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УДК 930.2 В. Д. Камынин  

СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСТОРИКОВ УрГУ им. А. М. ГОРЬКОГО 

(НА ПРИМЕРЕ М. Я. СЮЗЮМОВА) 

В докладе анализируется деятельность представителей уральской школы византино-
ведения по созданию источниковой базы для изучения жизни и деятельности главы школы 

М. Я. Сюзюмова (1893–1982). Отмечается, что особенно эта деятельность активизировалась 

в связи со 100-летним и 125-летним юбилеем со дня рождения ученого. Наибольший инте-

рес представляют воспоминания коллег и учеников М. Я. Сюзюмова. Указывается на роль 

А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой в вовлечении в научный оборот историографических и 

исторических источников из личного архива М. Я. Сюзюмова. Только за последние три года 
ими опубликованы монография, статья и рецензия ученого. Наиболее активно вводятся в 
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научный оборот источники личного происхождения, прежде всего, переписка ученого с истори-
ческими журналами. Раскрываются некоторые вопросы жизни и деятельности М. Я. Сюзюмова, 

которые можно реконструировать по этим документам. 

К лючевые  с ло ва : уральская школа византиноведения, УрГУ, исторический факультет, 
историографические и исторические источники, М. Я. Сюзюмов, М. А. Поляковская, А. С. Мо-

хов, К. Р. Капсалыкова. 

 

Жизненный и творческий путь ученых-историков может быть реконстру-

ирован путем изучения разнообразных источников. 

Для изучения вклада ученых в науку используются историографические 

источники – опубликованные труды, а также неопубликованные рукописи 

трудов, хранящиеся в личном архиве автора. В архиве откладываются подго-

товительные материалы к написанию научных работ, которые являются важ-

нейшим источником для проникновения в творческую лабораторию ученого. 

Многое зависит от сохранности личных архивов. Осохранности личных 

архивов советских историков послевоенного поколения хорошо сказал 

А. И. Серов, долгое время работавший на историческом факультете УрГУ. 

Он сетовал: «Но нашей бедой является наше отношение к своим личным ар-

хивам. В большинстве случаев они не систематизированы и не обработаны. 

Всем этим делом нам просто заниматься некогда, передавать эти россыпи на 

гос. хранение неловко. В конце концов, они достаются наследникам, из них 

незаметно исчезают отдельные составные части, а в ряде случаев они вообще 

исчезают из поля зрения науки» [Серов, 1990, с. 5].  

Создателю уральской школы византиноведения, доктору исторических 

наук, профессору УрГУ М. Я. Сюзюмову (1893–1982), повезло в том смысле, 

что, несмотря на сложности и перипетии его жизненного пути, ему удалось 

сохранить личный архив, который его наследники передали на хранение в 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Это фонд постоянно 

пополняется. Если на 1996 г. он насчитывал 278 ед. хр. [Краткий справочник, 

196, с. 246], то в настоящее время в нем содержится 583 ед. хр. [Межархив-

ный путеводитель, 2016, с. 268–273].  

Весьма избирательную характеристику материалов, содержащихся в 

фонде, дала М. А. Поляковская, возглавившая после смерти М. Я. Сюзюмова 

уральскую школу византиноведения. Выступая на одной из конференций, 

она сказала, что из 278 дел она остановилась не на «концептуальных иссле-

дованиях М. Я. Сюзюмова, а на некоторых "мелочах", позволяющих воссо-

здать в какой-то степени образ профессора классического "образца", уже 

ушедший из нашей пропитанной рационализмом жизни, и одновременно 

вспомнить о непростой жизни, выпавшей на долю ученых "старой школы"» 

[Поляковская, 2007, с. 181]. 

Более основательная оценка документов из личного фонда ученого со-

держится в работах А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой. Они пишут: «Совре-

менное состояние изучения научного наследия М. Я. Сюзюмова находится в 
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парадоксальном противоречии с современным состоянием источников. 

Более тридцати лет (!) в распоряжении потенциальных исследователей 

имеется богатейший материал, представленный архивными документами 

из личного фонда М. Я. Сюзюмова в Государственном архиве Свердлов-

ской области» [Мохов, Капсалыкова, 2018 (1), с. 5].Ученые указывают на 

то, что для желающих изучить концептуальное наследие ученого в этом 

фонде имеется все необходимое: неопубликованные научные труды 

М. Я. Сюзюмова 1908 – 1978 гг., кандидатская и докторская диссертации, 

переписка с отечественными и зарубежными коллегами, тематические 

материалы по различным проблемам истории античности и средневеко-

вья, официальные документы и пр. А. С. Мохов и К. Р. Капсалыкова от-

мечают, что «неопубликованные источники, связанные с научно-педаго-

гической и общественной деятельностью М. Я. Сюзюмова хранятся в 

других архивах Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Севасто-

поля, Тарту» [Там же, с. 6]. 

Действительно, в работе о профессоре Тартусского университета 

В. Е. Регеле Л. Дубьева опубликовала важные сведения о периоде обуче-

ния М. Я. Сюзюмова в Юрьеве [Dubieva, 2005, p. 144–145, 148]. Омские 

исследователи А. И. Клюев и А. В. Свешников обнаружили в личном 

фонде О. Л. Вайнштейна, который находится в Санкт-Петербургском ин-

ституте истории РАН два письма М. Я. Сюзюмова, датированные 1968 г. 

[Клюев, Свешников, 2014, с. 441–454]. 

Тем не менее, по наблюдениям А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой, 

из разнообразного и разнопланового массива документов, хранящихся в 

архивах страны, в научный оборот пока введено не более двух десятков 

[Мохов, Капсалыкова, 2018 (1), с. 6]. 

Первые документы о М. Я. Сюзюмове были опубликованы в связи со 

100-летним юбилеем со дня его рождения [Сюзюмов Михаил Яковлевич, 

1996]. Автор этой статьи дал их анализ в одной из своих предыдущих 

публикаций [Камынин, 2017, с. 143–148]. О М. Я. Сюзюмове было опуб-

ликовано 14 документов из фондов Центра документации общественных 

организаций Свердловской области, из личных фондов историка в ГАСО 

и текущем архиве УрГУ, а также Государственном архиве администра-

тивных органов Свердловской области (следственное дело М. Я. Сюзю-

мова). Сборник о М. Я. Сюзюмове также содержит официальные доку-

менты советской эпохи: копии аттестатов и дипломов, автобиографии, 

характеристики и автобиографии, листки по учету кадров, поздравления 

с юбилеем ученого от представителей ректората, коллег по работе и сту-

дентов. 

Большую помощь для восстановления жизненного пути историка 

оказывают исторические источники, часть из них, главным образом, до-
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кументы личного происхождения, вышедшие из под пера самого ученого, а 

также людей, хорошо знавших его и работавшего вместе с ним, позволяют 

проследить его научные коммуникации. 

М. А. Поляковская опубликовала извлечения из эпистолярного наследия 

М. Я. Сюзюмова о Херсонесе [Поляковская, 1998]. В опубликованных воспо-

минаниях о М. Я. Сюзюмове его коллег и учеников содержатся интересные 

факты, позволяющие уточнить некоторые детали биографии ученого на про-

тяжении достаточно длительного периода его жизни и деятельности. 

А. Г. Рахманова училась у М. Я. Сюзюмова в 1935–1936 гг., когда он ра-

ботал учителем истории в школе и преподавал историю средних веков. Она 

пишет, что преподавание велось «всего один год, неполный, так как весной 

1936 г. его арестовали…» [Рахманова, 2000, с. 57]. 

В опубликованном недавно письме М. Я. Сюзюмов сообщал: «В 1936 г. 

я был крупным коллекционером, но за несоблюдение некоторых формально-

стей, был осужден на 3 года лишения свободы, подавал заявление в секрета-

риат Сталина и через 9 месяцев был освобожден, после чего поступил рабо-

тать в консерваторию, а в 1937–1938 гг. поступил в Пединститут в качестве 

преподавателя латинского языка и истории средних веков» [Мохов, Капса-

лыкова, 2018 (1), с. 12]. Студентка истфака УрГУ Т. М. Сырова вспоминала, 

что М. Я. Сюзюмов, в качестве совместителя, вел на истфаке УрГУ в годы 

войны латинский язык [Сырова, 2000, с. 129]. Г. А. Кулагина вспоминала о 

том, каким образом опальный М. Я. Сюзюмов смог устроиться на работу 

в УрГУ: «Рискуя многим, Сюзюмова взял тогда на работу на кафедру 

Н. П. Руткевич. Ему не без труда удалось убедить руководство, что тот не 

будет преподавать историю (идеологический фронт!), а как большой знаток 

древних языков, будет вести только латынь – предмет нейтральный» [Кула-

гина, 2005, с. 12].  

Г. А. Кулагина оставила воспоминания о защите кандидатской диссерта-

ции М. Я. Сюзюмова в специализированном совете по защите диссертаций 

УрГУ [Кулагина, 2000, с. 121]. По ее заключению, только «после блестящей 

защиты им кандидатской диссертации в 1943 г. он стал полноправным меди-

евистом» [Кулагина, 2005, с. 13]. 

Очень обстоятельные воспоминания о М. Я. Сюзюмове оставил 

Р. Г. Пихоя, который учился у него в середине 1960-х гг., и писал у него кур-

совую работу. Автор данной статьи учился у М. Я. Сюзюмова в конце 

1960-х гг. и также писал у него курсовую работу. Кое в чем наши воспомина-

ния совпадают. Р. Г. Пихоя пишет: «Михаил Яковлевич на бегу (на бегу – это 

было его обычное состояние) назвал тему – "Русско-византийские отношения 

по договорам Руси с Византией 907–911 гг. и 945 г."». «Учителем был требо-

вательным. Тему ставил, как правило, неподъемную и с интересом смотрел – 

выплывет или не выплывет под ее тяжестью студент или аспирант. Если, по 
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его мнению, новичок выплывал – тогда профессор Сюзюмов начинал по-

могать» [Пихоя, 2016, с. 12]. 

Автору этих строк Михаил Яковлевич предложил тему «Адриано-

польская битва 378 г.». Мне пришлось самостоятельно штудировать всю 

имевшуюся в Свердловске литературу об этом событии, ибо М. Я. Сю-

зюмов консультации для своих курсовиков в силу большой занятости не 

проводил. К сожалению, основной источник по изучаемому мною во-

просу «Римская история» Аммиана Марцеллина в библиотеках города 

отсутствовал. Интернета тогда не было. Я самостоятельно додумался до 

того, что использовал в своей работе все ссылки на римского автора, ко-

торые имелись у исследователей этого источника. Это было замечено 

моим научным руководителем, и на защите курсовой работы М. Я. Сю-

зюмов сделал мне замечание о неиспользовании основного источника, а 

на мое оправдание, что этого издания нет в библиотеках города, сказал, 

что нужно было съездить в Москву или Ленинград, и там познакомиться 

с ней. Мне поставили «4», хотя мои однокурсники, присутствовавшие на 

защите, и даже некоторые члены комиссии защищали меня и намекали 

на то, что я круглый отличник. Но на М. Я. Сюзюмова это не произвело 

никакого впечатления. Я на всю жизнь запомнил сказанное им: «Etiam si 

omnes, ego non».  

Р. Г. Пихоя подробнейшим образом описал впечатления, которые у 

него остались от лекций М. Я.Сюзюмова. Ему повезло, он специализиро-

вался по истории древнего мира и средних веков, и им М. Я. Сюзюмов 

прочитал годовой курс «Историография средних веков» и двухлетний 

курс «Римское право». Интересное замечание сделал Р. Г. Пихоя. Он пи-

шет: «Сюзюмов, как и некоторые его сверстники-медиевисты, был марк-

систом, только не по советскому изложению марксизма, а по своему соб-

ственному его пониманию… дорога Сюзюмова к марксизму шла от по-

зитивизма (мне он рассказывал, что самой популярной книгой среди 

дерптских студентов была "История цивилизации в Англии" Бокля, сво-

его рода евангелие для историков-позитивистов). По своим убеждениям 

Сюзюмов был скорее последователем Д. М. Петрушевского, также наста-

ивал на континуитетности, непрерывности исторического наследия» 

[Там же, с. 18].  

Нам М. Я. Сюзюмов в 1969 г. читал только курс исторической хро-

нологии, читал без конспектов очень легко, держа в уме огромное коли-

чество фактического материала. Но поразило в его лекциях не это, а уме-

ние компоративного анализа этого материала. Рассказывая о том, как 

много народов в мире живет по разным летоисчислениям, он говорил: 

«omnia relativa». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Р. Г. Пихоя оставил воспоминания о различных чертах характера 

М. Я. Сюзюмова, прежде всего об его ироническом отношении к происхо-

дившим с ним событиям. Хочется указать лишь на один штрих отношения 

77-летнего ученого к делу. Однажды, мы с однокурсником бесцельно слоня-

лись по коридору. М. Я. Сюзюмов, выйдя со своей кафедры и заметив нас, 

буквально закричал: «Варвары!!! В библиотеку!!!».  

Новый этап публикации документов о М. Я. Сюзюмове связан с деятель-

ностью А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой, которые поставили перед собой 

задачу написания научной биографии ученого. Во-первых, они начали рас-

ширять круг историографических источников М. Я. Сюзюмова. Их усилиями 

к 125-летию со дня рождения ученого была издана неопубликованная кон-

цептуальная работа «Византийское государство и византийская культура в 

X–XI веках», написанная им в 1937 г. для «Исторического журнала». 

К. Р. Капсалыкова опубликовала написанное М. Я. Сюзюмовым «Информа-

ционное сообщение о проведенной при УрГУ им. А. М. Горького VIII всесо-

юзной сессии византинистов СССР 21–28 октября 1969 года» [Капсалыкова, 

2019, с. 99–103]. К. Р. Капсалыкова в соавторстве с В. А. Кузьминым сделали 

достоянием научной общественности рецензию М. Я. Сюзюмова на статью 

И. Н. Чемпалова «Дипломатическая борьба вокруг присоединения Болгарии 

к тройственному пакту (декабрь 1940 – март 1941 г.)» [Капсалыкова, Кузь-

мин, 2019, с. 279–280]. 

Во-вторых, А. С. Мохов опубликовал документы о научной деятельности 

М. Я. Сюзюмова в 1940-е гг. Среди них протоколы сдачи экзаменов по канди-

датскому минимуму (иностранный язык и диамат и марксизм-ленинизм), кото-

рые М. Я. Сюзюмов сдавал в УрГУ накануне защиты диссертации [Мохов, 

2018 (1), с. 476–477], а также отчет доцента по кафедре всеобщей истории 

Свердловского госпединститута (СГПИ) М. Я. Сюзюмова от 21 июня 1946 г. 

по научно-исследовательской работе [Там же, с. 473]. 

В-третьих, А. С. Мохову и К. Р. Капсалыковой удалось ввести в научный 

оборот источники личного происхождения, многие их которых вышли из под 

пера М. Я. Сюзюмова. К. Р. Капсалыкова провела анализ инскриптов во ввод-

ных частях кандидатской диссертации М. Я. Сюзюмова. Автор квалифици-

рует инскрипт (лат. inscribo, покрывать письменами, снабжать надписью) как 

«скромный, почти служебный жанр, стоящий на грани автобиографии и бы-

товой переписки» [Капсалыкова, 2018, с. 419]. А. С. Мохов пишет: 

«М. Я. Сюзюмов на протяжении нескольких десятилетий вел переписку с 

редколлегиями московских исторических журналов «Вопросы истории», 

«Византийский временник», «Вестник древней истории» и др.». [Мохов, 

2019, с. 269]. Исследователь отмечает: «В личном фонде М. Я. Сюзюмова в 

ГАСО хранится переписка из 11 писем с редколлегией «Исторического жур-

нала» («Вопросов истории») за 1973–1979 гг.» [Мохов, 2018 (2), с. 480–481]. 
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А. С. Мохов и К. Р. Капсалыкова опубликовали письмо М. Я. Сюзю-

мову из редакции «Исторического журнала» (4 августа 1937 г.) [Мохов, 

Капсалыкова, 2018 (1), с. 23–24], письмо из Института истории АН СССР 

директору СГПИ (24 ноября 1948 г.) [Там же, с. 16–17], письмо М. Я. Сю-

зюмова к главному редактору журнала «История СССР» Ю. А. Полякову 

(от 1968 г.) [Мохов, 2019, с. 268], ответное письмо из журнала «История 

СССР» профессору М. Я. Сюзюмова (от 27 ноября 1968 г.) [Там же, с. 

268–269], письмо М. Я. Сюзюмова к главному редактору журнала «Во-

просы истории» В. Г. Трухановскому «Проблема исторической науки в 

наше время в свете критики рекомендаций Всесоюзного совещания исто-

риков» в декабре 1962 г. (1965 г.) [Капсалыкова, 2019, с. 295–302]. 

По нашему мнению, публикация документов о жизни и деятельности 

одного из наиболее известных ученых исторического факультета УрГУ 

М. Я. Сюзюмова способствует выполнению не только чисто научной за-

дачи, направленной на создание научной биографии ученого. Она делает 

доступной для широкой общественности новые штрихи биографии этого 

ученого и способствует повышению интересак занятию историей, ибо ис-

точники являются хлебом исторической науки. 
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