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Abstract. One of the actual issues in the history of Soviet historical
science is the study of not only an individual form of research activity, but also a collective one.
There is a special interest related to the preparation of collective historical works since the middle
of the 20th century, when Soviet historical science received a solid institutional formation and scien-
tific centers remote from Moscow and Leningrad began to take shape. This paper is devoted to the
reconstruction of the conflict  between Sverdlovsk and Perm historians, who (at different stages)
were  engaged  in  the  preparation  of  the  collective  work  “Essays  on  the  history  of the  Urals”
(“Ocherki Istorii Urala”) in the late 1950s − early 1960s. The research is based on a wide range of
documentation materials and private letters from Ural and Moscow historians (from the Archive of
the Russian Academy of Sciences and the State Archive of the Sverdlovsk region). The paper exam-
ines the circumstances of the creation of the “Essays”, the preparation of the First interregional
scientific conference on the history of the Urals, at which the plan and potential authors of the two-
volume work were discussed. One of the central places in the article is devoted to the inclusion in
the  project  of  researchers  from  the  Institute  of  History  of  the  USSR  Academy  of  Sciences
(V.K. Yatsunskiy,  B.B. Kafengauz,  N.V. Ustyugov,  N.I. Pavlenko,  A.A. Preobrazhenskiy,
A.P. Bazhova, etc.), their relationship with the Ural historians (M.A. Gorlovskiy, V.Ya. Krivonogov
and F.S. Gorovoi). In the final part, there is emphasized the need to study the preparation of such
collective  works  on regional  history for a deeper  understanding the ways of creating  collective
memory in the USSR.
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Аннотация. Одна из актуальных задач в истории советской
исторической  науки  −  изучение  не  только  индивидуальной  формы  исследовательской
деятельности,  но  также  коллективной.  Особый  интерес  представляет  подготовка  коллек-
тивных исторических трудов с середины XX в., когда советская историческая наука полу-
чила  прочное  институциональное  оформление  и  стали  формироваться  научно-образо-
вательные  центры,  отдаленные  от  Москвы  и  Ленинграда.  Данная  статья  посвящена
реконструкции  конфликта,  возникшего  между  свердловскими  и  пермскими  историками,
которые (на разных этапах) занимались подготовкой коллективного труда «Очерки истории
Урала» в конце 1950-х − начале 1960-х гг. В основе проведенного исследования − делопроиз-
водственные материалы и частные письма уральских и московских историков, хранящиеся
в Архиве  Российской  академии  наук  и  Государственном  архиве  Свердловской  области.
В статье рассмотрены обстоятельства создания «Очерков», подготовка Первой межобласт-
ной научной конференции по истории Урала, на которой обсуждались план и потенциальные
авторы двухтомного труда. Одно из центральных мест в статье уделено рассмотрению обсто-
ятельств включения в проект сотрудников Института истории АН СССР (В.К. Яцунского,
Б.Б. Кафенгауза, Н.В. Устюгова, Н.И. Павленко, А.А. Преображенского, А.П. Бажовой и др.),
их  взаимоотношений  с  уральскими  историками  (М.А. Горловским,  В.Я. Кривоноговым
и Ф.С. Горовым).  В  заключительной  части  статьи  подчеркнута  необходимость  изучения
подготовки подобных коллективных трудов по региональной истории для более глубокого
понимания способов созидания коллективной памяти в СССР.

Ключевые слова: советская историческая наука, коллективный
труд, Уральский государственный университет им. А.М. Горь-
кого,  Институт  истории  АН  СССР,  М.А. Горловский,
В.Я. Кривоногов, Ф.С. Горовой, В.К. Яцунский.

Статья поступила в редакцию 27.05.2024 г.

Введение.  Изучение  того,  как  велась  подготовка  коллективных  трудов  историков
в советскую эпоху, представляет несомненную ценность для понимания механизмов функци-
онирования  советской  исторической  науки.  Отдельный  интерес  представляет  подготовка
этих  трудов  во  второй  половине  XX в.,  когда  советская  историческая  наука  получила
прочное  институциональное  оформление,  стали  постепенно  складываться  и  укрепляться
региональные научно-исследовательские центры1.  В данном ключе представляют интерес,
с одной стороны, обстоятельства подготовки «метанарративов», роль власти, а также транс-
формаций в политической/экономической/социальной/культурной жизни страны в актуали-
зации конкретных тем в историографии, а с другой − координация работы исследовательских
коллективов, проблемы реализации крупных проектов.

В  числе  коллективных  исторических  трудов,  которые  разрабатывались  в  СССР
во второй  половине  1950-х  гг.,  были  «Очерки  истории  Урала»  (далее  −  «Очерки»).
Этот проект  так  и  не  увенчался  успехом, во  многом из-за  конфликта  между  уральскими
исследователями,  причастными к подготовке «Очерков» на разных этапах работы. Насто-
ящая статья посвящена реконструкции данного конфликта. Источниковой базой послужили
делопроизводственные материалы (локальные нормативные акты, планы запланированного
издания, протоколы заседаний исследовательских коллективов, переписка между представи-

1 Метель О.В. Проблемы координации исторических исследований в СССР во второй половине ХХ в. // История
науки и техники. Музейное дело. Законы природы и нормы общества: взаимосвязь и взаимовлияние в прошлом
и настоящем: мат-лы XV Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 8−9 декабря 2021 г.). М., 2022. С. 183−188.
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телями научных учреждений),  связанные с подготовкой коллективного труда2.  Эти источ-
ники необходимы прежде всего для анализа хода работы над «Очерками», научно-организа-
ционных проблем, с которыми столкнулись исследователи в процессе подготовки данного
труда. Другие источники проведенного исследования − частные письма историков из Сверд-
ловска  (В.Я. Кривоногова3,  1911−1977,  и  М.А. Горловского4,  1912−1964)  и  Перми
(Ф.C. Горового5, 1916−1973), которые позволили прояснить позиции обеих сторон относи-
тельно организации работы над «Очерками»,  особенности  взаимоотношений между ними
и, следовательно, помогли понять причины конфликта.  С той же целью были привлечены
письма  М.А. Горловскому  от  историков  из  Института  истории  АН  СССР,  причастных
к подготовке «Очерков»6.

Обстоятельства подготовки «Очерков». Необходимость создания «Очерков» подчер-
кивалась еще в середине 1950-х гг. Как видно из письма М.А. Горловского В.К. Яцунскому
от 19 ноября 1955 г.,  кафедре истории СССР Уральского государственного университета
им. А.М. Горького (далее – УрГУ) было поручено (согласно постановлению бюро Свердлов-
ского  обкома  КПСС)  написать  коллективный  труд  по  истории  Свердловска7,  после  чего
требовалось приступить  к  работе  над  «Очерками»8.  Можно  предположить,  что  необхо-
димость подобных обобщающих трудов по истории регионов была вызвана постепенными
изменениями культурной жизни страны в послесталинский период, которые сопровождались
трансформациями во внутриполитической и экономической сферах (децентрализация управ-
ления народным хозяйством, складывание системы совнархозов). Изменения в культурной
жизни происходили в том числе и в Уральском регионе. Так, во второй половине 1950-х гг.
активизировался интерес к кинематографу (в 1956 г. возобновился выпуск игровых фильмов
в  Свердловской  киностудии,  в  1958 г.  было  создано  Свердловское  отделение  Союза
кинематографистов  СССР)9,  выходили  из  печати  новые  и  ранее  публиковавшиеся  регио-
нальные периодические издания (например, «Уральский следопыт» или «Урал»), усиливался
интерес  к  местной  истории10.  Вероятно,  в  этих  обстоятельствах  создание  крупного
обобщающего труда (в том числе для широкого круга лиц) по истории региона, который в
советской  культуре  того  времени  имел  образ  индустриальной  опоры  страны,  «опорного
края»11, представлялось актуальной задачей с точки зрения локальной власти.

Рассматривая обстоятельства подготовки «Очерков», нужно также учитывать интерес
к региональной истории,  который,  в  частности,  подчеркивался  на  координационном сове-
щании по истории советского  общества  (Москва,  17−18 декабря 1957 г.)12.  На совещании
были подведены предварительные итоги работы к 40-летнему юбилею Октябрьской рево-
2 Холматов Т.К.  Незавершенный коллективный труд: подготовка «Очерков истории Урала» в конце 1950-х −
начале 1960-х годов (по документам Архива РАН) //  Magistra  Vitae:  электронный журнал по историческим
наукам и археологии. 2024. Т. 9, вып. 1. С. 103−118. Часть материалов привлечена из фонда М.А. Горловского
в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 179, 180, 185, 187).
3 Эти  письма  (как  и  вышеприведенные  делопроизводственные  материалы  из  АРАН)  отложились  в  фонде
В.К. Яцунского (1893−1966), который также был вовлечен в работу над «Очерками» как сотрудник Института
истории АН СССР: АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 504.
4 Архив  Российской  академии  наук  (АРАН).  Ф.  1639.  Оп.  1.  Д.  451.  Среди  писем  В.К. Яцунскому  также
содержатся делопроизводственные материалы (приказы, выписки, докладные записки из УрГУ), которые пере-
сылались ему как члену редколлегии «Очерков» (вошел в состав и был главным редактором I тома «Очерков»
с сентября 1960 г.): Холматов Т.К. Незавершенный коллективный труд… С. 109−110.
5 АРАН.  Ф.  1639.  Оп.  1.  Д.  452.  В  данном  исследовании  были  также  привлечены  письма  Ф.С. Горового
М.А. Горловскому: ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 165.
6 ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 165, 167−168.
7 Как отмечено в том же письме М.А. Горловского, эта книга должна быть издана к 1956 г. (АРАН. Ф. 1639.
Оп. 1. Д. 451. Л. 20). В итоге труд был опубликован в 1958 г. (Очерки истории Свердловска. Свердловск, 1958).
8 АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 451. Л. 20.
9 Кириллова Н.Б. Уральское кино: вчера, сегодня, завтра // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: мат-лы
ХIV Всерос. науч. конф. (Екатеринбург, 16−17 ноября 2020 г.). Екатеринбург, 2020. Т. 2. С. 333−343.
10 Мурзин А.Э. Советский миф в судьбе Урала. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург, 2016. С. 219.
11 Подробнее  о  формировании  образа  Урала  как  «опорного  края»  в  советской  культуре  1930−1940-х гг.:
Бугров К.Д., Киселев М.А, Маштакова Л.В. Становление опорного края. Индустриальный Урал в мобилизаци-
онной культуре 1930−1940-х гг. Екатеринбург, 2022.
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люции, а также составлен план перспективных исследований в научных учреждениях СССР.
Согласно обзору, опубликованному в «Вопросах истории», «участники совещания указали
на  то,  что  в  проекте  перспективного  плана  исследований  не  нашли  отражения  многие
важные темы, намеченные перспективными планами крупных научных учреждений Совет-
ского Союза. Например, в проекте отсутствовали <…> работы уральских историков о фор-
мировании рабочего  класса  и социалистическом строительстве  на  Урале»13.  В  совещании
принимал участие и М.А. Горловский, один из ключевых организаторов работы над «Очер-
ками».  На это указывает протокол совместного заседания кафедр истории КПСС и истории
СССР  УрГУ от  25  декабря  1957 г.,  на  котором  он  выступил  с  докладом  (и  ответил  на
вопросы)  об  основных  результатах  координационного  совещания14.  По  всей  видимости,
«Очерки» были (в том числе)  направлены на устранение «лакуны», отмеченной в обзоре.
К тому же один из двух томов коллективного труда полностью посвящался советской эпохе
и  в  нем  планировалось  уделить  внимание  рабочему  классу  и  социалистическому  строи-
тельству на Урале15.

По-видимому,  необходимость  в  подготовке  «Очерков»  связывалась  также  с  повы-
шенным интересом к Уральскому региону с точки зрения международной политики СССР.
Как  отмечено  в  ранее  упомянутом  письме  М.А. Горловского,  необходимость  подготовки
книги по истории Свердловска была вызвана визитами иностранных делегаций с середины
1950-х гг.16 Публикация «Очерков»,  вероятно,  рассматривалась,  в  том числе,  как  продол-
жение этой линии, особенно ввиду того, что к концу 1950-х гг. (когда была начата основная
работа  над  проектом)  череда  визитов  лидеров  иностранных  стран  не  прекращалась
(например, в 1957−1959 гг. Свердловскую область посетили политические деятели Чехосло-
вакии, Венгрии, КНДР, Финляндии, Эфиопии, США)17.

От разногласий к конфликту.  Основная работа над «Очерками»  началась  в феврале
1958 г.,  когда  в  Свердловске  состоялась Первая  межобластная  научная  конференция
по истории  Урала.  Решение  о  ее  проведении  было  окончательно  принято  лишь  к  концу
1957 г. (как видно из протокола от 25 декабря 1957 г.)18. К этому времени было получено
согласие  на  проведение  конференции  от  Министерства  высшего  образования,  а  также
прошло ранее  упомянутое  координационное  совещание  по истории  советского  общества,
по результатам  которого  могли  быть  скорректированы  организационные  вопросы19.
Цель конференции заключалась в координации научно-исследовательской работы историков
региона.  Было  запланировано  участие  155  человек  (из  Свердловска,  Перми,  Челябинска,
Кургана, Москвы, Уфы, Нижнего Тагила и  других городов). Секции охватывали широкие
хронологические  рамки  и  были  посвящены  археологии  Урала,  различным  проблемам
истории  региона  в  дореволюционный  и  советский  периоды  (см.  таблицу).  Одно
из центральных  мест  на  конференции  отводилось  обсуждению  подготовки  «Очерков»,
первый том которых планировалось посвятить дореволюционной истории Урала, а второй −
Уралу в советский период20.

12 Подробнее об основных проблемах, которые рассматривались на совещании: Координационное совещание
по истории советского общества // Вопросы истории. 1958. № 2. С. 199−201.
13 Координационное совещание по истории советского общества… С. 201.
14 ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 179. Л. 11.
15 Как видно из планов «Очерков» (и материалов к ним): Холматов Т.К. Незавершенный коллективный труд…
С. 110−115; ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 185. Л. 2−133.
16 АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 451. Л. 20.
17 Подробнее  об  иностранных  делегациях  в  Свердловской  области  во  второй  половине  1950-х  гг.:  Бекле-
нищева М.В. Свердловская  область  в  дипломатической  истории  СССР:  визиты  первых  лиц  иностранных
государств  в  регион  (1955−1965)  //  Historia  provinciae  −  журнал  региональной  истории.  2021.  Т.  5,  №  2.
С. 529−570.
18 ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 179. Л. 11−14.
19 Особенно с учетом того, что советской эпохе планировалось уделить пристальное внимание на конференции.
К тому же на ней предполагалось обсуждение коллективного труда по истории партийных организаций Урала.
20 По результатам конференции М.А. Горловский подготовил обзор в  журнале  «Вопросы истории»:  Горлов-
ский М.А. Первая  межобластная  научная  конференция  по  истории  Урала  //  Вопросы  истории.  1958.  № 6.
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Таблица

Данные об участниках Первой межобластной научной конференции
по истории Урала (всего 155 чел.)*

По населенным
пунктам

По должности и званию По ученой степени Работали в секциям

Свердловск − 87
Профессора − 4
(из них директор − 1)

Кандидатов наук − 65 Археология Урала − 25

Пермь − 28
Доценты − 30
(из них деканов − 1 
и завкафедрой − 10)

Докторов наук − 4
Дореволюционная 
история Урала − 37

Челябинск − 12
Преподаватели
и ассистенты − 63

Остальные − 86
Советская
история Урала − 93

Курган − 9 Научные сотрудники − 24

Москва − 8
Работники музеев 
и архивов − 23

Уфа − 4 Прочие − 11

Нижний Тагил − 3

Остальные − 4
* Составлено по: ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 180. Л. 243.

Согласно  протоколу  заседания  оргкомитета  конференции  от  10  февраля  1958  г.,
в центре внимания исследователей  оказались следующие вопросы: план «Очерков», состав
редколлегии и ведущие авторы21. Уже на данном этапе возникли разногласия между сотруд-
никами  УрГУ  и  Пермского  государственного  университета  им. А.М. Горького  (далее  −
ПермГУ)  относительно  потенциальных  авторов  двухтомного  труда.  М.А. Горловский
посчитал, что, с учетом широкого охвата тем и географических рамок «Очерков», необхо-
димо привлечь специалистов не только из Свердловска и Перми, но также из других городов
(в частности, Челябинска, Уфы, Москвы, Ленинграда).  Эта позиция не вызвала одобрения
со стороны  Ф.С. Горового,  который,  как  видно  из  протокола,  ответил:  «Варягов  нам
не нужно!»22 Зафиксированные в протоколе сведения позволяют предположить, что в даль-
нейшей  дискуссии  присутствовали  элементы  внутригруппового  фаворитизма.  В  качестве
потенциальных  ведущих  авторов  М.А. Горловский  нередко  предлагал  исследователей
из Института  истории  АН  СССР  и  УрГУ,  что,  в  свою  очередь,  вызывало  возражение
со стороны  Ф.С. Горового,  настаивавшего  на  закреплении  отдельных  глав  за  пермскими
историками.  Например,  довольно  резко  Ф.С. Горовой  отзывался  о  кандидатуре  доцента
кафедры  истории  СССР  УрГУ  В.В. Адамова  (1914−1985)  как  ведущего  автора  главы
по империализму  и  предлагал  вместо  него  П.И. Хитрова  (1918−1974),  доцента  кафедры
истории СССР ПермГУ23.

С. 192−195.
21 ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 180. Л. 236−240.
22 Там же. Л. 238.
23 Там же. Л. 239−240. Судя по протоколу, Ф.С. Горовой также поддерживал кандидатуру пермского историка
С.М. Томскинского (1905−1984) как ведущего автора одной из глав «Очерков».
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Хотя, как следует из того же протокола, свердловским и пермским историкам удалось
прийти к компромиссу (договориться относительно предварительного варианта плана с веду-
щими авторами), в дальнейшем отношения между ними только накалялись, и осенью 1958 г.
на очередном совместном заседании редколлегии они окончательно разошлись во взглядах
относительно подготовки «Очерков». Свою версию тех событий изложил В.Я. Кривоногов
в письме В.К. Яцунскому от 23 марта 1961 г. Тогда уральские историки не смогли догово-
риться  об организации заседания:  М.А. Горловский предложил провести совместное засе-
дание  редколлегии  двух  томов,  Ф.С. Горовой  посчитал,  что  обсуждения  нужно  провести
отдельно. В итоге, судя по письму В.Я. Кривоногова, конфликт вышел за рамки разногласий
лишь двух историков: «Дело закончилось тем, что один из свердловчан предложил пермякам
убраться восвояси, если они не согласны на наши предложения. Я уговорил (на следующий
день) Горового пойти на совместное заседание с редколлегией II тома. Но Быстрых24 заявил,
что он не пойдет ни на какие заседания, где будет Горовой. Таким образом, дело пострадало
из-за личных отношений. Во всем этом деле неприглядную роль играл Михаил Аронович
(Горловский. − Т. Х.)»25.

Уральские и московские историки.  Несмотря на сложившиеся трудности, свердлов-
ские историки продолжили подготовку «Очерков». Из-за широкого тематического и хроно-
логического  охвата  коллективного  труда  возникали  проблемы,  связанные  с  нехваткой
квалифицированных научных кадров26. В сложившихся обстоятельствах свердловские исто-
рики  искали  союз  с  Институтом  истории  АН  СССР,  среди  сотрудников  которого  было
немало специалистов по истории Урала. Помимо В.К. Яцунского, в качестве потенциальных
членов  редколлегии  и  авторов  «Очерков»  рассматривались  Б.Б. Кафенгауз  (1894−1969),
Н.В. Устюгов (1896−1963), Н.И. Павленко (1916−2016), А.А. Преображенский (1925−2002),
А.П. Бажова (р. 1925) и др. Как видно из переписки М.А. Горловского с московскими исто-
риками,  отмечались трудности  включения  последних  в  работу  над  «Очерками».  К  тому
времени многие  из  них  были вовлечены в  работу  над  другими коллективными трудами,
в частности над «Историей СССР», а Б.Б. Кафенгауз был также занят работой над очередным
томом «Писем и бумаг Петра Великого»27. В итоге сотрудники Института истории, войдя
в авторский коллектив «Очерков», затягивали в начале 1960-х гг. отправку рукописей28.

Следует иметь в виду и разногласия других участников по поводу организации работы
над  «Очерками».  Например,  Н.И. Павленко  склонялся  к  тому,  чтобы  вести  работу  над
коллективным трудом совместно с пермскими историками29. Необходимо также учитывать,
что  после  конфликта  уральских  историков  в  1958 г.  в  Перми приступили  к  работе  над
аналогичным  двухтомным  трудом  по  истории  Урала,  который  позиционировался  как
учебное пособие и в итоге был опубликован в двух томах:  I том − 1963 г.,  II − 1965 г.30

О том, что в Перми велась работа над схожим по замыслу трудом, было известно сотруд-

24 Быстрых Федор Павлович (1901/1902−1976) − историк, работал в УрГУ в 1941−1976 гг.
25 АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 504. Л. 9−9 об.
26 О  кадровом  составе  кафедры  истории  СССР  историко-филологического  факультета  УрГУ  см.:  Черно-
ухов А.В. Историческое отделение историко-филологического факультета Уральского университета. 1945−1956.
Екатеринбург,  2010.  С.  110−117,  125−126.  Нехватка  кадров  приводила  к  проблеме  поиска  потенциальных
авторов, неукомплектованности разделов книги. Эта проблема существовала и в начале 1961 г. Так, М.А. Горлов-
ский писал В.К. Яцунскому с просьбой найти автора для главы по истории сельского хозяйства и крестьянства
Урала в XVIII − первой половине XIX в. (АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 451. Л. 80 об., 84−84 об.).
27 ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1.  Д. 165. Л. 22−22 б,  25 об.;  Д.  167.  Л. 40−43 об.;  АРАН. Ф. 1639.  Оп.  1.  Д.  485.
Л. 39−39 об. Подробнее о коллективных трудах в Институте истории АН СССР во второй половине 1950-х −
начале 1960-х гг. см.: Тихонов В.В. «С русским размахом и американской деловитостью»: коллективные и инди-
видуальные формы организации исследований в Институте истории АН СССР // Российская история. 2021.
№ 5. С. 150−153.
28 В частности, проблема несоблюдения сроков выполнения работы Б.Б. Кафенгаузом и Н.И. Павленко подчер-
кивалась в письме от 3 марта 1961 г. ректора УрГУ С.В. Карпачева (1906−1987) директору Института истории
АН СССР В.М. Хвостову (1905−1972) (Холматов Т.К. Незавершенный коллективный труд… С. 116).
29 АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 451. Л. 72−73 об.; ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 168. Л. 15−19 об.
30 История Урала: пособие для студентов, учителей и самообразования: в 2 т. Пермь, 1963. Т. I; 1965. Т. II.
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никам Института истории с конца 1950-х гг.31 Сложившаяся ситуация, как видно из письма
Н.И. Павленко М.А. Горловскому от 30 ноября 1959 г., приводила в замешательство москов-
ских историков: «Не лучшим образом выглядят и свердловчане, и пермяки хотя бы потому,
что оказались неспособными сосуществовать. Я, например, получил приглашение участво-
вать и в их “Очерках”. В общем, наличие двух центров, намеревающихся реализовать одну
и ту  же  цель,  тоже  смущает  некоторых  товарищей»32.  По-видимому,  к  той  же  мысли
о подготовке  «Очерков»  вместе  с  пермскими  историками  склонялся  и  В.К. Яцунский,
который, как и Н.И. Павленко, предпринимал попытки примирить две стороны33.

Судя по письму Ф.С. Горового В.К. Яцунскому от 9 января 1960 г., первый изначально
был не против работать над «Очерками» на паритетных основаниях, однако в таком случае
координирующим центром должен был стать Институт истории: «Когда речь шла об объеди-
нении сил уральцев, то имелось в виду, что эту миссию возьмет на себя Институт истории,
т.е. Москва. В письме же Вы пишете, что по разъяснениям Министерства “центром должен
быть Свердловск”.  Непонятно, каким критерием пользовался представитель Министерства
(кстати,  кто он? какого Министерства:  союзного или республиканского?),  выдвигая  такое
категорическое утверждение о центре в Свердловске. Что же, в Свердловске лучше количе-
ственно  и  качественно  кадры историков  Урала,  чем  в  Перми?  Посмотрите  внимательнее
и Вы увидите другое.  По-видимому,  мнение о  Свердловске  как центре  было поддержано
и Вами, не могли же, в самом деле, вести с Вами переговоры и не спросить Вашего мнения.
Скорее предположить, что оно было решающим в определении Министерства»34. При этом
Ф.С. Горовой подчеркивал, что основная причина недовольства была связана с организаци-
онной  деятельностью  М.А. Горловского:  «Но  дело  даже  не  столько  в  Свердловске  −
географическом пункте, сколько в том, с кем будем иметь дело в этом городе. В Свердловске
есть  Кривоногов,  Вагина35,  Кулагина36,  Васьковский37,  Козлов38,  Ефременков39,  Генинг40

и многие другие честные и добросовестные историки, с которыми пермяки согласны сотруд-
ничать и всегда сумеют договориться. Но в Свердловске есть случайно оказавшийся среди
историков юрист»41.

31 АРАН. Ф. 1580. Оп. 4. Д. 110. Л. 13−14; ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 168. Л. 15 об.
32 ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 168. Л. 15 об.
33 При этом попытки примирения могли быть вызваны, прежде всего,  требованиями руководства Института
истории АН СССР, как видно, например, из письма А.А. Преображенского М.А. Горловскому (лето 1960 г.):
«Насчет “Очерков истории Урала”, видимо, все улаживается. А как дела с пермяками? Договорились ли? Наше
участие, как говорилось на совещании в дирекции, должно иметь место в коллективном свердловско-пермско-
московском труде» (ГАСО. Ф. Р2112. Оп. 1. Д. 168. Л. 63).

34 АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 452. Л. 8. Из письма Ф.С. Горового также видно, что, по всей видимости, немало-
важную роль  в продолжении работы над «Очерками»  (несмотря  на начавшийся  в  1958 г.  конфликт  между
уральскими историками) сыграло внимание к проекту властных органов, при этом не только локальных (ранее
уже был отмечен интерес к потенциальному изданию со стороны бюро Свердловского обкома КПСС).

35 Вагина Полина Александровна (1911−1970) − историк, доцент кафедры истории СССР УрГУ.
36 Кулагина Галина Александровна (1913−2008) − историк, доцент (1957).
37 Васьковский  Олег  Андреевич  (1922−1995)  −  историк,  профессор  (1970);  работал  в УрГУ  в  1953−1970
и 1978−1995 гг.

38 Козлов Анатолий Григорьевич (1925−1984) − историк, профессор (1975); работал в УрГУ в 1962−1975 гг.
39 Ефременков Николай Васильевич (1920−1993) − историк, профессор (1970).
40 Генинг Владимир Федорович (1924−1993) − археолог, работал на кафедре истории СССР УрГУ в 1960−1974 гг.
41 АРАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 452. Л. 8. М.А. Горловский был кандидатом юридических наук. В 1956 г. состоялась
попытка  защитить  докторскую  диссертацию  по  истории  «Очерки  из  социально-экономической  истории
русского города на Урале (Екатеринбург в XVIII − начале 70-х гг. XIX в.)», которая не увенчалась успехом.
Подробнее см.: Киселев М.А. «Наша провинциальная жизнь имеет свои теневые стороны…»: конфликт вокруг
«нового направления» в Свердловске в переписке В.Я. Кривоногова и Н.М. Дружинина // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2022. Т. 13, № 4 (114). URL:  https://history.jes.su/s207987840020704-3-1/
(дата обращения: 06.08.2024) (см. абзац 17);  Батищев С.Д. Защита докторской диссертации уральского исто-
рика  М.А. Горловского  в  Московском  государственном  университете  (1956)  //  Память  о  прошлом −  2023.
Документальное наследие − инструмент в парадигме информационного общества: сб. науч. тр. XII Cамарского
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На заседании редколлегии «Очерков» в январе 1961 г. произошла очередная попытка
привлечь к работе над двухтомным трудом пермских авторов. Судя по письму М.А. Горлов-
ского от 31 января 1961 г., тогда договориться не удалось по тем же причинам: свердловских
историков не устроила позиция Ф.С. Горового относительно состава редколлегии, в который
предполагалось включить только сотрудников УрГУ и ПермГУ42.

Для 1950−1960-х гг. были характерны натянутые отношения среди свердловских исто-
риков (в том числе ключевых лиц, причастных к работе над «Очерками»)43.  Это, по всей
видимости, повлияло на разногласия относительно организационных вопросов в подготовке
«Очерков».  В.Я. Кривоногов также склонялся  к  необходимости подготовить  труд с перм-
скими  исследователями,  что  не  вызывало  одобрения  со  стороны  М.А. Горловского.
На конфликт  между  свердловскими  историками  указывают  письма  М.А. Горловского
В.К. Яцунскому,  а  также  делопроизводственные  материалы  редколлегии  «Очерков».
Так, в январе 1961 г. на заседании партбюро УрГУ В.Я. Кривоногов подчеркивал, что работа
над  двухтомным  трудом  шла  не  лучшим  образом  и  следовало привлечь  Ф.С.  Горового
и других историков ПермГУ44. На заседании редколлегии 31 марта того же года В.В. Адамов
прочитал  постановление  кафедры  истории СССР  (принятое  по  предложению В.Я. Криво-
ногова),  согласно  которому  необходимо  было реорганизовать  редколлегию  «Очерков»
и вести работу над изданием совместно с пермскими и уфимскими историками45. Однако это
решение было отменено ректором УрГУ С.В. Карпачевым. В его приказе от 11 апреля 1961 г.
решение кафедры  называлось  «по меньшей мере запоздалым» и его последствия оценива-
лись так: «объективно может лишь дезорганизовать деятельность редколлегии и авторского
коллектива»46.

Заключение. Приведенные в данной статье материалы показывают сложные взаимоот-
ношения среди уральских историков, которые вылились в конфликт, что в итоге стало одной
из основных преград для дальнейшей плодотворной работы над «Очерками».  Завершение
подготовки двухтомного труда,  запланированное на 1960 г.47,  в дальнейшем неоднократно
переносилось.  По-видимому,  окончательно  от  проекта  было  решено  отказаться  в  1963 г.,
после начала публикации «Истории Урала» в Перми. Обращает на себя внимание не только
близость  содержания  проектов  (судя по плану «Очерков» и  «Истории Урала)»,  но  также
их целеполагания.  Если  «История  Урала»  была  опубликована  как  учебное  пособие,
то «Очерки»  рассматривалось  как  издание  научно-популярного  характера,  рассчитанное
на широкий круг лиц. Таким образом, эти труды имели социально ориентированную направ-
ленность и их параллельная публикация представлялась нецелесообразной.

С  учетом  направленности  таких  крупных  трудов,  как  «Очерки»,  на  широкий  круг
читателей,  изучение  истории  их  подготовки  необходимо для  более  глубокого  понимания
способов  созидания  коллективной  памяти  в  СССР.  Как  уже  подчеркивалось,  для  второй
половины  XX в.  особый  интерес  представляют  коллективные  труды  советских  исследо-
вателей по региональной истории (например, в этот период готовились аналогичные труды
по  истории  Сибири,  Дальнего  Востока  и  других  регионов).  Реконструкция  подготовки
подобных проектов,  анализ обстоятельств  и  условий создания  образа  прошлого,  который
стремились  зафиксировать  в  изданиях,  позволит  четче  понять  их  целеполагание  и  про-
следить связь между многотомными «метанарративами».
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