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научного консультанта о диссертации Карины Рамазановны Капсалыковой 

по теме «Михаил Яковлевич Сюзюмов (1893–1982): биография и научное наследие», 

представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история 

 

Огромный вклад Михаила Яковлевича Сюзюмова в отечественную историческую нау-

ку не подлежит сомнению. Лучшим подтверждением этому являются искренние слова Генна-

дия Григорьевича Литаврина, обращенные к Сюзюмову: «Мы все Ваши ученики!» Это не 

была «дежурная» фраза из поздравительной телеграммы к очередному юбилею. Будущий 

академик РАН хорошо помнил о той неоценимой помощи, которую оказал ему Михаил Яков-

левич во время подготовки к изданию «Советов и рассказов» Кекавмена, – сложнейшего ви-

зантийского исторического сочинения XI века. Другие отечественные византинисты также 

высоко ценили М. Я. Сюзюмова, ведь во второй половине 1950-х – 1960-е гг. он выступал в 

качестве оппонента почти на всех кандидатских и докторских защитах, прежде всего, в Мо-

скве и Ленинграде. 

Казалось бы, для Уральского университета, нашего города и региона М. Я. Сюзюмов 

должен быть предметом гордости. Всемирно известный специалист по древней и средневе-

ковой истории, выдающийся византинист, труды которого не утратили актуальности спустя 

многие десятилетия после публикации! Помимо этого, в областном архиве хранится личный 

фонд профессора Сюзюмова, который по научной значимости не уступает личным собрани-

ям маститых историков дореволюционного времени, хранящимся в федеральных архивах. 

Иными словами, если бы М. Я. Сюзюмов был профессором одного из старых немецких уни-

верситетов или университета из Ivy League, его научное наследие было бы подробнейшим 

образом изучено и опубликовано, появился бы мемориальный день, именная стипендия для 

талантливых молодых исследователей и пр. В качестве примера приведем одного из создате-

лей американской византинистики профессора Harvard University Александра Александро-

вича Васильева. 

В связи с вышесказанным, подготовка и защита диссертация о биографии и научном 

наследии М. Я. Сюзюмова не только актуальна, она злободневна и весьма своевременна как 

для отечественной исторической науки, так и для Уральского университета. Дело вовсе не в 

130-летнем юбилее профессора Сюзюмова, который приходится на 2023 год. Дело в насущ-

ной необходимости актуализировать научное наследие выдающегося историка. Именно эту 

задачу выполняет докторская диссертация Карины Рамазановны Капсалыковой. 



Автор диссертационного исследования проделала огромную работу по выявлению до-

кументов, связанных с научной биографией М. Я. Сюзюмова. Работа велась в 28 архивах, ру-

кописных отделах библиотек и музеев. К. Р. Капсалыкова использует в диссертации материа-

лы из 6 центральных, 17 региональных и 5 зарубежных архивов. В ряде случаев бесценные 

биографические материалы были получены самым сложным способом – путем сплошного 

просмотра архивных фондов. Например, фондов Златоустовского уездного отдела народного 

образования в Архиве ЗГО или Сталинского районного комитета ВКП(б) в ЦДООСО. При-

мечательно, что во время работы над диссертацией Карине Рамазановне несколько раз сопут-

ствовала удача, и ценнейшие документы удавалось найти быстро. Так, в РГВА во время рабо-

ты с фондами 5-й Армии РККА и 27-й стрелковой дивизии диссертанту удалось выявить соб-

ственноручно написанные М. Я. Сюзюмовым документы уже во втором из просматриваемых 

дел! По нашему мнению, следует отметить целеустремленность, трудолюбие и аналитиче-

ские способности автора диссертации. 

Важнейшие научные результаты были получены К. Р. Капсалыковой в ходе тщательно-

го изучения личного фонда М. Я. Сюзюмова в ГАСО. В настоящее время Карина Рамазановна 

– единственный исследователь, которому удалось проанализировать и оценить значимость 

этого бесценного хранилища исторических знаний. Особо акцентируем внимание на научно-

тематических подборках, которые составляют более половины дел фонда М. Я. Сюзюмова: 

305 архивных дел общим объемом более 25 тыс. листов. До автора диссертации с ними никто 

не работал и, соответственно, их научно-информационный потенциал оставался неизвест-

ным. Отметим также, что К. Р. Капсалыковой удалось систематизировать полученные из на-

учно-тематических подборок данные, а также подробно представить результаты своей рабо-

ты в тексте диссертационного исследования. 

Одновременно с выявлением новых архивных документов по теме диссертации, Ка-

рина Рамазановна обратилась к решению другой, не менее значимой, задачи. Речь идет о вве-

дении в научный оборот биографических материалов, переписки и неопубликованных науч-

ных трудов М. Я. Сюзюмова. В 2018 г. нами совместно, по единственной сохранившейся ру-

кописи 1937 г., был издан концептуально важный очерк М. Я. Сюзюмова «Византийское го-

сударство и византийская культура в X–XI веках». Книга, снабженная подробным коммента-

рием и вступительной статьей, вышла к 125-летию профессора Сюзюмова. Работа над таким 

большим и сложным текстом позволила выработать и успешно применять впоследствии 

принципы публикации архивных документов по биографии и научному наследию М. Я. Сю-

зюмова. К. Р. Капсалыкова публикует архивные материалы полностью, без купюр, умолча-

ний, искажения текста. Пересказ или выборочное цитирование были отвергнуты. 



По нашему мнению, пересказ архивных материалов неизбежно ведет к искажению со-

держания, создает благоприятные условия для домыслов и произвольного толкования. Пере-

сказанные архивные документы – это фундамент для построения историографического мифа. 

На основе таких, вольно или невольно, созданных мифов специалисты иного рода создают 

различные «типологии» и «периодизации». Далее делаются глобальные выводы о «процес-

сах» и «тенденциях» в отечественной исторической науке. Например, период 1947–1953 гг. 

однозначно трактуется в историографии как «мрачная страница», время «идеологических 

кампаний» и пр. Следует, однако, задаться вопросом: на каком основании делаются эти выво-

ды, если установленный российским законодательством 75-летний срок, ограничивающий 

доступ к архивным документам для 1951 года истечет только в 2026 году. По этой причине, 

многие выводы, сделанные в обобщающих трудах по истории советской науки, – это не более 

чем футуристические прогнозы. Этого можно избежать, – не надо пересказывать архивные 

документы, надо публиковать их полностью. 

Автором диссертационного исследования впервые выявлено и введено в научный обо-

рот 176 архивных документов. Отмечу, что Карина Рамазановна всегда при публикации но-

вых материалов выражает благодарность сотрудникам архивных учреждений. Стоит также 

сказать, что с работниками всех архивов, где она вела работу, складывались конструктивные 

отношения, даже в «недружественной» Эстонии. 

В заключение считаю необходимым акцентировать внимание на нескольких важных 

соображениях, связанных с диссертацией К. Р. Капсалыковой. Несомненно, для текста дис-

сертации характерна определенная стилизация под дореволюционные магистерские диссер-

тации. Речь идет о пастише, намеренном подражании классическим образцам научных работ, 

стилистическом приеме смешения старой формы и новаторского содержания. В диссертациях 

М. Я. Сюзюмова также использовались элементы оформления, традиционные для Юрьевско-

го университета, что являлось знаком уважения к alma mater. Считаю, что использование 

пастиша К. Р. Капсалыковой следует расценивать аналогично – как знак уважения и призна-

тельности М. Я. Сюзюмову. 

Докторская диссертация К. Р. Капсалыковой наглядно показывает, что комплексный 

подход к выявлению и анализу источникового материала позволяет успешно изучать научные 

биографии и творческое наследие советских ученых. Опора на источники, а не на новейшую 

историографию с ее заранее сформулированными готовыми ответами на все вопросы, – это 

наиболее эффективный, хотя и очень сложный исследовательский путь. Стоит также отме-

тить, что объем информации, который удается получить при данном подходе, намного пре-

восходит тот, который составитель биографии ученого получит из его опубликованных тру-

дов или весьма субъективных мемуаров. Впрочем, это касается не только ученых, так можно 




