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Статья посвящена проблеме влияния ведущих ученых на формирование высшего 
исторического образования в регионах на примере деятельности профессора, 
доктора исторических наук Серафима Владимировича Юшкова (1888–1952). 
Несмотря на существование отдельных исследований, посвященных биографии 
Юшкова в Свердловске, в большинстве из них Серафим Владимирович рассма-
тривается в качестве историка права, работавшего в Свердловском юридическом 
институте в 1936–1938 гг. Однако профессор параллельно работал и на истори-
ческом факультете Свердловского государственного педагогического института.

В середине 1930-х гг. произошел «резкий поворот» к преподаванию истории 
как в средней, так и в высшей школе. Для обеспечения обширных территорий 
Урала квалифицированными учителями в 1934 г. на базе Свердловского госу-
дарственного педагогического института был учрежден один из первых истори-
ческих факультетов. Коллектив молодого исторического подразделения состоял 
из историков партии, мобилизованных в институт для педагогической и админи-
стративной работы, специалистов, окончивших высшие учебные заведения цен-
тральной части СССР, и опытных ученых, получивших высшее образование еще 
до революции, к которым и относился Юшков. На основе архивных материалов, 
периодических изданий, мемуаров и писем восстановлена хронология препода-
вательской, научной, организационной и общественной деятельности Юшкова 
как историка в Свердловске. Показано, что профессор в том числе выступал 
на открытых городских лекциях, принимал участие в создании общественных 
исторических организаций. На основе проведенного анализа были сделаны 
выводы о значительном вкладе С. В. Юшкова в развитие высшего исторического 
образования в Свердловске.
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This article studies the influence of leading scholars on the formation of higher 
education in history in the regions of the country. The author refers to the activity 
of Serafim Vladimirovich Yushkov (1888–1952), Professor, Dr. Hab. (History). Despite 
the existence of separate studies devoted to Yushkov’s biography in Sverdlovsk, most 
of them consider Serafim Vladimirovich as a law historian who worked at the Sverdlovsk 
Law Institute between 1936 and 1938. However, the professor simultaneously worked 
at the History Department of the Sverdlovsk State Pedagogical Institute.

In the mid-1930s, there was a ‘U-turn’ to teaching history in both secondary and 
higher educational establishments. To provide the vast territories of the Urals with 
qualified teachers, a history department was established at the Sverdlovsk State 
Pedagogical Institute in 1934. The staff of the newborn historical department consisted 
of Party historians mobilised to join the Institute for pedagogical and administrative 
work, young specialists who had graduated from higher educational institutions 
in the central part of the USSR, and experienced scholars who had received higher 
education before the revolution. Yushkov was one of those scholars. Drawing upon 
archival materials, periodicals, memoirs and letters, the study restores the chronology 
of Yushkov’s teaching, scholarly, organisational, and social activities as a historian 
in Sverdlovsk. It is demonstrated that the professor, among other things, spoke at open 
city lectures and took part in the establishment of public historical entities. Based 
on the analysis, the author concludes that S. V. Yushkov made a significant contribution 
to the development of higher education in history in Sverdlovsk.
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Судьба гуманитариев, получивших высшее образование в Российской импе-
рии и в последующем работавших при советской власти, была непростой. Даже 
принятие социалистической идеологии не гарантировало ученым спокойной 
жизни и свободы в научном творчестве. Тем не менее, некоторым из них удалось 
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построить относительно успешную карьеру, хотя и не без проблем, связан-
ных с идеологизированной критикой. Одним из таких ученых был Серафим 
Владимирович Юшков (1888–1952) — профессор, доктор исторических наук 
(с 1935 г.), член-корреспондент АН УССР (с 1939 г.), академик АН Казахской 
ССР (с 1946 г.), Заслуженный деятель науки РСФСР.

В биографии С. В. Юшкова выделяют несколько периодов, при этом пово-
ротным в плане выстраивания научной карьеры является время его работы 
в Свердловске (совр. Екатеринбург) в 1935–1938 гг. Деятельность профессора 
в столице советского Урала рассмотрена лишь с точки зрения вклада в правовед-
ческую науку. Еще в советское время Серафим Владимирович был провозглашен 
основателем дисциплины «История государства и права СССР». Если говорить 
о свердловском периоде жизни, то С. В. Юшков фигурировал и фигурирует пре-
жде всего как создатель кафедры истории государства и права в Свердловском 
юридическом институте [Смыкалин].

В то же время в историографии научно-педагогическая деятельность про-
фессора на историческом факультете Свердловского государственного педаго-
гического института (далее — СГПИ) и связанная с ней работа по организации 
изучения и популяризации истории в Свердловске описана весьма кратко 
и скупо, на уровне упоминания отдельных фактов [Кулагина, 1998; Корнилов, 
Кулагина]. Как представляется, это связано с тем, что С. В. Юшков закрепился 
в историографии как представитель смежной дисциплины. Соответственно, для 
объективного изучения истории исторической науки необходимо учитывать 
ученых как из числа «профессиональных — дипломированных — историков», 
так и специалистов по истории из других общественных и гуманитарных наук 
[Киселев, с. 5–7]. В настоящей работе будет предпринята попытка закрыть имею-
щуюся историографическую лакуну и рассмотреть роль Юшкова в становлении 
высшего исторического образования в Свердловске.

Серафим Владимирович Юшков, окончивший в 1910 г. юридический 
и в 1912 г. историко-филологический факультеты Петербургского университета, 
был оставлен для «подготовки к профессорскому званию, как студент, про-
явивший исследовательский потенциал» [Кострюков, с. 16]. В 1916 г. Юшков 
стал приват-доцентом кафедры церковного права Петроградского универси-
тета. После установления советской власти он переехал в Саратов, где работал 
профессором при кафедре истории и методологии Саратовского университета 
[ЦДООСО, ф. 240, оп. 1, д. 5, л. 134]. Кроме того, в 1921 г. С. В. Юшкова избрали 
ректором Саратовского института народного образования [Там же].

В конце 1920-х гг. начались гонения на представителей дореволюционной 
школы, которые отразились и на карьере Серафима Владимировича. Начиная 
с 1926 г. ученый работал в Ленинграде, однако после начала печально извест-
ного «Академического дела», опасаясь возможных репрессий, покинул его и, 
по воспоминаниям Н. Ю. Фиолетовой, «растерянный и напуганный, приехал 
в Ташкент» [Киселев, с. 85–86]. С 1930 по 1935 г. Серафим Владимирович успел 
поработать в Узбекской педагогической академии, а затем и в Дагестанском 
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педагогическом институте. Уже в 1935 г. Юшков перебрался в Свердловск. Как 
утверждалось в одном из официальных документов, «в 1935 г. Народный комис-
сариат просвещения командировал профессора в Свердловский педагогический 
институт» [ЦДООСО, ф. 240, оп. 1, д. 5, л. 134].

С. В. Юшкову переезд дался нелегко: ученый крайне тяжело воспринимал 
свою жизнь в провинции. Называя Свердловск «дырой» и утверждая, что в нем 
«поговорить по специальности не с кем», в письмах своему учителю В. Н. Бене-
шевичу просил его о «какой-либо возможности» трудоустройства в Ленинграде 
[Киселев, с. 88–89]. Дело в том, что к этому времени произошли известные 
изменения в политике по отношению к истории, закрепленные постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах 
СССР» 1934 г., в связи с чем в научную жизнь стали возвращаться уцелевшие 
представители дореволюционной профессуры. В. Н. Бенешевич, осужденный 
ранее по «Академическому делу», в 1934 г. вернулся к преподаванию в Ленин-
градский университет. Соответственно, Юшков рассчитывал на возможность 
возобновить карьеру в том же Ленинграде. Тем не менее, такой перспективы 
не намечалось, поэтому Серафим Владимирович был вынужден продолжать 
обустраиваться в Свердловске, где стал заведующим кафедрой истории госу-
дарства и права Свердловского юридического института, а также был принят 
на исторический факультет Свердловского государственного педагогического 
института в качестве профессора, с сентября 1936 г. — заведующего кафедрой 
истории [Уральский государственный педагогический университет].

В 1933 г. на базе Уральского индустриально-педагогического института 
(УрИПИ) был образован Свердловский государственный педагогический инсти-
тут, в составе которого было историческое отделение, преобразованное позднее 
в факультет [Кулагина, 1998]. К середине 1930-х гг. в состав пединститута входили 
следующие сектора: «Дневной с факультетами: историческим, физико-матема-
тическим и педагогическим; вечерний с факультетами: историческим, литера-
турным, физико-математическим и педагогическим; заочный с факультетами: 
историческим и физико-математическим» [ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, д. 14, л. 2]. 
Согласно сохранившимся зачетным книжкам студентов исторического факуль-
тета, в учебный план первого курса входили следующие дисциплины: история 
древнего Востока и Греции, история древнего Рима, лекции по диалектическому 
материализму, политэкономии, экономической географии, истории литера-
туры, русского и немецкого языков [Кулагина, 1998]. Исторический факультет 
не располагал широкой материальной базой и высококвалифицированными 
профессорско- преподавательскими кадрами. В 1935 г. в СГПИ имелось два 
утвержденных профессора — С. В. Юшков и С. З. Каценбоген [ГАСО, ф. Р-2162, 
оп. 1, д. 14, л. 2], а также исполняющий обязанности профессора Н. П. Руткевич 
[Уральский государственный педагогический университет]. При этом только 
Юшков имел степень доктора наук [ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, д. 14, л. 2]. 

Галина Александровна Кулагина, обучавшаяся на историческом факультете 
СГПИ в 1933–1937 гг. и работавшая ассистентом на кафедре истории до 1938 г. 
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[Овчинникова, с. 352], следующими словами охарактеризовала преподаватель-
ские навыки С. В. Юшкова: «Он блестяще знал содержание этих курсов и без 
видимого труда передал студентам фактическую историю, не стесняя себя 
никакими психолого-педагогическими требованиями. Его не касалось, что он 
читает будущим учителям, совершенно одинаково “академично” он прочел бы 
свои лекции в любой аудитории. Работа кафедры, в значительной степени — акт 
чисто формальный, его мало интересовала» [Музей УрГУ, ф. 61, д. 3, л. 49]. Из 
мемуаров Кулагиной следует, что студентам Серафим Владимирович в роли 
преподавателя нравился, они «ласково за глаза» называли его «Симушка» 
[Кулагина, 2005]. 

Студентка истфака СГПИ Ф. С. Гинзбург вспоминала: «Общее впечатление 
от лекций Серафима Владимировича настолько сильное и глубокое, что многое 
прочно осталось в сознании. Лекции профессора Юшкова отличались прежде 
всего исключительной глубиной, богатством фактического материала, образно-
стью и свободой изложения, блестящей аргументацией на основе всестороннего 
использования первоисточников. Как лектора профессора Юшкова отличала 
необыкновенная простота и доступность изложения. Вместе со звонком он 
входил в аудиторию и прямо с порога начинал читать лекцию» [Музей истории 
УрГПУ, инв. № 1588, л. 1]. Из воспоминаний студента исторического факультета 
СГПИ К. В. Попова: «На последнем курсе практические занятия по истории 
СССР вел проф. С. В. Юшков. …он… поразил меня колоссальной эрудицией. 
Запомнилась мне и такая существенная деталь: он вел себя на лекциях очень 
непринужденно — придет в аудиторию, сядет на стол и почесывая приоткрытую 
грудь (весьма мохнатую), без никаких конспектов излагает СВОЮ точку зрения 
на обсуждаемый вопрос» [Музей истории УрГПУ, ПФХ № 125, л. 31].

Подтверждением подобных мемуарных зарисовок можно назвать выступле-
ния студентов на производственном совещании исторического факультета СГПИ 
от 25 февраля 1937 г. Студентка первого курса Алимбиева утверждала: «Я вся 
изнервничалась на уроке политэкономии, а другие лекции т. Юшкова, Захаровой 
записываю хорошо, можно обойтись без учебников» [ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, 
д. 11, л. 45]. На заседании кафедры истории 2 декабря 1938 г. преподаватель 
Я. С. Юферев высказался о коллеге, как о «влиятельном исследователе периода 
Киевской Руси с чуйкой педагога» [ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, д. 25, л. 39]. Правда, 
встречались и критические замечания: «Я (тов. Грачев. — А. К.) нахожу мате-
риал о древней истории и не могу свести концы с концами. По-моему, то, о чем 
говорит тов. Юшков относится ко второй войне, а он преподносит как первую» 
[ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, д. 19, л. 113]. Среди некоторых преподавателей и сту-
дентов было принято критически оценивать деятельность старой профессуры: 
«В 30-х годах, на начальных этапах пролетаризации высшей школы, в вузы хлы-
нула пролетарская молодежь. В педагогические вузы пришли многие учителя, 
партийные работники, имевшие опыт практической работы, но без высшего 
образования. Постигнув некоторые азы марксизма, они пытались воздействовать 
на старую профессуру, критиковали ее, поправляли, подкидывали каверзные 
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вопросы, чтобы привить ей марксистскую методологию» [Музей истории УрГПУ, 
инв. № 1588, л. 2–3]. Несмотря на опасность быть обвиненным в идеологических 
преступлениях, критика «пролетарской молодежи» выглядела «курьезной и по 
меньшей мере смешной» [Музей истории УрГПУ, инв. № 1588, л. 2–3].

В период 1937–1938 гг. на очном отделении исторического факультета СГПИ 
за С. В. Юшковым числилось наибольшее количество преподаваемых дисци-
плин: история СССР, специальный семинар по Русской Правде, специальный 
курс по истории Киевской Руси, специальный курс по истории Московского 
государства и руководство архивной практикой [ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, д. 22, 
л. 8–9]. В учебном плане заочного сектора института за Серафимом Владимиро-
вичем числилась история народов СССР [ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, д. 11, л. 46–67]. 
Согласно заключению инспектора Народного комиссариата просвещения 
Васнецова, в марте 1936 г. «работа Заочного сектора была в развале» [ГАСО, 
ф. Р-2162, оп. 1, д. 18, л. 103]. При анализе отчетов исторического факультета 
было установлено, что уже к 1937 г. количество студентов, показатели успева-
емости и внеучебной деятельности возросли. Профессор также входил в экза-
менационную комиссию пединститута: «Председатель А. В. Козырев, директор, 
члены комиссии — В. К. Ансвесул, В. А. Курбатов, С. В. Юшков, И. Г. Факидов, 
Н. С. Дмитриев, Д. Г. Пайков» [Уральский государственный педагогический 
университет, с. 41].

Влияние на преподавательскую деятельность С. В. Юшкова оказал «Боль-
шой террор». «Врагами народа» были объявлены директор педагогического 
института доцент В. Е. Семенов, а затем и бывший декан истфака В. К. Анс-
весул [Музей УрГУ, ф. 61, д. 3, л. 48; Попов, Клименко]. Примечательно, что 
В. Е. Семенов, В. К. Ансвесул и большинство других преподавателей, репресси-
рованных во второй половине 1930-х гг., являлись мобилизованными партий-
цами, прошедшими обучение в коммунистических вузах. После неожиданного 
исчезновения 3 февраля 1938 г. лектора по истории Древней Греции и Древнего 
Рима В. К. Ансвесула Серафим Владимирович взял на себя ведение этих курсов 
[Музей УрГУ, ф. 61, д. 3, л. 47]. Еще в Свердловском юридическом институте 
профессор проводил курс лекций по римскому праву, помимо этого, он владел 
шестью языками — латинским, французским, итальянским, греческим, немец-
ким и украинским [Смыкалин, с. 107], так что, стоит полагать, студенты исто-
рического факультета могли рассчитывать на хороший уровень преподавания 
и этих дисциплин.

Г. А. Кулагина утверждала, что С. В. Юшков и Н. П. Руткевич занимались 
организацией исторического кабинета, «фактически научной лаборатории». 
Н. П. Руткевич, как и С. В. Юшков, прибыл в Свердловск в середине 1930-х гг. 
После учреждения в 1938 г. исторического факультета Свердловского государ-
ственного университета (далее — СГУ) Н. П. Руткевич совмещал должности 
в институте и университете. В первые годы своего существования исторический 
кабинет «представлял собой комнату, оборудованную для вечерних самосто-
ятельных занятий студентов» [Музей УрГУ, ф. 61, д. 3, л. 49]. Правда, после 
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слияния исторических факультетов Свердловского государственного педагоги-
ческого института и переименованного в 1945 г. Уральского государственного 
университета (далее — УрГУ) «выяснилось полное несовпадение взглядов 
на сохранение традиций» и «накопленные кабинетом материалы в значительной 
их части стали невостребованными» [Кулагина, 2005, с. 57].

Кроме преподавательской деятельности Серафим Владимирович занимался 
научными изысканиями. Между профессором и дирекцией СГПИ был заключен 
договор на выполнение научно-исследовательских работ, результатом которых 
стали статьи, опубликованные в периодических изданиях: «Историк-марксист» 
и «Ученые записки СГПИ». Из отчета о выполнении научно-исследовательской 
работы за 1936/1937 учебный год следует, что профессор опубликовал такие 
статьи: «Эволюция дани в феодальную ренту», «А. С. Пушкин о феодализме 
в России», «А. С. Пушкин как историк», «О развитии крепостного права в Рос-
сии XIV–XV вв.», «Общественно-экономический строй Киевской Руси в дофео-
дальный период» [ГАСО, ф. Р-2162, оп. 1, д. 15, л. 8–9]. По итогам учебного года 
Серафим Владимирович предоставил отчет с планом научно-исследовательской 
работы: «Кафедра истории имеет план научно-исследовательской работы. План 
выполнен только двумя тт. профессором Юшковым и преподавателем Иваши-
ным» [Там же, л. 129]. 

Интересен тот факт, что профессор активно привлекал к научной деятельно-
сти студентов исторического факультета. Так, при кафедре истории был органи-
зован студенческий научный кружок под его руководством [Там же, л. 7–8]. Им 
были организованы курс по архивоведению, практика в фондах Свердловского 
областного архива: «Программой намечается разработка архивных материалов 
по восстанию крестьян бывшего Шадринского и Камышловского уездов в 1848 
году, возмущения мастеровых Кыштымского и Каслинского заводов против 
заводоуправления и заводского исправника в 1843 году» [ГАСО, ф. Р-2162, 
оп. 1, д. 22, л. 22]. По воспоминаниям Г. А. Кулагиной, «на молодом перифе-
рийном истфаке С. В. Юшков смело и решительно заводил столичные порядки 
и традиции. Им была составлена программа и прочитан курс по архивоведению, 
проведена практика в Свердловском архиве» [Кулагина, 1998, с. 113]. При этом 
она отмечала, «все происходило впервые у нас на Среднем Урале: и сам истфак 
был первым… А в архиве тогда даже не было читального зала, и редкие посети-
тели знакомились с делами прямо в хранилище» [Кулагина, 2005, с. 41]. Однако, 
«С. В. Юшков был новичком в нашем архиве, а тогдашний его заведующий 
старый большевик А. Д. Киселев, лично знавший автора книжечки о волнениях 
ревдинских углежогов В. Быкова, выступил инициатором в подборе архивных 
дел для студентов» [Там же, с. 46].

Деятельность Юшкова как историка не ограничивалась работой на исто-
рическом факультете СГПИ. Ученый выступал на городских мероприятиях. 
В газете «Уральский рабочий» сохранились сведения об организации лекций 
для учителей и студентов. 4 февраля 1937 г. Свердловским городским комите-
том ВЛКСМ организована серия публичных лекций, где профессор выступил 
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с докладом на тему «История народов СССР» [Лекторий для молодежи]. 11 сен-
тября 1937 г. Серафим Владимирович выступил на областном учительском 
семинаре, посвященном преподаванию истории по новому учебнику «Краткий 
курс истории СССР», с лекцией «Древнейшие государства в нашей стране» 
[Замечательный учебник]. Ученый высказывался о новом учебнике: «Появление 
его — одна из крупнейших побед на фронте преподавания истории» [Там же, с. 4]. 
Кроме этого, в ноябре 1937 г. в Свердловском государственном университете 
«профессор С. В. Юшков прочитал цикл лекций по истории народов СССР» 
[Хроника Уральского университета, с. 3].

Профессор принимал участие в организации уральского краеведения. 
В первой половине 1920-х гг. развитие краеведческого движения «явилось 
потребностью молодого Советского государства, где повсеместно шли процессы, 
преобразующие экономику и культуру…» [Тагильцева, 1987, с. 155]. Идеологи-
ческое давление на краеведов-гуманитариев началось с публикацией статьи 
М. Н. Лядова «В первую очередь — внимание краеведческому музею» в газете 
«Комсомольская правда» от 24 апреля 1929 г. [В первую очередь — внимание 
краеведческому музею]. Статья М. Н. Лядова о замене «вчерашних помещиков» 
на «марксистски образованных общественников» была характерна для работ 
партийных историков того времени. Однако, по мнению специалиста по истории 
краеведческого движения на Урале в 1920–1930-х гг. Н. Н. Тагильцевой, руко-
водство Уральского областного бюро краеведения (далее — УОБК) «не желало 
принимать никакого участия в травле краеведов. Возможно, именно благодаря 
такой позиции уральские краеведы в начале 1930-х гг. пострадали гораздо 
меньше, чем члены краеведческих организаций других регионов» [Тагильцева, 
1996, с. 15]. Для деятелей УОБК (с 1935 г. Общества изучения Свердловской 
области — ОИСО) главной задачей стало восстановление былого масштаба 
исследовательской деятельности [Там же, с. 16]. В свою очередь, Серафим Вла-
димирович активно содействовал краеведам.

23 января 1935 г. Президиумом Свердловского областного исполнительного 
комитета был принят устав ОИСО [Устав общества изучения Свердловской 
области], а 23 апреля 1936 г. учреждена историческая секция общества, кото-
рую возглавил С. В. Юшков. Сообщалось, что «секция будет изучать историю 
народов манси, пермяков, нагайбаков, русскую колонизацию XI–XVI веков, быт 
и др.» [Отовсюду, с. 4]. Однако Серафим Владимирович отказался от руковод-
ства секцией, что было зафиксировано в проекте постановления бюро ОИСО 
1936 г.: «Оргбюро выражает сожаление по поводу отказа от руководящей работы 
секции С. В. Юшкова, считая мотивы этого отказа не основательными» [ГАСО, 
ф. Р-678, оп. 1, д. 15, л. 13]. Бюро исторической секции ОИСО было утверждено 
в следующем составе: «До момента созыва областного съезда общества, орг-
бюро утверждает временное бюро исторической секции в следующем составе: 
Председатель секции т. В. К. Ансвесул. Члены бюро: С. В. Юшков, Быстрых, 
Н. Н. Бортвин, Исетский, и кандидаты в члены бюро т.т. Евстифеев и Филатов» 
[Там же]. В качестве члена ОИСО С. В. Юшков за нимался изучением истории 
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сел, деревень и колхозов: «Создание исторических краеведных ячеек в колхозах. 
Сбор воспоминаний. Изучение архивных материалов. Выявление отд[ельных] 
печ[атных] работ по историй возникновения, развития сел и деревень и кол-
хозов» [ГАСО, ф. Р-678, оп. 1, д. 15, л. 8]. Вскоре постановлением Совнаркома 
РСФСР от 10 июня 1937 г. были ликвидированы краеведческие организации 
в стране [Историческое краеведение Урала], включая и ОИСО, так что каких-
либо значимых результатов секция в составе с Серафимом Владимировичем, 
похоже, достичь не успела.

Во второй половине 1930-х гг. коллектив Уральского филиала Академии наук 
(далее — УФ АН) пытался организовать работу историков и биологов Урала 
[Колосова]. 16 июня 1936 г. Юшков направил докладную записку в Президиум 
УФ АН «Об организации исторической секции» [Киселев]. Руководящим 
органом было принято решение «просить Комитет по заведованию филиалами 
и базами поставить в Президиуме АН СССР вопрос о разрешении организации 
при УФ АНе с 1 января 1937 года историко-экономического сектора…» [Татар-
кин, Берсенев, с. 28]. Для организации академического подразделения требо-
валось «5 тысяч рублей, однако в тот момент создание сектора было признано 
нецелесообразным» [Там же]. Несмотря на инициативу С. В. Юшкова и других 
ученых Урала, создание исторической академической институции в УФ АН 
состоялось гораздо позже.

За два года научно-педагогической и организационной деятельности 
С. В. Юшков как историк получил признание не только в институтском сообще-
стве, но и среди жителей Свердловска. В газете «Уральский рабочий» от 5 июля 
1937 г. опубликована статья, посвященная 25-летнему юбилею научно-педаго-
гической деятельности Юшкова: «Сегодня советская общественность Сверд-
ловска отмечала 25-летний юбилей научной и педагогической деятельности 
проф. Педагогического института, доктора исторических наук С. В. Юшкова… 
Не только в педагогическом институте, но и на многочисленных курсах по повы-
шению квалификации учителей, на конференциях учителей-историков работает 
ученый, тесно связывающий научную деятельность с серьезной общественной 
работой» [Юбилей профессора С. В. Юшкова, с. 4]. Историк права был награж-
ден Почетной грамотой Свердловского облисполкома, а Свердловским педагоги-
ческим и Свердловским юридическим институтами в Наркомюст и Наркомпрос 
представлено ходатайство о присвоении Юшкову звания Заслуженного деятеля 
науки РСФСР [Зипунникова]. 

Стоит сказать, что положительное отношение к профессору среди обще-
ственности Свердловска едва ли было возможно без поддержки со стороны 
местных властей. В фондах Центра документации общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО) обнаружена характеристика Юшкова 
от Свердловского облисполкома, в которой жизнь профессора излагалась 
исключительно с положительной стороны, несмотря на его «буржуазное» 
происхождение. По всей видимости, Исполнительный комитет Свердловской 
области закрывал глаза на происхождение и биографию С. В. Юшкова, так как 
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спрос на «многофункциональных» профессоров был высок. Обоснованием для 
подобных предположений может послужить биография профессора Соломона 
Захаровича Каценбогена. В 1937 г. Соломона Захаровича трижды увольняли 
по обвинению в троцкизме. Однако в декабре того же года профессор был восста-
новлен в качестве действующего преподавателя: «Вместо заведования кафедрой 
ему было предложено чтение факультативных курсов по истории философии 
и организационное руководство НИР в Институте с сохранением персональной 
ставки» [Уральский государственный педагогический университет, с. 43].

В 1937 г. под руководством С. В. Юшкова была проведена историческая 
научно-исследовательская конференция, на которой сам ученый выступал 
с тремя докладами: «К вопросу о развитии крепостного права в Московском 
государстве в XIV–XV вв.», «Пушкин-историк», «К вопросу об особенностях 
феодализма в Дагестане». По утверждению Г. А. Кулагиной, публику поразила 
эрудированность Юшкова, «богатство привлекаемых источников и не просто 
самостоятельность, а смелость суждений по остро дискутируемым в те дни 
и позже вопросам истории России» [Кулагина, 2005, с. 128]. Доклад «Пушкин- 
историк» 6 февраля 1937 г. был размещен на страницах областной газеты 
«Уральский рабочий» [Юшков]. Итогом конференции стала публикация высту-
плений преподавателей и студентов в историческом сборнике «Ученые записки 
Свердловского государственного педагогического института».

Из-за материальных трудностей, связанных с дефицитом бумаги, первый 
выпуск «Ученых записок» СГПИ увидел свет лишь в 1938 г. [Очерки истории 
педагогического образования...]. Старший преподаватель исторического факуль-
тета СГПИ Н. А. Финкельштейн в журнале «Историк-марксист» (1940) конста-
тировал: «Большое значение в развертывании научной работы на факультете 
имел факт разгрома так называемой школы Покровского и организация в 1937 г. 
по инициативе зав. объединенной кафедрой истории проф. С. В. Юшкова, рабо-
тавшего тогда в Свердловском педагогическом институте, первой межобластной 
научно-исследовательской конференции по историческим наукам. Результатом 
работы этой конференции явился 1-й выпуск “Ученых записок Свердловского 
педагогического института”, изданных в 1938 году. Все статьи этого выпуска “Уче-
ных записок” являются оригинальными научно-исследовательскими работами, 
написанными работниками исторического факультета» [Финкельштейн, c. 148].

Издание первого номера «Ученых записок» было действительно важным 
событием, так как научные работы принадлежали не только опытным пре-
подавателям, но и «молодым научным работникам института, студентам-
выпускникам, которые впервые выступают в печати» [Ученые записки..., c. 1]. 
В примечаниях к статьям студентов были указаны участники научной работы. 
В статье М. И. Ушакова написано: «В разработке материалов принимали участие 
студенты IV к. истфака тт. Золотавина, Симонова, Завьялов, Денисов, Ячменев, 
Пырьев. Общая редакция статьи принадлежит проф. С. В. Юшкову» [Ушаков, 
с. 199]. Кулагиной и Орловым также упоминались руководитель, участники 
научно-исследовательской группы: «Материалы по истории и описанию завода 
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написаны товарищами Вороникой и Шароновой, т. Добрынина писала о предпо-
сылках событий 1841 г. в Ревде, ход событий с 14 по 17 апреля описан Кулагиной, 
раздел — суд и расправа над углежогами написан Орловым» [Кулагина, Орлов, 
с. 223]. Скорее всего, работа в Свердловском областном архиве и последующая 
обработка материалов проводилась в рамках функционирования научного 
кружка, организованного при кафедре истории в 1936 г. Самим Юшковым были 
опубликованы статьи, представленные на конференции в качестве докладов.

В том же году С. В. Юшков покинул Свердловск. Это было связано с «пово-
ротом к истории в правоведении», происходившим в середине 1930-х гг. При 
этом в столице наблюдалась острая нехватка высококвалифицированных кадров, 
соответственно, Юшков вновь стал востребованным специалистом и был пере-
веден в Московский юридический институт [Киселев, с. 86, 89].

Несмотря на то, что С. В. Юшков проработал в СГПИ относительно недолго, 
его научно-педагогическая деятельность не прошла бесследно. Г. А. Кулагина 
констатировала, что «спецсеминар профессора С. В. Юшкова на историческом 
факультете СГПИ в 1936–37 гг. принес богатые плоды. Получив вкус к иссле-
довательской работе в архиве, трое из участников семинара (М. А. Золотавина, 
А. И. Иванов и Г. А. Кулагина) стали впоследствии кандидатами исторических 
наук» [Музей истории УрГПУ, инв. № 914/19, л. 9]. Г. А. Кулагина получила 
рекомендацию в аспирантуру от С. В. Юшкова еще в 1937 г., однако смогла 
поступить лишь в 1945 г., так как «аспирантуры по интересовавшему ураль-
скому феодализму не было ни в институте, ни в УрГУ» [Кулагина, 2005, с. 43]. 
Защитить диссертацию ей удалось лишь в 1955 г. Именно в этом году «исто-
рический факультет СГПИ был объединен с истфаком Уральского универси-
тета, и Галина Александровна, закончив свои дела в качестве зам. директора 
пединститута, вернулась в УрГУ доцентом кафедры истории СССР» [Чевтаев, 
Филиппова, c. 379].

М. И. Ушаков, который станет заслуженным деятелем науки УССР, про-
фессором, доктором исторических наук, в 1937 г. также получил рекомендацию 
в аспирантуру от Юшкова [Кулагина, 2005, с. 19]. Учебные курсы С. В. Юшкова 
посещал будущий профес сор, доктор исторических наук К. Д. Петряев, с бла-
годарностью вспоминавший занятия своего преподавателя [Музей истории 
УрГПУ, инв. № 914/19, л. 16–17]. Лекционные и практические занятия Юшкова 
посещала Ф. С. Гинзбург — впоследствии кандидат исторических наук и специ-
алист по истории Урала. 

Определенное влияние Юшков мог оказать на П. А. Вагину, окончив-
шую в 1938 г. вечернее отделение СГПИ [Черноухов]. П. А. Вагина работала 
с Г. А. Кулагиной «четверть века», защитила кандидатскую на пять лет раньше 
(в 1950 г.), активно занималась научной деятельностью, будучи преподавателем 
УрГУ [Там же].

Правда, не стоит абсолютизировать влияние Юшкова на его студентов. 
Г. А. Кулагина в воспоминаниях называла своим основным учителем Н. П. Рут-
кевича [Музей УрГУ, ф. 61, д. 3, л. 96].
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С учетом вышеизложенного можно утверждать, что С. В. Юшков внес суще-
ственный вклад в подготовку квалифицированных кадров-историков Сверд-
ловского государственного педагогического института. При этом сотрудники 
СГПИ принимали непосредственное участие в организации учрежденного 
в 1938 г. исторического факультета Свердловского (с 1945 г. — Уральского) 
государственного университета, а в 1955 г. преподавательский состав истфака 
пединститута стал частью исторического факультета УрГУ. Юшкова вполне 
можно причислить к преподавателям, стоявшим у истоков высшего истори-
ческого образования Свердловска и, соответственно, современного Екатерин-
бурга.

Влияние С. В. Юшкова распространялось не только на студентов. Накануне 
20-летнего юбилея СГПИ преподаватель М. Я. Сюзюмов — в последующем 
известный византинист и основатель собственной научной школы в Уральском 
государственном университете — писал Юшкову: «Обращаюсь к Вам с изве-
щением о том, что 8 октября (1950 г. — А. К.) наш Педагогический институт 
празднует 20-летний юбилей своего существования. Мы, работники института, 
конечно, будем вспоминать Вас, глубокоуважаемый Серафим Владимирович. 
Здесь у нас еще много лиц, так хорошо знавших Вас. К сожалению, среди нас 
уже нет Вашего друга Николая Павлиновича (Паулиновича. — А. К.) Рутке-
вича, который умер в прошлом году». При этом Сюзюмов изложил в письме 
интересный пассаж о влиянии Юшкова на свою деятельность: «Хотя мне и не 
удалось работать вместе с Вами одновременно, но я часто посещал Ваши лек-
ции и нередко разговаривал с Вами по вопросам древней Русской истории. 
В основном свою концепцию Византийской истории я разработал под влиянием 
Ваших лекций» [Музей истории УрГПУ, инв. № 1596, л. 1]. Сюзюмов, обраща-
ясь к Юшкову, мог преувеличить его влияние на свою концепцию византий-
ской истории. Более того, в историографии в принципе не поднимался вопрос 
о каком-либо концептуальном влиянии С. В. Юшкова на М. Я. Сюзюмова, так 
что его наличие или отсутствие еще предстоит выяснить.

Таким образом, в середине 1930-х гг. С. В. Юшков стремился трудо-
устроиться в одном из центральных научных учреждений СССР. Вопреки его 
желаниям, ему удалось стать ведущим историком в столице советского Урала. 
На наш взгляд, успешная научно-педагогическая и общественная деятельность 
Юшкова как историка обусловлена тем, что в середине 1930-х гг. в Свердловске 
не существовало развитого профессионального научного исторического сообще-
ства. Юшков, являясь высококвалифицированным представителем историко-
правовой науки, мог стать ученым, который определял и направлял вектор 
развития региональной исторической науки. Однако Серафима Владимировича 
не устраивала такая карьерная перспектива в провинции, поэтому профессор 
в скором времени покинул Свердловск.
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