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УЧЕНЫЙ И ВРЕМЯ: 
К 100-легию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Я. СЮЗЮМОВА 

Бурный двадцатый век постоянно вторгался в жизнь византинистики и византинис
тов. Особенно непростой оказалась судьба русского византиноведения. Первая мировая 
война разорвала международные связи ученых, а Октябрьская революция, гражданская 
война и интервенция привели к исчезновению или ослаблению прежних научных цент
ров. Многие византинисты эмигрировали, а наследие прежней школы оценивалось в 
апологетических статьях как "разбитое корыто русской византологии"1. 

Время, именуемое эпохой, судьбой, стечением обстоятельств, вторглось и в жизнь 
молодого, подававшего надежды ученого Михаила Сюзюмова. Он был на 25 лет — 
с 1917 по 1942 гг. — вырван из научной среды и, оказавшись в глухой провинции, 
по сути дела лишен был возможности заниматься научными изысканиями. И только в 
пятидесятилетнем возрасте он сможет снова погрузиться в область исследований, ко
торая столько лет была для него не более, как неосуществленной мечтой его юности. 

Имя Михаила Яковлевича Сюзюмова (20.11.1893-01.05.1982) занимает особое 
место в истории советского византиноведения. Оно олицетворяет живую связь с рус
ской школой византинистики начала века, а через нее — с методами и идеями немец
кой медиевистики прошлого столетия. Будучи в 1911-1916 гг. студентом историко-
филологического факультета Юрьевского (бывшего Дерптского, позднее Тартуского) 
университета, М.Я, Сюзюмов учился у таких известных ученых, как A.A. Васильев, 
В.Е. Регель, ILA. Яковенко, М.Н. Крашенинников. Памятью о времени "ученичества" 
молодого Сюзюмова может служить его университетская работа "Походы южноиталь
янских норманнов против Византии 1081—1185 гг.", текст которой, находящийся 
в архиве ученого, хранит карандашные пометы научного руководителя профессора 
Регеля2. Как известно, по совету В.Н. Регеля эта работа, получившая на университет
ском конкурсе золотую медаль, была подготовлена к печати и даже сдана в типогра
фию, но не была издана по причине германской оккупации Юрьева. 

В год окончания Михаилом Сюзюмовым университета были опубликованы в из
даваемом университетом научном сборнике "Византийское обозрение" две его статьи -
"Об источниках Льва Диакона и Скилицы" и "Об историческом труде Феодора Дафно-
пата"3. Интересно заметить, что с именем Льва Диакона связаны две работы ученого — 
первая и последняя, вышедшая уже через шесть лет после его смерти . Так было угод
но распорядиться судьбе. Комментарий к "Истории" Льва Диакона, написанный задол-

1 Лозовик Г,Н. Десять лет русской византологии (1917-1927) // Историк-марксист. 1928. № 7. 
С. 228. 

2 ГАСО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 3. 154 с 
3 Византийское обозрение. Юрьев, 1916. Т. 2. Отд. 1. С. 106-166; 295-302. 
4 Лев Диакон, История / Пер. М.М. Копыленко, ст. М.Я, Сюзюмова, коммент, М.Я. Сюзюмова, 

O.A. Иванова. М., 1988. 
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го до кончины ученого, вероятнее всего, не увидел бы света, если бы не помощь москов
ских коллег-византинистов. 

М.Я. Сюзюмов любил говорить о своей усвоенной с юности "немецкой" системе 
работы, в основе которой была тщательность и аккуратность. Несмотря на кажущуюся 
внешнюю рассеянность и несобранность, он до старости сохранил свои юношеские кон
спекты работ немецких исследователей (может быть они и помогли ему "выжить" 
как ученому в годы златоустовских буден). В студенческие годы Михаил жил в не
мецкой семье — поэтому немецкий язык он считал языком своей юности, и позднее, 
читая какое-либо исследование, испещрял поля темпераментной готической вязью. 
Тяготея к классической немецкой литературе, Михаил Яковлевич, став отцом, сочи
нял для своих детей полные романтики сентиментальные баллады, которые те помнят 
до сих пор наизусть. 

В основу студенческих статей Сюзюмова положен источниковедческий сравнитель
ный принцип. По замечанию АЛ. Каждана, они являются "примером хорошего текс
туального анализа, выполненного в соответствии с немецкой филологической тра
дицией, так модной в дореволюционном Тарту"5. 

Однако, прожив свои детские и юношеские годы в Эстонии, испытав в период сту
денчества влияние немецкой классической культуры, Сюзюмов подчеркивал свое 
чисто русское происхождение, В автобиографии, хранящейся в архиве университета, 
он в середине 70-х годов написал в присущей ему несколько "чудаковатой" манере 
(особенно если вспомнить, что она писалась для отдела кадров) : "Мое происхожде
ние: мои предки, как выселенцы из Великого Новгорода, охраняли южные границы 
Русского государства, в XVI—XVII вв, служили в Троицком остроге. Один из моих 
предков Овдей был казнен во время выступления Разина. В 1671 г. его сыновья были 
переселены в Пензу и поверстаны в казаки. В XVIII в. переведены на положение госу
дарственных крестьян. Мой дед Адриан имел подгородное . хозяйство близ г. Пензы, 
мой отец Яков обучался в Пензенском училище, потом окончил Ветеринарный инсти
тут в Юрьеве и был ветеринарным врачом". Но в целом Сюзюмов был далек от мыс
лей о какой бы то ни было национальной исключительности и скорее был сторонни
ком старой общеевропейской культуры, имевшей в основе античные ценности6. 

Октябрьские события 1917 г. застали Михаила Сюзюмова в Петрограде, где он ра
ботал по теме магистерской диссертации о Феодоре Дафнопате., На одной из встреч со 
студентами он позднее рассказывал, что сидя в Публичной библиотеке, он услышал 
какие-то выстрелы, а наутро узнал, что произошла революция. Однако время круто 
повернуло жизнь профессорского степендиата. Он вместе с отцом и братом Борисом 
(семья'в это время переехала в Петроград в связи с оккупацией Юрьева) стал служить 
в четвертой Петроградской дивизии Красной Армии, а в годы интервенции и граждан
ской войны оказался в составе 27 дивизии на Восточном фронте. Тяжело заболев ти
фом, Сюзюмов был снят с поезда в незнакомом провинциальном городе Златоусте. 
С этого июньского дня 1920 г, его жизнь навсегда будет связана с Уралом. 

Хотя казалось бы удачно складывавшаяся жизнь была сломлена, однако Златоуст, 
где Сюзюмов жил до 1929 г., стал для него "голубым периодом": здесь он женился, 
стал отцом, здесь он познал радость преподавания. 27-летний директор школы, отор
ванный от книг и научной среды, излил бурлившую в нем потребность к творчеству 
на своих подопечных. До сих пор седые уже его златоустовские ученики с любовью 
вспоминают о своем Михеле — так называли они за глаза своего директора. Для них 
Сюзюмов 20-х годов - это и кружок филателистов со ставшей сейчас признанной "зла-
тоустовской платформой"7, и праздничные оперетты с либретто на школьные темы, 

? 
• Kazhdan A. Protraits of Soviet Byzantinists. 1 : M.Ja. Siuziumov // BS. 1983. Vol 10. Pt 2. P. 204. 
6 Этим тезисом я спорю с А, Кажданом. Ср. : Kazhdan A. Portraits... Ρ 214. 
7 Советский коллекционер. М„ 1925. № 5(3), "Златоустовекая платформа" коллекционирования 

марок по историческим сюжетам повторно была опубликована в журнале: Советский коллек
ционер. 1971. № 9, С. 3-20. К столению со дня рождения ученого в связи с его заслугами в об
ласти филателии выпущен конверт с его портретом. 
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и не очень поощряемые местным начальством танцевальные вечера, когда директор 
сам садился за рояль или учил школьников мазурке. Сюзюмов жил тогда при школе 
вместе со своей женой, учительницей французского языка Валентиной Михайловной. 
Здесь и родились их дети — Людмила, которая станет доктором биологии, и будущий 
геолог Лев. "Михель" ввел в школе преподавание отвергнутого эпохой латинского 
языка, а параллельные классы назвал буквами греческого алфавита... 

Снова вторглось время в жизнь Сюзюмова в апреле 1936 г., когда за связи с ино
странными коллекционерами марок он был арестован органами НКВД. К счастью, 
после девяти месяцев пребывания в свердловской тюрьме, Сюзюмов был освобож
ден. С присущим ему жизнелюбием он, вспоминая об этом времени на юбилее в связи 
с его 80-летием, сказал, что он как историк благодарен судьбе, позволившей ему по
знать совершенно незнакомую среду и познакомиться с интересными людьми. Однако 
на деле все было не так просто. В письме конца 30-х годов, хранящемся в Свердлов
ском партийном архиве, М.Я. Сюзюмов писал в адрес горкома партии: "Все мои по
пытки получить должность преподавателя истории в г. Свердловске оказались безус
пешными. Во всех учреждениях я получал в той или иной форме отказ, причем един
ственной причиной была моя судимость. На тот факт, что я имею помилование ВЦИКа, 
никто не обращает внимания"8. 

С того сентябрьского дня, как М.Я. Сюзюмов в последний раз вышел из здания 
петербургской библиотеки, прошло уже двадцать лет. А как же византиноведческие 
штудии, которым было отдано в юности столько сил и увлеченности? Все эти годы Сю
зюмов был оторван от греческих текстов, от новейших зарубежных исследований, от 
научной среды. Да и ситуация в таком научном направлении как византиноведение 
была в 30-е годы явно неблагоприятной. Идеологически считалось по крайней мере 
непоощрительным заниматься историей империи, передавшей по наследству России 
такие одиозные по понятиям тех лет институты как самодержавие и православие. 

По всей вероятности, Сюзюмов продолжал свои научные штудии, по крайней мере 
с переездом в Свердловск. В 1937 г. он послал в редакцию "Исторического журнала" 
большую (не менее 5 печатных листов) работу "Византийское государство и визан
тийская культура"9. Видимо, появление письма Сталина и Жданова о важности пре
подавания истории показалось ему обнадеживающим. Однако из редакции пришел 
ответ от 4 августа 1937 г. со следующей рекомендацией: "В качестве канвы для Вашей 
статьи рекомендуем придерживаться соответствующей главы "Краткого курса исто
рии СССР". Михаил Яковлевич темпераментно отреагировал на этот совет, начертав 
на письме из редакции свою "горячую'* резолюцию1 °. 

В конце 30-х годов был написан Сюзюмовым на материалах сочинений Ливания, 
Исидора Пелусиота, Михаила Пселла и других византийских авторов небольшой этюд 
"Вопросы дисциплины в византийской высшей школе"11.. Видимо, ученый искал воз
можности "пробиться" в печать, но статьи его так и не были напечатаны. Однако имен
но в эти годы им "вынашивалась" общая концепция византийской истории. Во всяком 
случае в работе "Византийское государство и византийская литература" Сюзюмовым 
впервые обоснован тезис о борьбе двух группировок господствующего класса как 
одной из структурообразующих всей системы византийского феодализма12. 

Надо полагать, что М.Я. Сюзюмов с конца 30-х годов начал активную научную ра
боту. Судя по вложенному в одну из хранящихся сейчас в архиве ученого работ блан
ку его читательного требования Фундаментальной библиотеки общественных наук13, 

8 Уральский рабочий. 1989. 23 марта. С. 3. 
9 ГАСО. Ф. 802 р- Д. 5. 

I ° Там же. 
I I Там же. Д. 67. 
12 ГАСО. Ф. 802 р. Д.5.Л. И. 
13 Там же. Д. 67, 
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датированному февралем 1941 г., Сюзюмов бывал в московских библиотеках и чи
тал исследования зарубежных византинистов. 

Однако уже четверть века прошло с тех пор, когда были опубликованы студенчес
кие статьи М.Я. Сюзюмова. Эти двадцать пять лет, пожалуй, и можно назвать подви
гом ученого. Казалось бы, что жизнь бывшего профессорского степендиата складыва
лась так, что можно было уже давно забыть о научных начинаниях юности. Жизнь в 
провинции, где само слово "Византия" означало что-то экзотическое и эфемерное, 
никаких надежд на публикации, на общение с единомышленниками... Поистине достой
но удивления и восхищения упорство ученого. 

Начавшаяся в июне 1941 г. Отечественная война стала новым этапом в жизни 
М.Я. Сюзюмова. Будни тылового города несли новые лишения. И вдруг капризная 
Тиха снова все перевернула в судьбе ученого, а может быть и вернула на круги своя. 
В Свердловск были эвакуированы архив Херсонесского музея, Эрмитаж, часть кафедр 
Московского университета — появилась научная среда. И вот в год своего пятидесяти
летия М.Я. Сюзюмов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам 
иконоборчества в Византии. Одним из оппонентов был находившийся в Свердловске 
в связи с эвакуацией А.И. Неусыхин. Научная баталия, вспыхнувшая в ходе защиты, бы
ла продолжением давнего для медиевистики спора германистов и романистов. Сюзю
мов, в отличие от Неусыхина, выводил средневековую цивилизацию из романских на
чал. Позднее он напишет одному из своих корреспондентов: "В 1943 я защитил канди
датскую диссертацию в отчаянном споре с Неусыхиным о "дофеодальном периоде"14. 

В диссертации, частично опубликованной в 1948 г.15, М.Я. Сюзюмов опроверг тра
диционную концепцию иконоборчества, сформулированную К.Н. Успенским, утверж
давшим, что иконоборческая политика византийских императоров была направлена 
против возросшей влиятельности монастырей, обладавших крупной земельной собст
венностью. Сюзюмов доказал, что иконоборчество не могло быть борьбой за конфиска
цию церковно-монастырской земельной собственности, поскольку в VIII в., когда 
началось это движение, церкви и монастыри не имели еще большого количества зе
мель. Выбросив этим основной "кирпич" в фундаменте концепции Успенского, Сюзю
мов обосновал свое понимание иконоборчества. Он показал, что это общественное дви
жение, начавшееся в форме ереси, было использовано провинциальной знатью для 
усиления ее общественного авторитета и подрыва власти столичной чиновной знати. 
Позиция фемной военно-служилой знати была реализована в деятельности импера
тора Льва III Исавра, когда борьба против икон стала борьбой за подрыв влияния церк
ви. Для дискредитации драгоценных церковных реликвий были использованы лозунги 
ереси, подхваченные провинциальной знатью. Противниками политики императоров-
иконоборцев выступили представители столичной знати в союзе с официальной цер
ковью. Исходящее от иконоборцев требование конфискации икон, а также золотой 
и серебряной священной утвари было направлено на ослабление этих группировок. 
Таким образом, одно из сложнейших явлений византийской истории — иконоборчест
во - было объяснено М.Я. СюЗЮМОВым в ключе разработанной им позднее концепции 
о столкновении в ходе феодализации двух группировок знати, носителей альтерна
тивных тенденций развития страны. 

Сам внешний вид диссертации несет в себе печать времени, с одной стороны, и, с 
другой, - позволяет вспомнить всегда отличавшую ученого неординарность поведе
ния. Трехтомному тексту диссертации16 предпослано автором Praefatio ad lectorem, 
где автор говорит читателю о трудностях военного времени, об отсутствии возмож
ности получить новейшие исследования, о плохой копировальной бумаге и отсутст-

14 ГАСО. Ф. 802 р. Д. 154. Л. 4. 
1 $ Сюзюмов М.Я. Проблемы иконоборческого движения в Византии // Учен. зап. СТПИ. Свердловск, 

1948. Вып. IV. С 48-100. В этой работе опубликованы вводная, заключительная 6 и 9 главы дис
сертации« 

16 ГАСО. Ф. 802 р. Д. 6-8. 
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вии машинисток. Уповая на то, что труд его попадет в руки просвещенного и пони
мающего читателя, диссертант заканчивает свое обращение к нему пожеланием бла
гополучия: Ita vale, Lector erudite. Отпечатанная на плохой разносортной бумаге дис
сертация имеет однако латинское название De rebus iconomachorum byzantinorum dispu
ta tio с указанием времени ее выполнения как Anno Domini 1943, так и Mundi - 7451. 
Особенно волнует посвящение диссертационной работы учителю Сюзюмова Василию 
Регелю: Venerandae memoriae Basili Regel magistri dilectissimi desideratissimi sacra. 

Как позволяют выяснить материалы архива М.Я. Сюзюмова, создание уральского 
центра византиноведения было задумано ученым именно в эти трудные военные годы. 
В письме от 1972 г. Сюзюмов писал: "Школа уральская — с 1942 г., когда здесь, в Сверд
ловске собирались Стржелецкий, Виноградов, Сюзюмов, Суров, которые мечтали сде
лать Свердловск центром византиноведения"17. Позднее Михаил Яковлевич часто 
вспоминал об этих вечерних разговорах за чаем, когда каждый приходил со своим 
кусочком сахара. Это был важный период в жизни ученого - появились единомышлен
ники: Станислав Францевич Стржелецкий, сотрудник Херсонесского музея, привез
ший его архив из Севастополя в Свердловск, Евгений Георгиевич Суров, коллега по 
кафедре педагогического института, будущий глава Крымской археологической экс
педиции, и Александр Иванович Виноградов, университетский профессор античности. 
И как не вспомнить воспетых Беранже безумцев, когда представишиь тех, кто в за
снеженном голодном Свердловске военного времени вынашивал дерзкую мечту о 
создании на Урале центра византиноведения и Уральской экспедиции в уникальный 
античный и средневековый город на территории нашей страны - Херсонес, бывший 
в это время в руках захватчиков. 

В 40-е годы М.Я. Сюзюмов начал свои исследования по проблеме византийского 
города. Толчком к этому была проводившаяся сначала в чисто практических целях 
(обеспечить студентов необходимым материалом для проведения семинарских заня
тий) работа по переводу на русский язык "Книги Эпарха". Затем ученым был подго« 
товлен к изданию перевод текста в виде научно аргументированного исследования, 
которое увидело свет в серии Ученых записок Свердловского педагогического ин
ститута18. Посылая его в 1949 г. коллеге по времени эвакуации профессору Н.Е, За-
стенкеру, Михаил Яковлевич писал: "Посылаю Вам свою "Книгу Эпарха". Я ее пере
водил при свете разных лекарств вроде касторки, ихтиола (когда не было у нас в 
Свердловске света)"19. Эти строки красноречиво говорят об условиях работы уче
ного в послевоенной провинции. Переведенная же в это время "Книга Эпарха" ляжет 
позднее в основу цикла работ Сюзюмова по византийскому городу. 

Как ученый М.Я. Сюзюмов отличался неприятием того, что считалось в науке обще
признанным и незыблемым. Эпиграфом ко всему его творчеству могли бы стать сло
ва, сказанные им в отношении русского византиниста Б.А. Панченко: "Если бы в ис
ториографии не появлялись ученые, которые не боялись выступать против "прочно 
установившихся взглядов", историография к поныне находилась бы на позициях бла
женного Августина"20. Через несколько лет после переосмысления им официальной 
теории иконоборчества Сюзюмов выступил с критической статьей по поводу концепции 
цирковых партий21. По мнению С. Манойловича, чья точка зрения стала официально 
признанной и вошла в учебники, борьба цирковых группировок была столкновением 
двух могущественных социальных группировок - земельной аристократии и круп
ных торгорцев. Эти группировки, по Манойловичу, жили в разных кварталах Констан
тинополя и придерживались различных религиозных верований и объединялись на 
17 ГАСО. Ф. 802 р, Д. 154. Л. 4. 
18 Книга Эпарха // Учен. зап. СГПИ. Свердловск, 1949. Вып. VI. 
19 Письмо обнаружено в одной из книг фонда Застенкера в библиотеке исторического факуль

тета Уральского университета, 
20 Сюзюмов М.Я. Научное наследие Б.А. Панченко // ВВ. 1964. Т. 25. С. 37. Примеч. 16. 
2 х Сюзюмов М.Я. Политическая борьба вокруг зрелищ в Восточно-Римской империи в V в. // Учен, 

зап. УрГУ. 1952. Вып. 2. С. 84-134. 
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