
н. и. СОКОЛЬСКРШ

(1916-1973)

19 августа 1973 г. после продолжительной п тяжелой болезнп скончался заве
дующий Сектором антлчиой архоологпп Института археологпп АН СССР, доктор
исторических наук Николай Иваповпч Сокольский. Безвременная смерть оборвала
жизнь крупного специалиста, археолога-историка, так успепшо начавшего свой путь
в науке. Оп умер п пору CBoeii творческой зрелости, полным больших исследователь¬
ских иланов.

Ы. II. Сокольский родился 21 апреля 1916 г. в с. Передел Калужской обл. По
окончании средней школы он поступил па исторический факультет Московского хшетп-
тута философии, литературы п истории им. Н. Г. Чернышевского (ИФЛИ). В 1941 г.
Н. И. Сокольский окончил с отличием этот хшстптут  и был направлен на работу в
Государственный университет в г. Перми, где работал проподавателом-асспстентом
на кафедре всеобщей истории. Затем он был откомандирован на работу референтом
в Пермский облисполком. В годы Великой Отечественной войны И. И. Сокольский
находился в действующей армии па Первом Украппском фронте в должности коман
дира взвода, а в июле 1944 г. был откомандирован на курсы преподавателей немец
кого языка в Военный институт ипостранпых языков (Москва). После
курсов Н И Сокольский работал преподавателем кафедры страноведения

основной специальностью древнюю псторпю,

окончания
в этом

институте. Одновременно, считая своей
он т1ан1хмался археологией и древней историей, был участнпком ряда археолщпчесхпхх
экспедиций Академии наук СССР. Без отрыва от служебных обязанностей ^ . о-

1954 г. диссертацию («ВоенноеЕ{ольский сдал кандидатский минимум и защитил в
дело Боспора»), получив звание кандидата исторических паук.

В том же году Н. И1 Сокольский начал' работать в Институте археологии
АП СССР. В 1970 г. оп успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Дерево
обрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья», а
с 1971 г. и-до последних дней своей жизни возглавлял Сектор античной археологпп.
Эта высокая честь была по праву оказ^хна ученому, успевшему к этому времени про--

способности исследователя п большой органпзаторский талант.явить

Наиболее рапиие работы Н. И: Сокольского связаны  с изучением псторпп воен
ного дела на Боспоре: это ряд фундаментальных статей, посвященных отдельным
шнросам: «Ббспс^^.'скпе мечи» (ЫИА, № 33, М., 1954), «О босиорских щитах» (КСИИМК,

. 58, 1955); «Вальх-в системе обороны Европейского Боспора» (СА, XXVII, 1957),
Bbexiiope в rV—III вв. до н. э.» (СА, XXVIII, 1958).

явились статьи Н. И. Со-

вып

«К'вопросу о наемниках па
Большим в1{ладом в отечественную науку‘о древности

КОЛЬСКОГО об пстЪрпческоп ролтх северопрпчерноморских античных государств и о
взаимоотношениях этих государств -и племен Северного Прпчерноморья. Первая
этих статей 'написана совместно с Д. Б. Шеловым (в сб. «Проблемы истории Север
ного Прпчерноморья в античную эпоху», М.', 1959)1  в пей впервые, на основании цо-'
стйжений отечественпой исторической пауки и критической оценки йакошшшсйся
литературы было четко определено место античных государств как в истории SToii
Древней периферийной области, так и в антххчнЬм мире в целом. С изучением тех же

из
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иольшнх проблем бмло спязано пояплеппе статьи И. И. Сокольского о разработке
истории античных государств Северного Причерноморья («Вонросы истории», 1957,
№ 4).

Особого внимания достойны две монографии Н. И. Сокольского, явившиеся
результатом кропотливого многолетнего труда: «Античные деревянные саркофаги
Северного Причерноморья» (М., 1969) и «Деревообрабатывающее ремесло в античных
государствах Северного Причерноморья» (М., 1971). Широко используя археологиче
ский .материал, Н. И. Сокольский впервые в советской, а также зарубежной историо
графии показал в этих работах роль и значение одного из ведущих ремесел антич
ного мира в экономике городов Северного Причерноморья, детально исследовав при
этом технику производства, вопросы торговли сырьем и готовыми изделиями. Благо
даря широкому привлечению материа.ча Средиземноморья значение исследования
Н. И. Сокольского не ограничивается локальными рамками, оно важно и для исто
рии античной культуры в целом.

Следует отметить выступления Н. И. Сокольского в печати с рецензиями по
различным вопросам истории античной культуры; ему принадлежат некоторые главы
в «Очерках по истории СССР», а также ряд статей в исторической энциклопедии.

Активно пропагандируя п отстаивая марксистские взгляды на историю антич
ного общества, Н. И. Сокольский успешно представлял советскую науку на между
народных конференциях в Ленинграде, Эрфурте, Пловдиве, Париже и Будапеште.

Н. И. Сокольский осуществлял широкие археологические исследовапия на Та
манском полуострове. Блестяще овладев методтшой полевых раскопок, разработаппой
Б. В. Фармаковским и усовершенствованной В. Д. Блаватским, Н. И. Сокольекпй
в течение многих лет возглавлял крупную экспедицию, работа которой прпнос.ча
ряд больших открытий. Существенно дополнена археологическая топография Таман
ского полуострова. Экспедицией Н. И. Сокольского накоплен п частично уже опуб
ликован огромный материал, снабженный обширной и на высоком научном уровне
оформленной) документацией. Это наследие — ценнейший источник для изучения
древней истории Таманского полуострова эпохи бронзы, античности и paeaei o средне
вековья.

Обобщив результаты раскопок на городище г. Кепы, Н. И. Сокольский наметил
основные вехи исторического развития этого античного центра азиатской части Бос-
пора («Кепы» в сб. «Античный город», М., 1963 и др.). В Кенах было открыто
лище Афродиты и широко известная небольшая мраморная статуя этой богини («Свя
тилище Афродиты в Кенах», СЛ, 1964, Л'» 4; «Афродита Таманская», «Искусство»,
М., 1964, № 7 и др.).

Благодаря работам Таманской экспедиции значительно пополнилась
так называемой боспорской скульптуры, что дало возможность Н. И. Сокольскому
глубже изучить эти памятники и поставить вопрос об их принадлежности снндам
(«Новые памятники синдской скульптуры», КСИА, 1965, вып. 100; «К вопросу о синд
ской скульптуре», КАМ, М., 1966; «Синдская скульптура», сб. «Античное общество»,
М., 1967).

святи-

коллекция

В историю крупных археологических открытий, несомненно, войдут обнаружен
ные на Тамани н частично раскопанные Н. И. Сокольским так называемые «бата
рейки», своеобразные укрепленные поселения, входившие, по мнению нх всследова-
теля, в единую оборонительную систему этого района. Исключительный интерес
представляет раскопанный Н. И. Сокольским в одном из таманских поселении фолос,
относящийся к эллинистическому времени. Этот тип круглого здания, обнесенного
коловадой, впервые встречен в Северном Причерноморье и сравнительно редок в
Греции. Н. И. Сокольский также успешно продолжал исследования В. Ф. Гайду
кевича по истории виноделия на Боспоре, широко пополнив их материалами из. азиат
ской части Боспорского государства («Виноделие в азиатской части Боспора», GA,
1970, № 2). Не может быть обойдено вниманием ценное исследование Н. И. Соколь
ского об истории пребывания гуннов на Боспоре, частично опирающееся на резуль
таты его раскопок,— «Гунны на Боспоре».
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Плодотворная научная деятельность Н. И. Сокольского успешпо сочеталась
с активным участием п общественной жизни Института. Он неоднократно избирался
секретарем и членом партбюро Института, был председателем группы Народного
контроля.

Исключительное трудолюбие, большая любовь к своей профессии, стремление
широко и глубоко проанализировать археологический памятник как исторический
источник и сделать его доступным широкому кругу читателей и слушателей — эти
качества Н. И. Сокольского достойны подражания. Коллеги, друзья и ученики
Н. И. Сокольского навсегда сохранят о нем светлую память.

Сектор античной археологии
Института археологии АН СССР


