опубликова-

на в сборнике «Античная древность и средние века», но ее объем составил 

всего 10 страниц
60

. Далее в диссертационном исследовании, чтобы избежать 

разночтений и аберраций, нами учитываются как архивные документы, так 

и опубликованные тексты М. Я. Сюзюмова. 

Свидетельством того, что М. Я. Сюзюмов внимательно отбирал мате-

риалы для личного архивного фонда, является тот факт, что многие старые 

или плохо сохранившиеся листы были перепечатаны им на пишущей ма-

шинке. Одновременно с этим, в некоторых делах листы перепутаны и не со-

ответствуют архивной нумерации. Так, в рукописи статьи «Об источниках 

Льва Дьяконова и Скилицы», опубликованной в 1916 г. в журнале «Визан-

тийское обозрение»
61

, нами были обнаружены три недостающих листа из 

сочинения М. Я. Сюзюмова «Походы южно-итальянских норманнов против 

Византии», удостоенного в 1914 г. золотой медали историко-

филологического факультета Юрьевского университета
62

. Кроме того, во 

многих делах есть листы повторного использования. Известны случаи, когда 

фрагменты машинописного текста аккуратно наклеивались на чистые стан-

дартные листы, причем на полях печатного текста или в промежутках между 

наклеенными фрагментами делались рукописные пометы
63

. 

Научно-тематические подборки. В фонде М. Я. Сюзюмова научно-

тематические подборки составляют больше половины дел – 292 ед. хр. Они 

представляют собой переплетенные листы с записями источниковедческого 

или историографического содержания по определенной теме. Эти листы, как 

рукописные, так и машинописные, – разного времени, сохранности, размера; 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 558. 
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 Сюзюмов М. Я. Модернизация и сепаратизация // АДСВ. 1975. Вып. 11. С. 41–51. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 3; Сюзюмов М. Я. Об источниках Льва Дьякона и Скилицы // 

Византийское обозрение. 1916. Т. 2. С. 106–166. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 3. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 398. Л. 3–7. 
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объединяет их только содержание, связанное с конкретной проблемой. Отби-

рая документы в формирующийся фонд, М. Я. Сюзюмов систематизировал 

материалы разных лет. Плохо сохранившиеся листы с рукописными записями 

он дополнял машинописными текстами. Листы расположены автором в логи-

ческом порядке. Именно поэтому все подборки, кроме двух, не датированы
64

. 

Тем не менее, текст на оборотных сторонах листов и листы-

разделители, в качестве которых используются газетные вырезки на разных 

языках, позволяют определить время создания тематической подборки (или 

ее части). На титульных листах отдельных тематических подборок сохрани-

лась кодировка, данная самим М. Я. Сюзюмовым
65

. К сожалению, титульные 

листы у значительного числа дел отсутствуют. Их названия, данные при об-

работке фонда сотрудниками ГАСО, соответствуют только первой странице, 

не отражая всего содержания материалов, включенных в подборку. 

Следует отметить, что систематизация личных архивов по предметно-

тематическому принципу была мало распространена в дореволюционной 

России. С big data рубежа XIX–XX вв., как правило, сталкивались универси-

тетские профессора (филологи-классики, лингвисты, византинисты, востоко-

веды), юристы, редакторы общественно-политических журналов. 

В частности, по этому принципу был организован гигантский рабочий 

архив Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921), который с 1887 г. 

вел редакторские книги, собирая в них рукописи, рецензии и выписки по оп-

ределенной тематике. Всего в этих книгах было описано 4,5 тыс. рукописей, 

полученных В. Г. Короленко, а также содержались сведения об авторах про-

изведений. С полным правом опытнейший редактор «Русского богатства» пи-

сал: «В литературу попадает то, что до известной степени обезличено, обоб-

щено, возведено до абстракции, которая и делает произведение доступным 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 294, 497. 
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 Кодировка является внутренней, основана на алфавитном принципе; e. g., ГАСО, Ф. Р-802, 

Оп. 1, Д. 418: Роль налогов в упадке культуры, А/4. 
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для читателей. Но настоящая непосредственная боль остается в портфелях 

редакций, настоящая история времени именно здесь»
66

. 

В начале Великой Отечественной войны старшая дочь В. Г. Короленко 

Софья Владимировна спасла его архив, который с сентября 1941 до сентября 

1945 г. находился в эвакуации в Свердловске. Летом 1942 г. она направила в 

Президиум Академии Наук СССР докладную записку, в которой дала под-

робное описание архива В. Г. Короленко, принципы его формирования и ме-

тоды работы российского писателя с огромным массивом входивших в архив 

материалов. В этом документе были процитированы строки из письма ее от-

ца: «Я старый корреспондент и публицист. Мне приходилось много писать в 

труднейшие времена о самых острых вопросах. Статьи мои проходили даже 

при царской цензуре и ни разу не отвергались. Я знаю, что значит утверждать 

что-либо и никогда не говорю и не пишу наобум»
67

. 

Для нашего исследования важно, что редакционные книги В. Г. Коро-

ленко имеют прямые аналогии с научно-тематическими подборками из фонда 

Р-802 ГАСО. У М. Я. Сюзюмова была возможность познакомиться с принци-

пами формирования персональных исследовательских архивов еще в годы 

обучения в Юрьевском университете. Так, по данным эстонских архивов на-

ми установлено, что в 1911–1913 гг. Петербургское эстонское общество неод-

нократно проводило в Риге, Ревеле и Юрьеве лекции и диспуты, посвящен-

ные творчеству В. Г. Короленко
68

. 

Многие листы в тематических подборках М. Я. Сюзюмова содержат 

библиографические записи, краткие аннотации, критические замечания о мо-

нографиях, статьях, докладах на конференциях. Как правило, они велись на 

языке оригинала научной публикации (русский, немецкий, греческий, италь-

янский etc.). Выписки из источников представляют собой фразы или отдель-
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ные слова на древних языках без перевода. Большинство рукописных заметок 

испещрены более поздними, дополнительными пометами, некоторые слова 

или фразы подчеркнуты. На ряде листов имеются схемы и рисунки. 

Для быстрого поиска необходимых записей М. Я. Сюзюмов использо-

вал разработанную им систему символов. Так, его собственные комментарии 

к цитатам начинаются со знака МС. Большие по объему комментарии, а так-

же принципиально важные выводы, замечания или новые идеи помечены та-

ким же знаком, повторенным неоднократно: МСМС, МСМСМС. Цитаты и 

ссылки на труды классиков марксизма-ленинизма, а также теоретико-

методологические работы советских историков отмечались знаком астериск. 

Фамилии, ключевые даты и географические названия выделены овалом. 

Количество листов в тематических подборках разное: от 1 до 386
69

. Ма-

териалы по наиболее актуальным проблемам, которые интересовали М. Я. 

Сюзюмова, разделены на части; они имеют общее название, но в каждой от-

дельная пагинация листов
70

. В больших по объему тематических подборках 

существует внутренняя структура, материал разделен на блоки согласно спе-

цифике. Между блоками находятся листы-разделители. Как правило, это раз-

ного размера газетные страницы на русском, немецком, французском, эстон-

ском языках. Связь между материалами в соответствующем блоке подборки и 

тематикой газетных заметок листов-разделителей не прослеживается. Однако 

они позволяют с определенной долей вероятности датировать время состав-

ления подборки по выходным данным периодического издания
71

. 

Судя по подборкам из архивного фонда Р-802, в 1970-е гг. М. Я. Сюзю-

мов активно занимался систематизацией накопленного научно-тематического 

материала. Об этом свидетельствует тот факт, что тексты плохой сохранности 
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 E. g.: ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 321; Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 333. 
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зована газета: Социалистическое земледелие. 1949, 10 дек. № 291 (5474). Это позволяет 
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перепечатывались на пишущей машинке. При этом старые листы сохраня-

лись вместе с машинописным отпуском. 

В черновиках научных статей, тематических подборках и переписке 

М. Я. Сюзюмов использовал стандартные корректурные знаки. Впрочем, зна-

комство с правилами технической корректуры было широко распространено 

среди советских научных работников. 

Обратим специальное внимание на действительно уникальную систе-

му знаков византийской музыкальной традиции, которая применялась М. Я. 

Сюзюмовым. Наиболее распространенным знаком являются две точки, рас-

положенные горизонтально, i. e., знак диастола (ἡ διαστολή), который от-

делял «одну часть формы музыкального произведения от другой»
72

. Экфоне-

тические знаки: кафиста (ἡ καθιστή), сирматика (ἡ συρματικῆ), паракли-

тика (ἡ παρακλητική), кендимы (τὰ κεντήματα) также встречаются в под-

борках
73

. 

Наиболее важным является использование М. Я. Сюзюмовым экфоне-

тических знаков для того, чтобы зафиксировать изначальное значение слова, 

а не семантический сдвиг. Так, в подборке, посвященной византийским об-

щественным деятелям, при характеристике труда Феофилакта Симокатты, 

слово «историки» выделено кафистой, чтобы подчеркнуть исходное значение 

этого термина
74

. 
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Следует также отметить, что экфонетические знаки позволяли эконо-

мить место. С молодых лет М. Я. Сюзюмов твердо усвоил дерптскую универ-

ситетскую традицию отношения к бумажному листу, как к ценности, на кото-

рой великими мыслителями прошлого запечатлены законы природы и чело-

веческого бытия. Он бережно относился к бумаге, стараясь каждый лист ис-

пользовать рационально. Разумеется, речь не идет о скаредности. Так, в нояб-

ре 1944 г. М. Я. Сюзюмов написал письмо своему университетскому препо-

давателю Г. А. Замятину, поздравляя его с успешной защитой докторской 

диссертации, на листе тканой бумаги с филигранью
75

. Помимо этого, в пер-

вой половине 1920-х гг. и в период Великой Отечественной войны писчая бу-

мага являлась стратегическим материалом. Для покрытия дефицита на эту 

строго нормируемую, но столь необходимую для научной работы принад-

лежность, более всего подходили оборотные стороны уже использованных 

листов. В научно-тематических подборках значительная часть записей сдела-

на на «оборотках», причем reverse side зачастую содержит ценную информа-

цию о научной повседневности: программы конференций и семинаров, пове-

стки собраний, экзаменационные ведомости etc. Однако самым ярким приме-

ром методов борьбы с «бумажным голодом», который находчиво применил 

М. Я. Сюзюмов, является использование бумажных обоев. В 1930-е гг. акку-

ратные листы, отрезанные от рулона этого отделочного материала, применя-

лись в качестве наглядных пособий на уроках истории. М. Я. Сюзюмов на-

клеивал на них почтовые марки, тем самым привлекая филателистические 

материалы для иллюстрации своего рассказа учащимся. Позже, в годы рабо-

ты в СГПИ, он вторично использовал эти листы для ведения научных запи-

сей. Характеристика трудов бельгийского медиевиста Анри Пиренна (Henri 

Pirenne; 1862–1935) была написана М. Я. Сюзюмовым на одном из таких лис-
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тов. На оборотной же стороне сохранился заголовок «Итальянские колонии. 

Триполи», следы клея и уголки почтовых марок
76

. 

Не вызывает сомнения, что научно-тематические подборки М. Я. Сю-

зюмова – это первоклассный источник, информационный потенциал которого 

до настоящего времени не был оценен должным образом. В диссертационном 

исследовании нами была использована вся совокупность данных, которые 

они предоставляют. Листы тематических подборок сохранили ценные науч-

ные сведения: источниковедческие, историографические и методологические. 

Они отражают авторское видение исторического процесса, а также позволяют 

получить уникальные свидетельства научной повседневности. Поистине, они 

являются свидетелями vita literata ученого. 

Диссертации М. Я. Сюзюмова. Информационный потенциал диссер-

тации как исторического источника неоднократно рассматривался в отечест-

венной историографии. Наиболее плодотворно по данной тематике в послед-

ние годы работает научный коллектив под руководством доктора историче-

ских наук Н. Н. Алеврас. В центре внимания челябинских исследователей 

проблема формирования в российской исторической науке «диссертационной 

культуры». Следует указать, что мы считаем данный термин очень точным и 

удачным, позволяющим изучать комплекс вопросов от подготовки защиты, 

включая выполнение квалификационных требований и оформления работы, 

до диссертационного диспута. «Диссертация наиболее концентрированно во-

площала в своих ценностных ориентациях, методологических принципах, 

проблемно-тематическом выборе, концептуальном замысле некий образец 

(эталон) научного исследования, принятый профессиональной средой того 

или иного исторического времени»
77

. По мнению Н. Н. Алеврас, феномен 

диссертационной культуры представляет собой сложное явление, «совокуп-
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ность организационных процедур, традиций и ритуалов со стороны научно-

образовательных институций, экспертного сообщества и заинтересованных 

претендентов на достижение научного статуса, направленных на получение 

научно-исследовательского продукта (произведения), соответствующего при-

нятым квалификационным требованиям и нормам профессиональной серти-

фикации»
78

. 

После окончания Юрьевского университета Михаил Сюзюмов готовил 

магистерскую диссертацию об источниках исторических сочинений Льва 

Дьякона и Иоанна Скилицы, византийских авторов X–XI вв.
79

 Ученик про-

фессора В. Э. Регеля трудился над ней два года – с зимы 1916 по зиму 1918 г., 

но из-за немецкой оккупации Юрьева работа не была своевременно защище-

на. Магистерская диссертация частично была опубликована в одном из веду-

щих журналов «Византийское обозрение»
80

. В научной карьере молодого 

ученого эта работа стала поворотным моментом, им был сделан окончатель-

ный выбор направления дальнейших исследований – римская (византийская) 

история. Помимо этого, труды по византийскому источниковедению способ-

ствовали становлению его взглядов, близких романистам, а впоследствии 

стали основой концепции византийской истории М. Я. Сюзюмова. 

В начале 1940-х гг., при подготовке кандидатской диссертации, юрьев-

ские наработки не могли быть использованы в полной мере. Кроме того, 

М. Я. Сюзюмова как историка всегда интересовал генезис того или иного 

общественного явления. Это стремление, – «во всем мне хочется дойти до 

самой сути», – привело старшего преподавателя СГПИ Сюзюмова к пробле-
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матике трансформации империи в период иконоборчества
81
. Характерно, что 

избрав тему по истории византийского общества и государства VIII–IX вв., 

историк не только отказался от хорошо известного ему материала более позд-

него времени, но и сумел избежать крайне политизированной темы о связях 

Византии и Руси. 

В годы Великой Отечественной войны в Свердловск из Севастополя 

были эвакуированы коллекции, архив и библиотека Государственного истори-

ко-археологического Херсонесского музея. М. Я. Сюзюмов получил возмож-

ность пользоваться музейной библиотекой, что значительно ускорило работу 

над диссертацией
82

. Кроме того, в Свердловске находилась часть факультетов 

и научных подразделений МГУ, включая Объединенный Ученый совет гума-

нитарных факультетов. 

В связи с улучшением ситуации на фронтах Великой Отечественной 

войны МГУ начал готовиться к реэвакуации в столицу. От М. Я. Сюзюмова 

потребовались невероятные усилия для быстрого завершения диссертации и 

представления ее к защите. Отметим также, что ситуацию серьезно ухудшали 

тяжелые бытовые условия военного времени. Тем не менее, в очень сжатые 

сроки работа над кандидатской диссертацией по теме «Проблемы истории 

иконоборческого движения в Византии» была закончена
83

. 

Согласно «Инструкции о порядке применения постановлений 

СНК СССР от 20 марта 1937 г. и 26 апреля 1938 г. «Об ученых степенях и 

званиях» от 24 мая 1941 г.» диссертацию требовалось предоставить в трех эк-

земплярах
84
. Один предназначался для ВКВШ, другой – для Ученого совета, в 
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котором проходила защита, а третий – для ознакомления всеми желающими. 

Как правило, после защиты именно этот экземпляр оставался у диссертанта 

или поступал в библиотеку учреждения, где трудился соискатель ученой сте-

пени. 

Нами установлена судьба всех обязательных экземпляров кандидатской 

диссертации М. Я. Сюзюмова. Первый находится в Научной библиотеке МГУ 

им. М. В. Ломоносова
85

. Второй экземпляр передан из ВАК СССР в Центр 

хранения страхового фонда ГА РФ в г. Ялуторовске Тюменской области
86

. 

Третий экземпляр хранится в личном фонде М. Я. Сюзюмова в ГАСО. 

По сути, дела 6, 7 и 8 из фонда Р-802 представляют собой черновик 

диссертации М. Я. Сюзюмова. Текст переплетен в три тетради, причем более 

половины листов в них рукописные. Это объясняется тем, что в 1942 г. очень 

сложно было осуществить перепечатку чистовых экземпляров
87

. Диссертация 

содержит авторскую правку и две карандашные пометы, сделанные подчер-

ком заведующего кафедрой всеобщей истории СГПИ Н. П. Руткевича. 

В первом случае, маргиналия находится на полях рукописи, рядом с сюзю-

мовским текстом: «Стремление павликиан к общинности под лозунгами воз-

вращения к временам древнего христианства в полемических сочинениях, 

направленных против павликиан, затушевывается, а на первый план выдвига-

ется учение о двух началах; это учение имело прочные корни у народностей 

восточной части Малой Азии и, хотя не связано ничем с учением Павла, и, по 

всей вероятности, не было основным положением павликианства, однако, 

жило в народных массах»
88

. 

Вторая помета находится на следующем листе, где М. Я. Сюзюмов без 

пояснений, бегло перечислял основные религиозные принципы иконоборче-

ства: «Положения об отказе от культа икон, пренебрежительное отношение к 
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богородице, отрицание святых, тезис о тщетности молитвы, отрицание мо-

нашества органически не вытекает из павловых посланий, однако, как раз не-

которые из этих сторон учения павликиан повлияли на крайнее крыло иконо-

борческого движения»
89

. 

Лаконичность упомянутых замечаний объясняется подготовкой к обсу-

ждению диссертации на кафедре всеобщей истории СГПИ, которое Н. П. 

Руткевич, специалист по международным отношениям в новое время, провел 

весьма формально
90

. 

Следует отметить, что в условиях военного времени соискатели ученых 

степеней получили некоторые послабления. По этой причине в Ученые сове-

ты поступали как помпезно оформленные диссертационные сочинения, в ко-

жаном переплете с золотым тиснением, так и не переплетенные, напечатан-

ные на разносортной бумаге, или вовсе написанные от руки
91
. Диссертация 

М. Я. Сюзюмова не выделяется среди работ большинства диссертантов, кото-

рые были лишены возможности «украшения» своих текстов. Впрочем, осо-

бенность у кандидатской диссертации бывшего профессорского стипендиата 

Юрьевского университета все-таки была. Он постарался оформить ее в клас-

сической традиции alma mater. Титульный лист с посвящением покойному 

научному руководителю профессору В. Э. Регелю, Curriculum vitae и часть 

Praefacio написаны автором на латыни, с использованием фразеологизмов 

«тартуского языка»
92

. 
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Докторская диссертация по теме «Производственные отношения в ви-

зантийском городе-эмпории в период генезиса феодализма» была защищена 

М. Я. Сюзюмовым 21 мая 1954 г. в Институте истории АН СССР
93

. Полный 

ее текст, состоящий из четырех добротно переплетенных томов, хранится в 

личном фонде ученого в ГАСО
94

. Помимо этого, один из экземпляров диссер-

тации был передан в Библиотеку им. В. И. Ленина
95
. К работе прилагается ав-

тореферат диссертации
96

. 

В докторской диссертации Сюзюмов впервые в историографии охарак-

теризовал историю Римской (Византийской) империи в русле теории диалек-

тического континуитета. Текст диссертационного исследования построен по 

проблемному принципу и основан, главным образом, на юридических источ-

никах (Corpus juris civilis, Эклога, Василики, Книга эпарха, Земледельческий 

закон etc.)
97

. В работе была решена группа научных задач: выявлена специ-

фика развития города-эмпория VII – середины XI в.; установлена историче-

ская роль городов-эмпориев в развитии товарно-денежных отношений; рас-

смотрен генезис капиталистических отношений в городах-эмпориях; доказа-

на непрерывность существования городских сообществ (σύστημα, 

κοινωνία) от античности до раннего нового времени
98

. 

Докторская диссертация М. Я. Сюзюмова вызвала оживленные дискус-

сии, как в отечественной, так и в зарубежной историографии, но всеми спе-

циалистами расценивалась как большое достижение советской исторической 

науки. А. П. Каждан считал, что сделанного уральским профессором «хватит 

                                                 
93

 В отделении исторических наук. Защита диссертаций. М. Я. Сюзюмов. Производствен-

ные отношения в византийском городе-эмпории в период генезиса феодализма // Вестник 

Академии наук СССР. 1954. № 10. С. 112–113. 
94

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 17, 18, 19, 20. 
95

 Сюзюмов М. Я. Производственные отношения в византийском городе-эмпории в период 

генезиса феодализма; в 4-х т.: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.00. Свердловск, 1953. 1245 с. 

Место и шифр хранения диссертации: РГБ, OD Дд 54-7/20РГБ. 
96
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на добрый сектор византиноведения (пожалуй, вместе с ленинградским отде-

лением)»
99

. 

Обе диссертации М. Я. Сюзюмова представляют собой новаторские ис-

следования, которые планировалось издать в виде монографий. Однако ряд 

обстоятельств финансового и административного плана помешали реализа-

ции этого замысла. До наших дней ни кандидатская, ни докторская диссерта-

ции М. Я. Сюзюмова не опубликованы. Отметим, однако, что многие поло-

жения данных работ нашли достойное место в фундаментальной «Истории 

Византии», так как свердловский историк являлся автором значительной час-

ти глав данного издания. 

Переписка М. Я. Сюзюмова. На протяжении почти всей жизни М. Я. 

Сюзюмов вел активную переписку. Эпистолографическое наследие ученого 

обширно и хранится в нескольких российских и зарубежных архивах, биб-

лиотеках, частных коллекциях. 

Наиболее полно письма представлены в личном фонде М. Я. Сюзюмова 

в ГАСО, в котором они составляют отдельный раздел, выделенный в описи 

фонда
100

. Дела в этом разделе сгруппированы согласно общепринятому пра-

вилу; сначала пронумерована переписка М. Я. Сюзюмова с государственны-

ми учреждениями и общественными организациями (Д. 132–140, 142–148), 

далее – дела с письмами советским и зарубежным адресатам (Д. 149–186), 

последнюю группу составляют дела с письмами от разных лиц, адресованные 

М. Я. Сюзюмову (Д. 187–194, 196–266). В первой группе архивные материа-

лы расположены по хронологическому принципу, а в двух последующих – по 

алфавитному. 

Данный порядок систематизации эпистолографического материала в 

фонде Р-802 соответствует инструкциям и рекомендациям руководящих госу-

дарственных архивных органов 1980-х гг. Однако для выполнения важней-

                                                 
99

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 273, Л. 48 об. 
100

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 132–140, 142–194, 196–266. Всего 133 ед. хр. (Д. 195 не пере-

давалось на государственное архивное хранение, а Д. 141 включено в данный раздел опи-

си ошибочно). 



 

47 

шей задачи нашего диссертационного исследования, – создания научной био-

графии М. Я. Сюзюмова, – был использован типологический принцип клас-

сификации. Отметим, что данный принцип активно использовался при работе 

с эпистолографическими источниками самим М. Я. Сюзюмовым
101

. По его 

авторитетному мнению, которое принял и применил на практике В. А. Сме-

танин, эпистолографическое исследование состоит из трех этапов: 

ἀποχώρισις – προέλευσης – εφάρμοσις102
. Для решения упомянутой выше 

задачи это означает: разделение переписки по группам – разделение групп по 

признакам (авторство, датировка, тематика) – изучение (толкование) содер-

жания отдельных писем или групп. 

Первую, самую многочисленную, группу составляет научная переписка. 

Основная масса писем в ней связана с дискуссиями, которые вел М. Я. Сю-

зюмов. В первую очередь, это проблемы континуитета и роли города на этапе 

формационного перехода. В частности, эти сюжеты подробно раскрываются в 

«эпистолографической дуэли» с А. П. Кажданом
103

. В посланиях Г. Г. Литав-

рина излагаются взгляды московского византиниста на вопрос о роли столич-

ной бюрократии в Византии при Македонской династии
104

. Уникальной по 

информационному потенциалу является многолетняя переписка М. Я. Сюзю-

мова с В. Т. Сиротенко. Она посвящена в основном позднеримской и ранне-

византийской истории
105

. 

Ученый придавал огромное значение вспомогательным историческим 

дисциплинам: источниковедению, хронологии, эпистолографии. По этим во-

просам он дискутировал с Элени Гликадзи-Арвелер (Ελένη Γλύκατζη-

                                                 
101
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Αρβελέρ; Hélène Ahrweiler), Полем Лемерлем (Paul Lemerle), М. М. Копы-

ленко, Я. И. Шуром и многими другими коллегами
106

. 

Ко второй группе относятся письма-консультации. Это, как правило, 

непродолжительная переписка, в которой М. Я. Сюзюмов отвечал на вопро-

сы, заданные ему различными интересантами. В эту группу входит переписка 

с учительницей О. К. Алабужевой, желавшей написать исторический роман о 

жизни средневековой Германии
107
. Сюда же следует включить обмен письма-

ми с Л. П. Осиповым, С. И. Селешниковым, А. И. Самойленко. Они излагали 

М. Я. Сюзюмову свои, подчас весьма экстравагантные, историософские воз-

зрения, делились сомнениями или высказывали недоумение, возникшее в 

процессе их знакомства с историческими источниками. Примечательно, что 

большинство этих корреспондентов интересовалось вопросами исторической 

хронологии, а в плане конкретно-исторических изысканий они планировали 

«крупные открытия» в области христоведения
108

. 

Третью группу составляют индивидуальные и коллективные письма 

учеников М. Я. Сюзюмова из Златоустовской школы II ступени (А. В. Турсу-

нов, П. А. Озорнин, А. Л. Либерман) и Камышловского ФЗУ (А. М. Лорер, 

Д. Г. Попов)
109

. Это эмоционально-насыщенные послания, авторы которых 

преисполнены искренней теплотой и пронесенной через всю жизнь благодар-

ностью своему Учителю. Сюда также следует включить переписку с участни-
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ками «всесоюзного филателистического поиска» 1960–1970-х гг. (А. Г. Муса-

тов, Я. А. Озолинь)
110

. 

Четвертую группу составляет официальная переписка. Она включает 

письма от издательств («Восточная литература», «Советская энциклопе-

дия»)
111
, редакций журналов («История СССР», «Вопросы истории»)

112
, раз-

личных учреждений (ВАК МВО СССР, Институт истории Академии наук 

СССР etc.)
113

. В данную группу входят послания от зарубежных посольств 

(Греция, Франция) и университетских библиотек по вопросам обмена науч-

ной литературой (Универзитет у Новом Саду, Harvard University)
114

. 

Помимо личного фонда, письма М. Я. Сюзюмова были выявлены нами 

в других фондах и коллекциях ГАСО. Так, в «Коллекцию документов деяте-

лей культуры, науки и техники», собранную выдающимся уральским истори-

ком-архивистом В. П. Бирюковым (1888–1971) входят письма профессора 

Сюзюмова, адресованные доктору исторических наук, профессору Одесского 

государственного университета К. Д. Петряеву
115

. 

Письма М. Я. Сюзюмова хранятся также в других российских и зару-

бежных архивах и рукописных отделах библиотек. В частности, в НИОР РГБ 

нами были выявлены два письма 1940-х гг., адресованные свердловским ис-

ториком бывшему приват-доценту Юрьевского университета Герману Анд-

реевичу Замятину (1882–1953). В одном из них Михаил Сюзюмов на латин-

ском языке поздравляет своего наставника по историко-филологическому фа-
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культету с успешной защитой докторской диссертации
116

. Из зарубежных ар-

хивов следует упомянуть английский Leeds Russian Archive, в котором нахо-

дится коллекция архивных материалов историка-эмигранта Александра Ва-

сильевича Соловьева (1890–1971). Автором одного из писем в этой коллекции 

являлся М. Я. Сюзюмов; оно посвящено обмену научной литературой и пла-

нам советского ученого по комментированному изданию «Книги эпарха»
117

. 

В отличие от М. Я. Сюзюмова и В. А. Сметанина, работавших с клас-

сическим corpus epistolarium, мы находимся в ситуации постоянного поиска 

новых писем. На сегодняшний момент полный эпистолярий М. Я. Сюзюмова 

еще не собран, как и полный список адресатов историка
118
. Следует также 

учитывать, что существуют ограничения для использования эпистолярного 

материала. Емкая формулировка Рюрика Ивнева: «Когда-то письма прилета-

ли, как птиц щебечущие стаи, чтоб побеседовать со мной», – напоминает о 

том, что частная семейная переписка находится за пределами научного ис-

следования. 

Завершая характеристику эпистолографического наследия М. Я. Сю-

зюмова, следует отметить, что письма являются важнейшим источником по 

его научной биографии. Комплексное изучение переписки, сопоставление 

полученных данных со сведениями других источников, позволяют системно 
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проанализировать материалы по научным контактам ученого, его участию в 

симпозиумах, конференциях, конгрессах etc., а также выявить ценные све-

дения о повседневной жизни советских ученых и работников высшей школы 

на протяжении нескольких десятилетий. В ходе работы по теме диссертаци-

онного исследования в фонде Р-802 ГАСО были идентифицированы все кор-

респонденты М. Я. Сюзюмова, в ряде дел обнаружены листы из переписки с 

другими адресатами, введено в научный оборот более 114 писем из этого 

уникального эпистолографического комплекса (37 написаны М. Я. Сюзюмо-

вым, 77 – адресованы ему). 

Привлечение материалов, хранящихся в других архивах, позволило 

получить дополнительные сведения о научной деятельности профессора 

Сюзюмова. Продолжение исследований в данном направлении, выявление 

неизвестных ранее писем из российских и зарубежных архивов, позволит от 

публикации отдельных писем и их характеристики по ограниченному числу 

признаков перейти к содержательному анализу отдельных групп или всей 

переписки. Таким образом, справедлива «обратная» схема: εφάρμοσις – 

προέλευσης – ἀποχώρισις. 

Поздравительные адреса и телеграммы составляют в составе фонда 

Р-802 отдельную эпистолярную группу. В частности, одно из архивных дел 

состоит из официальных приказов, приветственных адресов, телеграмм, 

epistula gratulatorius, полученных М. Я. Сюзюмовым к юбилейным датам
119

. 

В «юбилейном деле» хранятся официальные письма и приказы – это 

типичные для данной эпохи стандартные документы, которые юбиляры по-

лучали от руководства родного учреждения и/или от профильного министер-

ства
120
. Однако среди столичных чиновников были люди, которые по-
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настоящему ценили вклад профессора Сюзюмова в развитие советской выс-

шей школы и его большую научную работу. Так, в ноябре 1963 г. начальник 

Главного управления университетов, экономических и юридических вузов 

Министерства ВССО РСФСР Н. В. Пилипенко (1916–2020) прислал поздра-

вительный адрес, который сложно назвать казенным: «Сердечно поздравляем 

Вас, Михаил Яковлевич, с семидесятилетием со дня рождения, сорокапятиле-

тием научно-педагогической деятельности! Отмечая Ваши заслуги в области 

науки, деле подготовки высококвалифицированных специалистов, желаем в 

день Вашего юбилея доброго здоровья, долгих лет жизни, дальнейших твор-

ческих успехов на благо нашей Родины»
121

. 

Значительное место среди этих материалов принадлежит телеграммам. 

Следует отметить, что их сохранность зачастую неудовлетворительна, по-

скольку отправка и получение телеграмм в советское время представляли со-

бой рутинный процесс
122

. Однако в юбилейные даты на имя М. Я. Сюзюмова 

на разные адреса приходило множество телеграмм, что à propos усложняло 

коммуникацию. 

Официальные телеграммы очерчивают географию научных и деловых 

контактов ученого: Тарту, Ленинград, Киев, Москва, Горький, Калинин, 

Одесса, Севастополь, Тбилиси, Воронеж, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, 

Челябинск, Уфа, Ижевск. Чаще всего эти lettres de courtoisie лаконичны. Они 

констатируют факт: М. Я. Сюзюмов – крупный ученый, хороший и уважае-

мый человек. Пожелания сводятся к формулам pia desiderata и не отличаются 

оригинальностью. 

Особый интерес представляют неофициальные телеграммы. Они были 

от матери и сестры, златоустовских учеников, свердловских школьников и 

аспирантов, историков и археологов из разных регионов страны. Этот источ-

ник предоставляет редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь 
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ученого. Так, в ноябре 1963 г. М. Я. Сюзюмов получил телеграмму от актри-

сы театра и кино Ядвиги Колонна-Валевской (Jadwiga Colonna-Walewska; 

1919–1980): «Поздравляю дорогого Михаила Яковлевича с замечательным 

днем, высоко поднимаю бокал за Ваше здоровье, крепко жму Вашу руку, руку 

человека большой культуры и горячего сердца»
123

. 

Поздравительные адреса от коллег отличаются большим разнообрази-

ем. Часть напечатана на пишущей машинке, часть выполнена от руки. Они 

написаны на русском, греческом и латинском языках, но по содержанию это 

обычные laudes. Среди поздравлений от философов, филологов, историков 

КПСС, математиков, экономистов выделяются археологи. Они традиционно 

подходили к поздравлению мэтра с душой и выдумкой. Поздравительные ад-

реса Крымской экспедиции украшены рисунками, орнаментом, текст стили-

зован под древнегреческий
124
. Впрочем, коллеги из Херсонесского музея не 

уступали Е. Г. Сурову по оригинальности. Однажды они написали свое по-

здравление на манер греческой эпиграммы: 

«Внешних отличий не надо ему, его дух изобилен 

Внутренней силой украшен Сюзюмов – в этом его родовитость! 

Всегда справедлив и в суде независим 

Ни пристрастье его не склоняло, не подкупали дары 

Не угождал никому, был непреклонен в решеньях, 

На честь и на доблесть свою не налагал он оков»
125

. 

Студенческие поздравления отличаются большим количеством стихо-

творных посвящений. Как правило, курсы 1960–1970-х гг. знали о Михаиле 

Яковлевиче очень мало. Они не застали его молодым, энергичным преподава-

телем, как златоустовцы и камышловцы, равным образом, не видели основ-

ных вех дискуссий и побед. Недостаток информации щедро возмещался оди-

ческими сочинениями: 
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«И Геродоту Вы пришлись по духу верным внуком <…> 

Клали Клио на алтарь диссертации, как встарь»
126

. 

Студенты-историки этого времени умели подмечать главное, они были 

в курсе научных новинок, что позволило им демонстрировать отличное зна-

ние византийской истории: 

«Феодализма век ужасный 

Раскрыли Вы со всех сторон: 

Союз динатов – путь опасный, 

Господством знати – славен он!»
127

 

В «юбилейном деле» присутствуют поздравительные письма от его 

постоянных корреспондентов (А. П. Каждан), учеников (В. Н. Широков, 

А. Ф. Килунов), а также людей, запомнивших на всю жизнь «добрые советы», 

уроки и лекции, с увлеченностью прочитанные М. Я. Сюзюмовым (Н. В. Во-

дянникова)
128

. 

Ценность этих источников состоит не только в возможности уточнить 

данные о знакомых М. Я. Сюзюмову людях. Поздравления, присланные со 

всех концов обширной страны, ярко демонстрируют, насколько по-

настоящему важным общественным явлением был юбилей выдающегося 

ученого. 

Согласно советскому законодательству, следовало «юбилейной датой 

для отдельных лиц считать пятидесятилетие со дня рождения или другое по-

следующее затем десятилетие». Помимо этого, предписывалось, что «юбилеи 

необходимо отмечать скромно, с участием местной общественности, как пра-

вило, без расходования средств государственных и общественных организа-

ций. Юбилейную дату того или иного деятеля можно также отмечать за счет 

личных средств»
129
. Из юбилеев М. Я. Сюзюмова наиболее масштабно, на го-
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сударственном уровне, отмечалось 80-летие. Другие юбилейные торжества 

проводились в относительно немногочисленном кругу коллег по университе-

ту. Впрочем, даже знавший толк в пышных столичных празднествах, А. П. 

Каждан восхищенно писал о М. Я. Сюзюмове: «Да, семьдесят лет – не два-

дцать, и не всякому дано в эти годы отплясывать и пить коньяк»
130

. 

 

§ 1.2. Публикации в научных и популярных журналах 

 

За семь десятилетий научной деятельности М. Я. Сюзюмовым было 

опубликовано более 200 трудов: комментированных изданий источников, ре-

цензий, докладов на научных конференциях etc. Однако наибольшая по чис-

ленности группа его работ – это статьи в научных журналах. С одной сторо-

ны, данные произведения являются ценным вкладом в мировую историогра-

фию. С другой стороны, их следует считать важными источниками для изу-

чения научной биографии М. Я. Сюзюмова. В сочетании с делопроизводст-

венными материалами, научно-тематическими подборками, перепиской с ре-

дакциями журналов и коллегами тексты опубликованных статей предостав-

ляют ценные сведения об участии историка в научных дискуссиях, а также 

очерчивает круг контактов ученого. Помимо этого, в личном фонде М. Я. Сю-

зюмова хранятся отдельные оттиски статей с авторскими маргиналиями. 

Первые статьи М. Я. Сюзюмова были напечатаны в журнале Византий-

ское обозрение, который создал его научный руководитель профессор Юрьев-

ского университета В. Э. Регель (1857–1932). Василий Эдуардович обладал 

огромным опытом по изданию научной периодики. С 1894 г. по 1915 гг. он 

являлся главным редактором Византийского временника, одного из наиболее 

авторитетных периодических изданий в мировой византинистике
131

. 

Βυζαντινά χρονικά издавалась Императорской Академией наук, у журнала 

всегда был переполненный редакционный портфель, но никогда не хватало 
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финансовых средств. С началом Первой мировой войны ситуация усугуби-

лась, и В. Э. Регель уступил пост главного редактора «Византийского вре-

менника» акад. Ф. И. Успенскому (1845–1928). 

Создание «Византийского обозрения» являлось частью плана В. Э. Ре-

геля по формированию в Юрьеве центра византинистики. Расходы на издание 

принимал на себя университет, так как в Revue Byzantine планировалось пуб-

ликовать не только статьи маститых ученых, но и труды молодых юрьевских 

византинистов
132

. Однако этот амбициозный проект не удалось реализовать. 

После немецкой оккупации Юрьева в марте 1918 года В. Э. Регель отправил-

ся в эвакуацию. Издание «Византийского обозрения» прекратилось, попытки 

возобновить его в Воронеже не увенчались успехом
133

. 

Через сорок лет заведующий кафедрой всеобщей истории профессор 

М. Я. Сюзюмов создал в Уральском университете журнал Античная древ-

ность и средние века. Следует специально остановиться на его названии. 

В историографии до настоящего времени не предпринималось попыток объ-

яснить этот оригинальный titulus. 

Внимание привлекает первая часть названия – «античная древность», 

которая на русском языке представляет собой плеоназм (πλεονασμός)
134

. 

С другой стороны, это вовсе не избыточность, а риторическая фигура 

(σχῆμα)
135

. Действительно, сочетание слов antiqua vetustas встречается в 

римской литературе (Cic. Phil. 3,15.13; Cic. De Or. 2, 9.36). В римском праве 

термин vetustas (син. antiquitas) обозначает «состояние, длящееся с незапа-

мятных времен»
136

. 
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Перевод названия на латинский язык: Antiqua vetustas et media aetas. 

Рискнем предположить, что первые литеры латинских слов в этой фразе сов-

падают с начальными буквами имен Antonina, Valentina, Michael, Apollinaria. 

Соответственно, здесь зашифрованы имена самого Михаила Сюзюмова, его 

первой жены Антонины, второй – Валентины, и третьей – Аполлинарии
137

. 

Другой, но менее вероятный, вариант расшифровки данной акронимии: Anna, 

Vera, Michael, Alexandra. Это имена двоюродных сестер и брата М. Я. Сюзю-

мова, детей священника Николая Яковлевича Кирпичникова. 

Понимая гипотетичность высказанного предположения, все-таки счита-

ем необходимым привести аргумент в его поддержку. Со времени подготовки 

магистерской диссертации в Юрьевском университете М. Я. Сюзюмову дове-

лось много работать с греческими и латинскими рукописями, для которых 

были характерны многочисленные монограммы, сокращения слов, библей-

ские цитаты etc. В список научных трудов, приложенный к кандидатской дис-

сертации, М. Я. Сюзюмов включил статью «О царской Минее»: «Изданный 

В. Латышевым Царский Менологий приписывается Иоанну Ксифилину (ко-

нец XI в. и начало XII в.). При чтении житий мною замечен акростих «Миха-

ил» в молитве за царя. На основании подбора житий и данного акростиха 

считаю невозможным относить менологию ко времени Алексея Комнина, но 

вероятнее отнести к правлению Михаила IV, т. е. Иоанн Ксифилин не может 

быть автором менологии. Статья об этом – 16 стр., принята в марте 1941 г. 

Ленинградским филиалом АН СССР и намечена к помещению в «Византий-

ском Сборнике» № 2»
138

. 

В одном из писем А. П. Каждану профессор Сюзюмов писал: 
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«Город всегда и везде был центром распространения права (курсив. – 

авт.), основанного на товарном хозяйстве (в противоположность замку, мэ-

нору с его кутюмами, основанным на натхозяйстве), а так как право – прину-

дительно, то вот и административные функции. 

Вы, шутя, так сказать, «издевая меня», выдвинули силлогизм. Если счи-

тать, что город – консумент, то наигородской город – это средневековый за-

мок. По всем правилам средневековой логики я сравниваю силлогизмы: 

Ваш: Мой: 

Город – потребитель 

Замок – наиболее типичный 

потребитель 

Ergo: Замок – настоящий город, 

из городов город! 

Заяц – лесной зверь 

Медведь – наиболее типичный 

обитатель лесов 

Ergo: Медведь есть самый 

настоящий заяц из зайцев! 

Оба силлогизма на 100% равнозначащи и недопустимы на основании 

средневековой barbara celarent и т. д. Шутя, Вы повторили тот прием, который 

часто встречался в средневековых диспутах. Я очень люблю эти вещи»
139

. 

До 1960 г. труды научных работников кафедры всеобщей истории пуб-

ликовались в «Ученых записках Уральского государственного университета 

им. А. М. Горького»
140
. С 1948 по 1960 гг. это продолжающиеся издание вы-

ходило отдельными выпусками по отраслям наук: Общественные науки, Фи-

зико-математические науки, Исторические науки etc.
141

 

В конце 1950-х гг. «Ученые записки» разделились на серии, среди кото-

рых была историческая. Первоначально существовала единая редакционная 

коллегия исторической серии: кандидаты исторических наук В. В. Адамов 

(1914–1985), В. Я. Кривоногов (1911–1977), И. Н. Чемпалов (1913–2008), 

кандидат юридических наук М. А. Горловский (1912–1964). Однако при под-
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готовке издания постоянно возникал конфликт интересов. В итоге, было при-

нято решение публиковать по очереди кафедральные сборники научных тру-

дов. В 1960-е гг. стали выходить «Вопросы истории Урала», «Международ-

ные отношения в новейшее время», «Из истории партийных организаций 

Урала»
142

. 

Первый выпуск АДСВ был издан в 1960 г.
143

 Он получил большую из-

вестность благодаря комментированному переводу трактата Юлиана Аскало-

нита, выполненного М. Я. Сюзюмовым
144
. Опубликованный тиражом 500 экз., 

АДСВ 1 быстро стал библиографической редкостью. На УрГУ обрушился вал 

заявок от исследователей из разных стран, а зарубежные научные центры 

стали предлагать университету обмен литературой. 

Распространение первого выпуска Urbi et Orbi прослеживается по пе-

реписке М. Я. Сюзюмова. Даже спустя десятилетие он получал от коллег 

просьбы прислать АДСВ 1. Далее мы приводим одно из таких писем. 

Письмо Д. С. Овчарова М. Я. Сюзюмову 

София, 23 января 1972 г. 

Уважаемый тов. Сюзюмов, 

От моих коллег Софийского университета узнал, что Вы опубликовали 

труд Юлиана Аскалонита, в котором содержаться сообщения об устройстве 

ранневизантийского города и в частности о его крепостных сооружениях. Так 

как я работаю над кандидатской диссертацией, темой которой являются кре-

постные сооружения на Балканском полуострове V–X вв., меня очень заинте-

ресовало это сообщение. К сожалению, не могу найти в наших библиотеках 

тот номер «Ученых записок» Вашего университета, в котором опубликован 

Ваш труд, чтобы воспользоваться им. Вот почему очень прошу Вас, если 
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только это возможно, прислать мне оттиск Вашего труда об Аскалоните или 

этот том списания, в котором он был помещен. 

Если что-нибудь Вам понадобится в области болгарской средневековой 

литературы, и я мог бы содействовать Вам, с удовольствием предлагаю свое 

сотрудничество. 

С уважением, 

научный сотрудник Овчаров Д. С.
145

 

Мой адрес: София, бул. Скобелев, № 23 

Национальный военно-исторический музей. 

ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 237, Л. 1. 

Машинопись, подлинник. 

При жизни М. Я. Сюзюмова вышло 18 выпусков «Античной древности 

и средних веков». АДСВ 19 был сдан в набор 10 декабря 1981 г., а в печать 

подписан 10 августа 1982 г. Михаил Яковлевич не дождался его выхода в 

свет… 

На последней странице АДСВ 19, после списка сокращений, потеснив 

содержание выпуска на оборот переплетной крышки, была помещена наскоро 

написанная и содержащая фактические ошибки заметка о смерти М. Я. Сю-

зюмова
146

. 

В сюзюмовском АДСВ пост главного редактора являлся формальным, 

решения о публикации статей принимались коллегиально. В начале 1960-х гг. 

при кафедре всеобщей истории УрГУ был создан научно-теоретический се-

минар, на котором регулярно рассматривались статьи для очередного выпус-
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ка АДСВ
147

. М. Я. Сюзюмов лично рецензировал все поступившие в редкол-

легию материалы, активно участвовал в их обсуждении. Он стремился соз-

дать вокруг рутинного процесса редакторской работы творческую атмосферу, 

привлечь к подготовке кафедрального издания преподавателей, сотрудников, 

аспирантов и соискателей. 

В 1969 г. ленинградские историки Г. Л. Курбатов и В. И. Рутенбург 

опубликовали рецензию на первые пять выпусков АДСВ. Они констатирова-

ли: «теперь можно говорить о периодических ежегодниках по античной, ви-

зантийской и средневековой истории, издаваемых Уральским университе-

том… содержание и проблематика которых становились все более богатыми 

и разнообразными, а круг авторов – все более широким. Сборник превратил-

ся в общий орган античников, византинистов и медиевистов Свердловска и 

соседних областей. Становление этих сборников – в значительной мере ре-

зультат трудов и энтузиазма М. Я. Сюзюмова, сумевшего вырастить и спло-

тить вокруг себя группу византинистов, и его ближайших сотрудников. При 

всем разнообразии проблематики большим достоинством публикуемых в 

сборниках статей является наличие доминирующей темы. Она определяла 

специфику свердловских сборников и привлекала к нему внимание специа-

листов. Тема эта – развитие античного, византийского и средневекового го-

рода»
148

. 

Ситуация вокруг АДСВ далеко не всегда была безоблачной, периодиче-

ски между членами редколлегии возникали конфликтные ситуации. Боль-

шинство противоречий было связано с очередностью публикации и объемом 
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статей. Они были вызваны тем, что в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в СССР 

изменились требования к публикации научных результатов диссертационных 

работ, которые были отражены в нескольких государственных актах и ведом-

ственных инструкциях
149

. 

Заведующий кафедрой стремился соблюдать баланс между большими 

статьями преподавателей кафедры Н. Н. Беловой, Н. А. Бортника, Е. Г. Суро-

ва, которые работали над докторскими диссертациями, и публикациями аспи-

рантов. Однако этого не всегда удавалось достичь. Так, в АДСВ 5 на трех сот-

нях страниц была напечатана основная часть диссертации Н. А. Бортника
150

. 

На долю двух других доцентов кафедры пришлось только 25 страниц. М. Я. 

Сюзюмов не был согласен с такой компоновкой выпуска, были у него претен-

зии и к содержанию «заглавной статьи». Об этом он писал Г. Л. Курбатову: 

«в отношении сборника № 5 считаю, что он дискредитирует кафедру – вместо 

социального анализа – упрощенчество, весь метод – против направления ка-

федры»
151

. Однако уже в следующем выпуске был восстановлен status quo: 

авторами семи публикаций из девяти являлись молодые специалисты
152

. 

Г. Л. Курбатов понимал проблемы, с которыми столкнулся его коллега. 

В упоминавшейся выше комплиментарной рецензии на АДСВ указывалось: 

«В заключение следует сказать о недостатках выходящих за рамки собствен-

но научной критики. Большое количество опечаток и неточностей в выпусках 
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сборников свидетельствует, к сожалению, о низкой издательской и типограф-

ской культуре»
153

. 

Катастрофическое положение с полиграфической базой было имма-

нентно УрГУ (СГУ) с момента создания. Причина состояла в том, что рас-

пределение в СССР материальных фондов в сфере высшего образования 

принимало, подчас, причудливые черты. Для сравнения, один из корреспон-

дентов М. Я. Сюзюмова, доктор исторических наук, профессор Белорусского 

государственного университета Г. М. Лившиц, в 1957–1967 гг. напечатал в из-

дательствах БССР пять монографий
154

. 

Улучшить ситуацию с публикацией научных трудов неоднократно пы-

тались как собственными силами, так и при содействии государственных или 

партийных структур. Приведем один из примеров. На открытом партийном 

собрании исторического факультета 26 апреля 1967 г. был заслушан отчетный 

доклад партбюро за предшествующий год. В прениях выступил М. Я. Сюзю-

мов: «Нам необходимо налаживать издательское дело, которое дало бы воз-

можность без больших затрат и без потерь публиковать научные труды. Уни-

верситет имел, в свое время, право публиковать монографии. Теперь моно-

графические работы мы разбиваем на статьи (Н. А. Бортник, И. Н. Чемпалов) 

с тем, чтобы пропустили в печать. Ранее мы не задумывались над техниче-

ским редактированием, а теперь тратим на это время. Надо поставить вопрос 

перед ректоратом о техническом редакторе в РИСО университета. Более того, 

университету необходимо добиваться перед министерством того, чтобы оно 

сняло свое требование самоокупаемости изданий научных исследований. 

В конечном счете, исследования в области истории окупятся невидимым, не-

зримым своим воздействием в деле идейного воспитания советских людей. 

В этом воздействии историческая наука играет большую роль в строительст-

ве коммунистического общества. Главная задача исторической науки заклю-
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чается в формировании исторического мировоззрения нашего народа, в вос-

приятии любви к своей родине и истории ее народов. Поэтому коммерческий 

подход в области истории, требование приложения результатов исследований 

к жизни, к практике, не может не вызывать наших возражений»
155

. 

М. Я. Сюзюмов регулярно обсуждал в переписке с коллегами (З. В. 

Удальцова, А. П. Каждан, В. Т. Сиротенко, Г. Г. Литаврин, В. Е. Майер, К. Д. 

Петряев) ситуацию с готовящимся выпуском АДСВ. В начале 1970-х гг., ко-

гда М. Я. Сюзюмов боролся со «вторым изданием покровщины», его недоб-

рожелатели организовали «интригу», усложнив для него публикацию в сто-

личных журналах. В это время статьи ученого публиковались именно в 

АДСВ. 

В письме к чл.-корр. АН СССР Удальцовой профессор Сюзюмов писал 

об АДСВ 7 и АДСВ 8: «Новый выпуск в типографии, выйдет не раньше лета. 

Получаю отзывы из заграницы о Льве Дьяконе. Пишут – Лев представляется 

теперь совсем другим…»
156

 В это же время он сообщал А. П. Каждану: «От-

носительно № 8 АДСВ все еще не было правки из типографии. Теперь оче-

видно, совсем древнюю и среднюю историю задвинут! Философы удесятери-

ли свою работу!»
157

 Через некоторое время М. Я. Сюзюмов сетовал в письме 

московскому коллеге: «Когда выйдет следующий номер АДСВ, я не могу ска-

зать. Проходит почти год как в типографии – и еще не было правки. Никакой 

ответственности издательства, типографии не несут! Только самоокупаемость 

делают все дороже и дороже. Греческий шрифт есть в типографиях, но про-

шли те времена, когда соглашались набирать»
158

. Следует отметить, что на 

этих примерах видно проявление таких качеств М. Я. Сюзюмова, как стрем-

ление поскорее увидеть опубликованными результаты кропотливой работы, а 

также нетерпеливое желание начать изучение нового сюжета antiqua vetustas. 
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Между тем, АДСВ 8 вышел в свет в начале осени 1972 г., i. e. ровно через год 

после предыдущего выпуска. Для сравнения, между изданием 32 и 33 томов 

«Византийского временника» также прошло около года. 

Особое значение имеет АДСВ 10, изданный к 80-летию профессора 

Михаила Яковлевича Сюзюмова. По сути, этот выпуск создавался по анало-

гии с Festschrift старых времен, когда коллеги отдавали дань уважения науч-

ным заслугам юбиляра, а его лучший ученик писал заглавную статью
159

. Те-

матика и стиль статей для Festschrift зачастую были менее формальными, чем 

в официальных рецензируемых журналах. 

АДСВ 10 напоминает праздничный букет: соцветие авторов – 55 ученых 

из 8 стран, – красота и разнообразие тематики
160

. На шмуцтитуле сборника 

помещено латинское посвящение: Michaeli Siuziumovi octogenario discipuli, 

amici, sodales venerabundi memoresque in eundem gratulantur et salutem secunda 

atque felicitatem magnam desiderant
161

. 

АДСВ 10 стал заметной вехой в истории советской византинистики. 

Многие авторы, как отечественные, так и зарубежные, посчитали необходи-

мым включить в свои статьи теплые слова о юбиляре. Приведем посвящение 

профессора Калифорнийского университета в Беркли Пола Аликсандера 

(Paul Julius Alexander; 1910–1977): «Я считаю за честь и удовольствие участ-

вовать в этом юбилейном сборнике, посвященном восьмидесятилетию Не-

стора русских византинистов, профессора М. Я. Сюзюмова»
162

. 

Дальнейшая судьба АДСВ не была легкой. С 1967 г. МВ и ССО СССР 

приняло ряд постановлений, направленных на повышение эффективности 

научных исследований, а также внесло серьезные изменения в порядок пуб-
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160

 АДСВ. 1973. Вып. 10. По сравнению с предыдущими выпусками, АДСВ 10 был на-
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ликации их результатов
163
. О перспективах, которые ожидали кафедральный 

Jahrbuch, М. Я. Сюзюмов узнавал из разных источников. Однако чаще всего в 

роли Кассандры выступал В. Т. Сиротенко. В письме от 17 декабря 1967 г. 

пермский историк сообщал: «С нового года устанавливается новый порядок 

печатания статей. Будут межвузовские сборники по проблемам и межвузов-

ские редколлегии. Головным центром по истории назначен истфак ЛГУ. Мно-

го еще в этом вопросе неясного. Боюсь, что это затруднит издание ученых за-

писок и в том числе Вашей «Античной древности и средневековья»
164

. 

В другом письме, от 17 мая 1971 г., профессор Сиротенко писал: 

«От Г. Л. узнал, что было предварительное обсуждение планов издательства. 

Кое-кто был за прикрытие «Античной древности и средневековья» УрГУ, но 

Г. Л. объяснил обстановку, наличие кадров и сборник останется. Разумеется, 

что он будет единственным на Урале по этим вопросам, а значит, станет меж-

вузовским. Правда, вряд ли кто-либо, кроме меня, сумеет в срок ежегодно да-

вать по одной статье, кроме свердловчан, поэтому фактически сборник будет 

Вашей кафедры плюс одна-две статьи со стороны»
165

. 

Наконец, 20 января 1974 г. В. Т. Сиротенко порекомендовал коллеге: 

«Вам тоже советую открыть дорогу на треть сборника не свердловчанам, 

иначе сборник выглядит как Ученые записки кафедры, а УЗ категорически 

запрещены к изданию. Кроме того, межвузовский сборник выгодно издавать: 

МВССО дает для него дополнительно бумагу и разрешает как больший ти-

раж, так и листаж»
166

. 

За двадцать два года «сюзюмовская серия» АДСВ прошла путь от не-

приметного маленького сборника до высококлассного профессионального 

журнала, отразившего основные вехи великой историографической войны: от 

сложных маневров и триумфальных побед до тактических неудач в попытке 
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 Omni ratione: Капсалыкова К. Р. «Германистам нужно дать битву». 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 250, Л. 18 – 18 об. 
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захватить выгодную для предстоящей схватки позицию. Роль Василия Тро-

фимовича Сиротенко в этой борьбе трудно переоценить. Для него, боевого 

офицера, война с германизмом не закончилась победным маем 1945 г. 

Она продолжалась еще долгих тридцать лет, но не под Ленинградом или Кра-

ковом, а на страницах книг «исторического фронта»
167

. 

АДСВ 15 был последним выпуском, подготовленным и напечатанным 

по отработанной М. Я. Сюзюмовым схеме, при которой удавалось найти ра-

зумный баланс между статьями известных ученых и публикациями молодых 

исследователей, между историками и археологами, искусствоведами et al.
168

 

Следующий выпуск был опубликован как «межвузовский тематический 

сборник научных трудов», как этого требовали инструкции Головного совета 

по истории при МВ и ССО СССР
169

. С этого времени М. Я. Сюзюмов стал 

реже публиковаться в АДСВ, его участие в работе редколлегии также приоб-

рело эпизодический характер. 

Последняя статья профессора Сюзюмова в научном сборнике «Антич-

ная древность и средние века» была опубликована посмертно
170

. Архивные 

материалы позволяют установить, что первоначальный вариант подвергся со-

кращению и редактуре, название статьи также было изменено
171

. Решения об 

этом принимались редколлегией, которая в 1983 г. состояла из зам. отв. ре-

дактора, доц. М. А. Поляковской (Уральский университет); доц. С. П. Карпова 

(Московский университет); проф. В. Е. Майера (Удмуртский университет); 

отв. за выпуск, доц. А. И. Романчук (Уральский университет). 
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С 1947 г. М. Я. Сюзюмов регулярно сотрудничал со столичными науч-

ными журналами, которые свердловский историк называл «центральными 

органами». Публикация в них статей, рецензий и других материалов давала 

возможность расширить круг читателей, как в нашей стране, так и за ее пре-

делами. Помимо этого, на страницах московских периодических изданий ве-

лись дискуссии, участником которых в 1950–1970-е гг. неоднократно стано-

вился профессор Сюзюмов. 

Статьи в «Вопросах истории», «Византийском временнике», «Вестнике 

древней истории» являлись значимыми вехами в научной биографии М. Я. 

Сюзюмова. Обнародование своих идей через московские журналы позволяло 

ему компенсировать «синдром издательской дисфункции» столицы Урала. 

Как следствие, эти трудности окупались большим количеством откликов на 

работы ученого. 

Отметим, однако, что любая публикация в «центральных органах» была 

сопряжена с кропотливой работой по редактированию, сокращению и рецен-

зированию текстов. В личном фонде историка в ГАСО хранятся отдельные 

оттиски вышедших статей. Здесь же находятся рукописи, возвращенные из 

редакций журналов для доработки. Зачастую они отмечены суровой редакту-

рой, конъюнктурными заклинаниями и даже безжалостной аббревиацией
172

. 

Наиболее авторитетным историческим журналом в СССР являлись Во-

просы истории. Взаимоотношения М. Я. Сюзюмова с редколлегией этого пе-

риодического издания были непростыми. Наиболее информативным источни-

ком по данному вопросу является его переписка с редакцией «Вопросов ис-

тории», которая продолжалась 25 лет
173

. 

Однако первые контакты были установлены до начала Великой Отече-

ственной войны, когда «центральный орган» еще назывался Исторический 

журнал. В 1937 г. М. Я. Сюзюмов отправил в Москву рукопись научно-
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популярного очерка «Византийское государство и византийская культура в X–

XI веках», который до наших дней остается одной из лучших обзорных работ 

по истории Нового Рима в эпоху Македонской династии
174

. Редакция «Исто-

рического журнала» возвратила рукопись. Причина была сугубо техническая: 

«Статья по своим размерам превышает обычный размер наших статей в че-

тыре раза». Далее автору порекомендовали вновь прислать на рассмотрение 

только заключительную часть, посвященную русско-византийским отноше-

ниям. Помимо этого, ему посоветовали: «В качестве канвы для Вашей статьи 

рекомендуем придерживаться соответствующей главы «Краткого курса исто-

рии СССР» под ред. проф. Шестакова»
175

. М. Я. Сюзюмов дал емкий и одно-

значный ответ на это пожелание: «К чорту!» (sic!)
176

. Разумеется, он не соби-

рался пересказывать в наукообразной форме положения нового школьного 

учебника. Тем более, написанного ярым приверженцем идей М. Н. Покров-

ского, который сумел вовремя переметнуться на сторону победителей в борь-

бе на «историческом фронте»
177

. 

Первая публикация М. Я. Сюзюмова в «Вопросах истории» вышла в 

июльском номере за 1953 г.
178

 До конца 1950-х гг. статьи свердловского исто-

рика печатались в ведущем историческом журнале СССР еще трижды. Во 

многом это связано с позицией редакции «Вопросов истории» во главе с акад. 

А. М. Панкратовой (1897–1957), которая стала размещать на страницах жур-

нала дискуссионные материалы по ключевым проблемам исторической нау-

ки. Характерно, что постулируемый редколлегией принцип discussio mater 
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veritas est предоставлял возможность высказать свою точку зрения не только 

столичным, но и «провинциальным» исследователям. Так, М. Я. Сюзюмов 

опубликовал свое мнение по социально-экономическим проблемам феодаль-

ной формации в целом и особенностей развития византийского общества на 

этой стадии в частности
179

. Еще одна его статья, в которой полемика велась с 

зарубежными историками, была приурочена к 900-летию раскола христиан-

ской церкви
180

. 

Согласно получившей широкое распространение в отечественной исто-

риографии точке зрения, дискуссии конца 1940-х – первой половины 1950-х 

гг. были ограничены весьма узким кругом проблем. Однако для того, чтобы 

поставить под сомнение этот уже сформировавшийся историографический 

штамп, достаточно внимательно ознакомиться с содержанием «Вопросов ис-

тории» за указанный период. Раздел «Дискуссии и обсуждения» появился в 

журнале в ноябрьском номере 1949 г., когда главным редактором был доктор 

исторических наук медиевист А. Д. Удальцов (1883–1958)
181
. Первая из дис-

куссий, материалы которой редакция поместила в этом разделе, была посвя-

щена проблеме периодизации феодальной и капиталистической формаций в 

истории СССР
182

. 

В первой половине 1950-х гг. редакция «Вопросов истории» либо по 

своей инициативе, либо поддерживая предложение, поступившее от кого-

либо из советских историков, размещала дискуссионные материалы по са-

мым разным темам: от обсуждения вузовских и школьных учебников до спо-

ров о проблеме формирования буржуазных наций. Соответственно, нельзя 
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утверждать, что в журнале постоянно обсуждали стандартный набор вопро-

сов. Напротив, мы не наблюдаем такого стереотипного перечня, редколлегия 

вовсе не зацикливалась ни на «революции рабов», ни на «основном экономи-

ческом законе феодальной формации». 

Курс на корректировку редакционной политики «Вопросов истории», 

которая среди прочего включала уменьшение количества публикуемых дис-

куссионных статей, был взят после Постановления Секретариата ЦК КПСС 

«О журнале «Вопросы истории» от 11 марта 1957 г. В этом документе гово-

рилось: «В редакционных статьях № 1 и № 7 за 1956 год журнал «Вопросы 

истории» по существу ориентировал советских историков на ослабление 

борьбы с буржуазной идеологией в историографии… Главный редактор жур-

нала т. Панкратова и заместитель главного редактора т. Бурджалов длитель-

ное время отвергали всю критику в адрес журнала»
183

. 

Впрочем, критике подверглись не только «Вопросы истории», претен-

зии имелись и к другим периодическим и продолжающимся научным издани-

ям. Так, на заседании Секции общественных наук в январе 1964 г. вице-

президент АН СССР акад. П. Н. Федосеев (1908–1990) заявил: «У нас имеют-

ся не только книги, но и исторические журналы, так сказать, камерного ха-

рактера. Такой их профиль вызывает законное сомнение. Эти журналы ото-

рвались не только от масс, но и от научной общественности, они не публику-

ют интересных материалов, не борются за повышение качества исторических 

работ, за яркость изложения. Творческая разработка историками проблем со-

временности и внимание к методологическим вопросам истории – ключ к 

развитию истории как науки»
184

. 

В 1960 г. главным редактором «центрального органа» был назначен 

специалист по истории нового времени, доктор исторических наук В. Г. Тру-
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хановский (1914–2000), который занимал этот пост 27 лет. Вскоре профиль и 

структура журнала были изменены. Данный вопрос изучала А. И. Алаторце-

ва, которая отмечала, что с начала 1960-х гг. «Вопросы истории» официально 

считались «центральным историческим научным журналом общего профиля, 

освещающим важнейшие вопросы различных отраслей исторической науки. 

Наметилось частичное изменение тематики журнала, ведущее место начали 

занимать проблемы методологии истории. <…> Президиум АН СССР принял 

специальное постановление о разработке методологических вопросов исто-

рии. Изучались: история исторической науки, новые методы исследования 

(применение электронно-вычислительных машин), вспомогательные истори-

ческие дисциплины, архивоведение, проблемы археологии, этнографии. Ос-

вещались: история КПСС, история коммунистического строительства, нацио-

нально-освободительная борьба народов Африки, история стран Латинской 

Америки, международные отношения на современном этапе, проблемы идео-

логии»
185

. 

Несмотря на изменения, которые происходили в «Вопросах истории», 

М. Я. Сюзюмов продолжал поддерживать контакты с журналом. В личном 

фонде свердловского историка в ГАСО сохранилась его переписка с В. Г. Тру-

хановским. В частности в письме от 5 мая 1965 г. профессор Сюзюмов писал 

главному редактору столичного журнала: «Я получил Ваше письмо от 30 ап-

реля с предложением изложить свое мнение о том, как изменилась историче-

ская наука в СССР под воздействием Всесоюзного Совещания историков, со-

стоявшегося в декабре 1962 года. Я присылаю Вам свои соображения, но не 

думаю, что Вы их используете: исторически сложилось так, что в подобных 

кампаниях о результатах Совещаний установился обычай петь аллилуйю»
186

. 
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 Алаторцева А. И. «Историк-марксист» – «Вопросы истории». С. 165–166. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 172, Л. 1. Omni ratione: Капсалыкова К. Р. «Дни работы сове-
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В 1960–1970-е гг. в «центральном органе» было помещено шесть 

публикаций М. Я. Сюзюмова, причем пять из них – это рецензии на труды 

советских и зарубежных историков (Е. Э. Липшиц, Поля Лемерля, Сабины 

Винклер, Г. Г. Литаврина, Е. М. Штаерман). Одна статья была посвящена 

VIII Всесоюзной сессии византинистов, которая проходила в Свердлов-

ске
187

. 

Число рукописей свердловского историка, отклоненных редакцией 

«Вопросов истории», намного больше
188

. Среди них были рецензии, инфор-

мационные сообщения, а также статьи по актуальным проблемам историче-

ской науки. Отказ, как правило, формулировался кратко: «В планы редакции 

не входит открывать дискуссию по этой проблеме», в редких случаях более 

подробно: «Ознакомились с Вашей статьей «Модернизация и сепаратизация». 

Вынуждены вернуть ее Вам, так как в ближайшее время публикация такой 

статьи не входит в планы редакции»
189

. 

По нашему мнению, переписка М. Я. Сюзюмова с редакцией журнала 

«Вопросы истории» является ценным источником по научной биографии 

ученого. Помимо этого, она позволяет изучать историю самого «центрально-

го органа»: редакционные бланки сохранили адреса, телефоны и должности 

сотрудников редколлегии. Профессор Сюзюмов контактировал не только с 

главным редактором В. Г. Трухановским, но и с его заместителями И. В. Со-

зиным (1926–2011) и А. С. Гроссманом (1927–2008). Далее мы считаем необ-

ходимым привести одно из поздних писем М. Я. Сюзюмова в редакцию «лю-

бимого журнала». 
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Письмо М. Я. Сюзюмова И. В. Созину 

Свердловск, 

20 января 1979 г. 

Глубокоуважаемый заместитель главного редактора 

журнала «Вопросы истории» И. В. Созин, 

Приношу Вам сердечное поздравление с новым 1980 годом с искрен-

ним пожеланием здоровья, энергии, удачи в Ваших общественных достиже-

ниях, дружелюбия, и личного счастья. Большую благодарность за Ваше очень 

любезное письмо от 10 октября с сердечным пожеланием. 

Конечно, я ожидал сообщение о другой статье – рецензии на моногра-

фию Е. М. Штаерман, которая в основу взяла положение о «верховной собст-

венности», тогда как я считаю, что в данном вопросе речь идет об организации 

управления. Так у В. И. Ленина (О государстве). В данном случае необходимо 

было бы поставить спор перед читателями журнала «Вопросы истории»
190

. 

Поздравляя с новым 1980 годом, желал бы, чтобы мой любимый жур-

нал стал бы именно центром научных споров применительно своему загла-

вию – не «Вестник» или «Известия», а именно был бы, как с 1947 вплоть до 

1960 года (когда и я принимал участие в существовавших вопросах и когда 

был журнал центром научных исследований и арбитром). 

Мне было бы так желательно, чтобы применили положение Леонида 

Ильича: «Важно было бы, чтобы в каждом научном коллективе существовала 

подлинно творческая обстановка, атмосфера смелого поиска, плодотворных 

дискуссий, товарищеской взыскательности»
191
. Как было бы хорошо, если бы 
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 Рецензия была опубликована: Сюзюмов М. Я. Рец. на кн.: Е. М. Штаерман. Древний 
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журнал «Вопросы истории» стал перед лицом общественности центром и ар-

битром во всех спорных вопросах исторической науки. 

Остаюсь искренне уважающим Вас, 

М. Сюзюмов 

ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 139, Л. 9. 

Машинопись, отпуск. 

 

Как отмечалось выше, первые научные публикации М. Я. Сюзюмова 

были изданы в 1916 г. в журнале «Византийское обозрение». Следующая его 

научная статья вышла в свет 23 года спустя в Вестнике древней истории. По-

терпев неудачу в «Историческом журнале», он отказался от попыток целиком 

напечатать «Византийское государство и византийскую культуру в X–XI ве-

ках». Однако небольшой фрагмент этой рукописи, посвященный важному ас-

пекту русско-византийских отношений, был отправлен в «Вестник древней 

истории». Заметка была благосклонно принята в редакции недавно созданно-

го академического ежегодника и вскоре увидела свет
192

. Для М. Я. Сюзюмова 

это означало не только возвращение к полноценной научной и преподава-

тельской работе, но также существенно облегчало подготовку к защите кан-

дидатской диссертации. 

В 1950-е гг. статьи М. Я. Сюзюмова публиковались в «Вестнике древ-

ней истории» трижды
193
. Отметим, что все они имеют ярко выраженный дис-

куссионный характер. Не желая привлекать излишнее внимание бдительных 

приверженцев «недогматического марксизма», редколлегия уведомляла о на-

мерении М. Я. Сюзюмова вступить в полемику с кем-либо из советских исто-
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риков: «статья публикуется в дискуссионном порядке», «печатается в порядке 

обсуждения проблемы истории производителей материальных благ в древнем 

мире». По сути, с первых предложений становилось понятно, чьи доводы 

свердловский историк собирается оспорить: contra Abram Ranovich, contra 

Elena Shtaerman etc. Судя по архивным материалам, находящимся в ГАСО, 

к дискуссиям по актуальным вопросам древней истории М. Я. Сюзюмов тща-

тельно готовился. Он не ограничивался критикой оппонентов, выдвигал свои 

доводы, аргументируя их данными источников
194

. 

Византийский временник. В письме к М. М. Шитикову доктор-

профессор М. Я. Сюзюмов рекомендовал молодому коллеге: «Вам нужно за-

воевать себе место в международном органе!»
195

 Сам М. Я. Сюзюмов начал 

систематически печататься в этом авторитетном научном журнале после Ве-

ликой Отечественной войны. В 1947 г. вышел первый том новой серии, где 

была помещена его статья «О запрете накопления наличными деньгами в Ви-

зантии»
196

. Примечательно, что первоначальное название этой статьи – 

«Об обязательном хранении золота в банках в Византии» – было от руки на-

писано М. Я. Сюзюмовым на обороте последнего листа со списком публика-

ций, который прилагался к кандидатской диссертации
197

. 

В архиве М. Я. Сюзюмова сохранилась переписка с акад. Е. А. Космин-

ским, которая свидетельствует о заинтересованности редакции «Византий-

ского временника» в сотрудничестве со свердловским историком
198
. Со второ-

го тома новой серии ответственным секретарем «международного органа» 

была назначена З. В. Удальцова, которая в 1945 г. защитила под руководством 

Е. А. Косминского кандидатскую диссертацию по теме «Борьба партий в Ви-
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зантии в XV в. и деятельность Виссариона Никейского»
199

. В журнале стали 

чаще публиковать материалы, подготовленные новым поколением советских 

византинистов. 

В 1951–1952 гг., тогда молодые и перспективные, московские ученые 

М. А. Заборов (1920–1987) и А. П. Каждан (1922–1997) опубликовали две 

критические рецензии на труды М. Я. Сюзюмова
200

. В отличие от маловразу-

мительной рецензии М. А. Заборова на статью об иконоборчестве, которую 

М. Я. Сюзюмов проигнорировал, текст о «Книге Эпарха» вызвал живой от-

клик. Вероятно, причиной жесткого ответа М. Я. Сюзюмова были претензии 

столичных коллег не к переводу источника или к содержанию комментариев, 

а их рассуждения о неудовлетворительном полиграфическом уровне издания. 

Известно, что «Книга Эпарха» готовилась к печати в 1941–1942 гг., когда в 

переполненном эвакуированными предприятиями и учреждениями Сверд-

ловске злободневным был вопрос о хлебе насущном, а не о публикации науч-

ных трудов. Тем более, что о жизни, учебе и научной работе в эвакуации оба 

рецензента хорошо знали. Так, М. А. Заборов оказался в Челябинске, где в 

1942 г. окончил исторический факультет местного пединститута, а затем до 

окончания войны преподавал в ЧГПИ. Студент исторического факультета 

МГУ А. П. Каждан осенью 1941 г. эвакуировался в Уфу, где окончил заочное 

отделение истфака Башкирского пединститута
201

. 

А. П. Каждану поверхностный разбор «ляпсусов» впоследствии стоил 

разгромной характеристики в историографической части докторской диссер-

тации М. Я. Сюзюмова. В монографии 1952 г. А. П. Каждан писал: «из жития 
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Афанасия Трапезундского мы узнаем о том, как некий монах, собрав в одном 

проастии натуральный оброк, поручил доставить продукты в монастырь бе-

ременной женщине»
202

. М. Я. Сюзюмов указал, что его оппонент неверно пе-

ревел слово «железо» (δίδηρον) как «продукты», а также приписал статус 

свободной женщины и беременность рабыне. Это потребовалось столичному 

историку «только для того, чтобы показать натуральное хозяйственное значе-

ние данного места. Если бы это была деревня, платящая налог железом, то по 

приведенным самим же Александром Петровичем Кажданом положениям, 

сами крестьяне должны были отвозить оброк в монастырь, и монаху нечего 

было снаряжать женщину. Конечно, в данном случае, мы имеем дело с мона-

стырским самостоятельным хозяйством по добыче железа (διδηρουργεῖον), а 

женщина, которую снарядил монах, могла быть только рабыней»
203

. 

Не следует, однако, считать, что отношения между двумя талантливыми 

историками были после этих событий безнадежно испорчены. Напротив, ме-

жду ними завязалась многолетняя переписка, в которой находилось место и 

для взаимной критики, и для обсуждения насущных житейских вопросов, и 

для восхвалений научных заслуг друг друга. 

В 1958 г. М. Я. Сюзюмов вошел в редколлегию «Византийского времен-

ника». В 1960–1970-е гг. почти в каждом томе выходили его статьи, рецензии и 

другие материалы, всего их было опубликовано более 30. Немаловажен также 

тот факт, что в «международном органе» начали печатать статьи аспирантов 

М. Я. Сюзюмова. Заведующий кафедрой всеобщей истории УрГУ сумел нала-

дить хорошие отношения как с редакцией «Византийского временника», так и 

со всеми главными редакторами журнала (акад. Е. А. Косминским и М. Н. Ти-

хомировым, чл.-корр. АН СССР З. В. Удальцовой). 

Завершая характеристику научных трудов М. Я. Сюзюмова, опублико-

ванных в периодических и продолжающихся изданиях, вновь отметим, что по 

материалам личного архивного фонда историка в ГАСО (научно-
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тематические подборки, переписка) можно проследить процесс подготовки 

большинства публикаций. Не вызывает сомнения, что М. Я. Сюзюмов был 

знаком с советской и зарубежной научной периодикой, настоятельно совето-

вал своим коллегам по кафедре и аспирантам следовать его примеру. По его 

мнению, «Студент-историк должен иметь в виду, что его обязанность быть в 

курсе современной периодики по данной науке. Иметь представление о жур-

налах «Вестник древней истории», «Вопросы истории», «Византийский вре-

менник», «Средние века» и интересоваться выпуском научной литературы 

Уральского университета. Тогда можно считать, что студент серьезно стре-

мится самостоятельно овладеть избранной им профессией»
204

. 

Публикации в популярных журналах. Отдельным направлением 

historia Sjusjumiana является проблематика «М. Я. Сюзюмов и филателия». 

Она красной нитью проходит через всю научную биографию ученого: от ув-

лечения коллекционированием марок и треволнений филателистического по-

иска до разработки в 1950-е гг. оригинальной теории вспомогательных исто-

рических дисциплин. М. Я. Сюзюмов высоко оценивал их роль, предвидел 

грядущее значение как локомотива в изучении античности и средневековья
205

. 

Подлинной вершиной работы М. Я. Сюзюмова в области вспомога-

тельных исторических дисциплин стало создание византийской эпистологра-

фии. Следует отметить, что данная проблематика (филателия и эпистологра-

фия) ранее никогда не рассматривалась комплексно, в контексте специальных 

исторических дисциплин. Между тем, именно такой подход представляется 

нам наиболее оправданным. 
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Не вызывает сомнения, что этот аспект важен для понимания ряда собы-

тий в научной биографии ученого. Не менее значим он и для обоснования не-

которых положений сюзюмовской теории диалектического континуитета. Ос-

нованная на широком спектре источников, актуализация данной тематики по-

зволяет существенно расширить исследовательское поле historia Sjusjumiana. 

С одной стороны, – речь идет о вопросах, связанных с коллекционированием 

почтовых марок: кружок юных филателистов Златоустовской школы II ступени 

во главе с М. Я. Сюзюмовым, дискуссия о «Златоустовской платформе», уго-

ловное дело 1935–1936 гг. о «нарушении монополии на внешнюю торговлю» 

etc. С другой стороны, – эпистолографическая проблематика: «реабилитация» 

писем византийских авторов как исторического источника, что нашло практи-

ческое воплощение в учебном пособии «Эпистолография»
206

. 

О популярности филателии в Советском Союзе свидетельствуют не 

только сухие статистические данные или теоретические рассуждения масти-

тых коллекционеров. Сам по себе примечателен факт появления на страницах 

журнала «Филателия» яростного послания, pleurer du coeur, филателиста 

А. Рассказова. «Будем откровенны: много ли выпускаемых в стране почтовых 

марок употребляются по их прямому назначению, то есть для франкирования 

почтовых отправлений? В лучшем случае на конверты попадают стандартные 

марки. Коммеморативные же марки на конвертах – это зачастую предмет кол-

лекционирования» – констатировал автор и, далее, призывал к скорейшему 

созданию новых, более выразительных и разнообразных, иллюстраций для 

конвертов, открыток и иной почтовой продукции
207

. 

На шесть десятилетий раньше М. Я. Сюзюмов писал, что наиболее ин-

тересными являются «те виды коллекционирования, которые дают материал 

для изучения общественно-политической и идеологической надстройки. Мо-
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неты, марки, благотворительные марки и значки, экслибрисы, конфектные 

обертки, марки-рекламы, агитплакаты, открытки»
208

. 

В конце 1920-х гг. разгоревшаяся вокруг «Златоустовской платформы» 

дискуссия включала в себя не только собственно филателистические вопро-

сы, но и имела яркую политическую окраску: златоустовцы создали социали-

стическую филателию. 

В 1960–1990-е гг. наиболее актуальные положения златоустовцев были 

републикованы, а профессиональные филателисты – Б. К. Стальбаум, Я. А. 

Озолинь, Г. Г. Калнинь, Е. А. Обухов – подвергли их детальному анализу. При 

этом на другие публикации М. Я. Сюзюмова 1920-х гг., касающиеся филате-

лии, внимание не обращалось, чаще всего они даже не упоминались. 

Важным результатом «всесоюзного филателистического поиска», кото-

рый инициировал латвийский филателист Янис Озолинь, стала восстанов-

ленная история филателистического кружка, давшего мировой филателии но-

вый способ коллекционировать марки. На заре современной филателии, в се-

редине XIX в., филателистические собрания представляли собой разрознен-

ные, порой бессистемные наборы целых и цельных вещей. Постепенно 

сформировался классический способ коллекционирования, базирующийся на 

двух принципах. Первый, собственно филателистический, представлял со-

бой создание коллекции, где ценность марки или блока определялась через 

серию характеристик: качество бумаги, размер, перфорация, зубцовка, клей, 

дефекты и ошибки; также определялись подлинность, разновидности марок, 

наличие эссе etc. Второй путь – собирание марок по историческому принци-

пу, исходя из анализа условий появления целых вещей, оформления цельных 

вещей, а также наличия спецгашения, надпечаток, имприматуры etc.
209

 Гос-

подство такого метода привело к появлению специализированного бизнеса по 
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продаже марок, порождало многочисленные спекуляции. Своего рода спасе-

нием от мелких и крупных дельцов, монополизирующих рынок, стало появ-

ление тематического способа коллекционирования, предложенного М. Я. Сю-

зюмовым и его учениками. «Златоустовская платформа» – своего рода мани-

фест, опубликованный в самом авторитетном журнале «Советский коллек-

ционер». Идея сводилась к принятию совершенно другой философии коллек-

ционирования: «марка ценна постольку, поскольку она ярко отражает эпоху, 

поскольку она богата содержанием. Не редкость, а богатый содержанием до-

кумент»
210

. 

Златоустовцев интересовали только те марки, которые несли историче-

скую информацию, и с этой точки зрения, «знаменитая марка Меркурия» ни-

какого значения для их коллекций не имела. Различные процедуры определе-

ния зубцовки, качества бумаги и краски они считали важными только для до-

казательства подлинности марки. Проводить экспертизу должны были узкие 

специалисты, а массовые коллекционеры едва ли имели время «ухаживать за 

марками как старая дева за кошками». Собирать марки следовало не по стра-

нам, а «по историко-политико-экономическим темам». При таком способе 

коллекционирования «лучший альбом будет не у самого богатого коллекцио-

нера, а у того, кто сумеет лучше оценить марку как документ эпохи и лучше 

сделать подбор марок по темам»
211

. 

В дальнейшем тематическое коллекционирование ввиду его доступно-

сти, увлекательности, широких возможностей практического применения (от 

школьных уроков до оформления агитационных стендов) становилось все 

более популярным. 

Статьи М. Я. Сюзюмова о филателии, написанные в 1920–1930-е гг., 

представляют собой программные, хорошо аргументированные работы. Ог-

раниченные финансовые возможности и дефицит печатных площадей в «Со-
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ветском коллекционере» сделал его тексты по-деловому сжатыми, а прису-

щий этим десятилетиям яркий стиль и запоминающиеся формулировки по-

зволяют считать их подлинными «маленькими шедеврами». 

Главный печатный орган советских филателистов, несомненно, был ин-

тересен как для профессионалов, так и для расширяющейся читательской ау-

дитории коллекционеров-любителей. Помимо разделов «Хроника» и «На 

книжной полке», где помещались библиографические обзоры, других посто-

янных рубрик в «Советском коллекционере» не было. Несомненно, сильной 

стороной журнала была мощная обратная связь с читателями. Редакция не 

боялась критики, часто приглашала аудиторию к диалогу, печатала статьи 

«в порядке обсуждения». Страсть к филателии, живая увлеченность и опти-

мизм буквально пронизывают ответ редакции на грубую статью В. Бибикова. 

Известный «советский марочный дилер» выступил в защиту тезиса «филате-

лия ради филателии». По его мнению, следовало отказаться от новомодных 

видов коллекционирования, а сам журнал сделать сугубо профессиональным, 

без публикации занимательных историй, связанных с марками
212

. Редакция 

немедленно отреагировала на столь консервативные призывы. В соответст-

вующей заметке читатель увидел лихой вопрос-лозунг: «Неужели от журна-

ла должно разить панихидой и могильной серьезностью марабу?!»
213

 

С 1925 по 1929 гг. журнал «Советский коллекционер» был, по сути, 

«триединый», что ярко подчеркивалось обложкой с тремя логотипами. Во-

первых, «Советский филателист» – орган Уполномоченного по филателии и 

бонам в СССР, который редактировал Ф. Г. Чучин; во-вторых, «Советский 

коллекционер» – орган Всесоюзного общества коллекционеров, который дол-

гое время редактировался В. А. Бессоновым; в-третьих, Radio de Filintern под 

редакцией Л. К. Эйхфусса. Отметим, что все три журнала помещались под 
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одной обложкой вплоть до конца 1927 г. Интересно, что часто наиболее резо-

нансные статьи из первых двух частей переводились на немецкий, эсперанто, 

английский и печатались для иностранной публики в Radio de Filintern. Так 

случилось со статьей М. Я. Сюзюмова «Филателия в школе», которая вышла 

на немецком языке в начале 1926 года
214

. 

Мнение уральского филателиста было весомым: «Редакция продолжает 

дискуссию о типе каталога марок для советских коллекционеров и приглаша-

ет высказаться по этому поводу т. Сюзюмова (г. Златоуст)»
215

. Однако, если не 

считать спорадических отчетов о работе кружка юных филателистов школы II 

ступени, которые были подписаны президиумом, то вплоть до 1930 г. сюзю-

мовских статей в журнале нет. Исключение составляет перепечатка из жур-

нала «Просвещение на Урале» статьи «О филателии в школе», которая была 

сделана без ведома автора. Школьная работница Е. Н. Литовкина, заинтере-

совавшаяся марками, отправила в «Советский коллекционер» номер офици-

ального печатного органа УралОНО
216

. 

Столичная редакция упрекнула М. Я. Сюзюмова в том, что он, активно 

пропагандируя филателию, практически прекратил сотрудничать с ними, и 

потребовала свежих материалов
217

. Вызов был принят – и практически мень-

ше, чем за год, Сюзюмов разработал теорию филателии, выступив с серией 

статей. Все они также публиковались в порядке дискуссии, однако серьезных, 

аргументированных ответов он так и не получил. Так, статья М. Я. Сюзюмова 

«Задачи ВОФ в реконструктивный период» представляет собой программную 

работу. Статья А. Доманского, который допустил faux pas: считал античность 

и феодализм синонимами, не может считаться таковым. М. Я. Сюзюмов дал 

на нее ответ. В журнале, тем не менее, статья не появилась: «Тов. 
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М. Сюзюмову в Камышлове. Ваш ответ тов. Доманскому поместим в одном 

из ближайших номеров. Подробности в личном письме»
218

. Выход журнала 

задержался из-за трудностей с бумагой, а в 1933 г. он вообще перестал выхо-

дить. 

М. Я. Сюзюмов рассматривает коллекционирование как акт источнико-

вой работы. Появление марки и, далее, составление коллекции, отражает 

психику создателей. Пожалуй, буквальным воплощением коллекционирова-

ния, против которого выступили златоустовцы, стал герой картины Г. И. 

Шилтьяна «Филателист». На ней изображен небрежно одетый человек, кото-

рый в полном одиночестве взирает на предмет вожделения – свежую почто-

вую марку. Она вот-вот отправится в раскрытый кляссер… При этом, все 

прошлые увлечения этого человека, – книги, фарфоровые статуэтки, глобус, – 

остаются на заднем плане
219

. 

«Златоустовская платформа» не была принята безоговорочно. Профес-

сиональные коллекционеры презрительно отнеслись к собиранию марок «по 

рисункам»
220

. Однако, как считает И. Я. Левитас, «тематическая филателия 

была уравнена в правах с традиционной»
221

. 

Согласимся также с директором Херсонесского музея-заповедника Ин-

ной Анатольевной Антоновой (1928–2000): «Недавно в одной из книг с удо-

вольствием прочла статью «Златоустовская платформа», из которой узнала о 

Ваших заслугах и в области филателии. Еще раз подивилась широте Ваших 

интересов и способности в любое дело вносить серьезный вклад»
222

. 
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 Почтовый ящик // Советский коллекционер. 1932. № 6. С. 186. Увы, «личное письмо» 

не сохранилось в архиве ученого. 
219

 Шилтьян Григорий Иванович (1900–1985), итальянский художник армянского проис-

хождения. Картина «Филателист» (холст, масло; 125 × 110) написана им в 1947 г.; в на-

стоящее время хранится в частном собрании. 
220

 Стальбаум Б. «Златоустовская платформа». С. 10–11. 
221

 Левитас И. Я. Филателия школьникам. М., 1988. С. 73. 
222

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 193, Л. 1. 
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§ 1.3. Делопроизводственные источники 

 

Личные дела. Данный вид источников неоднократно рассматривался 

исследователями
223

. Структура и правила ведения личных дел регламентиру-

ются действующим законодательством, что делает их практически незамени-

мым материалом для просопографических штудий. Также этот комплекс до-

кументов по нашей проблематике обладает высокой информативностью. 

Примечательно, что в исследовательской практике сложилось два ос-

новных подхода к данным источникам. Личные дела часто рассматриваются 

как массовые исторические источники, содержащие официальные бумаги и 

эго-документы
224

. Принципиально другим, и на наш взгляд, более обоснован-

ным, является формализованное определение: «личные дела – это особая ка-

тегория документов, относящихся к делопроизводственной документации»
225

. 

Такое определение профилактирует канцелярит и объясняет уникальную 

комбинацию официоза и документов, отражающих частную жизнь. 

Дореволюционные дела отца и брата М. Я. Сюзюмова, а также его соб-

ственное гимназическое, университетское дело, после – личное дело в СГПИ 

и УрГУ, являются основными официальными источниками по биографике 

ученого. В Эстонском историческом архиве хранится несколько личных дел 

М. Я. Сюзюмова и его брата Бориса Яковлевича (1896–1919). В гимназиче-

ском деле М. Я. Сюзюмова № 6729 хранится комплект документов, поданных 

его отцом Яковом Адриановичем: послужной список от 1 мая 1902 г., свиде-

тельство о привитии оспы, свидетельство об успехах и поведении в Везен-

бергском начальном правительственном училище. 

                                           
223

 Яркова Е. И. Личные дела коммунистов: состав, характеристика документов, направле-

ния использования в ЦДООСО // Документ. Архив. История. Современность. 2006. 

Вып. 6. С. 351–355. 
224

 Omni ratione: Амалиева Г. Г. Личные дела студентов Казанского университета (1917–

1925 гг.) как исторический источник: автореф. дисс. … канд. истор. наук: 07.00.09. Казань, 

2006. С. 10. 
225

 Кириченко С. В., Балдано М. Н. Личное дело ученого как исторический источник (к 95-

летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Г. Л. Санжиева) // Вестн. 

Бурят. науч. центра СО РАН. 2009. № 4 (36). С. 138. 
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Кроме того, пунктовый ветеринар Я. А. Сюзюмов, «желая дать образо-

вание сыну», просил «подвергнуть его, Михаила Сюзюмова, надлежащему 

испытанию в первый класс» Юрьевской гимназии (с 25 сентября 1904 г. по-

лучила название Юрьевская мужская гимназии Александра I). Также указы-

вается, что сын «обучаться должен по поступлении латинскому и немецкому 

языку»
226

. 

Прошение Я. А. Сюзюмова было подписано 29 апреля 1903 г. Через ме-

сяц, 29 мая, в деле появляется удостоверение № 865 о том, что М. Я. Сюзю-

мов сдал соответствующие экзамены
227

. Обязательная прививка от оспы была 

сделана ему вторично в четырнадцатилетнем возрасте 12 апреля 1908 г.
228

 Ат-

тестат зрелости М. Я. Сюзюмова с отличными оценками по всем предметам, 

позволил ему получить золотую медаль. 

Устав гимназий и прогимназий 1871 г. давал Михаилу Сюзюмову право 

поступать в университет, а также разрешал, насколько это позволяло дейст-

вующее законодательство, ситуацию с отбытием воинской повинности, по-

ступлением на гражданскую службу. Кроме того, «окончившие курс учения в 

гимназии получают звание учителя начального народного училища без осо-

бых для того испытаний, а на основании одних аттестатов или свидетельств 

об окончании ими курса, при чем, для удостоверения в педагогических спо-

собностях таких лиц, от них требуется лишь дача пробного урока»
229

. Именно 

это положение позволяет уточнить начало педагогической работы М. Я. Сю-

зюмова. Впрочем, сам он считал себя «византинистом с 1912 года»
230

, а офи-

циально стаж его научно-педагогической деятельности фиксировался с 

1918 г.
231
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 EAA, F. 405, Nim. 1, S. 3784, lk. 3. 
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 EAA, F. 405, Nim. 1, S. 3784, lk. 4. 
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 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения (Утв. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 163, Л. 5. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 273, Л. 91. 
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Дело М. Я. Сюзюмова было заведено в университетской канцелярии в 

1911 г. сразу после его поступления на первый курс историко-

филологического факультета. Оно содержит документы, свидетельствующие 

о годах обучения Михаила Сюзюмова в Юрьевском университете, вплоть до 

1916 г., когда началась его подготовка к профессорскому званию. На архивное 

хранение оно было передано 2 декабря 1958 г. 

В университетском личном деле М. Я. Сюзюмова хранятся лекционная 

книжка и направления на экзамены. На таких листках указывались название 

испытания и отметка, ставилась подпись экзаменатора; его полагалось сдать в 

канцелярию факультета: «для предъявления г. Декану». На материалах этих 

листков восстанавливаются сроки индивидуальных сессионных периодов 

М. Я. Сюзюмова в Юрьеве: 

15 декабря 1911 г. – немецкий язык, Э. Фельсберг 

15 января 1912 г. – история новой философии, Я. Озе 

12 апреля 1912 г. – психология, Я. Озе 

21 апреля 1912 г. – логика, Я. Озе 

26 апреля 1912 г. – введение в языкознание, Д. Кудрявский 

30 января 1913 г. – русская литература, Е. Петухов 

8 апреля 1913 г. – история древней философии, Я. Озе 

8 апреля 1913 г. – гносеология, Я. Озе 

26 апреля 1913 г. – история западноевропейской литературы, Я. Лаутенбах 

27 апреля 1913 г. – богословие, А. Царевский 

7 мая 1913 г. – греческий язык, Э. Фельсберг 

5 ноября 1913 г. – латинские авторы, М. Крашенинников 

11 декабря 1913 г. – история античного искусства, Э. Фельсберг 

3 марта 1915 г. – средняя история спецкурс и общий курс, В. Регель 

14 марта 1915 г. – история византийской церкви, П. Яковенко 

9 мая 1915 г. – история русской церкви, Г. Замятин 

6 октября 1915 г. – древняя история (общий курс), М. Крашенинников 

6 октября 1915 г. – древняя история (спецкурс), М. Крашенинников 
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24 октября 1915 г. – история славян, П. Яковенко 

28 октября 1915 г. – специальные курсы русской истории, И. Лаппо 

5 ноября 1915 г. – история западной церкви, Г. Замятин 

5 ноября 1915 г. – история древней церкви, Г. Замятин
232

. 

«Лекционная книжка студента историка-филологического факультета 

Михаила Яковлевича Сюзюмова, поступившего в Императорский Юрьевский 

Университет 1911 года Августа 23 дня» представляет собой брошюру, издан-

ную в типографии Шнакенбурга в Юрьеве. Каждый разворот сопровождался 

указанием учебного полугодия и курсом. Далее напечатана таблица с заго-

ловками столбцов «Означение лекций», «Фамилия преподавателей», «Число 

часов (в неделю)», «Удостоверение преподавателей о посещении лекций, уча-

стии в беседах и упражнениях», «Подпись преподавателей». Лекционная 

книжка фиксировала количество прослушанных лекций и сумму, уплаченную 

за них. М. Я. Сюзюмов заплатил 106 рублей за 1911–1913 гг., а с 1914 г. он 

был освобожден от оплаты курсов. Еще 2 рубля он заплатил за лекцию В. Э. 

Регеля во втором полугодии 4 курса (1915 г.)
233

. 

Лекционные листки и лекционная книжка являются индикатором науч-

ных интересов ученого. По ним видно, что с 1914 г. М. Я. Сюзюмов сменил 

область интересов: от истории норманнов к византинистике. Конечно, боль-

шое значение имело начало Первой мировой войны, в которой Российская 

империя выступила против Германии и Австро-Венгрии. 

В своей студенческой работе «Походы южноитальянских норманнов 

против Византии» М. Я. сюзюмов расширил панораму использованных ис-

точников и обратился к проблемам истории Римской империи. Завершая это 

обстоятельное исследование, он писал: «серьезной опасности для византий-

ского государства южноитальянские норманны не представляли. На их похо-

ды нужно, скорее всего, смотреть как на династическую борьбу (курсив. – 
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 EAA, F. 402, Nim. 1, S. 25657, lk. 5–29. 
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 Право на освобождение студента от платы было зафиксировано законодательно. Vid.: 

Университетский Устав от 18 августа 1884 г. // Сборник постановлений по Министерству 
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авт.). Норманнские короли желали занять трон, но не разрушить националь-

ное централизованное государство (курсив. – авт.). С этой точки зрения 

кучка крестоносцев с их разрушительной феодализующей политикой было 

гораздо опаснее для Византии, чем многочисленные армии норманнских ко-

ролей, которым не хватало только короны Константина, чтобы стать нацио-

нальными греческими βασιλεῖς»
234

. 

Больше всего в лекционной книжке записей по истории церкви. В клау-

зуре магистерской диссертации, касающейся сравнительного анализа извес-

тий Иоанна Скилицы и Льва Дьякона о святославовых войнах, М. Я. Сюзю-

мов близко подходит к идее о существовании в Византии ранжирования тек-

стов для «служебного пользования» и для «варваров»
235

. 

Гораздо больше документов сохранилось в личном деле студента Юрь-

евского Ветеринарного института Бориса Яковлевича Сюзюмова. В нем есть 

фотография, прошения Я. А. Сюзюмова от 3 июля 1913 г., 31 июля 1913 г. и 

27 декабря 1913 г., копии свидетельства об окончании гимназии, «метриче-

ская выпись за 1896 г.», послужной список Я. А. Сюзюмова, свидетельство о 

приписке к призывному участку, адрес родителей, заявление об отсрочке во-

инской повинности, документы, выданные Институтом для предъявления по 

месту жительства в условиях военного времени, протокол испытаний студен-

та Юрьевского Ветеринарного Института
236

. 

Важным дополнением к материалам личных дел является прошения 

Якова Адриановича Сюзюмова о пособии на обучение детей, которые он ре-

гулярно подавал в канцелярию Эстлянского губернского присутствия, и кото-

рые регулярно удовлетворялись
237

. 

В нашем распоряжении есть личные дела сотрудников СГПИ (с 1991 г. 

– УрГПИ, с1993 г. – УрГПУ) и СГУ (с 1945 г. – УрГУ, с 2010 г. – УрФУ). Осо-

бое значение этого источника никак не умаляет тот факт, что с 15 января 
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1939 г. в СССР были введены трудовые книжки, «в целях упорядочения уче-

та рабочих и служащих в предприятиях и учреждениях»
238

. В личных делах 

М. Я. Сюзюмова и его ближайшего коллеги Е. Г. Сурова содержится значи-

тельный массив документов. 

Личный листок по учету кадров уже становился предметом исследова-

ния
239

. Краткие справочные данные, приводимые в этом документе, ценны 

своей структурированностью. Этот источник очень важен при реконструкции 

биографий коллег ученого: Н. А. Бортника
240

, Н. Н. Беловой
241

, Е. Г. Суро-

ва
242

, Н. Ф. Шилюк
243

 etc. 

Документы, заполненные М. Я. Сюзюмовым для кадровых служб 

СГПИ и УрГУ, представляют собой стандартный набор бумаг для трудоуст-

ройства. Бросается в глаза, что прекрасный специалист по исторической хро-

нологии, автор классического учебника, в собственных автобиографиях по-

стоянно допускает неточности. Так, дата рождения варьируется – то указыва-

ется 7/8 (21/22) ноября 1893 г., то 4/5 декабря 1893 г. Разгадка этой задачи, 

словно сошедшей со страниц университетского пособия по хронологии, до-

вольно проста. Дата рождения и дата крещения могли существенно разнить-

ся. М. Я. Сюзюмов родился 8 (21) ноября 1893 г. – в день архистратига Ми-

                                           
238

 Постановление СНК СССР от 20 декабря 1938 г. № 1320 «О введении трудовых 
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Ст. 329. 
239
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хаила. Крещение могло состоялось 22 ноября (5 декабря) 1893 г., в день бли-

жайшего тезоименитства, – день свв. Михаила Болгарского Воина и Михаила 

Тверского. После «Декрета о введении в Российской республике западноев-

ропейского календаря от 26 января 1918 г.» юлианские даты стали неактуаль-

ными, но дата крещения продолжала фигурировать в документах
244

. 

Листок по учету кадров представлял собой официальный документ, ко-

торый заполнял соискатель при приеме на работу или же сотрудник учрежде-

ния, который переходил с одной должности на другую. Если сравнить эти до-

кументы, то снова бросается в глаза ироничное отношение М. Я. Сюзюмова к 

канцелярским правилам. В частности, он указал, что слабо владеет древними 

языками
245

. Это написал ученый, который перевел со среднегреческого изо-

билующие сложной терминологией «Книгу Эпарха», «Морской закон», трак-

тат Юлиана Асколонита и «Историю» Льва Дьякона. Самый ранний из из-

вестных нам листков по учету кадров был заполнен Сюзюмовым 16 октября 

1921 г. для статистического отдела Наркомпроса в Златоусте, он содержит 

ценнейшие сведения о биографии историка
246

. Трудовая книжка М. Я. Сюзю-

мова уточняет административные изменения после 1955 г., до этого времени 

записи сделаны «со слов» самого профессора. 

После перевода М. Я. Сюзюмова с заведования кафедрой всеобщей ис-

тории 4 сентября 1978 г. на 0,5 ставки профессора-консультанта и, затем, ухо-

да на пенсию и. о. зав. кафедрой Н. Н. Беловой 4 июля 1979 г., кафедральные 

документы в архив УрГУ сдаваться перестали. В результате, массив докумен-

тов с 1980–1990-х гг. оказался не только вне научного, но и вне делопроиз-

водственного оборота. Книги протоколов заседаний кафедры и научного се-

минара при ней; служебные записки и деловые письма, посвященные изда-
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нию сборника «Античная древность и средние века», научный архив Н. А. 

Бортника долгое время оставались невостребованными. Однако эти докумен-

ты не были утеряны и хранятся сейчас в зарубежном частном архиве. Владе-

лец архива любезно предоставил нам копии, разрешил публиковать эти мате-

риалы, а также использовать их для работы над диссертацией. Пользуясь 

возможностью, выражаем ему глубокую благодарность. 

Автобиографии, которые М. Я. Сюзюмов писал на протяжении своей 

жизни, являются важным источником, реконструирующим основные вехи 

биографии ученого. Со временем автобиографии становятся все короче. Де-

тали дореволюционного периода сменяются подробностями научной жизни 

М. Я. Сюзюмова 1930–1970-х гг. Так, отца, коллежского советника Я. А. Сю-

зюмова, он скромно называет ветеринаром, не упоминая его политическую и 

административную деятельность в Эстляндской трудовой коммуне. Кроме то-

го, настоящей загадкой является сюзюмовская биография первой половины 

1930-х гг. Он сознательно не афиширует почти четырехлетнее пребывание в 

Камышлове. 

По нашему мнению, автобиографии М. Я. Сюзюмова, хранящиеся в ар-

хивах УрГПУ (от 21 июля 1948 г.), УрФУ и ГАСО (от 10 октября 1955 г.), 

представляют собой заготовку для книги воспоминаний. Именно в хроноло-

гически последней автобиографии дается указание на вышедшую только в 

следующем, 1956 г., статью В. М. Кривошеевой о научной работе студентов 

по темам, которыми профессор традиционно интересовался: «Положение ра-

бов в Византии в X веке», «Народные движения в Константинополе при Анд-

ронике Комнине», «Византийский историк Анна Комиина», «Салическая 

правда» и «Земледельческий Закон» (в сравнительном изучении)»
247

. 

Таким образом, личные дела представляют собой незаменимый источ-

ник. Они являются комплексом документов, которые отражают этапы слу-

жебной карьеры, фиксируют трансформацию организационных структур и 
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изменения законодательства. Несмотря на то, что степень корректности за-

полнения личных листков и подробность автобиографий не была одинакова, а 

политическая ситуация в стране влияла на обтекаемость формулировок, все 

же личные дела остаются наиболее беспристрастными свидетелями жизни 

М. Я. Сюзюмова. 

Протоколы. Важным видом источников являются протоколы заседа-

ний кафедр всеобщей истории СГПИ и УрГУ
248

; партийных собраний исто-

рического факультета СГПИ, историко-филологического (исторического) фа-

культета УрГУ etc.
249

 О научной работе М. Я. Сюзюмова в годы Великой Оте-

чественной войны свидетельствуют протоколы Ученого Совета СГПИ
250

. 

Традиция составлять протоколы была имманентна Юрьевскому универ-

ситету, который окончил М. Я. Сюзюмов. Став заведующим кафедрой в 

Свердловске, профессор ее продолжил – так же, как и в его alma mater, про-

токолы велись добросовестно. Каждый протокол содержал несколько форма-

лизованных элементов – «статей»
251

. Так, протокол начинался с номера и да-

ты, списка присутствующих (указывалась должность, степень, фамилия, ини-

циалы, агенда). Мелкие или технические, не требующие внимания всех при-

сутствующих, дела объединялись общей пометкой: «разное». Далее указыва-

лись доклады, сообщения, иная заслушиваемая информация и записывалась 

реакция собрания. Внимание уделялось отдельным выступлениям в прениях, 

дискуссиям, привлечению дополнительных материалов. Завершался протокол 

решением, которое прописывалось, соответственно, по каждому пункту пове-

стки дня. В конце протокола ставились подписи ответственных лиц (заве-

дующего, секретаря, ответственного et al.). Протокол оформлялся унифици-
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ровано. Кроме того, он удобен, очень информативен, и именно этим объясня-

лась высокая витальность этого документа. 

Протоколы заседаний кафедры и протоколы заседаний партбюро велись 

в обязательном порядке секретарями в рамках их служебных обязанностей. 

Следует также отметить небольшой процент лакун и, в целом, хорошую со-

хранность всего корпуса документов, а также точность указанных сведений – 

писали в режиме реального времени или же по горячим следам. Датум и сиг-

натура указывались в обязательном порядке. 

Степень сохранности документов, как уже отмечалось, высокая. Однако 

и здесь имеются нюансы. Мы можем выделить простую и естественную за-

кономерность: чем лучше у провинциальных вузов, СГПИ и УрГУ, было с 

бумагой, тем качественнее, подробнее и обстоятельнее протоколы. В частно-

сти, за 1930-е гг. протоколы партийного собрания СГПИ сохранились в виде 

хорошо читаемых, чаще всего, рукописных записей. Протоколы подшиты в 

хронологическом порядке
252

. 

Протоколы заседаний кафедр за 1930-е гг. (СГПИ) и 1940-е гг. (УрГУ) 

представляют собой конгломерат малоразборчивых записей ad manus на пло-

хо сохранившихся, местами поврежденных листах, подчас вторичного ис-

пользования. Протоколы первичных партийных ячеек сохранились значи-

тельно лучше. Как правило, они машинописные, текстом же заполнена только 

одна сторона листа. 

Протоколы позволяют уточнить ход важнейших событий, проследить 

эволюцию административных органов, жизненный путь и карьеру отдельных 

людей, наконец, провести просопографические изыскания
253

. 

Отчетная документация. Интересным видом источников, связанных с 

рутинным документооборотом, являются разного рода обследования и отчеты 
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о деятельности М. Я. Сюзюмова, написанные о нем и им самим. Наиболее 

раннее известное нам педагогическое обследование школы II ступени в 

г. Златоусте было сделано Н. Ф. Хлёсткиным (1897–1943). За двадцать лет пе-

дагогической работы этот талантливый человек, по сути, стал одним из са-

мых значительных организаторов народного просвещения на Урале. В Миас-

се 1920-х гг. он занимался проблемами детских домов, потом учился в Кома-

кадемии и в СГПИ. 

Молодой и хорошо образованный Хлёсткин в 1929 г., одновременно с 

М. Я. Сюзюмовым, был переведен из златоустовской периферии в областной 

центр. Он получил назначение в Свердловское ГорОНО, но «не сошелся ха-

рактером» со зловещим зав. УралОНО И. А. Перелем. Строптивого подчи-

ненного понизили – Хлёсткин стал директором школы-новостройки № 27 на 

Уралмаше. В 1937 г. органы НКВД арестовали И. А. Переля. Со временем 

Н. Ф. Хлёсткин занял должность зав. Свердловским ОблОНО, ему пришлось 

разбираться с последствиями «перелевщины»: разного рода злоупотребле-

ниями при строительстве и ремонте учебных заведений
254

. Именно благодаря 

организаторской сметке, энергии и доброте Н. Ф. Хлёсткина в Свердловской 

области были своевременно размещены и успешно работали эвакуированные 

в 1941–1942 гг. учреждения Наробраза
255

. 

Первое обследование школы II ступени было проведено в 1924 г. В ра-

боте проанализированы не только сведения о санитарном состоянии школы, 

указаны объективные сложности, с которыми приходилось сталкиваться учи-

телям и ученикам. Инспектор Наробраза с большим интересом отметил на-

пряженное расписание занятий, изобилие разнонаправленных кружков. 

Н. Ф. Хлёсткин увидел ряд недостатков в образовательном процессе, нехват-

ку учебных пособий, большое количество отстающих и ориентацию «совет-
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ской гимназии на вуз»
256

. К отчету приложено большое количество фотогра-

фий учебных кабинетов. Обследование Н. Ф. Хлёсткина является закончен-

ным, обстоятельным исследованием педагогической системы М. Я. Сюзюмо-

ва. Последующие обследования, в основном, повторяли выводы Н. Ф. Хлёст-

кина. 

Сугубо формализованной, констатирующей текущие проблемы: по-

требность в просторных помещениях, неисправность печного отопления, а 

также – сложные условия труда педагогического коллектива, является анкета 

обследования учреждений Златоустовского ОкрОНО
257

. 

Вообще, анкетирование получило широкое распространение в 1920-е 

гг. В частности, заведующий Златоустовской школой II ступени М. Я. Сюзю-

мов создал формуляр анкеты для своих учеников. Анкеты содержат 15 вопро-

сов об отношении к общественно-политической ситуации в СССР: налогооб-

ложению, недостаткам снабжения населения всем необходимым, религии, а 

также к обстановке внутри самой школы: проблемы взаимоотношений уче-

ников и учителей, путей развития образования etc. 

В середине 1920-х гг. в школе училось от 500 до 1000 человек. Нами 

выявлено и проанализировано 144 анкеты. Они были специально отпечатаны 

в Златоустовской типографии ОкрИК (заказ № 2936). В инструкции к запол-

нению указано: «Подписывать анкету не нужно. Заполнять обязательно. На 

все вопросы отвечать полно и ясно». Впрочем, последнее условие не всегда 

соблюдалось: респондентам порой явно не хватало времени, почерк стано-

вился быстрым, неразборчивым. Более подготовленные ученики отвечали в 

духе так нравящихся Сонечке Холлидей из одноименной повести М. И. Цве-

таевой «неизвестно чьих» стихотворений: «Писал поэт, у него фамилии нет». 

Частыми являются патриотические лозунги: «Школа второй ступени – луч-
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шая» etc. Впрочем, хватало и самокритики: «У нас ничего не происходит», «У 

нас в школе второй ступени почти каждый ученик курит»
258

. 

Ни одна анкета не является подписанной. Однако судя по датировоч-

ным признакам, – номеру заказа и указанию в одном из вопросов на то, что в 

Златоусте отобрали «собор под музей» – речь идет о второй половине 1920-х 

гг. В одной из анкет 2 β класса содержатся не только планы выпускника на 

поступление в военно-морскую школу, но и ответы с большой дозой само-

иронии: «Ходить в церковь считаю предрассудком, в особенности рано утром, 

когда хочется спать, а потому и не хожу». Интересен взгляд школьника 1920-х 

гг. на тяжелое материальное положение страны: «Из сведений государствен-

ных органов видно, что вывоз хлеба, сахара и мяса увеличился. Мануфактура 

пошла на хлебозаготовки. Но вот то, что нет гвоздей, нечем объяснить». В 

конце автор, увлеченный военным делом, указывает на серьезный недоста-

ток: «По физкультуре программа полностью не выполняется. Вечера носят 

скучный характер, так как мало игр, то приходится все время шляться по ко-

ридору»
259

. 

К концу 1920-х гг. обсуждение судеб школ повышенного типа шло на 

самом высоком уровне. Установка на реорганизацию «советских гимназий» в 

трудовые школы был задан ГУС. Именно поэтому обобщенные данные об-

следования оказались конъюнктурно представлены в докладе «О состоянии 

повышенного образования по материалам инспекторского обследования». В 

частности, в разделе о преподавании обществознания указывалось: «Три типа 

преподавания обществоведения отмечает инспекторское обследование: 

а) беспартийный преподаватель, бывш. историк, словесник, преподаватель 

древних языков или судебный деятель; б) члены партии, командированные 

для работы парторганами; в) молодой преподаватель, окончивший сов. ВУЗ 

или иной ВУЗ. Первая группа, как правило, не знает самого предмета, вторая 

или не умеет преподавать, или манкирует; третья более или менее удовлетво-
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рительно справляется с работой. Но последняя группа сравнительно мала»
260

. 

Нетрудно обнаружить в «первом типе» – юрьевского выпускника, сотрудника 

редакции «Византийского обозрения» М. Я. Сюзюмова. 

Другим важным источником являются научные отчеты, написанные са-

мим М. Я. Сюзюмовым или, чаще, руководителями научных учреждений, в 

которых работал ученый. Следует отметить, что эти документы не являются 

цельным массивом. Мы фиксируем в 1930–1970-х гг. тексты из СГПИ и УрГУ. 

Как и сторонние обследования, они лаконичны, выполняют технические за-

дачи. Таков пример автобиографического бревиария, сделанного на заседании 

Ученого совета. На нем М. Я. Сюзюмов был представлен к ученому званию 

доцент и, после перечисления основных профессиональных вех, добавил: 

«Мои печатные статьи были помещены в журналах, несколько работ находят-

ся в портфеле редакции, написал работу о Византии X в. и отправил эту рабо-

ту в журнал, но ввиду громоздкости статьи, редакция возвратила мне эту ра-

боту обратно. В 1942 г. сдавал формально кандидатский минимум, и позднее 

защитил кандидатскую диссертацию. Учебную работу вел в продолжение 

всего этого лета. Я очень растроган общим расположением всего коллектива 

ко мне и со стороны администрации получил большую моральную поддерж-

ку и постоянную повседневную помощь во всем. В дальнейшем надеюсь 

продвигать свою работу как в сфере педагогической, так и в области средних 

веков»
261

. 

Отзывы руководства о работе М. Я. Сюзюмова представляют собой па-

литру от восторга до резкого неприятия. Протокол Ученого Совета СГПИ со-

хранил слова известного филолога профессора МГУ Николая Калиниковича 

Гудзия (1887–1965): «был недавно свидетелем защиты его содержательной 

диссертации, которая превышает обычные требования, предъявляемые к кан-

дидатской диссертации. На заседании ученого совета МГУ защита диссерта-
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ции М. Я. Сюзюмова прошла блестяще»
262

. Зам. директора СГПИ 

Яков Степанович Юферев (1906–1957), анализируя работу исторического фа-

культета, отзывался о М. Я. Сюзюмове на заседании 14 февраля 1942 г.: 

«Лекция тов. Сюзюмова, хорошая лекция, содержательная, но и есть в лекции 

недостатки. Тов. Суров, по Древней истории, он стремится дать как можно 

больше фактов, расширяет количество материалов и дает новые факты и этим 

самым перегружает студентов. Ни на одной из кафедр не отмечено этих не-

достатков»
263

. 

Частыми были откровенно злокозненные характеристики от людей, 

стремящихся оттенить собственную профессиональную несостоятельность. 

Так, в протоколе № 19 закрытого партийного собрания парторганизации 

СГПИ от 10 июня 1947 года среди критических замечаний в адрес кафедры 

основ марксизма-ленинизма, есть и ответные реплики по отношению к ди-

ректору Я. Д. Петрову
264

. «Профсоюз у нас в институте тоже не воспитывает 

членов профсоюза. Я, например, была на профсоюзном факультетском соб-

рании и слушала отчет профорга доцента Сюзюмова. Он говорит, что у нас 

нет свободы религии, что он ненавидит дисциплину и поэтому выгнан из 

партии, что он не любит ходить на собрания. Это собрание было сплошная, 

ни к чему не приводящая болтовня. Местный комитет даже и не думает об ор-

ганизации культурного отдыха преподавателей, не думает над тем, что некото-

рых из них надо подтянуть»
265

. Порой такие голословные выступления, осно-

ванные на домыслах, выходили на более высокий уровень – бюро Сталинского 

райкома ВКП(б) Свердловска или районную партийную конференцию. 

Эпизодические упоминания о М. Я. Сюзюмове в протоколах заседаний 

1930–1940-х гг. сменяются подробными отчетами времени заведования ка-

федрой всеобщей истории УрГУ. Однако их источниковый потенциал сам 
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М. Я. Сюзюмов оценил невысоко: «Этот год удивительно был труден – целый 

ряд кампаний, отчетов и т. д. Заведовать кафедрой стало все труднее: власти 

никакой, ответственность все время – без конца разных обследований – а им 

все нужно сведения писать и т. д.»
266

. 

Таким образом, обследования, отчеты и анкеты являются исторически-

ми источниками, фиксирующими основные вехи научной биографии М. Я. 

Сюзюмова. Мы считаем, что эвристический потенциал этих документов пока 

не оценен должным образом, но в диссертации нами эти данные системати-

чески привлекались. 

 

§ 1.4. Справочные материалы и периодическая печать 

 

Сохранение памяти, систематизация опыта материалистических усло-

вий реальной жизни, есть признак появления философии
267

. Список кораблей, 

на которых ахейские мужи прибыли под стены Приамовой Трои, является од-

ним из первых справочников (Iliad., II:490–785). Уже в древнем Китае и ан-

тичном Риме появились энциклопедии, справочники, путеводители. Это за-

кономерное явление объяснил Джоаккино Страно (Gioacchino Strano): «им-

перия всегда стремилась создать и поддерживать идеальный порядок 

(τάξις)»
268

. Это упорядоченное пространство нуждалось в систематизации. 

Крупнейший историк империи М. Я. Сюзюмов не мог остаться в стороне от 

издания советских энциклопедий. 

В БСЭ, МСЭ, СИЭ М. Я. Сюзюмов выступил в двух ролях: автора се-

рии статей и рецензента. Также он был редактором раздела «Средней исто-
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рии» седьмого тома «Детской энциклопедии»
269

. Об этой двойной роли сви-

детельствует переписка с редакторами Е. А. Волиной, Е. Мажокиной, Г. Г. 

Макаревич. 

М. Я. Сюзюмов редактировал следующие статьи в БСЭ: «Ангел», «Анд-

реев Иван Дмитриевич», «Андроник I Комнин», «Андроник II Палеолог», 

«Аннона», «Диль Шарль», «Динаты», «Догмат», «Зилоты», «Интердикт», «Ио-

анн Златоуст», «Крещение», «Мистии», «Монашество», «Новый Завет», «Но-

моканоны», «Общины христианские», «Отцы церкви», «Павел апостол», 

«Панченко», «Пападопуло-Керамевс», «Парики», «Пасха», «Патристика», 

«Патриарх», «Патриархи восточные», «Патрология», «Первосвященник», 

«Петр» (апостол), «Пиетизм», «Послания апостолов», «Прохирон», «Разделе-

ние церквей», «Секта», «Символ веры», «Схизма», «Трапезудская империя», 

«Трибониан», «Факции», «Феодор Студит», «Феофан Исповедник», «Флорен-

тийский собор», «Варда Фока», «Уния церковная», «Юстин II», «Юстиниан». 

М. Я. Сюзюмов написал статьи «Халкидонский собор», «Хоругви», «Ца-

харие фон Лингенталь», «Цезарепапизм» в БСЭ
270

. 

Ему принадлежат рецензии на статьи для СИЭ «Аквилейская патриар-

хия», «Афонские акты», «Велизарий», «Иерусалимское королевство», «При-

частие», «Экзарх», «Эпарх». 

Он рецензировал большую статью «Византия»
271

. М. Я. Сюзюмов сде-

лал ряд существенных замечаний, касающихся вопросов периодизации импе-

рии: в повествовании упущен IV в., середина VII в. Он указал на неправомер-

ность именования Византии «Ромейской» державой, подчеркивал отсутствие 

хотя бы краткого описания истории становления Византии как православного 

государства. М. Я. Сюзюмов указывал на важный недостаток статьи: исполь-
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зование абсурдных терминов «аграризация» города и «централизованная рен-

та» etc. Его рекомендации были учтены только частично. В статье появилась 

история восстания Фоки и уточнена роль восстания Фомы Славянина в укре-

плении иконоборчества. Важнейшим замечанием, неучтенным редколлегией 

БСЭ является аспект, связанный с историографией: «Несколько неловким вы-

глядит раздел литературы. Если есть раздел Историография Византии – 

то после слова литература: можно написать см. историография… А если нет 

(а обычно в БСЭ такого раздела нет), то нужно дать краткую историографию: 

А) общие работы, Б) по периодам истории Византии статьи и монографии. 

В таком виде, как написано в статье – невозможно. Разве читатели энцикло-

педии не должны знать, что и в дореволюционной России были такие статьи 

и монографии и общие работы, которые заслуживают внимание? Почему нет 

ни одного зарубежного исследования. Ведь Византия – предмет всеобщей ис-

тории. Я полагаю, что при истории любого иностранного государства совре-

менного и прошлого обязательно будут ссылки на зарубежные исследования. 

Затем, разве есть такой закон, что в энциклопедию должны попадать только 

те книги, которые изданы по трудам московских и ленинградских византини-

стов в издательстве АН СССР и «Наука»? Почему такое презрительное отно-

шение к провинции? Я уверен, что наши кавказские византинисты, прочитав 

раздел Литература (курсив. – авт.) будут кровно оскорблены – особенно по-

скольку в последнее время и грузинское и армянское византиноведение дало 

ряд ценных трудов»
272

. 

Аналогичную статью в МСЭ М. Я. Сюзюмов считал некритичным и 

небрежным бревиарием статьи из БСЭ. «По мнению автора, известный вождь 

народного восстания 821–824 гг. Фома Славянин был поэтом. Никаких сведе-

ний об этом нигде нет. Откуда взялось это утверждение? Оказывается – из 

БСЭ: только в БСЭ говорится о том, что Игнатий написал стихотворение о 

Фоме
273

. Игнатий написал стихотворение о Фоме Славянине, а автор превра-
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тил Фому Славянина в поэта! Такое отношение к Малой Советской Энцикло-

педии явно неприемлемо»
274

. 

Многолетняя педагогическая работа и колоссальный редакторский 

опыт позволили М. Я. Сюзюмову найти ошибки в уважаемых изданиях. К та-

ковым относятся опечатки из БСЭ: византийский врач Колликл, вместо Кал-

ликл (Καλλικλῆς) или «Тиларгон» вместо «Тимарион»
275

. 

В МСЭ М. Я. Сюзюмов рецензировал следующие статьи: «Аскетизм», 

«Антитринитарии», «Василий II Болгаробойца», «Васильевский В. Г.», «Ве-

неты и прасины», «Вселенские соборы», «Георгий Победоносец», «Димы», 

«Диссиденты», «Динаты», «Дуки», «Духовно-рыцарские ордена», «Евхари-

стия», «Епископ», «Зилоты», «Земледельческий закон», «Инвеститура», «Ин-

дульгенция», «Иоанн Дамаскин», «Иоанн Цимисхий», «Ипподром», «Ирак-

лий», «Исаврийская династия», «Иуда Искариот», «Исповедь», «Иоанн 

Итал», «Канонизация», «Кардинал», «Капитул», «Катары», «Катехизис», 

«Иоанн Кинам», «Клир», «Книга Эпарха», «Конгрегации», «Константин» (в 

монашестве Кирилл), «Константин V», «Константин VII Багрянородный», 

«Константин XI», «Константинополь», «Конфирмация», «Комнины», «Кре-

стоносцы», «Лев III Исавр», «Латинская империя», «Легат», «Македонская 

династия», «Митрополит», «Михаил VIII Палеолог», «Монастыри», «Моно-

физитство», «Несторианство», «Пасха», «Патримоний св. Петра», «Патри-

стика», «Потоп всемирный», «Разделение церквей», «Регалии», «Реликвии», 

«Рождество», «Секта», «Символ веры», «Симония», «Таинства», «Теокра-

тия», «Трапезундская империя», «Успенский Ф. И.», «Фемы», «Флорентий-

ская уния», «Фотий», «Церковь», «Энапографы»
276

. 

Обширная статья «Византия» для СИЭ написана М. Я. Сюзюмовым
277

. 

Специально для нее исследователь составил хронологическую таблицу наи-
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более важных событий истории Византии
278

. Статья «Византия» хорошо 

структурирована. По сути, в ней автор стремился восполнить то, что по раз-

ным причинам не было представлено в трехтомной «Истории Византии»: пе-

реход от рабовладельческого строя к раннефеодальному в середине VII в.; ис-

тория фемной системы. 

Большая статья в СИЭ «Календарь» также была написана М. Я. Сюзю-

мовым
279

. Эта статья является серьезной вехой в его исследованиях. Она 

представляла собой переработанный вариант статьи во втором издании 

БСЭ
280

. 

Университетские альбомы. Научная и преподавательская работа 

М. Я. Сюзюмова тесно связана с историей двух университетов – Юрьевского 

и Уральского. Трудно найти два столь различных учреждения. Юрьевский 

университет, обладающий долгой историей и уходящими в средневековье 

традициями, к началу ХХ в. стал одним из ведущих центров византинистики 

в мире. Уральский университет без долгой истории и уходящих в средневеко-

вье традиций, представлял собой скорее совокупность необходимых для раз-

вития региона специальностей. Оба университета, тем не менее, выпускали 

работы по собственной истории. 

В изданном Главным архивным управлением при Совете Министров 

ЭССР Album Academicum Universitatis Tartuensis, справочнике о составе сту-

денчества Тартуского университета, обнаруживаются ценные сведения. Этот 

же документ содержит краткие биографические записи о каждом студенте: 

матрикулярный номер, фамилия, имя (вариации имен, титулы, псевдонимы 

помещаются в скобках), дата рождения, и, если есть, необходимые примеча-

ния. Например, о нашем герое представлены следующие данные: «Sjuzjumov, 

Mihhail. 20.11.93. Stavropoli kub, Novogrigorjevski mk, Tartu G, hist. 11-16»
281

. 
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На материалах только этого справочника пофамильно восстанавливается весь 

курс М. Я. Сюзюмова: Александр Степуржинский, Альберт Шнайдер, Ганс 

Карро (Кару), Станислав Глаудан, Михаил Муравейский, Виллем Эрниц, 

Александр Соколов, Эдгар Германн, Ганс Идам, Густав Тальц, Арнольд Паас, 

Эрих Яааксон, Юлиус Марк, Оскар Ангелус, Семен Казанцев, Конрад Мейер, 

Отто Фраймут, Михаил Широкогоров
282

. 

Уральский университет никогда не публиковал альбомы выпускников, 

но краткие биографии ведущих преподавателей периодически издавались. 

Таков справочник «Уральский государственный университет в биографиях». 

В нем помещена статья о М. Я. Сюзюмове, которая не отличается подробно-

стью и последовательностью изложения
283

. К сожалению, она не лишена до-

садных неточностей. Так, к числу основных сочинений М. Я. Сюзюмова бы-

ли отнесены «Византийские этюды», неправильно воспроизведена тема его 

кандидатской диссертации. Отметим также, что выражение «Византия сыгра-

ла роль непосредственной преемницы античных отношений при переходе к 

Средневековью» сформулировано неудачно
284

. Византия не могла быть пре-

емницей Рима, она и есть Рим, – страна классического феодализма, сохра-

нившая для варварского Запада античное наследие. 

Адресные книги являются важным источником, уточняющим не только 

заданную географическую привязку, но и имена, фамилии, должности. Этот 

источник значительно упрощает датировки переездов, карьерных рубежей и 

даже семейного положения. Так, данные Таллинского Адресного бюро до-

полняют сведения оптационного дела М. Я. Сюзюмова
285

. В Златоусте начала 

1920-х гг. именно по адресным справочникам фиксируются данные о пребы-

                                           
282

 Album Academicum Universitatis Tartuensis. S. 251–263. 
283

 Уральский государственный университет в биографиях / сост. В. А. Мазур. 3-е изд., 

испр. и доп. Екатеринбург, 2010. С. 310–311. 
284

 Уральский государственный университет в биографиях. С. 310. 
285

 Omni ratione: Мохов А. С., Капсалыкова К. Р. «Он никогда не занимался политикой и 

посвятил себя только научным занятиям»: оцифрованные документы из Национального 

архива Эстонии по оптации гражданства как источник для научной биографии М. Я. 

Сюзюмова. С. 314–323. 



 

107 

вании в городе Михаила Яковлевича как преподавателя Механико-

металлургического техникума
286

. 

Жизнь М. Я. Сюзюмова в Свердловске в 1930-е гг. обеспечена значи-

тельно меньшим объемом источникового материала, нежели его десятилетнее 

пребывание в Златоусте. Отдельная проблема – реконструкция адреса Обла-

стного методкабинета и номеров школ, в которых работал Михаил Яковлевич, 

– разрешается сведениями из телефонных справочников Свердловской АТС. 

В 1936, 1938, 1941, 1949 гг. публиковались полные и сокращенные варианты 

этих книг. После краткого описания работы АТС следуют списки: сначала ор-

ганизаций, а потом – «квартирных абонентов», составленные в алфавитном 

порядке. 

Справочники содержат значительный объем фоновой информации: опи-

сание заказа на телефонизацию, правила пользования оборудованием, тарифы 

на предстоящий год etc. Большое значение для восстановления реалий повсе-

дневности имеют рекламные объявления. Так, e. g., из справочника можно уз-

нать, что на ул. Малышева, 38 Уральская Межобластная контора «Ленжет» 

реализует «мыла высшего качества», одеколоны и разную косметику
287

. 

Удивительным образом такие справочники помогают восстановить са-

мые трудноуловимые вещи – взаимоотношения между людьми и детали по-

вседневной жизни. Так, в университетском справочнике кроется тривиальный 

ответ на происхождение «загадочной вражды» между преподавателями УрГУ 

Ф. П. Быстрых и В. В. Адамовым: они жили в одной коммунальной квартире 

по адресу ул. Малышева, д. 24, кв. 9. Кстати, здесь же проживали другие пре-

подаватели университета: П. Г. Конторович, Б. А. Дивинский, Л. А. Гладков-

ская, М. Г. Китайник
288

. 
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Телефонные справочники являются источником с большим исследова-

тельским потенциалом, чем представляется на первый взгляд. В 1930-е гг. со-

ветские телефонные справочники фиксировали официальные названия орга-

низаций и их адреса. Это обстоятельство способствует разрешению важной 

задачи – определению точных названий и нумерации школ, институтов, ме-

тодкабинетов и других организаций, в которых работал М. Я. Сюзюмов. Те-

лефонные справочки являются хорошим инструментом для реконструкции 

топографии Свердловска 1930–1980-х гг. 

…Телефон зав. кафедрой всеобщей истории (комната № 118) М. Я. Сю-

зюмова: Д1-2-24
289

. После переезда из дома № 6 по Генеральской улице на 

Восточную, 8 его домашний телефон: 57-16-76
290

. Словом, «все упрямей те-

лефон звонил, но в ответ – ни звука, ни движенья…» 

Периодическая печать. Философ Георг Гегель определил роль прес-

сы в современном мире как «своего рода реалистическую утреннюю молит-

ву»
291

. Газетные публикации представляют собой важный исторический ис-

точник. Так, например, вопреки распространенному штампу о жесткой цен-

зуре в советской прессе, университетская газета не допускала «зажима кри-

тики». Анализ выпусков многотиражки показывает, что она представляла со-

бой трибуну, на которую «взойти» мог каждый, и с которой было каждого 

видно. 

М. Я. Сюзюмов был публичным человеком, известным ученым, более 

семидесяти лет посвятившим научно-педагогической работе. Сам этот факт 

автоматически означал постоянные упоминания его имени в прессе. К сожа-

лению, до нас не дошли номера стенгазеты «Историк», которая выходила под 

редакцией Е. Г. Сурова в СГПИ в 1940–1955 гг. 

Сегодня в распоряжении исследователей находятся архивы многих га-

зет: Eesti Postimees («Эстонский почтальон»), Postimees («Почтальон»), 
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Sotsialdemokrat («Социал-демократ»), Revaler Bote («Ревельская газета»), 

«Юрьевский листок», «Правда», «Известия», «Уральский рабочий», «Вечер-

ний Свердловск», «Пролетарская мысль» (с 1953 г. «Златоустовский рабо-

чий»), «Сталинец» (с 1956 г. «Уральский университет»). 

Eesti Postimees, Postimees, Sotsialdemokrat, Revaler Bote. Дореволюци-

онные газеты уделяли большое внимание как проблемам образования в це-

лом, так, и в частности, эстляндским и лифляндским учебным заведениям. 

Единичные упоминания Я. А. Сюзюмова и членов его семьи, тем не менее, 

проливают свет на важнейшие события в жизни будущего ученого: окончание 

гимназии с золотой медалью, поступление в Юрьевский университет, отъезд 

из Ревеля в Петроград, смерть младшего брата Бориса. 

Представленные в этом исследовании газеты 1910–1930-х гг. отражают 

разные политические взгляды, циркулирующие в обществе: от национали-

стических до социалистических, и даже демонстративно аполитичных, про-

светительских. 

«Тартуский листок». Первый номер этой газеты вышел 1 декабря 

1911 г. Во вступительной статье «От редакции» декларируется, что единст-

венной задачей газеты является «давать немалому в г. Юрьеве числу русских 

читателей возможность скорее узнавать о важнейших событиях дня». Финан-

сирование газеты во многом зависело от количества рекламных объявлений и 

текстов. «Тартуский листок» великолепно показывает обстановку, окружаю-

щую прогрессивное студенчество в Афинах на Эмайыге. 

«Правда», «Известия», «Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск». 

Известно, что М. Я. Сюзюмов внимательно изучал как центральную, так и 

местную прессу. В ряде писем и публицистических статьях он ссылался на 

газетные материалы. Свердловские общественно-политические газеты – «Ве-

черний Свердловск» и «Уральский рабочий» – время от времени публиковали 

материалы, касающиеся VIII Всесоюзной сессии византинистов 1969 г., рас-

копок уральских археологов в Херсонесе. Появление нескольких биографи-

ческих заметок в «Уральском рабочем» демонстрирует диапазон оценок: от 
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«контрабандиста Сузюмова» в 1930-е гг. до «известного ученого Михаила 

Яковлевича Сюзюмова» в 1960–1970-е гг. 

«Пролетарская мысль». Газета издается с 1908 г., неоднократно меняла 

названия. Она являлась важнейшей для Златоуста и содержала самые разные 

сведения о жизни города: от прогноза погоды, составленного астрономами 

школы II ступени до острых публицистических репортажей. В газете призы-

вали к обратной связи, мало редактировали полученные заметки. Авторитет 

издания в городе был высок, материалы проверялись, итоги таких проверок 

публиковались в новых номерах. В газете есть статьи директора златоустов-

ской школы II ступени М. Я. Сюзюмова. Особо следует отметить оформление 

выпусков второй половины 1920-х гг. Работы талантливых художников, вер-

стальщиков и редакторов, по сути, предвосхитили многие идеи массовой 

культуры последующих десятилетий. 

«Сталинец» и «Уральский университет». Больше всего сведений, ка-

сающихся биографии М. Я. Сюзюмова содержится в университетской газете. 

Так, органом «парткома, дирекции и профкома Свердловского коммунистиче-

ского института журналистики и областной газетной школы» был «Стали-

нец», выходивший с 1936 г. В Электронном архиве УрФУ размещены номера 

газеты от № 1 (6) от 1 января 1937 г. до № 14 от 12 апреля 1956 г. Электрон-

ная версия выполнена по экземплярам газеты, хранящихся в фондах Сверд-

ловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского и 

музея истории Уральского университета. 

С 21 апреля 1956 г. № 15 (863) вплоть до 1991 г. газета называлась 

«Уральский университет». Она издавалась при Свердловском коммунистиче-

ском институте журналистики (Свердловском государственном институте 

журналистики) и Свердловском государственном университете имени А. М. 

Горького. 

Упоминания М. Я. Сюзюмова начинаются в 1954 г., за год до его пере-

хода на основное место работы в УрГУ. При жизни М. Я. Сюзюмова его кол-

леги зачастую публиковали в газете «Уральский университет» поздравитель-
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ные тексты. Первым из них был кандидат исторических наук, декан истори-

ческого факультета (1961–1964) Н. В. Ефременков
292

, который подробно опи-

сал ход торжественного собрания Ученого Совета УрГУ, посвященного «65-

летию со дня рождения и 40-летию научно-педагогической деятельности» 

М. Я. Сюзюмова
293

. Он же написал заметку «Горение и поиск», содержащую 

восторженные похвалы пополам с основными биографическими фактами: 

учебой в Юрьеве, участием в Гражданской войне, работой в вузах Свердлов-

ска
294

. Газета печатала небольшие заметки, подготовленные М. Я. Сюзюмо-

вым, интересовалась его мнением по ряду острых вопросов. 

 

§ 1.5. Аудиовизуальные источники 

 

Важным историческим источником, восстанавливающим научную био-

графию известного ученого и публичного человека М. Я. Сюзюмова, являют-

ся кино-, фото-, фоно- документы. К сожалению, местонахождение, и, как 

следствие, современное состояние кинохроники «УрГУ-фильма» неизвестны, 

на архивное хранение в Свердловске (Екатеринбурге) они не передавались. 

Равным образом, не установлена судьба документального фильма о раскопках 

Уральской экспедиции в Херсонесе. Остался только подробный пересказ, 

сделанный Е. Г. Суровым. «Фильм «Охотники за черепами», посвященный 

будням Крымской археологической экспедиции, получился, пожалуй, осо-

бенно лиричным. Может быть, потому что начинается он с показа котенка, 

которого студенты привезли из Бахчисарая и назвали именем древнеассирий-

ского царя – Тиглат-Палассар. (Жаль, не удалось заснять прирученного мат-

росом Черноморского флота ворона Яшку, который систематически таскал из 
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комнат девушек блестящие предметы). И заканчивается фильм хорошо: «Мы 

не говорим тебе, море, прощай! Говорим: до свидания!» Съемки фильма со-

провождались серьезными трудностями. Доцент Е. Г. Суров продолжил: 

«Следует учесть, что у коллектива почти нет материальной базы. Особенно 

трудным было озвучивание. Звук «добывался» по ночам, на освободившейся 

аппаратуре визовского Дома культуры. Большую, полезную работу проделал 

дружный коллектив «УрГУ-фильма». Вместе с благодарностью хочется по-

желать А. Добромыслову, Л. Горебургу, Ю. Каргопольцеву и всем, кто им по-

могал, новых успехов»
295

. 

28 июня 2016 г. в рамках проекта МГУ «Устная история», была записа-

на беседа доктором исторических наук Рудольфом Германовичем Пихоей
296

. 

Среди широкого круга вопросов, которые обсуждались с учеником профессо-

ра М. Я. Сюзюмова, значительное внимание было уделено научному руково-

дителю. Следует отметить, что несколько важных, по нашему мнению, осо-

бенностей этого интервью. 

Во-первых, огромное обаяние автора и его героя моментально очаровы-

вают самого взыскательного слушателя. Во-вторых, Р. Г. Пихоя не скрывает, 

что сам долгое время находился (и находится!) под влиянием М. Я. Сюзюмо-

ва, которого он знал уже как доктора-профессора УрГУ. Ему было известно о 

событиях его жизни ровно то, что сам ученый счел необходимым сообщить. 

В-третьих, по меткому замечанию Р. Г. Пихои, «студент, как правило, видит в 

университете то, что ему необходимо»
297

. Все это вместе взятое привело к 

трансляции отдельных мифологизированных аспектов. 
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Приведем примеры. С началом Гражданской войны М. Я. Сюзюмова 

ждала «мобилизация в Красную армию, он дошел с ней до Монголии, демо-

билизовался и поехал в Северную коммуну, как звали тогда Петроград. По 

дороге заболел тифом и, принятый за покойника, был выброшен из вагона в 

Златоусте». Мы, конечно, с уважением относимся к прогностическому талан-

ту М. Я. Сюзюмова, в частности, его способности предсказать расцвет жанра 

боевика. Разумеется, столь запоминающиеся подробности, без сомнения, вы-

игрышней, чем сухой рассказ о Постановлении СНК «Об увольнении работ-

ников просвещения из Красной Армии от 29 марта 1920 года»
298

. 

Упомянем следующую историю. «Мне кажется, он иногда специально 

эпатировал, дразнил посланцев власти, отстаивая за собой право говорить и 

делать то, во что верил сам. На каком-то очередном юбилее Великой Ок-

тябрьской революции его пригласили на трибуну как единственного к тому 

времени участника Гражданской войны. Он вышел и стал говорить, что ника-

кого выстрела «Авроры» не было, потому что 25 октября 1917 г. сидел в ру-

кописном отделе и изучал греческие рукописи в библиотеке Салтыкова-

Щедрина, недалеко от Зимнего дворца, и артиллерийского выстрела не слы-

шал»
299

. Такая аполитичность совсем не вяжется с эмоциональным письмом 

от 4 апреля 1917 г., отправленным Михаилом Сюзюмовым в редакцию кадет-

ской газеты «Речь». 

Мы не можем согласиться с идеей Р. Г. Пихои о провинциальной неос-

ведомленности М. Я. Сюзюмова о столичных академических делах. Профес-

сор неоднократно писал об «интриге», которая проводилась против него в на-

чале 1970-х гг.
300

 Приведем фрагмент письма к председателю комиссии по ис-

тории и методологии исторической науки Научно-технического совета МВ и 
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ССО СССР, доценту А. М. Сахарову (1923–1978). Оно было написано после 

отказа включить доклад М. Я. Сюзюмова в программу конференции «В. И. 

Ленин – основоположник советской исторической науки». Правда, после это-

го письма доклад был принят… Однако отметим искренний тон письма и 

прекрасную осведомленность автора в московской академической «кухне». 

Профессор Сюзюмов писал своему старому знакомому А. М. Сахарову: 

«Только что кончился у нас в Свердловске всесоюзный съезд византи-

нистов – и я получил Ваше уведомление об отводе моего доклада на конфе-

ренции. Я это предвидел – иначе быть не могло. Привожу Вам теоретически 

причины этого. Четыре основных причины: 

1. Причина из обыденной жизни: очень трудно отвести доклад знакомо-

го москвича-ленинградца – ведь нужно разговаривать, неприятности и так 

далее. То ли дело провинциалу – безразговорочно и безоговорочно можно от-

вести. Это дело житейское! 

2. Причина историческая: до сего времени еще не окончательно пре-

одолен пережиток последнего этапа феодализма – пренебрежение «глухой 

провинцией». Этот пережиток очень живуч в наши дни. Посмотрите на ста-

тьи журналов и т. д., а в особенности на монографии! 

3. Причина квази-политическая. Начиная с середины 1953 г. постепенно 

история древняя и средних веков изгонялась из всех видов просвещения кро-

ме истфаков. 

Стали считать интерес к изучению столь давних времен, особенно Ви-

зантии, чем-то недостаточно идеологически выдержанным! Как можно свя-

зывать имя Ленина с какой-то Византией. Нужно стремиться сблизить выс-

шее образование с жизнью – а подобные интересы отдаляют преподавание и 

интересы общества от жизни!!! Ведь не в Византии же живем, чтобы ею ин-

тересоваться. Нужно оставить место более жизненному!!! К сожалению, мно-

гие даже крупные историки-новисты в СССР думают так… 

4. Причина квази-методологическая: Положение о преемственности, 

особенно в приложении к прошлому вызывает особые рефлексы непримири-
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мости у всех имеющих некоторые эмоции, связанные с Пролеткультовцами, 

футуристами, хунвэйбинами, самобытниками-автохтонниками, медиэвиста-

ми-германистами, структуралистами! Все те, кто преемственность безбожно 

путают с эволюционизмом! Все они при выдвижении на авансцену историче-

ского исследования преемственности приходят в ужас, как фанатичные мона-

хи трепетали при имени Сатаны…»
301

 

Тем не менее, интервью Р. Г. Пихои, как и его статьи и книги, в которых 

рельефно и ярко предстает образ М. Я. Сюзюмова, представляют значитель-

ный интерес для историков науки. По нашему мнению, эти искренние и эмо-

циональные нарративы являются лучшим из того, что сказано о М. Я. Сюзю-

мове. Si philosopharis, bene est! 

Фотографии М. Я. Сюзюмова хранятся в его личном фонде и пред-

ставляют собой коллекцию из 44 снимков, охватывающих его работу в Ураль-

ском университете и сессию византинистов 1969 г. Большая коллекция хра-

нится в музее УрГПУ. М. Я. Сюзюмов запечатлен, как правило, на коллектив-

ных памятных фотографиях выпускных курсов 1947–1955 г.; есть также от-

дельные снимки, иллюстрирующие кружковые занятия. 

Солидное собрание фотографий находится музее УрФУ. Оно включает в 

себя около двухсот снимков, которые охватывают почти всю жизнь М. Я. Сю-

зюмова, исключая только период Гражданской войны. В этих коллекциях нам 

удалось установить фотографии, сделанные в Камышлове в первой половине 

1930-х гг. Ранее они считались «златоустовскими». 

Выпускница Златоустовской школы II ступени Нина Михайловна Мам-

зина (1910–2002) летом 1978 г. составила красивый альбом, в котором пере-

межаются фотографии ее одноклассников и стихотворные обращения к учи-

телю. Однако наиболее ценной частью альбома являются кадры, объединен-

ные рубрикой «Один день с М. Я. Сюзюмовым». На них всемирно известный 

историк предстает в домашней обстановке: со вкусом обставленная квартира, 

книги, цветы, портрет на фоне Херсонесских древностей. Михаил Яковлевич 

                                           
301

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 169, Л. 1–2. 



 

116 

шутит, пьет чай, играет на пианино, отправляется на прогулку и, непрерывно, 

кокетничает с прекрасными дамами…
302

 

Таким образом, фотографии являются важным источником, демонстри-

рующим университеты выдающегося историка и мыслителя. Фотографии 

элегантного кандидата истории из Юрьева прекрасно передают атмосферу 

начала ХХ в. На снимках Златоустовской школы II ступени, которую дирек-

тору Сюзюмову удалось превратить в «советскую гимназию», видна знаме-

нитая астрономическая обсерватория, метеостанция и завораживающая при-

рода Южного Урала. Фотографии из Свердловска, как правило, деловые. Од-

нако на одной из них, сделанной на праздновании юбилея М. Я. Сюзюмова, на 

доске было написано изречение Демокрита Абдерского: «Не стремись все 

знать, чтобы не прослыть во всем невеждой» (Stob., II, 1, 12). Такие детали пе-

редают непередаваемое: очарование и аромат эпохи. 

 

§ 1.6. Воспоминания и мемуары 

 

Один из самых коварных исторических источников – мемуары коллег и 

учеников. Они всегда подвержены множественным аберрациям, модерниза-

циям ex eventu, лакунам и преувеличениям. Сам М. Я. Сюзюмов не оставил 

книги воспоминаний, но воспоминания о М. Я. Сюзюмове оставили его уче-

ники и коллеги. 

Златоустовская школьная легенда о появлении в городе будущего ди-

ректора школы II ступени впервые была представлена в статье сотрудника 

Златоустовского краеведческого музея Юрия Петровича Окунцова (род. в 

1953). Материал «Михель и его школа» был основан на беседах с сюзюмов-

скими учениками и, прежде всего, профессором Борисом Федоровичем Соко-

ловым (1909–2003) и вице-адмиралом Георгием Васильевичем Юриным 

(1909–1993). Приведем эту увлекательную историю, в которой причудливо 

переплелись пропагандистские образы 1920-х гг. и флер романтических ро-
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манов à la Генрик Сенкевич. «1919 год. Гражданская война. С проходившего 

через Златоуст воинского эшелона вместе с другими тифозными больными 

сняли красного комиссара. Только чудом страшная болезнь не унесла его 

жизнь. Когда молодой комиссар поправился, оказалось, что никаких докумен-

тов при нем нет. Пропали его мандат и партийный билет. Документы оты-

скать не удалось, а вступать повторно в большевистскую партию Сюзюмов не 

стал из принципа»
303

. Отметим вполне понятную путаницу в датах. Важно, 

что школьники знали о его прошлом очень мало, и такие истории основыва-

лись на городском фольклоре. 

Интересные воспоминания принадлежат Анне Гавриловне Рахмановой 

(род. в 1921), которая в 1935–1936 гг. была ученицей седьмого класса сверд-

ловской школы № 11. В дальнейшем она окончила исторический факультет 

СГУ. В 1962 г. А. Г. Рахманова защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Борьба В. И. Ленина против ревизии марксистского учения о диктатуре про-

летариата при разработке и принятии первой Программы РСДРП». Она рабо-

тала на кафедре истории КПСС Академии общественных наук при ЦК КПСС. 

Воспоминания А. Г. Рахмановой – ответ на запрос комиссии по подго-

товке празднования пятидесятилетия истфака УрГУ под руководством декана 

Ю. С. Кирьякова (1946–2014)
304

. Очерк, посвященный М. Я. Сюзюмову, был 

опубликован в сокращенном виде в университетской газете к столетнему 

юбилею ученого (1993). Полный вариант приведен в сборнике «Уральский 

государственный университет в воспоминаниях»
305

. 

Воспоминания Стефана Антоновича Захарова (1920–1995), также 

учившегося в школе № 11, а потом – на историко-филологическом факультете 

УрГУ в 1945/1946 учебном году, дают ценные сведения о Сюзюмове-
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преподавателе. Выпускницы историко-филологического факультета УрГУ 

1948 г. Тамара Моисеевна Сырова (1925–2004) и Лидия Михайловна Слобо-

жанинова (1925–2020) дополнили их интересными подробностями: «Именно 

в этом здании преподававший нам латинский язык Сюзюмов заставил пере-

ставлять столы так, чтобы свет падал слева»
306

. Это не было прихотью препо-

давателя, а являлось вполне прагматичной заботой о здоровье студентов. 

Большинство людей – правши, и, соответственно, падающий слева свет не 

перекрывается пишущей рукой. Методика преподавания Сюзюмовым латыни 

также реконструируется по этим воспоминаниям
307

. 

Наиболее пространными являются мемуарные зарисовки Галины Алек-

сандровны Кулагиной (1913–2008). По ее словам, она знала М. Я. Сюзюмова 

с 1930-х гг. Однако автор «Записок ученого секретаря» по какой-то причине 

неправильно воспроизводит название совета, в котором М. Я. Сюзюмов за-

щищал кандидатскую диссертацию. Кроме этого, Г. А. Кулагина, специалист 

по истории Урала, путает Миасс и Камышлов
308

. Этим неточностям есть про-

стое объяснение: Михаил Яковлевич постоянно общался мужем Г. А. Кулаги-

ной – К. В. Поповым (1909–2002), старшим лаборантом исторического каби-

нета СГПИ. Константин Васильевич служил в РККА связистом с июля 1943 г. 

до конца войны
309

. После 1945 г. работал в СГПИ, учителем истории в сверд-

ловской школе № 19. В 1969 г. вышел на пенсию. К сожалению, он не оставил 

воспоминаний ни о войне, ни о послевоенной жизни. 

По собственному выражению Г. А. Кулагиной, она, «как худой диплом-

ник, без историографии, без ссылок на архивы, без библиографии, даже без 

всякого плана, скороспело так зафиксировала на бумаге разные мысли»
310

. 
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Несомненной ценностью записок Г. А. Кулагиной являются подмечен-

ные ею живые черточки повседневной жизни. В частности, она писала, что 

М. Я. Сюзюмов «гордился тем, что выращивал к столу зеленый лук и даже 

редиску»
311

. Михаил Яковлевич вообще интересовался садоводством. Так, он 

«был совершенно сражен буйным плодоношением уральских яблонь» в саду 

своих друзей
312

. Г. А. Кулагина также приводит сюзюмовский афоризм: «курс 

источниковедения читают люди с б-о-о-о-льшой бородой!»
313

 

Доцент Удмуртского университета Галина Серапионовна Коротаева 

(род. в 1947 г.), оставила небольшой хвалебный отзыв об М. Я. Сюзюмове. 

Она указала на наличие переписки между свердловским профессором и В. Е. 

Майером
314

. 

«Горными вершинами» мемуарной литературы, посвященной М. Я. 

Сюзюмову, являются воспоминания Р. Г. Пихои (род. в 1947 г.) и В. Д. Камы-

нина (род. в 1950 г.)
315

. Рудольф Германович окончил истфак УрГУ в 1968 г., а 

Владимир Дмитриевич – в 1972 г. Интересно, что их студенческие годы при-

шлись на апофеоз неопокровщины и ее же триумфальное изгнание. Оба спе-

циализировались у Михаила Яковлевича: аспирант Пихоя написал и защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Церковь в Древней Руси (конец X – 

первая половина XIII века): древнерусское покаянное право как историче-

ский источник», а студент Камынин – курсовую работу об Аммиане Марцел-

лине. 

Воспоминания о любимом преподавателе написаны ими с разных пози-

ций. В. Д. Камынин большое внимание уделяет историческому фону, апелли-

рует к законодательству эпохи. Его Сюзюмов – человек с неординарной судь-

бой, способный на мужественную борьбу с невзгодами, но при этом, обла-
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 По имеющимся у нас достоверным сведениям, в ближайшее время будут опубликованы 

небольшие воспоминания о годах учебы на историческом факультете УрГУ профессора 

В. А. Кузьмина. 
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дающий чувством юмора. Увидев праздных и жизнерадостных студентов, 

прогуливающих занятия, профессор воскликнул: «Варвары, в библиотеку!» 

Призыв оказался успешным: «варвар» В. Д. Камынин стал доктором истори-

ческих наук, университетским профессором и, совершенно в сюзюмовском 

духе, – специалистом в области вспомогательной исторической дисциплины – 

историографии. 

В рукописи Р. Г. Пихои представлена история профессионального ста-

новления российского историка. Он дал емкую характеристику семидесяти-

двухлетнему М. Я. Сюзюмову: «Небольшого роста, всегда скорее бегущий, 

чем шагающий по коридору факультета, начисто лишенный обязательной 

профессорской внешней солидности – он был легендой для студентов, одина-

ково восхищавшим и пугавшим своей ученостью»
316

. С большой теплотой 

талантливый ученик описывает учителя. И перед читателем возникает образ 

совершенно неординарного человека, преданного всей душой науке, который 

был «воплощением истории». Интересно, что в адрес известного филолога, 

специалиста по угро-финским языкам Вильяма Эрница (Villem Ernits; 1891–

1982), были выбраны те же слова, что применимы к его однокласснику и од-

нокурснику М. Я. Сюзюмову: «он стал едва ли не легендарной фигурой бла-

годаря сочетанию энциклопедической эрудиции, поразительной культурной и 

академической активности»
317

. 

Интересные воспоминания о Михаиле Яковлевиче оставил акад. Генна-

дий Григорьевич Литаврин (1925–2009). В юбилейном интервью он заметил, 

что пришел «в Византию по пути «из варяг в греки», причем на изрядное 

число лет на этом пути «задержался» в Болгарии»
318

. На этом пути обращает 

на себя внимание единство во взглядах на континуитет. Влияние оказала со-

вместная работа над изданием «Поучения» Кекавмена, а также последова-
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 Пихоя Р. Г. Историк в потоке времени. М., 2021. С. 53. 
317
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тельное и аргументированное выступление против идеи И. И. Шевченко о 

подделке «Записки греческого топарха»
319

. Московский историк писал сверд-

ловскому коллеге: «Чем далее – тем более проникаюсь доверием к Вашим 

идеям»
320

. Геннадий Григорьевич оставил несколько бытовых зарисовок, ха-

рактеризующих профессора М. Я. Сюзюмова как человека жизнерадостного, 

общительного, очень умного. Он предпочитал начинать обед с десерта и 

оканчивать его супом, потому что так удобнее было вести остроумную зани-

мательную беседу. Так, денежную реформу А. Н. Косыгина он сравнивал с 

реформой императора Анастасия и считал «ограблением населения»
321

. 

Мемуары и воспоминания о М. Я. Сюзюмове написаны младшими кол-

легами, студентами, школьными учениками, которые знали ученого относи-

тельно непродолжительное время. Эти тексты, написанные в разнообразной 

стилистике, по самым разным причинам и с различной степенью подробно-

сти ценны, прежде всего, тем, что они оттеняют события бурной научной 

биографии М. Я. Сюзюмова. 

 

Завершая характеристику источниковой базы по теме диссертации, ак-

центируем внимание на нескольких ключевых выводах. Источниковая база, 

позволяющая реконструировать научную биографию М. Я. Сюзюмова, реле-

вантна сложности поставленной в данном исследовании проблематики. При-

влекаемые нами источники следует разделить на 12 групп: 

1. Законодательные акты Российской империи, РСФСР и СССР, кото-

рые регулировали научную и преподавательскую работу, а также частную 

жизнь граждан. 

2. Официальные документы: дипломы, аттестаты, свидетельства, лек-

ционные и зачетные книжки. 

                                           
319

 Литаврин Г. Г. Кекавмен и его «Поучение» // Советы и рассказы: Поучение византий-
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тиноведение на XIII Международном конгрессе исторических наук (Москва, 16-23 августа 

1970 г.) // Византийский временник. 1972. Т. 33 (58). С. 255. 
320

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 224, Л. 2. 
321
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3. Делопроизводственные документы: личные дела, автобиографии, ли-

стки по учету кадров, заявления, справки, характеристики, судебные реше-

ния, следственные дела, различные формуляры. 

4. Протоколы производственных и партийных заседаний, Ученых Сове-

тов учреждений образования и науки Российской империи и СССР. 

5. Диссертации и документы, связанные с их защитой (авторефераты, 

отзывы оппонентов, списки публикаций etc.) 

6. Научно-тематические подборки, рукописи статей, рецензий, отзывы 

на научные работы коллег. 

7. Опубликованные в периодических и продолжающихся изданиях ста-

тьи, переводы источников, монографии, материалы конференций, учебные 

пособия, программы лекционных курсов. 

8. Переписка с официальными учреждениями, коллегами, учениками, 

представителями общественности; отдельную группу составляют поздрави-

тельные адреса, письма и телеграммы. 

9. Газетные публикации (стенгазеты, вузовские многотиражки, регио-

нальная и центральная пресса), статьи из популярных изданий (адреса-

календари, памятные книжки etc.) 

10. Справочники и энциклопедии. 

11. Фотографии, кино- и видеоматериалы. 

12. Воспоминания и мемуары. 

Определяющее значение при выполнении диссертационного исследова-

ния имели материалы из личного фонда М. Я. Сюзюмова в ГАСО. Он насчи-

тывает 583 ед. хр., и был принят на государственное хранение в 1995 г. Струк-

тура фонда соответствует ведомственным правилам и рекомендациям, она 

совпадает со структурой других личных фондов российских государственных 

архивов. Уникальным, не имеющим аналогов, этот фонд является из-за вклю-

чения в него научно-тематических подборок (305 ед. хр.), обладающих колос-

сальным научным потенциалом. Фондообразователем предусматривалось, что 

эти материалы будут использоваться в научно-исследовательской работе. От-
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бор и систематизация материалов для научно-тематических подборок были 

проведены профессором Сюзюмовым в 1970-е гг., их внутренняя структура 

имеет сходство с рабочими книгами В. Г. Короленко. 

Для достижения поставленной в диссертационном исследовании цели и 

решения сформулированных во введении задач привлекались архивные мате-

риалы из 28 архивов, музеев и библиотек. Среди них: 5 федеральных, 9 ре-

гиональных, 3 муниципальных, 6 ведомственных учреждений Российской 

Федерации; 4 зарубежных архива (Эстония, Великобритания) и одно зару-

бежное частное собрание. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

HISTORIA SJUSJUMIANA 

 

 

Термин историография в названии этой главы трактуется в расшири-

тельном смысле. По нашему мнению, историография – это не только сово-

купность собственно научных трудов, но и поле взаимодействия между раз-

личными историософскими традициями, течениями, школами. Эта интерак-

ция со временем выливается в художественные произведения, публицисти-

ку, кинематограф. М. Я. Сюзюмов придавал историографии огромное значе-

ние. Будучи последовательным сторонником генетического метода, он опре-

делил для себя ответы на вопросы: что такое историография, зачем нужна 

историография и, наконец, – кто есть историограф? 

Для объяснения термина он использовал лаконичную формулировку: 

«историография – история развития понимания»
322

. В 1948 г. кандидат исто-

рических наук, доцент СГПИ Михаил Яковлевич Сюзюмов писал: «Историо-

графия необходима, чтобы понять, что подлинно научные теории историче-

ского процесса и подлинно научные объяснения отдельных исторических со-

бытий развились и укрепились в борьбе с антинаучными идеалистическими и 

всевозможными реакционными извращениями и фальсификациями исто-

рии»
323

. На заключительный вопрос он образно ответил в докторской диссер-

тации: «Историографами (ἱστορία τῆς ἀθλήσεως) следует считать художни-

ков, пишущих изображения праздников, мартириев или триумфы царей»
324

. 
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§ 2.1. Конструирование биографии М. Я. Сюзюмова 

 

Научная работа по составлению научной биографии М. Я. Сюзюмова 

требует, прежде всего, публикации источников. Однако долгие годы работа в 

этой сфере не велась, что обусловлено комплексом причин. Прежде всего, 

доступ к архиву М. Я. Сюзюмова длительное время был невозможен. Так, ма-

териалы, касающиеся раннего этапа биографии ученого (гимназические и 

университетские документы), оставались недоступными вплоть до «архивной 

революции»
325

. Однако, по свидетельству Р. Г. Пихои, «о каждом периоде сво-

ей биографии Сюзюмов рассказывал с удовольствием, с кучей подробностей, 

он сам был воплощением истории»
326

. 

Вне поля зрения исследователей находились документы, проливающие 

свет на деятельность М. Я. Сюзюмова в годы Гражданской войны, а также на 

отдельные, более поздние, эпизоды его биографии. По сути, долгое время 

были доступны лишь спорадические ангажированные воспоминания об из-

вестном историке. Практически всегда это были впечатления молодых людей 

о возрастном ученом, занятом человеке, который часто бывал в разъездах и 

командировках. 

В 1970–1990-е гг. знакомство с М. Я. Сюзюмовым и, тем более, публи-

кация биографических материалов об одном из наиболее талантливых совет-

ских историков означала доступ в высшие научные сферы. Отсюда – тради-

ция написания юбилейных статей, исполненных выражений признательности 

«учителю». 

Первый историографический период (1973–1987) характеризируется 

становлением проблематики. Собственно, он является установочным. Кон-
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туры тематики очертили Н. В. Ефременков и А. Г. Козлов
327

. Из аспирантов 

о Сюзюмове в это время писали: В. А. Сметанин (автор серии газетных за-

меток) и Р. Г. Пихоя. В столице дань уважения М. Я. Сюзюмову высказывали 

коллеги из «Византийского временника» во главе с З. В. Удальцовой. Так, в 

«международном органе» был напечатан поздравительный адрес «К 70-

летию М. Я. Сюзюмова». В этой очень теплой заметке Михаил Яковлевич 

назван «крупным знатоком византийской истории, видным исследователем и 

душевным человеком». Биографические сведения касались исключительно 

научных занятий, отмечалась «смелость в разрушении традиционных схем, 

логичность собственных построений, привлечение многочисленных и раз-

нообразных источников, остроумие в истолковании памятников». Была оце-

нена как работа ученого в области широких и дискуссионных проблем ви-

зантийской истории, так и публикация источников, особенно «Книги Эпар-

ха»
328

. Это поздравление члену редколлегии «Византийского временника» 

можно считать первым историографическим свидетельством, специально 

посвященным М. Я. Сюзюмову. 

В год 80-летнего юбилея ученого – 1973 г. – вышли две статьи разных 

авторов, но под одинаковым названием. В тексте, написанном аспирантом 

Р. Г. Пихоей, помимо биографической справки, содержится подробный ана-

лиз конкретно-исторических и обобщающих работ Сюзюмова
329

. Автором 

второй публикации была доцент М. А. Поляковская, работавшая на кафедре 

всеобщей истории УрГУ с 1960 г., и шестью годами позже защитившая кан-

дидатскую диссертацию. В статье М. А. Поляковская ограничилась locus 

communis (краткие биографические сведения, перечисление научных заслуг и 

многочисленные похвалы юбиляру)
330

. Публикация М. А. Поляковской про-
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должалась избранной библиографией трудов М. Я. Сюзюмова, которую со-

ставила Надежда Игоревна Бармина. Вплоть до сегодняшнего дня эта биб-

лиография остается самой подробной
331

. 

Стоит отметить, что два столь разных ученых обратили внимание на 

одну и ту же черту научной работы М. Я. Сюзюмова. Р. Г. Пихоя писал: «Не-

обычайный научный кругозор, скрупулезность изучения исторических источ-

ников сочетаются в работах М. Я. Сюзюмова с широтой обобщений, имею-

щих принципиальное значение для понимания исторического развития Ви-

зантийской империи»
332

. М. А. Поляковская отмечала: «Необычайная широта 

эрудиции позволяет ему сочетать конкретные – вплоть до терминологическо-

го анализа – исследования с теоретическими обобщениями в больших вре-

менных срезах»
333

. 

Примечательно, что в оценке юбиляра М. А. Поляковская не только ис-

пользовала яркие метафоры, но и сама их создавала: «влюбленный в исто-

рию»
334

, «старейшина советского византиноведения»
335

. 

М. А. Поляковская была солидарна с другим аспирантом М. Я. Сюзю-

мова, специалистом по византийской эпистолографии и истории аграрных 

отношений В. А. Сметаниным: «Страстный спорщик, сияющий от радости 

при возможности дискутировать, он обладает феноменальной эрудицией, не-
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истовым трудолюбием, поражающей скрупулезностью в изучении источни-

ков»
336

. 

После смерти М. Я. Сюзюмова появилась традиция проведения науч-

ных конференций, посвященных его памяти
337

. Первые чтения прошли в конце 

1983 г. и были приурочены к 90-летию со дня рождения ученого
338

. Среди док-

ладчиков, – в числе которых были и молодые исследователи, – выделялось 

выступление М. А. Поляковской, которая посвятила его некоторым аспектам 

биографии М. Я. Сюзюмова
339

. 

Стоит отметить, что в 1982–1987 гг. свердловских византиноведов 

опекала чл.-корр. АН СССР З. В. Удальцова, которая была заинтересована в 

том, чтобы центр византийских исследований в УрГУ сохранился. По этой 

причине к самостоятельной работе ученики М. Я. Сюзюмова приступили 

только в конце 1980-х гг. Это было вполне в духе Юрьевского университета: 

ординарный или почетный профессор не возводил преград для своих учени-

ков в достижении новых «исследовательских горизонтов». Те из них, кто 

достигал успеха и признания в научном мире, как правило, были за это бла-

годарны своему учителю… 

Второй этап (1987–2001) ознаменовался критическим поворотом в ис-

ториографии. Следует особо подчеркнуть важное обстоятельство. С середи-

ны 1980-х гг. работа сотрудников кафедры всеобщей истории УрГУ была ско-

ординирована либо с планом комплексной программы Минвуза РСФСР «Ду-

ховная культура Урала»
340

, либо с задачами научной темы «Средневековые 

цивилизации в регионах влияний античных традиций» (ИВИ АН СССР, 
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№ 01910032650)
341

. Как следствие, количество публикаций о профессоре Сю-

зюмове возросло, а доступ к его личному фонду в ГАСО должен был задать 

новый исследовательский импульс. 

12 января 1986 г. М. А. Поляковская писала Г. Г. Литаврину: «Случайно 

не знаете ли Вы, на каком языке будет представлена в Byzantina моя статья о 

Михаиле Яковлевиче? В 13 или в 14 томе она будет? Эта статья, как и ряд 

других работ о Михаиле Яковлевиче, идут по плану комплексной темы «Ду-

ховная культура Урала». Т. е. весь факультет вносит свою лепту в разработку 

этой министерской темы, но мы попали в нее с Михаилом Яковлевичем как 

крупным историком Урала»
342

. 

В это же время появляется статья М. А. Поляковской «Оценка периода 

генезиса византийского феодализма в трудах М. Я. Сюзюмова (к 95-летию со 

дня рождения)». В ней содержится краткий анализ трудов ученого. Далее она 

обратилась к характеристике теоретических воззрений профессора Сюзюмо-

ва. По ее мнению, он использовал «метод обнажения корней явления» и 

«прием оценки ex eventu». М. А. Поляковская не согласилась с немецким ис-

ториком Клаусом-Петером Мачке (Klaus-Peter Matschke; 1938–2020), который 

писал: «Чтобы понять политику и действия правящего класса, необходимо 

исследовать его экономическую и социальную структуру в различные перио-

ды византийской истории. Это ясно показал в различных своих трудах М. Я. 

Сюзюмов»
343

. Она аргументировала свою точку зрения ссылками на работы 

Г. Л. Курбатова и А. А. Чекаловой
344

. 

К этому времени относятся первые упоминания об использовании ма-

териалов из личного фонда М. Я. Сюзюмова в ГАСО. В 1987 г. появилась ра-
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бота «Тенденции развития византийского города в интерпретации М. Я. Сю-

зюмова» студентки пятого курса исторического факультета УрГУ Любови 

Владимировны Кених (род. в 1960 г.). Этот труд был рекомендован к участию 

во Всесоюзном конкурсе на лучшую научную работу студентов по естествен-

ным, техническим и гуманитарным наукам 1987 г. под девизом «Опыт». 

Л. В. Кених обратилась к докторской диссертации М. Я. Сюзюмова и двум 

статьям о раннесредневековом городе
345

. Научный руководитель студентки, 

М. А. Поляковская, писала в отзыве: «Заслугой автора стало то, что он пер-

вым обратился к материалам архивного фонда М. Я. Сюзюмова»
346

. 

В самом конце 1980-х гг. на кафедре всеобщей истории были обнару-

жены копии писем М. Я. Сюзюмова к Н. Е. Застенкеру, сведения из которых 

были использованы в предисловии к новому выпуску АДСВ
347

. 

В 1991 г. М. А. Поляковская опубликовала статью о М. Я. Сюзюмове в 

литературно-публицистическом журнале «Уральский следопыт»
348

. В ней 

были использованы воспоминания учеников Златоустовской школы II ступе-

ни, которые автор получила от свердловского краеведа Ю. Э. Соркина
349

. 

Следует отметить, что другие источники по златоустовскому периоду жизни 

М. Я. Сюзюмова М. А. Поляковская не привлекала. Это стало причиной того, 

что в статье было сделано несколько фактических ошибок. Так, арест Сюзю-

мова органами НКВД в 1935 г., по ее мнению, произошел в Златоусте. Вне 

поля зрения исследовательницы оказались почти четыре года его работы в 

Камышлове (1930–1934)
350

. 

К 100-летнему юбилею профессора Сюзюмова была опубликована про-

граммная статья М. А. Поляковской «Ученый и время». Впоследствии без 
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ссылок на нее не обходился ни один очерк о М. Я. Сюзюмове
351

. 23 июня 

1994 г. на заседании Ученого совета УрГУ М. А. Поляковская выступила с 

докладом о вкладе М. Я. Сюзюмова в историческую науку. Вскоре этот текст 

был напечатан
352

. Несмотря на небольшой промежуток времени, разделяю-

щий две публикации, в них изложены разные версии биографии профессора 

Сюзюмова. Несмотря на это, М. А. Поляковская использовала в них почти 

идентичный набор цитат из источников. 

Не останавливаясь специально на детских годах будущего историка, 

М. А. Поляковская утверждала, что с 1917 по 1942 гг. М. Я. Сюзюмов был 

«вырван из научной среды»
353

. Даты обусловлены другим расхожим заблуж-

дением: якобы, после прихода к власти большевики запретили заниматься ви-

зантинистикой. «И только в 1943 г., когда на коренном переломе войны была 

«прощена» церковь, а вместе с тем было «реабилитировано» византиноведе-

ние, для Сюзюмова стало возможным вернуться к занятиям наукой». Инте-

ресно, что автор пишет о возвращении в науку М. Я. Сюзюмова только в 

1940-е гг., хотя в юбилейной статье она констатировала, что уже в 1930-е гг. 

появились статьи М. Я. Сюзюмова на византийскую тематику
354

. 

Следует отдельно остановиться на обращении М. А. Поляковской к 

статьям А. П. Каждана, посвященным памяти М. Я. Сюзюмова, а также к пе-

реписке между двумя учеными. «Один из коллег Сюзюмова сравнивал его в 

день его 80-летия с героем агиографической литературы, поскольку ему 

«свойственно дерзостно-свободное отношение к окружающему миру»
355

. 

На самом деле, А. П. Каждан («один из коллег») писал: «я сравню Вас с геро-

ем агиографической литературы – не в том смысле, что Вас отличают христи-
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анские добродетели, а потому, что житийному герою свойственно дерзостно-

свободное отношение к окружающему миру: ни земное тяготение, ни вихри, 

ни загадочность будущего не останавливают его»
356

. 

Таким образом, для второго этапа развития историографии о М. Я. Сю-

зюмове характерны следующие черты. Личный фонд, как и многие другие 

архивные материалы, стал доступен исследователям (Л. В. Кених). В публи-

кациях М. А. Поляковской этого времени процитированы фрагменты из 26 

дел. В основном, это дореволюционные материалы и переписка (А. П. Каж-

дан, Г. Л. Курбатов, А. Н. Чистозвонов, А. Д. Люблинская, И. П. Медведев, 

З. В. Удальцова). Примечательно, что некоторые архивные документы до сих 

пор хранят пометы, сделанные рукой М. А. Поляковской
357

. Научно-

тематические подборки, ставшие доступными с 1995 г., ею не привлекались. 

Дисперсный период. В 2001 г. была открыта новая страница в изучении 

биографии М. Я. Сюзюмова. Подлинным прорывом в historia Sjusjumiana 

стали материалы, представленные в докторской диссертации Александра 

Ивановича Вольхина
358

. Используя документы из Центрального архива ФСБ 

России и архива УФСБ по Свердловской области, автор привел и проанали-

зировал данные из дела-формуляра, заведенного на М. Я. Сюзюмова в НКВД. 

Новые сведения касались жизни М. Я. Сюзюмова в годы Великой Отечест-

венной войны, они солидно дополнили имеющуюся информацию об ураль-

ском историке. 

После Миллениума юбилейная историография пополнилась статьями 

доцента А. С. Козлова. В отличие от М. А. Поляковской, ее коллега по кафед-

ре, обратился к общей оценке наследия своего научного руководителя. С ма-

териалами личного фонда профессора Сюзюмова в ГАСО этот автор не рабо-

тал. Особенностью статей А. С. Козлова о Михаиле Яковлевиче является 
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сложный стиль, обилие аналогий и сравнений: «гражданский тонус исследо-

ваний», «не затрещит ли радужная оболочка этого творчества, его нежная 

форма под натиском мощного интеллекта новейших исследователей» etc. 

В 2003 г. А. С. Козлов написал юбилейную статью к 110-летию М. Я. 

Сюзюмова. В ней он ошибочно назвал доцента Сюзюмова «профессором» в 

1940-е гг. На самом деле, это заслуженное звание было получено только в 

следующем десятилетии, после защиты докторской диссертации. Также А. С. 

Козлов упоминал об идеологическом преследовании М. Я. Сюзюмова
359

. 

Примечательно, что А. С. Козлов использовал в публикациях сюзюмов-

скую терминологию: «культурная радиация», «специализация», но в произ-

вольном значении
360

. В 2010 г. он писал, что определить «влияние Михаила 

Яковлевича Сюзюмова… на всю российскую византинистику… крайне за-

труднительно»
361

. По его мнению, подвиг М. Я. Сюзюмова заключался в уме-

нии приспосабливаться к обстоятельствам, вести научные дискуссии, опира-

ясь на цитаты из трудов Карла Маркса
362

. 

Постепенно А. С. Козлов перешел к глобальным обобщениям, где цита-

ты и даже ссылки на работы М. Я. Сюзюмова вовсе отсутствовали. Важней-

шей проблемой он счел «византийско-российский континуитет», который для 

доцента Козлова сводился, в первую очередь, к православию. В статье 2011 г. 

он называл М. Я. Сюзюмова сторонником идеи «византизма», ученым, счи-

тавшем континуитет «меняющейся преемственностью», сторонником идеи 

«постоянной изменчивости византийской цивилизации»
363

. 

В дальнейших изысканиях А. С. Козлов уже не считал М. Я. Сюзюмова 

самостоятельным исследователем. Он подчеркивал: «против «очернения» 
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Византии в Советском Союзе выступали не только М. Я. Сюзюмов и его уче-

ники: достаточно перелистать трехтомную «Историю Византии», изданную 

АН СССР в 1967 г.»
364

 Следует указать, что выявить вклад «учеников» в это 

издание нам не удалось.  

В 2002 г. выпускница истфака УрГУ Элла Николаевна Хрущева защи-

тила кандидатскую диссертацию под руководством М. А. Поляковской по те-

ме «Концепция византийского государства в русской византинистике послед-

ней четверти XIX – XX вв.». Биография М. Я. Сюзюмова в ней подробно не 

рассматривалась
365

. 

Последней работой М. А. Поляковской по данной тематике является 

биографическая статья о М. Я. Сюзюмове, опубликованная в 2010 г. Этот 

текст представляет собой итог ее многолетних плодотворных трудов
366

. Сле-

дует отметить, что эту работу Владимир Викторович Согрин оценил как 

«эталон историографического портрета». Далее он продолжил: «М. А. По-

ляковская, автор статьи о М. Я. Сюзюмове и его ученица, последовательно 

и, на мой взгляд, успешно убеждает читателя в том, во что искренне верит 

сама»
367

. 

Фактически подводя итог своей научной деятельности, в 2012 г. М. А. 

Поляковская переиздала серию статей о М. Я. Сюзюмове, объединив ее с 

публикацией своей переписки с коллегами
368

. 

Этот период отмечен публикациями in honoria, в которых имя М. Я. 

Сюзюмова упоминается редко. Рассмотрим пример, где личные воспомина-

ния о Михаиле Яковлевиче документальными свидетельствами не подтвер-

                                           
364

 Козлов А. С. Европейский миф о Византии и вопрос о византийско-российском конти-

нуитете (историософский этюд) // Проблемы истории России. 2013. Вып. 10. С. 55. 
365

 Хрущева Э. Н. Концепция византийского государства в русской византинистике по-

следней четверти XIX – XX в.: дис. … канд. истор. наук: 07.00.09. Екатеринбург, 2002. 
366

 Поляковская М. А. Михаил Яковлевич Сюзюмов // Портреты историков: Время и судь-

бы. М., 2010. Т. 5. Средние века. Новая и новейшая история. С. 132–143. 
367

 Согрин В. В. Портретная галерея отечественной историографии // Новая и новейшая 

история. 2011. № 3. С. 113. 
368

 Поляковская М. А. Византия, византийцы, византинисты. Екатеринбург, 2012. 
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ждаются
369

. Так, М. А. Поляковская настаивала на своем знакомстве с про-

фессором М. Я. Сюзюмовым в 1960 г.: «Однако моя встреча с этим удиви-

тельным ученым произойдет довольно поздно. В мои студенческие годы Ми-

хаил Яковлевич еще не работал в университете <…> Сюзюмова я вообще ни-

когда не видела»
370

. 

Судя по архивным материалам, 11 мая 1955 г. студентка Р. А. Поляков-

ская (Сидорова) защитила дипломную работу по теме «Народные движения в 

Риме в 1260–1343 гг.» под руководством доцента Н. А. Бортника
371

. Рецензен-

том выступил доктор исторических наук М. Я. Сюзюмов. Научный руководи-

тель оценил работу как «отличную», а рецензент – как «хорошую». Вопросов 

к дипломнице у комиссии не было. В протоколе заседания сохранилось осо-

бое мнение Н. А. Бортника: «В условиях, когда студенты кафедры всеобщей 

истории в виде исключения используют иностранную литературу, считаю не-

правильным оценить дипломную работу Сидоровой, написанную на основе 

латинских источников, с привлечением 3-х работ на немецком языке, посвя-

щенную трудной и актуальной теме, только на «хорошо». Считаю необходи-

мым дипломную работу Сидоровой оценить на «отлично». В итоге, комиссия 

поддержала М. Я. Сюзюмова
372

. Выпускной экзамен по основам марксизма-

ленинизма Р. А.Сидорова тоже сдала на «хорошо»
373

. В комиссии на этот раз 

не было ни Н. А. Бортника, ни М. Я. Сюзюмова, – каверзные вопросы задава-
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 ГАСО, Ф. Р-2110, Оп. 3а Д. 28, Л. 75 об. – 76. Протокол № 129 заседания Государственной 
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ли Ф. И. Сурин и В. А. Адамов. Экзамен «по специальности» она сдала на 

«отлично»
374

. 

Таким образом, знакомство между М. Я. Сюзюмовым и Р. А. Сидоровой 

(М. А. Поляковской) произошло в 1955 г., а не при поступлении в аспиранту-

ру в 1960 г. Впоследствии Т. В. Кущ назвала эту встречу «счастливым стече-

нием обстоятельств»
375

. 

Историография, подобно даме с камелиями, в это время все чаще стала 

обращаться к эмоциям читателя. У А. Н. Домановского «самые приятные 

чувства» вызвала вступительная статья М. А. Поляковской к книге «Визан-

тийские этюды»
376

. Политически ангажированная статья украинско-

американского исследователя В. Рыжковского представляет собой парафраз 

все того же «Ученого и времени». Он не обращался к архивным фондам. Ба-

калавр Джорджтаунского университета путает дискуссию об основном законе 

феодальной формации с дискуссией о генезисе средневекового города. В ста-

тье автор указывал, что необходимо «браться за интерпретацию батальной 

картины генеральных сражений»
377

. Чаще всего он обращается к работам 

А. Я. Гуревича, но за словесной эквилибристикой В. Рыжковского («интел-

лектуальные претензии М. Я. Сюзюмова на статус регионального лидера», 

«дореволюционные истоки его выучки») скрывается катастрофическое неве-

жество
378

. 
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вое литературное обозрение. 2009. № 3 (97). C. 60. С точки зрения военной науки эта фра-
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forgé ce bijou d’un sou // Qui sonne creux et faux sous la lime? 
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 Рыжковский В. Советская медиевистика. C. 64, 81. 
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Трудно представима реальность, описанная в следующем пассаже: 

«Свердловск 1938 года в системе советских академических координат, скорее 

всего, представлял некоторое неевклидово измерение в сравнении со столи-

цами». В этом «неевклидовом пространстве», и обитал, по мнению 

В. Рыжковского, «доцент» М. Я. Сюзюмов в 1938 г.
379

 

Значительным шагом вперед стала деятельность научного коллектива 

под руководством профессора Н. Н. Алеврас из Челябинского государственно-

го университета
380

. Плодотворная работа шла в рамках проекта «Опыт диссер-

тационных исследований ученых-историков второй половины XIX – первой 

половины XX в. в дисциплинарной памяти и культурном пространстве Рос-

сии». Член этого коллектива В. В. Сашанов написал статью, посвященную 

1920–1930-м гг., самому малоизвестному периоду в биографии М. Я. Сюзюмо-

ва
381

. Важно, что эта статья содержит список ранее неизвестных публикаций 

уральского ученого. В целом, статья В. В. Сашанова раскрывает ранее неиз-

вестные факты, открывая новые исследовательские горизонты. 

Уральский университет не являлся монополистом в данной тематике. 

Примечательны труды кандидата исторических наук, доцента ЮрГГПУ Иго-

ря Александровича Новикова. Достоинством его статей о М. Я. Сюзюмове 

стало привлечение архивных материалов, а также опубликованных работ: га-

зетной заметки выпускника-заочника исторического факультета УрГУ Ю. П. 

Окунцова
382

, воспоминаний С. А. Захарова, статьей М. А. Поляковской
383

. 
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 Новиков И. А. Революцией призванный: византинист М. Я. Сюзюмов на Урале // Во-

просы всеобщей истории. 2016. № 18. С. 52. Следом за М. А. Поляковской автор ошибочно 
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Претендуя на открытие «малоизвестных страниц жизни» М. Я. Сюзю-

мова, челябинский исследователь собрал значительный массив интересных 

сведений о «сюзюмовской школе» в Златоусте, но до настоящего времени не 

обобщил их итоговой публикации. 

Примечательно, что И. А. Новиков изучал отдельные дела фонда Сю-

зюмова в ГАСО, среди которых была одна научно-тематическая подборка. 

Она заинтересовала исследователя, – историка Урала, – из-за названия архив-

ного дела. Однако он ошибочно посчитал подборку «неизданной рукописью 

М. Я. Сюзюмова»
384

. 

В Златоусте биографию М. Я. Сюзюмова изучал журналист А. Л. Ли-

берман. В 1992 г. им было создано, на наш взгляд, самое точное жизнеописа-

ние М. Я. Сюзюмова
385

. 

Отдельные эпизоды биографии М. Я. Сюзюмова, связанные с его рабо-

той в СГПИ, рассматривались на конференции, посвященной столетнему 

юбилею ученого. Она проходила в УрГПУ 19 ноября 1993 г.; с докладами вы-

ступали М. А. Субботина, Г. И. Кругликова, Г. А. Кулагина et al. Сборник тру-

дов конференции издан не был
386

. 

За пределами нашей страны о М. Я. Сюзюмове писал А. П. Каждан
387

. 

По нашему мнению, Александр Петрович, – великий поэт, не написавший ни 

одной поэтической строчки, – создал блистательный портрет историка Ми-

хаила Сюзюмова, переводчика и комментатора «Книги Эпарха» и «Морского 

Закона». За истекшие годы стало общеупотребительным утверждение А. П. 

Каждана: «Михаил Яковлевич принадлежал к той немногочисленной когорте 
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ученых, которые обладают даром не разрубать, а связывать отдельные звенья 

в цепи исторических событий»
388

. 

Таким образом, период с 2001 до 2022 гг. в historia Sjusjumiana характе-

ризуется тем, что наравне с мемориальными публикациями в это время появ-

ляются статьи, посвященные анализу научной работы М. Я. Сюзюмова. По-

пытку нивелировать значение научного наследия М. Я. Сюзюмова для отече-

ственной исторической науки следует признать неудачной, так как аргументы 

и талант А. П. Каждана, утверждавшего прямо противоположное, оказались 

несоизмеримо выше тривиальных loci communis. Отметим также, что иссле-

дователи чаще стали обращаться к личному фонду М. Я. Сюзюмова в ГАСО. 

Однако вопрос о его участии в дискуссиях, спорах, «дуэлях» со многими из-

вестными учеными (Г. А. Максимовичем, А. П. Кажданом, Е. М. Штаерман, 

А. Д. Люблинской, Е. В. Гутновой etc.) по-прежнему не вызывал в историо-

графии особого интереса. 

 

§ 2.2. Теория диалектического континуитета 

и Свердловский центр византиноведения  

 

Историографические дороги не только уводят в прошлое, но и освеща-

ют перспективные направления. В задачи нашего исследования не входит 

изучение всех теорий исторического развития. Однако отметим, что отечест-

венная историческая наука знает немного примеров исследователей, создав-

ших собственные теории исторического процесса. Известными стали теории, 

которые стремились сблизить историю человечества с различными явления-

ми естественной истории (пассионарная теория этногенеза Л. Н. Гумилева, 
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теория суггестии Б. Ф. Поршнева)
389

. Ничуть не похожие друг на друга, они 

тем не менее, допускали наличие некоего необъяснимого начала («Нечто» у 

Б. Ф. Поршнева, «пассионарность» у Л. Н. Гумилева). Таинственная сущ-

ность этих явлений считалась если не движущей силой истории, то, по край-

ней мере, признавалось большое влияние на нее. 

В историографии из-за отсутствия акрибии становится непонятным, в 

чем состоит диалектический континуитет и каковы основные положения тео-

рии М. Я. Сюзюмова
390

. К сожалению, его доклады на VIII Всесоюзной сес-

сии византинистов в Свердловске (1969) и IX Всесоюзной византиноведче-

ской сессии в Ереване (1971) не были изданы полностью
391

. Как следствие, 

после 1982 г. в историографии не появилось ни одного систематического из-

ложения теории континуитета. 

Проследим трансформацию термина «диалектический континуитет» в 

историографии. В 1988 г. М. А. Поляковской указывалось, что «основой на-

учного творчества М. Я. Сюзюмова является четкое убеждение о необходи-

мости исследовать любое явление или институт только с позиций теории 

преемственности исторического развития»
392

. В 1990 г. – «основа концепции 

М. Я. Сюзюмова – это идеи континуитета, альтернативы путей историческо-

го развития Византии»
393

. 

В 2000 г. Э. Н. Хрущева приписала М. Я. Сюзюмову некую «модель» 

византийской государственности и «концепцию континуитета»: «Некоторая 

терминологическая аберрация между понятиями «государство» и «строй» не 
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заслоняет продуктивности и оригинальности взглядов исследователя»
394

. В ее 

диссертации также есть упоминания о континуитете в связи с Уральской 

школой византинистики, но дефиниции этому термину дано не было
395

. 

В издании «Историки Урала» М. А. Поляковская писала о том, что в 

основе концепции «лежит идея континуитета, т. е., непрерывности историче-

ского развития, в которой Византия сыграла роль непосредственной преем-

ницы античных отношений при переходе к средневековью»
396

. В совместной 

статье М. А. Поляковской и А. И. Романчук этот вопрос специально не рас-

смотрен
397

. 

Следует отметить, что А. И. Романчук также писала о континуитете. 

Напомним, что эта теория была верифицирована М. Я. Сюзюмовым на осно-

ве археологических материалов, полученных доцентом УрГУ Е. Г. Суро-

вым
398

. Альбина Ильинична Романчук принимала участие в этих раскопках. 

Автор периодически отходит от рассмотрения основной темы, пере-

ключаясь на своеобразную «дуэль» с Е. Г. Суровым. Так, в газетной заметке 

об именной стипендиатке А. Романчук, начальник Крымской экспедиции 

писал: «Она не спешит с авансами. И поэтому вся наша экспедиция была 

буквально потрясена, когда Алла, девушка небольшого роста (не в обиду ей 

будь это сказано), нокаутировала (никакого преувеличения!) подвыпившего 

хулигана-верзилу, значительно превосходившего ее ростом. Протрезвевший 
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с перепугу дебошир не знал, куда деваться от неведомого ему ранее чувства 

стыда»
399

. 

А. И. Романчук не осталась в долгу и уже после смерти Е. Г. Сурова от-

ветила: «И мне кажется, что стоит поставить портфель и сбежать вниз к уча-

стку помещений, расположенных около оборонительной стены, где работал 

тогда Е. Г. Суров, как навстречу поднимется добрый голубоглазый гном со 

смеющимися глазами в выгоревшей от солнца куртке»
400

. Нам кажется, что 

это очень милая «перепалка». 

Тем не менее, в статье А. И. Романчук содержатся фактические ошиб-

ки. Так, описывая эвакуацию Херсонесского музея из Крыма на Урал в 

1941 г., она утверждала: «Ящики с находками и архивными делами, неодно-

кратно попадавшие под обстрел, разрушающиеся от дождя и снега бумаги и 

негативы, страдающие от голода и морозов люди (С. Ф. Стржелецкий был 

эвакуирован вместе с семьей – двумя малолетними сыновьями и женой) тре-

бовали помощи»
401

. Однако С. Ф. Стрежелецкий никогда не писал ни о бом-

бежках, ни о жене и детях, сопровождавших его в пути, ни об ущербе, нане-

сенном бесценному грузу непогодой
402

. 

Несомненно, теория диалектического континуитета М. Я. Сюзюмова 

имела сторонников среди отечественных и зарубежных историков. Так, вы-

сокую оценку теоретическим работам М. Я. Сюзюмова дала известный па-

леограф Е. Э. Гранстрем
403

. Эрнст Вернер и его коллеги из Лейпцига (Karl-
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Marx-Universität Leipzig, Leipziger Kollektiv) писали о роли профессора Сю-

зюмова и его теории в дискуссии о переходе к феодализму
404

. 

В русле теории диалектического континуитета проводил свои исследо-

вания по истории военного дела в Римской (Византийской) империи доктор 

исторических наук, Владимир Васильевич Кучма (1938–2011)
405

. Последова-

тельными сторонниками теории диалектического континуитета являются со-

временные российские историки, доктора исторических наук Николай Нико-

лаевич Болгов и Вадим Валентинович Серов
406

. 

О «благородной щедрости, присущей византинистике» сердечно писал 

американский исследователь Эдвард Люттвак (Edward Luttwak)
407

. Действи-

тельно, трудно представить себе другую научную дисциплину, которая так 

легко может связать между собой разнородные предметы. Законодательство, 

определяющее жизнь в империи, экономика, политика, даже произведения 

искусства и аспекты повседневности в средиземноморском регионе, византи-

нистика рассматривает в широком временном диапазоне. Более того, эти раз-

розненные элементы она объединяет в систему, отражающую жизнь визан-

тийского общества и современность, впитавшую в себя лучшие достижения 

прошлого. Иосиф Бродский писал об этом: «мы – на раскопках грядущего, 

бьющего здесь ключом». 

Элегантные и изысканные памятники византийского искусства сохра-

нились в Северном Причерноморье, Закавказье, Средней Азии. В прошлом 
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многие современные страны – Россия, Сербия, Болгария, Румыния, Венгрия, 

Албания, Армения, Грузия – пережили мощное византийское влияние. 

Византии нет уже больше пятисот лет, но до сих пор студенты юриди-

ческих факультетов старательно штудируют Corpus juris civilis, музеи хранят 

драгоценные шедевры прикладного искусства, а поэты в новейшей истории 

свободолюбивой Греции назвали себя древним именем иконоборцев… Оча-

рование Нового Рима уже давно покорило исследователей из тех стран, о ко-

торых в Византии не знали даже мудрый Михаил Пселл или отважный Козь-

ма Индикоплов – США, Японии и Австралии. 

Все это определило сущность византинистики в СССР как научной 

дисциплины, выполняющей важную функцию – солидаризацию советской 

науки. Центрами византийских исследований стали города, в которых храни-

лись важнейшие собрания рукописей и музейные коллекции: Москва (Госу-

дарственный исторический музей, Библиотека им. В. И. Ленина, ЦГАДА), 

Ленинграда (Государственный Эрмитаж, Ленинградская публичная библио-

тека), Ереван (Матенедаран), Тбилиси (Музей искусств Грузии). Провинци-

альные города СССР тоже выдвинули видных специалистов, но этот процесс 

шел медленно. 

В 1951 г. акад. Е. А. Косминский (1886–1959) в специальном докладе 

на объединенной сессии Отделения истории и философии АН СССР и Отде-

ления общественных наук АН АрмССР упомянул М. Я. Сюзюмова как пере-

водчика «Книги Эпарха»
408

. Через восемь лет проф. Н. П. Соколов писал: 

«в Свердловске работает М. Я. Сюзюмов, в Туле – А. П. Каждан, в Воронеже 

И. Н. Бороздин, в Великих Луках – М. М. Фрейденберг, в Калинине А. Я. Гу-

ревич, в Петрозаводске Н. А. Мещерский»
409

. Постепенно прорастали семена 

византинистики в городах советской страны. 
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Советская византинистика формировалось как единое научное направ-

ление. Координацию работ осуществляли структуры АН СССР, в том числе, 

Сектор византиноведения во главе с чл.-корр. АН СССР Зинаидой Владими-

ровной Удальцовой (1918–1987). Результаты исследований печатались в спе-

циализированном журнале «Византийский временник». Совершенно очевид-

но, что в СССР не могло быть никаких региональных научных школ. 

В стране была единая советская наука, основой для которой являлась 

марксистско-ленинская методология. М. Я. Сюзюмов в письме к З. В. Удаль-

цовой, готовясь к XIV Конгрессу византинистов 1971 г. в Бухаресте, спраши-

вал: «Какая установка – показать, что у нас в СССР полное единство в исто-

рической науке, в недрах марксизма-ленинизма нет расхождений в деталях 

или же выступать против представления, что в СССР будто бы нет борьбы 

мнений в рамках марксистской историографии, будто все канонизировано»
410

. 

Коллективный доклад советских ученых в столице Румынии был выстроен в 

духе «полного единства»
411

. 

Разумеется, наука о древности и средневековье стала ареной идеологи-

ческой борьбы с буржуазной историографией. В отчете о XIV Международ-

ном конгрессе византинистов, который проходил осенью 1971 г. в Бухаресте, 

З. В. Удальцова писала: «На Конгрессе не было допущено никаких бестакт-

ностей или враждебных выпадов по отношению к членам нашей делегации и 

советской науке в целом. Доклады советских византинистов проходили в не-

изменно доброжелательной обстановке и с большим интересом воспринима-

лись зарубежными коллегами. Советские ученые получили много предложе-

ний о публикации статей и других материалов в зарубежных журналах»
412

. 

В личном фонде З. В. Удальцовой (АРАН, Ф. 1913) содержатся доку-

менты ее мужа, доктора исторических наук Михаила Антоновича Алпатова 

(1903–1980). В объемной рукописи «Шутки» собраны эпиграммы к друзьям и 
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остроумные заметки. Одно из стихотворений создано, судя по всему, к выхо-

ду трехтомной «Истории Византии» в 1967 г. 

Этот литературный перифраз есенинского «расскажи мне что-нибудь 

такое про свою веселую страну» остался незавершенным и исполненным го-

раздо более мажорным тоном. Стихотворение последовательно описывало 

историю исследований советских византинистов, превращаясь, по сути, 

в бревиарий отечественных византийских исследований
413

. Важно также, что 

насущной задачей византинистов в СССР было не допустить «атомизации» 

исследований, постоянно искать точки пересечения тематики. Поэтическое 

произведение, которое мы полностью приводим ниже, – как раз об этом… 

Стихотворение к З. В. Удальцовой 

Расскажи мне, мама, про проастий 

И про аллиленгий и аллод. 

Расскажи мне, что такое властель 

И куда девался там феод. 

Кем взаправду были экскуссаты? 

В пронию давалась ли земля? 

Были ли действительно богаты 

Пирги старика Хиландаря? 

В чем суть патроциния на Ниле, 

Кто кому в аренду что давал? 

То, что где-то в землю клад зарыли, 

Значит, что: подъем или развал? 

Как эпархи подмастерьев грызли? 

Были ли у мистиев права? 

Как цвели ростки капитализма: 

Очень пышно или лишь едва? 
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Отличался их уклад от прежних 

Иль был все же континуитет? 

По причинам внутренним иль внешним 

Сокрушил империю Мехмет? 

Были ли скамары и латроны 

И кого Евгиппий усмирял? 

И куда исчезли вдруг колоны? 

И какая в этом роль славян? 

Почему, штурмуя Византию, 

Святослав ее не поборол? 

Был ли самобытен храм Софии? 

Кто муж архонтиссы Музалон? 

Были ли «Василики» законом? 

Славный Кекавмен был феодал? 

Что было написано Продромом 

И чего Продром не написал? 

И к кому: к грузинам иль к армянам, 

Попадет в полон лихой Акрит? 

Он принадлежал к павликианам 

Иль был, может, просто тондракит? 

Расскажи мне, правда, что грузином 

Был Бакуриани, страж Балкан? 

И про ампулу святого Мины. 

Как она попала в Самарканд? 

Кто такие были экономы? 

Храбрый Зу-Нувое был сражен? 

Расскажи мне, мама, химьяриты 

Правда ли, имели много жен? 

И про византийский гипотаксис. 

Правда, что на русский он влиял? 
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Расскажи про эрмитажный тазик, 

Про минускул и про унциал. 

И еще расскажи про Сахликиса. 

И еще расскажи про Юдикиса
414

. 

Такой подход к византинистике – как к дисциплине государственной 

важности – отличал эту отрасль науки о древности в СССР от западной тра-

диции. В Европе и особенно в США, византинистика была редкой научной 

специальностью, уделом утонченного общества, дорогим хобби. «Орхидеей в 

саду наук» неоднократно называла ее западная историография
415

. Этот доро-

гой цветок считался бесполезным для тех, кто желал сделать себе состояние. 

И невероятно сладостным для желающих растратить целое состояние на 

произведения искусства, дорогие книги, пребывание на светских раутах, со-

путствующих Конгрессам в последние десятилетия
416

. Будущее же византи-

нистики, этой давно засохшей среди классических словарей и научных трак-

татов орхидеи, ясно только для коллекционеров древностей
417

. 

Византинистика в СССР никогда не распадалась на отдельные школы. 

Напротив, она состояла из центров, связанных общностью методологии и ме-

тодики исследований. Часто З. В. Удальцова решала сугубо административ-

ные вопросы, искала возможности для расширения научных контактов, стре-

милась рационально распределить издательские фонды, а порой руководила 

«спасательными операциями». Так, в 1986 г. случилась досадная накладка. 

Ректор УрГУ П. Е. Суетин констатировал: «при рассмотрении в Минвузе 

РСФСР плана изданий Уральского университета на 1987 г. из этого плана был 
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исключен тематический сборник научных работ «Античная древность и 

средние века: проблемы истории идеологии и культуры». В качестве мотива 

исключения указывалась «широкая тематика» сборника, – без разъяснения 

этого указания». Директор ИВИ АН СССР З. В. Удальцова написала письмо 

от 7 января 1987 г. начальнику Учебно-методического управления Минвуза 

РСФСР Г. П. Зайцеву. Она отмечала, что Головной совет по историческим 

наукам рекомендовал печатать сборник (позиция № 53), указывала на то, что 

«статьи данного сборника отличаются взаимосвязанностью проблематики и 

ценность их именно в стремлении комплексного подхода к проявлениям над-

строечных явлений докапиталистических формаций, в анализе различных ас-

пектов культуры античного и средневекового общества»
418

. Сотрудник Изда-

тельского отдела Министерства В. И. Игнатов решил вопрос положительно
419

. 

Потом документы были возвращены в университет с пометой о позднем пре-

доставлении их вузом. Тем не менее, сборник увидел свет. 

В советское время акад. Е. М. Жуков определял научную школу фор-

мально – «коллективная форма исследования»
420

. Статус ученика М. Я. Сю-

зюмова в мире советской науки был высок. Известный византиновед Г. Г. 

Литаврин писал уральскому профессору, что «научное значение и воспита-

тельное воздействие Ваших трудов огромно, по сути дела, мы все – Ваши 

ученики»
421

. 

Другой критерий выдвинула доктор исторических наук А. Д. Люблин-

ская: «вклад лучше всего может быть проверен и измерен жизненностью на-

правления, данного ученым, т. е., главным образом наличием работ его уче-

ников и продолжателей»
422

. Полной библиографии трудов М. Я. Сюзюмова и, 

также, публикации «продолжателей», не существует. Есть только библио-
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графия до 1972 г.
423

. В списке избранных публикаций М. Я. Сюзюмова на-

считывается 114 позиций
424

. Только в 2015 г. В. В. Сашанов составил далеко 

не полную библиографию трудов М. Я. Сюзюмова за 1920–1930-е гг.
425

 Дру-

гих списков пока нет. 

Отсутствие систематизированной библиографии других византинистов, 

причастных к этой школе, дискредитирует саму идею ее существования. 

Словом, единой «уральской» или какой-либо другой «житийной традиции», 

касающейся научной биографии М. Я. Сюзюмова и созданной им теории 

диалектического континуитета и «Уральской школы византиноведения», не 

сложилось. Уверения омского историографа С. Б. Криха неубедительны, ни-

каких аргументов, кроме ad hominem, он не привел
426

. 

В советской историографии никакой «Уральской школы византинове-

дения» не существовало. В книге «Советское византиноведение за 50 лет» 

З. В. Удальцова подчеркивала единство советской византинистики, противо-

поставляя ее дореволюционной и буржуазной науке
427

. Города, поставленные 

автором в скобках после фамилии того или иного ученого – лишь указание на 

место его работы, не более того
428

. 

Историографический конструкт «Уральская школа византиноведения», 

основателем которого всегда указывается М. Я. Сюзюмов: «экстравагантный, 

но основательный ученый византиновед, истинный представитель «серебря-

ного века» русской исторической науки»
429

 появился относительно поздно. 
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Процитированные выше строки наглядно показывают, насколько мифологи-

зированы были представления о профессоре Сюзюмове к концу 1990-х годов. 

Первым упоминанием «Уральской школы» стала небольшая газетная 

заметка коллеги М. Я. Сюзюмова, в дальнейшем – доктора исторических на-

ук Анатолия Григорьевича Козлова
430

. Далее мы приводим основные поло-

жения этого текста. 

«Новый центр советской школы византиноведения» – так была сфор-

мулирована высшая оценка при обсуждении кандидатских диссертаций 

В. В. Кучмы «Военное дело в Византии по «Тактике Льва» и М. А. Поляков-

ской «Рост монастырских владений в Фессалонике и Серрах в XIV в. как 

проявление своеобразия поздневизантийского города», защита которых со-

стоялась в УрГУ 9 июня 1966 г. Руководитель работ соискателей – крупней-

ший советский византиновед профессор-доктор М. Я. Сюзюмов <…> В Со-

ветском Союзе работает немногим более 20 византиноведов, которые объе-

динялись научными центрами в Москве, Ленинграде и Тбилиси. Успешной 

защитой диссертаций аспирантами М. Я. Сюзюмова, как не раз подчеркива-

лось на защите, заявлено о возникновении нового центра советского визан-

тиноведения в Свердловске. Это подтвердил и конечный результат защиты – 

соискателям единогласно присуждены ученые степени кандидатов историче-

ских наук»
431

. 

В этой публикации соседствуют понятия «научная школа» и «центр» и, 

по сути, они являются лишь указанием на тот факт, что в Уральском универ-

ситете защищены две диссертации и, таким образом, появилась группа лю-

дей, объединенных тематикой научной работы. Примечательно, что в кален-

дарь-справочник Свердловской области на 1968 год была включена статья 
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А. Г. Козлова, который назвал профессора Сюзюмова «создателем Свердлов-

ской школы византиноведения»
432

. 

Отметим, что сам М. Я. Сюзюмов никогда не использовал термин 

«Уральская школа» и указывал «Уральский центр византиноведения» в каче-

стве географического ориентира. 7 февраля 1972 г. М. Я. Сюзюмов писал 

Г. Л. Курбатову готовившему обзорную историографическую работу: «Полу-

чил Ваше письмо. С интересом узнал, что составляете учебник историогра-

фии, – надеюсь византиноведение уже с Нестора!! СССР или orbis terrarum? 

По поводу Вашего запроса… «Школа уральская» – с 1942 г., когда здесь, 

в Свердловске хранился эвакуированный архив Херсонеса, когда собирались 

Стржелецкий, Виноградов, Сюзюмов, Суров, которые мечтали сделать 

Свердловск центром византиноведения. В 1943 я защитил кандидатскую дис-

сертацию в отчаянном споре с Неусыхиным»
433

. Г. Л. Курбатов использовал 

эту информацию в своей книге. Он датировал «становление свердловского 

центра под руководством М. Я. Сюзюмова» началом 1940-х гг. Также, ссыла-

ясь на юбилейную статью Р. Г. Пихои, он дал емкое определение этому цен-

тру: «особое внимание к проблемам развития византийского города со свое-

образным подходом к ним с позиций «диалектического континуитета» и осо-

бым вниманием к данным источников права»
434

. 

На аналогичный вопрос студентов из кружка по истории средних веков 

был получен ответ от самого «отца-основателя» М. Я. Сюзюмова: «Да, дей-

ствительно, в некоторых обзорах заграницей пишут об «Уральской школе ви-

зантийской истории». В Свердловске случайно оказалось несколько человек, 

связанных в своей научной работе с византийским материалом – это Вино-

градов, Суров, Вознесенский и Сюзюмов. Во время войны в Свердловск был 

эвакуирован архив Херсонеса со Стржелецким во главе. Я помню, как мы со-

                                           
432

 Козлов А. Г. Создатель Свердловской школы византиноведения: к 75-летию со дня ро-

ждения М. Я. Сюзюмова // Календарь-справочник Свердловской области: 1968 / сост. 

А. Г. Козлов и др. Свердловск, 1967. С. 169. 
433

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 154, Л. 4. 
434

 Курбатов Г. Л. История Византии (историография). Л., 1975. С. 154. 



 

153 

бирались на квартире у Виноградова
435

 и мечтали о создании в Свердловске 

центра по изучению Херсонеса и византийской истории. С того времени я 

стал вести семинары по Книге Эпарха, стали выпускать сборники с византи-

новедческим материалом (всего в Свердловске издано нами 11 сборников, 

2 книжки, 3 учебника по хронологии и эпистолографии)»
436

. 

Действительно, в международном «Бюллетене информации и коорди-

нации», Свердловск неоднократно был назван наравне с Москвой, Ленингра-

дом, Тбилиси и Ереваном центром византийских исследований в СССР. Ру-

ководителем его неизменно указывался М. Я. Сюзюмов. Появление центра 

было связано с подготовленными в 1965 г. и защищенными в следующем го-

ду диссертациями М. А. Поляковской и В. В. Кучмы
437

. 

Вернемся к письму к Г. Л. Курбатову. Обычно М. Я. Сюзюмов исполь-

зовал латинские и греческие термины в их изначальном значении. Так, школа 

в данном случае, это древнегреческое слово η σχολή («досуг, ученая бесе-

да»)
438

. При такой трактовке логика изложения не нарушается. Далее, латин-

ский термин centrum, означает лишь средоточие, собрание людей
439

. 

Чаше всего об «Уральской школе византиноведения» в историографии 

указываются следующие сведения. Идея создания школы появилась еще в 

годы войны и принадлежала М. Я. Сюзюмову, А. И. Виноградову, Е. Г. Су-
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рову, С. Ф. Стржелецкому. В создании школы проявилось «безумие», воспе-

тое Беранже
440

. Школа возникла «на энтузиазме учителя, преданности учени-

ков, на микрофильмах и ксерокопиях, на старых книгах сюзюмовской биб-

лиотеки»
441

. 

М. А. Поляковская писала: «Видя в Византии образец классического 

феодализма, не связанного с разрушающим воздействием варварских мигра-

ций, М. Я. Сюзюмов постоянно исследовал связь времен, оберегал прошлое 

от сиюминутных оценок, полагая, что для историка часто бывает трудно 

пройти «между Сциллой сепаратизации и Харибдой модернизации»
442

. При-

ведем цитату из статьи профессора Сюзюмова, откуда происходит этот фра-

зеологизм: «Конечно, проводящий в своих трудах методологию ленинского 

историзма и обладающий чувством исторической реальности историк может 

и не сделать этих ошибок и пройти между Сциллой модернизации и Хариб-

дой сепаратизации»
443

. 

В статье А. С. Козлова к 110-летию М. Я. Сюзюмова подчеркивается, 

что «Уральская, сюзюмовская, византинистика является, разумеется, прежде 

всего, именно школой, хотя и живет по тем правилам византиноведения, ко-

торые значимы во всем мире. Но известно и то, что правила эти разнообраз-

ны»
444

. 

Мы считаем, что «Уральская школа византиноведения» – это техниче-

ский термин, означающий только факт работы М. Я. Сюзюмова в Уральском 

университете. Более того, господствующая в советское время марксистско-
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пическому социализму. Q. v.: Беранже Ж. П. Сто песен. М., 1966. С. 262–264. 
441

 Поляковская М. А. Византиноведение на Урале. С. 5–7. Кроме того, в статье неверно 

указано название кандидатской диссертации М. Я. Сюзюмова – «Социальная сущность 

иконоборческого движения в Византии». Правильно: «Проблемы истории иконоборческо-

го движения в Византии». 
442

 Поляковская М. А. Византиноведение на Урале // АДСВ. 1991. Вып. 25. С. 5. 
443

 Сюзюмов М. Я. Модернизация и сепаратизация // АДСВ. 1975. Вып. 11. С. 41. 
444

 Козлов А. С. К 110-летию Учителя // АДСВ. 2003. Вып. 34. С. 6. 
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ленинская теория не оставляла места сепаратизированным историографиям. 

Именно поэтому в Советском Союзе были выработаны и, в дальнейшем, 

строго соблюдались единые требования к кандидатским и докторским дис-

сертациям
445

. 

Примечательно, что М. Я. Сюзюмов не использовал этот термин, 

а лишь изредка упоминал «свердловский центр византийской истории», 

вслед за обзорами BIC. Дата «рождения» – 1942 г., с момента первых нефор-

мальных встреч (схолий) Е. Г. Сурова, М. Я. Сюзюмова, А. И. Виноградова и 

С. Ф. Стржелецкого. В 1965 г., в связи с подготовленными кандидатскими 

диссертациями, стало возможно констатировать появление систематических 

византийских исследований в Уральском университете. 

 

§ 2.3. История публикации источников 

и первые историографические обзоры 

 

Компактная историография, посвященная биографии и научной дея-

тельности М. Я. Сюзюмова синхронизирована с состоянием публикационной 

работы по этой теме. 

В 1996 г. в серии «Имя в истории» вышла подборка документов, по-

священных профессору Сюзюмову
446

. Небольшая брошюра (26 стр.) со всту-

пительной статьей Н. В. Ефременкова была собрана из материалов трех архи-

вов: ГАСО, ЦДООСО, ГААОСО
447

. Составители: Р. С. Дулепова (ГААОСО), 

Г. И. Степанова (ЦДООСО) и И. В. Темникова (ГАСО) проделали большую 

работу. Они включили в издание 14 отсканированных документов и список 

основных публикаций М. Я. Сюзюмова, которые охватывали свердловский 

период жизни ученого: 

                                           
445

 Кулькина И. В. Правовое регулирование деятельности Высшей аттестационной комис-

сии СССР в сфере присуждения ученых. С. 53. 
446

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов / сост. Р. С. Дулепова, Г. И. Степа-

нова, И. В. Темникова. Екатеринбург, 1996. 
447

 Ефременков Н. В. Горение и поиск // Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка докумен-

тов. С. 3–4. 
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1. Автобиография М. Я. Сюзюмова от 24 октября 1953 г.
448

 

2. Копия диплома кандидата истории от 29 февраля 1916 г.
449

 

3. Постановление УНКВД по Свердловской области о заведении след-

ственного дела от 5 апреля 1935 г.
450

 

4. Справка начальника УНКВД по Свердловской области Маховера об 

изъятии при обыске вещественных доказательств от 10 декабря 1935 г.
451

 

5. Постановление УНКВД по Свердловской области об избрании меры 

пресечения от 10 декабря 1935 г.
452

 

6. Постановление Президиума Верховного суда РСФСР о прекращении 

судебного дела
453

. В настоящее время, согласно Федеральному закону № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г., документ 

недоступен «до истечения 75 лет со дня создания». Однако в личном деле 

М. Я. Сюзюмова в архиве УрФУ хранится справка № 6-121 от 8 июня 1955 г., 

выданная ему в Свердловском Областном Суде. В ней говорится: «Выдана гр-

ну Сюзюмову Михаилу Яковлевичу в том, что приговор спецколлегии Сверд-

ловского Областного суда от 27-28 февраля 1936 года и определение специ-

альной коллегии Верховного Суда РСФСР от 19-го апреля 1936 года в части 

осуждения Сюзюмова Михаила Яковлевича по ст. ст. 59-9 и 59-11 УК РСФСР 

отменены и дело в этой части, за отсутствием в действиях Сюзюмова состава 

преступления, на основании ст. 4 п. 5 УПК, производством прекращено по-

                                           
448

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 5–9; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 270, Л. 1–3. 
449

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 10; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 271, Л. 3. 
450

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 11. В ссылке на документ вы-

пущен номер архивного дела. Re vera: ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Л. 107. 
451

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 12. В ссылке на документ до-

пущены неточности. Re vera: ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15003, Л. 153. Должность, кото-

рую занимал И. Л. Маховер: начальник IV Отделения СПО УГБ УНКВД по Свердловской 

области. 
452

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 13. В ссылке на документ до-

пущены неточности. Re vera: ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15003, Л. 91. 
453

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 14. Ссылка на документ по это-

му изданию: ГААОСО, Ф. 1, Оп. 2, Т. 2, Л. 421. 
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становлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 19 мая 1955 года 

№ 560-пс-5»
454

. 

В 1936 г. М. Я. Сюзюмов был осужден он был по двум пунктам Ст. 59 

УК РСФСР: «квалифицированная контрабанда», «нарушение Положения о 

монополии внешней торговли»
455

. Согласно разъяснению к Ст. 59, п. 9, «ква-

лифицированной контрабандой» признается девять преступных деяний. 

Из них, судя по тексту следственного дела, к М. Я. Сюзюмову мог быть отне-

сен только подпункт «ж»: «контрабанда, совершенная более двух раз в тече-

ние трех лет, а также хранение, перевозка или торговля заведомо контрабанд-

ными грузами в виде промысла»
456

. 

7. Первые два листа статьи 1942 г. под названием: «Генезис «теории» 

расового превосходства немцев в средние века»
457

. 

8. Копия аттестата доцента от 19 июня 1943 г.
458

 

9. Копия диплома кандидата наук от 1 октября 1947 г.
459

 

10. Выписка из протокола Высшей аттестационной комиссии при Ми-

нистерстве высшего образования о присуждении ученой степени доктора ис-

торических наук от 23 октября 1954 г.
460

 

11. Поздравительный адрес редакций БСЭ и Всеобщей истории в честь 

65-летия М. Я. Сюзюмова от 2 декабря 1958 г.
461

 

                                           
454

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Д. 146, Л. 23. 
455

 Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1-е июля 1950 г. и с 

приложением постатейно-систематизированных материалов. М., 1950. С. 51–52. 
456

 Ibid. С. 190–191. 
457

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 15–16; ЦДООСО, Ф. 4, Оп. 31, 

Д. 284, Л. 152–178. 
458

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 17; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 271, Л. 4. 
459

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 18; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 271, Л. 2. 
460

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 19; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 272, Л. 1. 
461

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 20; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 273, Л. 14. 
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12. Приказ по Министерству высшего и среднего образования РСФСР 

об объявлении благодарности в связи с 70-летием М. Я. Сюзюмова от 26 но-

ября 1963 г.
462

 

13. Приветственный адрес руководителей исторического факультета 

УрГУ в честь 70-летия М. Я. Сюзюмова от 21 ноября 1963 г.
463

 

14. Поздравительное письмо в связи с 70-летием М. Я. Сюзюмова от 

участников херсонесской археологической экспедиции (ноябрь 1963 г.)
464

. 

Таким образом, в опубликованной екатеринбургскими архивистами 

подборке документов содержатся ценные сведения о биографии М. Я. Сюзю-

мова. К сожалению, в историографии она не использовалась, только В. Д. 

Камынин дал ей подробную оценку
465

. 

По всей видимости, зная интерес Михаила Яковлевича Сюзюмова к 

эпистолографическим источникам, ряд исследователей обратились к пере-

писке ученого. Однако отношение византинистов к публикации источников 

личного происхождения было и остается разным. М. Я. Сюзюмов и А. П. Ка-

ждан в письмах неоднократно упоминали о неизбежности (и даже необходи-

мости) обнародования их эпистолярного научного наследия. В этом эписто-

лографическом диалоге встречаются фразы наподобие: «Может быть, после 

смерти в архиве кто-либо прочитает», «Мы ведь с Вами работаем на третьего, 

                                           
462

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 21; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 273, Л. 2. 
463

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 22; ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, 

Д. 273, Л. 17. 
464

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 23. При описании документа 

издатели неверно указали его дату: 1963 г. вместо 1968 г. Вероятно, это произошло из-за 

ошибки, которую допустили авторы документа – студенты-практиканты и их руководите-

ли. ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 273, Л. 70: (Э)ТО ПОΣТАΝОВΙΛ ΣОВЄТ Ι ΝАРОΔ В 

ΣАРΣТВОВАΝΙЄ ΔЄВΙ ͵ΑϞʹΞʹΗʹ ПРΙ (Ж)РΙΣЄ РОМАΝ(Ч)ҰК АΛΛЄ ΔО(Ч)ЄРΙ ПРΙ 

ΣЄКРЄТРЄ МАМΙΝОΙ ОΛГЄ («это постановил совет и народ в ͵ΑϞʹΣʹΗʹ год царствова-

ния Девы при жрице Романчук Алле дочери при секретаре Маминой Ольге»). Правильная 

дата – ͵ΑϞʹΞʹΗʹ («1968 год»), и очевидно, что М. Я. Сюзюмова поздравляли не с 70-

летним, а с 75-летним юбилеем. 
465

 Камынин В. Д. Публикация документов ЦДООСО в серии «Имя в истории» как источ-

ник об историках Уральского государственного университета имени А. М. Горького // Пар-

тийные архивы. Прошлое и настоящее, перспективы развития. Пермь, 11-12 мая 2017 г. 

Екатеринбург, 2017. С. 143–148. 



 

159 

которому суждено во всех этих противоречиях разобраться и вынести свое 

(компромиссное?) решение»
466

. Напротив, Г. Г. Литаврин в юбилейном интер-

вью выразил прямо противоположное суждение: «К сожалению, с некоторых 

пор стало модным предосудительное, на мой взгляд, занятие с виртуозной 

изобретательностью выискивать в любом даже совершенно невинном доку-

менте некий «подтекст», скрытый смысл. Поэтому, коллеги, оставим пока все 

как есть»
467

. 

Несомненно, позиция акад. Г. Г. Литаврина, личный фонд которого в 

АРАН включает обширную переписку, имеет право на существование и 

должна учитываться. Более того, после публикации фрагментов переписки 

между М. Я. Сюзюмовым и А. П. Кажданом, с российским академиком труд-

но спорить. Однако есть ряд научных вопросов, получить ответ на которые 

можно только после публикации переписки самого Г. Г. Литаврина и М. Я. 

Сюзюмова. И дело вовсе не в поиске каких-либо «скрытых смыслов» или 

«подтекстов», – желательно получить ответ на вопрос: зачем выдающемуся 

творческому тандему (М. Я. Сюзюмов и М. М. Копыленко), который подгото-

вил к изданию «Историю» Льва Дьякона понадобился «соавтор» 

С. А. Иванов? 

М. А. Поляковская на протяжении нескольких лет – с 1999 по 2003 гг. 

публиковала письма М. Я. Сюзюмова и А. П. Каждана. Согласно ее утвер-

ждениям, в фонде Р-802 ГАСО (Д. 153, Д. 215) хранятся 25 писем, из них 

13 написаны Александром Петровичем, 12 – Михаилом Яковлевичем, еще 

два найдены «в книгах после смерти» М. Я. Сюзюмова, и хранятся у М. А. 

Поляковской
468

. Это число несколько преувеличено из-за того, что Маргарита 

Адольфовна смешивает количество листов и число писем
469

. Итак, в архив-

ном фонде находится 21 письмо, из которых 10 написаны М. Я. Сюзюмовым. 

                                           
466

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 163, Л. 2; Д. 215, Л. 14. 
467

 Беседа юбиляра и редактора с издателем // Ἀντίδωρον: К 75-летию академика РАН 

Геннадия Григорьевича Литаврина. СПб., 2003. С. 5. 
468

 Поляковская М. А. Из истории отечественной византинистики. С. 69. 
469

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп.1, Д. 153, Л. 4 – 4 об., 8. 
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Письма А. П. Каждана распределены в двух делах: 11 – в соответствующем 

деле, еще одно в «юбилейном деле»
470

. 

Все эти письма М. А. Поляковская не публиковала, ею были выбраны 

шесть посланий А. П. Каждана. Письма вводились в научный оборот в произ-

вольном порядке, без указания листов, с ошибками, опечатками, с заменой 

одних слов на другие
471

. В результате, вместо jus появилось jio; вместо ука-

занного у М. Я. Сюзюмова звательного падежа amice в письме к М. М. Шити-

кову появилось amico
472

. 

В 2002 г. была предпринята повторная публикация нескольких работ 

М. Я. Сюзюмова в книге «Византийские этюды», снабженная вступительной 

статьей М. А. Поляковской
473

. Это была републикация очерка 1993 г., i. e. тек-

ста, которому к моменту повторного издания было 10 лет. Между тем, автор 

рецензии на «Византийские этюды» А. Н. Домановский указывал, что «здесь 

не место писать о значении научного наследия М. Я. Сюзюмова, и, тем более 

– анализировать его. Не место пересказывать его непростую научную био-

графию, к которой вполне применимо название автобиографической статьи 

другого выдающегося русского византиниста – Александра Петровича Каж-

дана – «Трудный путь в Византию». Обо всем этом гораздо лучше, полнее и 

точнее уже сказали и еще скажут коллеги и ученики Михаила Яковлевича»
474

. 

Статья М. А. Поляковской «Ученый и время» изобилует ссылками на 

архивные материалы. Однако большинство ссылок при проверке оказались 

ошибочными. Автор часто путала номер фонда (вместо Р-802 указан 802р, 

802), а объем дел указывала то в страницах, то в листах. Это приводило к не-

                                           
470

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 273, Л. 48 – 48 об. 
471

 Так, письмо А. П. Каждана с поздравлениями М. Я. Сюзюмова с 80-летием оказалось 

безжалостно изуродовано. При публикации в нем появилась «железная последователь-

ность» вместо «жизненной» и длинный ряд мелких неточностей. Vid.: ГАСО, Ф. Р-802, 

Оп. 1, Д. 215, Л. 15–16. Sp.: Поляковская М. А. Из истории отечественной византинистики. 

С. 82–83. 
472

 Поляковская М. А. Из истории отечественной византинистики. С. 79, 309. 
473

 Поляковская М. А. Михаил Яковлевич Сюзюмов: ученый и время // Византийские этю-

ды. Екатеринбург, 2002. С. 5–22. 
474

 Домановский А. Н. Рец. на кн.: Сюзюмов М. Я. Византийские этюды. Екатеринбург: 

Изд-во Уральского гос. ун-та, 2002 // Stratum plus. 2003–2004. № 5. С. 396. 
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верной пагинации. Нетрудно заметить, что М. А. Поляковская ориентирова-

лась исключительно на архивную опись ГАСО
475

. В «Ученом и времени» 

принципиально важная работа М. Я. Сюзюмова «Византийское государство и 

византийская культура в X–XI веках» меняет свое название на протяжении 

всего очерка, и, в итоге, превращается в «Византийское государство и визан-

тийская литература»
476

. 

Во вступительной статье к «Византийским этюдам» М. А. Поляковская 

расценивала первые десятилетия ХХ в. как время «исчезновения или ослаб-

ления прежних научных центров». По ее мнению, Михаил Яковлевич Сюзю-

мов «на 25 лет – с 1917 по 1942 гг. оказался изолированным от научной сре-

ды и, оказавшись в глухой провинции, по сути дела, лишен был возможности 

заниматься научными изысканиями»
477

. 

Эти утверждения М. А. Поляковской, а также конъюнктурные штампы 

о «запрете» советским историкам заниматься историей Византии абсолютно 

соответствуют духу установок историографии 1990–2000-х гг. Они не находят 

подтверждения в государственных законодательных актах или в программ-

ных документах РКП(б) – ВКП(б) и, самое важное, опровергаются архивны-

ми материалами из личного фонда М. Я. Сюзюмова. 

Эта статья содержит ссылки на отдельные дела архивного фонда Р-802 

ГАСО. М. А. Поляковская использовала 26 ед. хр. из 583. Она цитировала 

только письма А. П. Каждана, Г. Л. Курбатова, О. К. Алабужевой, А. Д. Люб-

линской, М. М. Шитикова, Е. Э. Скржинской, Р. М. Бартикяна, З. В. Удальцо-

вой, А. Н. Чистозвонова, А. Л. Якобсона. 
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В «Византийских этюдах» превозносится сюзюмовский «талант поле-

миста»
478

. При этом М. А. Поляковская не указывала, собственно, с кем были 

дискуссии и в чем заключались противоречия между оппонентами. В редких 

случаях фигурируют имена медиевиста А. Н. Неусыхина и византиниста 

А. П. Каждана. Гораздо чаще упоминается борьба с некой «официальной» 

теорией. Правда, названа она по-разному: «теория иконоборчества», «теория 

истории Византии», «теория исторического развития». При этом соответст-

вующий научно-справочный аппарат отсутствует
479

. 

Мы оставляем в стороне большое количество сугубо фактологических 

ошибок. Однако нельзя не задаться недоуменным вопросом: как М. А. Поля-

ковская, состоявшая в КПСС и длительное время работавшая на «идеологиче-

ском» факультете, «превратила» двух секретарей ЦК КПСС – Б. Н. Пономаре-

ва и Л. Ф. Ильичева – в одного «министра просвещения и высшей школы»
480

. 

Укажем также на следующие ошибки. М. А. Поляковская утверждала, 

что М. Я. Сюзюмов и его родственники переехали в Петроград «в связи с ок-

купацией Юрьева», хотя вся семья жила в Ревеле. Она сообщала, что он пи-

сал «темпераментной готической вязью», но речь идет о готическом куррен-

те, шрифте Зюттерлина. Исследовательница назвала время пребывания в Зла-

тоусте «голубым периодом» по аналогии с биографией художника Пабло Пи-

кассо – квинтэссенцией депрессии, боли и отчаяния
481

. Впрочем, все эти за-

мечания сугубо технические и могут быть легко приняты за опечатки. 

Невозможно понять, зачем М. А. Поляковская допустила грубый выпад 

против подполковника Красной Армии, ветерана Великой Отечественной 

войны В. Т. Сиротенко (1915–2006). Докторская диссертация Василия Тро-
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фимовича была написана с ярко выраженных романистских позиций. Автор 

привлек практически все известные латинские источники, использовал ко-

лоссальную историографию
482

. М. Я. Сюзюмов был согласен со многими 

идеями Сиротенко, но критиковал его литературный стиль, а также добро-

душно посмеивался над запальчивостью пермского историка
483

. 

М. А. Поляковская кардинально изменила смысл одного из писем М. Я. 

Сюзюмова, адресованного Г. Л. Курбатову: «Примитивное начетничество он 

определял как «стиль воинствующих безбожников и комитетов бедноты 

19 года»
484

. Приведем этот фрагмент письма полностью: «Вожусь и с доктор-

ской Сиротенко – все хочу изъять у него стиль союза воинствующих безбож-

ников 30 годов и комитетов бедноты 19 года – Не может обойтись без некста-

ти приводимых фраз как Бортник от «народных масс»
485

. 

Наконец, еще одно противоречие. М. Я. Сюзюмов никогда не скрывал, 

что является марксистом-ортодоксом. Это, по определению, подразумевает 

интернационализм, ведь во главу угла ставится экономика, а не политика или 

этнология. Нам неизвестны какие бы то ни было специальные работы, ка-

сающиеся «национального вопроса» у М. Я. Сюзюмова. Он всю жизнь изу-

чал историю Римской империи и жил в многонациональном государстве. Од-

нако М. А. Поляковская приписывает ему последовательно крайнюю русофи-

лию и приверженность «старой европейской культуре»
486

. 
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Следствием этого является стремление заключить М. Я. Сюзюмова в 

рамки, ограничить, свести до частного случая его концепцию. Недаром в 

конце статьи появилась никогда не существовавшая «концепция континуите-

та позднеримского общества»
487

. «Византийские этюды» содержат переизда-

ние ряда статей профессора Сюзюмова, подобранных по случайному прин-

ципу. Время показало, что электронный архив УрФУ гораздо лучше служит 

распространению информации, нежели малоизвестный сборник тиражом в 

200 экземпляров. 

В начале 2020-х гг. в украинской националистической историографии 

активно конструировались мифы о собственной исключительности. Разуме-

ется, достижения советской науки при такой установке безосновательно 

объявлялись украинскими
488

. Зачастую для того, чтобы стать «українським 

істориком», достаточно было прожить на территории Украинской ССР не-

сколько лет. В качестве примера приведем «узурпацию» доцентом универси-

тета в Днепре А. Венгером научного наследия В. Т. Сиротенко. В частности, 

им частично была опубликована переписка В. Т. Сиротенко и М. Я. Сюзю-

мова. Иначе как попыткой политизированной фальсификации издание писем 

двух советских историков на украинском языке назвать нельзя
489

. Профессо-

ра Сюзюмов и Сиротенко были советскими историками, вопросы нацио-

нальной исключительности их не интересовали, но друг с другом они все-

таки переписывались и разговаривали по-русски. 

В последние годы к публикации переписки М. Я. Сюзюмова обратилась 

Т. В. Кущ. Она издала избранные письма М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведе-

ву
490

. Ответные послания не публиковались
491

. По нашему мнению, частичная 
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публикация переписки между З. В. Удальцовой и М. Я. Сюзюмовым является 

важным событием для изучения биографий этих советских историков
492

. От-

метим значительный информационный потенциал источников, несмотря на 

то, что изданы они в произвольном порядке, с опечатками, с заменой одних 

слов на другие, также имеет место случайные пропуски или специальные вы-

пуски фрагментов писем. 

В комментариях к переписке Т. В. Кущ допустила ряд ошибок. Она 

проигнорировала тот факт, что в Златоусте у М. Я. Сюзюмова учился М. Г. 

Первухин. Сложно предположить, что ей не известен один из руководителей 

советского атомного проекта, нарком химической промышленности СССР. 

Вероятно, опечаткой следует считать использование слова «изиговщина» 

вместо термина «ильичевщина»
493

. Невероятное совпадение, но секретарь 

ЦК КПСС, акад. Леонид Федорович Ильичев (1906–1990) был неизвестен и 

М. А. Поляковской
494

. В целом, издание Т. В. Кущ эпистолографического на-

следия М. Я. Сюзюмова следует приветствовать. 

В 2010–2020 гг. возобладала, на наш взгляд, совершенно правильная 

тенденция публиковать письма полностью, не опуская ни обращений, ни да-

тировок, ни других формул. В 2014 г. омские исследователи Артем Игоревич 

Клюев и Антон Вадимович Свешников (1968–2021) опубликовали два письма 

М. Я. Сюзюмова к О. Л. Вайнштейну, снабдив их подробным и уместным 

комментарием
495

. Исключение составляет примечание, связанное с творчест-
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вом норвежского драматурга Генрика Ибсена (Henrik Ibsen; 1828–1906)
496

. Так 

как произведения Ибсена сыграли важную роль в становлении мировоззре-

ния М. Я. Сюзюмова, считаем необходимым внести коррективы в указанное 

примечание. Прежде всего, имя главного героя пьесы Генрика Ибсена «Враг 

народа» (En folkefjende, 1882) не Штокмар, а Стокман (Dr. Tomas Stockmann). 

Жанровая принадлежность произведения не была определена автором, но, по 

мнению ведущего специалиста по творчеству Ибсена, советского литерату-

роведа В. Г. Адмони: «Враг народа» совсем не комедия. В нем силен, хотя и 

не подчеркнутый, трагический элемент. По сути дела, это подлинная траги-

комедия. Что в ней на самом деле происходит? С абсолютным правдоподо-

бием она показывает, как чистый и добрый человек, самоотверженно пеку-

щийся о благе своих сограждан – жителей маленького городка, становится 

предметом недоброжелательства, а затем и травли со стороны этих самых 

своих сограждан – и в конце концов объявляется врагом народа. <…> В пье-

се все это выглядит, при первом знакомстве, даже как будто смешно. Но на 

самом деле это страшно. Это ужасно по своей нелепости, жестокости, безжа-

лостности»
497

. 

По нашему мнению, сентенция А. И. Клюева и А. В. Свешникова об 

итогах дискуссии по проблеме генезиса феодализма в странах Западной Ев-

ропы, высказанная во вступительной части, предваряющей публикацию пи-

сем, является безосновательной. По их мнению, «с середины 1960-х гг. эта 

проблема стала одной из основных в теоретических дискуссиях… это тоже 

была проблема, о которой в силу известных причин «не доспорили» в 1920-е. 

В ходе этих дискуссий постепенно выкристаллизовалась теоретическая мо-

дель, основанная на выделении нескольких регионов, характеризующихся 

спецификой синтеза романских и германских (шире – варварских) элементов 

социально-экономического и политического строя в ходе генезиса феодализ-
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ма»
498

. Ничем, кроме формальной ссылки на статью В. Рыжковского, сужде-

ния о «блокировке» и «маргинализации» сюзюмовских идей на сессии 1966 г. 

не подтверждается
499

. По нашему мнению, именно В. Рыжковский высказы-

вал маргинальные идеи. 

В 2017 г. А. И. Романчук были опубликованы письма М. Я. Сюзюмова к 

известному византинисту Георгию Острогорскому (1902–1976), которые хра-

нятся в Сербской Академии наук и искусств (Српска академија наука и умет-

ности)
500

. А. И. Романчук прокомментировала письма, снабдив статью ввод-

ной и заключительной частью. Стоит отметить, что она полностью основыва-

ется на работах М. А. Поляковской. А. И. Романчук защищает тезис о том, 

что М. Я. Сюзюмов был страстным спорщиком, но в самих письмах нет даже 

намека на научную дискуссию между двумя ведущими византинистами. Ме-

жду тем, М. Я. Сюзюмов еще в кандидатской диссертации всесторонне про-

анализировал труды Г. А. Острогорского и пришел к заключению: «В основ-

ном Острогорский новых мыслей не вводит. Скорее всего, он знакомит запад 

с положением Мелиоранского. Концепция Острогорского – отшлифовалась в 

крайне реакционно-идеалистическую»
501

. 

С 2018 г. систематическое исследование научного наследия М. Я. Сю-

зюмова начали доктор исторических наук А. С. Мохов и кандидат историче-

ских наук К. Р. Капсалыкова. В первую очередь, была поставлена задача ком-

плексного изучения фонда Р-802 в ГАСО. Другая, не менее важная, задача со-

стояла в публикации научных трудов, переписки, публицистических текстов 

М. Я. Сюзюмова. 

В 2018 г., к 125-летию со дня рождения профессора Сюзюмова, отдель-

ной книгой был издан большой очерк «Византийское государство и византий-
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ская культура X–XI века», подготовленный к печати по единственной рукопи-

си, снабженный подробным комментарием и вступительной статьей
502

. 

Исследовательская тема «Научная биография Михаила Яковлевича Сю-

зюмова» была поддержана грантами РФФИ и РНФ, что позволило повысить 

публикационную активность
503

. С 2018 по 2023 гг. были опубликованы: 8 ра-

нее не издававшихся статей М. Я. Сюзюмова, 114 писем, 7 документов из на-

учно-тематических подборок, 35 делопроизводственных источников, 2 стихо-

творных посвящения М. Я. Сюзюмову и 9 фотографий. Опубликованные ма-

териалы происходят из разных российских и зарубежных архивов. 

Обобщение пути, который историография прошла за длительный срок, 

является важной научной задачей. В 2020–2021 гг. были опубликованы два 

историографических обзора, посвященных изучению научного наследия 

М. Я. Сюзюмова. Известный историограф В. Д. Камынин, с присущей ему 

аккуратностью и с большой степенью подробности, проанализировал вве-

денные в научный оборот источники
504

. Он оценил актуальность и перспек-

тивы работы по данной теме как благоприятные
505

. 

Другой обзор был сделан молодым историком Яной Владиславовной 

Левинской. Она указала на существенную лакуну – отсутствие в историогра-

фии серьезных попыток полноценного научного анализа методологии М. Я. 

Сюзюмова
506

. 

Таким образом, систематическая публикация источников, касающихся 

historia Sjusjumiana, началась только в 2010-е гг. Публикация материалов, ка-
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сающаяся биографии ученого представлена подборкой из архивов Екатерин-

бурга (1996), а также изданием книги «Византийское государство и византий-

ская культура в X–XI веках». Большинство публикаций – это переписка про-

фессора Сюзюмова с советскими и зарубежными византинистами. Она изда-

валась М. А. Поляковской, Т. В. Кущ, А. И. Романчук, А. И. Клюевым и А. В. 

Свешниковым, А. С. Моховым и К. Р. Капсалыковой. 

 

§ 2.4. «Филателистический поиск» 

 

Особым направлением историографии стало изучение огромного вкла-

да, который М. Я. Сюзюмов внес в филателистику – важную вспомогатель-

ную историческую дисциплину. 

После публикации «Златоустовской платформы» (1925) в среде филате-

листов всего мира разразилась яростная дискуссия. Сторонники классическо-

го коллекционирования были заинтересованы в сохранении мира узких со-

обществ интересантов, дилеров, спекулянтов. Они, разумеется, выступали 

против массовизации филателии. В защиту своих идей выступил не только 

М. Я. Сюзюмов, но и его ученики, члены филателистического кружка Злато-

устовской школы II ступени. При этом они обнаружили «недюжинную фила-

телистическую эрудицию», а такой похвалой от известного советского фила-

телиста и журналиста Бориса Карловича Стальбаума (1908–1976) можно 

только гордиться
507

. 

Б. К. Стальбаум, почетный член ВОФ, автор ряда важных работ по фи-

лателии, писал о статьях златоустовцев: «В этих словах ясно проступает пе-

рекличка времен и поколений. В них – трепетные мысли, впервые сформули-

рованные в «Златоустовской платформе». Новое неодолимо. Тематическое 
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коллекционирование получило прочное мировое признание, стало основным 

творческим методом социалистической филателии»
508

. 

В 1975 г. «вторая волна» интереса к истории основания «Златоустов-

ской платформы» завершилась закономерной инициативой: создать интерес-

ную марку in honoria. Марка не была отпечатана, равно как и памятная ме-

даль ВОФ в честь рождения тематической филателии так и не была никому 

вручена
509

. 

После публикации «Декларации будущего» в 1985 г. интерес к истокам 

«тематики» снова возрос
510

. Свердловский краевед, кандидат медицинских 

наук Юрий Эмануилович Соркин (1933–1997) попытался пролить свет на са-

мый драматический эпизод биографии М. Я. Сюзюмова – уголовное дело 

1935–1936 гг. Для этого он использовал воспоминания сына историка, Льва 

Михайловича (1929–2003), а также мемуаров ученика С. А. Захарова. 

Стоит отметить, что Ю. Э. Соркин не делал разницы между Златоустов-

ской школой II ступени и свердловскими школами № 3, 11, № 25 им. Н. А. 

Некрасова. О существовании филателистического кружка в школе ФЗУ в Ка-

мышлове он тоже ничего не знал
511

. Напомним, что вышедшая годом ранее 

популярная статья М. А. Поляковской сведений о Златоустовской платформе» 

не содержала. Кроме того, автором была допущена неточность: председателя 

кружка филателистов Златоустовской школой II ступени Юрия Петровича 

Минеева (1910–1992) она назвала «А. Минаев»
512

. 
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Намного достовернее и информативнее статья выпускника историче-

ского факультета УрГУ, научного сотрудника Златоустовского краеведческого 

музея Ю. П. Окунцова
513

. Опираясь на воспоминания выпускников Златоус-

товской школой II ступени, он пришел к выводу о господстве тематического 

коллекционирования в СССР в 1950-е гг. Заслуга М. Я. Сюзюмова и его уче-

ников в этом была несомненна
514

. 

В 1970–1980-е гг. в Златоусте по инициативе местных журналистов и 

знатоков истории города был задуман и реализован уникальный проект – 

«Златоустовская энциклопедия». В нее была включена статья о Михаиле 

Яковлевиче Сюзюмове
515

, а также его дочери Людмиле Михайловне Сюзю-

мовой (1925–2009), доктору биологических наук, которая родилась в Златоус-

те
516

. Известный журналист Азраэль Львович Либерман (1916–1998) интере-

совался историей местной школы II ступени, ее филателистического кружка, 

и, конечно, «Златоустовской платформой»
517

. Его письмо к М. Я. Сюзюмову 

сохранилось в фонде Р-802 ГАСО
518

. 

Златоустовская городская библиотека бережно хранит материалы, соб-

ранные преподавателем музыки и журналистом Владимиром Николаевичем 

Трусовым. Среди этих документов нами было выявлено ранее неизвестное 

послание М. Я. Сюзюмова. Далее мы приводим его в авторской редакции. 
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Записка М. Я. Сюзюмова В. Н. Трусову 

 

Дорогой Владимир Николаевич! 

Очень признателен за присылку номера «Златоустовский Рабочий». 

К сожалению, одна опечатка действительно портит все: «капля дегтя в бочку 

меда». 

Но вообще я очень польщен. 

Привет от Александры Владимировны и Станислава Петровича. 

Привет и благодарность тов. Либерману! 

Ваш М. Сюзюмов. 

12/XII-74 г. 

В нижней части листа почерком В. Н. Трусова указано: «Записка была 

вложена в книгу «Античная древность и средние века» (сборник 10), 

г. Свердловск, 1973. С дарственной надписью профессора М. Я. Сюзюмова; 

выпущена к 80-летию его рождения УГУ. В. Трусов». 

Сектор редкой книги и краеведения 

ЦГБ МБУК «ЦБС ЗГО», Инв. № 372754. 

Рукопись, подлинник. 

 

В записке М. Я. Сюзюмов упоминает о «капле дегтя в бочку меда». Речь 

идет о следующем отрывке статьи А. Л. Либермана: «Нельзя объяснить только 

случайностью возникновение нового направления в филателии в нашем горо-

де, крупном промышленном центре, славном своими революционными тради-

циями. Влияние на молодежь старших коммунистов здесь было сильным. Од-

ним их них был умный и чуткий педагог – директор школы II ступени в Злато-

усте Михаил Яковлевич Сюзюмов. Он поставил филателию на службу комму-

нистическому воспитанию молодежи»
519

. Отметим, что автор статьи ошибался, 
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считая М. Я. Сюзюмова членом коммунистической партии. На самом деле, его 

пребывание в рядах РКП(б) было непродолжительным
520

. 

Любопытно, что А. Л. Либерман сам коллекционировал марки по пред-

ложенному М. Я. Сюзюмовым методу. Он выбрал для себя тематику «История 

Златоуста» и, тем самым, продолжил начинание Златоустовской юнсекции
521

. 

В заключение остановимся на частном вопросе, тесно связанном с поч-

товыми марками. Заслуги М. Я. Сюзюмова в создании нового тематического 

метода коллекционирования несомненны, но из сферы сугубо профессио-

нальной акцент постепенно дрейфовал к очередной «городской легенде» – 

о колоссальной филателистической коллекции М. Я. Сюзюмова. Стараниями 

местных краеведов и отчасти журналистов эта история приобретала порой 

гипертрофированные черты. Так, Ю. Э. Соркин писал: «Вся его уникальная 

коллекция марок, насчитывающая более 130 тысяч, была изъята при аресте и 

безвозвратно исчезла. Среди этих марок было немало раритетов»
522

. Выпуск-

ник исторического факультета УрГУ В. Перевалов писал: «Уникальную кол-

лекцию марок изъяли, так она и пропала где-то»
523

. 

Выяснение судьбы коллекции не является задачей нашей работы, хотя в 

следственном деле об этом сказано verbatim et literatim. Согласно описи, со-

ставленной сотрудниками НКВД при обыске, в доме М. Я. Сюзюмова нахо-

дились только самые необходимые материалы, а все остальное принадлежало 

филателистическим кружкам в школах, где он работал. Тематический прин-

цип коллекционирования, по своей сути, не подразумевал наличия у филате-

листа огромного частного собрания. Отдельные редкие марки (пресловутые 

«раритеты») были из коллекции младшего брата М. Я. Сюзюмова Бориса 
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Яковлевича, который рано умер. Коллекция Бориса хранилась в доме их ма-

тери в Таллинне, а впоследствии была передана сыну М. Я. Сюзюмова Льву 

Михайловичу. В ноябре 2018 г. часть этой коллекции была представлена на 

выставке в Свердловском Краеведческом музее, приуроченной к 125-летнему 

юбилею выдающегося историка. 

Как мы указывали выше, следственное дело М. Я. Сюзюмова 1935–

1936 гг. может сыграть даже с по-настоящему звездными исследователями 

злую шутку. Речь идет о ситуации, когда вместо того, чтобы обратиться ad 

fontes, они использовали мифологические истории о масштабных каратель-

ных кампаниях против филателистов, трактористов, крановщиц, помощников 

машинистов et al. Обвиняя М. Я. Сюзюмова в «спекуляции», современные 

историки, если все-таки придерживаться норм УК РСФСР 1926 г., автомати-

чески определили для него более суровое наказание, чем Свердловский Об-

ластной суд в 1936 году
524

. 

Подводя итоги, отметим, что в последние годы активизируются иссле-

дования, посвященные истории советской филателии
525

. В немалой степени 

этому способствует важное обстоятельство: журнал «Советский коллекцио-

нер» оцифрован и находится в свободном доступе. 

Большой вклад в популяризацию сведений о златоустовском периоде в 

жизни М. Я. Сюзюмова внес автор трехтомника по истории Златоуста Ю. П. 

Окунцов. Он создал красочное описание школы II ступени. Этот текст во 

многом повторяет его статью из «Златоустовского рабочего», но благодаря 

опоре на воспоминания «второступенцев» отличается живым участием и ду-

шевностью
526

. 
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В 1960–1970-е гг., во время «Всесоюзного филателистического поиска», 

ведущую роль в популяризации тематического коллекционирования марок 

сыграли журналисты. Советская журналистика переживала расцвет: популяр-

ные, очень информативные очерки оживляли для читателей улицы старинных 

городов, рисовали портреты людей разного времени. Прекрасно написанная 

серия репортажей страстного филателиста и неутомимого общественника 

А. Л. Либермана способствовала оживлению интереса к филателии
527

. 

В 1993 г. свердловские филателисты обратились в центр «Марка» с 

просьбой увековечить память создателей «Златоустовской платформы» в со-

ответствующей продукции
528

. Однако, насколько нам известно, эмиссия ма-

рок и маркированных конвертов так и не состоялась. 

 

§ 2.5. Электронные базы данных 

 

Происходящая в наши дни «архивная революция» призвана решить две 

важные задачи: обеспечить долгосрочное и надежное сохранение информа-

ции, а также в значительной степени облегчить доступ специалистов и широ-

кой общественности к архивным материалам. Наиболее эффективным инст-

рументом для реализации этих задач является развитие электронной архив-

ной среды, а создание электронных баз данных открывает новые исследова-

тельские горизонты. В частности, полноценное изучение биографий россий-

ских и зарубежных ученых, политиков, деятелей культуры, военачальников в 

настоящее время невозможно без привлечения банков оцифрованных архив-

ных документов. 

В ходе работы над диссертационным исследованием использовались 

информационные базы, содержащие законодательные акты Российской импе-

                                           
527
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рии и СССР. Так, Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» позво-

ляет получить доступ к разнообразному правовому контенту: от законода-

тельных сводов и кодексов до ведомственных инструкций и подзаконных ак-

тов
529

. Электронная библиотека «Наука права» представляет собой богатей-

шее, состоящее из 50 тыс. книг и публикаций, собрание правовых источников 

и юридической литературы XIX–XX вв.
530

 

При составлении научной биографии М. Я. Сюзюмова значимым фак-

тором следует считать выявление круга общения ученого. Это, в свою оче-

редь, поставило вопрос о восстановлении биографических подробностей 

большого числа людей, с которыми поддерживал контакты М. Я. Сюзюмов: 

его родственников, гимназических учителей, университетских преподавате-

лей, учеников школы II ступени в Златоусте, школы ФЗУ в Камышлове, кол-

лег по СГПИ и УрГУ, советских и зарубежных историков et al. Отметим, что 

речь идет не о подробных биографических справках, но только об основных 

сведениях, подобных cursus honorum в Римской империи. 

Перечисленные задачи частично решаются благодаря порталу «Память 

народа», на котором размещен в открытом доступе огромный массив доку-

ментов из Центрального архива Министерства обороны Российской Федера-

ции (именные списки воинских частей, сведения о награждениях, журналы 

боевых действий, документы оперативного управления etc.). Портал «Память 

народа» интегрирован с обобщенными банками данных «Подвиг народа» и 

«Мемориал»
531

. 

Помимо перечисленных, нами были использованы информационные 

возможности портала «Памяти героев Великой войны (1914–1918)». На нем в 

свободном доступе размещен большой массив архивных документов из фон-
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дов государственных и ведомственных архивов Российской Федерации
532

. 

К сожалению, в нашей стране пока не создан банк оцифрованных архивных 

материалов по периоду Гражданской войны. 

Среди иностранных электронных ресурсов важное значение для дости-

жения поставленной в диссертационном исследовании цели имеет эстонский 

архивный портал Saaga
533

. В онлайн-среде выставлены в открытом доступе 

электронные копии наиболее востребованных документов, хранящихся в На-

циональном архиве Эстонии (Eesti Rahvusarhiiv; ERA), Эстонском историче-

ском архиве (Eesti Ajalooarhiiv; EAA) и Таллиннском городском архиве 

(Tallinna Linnaarhiiv; TLA). В настоящее время этот постоянно пополняю-

щийся информационный ресурс обеспечивает доступ к 9 млн. листов оциф-

рованных архивных дел XVII–XX вв. Среди них – дела консисторий, управ-

ленческая документация Эстляндской и Лифляндской губерний, Эстонской 

Республики, Эстонской ССР, а также коллекции документов личного проис-

хождения. Особо следует отметить подборку архивных материалов Юрьев-

ского (Дерптского, Тартуского) университета. 

Следует отметить, что поисковые возможности банков оцифрованных 

документов различны. Так, на эстонском портале Saaga возможен поиск дан-

ных о Михаиле Яковлевиче Сюзюмове с учетом различной транскрипции его 

фамилии на эстонском, немецком, французском, английском языках и вариа-

тивах эсперанто: Ssjusjumow, Ssjusjumoff, Siuziumov, Sjusjumov, Souzioumov, 

Sjuzjumoff. Отец М. Я. Сюзюмова, Яков Адрианович Сюзюмов и его младший 

брат Борис в ряде документов 1915–1922 гг. значатся под фамилией 

Süsümow
534

. В российских базах данных также прослеживается вариабель-

ность патронима Сюзюмов: Сузюмов, Сузумов и Сюзумов. С одной стороны, 

эти разночтения усложняют поиск данных, но, с другой стороны, являются 

маркером как общественной известности ученого, так и его собственного от-
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ношения к тому или иному документу, событию, письму. Корреляция мате-

риалов, размещенных на электронных ресурсах с документами из архивов 

Екатеринбурга, Златоуста, Челябинска и других городов позволила выявить 

важные обстоятельства биографии профессора Сюзюмова в 1920–1960-е гг. 

 

Подводя итоги, отметим, что историографическая ситуация по теме 

диссертационного исследования не позволяет говорить о каком-либо едином 

подходе к научной биографии и, тем более, к научному наследию выдающе-

гося историка. Напротив, все попытки монополизировать эту тематику, пред-

принятые в конце прошлого и начале нынешнего столетия, следует считать 

несостоятельными. Все заявления о «закрытии темы» ввиду ее детальной 

изученности не соответствуют реалиям и состоянию источниковой базы. 

Тривиальные хвалебные формулировки не в состоянии компенсировать био-

графические подробности, которые содержатся в неопубликованных архив-

ных документах. Сама констатация факта о большом значении научного на-

следия М. Я. Сюзюмова для отечественной исторической науки не может за-

менить введение в научный оборот неопубликованных источников, а также 

изучение и научный анализ теории диалектического континуитета Сюзюмова. 

Временная монополизация historia Sjusjumiana М. А. Поляковской 

сформировала «кафедральную историографию», тогда как многие ученики 

М. Я. Сюзюмова, которые, в силу разных обстоятельств, не остались работать 

на щедрых нивах византинистики, были, по сути, забыты. Затрудненный дос-

туп к источникам и конъюнктура затруднили развитие историографического 

процесса. Отсутствие акрибии является роковым недостатком при публика-

ции источников. 

Вершинами историографии стали работы Р. Г. Пихои, В. Д. Камынина, 

А. Л. Либермана. Исполнены поэтичности статьи В. А. Сметанина. Сугубо 

частный интерес представляют собой выкладки А. С. Козлова, М. А. Поля-

ковской. 
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Таким образом, на современном этапе историография, касающаяся на-

учной работы и биографики М. Я. Сюзюмова, претерпевает значительную 

трансформацию. Публикация комментированных источников как ледокол 

разрушает мифологизированные концепты. Это приводит к актуализации на-

учного наследия одного из самых известных историков ХХ в. 

…Витольд Титович Звиревич предварил свой перевод «Сатурналий» 

Макробия не только посвящением М. Я. Сюзюмову, но и цитатой из Цице-

рона: «И учители обучают и наставляют желающих учиться не только бу-

дучи живы и находясь среди нас; нет, они даже посмертно достигают этого 

же своими сохранившимися сочинениями»
535

. По нашему мнению, именно 

эти слова являются лучшим эпиграфом к научной биографии выдающегося 

ученого. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ М. Я. СЮЗЮМОВА: 

ТРИ ИМПЕРИИ, ТРИ ВОЙНЫ, ТРИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

«Я отношусь к тому поколению, которое воспитывалось на Ибсене, ко-

торый говорил: «Меньшинство всегда право!» и образы доктора Штокмана и 

Бранда когда-то воспламеняли меня» – писал М. Я. Сюзюмов историографу 

О. Л. Вайнштейну в разгар лета 1968 года
536

. 

Несгибаемый и суровый Бранд, главный герой одноименной трагедии 

норвежского драматурга Генрика Ибсена, строил свою идеальную церковь
537

. 

М. Я. Сюзюмов же всю жизнь строил свой идеальный университет: широта 

научной тематики, необозримое море энциклопедических статей и классиче-

ский учебник исторической хронологии. Сначала материальным воплощени-

ем этого универсума стала школа II ступени в очаровательном южноураль-

ском городе Златоусте. Она занимала помещения бывшей гимназии, и клас-

сические пропорции старого здания напоминали строгие линии Дерпта – Ли-

вонских Афин. Впоследствии «третьим университетом» стал Уральский, ко-

торый в 1970-е гг. усилиями М. Я. Сюзюмова и ряда других профессоров го-

товил специалистов по всему спектру общественных наук
538

. 

Тысячу раз прав А. П. Каждан, когда, обращаясь к 75-летнему профес-

сору с поздравительным письмом, заметил: «Вы – как всякий ищущий и соз-

дающий мастер – полны идей»
539

. В дальнейшем, рисуя портрет советского 

византиниста, он афористично писал: «У него было собственное мнение о 

каждом историческом событии – от Одиссеи до Колумба»
540

. 
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Тысячу раз не прав А. П. Каждан, когда считал это суждение преувели-

чением
541

. Создатель общеисторической теории диалектического континуите-

та видел исторический процесс неразрывным, – во всей его полноте, от дале-

кого прошлого к далекому будущему. Михаил Яковлевич сам жил в двух им-

периях – Российской и Советском Союзе. При этом его научные интересы не-

изменно были связаны с третьей империей – Византийской. 

 

…Древнегреческий поэт Архилох (Ἀρχίλοχος) со спокойным муже-

ством писал: «В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй. Познавай 

тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт»
542

. Эти стихи написаны челове-

ком, который всю жизнь боролся с бесчисленными жизненными превратно-

стями, – то разящими ямбами, то острым копьем, – с полным правом отно-

сятся к Михаилу Яковлевичу Сюзюмову. Его «столь длинная дорога» строго 

делится на триады: три империи, три войны, три университета. Течение, 

биение жизни, что так интересовало поэта Архилоха, у историка Сюзюмова 

получило название диалектический континуитет и воплотилось в ориги-

нальной научной теории. Создание первой в историографии систематической 

научной биографии М. Я. Сюзюмова, жизненный путь которого охватывает 

почти столетие, представляет собой сложную задачу. 

Ἰδοὺ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα! 
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§ 3.1. Юрьевский период научной биографии М. Я. Сюзюмова 

 

Становление М. Я. Сюзюмова, одного из крупнейших отечественных 

историков ХХ в., проходило в особом мире российского пограничья – Эст-

ляндии и Лифляндии. Лимес империи способствовал росту миграционных 

потоков, полиэтничности, относительно быстрому разрушению крестьянской 

общины. Более того, в этой атмосфере обычным делом считался мультилин-

гвизм и живой интерес к иным странам и культурам
543

. В разные годы М. Я. 

Сюзюмов жил в двух губерниях: в столице Эстляндии Ревеле (Tallinn), лиф-

ляндском Юрьеве (Tartu), в селе Кайка Верросского уезда (Kaika, Võru). 

Семья М. Я. Сюзюмова была неординарной. Его родители принадлежа-

ли к поколению, уже не заставшему крепостного права. Более того, их 

юность пришлась на время «разнузданной» реакции на либеральные рефор-

мы и разочарования в «пошлой старушечьей морали» народников
544

. Тради-

ционная община рушилась, а жизнь людей круто менялась. Эти сложные со-

циальные процессы нашли отражение в литературе 1880–1890 гг. В это время 

возникла подлинная «стихомания», которая из последнего всполоха классики 

перейдет в бури Серебряного века
545

. Публицистика виртуозно обходила кап-

каны цензуры и ставила вопросы о свободе выбора, о человеке и обществе, 

гуманизме etc.
546

 В. Г. Короленко в 1920-е гг. писал об этом времени: «Теперь 

я вижу многое из того, о чем мечтало и за что боролось мое поколение, вры-
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вающимся на арену жизни тревожно и бурно… Наша жизнь колеблется и 

вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими»
547

. 

Социальные «колебания» прошли красной нитью в жизни Сюзюмовых-

Кирпичниковых. Сохранившиеся фотографии свидетельствуют о теплых 

взаимоотношениях в большой семье, множестве родственников, традиции 

семейных путешествий и совместного досуга. Частые переезды: солнечный 

Ставрополь, тихий Городок в Витебской губернии, древний Везенберг… На-

конец, шумный портовый Ревель – город юности Михаила Сюзюмова. Время 

от времени Сюзюмовы ездили в село Кайка, где патриархальный быт семьи 

священника Николая Яковлевича Кирпичникова так контрастировал с город-

скими нравами. 

Отец, Яков Адрианович Сюзюмов (2 декабря 1865 – 25 апреля 1949), 

происходил из большой семьи государственных крестьян Пензенской губер-

нии
548

. Происхождение патронима Сюзюмов имеет различные версии. Слово 

сюзём засвидетельствовано с 1654 г. Оно многозначное, фиксируется как сло-

во, бытующее на Русском Севере, и означающее «чернозем» или «глухой, 

дремучий лес». Слово считается заимствованным из финского языка: sysmä – 

«лесная глушь». Другая версия: тюркское слово suzmak означает «просачи-

ваться», родственно süzma, традиционному кушанью из кислого молока
549

. 

В казахском языке имя действия сүзу – «процеживание, фильтрация»
550

. 

Представители этой фамилии: «Федки Овдеива сына Сюзимова, у него 

брат Митка» – упоминаются в 1671 г. в списке «белопоместных казаков из 

Троицкого Острога», как переверстанные в конные казаки
551

. По мнению 
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М. Я. Сюзюмовал, причиной этих перемен было участие сыновей Овдея в 

восстании Степана Разина
552

. 

Семья Сюзюмовых была большой, ее представители отличались смело-

стью, свободолюбием и предприимчивостью. Так, дальний родственник Я. А. 

Сюзюмова, Алексей Павлович Сюзюмов, выстроил в 1901 г. в Пензе крах-

мальный завод на земле, арендованной у баронессы Е. В. Штемпель
553

. Были 

среди Сюзюмовых и государственные служащие. Например, коллежский ре-

гистратор Матвей Григорьевич Сюзюмов, служивший сначала в Пензенской 

губернской судебной палате, а с 1909 г. ставший нотариусом в г. Нижний Ло-

мов
554

. Сын М. Г. Сюзюмова – Евгений Матвеевич (1908–1998), кандидат гео-

графических наук, известный полярник. 

Сюзюмовы старались дать детям хорошее образование. Яков Адриано-

вич в 1877 г. поступил в Пензенское уездное училище, которое окончил через 

три года с хорошими результатами
555

. Однако его родному брату Александру 

«гранит науки» давался с трудом, уездного училища он не окончил
556

. 

Пенза во второй половине XIX в. оставалась значительным культурным 

центром Российской империи. Этот город, как учебник русской литературы 

под открытым небом, – и под этим небом в 1860–1880-е гг. создавали свои 

произведения Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, В. Г. Короленко. С «пензенской 

цивилизацией» связано имя выдающегося российского историка Василия 

Осиповича Ключевского (1841–1911). 

После окончания училища, Я. А. Сюзюмов смог продолжить профес-

сиональную подготовку. Он учился в Ветеринарном институте в Юрьеве с 17 

августа 1887 по 10 марта 1892 г. Молодой ветеринарный врач, едва получив 

диплом, оказался в авангарде борьбы с «повальными и заразными болезнями 

у домашних животных и скота». С 27 июня 1892 г. по 13 марта 1893 г. он на-
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ходился в командировке – проводил противочумные мероприятия в Акмолин-

ской области
557

. Таким образом, перед рождением первенца семья молодого 

ветеринарного врача много переезжала. 

Сведения о семье матери прослеживаются по данным Рижской конси-

стории. Анна Яковлевна Сюзюмова (5 июня 1866 – 9 апреля 1962), происхо-

дила из семьи Кирпичниковых, которая уже несколько поколений жила в 

Юрьеве и Ревеле. Она знала эстонский и немецкий языки так хорошо, что в 

1920-е гг. в ряде официальных документов ее записывали как эстонку. 

Отправимся в небольшой генеалогический экскурс. Прабабушка М. Я. 

Сюзюмова, Марфа Михайловна, и прадедушка, Алексей Георгиевич Кирпич-

ников, жили в Ревеле. Младший брат Алексея Георгиевича, Михаил, пред-

ставлял собой тип «хулигана с золотым сердцем», который постоянно оказы-

вался в центре различных стычек, афер, выяснения отношений
558

. 16 декабря 

1814 г. Марфа Михайловна родила сына Якова. В метрической книге новоро-

жденный был записан как «сын дерптского мещанина». Крещен Яков Алек-

сеевич был «декабря 22 дня» при восприемниках Стефане Прокопиевиче До-

брекошнове, жителе города Фридрихштадта (Jaunjelgava), и девице Агафии 

Феодоровне Михайловой, дочери мещанина города Верро (Võru)»
559

. 

Семья долгое время жила в Дерпте. 13 апреля 1849 г. был заключен 

брак между дерптским мещанином Яковом Алексеевичем Кирпичниковым и 

17-летней «девицей, умершего ревельского мещанина Ивана Ильина, доче-

рью, Параскевой»
560

. У Якова Алексеевича и Параскевы Ивановны родилось 

пятеро детей: Алексей, Александр, Ольга, Николай, Анастасия и Анна. Вы-

росшие старшие дети разъехались, только Ольга Яковлевна (1854–1943) про-

жила всю жизнь в Юрьеве и на семейной мызе «Старые сосны» (Mändiku 

vanadek) в Кайке
561

. 
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Брат Анны Яковлевны, Николай родился 24 июля 1860 г. в имении Тор-

васт Феллинского уезда. В 1881 г. молодой человек окончил Дерптскую Учи-

тельскую семинарию. В октябре 1881 г. он был определен преосвященным 

Филаретом, епископом Рижским и Митавским, псаломщиком и приходским 

учителем в Иоанновскую церковь на острове Эзель. Через три года Николай 

Яковлевич был переведен в Феллиннский уезд. В 1884 г. Совет по делам пра-

вославных сельских народных училищ Прибалтийских губерний назначил 

его вторым учителем в Короленское двуклассное начальное училище. В конце 

лета 1885 г. Николай Яковлевич был рукоположен в иерея новооткрытой Кай-

каской церкви
562

. На протяжении долгих лет священник Николай и его жена 

Ольга Ивановна жили в Кайке. У них родилось четверо детей: Вера, Михаил, 

Анна, Александра. 

Николай Яковлевич Кирпичников – родной дядя Михаила Сюзюмова по 

материнской линии. Дружба двух семей была подкреплена тем, что в 1902 г. 

Анна Яковлевна Сюзюмова стала крестной матерью старшей дочери Николая 

– Анны. Еще через три года, в 1905 г., крестным отцом Александры Никола-

евны стал Яков Адрианович Сюзюмов
563

. 

В противоположность размеренной жизни Кирпичниковых в Кайке, се-

мейство Сюзюмовых часто меняло арендованные апартаменты. В семье Яко-

ва и Анны родилось трое детей: первенец Михаил в 1893 г., второй сын Борис 

в 1896 г. и дочь Зинаида в 1898 г.
564

 О жизни Якова Адриановича и Анны 

Яковлевны в Ставропольской губернии известно немного. В послужном спи-

ске ветеринарного врача Я. А. Сюзюмова упоминается, что с 1 июня 1893 г. 

по 9 октября 1895 г. он боролся с эпидемиями в Ставропольской губернии
565

. 

Михаил Яковлевич Сюзюмов родился в ночь с 8 на 9 (21–22) ноября 

1893 г. в большом селе Дивное (название осталось прежним) Новогригорьев-
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ского уезда Ставропольской губернии
566

. Крещение состоялось 22 ноября 

(5 декабря) 1893 г. в день ближайшего тезоименинства, – день св. Михаила 

Болгарского Воина и св. Михаила Тверского. Имя Михаил было традицион-

ным для семьи его матери: его носил двоюродный прадед и двоюродный брат 

будущего историка. 

На фотографии 1895 г. Михаил стоит на старой каменной скамье в бе-

лой буканаре и держит в руках корзиночку с цветами. Название фотоателье 

«Андрюшечкин и Сокорнов» помещено под фотографией на девизной ленте. 

Фотоателье находилось в Ставрополе-Кавказском, на улице Морской в доме 

купца Митина
567

. Один из партнеров, Василий Никандрович Сокорнов (1867–

1946), впоследствии стал автором всемирно известных фотографий с видами 

Крыма
568

. 

В 1895 г. началось неуклонное приближение «карьерного ветеринар-

ного врача по линии МВД» Я. А. Сюзюмова к Ревелю. Он получил назначе-

ние в Витебскую губернию, где с 9 октября 1895 по 20 июля 1899 г. состоял 

ветеринарным врачом Городокского уезда (с чином титулярного советника 

со старшинством)
569

. В Городоке родился его второй сын – Борис
570

. 

В 1898 г. из Городока Яков Сюзюмов отправил телеграмму в alma 

mater: «Поздравляю дорогой институт с полувековым юбилеем, сердечно же-

лаю дальнейшего многолетнего существования и процветания на пользу ве-

теринарной науки»
571

. Этот год стал важной вехой для семьи: родилась сестра 

Михаила и Бориса – Зинаида Яковлевна Сюзюмова (1898–1991)
572

. 
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В 1899 г. Яков Адрианович стал ветеринаром Люцинского уезда Витеб-

ской губернии
573

. Следующий год принес ему чин коллежского асессора и 

перспективную должность. Распоряжением Ветеринарного Управления МВД 

№ 299 от 30 ноября 1901 г. он был назначен на вновь учрежденную долж-

ность ветеринарного врача на скотопрогонном тракте станции Везенберг 

(Rakvere) Балтийской и Псково-Рижской железной дороги
574

. 

Пребывание семьи в Везенберге фиксируется по исповедальным запи-

сям. Они показывают, что с каждым годом социальное положение Сюзюмо-

вых неуклонно росло: так, начав с двадцать первой позиции в иерархии мест-

ного общества в 1902 г., они оказались восемнадцатыми в 1903 г., затем – че-

тырнадцатыми, одиннадцатыми, в 1909 г. – числились уже восьмыми
575

. 

Карьера Я. А. Сюзюмова «шла в гору», хотя в сентябре 1903 г. на его 

действия была подана жалоба от управляющего имением Альт, признанная 

безосновательной
576

. Это единственное, известное нам, нарекание на работу 

ветеринара. 

Детство троих детей было счастливым. Много лет спустя Зинаида 

Яковлевна на обороте рождественской открытки 1924 г. с чувством светлой 

грусти писала: «Миша, вспомни все наши елки»
577

. Кроме того, на выставке к 

125-летию со дня рождения М. Я. Сюзюмова были представлены рукописные 

иллюстрированные сборники фантастических рассказов, которые придумы-

вали дети; героем одного из них был император Казак-Вавилонский
578

. 

Михаил учился в Везенбергском Правительственном Начальном муж-

ском училище с 1900 по 1903 г.
579

 Это почтенное заведение располагалось в 
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солидном доме № 82 на улице Длинной
580

. Архивные документы из Везен-

бергом датируются временем до 12 апреля 1908 г., когда 14-летнему Михаилу 

была поставлена «предохранительная оспа вторично». Свидетельство о сде-

ланной прививке входило в число обязательных документов, которые подава-

лись в гимназию
581

. 

Яков Адрианович Сюзюмов продвигался по службе: надворный совет-

ник (1905), коллежский советник (1909). В 1910 г. он получил назначение 

пунктовым ветеринаром при станции Кегель (Keila)
582

. Это предоставляло 

ему возможность завершить карьеру на посту руководителя губернского ве-

теринарного управления. 

Согласно прошению на имя директора Юрьевской Александровской 

мужской гимназии, подписанному Яковом Адриановичем, обучаться в первом 

классе его старший сын должен был латинскому и немецкому языку. Михаил 

получил удостоверение № 865 об успешно выдержанных 29 мая 1903 г. испы-

таниях для поступления в гимназию
583

. 

Сложно выбрать, с кем больше – соучениками или преподавателями – 

повезло сыну чиновника в гимназии императора Александра Благословенно-

го! Гимназия славилась фундаментальной филологической подготовкой. 

Многие гимназические преподаватели впоследствии стали эстонскими про-

светителями, учеными, правда, подчас с националистическими взглядами. 

Так, латинский язык преподавал Янис Эндзелинс (Jānis Endzelīns; 1873–

1961), лингвист, специалист по сравнительному языкознанию, автор словаря 

и грамматики латышского языка
584

. Немецкий язык вел Оскар Каллас (Oskar 

Kallas; 1868–1946), фольклорист и языковед, дипломат, учредитель общест-
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венно-политической газеты Postimees
585

. Георгий Иванович Виграб (1881–

1958), учитель немецкого языка, был автором этнографического исследования 

о немцах в Российской империи
586

. Отметим и других преподавателей новых 

языков: Христлиб Адольфович Лундман – учителем немецкого языка, стат-

ский советник; Алексей Альфредович Гроссет вел занятия по французскому 

языку; Алексей Иванович Борзов-Вилков – преподаватель русского языка, 

надворный советник. 

Древние языки вел статский советник Павел Серафимович Невзоров
587

. 

Также классические языки преподавали директор Юрьевской реальной гим-

назии Иван Михайлович Тофф, статский советник Эмиль Карлович Бах и не 

имеющий чина Вальтер Людвигович Фрейман
588

. 

Директор Александровской гимназии и преподаватель истории Василий 

Евдокимович Попелищев был автором школьного учебника
589

. Неудивитель-

но, что преподавание истории в гимназии было поставлено серьезно. По про-

грамме МНП курс истории был разделен на отечественную и всеобщую. При 

министре П. С. Ванновском в классических мужских гимназиях история за-

нимала важное место, несколько потеснив древние языки
590

. 

В педагогическом коллективе гимназии учителя истории и географии 

занимали видное место: коллежский асессор Антоний Федорович Гальков-

ский, статский советник Николай Александрович Скрябин. Закон Божий пре-

подавал священник Митрофан Осипов, а законоучителями евангелическо-

лютеранского исповедания были статский советник Корнелий Людвигович 
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Трефнер и Вальтер Густавович Бруздейлинс. Среди преподавателей других 

предметов упоминаются учитель природоведения Федор Петрович Швец, ма-

тематики Андрей Павлович Знотынь и Леонид Михайлович Лившиц, оба 

коллежские асессоры
591

. 

31 марта 1911 г. Михаил Сюзюмов окончил Юрьевскую классическую 

гимназию с золотой медалью, продемонстрировав отличные знания по всем 

дисциплинам
592

. Это позволило ему получать продление «шамаевской» сти-

пендии, которая выплачивалась лучшим ученикам старших классов Алексан-

дровской гимназии и студентам Юрьевского университета православного ис-

поведания
593

. 

23 августа 1911 г. М. Я. Сюзюмов поступил на историко-

филологический факультет Юрьевского университета и получил лекционную 

книжку. Согласно Album Academicum ему принадлежал матрикул № 24024
594

. 

Яков Адрианович Сюзюмов стремился дать хорошее образование всем 

своим детям. 5 августа 1913 г. он подал прошение о зачислении младшего сына 

Бориса в Юрьевский Ветеринарный институт «сверх комплекта». Несмотря на 

то, что абитуриент окончил только шесть классов гимназии, его приняли. Те-

перь братья Сюзюмовы жили в Юрьеве вместе, на улице Каменной 47. 

Стоит отметить, что в городе у семейства Кирпичниковых был дом на 

Каштановой улице, № 73. В нем проживала Ольга Яковлевна с племянницей 

Верой, дочерью священника Николая Кирпичникова
595

. Вера училась в Юрьев-

ской женской Ломоносовской гимназии, но последний класс окончила в Вен-
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дене (Cēsis). В этом городе Лифляндской губернии в Покровской церкви дол-

гие годы протоиереем был Иоанн Пятницкий (1840–1911), ее дед по материн-

ской линии. Младший брат Веры, Михаил Николаевич Кирпичников также 

жил в Юрьеве и учился в Александровской гимназии. 

Новое поколение в семье выросло к середине 1910-х гг. Все они – Ми-

хаил и Борис Сюзюмовы, Михаил, Вера, Анна, Александра Кирпичниковы, 

жили в атмосфере любви и уважения к книгам и учености. Судя по сохра-

нившимся дореволюционным фотографиям, в большом доме священника Ни-

колая Кирпичникова в Кайке и в квартирах Якова Адриановича и Анны Яков-

левны в Ревеле на стенах были репродукции картин известных художников, 

изящная мебель, пианино. Словом, все, чтобы молодежь выросла начитанной, 

остроумной, обладала хорошим вкусом. 

Почему же именно производственные отношения в средневековом го-

роде имеют такой большой удельный вес в публикациях профессора Сюзю-

мова? Его гимназические и университетские преподаватели почти не занима-

лись социально-политической проблематикой. Они больше внимания уделяли 

археографии и технике исторического исследования, а не теоретическим во-

просам. Сам М. Я. Сюзюмов в письме к Н. Е. Застенкеру много позже писал: 

«нужно было пересмотреть все положения относительно генезиса феодализ-

ма тех корифеев русского византиноведения, перед которыми я так прекло-

няюсь»
596

. 

На рубеже XIX–ХХ вв. в странах Запада подрастали «все эти печаль-

ные молодые люди» – génération perdue. В России же появилось фантастиче-

ское поколение, которое с течением времени стало в авангарде мирового сту-

денчества. Это младшие дети XIX в., воспитанные на классической литерату-

ре, которые жили в мире модернового и бушующего ХХ столетия. Судьбы 

питомцев историко-филологического факультета Юрьевского университета 

сложились по-разному. Михаил Яковлевич Сюзюмов до последних дней бе-
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режно хранил воспоминания о своей университетской юности, искал имена 

однокурсников и радовался встречам с ними
597

. 

Поколение М. Я. Сюзюмова можно назвать одним из самых ярких на 

небосклоне науки и искусства. Собранные вместе, биографии преподавателей 

и однокурсников М. Я. Сюзюмова в Юрьевском университете 1911–1916 гг., 

составили бы внушительное просопографическое исследование. Тем не ме-

нее, даже из краткого изложения биографий этих людей становится очевидно, 

что теория диалектического континуитета могла появиться только в атмосфе-

ре постоянного научного поиска. По нашему мнению, Михаил Яковлевич 

Сюзюмов совершил в историософии то, что сделала в поэзии Марина Ива-

новна Цветаева (1892–1941). 

В 1911 г. обстановка в Юрьевском университете была относительно 

спокойной. Студенческих забастовок, бунтов, демонстраций не было, хотя 

фиксировались отдельные случаи распространения политических воззваний 

и срыва занятий
598

. Впрочем, студенческая жизнь не ограничивалась универ-

ситетскими аудиториями. Так, Михаил Сюзюмов увлекся фехтованием. Как 

видно из фотографий он был невысокий, но быстрый, порывистый, жили-

стый и тренированный
599

. Даже в почтенном возрасте профессор Сюзюмов 

«римским шагом» легко преодолевал лестничные пролеты
600

. 

Стремление к постоянному нападению, практицизм, подвижность и не-

большой рост – это типичные черты фехтовальщика начала XX в. школы 

Микст: смешение французского стиля и итальянского оружия, характерного 

для университетского гимнастического зала. 

Мы не ставим в данной работе задачи à fond рассмотреть положение 

Юрьевского университета, но отметим, что первоклассная библиотека и 

сильный преподавательский состав делали старейший университет Россий-
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ской империи центром притяжения учащейся молодежи. Так, Ганс Карро 

(Hans Karro, Karu; 1891–1940), учившийся с М. Я. Сюзюмовым в классиче-

ской гимназии, стал впоследствии директором первой эстонской школы в Тар-

ту и стяжал славу прекрасного педагога
601

. Известный эстонский славист, по-

лиглот, общественный деятель Виллем Эрнитс (Villem Ernits; 1891-1982) так-

же учился вместе с М. Я. Сюзюмовым в гимназии. Он последовательно дока-

зывал древность лингвистических контактов между славянскими и прибалтий-

ско-финскими племенами, изучал взаимовлияние индоевропейских и финно-

угорских языков, в том числе, на современном этапе. Еще с университетских 

времен вел масштабную просветительскую и общественную работу, убежден-

но доказывая, что все слова, связанные с пьянством в эстонском языке, – заим-

ствованные
602

. 

Другой лингвист, специалист по сравнительному языкознанию, Юлий 

Марк (Julius Mark;1890–1959) учился в Юрьеве лишь один год, но в даль-

нейшем был деканом философского факультета Тартуского университета. 

Проходил по делу «Союза освобождения финских народностей», но сумел 

избежать ареста НКВД и эмигрировал в США
603

. 

Отто Фреймут (Otto Freymuth; 1892–1953) – историк архитектуры, про-

водил раскопки в Тарту, работал в университетской библиотеке
604

. 

Оскар Ангелус (Oskar Angelus; 1892–1979), учившийся на историко-

филологическом факультете с 1911 по 1918 гг. был признан Международной 

комиссией по расследованию преступлений против человечности военным 

преступником
605

. 

                                           
601

 Poska-Grűnthal V. Hans Karu In memoriam // Postimees. 25 märts 1943. № 70. 
602

 Лотман М., Суперфин Г. Виллем Эрнитс (1891–1982) // Russian Linguistics. 1984. Vol. 8, 

no. 2. C. 211–214. 
603

 Карм С., Загребин А. Е. Кузебай Герд и его эстонские корреспонденты // Вестн. Уд-

муртск. ун-та. 2018. Вып. 1. С. 118–127. 
604

 Zakrzewski T. Freymuth Otto // Toruński Słownik Biograficzny. Toruń, 1998. T. 1. S. 103–104. 
605

 Alenius K. Balancing between dissent and conformity: Estonian self-administration under 

German occupation, 1941–1944 // Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies. 2019. 

Vol. 11, no. 1. P. 57–76. 



 

195 

Густав Тальц (Gustav Talts; 1887-1941) только один год учился на исто-

рико-филологическом факультете, а с 1912 г. – на юридическом. 24 февраля 

1918 г. именно он зачитал с лестницы уездного суда в Феллинне (Viljandi) 

«Манифест о независимости Эстонии»
606

. 

Необычно сложилась судьба Ганса Идама (Hans Idem; 1888–1962). В го-

ды Первой мировой войны, он, так и не окончивший университет, но прошед-

ший обучение в иркутской школе прапорщиков, участвовал в боях против не-

мецких войск в составе 64-го Сибирского охотничьего полка. С декабря 1918 г. 

боролся за независимость Эстонии, был награжден высшим орденом респуб-

лики – Крестом Свободы, в дополнение к которому полагалась крупная де-

нежная премия и большой земельный надел. В итоге, Ганс Идам продал свое 

недвижимое имущество, и в 1930 г. переехал в Аргентину
607

. 

Наконец, брат синолога Сергея Михайловича Широкогорова, Михаил 

Михайлович, учился на историко-филологическом факультете с 1911 по 

1915 гг. Он был мобилизован и воевал против германских войск, получил офи-

церское звание, а летом и осенью 1918 г. примкнул к антибольшевистским си-

лам в Поволжье. В дальнейшем он оказался на службе у Колчака и, не исклю-

чено, что воссоединился со старшим братом в Китае, куда тот эмигрировал по-

сле революции. 

Лекционная книжка М. Я. Сюзюмова сохранила фамилии преподавате-

лей историко-филологического факультета и курсы, которые они вели. В 

дальнейшем судьбы этих ученых мужей сложились по-разному. 

Общий и специальный курс русской истории, а также курс русской ис-

ториографии вел профессор И. И. Лаппо (1869–1944)
608

. Общий курс русской 

литературы читал декан историко-филологического факультета профессор 

Е. В. Петухов (1863–1948)
609

. Курс православного богословия вел протоиерей 

                                           
606

 Lűűs A. Gustav Taltsi mälestuseks // Teataja. 1958, 22 märts. Nr. 6. 
607

 Kapt. Hans Idem (1888–1962) // Vöiteja. 1962. Nr. 8 (122). 
608

 Ковалев М. В. «Моя жизнь слилась с моею научною работою…»: профессор Иван 

Иванович Лаппо (1869–1944) // Новая и новейшая история. 2019. № 6. С. 162–187. 
609

 Omni ratione: Е. В. Петухов (1863–1948): материалы биографии. Симферополь, 2019. 



 

196 

А. С. Царевский (1853–1917), который пользовался огромным авторитетом не 

только в университете, но и среди юрьевских обывателей
610

. Занятия по исто-

рии церкви вел приват-доцент Г. А. Замятин (1882–1953)
611

. Историю древней 

и новой философии, психологию, логику и гносеологию преподавал профес-

сор Я. Ф. Озе (1860–1919)
612

. 

Особо следует упомянуть о профессоре А. А. Васильеве (1867–1953), 

выдающемся византинисте и востоковеде, стоявшем у истоков византинисти-

ки в США. Интересно, что в студенчестве М. Я. Сюзюмова он не вел курсы 

по своему научному профилю, а преподавал историю Французской револю-

ции
613

. Комплекс дисциплин, связанных с историей античного искусства, 

а также небольшие курсы по сочинениям Фукидида и Hellenica Ксенофонта 

вел профессор Э. Р. Фельсберг (1866–1928)
614

. 

М. Я. Сюзюмов и его однокурсники изучали под руководством влия-

тельного в университетских кругах, импульсивного и своенравного профес-

сора М. Н. Крашенинникова (1865–1932) книги Светония, Historiae Тацита, 

Facitis Historiae, общий курс древней истории
615

. Наконец, историю славян и 

небольшие курсы «Феодальный строй», «История византийской церкви» сту-

денты постигали под началом приват-доцента П. А. Яковенко (1879–1920), 

«восходящей звезды» дореволюционной российской византинистики
616

. 
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Французскую литературу преподавал приват-доцент Я. Лаутенбах 

(1847–1928)
617

. Лекции и практические занятия по новой истории вел про-

фессор Е. В. Тарле (1874–1955)
618

. Историю средних веков и курс истории 

Византии преподавал профессор В. Э. Регель (1857–1932)
619

. Географию Ев-

ропы и Азии – приват-доцент В. В. Богачев (1881–1965)
620

. 

Жизнь студентов не ограничивалась расписанием учебных занятий и 

профессорских консультаций. Несмотря на ужесточение законодательства в 

отношении публичных собраний начала ХХ в., студенческие сообщества 

продолжали функционировать de facto. Научная работа у известных профес-

соров Г. Ф. Церетели, М. Н. Крашенинникова, В. Э. Регеля, приносила плоды. 

В тиши Северных Афин росло новое поколение ученых. 

Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек
621

, 

и действительно, в последние годы существования Российской империи М. Я. 

Сюзюмов уже был вполне сформировавшимся исследователем. Между тем, 

трансформация его научных взглядов, – от изучения средневекового Запада к 

истории Византии, – прошла в Юрьевском университете за наполненные до 

краев университетские четыре года (с 1911 по 1915). «Книга приема в студен-

ты, матрикульные №№ 23440 – 25429» указывает на сроки обучения М. Я. 

Сюзюмова: с 23 августа 1911 по 14 февраля 1916 г.
622

 

В это время жизнь семьи Сюзюмовых изменилась. 1 сентября 1912 г. 

Анна Яковлевна открыла посредническую контору «Труд», которая «задалась 

своею целью помочь всем здешним русским как в приискании желающим 

получить скоронадежную прислугу с хорошею аттестацией, а также и ищу-
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щим занятия подходящих мест»
623

. Контора «рекомендует кухарок, горнич-

ных, нянек-бонн, швейцаров, продавщиц, рассыльных, мейеров и др.»
624

 

Сфера деятельности «Труда» распространялась на операции с недвижимо-

стью
625

. Контора просуществовала долго, как минимум, до конца 1920-х гг.
626

. 

Фрау Анна Яковлевна Сюзюмова (Frau A. Sjusjumowa) была в 1928 г. среди 

благотворителей «Эстонского литературного общества». Также в это высокое 

собрание входили люди, составляющие, пожалуй, цвет Ревеля того времени. 

Барон Александер Сталь-Гольштейн (1877–1937), потомок по прямой линии 

самой madame de Stale, был известным индологом, изучал пракрит и санск-

рит, стал автором классического исследования о Karmapradīpa
627

. Баронесса 

Мария Луиза Майдель – родственница ученого-ботаника барона Герхарда 

Майделя
628

. Баронесса София Жирар-Валдау, представительница семьи бога-

тых предпринимателей
629

. Доктор Адольф Фриденталь (1874–1941) – извест-

ный археолог, исследовавший могильники на территории Эстонии
630

. Эдгар 

де Валь (1867–1948), филолог, автор искусственного языка международного 

общения Occidental
631

. Благородная инициатива, традиция меценатства пере-

далась и старшему сыну
632

. Именно в октябре 1928 г. А. Я. Сюзюмовой уда-

лось лично увидеться с ним. Она получила эстонский заграничный паспорт 

для поездки в РСФСР
633

. 

В письме от 2 мая 1969 г. к К. Д. Петряеву, он эмоционально вспоминал 

о годах юности: «еще студентом в Ревеле, в немецком окружении так интере-
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совались личностью Вильгельма II – мы считали тогда (со своей колокольни 

студенчества) гением, – создавшим Германии гегемонию на книжном рынке 

исторических произведений: Тейбнер! Лейпциг! Бизантинише Цейтшрифт! 

Паули-Виссова! Удивлялись свободе слова у Вильгельма! И сила немецких 

корпораций! Вильгельм – хороший пророк о Китае. Я помню, еще совсем ма-

леньким мальчиком с порывом бросался на газеты с именами Вальдерзее и 

Линевича»
634

. 

О 1913–1914 гг. также сохранилось яркое воспоминание самого Михаи-

ла Яковлевича: «Студентом я марки не собирал, но мой брат Борис был стра-

стным филателистом. Как историк, я нередко разъяснял ему сюжет рисунка 

марки какой-либо колонии, ибо в почтовой марке я всегда видел историче-

ский документ»
635

. 

С началом Первой мировой войны отбывание воинской повинности на-

висло дамокловым мечом над студентами. Однако Борис Сюзюмов как сту-

дент высшего учебного заведения, где курс длится больше четырех лет, имел 

право на отсрочку до 27 лет, до 1926 г.
636

 Михаил же сначала был записан в 

вольноопределяющиеся, поскольку долгое время являлся единственным со-

вершеннолетним сыном в семье, в которой отцу было больше 50 лет
637

. После 

стипендиат правительства, оставленный в университете, получил «иммуни-

тет» от военной службы до 30 лет, до 1923 г.
638

 

Братья также стремились разрешить финансовые сложности. 

Яков Адрианович Сюзюмов указывал в прошении на содержание детей, что 

стоимость пансиона для Михаила «составляла 360 руб. в год, затем на лекции 

                                           
634

 Капсалыкова. К. Р. «Если на мою книгу будет атака, – не принимайте это во 

внимание»: переписка М. Я. Сюзюмова и К. Д. Петряева // Наука. Общество. Оборона. 

2022. Т. 10. № 4 (33). С. 28. 
635

 Озолинь Я. Всесоюзный филателистический поиск продолжается. «Златоустовцы» 

сегодня // Советский коллекционер. 1974. № 11. С. 80. 
636

 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Первого 

составленный. Изд. 1915 г. Пг., 1915. Т. 4: Устав о воинской повинности. С. 28, Ст. 76 и 

примеч. 2. 
637

 ЕАА, F. 314, Nim. 1, S. 573, lk. 5 v. 
638

 Свод законов Российской империи. Изд. 1915 г. Т. 4. С. 28, Ст.76 и примеч. 3. 



 

200 

– 100 руб., отдельно оплачивалась одежда, обувь, книги и другие мелкие рас-

ходы»
639

. Довольно рано братья перестают жить полностью на иждивении 

семьи. Борис подал прошение на получение стипендии, учрежденной Ланд-

тагом Эстляндского Дворянства и Земства с 1914 г. для студентов ветеринар-

ных институтов
640

. Также 22 сентября 1914 г. Ученый Совет Историко-

филологического факультета постановил освободить Михаила Сюзюмова от 

уплаты гонорара в пользу преподавателей
641

. 3 марта 1915 г. освобождение 

продлили
642

. 

За годы учебы научные интересы М. Я. Сюзюмова значительно изме-

нились. Юношеский интерес к норманнам – их увлекательной, подлинно 

приключенческой истории, необузданным характерам, кровожадным идеалам 

– перерос в серьезную научную работу. Исследование 1914 г. «Походы южно-

итальянских норманнов против Византии» отличалось критическим отноше-

нием к Восточной Римской империи. Автор, находящийся под влиянием ра-

бот Э. Фельсберга о римском аграрном строе, сетует на чудовищную эксплуа-

тацию мирного населения
643

. Гораздо больше молодого историка увлекал во-

прос об «интриге»: существовала ли договоренность между императором и 

крестоносцами о сдаче Константинополя. Михаил Сюзюмов вступил в дис-

куссию с маститыми учеными Ф. И. Успенским и В. Нордеком, утверждая, 

что «Интригу нужно искать в среде самих же крестоносцев»
644

. 

Вообще, работа написана не с традиционного ракурса – со стороны 

Константинополя, – а с анализа известий о норманнах. Следует отметить, что 

М. Я. Сюзюмову удалось избежать коварной ловушки. Единственным источ-

ником, систематически излагающим историю походов Роберта Гвискара и Бо-

эмунда Тарентского против Византии, является «Алексиада» Анны Комни-
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ной. Византийская царевна стала первой женщиной в Византии, написавшей 

фундаментальный исторический труд. Тем не менее, безграничный доступ 

дочери императора к архиву ведомства дрома и хорошая осведомленность 

опытной интриганки в политических делах не уберегли «Алексиаду» от пу-

таницы в хронологии и географических названиях
645

. 

Первые исследователи попали под очарование Анны Комниной и пред-

почитали не замечать явной тенденциозности сообщаемых ею сведений
646

. 

В этой работе М. Я. Сюзюмов очень низко оценивал военный потенциал Ви-

зантии, хотя и настаивал на том, что за обладание крупнейшим городом – 

Константинополем – шла серьезная борьба. Взаимоотношения империи и 

варварского Запада были рассмотрены на материале всех известных тогда ис-

точников. Работа ставила акценты на политическую историю норманнов. 

Кроме того, миф об «изнеженных римлянах» оказался таким мощным, что 

студент уделил ему значительное внимание
647

. 

М. Я. Сюзюмов резко изменил тематику исследований и обратился к 

истории Римской империи. Действительно, 1880–1900 гг. – это время интен-

сивной публикации новых византийских источников. Продолжать исследова-

ние норманнов без мощной традиции историописания Восточной Римской 

империи было невозможно. В это время оформилась любимая идея М. Я. Сю-

зюмова о том, что любой, пусть даже устаревший, закон лучше беззакония, а 

центральная власть, какой бы коррумпированной и жестокой она не была, 

лучше власти мелких «царьков» на местах. Таким образом, римское право и 

развитая бюрократия оказались, в конечном счете, огромным благом для 

Римской империи и других государств, пришедших на историческую арену 

позднее. 
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Работа не осталась незамеченной. «Журнал заседаний Историко-

филологического факультета» содержит протокол IX заседания от 4 декабря 

1914 г.: «Слушали: Отзыв проф. В. Э. Регеля о сочинении на тему «Походы 

южноитальянских норманнов против Византии» под девизом Ἕκαστος 

ἐντῷἰδίῳνοῒ πληροφορείσθω648
. Постановлено: присудить сочинению под 

девизом «ἕκαστος κτλ» – золотую медаль»
649

. Этот девиз использовал Миха-

ил Сюзюмов. По рекомендации В. Э. Регеля почетный отзыв был присужден 

работе под девизом Ῥέων ὁ χρόνος650
. 

Окончание университета cum laude открывало перед молодым истори-

ком академические горизонты. Помимо Михаила Сюзюмова, на переднем 

крае византинистики работал приват-доцент П. А. Яковенко, который уже по-

бывал в зарубежных университетах и библиотеках, имел опыт работы с ви-

зантийскими рукописями. Позднее многие выводы П. А. Яковенко о визан-

тийском происхождении иммунитета (ἐξκουσσεία), сделанные на основе ис-

точниковедческого анализа императорских грамот, стали отправной точкой 

для новой вспомогательной дисциплины – византийской дипломатики
651

. 

Таким образом, к 1915–1916 гг. в Юрьеве фактически сложился центр 

византинистики под руководством проф. В. Э. Регеля. Это обстоятельство 

также способствовало выбору истории Византии в качестве приложения сил 

молодого ученого. 

15 февраля 1916 г. М. Я. Сюзюмов окончил Университет со степенью 

кандидата истории
652

. В марте 1916 г. Ученый Совет принял решение оста-

вить способного молодого ученого «при университете по кафедре всеобщей 

истории»
653

. Коррективы в планы проф. В. Э. Регеля внесла Первая мировая 
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война: пришлось отменить заграничные стажировки для профессорских сти-

пендиатов. М. Я. Сюзюмов так и не побывал в старых университетских цен-

трах Европы, но в ходе работы над диссертацией он постоянно ездил в Пет-

роград, в Императорскую публичную библиотеку и Библиотеку Российской 

Академии наук
654

. 

Михаил Сюзюмов сотрудничал в редакции научного журнала «Визан-

тийское обозрение». В октябре 1916 г. появилась его первая печатная работа: 

по постановлению Ученого Совета был напечатан труд «Об источниках Льва 

Дьякона и Скилицы». Дебютная статья молодого исследователя была замече-

на проф. А. А. Васильевым: «В самое последнее время (в 1916 г.) один начи-

нающий русский византинист (М. Сюзюмов) отметил в известной истории 

Льва Диакона, драгоценном источнике для второй половины Х века, интерес-

ное место, на которое раньше не обращалось надлежащего внимания, и в ко-

тором приходится увидеть единственный пока в греческих источниках намек 

на договоры Олега»
655

. 

В 1917 г. в «Византийском обозрении» была напечатана вторая статья 

М. Я. Сюзюмова «Об историческом труде Феодора Дафнопата», где он убеди-

тельно доказал, что первые четыре книги хроники Продолжателя Феофана 

написаны этим автором. Критика благожелательно встретила эту публика-

цию
656

. 

Таким образом, за время учебы в университете М. Я. Сюзюмов прошел 

большой путь профессионального становления: от норманнских исследова-

ний к истории Римской (Византийской) империи. Смена тематики объясняет-

ся не только внешними обстоятельствами (мировая война, немецкое наступ-

ление в Прибалтике), но и сменой поколений в Юрьевском университете. 

Кроме того, бум публикаций византийских источников привел к быстрому 

развитию этой отрасли исторической науки. В Юрьеве В. Э. Регель и П. А. 
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Яковенко приступили к изучению византийского актового материала, писем, 

интересовались проблемами исторической географии. Ранние статьи М. Я. 

Сюзюмова в «Византийском обозрении» шли в пандан к этим исследованиям. 

В начале 1916 г. М. Я. Сюзюмов написал клаузуру магистерской дис-

сертации «Исторический труд Льва Дьякона как источник сообщений о похо-

де Святослава». Его внимание сосредоточилось на критике источников – 

Ιστορία Льва Дьякона и Σύνοψις Ιστοριών Иоанна Скилицы. Михаил Сю-

зюмов выдвинул идею о наличии общего источника конца Х в. у двух столь 

различных меж собой авторов
657

. 28 января 1916 г. эскиз будущей диссерта-

ции правил профессор В. Э. Регель. Василий Эдуардович согласился с важ-

нейшими идеями молодого историка
658

. 

Тема магистерской диссертации была сформулирована: «Исторический 

труд Льва Дьякона как источник сообщений о походе Святослава». По мысли 

М. Я. Сюзюмова, оба автора работали с источником по-разному. Лев Дьякон, 

подражающий историку VI в. Агафию Миринейскому, отличался неточно-

стью в описании крупных событий и, при этом, склонностью к излишней де-

тализации. Иоанн Скилица полно и дословно переписывал известные ему до-

кументы. Таким образом, заключает М. Я. Сюзюмов, именно хронику Скили-

цы следует считать главным источником, а сведения Льва и русской летописи 

– вспомогательными. Византийские чиновники точно дозировали информа-

цию, предназначенную для «варваров». «Византийцы сознавали, что именно 

благодаря культуре, они бесконечно возвышаются над варварами»
659

. 

Молодой исследователь также выявил «неприемлемые для историка 

приемы Льва Дьякона»: несамостоятельность и «рабское подражание» Ага-

фию Миринейскому, обилие посторонних рассуждений и вставок, путаницу в 

цифрах
660

. Перевод Льва Дьякона, автора, пережившего длительный период 
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политических катастроф и политических свершений в Византии, был сделан 

именно тогда. «История» Льва Дьякона – это взгляд амбициозного чиновника 

на современные ему события, со всеми сопутствующими особенностями: 

конъюнктурой, погоней за красотой стиля, стремлением к антикизации. Кста-

ти, Михаил Яковлевич позаимствовал у Льва Дьякона интересный прием: ви-

зантийский историк часто объяснял явления социальной жизни астрологией. 

Так, желая подчеркнуть алогичность доводов оппонента, Сюзюмов спраши-

вал у последнего данные о дате и месте его рождения для расчета персональ-

ного гороскопа и определения римского бога-покровителя. Е. В. Гутновой он 

писал: «Опять я во многом не согласен с Вами!!! Никак не пойму почему… 

Ох, напишите мне, очень прошу, когда Вы родились: день, месяц, число года 

по-юлиански, можно и григориански, но об этом указать, приблизительно 

час. Я хочу выяснить, противоречие между мной и Вами в космическом от-

ношении – вычислить какая Ваша Планида, Ваш античный бог-покровитель, 

Ваше созвездие Зодиака»
661

. Иногда адресаты указывали требуемые данные и 

получали ответ, достойный дельфийского оракула: «Ведь час рождения в 

данной ситуации 20 апреля 1949 года посвящен Солнцу – Фебу – восходяще-

му Фебу Аполлону. Но в день посвященный Меркурию. Тут противоре-

чие»
662

. 

Это было данью Серебряному веку. Более того, интерес к иррациональ-

ному – снам, гаданиям и гороскопам – впервые в семье Михаила Сюзюмова 

проявил его дядя Николай Яковлевич Кирпичников. Будучи учителем, он со-

стоял в Эстонском литературном обществе и один из его докладов был по-

священ толкованию сновидений
663

. 

Впрочем, интерес к гороскопам был скорее научной шуткой, схолией. 

Гораздо больше кандидата истории М. Я. Сюзюмова интересовали умона-

строения, занимавшие его поколение в начале нового столетия. В Юрьевский 
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университет после окончания курса в Царскосельской гимназии стремился 

поступить поэт Н. А. Оцуп, но путь к заветному матрикулу ему преградило 

отсутствие свидетельства о благонадежности
664

. Много лет спустя в статьях и 

научно-тематических подборках М. Я. Сюзюмов демонстрировал прекрасное 

знание стихов В. В. Маяковского, В. В. Хлебникова и В. Т. Корнилова. 

Работа над магистерской диссертацией длилась вплоть до весны 1918 г. 

М. Я. Сюзюмов серьезно подошел к делу: не имея возможности посетить 

Берлин, Мюнхен, Париж – традиционные центры византинистики, – молодой 

историк сосредоточил свои усилия на рукописях, хранящихся в Петрограде. 

Диссертация ввиду сложной воено-политической обстановки не была 

окончена, и, как следствие, защищена. Однако материалы были сохранены и в 

дальнейшем использованы М. Я. Сюзюмовым. 

У классика эстонской советской литературы Мати Унта (Mati Unt; 

1944–2005) есть роман «Прощай, рыжий кот» (Hüvasti, kollane kass). Основу 

романа составляет конфликт между тетей Идой и старшеклассником Аарне, – 

человеком мира, ищущим свободу от фальши респектабельных гостиных. 

В «наивном романе» Мати Унта рыжий кот тети Иды был символом старой 

Эстонии. Его хозяйка лелеяла мечты о собственной мызе и пестовала «чувст-

во национальной гордости» в скучной комнатке желтого домика на однооб-

разной тартуской улочке
665

. 

Эта «старая Эстония» обрела очертания после Революции 1917 г., после 

падения институтов империи. Трудно найти более подходящую метафору, ко-

торая точнее описывала бы жизненную ситуацию молодого кандидата исто-

рии, профессорского стипендиата М. Я. Сюзюмова. 

Параллельно с написанием магистерской диссертации М. Я. Сюзюмов 

проработал с 1916 по 1917 г. в Ревельской городской мужской гимназии. Сле-

дует отметить, что жил он у родителей, а устроенный быт оставлял ему время 
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на научные изыскания. Кстати, доход молодого ученого составлял 450 руб., из 

которых 150 – стипендия и 300 – заработная плата
666

. 

Подлинно переломным для Михаила Сюзюмова стал 1917 г., год паде-

ния Российской империи. В это время он чаще был дома в Ревеле, а не в уни-

верситете. В начале марта 1917 г. он был свидетелем страшного разгрома 

центральной части Ревеля, учиненного матросами-анархистами, уголовными 

элементами и крестьянами из близлежащих уездов. Приведем письмо канди-

дата истории в кадетскую газету «Речь». 

 

Письмо М. Я. Сюзюмова в газету «Речь» 

Ревель, 4 апреля 1917 г. 

Уважаемый редактор! 

Обращаюсь к Вам в отчаянии. Поместите это письмо: может быть, пе-

чатное слово окажет свое действие. 

2-го марта убит был толпой рабочих и матросов дежуривший на посту 

офицер
667

. Кое-как его похоронили. Теперь же от кладбищенского сторожа я 

узнал, что в день Пасхи
668

 толпа матросов желала непременно вырыть труп 

офицера и сжечь его. По словам сторожа, от исполнения этого намерения ос-

тановило только отсутствие дров; однако, уходя, и осквернив попутно еще 

другие попутные могилы, толпа обещала прийти еще раз. Моим родным был 

дорог убитый прапорщик. Обращаюсь через Вашу уважаемую газету с во-

просом, что хотят сказать своей кощунственной выходкой наши освободите-

ли? Или и среди их имеются люди, желающие подорвать симпатии к строю, 

который допускает осквернения православных могил, всех верующих и до-
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рожащих религиозным чувством людей? Еще раз выражаю надежду, что Ва-

ша уважаемая газета поместит мое письмо и пристыдит тех, к кому оно отно-

сится: Вильгельма может победить честное воинство, а не толпа оскверните-

лей могил. 

Кандидат истории Михаил Яковлевич Сюзюмов. 

Мой адрес: Ревель, Малая Фишермайская 7. 

РГАЛИ, Ф. 1666, Оп. 1, Д. 2193, Л. 1–2. 

Рукопись, подлинник. 

 

Написанное на эмоциях наивное послание не было напечатано. Газет-

ные полосы «Речи» были забиты сообщениями с фронтов Первой мировой и 

выступлениями А. Ф. Керенского. В этом тексте еще нет традиционных для 

златоустовского и свердловского времени лаконизма и убедительности аргу-

ментов, нет и полемического задора. Зато в этом тексте есть обращение к 

чувствам читателей, есть обеспокоенность деморализацией армии, падением 

дисциплины. 

В следующем 1918 г. размеренная жизнь молодого историка и его семьи 

резко изменилась. Еще в 1916 г. и. д. заведующего делами Губернской пере-

писной комиссии и. о. Губернского ветеринарного инспектора Я. А. Сюзюмов 

провел Первую Сельскохозяйственную перепись в Эстляндской губернии
669

. 

Дефицитная и нужная специальность, диплом Ветеринарного института и 

многолетняя практика в разных районах страны, сделали Я. А. Сюзюмова не-

заменимым специалистом в сельскохозяйственной Эстонии. При Временном 

правительстве Якову Адриановичу удалось занять третью должность в струк-

туре Ветеринарного управления Эстляндской губернии после губернского 

ветврача и городского ветеринарного врача Ревеля. 
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Дальнейшее продвижение Сюзюмова по службе было связано с краткой 

поездкой в Оренбург
670

. Из-за развала административных структур Эстлянд-

ской губернии, он, по возвращении не получил давно ожидаемого ранга стат-

ского советника. Пытаясь найти себе новое место службы, Яков Адрианович 

вступил в переговоры с Ревельским Советом рабочих, крестьянских и солдат-

ских депутатов, где большинство голосов принадлежало депутатам от 

РСДРП(б). Однако эсеры, главные соперники большевиков, имели своего 

претендента на эту должность. В начале 1918 г. в эсеровской газете «Социал-

демократ» была опубликована заметка, которая лишила Якова Сюзюмова ка-

ких-либо шансов. 

 

Верный слуга царя на службе Исполкома эстонских рабочих в Ляямяэ 

Мы слышали, что на юго-востоке Эстонский Совет рабочих и крестьян-

ских депутатов собрался нанять ветеринара из Кейлы Сюзюмова в качестве 

главы комитета по ветеринарным делам. Напомним, что это тот самый Сю-

зюмов, который был преданным и честным слугой царя в Эстонии. В «благо-

словенные» времена этот человек не читал никаких газет, кроме самого воз-

мутительного черного «Русского знамени», которое издавал Дубровин, за-

чинщик еврейских погромов и враг всех других народов. Когда это журнали-

стское болото «Русское знамя» осушилось, Сюзюмов увещевал: «Душа про-

сит, но больше нечего читать!»
671

 

Немецкая оккупация Эстонии покончила с «аппаратной борьбой» 

фракций в Ревельском Совете, а также окончательно завершила карьеру Я. А. 

Сюзюмова на государственной службе. К этому добавилась и другая острая 

проблема – опасность призыва сыновей на военную службу, но не в ряды 

русской армии, а в местные военизированные формирования. Так, личное де-

                                           
670

 ЕАА, F. 4699, Nim. 1, S. 260, lk 43; Eestimaa tubermangu weterinär-inspektori tohuste 

täitjats // Postimees. 1916, (4) 17 august. Nr. 175. 
671

 Sotsialdemokrat. 1918, 4 jaanuaril. Nr. 3. Omni ratione: Капсалыкова К. Р., Мохов А. С. 

«Был в боевой обстановке»: Гражданская война в биографии М. Я. Сюзюмова // «Уральцы 

бьются здорово…»: вклад Урала в военную мощь России. 13-е Уральские военно-

исторические чтения. Екатеринбург, 2022. С. 133–134. 



 

210 

ло Бориса Сюзюмова содержит бумаги о предоставлении отпуска «по семей-

ным обстоятельствам», а «Протокол испытаний студента Юрьевского Вете-

ринарного Института» почти не содержит отметок о сданных дисциплинах: 

студент стремился задержаться в Институте как можно дольше
672

. 

В это же время Михаил Сюзюмов продолжал работать над диссертаци-

ей, периодически приезжая в Петроград. Результаты его исследований плани-

ровалось опубликовать в журнале «Византийское обозрение». Однако науч-

ный центр византийских исследований в Юрьеве остро нуждался в финанси-

ровании собственного печатного органа
673

. Так, 15 февраля 1918 г. прошение 

№ 115 было поддержано Историко-филологическим факультетом: «Вследст-

вие представления профессора В. Э. Регеля Историко-филологический фа-

культет, согласно постановлению своему от 22/9 февраля с. г., имеет честь 

просить Совет о назначении профессору В. Э. Регелю на текущий 1918 год на 

издание тома IV журнала «Византийское Обозрение» пособия в размере 1200 

рублей, с отнесением сего расхода на штатную сумму в 3000 рублей, отпус-

каемых на издание ученых трудов. Декан Е. Петухов»
674

. Однако после не-

мецкой оккупации Юрьева преподаватели и студенты университета стали го-

товиться к эвакуации в Воронеж. 

Судьбы родственников Михаила Яковлевича Сюзюмова сложились по-

разному. Борис Сюзюмов, согласно свидетельству о приписке к призывному 

участку, подлежал отбытию воинской повинности в 1917 г.
675

 Когда Ветеринар-

ный институт эвакуировался в Саратов, Сюзюмов-младший отправился вме-

сте с alma mater. Здесь в декабре 1919 г. произошла подлинная трагедия –

Борис Сюзюмов умер от тифа
676

. 
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Михаил Сюзюмов в начале марта 1918 г. вместе с отцом и двоюродным 

братом «нелегально перешел границу»
677

. Михаил Николаевич Кирпичников 

планировал продолжить учебу, но уже 15 марта 1918 г. записался доброволь-

цем в РККА. Вплоть до октября 1921 г. он служил в 13-ом запасном строи-

тельном батальоне Запасной дивизии в Тамбове, Москве и Петрограде. После 

подписания Тартуского мирного договора Михаил и его родная сестра Вера 

подали документы для оптации эстонского гражданства, но получили от-

каз
678

. С октября 1921 г. по сентябрь 1925 г. Михаил Кирпичников – курсант 

ВМГУ
679

. 

Вера Николаевна Кирпичникова после окончания гимназии пошла по 

стопам Михаила Сюзюмова. Сначала она стала вольнослушательницей на 

Историко-филологическом факультете Юрьевского университета, а потом пе-

решла в Петроградский университет. В 1921 г. она работала делопроизводи-

телем в Петроградском Доме ученых
680

. 

Яркую жизнь прожила родная сестра Михаила Сюзюмова Зинаида 

Яковлевна. В 1916 гг. она окончила восьмой педагогический класс Ревельской 

женской гимназии. После этого она работала секретарем Уполномоченного 

Центрального Управления по эвакуации населения в Эстонии. После начала в 

1919 г. советско-эстонских переговоров Зинаида Яковлевна работала в Ревеле 

зав. эвакуационной частью при Российской делегации Русско-Эстонской 

смешанной комиссии по обмену военнопленных и беженцев
681

. 

В 1921 г. в Ревель вернулся Яков Адрианович Сюзюмов. Не имея эстон-

ских документов, но имея многочисленных знакомых в новых структурах 

власти, он сначала получил вид на жительство, а потом и эстонское граждан-

                                           
677
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ство
682

. После того, как мать и сестра не дождались Михаила Яковлевича на 

родине, они воспользовались возможностью подать документы на оптацию 

«лицам эстонского происхождения»
683

. 

Документы по оптации М. Я. Сюзюмова в независимую Эстонию со-

стояли из заверенного нотариусом прошения (palve) Анны Яковлевны, свиде-

тельства многолетнего соседа семьи Сюзюмовых Якоба Арро (Jacob Arro) и 

Роберта Фельдмана (Robert Feldman), старшего коллеги Михаила Сюзюмова 

по Ревельской мужской гимназии
684

. В документах доказывалось, что талант-

ливый ученый М. Я. Сюзюмов, свободно владеющий эстонским языком, бу-

дет полезен для молодого эстонского гражданского общества
685

. Старания 

оказались тщетными. Михаилу Сюзюмову отказали в оптации
686

. 

В 1922 г. Зинаида Яковлевна поступила на юридический факультет Тар-

туского университета. Примечательны фотографии из ее личного дела: кудри, 

огромные глаза, шляпка-клош, «бретонка»
687

. Там же хранится прекрасный 

гимназический аттестат, заявления – две попытки поступить! И только вторая 

увенчалась успехом: в первый раз не удалось вовремя сдать физику. Кстати, 

в отличие от старшего брата обучение Зинаиды Яковлевны всегда было плат-

ным: 24 тыс. эстонских марок за 8 семестров
688

. Первые три года у нее пре-

подавал ординарный профессор Михаил Анатольевич Курчинский (1876–

1939). Сторонник «соединенных штатов Европы» и яркий полемист, он ока-

                                           
682
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зывал большое влияние на студентов
689

. В 1923 г. Зинаида Сюзюмова вышла 

замуж за инженера Бориса Крутикова, бывшего офицера царской армии
690

. 

15 ноября 1926 г. Зинаида Яковлевна окончила юридический факультет 

Тартуского университета cum laude
691

. Она стала одной из первых женщин-

юристов Эстонской Республики
692

. Зинаида Крутикова входила в «Союз рус-

ских академических женщин в Эстонии». Деятельность этой феминистской 

организации началась с весны 1927 г., когда в Ревеле состоялся первый День 

русского просвещения
693

. Впоследствии Зинаида Яковлевна стала секретарем 

комитета по устроению этого праздника
694

. 

Во главе феминистского движения в Эстонии с 1932 г. была Вера По-

ска-Грюнталь (Vera Poska-Grüntal; 1898–1986), дочь влиятельного политика 

И. Поска. Она резко выступила против готовящегося в Эстонии законопроек-

та о семейном положении, основанного на ультраконсервативном Балтского 

законе, признающем главенство мужа в семье. В итоге, правовой статус жен-

щин в Эстонии не изменился благодаря деятельности женщин-юристов Веры 

Поска-Грюнталь, Зинаиды Крутиковой et al.
695

 

Увлечение Зинаиды Крутиковой политикой привело ее к участию в вы-

борах. Согласно законодательству, кандидаты объединялись в тройки. З. Я. 

Крутикова вошла в тройку академических русских женщин на выборах в 

Таллиннскую городскую думу
696

. Примечательно, что ее кандидатура значи-

лась не в русских, а в эстонских избирательских списках
697

. Молодой юрист 
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потерпела поражение на выборах, но получила известность среди жителей 

Таллинна, о ней стали писать в газетах
698

. 

Проиграв выборы, эстонские феминистки в ноябре 1935 г. добились 

принятия закона о создании и проведении выборов в Палату домоводства, 

которая должна была работать на общественных началах, защищая интере-

сы домохозяек
699

. С 1936 г. Зинаида Крутикова была выбрана в Палату домо-

водства от общественной организации «Таллиннские русские домашние хо-

зяйки», где вошла в состав совета экспертов
700

. 

Во второй половине 1930-х гг. Зинаида Яковлевна выступала адвока-

том по резонансным судебным детам. Так, в 1938 г. она защищала 18 ком-

мунистов, которые вели агитацию на сланцевых разработках в пригранич-

ных c РСФСР районах уезда Вырумаа
701

. В дальнейшем она приобрела апар-

таменты в центре Таллинна, на Vana-Viru, где размещалась адвокатская кон-

тора и куда, со временем, переселились ее пожилые родители
702

. 

Таким образом, в 1918 г. Яков Адрианович, братья Сюзюмовы, Миха-

ил и Вера Кирпичниковы оказались в России, а Анна Яковлевна и Зинаида 

остались в Ревеле. Следует отметить, что ко времени обучения М. Я. Сюзю-

мова в университете, несколько поколений семьи его матери жили в приго-

роде и имели собственность в Тарту. Священник Николай Яковлевич Кир-

пичников, несомненно, оказал большое влияние на молодого историка. Так, 

спустя более полувека доскональное знание М. Я. Сюзюмовым православ-

ных догм и внимание к истории церкви восхищало Я. Н. Щапова
703

. 

Детство и юность М. Я. Сюзюмова прошли между респектабельными 

районами старых городов Юрьева и Ревеля, где жили его родители, и сель-
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скими пейзажами Кайка, где жили его родственники. Руина замковой башни 

на развилке дорог у соседней с Кайком деревни Карула – пожалуй, лучшая 

метафора юности М. Я. Сюзюмова. Он родился в семье ветеринарного вра-

ча, сделавшего хорошую карьеру на государственной службе, Якова Адриа-

новича Сюзюмова, и Анны Яковлевны, владевшей посреднической конто-

рой. Родственники матери оказали большое влияние на будущего историка. 

Михаил Яковлевич учился в Везенбергском Начальном Правительственном 

училище, Александровской гимназии и на Историко-филологическом фа-

культете Юрьевского университета. 

События 1917–1918 гг. не только изменили, но и осложнили état de 

choses. Эстонское общество вышло из состояния политической спячки
704

. 

Падение империи резко активизировало борьбу между самыми разными по-

литическими силами: от идей реставрации монархии до ярых национали-

стических настроений. Весной 1917 г. была образована Эстляндская автоно-

мия, которой управлял Временный Земский совет (Maapäev)
705

. В ноябре 

1917 г. в Эстонии, по сути, установилось двоевластие. Лидеру большевиков 

Виктору Эдуардовичу Кингисеппу (Viktor Kingissepp; 1888–1922) противо-

стоял прагматичный и популярный политик Иван Иванович Поска (Jaan 

Poska; 1866–1920), которого поддерживал Комитет Старейшин 

(Vanematekogu). 

Однако холодный февраль 1918 г. смял лазоревые васильки независи-

мости
706

. Немецкие войска быстро продвигались к Пскову и Нарве вслед за 

отходящими без боя разрозненными воинскими частями российской армии. 

Тарту и Ревель германцы заняли без всякого сопротивления. 
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Германская оккупация, игры Антанты, разгоравшееся пламя Граждан-

ской войны в России стали важнейшими причинами отъезда Михаила Сю-

зюмова в Петроград. Здесь он наблюдал в режиме реального времени про-

цессы распада старого строя и постепенного конструирования новой импе-

рии. Интерес историка к кризисным ситуациям, народным восстаниям и во-

енным мятежам (αποστασία), который нашел наиболее яркое отражение в 

кандидатской диссертации, начал зарождаться именно в это время. Стоит 

отметить, что М. Я. Сюзюмов не считал кризисные периоды истории импе-

рий катастрофическими, а видел в них свидетельство перехода на новый 

этап исторического развития. 

Сегодня солидные исследования в области проблематики империи, 

рецепции римского права и континуитета античной культуры используют 

терминологию М. Я. Сюзюмова. Кроме того, ученый работал над специфи-

ческими и необычными для советской историографии темами: городская ар-

хитектура, история морских перевозок и торговли, зооистория, наемный 

труд. Истоки этих исследований – в юрьевском периоде его биографии. 

Итак, первый университет остался позади. Из беззаботного бурша 

Михаил Сюзюмов превратился в серьезного молодого историка, ставшего 

свидетелем и участником тектонических изменений в истории страны. В это 

же время начинают оформляться базовые положения будущей теории диа-

лектического континуитета. 
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§ 3.2. Златоустовский период научной биографии М. Я. Сюзюмова 

 

В 1920–1930-е гг. молодое советское государство, подтверждая излюб-

ленный тезис византиниста Джона Хелдона о том, что «империи не умира-

ют»
707

, активно упорядочивало свое внутреннее и внешнее окружающее про-

странство – экономическое, общественное, частное, культурное и научное. 

Логичным воплощением новой социальной реальности стала мечта о новой 

советской науке, лишенной предрассудков и искусственных ограничений, об-

ладающей способностью легко интегрировать передовой практический опыт 

развитых стран с утопическими идеями. Научная жизнь в это время обладала 

специфической чертой – континуитетом организационных структур и преем-

ственностью академических традиций во всей их безраздельности, вплоть до 

восстановления старых периодических и продолжающихся изданий
708

. Этот 

процесс занял длительное время – около 20 лет и был прерван начавшейся 

Великой Отечественной войной. 

Сейчас нам предстоит, вместе с профессором Сюзюмовым, войти в 

один из самых лихих виражей его биографии. В начале Гражданской войны 

он служил делопроизводителем (ВУС 123) в 4-й Петроградской дивизии, а за-

тем в роте связи 79-й бригады 27-й стрелковой дивизии 5 Армии РККА. Бое-

вой путь его начался в Левобережной группе войск под Казанью. Семейная 

легенда гласит, что красноармеец Сюзюмов видел тогда легендарного начди-

ва 25-й стрелковой дивизии Василия Ивановича Чапаева (1887–1919)
709

. 

Зимой 1919 г., в период затишья между боями, в жизни Михаила Сю-

зюмова произошло судьбоносное событие – он женился на Антонине Афа-
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насьевне Америковой, сестре милосердия военного госпиталя
710

. Возвраще-

ние в Златоуст стало важной задачей для молодого красноармейца. 

Вместе с дивизией ротный делопроизводитель Сюзюмов дошел до Ма-

риинска, вплоть до января 1920 г. он «находился в боевой обстановке»
711

. 

Найденные в РГВА документы позволили восстановить отдельные аспекты 

военной службы М. Я. Сюзюмова. Так, зимой 1919–1920 гг. он занимался 

оформлением документов по обеспечению роты связи теплым обмундирова-

нием, замещая заболевшего тифом сослуживца
712

. 

Согласно Постановлению СНК РСФСР № 219 от 29 марта 1920 г. 

«Об увольнении работников просвещения из Красной Армии» М. Я. Сюзю-

мов, как «культурно-просветительский работник», подлежал демобилизации 

из рядов РККА, чтобы немедленно приступить к работе по специальности 

ради «дела спасения народного просвещения»
713

. Возвращаясь к жене в Зла-

тоуст и намереваясь далее ехать в Петроград, он заболел возвратным тифом. 

Больного красноармейца сняли с поезда и поместили в Михайловский тифоз-

ный барак, находившийся на окраине Златоуста
714

. После выздоровления он 

встал на воинский учет в Уездном военкомате, получив учетную карточку 

№ 71
715

. 

Златоуст был освобождения от войск Колчака 13 июля 1919 г. Предсе-

дателем Ревкома Златоуста был назначен А. Н. Поскребышев, будущий секре-

тарь И. В. Сталина
716

. В городе постепенно заработали заводы. Тем более что 

для этого имелись высококвалифицированные инженерные кадры: металлур-

ги, механики, химики и другие специалисты. В городе работали: Виктор 

Александрович Карасев (окончил Казанский университет), Маврикий Нико-
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лаевич Орлов (Московский Институт путей сообщения), доктор химии Лейп-

цигского университета Ювиналий Александрович Рубинский, Израиль Мар-

кович Гриншпун (Лондонский королевский институт) etc.
717

 

Златоуст в 1920-е гг. являлся быстро растущим городом, посреди доли-

ны живописной реки Ай. Время появления М. Я. Сюзюмова в Златоусте ус-

танавливается по спискам педагогических работников города. 20 июля 1920 г. 

он начал работу в школе II ступени
718

, и уже 1 августа 1920 г. – утвержден в 

Златоустовском УездОНО
719

. 

10 августа 1920 г. «преподаватель истории в школе второй ступени» 

М. Я. Сюзюмов подал официальное заявление в Правление Союза работни-

ков просвещения и социалистической культуры о вступлении в профсоюз. 

Согласно резолюции на заявлении, его приняли 1 октября 1920 г.
720

 

Помимо школы II ступени, М. Я. Сюзюмов вел занятия в Практическом 

институте
721

. К 1921 г. у него уже был лекционный оклад, также он получал 

паек по карточке ответственного работника
722

. Быт на новом месте постепен-

но налаживался. 

Школа II ступени формально существовала с 1919 г.
723

 Первые протоко-

лы Школьного комитета свидетельствуют не столько о разрушении образова-

тельной системы, сколько о ее молниеносной регенерации. Сентябрьские со-

брания «бывших учащихся мужской и женской гимназии» сменились заседа-

ниями Школкома II ступени. В это время большинство учеников были уже 

взрослыми. Они стремились продолжить прерванное Гражданской войной 

образование. Большинство раньше училось в мужской или женской гимна-

зии, в высшем начальном училище. Для завершения обучения им не хватало 

одного-двух классов. 
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За время своего существования школа переезжала из одного здания в 

другое; в 1920 г. размещалась в здании Высшего начального училища. В ито-

ге, Златоустовская школа II ступени обосновалась по адресу: ул. Ленинская, 

дом 2 (современный корпус часового завода на пл. III Интернационала)
724

. 

В ней учились, главным образом, горожане и жители станционного поселка, 

а также приезжие ребята из Кусы, Сатки, Юрюзани, Леузы etc. Здание школы 

не вмещало всех учащихся, приходилось заниматься в 1½ смены. Помимо 

школы II ступени УездОНО разместило здесь Отдел политграмоты, Лик-

пункт, эпизодически в здании находились другие организации. 

Регулярные занятия проводились с конца 1919 г. Сложности возникли с 

расписанием учащихся: днем многие были заняты на службе, и потому учебу 

было решено перенести на вечер. Уже в декабре 1919 г. председатель Школь-

ного комитета М. М. Абдулхаликов ставил вопрос о получении имущества 

школы, которая ранее находилась в Эпидемиологическом госпитале
725

. 

10 июля 1921 г. заведующим школой II ступени был назначен учитель 

истории М. Я. Сюзюмов
726

. Новый руководитель поначалу оказался под при-

смотром местной милиции. 29 августа 1921 г. был проведен митинг в помощь 

голодающим Поволжья, который организовали активисты местной ячейки 

РКСМ. Во время мероприятия появились милиционеры, и, по сути, сорвали 

выступление «коммунара» Михаила Первухина. В ответ на возмущение со-

бравшихся начальник милиции Александр Пыталов отвечал: «Идите вы по-

дальше!» В итоге, инцидент разбирали в Ревкоме и уездном комитета РКП(б), 

виноватыми никого не признали
727

. 

В 1922 г. проведение платного вечера танцев в школе II ступени выли-

лась в арест заведующего. Дело в том, что массовые мероприятия можно бы-

ло проводить только по официальному разрешению милиции. Все музыкаль-

ные инструменты, включая пианино из арендованной М. Я. Сюзюмовым 
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квартиры на ул. Береговой 14, находились на учете. Заведующий самовольно 

перевез его в школу, где инструмент был необходим для проведения занятий 

и досуга учащихся. М. Я. Сюзюмова неплохо играл на пианино, исполняя как 

классические, так и популярные мелодии. Закончилась эта история, как гово-

рилось выше, недолгим арестом заведующего за самоуправство
728

. 

Следующий инцидент произошел уже не с милицией, а с ГПУ. Он был 

связан с очередным распоряжением о «чистке» школьных библиотек от «ста-

рорежимной» литературы. Такие кампании проводились и ранее, но в 1922 и 

1924 гг. М. Я. Сюзюмову удалось сохранить книги
729

. 13 января 1927 г. в Зла-

тоустовскую школу II ступени поступило очередное распоряжение об изъя-

тии литературы с чуждым идеологическим содержанием. Руководство школы 

ответило ГПУ, что таковой в их библиотеке не имеется. Однако после прове-

денной проверки было изъято более 300 книг. Для заведующего данный ин-

цидент обернулся «профилактической беседой» в ГПУ
730

. 

Перечисленные ситуации вовсе не означают, что М. Я. Сюзюмов нахо-

дился в постоянном конфликте с властями. Напротив, многие ответственные 

работники, как партийные, так и хозяйственные, помогали школе II ступени, 

ведь в ней учились их дети. Например, в том же 1927 г. М. Я. Сюзюмов смог 

добиться финансирования ремонта школьного здания, получив на эти цели от 

Госбанка ссуду в 1000 рублей
731

. 

Златоустовская школа II ступени была девятилеткой, без первых четы-

рех классов. В ней обучалось 13 групп, из которых к первому концентру от-

носилось 8, а ко второму – 5 групп
732

. Ученики не сидели весь день за парта-

ми в одном классе. В школе были оборудованы кабинеты обществоведения, 
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русского языка и литературы, естествознания, физики, химии, математики. В 

каждом кабинете находилась библиотека, собрание наглядных пособий, а при 

кабинете математики – еще и астрономическая лаборатория. К каждому ка-

бинету была прикреплена аудитория. Учебные предметы объединены в три 

цикла: математический, естественный и общественный. 

В общественном цикле предметы читались в тесной связи друг с дру-

гом, а в математическом и естественном материал излагался последователь-

но
733

. Кроме обычного деления на классы в школе заведующего Сюзюмова 

использовался звеньевой принцип. Каждому ученику давались темы «ди-

пломных работ» по обществознанию и естествознанию, которые необходимо 

было подготовить к концу учебного года. Исследование делилось на теорети-

ческую и практическую (лабораторную) части. В процессе работы ученики 

обменивались знаниями и опытом на групповых конференциях. Это напоми-

нало лабораторно-бригадный метод и дальтон-план, которые были широко 

распространены в школах РСФСР в 1920-е годы. Однако существовало и 

серьезное отличие. В сюзюмовской школе постоянно велся учет персональ-

ных достижений учащихся. Каждый ученик обязан был сдать доклад или ре-

ферат по изученной теме. В конце обучения они получали индивидуальную 

характеристику, написанную заведующим
734

. 

Со второго концентра (i. е., в последние два года обучения) начиналась 

профессионализация. Все учащиеся теперь делились на 5 групп. Особенно 

многочисленной была четвертая – «химическая». Это было особенно акту-

ально, учитывая, что Златоуст – центр металлургической промышленности
735

. 

Курс обществоведения, который вел сам заведующий, был подкреплен 

солидной литературой: только в библиотеке кабинета было 1200 книг! Не-

приятие «покровщины», которая господствовала в общественных науках вто-

рой половины 1920-х гг., выразилась в стремлении М. Я. Сюзюмова игнори-
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ровать, по возможности, одобренные ГУСом «московские программы». Они 

даже не обсуждались в педколлективе. Однако при подготовке к занятиям 

«Русскую историю» М. Н. Покровского ученики все-таки использовали. Что-

бы минимизировать эффект от примитивных построений этого автора, М. Я. 

Сюзюмов применял целый арсенал средств. В первую очередь, введение в 

учебный процесс масштабной кружковой работы. 

В 1924 г. в школе II ступени было проведено обследование ОкрОНО. 

Председатель комиссии Н. Ф. Хлёсткин, который много лет являлся заве-

дующим Миасской школы II ступени, написал положительное заключение, 

чем подтвердил лидерство «школы Сюзюмова» в Златоустовском округе. Од-

нако он подверг критике педагогические приемы юрьевского выпускника: 

«На уроке политэкономии полная безграмотность. Изучается прибавочная 

стоимость, а из всего класса никто не ответил, что такое «дебитор» (разбира-

ется статья из «Экономической жизни»), а также незнание подразделений ка-

питала на основной и оборотный, отсутствие представления о кризисе нашей 

промышленности. На мое предложение преподавателю рекомендовать уча-

щимся Богданова, Коваленко или отдельные брошюры К. Маркса для того, 

чтобы укрепить в них общее представление о факторах движения, роста, раз-

вития и кризисов капитала, преподаватель отрицал необходимость этого и 

уверял, что вполне достаточно его устных сообщений, хотя на деле видно, 

что учащиеся просто зазубривают отдельные формы, не имея понятия о сущ-

ности этой науки»
736

. 

Оставим в стороне вопрос о компетентности инспектора (выпускника 

Института экономики Коммунистической академии) и учеников в области 

политэкономии. Отметим, однако, интересный педагогический прием М. Я. 

Сюзюмова. При отсутствии или недостатке хороших учебных пособий он 

предложил ребятам разбирать статьи, помещенные в газете – тексте злобо-

дневном, актуальном, отображающем нужды сегодняшнего дня. Заведующий 

                                           
736

 ГАСО, Ф. Р-233, Оп. 1, Д. 27, Л. 7–8. 



224 

считал, что каждый ученик в новой школе нового государства – это «исследо-

ватель в миниатюре», который самостоятельно занимается научной работой. 

С наглядными пособиями в школе II ступени ситуация была сложнее. 

Они приобретались постепенно, со временем получилось оборудовать от-

дельные кабинеты. К середине 1920-х гг. хорошо были обеспечены кабинет 

обществоведения, математический кабинет, физический кабинет. Библиотека 

была получена в «наследство» от мужской и женской гимназии, а в ноябре 

1921 г. школьный совет постановил включить ее в библиотечную сеть, запро-

сив после этого множество новых книг из распределителя
737

. 

Постепенно материальная база школы II ступени налаживалась. Более 

того, по инициативе учителя математики Николая Павловича Лузина в 1925 г. 

при школе была открыта метеорологическая станция. Этот талантливый, уп-

рямый и амбициозный человек долгие годы являлся заместителем директора 

М. Я. Сюзюмова. Под его началом школьники из математического кружка 

даже создали «Краткий справочник по математике, планиметрии и тригоно-

метрии острого угла» (1925). Пособие было издано тиражом в 100 экземпля-

ров, а его обложку проверяющие традиционно прилагали к своим отчетам
738

. 

О дальнейшем развитии материальной базы школы II ступени писал 

златоустовский журналист А. Л. Либерман: «В том же году Н. П. Лузин, бу-

дучи в Москве, случайно приобрел рефрактор. Денег он стоил, по тем време-

нам, не малых, но соблазн был велик. Так рядовая школа стала обладателем 

самого мощного на Урале астрономического прибора фирмы «Швабе», с диа-

метром объектива 4½ дюйма и увеличением в 365 раз. К рефрактору имелся 

набор из 4-х окуляров. 

С разрешения Окрисполкома на средства Комсода школы была по-

строена специальная вышка с вращающимся куполом. Параллактическая ус-

тановка по широте Златоуста была изготовлена под руководством инженера 

Н. И. Талыкова. 
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В течение нескольких лет в школе активно велись наблюдения за не-

бесными объектами. Проводились лекции среди населения и учащихся, как 

правило, с просмотром небесных светил в телескоп»
739

. 

Простое сравнение фотографий фасада Юрьевского университета и 

Златоустовской школы II ступени неопровержимо свидетельствует: Михаил 

Яковлевич стремился восстановить spiritus et litera классического образова-

ния
740

. 

Проницательность Н. Ф. Хлёсткина порой была достойна поговорки. 

Он писал: «Управляет школой человек энергичный, пунктуальный с инициа-

тивой. В силу целого ряда обстоятельств он перегружен на данный момент 

(24 ч.). Школьный Совет окончательно еще не сформирован, было собрание, 

которое носило методический характер. Кабинетная система, а не классная: 

кабинет и аудитория. Курс взят на звеньевую систему: затруднения по гимна-

стике»
741

. Инспектор сделал вывод. «Советская гимназия», готовившая уча-

щихся в ВУЗ – идеал Зава и группы педагогов»
742

. 

На протяжении нескольких лет основа педагогического коллектива 

школы II ступени могла бы сделать честь даже столичному учебному заведе-

нию. Выпускник Казанского университета Н. П. Лузин восемь лет препода-

вал математику, физику, вел соответствующие кружки, а также занимался ас-

трономической обсерваторией и метеонаблюдениями. Выпускницы Никола-

евского сиротского института Валентина Михайловна Анисимова (Сюзюмо-

ва) и ее старшая сестра Евгения Михайловна Анисимова (Балабанова) препо-

давали французский и немецкий языки. Иван Васильевич Рябов окончил Им-

ператорскую академию художеств. Человек сложной судьбы, он вел в школе 

II ступени рисование, руководил актерским кружком, отвечал за самодеятель-
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ность
743

. Талантливый химик Михаил Максимович Борисов окончил Уфим-

ский учительский институт. Он был незаменимым делопроизводителем, 

способным администратором, без него не обходилось ни одно заседание 

Школьного Совета
744

. 

Но, все же центром притяжения школы II ступени был Михель – так по 

созвучию имени и названия фирмы, выпускающей каталог марок Michel 

Briefmarken-Katalog, сначала школьники-филателисты, а за ними и остальные 

ребята, называли своего директора. 

После окончания «советской гимназии», – термин Н. Ф. Хлёсткина яв-

ляется, по нашему мнению, очень удачным, – разлетевшиеся ученики М. Я. 

Сюзюмова не забыли ни друг друга, ни своего учителя
745

. Правы коллеги 

«златоустовца-второступенца» Д. С. Штейнберга, писавшие в биографиче-

ской статье о златоустовской девятилетке: «по-видимому, и школа была неза-

урядной, так как выпускники ее продолжали ежегодно встречаться в течение 

всей жизни. Вспоминается, как на восьмом десятке лет профессор Штейнберг 

периодически отправлялся в какой-нибудь из уральских домов отдыха на оче-

редную встречу школьных друзей»
746

. 

Местами ежегодных встреч были не только уральские дома отдыха, они 

собирались в санатории Министерства обороны, ездили на экскурсию в Ле-

нинград, а в 1978 г. приехали в Свердловск и пришли в гости к своему 85-

летнему директору
747

. Судя по сохранившимся фотографиям, Михаил Яков-

левич был очень доволен… 

Выпуски школы II ступени второй половины 1920-х гг. были большими. 

В протоколах заседаний школьного совета показано становление поколения 

Октября, тех, кто стал сначала локомотивом индустриализации огромной 
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страны, а затем победил черное проклятье цивилизованного мира – фашизм. 

Приведем несколько имен: 

Георгий Васильевич Юрин (1909–1993), окончил ВМИУ, служил в 

ВМФ СССР с 1929 по 1976 гг., вице-адмирал; после выхода в отставку рабо-

тал в Госкомитете при СМ СССР по внешним экономическим связям
748

. 

Диодор Аркадьевич Виноградов (1910–2001). Орденоносец после вой-

ны работал в Главном управлении по комплектованию оборудованием, при-

борами, кабельными и другими изделиями строящихся и реконструируемых 

предприятий черной металлургии (Союзглавметаллургкомплект) при Госсна-

бе СССР
749

. 

Борис Федорович Соколов (1909–2003), окончил Ленинградский педа-

гогический институт им. Герцена, кандидат физико-математических наук, 

профессор кафедры сопротивления материалов ЧИМЭСХ. Б. Ф. Соколову 

была свойственна сюзюмовская страсть ко всему новому, умение буквально 

«жить наукой». Неудивительно, что у него была потрясающе бурная биогра-

фия: он летал над Невой с В. П. Чкаловым, самостоятельно выучил испан-

ский язык и эсперанто, был sola esperantisto в Челябинске
750

. 

Евгения Михайловна Думенова (1910–1996), окончила Пермский ме-

дицинский институт, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

фармакологии Томского медицинского института. Е. М. Думенова создала 

препарат бензобарбитал, который до настоящего времени остается основным 

противоэпилептическим средством
751

. 
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Антонина Васильевна Кузнецова (1910–1983), окончила Пермский го-

сударственный университет, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

зав. кафедрой земледелия и основ почвоведения ЧИМЭСХ
752

. 

Дмитрий Сергеевич Штейнберг (1910–1992), окончил Уральский инду-

стриальный институт в Свердловске, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, преподавал в Свердловском горном институте, с 1957 по 1988 гг. 

заведовал лабораторией петрографии Горно-геологический института УФАН 

СССР. Автор множества научных открытий, Д. С. Штейнберг считается «ко-

рифеем уральской петрологии», в честь него назван минерал дмиштейнбер-

гит
753

. 

Нина Михайловна Мамзина (1910–2002), окончила Пермский медицин-

ский институт, кандидат медицинских наук, в годы войны она служила в гос-

питалях Свердловска, с 1944 по 1947 гг. была главным врачом ВОСХИТО. 

В 1954–1963 гг. заведовала кафедрой общественного здоровья и здравоохра-

нения в Свердловском медицинском институте
754

. 

Мария Алексеевна Умова (1908–1986), окончила Уральский химико-

технологический институт в Свердловске, кандидат технических наук, до-

цент кафедры химии Свердловского горного института
755

. 

Все эти люди входили в созвездие сюзюмовских выпусков Златоустов-

ской школы II ступени 1925–1929 гг. 

Однако М. Я. Сюзюмов мог гордиться всеми своими учениками: инже-

нерами Раисой Мокроусовой и Зоей Меньшиковой, Юрий Минеев и Аркадий 

Пудовкин, библиотекарями Розой и Евгенией Симхович, учеными Антониной 

Халезовой и Алексеем Мироновым, актрисой Музой Китаевой, рабочей 
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семьей Карповых. К числу сюзюмовских выпускников относилось «ленин-

градское школьное братство»: София Дукаревич, Галина Абрамова, Елена 

Гладышева, Глафира Соболева, Павел Серженко, Евгений Тычков
756

. 

Дружба длинною в жизнь сложились между семьей Сюзюмовых и 

«златоустовским коммунаром» Михаилом Георгиевичем Первухиным (1904–

1978), который впоследствии стал членом Президиума ЦК КПСС
757

. 

Выпускница школы II ступени Н. М. Мамзина сочинила стихотворное 

поздравление М. Я. Сюзюмову, где несколько четверостиший было посвяще-

но ее одноклассникам: 

«А специальностей меж нами… 

Геолог есть, есть металлург. 

Переплелись с профессорами 

Юрист, электрик и хирург. 

Один в науку углубился, 

Другой почтенный адмирал, 

Один в «художество» влюбился, 

А тот на фронте воевал. 

Все разные, но все едины, 

В едином творческом труде 

Нас не расслабили годины, 

Нас не разлить любой воде»
758

. 

Доцент кафедры всеобщей истории УрГУ Е. Г. Суров в газетной статье, 

написанной к 75-летию профессора Сюзюмова, подчеркивал: «юбиляр, многие 

годы преподававший в средней школе, в ответном слове горячо и искренне 

сказал, что профессия учителя не закрывает дорогу в науку. И он вправе так 
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говорить, ибо работа в школе не только помогла ему понять самые чистые и 

горячие юношеские сердца, но и явилась ступенью в широкий путь науки»
759

. 

В ноябре 1920 г. М. Я. Сюзюмов предоставил заведующему УездОНО 

К. И. Слепенкову необычный документ – школьную конституцию. Эта кон-

ституция была утверждена на заседании Школьного Совета 15 декабря 1921 г. 

На следующий день появилась резолюция заведующего школьным подотде-

лом УездОнО С. С. Садовского: «Конституцию Школы принять с тем, чтобы 

ни одно из постановлений Ученических Организаций не проводилось в 

жизнь без утверждения Школьного Совета, который несет полноту ответст-

венности за деятельность Ученических организаций»
760

. 

В Конституции содержалось четыре раздела: общий, об организации 

центральной власти, избирательной системы, о гербе школы II ступени. 

Конституция определяла Златоустовскую школу II ступени как «сво-

бодное общество всех учащихся, основанное на началах товарищеской само-

дисциплины, широкого самоуправления, самодеятельности и братского еди-

нения учащихся школы». Дисциплина в школе понималась как регулярное 

посещение занятий, выполнение каждым учеником установленного миниму-

ма обязательной школьной работы, вежливое обращение с товарищами и 

преподавателями, выполнение отдельными учащимися обязательств и обя-

занностей, возложенных на них школьных коллективом, Ученическими орга-

низациями, Школьным советом и Отделом народного образования. Отдельно 

отмечалась важность сохранения школьного имущества. Школьными поро-

ками считались курение, сквернословие, проявления грубости, драки, азарт-

ные игры, спекуляция, воровство и «прочие хулиганства»
761

. 

В 1920-е гг. проблема девиантного поведения школьников достигла в 

Златоусте такой остроты, что ни один выпуск «Пролетарской мысли» не об-

ходился без рассказов о хулиганах и беспризорниках. Так, в 1925 г. златоус-
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товские подростки создали общество «Долой невинность», трагическим, но, 

увы, закономерным результатом деятельности которого стала гибель четырех 

младенцев в местном пруду. Организация объединила студентов Педтехнику-

ма, Механического техникума, учеников школ повышенного типа. Резонанс-

ное дело дошло до ЦК ВКП(б), где была создана специальная комиссия, в ко-

торую входили Е. М. Ярославский и Н. К. Крупская
762

.  

Ученические организации имели самые широкие полномочия в деле 

борьбы с проявлениями хулиганства. Обязательным в школе II ступени счи-

тались спорт и допризывная подготовка, а также провозглашался лозунг: «Не 

трудящийся, да не учится!»
763

 

Вновь обратимся к конституции. Школьный коллектив является выс-

шей властью школы II ступени. В каждом триместре определялись специаль-

ные дни выборов, на которых избирались «центральные и федеральные орга-

ны власти». Не реже двух раз в триместр школьный коллектив обязан был 

объявлять ординарные собрания, и, кроме того, были возможны экстраорди-

нарные встречи с условием кворума – ⅔ от школьного состава. 

Школьный коллектив избирал президиум Центрального Школьного 

Комитета на один триместр. В составе ЦШК было три человека, которые 

осуществляли общее руководство жизнью школы. При ЦШК формировались 

отделы: административно-дисциплинарный, отдел труда, культурно-

просветительский, военно-спортивный, хозяйственный (ученический) суд, 

общий отдел (секретариат). 

Каждый класс собирал классную конференцию, на которой происходи-

ло обсуждение постановлений президиума ЦШК и его отделов, а также про-

ведение в жизнь всех их постановлений, объединение деятельности классных 

комитетов, секций, а главное, координация их работы. «Учащиеся классов, 
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отличающихся особым условием времени или места занятий – объединяются 

в автономные областные организации, во главе которых стоит исполнитель-

ный комитет». Комитет также выбирался на общем собрании и утверждался 

ЦШК. Федеральный комитет был всецело подчинен ЦШК
764

. 

«Конституция» гарантировала избирательные права всем школьникам, 

«лишенцами» были те, кто совершил уголовное преступление, а также уче-

ники, занесенные на «черную доску» и имеющие задолженности перед шко-

лой. Сроки выборов устанавливались только ЦШК
765

. В школе действовал 

свой Ученический суд, который руководствовался «Конституцией» и Уголов-

ным кодексом РСФСР. Каждый класс выбирал своего судью, кандидатура со-

гласовывалась с ЦШК. В судебной коллегии обязательно был член РКП(б) 

или РКСМ. Ученический следователь назначался Президиумом ЦШК. Дела 

хранились в специализированном Бюро Следствий. В суде выступали адвокат 

и прокурор, свидетели. Суд налагал дисциплинарные взыскания, вплоть до 

исключения из школы. Решение можно было оспорить, подав апелляцию в 

течение 24 часов в Школьный Совет
766

. 

У школы был собственный герб, который состоял «из изображения щи-

та, залитого красными лучами солнца с надписью Schola nova in civitate novā 

вокруг скрещенных серпа и молота. Внутри щита на бело-голубом фоне – бук-

ва З с заключенными вокруг нее буквами Ш и С и римской цифрой II. Наверху 

щита раскрытая книга, на которой находится эмблема мудрости – сова»
767

. Су-

дя по протоколам, «конституция» школы II ступени была не красивой «декла-

рацией», а реально действующим документом. 

Поступление и дальнейшая учеба в школе II ступени были непростым 

делом. В Златоусте была только одна школа такого типа, а всего в уезде – че-

тыре
768

. Так, «входным» испытанием были экзамены, которые сдавались все-
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ми будущими учениками
769

. Плотное расписание занятий не позволяло шко-

лярам в зимние каникулы бездумно отдыхать. Только в 1924 г. за три канику-

лярные недели было проведено две дискуссии о быте учащейся молодежи, 

поставлена одна инсценировка. Были зачитаны самими школьниками антире-

лигиозные доклады, о том, что «религия – дело рук человеческих, что от ре-

лигии освободит только труд и наука». Кроме того, для всех желающих был 

проведен Химический вечер. На нем была прочитана лекция «Будущее химии 

и химические анализы», которая сопровождалась демонстрацией опытов. 

В школе показали инсценировку «Алхимик». Заключительным аккордом стал 

день памяти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. При школе начал действо-

вать лекторий для рабочих, посвященный наиболее интересным проблемам 

химии, физики, астрономии
770

. 

В 1920-е гг. догматичность образования признавалось вредным явлени-

ем
771

. В феврале 1924 г. газета «Пролетарская мысль» напечатала статью 

М. Я. Сюзюмова, который, по сути, предложил программу подготовки «цен-

ного культурного работника местного края». Школа с 1924/1925 учебного го-

да предлагала давать учащимся общеобразовательный уровень, «особенно 

основательно познакомить с экономической географией округа и области, по-

знакомить с работой по определенной специальности – будь то торговля, ста-

тистика, финансы, медицина». Такие «уклоны» создаются не искусственно, 

а благодаря гибкости структуры школы, которая позволяла быстро адаптиро-

вать программу к нуждам местного хозяйства. После пятилетнего обучения в 

школе выпускнику не была закрыта дорога ни в ВУЗ, ни на предпиятиу. М. Я. 

Сюзюмов подчеркивал роль школы II ступени как культурного центра, вокруг 
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которого консолидировалось местное население, в том числе, ответственные 

работники
772

. 

Вопрос о программе школы II ступени всколыхнул общественность 

Златоуста. Так, в газете под одной рубрикой «Нужна ли девятилетка?» были 

помещены две статьи. В одной из них, подписанной «Калачев», школа обви-

нялась в отрыве от пролетариата города, а также пропагандировалась идея о 

необходимости подготовки рабочих и небольшого процента малоквалифици-

рованных административных кадров. Автор выражал надежду на то, что из 

непромышленных регионов страны будут присланы люди, способные управ-

лять округом. С Калачевым не согласился преподаватель музыки из школы II 

ступени А. Н. Жуков. Человек колоссального жизненного опыта: учеба в Ка-

зани, драматическая труппа в Елабуге, тюремный срок за «ничтожное ос-

корбление полковника Шрейдера», фронты Первой мировой, добровольное 

вступление в Красную гвардию, побег из белого плена, служба в Красной 

Армии, демобилизация по болезни, работа на Казанской железной дороге, 

музыкальный техникум, концерты, мирная жизнь оперного певца…
773

 Он пи-

сал: «из школы массовой юношество может пойти куда угодно. Для того же, 

чтобы опролетаризировать школу второй ступени, нужно усилить работу в 

ней ячейки РКСМ и посоветовать ОкрОНО открыть при школе мастер-

ские»
774

. 

Новый виток дискуссии о программах был связан с дефицитом окруж-

ного бюджета к середине 1924 г. Закрытие школы II ступени и Педтехнику-

ма означало бы губительный отток населения из растущего города
775

. Впро-

чем, такое сокращение шло в разрез с задачами строящегося государства. В 

результате, «Педтехникум был взят на госбюджет». Экономическое отделе-

ние Горно-экономического техникума в Миассе, которое дублировало анало-
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гичное в Златоустовском механико-металлургического техникуме, было за-

крыто
776

. 

Идея М. Я. Сюзюмова о недопустимости узкой технической специали-

зации среднего образования была поддержана. Автор заметки, скрывающийся 

за псевдонимом «Некто», считал, что златоустовские рабочие должны на аре-

ну общественной жизни выставить «красного интеллигента» с универсаль-

ным средним образованием. Автор завершил статью обращением к М. Я. Сю-

зюмову: «Привлеките в школу рабочих, сумейте дать почувствовать им, что 

школа второй ступени – их школа, а не школа «барчуков», внушите им, что 

знания, которые дает школа, нужны их детям, как строителям новой жизни, 

а также сумейте создать соответственную достаточно «универсальную» про-

грамму – и дело будет в шляпе, и ни у кого не явится вопроса – нужна или не 

нужна школа второй ступени в Златоусте»
777

. 

Вопрос об «универсальной программе», способной сформировать 

«красного интеллигента» был значительно шире газетных полос – Zeitgeist! 

В 1920-е гг. зам. наркома просвещения РСФСР М. Н. Покровский разрабаты-

вал единую программу по истории, но его взгляды на предмет ставились под 

сомнение как старой профессурой, так и влиятельными членами большевист-

ского руководства. 

Квинтэссенцией критических выступлений против концепции истори-

ческого образования М. Н. Покровского стала статья Анастасии Викторовны 

Фохт. Соавтор школьных учебников по Истории СССР писала: «Что дает та-

кая схема «многостороннего изучения эволюции человеческой культуры» 

взамен изучения гражданской истории? Она разрывает единый процесс граж-

данской – истории на ряд отдельных изолированных частей и дает возмож-
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ность в каждой из них проводить вредительские меньшевистские установ-

ки»
778

. 

И все же общественность Златоуста, города-труженика с мощными ква-

зиобщинными традициями, волновали не умозрительные проекты. Родители 

учеников школы II ступени разделились на два лагеря – сторонников серьез-

ного подхода «советской гимназии» и яростных защитников прав детей на 

отдых. 5 декабря 1925 г., накануне выборов Комитета содействия школы II 

ступени, одна из активисток М. Никитина написала заметку о достижениях: 

специально оборудованные классы, физико-математический кабинет, метео-

рологическая станция. Автор статьи отметила содержательный доклад адми-

нистрации, а также то, что родителям, по ходу дела, показали несколько опы-

тов с электричеством. Никитина призвала златоустовцев помогать учительст-

ву, не оставаться в стороне от школьных проблем
779

. 

Оптимистическое настроение прогрессивно мыслящих рабочих встре-

тило противодействие обывателей. Некий «Отец» живописал: «Время рас-

пределяется так: с 8 до 2-х часов занятия в школе, затем перерыв на 2 часа; с 

4 по 6 кружковые занятия в школе, дальше групповая проработка заданного, 

репетиция, сценка и т. д. и т. п. Если нет вечера, т. е. спектакля или концерта, 

то учащийся является домой в 10–11 часов. Это хорошо. Но этим день не 

кончается. На завтра нужно подготовить уроки, прочесть кое-что из заданно-

го, постепенно готовиться к докладу, разрабатывать тезисы и т. д. И вот, вме-

сто отдыха, учащийся сидит до 1–2 часов ночи, или наоборот, уснет 2–3 часа, 

снова встает, читает, пишет, решает, учит, и с теми же глазами идет в школу. И 

это почти ежедневно за редким исключением. Спектакли и концерты, т. е. ве-

чера, устраиваемые школой, начинаются всегда с опозданием. Вместо 8, 

в действительности начало вечера открывается в 9 часов и позже. Известны 

                                           
778

 Исчерпывающий анализ программ, предложенных М. Н. Покровским, vid.: Фохт А. В. 

Ошибки М. Н. Покровского в вопросах преподавания истории // Против антимарксист-

ской концепции М. Н. Покровского. М., Л., 1940. Т. 2. С. 486–506. 
779

 Никитина М. Ближе к школе! (К выборам Комитета содействия) // Пролетарская мысль. 

1925, 5 дек. № 1104. 



237 

случаи начала вечеров в 10 и 11 часов, т. е. тогда, когда учащемуся нужен от-

дых. О времени окончания вечера можно без труда сделать соответствующий 

вывод. Отсюда опоздание учащихся на уроки, передача этого дела на разбор в 

школьном совете и т. д. Опоздавший на урок, иногда назначается на дежурст-

во вне очереди в предстоящий вечер (у вешалки или сцены), т. е., повторяется 

то, отчего возникло дело». Далее автор затрагивал важное следствие пере-

грузки школьников: «нервность, раздражительность и грубость являются 

следствием ненормальных условий школьной жизни учащихся. Что же будет 

дальше?
780

. 

Действительно, в школе фиксировались нарушения дисциплины. Так, 

согласно Протоколу № 6 от 2 ноября 1926 г. заседания бюро комсомольской 

ячейки при школе II ступени: «Виноградов и Волоков ведут себя крайне 

скверно… Постановили: объявить выговор обоим; Виноградову – дежурить 

на вечере 8 ноября»
781

. Накануне вечера разгорелся конфликт между членами 

комиссии и ее секретарем, который «курил и послал к чертям» организаторов 

мероприятия
782

. Другой случай был более опасным. 29 января 1927 г. ученик 

IV β класса выстрелил на уроке математики. Комсомолец Георгий Павлов, 

желая замять случившееся, взял вину на себя. В результате, дело обсуждалось 

на заседании школьной комсомольской ячейки и по ее рекомендации Павлова 

исключен из ВЛКСМ
783

. 

Анонимный «Отец» отметил важную деталь школьного быта 1920-х гг.: 

«Когда на собрании родителей школы второй ступени, 15 февраля, одним из 

родителей, чисто случайно, после доклада был задан вопрос докладчику, за-

глядывает ли в школу охрана труда, докладчик, зав. школой 2 ступени, отве-
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тил, что недавно охрана труда была, но… насчет условий 8 часов работы сто-

рожихи при школе»
784

. 

Анкета обследования школы комиссией по охране труда при Златоустов-

ском месткоме союза работников просвещения от 22 октября 1924 г. подтвер-

ждают эти сведения. Комиссия выявила продолжительность рабочего дня учи-

телей в 6 часов, а технических сотрудников – в среднем 12 часов. Один отпу-

скной день в неделю, воскресенье, занят у учителей «ввиду культурно-

просветительской работы». Однако заключение комиссии действительно каса-

лось только сторожих: «Необходимо обеспечить технический персонал школы 

спецодеждой и добиться возможности пользования днем отдыха»
785

. 

Пытливый «Отец» задался вопросом: кого же, в самом деле, готовят 

школы из наших детей? Редакция «Пролетарской мысли» поддержала его в 

этом вопросе, предоставив трибуну М. Я. Сюзюмову. 

22 марта 1925 г. газета поместила статью М. Я. Сюзюмов. В ней он об-

ратился к проблеме школьных программ, настаивая, что перегрузка учебным 

материалом «не может быть ликвидирована полностью до тех пор, пока не 

установится твердая программа. Всякая ломка программы, всякое искание – 

означают бессонные ночи для преподавателей и учащихся. Но построить но-

вое необходимо. Твердая программа понемногу устанавливается, и в бли-

жайшие три-пять лет, и вопрос о перегрузке будет изжит. В настоящее же 

время, когда у преподавателей нет еще достаточного опыта для равномерного 

распределения материала, школа сознается в бессилии полностью ликвиди-

ровать этот вопрос». М. Я. Сюзюмов понимал, что критика касается, в основ-

ном, внешкольной нагрузки. «Мелкобуржуазная психика некоторых родите-

лей с культом домашнего очага никак не может примириться с тем, что их де-

ти «вечно торчат в школе». Далее М. Я. Сюзюмов писал о большом воспита-

тельном значении кружков и конференций, которые помогают школе спра-
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виться с главной задачей: построить новый быт в новом обществе. «Предос-

тавленный самому себе учащийся должен киснуть дома и поневоле завязнет в 

тине старого быта». М. Я. Сюзюмов считал, что занятия в кружках, игра в 

шахматы, просмотр журналов в клубе, экскурсия-прогулка являются органи-

зованным отдыхом. И хотя он признавал, что школа «варварски плохо» орга-

низует такой отдых, все же начало работе положено. Перегрузка актива шко-

лы из 50–60 человек, также признавалась заведующим, а ее разрешение он 

видел в вовлечении всех школьников в клубную работу. Он также привел 

график работы школы: утром 6 часов для старших и 5 в среднем – для млад-

ших учеников. От 2 до 4 часов школа закрыта. От 4 до 8 часов школа откры-

вается для клубных и кружковых занятий. В 8 часов школа закрывается. 

Учащийся может состоять лишь в трех кружках, что занимает 6 часов в неде-

лю
786

. 

Следует отметить, что в РСФСР 1920-х гг. хорошее школьное образова-

ние была реальным шансом подняться по социальной лестнице. В 1924 г. Зла-

тоустовский Окрпрофсовет получил разверстку на места в учебных заведениях 

Урала. Всего – 208 мест. Из них: в Екатеринбургский горнозаводской техникум 

– 11; Татаро-башкирский педагогический техникум – 1; Екатеринбургский ме-

дицинский техникум – 3 места. Рабфак в Екатеринбурге предоставлял 10 мест, 

из которых были 2 отданы железнодорожникам и 8 металлистам. Челябинск 

тоже давал 10 мест
787

. В условиях Златоуста только школа II ступени давала 

прилежным ученикам реальный шанс воспользоваться социальным лифтом. 

В Златоустовской школе II ступени такой «лифт» работал благодаря 

масштабной кружковой работе, так как она способствовала ранней специали-

зации учащихся. Важнейшим направлением во внеклассной работе школы 

было любимое детище М. Я. Сюзюмова – кружок юных филателистов. Кроме 

того, он использовал на уроках в качестве наглядного материала… обычную 
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почтовую марку, видя в ней прекрасный исторический источник
788

. Помимо 

кружка, подарившего миру новый способ коллекционирования, М. Я. Сюзю-

мов создал теорию филателии – ее принципы он определил в серии статей 

1925–1931 гг. 

Кружок юных филателистов появился в 1922 г.
789

 Его история началась 

с того, что зав. школой стал случайным свидетелем обмена марками между 

своими учениками. По словам М. Я. Сюзюмова, он «пришел в ужас»: ребят 

интересовала только цена марки. Для того чтобы получить новый экземпляр в 

коллекцию необходимы были обширные знакомства с опытными коллекцио-

нерами, которые, пользуясь невежественностью оппонентов, пытались с вы-

годой перепродать марочную массу. М. Я. Сюзюмов справедливо увидел в 

этом «настоящую школу спекуляции»
790

. 

В 1925 г. М. Я. Сюзюмов выступил с программной статьей, где описал 

живой опыт проведения школьных уроков, высоко оценил перспективы фила-

телии в школе. В сюзюмовском кружке марки собирали по тематическому 

принципу, цена отступала на второй план. 

Как же был организован кружок, создавший «Златоустовскую платфор-

му» и отважно бросившийся в пучину самой настоящей «гражданской вой-

ны» в филателии? Кружок собирался раз в неделю. У каждого члена кружка 

был свой импровизированный счет, выраженный в теоретических «франках и 

сантимах». Эти «деньги» накапливались так: по каталогу Ивера, ребята опре-

деляли стоимость своих марок. Каждый знал, сколько «денег» накопилось на 

его «счете». Кружковцы вели обмен со школьниками из г. Страсбурга (после 

непродолжительного существования в 1918 г. Эльзаской советской республи-

ки этот город вызывал особый интерес)
791

. 

В кружке издавали стенгазету «Филателист», создавали «выставочные 

рамки» по различным темам. Так, А. М. Люндовский собрал хорошую кол-
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лекцию по теме «Империализм – злейший враг колониальных народов». 

Юные коллекционеры проявляли самостоятельность в сборе материала. М. Я. 

Сюзюмов и кружковцы проводили филателистические выставки, создавали 

большой школьный альбом
792

. 

Кружок постепенно рос. Уже в 1924 г. златоустовцы почувствовали под 

ногами твердую почву: их взяла под свое шефство Московская Секция юных 

филателистов. В своем письме ребята благодарят столичных сверстников за 

подарки и дают обещание: «Теперь надеемся поставить филателию на науч-

ную высоту»
793

. Далее президиум кружка подчеркнул важное направление ра-

боты: «Некоторые из нас выписали журнал «Советский Филателист», и, ко-

нечно, с жадностью намерены поглощать всю литературу, которая будет в на-

шем распоряжении»
794

. 

Златоустовцы описывали генеральное направление коллекционирова-

ния: «В Златоустовском кружке имеется 2 общекружковых школьных альбо-

ма, и, кроме того, каждый член кружка имеет собственный альбом. Школьные 

альбомы предложено превратить в показательные. 1-й общекружковый аль-

бом специализируется на марках России и окраин. Другой собирает марки 

различных стран, причем предполагается располагать их в порядке важней-

ших исторических событии мира, т. е. создать исторический альбом в почто-

вых марках. Отдельные члены специализируются по разным частям света, – 

одни собирают островные марки, другие исключительно Средней Европы и 

т. д. Вообще кружком собираются марки всех стран. С начала учебного года 
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решено повести сбор и мену земских марок. Есть надежда на марки Белебея, 

Бузулука, Бугуруслана, Чердыни, Ставрополя, которые попадаются в Златоус-

те часто. Одна из целей кружка – набрать громадный запас русских револю-

ционных марок, которые лет через 10–20, вероятно, составят большую цен-

ность для коллекционеров. Сейчас же их собрать весьма легко»
795

. 

В зимние каникулы 1925 г. ребята составили текст «Златоустовской 

платформы», который руководитель кружка тщательно отредактировал
796

. То-

гда же грянула «гражданская война в филателии», начавшаяся с этого мани-

феста и поддержанная П. И. Буткевичем
797

. Она встретила мощный отпор со 

стороны «старых» (не по возрасту, а по стажу) коллекционеров и дилеров. 

Особенно серьезной критике подвергалось следующее положение: «при бе-

шеном темпе нашей жизни, при перегруженности всех учащихся учебной и 

общественной работой мы не имеем досуга, чтобы копаться в зубчиках, водя-

ных знаках, утонченности марок, качестве бумаги»
798

. 

Выразителем праведного гнева vieille garde выступил некий В. Само-

делкин, который опасался, что «тематика» из-за ее фантастической способно-

сти привлекать и увлекать людей не позволит филателии покончить «с теори-

ей детской забавы». Далее он вопрошал: «А что за коллекция, в которую ни-

когда не заглядывает хозяин?» Очень неоднозначно была воспринята им идея 

о необходимости бросить «фетишизм ненормальностей»
799

. 

Удивительной является статья В. К. Олендзкого, члена президиума Мо-

сковского отдела ВОК. Он отказал филателии в научности, а значит, сделал 

выбор в пользу сугубо личного обогащения и культивирования непрофессио-
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нальных, криминогенных сообществ. Дело в том, что представитель офици-

альной структуры в условиях, когда молодому советскому государству была 

остро необходима валюта, выступил за хаос индивидуального собирательст-

ва. Отметим, кстати, что поддержка мелких краеведов, коллекционеров, пере-

купщиков, развивавших «ужас черного рынка», расхищавших библиотеки и 

музейные ценности, тратящих государственные деньги на личные нужды, до-

рого обошлась
800

. Только в середине 1930-х гг. государство развернуло ре-

прессивную кампанию против этих групп. 

В. К. Олендзкий ударился в словоблудие, защищая тезис о необходимо-

сти хронологического коллекционирования и права продавать и перепрода-

вать марки. Венцом аргументов стало убеждение, что златоустовцы «не знают 

марки», ведь они приводят в пример марки французских колоний для ото-

бражения первобытного хозяйства. Эту же идею проповедовал и В. Самодел-

кин. Он прорицал создателям платформы, что те не смогут применить в кол-

лекциях многие известные марки: испанскую республиканскую марку 1873 г., 

траурную марку Финляндии от 14 августа 1890 г., американскую марку Parcel 

Post с паровозом 1913 г., марки Помгола
801

. 

М. Я. Сюзюмов отбился от выпадов оппонентов красивым полемиче-

ским приемом. В статье «Одноглавый орел с серпом и молотом» он последо-

вательно вписал эти марки в лаконичные формулировки статьи: «Интересную 

марку выпустили социал-соглашатели в Австрии в 1919 году: одноглавый 

орел, на груди – национальные цвета, в одной лапе серп, в другой – молот. 

Может ли какой другой документ нагляднее, чем эта марка, представить всю 

политику социал-соглашателей: сохранить старого геральдического орла с 

национальными цветами и в то же время стараться привлечь рабочих и кре-

стьян демагогическим включением в герб Австрии Серпа и Молота? Разве 

                                           
800

 Капсалыкова К. Р. Советские инструкции по охране культурного наследия и 

проведению раскопок 1920–1930-х гг.: новая археология по старым правилам // Советский 

проект. 1917–1930-е гг.: этапы и механизмы реализации. Екатеринбург, 2018. С. 487–495. 
801

 Самоделкин В. По поводу платформы златоустовцев // Советский коллекционер. 1925. 

№ 10 (26). С. 9. 



244 

эта марка не интереснейший документ, разве в умелых руках это не агитаци-

онный материал? Странно, почему тов. Самоделкин думает, что мы, златоус-

товцы, выбрасываем эти марки из своих коллекций… Нет, тов. Самоделкин, 

наоборот, именно такие марки мы и собираем… Мы уже писали, что собира-

ем только такие марки, которые о чем-нибудь говорят, вроде финляндской 

марки 1890 года, которая так много говорит о национальном вопросе, или же 

марок испанской революции, без которых тема «буржуазные революции» бы-

ла бы так бледна. Правда, у нас может получиться такая вещь: одна и та же 

марка «паровоз голодающим» может в первый раз быть наклеенной в теме 

«Революция 1917 г. – разруха – голод» – вместе с азербайджанской маркой 

Помгола, а в другой раз вместе с американским паровозом Persel Post при ха-

рактеристике техники XIX-го века. Но беда невелика: наклеим два экземпля-

ра марки, а если нужно, и три…»
802

. 

В дальнейшем «златоустовцев» поддержали начинающие коллекционе-

ры
803

. Они едва ли не первые поняли, что при классическом коллекциониро-

вании в расчет берутся только финансовые возможности филателиста и нали-

чие связей в соответствующих структурах, кругах, «сферах». «Тематика» да-

вала творческий импульс, позволяла превратить коллекцию в мини-музей, и 

не требовала обязательных и значительных расходов. Тематическая коллек-

ция, состоящая из исторических источников «первой руки» – марок, сама 

становится историческим источником. 

Тем временем, занятия в кружке начали приносить плоды. Так, «Злато-

устовский коллектив» принял участие во Втором конкурсе «Советского кол-

лекционера». Надо было решить задачу, приводим ее формулировку: «Задачу 

составил «хороший филателист, но плохой шахматист, который на квадратах, 

куда не попадал его конь, поставил свои инициалы и фамилию. Для решения 

необходимо: а) прочитать фамилию автора и б) привести в исполнение реше-

                                           
802

 Одноглавый орел с серпом и молотом // Советский коллекционер. 1925. № 15 (43). С. 9. 
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ние, которое получится, в) указать число неправильных решений, которые бу-

дут присланы читателями журнала. Решение задачи: прилагаю 4 рубля под-

писной платы и прошу выслать мне 4 рубля. В. А. Бессонов
804

. Правильно 

разгадав филателистическую задачу, ребята получили премию – комплект 

журнала за 1924 г.
805

 

…Много лет спустя латышский филателист Я. А. Озолинь, горячий 

сторонник «Златоустовской платформы», констатировал, что его поиск злато-

устовцев – подлинных первопроходцев «тематики», будет продолжаться. 

Именно Озолинь реконструировал историю кружка. Используя переписку с 

М. Я. Сюзюмовым, он установил, что «энтузиастом новой филателии и ду-

шой нашего коллектива» был Александр Шестопалов, который погиб на 

фронте в 1942 г.
806

 

После триумфа 1925 г. руководство кружком перешло к Юрию Петро-

вичу Минееву (1910–1992), его заместителем стал Герберт Гедертович Кал-

нинь
807

. Окончив школу и получив специальность инженера-строителя Ю. П. 

Минеев работал на Магнитогорском металлургическом Комбинате. Он сохра-

нил любовь к филателии на всю жизнь: основал первый в Магнитогорске 

клуб филателистов, был председателем правления городского отделения 

ВОФ
808

. 

Г. Г. Калнинь в 1970-е гг. стал заместителем председателя Латвийского 

Республиканского отделения ВОФ. Он долгие годы собирал генеральную 

коллекцию марок СССР и Румынии, вел тематическую коллекцию «История 

СССР»
809

. В кружок входил Александр Михайлович Люндовский. После Ве-
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ликой Отечественной войны он стал одним из организаторов филателистиче-

ского движения в Черкасской области, почетным членом ВОФ. Люндовский 

собирал генеральную коллекцию СССР и тематику «Искусство», «Космос», 

«Флора» и «Фауна»
810

. К числу этих филателистов мы можем добавить имя 

инженера-металлурга А. Г. Мусатова, работавшего в 1970-е гг. в Министерст-

ве авиационной промышленности СССР
811

. 

Помимо кружковой работы, М. Я. Сюзюмов сумел найти место филате-

лии на школьных уроках. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют его 

небольшие статьи, опубликованные в журналах «Просвещение на Урале» и 

«Советский коллекционер». 

Рассмотрим практическое применение идеи тематического коллекцио-

нирования в учебном процессе. На каждом уроке учитель демонстрировал 

большой лист, который вмещал марки на соответствующую тему. Он подроб-

но расписал для примера один лист такого альбома. «Венгерская революция 

1919 года». 

1. Венгрия – страна по преимуществу сельско-хозяйственная (следует 

1 ряд наклеенных марок Венгрии с изображением жнецов). 

2. Венгрия находилась под властью австрийского дома Габсбургов (се-

рия марок Австрии с домом Габсбургов – юбилейная). 

3. С 1867 г. Австрия стала дуалистической монархией. Венгрия имеет 

свой парламент, своих министров (марки с венгерским парламентом). 

4. В 1914 г. Венгрия втянулась в империалистическую войну на стороне 

Германии (серия военных марок Венгрии). 

5. В 1918 г. Антанта побеждает. Венгрия оккупирована союзными вой-

сками (оккупационные марки венгерских городов). 

6. В 1918 г. Венгрия – республика (марки с надпечаткой Kostarsag 

Magyar Posta). 
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 Обухов Е. Декларация будущего. К 60-летию «Златоустовской платформы» // 
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7. Венгрия становится советской республикой (марки с надпечаткой 

Magyar Tanags Kostarag и серия с портретом Маркса). 

8. Неудачные военные действия с Румынией (румынские оккупацион-

ные марки). 

9. Адмирал Хорти залил в крови революцию 1919 г. (марки «мира» 

1919 г. с надпечаткой снопа). 

10. Реакция в Венгрии: 

а) Провозглашение монархии (марки с короной), 

б) Религия – опора реакции (марки с богородицей). 

11. Финансовые затруднения Венгрии (марки со жнецами 1914 г. и но-

вых выпусков, причем нарисована кривая падения курса кроны)»
812

. 

Златоустовцы собирали марки по темам: «Первобытное общество», 

«Кочевое общество, скотоводство», «Феодализм», «Эпоха открытий», «Разви-

тие капитализма», «Экономические предпосылки капитализма», «Балканская 

война», «Мировая война» etc.
813

 

Другой пример «темы» привел в своем кратком очерке один из златоус-

товцев Ю. П. Минеев: «кто-то предложил собирать марки по теме «Перво-

бытное общество», разделы – образование первобытной общины, вожди и 

воины, примитивное скотоводство, охота, примитивное земледелие, образо-

вание ремесел и т. д.»
814

 Чем же подобная практика – не прообраз современ-

ных мультимедийных презентаций?! 

В дальнейшем М. Я. Сюзюмов предлагал развивать в кружках консуль-

тационную работу, давать советы по обмену.
815

 Таким образом осуществля-

лась связь с другими школами, кружками, странами. Филателия расширяла 
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знания, развивала самостоятельность мышления. Она покоилась «на живом 

интересе: границы работы и развлечения стираются»
816

. Интересная парал-

лель: в 1970–1990-е гг. известная писательница Иоанна Хмелевская (Joanna 

Chmielewska, 1932–2013) написала серию книг, удивительно созвучную тон-

кому наблюдению М. Я. Сюзюмова о том, что филателия будит интерес к 

знаниям. Согласно сюжету одной из них, главные герои, – внуки польского 

эксперта-филателиста Яночка и Павлик Хабровичи, – расследуют сложную 

«марочную аферу», связанную с подделкой раритетов
817

. В другой повести по 

одной только сохранившейся марке они определяют страну, из которой было 

отправлено таинственное письмо с картой сокровищ
818

. В еще одном произ-

ведении ребята разыскивают богатейшую коллекцию «польских классиков», а 

в конце книги упоминаются их собственные небольшие коллекции, состав-

ленные по тематическому принципу
819

. 

В 1920-е гг. М. Я. Сюзюмов создает собственную теорию филателии, 

которую можно экстраполировать на другие вспомогательные исторические 

дисциплины, в основе которых лежит коллекционирование. Сведем вместе 

положения, рассыпанные по статьям «Советского коллекционера». 

Определение филателии. «Филателия в широком смысле слова – кол-

лекционирование мелких предметов, отражающих на себе общественно-

политические отношения, события, идеологию, настроения, вкусы общества, 

и связанных с оплатой, учетом, сношениями, рекламой и агитацией. В узком 

смысле, филателия – коллекционирование, связанное с созданием науки о 

происхождении, политическом смысле и относительной редкости предметов 

коллекционирования; коллекционирование, связанное с разработкой методов 
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хранения, обмена, распознавания подлинности и общественного использова-

ния объектов коллекционирования»
820

. 

Роль филателиста. Филателист – это собиратель исторических доку-

ментов, подлинных, настоящих свидетелей эпохи. Это такой же собиратель, 

как историк, собирающий древние манускрипты
821

. 

Метод классического коллекционирования. Альбом, составленный по 

странам – копия каталога. Ни для какой систематизации, ни для какого иссле-

дования при подобном методе коллекционирования места нет. Если мы уста-

новим подлинность и определим разновидность, у нас не будет стимула даже 

разглядеть хорошенько марку. Это мертвящий метод, который имеет смысл 

только для тщеславного рантье, желающего похвастаться ценой своей кол-

лекции и ее полнотою
822

. 

Главный недостаток классического метода. Все зло в филателии 

именно оттого, что филателист на первом плане считает себя «собирателем и 

хранителем» (читай «собственником») коллекции, а не исследователем. Это и 

есть должный быть чуждым для нас элемент собственничества
823

. 

Метод тематического коллекционирования. Собирать нужно не по 

странам, а по историко-политико-экономическим темам, вроде «Версальского 

мира», «Империализма». Можно взять в качестве темы историю отдельной 

страны; но это будет «история страны в марках», а не «история выпусков зна-

ков почтовой оплаты страны», во что в лучшем случае вырождается буржуаз-

ная филателия
824

. 

Основное положение теории. Марка не есть только «знак почтовой оп-

латы», марка, прежде всего, исторический документ эпохи. Марка ценна на-
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столько, насколько она богата содержанием и ярко отражает эпоху. Не ред-

кость, а богатый содержанием документ
825

. 

Источниковый потенциал марки. Можно ли марками французских ко-

лоний иллюстрировать тему о низших ступенях культуры и первобытном хо-

зяйстве: ведь во французских колониях гуляют генералы в кепи – какое там 

первобытное хозяйство? Верно, там в настоящее время ходят генералы в ке-

пи. Но и 3000 лет тому назад, когда сами французы были первобытным на-

родцем, и у них ходили чужие генералы, только не в кепи, а в шлемах Одис-

сея… Это ничего не значит – в чистой форме тип хозяйства найти невозмож-

но, выводы же делать не мешает. А на современных отсталых народах исто-

рики изучают наше прошлое уже давным-давно. Значит, не такие уже невежи 

златоустовцы, когда они иллюстрируют примитивное хозяйство французски-

ми колониями… Марка Dahomey Yvert 43 не дает разве представления о при-

сваивающем характере хозяйства? Эту марку можно поместить прямо хоть в 

учебник истории развития хозяйства. А марки Дефебра (генерала в кепи) со-

берет интересующийся темой «Колониальная политика империалистических 

стран»
826

. 

Внешняя критика источника. Ни зубцовки, ни сдвиги, ни бумага, ни 

водзнак самодовлеющего значения в филателии не имеют, и лишь когда они 

отражают какое-либо важное явление, необходимо обращать внимание и на 

них, вообще говоря, водяной знак филателисту (если исключить вопрос о 

подлинности) ничего не дает: не все ли равно, какой водяной знак на марках 

английских колоний, – корона ли с буквами C. A. или же корона и C. C. 

Но когда на марках независимой Палестины мы находим ту же корону с бук-

вами C. A. это очень и очень говорящий водяной знак
827

. 
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Роль каталога. Каталоги существуют не только для выкачивания при-

были для фирм; они имеют колоссальное значение. Каталоги завершают 

скучную и кропотливую работу систематизации марок, проделанную раз и 

навсегда. Вновь проделывать эту работу так же бесцельно, как снова изме-

рять расстояние между Ленинградом и Москвой
828

. 

Специфика для филателиста. Тематический метод собирания годен для 

среднего филателиста. Этот метод более интересен и лучше выявит положи-

тельные качества филателистов
829

. 

Задачи филателистического сообщества. Все задачи ВОФ должны вы-

текать из общей политической установки, из общеполитических задач пере-

живаемого момента. 

Филателия диалектична. С одной стороны, рассматривая отношение 

филателии к спорту, искусству, филателия рассматривается как прикладная 

общественно-политическая дисциплина, изучающая марку, как орудие поли-

тики. С другой стороны, история филателии и коллекционирования в маркси-

стском освещении не менее актуальные задачи филателистической общест-

венности. Вопросы методологии филателии (какие конкретные цели, какие 

общественно-политические функции должна выполнить филателия), а также 

вопросы методики филателии (как составлять коллекцию, как располагать 

предметы коллекционирования, как использовать коллекцию в общественно-

политических целях) должны быть поставлены на ряду с обычной Quellen-

kunde (как распознавать подлинность марки) и учением об относительной 

редкости марок. В сущности, только две последних отрасли и имеют свою 

литературу. Ни методология, ни методика не имеют еще трудов
830

. 
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Заключительное положение. Советская филателия более доступна мас-

сам, а в СССР филателия будет или доступной массам, или же ее совсем не 

будет
831

. 

Для обмена, выставок, кружковых лотерей необходим был марочный 

материал. Со временем стали появляться объявления в журнале «Советский 

коллекционер»: M. Ssjusjumoff. Slatoust, Slatoustowskaja, 24. Für jede 100 

versch. Milit. u. Feld-post gebe 100 versch. russische Marken
832

. Отметим, что 

объявление написано на двух языках: фамилия – на эсперанто, а предложение 

об обмене – на немецком. С 1926 г. М. Я. Сюзюмов состоял в Филинтерне, он 

получил удостоверение под номером 256
833

. Это значительно облегчало зару-

бежный обмен и взаимодействие с филателистами из других стран
834

. Об 

этом свидетельствует объявление из «Советского коллекционера»: 

«М. Сюзюмову (Златоуст). О судьбе письма с благотворительными значками 

Германии военного времени, посланного вам немецким коллекционером по-

мимо контрольного пункта СФА, ничего не известно»
835

. 

М. Я. Сюзюмов собирал не только марки, но и бонны, увлекался фале-

ристикой, поскольку считал, что все эти предметы коллекционирования род-

ственны между собой. Он также относил к собиранию исторических доку-

ментов зарождающийся в то время карамелизм – «коллекционирование «кон-

фектных оберток», по которым можно узнать вкусы и настроения общест-

ва»
836

. Кстати, фантики и различная упаковка кондитерских изделий, являю-

щиеся интересными историческими источниками, была недооценена его оп-
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понентами: «Не думаю, чтобы какое-нибудь научное учреждение для своих 

изысканий стало пользоваться обертками как источником. Да и ботанику с 

зоологией трудно изучать по карамели «земляничной» и «кис-кис»
837

. Инте-

ресно, что в наше время, во время работы с архивными материалами 1920-х 

гг., часто приходится видеть ценные документы, напечатанные или написан-

ные на оборотной стороне листов вощеной оберточной бумаги для развесного 

чая, табака, мыла, карамели etc. В таком случае, несомненно, лицевая и обо-

ротная сторона листа являются ценным свидетельством эпохи. 

Инспектор ОкрОНО Н. Ф. Хлёткин в 1924 г. писал о загруженности за-

ведующего школой II ступени Сюзюмова. По нашему мнению, Николай Фе-

дорович знал, что дело с перегрузкой М. Я. Сюзюмова обстоит еще серьез-

ней. О работе по совместительству Хлёсткин ничего не написал, это не вхо-

дило в его функции, да и сам он работал не меньше… 

М. Я. Сюзюмов с 1921 г. читал лекции по политэкономии в Уездной 

партшколе и Практическом институте. Кроме того, в помещении школы II 

ступени, размещался Педагогический техникум. В нем, кстати, в начале 1920-

х гг. учился будущий доктор исторических наук, зав. кафедрой истории КПСС 

УрГУ Ф. П. Быстрых (1902–1978)
838

. При Механико-металлургическом тех-

никуме открылся рабфак. Проект программы для него разрабатывали Н. П. 

Лузин и М. Я. Сюзюмов. Рабфак имел «первый и главный свой долг – помочь 

пробить дорогу к знаниям взрослым рабочим»
839

. 

Работая по совместительству в четырех образовательных учреждениях, 

М. Я. Сюзюмов наибольшее внимание уделял Практическому институту. Со-

хранилась программа 1922 г. по общественным наукам, которую он составил. 

Приведем ее полностью. 

                                           
837

 Хецеров Е. Конфектное коллекционирование // Советский коллекционер. 1928. № 11. 

С. 15. 
838

 Камынин В. Д., Лазарева Е. В. «Историческая политика» на Урале в 1930-е гг.: 

современный взгляд // История и современное мировоззрение. 2019. Вып. 2. С. 90–97. 
839

 Архив ЗГО, Ф. Р-46, Оп. 1, Д. 1, Л. 3. Копия этого документа хранится в ОГАЧО: 

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории / сост. и науч. ред. М. А. Базанов. 

Челябинск, 2019. С. 518–522. 



254 

«Зарождение человеческого общества. Первобытная культура. Возник-

новение семьи, религии, частной собственности. Родовое общество и земле-

дельческое общество. 

Речные государства. Основные черты земледельческих религий. Еги-

петская и месопотамская культура. 

Эгейская культура. Греция Гомеровского быта. Развитие греческого по-

лиса. Афины и Спарта. Расцвет греческой демократии. Пелопонесская война. 

Потеря греческой самостоятельности. Александр Македонский. Эллинизм. 

Греческая наука и искусство. Александрийская образованность. 

Римская культура. Возникновение империи. Хозяйство Рима времен 

Империи. Возникновение христианства. Разложение античной культуры. 

Зарождение и расцвет средневекового Западно-Европейского феода-

лизма. Городская культура»
840

. 

На Рабфаке М. Я. Сюзюмов читал курс истории с 1921 г. до смены 

учебного плана в 1924 г.
841

 

Содержание этого курса также известно: «6 недельных часов на первом 

курсе Рабфака намечены следующие программы прохождения курса Исто-

рии: 1) история первобытной культуры, 2) история восточных культур, 3) ис-

тория античной культуры, а) Античной Греции, б) Рима; 4) зарождение За-

падной Европейской культуры (средние века)»
842

. 

«Златоустовское десятилетие» превратило М. Я. Сюзюмова из чужого 

человека в одного из самых известных горожан. Он преподавал обществен-

ные науки не только школьникам, но и их родителям, не только рабочим, но и 

советским служащим, не только беспартийным, но и коммунистам. 

Жизнь, тем временем, не сводилась только к проведению занятий или 

решению хозяйственных проблем школы II ступени. Новый вираж в судьбе 

М. Я. Сюзюмова пришелся на 1923 г. К этому времени его первый брак с Ан-
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тониной Афанасьевной распался, и он женился во второй раз на учительнице 

французского языка Валентине Михайловне Анисимовой (1899–1968). В 

1925 г. у них родилась дочь Людмила. Положение молодого родителя добави-

ло проблем, как финансовых, так и бытовых. 

Общественная жизнь тоже не стояла на месте. Осенью 1927 г. Сюзюмов 

был избран по списку Профсоюза работников просвещения РСФСР в Город-

ской совет народных депутатов Златоуста Х созыва. С 22 марта 1928 г., сразу 

после получения депутатского удостоверения, он вошел в секцию народного 

образования, и стал выполнять в ней обязанности зам. председателя
843

. 

Главной целью, для достижения которой Михаил Яковлевич пошел на 

этот ответственный шаг, было внесение в городской бюджет расходной статьи 

на капитальный ремонт здания школы II ступени. Составленный проект, по-

мимо ремонтных работ предусматривал достройку третьего этажа, что позво-

лило бы решить извечную проблему перегруженности школьного здания. 

Однако ввиду не зависящих от директора обстоятельств, план не был реали-

зован
844

. В 1929 г. М. Я. Сюзюмов повторно был избран в городской совет, но 

на этот раз полностью срок он до конца не отработал… 

Расцвет школы II ступени пришелся на середину 1920-х гг. Создание 

системы кружков, симбиоз лабораторно-бригадного метода и лекционных 

курсов, введение уклонов (специализаций), стали слагаемыми педагогиче-

ской системы М. Я. Сюзюмова. Результаты оказались потрясающими: хорошо 

оборудованные кабинеты, астрономическая обсерватория, метеостанция, ко-

торая передавала данные в Свердловскую геофизическую лабораторию
845

. 

Широкое распространение получила «Златоустовская платформа», ставшая 

основой советской филателии. Однако, главное, – это состоявшиеся в жизни 

выпускники. Ученики, получившие знания в школе II ступени, поступали в 

вузы с завидной регулярностью. 
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Первой ласточкой катастрофы стала сложная ситуация, связанная с 

преподаванием немецкого языка. В школьную библиотеку поступали книги и 

журналы на английском, французском, немецком. Однако учителей не хвата-

ло, а спрос на знание языков возрастал. В итоге, был приглашен выпускник 

историко-филологического факультета Юрьевского университета 1917 г. Аль-

берт Иоганнович Конкс
846

. Молодой преподаватель оказался в Златоусте слу-

чайно. Он родился в 1894 г. в селе Коровинки Мало-Чесноковской волости 

Самарской губернии в семье эстонских переселенцев. В сентябре 1907 г. 

А. И. Конкс окончил Балтийско-эстонское начальное училище
847

. 

После Гражданской войны он часто менял места работы, пока не доб-

рался до Златоуста. Становиться единомышленником в спаянном педагогиче-

ском коллективе Златоустовской школы II ступени А. И. Конкс не планировал. 

Он совершенно не хотел посвящать себя рассказам о сильном склонении или 

плюсквамперфекте и даже не проверял тетради своих учеников
848

. Жизнь по-

волжского эстонца была наполнена событиями таинственными: сначала эс-

тонские власти отказали ему в оптации, затем тяжело заболела его жена, ко-

торой у него не было
849

. 

Именно по этой причине, за опоздание из отпуска на семь дней, Аль-

берт Иоганнович был уволен М. Я. Сюзюмовым
850

. После этого А. И. Конкс 

обратился с жалобами на действия заведующего в ОкрОНО и РКИ
851

. В ходе 

разбирательства вскрылся неприглядные факты: «А. И. Конкса видели неред-

ко флиртующим с ученицами»
852

. 

Серьезными были заявления бывшего учителя о существующей в шко-

ле II ступени «семейственности между зав. школой Сюзюмовым и педагога-

ми, зажиме самокритики и влиянии в школе антисоветских элементов». РКИ 
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выявила следующее: «указанные в заявлении, как антисоветсткие, элементы: 

преподаватели Блохин, Карасев, Колокольцев, Лузин были уволены ОкрОНО. 

Преподаватели Балабанова и Сюзюмова действительно состоят в родстве с 

зав. Сюзюмовым (жена и свояченица), работают в школе с 1919 г. Преподава-

тельница Петрова действительно дочь попа. Преподаватели Сюзюмова, Бала-

банова, Петрова, Яковлев, Жуков, Борисов действительно очень близки к заву 

Сюзюмову, представляют собою сплоченную, действующую заодно группу. В 

отношении развертывания самокритики в школе выяснилось, что Сюзюмов 

всем своим авторитетом и имеющимися мерами влияния на учеников защи-

щает преподавателей от критики учащихся (заявления Борисова и самого Сю-

зюмова на собрании коллектива преподавателей). Выявилось, что защищался 

авторитет и таких явно негодных преподавателей, как Колокольцев. Со своей 

стороны тов. Конкс не проявлял никакой активности, ни на одном школьном 

собрании не выступал. Стал обвинять школу Сюзюмова в удушении само-

критики только с момента своего конфликта с Сюзюмовым»
853

. Для заведую-

щего разбирательство в РКИ последствий не имело, а вот для А. И. Конкса 

они были. Директора златоустовских школ-семилеток не хотели принимать 

его на работу по совместительству. В итоге, это привело к «чехарде» школ и 

скорому отъезду учителя немецкого языка из города
854

. 

Неразрешимой проблемой, главной бедой для школы, стал уход Н. П. 

Лузина. Талантливый педагог и ученый организовал астрономический кру-

жок и создал метеостанцию в школе
855

. 16 мая 1928 г. М. Я. Сюзюмов писал: 

«будучи заместителем заведующего Лузин настойчиво требовал увеличения 

зарплаты до 70 руб. за заместительство – как передо мною, так и в ОНО и 

Окрпросе и Комсоде, всячески связывая каждый вопрос с вопросом повыше-

ния платы, что внесло момент нервности в ведение дел»
856

. 
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20 октября 1928 г. зав. УралОНО И. А. Перель отправил в Златоустов-

ское ОкрОНО телеграмму: «Телеграфируйте возможность откомандирования 

в наше распоряжение Сюзюмова, выясните его согласие»
857

. 26 октября – по-

вторная телеграмма: «Командируйте Сюзюмова для переговоров о работе в 

УралОНО. УралОНО. Шнейдер»
858

. Областной центр начал активно «выкачи-

вать» лучшие кадры из округов, которые предполагалось ликвидировать в 

1930–1931 гг. 

Отъезд М. Я. Сюзюмова состоялся годом позже. Именно тогда А. И. 

Перель в рамках мобилизации пятидесяти лучших работников народного об-

разования приказом вызвал М. Я. Сюзюмова в УралОНО. 11 ноября 1929 г. 

стало для него последним рабочим днем в Златоусте. Приказ от 29 ноября 

1929 г. № 25 по Златоустовскому ОкрОНО об увольнении заведующего шко-

лой II ступени был подписан post factum
859

. Новым директором школы II сту-

пени со 2 января 1930 г. стал Василий Иванович Овладеев
860

. 

Пребывание М. Я. Сюзюмова в Свердловске было недолгим. С 1929 по 

август 1930 гг. М. Я. Сюзюмов заведовал школой-десятилеткой Пермской же-

лезной дороги № 25 в г. Свердловске
861

. В школе М. Я. Сюзюмов развернул 

общественную работу, в которую были вовлечены учащиеся, учителя, роди-

тели. Все они приняли условия договоров соцсоревнования с разными орга-

низациями Свердловска. Учителя вступали на 100% в состав союза безбож-

ников и проводили компанию по снятию икон в домах родителей. Родители 

обещали не употреблять бранных слов, не отправлять детей за покупкой вод-

ки и пива. Дети – бойкотировать елку, крашеные яйца и прочие приметы бы-

товой религиозности. Таких взаимных обязательств было дано много. М. Я. 

                                           
857

 Архив ЗГО, Ф. Р-125, Оп. 1, Д. 513, Л. 268. 
858

 Архив ЗГО, Ф. Р-125, Оп. 1, Д. 513, Л. 267. 
859

 Архив ЗГО, Ф. Р-279, Оп. 2, Д. 1, Л. 25 об. 
860

 ОГАЧО, Ф. Р-405, Оп. 1, Д. 15, Л. 2. 
861

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 270, Л. 2; Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 5. 



259 

Сюзюмов возлагал роль «застрельщиков» выполнения договора в семьях на 

детей
862

. 

После завершения учебного года 1929/1930 школы десятилетки были 

ликвидированы. С 1930 г. М. Я. Сюзюмов работал в школе фабрично-

заводского ученичества Пермской железной дороги в г. Камышлове. В этой 

только что открытой школе ФЗУ он занял должность заведующего учебной 

частью
863

. 

Его камышловский ученик Артур Матвеевич Лорер писал: «Всегда с 

доброй памятью вспоминаю Вас и привитую Вами мне пристрастие к исто-

рии и филателии! Вас помнят и любят многие камышловцы, знавшие Вас по 

30-м годам»
864

. А. М. Лорер – учился в группе «Связь-1» школы ФЗУ, после 

продолжил учебу в Пермском механическом техникуме. В 1937 г. он был аре-

стован органами НКВД. Ему вменили участие в троцкистской организации, 

антисоветскую пропаганду, а поводом к аресту послужили показания секре-

таря комсомольской организации Шулера. После ряда апелляций и доследо-

вания дело было прекращено и в 1939 г. А. М. Лорера освободили
865

. 

Слова А. М. Лорера подтверждаются эмоциональным письмом Доната 

Григорьевича Попова (1913–1992) о провальном праздновании пятидесяти-

летнего юбилея школы ФЗУ (в 1980 г. – ГПТУ № 16). Этот «крик души» был 

разослан первым выпускникам и преподавателям 1930-х гг. В письме упоми-

наются выпускники из групп «Связь-1» и «Связь-2»
866

. 

Однако пребывание М. Я. Сюзюмова в Камышлове связано не только с 

работой в школе ФЗУ. Он проявил большую общественную активность: был 

на протяжении четырех лет председателем Общества воинствующих атеи-
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стов. Он разработал тетрадь по обществоведению, которая ликвидировала 

механическое списывание школяров у лучшего ученика. Тетрадь превраща-

лась в дневник исследовательской практики
867

. 

Давняя страсть М. Я. Сюзюмова к состязательности проявилась и в об-

ласти филателии. Так, Северо-Западный Отдел ВОФ объявил конкурс на 

лучшие темы для коллекционирования марок. Необходимо было не только 

предоставить тему (жюри отдавало предпочтение социально-экономической 

проблематике), но и подробно разработать ее, проиллюстрировав марками.
868

 

Итоги конкурса подвел П. И. Буткевич в специальной статье. В ней же были 

указаны размеры трех премий: 1000 франков, 500 франков и 300 франков, ко-

торые выдавались, конечно, не валютой, а марками по каталогу Ивера. Всего 

в конкурсе приняли участие четыре филателиста. Это М. Я. Сюзюмов из Ка-

мышлова, В. П. Бирюков из Свердловска, А. А. Данциг и Н. Ягубов из Ленин-

града. Каждый из конкурсантов предложил интересный материал. Обратимся 

к темам, которые заинтересовали цвет отечественной филателии, первым те-

мам нового направления в коллекционировании. М. Я. Сюзюмов предложил 

тему «Религия и буржуазия»
869

, В. П. Бирюков прислал только названия 

12 тем без разработки и перечня марок: великие люди, география, животные и 

птицы, пейзажи etc. А. А. Данциг дал две темы: «Расцвет и кризис империа-

лизма» и «История Кавказа 1919–1923 гг.». Н. Ягубов прислал жюри тему на 

стыке классики и тематики «Пятиконечная звезда на марках»
870

. Президиум 

СЗО ВОФ в заседании от 5 апреля 1931 г. ознакомился со всеми присланными 

материалами. Работа В. П. Бирюкова была признана несоответствующей ус-

ловиям конкурса и снята. Премии распределились следующим образом: пер-

вая премия – А. А. Данциг за «Историю Кавказа в 1919–1923 гг. на мар-
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ках»
871

; вторая – М. Я. Сюзюмову за «Религию и буржуазию», третья – 

Н. Ягубову за «Пятиконечная звезда на марках». Тема «Расцвет и кризис им-

периализма» была признана соответствующей конкурсу, но, из-за ограничен-

ности числа премий, не награждена
872

. 

П. И. Буткевич констатировал повышенный интерес у филателистиче-

ского сообщества к тематическому коллекционированию, которое «должно 

вытеснить собирание марок всего земного шара или по странам». 22-30 авгу-

ста 1931 г. на международной выставке в г. Гамбурге MOPHILA (Modern 

Philatelie) на основе победивших тем был представлен экспонат «История 

Германии»
873

. 

 

Таким образом, 1918–1920 гг. – знаковый период в биографии М. Я. 

Сюзюмова. Он покинул Юрьев, а его сотрудничество с В. Э. Регелем прекра-

тилось ввиду эвакуации университета в Воронеж. Семейные обстоятельства и 

перманентная опасность мобилизации заставили «вольноопределяющегося» 

Михаила Сюзюмова и его брата Михаила Кирпичникова покинуть Эстонию. 

В дальнейшем Михаил Николаевич связал свою жизнь с флотом. М. Я. Сю-

зюмов тоже служил в Красной Армии. 

Работа М. Я. Сюзюмова в Златоусте стала важной вехой в истории на-

родного образования и культуры этого уральского города. «Златоустовское 

десятилетие» (1920–1929) является временем становления авторской школы 

М. Я. Сюзюмова. Действительно, златоустовский период не стал для М. Я. 

Сюзюмова временем отлучения от науки. Работая учителем, а затем заве-

дующим школой II ступени, он выработал и успешно применил на практике 

оригинальную педагогическую методику. 
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В Златоустовской школе II ступени была принята конституция – свод 

правил внутреннего распорядка. Конституция школы имеет очевидные па-

раллели с актами о самоуправлении Дерптского (Юрьевского) университета. 

Как и университет, школа дорожила финансовой независимостью, возможно-

стью самостоятельно определять направления уклонов и кружковой работы 

(в университете – семинарии), издавать учебно-методическую литературу. 

Вместо Ученого Совета заседал ЦШК, вместо землячеств собирались класс-

ные конференции. В школе II ступени была своя бухгалтерия, счет в банке, 

внутреннее делопроизводство, архив, ученический суд с состязательностью 

сторон, герб и девиз. Последнее может представляться малозначимой игрой, 

но в реальности герб широко использовался в делопроизводстве (школьные 

бланки, мастичные печати). 

В первое десятилетие советской власти М. Я. Сюзюмов смог из обыч-

ной школы II ступени создать, по сути, «советскую гимназию». Это было 

время триумфа новаторских педагогических идей, важный этап в научной 

биографии М. Я. Сюзюмова. 

В середине 1920-х – середине 1930-х гг. М. Я. Сюзюмов опубликовал 

ряд статей, посвященных филателии в школе, где обосновал тематический 

принцип коллекционирования почтовых марок как «документов эпохи» в 

противовес классическому коллекционированию. Филателистические кружки 

в Златоустовской школе II ступени, свердловской школе-десятилетке № 25, 

Камышловской школе ФЗУ и, наконец, с 1934 г. – в свердловских школах № 3 

и 11 создавались по инициативе М. Я. Сюзюмова. В каждом случае заводился 

общий филателистический альбом, куда Сюзюмов передавал значительную 

часть своих марок, бонн, иных коллекций. Не подлежит сомнению, что М. Я. 

Сюзюмов стоял у истоков советской филателии и мирового тематического 

коллекционирования. 
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§ 3.3. Свердловский период научной биографии М. Я. Сюзюмова 

 

М. Я. Сюзюмов на протяжении 70 лет научной работы создавал собст-

венный университет. В полной мере это удалось в Златоусте. Однако в Сверд-

ловске, молодом городе, который в 1928 г. В. В. Маяковский в сердцах назвал 

«строительной площадкой»
874
, рождался новый советский университет. Итак, 

профессорский стипендиат с темой диссертации по классической истории соз-

дал schola nova in vita nova на Урале. 

В послевоенное десятилетие он активно дискутировал с крупнейшими 

историками СССР. С этого времени он непременный участник научных сес-

сий, конференций, круглых столов. 

Колоссальные задачи, которые в 1930–1960-е гг. стояли перед страной, 

требовали не только преодоления кадрового голода, но и создания кадрового 

изобилия. М. Я. Сюзюмов написал ряд статей на стыке публицистики и мето-

дики преподавания в высшей школе. Свердловский профессор – редкий при-

мер ученого с мировым именем, который на протяжении многих лет не терял 

связи ни с почтенными академиками, ни с коллегами из других городов, ни с 

разлетевшимися по Советскому Союзу учениками. Он – обязательный, обстоя-

тельный и обаятельный корреспондент самых разных специалистов. 

Пребывание М. Я. Сюзюмова в г. Камышлове закончилось в 1934 г. 

Отъезд оказался как нельзя вовремя. Ситуация в старинном уральском городе 

складывались неблагоприятно. В это время заведующий ФЗУ Н. Г. Худорож-

ков был арестован органами НКВД. Он был дважды судим за хозяйственные 

преступления. «Итого по школе ФЗУ получилась растрата 1767 рублей 3 ко-

пейки»
875
. Кроме того, уже в 1937 г. сотрудники школы ФЗУ Д. П. Неронов, 

А. Н. Кокурин, начальник учебных мастерских П. Т. Дроздзевич, слесарь 
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И. И. Костерин, педагог В. Я. Круглов, завуч М. М. Шардин получили боль-

шие сроки заключения за вредительство и антисоветскую пропаганду
876

. 

В 1934 г. вышло постановление «О структуре начальной и средней 

школы в СССР», согласно которому следовало «директорами неполных сред-

них и средних школ назначать впредь лишь тех педагогов, которые успешно 

окончили высшее педагогическое учебное заведение. 

В 1934 г. Михаил Сюзюмов работал в школе № 11, которая – символич-

но! – размещалась на месте нынешнего университетского корпуса на ул. Куй-

бышева, 48. Его ученица, кандидат исторических наук А. Г. Рахманова вспо-

минала: «В 1935–1936 годах я училась у М. Я. Сюзюмова (7 кл., история 

средних веков)… Наглядные пособия он изготовлял сам и всегда из класса в 

класс ходил нагруженный целой кипой этих пособий. Это были карты, ри-

сунки, всякие схемы и пр. Помню, как великовозрастные детки – в нашем 

классе было несколько здоровенных переростков – стащили рисунок, где ту-

шью на большом листе ватмана был изображен средневековый замок и сис-

тема его обороны. Михаил Яковлевич, не найдя этого рисунка, тут же за 

10 минут нарисовал мелом на доске замок со всеми валами, рвами, башнями, 

бойницами, подъемным мостом и т. д. При этом очень выразительно, подроб-

но рассказал о военной технике и способах ведения войны и обороны!»
877

. 

Воспоминания А. Г. Рахмановой подтверждает С. А. Захаров, который тоже 

учился в школе № 11: «Хорошо умел разогревать нас Михаил Яковлевич Сю-

зюмов. Я знал его молодым завучем средней школы № 11. И помнил не толь-

ко его интересные уроки (Михаил Яковлевич преподавал историю), доброе 

отношение к своим воспитанникам, но и филателистический кружок, кото-

рый он вел… Я до сих пор помню занятие нашего кружка, когда Михаил 
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Яковлевич рассказывал о Франко-прусской войне и Парижской коммуне, под-

крепляя рассказ содержимым своего альбома»
878

. 

Действительно, ученикам было за что благодарить учителя. Это стано-

вится очевидным, если рассмотреть докладные записки о работе школ и об-

следования уроков истории, поступавшие в УралОНО. Приведем пример 

обычного урока в обычной свердловской школе. «Урок истории в 7 В классе 

тов. Рамазашвили. Дисциплина безобразная. Учитель кричит. Ее стараются 

перекричать. «Ребята, ничего не слышно!» Смеются, перебегают, перекиды-

ваются бумагой. Учитель: вопрос будет такой – «Рыцарская культура». Вызы-

вает ученика Чистякова. Ученик слабо отвечает. В классе ничего не слышно. 

Учитель следит за классом, но не за ответом ученика. Делает замечание: «Ре-

бята, тише!» Весь класс смеется. Некоторые пожимают плечами. Стучат 

крышками парт. Учитель ставит новый вопрос: «Средневековый город». От-

веты вытягивает путем наводящих вопросов. Пример: «Для чего купцы объе-

динялись в гильдии? Чтобы что было?» Добивается ответа: «Чтобы защи-

щаться от пиратства!»
879

 

Комиссия Свердловского ГорОНО пришла к выводу: «дети путают со-

бытия и лица, не усваивают историческую терминологию. По словам и отве-

там некоторых учащихся выходило, что Новгородом управляла княгиня Оль-

га, а князь Олег жил в Москве. В 1881 году народники убили князя Рюрика, а 

Дмитрий Донской воевал с Куликовской битвой, которая кончилась ханом Ба-

тыем. Оброк – это дань, которую князь собирал и ходил по квартирам (ответ 

ученика 4 класса 146 школы)
880

. 

Разумеется, занятия М. Я. Сюзюмова отличались от этого гимна хаоса и 

беспомощности. В ходе обследования школы № 11 преподаватель получил 

высокую оценку. Сусанна Михайловна Чистякова (1888–1970), педагог-

методист, научный редактор лаборатории ОблОНО, отмечала, что Михаил 
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Яковлевич давал иллюстрации к своим урокам: историческую карту и марки, 

различные изображения. Урок «Национально-освободительное движение 

Италии» был застенографирован и отослан в Наркомпрос
881

. Педолог город-

ского методического кабинета, Татьяна Васильевна Мощенникова
882
, отзыва-

лась о работе М. Я. Сюзюмова положительно: «лекция (урок) был весьма 

красочен, строен, планово, марксистки выдержан, подкреплен документами, 

и я впоследствии приводила его урок, как пример школам»
883

. 

По нашему мнению, работа М. Я. Сюзюмова в школах Свердловска, ко-

торый на его глазах рос и ширился, стала логическим продолжением его дея-

тельности в Златоусте и Камышлове. 

Активная работа М. Я. Сюзюмова в области филателии продолжалась 

почти 15 лет. За это время ситуация в данной сфере стремительно менялась. 

В Российской империи почтовые отделения не только хранили большой запас 

марок, но и являлись сберегательной кассой
884

. С падением империи и захва-

том части территории страны интервентами, старые запасы стали расходо-

ваться. Так, расквартированные в Батуми английские офицеры, изощренные в 

филателистическом поиске, поставили на имеющейся марочной продукции 

множество надпечаток и штампов. Это породило не только хаотическое рас-

пространение провизорий, но и множество фантазий
885

. В 1923 г. журнал 

«Советский коллекционер» сообщал, что «недавно через Константинополь 

привезли «из Генуи сфабрикованные там одним из кавказских эмигрантов 

оригинальные марки Батума с пальмой, чтобы приготовить здесь на месте 

наиболее дорогие провизории»
886

. 

Советское государство, нуждаясь в деньгах, стремилось взять под кон-

троль ситуацию на филателистическом рынке: создавались административ-

ные структуры, разрабатывалась нормативно-правовая база, упрочнялась го-
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сударственная монополия. В начале 1920-х гг. были сформированы админи-

стративная и общественная структуры, призванные регулировать ситуацию в 

филателистической сфере: СФА и ВОФ
887

. 

Устав ВОФ был утвержден Административным Отделом НКВД 15 мар-

та 1923 г.
888

 Согласно этому документу общественное объединение филатели-

стов оказалось под контролем СФА при Комиссии Фонда им. В. И. Ленина 

помощи беспризорным детям. Руководить данной административной струк-

турой назначили старого большевика Ф. Г. Чучина
889

. 

Несмотря на это, размах мошенничества в филателии достигал фено-

менальных размеров. В 1922 г. некий гражданин В. Л. Санчов, отрекомендо-

вавшийся Ф. Г. Чучину как доктор юриспруденции и старший инспектор ВТР 

Московского Военного Округа, предложил свои услуги по устройству Дня 

Филателии и изданию специализированного журнала. В дальнейшем, вос-

пользовавшись командировкой Чучина, он бесплатно разместил в журнале 

«Советский филателист» объявления об обмене марками
890
. После этого В. Л. 

Санчов подделал семикопеечную марку, получив значительный доход с ее 

продажи
891

. 

В том же 1922 г. редакция «Советского филателиста» взывала к инже-

неру Владикавказской железной дороги Борису Павловичу Попову из стани-

цы Аксайской: «Марки, посланные вами московским филателистам Веркмей-

стеру, Санчову, Шторму и другим оказались фальшивыми. Благоволите не-
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медленно указать точный источник получения таковых»
892

. В 1923 г. уличен-

ный в мошенничестве Б. П. Попов был осужден на 1 год тюремного заключе-

ния по громкому «делу Стерблича»
893

. 

Сын инженера Б. П. Попова пошел по стопам отца. В 1932 г. 

Игорь Борисович Попов, студент Свердловского коммунального института, 

стал объектом пристального интереса НКВД. Он долгое время, еще с 1920-х 

гг., занимался филателистическими махинациями. Так, Игорь Борисович су-

мел наладить скупку советских новинок и дореволюционных марок по ценам, 

ниже установленных СФА. Затем он продавал их, спекулируя на стоимости, 

как внутри страны, так и через заграничных корреспондентов. Будучи членом 

11 иностранных филателистических клубов, Попов-младший вступил в пере-

писку с американским профессором Потерманом и получил от того почтовой 

посылкой 24 таблетки хинина и 100 таблеток сахарина
894

. На следствии По-

пов сообщил: «Это было в 1934 г. Я послал ему по каталогу Scott – 1934 г. со-

ветских новинок – марок. За эту посылку я заплатил таможенный сбор, ка-

жется, в сумме около 25 рублей»
895

. 

Свидетели указывали на то, что обмен марок с иностранцами не всегда 

был такой невинный. В письме, присланном с Бермудских островов англича-

нином Такером, свердловский студент нашел записанные химическим каран-

дашом вопросы: «как живет русский народ, как война с Японией, когда война 

с Германией»
896

. Ответы на вопросы, помещенные коварным адресантом на 

внешней стороне закрывающего клапана конверта, Игорь Попов, по его соб-

                                           
892

 Советский филателист. 1922. № 1. Объявления помещены на крышке журнала. 
893

 Фальсификаты и фальсификаторы. Дело марочных фальсификаторов // Советский фи-

лателист. 1924. № 5 (21). С. 24. 
894

 Львович В. Рецепт от малярии // Советский филателист. 1924. № 4 (20). C. 25: «Хинин 

был нужен студенту в качестве лекарства от малярии, которой болел Борис Попов. Любо-

пытно, что аналогичную беду – «мерещатся уколы и хина, хина и уколы», – бухарский 

коллекционер В. Львов предлагал решать «малярийным филателистам следующий рецепт: 

Rp. a) Sovieti Philatelisti No 1–12; b) Aquae destillatae 120; c) Catalogui Oupolnomotchenni 

No 2. M.f.d.s. а) через час по 3 страницы; б) по поллистра через полчаса; ц) как можно 

чаще». 
895

 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 150002, Л. 42. 
896

 ГАООСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 150002, Л. 31; Д. 150004, Л. 51 об. 



269 

ственному заверению, не дал. Кроме того, предприимчивый консул крупного 

филателистического клуба Monda Ligo был вовлечен сам и вовлекал в сомни-

тельные обмены марками, открытками, а с 1932 г. и бонами, других студен-

тов, школьников и служащих
897

. По сути, он формировал свою марочную мо-

нополию в узком филателистическом мирке Свердловска. Довольно быстро 

Игорю Попову удалось получить пропуск в здание главпочтамта. Он легко 

нашел общий язык с работницей марочной базы Меттой Густавовной Шталь 

и, занимая ее место в служебном кабинете, проштамповывал свою зарубеж-

ную корреспонденцию. 

Свердловское сообщество коллекционеров было плохо организовано. 

К 1930 г. отделы ВОФ в Челябинске и Свердловске «тихо скончались». По 

мнению представителя ВОФ, А. К. Воронихина, «организовать работу в го-

роде по ряду причин нельзя. Собирать коллекционеров хотя бы на квартире у 

кого-нибудь – тоже нельзя, и все в том же духе»
898

. Игорь Попов легко занял 

место секретаря свердловского отдела и продолжил делать все возможное, 

чтобы окончательно развалить работу
899

. 

В 1932–1933 гг. в свердловском отделении ВОФ состояло всего 4 чело-

века, считая двух вернувшихся старых и одного принятого нового члена. Чет-

вертым же был Игорь Попов. Проблема крылась и в том, что правление ВОФ 

всегда беспокоилось только о своевременных отчислениях взносов. «Правле-

ние, передавая от себя в отдел трех членов – тт. Сюзюмова, Юматову и Мар-

ко, прислало только учетные карточки, а причитающуюся часть взносов по-

чему-то оставило у себя»
900

. 

Настоящей целью секретаря общества Попова стали юные коллекцио-

неры (пионеры, школьники, студенты). В это же время учитель истории М. Я. 

Сюзюмов продолжал педагогический эксперимент по использованию марок 
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на уроках. Разумеется, чтобы успешно реализовывать тематическую тимбро-

логию в школе, ему постоянно были нужны разменные марки. 

Михаил Яковлевич еще в 1925 г. вступил в клуб Concordia и получил 

удостоверение под номером CR 3305. Это объединение филателистов всего 

мира выступало против превращения филателии в «коммерческую жилу» и 

источник благосостояния криминализированных слоев населения, поэтому 

торговцы не принимались в клуб. В согласии с этой организацией М. Я. Сю-

зюмов пробыл до 1930 г., но после публикации статьи, вскрывающей сущ-

ность подобных клубов, «возвратил билет»
901

. 

В 1925–1926 гг. Михаил Яковлевич также состоял в австрийском клубе 

Liechtenstein. В марте 1935 г. он вступил в филателистический клуб Monda 

Ligo. Кроме того, Сюзюмов переписывался со многими коллекционерами, 

чаще всего, с Теодором Шампионом (Thȇodore Champion, Paris, Rue 

Drouot)
902
. На протяжении многих лет М. Я. Сюзюмов переписывался с из-

вестным марочным дилером Джоном Стивеном Дэвисом (John Stephen Davis, 

eadem John Stephen, Liverpool, Rodney Str.), специализирующимся на аэропоч-

те
903

. Историк был адресатом немецкого актера Отто Эденхартера (Otto 

Edenharter, 1906–1987), коллекционера Zeppelin Mail
904

. 

В записной книжке Игоря Попова, этой краткой энциклопедии филате-

листического мира, были фамилии множества людей
905

. По ней следствию 

удалось установить наиболее солидных свердловских собирателей марок. 

Среди них был врач Лев Моисеевич Генкин (1899–1958). Выпускник меди-

цинского факультета Казанского университета, в годы Гражданской войны 

принявший сторону красных, он был в плену у Махно, но сумел бежать. 

Много лет Л. М. Генкин практиковал в Березовском Заводе, создавая новые 

поликлинические отделения районной больницы. Талантливый хирург, кото-
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рый в годы Великой Отечественной войны спас жизни более семи тысяч сол-

дат и командиров Красной Армии
906
, в 1930-е гг. оказался втянут в админист-

ративную рутину. В итоге, медика Генкина сразила грамматосимомания – бо-

лезненная страсть к коллекционированию марок. Она заставила его пойти на 

должностное преступление: растрату 3000 руб. казенных денег. И хотя врач 

быстро вернул их в больничную кассу, все же факт растраты усугублял его 

положение
907

. 

Следует отметить, что согласно УПК РСФСР «следователь обязан вы-

яснить и исследовать обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие 

обвиняемого»
908

. Это означало, что в деле неизбежно появлялись показания 

все новых и новых свидетелей и экспертиз. Во время следствия И. Б. Попов 

признал знакомство с учителем истории школы № 11 и даже рассказал о двух 

встречах: «Сюзюмова знаю и произвел с ним обмен на 130 франков»
909

. 

5 апреля 1935 г. М. Я. Сюзюмов был арестован УНКВД по Свердлов-

ской области
910

. 9 апреля был проведен обыск на ул. Энгельса 37, кв. 2. Поня-

тыми стали зять историка Михаил Дмитриевич Балабанов и соседка, учи-

тельница школы № 13 Екатерина Плешкова
911

. В ходе обыска были изъяты 

36 альбомов с почтовыми и непочтовыми марками, 7 альбомов с открытками, 

11 больших кляссеров с марками, 12 каталогов и справочников, 4 словаря, 

29 советских филателистических журналов, 13 иностранных журналов, 6 па-

пок с перепиской, марочный разбор в неопределенном количестве. Дополни-
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тельно была конфискована коллекция бумажных солдатиков, а также пинцет 

и штампы для переписки
912

. 

10 апреля 1935 г. корреспонденция, пришедшая на имя Попова, Генкина 

и Сюзюмова была изъята в качестве вещественных доказательств, согласно 

постановлению прокурора А. Вайса
913

. Это усложнило положение М. Я. Сю-

зюмова. Послание немецкого коллекционера Вильгельма Веллера (Wilhelm 

Weller), было кратким: он предлагал обмен филателистам школы № 11; за ка-

ждые 50 или 100 различных марок СССР – аналогичное количество марок 

Третьего Рейха. Реципрокный обмен распространялся на открытки. В конце 

житель Мюнхена присовокупил типичные для этого времени славословия в 

адрес немецких властей. 

25 апреля 1935 г. вещественные доказательства были сданы в камеру 

вещественных доказательств при Комендатуре УНКВД по Свердловской об-

ласти до окончания следствия. Предварительное заключение М. Я. Сюзюмова 

длилось с 5 апреля по 16 мая 1935 г.
914

. Потом ему избрана другая мера пре-

сечения – подписка о невыезде
915

. 

19–20 мая были обнародованы результаты экспертизы коллекции М. Я. 

Сюзюмова, проведенной М. Т. Милькиным и С. К. Матричем. По их автори-

тетному мнению, «стоимость просмотренных марок и бон составляет 53106 

(пятьдесят три тысячи сто шесть) французских франков, плюс 162 (сто ше-

стьдесят два) рубля золотыми, плюс 1902 (одна тысяча девятьсот два) совет-

ских рублей. При переводе франков на золотые рубли по курсу копироваль-

ной комиссии Госбанка общая стоимость составляет 1902 (одна тысяча де-

вятьсот два) рубля в советских знаках, плюс 4144 руб. 95 коп. (четыре тысячи 

сто сорок четыре рубля девяносто пять копеек) золотом»
916

. 
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 СОКМ, Ф-8222, СМ-14877/1, Инв. № 36357670. 
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 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 150002, Л. 9. 
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 ГА РФ, Ф. 8409, Оп. 1, Д. 1496, Л. 45. 
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 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Л. 170. 
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 ГААОСО, Ф. Р–1, Оп. 2, Д. 15004, Л. 4. 
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Обвинительное заключение группе в составе: Попов, Генкин, Сюзю-

мов, Шталь было утверждено зам. прокурора Свердловской области 1 июля 

1935 г. Спецколлегия Свердловского Областного суда 20 июля 1935 г. поста-

новила: «Сюзюмова Михаила Яковлевича, на основании ст. 99 УК, подверг-

нуть исправительно-трудовым работам по месту работы сроком на 1 (один) 

год, с вычетом из зарплаты 25%, с конфискацией изъятых при обыске ценно-

стей на сумму 1902 руб. в сов. рублях и 4144 руб. 25 коп. золотом и конфи-

скацией изъятых ценностей во время предварительного следствия. Зачесть 

Сюзюмову в счет отбытия наказания предварительное заключение с 5 апреля 

по 16 мая 1935 г., на основании ст. 29 УК РСФСР, считая один день лишения 

свободы за три дня исправительных работ»
917

. 

Прокурор Альберт Вайс опротестовал Спецколлегия Свердловского 

Областного суда в отношении И. Б. Попова, Л. М. Генкина, М. Я. Сюзюмова, 

М. Г. Шталь. Кассацию по протесту была рассмотрена Специальной коллеги-

ей Верховного Суда РСФСР 21 августа 1935 г. Высокая судебная инстанция 

посчитала приговор неоправданно мягким, указала, что «следствие извратило 

перспективы дела», не вскрыв весь масштаб вреда, нанесенного группой По-

пова. Протест прокуратуры был удовлетворен, дело возвращено в УГБ 

УНКВД по Свердловской области
918

. В декабре 1935 г. следствие по делу бы-

ло продолжено
919

. 

10 декабря того же года М. Я. Сюзюмов получил постановление об из-

брании меры пресечения (подписку о невыезде), в котором указано, что ме-

                                           
917

 Наказание назначено на основании Циркуляра Генеральной Прокуратуры РСФСР 

№ 153 от 17 августа 1932 г. «О привлечении к ответственности нарушителей Государст-

венной филателистической монополии». Прокурор республики т. Вышинский предложил 

краевым и областным прокурорам привлекать нарушителей государственной филатели-

стической монополии к уголовной ответственности. Это известие было широко растира-

жировано в печати, q. v.: Вечерняя Москва. 18 октября 1932. № 242 (2667). 
918

 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Т. 2, Л. 57. 
919

 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Т. 2, Л. 249. 
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стом работы учителя являлась уже не школа № 11, а школа № 3
920

. 19 декабря 

ему было сообщено о продлении следствия по делу; дополнить свои показа-

ния Михаил Яковлевич отказался
921

. 

Поскольку приговор так и не был утвержден, 24 декабря 1935 г. Михаил 

Яковлевич подал кассационный протест Свердловскому областному прокуро-

ру по делам НКВД. В этом тексте, который, по сути, не отличается от научной 

статьи, М. Я. Сюзюмов по пунктам опроверг предъявленное обвинение. Так 

как центральная пресса высоко оценивала значение филателии в деле воспи-

тания молодежи, он приложил к документу статьи из газет «Известия» и 

«Пионерская правда». В заключительной части М. Я. Сюзюмов писал: «Ока-

зывается, с января 1936 года редакция «Пионерской Правды» организует уго-

лок филателиста и обмен марками, предлагая учащимся собирать тематиче-

ские коллекции. Я могу доказать, что в данном случае мои идеи в филателии 

получили с 1936 года признание. Пропаганда тематического коллекциониро-

вания, самый факт использования филателии в целях воспитания – это мои 

идеи, плоды моих работ, результат моего опыта, на который я затратил досуг 

и во время которого я, увлекшись, совершил ошибку, за которую меня судят. 

Несмотря на мое унижение, я чувствую моральное удовлетворение, что я не 

даром проводил опыт, и что я внес свою долю, свой вклад в социалистиче-

скую культуру»
922

. 

Так, советский ученый Л. С. Выготский (1896–1934) высоко оценил 

возможности использования марок в деле народного просвещения: «если мы 

соединим это коллекционирование с какой-нибудь более сложной деятель-

ностью, например, с начальным изучением географии, с практической ин-

тернациональной перепиской, с эстетической оценкой знака. Тогда коллек-

ционирование, соединенное всякий раз с более сложной деятельностью, 

                                           
920

 Сюзюмов Михаил Яковлевич: подборка документов. С. 11. Обе школы размещались в 

одном здании по адресу: Сибирский пр., д. 48. Сейчас в это учебный корпус Уральского 

федерального университета по ул. Куйбышева, д. 48. 
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 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Л. 272. 
922

 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Л. 240. 
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действительно создает возможность переноса инстинкта накопления марок 

на связанные с ним географические познания или чувство интернациональ-

ного общения»
923

. 

Возвратив дело следствию, Специальная коллегия Верховного Суда 

РСФСР потребовала привлечь дополнительных свидетелей, дать политиче-

скую оценку конфискованным документам, переписке и признанным контра-

бандными маркам. Несмотря на то, что социальная опасность действий, со-

вершенных Поповым, Генкиным, Сюзюмовым и Шталь была невелика, след-

ствие начало исполнять полученное предписание. «Троцкистские» марки, 

«пакет» марок с изображением Бенито Муссолини и итальянские значки, по-

лученные по обмену М. Я. Сюзюмовым, пытались представить доказательст-

вом контрреволюционной агитации. 

Однако ключевое доказательство, – конфискованные у Игоря Попова 

«фашистские» журналы, – загадочным образом исчезли. Далее мы приводим 

соответствующий документ из следственного дела без изменений. 

 

СПРАВКА 

Вещественные доказательства по делу, изъятые при обыске у ПОПО-

ВА, ГЕНКИНА и СЮЗЮМОВА, както: марки в коллекциях и в россыпи, пе-

реписка, альбомы и последующая корреспонденция, идущая в их адрес, на-

правлены в СПО ГУГБ НКВД СССР за №№ 8818, 8959, 8995, 8875 при опи-

сях (см. пакет № 3 л. д. № 112). 

Альбом с открытками, каталоги сданы на хранение в комендатуру 

УНКВД, под квитанцией за № 17 (л. д. 8). 

Деньги 3 доллара за № 1230 (л. д. 6). 

Корреспонденция с марками, полученная на имя обвиняемых, после 

отправки всех вещественных доказательств на анализ в СПО ГУГБ, отправ-

лены нами в суд при первичном направлении дела в 3-х пакетах и не возвра-

                                           
923

 Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 2008. С. 100. 
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щены, т. к. согласно приговора Спецколлегии Облсуда от 20/VII – конфиско-

ваны. 

Корреспонденция же шедшая в их адрес в процессе дополнительного 

расследования при этом прилагается в 1 пакете. 

Немецкие ххххх
924

 журналы ххххх ххххх
925

 (Deutsche Illustrierte) № 10, 

ххххх
926

 №№ 20, 23, 26, ххххх
927

 № 4, направленные нами в суд при первич-

ном направлении следственного дела в июне 1935 года, нам при возвращении 

дела не возвращены, о чем нами сообщено Облпрокурору № 142097 от 

10/XII-35 г. 

Нач. 4 отд. СПО УГБ УНКВД 

по Свердловской области 

МАХОВЕР 

ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Л. 153. 

Машинопись, оригинал 

Нам удалось установить, о каких журналах говорится в документе; их 

названия читаются, несмотря на нанесенные поверх старого текста литеры 

ххххх. 

1. Deutsche Illustrierte («Немецкая иллюстрация», у И. Л. Маховера – «Дейче 

Иллюстрише»). Иллюстрированный еженедельный журнал, издававшийся в 

1925–1944 гг. (Berlin, Erich Zander Verl.). Распространялся через книжные 

магазины, газетные киоски, почтовые отделения; стоимость 10 пфеннигов. 

2. Reichssportblatt («Имперский спортивный бюллетень», у И. Л. Маховеру – 

«Рейхспортблат»). Иллюстрированный еженедельный спортивный журнал, 

выходивший в 1934–1943 гг. (Berlin, Reichssportverlag). Распространялся по 

подписке через почтовые отделения. 

3. Die Woche («Неделя», у И. Л. Маховера – «Ди Вохен»). Еженедельная мас-

совая иллюстрированная газета, которая издавалась с 1899 по 1944 гг. (Berlin, 

                                           
924
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August Scherl Verl.). Распространялась через газетные киоски, по подписке, 

через почтовые отделения; стоимость 40 пфеннигов. 

Вещественные доказательства не были найдены, несмотря на все уси-

лия следствия. Это обстоятельство, вкупе с небрежно оформленным делом 

(следователь Маховер сам запутался в нумерации томов), затруднили рассле-

дование. Следствию не удалось в срок добыть новые сведения, касающиеся 

тех «нитей марочных афер», что тянулись в другие регионы и даже за преде-

лы страны. 

27–28 февраля 1936 г. состоялся второй суд по делу. М. Я. Сюзюмову 

было предъявлено обвинение в нарушении монополии внешней торговли, 

контрабанде и «оказании помощи международной буржуазии» (ст. 59-9, 59-11 

и 58-4 УК РСФСР. Суть обвинения сводилась к нарушению формальностей 

при обмене марками и значками с заграничными коллекционерами. Так, каж-

дый коллекционер обязан был помещать марки в два конверта: на одном ста-

вился адрес контрольного пункта СФА, на другом, который помещался внут-

ри первого, – заграничный адрес. Тетрадь с произвольными оценками марок 

в «условных сантимах» фигурировала в качестве вещественного доказатель-

ства имеющего места обмана «малоопытных коллекционеров» из школы 

№ 11. Суд не принял во внимание тот факт, что ущерб, нанесенный государ-

ству нарушением «правила двух конвертов» был ничтожным, он с лихвою 

покрывался стоимостью коллекции, от которой М. Я. Сюзюмов отказался в 

пользу государства во время суда
928

. Тем не менее, суд приговорил Попова, 

Генкина и Сюзюмова к разным срокам заключения, Шталь была оправдана
929

. 

Жена М. Я. Сюзюмова, Валентина Михайловна, 15 апреля 1936 г. напи-

сала письмо Е. П. Пешковой (1876–1965), занимающейся вопросами право-

вой защиты советских граждан. Приложив к письму краткую биографию му-

жа, она писала о «педагогическом эксперименте, который состоял в система-

                                           
928

 ГААОСО, Ф. Р-1, Оп. 2, Д. 15002, Л. 194. 
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 ГААОСО, Ф. Р-1. Оп. 2, Д. 15002, Л. 219 об. – 220. 
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тическом использовании филателии на школьных уроках»
930

. Сам М. Я. Сю-

зюмов позднее говорил на заседании в СГПИ, что «подавал заявления в сек-

ретариат Сталина»
931

. 19 апреля 1936 г. было получено определение Спецкол-

легии Верховного Суда РСФСР, согласно которому М. Я. Сюзюмов получил 

три года заключения по ст. 59-9 и 59-11 УК РСФСР с конфискацией ценно-

стей на 1902 рубля
932

. Обвинение по 58-4 УК РСФСР в отношении Сюзюмова 

не было доказано прокуратурой и следствием. 

8 декабря 1936 г. комиссия по делам Частной амнистии при Президиуме 

ВЦИК рассмотрела «дело свердловских коллекционеров марок» и решила: 

М. Я. Сюзюмова «от дальнейшего отбывания лишения свободы освобо-

дить»
933

. Уже 20 декабря Президиум ВЦИК утвердил решение комиссии. 

Словом, как вспоминал Лев Михайлович Сюзюмов: «К счастью, в последний 

день 1936 года его выпустили <…> Позднее отец часто говорил: «Это повез-

ло, что был арестован в 1936 году, если бы позже, то было бы гораздо хуже». 

Но сам факт судимости присутствовал постоянно, до середины пятидесятых 

годов…»
934

 

Окончательно дело было прекращено постановлением Президиума 

Верховного Суда РСФСР от 19 мая 1955 г.
935

 

Почему же купля-продажа марок в обход СФА так сурово наказывалась 

советскими властями? Дело в том, что нарушение государственной монопо-

лии в этой сфере серьезно снижало стоимость советской филателистической 

продукции заграницей, способствовало обогащению преступных элементов, 

и, в конечном счете, дискредитировало страну
936

. 

После освобождения перед М. Я. Сюзюмовым встала проблема трудо-

устройства. Это кажется нелепым: сам факт «погашенной» судимости пере-
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вешивал университетский диплом, многолетний опыт, сотни учеников… 

С большим трудом историку удалось получить работу в школе № 168, где в 

1937/1938 гг. он стал классным руководителем в 7 классе и преподавал исто-

рию восьмиклассникам
937

. 

Здесь мы сделаем небольшое вынужденное отступление. Детство, 

юность, «златоустовское десятилетие» М. Я. Сюзюмов прожил в съемных 

квартирах, как и его юрьевские преподаватели, готовые в любой момент от-

правится за академической фортуной. Эта мобильность, постоянная готов-

ность к переездам, оставалась характерной чертой активного и неутомимого 

Михаила Яковлевича. Он легко менял города и школы, но стремление к науч-

ной работе, возвращению в университет, никогда его не оставляло. 

В апреле 1936 г. М. Я. Сюзюмов работал в Педагогической лаборатории 

при ОблОНО. Ею руководил Николай Михайлович Катериночкин (1900–

1973). Судьба Н. М. Катериночкина складывалась сложно: уроженец села 

Шопотово Калужской области с 1918 по 1920 гг. работал сельским учителем, 

потом шесть лет служил в РККА. Он решил посвятить себя преподаванию: с 

1926 по 1930 гг. заведовал школой в Москве, с 1930 по 1934 гг. был аспиран-

том, а затем старшим научным сотрудником ЦНИИ Политехнического Труда 

(с январе 1932 г. – ЦНИИ Политехнического образования)
938

. 

В 1934 г. Н. М. Катериночкин был переведен на работу в Свердловск, 

где в годы перелевщины заведовал сектором ОблОНО, директорствовал в 

педлаборатории с 1936 по 1937 гг. Эта должность позволяла ему популяризи-

ровать успешный методический опыт учителей. Главным, и во многом спаси-

тельным для него событием, стала встреча с Александрой Михайловной Де-

рябиной (1865–1953), учительницей Добрянской поселковой школы. Катери-

ночкин в небольшой брошюре, написанной в занимательной форме, изложил 
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биографию и методику работы этого педагога с многолетним стажем
939

. Ди-

дактическими приемами А. М. Дерябиной заинтересовались в Институте 

школ НКП РСФСР в Москве, ее опыт стал распространяться на другие облас-

ти и республики
940

. В итоге, А. М. Дерябина была награждена Орденом Ле-

нина
941
, а Н. М. Катериночкин на некоторое время избавился от обвинений в 

«политических ошибках»
942

. Отметим, что личное дело коммуниста Катери-

ночкина пестрело строгими выговорами, которых у него набралось семь (!) 

По сути, оно представляет собой учебное пособие по искусству ведения дис-

путов
943

. Практически все выговоры Н. М. Катериночкин получал за путаные 

формулировки и легкомысленные замечания. Например: «Человек есть обще-

ственное животное, хотя и гражданин СССР»
944
. Потом для снятия взыскания 

ему приходилось прилагать титанические усилия, писать множество объяс-

нительных записок, жалоб, апелляций. 

В 1937 г. зав. ОблОНО И. А. Перель, известный нравом «мелкого фео-

дала»
945

, antidate назначил Катериночкина завучем в одну из худших школ 

Свердловска
946

. Несогласный с этим, Николай Михайлович перешел на рабо-

ту в СГПИ
947

. В годы войны Н. М. Катериночкин экстерном окончил полный 

                                           
939
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курс пединститута по специальности история, ему была присвоена квалифи-

кация преподавателя истории и звание учителя средней школы
948

. 

В июле 1944 г. ректор СГУ Г. И. Чуфаров ходатайствовал перед НКП 

РСФСР о присвоении Н. М. Катериночкину ученой степени кандидата педа-

гогических наук без защиты диссертации. Однако через три года диссерта-

цию пришлось перезащищать, так как в нарушение инструкций оппоненты 

были кандидатами наук
949
. 22 мая 1947 г. в НИИ теории и истории педагогики 

АПН СССР Н. М. Катериночкин защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Организация детского коллектива в педагогическом опыте А. С. Макарен-

ко». Официальными оппонентами выступили проф. С. Н. Белоусов и канд. 

пед. наук Б. Е. Есипов
950

. 

Вернемся к 1937 г., времени кратковременной работы М. Я. Сюзюмова 

в педлаборатории ОблОНО. Н. М. Катериночкин неоднократно критиковав-

ший И. А. Переля за «очковтирательство» и создание «невыносимых условий 

для работы лаборатории», с горечью констатировал: «Партком держит Перель 

в кармане»
951
. После ареста первого секретаря Свердловского Обкома ВКП(б) 

И. Д. Кабакова, как «враг народа» был разоблачен и Перель. 

В июле 1937 г. в областной партийной газете была напечатана статья 

А. Н. Власюка. В ней автор выдвигал тяжелые обвинения против работников 

ОблОНО: «Состав работников лаборатории подбирался из разных проходим-

цев и людей, не внушающих политического доверия. На должность консуль-

танта по истории был принят и продолжительное время работал в лаборато-

рии контрабандист Сузюмов»
 952

. 

Н. М. Катериночкин в ответ написал критическую статью «Как област-

ная прокуратура борется с клеветниками», но «Уральский рабочий» ее не на-

печатал. Появление в штате педлаборатории «контрабандиста Сузюмова» он 
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объяснял просто: «На работу в мое отсутствие были приняты два методиста 

по истории: Б. А. Галеркин и М. Я. Сюзюмов. Первый работал около двух 

месяцев, а второй около месяца. Сюзюмов был взят на работу с ведома 

НКВД, с сырыми материалами, под руководством члена партии тов. Чистяко-

вой»
953

. Далее зав. педлабораторией писал: «Ни одного случая требования 

парторганизации об увольнении из лаборатории работников не было. Пред-

ложения Сухова по Сюзюмову и Галеркину были. Эти предложения немед-

ленно выполнялись… На деле же сотрудники лаборатории постоянно сопро-

тивлялись вредительскому руководству ОблОНО»
954

. 

Обстоятельства сложились таким образом, что за статью про «враже-

ское охвостье» перед Обкомом ВКП(б) ответил ее автор Александр Никитич 

Власюк. Во время «проработки» на закрытом партсобрании первичной парт-

организации Обкома ВКП(б) 29 октября 1937 г. Власюку припомнили многое. 

Прежде всего, его виртуозную способность заводить знакомства среди «вра-

гов народа». Оказалось, что директор Кудымкарского музея Коми-Пермяцкого 

округа, с которым А. Н. Власюк совместно распивал спиртные напитки, хра-

нил контрреволюционную литературу
955
. Используя непроверенные источни-

ки информации, Власюк обвинил заместителя заведующего лекционным бю-

ро Розу Сыпачеву в клевете на комсомолку Минкину. Вскоре выяснилось, что 

«правдоискатель» не был знаком с Минкиной, но зато у комсомолки среди 

родственников были «враги народа»
956

. 

«Дело Власюка» осталось внутрипартийным. Были выявлены много-

численные нарушения в работе редакции «Уральского рабочего», Свердлов-

ского радиокомитета, лекционного бюро Обкома ВКП(б). Александр Никитич 

не считал себя виновным и даже писал письма «в редакцию газеты «Правда», 
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уважаемому товарищу Мехлис»
957
. Ответа он, перенесший две операции по 

поводу рака желудка, так и не дождался… 

Строительство первого в мире социалистического государства требова-

ло создания налаженной системы подготовки специалистов для всех отраслей 

экономики. Эта насущная потребность, в свою очередь, сделала неизбежной 

трансформацию высшей школы. Для советских вузов требовались квалифи-

цированные преподавательские кадры. Это обстоятельство привело, наконец-

то, талантливого ученого и лектора М. Я. Сюзюмова в систему высшего обра-

зования. 

Летом 1937 г. М. Я. Сюзюмов остался без постоянной работы. На сле-

дующий учебный год он получил временную работу в Свердловской государ-

ственной консерватории, где вел итальянский язык и занятия по истории ан-

тичности на подготовительном отделении. Свидетельства об этом сохрани-

лись на оборотных сторонах листов рукописи «Византийское государство и 

византийская культура в X–XI веках»
958

: расписание летних занятий (Древней 

Греции посвящено 6 часов, Риму – 16); список итоговых вопросов. 

В следующем учебном году работу в Консерватории пришлось оста-

вить из-за введения нового учебного плана
959

. Осенью 1938 г. М. Я. Сюзюмов 

устроился почасовиком в СГПИ, где требовался преподаватель латинского 

языка. Учебная нагрузка была небольшой, так как этот предмет считался не-

профильным
960
. Однако занятия, проводимые М. Я. Сюзюмовым, пользова-
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лись большим успехом у студентов, что позволило бывшему директору шко-

лы II ступени получить должность старшего преподавателя
961

. 

Латинский язык занимал весьма скромное место в сетке учебного пла-

на. Однако число специальностей, на которых он преподавался, неуклонно 

росло. Латынь защищал сам генеральный прокурор СССР А. Я. Вышинский: 

«В качестве новой дисциплины нужно внести латинский язык. Латинский 

язык для образованного юриста вообще необходим по той причине, что, хотя, 

мы не строим свое право на науке римского права, мы не можем латинский 

язык игнорировать. А то скажет кто-нибудь: Dura lex, sed lex, и студент поду-

мает, что его обругали, между тем, как это латинское выражение значит: «За-

кон, хотя и суров, но зато закон». В учебный план придется ввести новые 

дисциплины, а некоторые убрать. Я считаю невозможным исключать или 

убавлять те дисциплины, которые носят общеобразовательный характер, на-

пример, всеобщую историю. Хотя прокурор и может обойтись без всеобщей 

истории, но лучше, если у него будет курс всеобщей истории, может быть, он 

тогда не попадет «в историю» – не сорвется на каком-либо историческом 

факте. Вопросы философского порядка должны остаться в учебном плане»
962

. 

М. Я. Сюзюмов не намеревался ограничиваться преподаванием латыни, 

его интересовали общие и специальные учебные курсы по всеобщей истории. 

Он подготовил специальный курс «Византия и славяне», чтение которо-

го было актуальным в свете изменившейся внешнеполитической ситуации. В 

СГПИ его лекции оценили: «специальный курс был проведен на высоком на-

учном уровне, который смог бы сделать его достоянием крупного столичного 

вуза». По сути, М. Я. Сюзюмов взял на себя задачу «продвигать свою работу 

как в сфере педагогической, так и в области средних веков»
963

. 
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 О трансформации исторического образования и роли латыни, q. v.: Бущик Л. П. Очерк 

развития школьного образования в СССР. М., 1961. С. 35–36. 
962

 На новые рельсы (Речь прокурора СССР тов. А. Я. Вышинского на общем собрании 

студентов и преподавателей Юридического института Прокуратуры Союза ССР) // 

Социалистическая законность. 1938. № 12. С. 26. 
963

 ГАСО, Ф. Р-2162, Оп. 1, Д. 51, Л. 12. 



285 

Курс Истории средних веков читал И. Ф. Ивашин, который окончил 

МГПИ, но не смог защитить кандидатскую диссертацию. Оказавшись по рас-

пределению в Свердловске, он не планировал долгое время работать в СГПИ. 

Ивашина не устраивал небольшой объем курса средневековой истории, кото-

рый состоял из 120 лекционных часов. Кроме того, он сетовал на отсутствие 

продуманной учебной программы: на экономические вопросы отводилось 

меньше часов, чем на изучение истории ересей
964

. 

По нашему мнению, относительно небольшая аудиторная нагрузка по-

зволила М. Я. Сюзюмову в 1938–1940 гг. сосредоточиться на научной работе. 

В частности, он сумел воссоздать и частично дополнить научно-тематические 

подборки по византийскому источниковедению, историографии и римскому 

праву
965

. 

Перед Великой Отечественной войной М. Я. Сюзюмов восстановил на-

учные связи со своим юрьевским преподавателем Г. А. Замятиным. Учитель и 

ученик, они встретились после 20-летнего перерыва в Свердловске во время 

работы Второй межобластной научно-исследовательской конференции по ис-

торическим наукам. «На конференции были делегаты от Молотовского, Ниж-

нетагильского и Шадринского педагогических институтов. В работе конфе-

ренции приняли участие и преподаватели средних школ Свердловска. На 

конференции было заслушано и обсуждено несколько докладов. Профессор 

Молотовского педагогического института Г. А. Замятин прочел содержатель-

ный доклад на тему «Шведская интервенция в XVII веке в Поморье». <…> 

Старший преподаватель М. Я. Сюзюмов в докладе «Политика императоров 

иконоборческой династии Византии» выдвинул новую точку зрения на один 

из основных вопросов истории Византии»
966

. 
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В предвоенное время М. Я. Сюзюмов опубликовал в «Вестнике древней 

истории» заметку – фрагмент из отвергнутого редакцией «Исторического 

журнала» труда «Византийское государство и византийская культура». Не-

смотря на небольшой объем, эта публикация вызвала значительный интерес 

специалистов, она до сих пор остается актуальной
967

. В мае 1941 г. ученый 

принимал участие в заседании Группы по истории Византии ЛОИИ 

АН СССР, где сделал доклад «Церковное и монастырское землевладение в 

Византии в иконоборческий период»
968

. Приведенные факты свидетельству-

ют об активной работе историка над кандидатской диссертацией. 

В годы Великой Отечественной войны М. Я. Сюзюмов преподавал в 

СГПИ. Научная деятельность историка была направлена на завершение дис-

сертации. Из публикаций, написанных в конце 1941 – начале 1942 г. следует 

выделить большую статью «Теория трансляции и расовая теория: из истории 

средневековой идеологии»
969

. Несмотря на то, что она не имела прямого от-

ношения к теме кандидатской работы, злободневность избранной темы для 

военного времени была очевидна. Не вызывает сомнения, что М. Я. Сюзюмов 

использовал для ее подготовки дореволюционные материалы, долгие годы 

хранившиеся у родителей в Таллине. После образования Эстонской ССР и 

вхождения республики в состав СССР М. Я. Сюзюмов перевез их в Сверд-

ловск
970

. 

Текст статьи о «теории трансляции» обсуждался на кафедре всеобщей 

истории в СГПИ, был одобрен и принят редакцией «Ученых записок» Педин-

ститута
971
. Другое обсуждение состоялось 23 мая 1942 г. на заседании кафед-

ры всеобщей истории СГУ, где Сюзюмов работал по совместительству. Здесь 
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статья также получила положительную оценку коллег, которые рекомендова-

ли напечатать ее в «Ученых записках» университета
972

. 

Статья о «теории трансляции» не только не была напечатана, но и при-

несла ее автору значительные проблемы. 5 декабря 1942 г. зам. начальника 

УНКВД по Свердловской области И. Г. Попков направил в Свердловский Об-

ком ВКП(б) запрос, в котором говорилось, что «УНКВД имеет полученные 

негласным путем и еще не проверенные сигналы об антисоветских поражен-

ческих взглядах преподавателя Свердловского Пединститута Сюзюмова»
973

. 

Далее майор госбезопасности сурово раскритиковал статью и. о. доцента 

СГПИ: «Сама постановка вопроса и попытка дать научное обоснование исто-

рических корней современного фашизма, по-моему, неверна. Сюзюмов пута-

но уводит читателя в «дебри» общественных отношений докапиталистиче-

ских формаций, выискивает в них положения, освещающие расовую рознь, 

отодвигает основу классовых противоречий, проводит мысль о закономерно-

сти и неотвратимости прихода фашизма (это диаметрально противоположно 

установкам Коминтерна)»
974
. В заключительной части Попков писал: «прошу 

Вас организовать получение действительно большевистской и развернутой 

рецензии на статью Сюзюмова и копию этой рецензии выслать мне»
975

. 

Сохранившиеся документы не позволяют оценить уровень историософ-

ской подготовки Ивана Григорьевича Попкова (1904–1978). Известно, что в 

1924–1926 гг. он обучался в Курской двухгодичной губернской совпартшко-

ле. В феврале – июле 1941 г. майор ГБ Попков возглавлял 3-й отдел СПО 

НКГБ, который занимался борьбой с антисоветскими формированиями среди 
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академической, технической, сельскохозяйственной, медицинской, педагоги-

ческой и юридической интеллигенции
976

. 

Фактически, майор ГБ Попков назвал М. Я. Сюзюмова «буржуазным 

историком» и обвинил его в «протаскивании чуждых и довольно подозри-

тельных по своей цели положений». Для М. Я. Сюзюмова такие характери-

стики не предвещали ничего хорошего, тем более что в случае возбуждения 

против него уголовного дела «погашенная» судимость 1935 г. стала бы отяг-

чающим обстоятельством. 

Проверкой статьи М. Я. Сюзюмова занялся секретарь Свердловского 

Обкома ВКП(б) по агитации и пропаганде И. С. Пустовалов. По его распоря-

жению текст отдали на рецензию «лектору Обкома ВКП(б) тов. Курсанову». 

Стоит отметить, что в этом случае М. Я. Сюзюмову сопутствовала удача. 

Кандидат философских наук, профессор Георгий Алексеевич Курсанов 

(1914–1977) заведовал кафедрой основ марксизма-ленинизма в Свердловском 

юридическом институте. Он являлся известным специалистом по марксист-

ской теории познания, которого отличали широта научного кругозора и объ-

ективность
977

. Г. А. Курсанов не нашел ничего «буржуазного» в статье М. Я. 

Сюзюмова. 

На запрос НКВД И. С. Пустовалов кратко ответил 4 марта 1943 г. 

Он сообщил об итогах проверки и указал: «тов. Курсанов с вашим отношени-

ем ознакомлен не был и писал рецензию совершенно беспристрастно, без 

всякой предвзятости. М. Сюзюмова он не знал и не знает»
978

. 

Мы не считаем, что секретарь Обкома ВКП(б) Иван Степанович Пусто-

валов (1908–1987) защитил М. Я. Сюзюмова от НКВД. Скорее, он воспринял 

запрос от И. Г. Попкова как вмешательство в сферу ответственности Отдела 

пропаганды и агитации Обкома партии. Пустовалов распорядился отложить 

издание исторического выпуска «Ученых записок» СГПИ за 1943 г. О даль-
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нейшей судьбе этого сборника М. Я. Сюзюмов писал в 1949 г. Науму Ефимо-

вичу Застенкеру (1903–1977)
979

. «Спешу направить Вам свою работу, только 

что вышедшую из печати
980
. Я не знал Вашего адреса, и пока узнал его, про-

шло несколько дней. Работа долго очень находилась в печати – ведь могла 

бы выйти в 1943 г., когда признана была «Никитой Пустосвятом» неактуаль-

ной
981
. А сборник 1943 г. все еще в печати. <…> Если нужно, Наум Евфимо-

вич, я могу Вам достать и переслать в набранном виде оттиск Вашей статьи 

«Маркс и Энгельс о роли Пруссии в истории Германии XIX в.» Статья снята 

из сборника, как «устаревшая». Набор этот рассыпан»
982

. 

УНКВД по Свердловской области не оставляло вниманием М. Я. Сю-

зюмова, хотя в 1942 г. идеологема – 700-летие Ледового побоища, где немец-

кие рыцари потерпели крах – занимала важнейшее положение в центральных 

газетах
983

. Впрочем, наблюдение велось за многими представителями интел-

лигенции, оказавшимися в эвакуации в Свердловске. «По данным секретно-

политического управления НКГБ – 3-го Управления НКВД СССР в 1941–

1942 гг. политические настроения в связи с начавшейся войной активно изу-

чались в среде членов ВКП(б), интеллигенции. <…> Среди десятков тысяч 

«респондентов» фигурируют имена писателей А. Н. Толстого, Ю. Тынянова, 

Д. Бедного, Р. Погодина, В. Каверина, Б. Пастернака, историков М. Я. Сюзю-

мова, Н. И. Павленко, М. М. Гольдберга, артиста Б. Ливанова»
984

. 

Учитывая, что А. И. Вольхин работал с материалами из Центрального 

архива ФСБ России и архива УФСБ по Свердловской области, мы считаем 
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необходимым привести пространную цитату из его докторской диссертации. 

«Ретроспективный подход позволяет оценить историческую прозорливость 

незаурядных людей, обладающих глубокими знаниями, независимость их су-

ждений, опасных как для правящего режима, так и для собственных жизней. 

В июне 1942 г. на основе агентурных донесений СПО УНКВД по Свердлов-

ской области завел по окраске «антисоветские элементы» дело-формуляр на 

М. Я. Сюзюмова, 1893 г. рождения, уроженца г. Ставрополь, из семьи кол-

лежского советника, старшего преподавателя Свердловского пединститута. 

Суть антисоветизма, инкриминируемого М. Я. Сюзюмову, была такова. В бе-

седе с источником 24 февраля 1942 г. М. Я. Сюзюмов заявил: «Наши военные 

успехи имеют ограниченный местный характер. Мы, видимо, не в силах на-

нести немцам такой же удар, который они нанесли нам. Это не только резуль-

тат нашей технической отсталости, людских потерь, но и бездарности коман-

дования, его старой техники лобовых ударов и культа партизанщины. Весной 

нужно будет ожидать активизации немцев, особенно на юге, и нашего пора-

жения, предвестником которого является взятие немцами Феодосии». В раз-

говоре о международном положении 20 июня 1942 г. М. Я. Сюзюмов заявил 

агенту НКВД следующее: «Второй фронт союзники вряд ли создадут… Они 

не верят нам, что мы отказались от борьбы за мировую революцию. Зачем мы 

до сих пор не закрыли Коминтерн, почему не восстановили свободу религии? 

Чтобы добиться доверия со стороны союзников, нам необходимо не только 

заявить, что мы не будем стремиться к мировой революции… но и распустим 

Коминтерн». М. Я. Сюзюмов не только давал глубокие экспертные оценки 

по вопросам политики, но и как гражданин ставил в беседах крайне неудоб-

ные для сталинской номенклатуры вопросы. Так, в марте 1942 г., ведя разго-

вор с агентом НКВД, он заявил: «Продовольственное положение в дальней-

шем еще более ухудшится. Во имя чего только 20 лет терпели лишения? 

Ведь мыслилось, что государство создаст мощные резервы, и во время вой-
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ны мы будем иметь возможность вести более-менее сносную жизнь, а все 

оказалось мифом»
985

. 

Проанализировав источники, А. И. Вольхин пришел к выводу: «Если 

исходить из интересов организации эффективной борьбы с реальным про-

тивником, то следует признать, что органы госбезопасности впустую растра-

чивали свои силы и средства: фиксировали «антисоветские» суждения М. Я. 

Сюзюмова, выявляли наличие его «контрреволюционных связей» с коллега-

ми по пединституту, проводили специальные мероприятия по выявлению в 

личной библиотеке М. Я. Сюзюмова запрещенной литературы и лиц, пользо-

вавшихся ею, и т. д. Тщетность подобных суждений не вызывает сомнений. 

Но политический режим боялся свободомыслия больше, чем немецких 

шпионов и диверсантов»
986

. 

Стоит отметить, что мы полностью разделяем оценку А. И. Вольхина. 

Вопрос о том, знал ли М. Я. Сюзюмов о наблюдении за ним, остается без от-

вета. Для него на первом плане была защита кандидатской диссертации. 

В феврале 1941 г. руководство СГПИ констатировало: «подготовили 

кандидатскую диссертацию, закончили работу тт. Катериночкин, Руткевич, 

Розенталь, Финкельштейн, Похилевич, Сюзюмов, они работают хорошо, по-

этому и у них в лекциях есть идеи»
987

. С этой оценкой оказались солидарны и 

студенты. М. Я. Сюзюмов преподавал краткий курс истории Франции группе 

экстернов отделения французского языка СГПИ. Староста группы, Надежда 

Владимировна Водянникова (1902–1984), долгое время работавшая учителем 

французского языка, а затем – заведующая кафедрой в Институте иностран-

ных языков, тепло вспоминала: «После каждой Вашей лекции, несмотря на 

обычную учительскую перегрузку, хотелось не только разобраться в конспек-

те, но выкроить время и почитать что-то дополнительно, поглубже ознако-

миться с литературой. Как преподаватель, я считаю, что это очень ценная 
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черта Вашего таланта педагога. Она порождает у аудитории самостоятель-

ность, стремление к творческим поискам, к углублению знаний, воспитывает 

черты, необходимые для научной работы. Мы могли только жалеть, что жизнь 

свела нас с Вами тогда, когда годы уже шли за 40, а некоторые седеющие Ва-

ши слушатели были старше своего талантливого лектора»
988

. 

Несмотря на большой педагогический стаж и наличие публикаций, 

формально М. Я. Сюзюмов не был освобожден от сдачи кандидатского ми-

нимума. Однако условия военного времени предоставили возможность избе-

жать этого полностью или частично
989

. На листах протоколов Совета СГПИ 

разворачивается эпопея о «представлении тов. Сюзюмова на освобождение от 

кандидатского минимума от ВКВШ. Слушали: О возбуждении ходатайства об 

освобождении тов. Сюзюмова от кандидатского минимума, ввиду того, что он 

имеет ряд кандидатских работ. Постановили: Вопрос о возбуждении ходатай-

ства тов. Сюзюмова передать на заключение кафедры и только после этого 

решения кафедры этот вопрос поставить на совете Института»
990

. 

Через два месяца вопрос снова был поднят: «Слушали: Ходатайство 

кафедры Истории перед Советом СГПИ о том, чтобы возбудить ходатайство 

перед ВКВШ о предоставлении старшему преподавателю истории тов. Сю-

зюмову М. Я. права защищать диссертацию без предварительного экзамена 

по кандидатскому минимуму. Постановили: Возбудить ходатайство перед 

ВКВШ о предоставлении старшему преподавателю истории тов. Сюзюмову 

М. Я. права защищать диссертацию без предварительного экзамена по канди-

датскому минимуму»
991

. 

10 апреля 1942 г. директор СГПИ Я. Д. Петров вновь вернулся к про-

блеме сдачи кандидатских испытаний на заседании Совета Института. «Кан-

дидатский минимум должны были сдать Сюзюмов и (зачитывает список). 
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Из этих товарищей многие к сдаче кандидатского минимума не готовятся»
992

. 

Заведующий кафедрой всеобщей истории СГПИ Н. П. Руткевич придержи-

вался совсем другого мнения: «У нас есть люди с оригинальной судьбой и 

Совету следовало бы заинтересоваться судьбой этих людей, которые состав-

ляют неплохую часть этого коллектива. Я. С. Юферев о них сказал, что они 

устарели сдавать кандидатский минимум. В таком положении находится Сте-

панов, человек, у которого есть большая работа. Одним из самых квалифици-

рованных работников по истории в городе является т. Сюзюмов, он один из 

старых преподавателей по средней истории и, конечно, это очень ценно, но ко-

торый тоже не сдал кандидатского минимума. Необходимо продвинуть этих 

людей к возможности оформления. Я думаю, что военное время сорвет из-

вестные налеты формализма и поможет раздвинуть эти рамки»
993

. 

Ходатайства не привели к положительному результату. В итоге, М. Я. 

Сюзюмов сдал кандидатский минимум по иностранному языку и по предмету 

«Диалектический и исторический материализм и основы марксизма-

ленинизима». Председателем комиссии СГУ являлся кандидат исторических 

наук, доцент, проректор по научно-учебной части Н. А. Бортник. Он назначил 

оба испытания на один день – 23 ноября 1942 г. На «отлично» был сдан экза-

мен по немецкому языку, который принимали: доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой общего языкознания СГУ Виктория Николаевна 

Ярцева (1906–1999) и кандидат филологических наук, доцент Александра 

Петровна Громова (1911–2003). Второй экзамен принимала комиссия в соста-

ве: доцент Наум Абрамович Бортник (от ректората), профессор СГПИ Соло-

мон Захарович Каценбоген (1889–1946)
994

 и «представитель общественно-

сти» доктор биологических наук, профессор Василий Иванович Патрушев 
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(1910–1962). Сюзюмов сдал на «удовлетворительно»
995

. Это была единствен-

ная «тройка» в его жизни! 

Перед защитой необходимо было опубликовать объявление в местной 

газете о защите. Такое сообщение действительно было опубликовано в 

«Уральском рабочем». Следует отметить, что в условиях войны объявление 

было дано не за 20 дней, как этого требовали правила, а буквально за 3 дня до 

защиты. «Московский ордена Ленина государственный университет им. М. В. 

Ломоносова объявляет, что 30 апреля 1943 года, в 11 ч. 30 м. дня, в аудитории 

И (2-й учебный корпус УИИ, 5-й этаж) на заседании объединенного ученого 

совета гуманитарных факультетов МГУ состоится защита диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата исторических наук: 1. Рычковой Г. П. на 

тему «Борьба за власть советов на Урале в 1917 году»
996
. 2. Сюзюмовым М. Я. 

на тему: «Проблемы истории иконоборческого движения в Византии». С дис-

сертациями можно ознакомиться в историческом кабинете МГУ»
997
. Полага-

лось еще указать оппонентов, но в газете этого сделано не было. Дополним 

объявление необходимыми сведениями. У Г. П. Рычковой оппонентами были: 

кандидат исторических наук, профессор И. М. Разгон и доктор философских 

наук, профессор П. Ф. Юдин
998
. У М. Я. Сюзюмова – доктор исторических 

наук, профессор В. В. Стоклицкая-Терешкович и кандидат исторических на-

ук, профессор А. И. Неусыхин
999

. 

Кандидатская диссертация М. Я. Сюзюмова «Проблемы истории ико-

ноборческого движения в Византии» (De rebus iconomachorum byzantinorum) 

была написана с привлечением широкого круга источников. Однако ее отли-
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чие от других исследований состоит в постоянном использовании законода-

тельных источников. Краткое содержание работы было изложено автором в 

54 тезисах. Общее значение иконоборчества было подробно рассмотрено во 

Введении и первых главах. По мнению М. Я. Сюзюмова для эпохи иконобор-

чества характерны компромиссы между городским патрициатом, фемной зна-

тью и придворными группировками ради контроля над столичным государст-

венным аппаратом и церковной администрацией. Подтверждением этих ком-

промиссов является византийская «табель о рангах». 

По мнению диссертанта, основной сложностью, связанной с источни-

ковым материалом стало следующее обстоятельство: «Было бы преувеличе-

нием сказать, что по истории иконоборчества мы обладаем большим количе-

ством источников. Правда, имеется колоссальная богословско-полемическая 

литература, имеется богатая агиография того периода. Однако изо всей безд-

ны подобной литературы только с трудом, приходится извлекать, да и то пу-

тем догадок, основные факты политического и экономического характера. 

К тому же оставшаяся литература носит односторонний характер. Сохрани-

лись сочинения иконопочитателей. Иконоборческие же сочинения были 

уничтожены после победы иконопочитания»
1000

. 

Исследователь отмечал, что столкнулся с ситуацией, при которой агио-

графические источники представляют собой, по сути, героический эпос с мо-

нахами в главной роли. Однако ценны и другие исторические свидетельства. 

Главным источником по иконоборчеству продолжат быть «Хронография» 

Феофана (Theophanis Chronographia). Очевидное противоречие, – как в од-

ном тексте могут соседствовать похвалы императорам-иконоборцам за 

«гражданские добродетели» и «ругательские ругательства» за их религиоз-

ные воззрения, – было объяснено М. Я. Сюзюмовым так: «К чести визан-

тийских полемистов того времени, необходимо отметить, что тенденциоз-

ность свою они проявили более безобидным образом. Когда они стремились 
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опорочить ненавистного императора или враждебную партию, они вовсе не 

стремились представить все стороны деятельности в дурном виде (как это 

делает в наше время Острогорский). Они ограничивались чуть ли не пло-

щадной руганью (уже одно прозвище Κοπρώνυμος или Κοπροσίνοδος, как 

выражается патриарх Никифор в отношении к собору 754 г., говорит о мето-

дах проявления враждебности авторов)»
1001

. 

Труд М. Я. Сюзюмова базируется на письмах патриарха Тарасия, кни-

гах патриарха Никифора, произведениях «христианизированного неоплато-

ника» Иоанна Дамаскина, сочинениях патриарха Германа. 

Георгий Кипрянин и Иоанн Иерусалимский защищали иконопочитание 

и, по мнению М. Я. Сюзюмова, публикация Б. М. Мелиоранского важна как 

образец охвата масс населения догматическим спором об иконах. На основа-

нии анализа ряда источников автор делает вывод, что в отличие от иконобор-

цев иконопочитатели старались обострить спор, «наклеить этикетку» какой-

нибудь общепризнанной ереси на иконоборцев, доказать, что православие без 

иконопочитания не есть православие. Агиографическая литература породила 

иллюзию о значительной роли монашества: «Эта легенда проникает в исто-

рические труды, хроники, – и в результате, – неправильное представление о 

ведущей роли монашества, тогда как в действительности таковую ведущую 

роль играл константинопольский патрициат. Однако эти благочестивые ле-

генды ценны по своим деталям. Для того чтобы легенда приобретала некото-

рую вероятность, она облекалась в реалистическую обстановку. Если «дея-

ния» святого – легенда, преувеличение, тенденция, – то фон деяния является 

ценнейшим историческим материалом. Жития VIII–IX вв., разумеется, носят 

отпечаток своего времени, когда рушилось крупное позднерабовладельческое 

хозяйство и когда стихийно стало расширяться свободное крестьянское хо-
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зяйство. Даже жития более ранних святых в передаче VIII–IX века стали об-

лекаться бытовыми чертами новой Византии»
1002

. 

Социально-экономическое положение Восточной Римской империи на-

кануне иконоборчества было очень сложным: это время падения крупного 

рабовладельческого общества, когда античное презрение к физическому тру-

ду сменяет средневековый идеал трудолюбия. Принципиально важным был и 

другой процесс: консервирование, путем напряжения всех сил, эллинистиче-

ского города, а с другой стороны: проастии, нарождающаяся фемная знать, 

свободные крестьяне. В Византии между ἐναπόγραφος и πάροικος стоял 

свободный γεωργικός1003
. 

Сложная борьба в Византии VIII–IX вв. приняла форму спора об ико-

нах. По М. Я. Сюзюмову, родовая община и религиозно-сектантская община 

была основной формой организации земледельцев. Многочисленные мелкие 

секты, основанные на свободно интерпретированных цитатах из Библии и эк-

зегетике, стали своего рода защитой от чиновничьего произвола. Поклонение 

иконам и использование церковных сокровищ было центральным элементом 

культа, стояло вне богословских споров, а вовлеченные в ход иконоборчества 

сирийско-арабские верующие традиционно не могли преодолеть антипатии к 

«идолам». Наконец, конфискация многочисленных церковных сокровищ, res 

sacra, позволяла императорам разрешить проблему нехватки средств и захва-

тить земли в Малой Азии. В дальнейшем Василий II последует этому рецепту 

и возьмет церковные богатства на «хранение»
1004

. Враждебное отношение к 

иконам стало своего рода запоздалым продолжением борьбы с языческой 

культурой. Иконоборцы стремились заменить библейской фразеологией не-

оплатонические воззрения
1005

. 
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М. Я. Сюзюмов проанализировал мощную историографическую тен-

денцию в описании иконоборчества. Авторы из лагеря Реформации, для ко-

торых история иконоборчества «отражала страстность борьбы конфессио-

нальной», считали иконоборцев врагами «мракобесия» и монашества. Про-

светители, боровшиеся с феодальной идеологией, видели в иконоборцах за-

щитников культуры. Представители романтической школы, в целом, настро-

енные более чем критически по отношению к Византии, воспринимали ико-

ноборцев «светом во тьме»
1006

. Это единодушие повлияло затем на позитиви-

стскую историографию. В результате история монашества полностью засло-

нила проблемы экономической и политической истории Византии
1007

. 

М. Я. Сюзюмов отказался рассматривать икономахию как монахома-

хию, а также видеть, вслед за К. И. Успенским, цель иконоборчества в конфи-

скации монастырских земель и харистикиев. Одним из важнейших выводов 

М. Я. Сюзюмова был: «тезис о Византии как конгломерате мощных экзими-

рованных духовных княжеств неверный. Вопрос о монастырском землевла-

дении сделался актуальным лишь с середины Х века, когда наметился бурный 

рост зависимых отношений»
1008

. 

М. Я. Сюзюмов блестяще защитил кандидатскую диссертацию 30 апре-

ля 1943 г.
1009

 Доктор филологических наук, профессор МГУ Николай Калли-

никович Гудзий (1887–1965), который председательствовал на защите Сюзю-

мова, говорил на производственном собрании в СГПИ 8 мая 1943 г., где об-

суждалось присуждение диссертанту ученого звания доцента: «Я поддержи-

ваю кандидатуру М. Я. Сюзюмова, потому что был недавно свидетелем за-

щиты его содержательной диссертации, которая превышает обычные требо-

вания, предъявляемые к кандидатской диссертации. На заседании ученого 
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совета МГУ защита диссертации М. Я. Сюзюмова прошла блестяще»
1010

. 

Выступавшие на этом собрании директор СГПИ Я. Д. Петров, проректор 

Е. Г. Суров, проректор Я. С. Юферев приветствовали успешную защиту. Они 

поддержали представление М. Я. Сюзюмова в ученому званию доцента, а 

также пожелали ему многолетней плодотворной работы в области гумани-

тарных наук
1011

. 

Н. П. Руткевич высоко оценивал работу М. Я. Сюзюмова. «Кафедра 

просит утвердить доцентом М. Я. Сюзюмова, он работает преподавателем не 

первый год, он с исключительной добросовестностью относится к своей ра-

боте, мы знаем его, как педагога с большими требованиями. М. Я. Сюзюмов 

имеет целый ряд значительных научных работ и, несомненно, если благопри-

ятно сложатся условия его научной карьеры, он сможет дать еще больше в 

области своей работы». На заседании ВАК при ВКВШ М. Я. Сюзюмов был 

единогласно утвержден в ученом звании доцент; ему было засчитано 10 лет 

работы в ВУЗах и 3 опубликованные работы (протокол № 12 от 16 июня 

1943 г.)
1012

. 

Участие М. Я. Сюзюмова в общественной работе СГПИ не отличалось 

активностью, поскольку его жизненные и научные интересы лежали за пре-

делами учебных аудиторий. Исключением стал семинар 1945 г. по углублен-

ному изучению марксистско-ленинского учения, для которого М. Я. Сюзюмов 

подготовил доклад «Феодальное государство»
1013

. 

Традиционно, перед началом учебного года преподаватели СГПИ брали 

на себя обязательства по научной и учебной работе. Осенью 1945 г. доцент 

Сюзюмов впервые упомянул о докторской диссертации: он обещал защитить 

работу «по истории византийского города в период раннего феодализма 
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к 1954 году»
1014

. Следует отметим, что взятое обязательство было выполнено 

точно в срок. 

Коллеги неоднократно отмечали заслуги Михаила Яковлевича. Так, Е. Г. 

Суров на заседании партийного бюро пединститута 27 февраля 1947 г. конста-

тировал: «беспартийный научный работник Сюзюмов ежегодно много работа-

ет и написал ряд статей»
1015

. Впрочем, избежать мелких конфликтов с некото-

рыми научно-педагогическими работниками СГПИ М. Я. Сюзюмову не уда-

лось. В частности, преподаватель математики Н. А. Урьева в докладе 

«О влиянии преподавателей как воспитателей на студентов» на институтском 

партсобрании 10 апреля 1945 г. заявила, что «преподаватель Сюзюмов ведет 

со студентами и преподавателями разговоры, демобилизующие массы»
1016

. 

В это же время произошло радостное для СГПИ событие. В первом то-

ме новой серии «Византийского временника» вышла статья доцента Сюзю-

мова «О запрете накопления наличными деньгами в Византии»
1017

. Суть ра-

боты состояла в том, что в источниках, особенно в «Книге Эпарха», исполь-

зуется слово нумия (νουμία). М. Я. Сюзюмов доказал, что этот термин обо-

значает мелкую монету, а не деньги вообще, как считал Гуннар Миквиц 

(Gunnar Mickwitz; 1906–1940). 

В Византийской империи мелкая разменная монета, циркулирующая на 

рынках огромной страны, становилась предметом разного рода злоупотреб-

лений. Разумеется, государство стремилось их ограничить: появились «бан-

киры» – трапезиты (τραπεζῖται), которые контролировали ситуацию. Статья 

получила благожелательные отзывы, включая ленинградских специалистов 

А. В. Банк и Н. В. Пигулевскую
1018

. 
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На занятиях по истории средних веков М. Я. Сюзюмов рассказывал 

студентам о своей научной работе. По их просьбе он сравнил денежные сис-

темы Римской империи, дореволюционной России и Советского Союза. До-

цент несколько увлекся и рассказал о том, что можно было приобрести на 100 

рублей до революции. Неосторожная фраза, – «на «катеньку» я мог в свое 

время позволить себе купить большое количество товара», – дорого обошлась 

Сюзюмову. Реакция последовала вполне ожидаемая, тем более что препода-

ватели, студенты, да и вообще все население страны пыталось приспособить-

ся к жизни после денежной реформы 1947 г. 

М. Я. Сюзюмова критиковали на партийном собрании СГПИ, на район-

ной партконференции, его имя было упомянуто в постановлении бюро Гор-

кома ВКП(б): «В кругу преподавателей института не нашли отпора вредные 

высказывания доцента Сюзюмова, который пытался принизить передовую 

роль студенчества, а после проведения денежной реформы охаивал достоин-

ства советских денег» (Протокол заседания бюро Свердловского Горкома 

ВКП(б) от 18 июня 1948 г.)
1019

 

Зав. кафедрой марксизма-ленинизма Антонина Петровна Роос критиче-

ски высказалась о Сюзюмове. Впрочем, отношения между ними были слож-

ными еще с осени 1947 г., когда Михаил Яковлевич непродолжительное вре-

мя был деканом исторического факультета, заменяя перегруженного сверх 

всякой меры административными обязанностями Е. Г. Сурова
1020

. Заняв пост 

декана, М. Я. Сюзюмов потребовал, чтобы А. П. Роос лично преподавала ос-

новы марксизма-ленинизма у историков, так как этот факультет «самый идео-

логический». Роос, по неизвестным причинам, отказалась
1021

. 

Неудовлетворительная работа кафедры А. П. Роос стала предметом об-

суждения в вышестоящих партийных инстанциях. В упоминавшемся выше 

постановлении бюро Свердловского Горкома ВКП(б) от 18 июня 1948 г. гово-
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рилось: «Кафедра марксизма-ленинизма (руководитель тов. Роос) не заняла 

ведущего места в идейно-воспитательной работе среди студентов и не прояв-

ляет инициативы в улучшении идейно-теоретической работы среди препода-

вателей института»
1022

. 

Впрочем, других последствий мелкие конфликты не имели. М. Я. Сю-

зюмов продолжал преподавать как общий курс истории средних веков, так и 

латинский язык. С. А. Захаров вспоминал, что в 1946 г. «когда занятия кончи-

лись и подошли экзамены, нам, честное слово, было грустно расставаться с 

латынью, Михаилом Яковлевичем. Когда же прозвенел прощальный звонок, 

мы преподнесли на память нашему преподавателю большой портфель, укра-

шенный металлической пластинкой, на которой было выгравировано латин-

ское изречение. Прочитав это изречение, Михаил Яковлевич рассмеялся. Ока-

залось, мы в тексте кое-что переврали. 

– Как же вы будете сдавать экзамены? – ужаснулся он. 

Но экзамены мы сдали хорошо…»
1023

 

В конце 1948 г. и. о. зав. кафедрой основ марксизма-ленинизма СГПИ 

А. П. Роос, через Сталинский райком ВКП(б), предприняла «атаку» на дирек-

тора института Якова Денисовича Петрова
1024

. Будучи опытным администра-

тором, имевшим хорошие столичные связи, Я. Д. Петров поступил неорди-

нарно: он опубликовал в «Уральском рабочем» статью, в которой раскритико-

вал самого себя за недостаточно эффективное руководство вузом. Одновре-

менно, он подверг жесткой критике работу кафедры основ марксизма-

ленинизма СГПИ и ее заведующую
1025

. 
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На общем партийном собрании 27 января 1949 г. состоялось бурное об-

суждение статьи Я. Д. Петрова. Заведующие кафедрами, имевшие самые сла-

бые научные показатели, сосредоточились не на самокритике, а на перечис-

лении недостатков и прегрешений… беспартийного доцента Сюзюмова, ко-

торый не присутствовал на собрании. 

Так, зав. кафедрой истории народов СССР В. Я. Кривоногов заявил: 

«Только ли у нас эти недостатки? Недостатки есть и по кафедре всеобщей ис-

тории, они отмечались. Но вот вопрос в чем, – раз отмечаются недостатки, то 

кто-то должен реагировать на них. Может быть, Сюзюмов действительно до-

пускает ошибки, а может быть, не допускает, почему не проверить, почему не 

установить? Учебной части известно, но почему никто не принимает никаких 

мер? Один факт известен, что Сюзюмов, преподавая латынь, на доске пишет: 

«Деньги, любовь и вино», «Баня и женщина – наслаждение для человека». Ес-

ли Сюзюмов проводит на таком материале воспитание наших студентов, то я 

сомневаюсь в пользе такого воспитания»
1026

. 

На самом деле, написанные на доске латинские фразы никакого отноше-

ния к воспитательной работе не имели. М. Я. Сюзюмов преподавал курс на 

основе поэзии вагантов, используя наиболее частотные слова в качестве при-

меров склонения существительных. Так, слово деньги – pecunia, pecuniae от-

носится к первому склонению; мелочь, медные монеты – nummus, nummi, ко 

второму, тогда как vinum, vini; amor, amōres является существительным третье-

го склонения. Это хрестоматийные примеры для изучения латинских сущест-

вительных. В научно-тематических подборках из личного фонда М. Я. Сюзю-

мова в ГАСО сохранились материалы, касающиеся методики преподавания ла-

тыни. Так, в этих записях сохранился вариант пятой строфы Gaudeamus igitur, 

которую пели бурши под сенью Северных Афин: 
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Vivant omnes juvenes, 

Fortes, animosi, 

Atque homines – conjuges, 

Sapientes, sobrii, 

Benequi laboriose beandi
1027

. 

История не завершилась партсобранием в СГПИ. Обсуждение продол-

жилось на районной партийной конференции. На ней секретарь Свердловско-

го обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации И. С. Пустовалов порекомендо-

вал коммунистам СГПИ работать активнее: «не надо пересматривать состав 

преподавателей. Пересматривать не будем, но если будем принципиально 

стоять на твердых партийных позициях, то такие преподаватели как Сюзю-

мов будут работать как это необходимо»
1028

. Серьезных последствий для 

М. Я. Сюзюмова внимание партийных структур не имело. Напротив, его по-

считали непригодным для выполнения административных обязанностей, что 

дало историку возможность больше заниматься научными исследованиями. 

М. Я. Сюзюмов готовил издание «Книги эпарха». Интересно, что этот 

уникальный памятник византийской юридической и экономической мысли 

был впервые опубликован в 1893 г. – в год рождения Михаила Яковлевича. 

Перевод источника на русский язык, с кратким введением и небольшим спи-

ском источников и литературы, был выполнен и. о. доцента СГПИ Сюзюмо-

вым, и вышел в 1942 – в самый тяжелый и трагический год войны. 

Книга была напечатана на бумаге плохого качества, но это обстоятель-

ство скрашивалось остроумным уточнением: «На правах рукописи императо-

ра Льва Мудрого Книга Эпарха»
1029

. В кратком предисловии отмечалось: 

«Перевод Книги Эпарха произведен мною для семинарских занятий на II 

курсе Истфака Свердловского Гос. Университета. В условиях военного вре-
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мени я, разумеется, не мог в Свердловске использовать ни новейших моно-

графий, ни глоссариев, ни словарей. 

Оставляю за собой и право и обязанность пересмотреть перевод, как 

только появится возможность использования соответствующей литературы. 

Мною использованы издание книги Эпарха Николя, исследование 

Штокле, статьи Безобразова. Черноусова, Успенского и Миквица. 

1942 г. М. Сюзюмов»
1030

 

Первое издание «Книги эпарха», подготовленное М. Я. Сюзюмовым, 

было предназначено для практических занятий по истории средних веков. 

Издание 1949 г. было переработано, а также сопровождалось большим ком-

ментарием. Третье издание, вышедшее в 1962 г., стало классическим и за-

вершило изучение памятника. 

В сентябре 1947 г. Михаил Яковлевич сетовал на «некоторую оторван-

ность» от советской византинистики
1031

. В это время он работал над большой 

статьей, посвященной ремесленным и торговым корпорациям Константино-

поля, в которой внимание акцентировалось на своеобразии византийского го-

рода
1032

. 

Послевоенное время стало одним из самых плодотворных периодов в 

научной деятельности М. Я. Сюзюмова. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в 

СССР было предпринято издание новых вузовских учебников. Один из них, 

«История средних веков» В. Ф. Семенова, вызвал оживленную дискуссию
1033

. 

В 1952 г. «Вопросы истории» поместили рецензию профессора Пятигорского 

педагогического института Г. А. Максимовича на учебник В. Ф. Семенова. 

В СГПИ, по инициативе М. Я. Сюзюмова, рецензию обсудили на заседании 

кафедры всеобщей истории. Дело в том, что некоторые положения Г. А. Мак-

симовича вызвали недоуменные вопросы у доцента Сюзюмова. Прежде все-
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го, – трактовка автором рецензии проблемы частной собственности в фео-

дальную эпоху. В учебнике В. Ф. Семенова отмечалось: «Земля к этому вре-

мени (VI в.) превратилась в свободную, отчуждаемую частную собственность 

(аллод), которая продавалась, обменивалась, покупалась, дарилась и завеща-

лась по воле собственника»
1034

. Г. А. Максимович с этим не согласился: «Та-

кая точка зрения на превращение всей земли в VI в. в полную, т. е. буржуаз-

ную собственность, противоречит основному положению марксизма»
1035

. 

Осенью 1952 г. М. Я. Сюзюмов написал письмо в «Вопросы истории», 

в котором критиковались как положения учебника, так и точка зрения про-

фессора Максимовича. Редакция журнала переадресовала письмо в Пяти-

горск. В результате между М. Я. Сюзюмовым и Г. А. Максимовичем началась 

переписка, к которой присоединился кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник ИИ АН СССР Борис Тимофеевич Горянов (1897–1977). 

Отвечая на первое письмо М. Я. Сюзюмова, профессор Максимович, 

опираясь на данные английских источников, настаивал: «Феодальная собст-

венность на землю имеет много специфических отличий от буржуазной соб-

ственности на землю, а также и товарное обращение феодальной земельной 

собственности имело некоторые ограничения и поэтому не тождественно то-

варному обращению земельной собственности в буржуазном смысле»
1036

. 

«Дискуссия в письмах» продолжилась в феврале 1953 года, когда М. Я. 

Сюзюмов отправил оппоненту очередное послание: «Вы по-прежнему счи-

таете, что полная собственность на землю – буржуазная собственность, а что 

феодальная собственность – ограниченная собственность. Это неверно. Пол-

ная, ничем не ограниченная собственность на землю зафиксирована в corpus 

iuris Iustiniani. Этого Вы не сможете отрицать… Я Вам задал вопрос, считае-

те ли Вы dominium plenum Юстиниана буржуазной собственностью? Вы ук-
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лонились от ответа… Полная, ничем не ограниченная собственность на аллод 

показана в Меровингских грамотах. Вы не сможете с грамотами в руках это 

отрицать. Полная, ничем не ограниченная собственность на землю показана и 

в документах феодалов Византии XI–XV в. Там прямо подчеркивается: είς 

τελείαν δεσποτείαν, ἀναφαιρέτως ἀδιασείστως, ἔχων ἐπ’ἀδείας πωλεἴν, 

χαρίζειν, ἀνταλλάττειν προιξὶν καὶ λεγάτα παραπέμπειν, θείοις 

ἀφιεροὔν ναοἴς… Земельная собственность Собакевича и Манилова тоже 

была полной собственностью в том числе и на недра… Неужели же Собаке-

вич и Манилов были носителями буржуазной собственности на землю? Зем-

ля как предмет труда относится к средствам производства. Существенное в 

феодальной собственности не то, что она была условной, ограниченной, а то, 

что она покоилась на труде зависимых непосредственных производителей. 

Только это и является сущностью феодальной собственности»
1037

. 

В дальнейшей переписке М. Я. Сюзюмов продолжил: «Феодальная соб-

ственность на землю основана на труде зависимых мелких собственников 

средств производства (в основном орудий труда) подобно тому, как буржуаз-

ная собственность – на труде наемных рабочих, рабовладельческая собствен-

ность – на труде рабов. Это – основа феодальной собственности. Это харак-

терно и для Собакевича в XIX в. и для Валленштейна в XVII веке и для Тибо 

Шампанского в XII в. и для Михаила Малеина в Х веке и для госпожи Олим-

пиады в V веке. Но это – все. Если мы хотим определить специфику феодаль-

ной собственности, отличающую феодальную собственность от буржуазной 

и рабовладельческой, то мы должны иметь дело с тем общим, что присуще 

феодальной собственности как таковой. Но Вы этим не ограничиваетесь, а 

хотите детализировать понятие феодальной собственности вообще на таких 

моментах, которые характеризуют имущественные отношения определенных 

стран или этапов феодализма, вовсе не характеризуя феодальной собственно-

сти как таковой. 
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Меня поражает, что Вы (и не только Вы) для характеристики феодаль-

ной собственности используете все, что угодно: и элементы суверенитета и 

собственности, и владения и пользования – все это вводите в понятие фео-

дальной собственности и получается поэтому феодальная собственность в 

таком определении, что под него подходит ни Собакевич, ни Валленштейн, 

ни Тибо, ни Малеин и ни Олимпиада»
1038

. 

Отдельная дискуссия о феодальной собственности и феодальной ренте 

в «Вопросах истории» не состоялась из-за смерти Г. А. Максимовича. Однако 

поднятые в переписке пятигорского профессора и М. Я. Сюзюмова вопросы 

заинтересовали редакцию журнала, которая была в курсе переписки. Именно 

по этой причине М. Я. Сюзюмов получил возможность участвовать в дискус-

сии об основном экономическом законе феодальной формации. 

Актуальность темы, ее хронологическая и географическая широта при-

влекли внимание многих советских историков, они стали присылать в «Во-

просы истории» свои материалы. Не имея возможности опубликовать все по-

лученные статьи, редакция журнала объединила тексты четырех специали-

стов в одной публикации
1039

. 

М. Я. Сюзюмов доказал, что в античном обществе рабовладелец орга-

низовывал труд рабов и был заинтересован в развитии науки. Со временем 

рабский труд перестал окупаться, понадобилось закабаление части свободно-

го населения. Нашествие варваров изменило мир. Мелкое индивидуальное 

хозяйство было основано на изолированном труде и порождало феодальную 

ренту. Средневековое общество характеризовалось иерархичностью, каждый 

рыцарь обязан был вести определенный образ жизни. Основной закон фео-

дального производства – закон мелкого индивидуального производства
1040

. 
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Другие авторы, в основном, критиковали Б. Ф. Поршнева, С. Д. Сказ-

кина и М. Н. Меймана за формализм и за отсутствие ссылок на источники
1041

. 

К. А. Антонова писала, что «нельзя утверждать, что на протяжении всего пе-

риода господства продуктовой ренты в Индии происходило непрерывное воз-

растание нормы феодальной эксплуатации»
1042

. М. С. Телепенин подчеркивал 

большую роль внеэкономического принуждения к труду
1043

. 

Коллективная статья об основном экономическом законе феодальной 

формации подверглась критике в следующих номерах журнала. Доктор эко-

номических наук М. В. Колганов отмечал: «Было бы явным отступлением от 

марксизма считать сущностью эксплуататорского феодального способа про-

изводства «приличествующее сословному положению существование», как 

это делает М. Я. Сюзюмов. История всех стран дает достаточно примеров, 

подтверждающих, что феодальный гнет доводил крестьян не только до разо-

рения, но и до физического вымирания, абсолютного сокращения численно-

сти»
1044

. Доцент кафедры истории средних веков МГУ Е. В. Гутнова сочла, 

что «хочет этого М. Я. Сюзюмов или не хочет, но из всего вышесказанного 

ясно, что сформулированный им основной экономический закон феодальной 

формации рисует это общество в идеализированном виде… Такое понимание 

основного закона феодализма, по сути дела, идеализирующее сословно-

корпоративный строй феодального общества, не соответствует исторической 

действительности»
1045

. 

М. Я. Сюзюмов отправил в редакцию «Вопросов истории» письмо с 

просьбой напечатать его ответ на необоснованную критику. В ответ ему со-
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общили, что журнал на год приостановил прием материалов по теме «Об ос-

новном экономическом законе феодальной формации
1046

. 

Тем временем, дискуссия перешла от западноевропейского материала 

(Ф. Я. Полянский) к проблематике русского феодализма (В. П. Снесарев-

ский), а также к общему и различному в капитализме, феодализме и рабовла-

дении (Т. Минков, Р. П. Хромов). Краткий историографический анализ был 

представлен в трех обзорах, а в Ленинграде и в Москве были проведены со-

вещания историков для обсуждения опубликованных статей
1047

. 

Специальное упоминание М. Я. Сюзюмова в этих обзорах отсутствова-

ло. Однако в 1955 г. журнал «Коммунист» опубликовал материал А. М. Саха-

рова «О дискуссиях в научных журналах», где все участники дискуссии, кро-

ме профессоров и доцентов МГУ, обвинялись в формализме, начетничестве, 

искусственном умножении ссылок на классиков. Сюзюмов тоже попал в чис-

ло «начетников»
1048

. 

Ученый написал письмо в журнал «Коммунист», в котором подчерки-

вал, что «обвинение в отступлении от марксизма должно быть серьезно аргу-

ментированным, а не бросаться только потому, что данное положение проти-

воречит ходу мыслей автора». Далее он подчеркивал: «Для феодалов – при-

своение прибавочного продукта для того, чтобы жить приличествующе гос-

подскому сословию, путем беспощадного ограбления трудящихся крестьян-

ства через извлечение феодальной ренты, путем ограбления трудящихся не-
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померно высоким податным обложением, путем ограничения трудящихся в 

их политических и гражданских правах»
1049

. 

Дискуссия, изначально представляющая собой состязание в знании 

классиков марксизма-ленинизма, не имела смысла без привязки к конкретно-

историческим материалам. М. Я. Сюзюмов приводил такой пример: «каким 

экономическим законом управлялось мелкое производство? Может быть, по-

требность платить взносы помещику определяли ведение хозяйства крестья-

нина на его участке? Да, бытовала когда-то теория – мужик, дескать, ленив, 

сам для себя, не желает приложить труда и только плеть помещика заставляет 

его работать. Выходило, что если крестьянин имел кур и гусей, то только по-

тому, что нужно было платить взносы помещику, и что если бы не требования 

помещика, то мужик никогда не утруждал бы себя разведением птиц… По-

добное признание за феодальной рентой движущей силы в производстве ма-

териальных благ было бы чудовищной идеализацией исторической роли кну-

та помещика… Поскольку зависимый крестьянин работал на земле, фактиче-

ски принадлежащей ему, при помощи орудий производства, принадлежащих 

ему фактически или юридически, естественно, он имел свои цели хозяйство-

вания»
1050

. 

6 июня 1955 г. редактор отдела критики и библиографии С. Мезенцев, 

признавая, что перечисленные Сахаровым недостатки относятся к огромному 

числу статей, сообщил историку, известному в научной среде знатоку источ-

ников, что «нет необходимости в оценке по существу Вашего взгляда на во-

прос об основном экономическом вопросе феодализма»
1051

. 

Докторская диссертация М. Я Сюзюмова была посвящена проблемам 

византийского города периода генезиса феодализма. Материал рассматрива-

лася диссертантом с V века, который он считал ключевым в истории Восточ-

ной Римской (Византийской) империи. Другим важнейшим аспектом явля-
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лось привлечение законодательных источников и, прежде всего, «Книги 

эпарха». 

Докторская диссертация М. Я. Сюзюмова по теме «Производственные 

отношения в византийском городе-эмпории в период генезиса феодализма» 

была завершена в январе 1953 г. По протоколам заседаний кафедры всеобщей 

истории СГПИ можно проследить, как проходило ее обсуждение. 

Заседание кафедры всеобщей истории СГПИ, 2 декабря 1952 г.: 

«Слушали: Обсуждение главы диссертации М. Я. Сюзюмова. 

А. А. Янко-Триницкая: Считает необходимым обсуждение провести с 

участием медиевиста из университета. Считает, что чтение одной главы не 

дает возможности судить о проделанной автором работе – необходимо обсу-

дить автореферат. Считает, что Михаил Яковлевич уклоняется от обсуждения 

приведенных фактов, что не соответствует требованиям, изложенным в пере-

довой статье журнала «Вопросы истории» № 8. Это не позволяет ей уяснить 

теоретические выводы автора. Признает, что М. Я. Сюзюмов собрал огром-

ный фактический и новый материал. 

З. М. Цыпкина: Автор не выяснил до конца вопроса о мистиях – кто 

они, почему пьянились и каковы их судьбы. В главе их появление объясняет-

ся случайностью в положении отдельных людей. Следует выяснить законо-

мерность положения этой группы людей»
1052

. 

Заседание кафедры всеобщей истории СГПИ, 3 апреля 1953 г.: 

«2. Отчеты преподавателей кафедры о научной работе за 1-й квартал. 

Сюзюмов М. Я.: 1-й квартал был занят подготовкой диссертации, которая в 

настоящее время находится у оппонентов. На 2-й квартал запланирована ра-

бота над диссертацией по замечаниям оппонентов и составлению авторефе-

рата, если диссертация будет принята к защите
1053

. 

Во вступительном разделе М. Я. Сюзюмов писал: «Основной целью 

нашей работы является изучение характера существовавших в византийском 
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городе производственных отношений, которые, хотя и тесно связаны с произ-

водительными силами, но тем не менее представляют собою самостоятель-

ный предмет исследования»
1054

. Далее диссертант отмечал: «Мы ограничили 

тему изучением производственных отношений в городе, причем в городе-

эмпории. Византийский город-эмпория имеет весьма существенные особен-

ности. Такие мощные центры средневековья как Константинополь, Фессало-

ники, Трапезунт возникли не в процессе выделения ремесла из сельского хо-

зяйства, как это отмечается в отношении западноевропейских городов. Эти 

византийские города-эмпории являются прямым продолжением античных 

городов без какого бы то ни было перерыва в их экономических функци-

ях»
1055

. По мнению М. Я. Сюзюмова, «византийские города-эмпории эконо-

мически отличались от прочих городов. Товарное производство этих городов 

обслуживало не только местный рынок, но и отдаленные внешние рынки 

сбыта… Поэтому в городах-эмпориях рабовладельческие формы товарного 

производства сохранялись в продолжение длительного времени»
1056

. 

Автор полагал, что город – это особая общность трудового и непроиз-

водственного населения, выполняющая определенные функции, необходимые 

для цивилизации, требующая связей с деревней. Город объединял перифе-

рию, был ее связью с окружающим миром, особенно идеологической, воен-

ной, административной, или же в производстве предметов роскоши и таких 

объектов потребления, которые недоступны для натурально-хозяйственной 

деревни. 

М. Я. Сюзюмов указывал, что теоретической основой для его доктор-

ской диссертации являются работы И. В. Сталина, включенные в сборник 

трудов «Вопросы ленинизма», а также сочинение «Экономические проблемы 

социализма в СССР», которые «дали возможность глубже вникнуть в ряд 
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проблем (товарное хозяйство, сопротивление отживших отношений, значение 

новых производственных отношений)»
1057

. 

Стоит также отметить, что диссертация имеет ярко выраженный дис-

куссионный характер. М. Я. Сюзюмов готов был вести полемику с авторами 

различных теорий генезиса города: от Анри Пиренна до Д. М. Петрушевско-

го. Однако ни в СГПИ, ни в УрГУ полемизировать диссертанту было не с кем. 

Более того, среди советских византинистов в начале 1950-х гг. отсутствовали 

специалисты, готовые столь же аргументировано, опираясь на огромный мас-

сив юридических источников, отстаивать собственную научную концепцию. 

Догматизм и формализм были чужды М. Я. Сюзюмову. Он хорошо знал рабо-

ты классиков марксизма-ленинизма, но предпочитал не «прикрываться» вы-

рванными из контекста цитатами из ограниченного числа их сочинений, а 

систематически анализировать источниковый материал. Поэтому для него, по 

сути, было неважно, кто пытается уличить его в плохом знании трудов клас-

сиков – доцент МГУ Е. В. Гутнова или аспирант СГПИ З. М. Цыпкина. 

В конце февраля 1952 г. работа была представлена в Институт истории 

АН СССР. В мае 1953 г. прошло предварительное обсуждение в узком кругу 

византинистов. 9 июня состоялось официальное обсуждение. 2 октября на 

пленарном заседании Сектора истории средних веков ИИ АН СССР работа 

была принята к защите. Оппоненты были официально определены: доктора 

исторических наук М. В. Левченко, Н. В. Пигулевская, Е. Э. Липшиц, и кан-

дидат исторических наук З. В. Удальцова
1058

. Автореферат диссертации был 

отпечатан и разослан 28 октября 1953 г.
1059

 

Срок защиты не был определен сразу. В письме к ученому секретарю 

ИИ АН СССР А. П. Молчановой, написанном в марте 1954 г. Михаил Яков-

левич пишет о мучительном ожидании защиты. К счастью, это ожидание не 

было продолжительным. 

                                           
1057

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 124, Л. 1. Vid.: Сталин И. В. Вопросы ленинизма. 11-е изд. 

М., 1939; Idem. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952. 
1058

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 276, Д. 278. 
1059

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 16, Л. 15 об. 
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17 мая 1954 г. докторская диссертация «Производственные отношения в 

византийском городе-эмпории в период генезиса феодализма» была защищена 

М. Я. Сюзюмовым в Совете Института истории АН СССР. Совет был предста-

вительный: академики В. П. Волгин, Н. М. Дружинин, Е. А. Косминский, И. И. 

Минц, М. Н. Тихомиров, члены-корреспонденты АН СССР М. В. Нечкина, 

Ф. В. Потемкин, С. Д. Сказкин, доктора исторических наук Л. М. Иванов, Б. Н. 

Крылов, А. В. Митрофанова, М. В. Попов, А. Н. Филиппов, В. И. Шунков, 

А. П. Молчанова, начальник ЦАУ Б. И. Мусатов. Кроме официальных оппо-

нентов выступал акад. Е. А. Косминский. Сугубо комплиментарные отзывы 

оппонентов и отсутствие вопросов сделали защиту подлинным триумфом уче-

ного. Результат тайного голосования: 25 голосов «за» и 0 голосов против
1060

. 

Степень доктора исторических наук М. Я. Сюзюмов получил быстро – 

23 октября 1954 г.
1061

.  ская диссертация М. Я. Сюзюмова стала первым спе-

циальным марксистским исследованием по истории византийского города, а 

комментированные переводы им «Книги эпарха» и трактата Юлиана Аскало-

нита стали важнейшим вкладом в историческую урбанистику. 

В дальнейшем Михаил Яковлевич активно оппонировал на диссертаци-

онных диспутах. К сожалению, возникали ситуации, когда исследование бы-

ло проведено, но по разным причинам, порой из-за изменения формальных 

правил, не было представлено к защите. Между тем, именно такую работу – 

докторскую диссертацию Б. Т. Горянова следует считать непревзойденной до 

сего времени вершиной комплексного изучения поздней Византии. М. Я. Сю-

зюмов был среди официальных оппонентов Б. Т. Горянова. 

                                           
1060

 АРАН, Ф. 1, Оп. 2, Д. 319, Л. 150–158 (Протокол № 9 от 17 мая 1954 г.); ГАСО, Ф. Р-

802, Оп. 1, Д. 272, Л. 4. 
1061

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 272, Л. 1 (Протокол заседания ВАК при МВО СССР №19 от 

23 октября 1954 г.). 
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Предварительный отзыв о диссертации 

на соискание степени доктора исторических наук 

Бориса Тимофеевича Горянова на тему «Поздневизантийский феодализм» 

Свердловск, 

28 декабря 1955 г. 

Диссертация Б. Т. Горянова посвящена анализу источников и литерату-

ры по сложному вопросу о поздневизантийском феодализме. Диссертацией 

охвачено громадное количество источников, советская и зарубежная литера-

тура по данному вопросу. 

Диссертант обладает колоссальной эрудицией и критически подходит 

к существующим теориям поздневизантийского феодализма. Диссертант 

выступил с рядом изысканий по вопросам и проблемам, до сего времени не-

достаточно освященным в имеющейся литературе. В особенности необхо-

димо отметить его изыскания по вопросу о сущности института пронии, 

иммунитета, по основам общественного строя Византии во время франкско-

го завоевания: тема «поздневизантийский город» впервые разбирается в на-

шей исторической литературе. Диссертант выдвинул самостоятельную тео-

рию происхождения и сущности пронии, с аргументацией которой необхо-

димо считаться. 

Все это позволяет сделать вывод, что диссертация Б. Т. Горянова пред-

ставляет собою серьезный вклад в советское византиноведение и что диссер-

тант Б. Т. Горянов достоин присвоения степени доктора исторических наук. 

Подробный анализ диссертации будет мною представлен позднее. 

М. Сюзюмов, 

доктор исторических наук 

АРАН, Ф. Р-1577, Оп. 2, Д. 370, Л. 100. 

Рукопись, подлинник. 

 

Жизнь не предоставила М. Я. Сюзюмову долгого времени для того, 

чтобы «почивать на лаврах». 27 сентября 1955 г. был подписан приказ 



317 

МВО СССР и Минпросвещения РСФСР № 963 «Об объединении отдельных 

малочисленных факультетов педагогических институтов с факультетами уни-

верситетов». На основании этого документа исторический факультет СГПИ 

был ликвидирован. Доктор исторических наук, доцент М. Я. Сюзюмов, в по-

рядке перевода из СГПИ, был зачислен на должность профессора кафедры 

всеобщей истории УрГУ с окладом 3200 рублей
1062

. 24 декабря 1955 г. его ут-

вердили в ученом звании профессора по кафедре всеобщей истории
1063

. Ме-

нее чем через полгода, 17 мая 1956, состоялось заседание Ученого совета Ур-

ГУ, на котором тайным голосованием профессор Сюзюмов был избран на 

должность заведующего кафедрой всеобщей истории. Все формальности с 

оформлением документов были завершены ко 2 июня 1956 г. М. Я. Сюзюмов 

стал заведующим кафедрой всеобщей истории УрГУ с окладом 6000 руб-

лей
1064

. 

В 23 томе «Византийского временника» акад. Ф. И. Успенский выска-

зывал большую тревогу за будущее российского византиноведения, но все-

таки надеялся на благоприятный исход благодаря «более тесному сближению 

живых»
1065

. В послевоенные годы советское византиноведение получило, во 

многом стараниями М. Я. Сюзюмова, новый импульс развития. Ученый, сни-

скавший себе заслуженный авторитет и уважение среди советских и зарубеж-

ных историков, вошел в редколлегию «Византийского временника», в кото-

ром публиковался с 1947 г. 

Для самого Михаила Яковлевича защита докторской диссертации, по-

лучение ученого звания профессора и избрание на должность заведующего 

кафедрой означало не только признание научных и педагогических заслуг. 

Это было достойное завершение 20-летнего периода, самого, пожалуй, щед-

                                           
1062

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 12. 
1063

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 29 (Протокол заседания ВАК при МВО СССР 

№ 27 от 24 декабря 1955 г.). 
1064

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 32; Коротко // Уральский университет. 1956, 

23 мая. № 21 (869). 
1065

 Успенский Ф. И. Хроника византиноведения // Византийский временник. 1923. Т. 23. 

С. 141. 
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рого на научные открытия и публикации. Стоит также указать, что в 1956 г. 

М. Я. Сюзюмов достиг в Уральском университете положения, сопоставимого 

со статусом почетного профессора Юрьевского университета 40-летней дав-

ности. В дальнейшем профессор Сюзюмов избирался на должность зав. ка-

федрой всеобщей истории каждые пять лет, вплоть до 4 сентября 1978 г., ко-

гда перешел на должность профессора-консультанта
1066

. 

Вскоре после защиты докторской диссертации УКГБ при Совете Ми-

нистров СССР по Свердловской закрыло «формулярное дело» на М. Я. Сю-

зюмова, документы были сдали в архив
1067

. 

М. Я. Сюзюмов уделял большое внимание установлению связей ураль-

ских историков
1068

. Под его руководством были защищены кандидатские дис-

сертации по темам, которые в разное время он сам разрабатывал
1069

. На про-

тяжении многих лет он переписывался, дружил, дискутировал с самыми раз-

ными специалистами
1070

. В частности, традиция проведения конференций, 

объединивших огромный регион была заведена в 1964–1969 гг., когда он яв-

лялся председателем Экспертной комиссии по историческим наукам Ураль-

ского совета координации и планирования научно-исследовательских работ 

по гуманитарным наукам
1071

. 

Работа велась не в безвоздушном пространстве. Обстановка на факуль-

тете была прекрасно описана в обзорной статье известного историографа 

                                           
1066

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 123–134. 
1067

 Архив УрФУ, Ф. Р-2110, Оп. 1, Д. 146, Л. 23, 24. 
1068

 Мохов А. С. Историографическое «мировоззрение» уральцев: переписка М. Я. Сюзю-

мова с редакцией журнала «История СССР» по итогам Юбилейной научной сессии исто-

риков 1967 г. // Партийные архивы. Проблемы и перспективы развития. Екатеринбург, 

2019. С. 265–271. 
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А. А. Алабужева // Уфа в российской истории. Уфа, 2021. С. 33–40. 
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О. А. Васьковского. «Исследовательской деятельности преподавателей фа-

культета присущи и определенные недостатки. Тематика ее слишком пестра, 

а изучается с различной степенью интенсивности. Она складывалась в связи 

с интересами ведущих преподавателей, без какого бы то ни было воздействия 

планового начала. Если направление возглавлял способный ученый, могущий 

организовать творческий коллектив и нацелить его на разработку крупной 

темы, достигались хорошие результаты. Так обстояло дело на кафедрах все-

общей истории, руководимых в свое время М. Я. Сюзюмовым и И. Н. Чемпа-

ловым. Именно эти кафедры давали наибольший выход научной продукции». 

Далее О. А. Васьковский заключает: «На факультете сложилось несколько 

направлений исследовательской работы. Заметный вклад в науку внесли спе-

циалисты по византиноведению. Основоположником этого направления стал 

профессор М. Я. Сюзюмов. Вместе со своими последователями он занимался 

изучением византийского города, в частности уровня развития товарно-

денежных отношений в городском хозяйстве, корпоративности ремесленного 

производства, своеобразия частного предпринимательства в системе фео-

дальной экономики, а также особенностей социально-политических движе-

ний в Византии»
1072

. Таким образом, роль М. Я. Сюзюмова в организации ис-

торической науки на Урале, трудно переоценить
1073

. 

С 1920-х гг. и до самой смерти М. Я. Сюзюмов продолжал создавать 

теоретическую основу под вспомогательные (специальные) исторические 

дисциплины. Особенное внимание было уделено эпистолографии, хроноло-

гии, археографии, которые во времена Юрьева были научными направления-

ми семинария В. Э. Регеля
1074

. 
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В этом проявился прогностический талант М. Я. Сюзюмова. Даже са-

мый поверхностный анализ материалов двух недавних конгрессов византий-

ских исследований (София, 2011 г.; Белград, 2017 г.) показывает, что именно 

сфрагистика и нумизматика становятся «локомотивами» исторической науки, 

присоединяясь в этой почетной роли к археологии, палеографии, археогра-

фии etc. 

На современном этапе развития исторической науки фиксируется жиз-

ненно важная необходимость комплексного использования всех исторических 

источников. Практическая необходимость работы с письмами, в которых ярко 

проявилась субъективность их авторов, убеждает историка в необходимости 

создания специфических методов эпистологического исследования. Эта же 

необходимость порождает противоречие. С одной стороны, начало 1950-х гг. 

ознаменовалось началом преподавания курса византийской эпистолографии в 

Афинском университете. С другой, отсутствие систематических работ по ис-

тории книги, письма и документа затрудняло работу над этим особым исто-

рическим источником
1075

. 

М. Я. Сюзюмов одним из первых исследователей определил, что в ос-

нове большинства вспомогательных дисциплин лежит идея коллекциониро-

вания исторических источников (книг, писем, оружия, керамики, монет, ма-

рок etc.) Это увлекательное занятие было способно, наравне с художествен-

ной литературой и лекциями общества «Знание», популяризировать истори-

ческую науку среди населения. К числу дисциплин, которыми профессио-

нально занимался М. Я. Сюзюмов относились филателия, связанная с ней бо-

нистика, затем эпистолография. Кстати, они наиболее ярко иллюстрируют 

роль связи в истории (в данном случае, почтовой связи, без которой взаимо-

действие разных обществ было бы просто невозможным). «Эпистолография, 
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 Капсалыкова К. Р. Михаил Яковлевич Сюзюмов как востоковед // Уральское востоко-
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как специальная историческая дисциплина, изучает письма не как особый 

жанр литературы, а как своеобразный исторический источник»
1076

. 

Начав изучение византийской эпистолографии, М. Я. Сюзюмов опреде-

лил ее предмет как историю развития писем древнего мира и средних веков. 

Эпистолография рассматривает средства и материалы для написания писем, 

способы отправки и доставки, стилистику, конкретное содержание и форму-

ляр писем. Важной проблемой также является архитектоника письма, i. е., его 

структура. В частности, выделяются стереотипные формулы античного пись-

ма inscriptio, praescriptio, formula valetudinis, προσκύνημα, μνεία, σωτηρία, 

ἀφορμὴ, ἀσπάσαι, clausula, datum. Средневековбе добавило к этому переч-

ню salutatio, exordium, narratio, petitio, conclusio
1077

. 

М. Я. Сюзюмов характеризовал темпы переписки, пульс которой на 

протяжении мировой истории то затухал, то вновь убыстрялся, и, в связи с 

этим, считал отдельной исследовательской проблемой периодизацию разви-

тия эпистолографии, чтобы в ars dictandi увидеть континуитет от античности 

к новому времени. Это, по сути, означало введение византийского эпистоло-

графического наследия в научный оборот. 

Археография и палеография также имели не только теоретическое, но и 

сугубо прикладное значение. М. Я. Сюзюмов был блистательным археогра-

фом и истым библиофилом. К нему обращались на консультациями сотруд-

ники музеев и библиотек. «Уникальную книгу из бересты имеет в своем фон-

де библиотека Свердловского областного краеведческого музея… По словам 

бывшего хранителя фондов профессора М. О. Клера, книга поступила в му-

зей более 50 лет тому назад от одного добровольного корреспондента Ураль-

ского общества любителей естествознания, пробравшегося в старообрядче-

ские скиты и хитростью получившего от скитников «святую книгу». Недавно 
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мы совместно с доктором исторических наук М. Я. Сюзюмовым определили 

ее содержание и время написания. Выяснилось, что это старообрядческий 

молитвенник XVII века. По надписям, сделанным позднее в тексте книги, 

видно, что она писалась в Пермской губернии и принадлежала какому-то Ха-

ритону Сапожникову, возможно, купцу-старообрядцу»
1078

. 

М. Я. Сюзюмов подарил «рукописный сборник первой половины XVIII 

века, интересный по составу и содержанию, прекрасной сохранности
1079

. Не-

большую по объему книгу можно назвать настоящей хрестоматией общест-

венной мысли Русского государства XVI–XVII веков. Сборник состоит в сво-

ей значительной части из сочинений древнерусских авторов XII–XVII вв. Это 

многочисленные «слова» идеолога русского государства Иосифа Волоцкого, 

сочинения московского митрополита Даниила, послание патриарха Антония 

и т. д. В сборнике отразилось и крупнейшее событие в истории русской церк-

ви в XVII веке – церковная реформа…Произведения, включенные в состав 

сборника, посвящены в основном борьбе с ересями – направлениями общест-

венной мысли средневековья, критиковавшими официальную церковь, бо-

ровшимися с церковным землевладением. Это Правила Лаодикийского собо-

ра, отрывок из потребника о римской ереси, послания, направленные против 

русских еретиков и т. д. Среди этих произведений встречаем отрывок из по-

слания узника Федора к сыну его Максиму»
1080

. 

На протяжении многих лет подлинным point fort М. Я. Сюзюмова была 

историческая хронология. Написанное им учебное пособие переиздавалось 

три раза (1963, 1968, 1971). «Хронологией», так же, как и «Книгой Эпарха» 

или «Эпистолографией», интересовались иностранные специалисты
1081

. Так, 

Михаил Яковлевич с увлечением обсуждал проблемы исторической хроно-
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логии с известным британским историком-марксистом Робертом Брауннин-

гом (Robert Browning; 1914–1997)
1082

. Совсем другие аспекты хронологиче-

ских выкладок затрагивались в его многолетнем общении с пермским ин-

женером, обладателем патентов на изобретение «вечного календаря» 

Б. Н. Гончаровым
1083

. 

Особое значение М. Я. Сюзюмов придавал переводу источников, считая 

добротно комментированное издание не уступающим по значимости любой 

монографии. 

В качестве примера приведем перевод «Морского закона», – важнейше-

го источника для исторических исследований по социально-экономической 

истории Средиземноморья. Со второй половины 1950-х гг. на историческом 

факультете УрГУ проходил спецсеминар, посвященный «Морскому закону». 

Долгое время студенты использовали латинское издание, но М. Я. Сюзюмов в 

1969 г. опубликовал комментированный перевод источника на русский 

язык
1084

. 

Этот семинар стал ответом на многолетнюю дискуссию о континуитете 

права в византийской и, шире, европейской истории. М. Я. Сюзюмов выступил 

резко против «самобытников», он подчеркивал, что всемирно-историческое 

значение византийского традиционализма состоит в сохранении римского пра-

ва, и в роли «соединяющего узла» между Востоком и Западом
1085

. 

Известный историк Роберто Лопец (Roberto Sabatino Lopez; 1910–1986) 

писал: «Ученый, задумавший предпринять новое изучение Nomos nautikos – 

и пусть это поскорее случится! – обнаружит огромное количество параллель-

ных свидетельств в других источниках… Действительно, на протяжении двух 

или трех столетий капитан корабля и матрос занимали в византийской агио-

графии центральное положение, такое же, как землевладелец и крестьянин в 
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западной агиографии. Этот контраст отражает разницу между экономикой с 

оживленной морской торговлей и сухопутным хозяйством с ее узкими гори-

зонтами»
1086

. 

Публикация М. Я. Сюзюмова получила широкую известность как в на-

шей стране, так и за ее пределами. В 1960–1970-е гг. в западной историогра-

фии активно развивалась тематика, связанная с историей мореплавания, мор-

ской торговли, приморских городов etc. При Международном комитете по ис-

торическим наукам была создана Международная комиссия по морской исто-

рии. Возглавил ее профессор Сорбонны Мишель Молла дю Журден (Michel 

Mollat du Jourdin; 1911–1996). СССР также вошел в эти интернациональные 

научные структуры, а координатором с советской стороны стал М. Я. Сюзю-

мов. В личном фонде историка хранится переписка с Мишелем Молла
1087

. 

1950–1970-е гг. стали поистине «золотыми десятилетиями» для учено-

го. По сути, планы Института истории АН СССР, касающийся византинисти-

ки, во многом связаны с задачами М. Я. Сюзюмова. «В текущем семилетии 

институт предполагает создать марксистскую работу по истории Византии в 

трех томах… История Византии рассчитана на широкий круг читателей. Она 

будет богато иллюстрирована и снабжена обширной историографией… В те-

чение 1959–1965 гг. предполагается издать «Книгу Эпарха» – устав византий-

ских цехов Х в., «Историю» Льва Диакона – важнейший памятник, характе-

ризующий взаимоотношения Византии и Руси в Х в.; «Стратегикон Псевдо-

маврикия» – один из ценнейших византийских источников по изучению об-

щественного строя славян и их взаимоотношений с Византией»
1088

. 

В 1970-е гг. М. Я. Сюзюмов, увидевший отступление «неопокровщи-

ны», стал больше внимания уделять общим проблемам исторической науки, 

организационной работе. Однако на всесоюзных сессиях византинистов его 
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доклады, как и ранее, ожидались с интересом, всегда вызывая большой резо-

нанс. З. В. Удальцовой писала ему: «В мае 1971 г. будет византийская сессия 

в Ереване – напишите Зине Самодуровой темы Вашего доклада и всех учени-

ков»
1089

. Позднее она сообщила: «Мы ввели Вас в оргкомитет по подготовке 

сессии византинистов в Ереване (10–17 мая 1971 г.). На днях бюро отделения 

утвердит этот комитет, и мы хотим собрать редколлегию Византийского Вре-

менника и одновременно оргкомитет Ереванской сессии где-то в январе. Ва-

ше присутствие очень и очень желательно и на редколлегии и на заседании 

оргкомитета. Очень прошу срочно сообщить мне, когда в январе Вы сможете 

приехать – чтобы мы могли согласовать время с армянами. Но затягивать эти 

дела нельзя: лучше всего было бы встретиться где-то в середине января»
1090

. 

IX Всесоюзная византиноведческая сессия в Ереване прошла 11–13 мая 

1971 г., организованная Научным советом по проблеме «Закономерности ис-

торического развития общества и перехода от одной социально-

экономической формации к другой», Отделением истории АН СССР, Отделе-

нием общественных наук и Институтом истории АН АрмССР. На пленарном 

заседании был заслушан доклад М. Я. Сюзюмова «Дофеодальный период в 

Византии и на Западе»
1091

. В нем профессор Сюзюмов подвел предваритель-

ные итоги своего длительный спора с германистами. 

В международных научных мероприятиях М. Я. Сюзюмов участвовал, 

но только если они проходили на территории СССР. За пределами нашей 

страны он никогда не был. В 1970 г. в Москве состоялся XIII Международный 

конгресс исторических наук
1092

. Профессор Сюзюмов сделал на нем секцион-

ный доклад, посетил большое число интересных для него выступлений со-

ветских и зарубежных коллег. В научно-тематических подборках разной те-
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матики содержатся программы секций, характеристика докладов и дискуссий, 

которые проходили после них. В итоге, можно заключить, что М. Я. Сюзю-

мов, побывав на XIII Международный конгресс исторических наук, составил 

для себя представление о главных направлениях развития всеобщей истории. 

Следует отметить, что зарождавшиеся в 1960–1970-е гг. «новые» подходы к 

изучению истории, возникавшие на стыке с социологией, Сюзюмов понял, но 

категорически не принял. По его мнению, никаких причин для изменения 

традиционной техники исторических исследований не существовало, а число 

неопубликованных источников поражало воображение. 

М. Я. Сюзюмов умер 1 мая 1982 г. от атеросклероза сосудов головного 

мозга
1093

. Вплоть до последнего дня он оставался в самой гуще научной жиз-

ни. Профессор Сюзюмов опубликовал более 200 научных работ, перевел 

«Книгу эпарха», «Историю» и энкомий Льва Дьякона, «Слово» Иоанна Анти-

охийского. Он был блестящим публицистом, автором полемических статей по 

всему спектру проблем исторической науки. Награжден медалью «За добле-

стный труд в годы Великой Отечественной войны», орденом «Знак Поче-

та»
1094

. 

 

Таким образом, особый мир российского пограничья, в котором знание 

русского, эстонского, немецкого, латышского языка было обыденностью, где 

древние замки мирно соседствовали с железной дорогой, а Юрьевский уни-

верситет светом учености освещал terra omnium, оказал определяющее влия-

ние на Михаила Сюзюмова. Это породило его постоянный интерес к истории 

империи. 

Семья Сюзюмовых жила в прибалтийских провинциях, находящихся 

под сенью Санкт-Петербурга. Из распахнутых окон на улице Малой Фишер-

майской 7, была видна дымка Ревельской бухты. Море всегда искрилось в 
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статьях М. Я. Сюзюмова. Недаром из всех сокровищ историографии XIX в. 

он использовал в докторской диссертации именно ἐμπόριον1095 Трудно найти 

статью М. Я. Сюзюмова, в которой не отразился бы блеск Константинополя и 

не было бы печали провинции. Не был ли перевод «Морского закона» не 

только воспоминанием о едва видимом на ревельском рейде силуэте крейсера 

«Аврора», но – и посвящением снующим с загадочным видом по своим таин-

ственным делам пистикам Б. А. Панченко? Или же данью уважения к Михаи-

лу Кирпичникову? Частые переезды семьи Сюзюмовых из Ставрополя в Ви-

тебскую губернию, потом в Везенберг и Ревель, стимулировали интерес к го-

роду: древнему, новому, вечно суетящемуся или же довольному своей судь-

бой. Статьи М. Я. Сюзюмова второй половины 1940-х гг. посвящены магист-

ральной проблематике – городу как воплощению континуитета. 

Время после революции 1917 г. для профессорского стипендиата харак-

теризовалось словами доктора Томаса Стокмана: «Вокруг нас как будто рас-

цветает целый мир»
1096

. Так, отдельного упоминания заслуживает эпопея под 

названием «М. Я. Сюзюмов и журнал «Вопросы истории». Долгие годы уче-

ный был постоянным автором этого журнала, но сотрудничество вовсе не 

было безоблачным. Его статья об экономических закономерностях формаци-

онного перехода стала логическим продолжением «эпистолярной» дискуссии 

о философии собственности между Г. А. Максимовичем, Б. Т. Горяновым и 

М. Я. Сюзюмовым. В конце 1940-х гг. кандидат исторических наук М. Я. Сю-

зюмов оказался в вихре дискуссий молодой советской исторической науки. 

Одна из них, о теории революции рабов не стала для него новостью. В пись-

ме к удивительному ученому, «бросившему перчатку» всей советской медие-

вистике, В. Т. Сиротенко, он отмечал незначительность для науки этого эпи-

зода
1097

. Дискуссия о дофеодальном периоде, невольно инспирированная 

И. В. Сталиным, для нашего диссертанта приобрела совершенно особый ста-
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тус. С одной стороны, она стала опытом кооперации с другими учеными, с 

другой, sorte de test, подготовкой для последующих дискуссий – о городе, о 

роли исторической науки в жизни общества; борьбы с «апофеозом непо-

кровщины». 

«Великая историографическая война», которая шла между сторонника-

ми «покровщины» и «классики», оказала определенное влияние на идеологи-

ческие процессы в Советском Союзе. «Война» шла с 1954 г., когда был введен 

новый учебный план, рушащий фундаментальную подготовку историков, 

и до 1970 г., когда в Москве прошел XIII Международный конгресс истори-

ков. Именно на нем М. Я. Сюзюмов определил магистральный путь выхода 

из тупика «неопокровщины» – публиковать источники. 

Создание М. Я. Сюзюмовым universitatis specialis – вневременного и 

внепространственного – вовсе не метафора. Выпускник дореволюционного 

Юрьева создал в Златоусте педагогическую систему, которая дала феноме-

нальный результат. В растущем индустриальном Свердловске М. Я. Сюзюмов 

«ковал кадры» в СГПИ, на «самом идеологическом факультете». За 25 лет 

существования истфака он стал единственным «доморощенным» доктором 

исторических наук и профессором этого вуза. 

На протяжении 1950–1970-х гг. М. Я. Сюзюмов участвовал в дискуссии 

о городе, которая приняла как форму эпистолярных дуэлей, так и форму дис-

куссионных статей. Проблема генезиса города занимала не только антикове-

дов, византинистов, но и медиевистов. В городе концентрировались лица не-

производственных профессий; город – центр отделения умственного труда от 

физического. Город всегда противоположен деревне. Генезис города восходит 

к позднему родоплеменному обществу, рост связан с античностью и средне-

вековьем, расцвет и, одновременно, разложение – с капитализмом. 

Завершая рассмотрение научной биографии М. Я. Сюзюмова, отметим, 

что информационный потенциал архивных фондов, содержащих сведения об 

его научной биографии, далеко не исчерпан. Прежде всего, это касается тема-

тики научных командировок профессорского стипендиата Михаила Сюзюмо-
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ва из Юрьева в Петроград и периода Гражданской войны. Продолжение ис-

следования приведет к ликвидации временных лакун и выявлению новых на-

учных контактов ученого. 

По иронии судьбы, в советское время М. Я. Сюзюмова часто называли 

«буржуазным историком», а в последние десятилетия его все чаще записы-

вают в ортодоксальные марксисты или сталинисты. Однако профессора Сю-

зюмова невозможно встроить в тривиальную схему. 

…В письме к замечательной московской исследовательнице Кире 

Александровне Осиповой приводится фраза, которая с полным основанием 

может считаться благородным девизом М. Я. Сюзюмова: «когда дело идет о 

концепции моей жизни, я, конечно, не капитулирую, и я смогу защищаться – 

но, разумеется, путем нападения». 
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ГЛАВА 4. ХРОНИКИ «ВЕЛИКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ» 

 

В культовом фильме Питера Уира (Peter Lindsay Weir; род. в 1944 г.) 

«Общество мертвых поэтов» смелый преподаватель словесности Джон Ки-

тинг, желая научить своих учеников думать самостоятельно и не верить вет-

хим истинам школьных учебников, кричит своим студентам: «Это битва, это 

война! Ее жертвами могут стать ваши сердца и души! Армия академиков на-

ступает!» Как и на поэзию, которую страстно любил неутомимый Китинг, на 

биографику советских византинистов наступали враги худшие, нежели ака-

демический формализм: долгое публикационное забвение и мифологизация. 

Многие известные ученые оказались в странном положении: стали «неви-

димками» в мире науки! Советские специалисты по «древней и средней ис-

тории» – М. Я. Сюзюмов, З. В. Удальцова, Г. Г. Литаврин, Г. Л. Курбатов, 

В. Т. Сиротенко etc. – оставили огромное научное наследие, которое мало 

исследовано. 

Метафора войны, использованная нами в названии этой главы, развер-

тывается в двух контекстах. Мы рассматриваем борьбу классической истори-

ческой науки с «покровщиной», которая, по сути, свелась к двум основным 

кампаниям в конце 1920-х – середине 1930-х гг. и во второй половине 1950-х 

– начале 1960-х гг. М. Я. Сюзюмов всегда был на передовой исторической 

науки. К концу 1930-х гг. у него уже была сложившаяся теория исторического 

развития. Через 15 лет доктор исторических наук профессор М. Я. Сюзюмов 

участвовал в дискуссии о сущности феодальной собственности, вошел в ред-

коллегию «Византийского временника». В 1960-е гг. он был в числе авторов 

академической «Истории Византии». Комментированные М. Я. Сюзюмовым 

переводы «Книги Эпарха», трактата Юлиана Аскалонита, «Морского закона», 

стали классическими. 

Наступление М. Я. Сюзюмова на позиции воинствующего германизма, 

который господствовал в послевоенной советской историографии (пара-

докс!), развернулось в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Профессор Сюзюмов 
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не был одинок в этом походе. Искренне и бескорыстно вместе с ним сражался 

пермский историк В. Т. Сиротенко. Важной, но сугубо «ситуационной», была 

поддержка горьковского профессора Н. П. Соколова и московского византи-

ниста А. П. Каждана. И наконец, пользуясь сгустившимся «туманом войны» 

для укрепления позиций в совершенно иной, аппаратно-бюрократической, 

борьбе, М. Я. Сюзюмову содействовала влиятельная З. В. Удальцова. Следует 

отметить, что оппоненты свердловского историка «почивали на лаврах» и 

оказались плохо подготовлены к очередному витку извечного противостояния 

романистов и германистов. В главном сражении кампании, разразившемся на 

Научной сессии «Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной 

Европе» (30 мая – 3 июня 1966 года) они потерпели поражение. Однако на 

этом борьба не закончилась, серьезнейшее противоречие в советской медие-

вистике так и не получило окончательного разрешения. Далее мы, на основа-

нии сохранившихся в личном фонде Р-802 ГАСО архивных материалов, рас-

смотрим, как Михаил Яковлевич Сюзюмов характеризовал и оценивал при-

чины, основные события, итоги «историографической войны». 

 

§ 4.1. М. Я. Сюзюмов о становлении советской византинистики 

 

В первые десятилетия своего существования советское государство 

столкнулось с комплексом проблем. Однако несмотря на экономические 

сложности и непростую внешнеполитическую обстановку, руководство стра-

ны уделяло значительное внимание идеологическому климату и направлени-

ям научных исследований. 

М. Я. Сюзюмов в письмах к историкам А. П. Каждану, З. В. Удальцо-

вой, К. В. Хвостовой, О. Л. Вайнштейну, В. Г. Трухановскому, И. П. Медведе-

ву, высокопоставленному чиновнику С. П. Попову, научному редактору Г. Г. 
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Макаревич неоднократно, в ответ на соответствующие вопросы респонден-

тов, анализировал состояние советской исторической науки
1098

. 

Профессор Сюзюмов хорошо разбираясь в причинах общественных яв-

лений ХХ в., тем не менее, демонстрировал «звериную ненависть к пролет-

культовцам в науке, покровщине, структурализму, модельщикам и тому по-

добностям»
1099

. Рассмотрим же все эти «подобности» по порядку. 

«Болезни роста» – засилье пустопорожних экспериментов Пролеткуль-

та и первое издание «покровщины» – замедлили развитие исторической нау-

ки в 1920-е гг. Уже в 1923 г. лефовцами был провозглашен манифест: 

«Мы всеми силами нашими будем бороться против перенесения методов ра-

боты мертвых в сегодняшнее искусство. Мы будем бороться против спекуля-

ции мнимой понятностью, близостью нам маститых, против преподнесения в 

книжках молоденьких и молодящихся пыльных классических истин»
1100

. 

В 1920–1930-е гг. историческая наука вступила в яркий и противоречи-

вый период. М. Я. Сюзюмов писал о монографии З. В. Удальцовой «Совет-

ское византиноведение за 50 лет»: «все, что она писала – абсолютная правда 

и, тем не менее, это диалектически является абсолютной ложью, извращенно 

изображающей самое тяжелое для византиноведения время»
1101

. 

Агония великой русской дореволюционной византинистики была свя-

зана с институционализацией молодой советской науки. Несомненно, это бы-

ла катастрофа. В 1938 г. акад. С. А. Жебелев предложил создать, объединив 

усилия ученых разных специальностей, «марксистскую науку о Визан-

тии»
1102

. Задачи советского византиноведения, которые очертил академик, 

были частично претворены в жизнь. В частности, в структуре АН СССР соз-

                                           
1098

 Капсалыкова К. Р. «Второе издание покровщины» (на материале писем М. Я. Сюзю-

мова к В. Г. Трухановскому и С. П. Павлову) // Genesis: исторические исследования. 2023. 

№ 5. С. 18–29. 
1099

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 157, Л. 3 об. 
1100

 В кого вгрызается ЛЕФ? // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 8–9. 
1101

 ГАСО, Ф. Р-820, Оп. 1, Д. 153, Л. 9 об. 
1102

 Жебелев С. А. Русское византиноведение, его прошлое, его задачи в советской науке // 

Вестник древней истории. 1938. № 4. С. 18. 
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дан Сектор византиноведения. Византийская тематика время от времени по-

являлась на страницах научной периодики
1103

. 

Согласно данным справочника «Наука и научные работники СССР», 

в 1920–1930-е гг. Византию изучали. Список византинистов опровергает рас-

пространенное в историографии утверждение о том, что в СССР изучение ви-

зантийской истории было запрещено. В справочнике присутствуют все исто-

рики, которые были оппонентами М. Я. Сюзюмова как на защите кандидат-

ской, так и докторской диссертации. Это московские и ленинградские специа-

листы: В. В. Стоклицкая-Терешкович (научная специализация: всеобщая ис-

тория, история городов, промышленности, торговли); А. И. Неусыхин (хозяй-

ственная и социальная история раннего средневековья); Е. Э. Липшиц (исто-

рия материальной культуры и искусства Византии); М. В. Левченко (история 

Западной Европы)
1104

. Сведения о научной специализации Н. В. Пигулевской в 

справочнике отсутствуют, указано только место ее работы: Государственная 

публичная библиотека, Справочно-библиографическое бюро
1105

. Упомянем 

еще нескольких ученых, которые в послевоенные годы изучали различные ас-

пекты византийской истории, и с которыми М. Я. Сюзюмов вел переписку: 

А. В. Банк (Ленинград, научная специализация: история материальной куль-

туры Византии); Е. Ч. Скржинская (Ленинград, средневековые торговые го-

рода и колонии, Средиземноморье и Черноморье)
1106

; С. Г. Каухчишвили (Тби-

лиси, классическая филология, византийские историки); Г. А. Максимович 

(Симферополь, украинская и русская история XVIII в.)
1107

. Примечательно 

также, что сам М. Я. Сюзюмов в справочнике не упоминается. 

М. Я. Сюзюмов считал 1920-е гг. парадоксальным временем: «Какие 

задачи стояли перед советской исторической наукой после Октябрьской рево-
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люции? Покончить с буржуазными школами, которые связаны были с идеа-

листической методологией, особенно в свете последних десятилетий – эпохи 

империализма. Покончить со стремлением отойти от закономерностей в ис-

торическом процессе. Вместо буржуазных тенденций в историографии вве-

сти принцип марксистской социалистической партийности и не затуманивать 

его показной объективностью. Серьезно изменить отношение к источникам, 

больше внимания уделять критике с точки зрения классовых интересов авто-

ров источников»
1108

. 

Зав. школой II ступени из Златоуста был осведомлен о происходивших 

в советской исторической науке процессах. Он способен был анализировать 

информацию из центральной прессы и научной периодики. Помимо этого, в 

Москве он поддерживал контакты с Ядвигой Ипполитовной Станкевич 

(1898–1937), человеком весьма осведомленным
1109

. 

М. Я. Сюзюмов писал о сложившемся к середине 1920-х гг. положении: 

«РАНИОН – организация тех ученых, которые хотели работать при советской 

власти, продолжать свою научную работу. Петрушевский – председатель, но в 

правлении были и коммунисты-историки: Волгин, Удальцов. Преобладала 

средневековая тематика, но трудно было работать – повсюду считали медэви-

стику ненужной: «Слишком много о средних веках и недостаточно о мар-

ксизме! Хлам!» Конечно, антисоветского ничего не было, но марксистская 

методология в трудах старых авторов, которые не могли считать доказатель-

ством цитаты из классиков марксизма-ленинизма, а глубоко знать марксизм 

не могли в тех условиях. Не хотели!»
1110

 

О «пролеткультовцах от науки» М. Я. Сюзюмов отзывался более эмо-

ционально: «Старая историография у пролеткультовцев означала как бы пре-

ступление! Под крылышком института истории, дескать, растет открытая 

деятельность старой историографии. Имя Маркса и, особенно, Ленина бойко-
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тируется! Демарксизация под флагом марксизации! В 20-х годах ориентиро-

вались не на Ленина, Маркса и Энгельса, а на раннего Покровского, Каут-

ского и, особенно, Богданова, Рожкова. Псевдомарксизм! В недрах 

РАНИОН: Косминский, Пичета, Нечкина, Сказкин, Дружинин, Хвостов, Не-

усыхин, Поршнев, Смирин! Но Покровский резко против – перевести в Ко-

макадемию!»
1111

 

Становление и господство «школы Покровского» подорвало развитие 

исторической науки в СССР
1112

. М. Я. Сюзюмов знал об отрицательном от-

ношении этого конъюнктурного историка к византинистике: «Покровский го-

ворил, что всякий, занимающийся Византией и славянством – черносоте-

нец!»
1113

 Действительно, в работах М. Н. Покровского о роли Византии в ми-

ровой истории почти не упоминается. Более того, классический источнико-

ведческий анализ в его работах сменился формальным набором цитат, зачас-

тую из трудов самого Покровского
1114

. 

«Покровщина», пришедшая на смену пролеткульту, по М. Я. Сюзюмо-

ву, представляла собой «смесь экономизма и махизма»
1115

. Ученый подробно 

описывал причины и суть данного явления. Научный климат 1920–1930-х гг. 

характеризовался не только резкими идеологическими перепадами, но и засу-

хой на ниве «передового учения». «Требовалось знать марксизм, но где и как 

ему учиться – неизвестно, поскольку «Азбука коммунизма» Н. И. Бухарина – 

очень путаная книга, а знакомство с марксизмом в России до 1917 г. было за-

труднительным. Цензура не допускала популяризации марксизма. «Капитал» 

в русском переводе был доступен, но его слабо понимали. Однако с 1905 г. 

стало легче. Переводилась на русский язык: Меринг «Историю Германии с 

конца средних веков». Легально издали Плеханова «К вопросу о развитии 
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монистического взгляда на историю» (1898). На ней училась масса передовой 

интеллигенции. Ценные работы по популяризации: «Происхождение христи-

анства» Карла Кауцкого. «Гибель Рима» (от экономики, а не от классовой 

борьбы), до 1917 г. переведена не была. Предшественники современного со-

циализма, они имели успех. <…> Многие ни Маркса, ни Энгельса не хотели 

считать историками, но марксизм оказал влияние на всех крупных историков, 

даже если бы те и не хотели признать это влияние. Марксизм сделался шко-

лой передовых историков. Упрощенный марксизм: чем дальше, тем больше 

отход от марксизма»
1116

. 

Кредо «покровщины» всех изданий – известная фраза «История есть 

политика прошлого». Интересный параллелизм прослеживается между воз-

зрениями медиевиста викторианской эпохи Эдварда Фримана (Edward 

Freeman, 1823–1892) и позицией М. Н. Покровского. Так, он назвал своего 

предшественника, историка Римской империи, Томаса Арнольда (Thomas 

Arnold, 1795–1842) «пророком справедливости». Якобы, Prophet of 

Righteousness «знал истину: история – это политика прошлого, а политика – 

история настоящего»
1117

. С аналогичной назидательной целью эта же мысль 

использована М. Н. Покровским: «История есть политика прошлого – и для 

историка-диалектика совершенно ясно, что в истории одни и те же историче-

ские силы, в разные моменты исторического процесса, могут играть различ-

ную роль»
1118

. 

М. Н. Покровский – ученик В. О. Ключевского и П. Г. Виноградова. 

В его статье «Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков» 

(1899), написанной в духе школы Ключевского, ход развития Западной Евро-

пы и России сближался. Примечательно, что позднее, и вновь в назидатель-

ном ключе, М. Н. Покровский использовал ту же идею, но уже в качестве 
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1117
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критического замечания: «Все эти Чичерины, Кавелины, Ключевские, Чупро-

вы, Петражицкие, все они непосредственно отразили определенную классо-

вую борьбу, происходившую в течение XIX столетия в России, и, как я в од-

ном месте выразился, история, писавшаяся этими господами, ничего иного, 

кроме политики, опрокинутой в прошлое, не представляет»
1119

. 

Продолжим проводить параллели. Постоянный оксфордский профессор 

Фриман писал: «Если я прав в том, что история – это политика прошлого, а 

политика – это история настоящего, то все бесполезное, казалось бы, должно 

быть совершенно исключено из нашего поля зрения. Но есть несколько лите-

ратурных жанров, несколько форм искусства, которые представляют собой 

триумф бесполезности для историка. Но историк может волею случая иметь 

дело с любой вещью, и чем больше областей знания ему доступны, тем луч-

ше он подготовлен к своей работе»
1120

. 

М. Н. Покровский использовал такой же прием. В одном из выступле-

ний на тему подготовки кадров содержалось следующее положение: «Итак, 

история, политика прошлого, чрезвычайно тесно увязана с политикой на-

стоящего. Оторвать историю от этой политики совершенно невозможно, и, 

само собой разумеется, что мы постараемся, чтобы будущее поколение исто-

риков, которое не только идет за нами, но которое, как я говорил в одной ста-

тье, уже пришло, уже работает с нами, было на все сто процентов нашим»
1121

. 

Эдвард Фриман также писал: «Если бы меня попросили дать определе-

ние истории, то я бы определил как науку о человеке и его характере как по-

литического существа… Фактически мы возвращаемся к моему любимому 

положению о том, что история – это политика прошлого, а политика – исто-
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рия настоящего. Прошлая история сомнительна, как и то, что происходит на 

наших глазах»
1122

. 

М. Н. Покровский на эту же тему оставил следующее замечание: «Что 

касается наших задач, об этих задачах мне приходилось говорить и писать 

очень много. То, что я писал, я повторять не буду, скажу только то, что с 

этой трибуны я говорил не раз, история есть самая политическая наука из 

всех существующих. История это есть политика прошлого, без которой 

нельзя понять политику настоящего. Попытайтесь взять любое из явлений 

окружающей нас действительности, и вы не поймете его без исторических 

корней»
1123

. 

Таким образом, излюбленная формула М. Н. Покровского была неодно-

кратно использована им в разных статьях по разному поводу и в разных об-

стоятельствах. По сути, он адоптировал под советские реалии «истину», мно-

гократно повторенную в опубликованных лекциях Эдварда Фримана – под-

линной «библии презентизма». 

М. Я. Сюзюмов обоснованно считал, что «покровщина никогда не ца-

рила полновластно на научном небосклоне долгое время». Действительно, 

1920-е гг. – это борьба «марровщины» и «покровщины»
1124

. 

В отличие от покровщины, исторические построения акад. Николая 

Яковлевича Марра (1864–1934) опирались на более сложную схему. Желая 

доказать существование яфетических языков и, разумеется, неких народов, 

говоривших на этих языках, он использовал данные археологических раско-

пок Карла Шухардта (Carl Schuchhardt, 1859–1943). Этот немецкий археолог 

интерпретировал находки эпохи первобытности как следы существования 

древних народов
1125

. 

Н. Я. Марр сделал на основании данных Карла Шухардта глобальные 

выводы: «Следовательно, сам по себе язык не существует, весь его состав 
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есть отображение или, скажем, конкретнее, отложение, так обстоит со всеми 

языками различных мест и различных эпох, и, конечно, их взаимоотношения 

не могут представить ничего кроме отвлеченности, и их и представить нельзя 

в иной, чем схематической, диаграмме. Жизненны языковые явления лишь в 

их органической связанности с историей материальной культуры и общест-

венностью»
1126

. 

Следовательно, «покровщина», как и «марровщина», основывались на 

схематизме, примитивном изложении марксизма, введении и использовании 

сложной и путаной терминологии (e. g., «пра-хамитический язык», «промете-

идский язык» или «относительная независимость политической надстройки»). 

Ликвидация «покровщины» и «марровщины», восстановление позиций 

исторической науки начались с изменений в школьном образовании. В По-

становлении СНК и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. в констатировалось неудов-

летворительное положение с преподаванием истории
1127

. Аналогичные тре-

бования – срочно исправить недостатки существующего курса и создать ли-

нейку учебников, – были предъявлены государством к преподаванию геогра-

фии в начальной и средней школе. 

Через два года, когда призрак грядущей войны стал еще более различи-

мым, необходимость в грамотных, хорошо подготовленных кадрах, стала 

очевидной. Вину за просчеты предыдущих лет возложили на М. Н. Покров-

ского. «Не без влияния тов. Покровского историческая наука в СССР стала 

страдать абстрактным схематизмом; обобщения и законы оторвались от фак-

тов; экономическая история — от истории политической и от истории других 

надстроек; хронологическая последовательность событий исчезала вместе с 

исчезновением самих событий. Это было вредно вдвойне: во-первых, для де-

ла научного исследования, которое впало в соблазн построения скороспелых 

обобщений без достаточного фактического обоснования; во-вторых, для дела 
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исторического преподавания, ибо приучало учащихся к верхоглядству и, в 

конце концов, к невежеству; ведь для учащихся – в особенности в младших 

классах – абстрактные схемы без фактов – все равно, что абсолютная пустота 

или словесная шелуха»
1128

. 

В 1939 г. промежуточный итог борьбы с «покровщиной» подвела А. М. 

Панкратова: «Только непростительной, идиотской беспечностью и потерей 

бдительности со стороны работников исторического фронта можно объяс-

нить тот факт, что эта оголтелая банда врагов ленинизма долго и безнаказан-

но проводила вредительскую работу в области истории»
1129

. 

 

§ 4.2. М. Я. Сюзюмов о советской исторической науке в 1956–1966 гг. 

 

Восстановление позиций «школы М. Н. Покровского» пришлось на ко-

нец 1950 – начало 1960 гг.
1130

 Это время М. Я. Сюзюмов считал ренессансом 

«покровщины». Всесоюзное совещание историков, которое состоялось в Мо-

скве 18–21 декабря 1962 г., стало по выражению ученого «черным днем» ис-

торической науки
1131

. Идеологическим обоснованием «второго издания по-

кровщины» стала пространная речь акад. Б. Н. Пономарева. По сути, роль ис-

торической науки нивелировалась, а работы советских историков оценива-

лись pro forma. 

Из 35 страниц доклада, прочитанного 18 декабря на открытии научного 

форума, только четыре строчки были посвящены древности, средневековью и 

новому времени: «В своем поступательном развитии, насчитывающем тыся-

челетия, человечество знает периоды высокого расцвета цивилизации. В их 
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числе античная история Греции и Рима, эпоха Возрождения и некоторые дру-

гие периоды. Начиная со школьного возраста, все культурные люди мира зна-

комятся с ними
1132

. 

На протяжении всей речи докладчик критиковал И. В. Сталина. Отри-

цательными чертами предшествующего периода советской истории, по мне-

нию Б. Н. Пономарева, были «субъективизм и произвол в оценке историче-

ских событий и деятелей»
1133

. Примечательно следующее утверждение: 

«Сталин обвинил Покровского во всех смертных грехах, и в результате мно-

гие годы его третировали»
1134

. 

После анализа достижений и основных тенденций развития советской 

исторической науки докладчик, по традиции того времени, обратился к обли-

чению недостатков в работе отечественных историков. Однако большинство 

вопросов, заданных с высокой трибуны, по нашему мнению, были риториче-

скими. После сокращения лекционных курсов и количества аспирантов по 

«древней и средней истории», сложно понять, какой ответ Борис Николаевич 

хотел получить: «Количество защищаемых диссертаций по древней, средне-

вековой и частично новой истории вызывает законный вопрос: а обеспечива-

ет ли подготовка специалистов в указанных областях хотя бы простое вос-

производство кадров?»
1135

 

Завершая доклад, акад. Пономарев заявил: «И партийный, и граждан-

ский долг советских историков – оставить после себя правдивую, основан-

ную на теории марксизма-ленинизма историю нашего революционного вре-

мени, ставшего началом подлинной истории человечества»
1136

. Историческая 

наука уступала место научному коммунизму. Историографическая война про-

должилась… 
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М. Я. Сюзюмов как ученый, всю жизнь посвятивший изучению импе-

рии, считал, что для подданных «власть бывает плохой или очень плохой»
1137

. 

Однако идеологические установки империи никогда не предусматривали 

публичного признания ошибок и критики умершего цезаря
1138

. 

В 1960-е гг. советскими византинистами был осуществлен масштабный 

научный проект: издание трехтомной «Истории Византии»
1139

. Редакционная 

коллегия была более чем представительной. В нее входили: члены-

корреспонденты АН СССР В. Н. Лазарев, Н. В. Пигулевская, доктора истори-

ческих наук А. П. Каждан, Е. Э. Липшиц, Е. Ч. Скржинская, М. Я. Сюзюмов, 

З. В. Удальцова (зам. отв. редактора), кандидаты исторических наук Г. Г. Ли-

таврин, К. А. Осипова. Общая редакция осуществлялась акад. Сергеем Дани-

ловичем Сказкиным (1890–1973). 

Судя по переписке М. Я. Сюзюмова, основная работа по созданию пер-

вого обобщающего труда, написанного советскими историками, была возло-

жена на З. В. Удальцову и научных сотрудниц Сектора истории Византии 

ИИ АН СССР. 

У нас нет сомнений, что если бы, подражая Антипатру Фессалоникий-

скому, М. Я. Сюзюмов составил список из девяти муз византинистики, то 

первой была бы Зинаида Удальцова. «Вы, благодаря Вашему умению, гибко-

сти, а может быть и Вашей обаятельности – сумели не только сохранить наше 

византиноведение от наступления наших хунвейбинов, но и произвести ус-

пешно контрнаступление в виде издания Истории Византии. Конечно, наше 

современное положение неудачно для выпуска коллективного труда История 

Византии – так сильны в окружении элементы покровщины. Но издание Ис-
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тории Византии можно оценить как талантливо проведенную активную обо-

рону византиноведения. И в этом история покажет, насколько Вы смогли 

одержать победу – думаю, что Вам эта История стоила так много жизненных 

сил, здоровья. Я думаю, что это полагают и все прочие византинисты и не 

станут отрицать значения Вашей самоотверженной работы! Конечно, Исто-

рия Византии написана рано, не вовремя – еще не удалось преодолеть псев-

домарксистских элементов покровщины. Конечно, История Византии – 

не последнее слово нашего византиноведения! Но это гигантский ледокол, 

который прорезал лед для дальнейших исследований о сущности роли Визан-

тии в истории человечества!»
1140

 

«История Византии» не имела на тот момент аналогов в мировой исто-

риографии, и вплоть до сегодняшнего дня является единственной системати-

ческой работой по данной тематике в отечественной науке. 

Резюмируя ход развития советской исторической науки в послевоенный 

период, мы согласимся с выводом М. Я. Сюзюмова. «В конце 50-х годов сно-

ва перелом – переход к коммунизму – и снова «детская болезнь» – Ильичев 

«реабилитировал» Покровщину, то есть элементы махизма, враждебные ис-

торизму в отношении к изучению прошлого в истории и философии. Нача-

лись гонения на историю»
1141

. 

«Псевдомарксистские элементы» – дюрингианство и махизм – оказа-

лись фантастически жизнеспособны. Едва ли автор теории диалектического 

континуитета согласился бы с таким пассажем: «существуют разнообразные 

знания о человеке и общественной его жизни; но предметом науки в собст-

венном смысле слова, – науки, имеющей целью раскрытие естественных за-

конов человеческих действий, – стали только немногие явления этой жиз-

ни»
1142

. 
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Впрочем, едва ли М. Я. Сюзюмову понравилась бы упрощенная форму-

ла Эдварда Маха: «мы идем всегда по одним и тем же историческим пу-

тям»
1143

. Следствием распространения нигилистических взглядов на истори-

ческую науку стала деградация научной работы и учебных планов профиль-

ных факультетов
1144

. 

В письме к А. П. Каждану профессор Сюзюмов сетовал: «Если не из-

менится это дюрангианско-махистско-богдановское направление в организа-

ции университетского исторического образования – то у нас совсем не будет 

людей, читающих книги по византиноведению! И институт Истории виноват 

в этом. Можно иметь больше гражданского мужества в защите исторической 

науки. Конечно, историческая наука, в конце концов, восторжествует, но не 

знаю, доживу ли я до этого: «покровщина» – очень трудноизлечимая болезнь 

– особого рода проказа на фронте исторической науки»
1145

. 

Сторонников социологии и структурализма М. Я. Сюзюмов называл 

«модельщиками». В отличие от исторического исследования, которое основа-

но на источниковедческом анализе, социология сама себе создает источник: 

опрос, анкетирование, тест
1146

. Подобная методологическая неопределен-

ность оставляет простор для разного рода умолчаний и фальсификаций. Но-

белевский лауреат, физик Ричард Фейнман (Richard Feynman; 1918–1988), 

эмоционально описывал историю своего знакомства с социологией. «Я начал 

читать эту дьявольщину, и глаза мои полезли из орбит: я ничего не мог в ней 

понять! Меня не отпускало ощущение своей неадекватности, пока я не сказал 

себе: «Я остановлюсь и прочитаю одно предложение. Медленно, чтобы по-

нять, что, черт возьми, оно значит». Итак, я очень внимательно прочитал: 
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«Индивидуальный член социального общества часто получает информацию 

через визуальные, символические каналы». Я долго с ним мучился, но все-

таки понял. Знаете, что это означает? «Люди читают»… Весь текст был напи-

сан так замысловато, что сначала я его не понял, но потом оказалось, что это 

полная бессмыслица». Нобелевский лауреат причислил социологию к типич-

ной «науке самолетопоклонников» (cargo cult science), – наукообразным ис-

следованиям с заранее заданными результатами
1147

. 

От зарубежных «модельщиков» перейдем к отечественным. В послед-

ние годы они, достигшие карьерных вершин, охотно делятся своим жизнен-

ным опытом в мемуарах. В качестве примера приведем книгу, автором кото-

рой является доктор философских наук (1991) Г. Е. Зборовский. Она полна 

экстравагантных сообщений, излишних для впечатлительного читателя: «Он 

(мужчина – Гарольд Ефимович Зборовский) многие годы любит Её (Социо-

логию). И не беда, что вначале ему пришлось полюбить других женщин (Ис-

торию и Философию) и даже делать вид, что очень любит мужчину (Научный 

коммунизм)»
1148

. Впрочем, годы промискуитета никак не отразились на ис-

точниковой базе этого текста, основанного исключительно на воспоминаниях 

Г. Е. Зборовского. 

Автор вспоминает о начале своего научного пути: «Сюзюмов пригласил 

меня к себе в аспирантуру, но я уже сделал другой выбор – в пользу социоло-

гии (1963 г.). Могу отметить смешной эпизод, связанный в моей жизни с его 

именем. Когда в апреле 1965 г. я защищал кандидатскую диссертацию в 

Уральском госуниверситете (по критике буржуазной социологии досуга), он 

был членом диссертационного совета. Тогда в него входили представители 

многих гуманитарных специальностей, в том числе и историки. Едва на засе-

дании совета началась неофициальная часть дискуссии по моей диссертации, 
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он первым попросил слова, что вызвало у членов совета удивление: что Сю-

зюмов понимает в социологии вообще, в зарубежной – в особенности? 

Еще больше удивления и настороженности вызвала его первая фраза, 

которую я хорошо запомнил: «Мне очень жаль, что мой уважаемый ученик 

пошел по неправильному пути». Все, а я первый, ожидали услышать анализ и 

критику работы. Но вместо этого он стал говорить о том, что неправильный 

путь – это выбор социологической, а не исторической темы, а затем в течение 

нескольких минут, уже под улыбки, а затем и откровенный смех, говорил о 

том, какой бы из меня получился прекрасный ученый-историк»
1149

. 

Следует отметить, что этот текст – прекрасное воспоминание о днях 

молодости автора. Однако он крайне субъективен, что имманентно мемуарам. 

Разумеется, в Советском Союзе существовали правила защит диссертаций, 

которые предписывали вести протокол заседания Ученого Совета. Обратимся 

к этому протоколу. 

«Заседание Совета по присуждению ученых степеней по историческим 

и философским наукам при Уральском государственном университете имени 

А. М. Горького; г. Свердловск, 8 апреля 1965 г. 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата философ-

ских наук ассистентом кафедры философии Свердловского юридического ин-

ститута Зборовским Гарольдом Ефимовичем на тему «Критика современной 

буржуазной «социологии досуга». 

Научный руководитель – кандидат философских наук, доцент Орлов 

Георгий Петрович. Официальные оппоненты – профессор, доктор философ-

ских наук Коган Лев Наумович; кандидат философских наук, доцент Любутин 

Константин Николаевич. Председатель заседания – профессор Быстрых Фе-

дор Павлович; Секретарь заседания – Ученый секретарь Совета Архангель-

ский Леонид Михайлович. Присутствуют 10 членов Ученого Совета»
1150

. 
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Далее мы приводим выдержки из Стенограммы заседания Ученого Со-

вета, в которых упоминается член Ученого Совета доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории УрГУ Сюзюмов Миха-

ил Яковлевич. 

«Председатель: Какие вопросы будут к соискателю? 

Профессор М. Я. Сюзюмов: Проверялась ли методика исчисления Пу-

лена в том, что он утверждает, что во Франции в 30-х годах средняя рабочая 

неделя была 38 часов. А не включил ли он сюда забастовки, болезни, закры-

тие заводов? Или это по коллективным договорам? Я считаю эти цифры не-

верными. 

Тов. Зборовский Г. Е.: В диссертации, на стр. 82–83, указывается, по 

Пулену, что не в 30-х, а лишь в 1938 г. среднее рабочее время во Франции со-

ставляло 38 часов в неделю. Нет оснований не доверять Пулену, тем более, 

что в брошюре Окуня «Рабочий день при капитализме» имеется подтвержде-

ние этого»
1151

. 

«Председатель: Приступим к обсуждению. Кто желает выступить по 

диссертации Зборовского Г. Е. из членов Ученого Совета, из присутствую-

щих? Пожалуйста, профессор М. Я. Сюзюмов. 

Профессор М. Я. Сюзюмов: Меня не удовлетворил ответ уважаемого 

моего бывшего ученика тов. Зборовского. Я так и не понял, что видит фило-

софского в своей работе тов. Зборовский? Никак не могу понять именно 

смысла этой работы, как философской. Но я уже в продолжение двух лет пы-

таюсь спорить по этому вопросу. Почему именно социологические исследо-

вания являются философским предметом? Почему организация быта, органи-

зация свободного времени – являются философской проблемой? Я прихожу в 

ужас за судьбу нашей великой философии. Мне хочется привести пример из 

позднего античного времени, когда один великий античный философ начал 

заниматься проблемой организации быта, а он разложился ужасно… Грече-
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ское слово «философия» означало монашескую жизнь, аскетизм и т. д. Вот я с 

ужасом смотрю, как наша кафедра философии проводит эти исследования. 

Может быть, я неправильно в этом отношении прихожу в панику, но я в па-

нике. Я думаю, что не я один в панике по этому вопросу. 

Вчера вечером получил последний номер журнала «Коммунист». В од-

ной статье спрашивается, почему философскими науками должны изучаться 

конкретные формы социалистического труда, научно-технического уровня 

отдельных групп рабочих, проблема свободного времени, организация быта? 

Почему исторический материализм изучает ту или иную, пусть важную, но 

не философскую проблему? Именно философией может быть потеряна своя 

самобытность, своя специфика, как философской науки. Вот я и боюсь, что 

мой уважаемый ученик идет по неверному пути. 

У меня есть еще некоторые сомнения относительно определений, ко-

нечно, я, как и мой ученик, будучи историками и мысля исторически, именно 

изучал бы досуг в историческом разрезе, как проявляется в нем личность. Не-

которые проявляют себя в бесстыдном развлечении, некоторые в сладком ни-

чегонеделании, некоторые в саморазвитии. Именно личность определяется 

здесь. В этом отношении очень много в свое время говорилось, целые тракта-

ты посвящались именно этому вопросу. Это вопрос старый. Вы определяли 

досуг исключительно с точки зрения рабочего, занятого физической работой. 

Если говорить исторически, вы имеете в виду, если говорите о свободном 

времени, видимо, и другие профессии, тогда свободное время покажется дей-

ствительно свободным временем. 

Мне вспомнилось распределение времени английским королем, кото-

рый распределял так: 8 часов негоциум, 8 часов – оциум и 8 часов на физиче-

ские потребности. Здесь он имел в виду саморазвитие, беседу с учеными 

людьми, чтение книжек, заслушивание разных проповедей и т. д. Это, конеч-

но, в свое время важно было для правящего класса. Ведь этот досуг исполь-

зовался сознательными представителями любого класса для укрепления сво-

его класса. 
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Теперь в отношении именно отдыха, который нужен для воспроизвод-

ства своей рабочей силы и затем свободного времени именно для саморазви-

тия. Есть ли между ними взаимосвязь? Я по себе говорю: если спросят, а как 

я отдыхаю, скажу, что читаю книгу или газету. Сейчас каждый день просмат-

риваю «Юманите», как и французский рабочий, у которого сложилась при-

вычка во время отдыха читать «Юманите». У вас звучит тенденция пре-

уменьшать возможности саморазвития в наше время, в период построения 

коммунизма. Возьмите, насколько многогранно развивается рабочий класс во 

Франции. Каждый номер газеты «Юманите» 10–12 страниц, на которых ос-

вещается очень много вопросов, и это читают все рабочие. Это нужно. Имей-

те в виду, какая идет борьба в капиталистическом мире за свободное время. 

Свободное время есть. Все-таки недаром столько было забастовок, столько 

побед рабочего класса, столько коллективных договоров, которые, хотят или 

не хотят, должны выполнять капиталисты. В этом и главное, этот вопрос не 

философский, а исторический – борьба за свободное время, в каком направ-

лении пойдет свободное время. Вопрос важнейший, но не философский. 

Работа, конечно, интересна, вся работа связана с организацией отдыха, 

и я никак не могу считать ее философской. Вот единственное, что я хотел 

сказать»
1152

. 

Далее по диссертации Г. Е. Зборовского выступили: профессор А. Н. 

Шемякин, доцент И. Н. Чемпалов, доцент Л. М. Архангельский. 

«Председатель: Кто еще желает выступить? 

Поскольку желающих выступать больше нет, слово для заключения 

предоставляется тов. Зборовскому Г. Е. 

тов. Зборовский Г. Е.: Здесь разгорелась интересная дискуссия. Я хочу 

ответить на некоторые вопросы. Во-первых, что касается выступления М. Я. 

Сюзюмова, то на первую часть выступления ответил в своем выступлении 

Л. М. Архангельский. 
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Что касается исторического подхода к определению свободного време-

ни, то оценка свободного времени существует, и в свое время Михаил Яков-

левич при чтении своих лекций, которые мне удалось прослушать, я помню, 

приводились слова Аристотеля: «А главное, для граждан в свободное время 

хранить мир и заниматься делами не только полезными, но и прекрасными». 

Если этот аспект взять за основу определения свободного времени, то оно бу-

дет выглядеть по-иному. 

Мне хотелось сказать вот о чем. Вообще я не ставил задачу в диссерта-

ции глубоко изучить свободное время, его элементы, в том числе и досуг. 

Этим вопросом занимаются другие философы. По необходимости мне при-

шлось этот вопрос затронуть»
1153

. 

Защита диссертации Г. Е. Зборовского завершилась процедурой тайного 

голосования и оглашением протокола счетной комиссии: 

«Слушали: Результаты тайного голосования по вопросу присуждения 

ученой степени кандидата философских наук ассистенту кафедры философии 

Свердловского юридического института Зборовскому Гарольду Ефимовичу 

на основании защиты диссертации на тему: «Критика современной буржуаз-

ной «социологии досуга». 

Постановили: Из 13 членов Ученого Совета приняли участие в тайном 

голосовании 10 человек, 3 бюллетеней осталось неиспользованными (прила-

гаются). Из 10 членов Совета, принявших участие в голосовании, голосовали: 

за – 9, против – нет, недействительных – 1»
1154

. 

Диссертант Г. Е. Зборовский был ознакомлен с Протоколом, что под-

тверждено его подписью
1155

. 

Стоит отметить, что Протокол заседания Совета по присуждению уче-

ных степеней по историческим и философским наукам от 8 апреля 1965 г. – 

это официальный документ, который был оформлен по инструкции ВАК при 
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МВ и ССО СССР
1156

. За оформление протоколов и диссертационных дел от-

вечал секретарь Ученого совета Уральского университета М. П. Янклович
1157

. 

Протоколы заседаний Ученого Совета переданы на государственное ар-

хивное хранение наряду с другой делопроизводственной документацией Ур-

ГУ 1960-х гг. Использование официальных документов, совокупно с более 

субъективными источниками (переписка, мемуары), позволяет внести кор-

рективы в научную биографию М. Я. Сюзюмова. Комплексное рассмотрение 

источникового материала препятствует мифологизации научного наследия 

выдающегося советского историка. 

Завершая рассмотрение сюжета о критике М. Я. Сюзюмовым «модель-

щиков» из Уральского университета, вернемся к вопросу, которым задался 

Г. Е. Зборовский во время защиты кандидатской диссертации: «что Сюзюмов 

понимает в социологии вообще, в зарубежной – в особенности?» Следует на-

помнить, что этот вопрос возник у автора трактата «Роман с социологией», 

«под улыбки, а затем и откровенный смех» членов Ученого Совета. 

По нашему мнению, ответ на вопрос содержится в письме известного 

византиниста А. П. Каждана, которому М. Я. Сюзюмов поведал о «социоло-

гию досуга» вскоре после защиты Г. Е. Зборовского. Александр Петрович, 

безмерно уважавший профессора Сюзюмова, отреагировал весьма эмоцио-

нально: «Ну, что же Вы горюете, что какой-то мерзавец и шкурник не стал у 

Вас учиться. И слава богу. Пусть к нам идут не многие, а те, кто хотят и мо-

гут, и любят наше дело»
1158

. 

Сложившаяся в общественных науках ситуация беспокоила М. Я. Сю-

зюмова. Он вел переписку с «восходящей звездой» советского византинове-
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 Инструкция о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий 

(утверждена ВАК 9 апреля 1960 г.) // Высшая школа. М., 1965. Ч. 1. С. 323–329. 
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дения Ксенией Владимировной Хвостовой (1934–2021). В одном из писем 

1965 г. он констатировал: «Философия начинает терять свою сущность, вме-

сто разработки методологических принципов комплексных исследований 

различных общественных наук переходит к микросоциологии, так называе-

мой «конкретной социологии» (хотя конкретное изучение отдельных процес-

сов, формаций, никогда не было предметом философии). Как грибы растут 

«лаборатории социологических исследований» ничего общего с философией 

не имеющие. Я дразню своих философов, что сейчас философия преврати-

лась в то, что понимали наши отдаленные предки – в «мудрствование» по 

любому вопросу и предлагаю, издеваясь, давать диссертации аспирантам на 

тему «философия водки и коньяка», «философия твиста». Все, что должны 

решать в марксистском духе отдельные науки – экономика, психология, демо-

графия и т. д. самостоятельно стала изучать теперешняя «социология»
1159

. 

В том же письме профессор Сюзюмов подытоживал: «А вопросы пере-

хода: например, от феодализма к капитализму, от рабовладельческого строя к 

феодализму – это монополия социологов?! Но, кажется, я уже слишком много 

пишу – у меня самая острая борьба с философами, которые имеют тенденцию 

превращать исторический факультет в ФОН времен покровщины и имеют 

уже благословение министерства! Нервные острые споры на заседаниях, соб-

раниях, в частных разговорах. Хотя сейчас просвета не видно, но уверен, что 

он будет! Закономерности восторжествуют и патологические явления роста, 

безусловно, исчезнут»
1160

. 

В письме 1965 г. к К. В. Хвостовой Михаил Яковлевич явно пишет о 

новом учебном плане по специальности «история». Количество экзаменов и 

зачетов сокращалось, равно как и количество изучаемых студентами курсов. 

С другой стороны, нарушение принципа последовательности и синхронности 

в изучении исторических дисциплин привело к невозможности «установить 

связь и зависимость между событиями в различных странах и правильно по-
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нять мировое значение этих событий». Сокращение объема учебных дисцип-

лин за счет истории древности и средневековья привело к тому, что уровень 

подготовки будущих историков снизился
1161

. 

Социологизация исторической науки в Советском Союзе была приос-

тановлена административными методами. По решению «партии и правитель-

ства» произошло возвращение к пятилетнему сроку обучения на гуманитар-

ных факультетах, увеличение объема лекционных курсов и практик, введение 

обязательных публичных защит курсовых работ. М. Я. Сюзюмов одобрял эти 

изменения, тем более что он неоднократно писал в разные инстанции об их 

необходимости
1162

. 

Одновременно, в вузах СССР был проведен комплекс мероприятий по 

введению нового учебного курса «Основы научного коммунизма»: подготовка 

и переподготовка преподавательских кадров, создание кафедр научного ком-

мунизма, написание учебников etc.
1163

 Однако, дальнейшие события показа-

ли, что новая «академическая дисциплина» не стала необходимым и доста-

точным дополнением к уже существующим. Задуманная в Идеологическом 

отделе ЦК КПСС гармония в сфере общественных наук, – наподобие «ари-

стотелевой триады» (марксистско-ленинская философия, политическая эко-

номия, научный коммунизм) или средневекового квадривиума (диамат, ист-

мат, политэкономия, научный коммунизм), – так и не наступила. 

 

§ 4.3. М. Я. Сюзюмов о Научной сессии 1966 года 

 

В 1966 г. научный совет по проблеме «Закономерности исторического 

развития общества и перехода от одной социально-экономической формации 

к другой» организовал две сессии по проблемам генезиса экономических 
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формаций – феодализма и капитализма
1164

. М. Я. Сюзюмов участвовал только 

в одной из них, подготовленной З. В. Удальцовой и ее секцией «Генезис и 

развитие феодализма». 

Научная сессия «Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в За-

падной Европе» проходила в Москве 30 мая – 3 июня 1966 г. В обзорном со-

общении о ней З. Г. Самодурова писала: «В работе сессии приняли участие 

представители 25 научно-исследовательских институтов и других учрежде-

ний АН СССР и академий союзных республик, 20 университетов и педагоги-

ческих институтов из 26 городов и 17 других учреждений. В совещании при-

няли активное участие ученые из 47 городов страны (всего 191 человек)»
1165

. 

Порядок проведения сессии был оговорен заранее: после каждого доклада 

следовало обсуждение, одновременно с которым докладчику задавались во-

просы, а потом ему предоставлялось заключительное слово. Вопросы, ответы 

на них, и заключительные речи докладчиков составили первоначальную сте-

нограмму сессии. Организаторы планировали, что докладчики предоставят 

тексты своих выступлений, которые будут включены в итоговый вариант сте-

нограммы. 

Материалы сессии были опубликованы в сборнике «Средние века» 

только в 1968 г.
1166

 Полностью напечатаны тексты трех выступлений (А. Д. 

Люблинская, М. Я. Сюзюмов и А. Р. Корсунский). А. И. Неусыхин и А. Я. Гу-

ревич представили только тезисы докладов, полные тексты которых были 

опубликованы в других журналах или использованы в дальнейших исследо-

ваниях
1167

. Остальные докладчики тексты вообще не предоставили, включая 
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З. В. Удальцову
1168

. Серьезной редакторской работы над присланными мате-

риалами не проводилось, так как только два доклада были оформлены по со-

ответствующим правилам и содержали библиографию. 

Председатель научного совета, акад. Евгений Михайлович Жуков 

(1907–1980) произнес вступительную речь, где констатировал важность за-

тронутой тематики, а также необходимость выработки периодизации истории 

феодализма не только для Европы, но и стран Востока. Он призывал к осто-

рожности в отношении структурализма, чьи «щупальца» продвигаются в тео-

рию общественных наук. Он также выступил против идеи об однотипности 

рабовладения и феодализма
1169

. 

Проблемы феодализма, затронутые на сессии, рассматривались узкими 

специалистами по средневековой Англии, Скандинавии, Франции, Италии, 

германским княжествам, государствам славян. Это определило важнейшую 

черту сессии: если историки Рима (М. Я. Сюзюмов, В. Т. Сиротенко, Г. Л. 

Курбатов) оперировали огромными пластами различных источников, архео-

логических данных и ссылались на новейшие исследования, то специалисты 

по истории Северной и Западной Европы (регионов, которые к V–VII вв. на-

ходились на стадии разложения первобытной общины), могли лишь приво-

дить локальные примеры. 

В обзоре З. Г. Самодуровой сессия необоснованно была представлена 

как некое противостояние. «У оппонентов М. Я. Сюзюмова (Я. А. Левицкий, 

С. М. Стам, А. А. Кириллова, Е. В. Гутнова, О. Л. Вайнштейн, А. М. Чиперис, 

М. Д. Лордкипанидзе, М. М. Шитиков, Г. Л. Курбатов) особенно много воз-

ражений вызвало положение о непрерывности в развитии городов. Хотя вы-

ступавшие и признавали роль римского наследия в процессе возникновения 

западноевропейского феодального города»
1170

. 
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Другая оценка была дана «по горячим следам» – в заключительном 

слове З. В. Удальцовой: «Мы, например, были свидетелями такого интерес-

ного словесного «турнира», как спор «романистов» и «германистов», кото-

рый прошел красной нитью через всю нашу сессию и кульминационным 

пунктом которого была «дуэль» М. Я. Сюзюмова и А. Д. Люблинской. И в 

этом споре, вызвавшем чрезвычайно большой интерес, не было ни победи-

телей, ни побежденных, каждый вышел победителем, потому что показал, 

что он отточил свое оружие многолетней работой и искренне защищает 

свою точку зрения»
1171

. 

Доктор исторических наук, профессор А. Д. Люблинская выступила с 

докладом «Типология раннего феодализма и проблема романо-германского 

синтеза». Обращение специалиста по французскому абсолютизму к ранне-

средневековому материалу привело к диспропорции: характеристика типоло-

гии как метода исторического исследования занимала значительно больше 

места, нежели ранний феодализм и проблема синтеза. Суть доклада свелась к 

идее: «варвары были главной движущей силой в процессе становления фео-

дализма»
1172

. 

Город, в таком случае, представляется только центром простого товар-

ного производства. Такая постановка проблемы противоречит данным источ-

ников, созданных на основе античной традиции, людьми, получившими под-

готовку в римском духе. Более того, возникает логический вопрос: куда исчез 

античный город и ответ А. Д. Люблинской: «рабовладельческое качество» го-

рода как таковое исчезло» представляется беспомощным
1173

. Из этого тупика 

практически нет выхода. Именно поэтому значительную часть обсуждения 

всех докладов занимают поистине библейские стенания по поводу приведен-
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ных О. Л. Вайнштейном данных о численности медиевистов в СССР: 5–6% 

от общего числа историков
1174

. 

М. Я. Сюзюмов, защищая античное наследие, доказывал, что общест-

венные идеалы римского гражданина и варвара принципиально разнились. В 

отличие от своих оппонентов он привел данные источников. Если для Рима 

идеальным гражданином был образованный налогоплательщик, который с 

уважением относится к начальству и был законопослушен, то варварский 

идеал представлял собой войну и разбой как наиболее почетное занятие. 

Против этой идеи выступил А. П. Каждан, приведя примеры римских воен-

ных походов в Северной Африке и Италии. 

Преодолению одностороннего подхода в историографии, а также игно-

рированию взаимовлияний было посвящено выступление Ю. Л. Бессмертно-

го. Он также настаивал на том, что необходимо выявить степень германского 

влияния на процессы феодализма и предложил разрешить эту проблему, про-

анализировав три элемента феодальной системы: крестьянская община, город 

и вотчина
1175

. Выступления М. Д. Лордкипанидзе сводилось к заметкам по 

истории Грузии и Армении, но время византийского владычества и осман-

ский период она полностью игнорирует
1176

. 

Речь Е. В. Гутновой пронизывает упрощение проблемы синтеза. Она 

сочла важным, что докладчица сделала акцент на «романском пути» разви-

тия. Однако Е. В. Гутнова встала на защиту германизма: «Сам факт, что у 

многих германских, как и у славянских народов, феодализм развивался без 

каких-либо римских влияний, свидетельствует о том, что и германские наро-

ды, вторгавшиеся на территорию Западной Европы, приняли активное уча-

стие в процессе генезиса феодализма на этой территории»
1177

. Выступления 

                                           
1174

 Это далеко не исчерпывающий список медиевистов. Так, из всех научных центров 

СССР упоминаются только Москва, Ленинград, Ашхабад и Свердловск. Vid.: Répertoire 

international des médiévistes / éd. par P. Gallais, B. Plumail, Y.-J. Riou. Poitiers, 1965. 
1175

 Научная сессия. С. 24. 
1176

 Научная сессия. С. 26. 
1177

 Научная сессия. С. 29. 



358 

М. Л. Абрамсон, Т. Н. Десницкой, М. М. Фрейденберга – это призывы к соз-

данию типологии феодализма. 

В. Т. Сиротенко указал на очевидное противоречие в докладе А. Д. 

Люблинской: германцы IV–V вв. вовсе не являются германцами времен Це-

заря и Тацита. Племена, жившие вдали от лимеса, были подвержены мень-

шему влиянию, нежели те, кто жил в пределах Римской империи. Он же от-

метил, что Фридрих Энгельс придавал большое значение осколку родового 

строя – общине, которую привнесли германцы в римский мир
1178

. 

Однако исторической науке во второй половине XIX в. не были извест-

ны данные археологии, а множество источников не были введены в научный 

оборот. Изучение международных отношений в Европе VI–VII вв. дает адек-

ватную картину экономической жизни региона. Появление и возрождение 

общинного землепользования связано не с варварским завоеванием, а с рас-

пространением мелкого землепользования и землевладения
1179

. 

Заключительное слово А. Д. Люблинской представляет собой тезисы ее 

же доклада. Она настаивает на том, что Рим вел грабительские войны, а гер-

манцы строили национальные государства на развалинах империи, используя 

обычное право, к вершинам которого она относит судебный поединок
1180

. 

Здесь она близка к идеям Б. Ф. Поршнева, считавшего, что в древнем мире 

произошел «раскол человечества» на Рим («народ-вампир») и варваров («на-

роды-жертвы»)
1181

. В вопросе о синтезе А. Д. Люблинская пришла к заключе-

нию: «По-видимому, наименьшую «варваризацию» пережила Византия (до-

бавлю: к ее несчастью)»
1182

. 

Доктор исторических наук, профессор А. И. Неусыхин выступил с док-

ладом на тему «Дофеодальный период как переходная стадия развития от ро-

доплеменного строя к раннефеодальному». Его концепция о «дофеодальном 

                                           
1178

 Научная сессия. С. 40. 
1179

 Научная сессия. С. 41. 
1180

 Научная сессия. С. 42–43. 
1181

 Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964. С. 517–518. 
1182

 Научная сессия. С. 43. 



359 

периоде» была известна давно, новых аргументов в свою пользу он не при-

вел. М. Я. Сюзюмов рассматривал теорию «дофеодального» или, вернее, 

«предфеодального» периода как дающую понимание преемственности и про-

грессивности феодальной формации, созданной на базе античного наследия. 

Он уже дискутировал с А. И. Неусыхиным по данному вопросу в 1943 г., во 

время защиты своей кандидатской диссертации. 

По мнению А. И. Неусыхина, термин «дофеодальный период» можно 

легко заменить на «варварское общество», разумея под ним общественную 

структуру, которая «не может быть отождествлена ни с первобытнообщин-

ным, ни с раннефеодальным строем»
1183

. 

Н. П. Соколов счел термины «дофеодальный период» и «варварское 

общество» неприемлемыми, слишком узкими. Он предложил «период разло-

жения первобытнообщинного общества» или соответственно «период разло-

жения рабовладельческого общества». Далее выпускник Историко-

филологического института князя А. А. Безбородко легко и быстро оспорил 

тезисы А. И. Неусыхина
1184

. 

В заключительном слове А. И. Неусыхин коснулся важных вопросов. В 

частности, он обратился к проблеме мироощущения варваров: «Свобода в 

варварском обществе еще сохраняет свой позитивный характер полноправия, 

которое заключается в совокупности прав-обязанностей каждого свободного 

соплеменника»
1185

. Примерами такой «полноправности» является свобода 

убивать – он приводит в пример изменение шкалы вергельдов и свободу об-

ращать в рабство – «усиление удельного веса полусвободных слоев населе-

ния»
1186

. 

М. Я. Сюзюмов настаивал на том, что варварские вожди сами желали 

стать рабовладельцами. «Все, что внесли варвары, было деструктивным, ар-

хистаринным, возвращением вспять, и только наличие элементов феодализа-
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ции в недрах самой империи помогло преодолеть господство пережитков ро-

доплеменного общества и тенденцию к рабовладельческому. Повторяющиеся 

нашествия, борьба племен германцев между собой в Римской Галлии, все но-

вые и новые разрушения во времена «борьбы двух королев» – в темном и 

ужасном свете хаоса VII века старинное крупное землевладение с элементами 

феодализации почти исчезло»
1187

. 

Впрочем, прекраснодушным мечтам о превращении дикого хамава в 

мирного крестьянина, платящего аннону, были подвержены не только совет-

ские историки, но и современники событий
1188

. Так, император Валент ока-

зался заложником собственной политики в отношении варваров и погиб в 

битве при Адрианополе
1189

. 

Доклад доктора исторических наук А. Я. Гуревича «Некоторые нере-

шенные проблемы социальной структуры дофеодального общества. Индивид 

и общество» был исчерпывающе охарактеризован Н. П. Соколовым: «А. Я. 

Гуревич полагает, что для изучения вопроса об отношениях индивида и груп-

пы в «дофеодальном» обществе хорошим источником являются варварские 

правды. Он потратил немало усилий на то, чтобы извлечь интересующие его 

данные из Салической правды, и не извлек ничего, опровергнув тем самым 

свою характеристику варварских правд как хорошего источника для суждения 

об «отношениях индивида и группы»
1190

. 

А. Я. Гуревич заявил, что его в его докладе «намечается проблематика и 

нащупывается возможная методика серии будущих исследований»
1191

. При-

водя доводы в защиту «эскиза» он рассказал об орнаментированных вещах из 

археологических раскопок в Норвегии. В Осебергской ладье были найдены 
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сани, стойки для кровати и даже так называемое «ведро Будды». По мнению 

А. Я. Гуревича, эти вещи появились там благодаря «проявлению индивиду-

альных вкусов и склонностей»
1192

. 

«Эскиз» остался эскизом, поскольку у данного исследования не было 

перспектив. Причина: тотальное социологизирование и демонстративный от-

каз от работы со всем комплексом источников («самое трудное – это заста-

вить себя преодолеть традиционный подход к историческим памятни-

кам»)
1193

. Механическое перенесение социологической терминологии на поч-

ву средневековья означало сведение средневековья к набору стереотипов. 

Н. П. Соколов обратил внимание на позднее средневековье: «Можно 

понять герцога Савойского, который начертал на своем гербе «Герцог Савой-

ский всегда следует собственным путем»
1194

 – это показатель социальной и 

политической жизни. Художник осознал свою индивидуальность позднее, ко-

гда к небу поднялись каменные кружева готических соборов… Но это пред-

дверие Возрождения»
1195

. 

Доклад доктора исторических наук, профессора М. Я. Сюзюмова «Про-

блема возникновения средневекового города в Западной Европе», судя по 

числу и многословности отзывов, стал самым обсуждаемым на сессии. К со-

жалению, критики М. Я. Сюзюмова не смогли оценить значения новейших 

археологических данных, а сами, подчас, использовали в споре аргументы из 

арсенала немецкой шовинистической историографии. Большие споры вызвал 

один из тезисов М. Я. Сюзюмова: «Исконное самостоятельное развитие гер-

манских городов прервалось филиацией континуитета египетско-семитско-

эллинского, галло-римского, меровингско-каролингского обществ»
1196

. Поло-
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жение было подвергнуто критике, но с взаимоисключающих позиций. Это, в 

свою очередь, увело диспут в выяснение отношений между «критиками Сю-

зюмова». Так, Я. А. Левицкий оспорил тезис О. Л. Вайнштейна о том, что 

«темные века» можно назвать с полным основанием «провалом»
1197

. 

Вопрос о сущности города оказался для присутствующих тождествен-

ным вопросу о континуитете. Не признавая за континуитетом возможности 

ленинской трактовки, историки сам факт использования этого термина отне-

сли к «буржуазности». О. Л. Вайнштейн считал, что М. Я. Сюзюмов оказался 

«очарован» этим термином, а С. М. Стам поставил знак равенства между кон-

тинуитетом и простой последовательностью
1198

. 

Обсуждение доклада М. Я. Сюзюмова произвело большое впечатление 

на собравшихся. А. Я. Гуревич вспоминал о том, что излюбленной идеей 

профессора Сюзюмова было противопоставление «Кодекса Юстиниана» вар-

варскому «котелку»
1199

. А. П. Каждан иронизировал, сравнивая этот интерес с 

ситуацией из сказки Г. Х. Андерсона «Свинопас», где гордая принцесса при-

казом: «Котелок, вари!» пытается придать значимости безделушке. Он также 

попытался дать компромиссную характеристику средневековому городу: «ан-

тичный полис в руинах»
1200

. Примечательно, что идея М. Я. Сюзюмова о 

классическом генезисе феодализма в Византии, и о завершении истории фео-

дального общества в классической форме на Западе осталась без внима-

ния
1201

. 

В ходе обсуждения романистского по своей сути доклада М. Я. Сюзю-

мова, стало очевидно, что грубая схематизация или социологизирование бес-

сильны перед целостной теорией. Е. В. Гутнова перевела дискуссию с кон-

кретно-исторической проблематики на условия плодотворной работы совет-

ского исследователя-медиевиста. Она стремилась faire bonne mine à mauvais 
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jeu: «Наши медиевисты в центре и на периферии работают неплохо, они все 

время ведут исследования, и публикуют их результаты… Можно было бы го-

ворить по этому поводу еще много, но я думаю, что эти два вопроса – о кад-

рах, об аспирантуре и о сборнике «Средние века» – наиболее существенны 

для нашей последующей работы, и мне хотелось бы поставить их перед на-

шей сессией»
1202

. 

Тему развил доцент Туркменского государственного университета 

А. М. Чиперис, сообщивший, что «периферийные университеты» также ведут 

научную работу. Кадры будущих медиевистов успешно готовят в Ашхаба-

де
1203

. Многие участники сессии поддержали «подход Гутновой – Чипериса». 

Финальным аккордом стал доклад доктора исторических наук А. Р. 

Корсунского на тему «Государства и этнические общности в раннефеодаль-

ный период в Западной Европе». Этот острый и болезненный вопрос был 

рассмотрен автором как сплав типологизации и социологизирования. Он на-

стаивал на том, что в Римской империи существовала «нивелировка населе-

ния», а «протонародность феодального общества включает в свой состав не 

только господствующий класс, но и формирующийся класс зависимого кре-

стьянства»
1204

. 

С критикой положений доклада А. Р. Корсунского выступил В. Т. Сиро-

тенко. Он аргументировано указывал, что проблему следует рассматривать 

иначе: «что представляли собой этнические общности отдельных провинций 

Римской империи. По сути, рассматривается история римской колонизации и 

поликультурного разнообразия. Римская империя являлась конгломератом 

различных этнических общностей, охваченных романизацией, но упорно со-

противляющихся ей»
1205

. 
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Б. Д. Королюк, напротив, поддержал А. Р. Корсунского; он даже усмот-

рел в древних славянах «национальную общность»
1206

. Следует констатиро-

вать, что спор об этничности зашел в тупик. 

В заключительном слове З. В. Удальцова не только подвела итог работы 

сессии, но и емко охарактеризовала основную задачу на будущее: «Целост-

ный охват истории всей феодальной формации нужен просто как воздух для 

дальнейших исследований советских медиевистов»
1207

. 

По академической традиции, ученые в СССР писали отчеты о прове-

денных научных мероприятиях. Сессии были посвящены хроникальные за-

метки З. Г. Самодуровой и Я. Н. Щапова. В подробном обзоре Я. Н. Щапова 

сюзюмовское определение роли города рассматривается как «необходимая 

для прогресса производительных сил и культуры концентрация людей непро-

изводительных профессий, средоточие отделения умственного труда от физи-

ческого, центр развития товарно-денежных отношений»
1208

. З. Г. Самодурова 

рассматривала сессию как «комплексное изучение раннесредневекового об-

щества»
1209

. 

В письме к А. П. Каждану от 8 марта 1972 г. М. Я. Сюзюмов также под-

водил итоги сессии: «Очевидно, письмо КАО, которое я написал, ознакомило 

ее с моими невзгодами
1210

. Письмо очень приветливое и доброжелательное. 

Она меня известила о том, что Гросман прямо-таки самым категорическим 

образом и без аргументации заявил, что печатать не будет по причине «неак-

туальности» статьи
1211

. Конечно, неактуальность такой статьи по дофеодаль-

ному периоду, тогда как в его журнале имеются несколько статей о дофео-
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дальном периоде, но иной концепции – прямо смехотворно. Ну, буду писать. 

Все-таки «Вопросы истории» не частный журнал Гросмана. Я только не по-

нимаю, откуда дует ветер, что после 1966 года, когда я выступил фактически 

с неопровержимой концепцией, стали преследовать и не печатать мои рабо-

ты. Интересно, кто это настраивает Гросмана? Ведь ни я его, ни он меня со-

вершенно не знаем. Ну ладно, еще много переписки с разными лицами. Ведь 

все-таки вопрос идет о борьбе за марксистскую концепцию. Ну, пусть она 

спорная, но, чтобы не была религиозным догматом концепция Аубина – Гут-

новой и т. д. 

Ведь с кем ни говорил о пороках концепции самобытного развития 

феодализма без влияния достижений рабовладельческого общества, никто не 

может привести хоть одного примера такого самобытного развития. А в от-

ношении «зависимости» ясно, что в рабовладельческом обществе было не 

только индивидуальное порабощение раба и всегда порабощение целых пле-

мен, а таковое могло пройти только через дань и различные степени беспра-

вия, независимо от условий порабощения племени… 

Все ясно, и понятно нежелание печатать в столичных изданиях мою 

концепцию, – а в сущности, классическую концепцию перехода от родопле-

менного общества в феодальное через воздействие, адаптацию и т. д. дости-

жений рабовладельческого общества. Вот Барг признал теперь, что Саксония 

не путем самобытного развития шла к феодализму – и я уже теперь должен 

цитировать Барга, а не он меня…
1212

 Хотя он еще признает кроме Саксонии 

другие области самобытного развития феодализма – не хочет трогать сущест-

вующие теории»
1213

. 

…Международный конгресс исторических наук в Сан-Франциско в 

1975 г. ознаменовался тем, что некоторые известные западные историки при-

зывали советских обратиться к наследию Покровского, которого ставили вы-

                                           
1212

 Барг М. А. Проблемы социальной истории. М., 1973. С. 87–88. 
1213

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 153, Л. 11–12. 
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ше Ленина
1214

. Едва ли это можно считать дружеским советом. «Покровщи-

на» представляет собой порождение Пролеткульта. Академизму и опоре на 

источники авторы этого направления предпочитали вульгарный, доходящий 

до грубости, стиль и бессмысленное социологизирование. К примеру, таково 

описание респектабельного буржуа в пролеткультовском журнале: «Его мор-

да в витринах экстра-обжорных магазинов, в искромете ювелирен, в котиках 

и шелках, в кафе и казино. Его бычий затылок в купленных за миллиарды 

уютных квартирках, приведенных в «человечий вид»: гардины, фикусы, фар-

форовые слоники, а подчас и тарелки советского фарфорзавода с надписью 

«нетрудящийся не ест»
1215

. 

Впрочем, попытки уничтожить классическую историческую науку не 

имели успеха. Девизом Пролеткульта можно считать строки из стихотворения 

А. Я. Дорогойченко «Герострат»: 

«Не узнать красоты в скелете. 

Ненасытная утроба тысячелетий 

Сожрала миллионы имен»
1216

. 

Удивительно, но борцы с классической культурой использовали траги-

ческую историю невротичного древнего грека из римского моралистического 

трактата (Val. Max. XIV.5)
1217

. 

 

§ 4.4. «Тени средневековья» в эпоху развитого социализма 

 

После защиты докторской диссертации 17 мая 1954 г. и ликвидации 

истфака СГПИ в 1955 г., М. Я. Сюзюмов перешел на работу в Уральский уни-

верситет. Исключительное положение единственного доктора исторических 

наук на глубоко провинциальном и ничем, до этого не примечательном исто-

                                           
1214

 Тихонов В. В. Историческая наука в 1920-е годы: историографические заметки. С. 101. 
1215

 Третьяков С. Леф и Неп // Леф. 1923. № 2. С. 70. 
1216

 Дорогойченко А. Герострат // Кузница. 1920. № 5–6. С. 26. 
1217

 Валерия Максима изречений и дел достопамятных книг девять переведены с латинско-

го языка Иваном Алексеевым. СПб., 1772. Ч. 2. С. 398. 
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рико-филологическом факультете УрГУ, породило нелепое заблуждение о 

властолюбии профессора. Г. А. Кулагина даже писала, что «доктор-

монополист противился» разделению кафедры всеобщей истории на две: ис-

тории докапиталистических формаций и новой истории
1218

. 

Утверждение Г. А. Кулагиной не подкрепляется архивными документа-

ми. Более того, оно противоречит законодательству СССР и ведомственным 

инструкциям МВ и ССО СССР. Приведем соответствующие положения из 

нормативных документов: 

1. «Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как прави-

ло, ученое звание профессора или ученую степень доктора наук»
1219

. 

2. «Кафедра организуется и ликвидируется по ходатайству советов ву-

зов: а) по вузам союзного подчинения приказом по министерству (ведомству) 

СССР, в ведении которого находится высшее учебное заведение; б) по вузам 

республиканского подчинения в порядке, устанавливаемом советами мини-

стров союзных республик. Замещение должностей профессорско-

преподавательского состава и научного персонала кафедр высшего учебного 

заведения производится в установленном порядке по конкурсу»
1220

. 

Примечательно, что именно в это время М. Я. Сюзюмов агитировал док-

тора исторических наук Константина Дмитриевича Петряева (1917–1987) пе-

реехать из Одессы на родной Урал для того, чтобы возглавить местных «нови-

стов». В письме К. Д. Петряеву от 31 декабря 1966 г. профессор Сюзюмов пи-

сал: «У нас новость – Чемпалов уходит на кафедру научного коммунизма и 

его место освобождается. Это очень неприятно, но поделать нечего! Откроем 

конкурс – хотя к нам вряд ли кто приедет! Ведь квартир предоставить мы не 

можем в течение ряда лет! Так что понимаете мое горе…»
1221

 

                                           
1218

 Кулагина Г. А. Свидетель века. С. 114. 
1219

 Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от 30 октября 

1961 г. № 302 «Об утверждении Положения о кафедрах высших учебных заведений 

СССР» // Высшая школа. М., 1965. Ч. 1. С. 47. 
1220

 Высшая школа. М., 1965. Ч. 1. С. 48, 83–87. 
1221

 ГАСО, Ф. Р-2757, Оп. 1, Д. 931, Л. 3; Капсалыкова К. Р. «Если на мою книгу будет ата-

ка, – не принимайте это во внимание». С. 28. 
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Заведующий кафедрой всеобщей истории М. Я. Сюзюмов работал бук-

вально на износ. Помимо большой учебной нагрузки, он подготовил к изда-

нию «Книгу Эпарха», писал научные и энциклопедические статьи, главы в 

трехтомную «Историю Византии», руководил аспирантами, редактировал 

АДСВ etc. 

Всесоюзное совещание историков 1962 г. только добавило проблем. 

Именно после него получила распространение установка о неактуальности 

древней и средневековой истории и, как следствие, примате исследований по 

современности
1222

. 

На истфаке Уральского университета пикантность ситуации придавал 

тот факт, что традиционно сильная группа специалистов по истории древнего 

мира и средних веков (М. Я. Сюзюмов, Н. А. Бортник, Н. Н. Белова, Е. Г. Су-

ров) была в авангарде научной и учебной жизни факультета. 

Напряженная атмосфера в УрГУ, в итоге, вылилась в негласное проти-

востояние двух непримиримых позиций. М. Я. Сюзюмов настаивал на том, 

что исторический факультет должен оставаться научным центром всесоюз-

ного значения. Его оппоненты считали, что факультет, в первую очередь, 

должен готовить учительские кадры, а его научная роль должна быть сведе-

на к центру региональной истории. 

В одном из ноябрьских номеров университетской газеты вышла статья 

«Чтобы тень средневековья не заслоняла жизнь», подписанная Эдуардом 

Савцовым
1223

. Текст занимал почти половину первой газетной полосы. Статья 

помещалась под рубрикой «О качестве подготовки специалистов», и была 

продолжением дискуссии, развернувшейся в «Уральском университете». Ин-

тересно, что столь принципиальная для вуза тема сводилась к серии эмоцио-

нальных заметок, окрашенных как в светлые позитивные, так и темные пес-

симистические тона. 

                                           
1222

 Романов И. З. Культ средневековья находит новых поклонников // Вопросы истории. 

1966. № 2. C. 191–198. 
1223

 Савцов Э. Г. Чтобы тень средневековья не заслоняла жизнь // Уральский университет. 

1963, 24 окт. № 34 (1177). 
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Первая публикация под рубрикой «О качестве подготовки специали-

стов», подписанная доцентом Ф. Н. Рекуновым, обличала нравы студентов-

экономистов, которые прогуливали не только лекции, но даже экзамены. Ста-

тья содержала обвинения в адрес деканата: наличие «мертвых душ», плохая 

организации сессии etc.
1224

 Эта заметка вызвала повышенный интерес и ре-

дакция «Уральского университета» решила сохранить рубрику
1225

. 

В следующей статье автор-студент устроил подлинный разгром факуль-

тету журналистики
1226

. Правда, в следующем номере появилась ода директора 

Асбестовской средней школы А. А. Шашкина, воспевавшая выпускников 

истфака
1227

. В дальнейшем статьи печатались еженедельно, преимуществен-

но, – критические
1228

. 

От кадровых вопросов обсуждение перешло к спорам о необходимости 

специализации и новых форм подготовки студентов. В дискуссии приняли 

участие филологи и декан физического факультета А. Н. Левков
1229

. Накануне 

вступительных экзаменов самобытный проект предложил студент 3 курса 

истфака В. Распутин
1230

. Стоит отметить, что к этому моменту статьи повто-

ряли друг друга, авторы неизбежно впадали в демагогию и тонули в пучине 

самоуничижения. Казалось бы, что рубрика исчерпала себя. Однако накануне 

25-летия истфака и 70-летнего юбилея М. Я. Сюзюмова была опубликована 

статья Савцова. 

                                           
1224

 Рекунов Ф. Н. 149, 79, 42 // Уральский университет. 1963, 28 фев. № 9 (1152). 
1225

 Каждый специалист – отличный! // Уральский университет. 1963, 21 марта. № 

12 (1155). 
1226

 Пискарев А. Журналистика не отхожий промысел // Уральский университет. 1963, 4 

апр. № 14 (1157). 
1227

 Шашкин А. А. Человек – самое дорогое // Уральский университет. 1963, 11 апр. № 15 

(1158). 
1228

 Лисин В. Пусть к нам придут лучшие // Уральский университет. 1963, 18 апр. № 16 

(1159); Резник Л. А не теряем ли мы Белинских? // Уральский университет. 1963, 25 апр. 

№ 17 (1160). 
1229

 Можегов Л. Быстрее находить свой путь // Уральский университет. 1963, 9 мая. № 19 

(1162); Ерошева Т. Мы ждем практических результатов // Ibid; Левков А. Н. За упорный 

систематический труд // Уральский университет. 1963, 6 июня. № 24 (1167). 
1230

 Распутин В. Позаимствовать опыт творческих вузов // Уральский университет. 1963, 20 

июня. № 25 (1168). 



370 

Эдуард Григорьевич Савцов (1937–1990) – выпускник исторического 

факультета. С 1955 по 1960 гг. его фотография не сходила с доски почета; на-

равне с В. Соловьевым и В. Кучмой, он считался лучшим студентом курса. 

В мае 1958 г., за участие в XI смотре научных студенческих работ вузов 

Свердловска, он был награжден грамотой МВО СССР (тема «Рабочие собра-

ния на Урале в 1917–1920 годах»)
1231

. 

После окончания университета Э. Г. Савцов по распределению отпра-

вился на Дальний Восток
1232

. Возвратившись, поступил в аспирантуру эконо-

мического факультета УрГУ, где также стал секретарем бюро ВЛКСМ
1233

. За-

метки Э. Г. Савцова эпизодически печатались в «Уральском университе-

те»
1234

. 

Далее мы полностью приводим статью Э. Г. Савцова, снабженную ком-

ментариями. 

 

Статья Э. Г. Савцова в газете «Уральский университет» (1963, 24 окт.) 

«Чтобы тень средневековья не заслоняла жизнь
1235

 

Помню, когда учился на истфаке, летом вывесили список тем курсовых 

работ на следующий год. Посмотрел: «Процессы ведьм в средние века»
1236

. 

Были и другие, более капитальные, но резко бросилась в глаза и запомнилась 

эта – она ярко выразила то, что было заложено во всех. 

                                           
1231

 Казакова В. Равнение на лучших // Уральский университет. 1958, 6 июня. № 24 (957); 

Отмечена 21 работа // Уральский университет. 1958, 1 сент. № 28 (961); Новогодние интер-

вью // Уральский университет. 1959, 1 янв. № 1–2 (975–976). 
1232

 Впереди любимая работа // Уральский университет. 1960, 30 июня. № 27 (1041). 
1233

 Вейц Р. В дружбе с производством // Уральский университет. 17 мая 1963. № 21 (1164). 
1234

 Лившиц Б., Янин В., Савцов Э., Гуров В. Нам негде заниматься // Уральский универси-

тет. 1958, 25 дек. № 41 (974); Савцов Э. Мы скоро вернемся и обязательно с успехом // 

Уральский университет. 1963, 12 сент. № 28 (1171). 
1235

 Тень средневековья (Mittelalterlichen Schatten). Vid.: Heine H. Atta Troll // Heinrich Hei-

ne‘s Gesamm. Werke. Berlin, 1893. Bd. 2. S. 142, XV. 
1236

 Снова отсылка к поэме Генриха Гейне «Атта-Тролль», в которой одним из главных 

персонажей является ведьма Урака (Uraka). Vid.: Atta Troll. S. 105–182. 
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Стоял и думал: «Неужели это и есть связь с жизнью?..»
1237

 Вспомнилось, 

о чем и я писал: что-то по Тациту, потом о феодальных войнах в Западной Ев-

ропе
1238

. Очень важные и нужные работы, они до сих пор еще где-то у меня 

пылятся… 

И другое помнится, отчетливее и больнее. Камышлов, 63-й год
1239

. Си-

дим с П. П. Кошкиным, местным краеведом, пенсионером, беседуем о про-

шлом города, о том, как оно изучается, это прошлое
1240

. 

Богатая история у Камышлова: одни Красные Орлы заслуживают того, 

чтобы о них писали и рассказывали сегодняшнему поколению без конца
1241

. 

А пишут и рассказывают мало – ой, как мало! И кто? Сами участники этих по-

ходов. Но уходят они из жизни, и попробуй теперь восстанови картину. Запи-

си воспоминаний? А кто будет записывать: историки? Куда там – их «ведьмы 

средневековые» интересуют… Может, сохранились тексты выступлений 

Красных Орлов? Нет ничего: сами воевали, все помнили хорошо, зачем им 

записи?
1242

 

                                           
1237

 Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР // Высшая школа. М., 1965. Ч. 1. С. 5–7. 
1238

 В данном случае слова Э. Г. Савцова отражают подход к самостоятельной работе сту-

дентов, установленный в 1956 г. Vid.: Инструктивное письмо Министерства высшего обра-

зования СССР от 15 сентября 1956 г. № И-100 // Высшая школа. М., 1965. Ч. 1. С. 83–87. 
1239

 В разгар подготовки к приемной кампании 1963 г. Э. Г. Савцов находился в Свердлов-

ске, в Камышлове он не был. Q. v.: Вейц Р. В дружбе с производством // Уральский универ-

ситет. 1963, 17 мая. № 21 (1164). 
1240

 Павел Петрович Кошкин (1905–1989) – краевед, автор серии газетных статей; система-

тического гуманитарного образования он не получил, работал воспитателем в Камышлов-

ском ПТУ-интернате; в 1960-е гг. считался знатоком истории Камышлова. Vid.: Камыш-

лов / сост. Е. Л. Шувалов, П. П. Кошкин. Свердловск, 1961. 
1241

 Аллюзия на: Atta Troll. S. 181, XXVII: „Welch ein Zwitschern! Das sind Spatzen, // 

Pfennigslichtchen in den Krallen; // Sie gebärden sich wie Jovis // Adler mit dem Donnerkeil!“ 

Красные Орлы – Добровольческий 1-й Крестьянский коммунистический стрелковый полк 

(Красных Орлов), с 27 октября 1918 г. 235-й стрелковый полк (Красных Орлов) 29-й 

стрелковой дивизии 3 Армии РККА. Q. v.: История Гражданской войны в СССР. 1917–1922 

гг. М., 1958. Т. 3. С. 597–601. 
1242

 Это утверждение не соответствует действительности. Воспоминания Красных Орлов 

были записаны и переданы в Уральский Истпарт в конце 1920-х гг. Vid.: ПГАСПИ, Ф. 1, 

Оп. 1, Д. 100, Л. 62–69. Они были использованы П. П. Бажовым как в первом, так и во вто-

ром издании книги: Бажов П. П. Бойцы первого призыва. Свердловск, 1934 (1958). Более 

того, о них неоднократно писал собеседник Э. Г. Савцова: Кошкин П. П. Красные Орлы – 
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Спрашиваем у секретаря местного отделения общества «Знание», у за-

местителя председателя горисполкома
1243

, в редакции газеты «За коммунизм» – 

кто же занимается историей края? Называют несколько фамилий. Все это то-

варищи пенсионного возраста или близкого к нему. Больной вопрос – «учите-

ля»? Нет, что вы! Большая редкость! – А почему? Чем сами объясняют? – Вре-

мени, времени нет… 

Говорим с Павлом Петровичем. Знает он много, память богатая, факты 

интересные (по сравнению с ними феодальные войны, что зубная боль на поле 

боя)
1244

. Но… общей подготовки нет, а отсюда – нет и сознательной целеуст-

ремленности, направленности, – как нет ее и во всей краеведческой работе в 

городе. Сам собой напрашивается вывод – нужна централизация, нужен центр, 

направляющий и руководящий безграничной инициативой краеведов-

энтузиастов
1245

. 

Кто поможет краеведам подключиться к науке, да так, чтобы связь была 

постоянной и шла на пользу? «Большие» ученые бывают редко и надеяться на 

них не приходится. Да и вряд ли есть в этом такая уж необходимость. Есть 

другой, и, по-моему, лучший выход. Какой?.. А тот, что руководящему, коорди-

нирующему, направляющему органу совсем не обязательно быть в Камышло-

ве, Богдановиче, Алапаевске и т. п. Больше того, он не может быть там, потому 

что должен включать в себя квалифицированных специалистов. Вы, конечно, 

                                                                                                                                        
гордость наша // За коммунизм. 1988, 10 авг. № 128; Кошкин П. П. У власти орлиной – ор-

лят миллионы // За коммунизм. 1978, 12 авг. № 128. 
1243

 В 1963 г. эту должность занимал Александр Максимович Пермикин (1913–2005), кото-

рый с 1932 по 1953 гг. работал на железной дороге, после чего был избран председателем 

Камышловского Горисполкома. После объединения городского и районного Советов в 

1961 г., стал зам. председателя Горисполкома. А. М. Пермикин учился в Камышловской 

школе ФЗУ в те годы, когда завучем в ней был М. Я. Сюзюмов. Vid.: ГАСО, Ф. Р-802, 

Д. 244, Л. 2; Полуяктова М. Его главный жизненный принцип – делать людям добро // Ка-

мышловские известия. 2013, 9 нояб. № 129. 
1244

 Парафраз: «…Скучным, как зубная боль // У бабушки 17 столетия…». Vid.: Хлебни-

ков В. Собр. соч.: в 6 т. М., 2002. Т. 3. С. 172. Отметим, что почти все «Воззвание Предсе-

дателей Земного Шара» посвящено отрицанию роли государства. 
1245

 Намек на инициативу кандидата юридических наук, доцента УрГУ М. А. Горловского 

о проведении совещания по вопросам краеведческой работы в школе, которое состоялось 

26 марта 1963 г. Q. v.: Крюкова Ю. Краеведы и школа // Уральский университет. 1963, 

4 апр. № 14 (1157). 
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угадали, речь идет об Уральском университете, об историческом факультете. 

А почему бы и не так?.. 

Известно, какое внимание уделяется сейчас краеведению. Это и не слу-

чайно. В недавние годы им интересовались мало: воссоздание исторической 

панорамы массового героизма было в явном противоречии с возвеличиванием 

одной персоны. Теперь с этим покончено, но практика еще ждет переделки. 

Естественное дело, что эту переделку, совпадающую, тождественную с 

позитивной работой, может и должно возглавить научное учреждение. И не 

просто возглавить, а и организовать. Да, да, организовать – в этом главное! 

Но здесь, конечно, не обойтись без некоторого изменения характера 

нынешней работы на факультете. Сейчас (почти так же, как и 5–7 лет назад) 

студент-историк первого курса начинает знакомиться с исторической наукой 

на примере археологии, истории древнего мира, ранних периодов истории 

нашей страны. Удивительно ли, что к исследованиям по истории советского 

общества приходят сильно поредевшие ряды. Нормально это? Нет, не нор-

мально. Конечно, изучать древность тоже надо, но ведь мы не в древнем об-

ществе живем. 

А почему бы с первого же курса не знакомить студентов с краеведени-

ем, его задачами, методикой? Почему бы с самого начала студенту не брать 

определенную, от года к году усложняющуюся тему из истории местного 

края и не разрабатывать ее? Почему бы ему не стать своеобразным агентом 

(в хорошем смысле слова) университета на местах, связующим звеном между 

краеведами и историками-учеными? А на II–III курсах он мог бы быть и сам 

организатором краеведческой работы на месте… А после выпуска, имея дос-

таточно твердые навыки краеведческой работы, без большого труда стать 

инициатором ее в любом месте, куда бы он ни попал, какая бы нагрузка в 

школе у него ни была. 

И время нашлось бы: времени нужно много, когда не знаешь, с чего на-

чать, не знаешь дела, не знаешь, как за него приняться и как его вести. Дума-

ется, что именно этим, а не отсутствием свободного времени объясняется 
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слабое участие учителей в краеведческой работе. Спросите – кто же их гото-

вил? Да наверняка большую часть – наш университет и пединститут
1246

. 

Ну, а как с вечерниками быть? Да так же. Разве мало у нас в Свердлов-

ске предприятий, школ, разве нет у них истории, более интересной и более 

для нас полезной, чем история заморских чертей?
1247

 Разве мало мы говорим 

о том, как нам нужно и как важно воссоздать историю наших фабрик и заво-

дов и разве много мы делаем, чтобы действительно ее воссоздать?.. 

Так долго ли мы будем идти путем, «чтобы протоптанней и легше»?
1248

 

Долго ли еще со спокойной совестью будем обозревать заграничные дали и 

копаться в древних муравейниках?
1249

 Не пора ли практически сделать исто-

рию революционного движения, практику социалистического и коммунисти-

ческого строительства главным объектом нашего внимания? Не пора ли пере-

стать «встречаться» с жизнью и потом, восторженно ахая, расписывать свои 

впечатления? Не пора ли связаться с ней, с нашей жизнью накрепко, навсегда? 

Э. Савцов, аспирант 

 

Статья Э. Г. Савцова была написана в подчеркнуто бузотерско-

бретерском духе. Она выбивается из ряда предыдущих публикаций автора. 

Дальнейшие события разворачивались медленно, но неуклонно: дело 

шло к грандиозному скандалу. Через неделю после выхода «Теней средневе-

ковья», состоялось открытое партийное собрание истфака. Далее мы приво-

дим часть протокола, касающуюся статьи Э. Г. Савцова. 

                                           
1246

 В 1963 г. в СГПИ не было исторического факультета, его вновь открыли только в 1992 

г. 
1247

 Мао Цзэдун. Анализ классов китайского общества // Избр. соч.: в 5 т. 2-е изд. Пекин, 

1952. Т. 1. С. 13: «иностранцев они называют «заморскими чертями», милитаристов – «ге-

нералами-обиралами». 
1248

 Владимир Маяковский – Сергею Есенину // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т. 

М., 1958. Т. 7. С. 104. 
1249

 Парафраз: «Мутят Иловайских больные вопросы: – Была ли рыжа борода Барбароссы? 

– // Пускай! // Не копаюсь в пропыленном вздоре я – // Любая в Москве мне известна исто-

рия!» Q. v.: Маяковский В. В. Люблю // Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 4. С. 88. 
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Протокол № 4 

открытого партийного собрания первичной партийной организации 

исторического факультета УрГУ от 30 октября 1963 года 

 

Присутствовало членов и кандидатов в КПСС: 39. 

Приглашенные: Сюзюмов, Печатальщикова, Вераксо, Муравьев, Куд-

рявцева, Козлов, Червонный, Воробьева, Стручева, Бураков. 

Повестка дня: 

1. Доклад Н. Н. Беловой «О задачах исторического факультета в деле 

политико-воспитательной работы в свете решений июньского пленума 

ЦК КПСС». 

2. Прием в члены и кандидаты КПСС. 

3. Разное. <…> 

Доклад Н. Н. Беловой (прилагается). 

Обсуждение доклада Н. Н. Беловой. 

Козлов А. Г. Следовало бы поставить вопрос о популяризации истори-

ческих знаний. В связи с этим следует сказать о статье тов. Савцова. Выпуск-

ник исторического факультета выступил против исторических знаний. Пар-

тийная организация должна высказаться со всей принципиальностью против 

этой статьи и в адрес редакции газеты «Уральский университет». Факультет 

должен больше уделять внимания делу воспитания у студентов любви к ис-

торической науке, ведя среди них широкую пропаганду исторических знаний. 

Савцов, по-видимому, случайно попал на исторический факультет и его окон-

чил. Надо готовить на факультете историков и только историков, а не специа-

листов других профессий. 

Адамов В. В. Правда, что Шихов санкционировал публикацию статьи 

Савцова? 

Голоса: Да, это так. 

Реплика: Савцов не сходил с доски почета факультета. 

Реплика: Да, нельзя же отмахнуться от этого вопроса. 
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Фунтов А. Ф. Аморальные поступки среди студентов имеют место, на-

до усилить морально-этическое воспитание студентов. Скоро будем отмечать 

25-летний юбилей факультета, а на факультете не чувствуется этот праздник. 

Нам ассигновано 700 руб. для юбилея. Боюсь, что не сумеем их использовать, 

так как нет активности со стороны руководства и членов юбилейной комис-

сии. Член комиссии Е. Г. Суров до сих пор ничего не сделал по выполнению 

плана. 

Суров Е. Г. Народные массы ждут исторические знания. Мы их произ-

водим, но должны пропагандировать еще больше. Савцов – плохо подготов-

ленный историк, не знающий марксистской методологии в области истории. 

Редколлегия многотиражки ославила себя перед советской прессой. Газету 

читают и люди, не понимающие смысл ошибок Савцова. 

Кривоногов В. Я. Считает, что из статьи Савцова следует извлечь уроки. 

Усилить подготовку историков и воспитание у них любви к истории. Уделить 

большее внимание научной работе студентов по советскому периоду. Пора 

организовывать археографические экспедиции, сделать их важным система-

тическим делом. 

Сутырин Б. А. Надо составить план подготовки к юбилею факультета с 

тем, чтобы в дело включились студенты. 

Кулагина Г. А. 25-летний юбилей факультета может иметь воспитатель-

ное значение. Из статьи Савцова мы должны извлечь наибольшую пользу. 

Наша задача будет состоять не в том, чтобы дать отповедь Савцову, а в том, 

чтобы в связи с юбилеем систематически освещать различные стороны рабо-

ты исторического факультета. 

Адамов В. В. Сначала мы должны дать ответ на статью Савцова. Надо 

признать ее вредной. 

Сюзюмов М. Я. Юбилей надо отметить брошюрой – 25 лет историче-

ского факультета. Надо написать, что факультет много сделал по изучению 

местного края. Надо отметить нашу работу по воспитанию учителей истории. 
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ОблОНО может дать факультету материал о работе наших выпускников в 

школах. Надо усилить методологическую подготовку историков. 

Попов Ю. А. На статью Савцова надо дать ответ и поднять этот вопрос 

в период его аттестации, как аспиранта. Редакция газеты также должна сде-

лать для себя выводы. Надо просить кафедры общественных наук, чтобы они 

давали на исторический факультет наиболее подготовленных преподавателей. 

Заключительное слово Н. Н. Беловой: Выражает удовлетворение тем, 

что собрание поставило ряд вопросов по воспитательной работе среди сту-

дентов, но студенты не проявили активности в ходе собрания. О статье Сав-

цова: он делает ошибку, отрицая историю как науку. Я не согласна с тем, что 

мы ничего не учли из статьи, но мы должны наметить, – какие провести ме-

роприятия. 

Слушали: Проект решения «О задачах факультета по политико-

воспитательной работе» (Попов Ю. А.). 

Голосовали: Пункт решения по оценке статьи Савцова; принято едино-

гласно, при одном воздержавшемся (Быстрых Ф. П.). 

Постановили: Принять решение (прилагается). 

Председатель: Адамов В. В. 

Секретарь: Кривоногов В. Я. 

ЦДООСО, Ф. 285, Оп. 3, Д. 162, Л. 129–133. 

Машинопись, отпуск. 

 

По нашему мнению, обсуждение статьи Э. Г. Савцова на партсобрании 

было формальным. Публикация в «Уральском университете» стала неожи-

данной для коммунистов истфака. Планировалось, что на собрании будет за-

слушан доклад Н. Н. Беловой о решениях июньского Пленума ЦК КПСС. 

Речь идет, прежде всего, о принятом на пленуме постановлении «Очередные 

задачи идеологической работы партии». В нем указывалось: «Следует уде-

лить особое внимание комплексному изучению проблем перерастания социа-

лизма в коммунизм, повышения производительности труда, активизировать 
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работу в области научной организации управления и планирования народ-

ным хозяйством. Наши ученые должны глубже анализировать процессы 

борьбы двух противоположных мировых систем, крушения капиталистиче-

ского строя, подъема революционного рабочего и национально-

освободительного движения, изучать пути и формы дальнейшего укрепления 

единства стран социалистического содружества, общие закономерности их 

развития»
1250

. 

Однако из-за выхода статьи Э. Г. Савцова собрание сделали открытым, 

пригласив на него беспартийного М. Я. Сюзюмов и ряд других преподавате-

лей. В архивном деле отсутствуют приложения, но из дальнейшего хода со-

бытий ясно, что собрание поручило декану и зав. кафедрами подготовить для 

«Уральского университета» ответную статью. 

Однако первая реакция на публикацию Э. Г. Савцова последовала не от 

историков, а от философов. Почти через месяц «Уральский университет» 

опубликовал статью В. Т. Звиревича
1251

. Автор в 1962 г. окончил историче-

ский факультет УрГУ. Специализировался на кафедре всеобщей истории у 

доцента Н. Н. Беловой по римской истории и латинской эпиграфике; защитил 

дипломную работу по теме «Культ римских императоров в Галлии в эпоху 

ранней империи (по надписям)»
1252

. 

М. Я. Сюзюмов в письме А. П. Каждану от 12 сентября 1963 г. писал: 

«Послал двух учеников (которых не могу принять из-за неимения практиче-

ского стажа) Звиревича к вам, в Москву, Медведева – в Ленинград – сдавать 

экзамен на аспиранта
1253

. Особенно силен Звиревич – считаю несомненным, 

что из него выйдет крупный ученый. Он стремится работать по вспомога-

                                           
1250

 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, кон-

ференций и Пленумов ЦК (1898–1988). М., 1986. Т. 10. С. 360. 
1251

 Звиревич В. Историк и конкретная социология // Уральский университет. 1963, 21 но-

яб. № 38 (1181). 
1252

 Звиревич Витольд Титович (род. в 1935 г.), доктор философских наук (1998), профес-

сор УрФУ. Q. v.: Емельянов Б. В., Русаков В. М. Уральская философская школа: 1965–2005 

гг. Екатеринбург, 2005. С. 58. 
1253

 Иванов В. Иди дорогой трудовой // Уральский университет. 1963, 27 июня. 

№ 26 (1169). 
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тельным наукам, а период – стык древней и средней истории. Обратите на не-

го внимание, если его примите аспирантом, на секторе византиноведения бу-

дет очень и очень полезный человек»
1254

. 

А. П. Каждан, который был весьма скептически настроен ко всем аспи-

рантам, независимо от персоны их научного руководителя, ответил: 

«О Вашем ученике Звиревиче ничего не слышал. Он, что, подал документы, 

будет держать экзамен?»
1255

 В столице В. Т. Звиревич не остался, но начал ра-

ботать в лаборатории социологических исследований УрГУ. Отметим, что в 

этом научно-исследовательском подразделении работал Э. Г. Савцов. 

Через неделю после написанной в примирительном тоне статьи В. Т. 

Звиревича, газета опубликовала обращение пяти историков: В. В. Кучмы, 

В. А. Сметанина, В. И. Нескоромного, Ю. И. Парамонова, А. М. Мырсина
1256

. 

Одним из авторов был однокурсник Э. Г. Савцова Владимир Васильевич 

Кучма (1938–2011). Он с 1962 г. учился в аспирантуре при кафедре всеобщей 

истории, в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию
1257

. Валентин Алек-

сандрович Сметанин (1938–2018) тоже учился в аспирантуре при кафедре 

всеобщей истории (1963), кандидатскую диссертацию защитил в 1967 г.
1258

 

После окончания истфака Владилен Иванович Нескоромный учился в 

аспирантуре при кафедре научного коммунизма, кандидатскую диссертацию 

защитил в 1972 г., работал на философском факультете
1259

. Выпускники исто-

рического факультета УрГУ Юрий Иванович Парамонов и Анатолий Макси-

мович Мырсин также впоследствии защитили кандидатские диссертации по 

философским наукам. 

Молодые историки указывали на то, что учителя Свердловской области, 

вопреки утверждениям Э. Г. Савцова, ведут активную краеведческую работу. 

В качестве примера они приводили учителя истории Пышминской школы 
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Н. П. Трубина, который вместе со школьниками занимался историей Красных 

Орлов. Действительно, Николай Павлович Трубин (1899–1963) был известен 

значительными успехами в организации школьных музеев
1260

. Не исключено, 

что Н. П. Трубин был знаком с М. Я. Сюзюмовым со времени его работы зав. 

Златоустовской школой ΙΙ ступени
1261

. 

В декабре к обсуждению опуса Э. Г. Савцова подключилась «тяжелая 

артиллерия». В статье декана истфака Н. В. Ефременкова, зав. кафедрой ис-

тории СССР О. А. Васьковского и зав. кафедрой всеобщей истории М. Я. Сю-

зюмова резкой критики «инсургента» Савцова не было. Уважаемые специа-

листы ратовали не столько за продолжение научной работы в области древней 

и средневековой истории, сколько сетовали на недостатки нового учебного 

плана
1262

. В редакции университетской многотиражки посчитали, что на этом 

дискуссию можно было завершить. 

Однако М. Я. Сюзюмов придерживался иного мнения. Он написал 

большую статью с аргументированной критикой положений Э. Г. Савцова, 

которую передал в газету. Редакция «Уральского университета» напечатала 

ответ М. Я. Сюзюмова в середине января 1964 г. Примечательно, что ранее 

все отклики на статью Э. Г. Савцова публиковались под рубрикой «О качестве 

подготовки специалистов», а текст профессора Сюзюмова поместили под 

рубрикой «Письмо в редакцию», так как это позволяло ограничить объем ма-

териала
1263

. 

В личном фонде М. Я. Сюзюмова в ГАСО остался протограф данной 

статьи под заглавием «Человечество желает знать свое прошлое»
1264

. Сравне-

ние газетной публикации и архивного документа показывает, что в редакции 
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многотиражки опубликовали статью М. Я. Сюзюмова с измененным заголов-

ком и с большими купюрами. Секвестрированными оказались цитаты из про-

изведений В. И. Ленина, а также критические замечания М. Я. Сюзюмова, ка-

савшиеся общей эрудиции Э. Г. Савцова и его неприемлемой манеры вести 

дискуссию. 

В середине марта 1964 г. в газете «Уральский университет» была опуб-

ликована вторая статья Э. Г. Савцова, в которой уже нет прежней лихости и 

высокомерия
1265

. Автор неловко оправдывался, подтверждая слова о нем мно-

гоопытного Е. Г. Сурова: «плохо подготовленный историк». Вновь предлагая 

заведомо невыполнимые прожекты по изменению системы подготовки кад-

ров на историческом факультете, Э. Г. Савцов и экономистом себя показал 

весьма посредственным. В СССР была экономика с «горизонтом» планирова-

ния в 5–7 лет. Она не предусматривала проведения дорогостоящих бессис-

темных «краеведческих» исследований, на них не было ни средств, ни подго-

товленных специалистов. 

Отдельно остановимся на пунктуации двух статей Э. Г. Савцова, по-

скольку именно она показывает оригинальность стиля и, отчасти, настроение 

автора. В первой, очень пафосной, автор использовал 15 вопросительных, три 

восклицательных знака, четыре знака вопросительной паузы (?..) и пять мно-

готочий. Во второй, формалистской, – один знак удивления (?!), по одному 

вопросительному и восклицательному знаку и два многоточия. По нашему 

мнению, у этих текстов не мог быть один автор. 

Несмотря на то, что главный редактор «Уральского университета» А. Ф. 

Еремеев специально указал в номере за 26 марта 1964 г.: «Помещая письмо 

Э. Савцова, редакция заканчивает обсуждение проблем, поднятых в статье 

«Чтобы тень средневековья не заслоняла жизнь», еще одна заметка в много-

тиражке все-таки появилась. Последнее слово осталось за историками, точ-

нее за партбюро исторического факультета. В небольшой заметке были пере-
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числены меры по улучшению учебной, воспитательной и научной работы, ко-

торые намеревались выполнить на истфаке. Отметим, что большинство из 

них в условиях нового учебного плана были невыполнимы. Последняя фраза: 

«Дискуссия дала мало конструктивных предложений, а постановочная статья 

содержала ряд положений, оказавшихся неприемлемыми»
1266

. 

Наше утверждение о том, что у двух статей, подписанных Э. Савцовым, 

были разные авторы, требует дополнительной аргументации. Обратимся к 

протоколу открытого партсобрания истфака от 30 октября 1963 г. Упоминание 

в нем В. И. Шихова, который, якобы, «санкционировал публикацию статьи 

Савцова», вызывает удивление. С одной стороны, аспирант-историк Шихов 

был одним из лучших молодых ученых университета, он являлся активистом-

общественником, занимал различные комсомольские посты. С другой сторо-

ны, с 1955 г. Владимир Шихов хронически нарушал порядок в общежитии. 

Азартный картежник и курильщик, мешавший учиться другим студентам, он, 

в итоге, оказался героем сатирического отдела факультетской стенгазеты 

«За советскую науку!»
1267

 

5 марта 1964 г. ассистент кафедры всеобщей истории УрГУ В. И. Ши-

хов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «План Годжи (Че-

хословацкий план политико-экономического блока стран Дунайского бассей-

на. Ноябрь 1935 – март 1938)», его научным руководителем был доцент И. Н. 

Чемпалов
1268

. 

Перейдем к следующему нашему доводу. Статья «Чтобы тень средневе-

ковья не заслоняла жизнь» богата аллюзиями на немецкую классическую ли-

тературу, насыщена цитатами из поэтов Серебряного века. Исторические 

примеры, как на подбор, инверитативные. Э. Г. Савцов проявляет необыкно-

венную эрудированность, но в очень узкой тематике, связанной с Камышлов-

ским уездом в годы Гражданской войны. 
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По мнению Э. Г. Савцова, аспиранта-экономиста, историкам следовало 

заниматься краеведческими исследованиями. Однако в годы Советской вла-

сти сам термин «краеведение» так и не получил точного определения, статьи 

«Краеведение» нет в СИЭ. 

Это приводило к постоянному «конфликту интересов». Приведем при-

мер: является ли краеведческой проблемой биография Маршала Советского 

Союза Филиппа Ивановича Голикова (1900–1980)? Краеведы считали, что да, 

несомненно. Пока будущий советский военачальник учился в камышловской 

гимназии – это есть проблематика камышловских краеведов, а когда он ко-

мандовал 10 Армией в битве под Москвой – уже московских. Это нарушает 

законы формальной логики и противоречит реалиям времени. На самом деле, 

биография Маршала Советского Союза Ф. И. Голикова – это дело ГПУ СА и 

ВМФ СССР. Кстати, Э. Г. Савцов весьма панибратски пишет о Красном Орле 

Ф. И. Голикове. 

Стоит отметить, что данная проблема стала обсуждаться в 1960-е гг. – 

это прямое следствие «покровщины». В частности, автор одной из статей 

университетской многотиражки писал: «Кафедра истории народного хозяйст-

ва и экономической географии положила начало важному и интересному де-

лу. 26 марта проведено совещание по вопросам краеведческой работы в шко-

ле. В нем приняли участие более 70 человек: учителя, работники Гороно, ар-

хива и других организаций. 

Участники совещания познакомились с докладами: «О состоянии крае-

ведческой работы в Свердловской области» – председателя областного совета 

краеведения В. Т. Безуглова, «Краеведение на уроках географии в свете ре-

шений XXII съезда КПСС» – преподавателя Н. Н. Таншера, «Использование 

краеведческого материала на уроках в начальной школе» – заместителя ди-

ректора института усовершенствования учителей Г. М. Лукина, «Вопросы ис-

тории экономики на уроках в старших классах школы» – доцента М. А. Гор-

ловского. 
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В прениях выступили начальник Свердловского государственного ар-

хива В. А. Сивков, старейший краевед Урала М. О. Клер, учителя Р. А. Зани-

на, Е. Н. Юрковская и другие. 

Учителя поделились опытом, говорили о трудностях организации крае-

ведческой работы, о недостатках литературы по вопросам краеведения, учеб-

ных пособиях. Они высказали также критические замечания по докладам. По 

их мнению, в докладах должен был содержаться более богатый материал, ко-

торый можно было бы использовать на уроках в школе. 

Совещание показало, что преподаватели нашего вуза мало еще помога-

ют учителям в развитии краеведческой работы в школе. А они могли бы про-

водить семинары, содействовать организации и работе краеведческих круж-

ков, привлекать наиболее способных учащихся к научной работе в вузе, 

а также к поступлению в университет»
1269

. 

Qui prodest? Кто получил наибольшую выгоду от этого газетного «тро-

янского коня»? Кто был в состоянии написать сложнейший текст, где каждая 

строчка заслуживает обширного комментария? В Уральском университете от-

вет на оба вопроса только один – доктор-профессор, зав. кафедрой всеобщей 

истории М. Я. Сюзюмов. 

Михаил Яковлевич со студенческих лет имел богатый опыт написания 

текстов в разной стилистике, подчас совершенно ему несвойственной, порой 

на тематику, совершенно ему не интересную.  

Обратим внимание, что цитаты разной степени точности из статьи 

«Чтобы тень средневековья не заслоняла жизнь» М. Я Сюзюмов использовал, 

в общей сложности, еще десятилетие, как в переписке с известными истори-

ками В. Г. Трухановским и В. Н. Маловым, так и в публицистике
1270

. В одной 

из работ он писал: «В Уральском университете в многотиражке стали появ-

ляться статьи о ненужности изучения прошлого – «ведь не в античном мире 
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мы живем»!», притом редакция такой многотиражки явно сочувствовала та-

ким статьям»
1271

. 

Приведенные нами статьи Э. Г. Савцова и Ю. Крюковой имеют сходные 

черты. Авторы являются сторонниками «изучения истории родного края» в 

ущерб общеисторической тематике. Идейным вдохновителем такого подхода 

среди преподавателей УрГУ был М. А. Горловский. Он не был профессио-

нальным историком, еще до войны защитил кандидатскую диссертацию по 

юридическим наукам. В историографии он известен, в первую очередь, «дуэ-

лью» с А. Г. Козловым по вопросу о дате основания Екатеринбурга. В ходе 

напряженной дискуссии Михаил Аронович был повержен. Ссылки на автори-

тет уральских писателей померкли перед архивными документами, которые 

выявил его оппонент
1272

. 

В 1950-е гг. развернулась эпопея с докторской диссертацией М. А. Гор-

ловского по теме «Очерки из социально-экономической истории русского го-

рода на Урале (Екатеринбург в XVIII – начале 70-х гг. XIX в.)». Она симптома-

тична для приверженцев «покровщины»: диссертант не мог правильно офор-

мить документы, писал жалобы на коллег по университету, искал справедли-

вости у акад. А. М. Панкратовой
1273

. Апофеозом стала попытка защиты дис-

сертации 22 декабря 1956 г. в МГУ. Однако Совет по формальным причинам 

отказался рассматривать работу. Ученый секретарь Совета МГУ по гумани-

тарным наукам В. А. Кириллова писала: «В настоящее время является совер-

шенно очевидным, что диссертация Горловского и путь ее прохождения проти-

воречат высоким требованиям к диссертационным работам, твердо и незыбле-

мо установленным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

20 августа 1956 г.; требующим, в частности, их одобрения научной обществен-

ностью, а не отрицательной оценки и осуждения, как это имеет место в случае 

с диссертацией Горловского. Работа Горловского должна быть пересмотрена от 
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начала и до конца, переделана в корне. Такого же мнения был Институт исто-

рии АН СССР, где Горловский первоначально хотел защищать диссерта-

цию»
1274

. 

М. Я. Сюзюмова крайне негативно воспринимал исследователей, подоб-

ных доценту Горловскому, бывшему и. о. зав. кафедрой истории СССР УрГУ. 

Выпускник Юрьевского университета считал, что любое историческое иссле-

дование ведется путем анализа источников, а не ловким подбором конъюнк-

турных, вырванных из контекста, или даже первых попавшихся цитат. «Если 

источник не соответствует теории – горе источнику»
1275

. 

Итак, мы не считаем, что автором парресии «Чтобы тень средневековья 

не заслоняла жизнь» был Э. Г. Савцов. Сравнение этого текста с другими, как 

более ранними, так и написанными позднее, публикациями свердловского эко-

номиста это подтверждает. Неожиданное превращение аспиранта в корифея 

исторической мысли, задающего риторические вопросы, мы считаем малове-

роятным. По нашему мнению, статья «Чтобы тень средневековья не заслоняла 

жизнь» была направлена против «покровщины» в целом и ее сторонников в 

Уральском университете, в частности. Генератором идеи и автором текста был 

М. Я. Сюзюмов. 

Эта «провокация» удалась. Партийное собрание исторического факуль-

тета приняло решения, которые профессор Сюзюмов считал правильными. 

Ведь именно он годами настаивал на необходимости популяризации истори-

ческих знаний; писал о невозможности и даже преступности сокращения 

учебных часов по древней и средневековой истории; доказывал абсурдность 

искусственной академизации краеведения; указывал на иррациональность 

выделения социологии в самостоятельную науку. Защищая историческую 

науку, М. Я. Сюзюмов поставил М. А. Горловского и его сторонников в заве-

домо проигрышную позицию. Мы не готовы точно указать, в какой степени 

были осведомлены в происходящем Е. Г. Суров, И. Н. Чемпалов и В. И. Ши-
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хов. Не исключено, что и сам Э. Г. Савцов был причастен к этому действу. 

Во всяком случае, никто не пострадал, не понес партийной или администра-

тивной ответственности. Оба аспиранта, историк и экономист, успешно за-

щитили кандидатские диссертации. 

Завершить рассмотрение данного сюжета, по нашему мнению, будет 

уместно двумя высказываниями профессора Сюзюмова. Первое – из его не-

опубликованной рукописи «Проблема исторической науки в наше время в 

свете критики рекомендаций Всесоюзного совещания историков в декабре 

1962 года»: «После Совещания начался неудержимый рост статей, реклами-

рующих социологические исследования в отрыве от исторических исследо-

ваний. И среди студенческой молодежи появилась тяга к социологии, фило-

софии, что практически означает нежелание упорно трудиться над источни-

ками, а быстро и легко решать сразу же все труднейшие проблемы – т. е. к 

тому верхоглядству, которое характерно для школы Покровского и для совре-

менного стремления к социологизированию»
1276

. 

Второе суждение относится к 1967 г., когда вектор развития историче-

ской науки и исторического образования в СССР изменился, появилось осно-

вание для осторожного оптимизма. 25 октября 1967 г. беспартийный профес-

сор Сюзюмов присутствовал на открытом партсобрании исторического фа-

культета УрГУ. Обсуждалось недавнее решение ЦК КПСС о мерах по даль-

нейшему развитию общественных наук
1277

. Михаил Яковлевич выступил в 

прениях по докладу В. В. Адамова: «Приветствую решение, так как 12 лет 

задерживалось развитие исторических наук. Большое упущение, что история 

пока не преподается для многих специалистов – журналистов, филологов и 

др. Но иметь в виду нужно, что у абитуриентов есть симпатии к истории. 

Ныне кадры готовить труднее, чем в 1930-х годах, когда больше занимались 

переосмыслением готовых выводов. Правильна постановка об иностранном 
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языке. Непонятно отношение министерства к вспомогательным историче-

ским дисциплинам, роль которых вообще становится все шире»
1278

. 

 

К концу 1960-х гг. М. Я. Сюзюмов остался единственным в стране ви-

зантинистом, имевшим дореволюционные научные публикации и педагоги-

ческий стаж. Материалы его личного фонда в ГАСО являются поистине уни-

кальным собранием свидетельств о судьбах отечественной исторической нау-

ки. Со многими известными учеными дореволюционной поры он был знаком, 

слушал их лекции, доклады, присутствовал на диссертационных диспутах. 

В материалах для публикаций, научно-тематических подборках и переписке 

профессор Сюзюмов оценивал труды этих историков, давал характеристику 

их методологии и технике исследований. 

Становлению советской исторической науки М. Я. Сюзюмов уделял не 

меньшее, а скорее большее внимание, чем дореволюционной. Работая в 

1920-е гг. зав. Златоустовской школой II ступени, он не принимал личного 

участия в борьбе на «историческом фронте», но был хорошо осведомлен о 

том, как она проходила. Победители, как правило, старались закрепить свой 

успех, насаждая административными методами собственные программы, 

учебники, хрестоматии, методические разработки etc. 

В научно-тематических подборках профессор Сюзюмов дал разверну-

тую характеристику «антимарксистским элементам»: Пролеткульту в науке, 

«покровщине», структурализму, концепциям «модельщиков». По его мнению, 

credo «покровщины всех изданий»: «История есть политика прошлого». 

М. Н. Покровский адоптировал (sic!) под советские реалии излюбленную 

фразу викторианского историка Эдварда Фримана, автора подлинной «библии 

презентизма». 

М. Я. Сюзюмов считал, что 1920-е гг. – это борьба «покровщины» и 

«марровщины». «Покровщина» представляла собой порождение Пролеткуль-
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та. Приверженцы этого направления предпочитали вульгарный, доходящий 

до грубости, стиль и бессмысленное социологизирование классической исто-

рии с ее опорой на источники. Только с 1934 г., в связи с восстановлением 

«идеологии империи», и, как следствие, изменений в образовании, началась 

ликвидация этих явлений. Восстановление позиций исторической науки дли-

лось вплоть до середины 1950-х гг. 

В конце 1950–1960-е гг. «псевдомарксистские элементы» – дюрингиан-

ство и махизм – снова возобладали, и, более того, в советской науке в боль-

ших количествах стали появляться социологические исследования, выпол-

ненные без учета исторических реалий. В 1963 г. М. Я. Сюзюмов, желая про-

демонстрировать абсурдность «покровщины» и тот вред, который она прино-

сила исторической науке, пошел на провокативный неординарный шаг. 

В многотиражке «Уральский университет» появилась статья «Чтобы тень 

средневековья не заслоняла жизнь», в которой изучение древности провоз-

глашалось ненужным. Это вызвало большой резонанс и инспирировало об-

щественную дискуссию. 

Профессор М. Я. Сюзюмов выступал против «покровщины» не только 

на методологическом уровне. Он активно разрабатывал конкретно-

историческую проблематику, включая проблему генезиса средневекового го-

рода. Кульминацией борьбы мнений по этой теме стала Научная сессия «Ито-

ги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной Европе» (1966). 

Для оппонентов М. Я. Сюзюмова это было ординарное мероприятие. 

Советские историки-германисты не сочли нужным предложить новые аргу-

менты в пользу своей концепции. А. И. Неусыхин и его последователи, как и 

ранее, видели в античном и средневековом городе два принципиально разных 

общественных института. 

В отличие от них, профессор Сюзюмов тщательно готовился к защите 

своей теории. Доклад «Проблема возникновения средневекового города в За-

падной Европе» вызвал бурное обсуждение, плохо фундированную критику 

и, в ряде случаев, полное неприятие этих идей. М. Я. Сюзюмов без особых 



390 

усилий, благодаря доскональному знанию греческих и латинских источников, 

опроверг доводы оппонентов. 

По нашему мнению, он уделял столь серьезное внимание обсуждению 

своего сессионного доклада не только из-за научной значимости темы, но и 

по личным мотивам. Несмотря на то, что М. Я. Сюзюмов защитил две дис-

сертации, он считал предстоящий доклад теоретическим спором, в котором 

ему предстоит в одиночку отстаивать свою теорию перед несколькими авто-

ритетными специалистами. Одновременно, это можно считать пастишем, да-

нью уважения alma mater. 

По юрьевской традиции один из этапов защиты магистерской диссер-

тации представлял собой диспут по теоретическим вопросам между профес-

сорами и претендентом на вступление в университетскую корпорацию. Во 

время диспута допускалось использование схоластических приемов спора, 

различных уловок, подначивания, даже провокаций. Прошедший такой дис-

пут кандидат, порой не с первого или второго раза, получал право на диссер-

тационный диспут, который проходил публично, в более спокойном духе, и 

завершался восхвалениями нового члена корпорации со стороны профессуры. 

Концепция М. Я. Сюзюмова близка к классической марксистской трак-

товке генезиса города. С появлением в позднем родоплеменном обществе 

прибавочного продукта появилась возможность обособления лиц непроиз-

водственных профессий (судьи, военные, чиновники, жрецы, слуги, торговцы 

etc.). Эти люди нуждались в особых условиях для работы, в культурной сре-

де, в конце концов, в новых возможностях. Город позволил преодолеть об-

щинную ограниченность. В городе были сосредоточены экономические ре-

сурсы, торговля, ремесло, денежное обращение; здесь шел процесс превра-

щения натурального продукта в товар. Город распространял на округу адми-

нистративную власть. Все это не могло существовать без права – и постепен-

но появились сборники законов. Как следствие, город стал центром идеоло-

гии и просвещения. 
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По М. Я. Сюзюмову, на протяжении исторического процесса существо-

вал континуитет города, а также были случаи филиации континуитета (заим-

ствование достижений). Экономический континуитет – от римских образцов 

до Республики Соединенных провинций – сохранялся на протяжении всего 

средневековья. Город-эмпорий Константинополь, центр ойкумены и «мастер-

ская мира», благодаря колоссальному накопленному культурному наследию, 

стал «золотым мостом» для молодой нарождающейся Европы. По мнению 

профессора Сюзюмова, принятие этой концепции прекращало извечный спор 

романистов и германистов, причем романисты оказывались правы. 

…Французский византинист, membre de l’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, Поль Лемерль (Paul Lemerle) считал, что с М. Я. Сюзюмовым 

можно дискутировать только на философском уровне, в тонкости знания ис-

точников состязаться с советским историком невозможно. 
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ГЛАВА 5. ТЕОРИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО КОНТИНУИТЕТА 

М. Я. СЮЗЮМОВА 

 

М. Я. Сюзюмов – крупнейший историк, автор оригинальной теории ис-

торического процесса, и, пожалуй, один из самых ярких полемистов среди 

советских ученых. Сформулированная профессором Сюзюмовым теория 

диалектического континуитета не была представлена монографически, она 

оказалась рассыпана в статьях, докладах на конференциях, научно-

тематических подборках, письмах. Впрочем, в истории науки такая ситуация 

не является редкостью. Так, Кристиан Юргенсен Томсен (Christian Jürgensen 

Thomsen, 1788–1865), разработавший периодизацию первобытной истории, 

тоже не оставил монографического исследования
1279

. 

 

§ 5.1. Классификация источников 

и техника исторического исследования по М. Я. Сюзюмову 

 

В своих трудах М. Я. Сюзюмов, в основном, рассматривал историче-

ский период с V до середины XI в. Однако его научные интересы простира-

лись значительно шире. Он исследовал перешедшие в средневековье готовые 

формы классического и эллинистического города, генезис институтов города-

эмпория, Константинополь в период расцвета феодального строя, формиро-

вание элементов капиталистического уклада в период кристаллизации облом-

ков византийского мира в национальное греческое государство
1280

. 

В Praefacio к кандидатской диссертации М. Я. Сюзюмов впервые напи-

сал, что им сформулирована теория диалектического континуитета: «хотя ра-

ботать по данной теме я уже начал в 1916 г., тем не менее, основная концеп-

ция моя выработалась под влиянием выступлений тов. Сталина, о которых 

мною будет неоднократно указываться. С другой стороны – под влиянием 
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конкретно-установочных статей тов. Мишулина в «Вестнике Древней Исто-

рии», логическим развитием концепции которого, как я думаю, и является 

моя работа по истории иконоборчества»
1281

. 

Подчеркнем, что ссылки на сталинские сочинения в кандидатской дис-

сертации М. Я. Сюзюмова – это не только выполнение общепринятого требо-

вания к работе. В годы Великой Отечественной войны свердловский историк 

вел suum bellum с современными ему германскими византинистами, которые 

стремились нивелировать историческую роль славян в истории Нового Рима. 

Ведущую роль среди них играл мюнхенский профессор Франц Дельгер 

(Franz Dölger; 1891–1968), главный редактор старейшего византиноведческо-

го журнала Byzantinische Zeitschrift. Впрочем, особого успеха германские ис-

торики не добились, завязнув в обсуждении частных вопросов и публикации 

в своем журнале бесконечных Volksrecht. Им не удалось добиться главной це-

ли – дискредитации господствующей в историографии первой половины 

XX в. концепции российского византиниста акад. Василия Григорьевича Ва-

сильевского и немецкого юриста Карла Эдуарда Цахарие фон Лингенталя 

(Karl Eduard Zachariae von Lingenthal; 1812–1894). 

Заведующий сектором древней истории Института истории АН СССР, 

доктор исторических наук Александр Васильевич Мишулин (1901–1948) ни-

когда ничего не писал о иконоборческом периоде в истории Византии. Одна-

ко он являлся автором идеологически выдержанных редакционных статей в 

«Вестнике древней истории», в которых классические немецкие историки и 

филологи противопоставлялись Ф. Дельгеру и его единомышленникам. По 

словам А. В. Мишулина, классическая немецкая наука признавала «большую 

роль славянских варваров в образовании Византии и ее культуры. Поэтому 

современные фашистские фальсификации насчет славян можно разоблачить 
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путем привлечения не только источников, но и соответствующих ссылок на 

работы старых немецких же ученых»
1282

. 

Данная логическая уловка позволяла М. Я. Сюзюмову использовать в 

своих исследованиях достижения германской византинистики XVIII – начала 

XX века. Прежде всего, речь идет о научном наследии немецкого юриста 

Карла Эдуарда Цахарие фон Лингенталя (Karl Eduard Zachariae von 

Lingenthal; 1812–1894). Эта борьба была долгое время практически contra 

omnes, поскольку и русский византинист Константин Николаевич Успенский 

(1874–1917), и «школа Покровского» также принижали историческую роль 

славянства
1283

. Парадоксально, но несмотря на всем известный тезис из док-

лада И. В. Сталина на XVII съезде ВКП(б)
1284

, в советской историографии по-

прежнему превалировали упрощенные германистские схемы. Даже в военное 

время у них оставались приверженцы
1285

. Отметим, однако, что восторженная 

оценка, данная А. И. Неусыхиным «германцам германским» в конце 1920-х 

гг., сместилась на пристальный интерес к «германцам британским». Неиз-

менным оставалось только презрительное отношение к римлянам
1286

. 

М. Я. Сюзюмов в послевоенном письме к Н. Е. Застенкеру искренне 

писал о тяжелом опыте переосмысления дореволюционной традиции: 
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1938. № 2. С. 17. 
1283
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«высшей расе», «великому Риму», причем, – между нами будь сказано, – старый Рим имел 

для этого некоторое основание, чего нельзя сказать о представителях нынешней «высшей 

расы». 
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 ЦДООСО, Ф. 4, Оп. 31, Д. 260, Л. 172–173. 
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 Неусыхин А. И. Общественный строй древних германцев. М., 1929; Мильская Л. Т. 
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«Я старался применить тезис И. В. Сталина, Кирова, Жданова о «дофеодаль-

ном периоде» к Византии. Но для этого нужно было пересмотреть все поло-

жения относительно генезиса феодализма тех корифеев русского византино-

ведения, перед которыми я так преклоняюсь»
1287

. М. Я. Сюзюмов отказался 

от усвоенной в университетские годы Weltanschauung, хотя впоследствии 

признал правоту положения Б. А. Панченко о феодализации в Византии
1288

. В 

докторской диссертации М. Я. Сюзюмов перечислил существующие в исто-

риографии концепции и подробнее рассмотрел ту, которой он придерживался: 

«рабство в Византии сохранило долгое время свое значение в производстве 

материальных благ как в сельском хозяйстве, так в ремесле, и далеко не огра-

ничивалось домашним обслуживанием»
1289

. 

Отметим тут же, что М. Я. Сюзюмов никогда не был сторонником тео-

рии революции рабов. В кандидатской диссертации была отмечена положи-

тельная роль этой концепции – как импульса к ревизии историографических 

взглядов
1290

. В связи с введением в 1934 г. преподавания гражданской истории 

в советской школе были опубликованы рекомендации И. В. Сталина, С. М. 

Кирова, А. А. Жданова для создателей новых учебников. В частности, они 

упрекали авторов конспекта учебника по «Истории СССР»: «в конспекте сва-

лены в одну кучу феодализм и дофеодальный период, когда крестьяне не бы-

ли еще закрепощены»
1291

. Так как значительная часть замечаний касалась 

именно средневековой истории, то это придавало сюзюмовской диссертации 

не только актуальность, но и злободневность. 

В очередной программной статье акад. А. В. Мишулина указывалось: 

«Упущением надо считать свертывание работ по изучению истории Визан-

тии, оказавшей огромное влияние на культуру древней Руси. Академия наук 
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СССР не считает нужным выпускать журнал по истории Византии вместо за-

крытого в 1930 г. «Византийского Временника» и, по-видимому, работы в 

этой области не ведет»
1292

. 

Теория диалектического континуитета является оригинальной и обла-

дает собственной терминологией. Однако ее теоретико-философской осно-

вой следует считать марксистско-ленинское учение. Теория диалектического 

континуитета дополнялась М. Я. Сюзюмовым на протяжении всей жизни. 

Новые положения рождались в атмосфере научных дискуссий, отвечая не 

только на академические, но и на остросоциальные вопросы. 

По М. Я. Сюзюмову, задача историка всегда двойственна. Помимо то-

го, что необходимо понять историческое явление с точки зрения современ-

ной науки, следует еще и понять его так, как понимали наши предки. Под-

линно гомеровскими чудовищами в этой одиссее являются два – модерниза-

ция и сепаратизация. Преодоление этих сложностей является единым по-

знавательным актом. Это – необходимый этап исследования, который позво-

ляет, по выражению А. П. Каждана, наделить историю «жизненной последо-

вательностью»
1293

. 

Согласно М. Я. Сюзюмову объектом изучения историков является от-

ражение действительности в глазах людей того времени
1294

. Он критиковал 

положения буржуазной науки, считая, что «появляются труды, которые да-

леко отходят от сколько-нибудь прогрессивных идей и становятся на пози-

ции антинаучных теорий общественного развития»
1295

. М. Я. Сюзюмов хо-

лодно отнесся к построениям неокантианцев. В отдельной научно-

тематической подборке разобраны взгляды А. С. Лаппо-Данилевского 

(1863–1910): «сын помещика, юношей – в религиозных обществах, студен-

том – на крайне правых позициях. В его сочинениях – мистика! В 1890 г. – 
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приват-доцент Санкт-Петербургского университета по русской истории. 

«Скифские древности» и др., против марксизма (Риккерт! История – описа-

ние однократного!) Источник – «остатки культуры» и «исторические преда-

ния»
1296

. 

Методологическая концепция А. С. Лаппо-Данилевского относится к 

эпохе реакции после 1905 г., когда стало модным критиковать марксизм. 

«Методология истории» 1909–1910 гг. смыкалась с общим походом реакции 

против партии и революции. По Лаппо-Данилевскому науки делятся на но-

мотетические (обобщающие; математика, естествознание) и идеографиче-

ские (индивидуализирующие; исторические дисциплины). Нет объективной 

закономерности в общественных явлениях, закономерность – линия в созна-

нии, закономерность в зависимости от направления человеческого сознания. 

Познать историческую действительность можно лишь идеографически, 

описывая единственные явления, и не задаваясь целями установить законо-

мерности. Задачи истории: изучить прошлое человечества, состоящее из ин-

дивидуальностей, способных сообща сознавать абсолютные ценности. По 

мере объединения сознания все человечество должно достичь великой ин-

дивидуализации, стать гармоническим целым. 

Каждая национальность – явление особого исторического типа. Ха-

рактерными признаками этого типа являются признаки государственности. 

Монархический принцип в связи с «милитаризмом», защитой государства 

утверждал, что под влиянием военных потребностей выросла финансовая 

система, перед государственными интересами стирались интересы отдель-

ных лиц, исторический процесс шел по форме развития идеи единства чело-

вечества. А. С. Лаппо-Данилевский объективно излагал все теории, однако 

марксизм извратил, а ревизию марксизма принимал за прогресс мысли»
1297

. 

М. Я. Сюзюмов никогда специально не занимался проблемой класси-

фикации источников, считая ее утилитарной для каждого конкретного ис-
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следования. Это отражение действительности содержится в исторических 

источниках. Он делил их на две группы: письменные памятники и остатки 

предметов прошлого. В диссертациях М. Я. Сюзюмов опирался в основном 

на письменные памятники, из-за тематики исследований он не нуждался в 

систематическом доступе к музейным коллекциям и археологическим арте-

фактам
1298

. 

Остановимся на письменных памятниках. В первую очередь, М. Я. 

Сюзюмов использовал юридические источники. Эти источники обладают 

значительным информационным потенциалом, фиксируют имущественные 

отношения в обществе. Однако «для использования юридических источни-

ков требуется предварительное обсуждение, насколько и в каких пределах 

можно для аргументации привлекать материал из законодательства»
1299

. 

М. Я. Сюзюмов считал, что «только кодексы действующего права наи-

более полно могли отражать длительно действующие, постоянно влияющие 

на общество, элементы надстройки, которые соответствуют прочно укоре-

нившимся воззрениям, юридическим теориям, господствующим в продол-

жение длительного времени в данном обществе»
1300

. Действующие законы 

содержат сведения о правах отдельных групп населения. Императорские но-

веллы позволяют осветить реформу, событие, изменение в общественном 

устройстве, они «под влиянием окружающих условий вносили что-либо но-

вое или во всяком случае – отражали существующее положение вещей или 

политику находящейся при власти группировки»
1301

. 

Нарративные источники по византийской истории, как правило, от-

ражают не столько явления обыденной жизни, сколько исключительные 

факты. М. Я. Сюзюмов, в первую очередь, обращал внимание «на те обстоя-

тельства, которые указывали на существующие длительное время общест-
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венные отношения или порядки». По этой причине он считал «первокласс-

ными» источниками агиографические сочинения
1302

. 

Характеризуя источник, М. Я. Сюзюмов всегда отмечал как его важ-

нейшие особенности, так и черты группы источников, к которой он принад-

лежал. Практически сразу он сообщал основную историографию, касаю-

щуюся источника. Для наглядности приведем пример из кандидатской дис-

сертации: «Общая тенденция источников, особенно тех, которые вышли из-

под пера авторов-монахов, это повышенный интерес к монашеству. Уже 

Феофан, глухо упоминая о преследованиях светских лиц за иконопочитание, 

особенно заостряет внимание читателей на преследование монахов. При 

этом, чем позже время составления хроники, тем эта тенденция проявляется 

с большей степенью. Георгий Амортол, Кедрин, Зонара описывают иконо-

борческий период уже под сильным влиянием агиографии IX века, история 

переплетается с легендарно-мученическими сказаниями. Отсюда возникло 

представление об особо повышенной роли монашества в иконоборческом 

периоде. У Иоанна Антиохийского (XII в.) – прямое обвинение иконоборцев 

в стремлении уничтожить самый институт монашества, чего на самом деле 

не было. Эту тенденцию необходимо иметь в виду, чтобы не поддаться воз-

зрениям источника и не получить, как это было у К. Успенского и И. Анд-

реева, не в меру преувеличенное представление о роли монашества»
1303

. 

Примечательно, что внешней критике источника М. Я. Сюзюмов не 

уделял значительного внимания. Он справедливо полагал, что в этой сфере 

уже есть солидные работы, которые выполнены специалистами. «Нам важ-

ны отдельные данные источников, свидетельствующие о наличии опреде-

ленных отношений, нам важна точная терминология, точный текст и разно-

чтения, хронология документа. Общая мысль, концепция источника для на-

шего исследования не имеет никакого значения. Мы можем, спокойно от-

брасывая религиозную мораль жития какого-либо святого, использовать 
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случайное указание на характер мастерской какого-нибудь ремесленника, 

вовсе не обращая внимания, что указание на эту мастерскую является дета-

лью, фоном повествования о чуде этого святого. Этот метод уже достаточно 

использован для изучения внутренней истории Византии»
1304

. 

Отметим, что использовать подобную методику работы с источниками 

может только исследователь с фундаментальной подготовкой. За каждым та-

ким обобщением стоит основательное знание литературной традиции. Соглас-

но М. Я. Сюзюмову, источниковедение тесно смыкается со вспомогательными 

историческими дисциплинами. Quellenkunde находилось для него в практиче-

ской плоскости, было неотделимо от историографических дискуссий. 

Полемизируя с теоретиком циклизма Эдуардом Мейером, профессор 

Сюзюмов писал о распространенном приеме вольной трактовки нарратива. 

«Техника исторического исследования была подчинена неправильной в науч-

ном отношении методологии. Отсюда стремление доказать положение, про-

тивное научному изучению истории. Фальсификация не означала тогда пря-

мого извращения факта! Но фактам давалось расширительная интерпретация. 

В свете этого абсолютизирования отдельных фактов создавалась теория. 

В свете этой теории проводилась дальнейшая исследовательская работа. 

В дальнейшем факты уже подгонялись под эту теорию! Проследить эту фаль-

сификацию – найти, где имелся расширительный, логически и исторически 

неправильный, переход к теории!»
1305

. 

По М. Я. Сюзюмову, историческая действительность доходит до нас в 

отображении, зафиксированном в источниках. В свою очередь, источники, 

сочетают в себе как элементы реальности, так и элементы сознания людей 

прошлого. Историк, таким образом, вынужден решать сразу две важнейшие 
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задачи: объяснить явления прошлого с точки зрения современной науки и, 

при этом, понять, чем было это явление для современников
1306

. 

Между тем, историописание практически неизбежно наталкивается на 

две сложности – модернизацию и сепаратизацию. 

Модернизация – это перенесение специфических черт современного 

строя на прошлое, абсолютное игнорирование тех особенностей, что имма-

нентны тому или иному периоду прошлого, «оценка прогрессивности по ус-

ловиям современности»
1307

. М. Я. Сюзюмов выделил несколько типов модер-

низации: ненаучная, ex eventu, эмоциональная. 

К ненаучной модернизации относится простой перенос современных 

явлений в прошлое. В качестве примера М. Я. Сюзюмов приводит концепцию 

«вечного капитализма» Альфонса Допша (Alfons Dopsch; 1868–1953) и школу 

Эдуарда Мейера (Eduard Meyer; 1855–1930). По мнению профессора Сюзю-

мова, «подобный тип извращений прошлого очень распространен, и любой 

историк без труда приведет с полдюжины примеров»
1308

. 

Модернизация может быть завуалированной, созданной ради политиче-

ских выгод, – это модернизация ex eventu. Примером подобного историописа-

ния может служить германизм, циркулирующий в европейской историогра-

фии несколько столетий. Роль германцев, завоевавших часть территорий 

Римской империи и впоследствии создавших в Европе ряд «варварских коро-

левств», была по-разному интерпретирована историками. В частности, гер-

манская националистически и шовинистически настроенная историография 

формулировала идеи о «расовом превосходстве немцев»
1309

. 

О более сложном примере модернизации ex eventu М. Я. Сюзюмов го-

ворил в пленарном докладе на сессии византинистов в Свердловске в 1969 г.: 

«Почему же, когда и в чем Византия отстала от Запада? Имеется тенденция 

                                                 
1306

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 554, Л. 2: «Леопольд фон Ранке, враг методологии Гегеля, 

свел великие события к мелочам, анекдотам». 
1307

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 558, Л. 127. 
1308

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 482. 
1309

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 535, 536. 
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по данным вопросам строить выводы так сказать ex eventu: если в конце кон-

цов прогрессивный капиталистический строй развился не в недрах Византии, 

а на Западе XIV–XV вв. появляются важные изобретения, то классическим 

следует признать западный феодализм – и все, что в Византии является спе-

цифичным для западного феодализма, признается необходимым для прогрес-

са. Таким образом, для перехода к феодализму закономерным и необходимым 

были и этнические изменения вплоть до геноцида и уничтожение Римского 

государства, замена римского права варварскими «Правдами», уничтожение 

централизации, полный упадок культуры на много веков… И с другой сторо-

ны, институты, специфичные для Византии, та обстановка, которая сущест-

вовала в Византии в переходное время признается причиной отставания, а в 

дальнейшем и гибели Византии: централизация, бюрократия, устойчивость 

правовых отношений, недостаточно быстрое развитие феодальных институ-

тов западного («классического») пути развития, то есть все то, что не удалось 

разрушить варварам в Византии»
1310

. 

По мнению профессора Сюзюмова, европоцентризм зафиксировался в 

работах историков как единственно возможная норма в реалиях капиталисти-

ческой Европы нового времени. Это, своего рода оптическая иллюзия. В ос-

нове лежит методологически и логически неправомерный прием. Исходная 

обстановка и специфика принимаются за конечную причину – несмотря на 

то, что за 800 лет ситуация в Византии и на Западе не оставалась неизменной. 

Она изменялась, причем на нее оказывали воздействие различные дополни-

тельные факторы. Под влиянием этих факторов, при одном и том же способе 

производства, одни общества могли быстрее двигаться вперед, а другие от-

ставали
1311

. 

Эмоциональная модернизация подразумевает под собой увлечение ге-

роизмом. Очень подвержены этому явлению историки «романтической шко-

лы». В кандидатской диссертации М. Я. Сюзюмов приводит яркий пример 

                                                 
1310

 ГАСО, Ф. Р-2110, Оп. 3, Д. 648, Л. 20–21. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 64, Л. 4–5. 
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подобного историописания. «Романтическое направление в историографии не 

идеализировало византийское средневековье. Византия представлялась мрач-

ным фоном и контрастом «светлому» западноевропейскому средневековью. 

Иконоборчество представлялось «светом во тьме»
1312

. 

Другим примером эмоциональной модернизации следует считать труды 

Н. А. Бортника, посвященные народным движениям в средневековой Ита-

лии
1313

. Автор придавал им черты революций нового и новейшего времени: 

организованность, сознательность, политическую дальновидность. Восхище-

ние Наума Абрамовича лидером одного из них даже попало в студенческий 

фольклор: «Как услышишь, Арнольд Брешианский, – так и кажется, Бортник 

войдет!»
1314

 

Противоположностью модернизации является сепаратизация – иссле-

довательская позиция, при которой явления прошлого объясняются в терми-

нах, демонстративно оторванных от других формаций. 

Сепаратизация – это установка резких граней между прошлым и на-

стоящим. Однако такая позиция: использовать сплошные историзмы – внут-

ренне непоследовательна. В древности не было терминов, используемых со-

временной наукой (наемный труд, базис, надстройка etc.), однако сами эти яв-

ления существовали
1315

. В одном из писем профессор Сюзюмов восклицал: 

«Пролеткультовцы в начале нашей революции считали, что все ново! Ничего 

старого – пролетарская культура ничего от капитализма не имеет! Все заново! 

Все пролетарское! Ленин разогнал этих мракобесов и они ушли в прошлое. 

Раз капитализм – то все капиталистическое! Полностью отсепаратизировать 

одну формацию от другой. Не сметь рабочего, строителя храма св. Софии, 

называть рабочим! Хотя ничем не отличались»
1316

. 

                                                 
1312

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 8, Л. 345. 
1313

 Капсалыкова К. Р. «Наш великий инквизитор – очень хороший человек»: к научной 

биографии Наума Абрамовича Бортника (1911–1977) // Genesis: исторические исследова-

ния. 2023. № 4. С. 30–40. 
1314

 Музей УрГПУ, Ф. 1, Оп. 1, Д. 68, Л. 9. 
1315

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 541, Л. 1–2. 
1316

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 157, Л. 2. 
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М. Я. Сюзюмов выступал против создания дурной бесконечности пустой 

терминологии. Он приводил яркий пример, показывающий абсурдность по-

добных построений: «куриц, которые несли яйца феодалам нужно называть 

особым названием; дескать, нельзя же отождествлять тех куриц с современ-

ными курицами! Назовем их галинами!»
1317

 

Сепаратизация опасна, но весьма распространена в современной исто-

риографии. В качестве примера приведем исследования по истории военного 

искусства и вооруженных сил Византии. Исторические хроники, военные 

трактаты и сфрагистический материал изобилуют специальной терминологи-

ей: должности военачальников, названия воинских контингентов, титулатура. 

Однако эта специфическая терминология сложна, для ее уверенного исполь-

зования требуется знание административного устройства империи. По этой 

причине современные византиноведы оказываются в ловушке: как, не вдава-

ясь в долгие подробности, объяснить термины «топотирит арифмов», «комит 

иканатов», «турмарх федератов Писидии и Ликаонии»?! 

Мы предлагаем поступить вслед за крупнейшим специалистом в дан-

ной области А. С. Моховым, предложившим использовать общепринятую во-

енную терминологию: средний командный состав, командир отряда дворцо-

вой стражи, командир регулярного воинского контингента
1318

. Странная ма-

нера современных византиноведов использовать термины «генерал», «пол-

ковник», «бригада», – это ненаучная модернизация. Она объясняется плохим 

знанием источников и дешевизной вульгарных построений, где «специфика» 

принимается за «сущность» вооруженных сил – особого института любого 

государства
1319

. 

М. Я. Сюзюмов не признавал упрощенчества в исторической науке. 

Действительно, уловить связь и многочисленные исторические скачки, на-

много сложнее, чем придумать несколько простеньких моделей; соцопрос 

                                                 
1317

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 157, Л. 3. 
1318

 Мохов А. С. Византийская армия в середине VIII – середине IX в.: развитие военно-

административных структур. Екатеринбург, 2013. С. 24–25. 
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проще анализа газетных публикаций, заранее заданная схема избавляет от 

штудирования хроник и летописей. 

Действенным способом уточнить терминологию, избежав модерниза-

ции и сепаратизации, является проведение вертикальных и горизонтальных 

аналогий. 

Вертикальные аналогии М. Я. Сюзюмов считал важным проявлением 

континуитета. Примером подобной аналогии может служить его статья 

«О понятии «трудящийся» в Византии». На богатом источниковом материале 

(Гомер, Геродиан, великие римские юристы, новеллы Македонской династии, 

Алексей Макремволит) он показывает всю относительность понятия «бед-

няк» в античной традиции. Однако смысловые оттенки частотных греческих 

слов πτωχός и πένης меняются в зависимости от социально-экономической 

обстановки. Но какой бы «бедняк» ни имелся в виду: древний грек, вынуж-

денный тяжелым трудом зарабатывать себе на жизнь; порицаемый римским 

обществом легкомысленный мистий; разорившийся византийский крестья-

нин или ремесленник, – все они противопоставлены могущественным бога-

чам, которые могут позволить себе жить, не работая
1320

. 

Горизонтальные аналогии считались пригодными для изучения одной 

формации. Их можно использовать в рамках работ, где основным методом яв-

ляется сравнительно-исторический, а также при синхронистических исследо-

ваниях. 

М. Я. Сюзюмов считал, что задача историков заключается в выявлении 

закономерностей общества
1321

. В наши дни развитие новых технологий сме-

тает привычные формы работы: от проведения уроков в средней школе до со-

ставления электронных баз данных. Отказ от классического университетского 

образования в пользу идеи постоянной переподготовки приводит к исчезно-

вению границ между научными дисциплинами и катастрофическому падению 

                                                 
1320

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 44; Сюзюмов М. Я. О понятии «трудящийся» в Византии // 

Византийский временник. 1972. Т. 33. С. 3–6. 
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уровня профессиональной квалификации. За громкими формулировками, – 

«постмодернизм», «конец истории», «смерть автора», – скрывается отказ от 

классической техники работы с источниками, историографии, словом, всего 

того, что присуще исторической науке a priori. 

Тотальный отказ от традиционных исследовательских процедур в поль-

зу упрощенных, практически бытовых, представлений о прошлом, мифологи-

зирует историческую науку, низводит ее высокую гуманистическую роль до 

положения служанки безликих social studies, совокупности анекдотов и мате-

риала для демагогов или тиранов
1322

. 

 

§ 5.2. Конкретно-исторические положения 

теории диалектического континуитета 

 

М. Я. Сюзюмов был в числе тех историков, что стояли у истоков совет-

ской византинистики. Для нее, как и для советской исторической науки в це-

лом, условием быстрого становления и значительных достижений стала дис-

куссионность. Наиболее значительные вопросы обсуждались в журналах, на 

книги писались развернутые рецензии, а подробные отзывы на диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедр (отделов). Вместе с тем, было бы неверно 

идеализировать отечественную историческую науку. В ней имели место ака-

демические «интриги», «покровщина», социологизация и другие негативные 

явления
1323

. В 1960-е гг. среди ведущих советских историков возрос интерес к 

методологическим изысканиям, который привел к созданию нескольких мар-

ксистских теорий исторического процесса. 

М. Я. Сюзюмовым была сформулирована теория диалектического кон-

тинуитета. Ниже, основываясь исключительно на его текстах, мы приводим, 

максимально подробно – насколько это позволяют источники – систематиче-

                                                 
1322

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 567, Л. 24. Н. А. Добролюбов обвинял историков в том, что 

они не обращают внимания на историческое развитие народа. 
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ское изложение конкретно-исторических положений теории диалектического 

континуитета. Лаконичные и легко запоминающиеся – как школьниками и 

студентами, так и маститыми коллегами – формулировки профессора Сюзю-

мова мы дополняем данными из научно-тематических подборок и неопубли-

кованных статей ученого. 

1. Основное положение: «Невозможно без влияния извне перепрыгнуть 

через рабовладельческий строй, невозможно прямо из родоплеменного строя 

войти в феодализм»
1324

. 

Более подробно эта мысль изложена в письме к К. В. Хвостовой: «Есть 

ли где на нашей планете общество, прямо перешедшее от родового строя к 

феодальному без влияния античного или китайского обществ? Таких нет, а 

если кто из «восторженных» историков последний этап родоплеменного об-

щества старается (по «подобию» некоторых сторон общества) признать фео-

дальным, то вряд ли можно восторгаться этими восторгами»
1325

. 

2. Определение диалектического континуитета. Диалектический кон-

тинуитет – это эволюция с переходом количества в новое качество
1326

. Тер-

мин «континуитет» полисемантичен. Он происходит от латинского глагола 

continuo, имеющего несколько значений: связывать, примыкать, соединять; 

связывать слова в стихотворный период; продолжать, следовать неотступно, 

без перерыва; расширять. Также греческое слово συνέχω, имеющее такое же 

значение, используется Гомером в описании изготовления вооружения (Il., 

18:610–615). 

В греческой философии проблема непрерывности активно разрабаты-

валась и противостояла идеям атомизма
1327

. В римской литературе этот гла-

гол часто встречается в правовых текстах, политических речах и научных со-

чинениях. Так, у Квинтилиана в «Наставлениях оратору» сообщается, что «с 
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искусством говорить соединено и искусство писать», а девизом великого ри-

тора становится максима: Verba continuant! (Quint. Inst. I,  4)
1328

. 

В византинистике используется слово continuatus как часть наименова-

ния анонимов, которые, в соответствии с исторической традицией Нового 

Рима, описывали события, следующие за приведенными в важнейших хрони-

ках (Theophanus Continuatus, Ioannes Skylitzes Continuatus)
1329

. 

Проблема континуитета разрабатывалась в науке на протяжении 1950–

1970 гг. Так, в математике проблема непрерывности исследовалась крупней-

шими учеными (Дана Скотт, Поль Леви, А. Н. Колмогоров, В. И. Арнольд 

et al.) По мнению акад. А. Н. Колмогорова, «математики древнего мира хо-

рошо укладывались в рамки представления о математике как науки о числах, 

величинах и геометрических фигурах (единственного реального трехмерного 

пространства), математика XVII–XVIII вв. выдвинула на первый план идею 

изменения величин (функциональной зависимости между изменяющимися 

величинами) в анализе и геометрических преобразований (проекций и т. п.) в 

геометрии, то XIX век с его пространствами различного числа измерений и 

различной «связности», абстрактными группами, кольцами и полями в алгеб-

ре и тому подобными новыми образованиями уже решительно не укладыва-

ется в эти старые рамки»
1330

. 

По нашему мнению, это ценное наблюдение математика Андрея Нико-

лаевича Колмогорова (1903–1987), ситуационно тождественно положениям 

теории диалектического континуитета историка Михаила Яковлевича Сюзю-

мова. 

Стоит отметить, что во многом общенаучные исследования базирова-

лись на принципе непрерывности (principe de continuite), сформулированном 

                                                 
1328

 Марка Фабия Квинтилиана двенадцать книг риторических наставлений. СПб., 1834. 

Ч. 1. С. 31. 
1329

 Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus / rec. 

I. Bekker. Bonnae: Imp. E. Weberi, 1838; Ἡ Συνέχεια τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου 

Σκυλίτζη / Επιμ. Ε. Τσολάκης. Θεσσαλονίκη, 1968. 
1330

 Колмогоров А. Н. Математика в ее историческом развитии. М., 1991. С. 124. 
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Готфридом Вильгельмом Лейбницем (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716). 

По признанию самого философа, суть этого принципа заключалась в сле-

дующем: «когда различие между двумя случаями, представляющимися в том, 

что дано или допускается, может уменьшаться таким образом, что оно стано-

вится меньше всякой величины, то необходимо, чтобы и различие между со-

ответственными случаями, представляющимися в искомых или в выводах, 

вытекающих из того, что дано или допускается, уменьшалось таким образом, 

чтобы оно становилось меньше всякой величины»
1331

. Немецкий ученый не-

однократно подчеркивал важность выявления континуитета, связи. 

Известный математик Юрий Иванович Манин (1937–2023) предпола-

гал: «Возможно, влияние непрерывности греческого геометрического мыш-

ления как когнитивного феномена можно обнаружить не только в современ-

ной геометрии, но и в теоретической физике»
1332

. 

По архивным материалам установлено, что в годы Гражданской войны 

М. Я. Сюзюмов служил связистом. Он умел работать на радиотелеграфе, что 

предусматривало знакомство с явлением «непрерывной волны» – электро-

магнитной волны, у которой есть постоянная частота и амплитуда. В начале 

1930-х гг., работая в школе ФЗУ Камышлова, М. Я. Сюзюмов преподавал 

различные дисциплины будущим связистам
1333

. 

Использование М. Я. Сюзюмовым термина «континуитет» связано с 

его научными интересами начиная с 1920-х гг., когда он тщательно изучал 

римское право. В юриспруденции существует теория континуитета, пусть и 

не диалектического. Это система правовых норм, согласно которым, любые 

внутренние трансформации, происходящие в государстве, при условии со-

хранения территории и населения, не влияют на правоспособность этого го-

сударства. Это означает, что действие международных договоров для данно-

                                                 
1331

 Лейбниц В. Г. Два отрывка о принципе непрерывности. О математике XVIII в. и 

поисках «премудрости Божией» // Соч.: в 4 т. М., 1982. Т. 1. С. 203–213. 
1332

 Манин Ю. И. Математика как метафора. М., 2008. С. 24. 
1333

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 226, 244. 
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го государства является непрерывным. Именно поэтому правопреемником 

СССР стала Российская Федерация. 

Таким образом, континуитет – это, в первую очередь, связь между яв-

лениями, событиями, процессами. Континуитет может быть синонимом не-

прерывности, в частных случаях – продолжения или преемственности, но ни-

как не неподвижности
1334

. Риманова поверхность функции ƒ (x) = arcsin α 

прекрасно ее иллюстрирует. 

Вопрос о континуитете в зарубежной историографии связан со спором 

германистов и романистов, а в отечественной касается преемственности го-

рода VII–IX вв. от города IV–VI вв. в Византии. Впервые в современном 

смысле этот вопрос, – о роли Рима в становлении германских королевств, – 

был поставлен в 1883 г. Георгом Вольфом
1335

. В его исследовании рейнского 

лимеса были использованы археологические материалы и памятники эпигра-

фики. Автор пришел к выводу, что «часто цветущие города вырастали из 

обломков римских фортов»
1336

. В 1895 г. Георг Вольф призывал к ведению 

агрессивной внешней политики ради сохранения того, что «осталось от 

римские войн на германской земле». Далее он утверждал: «В бывших 

римских частях нашей родины культурное развитие продолжалось 

непрерывно, несмотря на штормы переселения народов. Носителями этой 

постепенно, правда, угасающей римской культуры были галло-римляне, 

оставшиеся под германской властью»
1337

. 

Герман Аубин (Hermann Carl Wilhelm Aubin; 1885–1969) посвятил дан-

ному вопросу специальную статью. Он писал: «Самое общее, что можно ска-

зать о проблеме преемственности, это то, что преемственность существовала 

везде и всегда. Культурные ценности, созданные всеми народами во все их 

жизненные циклы, передавались по наследству другим народам и общинам. 

                                                 
1334

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 176, Л. 1. 
1335

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 558, Л. 10. 
1336

 Wolf G. Das Römercastell und das Mithrasheiligthum zu Gross-Krotzenburg am Main. Kas-

sel, 1883. S. 3. 
1337

 Wolf G. Die Bevölkerung des rechtsrheinischen Germaniens nach dem Untergang der Rö-

merherrschaft. Darmstadt, 1895. S. 3, 7. 
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С древних времен жизнь нигде не могла быть начата в соответствии с tabula 

rasa. По крайней мере, половина истории основана на непрерывности, и без 

нее нет истории»
1338

. В одной из тематических подборок после этих слов сто-

ит помета: «МС πάντα ρεῖ καὶ οὐδὲν μένει»1339
. М. Я. Сюзюмов отвергал 

отношение к континуитету как к категории стагнации. Его понимание конти-

нуитета близко ленинскому, сформулированному в «Философских тетрадях»: 

«все есть становление»
1340

. 

Эта идея ликвидирует «вечные истины», «вечные справедливости», die 

Schlecht-Unendliche психологизации. В современной историософии последо-

вательнее всего с таких позиций рассматривает современные реалии Ален 

Бадью. Французский философ иронически относится к попыткам Эммануэля 

Левинаса (Emmanuel Lévinas; 1905–1995) создать под эгидой метафизики со-

временную этику, сделав ее частным случаем религии. По Алену Бадью, эти-

ка профессиональных сообществ, биоэтика, этика культурных различий, эти-

ка феминизма, – это уничтожение умения думать, «смычка консервативной 

пропаганды и тайного желания катастрофы»
1341

. 

Понятие континуитет оказалось одним из самых сложных для совет-

ской исторической науки. Обычно, объясняя его, историография ограничива-

ется двумя скобками между словом преемственность. В ряде случаев (финан-

совые и судебные органы, вооруженные силы) действительно речь идет о бо-

гатом наследстве
1342

. В иных случаях это является явным упрощением: кон-

тинуитет воспринимается как синоним эволюционности или как простой пе-

ренос античных реалий в средневековье. 

                                                 
1338

 Aubin H. Zur Frage der historischen Kontinuitat im Allgemeinen // Historischen Zeitschrift. 

1949. Bd. 168. S. 229. 
1339

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 541, Л. 32. 
1340

 Ленин В. И. Философские тетради. М., 1936. С. 105. 
1341

 Μπαντιού Α. H ηθική. Δοκίμιο για τη συνείδηση του Κακού. Αθήνα, 1998. Σ. 46. 
1342

 Капсалыкова К. Р. Регулярная армия и традиционное общество в Византийской импе-

рии в X – первой половине XI в. // Вестник Вятского государственного университета. 

С. 92–98. 
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М. Я. Сюзюмов предложил диалектический континуитет для Рима (Ви-

зантии) очень рано. В работе 1937 г. он выявил важную особенность развития 

византийской культуры: связующее звено между античной литературной тра-

дицией и общественно-политической мыслью Возрождения
1343

. Позднее, в 

письме к Г. Л. Курбатову он писал: «Всюду придерживаюсь диалектического 

континуитета – т. е. по Ленину: отрицание как отказ от устарелого, но с раз-

витием достижений прошлого (против пролеткульта, покровщины, структу-

ралистов и т. д. и т. д.)»
1344

. 

Континуитет не представляет собой прямой линии. В письме к К. В. 

Хвостовой он отмечал: «Я всегда выражаю недовольство, когда под конти-

нуитетом разумеет неизменность, т. е. слову continuitas придают значение 

immobilitas. Континуитет – непрерывное продолжение, со всеми противоре-

чиями, скачками вперед и назад, континуитет не эволюция – continuo – только 

означает «продолжаю!»
1345

 

3. Основной принцип: «Придерживаться историзма – т. е. чтобы понять 

явление, общественный институт – следует начать с генезиса, этапов прохож-

дения и тогда – к явлению. Город рассматривался как общественный инсти-

тут, который имеет этапы развития со своей спецификой»
1346

. 

В данном положении использовано ленинское определение историзма: 

«Не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с 

точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные 

этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его 

развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»
1347

. 

По М. Я. Сюзюмову, появление города – важнейший признак цивилиза-

ции. Существует несколько путей формирования городских поселений в 
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 Сюзюмов М. Я. Византийское государство и византийская культура в X–XI веках. 

С. 91–92. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 176, Л. 1. 
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 Ленин В. И. О государстве (Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г.) // 

Соч. 4-е изд. М., 1950. Т. 29. С. 436. 



413 

поздне-родовом обществе. Город появляется, только если сочетаются важные 

условия: создание и использование прибавочного продукта, потребность в 

оформлении идеологии. В городе концентрируются люди непроизводствен-

ных профессий, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Они 

преодолевают общинную ограниченность. 

В эпистолярной дискуссии с А. П. Кажданом профессор Сюзюмов 

предлагает следующую дефиницию: «Город не только и не столько экономи-

ческая категория, как социальная и политическая. Поскольку (согласно мар-

ксистскому учению), товарное обращение существовало раньше товарного 

производства, то первоначальные функции города – создание условий для 

общественного производства, не обязательно путем концентрации ремесла, 

но путем превращения натуральнохозяйственного продукта в товар»
1348

. 

Следовательно, город противоположен деревне, он концентрирует в се-

бе не только и не столько экономическую функцию, но и социальную, поли-

тическую, производственную, а также – это центр культуры и искусства. 

Многие города Центральной Европы возникли как военные центры. Посте-

пенно они превращаются в укрепленные базы для сбора дани – такие отно-

шения в форме пережитков сохранятся в античности и средневековье. Город 

мог возникнуть как сакральный центр. В таком центре религиозного культа 

средства к существованию предоставляют специальные подношения местных 

племен. Это важно для зачатков научного знания, идеологии и искусства. 

С течением времени, сакральные и военные центры преодолевают локальную 

ограниченность, и открывают свои богатства окружающему миру. Развивает-

ся торговля и право. Высокое развитие ремесла покоилось на традициях кон-

тинуитета
1349

. 
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 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 153, Л. 1 – 1 об. 
1349

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 375, Л. 15; Сюзюмов М. Я. Проблема возникновения средне-

векового города. С. 77. 
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4. «Сближаем формации классового общества в сравнении с доклассо-

вым и послеклассовым»
1350

. 

М. Я. Сюзюмов считал, что рано или поздно состоится переход не про-

сто от одной формации к другой, а переход от классового общества к бес-

классовому. Разъясняя это положение он говорил: «Всякий переход к новым 

формам общественной жизни представляет собой комбинацию деструктивных 

и конструктивных мероприятий. Встает проблема, от каких элементов старого 

строя нужно отказаться, что строить в качестве нового и какие характерные 

черты старого строя нужно сохранить, как полезные для построения нового 

общества. В наше время эту проблему помогает разрешить марксистская тео-

рия, которая явно ставит цели прогрессивного движения и отсюда делает вы-

воды, как о сущности деструктивных актов, так и о создании условий для кон-

структивного строительства. Строить новое можно только теми средствами, 

которые остались в наследство от старого – поэтому при переворотах практи-

чески следует решать от чего отказаться и что сохранить для развития нового, 

т. е., всплывает проблема преемственности в историческом процессе»
1351

. 

5. «Резко против «самобытных благоглупостей» – прогресс имеет силу 

радиации на окружающее!
1352

» 

М. Я. Сюзюмов считал, что «сущность континуитета – в наличии 

единства исторического процесса»
1353

. По его мнению, это ярко проявилось 

в истории развития города. Если Византия получила античный город в гото-

вом виде, то на Западе, ввиду внешних завоеваний, этого не произошло. 

Варвары поначалу рассматривали города только как источник богатств. По-

степенно знать, в том числе, короли, устремились в город. В городах север-

ной Европы проходил торг, сохранялось с римских времен ремесло, 

во франкских городах сохранилась денежная система. Постепенно франки 

                                                 
1350

 ГАСО, Ф, Р-802, Оп. 1, Д. 154, Л. 4. 
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из реципиентов римской культуры превратились в ее посредников для Гер-

мании. Они вступили в феодализм не в результате спонтанного развития, 

а восприняв древнее наследие
1354

. 

6. «Признаем варварское вторжение как шаг назад»
1355

. 

На этом аспекте М. Я. Сюзюмов подробно остановился в докладе на 

VIII сессии византинистов: «Что можно считать пережитками, которые нужно 

было тогда преодолеть для перехода к новому прогрессивному строю? Обыч-

но считают, что основным пережитком было рабство и все институты рабо-

владельческого общества. Но при этом совершенно не обращается внимание 

на те архистаринные пережитки, которые принесли с собою варвары: триба-

лизм, семейно-родовые связи, препятствование развитию товарного обраще-

ния, котелок и файда, архаическая психика – считать войну почетным про-

мыслом. Без преодоления, с одной стороны, господства в производственных 

отношениях рабства, с другой стороны, варварской дикости нельзя было по-

строить феодализм как прогрессивный, по сравнению с рабовладельческим, 

общественный строй»
1356

. 

В советской историографии господствовала идеологема о прогрессив-

ной роли германцев. Она представляла собой довольно примитивную схему, 

которая опиралась на несколько вырванных из контекста цитат Фридриха 

Энгельса. Суть сводилась к следующему: прогрессивные германцы, нахо-

дившиеся в стадии разложения общины, завоевали римлян и, привнеся свои 

варварские порядки, привели Европу к феодализму. Эта схема отражает не-

кую «одномоментную» умозрительную ситуацию. При этом игнорируется, 

что германцы и Рим взаимодействовали друг с другом несколько веков. Па-

дение Западной империи произошло из-за тяжелейшего внутриполитическо-

го кризиса только в V в. М. Я. Сюзюмов не признавал транссальтации, счи-

тал невозможным такой длинный прыжок через формацию. 
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Крупнейшая трагедия XX века подтвердила правоту М. Я. Сюзюмова. 

Приведем строки из блестящего военного репортажа Ильи Эренбурга: «Гер-

мания была сплошной казармой. Всё и все в ней дышали войной. Немцы 

двинулись в поход после длительной и методичной подготовки… Из всех пу-

тей жизни они выбрали один – войну: она казалась им легчайшим… Мы не 

выбрали войну, войну нам навязали захватчики. Наше юношество жило 

иными мечтами… Мы должны были учиться воевать в годы смертельной 

опасности»
1357

. 

В послевоенные годы, в стране победившей нацизм, идеологема о про-

грессивной роли германцев в истории не только не была отвергнута, но по-

лучила широкое распространение. 

7. «Синтез – как борьбу влияний, а не как кофе с молоком!» 

М. Я. Сюзюмов считал, что синтез – всегда прогрессивен, ведь в про-

тивном случае речь идет о реакции, возвращению к тем общественным ин-

ститутам, которые представляли собой уже пройденный этап развития
1358

. 

Синтез – это факт сосуществования и борьба разнородных, несовместимых 

институтов в различных соотношениях остатков достижений античного об-

щества и пережитков родоплеменного строя
1359

. 

М. Я. Сюзюмов считал алогичными теории протофеодализма или по-

строения, делящие Европу на страны синтеза (сильное римское влияние), 

бессинтезного пути (германское влияние) и уравновешенного синтеза (при-

мерно равное по силе влияние римских и германских элементов). Они не от-

вечают на простой вопрос: «почему греки и римляне не перешли к феодализ-

му напрямую?»
1360

 

Ответы на вопрос – это ловушки, ведь если признать, что напрямую пе-

рейти к феодализму способны лишь определенные народы, то тогда движу-
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щей силой развития станет расизм. Если принимать во внимание только гео-

графический фактор, то мы вернемся к Шарлю Монтескье. По М. Я. Сюзю-

мову прямой переход от первобытности к феодализму обусловлен асинхрон-

ностью развития, социально-культурной ситуацией, внешними факторами. 

«В условиях отсталости отдельного народа прогрессивное влияние извне 

адаптируется и имеет революционизирующее воздействие для развивающей-

ся страны»
1361

. 

Первый великий синтез, по мнению М. Я. Сюзюмова, наступил почти 

одновременно для Рима и Китая (Хань) в III–IV вв. н. э. Для гигантской общ-

ности – Римской империи III в. – это было колоссальное напряжение сил, 

рост налогового пресса, снижение уровня жизни, невозможность работы ор-

ганов местного самоуправления
1362

. 

8. «Сильное влияние права»
1363

. 

«Город всегда и везде был центром распространения права, основанно-

го на товарном хозяйстве (в противоположность замку, мэнору с его кутюма-

ми, основанными на натуральном хозяйстве), а так как право – принудитель-

но, то и административные функции»
1364

. Основное различие между городом 

и монастырем М. Я. Сюзюмов видел именно в правовом поле: монастырь как 

и город был центром для людей умственного труда, центром ремесел, цен-

тром торговли, но монастырь не был административным центром, в нем не 

было суда и он не был агентом государственного управления
1365

. 

9. «История без участия масс невозможна. Но массы сознательно или 

бессознательно идут за носителями новых производственных отношений и в 

их интересах, вплоть до Октябрьской революции
1366

». 

Эту идею М. Я. Сюзюмов пояснял так: «Самобытно развивается только 

авангард человечества, кумулируя достижения культуры при благоприятном 
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η δύναμη των πραγμάτων, остальные зависят от той или иной интенсивно-

сти радиации передового авангарда»
1367

. Ученый привел яркий пример: «Если 

мы видим в древности несомненные факты наличия наемного труда, то неле-

по утверждать, что там был капитализм. Так же нелепо утверждать, что если 

при Гомере были формы зависимости, то следовательно там был феодализм. 

Мы должны считаться с тенденцией не только отдельных племен, народов, но 

и общей тенденцией передовых культурных стран, с научной периодизацией 

истории человечества»
1368

. 

Это утверждение последовательно проводилось в большинстве работ 

М. Я. Сюзюмова. Особенно полно, на наш взгляд, оно представлено в дискус-

сии с известным специалистом по истории народных масс Н. А. Бортни-

ком
1369

. Более того, этот спор относится к важнейшему аспекту теории диа-

лектического континуитета – синхронного и асинхронного развития в древ-

ности и средневековье. 

Общеизвестно, что любое человеческое общество стремится к разви-

тию. Темпы же этого процесса могут быть разными и зависят от множества 

факторов: климата, ландшафта, запасов полезных ископаемых, наличия или 

же отсутствия внешнего влияния, которое всегда заключает в себе как конст-

руктивное, так и деструктивное. Бывает, что развитие сопредельных стран 

синхронно, ярким примером являются древнегреческие полисы
1370

. 

Развитие может быть асинхронным. Пример: взаимоотношения Рима и 

его соседей-варваров, которые изначально были довольно мирными. В ос-

новном они ограничивались торговлей, хотя были и грабительские набеги на 

римские пограничные провинции. Предметы роскоши, привычные римскому 

обществу, были для варваров недоступным чудом. Постепенно варварская 

верхушка становится проводником римского влияния, она захотела инкорпо-

рироваться в состав господствующего класса империи. Рядовые германцы 
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устремились в римскую армию за статусом свободных граждан, одновремен-

но уходя из-под власти общины. Риму война была выгодна, поскольку позво-

ляла получить значительные ресурсы и множество рабов
1371

. 

Более сложным асинхронное развитие стало к IV в. н. э., когда в Риме 

появилось законодательство, позволяющее переводить раба на пекулий. Гер-

манцы же находились на стадии разлагающегося родового строя. Они не же-

лали уничтожать рабство, им представлялась желанной жизнь богатого рим-

ского гражданина
1372

. Ради жажды военных трофеев германцы становились 

союзниками римской знати. Обычные жители Римской империи вынуждены 

были платить все больше налогов, так как государство ликвидировало по-

следствия варварских набегов. Однако революционная ситуация не переросла 

в революцию. 

В дальнейшем варвары становились все опаснее для римского мира 

(отсюда – limes). Присущие германцам пережитки родоплеменного строя 

подвергались ломке, прежние идеалы, боги, верования, даже семейные реа-

лии уступали место христианизации. Сохранить прежний уклад было невоз-

можно. М. Я. Сюзюмов считал, что важнейшую роль в этом сыграло сходство 

между институтами права: патриархальное рабство – пекулий, леты – coloni 

adscripticii et al. Профессор Сюзюмов обоснованно утверждал: «Альдионство 

и литство в среде германских племен – это и есть тенденции и этапы в рабо-

владельческом строе»
1373

. 

М. Я. Сюзюмов пришел к выводу, что нельзя согласиться с положением 

об обязательности религиозной оболочки для широкого народного движения. 

Восстание Фомы Славянина, испанские крестьянские восстания, Жакерия, 

восстания под руководством Ивана Болотникова и Степана Разина или вовсе 

не имели, или имели в ничтожной степени религиозные мотивы. В письме 

доктору исторических наук Александру Николаевичу Чистозвонову (1914–
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1998) М. Я. Сюзюмов писал: «Даже богомилы, о которых с такой любовью 

трактует прогрессивная историография, во время подлинно народного вос-

стания Ивайло в Болгарии блестяще отсутствовали. Конечно, еретическое 

движение сыграло роль в борьбе против феодальной идеологии и феодально-

го строя, но восхищаться им нечего – ведь и ужасы первоначального накоп-

ления сыграли роль в установлении прогрессивного капиталистического 

строя – но кто бы стал им восторгаться?»
1374

 

В этом же письме он проводит аналогию: «Если бы при жизни Сталина 

какая-либо группа восстала против культа личности – народ смял бы эту 

группу так же, как смят был Молленхеке и его 200 сторонников»
1375

. 

10. «Разлагающийся строй пытается путем адаптации элементов нового 

сохранить свою власть»
1376

. 

Поясняя это положение, М. Я. Сюзюмов отмечал: «Именно нерента-

бельность рабовладельческих отношений привела к рождению новой тен-

денции, которую можно считать элементом феодального способа производ-

ства, но которая только адаптировалась господствующим классом и властью 

для сохранения существовавшего рабовладельческого государства и права, а 

не для создания нового общества»
1377

. Тенденция в праве – это favor 

libertatis, когда любые сомнения в юридическом статусе человека (свобод-

ный или раб) трактовались в пользу свободы. 

М. Я. Сюзюмов приводил и другие примеры этого явления
1378

. Так, 

адаптированным пережитком родоплеменного строя была кровная месть. Во-

инственные франки едва ли отказались от убийства человека только из-за 
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страха виры. Дополнительный ужас талиона должен был гарантировать 

большую безопасность франкскому обществу
1379

. 

11. «Город в Византии (и полис античный) всегда был центром разви-

тия, сохранения цивилизации»
1380

. 

М. Я. Сюзюмов не отрицал, что с изменением социальной структуры 

город, как ранее полис, переживал периоды упадка и роста, но не переставал 

быть общественным институтом, имеющим свою сущность. Так, в эпоху до-

мината пользование землей в обмен на часть урожая постепенно заменяло 

арендную плату
1381

. Подробно этот вопрос был рассмотрен М. Я. Сюзюмовым 

в докторской диссертации
1382

. 

История византийского города, по М. Я. Сюзюмову, не представляла 

собой прямой линии. Города рабовладельческого, феодального периодов и 

город эпохи капитализма существенно различаются друг от друга, но также 

их объединяют закономерности товарного производства и обращения. Визан-

тийский город был центром сельскохозяйственной округи. Это значило, что 

продукты, которые производила эта округа (хлеб, вино, мясо, оливковое мас-

ло, добыча охотников и рыболовов) превращались в товар. Стимулировала 

этот процесс суровая необходимость платить налоги. В Византии, в отличие 

от Запада, где подобным центром был замок сеньора, город был центром ад-

министративного давления. Крупные землевладельцы пребывали в городе – в 

город стекались рента, церковные доходы, доходы с поместий. Все это вместе 

взятое создавало условия для развития ремесла, строительства и торговли 

(особенно внешней, ведь внутреннюю существенно затрудняли сложности 

географического характера и, кроме того, столичная знать поддерживала 

больше иностранцев и купцов из провинции, задерживая, тем самым, рост 

внутреннего рынка). Цена этому была высока для византийской деревни: как 
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в ранее время появился колонат, так и в XI–XII вв. возникла парикия, как 

формы жесткой эксплуатации земледельцев
1383

. 

12. «Налог и рента не сливались, но сосуществовали в средние века. 

«Централизованная рента» – nonsens!»
1384

 

М. Я. Сюзюмов считал, что Византия до конца своего существования 

не была греческим национальным государством. Суверенитет был основой 

единства империи. Частная собственность в Византии тоже была суверенной 

и покоилась на господствовавшем в стране римском праве. Но эта же частная 

собственность облегчала государству эксплуатацию труда. Традиция охраны 

частной собственности также была закреплена в римском праве, равно как и 

возможность ее конфискации, если собственник оказывался опасным для го-

сударства. Чтобы механизм защиты права собственности работал, появились 

налоги. То, на что реально шли налоги, обычно подробно в новеллах не рас-

писывали, напирая на нужды страны и поддержку ее престижа. Византийские 

низы воспринимали налоги как грабеж, причем в государстве никто не видел 

верховного собственника. Налог – это кумуляция прибавочного продукта ин-

дивидуального труда в общественных целях. Он необходим и является сред-

ством руководства в любом обществе. Но налог, в отличие от ренты, не есть 

средство эксплуатации человека человеком. 

М. Я. Сюзюмов признавал постепенное падение значения налогов в те-

чение X–XI вв. «Содержание аппарата централизованного государства со 

всей его коррупцией» ложилось на плечи обычного общинника, и неимущие 

крестьяне, не выдержав произвола и гнета чиновников, были вынуждены или 

продавать свой участок земли, или попросту бежать из деревни
1385

. Дальней-

шая судьба такого бедняка – стать париком и зависеть от дината. Крестьянин, 

таким образом, переставал быть свободным налогоплательщиком и превра-

щался в насельника, платящего ренту. 
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Против этого выступали императоры Македонской династии
1386

. Ряд 

повинностей и налогов выплачивались напрямую казне, определялся мини-

мум обязательного труда. Между тем, в практике византийских императоров 

была экскуссия (εξκονσσεία) – льгота, которую правительство могло выда-

вать или отменять, заключающаяся в снятии налогов с землевладельца. Лю-

бое пожалование в Византии стремились рассматривать с позиции римского 

права – как dominium plenum. Императоры издавали хрисовулы всякий раз, 

когда закрепляли привилегии для частных лиц или церкви. Так, иногда жало-

валось право собирать налоги с определенной территории, при этом в специ-

альные списки заносились данные о каждом налогоплательщике. Формально 

для крестьянина ничего не менялось: вместо государственного мытаря он 

платил частному лицу, но реально произошел серьезный скачок – он делался 

зависимым от дината, который, кроме пожалованного налога, получал еще и 

квазиземельную ренту. Происходило закабаление крестьян. Становление 

прониальной системы вызывало восстания, особенно при Мануиле Комни-

не
1387

. 

В Византии налог и рента сосуществовали, а на Западе, как и в России, 

разделились: землевладелец платил государству налог, а сам довольствовался 

рентой. М. Я. Сюзюмов заключает: «Рента – категория вотчинного хозяйства; 

налог – категория суверенного государства»
1388

. 

13. «Церковь не только вера и т. д. – но железная организация, дейст-

вующая на самые широкие массы, ломающая и организующая»
1389

. 

М. Я. Сюзюмов отмечал, что иерарх вселенской церкви должен был 

быть образованным человеком, и это принципиально отличало его от антич-

ного жреца
1390

. Средневековые города, особенно с епископской кафедрой, 

                                                 
1386

 Сюзюмов М. Я. Византийское государство и византийская культура. С. 63–65. 
1387

 Сюзюмов М. Я. Византийское государство и византийская культура. С. 43–44. 
1388

 Сюзюмов М. Я. Суверенитет, налог и фискальная рента. С. 63. 
1389

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 154, Л. 4 об. 
1390

 Сюзюмов М. Я. Византийское государство и византийская культура. С. 107. 
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стали центрами сохранения и распространения образованности, в том числе – 

латинского языка
1391

. 

14. «Все в средневековье – все прогрессивное – на базе античного на-

следия, но отвергающее постепенно налет рабства и племенных дико-

стей»
1392

. 

М. Я. Сюзюмов резко выступал против идеи, что только с германским 

выходом из лесов с «постыдным рабовладением» было покончено, и варвары 

были главной движущей силой прогресса. 

Профессор Сюзюмов сформулировал несколько простых тезисов, объ-

яснявших это правило: 

У германцев рабство развивалось, а у римлян постепенно отмирало. 

У германцев господствовало право котелка, а у римлян – гражданское 

право. 

У германцев почетным занятием была война, а у римлян – мирный 

труд. 

У германцев не было образа идеального гражданина, а у римлян он су-

ществовал со времен Республики. 

По Юстиниану, идеальный гражданин исправно платил налоги, не со-

вершал преступлений, слушал начальство и считался с ограничениями. Гер-

манцы после столкновения с Римом жить по-прежнему не могли, им прихо-

дилось осваивать новое. Теоретически после общинного строя они должны 

были перейти к рабовладению, но в какой-то момент истории победили фео-

дальные тенденции. Откуда транссальтация – прыжок через формацию? Для 

М. Я. Сюзюмова ответ очевиден – германцы заимствовали черты римского 

общества. Феодальное общество стало прогрессивным только после освоения 

достижений античности – города и права. 

                                                 
1391

 Сюзюмов М. Я. Возникновение средневекового города. С. 87–88. 
1392

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 154, Л. 4 об. 
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§ 5.3. Лейпцигская школа византинистики  

 

На картине испанской художницы, яркой представительницы сюрреа-

лизма, Ремедиос Варо (Remedios Varo, 1908–1963) «Откровение или часов-

щик» (Revelación o el relojero, 1955) серый кот улыбается, глядя на рассы-

пающиеся шестеренки и волшебное колесо, влетающее в готическое окно 

старого замка. Большую часть полотна занимают огромные зеркала, встав-

ленные в большие напольные часы. В отличие от обычной функции зеркал – 

отражать, эти зеркала показывают «один и тот же персонаж в разные эпохи. 

Этот эффект достигается через характерные костюмы. У каждых часов есть 

зарешеченное окно, как в тюрьме». И все же завораживают не зеркала, 

удивленный часовщик и даже не очаровательный кот, который одет à la 

Chanel, а вплывающее в комнату огромное колесо. Это – «солярный символ, 

изображающий «космические силы в движении и время как процесс», 

а также «разложение миропорядка на две сущностные противоположные 

друг другу структуры: спиралевидное движение и неподвижность (el 

movimiento rotatorio y la inmovilidad)»
1393

. 

Возможно, эта картина – лучшая визуализация проблематики конти-

нуитета. На протяжении семидесяти лет – «лучшая пора их труд» (Пс. 

89:10), – над ней работал М. Я. Сюзюмов. Эта тема является актуальной для 

историографии со времен поздней античности и тесно связана с трансфор-

мацией дискуссии романистов и германистов
1394

. 

В споре германистов и романистов М. Я. Сюзюмов с 1915 г. последо-

вательно придерживался позиции, близкой к сторонникам основополагаю-

щего влияния Римской империи. Признавая огромное влияние положитель-

ного: развитого права, роста городов, радиацию прогресса, советский исто-

                                                 
1393

 Varo R. Cartas, sueños y otros textos / introd. y notas de Is. Castells. México, 2008. P. 45. 
1394

 Q. v.: Капсалыкова К. Р. «Германистам нужно дать битву»: переписка В. Т. Сиротенко и 

М. Я. Сюзюмова (1960–1970-е гг.). С. 32. 
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рик видел силу отрицательного: адаптацию общественных пережитков, де-

структивность варварских нашествий, удушающую роль церкви. К 1950–

1960-м гг. его теория диалектического континуитета была окончательно 

сформулирована и апробирована на серии научных форумов
1395

. 

Лейпциг стал «византийским городом» Германии второй половины XX 

века, наравне с исследованиями Берлин-Бранденбургской Академии наук и 

традиционным центром – Мюнхеном (Карл Крумбахер, Август Гейзенберг, 

Byzantinische Zeitschrift)
1396

. М. Я. Сюзюмов отмечал, что лейпцигские уче-

ные развивают достижения немецкой византинистики. В 1955 г. был осно-

ван Институт греко-римских древностей (Institut für griесhisсh-römisсhе 

Altertumskunde)
1397

. С 1952 г. возобновилась серия Вibliotheca scriptorum 

Graecorum et Romanorum Теubneriana. С 1955 г. усилиями византинистов 

при Германской Академии наук стал издаваться Aus der Byzantinistischen 

Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik
1398

. С этого же времени регу-

лярно выходят в свет новые тома Corpus medicorum Graecorum, Corpus 

medicorum Latinorum, Corpus vasorum antiquorum. Особенно активно визан-

тинисты Лейпцига изучали античные и христианские источники
1399

. Про-

блемы преемственности в византийской истории остро встали перед ними. 

С 1950-х гг. М. Я. Сюзюмов состоял в переписке с историками из 

Лейпцига. Со временем изящные новогодние поздравления, обмен литера-

турой, приглашения для чтения лекций переросли в серьезное продуктивное 

научное сотрудничество
1400

. Более того, на марксистские позиции встали ве-

                                                 
1395

 Бармина Н. И. Византиноведческие исследования в Уральском университете за 10 лет 

(1961–1971) // Византийский временник. 1973. Т. 34 (59). С. 303–306. 
1396

 Ирмшер Й. Византиноведение в Германской Демократической Республике // Визан-

тийский временник. 1958. Т. 13. С. 313–327. 
1397

 Ирмшер И. Десятилетие Института греко-римских древностей Германской Академии 

наук в Берлине // Вестник древней истории. 1965. № 4 (94). С. 66–87. 
1398

 Сюзюмов М. Я. Рец. на кн.: Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokrati-

schen Republik. Bd. 1. Berlin, 1957 // Византийский временник. 1959. Т. 16. С. 256–262. 
1399

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 214, Л. 1–4. 
1400

 О преклонении (Verehrung) перед научными заслугами М. Я. Сюзюмовым писал К.-П. 

Мачке в инскриптах к подаренным книгам. До недавнего времени книги хранились в 

Историческом кабинете Уральского университета. 
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дущие специалисты: Эрнст Вернер (Ernst Werner; 1920–1993), Иоганн Ирм-

шер (Johannes Irmscher; 1920–2000), Хельга Кепштейн (Helga Köpstein; 

1926–2022), Клаус-Петер Мачке (Klaus-Peter Matschke; 1938–2020)
1401

. Этой 

историографической высоте, преодолевшей топи идеалистической методо-

логии, предшествовал долгий путь
1402

. 

Допшианство и позитивизм 1910-х гг., были выражены в теории «сою-

за» между варварами и угнетенным римским населением. В 1920–1930-е гг. 

стараниями «школы Покровского» и ряда историков, разделяющих теорию 

генезиса феодализма из родоплеменной общины, создаются разные концеп-

ции самобытной транссальтации из одной формации в другую
1403

. 

Сознательный отказ от систематического изучения истории культуры, 

дипломатии, права, в пользу социально-экономического развития, повлиял 

на оценки и трактовки международных отношений в раннем средневековье. 

В 1930-е гг. германистские идеи получили тотальное распространение 

в немецкой историографии, смыкаясь с официальной гитлеровской пропа-

гандой по части безудержного самолюбования и бездумного расизма
1404

. Ра-

дикальный германистский заряд привел к детонации нацистских идей в не-

мецкой историографии (О. Хофлер, Г. Аубин). 

Советские идеологические установки после 1934 г. отличалась кратко-

стью и взвешенностью: «Римская империя проявила большую живу-

честь»
1405

. Следствием Великой Победы и падения нацизма стало временное 

отступление германизма. В советской науке наконец-то были поставлены 

вопросы перехода от рабовладения к феодализму как комплексная проблема. 

Посвятивший изучению этой проблематики докторскую диссертацию В. Т. 

                                                 
1401

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 284, Л. 42. 
1402

 В диссертации не ставится задача дать обзор историографии со времен поздней антич-

ности. Тем более, что он уже выполнен в трудах Василия Трофимовича Сиротенко. 
1403

 Q. v.: Неусыхин А. И. Эволюция собственности и свободы в родоплеменном общест-

ве // Вопросы истории. 1946. № 4. С. 82–99. 
1404

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 14. 
1405

 Беседа И. В. Сталина по вопросам политической экономии. Запись 30 мая 1950 г. // 

Исторический архив. 2012. № 4. С. 18–22. 
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Сиротенко охарактеризовал 1950-е гг. как переломные в советской историо-

графии
1406

. 

С 1949 г. на Западе вместо суровых отповедей Риму или германцам 

стали появляться статьи в «центристском» духе. Это время – рост интереса 

к Византийской империи, секретам ее устойчивости и, шире, различного ро-

да «длительностям» в историческом процессе. Ярким примером подобного 

подхода можно считать l’École des Annales. 

Мощная историографическая волна дискуссий о переходе к феодализ-

му 1950–1960-х гг. способствовала росту научных связей между учеными из 

стран социалистического лагеря. Так, постепенно преодолевалось влияние 

германского шовинизма на болгарскую историографию, которая считала, 

что «народному характеру развития помешало подлое византийское влады-

чество» (Б. Филов, Ю. Юрданов)
1407

. 

Особенной остроты дискуссии достигли в ГДР и ФРГ. Более того, 

М. Я. Сюзюмов и его единомышленник В. Т. Сиротенко отмечали резкий 

рост неонацистских построений. Так, К. Гаук и В. Шлезингер заявили о су-

ществовании некоего «германского континуитета», который сам по себе за-

дал импульс развития Европе. Против подобных идей решительно выступил 

историк из ГДР Эрнст Вернер
1408

. 

М. Я. Сюзюмов рассматривал континуитет комплексно. Проблема 

преемственности была едва ли не самой очаровательной проблемой совет-

ской науки, ею увлеклись математики, физики-теоретики, биологи, фило-

софы, историки. Ей посвящались научные монографии, доклады на конфе-

ренциях, полемические статьи, газетные репортажи
1409

. В атмосфере кру-

тых социальных сдвигов, когда ощущалось несоответствие производитель-

                                                 
1406

 ГАПК, Ф. Р-1111, Оп. 1, Д. 788, Л. 6. 
1407

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 285, Л. 20. 
1408

 Werner E. Charismatisches Erbe merowingischer Adelssippen? S. 1207–1211. 
1409

 М. Я. Сюзюмов почти 15 лет обменивался научной литературой по данной тематике с 

Хельгой Кепштейн. Q. v.: ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 220, Л. 1–4. 
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ных сил новым условиям жизни, на повестку дня выходили вопросы разви-

тия общества. 

Разумеется, будучи марксистами-ленинцами, советские ученые обра-

щались к трудам классиков для разрешения вопроса о преемственности. 

В. И. Ленин писал об этом дважды. В первый раз, в 1890-х гг., когда в рабо-

чих кружках поднимались проблемы перехода России к капиталистическому 

развитию. В статье «От какого наследства мы отказываемся» (1897) В. И. Ле-

нин с возмущением выступил против обвинений, будто бы русские последо-

ватели Маркса «не желают состоять ни в какой преемственной связи с про-

шлым и решительно отказываются от наследства, что они порвали с лучши-

ми традициями передовой части русского общества и прервали демократи-

ческие нити»
1410

. 

Далее В. И. Ленин писал, что русские «ученики» нисколько не отказы-

ваются от наследия российских просветителей 1860-х гг., равно как и запад-

ных просветителей, которые наивно верили, что отмена крепостного права 

автоматически приведет страну к процветанию. Марксисты в России высту-

пали против признания капитализма упадком и «самобытных благоглупо-

стей». Им была чужда вера в «самобытность» русского экономического 

строя, идеализация русской крестьянской общины. По В. И. Ленину, хра-

нить наследство вовсе не означало ограничиваться защитой старых европей-

ских идеалов. «Ученики» провели анализ тех противоречий, которые заклю-

чало в себе капиталистическое развитие. 

Во второй раз В. И. Ленин обратился к этой проблематике в 1920 г. 

Он выступил против детской болезни «левизны» в коммунизме и вывел по-

ложение о единстве отрицания и преемственности в период революции: 

«историческое призвание Советов быть могильщиком, наследником, преем-

ником буржуазного парламентаризма, буржуазной демократии вообще»
1411

. 
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 Ленин В. И. От какого наследства мы отказываемся? С. 540–542. 
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 Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. С. 75. 
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Преемственность, заимствование достижений передовых стран кажет-

ся трюизмом для современности. Однако при изучении опыта древности и 

средневековья такое положение теряет свою очевидность. Теорией спонтан-

ного самобытного развития легко объясняются самые разные исторические 

вопросы: от генезиса города до появления модного дома Yves Saint-

Laurent
1412

. Такой подход не разъясняет закономерности исторического раз-

вития, а напротив, сепаратизирует явление, замыкает его в лабиринте слу-

чайностей или социологических схем. Синонимы, синонимы… 

М. Я. Сюзюмов применил положение В. И. Ленина к проблеме пере-

хода от античности к средневековью. «По аналогии с положениями 

В. И. Ленина прогресс нужно видеть в том, что являлось «могильщиком» 

отживающих пережитков и что являлось преемником достижений прошлого. 

От какого наследия нужно было отказываться, какое наследие сохранять и 

развивать, критически используя его в создании нового?»
1413

 Переход от ан-

тичности к средневековью начался в обществе, когда внутренние процессы 

осложнялись мощными внешними импульсами Великого переселения наро-

дов. Это была роковая историческая случайность: волна переселения наро-

дов не была связана с внутренними проблемами империи. Под низким гро-

зовым небом позднеантичного мира отживали свое трибализм и рабство, ко-

торое уже становилось нерентабельным. Феодальное общество на таком 

фундаменте не могло быть построено. 

Любой пережиток адаптируется к новым условиям: рабство сохрани-

лось как инструмент, облегчающий переход к крепостничеству и для укреп-

ления личной зависимости, а трибализм (коллектив родственников, война 

как промысел) использовалось для распыления суверенитета и укрепления 

локальных институтов
1414

. 

                                                 
1412

 Q. v.: Berger A. The City: Urban communities and their problems. Dubuque, 1978; Бенаим Л. 

Ив Сен Лоран. Биография великого кутюрье. М., 2014. 
1413

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 63, Л. 3. 
1414

 Эта тематика обсуждалась в переписке И. Ирмшера с М. Я. Сюзюмовым. Omni ratione: 

ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 214. 



431 

Германистская историография второй половины XIX в. считала эти 

пережитки родоплеменного общества тем «зерном, из которого распусти-

лось мощное дерево феодализма». Эта же историография ушла от фактоло-

гии и не привела примеры конструктивного, потому что их не было. «Про-

грессирующее общество должно преодолевать все пережитки, старинные и 

архистаринные, так или иначе отводящие развитие назад и прерывающие 

закономерные процессы»
1415

. 

В IV–VI веках заметна преемственность в достижениях античности: 

«трудах и днях» сельского хозяйства, горного дела, строительства, города 

как центра экономики, культуры, науки, искусства, права. В дальнейшем, 

при переходе от феодализма к капитализму, от капитализма к социализму 

конструктивное, цивилизация, сохраняется. Государство обладает способ-

ностью жить в разных формациях, схватывая наиболее прогрессивные и пе-

редовые идеи. Упорядоченное римское право оказалось универсальным ре-

цептом, обеспечивающим существование важнейшим общественным инсти-

тутам: суд, частная собственность, университет. 

Непредсказуемый поединок или же безапелляционный котелок с ки-

пящей водой не могли быть пригодны развитому феодализму в судебной 

сфере. Бюрократическое управление, несмотря на очевидные недостатки, – 

коррупцию и дороговизну, – не было пережитком. Напротив, под мощными 

ветвями централизованной бюрократии феодальные страны успешно разви-

вались. 

Таким образом, прогресс обеспечивается укреплением, развитием 

достижений и уничтожением пережитков. На Западе «темные века» надло-

мили ход естественного развития, здесь длительное время деструктивное 

преобладало над конструктивным. 

Византия пошла по иному пути. Города-эмпории, которые подобно 

паукам высасывали ресурсы из окрестных территорий, процветали, нивели-

                                                 
1415

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 63, Л. 4. 
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руя долгое время кризисные явления. Упадок в Малой Азии и на Балканах и 

подъем сирийских городов фиксируется по археологическим данным. «Тем-

ноту» в краски византийской социокультурной палитры привнесли лишь 

внешнеполитические угрозы VI–VIII вв. 

Общество нуждается в деструктивных процессах, тогда в его недрах 

прорастают цветы прогресса. Деструктивные элементы могут обращаться в 

свою противоположность, когда в обществе появляются ростки нового, про-

грессивного строя. Но, при этом, деструктивные акты не могут быть точкой 

отсчета развития в новых условиях
1416

. 

При Константине Великом христианство, став господствующей рели-

гией, окончательно отказалось от первоначального прямолинейного отрица-

ния старого и сохранило предшествующую идеологическую традицию при 

построении нового. Действительно, достижения античного общества в об-

ласти культуры были грандиозны. Однако плата за них оказалась непосиль-

но дорогой для населения. Впрочем, как показали дальнейшие события, и 

содержание «лучшей армии древнего мира». Un colosse aux pieds d’argile – 

таков незавидный итог античной эпохи на Западе. 

С середины II в. Римское Средиземноморье стало испытывать суровую 

необходимость защищаться от вторжений варварских племен, что привело к 

возникновению перманентной военной экономики
1417

. Примечательно, что 

переход к ней означал замедление экономического роста не в пограничных, 

а во внутренних областях империи. Из-за непомерного налогового гнета лю-

ди находились в отчаянии, бежали из деревень, вспыхивали бунты. 

М. Я. Сюзюмову довелось видеть подобное в Златоусте, после демо-

билизации из РККА: голод, эпидемии, нападения банд. Изучая историю 

Римской империи, он писал: «Невольно просится аналогия с положениями, 

                                                 
1416

 Q. v.: Winkler S. Die Samariter in den Jahren 529–530. S. 435–457; Сюзюмов М. Я. Новое 

исследование о восстании самаритян в 529–530 гг. С. 197–198. 
1417

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 63, Л. 1. 
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которые привел В. И. Ленин при переходе а НЭПу»
1418

. Действительно, в 

столь отдаленные периоды положение могло спасти только одно: «Кресть-

янству нужна была «передышка». 

Этот «дофеодальный период» стал передышкой для крестьянской об-

щины. Варварский воин, не привыкший к деревенскому быту, как и ограб-

ленный им римский крестьянин через столетия превратились в добрых, тру-

долюбивых христиан – рачительных хозяев, которые жили в новых, феодаль-

ных условиях. 

В 1970-е гг. между М. Я. Сюзюмовым и Э. Вернером шла «дружест-

венная дискуссия». Немецкий историк считал классическим путем к феода-

лизму историю Запада и выступил против положений уральского профессо-

ра о развитии византийского города
1419

. В августе 1976 г. sine mora Михаил 

Яковлевич написал ответную статью, где не только выступил с убедитель-

ными доводами в защиту своей концепции, но и поднял редкий терминоло-

гический вопрос. «Никак не могу согласиться с признанием «классическим» 

пути перехода к феодализму в странах Западной Европы. Конечно, если мы 

считаем западный феодализм классическим по сравнению с феодализмом 

стран Востока, то мы имеем в виду возможности Запада в развитии его ци-

вилизации и переход к капитализму, то есть ex eventu. Но так ли можно го-

ворить о переходе к феодализму в странах Запада? 

Предварительно нам нужно договориться об употреблении термина 

«классический». Слово «классический» в применении к путям историческо-

го развития обычно понимается как «основополагающий», «образцовый» 

(mustergültig, vorbildlich) и когда речь идет о соответствующем закономер-

ности пути – то, как «безупречный», «выполняющий все требования» 

(vollgültig) и как полностью «закономерный» (gesetzmäßig). Но в историче-

                                                 
1418

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 63, Л. 9. Q. v.: Ленин В. И. Новая экономическая политика и 

задачи Политпросветов. Доклад на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 

1921 г. С. 155–175. 
1419

 Вернер Э. Византийский город в период феодализма // Византийский временник. 1976. 

Т. 36 (62). С. 8–12. 
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ской исследовательской литературе слово «классический» употребляется 

часто также с точки зрения результатов – к чему привел данный путь. Таким 

образом, проблема в том: признать ли «классическим» по началу, как оно 

возникло или по тому, насколько оно оправдало себя в дальнейшем. Можно 

сказать: проблема ab ovo или ex eventu? Может ли характер начала процесса 

феодализма уже иметь все положительные черты для дальнейшего его раз-

вития как определенного процесса; можем ли мы, когда говорим о длитель-

ном процессе, так четко связывать начало и конец, как причину и следствие? 

Согласно ленинскому историзму следует изучить процесс, «как известное 

явление возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление прохо-

дило, и с точки зрения этого развития смотреть, чем данная вещь стала те-

перь»
1420

. 

Конечно, развитие в человеческом обществе не может проходить пря-

молинейно. Каждый новый этап развития является прогрессивным. Но пе-

реход от одного этапа формации к другому вызывает серьезные противоре-

чия и борьбу при конечном неодолимом торжестве нового, прогрессивного. 

Что же касается темпов и специфики развития, то оно зависит от многих об-

стоятельств внутренних и внешних (δύναμει των πραγμάτων)
1421

. Изучая 

и давая оценку перехода к новым этапам, нужно иметь в виду закон нерав-

номерного развития. Целый ряд обстоятельств может стимулировать и на-

оборот тормозить прогрессивное развитие и в этом случае при переходе на 

новый этап одни народы могут отстать, консервироваться, прийти к застою 

или даже к серьезному долговременному упадку; другие же народы выходят 

на авансцену исторического развития. И вот тот путь, который осуществляет 

народ на данном этапе спиралевидного развития человечества к новому и 

прогрессивному, мы можем назвать классическим, как, например, этап исто-

                                                 
1420

 Ленин В. И. О государстве. С. 67. 
1421

 Vid.: Werner E. Die Geburt einer Grossmacht – Die Osmanen (1300–1481): Ein Beitrag zur 

Genesis des türkischen Feudalismus. Berlin, 1966. М. Я. Сюзюмов считал эту монографию 

Эрнста Вернера κτῆμα είς ἀεί. Q. v.: ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 152, Л. 6. 
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рии древней Греции вплоть до эллинизма принято называть классиче-

ским»
1422

. 

На Западе эти закономерные процессы были преломлены волной Ве-

ликого переселения народов. Этнический состав римско-эллинистического 

мира изменился. «Синтез» – борьба архистаринных пережитков с преемст-

венностью – длился несколько веков. Ушла в прошлое античная наука, поч-

ти исчезли образованные люди, города лежали в руинах и уже не имели вла-

сти над округой. И только с восстановлением этой власти, когда в городах 

появились епископские кафедры и привилегии, вновь зашумели рынки и 

появились ремесленные цехи, а феодальные правители стали украшать свои 

«столицы». Феодализм стал прогрессивным строем. По сути, были восста-

новлены достижения античного мира. Христианство, не будучи исторически 

монолитным собранием догм, суеверий и мифов, принесло континуитет того 

мировоззрения, которое укрепилось в IV в. Церковь преобразовывала и ло-

мала родоплеменные пережитки. Там, где римского влияния никогда не бы-

ло (Северная Германия, Скандинавия, Польша), континуитет античных дос-

тижений и феодальных тенденций был привнесен церковью извне. 

Итак, Византия пострадала от деструктивных явлений значительно 

меньше, чем Запад. Ей не пришлось воссоздавать институт римского права и 

заново организовывать государственный аппарат. Такая постановка пробле-

мы порождает неизбежное следствие – почему же не Византия, а Запад ока-

зался классическим для перехода от феодализма к капитализму
1423

. Запад и 

Византия проходили одинаковый путь, но в разном темпе. Западные фео-

дальные войны были лишь временным кровопролитием и перераспределе-

нием богатств, которые не могли замедлить темпы развития – allegro. На-

                                                 
1422

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 95, Л. 17–18. 
1423

 С М. Я. Сюзюмовым в этом вопросе был солидарен известный историк Гюнтер Вайс. 

Q. v.: ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 201, Л. 1: «Полностью согласен с Вашим мнением о 

(не)отношении капитализма и гуманизма – на мой взгляд достаточно резко отделяются от 

паламизма. Победа паламизма способствовала краху Византийской империи». Omni 

ratione: Weiss G. Joannes Kantakuzenos – Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch – in der 

Gesellschaftsentwicklung von Byzanz in 14 Jh. Wiesbaden, 1969. S. 113–132. 
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против, перманентная военная опасность от многочисленных внешних вра-

гов ставила в Византии вопрос о самом существовании государства. Это 

сильно замедляло темпы развития – adagio!
1424

 История человечества пред-

ставляет собой единый процесс и в горизонтальном направлении (внешние 

импульсы со стороны современных явлений) и в вертикальном (преемствен-

ности). 

…С начала 1960-х гг. М. Я. Сюзюмов состоял в переписке с немецкой 

исследовательницей Сабиной Винклер (Sabine Winkler). В ноябре 1961 г. ас-

систентка кафедры истории античности Института всеобщей истории в 

Университете Карла Маркса в Лейпциге (Karl-Marx-Universität Leipzig) при-

слала М. Я. Сюзюмову первое письмо. По совету научного руководителя, 

профессора Э. Вернера, она обратилась к советскому историку за консульта-

цией по ряду вопросов византийской истории. Эта переписка продлилась 

двадцать лет
1425

. 

Изящным почерком немецкой исследовательницы заполнены про-

странства красивых открыток, выбранных для отправки в СССР. На некото-

рых из них представлены фотографии скульптур Эрнста Барлаха (Ernst 

Barlach; 1870–1938). Кажется, что со стильных фотографий всех этих 

«смеющихся женщин» и «ветренных скитальцев» смотрит сама история. 

 

Теория диалектического континуитета начала создаваться Михаилом 

Сюзюмовым еще в студенческие годы в Юрьеве. Важнейшее положение о 

«дофеодальном периоде» было сформулировано в отдельной главе канди-

датской диссертации (1943). Окончательное оформление теория получила в 

докторской диссертации М. Я. Сюзюмова (1954). По сути, в ней вся история 

Римской (Византийской) империи была изложена систематически, исходя из 

положений диалектического континуитета. 

                                                 
1424

 Q. v.: Капсалыкова К. Р. Регулярная армия и традиционное общество в Византийской 

империи. С. 92–98. 
1425

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 205. 



437 

«Полигоном» для апробации теории континуитета стала тысячелетняя 

история Византии – могущественной средневековой империи, пережившей 

мощнейшую трансформацию от рабовладельческого строя к феодализму. 

Причем в самом византийском обществе шла ожесточенная борьба за выбор 

основного вектора дальнейшего развития империи. Таких путей М. Я. Сю-

зюмов выделял три: каролингский, венецианский и восточно-

деспотический. «Каролингское направление принесло бы, в первую очередь, 

удовлетворение более или менее широким кругам фемной знати за счет за-

кабаления крестьян и за счет интересов городского патрициата. Венециан-

ское направление удовлетворяло городскую олигархию Константинополя и 

церковь. Восточнодеспотическое направление – интересы чрезвычайно уз-

ких верхушечных кругов землевладения, бюрократию»
1426

. 

Именно борьба различных слоев византийской аристократии и торго-

вой верхушки привела к масштабному феномену – иконоборчеству. В итоге, 

по М. Я. Сюзюмову, «вопрос шел лишь о формах и темпах феодализации, а 

также о том, будут ли институты византийского феодализма обеспечивать те 

условия и гарантии личной и имущественной безопасности, которые могли 

бы дать созреть в недрах феодализма условиям для развития в дальнейшем 

капиталистического способа производства или же установятся такие формы 

феодализма, которые способствовали бы застою и делали бы переход к ка-

питалистическим формам крайне затруднительным»
1427

. 

Этот вывод противоречил известному тезису Карла Маркса о зарожде-

нии капитализма в итальянских городах. Он также объяснял, почему именно 

в Северной Италии «раньше всего разложились крепостные отношения»
1428

. 

Получалось, что «каноническая» формула капитализма, – сочетание наемно-

го труда и свободных денег, – не является исчерпывающей. Эти слагаемые 

                                                 
1426

 ГАСО, Ф. Р. 802, Оп. 1, Д. 6, Л. 124. 
1427

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 6, Л. 123. 
1428

 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 

2-е изд. М. 1960. Т. 23. С. 728. 
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присутствовали уже в поздней империи, где натуральный продукт превра-

тился в товар
1429

. 

М. Я. Сюзюмов считал, что для оценки того или иного явления необ-

ходимо исследовать его генезис и основные этапы становления. Так, тради-

ции муниципального самоуправления, сохранялись, по мнению М. Я. Сю-

зюмова, и в VI–VII вв., и в период т. н. темных веков, и в более позднее вре-

мя, вплоть до масштабного кризиса империи при последних императорах 

Македонской династии. Город, таким образом, представляется центром про-

изводственной жизни, средоточием цивилизации, центром управления, оча-

гом культуры. 

Все это означало главенствующую роль права. Римская правовая сис-

тема столкнулась с силой обычного права, столь привычного варварским за-

воевателям Европы. Кстати, роль готов и других племен, уничтоживших За-

падную Римскую империю, была негативно оценена М. Я. Сюзюмовым как 

огромный шаг назад. Синтез римского наследия и варварского влияния рас-

сматривался как бескомпромиссная борьба. Этот во многом романистский 

подход стал основой для обвинения М. Я. Сюзюмова в деятельном сочувст-

вии буржуазным идеям. С довоенных лет и вплоть до своей скоропостижной 

кончины в 1977 г., дискутировал с М. Я. Сюзюмовым известный медиевист 

Н. А. Бортник. Принципиальным для видного советского специалиста по 

средневековым народным движениям являлся вопрос о роли личности в ис-

тории. В отличие от Наума Абрамовича, Михаил Яковлевич считал «народ 

пешкой в истории», а не движущей силой исторического процесса. По про-

фессору Сюзюмову, люди идут, сознательно или неосознанно, за носителя-

ми новых производственных отношений. 

Основные положения теории диалектического континуитета М. Я. 

Сюзюмова были изложены нами выше. Каждое из них, сформулированное 

самим создателем теории, подтверждено опубликованными трудами и, в го-

                                                 
1429

 ГАСО, Ф. Р-2110, Оп. 3, Д. 648, Л. 20. 
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раздо большей мере, архивными материалами. Между тем, теории требова-

лось подтверждение данными археологических исследований. Письменные 

источники отличались тенденциозностью и были подвержены серьезной ре-

дакции. Например, победители-ортодоксы приложили немалые усилия, что-

бы память о поверженных иконоборцах была предана забвению. Археологи-

ческие изыскания давали объективный материал, позволяли ответить на во-

прос – имела ли место аграризация города в иконоборческий период или, 

напротив, прав был М. Я. Сюзюмов, и город мало отличался от позднеан-

тичного полиса. 

Идеальным объектом для раскопок стал Херсонес Таврический (со-

временный Севастополь). Древний город отличался хорошей археологиче-

ской сохранностью, исследователям были доступны как античные, так и 

средневековые слои. Экспедицией руководил кандидат исторических наук 

Е. Г. Суров. Евгений Георгиевич еще с 1930-х гг. участвовал в раскопках 

Г. Д. Белова на Херсонесском городище, состоял в переписке с К. Э. Грине-

вичем. С начала 1950-х гг. он подавал руководству СГПИ заявления о слу-

жебных командировках в Севастополь
1430

. Во второй половине 1950-х гг. 

Е. Г. Суров организовал работы в западной части городища. Выяснилось, 

что сделанные находки подтверждали теорию континуитета: экономическая 

жизнь в Херсонесе не прерывалась в период «темных веков». 

Следует отметить, что даже эти доказательства не убедили критиков 

М. Я. Сюзюмова. Более того, блестящую защиту М. Я. Сюзюмовым канди-

датской диссертации в «отчаянном споре с Неусыхиным»
1431

, следует рас-

сматривать не как стечение обстоятельств, а как авангардное сражение мас-

штабной историографической войны. Противоречия между рядом столич-

ных исследователей (А. И. Неусыхиным, Е. В. Гутновой) и М. Я. Сюзюмо-

вым перешли границы конкретно-исторической проблематики и приобрели 

принципиальное значение. 

                                                 
1430

 Архив УрГПУ, Ф. 401, Оп. 1, Д. 1177, Л. 3. 
1431

 ГАСО, Р-802, Оп. 1, Д. 154, Л. 4. 
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В конце 1960-х – начале 1970-х гг. М. Я. Сюзюмов в письмах неодно-

кратно упоминает «Аракчеевский режим школы», выразившийся в форме 

неофициальных «черных списков» и, как следствие, непреодолимых слож-

ностей в публикации статей в московских журналах
1432

. Это выглядит 

странно, если учесть, что официально декларировалось право на существо-

вание, в рамках марксистской теории, разных концепций. 

Теория диалектического континуитета и сегодня остается актуальной. 

Будучи по своей сути неомарксистской, как и изначальное учение, она явля-

ется «не догмой, а живым руководством к действию»
1433

. Разумеется, если на 

ее дальнейшую разработку будут направлены усилия новых исследователей. 

                                                 
1432

 ГАСО, Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 153, Л. 13 об. 
1433

 Ленин В. И. О некоторых особенностях исторического развития марксизма // Соч.: в 

45 т. 4-е изд. М., 1948. Т. 17. С. 23: «Именно потому, что марксизм не мертвая догма, не ка-

кое-либо законченное, готовое, неизменное учение, а живое руководство к действию, 

именно поэтому он не мог не отразить на себе поразительно-резкой смены условий обще-

ственной жизни». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования биографии и научного на-

следия Михаила Яковлевича Сюзюмова были сделаны следующие выводы. 

1. Анализ личного архива М. Я. Сюзюмова в ГАСО (Ф. Р-802), в ходе 

которого были изучены все составляющие его 583 ед. хр., позволяет утвер-

ждать, что он представляет собой одно из крупнейших собраний научных ма-

териалов в России, касающихся различных проблем исторической науки. Пе-

редача фонда на государственное хранение происходила после смерти фон-

дообразователя с 1984 по 1995 гг. Однако отбор и систематизация передавае-

мых в ГАСО материалов были проведены самим М. Я. Сюзюмовым. 

В феврале 1985 г. специалистами архива была завершена научно-

техническая обработка документов первой части фонда Р-802. С этого време-

ни общедоступными стали 278 ед. хр. (рукописи научных трудов по византи-

нистике, диссертации, переписка etc.). На втором этапе работы с фондом 

(июнь 1994 – декабрь 1995) в его состав были включены 305 ед. хр. (научно-

технические подборки, литерные дела), составлена опись и утверждено со-

временное название фонда. 

2. Из первой части фонда Р-802 наибольший интерес для истории исто-

рической науки представляют неопубликованные рукописи теоретических 

статей М. Я. Сюзюмова. Нами были выявлены, проанализированы и исполь-

зованы в диссертационном исследовании рукописи пяти больших научных 

трудов М. Я. Сюзюмова, среди которых три диссертации – магистерская 

(1916–1917), кандидатская (1942) и докторская (1952–1953). Помимо этого 

установлено 11 неопубликованных научных, публицистических и научно-

популярных статей ученого, пять из которых ранее не были известны. Выяв-

лены первоначальные рукописи ряда статей, которые подверглись сокраще-

нию и правке в редакциях журналов (прежде всего, «Вопросов истории»). 

3. Анализ второй части личного фонда М. Я. Сюзюмова в ГАСО позво-

ляет прийти к выводу, что научно-тематические подборки являлись для исто-
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рика наиболее эффективным способом организации научного материала, ко-

торый он применял со времени обучения в Юрьевском университете. Под-

борки велись по тематическому принципу, а примененная в них собственная 

система кодировки позволяла быстро находить необходимые данные, пере-

компоновывать их, составлять историографические или библиографические 

обзоры. 

4. В составе личного фонда М. Я. Сюзюмова имеется большой эписто-

лярный комплекс, насчитывающий свыше 450 писем. Они были отобраны 

самим М. Я. Сюзюмовым по проблемно-тематическому принципу. Нами бы-

ли выделены четыре группы писем: 1) научная переписка; 2) письма-

консультации; 3) письма от учеников; 4) официальная переписка. Наиболь-

шим информационным потенциалом обладают документы из первой группы, 

в них содержатся ценные сведения о работе М. Я. Сюзюмова над теорией 

диалектического континуитета, теорией вспомогательных исторических дис-

циплин, о дискуссиях по проблемам византийского города, «основном эконо-

мическом законе феодализма» etc. Письма из других групп менее информа-

тивны, но и в них содержатся важные сведения о научной биографии М. Я. 

Сюзюмова. Следует отметить, что в ходе работы над диссертацией нами бы-

ли идентифицированы все 115 корреспондентов М. Я. Сюзюмова. Для пояс-

нения приведем статистические данные: 

1). Научные и образовательные учреждения, редакции журналов, изда-

тельства, общественные организации – 15 адресатов. 

2). Советские историки – 54 адресата. 

Из них: Москва – 23; Ленинград – 7; Свердловск – 6; союзные респуб-

лики, края и области РСФСР – 18. 

3). Зарубежные историки – 28 адресатов. 

Из них: Франция – 7; ГДР – 5 (все адресаты из Karl-Marx-Universität 

Leipzig); США – 6; Болгария – 4, ФРГ – 2, Греция – 2; Япония – 2. 

4). Частные лица – 18 адресатов. 
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Необходимо упомянуть, что нами введено в научный оборот 114 писем 

из этого уникального эпистолографического комплекса. 

5. Несмотря на обилие источников, содержащих сведения о научной 

биографии М. Я. Сюзюмова, историография по теме диссертации не отлича-

ется сюжетным разнообразием. Попыток создать подробную научную био-

графию ученого до настоящего времени не предпринималось. С 1982 по 

2021 гг. было опубликовано около 70 текстов, посвященных М. Я. Сюзюмову. 

В основном, это opera minora, написанные к юбилейным датам историка, 

причем фактологическая база для них была обеспечена статьей Р. Г. Пихои, 

опубликованной в АДСВ 10 в 1973 г. 

Усилиями авторов «юбилейных» публикаций, биография М. Я. Сюзю-

мова постепенно мифологизировалась, в ней стали превалировать личные 

эмоции, стереотипные характеристики и формулировки (e. g., сентенция о 

«чудаковатом книжнике»). Архивными материалами эти данные не под-

тверждались. Предпринятые М. А. Поляковской попытки критически ос-

мыслить отдельные положения теории диалектического континуитета сле-

дует признать неудачными. Для этого автора термин «диалектический кон-

тинуитет» был равнозначен термину «преемственность», что является серь-

езной методологической ошибкой. Наконец, почти в каждом «юбилейном» 

тексте М. Я. Сюзюмова называли основателем Уральской школы византино-

ведения. Это неверное суждение следует считать модернизацией, так как 

никаких отдельных «научных школ» в советской византинистике не сущест-

вовало. В 1990-е гг. искаженная «эмоциональной модернизацией» информа-

ция о биографии профессора Сюзюмова была включена в справочные и эн-

циклопедические издания. 

Одновременно с этим, печатались научные статьи, авторы которых 

стремились проанализировать вклад М. Я. Сюзюмова в развитие советской и 

мировой византинистики ХХ столетия. Наиболее фундированными с научной 

точки зрения были работы А. П. Каждана, опубликованные в зарубежной на-

учной периодике. Ценность этих статей заключается в том, что автор про-
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должал вести с Сюзюмовым «заочные» дискуссии по ряду ключевых проблем 

византийской истории. Однако извечный, еще с 1950-х гг., оппонент уже не 

отвечал А. П. Каждану. 

6. В диссертационном исследовании впервые была составлена система-

тическая научная биография М. Я. Сюзюмова. Учитывая, что научно-

педагогическая деятельность ученого продолжалась 70 лет, следует разделить 

ее на три этапа: юрьевский, «златоустовское десятилетие» и свердловский. 

Далее мы кратко приводим в хронологическом порядке значимые события 

биографии М. Я. Сюзюмова, которые подтверждены архивными материала-

ми, впервые выявленными нами во время работы над диссертацией. 

Наименее изученным до настоящего времени являлся юрьевский пери-

од биографии М. Я. Сюзюмова, который включает годы его обучения в гим-

назии Александра I Благословенного в Юрьеве, а затем – на историко-

филологическом факультете Императорского Юрьевского университета. Про-

веденное нами исследование, основанное на материалах из российских и эс-

тонских архивов, позволило не только реконструировать основные события 

этого времени, но и определить факторы, оказавшие существенное влияние 

на мировоззрение будущего выдающегося ученого. 

М. Я. Сюзюмов – человек пограничья. В детстве он жил западных гу-

берниях Российской империи, где полиэтничность и мультилингвизм были 

частью повседневной жизни. Родители – Яков Адрианович и Анна Яковлевна 

– всегда жили в городе, но многие близкие родственники проживали в сель-

ской местности. В детстве Михаил Сюзюмов испытал значительное влияние 

со стороны представителей образованного православного духовенства, – сво-

его родного дяди, Николая Яковлевича Кирпичникова (1860–1923), а также 

Ивана Петровича Пятницкого (1840–1911), тестя Н. Я. Кирпичникова. Про-

тоиерей И. П. Пятницкий 50 лет служил в разных приходах Рижской епархии, 

последние 16 лет жизни он являлся настоятелем Рижской Покровской церкви. 

Н. Я. Кирпичников с 1896 по 1923 гг. был приходским священником в селе 

Кайка Верроского уезда. Интерес М. Я. Сюзюмова к христианству, его пре-
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красное знание Библии и трудов отцов церкви связаны именно с Кайкским 

приходом, а не с Юрьевским университетом. Нами установлено, что Михаил 

помогал дяде, составляя список крещальных имен на русском и греческом с 

аналогами на эстонском языке. 

С 1911 по 1916 гг. Михаил Сюзюмов учился в Юрьевском университе-

те. Он быстро усвоил и принял традиции старейшего университета Россий-

ской империи: собственный календарь, иерархичность и корпоративность как 

среди студенчества, так и среди профессуры. Молодой историк рано осознал, 

что право на почти безграничную творческую свободу в Юрьеве имели толь-

ко ординарные и почетные профессоры. Для него сделать подобную карьеру 

было возможно только одним путем – быстро добиться значительного науч-

ного успеха. Следует отметить, что научные интересы М. Я. Сюзюмова со 

временем изменялись. Сначала он специализировался по германской истории, 

но уже со второго курса талантливый студент все больше погружался в ла-

тинские и греческие источники. В итоге, он выбрал историю Римской (Ви-

зантийской) империи. На это решение повлияла происходившая в универси-

тете «смена поколений», а также планы профессора В. Э. Регеля (научного 

руководителя Михаила Сюзюмова) по созданию в Юрьеве нового центра ви-

зантинистики. 

Судя по выявленным нами архивным документам, Михаил Сюзюмов 

был в авангарде юрьевского студенчества. Он много и прилежно учился, с 

блестящими результатами окончил курс историко-филологического факульте-

та, получил степень кандидата истории и был оставлен при университете для 

подготовки к профессорскому званию (по юрьевским правилам в течение пя-

ти лет он должен был защитить магистерскую диссертацию). В конце 1916 г. 

в журнале «Византийское обозрение» были напечатаны первые научные ста-

тьи М. Я. Сюзюмова. 

Несмотря на условия военного времени, в 1916–1917 гг., Михаил Сю-

зюмов часто покидал Юрьев. Он подолгу жил в Ревеле. В осеннем семестре 

1916 г., когда из-за университетских бюрократических проволочек его не 
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включили в список на получение стипендии, молодой историк преподавал в 

Ревельской городской мужской гимназии. Впоследствии с этого года Михаил 

Яковлевич отсчитывал свой педагогический стаж. Для работы над магистер-

ской диссертацией Сюзюмов неоднократно ездил в Петроград, где занимался 

в Публичной библиотеке и Библиотеке Академии наук. 

В столице профессорский стипендиат оказался в совершенно иной, не-

привычной культурной атмосфере, которая разительно отличалась от Юрьева, 

где студенты были лишены «благотворно смягчающего» влияния искусства. 

Это обстоятельство оказало сильнейшее воздействие на М. Я. Сюзюмова, ко-

торый пережил краткосрочное, но мощное увлечение идеями Пролеткульта и 

особенно модернистской поэзии. 

Весной 1918 г. Михаил Сюзюмов покинул Юрьев и перебрался в Пет-

роград. Он добровольно вступил в Красную Армию и участвовал в Граждан-

ской войне. В период затишья между боями на Восточном фронте, в январе 

1919 г., он женился на Антонине Афанасьевне Америковой. В середине июля 

1919 г. 5 Армия РККА штурмом взяла Златоуст. Делопроизводитель роты свя-

зи 79-й бригады 26-й стрелковой дивизии оставил жену, местную уроженку, 

в Златоусте, а сам вновь оказался в «боевой обстановке», принимал участие в 

стремительном наступлении 5 Армии на восток, вплоть до Красноярска и 

Минусинска. 

После демобилизации весной 1920 г. красноармеец Сюзюмов вернулся 

к жене в Златоуст, где летом того же года приступил к работе в Златоустов-

ской школе II ступени. С 1920 по 1929 гг. он создавал в ней universitatis 

specialis, разработав для этого собственную педагогическую систему, которая 

основывалась на сочетании основной учебной нагрузки и тематической 

кружковой работы. К 1923 г. его первый брак распался, но вскоре Михаил 

Яковлевич снова женился – на учительнице французского языка Валентине 

Михайловне Анисимовой. В 1925 г. у них родилась дочь Людмила, а в 1929 г. 

– сын Лев. 
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Налаженная жизнь М. Я. Сюзюмова в Златоусте закончилась после рас-

поряжения зав. УралОНО И. А. Переля осенью 1929 г. Заведующий Златоус-

товской школой II ступени срочно переводился в Свердловск в распоряжение 

УралОНО. Один учебный год он был заведующим свердловской школой-

десятилеткой № 25, а затем перевелся в Камышлов, где занял должность за-

вуча школы ФЗУ. В 1934 г. семья Сюзюмовых вернулись в Свердловск, где 

Михаил Яковлевич работал завучем и учителем истории в школах № 3 и 11. 

1935–1936 гг. стали особенно тяжелыми для Сюзюмова. Он оказался 

фигурантом уголовного дела «свердловских коллекционеров марок». Во вре-

мя следствия М. Я. Сюзюмов признал вину в нескольких эпизодах нарушения 

правил обмена марок с зарубежными коллекционерами. Согласно законода-

тельству, это означало обвинение в контрабанде и нарушении государствен-

ной монополии внешней торговли. В итоге, Свердловский областной суд при-

говорил М. Я. Сюзюмова к 3 годам лишения свободы по ст. 59 УК РСФСР. 

Однако небрежная работа следственного аппарата УНКВД по Свердловской 

области, а также своевременно поданные Сюзюмовым и его женой кассации 

привели тому, что 8 декабря 1936 г. комиссия по делам Частной амнистии при 

Президиуме ВЦИК помиловала М. Я. Сюзюмова, одновременно сняв с него 

судимость. 

1937 г. «контрабандист Сузюмов» провел в поисках постоянного места 

работы: школа № 168, методкабинет УралОНО, Свердловская консерватория. 

Только в 1938 г. он сумел устроиться преподавателем латинского языка в 

СГПИ. Со временем его учебная нагрузка возрастает, к латинскому языку до-

бавилась история средних веков. Работа в СГПИ позволила М. Я. Сюзюмову 

возобновить научные исследования. С 1939 г. он активно участвовал в конфе-

ренциях, установил научные контакты с Е. А. Косминским, Г. А. Замятиным, 

Б. Т. Горяновым; вновь стали выходить его статьи в научных журналах. 

Однако главной задачей старшего преподавателя Сюзюмова была защи-

та диссертации. 30 апреля 1943 г. М. Я. Сюзюмов защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Проблемы истории иконоборческого движения в Ви-
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зантии» в Объединенном Ученом совете гуманитарных факультетов МГУ. 

В послевоенные годы он интенсифицировал научную работу, и 17 мая 1954 г. 

защитил докторскую диссертацию по теме «Производственные отношения в 

византийском городе-эмпории в период генезиса феодализма» в Ученом со-

вете Института истории АН СССР. 

По нашему мнению, научная биография М. Я. Сюзюмова содержит 

fabula criminalis, причем большинство «недоуменных вопросов» вызывает не 

предмет его научных изысканий – Римская (Византийская) империя, – а пе-

рипетии его жизни. Едва ли найдется другой отечественный историк, кото-

рый несмотря на полное отсутствие условий для работы дважды сумел, по 

выражению английского поэта XVII в. Джона Донна, «поймать падающую 

звезду». Разумеется, речь идет о защите им диссертаций. 

7. Теория диалектического континуитета М. Я. Сюзюмова создавалась в 

атмосфере «великой историографической войны», которая разгорелась в оте-

чественной медиевистике в 1950–1960-е гг. и этим во многом обусловлен ан-

тиструктуралистский тон его научной работы. Создатель теории определял 

диалектический континуитет как эволюцию с переходом количества в новое 

качество. По его мнению, связи явлений в историческом процессе проявляет-

ся по-разному: непрерывность развития или революция или, напротив, ирра-

циональный откат назад. Континуитет не является синонимом стагнации. 

Профессор Сюзюмов полагал, что без влияния двух империй – Римской 

(Византийской) или Китайской – ни одно общество не способно было само-

стоятельно перейти от поздней первобытности к феодализму. Ученый особо 

подчеркивал роль города, появившегося на излете первобытности. Он считал 

его важнейшим достижением человечества. Будучи центром экономики и 

культуры, город сосредотачивает в себе множество функций: экономических, 

политических, военных, идеологических, религиозных и, самое главное, – 

обладает юрисдикцией над сельской округой. Государство, по М. Я. Сюзюмо-

ву, – это появившийся в результате асинхронного развития аппарат насилия, 

инициированный знатью и необходимый для подчинения трудового населе-
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ния и установления «диктатуры знати» в ходе дальнейшего существования 

общества. 

Каждой формации, как известно, имманентны свои закономерности. 

Однако сепаратизировать их нельзя. По М. Я. Сюзюмову, существует два ти-

па общественного развития – синхронное и асинхронное. При синхронном 

развитии происходит диалектическое соединение традиционности и последо-

вательные прогрессивные изменения в обществе. Так, древнегреческие поли-

сы, Малая Азия и Рим развивались синхронно (находились в одной форма-

ции). Достижения культуры и искусства, технологии, полемологические ус-

тановки становились известны по всей Ойкумене очень быстро (e. g., метал-

лургия железа появилась «между Илиадой и Одиссеей»). Стремление сохра-

нить местные обычаи привело господствующий класс к осознанию необхо-

димости интеграции. В Средиземноморье эти процессы завершились созда-

нием грандиозной общности Pax Romana, с упорядоченным внутренним про-

странством, римским правом, единой военно-административной системой. 

С древних времен человеческие общества развивались под влиянием 

различных факторов: климатических условий, природных катастроф, внеш-

неполитических коллизий, случайностей разного рода. Асинхронное развитие 

в древности представляло собой следствие противоречий между родоплемен-

ным и рабовладельческим обществом. Римская империя, мощное рабовла-

дельческое государство, намного опередила германские племена, переживав-

шие распад родового строя. До того, как исторические хроники начали фик-

сировать первые победы варваров над римлянами, прошло почти четыреста 

лет и эти четыре века ознаменовались для германцев огромными потерями 

населения и военными катастрофами. Невольничьи рынки империи были пе-

реполнены рабами-германцами. Исторический путь этих варварских народов 

был сопряжен со сложным видом асинхронного развития. Инкорпорация в 

римское общество представляла собой затяжной saltus: патриархальное раб-

ство напоминало пекулий, данники – servi censiti, леты – coloni adscripcii. Со-

гласно закону исторической корреляции, варварская знать была одновремен-
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но и военной верхушкой. Эдикт императора Анастасия зафиксировал процесс 

инкорпорации варварской знати в высшее общество Римской империи. По 

М. Я. Сюзюмову, такой синтез не был похож на «кофе с молоком». Синтез 

был гораздо сложнее и представлял собой борьбу течений, влияний, тенден-

ций и факторов. 

Кризис Римской империи в IV–V вв. привел к серьезным последствиям. 

Римское наследие (развитое гражданское право, денежная система, городской 

образ жизни) привлекало варварскую знать и, главное, варварскую молодежь, 

которая предпочитала выгоды службы в римской армии тискам общинной 

жизни. По этой причине, подлинно прогрессивным феодализм стал только 

после того, как германцы освоили достижения античности. М. Я. Сюзюмов 

неустанно повторял: «бюрократия лучше феодального произвола», «римское 

право лучше котелка с кипящей водой». 

8. В историографии византинистику неоднократно называли «орхиде-

ей в саду наук». Однако эта метафора не столь комплиментарна, как может 

показаться. «Орхидейные дисциплины» – это предметы роскоши, дорогие 

декорации. Моментальной практической пользы они не приносят, но отли-

чаются высокими затратами на проведение исследований и подготовку спе-

циалистов. 

В 1960-е гг. М. Я. Сюзюмов предложил «военную хитрость» 

(σωφροσύνη), – пересадить начинавшую увядать орхидею на плодотворную 

почву популяризации исторических знаний. Это позволило бы одновременно 

сохранить бесценный научный потенциал и удовлетворить массовый общест-

венный «запрос на науку». Следует отметить, что в данном случае профессор 

Сюзюмов выступил в роли «теоретика», а практическую реализацию выпол-

нил талантливый и трудолюбивый Александр Петрович Каждан (e. g. серия 

популярных работ об историчности Иисуса Христа). 

В 1960–1970-е гг. положения теории диалектического континуитета 

М. Я. Сюзюмова были приняты Лейпцигской школой византинистики, кото-
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рая разорвала мощные тенета германизма. В противовес возродившемуся 

допшианству, историки из ГДР поддержали идею византийского генезиса ка-

питализма. Таким образом, теория диалектического континуитета М. Я. Сю-

зюмова может считаться универсальной. «Нарцисс Саронский, лилия долин» 

(Песн. 2:1). 

Завершая наше диссертационное исследование, обратимся к еще одной, 

весьма важной, стороне деятельности М. Я. Сюзюмова – педагогической. 

Он оказал значительное влияние на профессиональное становление или ис-

следовательскую деятельность нескольких поколений советских историков – 

З. В. Удальцову, А. П. Каждана, Г. Г. Литаврина, Р. М. Бартикяна, В. Т. Сиро-

тенко, Я. Н. Щапова, И. В. Пьянкова, К. В. Хвостову, К. А. Осипову, Р. А. На-

следову. 

Handbook с краткими биографическими данными, в котором были бы 

перечислены ученики М. Я. Сюзюмова, составил бы книгу внушительного 

объема. Значительное место в этом справочнике отводилось бы выпускникам 

Златоустовской школы II ступени. «Златоустовские второступенцы», которым 

выпало великое счастье – учиться у Михаила Яковлевича, поздравляя его с 

85-летием, писали: «Ваша система воспитания и образования вложила в на-

ши души высокое чувство общественного долга, привила нам постоянную 

любовь к труду, который стал потребностью и основным содержанием нашей 

жизни». Поздравительный адрес подписали известные партийные, государст-

венные и военные деятели М. Г. Первухин, Д. А. Виноградов, А. Г. Мусатов, 

Г. В. Юрин, Ю. П. Минеев; доктора и кандидаты наук Е. М. Думенова, А. В. 

Кузнецова, А. Т. Халезова, Н. М. Мамзина, М. А. Умова, Н. С. Штейнберг, 

Д. С. Штейнберг, Б. Ф. Соколов; заслуженные учителя, врачи, деятели куль-

туры, инженеры В. Ф. Куманева, Н. А. Козлова, М. А. Китаева, О. Лайшина, 

З. Меньшикова, П. Сахарова, Г. Поройкова, Г. Абрамова. Интересно, что в 

1970-е гг. во время встреч «златоустовских второступенцев» можно было 

смело проводить защиты диссертаций, так как научные заслуги и уровень 

квалификации собравшихся сделали бы честь любому ученому совету. 
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Особо следует выделить студентов Свердловского государственного 

педагогического института и Уральского государственного университета, 

учившихся у М. Я. Сюзюмова и ставших впоследствии докторами наук: 

М. М. Фрейденберг, К. Д. Петряев, А. В. Бакунин, В. В. Кучма, В. Т. Звире-

вич, И. П. Медведев, В. Е. Кемеров, Р. Г. Пихоя, М. М. Шитиков, В. В. Баже-

нов, В. П. Мотревич, О. Г. Закржевская (список не претендует на исчерпы-

вающую полноту). 

Рекомендации и перспективы дальнейшего исследования. Информа-

ционный потенциал архивных материалов, связанных с М. Я. Сюзюмовым, 

чрезвычайно велик, но до настоящего времени должным образом не оценен 

специалистами по истории отечественной исторической науки. В связи с 

этим, основной рекомендацией является выявление и введение в научный 

оборот документов из личного фонда профессора Сюзюмова: переписка с за-

рубежными учеными, публицистические статьи, переводы источников. 

Перспективы дальнейшего изучения научного наследия профессора 

Сюзюмова следует разделить на краткосрочные и долгосрочные. В ближай-

шее время необходимо подготовить аннотированную опись личного фонда 

М. Я. Сюзюмова в ГАСО. Это позволит не только устранить ошибки и неточ-

ности, которые присутствуют в старой описи, но и облегчит работу с наибо-

лее информативной частью фонда – научно-тематическими подборками. 

Другая задача связана с приближающимся 100-летием «Златоустовской 

платформы» (2025). Однако введение в научный оборот документов из архи-

вов Екатеринбурга, Златоуста и Челябинска не должно сводиться к исключи-

тельно мемориальной стороне. Речь идет о восстановлении исторической 

правды, так как в последние годы были опубликованы работы, авторы кото-

рых доказывают, что тематическое коллекционирование почтовых марок поя-

вилось на Западе после Второй мировой войны. 

Изучение биографии и научного наследия М. Я. Сюзюмова в долго-

срочной перспективе также связано с введением в научный оборот неопубли-

кованных произведений историка, которые до настоящего времени не утрати-
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ли актуальности. Прежде всего, речь идет о кандидатской и докторской дис-

сертации М. Я. Сюзюмова. 

 

…Всякий раз сюзюмовские статьи, переводы, рецензии вызывают чув-

ство, будто бы только что, прямо перед вами, всадник единым махом преодо-

лел высокое препятствие. 

Ὥσπερ ξένοι χαίρονται ἰδεῖν πατρίδα 

Καὶ οἱ θαλαττεύοντες ἰδεῖν λιμένα 

Οὕτως ὁ γράφων εἶδον τὸ τέλος τοῦ βιβλίου… 
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