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 Жизненный путь профессора Николая Петро-

вича Соколова (14.11.1890 – 16.08.1979) – выда-

ющегося ученого, блестящего лектора, органи-

затора и пропагандиста науки – неоднократно 

освещался историками Горьковского/Нижего-

родского госуниверситета [см., напр., 1, 2]. 

В последнее годы общий фонд сведений о про-

фессоре Соколове пополнился, в первую оче-

редь благодаря работам Е.А. Григорьевой и 

А.А. Кузнецова [3, 4]. Данные тексты, однако, 

были основаны преимущественно на материа-

лах нижегородского происхождения. О петер-

бургском периоде биографии Николая Петро-

вича есть в лучшем случае лишь краткие упо-

минания, касающиеся его обучения в магистра-

туре университета и преподавания в гимназии 

Карла Мая. 

В настоящей статье мы восполняем этот 

пробел, уделив максимальное внимание крат-

кому, но значимому отрезку педагогической 

деятельности Николая Петровича Соколова, 

связанному с петербургской гимназией Карла 

Мая. Наша статья основана на материалах фон-

да гимназии Карла Мая, хранящегося в Цен-

тральном государственном историческом архи-

ве Санкт-Петербурга, и прежде всего на сведе-

ниях из личного дела педагога. Кроме того, нам 

удалось существенно дополнить информацию 

об истории семьи Соколовых, а также о месте 

рождения, дате и месте крещения педагога.  

Николай Петрович Соколов родился  14 но-

ября 1890 года (старый стиль) в селе Мармыжи 

Княгининского уезда Нижегородской губер-
нии первенцем в скромной семье псаломщика 

села Мармыжи Петра Петровича Соколова 

(06.01.1872 – до 1938 г.) и дочери псаломщика 

Елены Димитриевны Соколовой (урожд. Смир-

нова, 1874 – ?). Был крещен в сельской церкви 

Владимирской иконы Божией Матери села 

Мармыжи 17 ноября того же года [5, л. 18].  

Из послужного списка отца Николая Соко-

лова – Петра Петровича Соколова – узнаем, что 

последний родился в 1872 г. в семье псаломщи-

ка села Маликова, учился в Нижегородском ду-

ховном училище, но был уволен из первого 

класса. В декабре 1889 г. Петр Соколов был 

определен на должность псаломщика села 

Мармыжи. Дальнейшее его «продвижение» по 

службе было связано только с географическими 

перемещениями. В 1909 г. отец Николая служил 

псаломщиком села Пермеево Лукояновского 

уезда Нижегородской губернии [5, л. 24], что 

находится в нескольких десятках километров от 

села Мармыжи. За 19 лет, прошедших после 

рождения сына, Петр Петрович Соколов не сде-

лал никакой карьеры. 

Скорее всего, отцом для сына была предуго-

тована духовная карьера, началом которой 

должно было стать Арзамасское духовное учи-

лище. Однако молодой и амбициозный Николай 

Соколов благодаря стараниям и отличной успе-

ваемости поступил сразу в Нижегородскую ду-

ховную семинарию [3, с. 165–180]. Там про-

изошел глубинный мировоззренческий пере-

лом: после долгих размышлений Соколов стал 

убежденным атеистом. Быть может, отсутствие 

духовной связи с отцом тоже повлияло на это 
решение? Предположение о сложных отно-
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шениях отца и сына Соколовых косвенно под-

тверждается тем, что историк об отце в своих 

воспоминаниях не упоминал. 

Кроме Николая в большой семье псаломщика 

росли дети: Лидия (1894 г.р.), Константин 

(1899 г.р.), Анна (1901 г.р.), Нина (1903 г.р.), Ели-

завета (1906 г.р.) и Валентина (1908 г.р.)   [6, л. 2]. 

О судьбе младшего брата нам ничего неизвестно. 

На допросе в 1938 г. Николай Соколов упоминал 

лишь двух сестер – Лидию и Валентину. 

Среднее образование Николай получил в 
Нижегородской духовной семинарии, после 

окончания четырех классов которой в 1910 г. 

был принят в Нежинский историко-филоло-

гический институт князя Безбородко. Институт 

он окончил в 1914 г. по историческому отделе-

нию со званием учителя гимназии с отличными 

оценками. Две оценки «хорошо» были постав-

лены по предметам «Латинский язык» и «Тол-

кование авторов и история Римской литерату-

ры» – по иронии судьбы именно с этими дисци-

плинами позднее были тесно связаны педагоги-

ческая деятельность и научные изыскания 

Н.П. Соколова [5, л. 26].  
После окончания института Николай Петро-

вич Соколов распоряжением Министерства 
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народного просвещения № 31947 от 26 июня 

1914 г. [5, л. 6] был назначен преподавателем 

латинского языка в Санкт-Петербургскую 

(вскоре ставшую Петроградской) гимназию 

К. Мая, в каковой должности был утвержден 

1 июля 1914 г. Кроме уроков латыни  предло-

жением попечителя Петроградского учебного 

округа от 7 октября 1914 г. Николаю Петровичу 

было разрешено передать два урока истории в 

1-м классе гимназии К. Мая [5, л. 2об]. Таким 

образом, в столицу Н.П. Соколов прибыл имен-

но как преподаватель гимназии Карла Мая. 

Подтверждением этому служит и тот факт, что 

прогонные средства молодой педагог получил 

именно от гимназии [5, л. 6]. 

Конечно, переезд выпускника Нежинского 

института в Петроград был прежде всего связан 

с желанием продолжить образование в Импера-

торском университете. Вероятно, этому собы-

тию предшествовала переписка Соколова с его 

будущими университетскими наставниками – 

профессорами Николаем Ивановичем Кареевым 

(24.11.1850–18.02.1931) и Иваном Михайлови-

чем Гревсом [7] (04.05.1860–16.05.1941). Од-
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нако молодому ученому нужно было заботиться 

о средствах к существованию. Профессора были 

хорошо знакомы с передовыми принципами 

гимназии Карла Мая: сын Николая Ивановича 

Кареева, Константин Кареев (03.08.1883–

с 1945), учился «у Мая» [8], а Иван Михайлович 

Гревс преподавал в школе. Вполне возможно, 

что наставники рекомендовали Николая Петро-

вича директору гимназии Александру Лаврен-

тьевичу Липовскому. 

В октябре 1914 г. Соколов параллельно со 

службой в гимназии поступил слушателем в 

Императорский Археологический институт, на 

что получил соответствующее разрешение от 

школы [5, л. 10]. Этот факт не упоминался ни в 

воспоминаниях о Соколове, ни в его биографи-
ях, а потому его необходимо считать вновь от-

крытым. Отметим, что в Археологическом ин-

ституте готовили архивистов и археографов. 

В Институт принимались лица с высшим обра-

зованием, и в течение двух лет они слушали 

лекции по археографии, палеографии, архиво-

ведению, первобытной и христианской архео-

логии, а также по исторической географии и 

этнографии России. 

Таким образом, вопреки устоявшемуся мне-

нию, Н.П. Соколов не сразу по прибытии в сто-

лицу оказался в университете. Только 20 авгу-

ста 1915 г. он был прикомандирован к Импера-

торскому Петроградскому университету для 

подготовки к профессорской деятельности по 

кафедре всеобщей истории. В связи с этим 

Н.П. Соколов был уволен с занимаемой штат-

ной должности преподавателя латинского языка 
в гимназии К. Мая. За ним были оставлены 

лишь четыре урока истории во втором и в тре-
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тьем классе гимназии, ни о каком преподавании 

латыни речь уже не шла [5, л. 14]. 

Николай Петрович преподавал в гимназии 

К. Мая четыре года – вплоть до ее национали-

зации в 1918 г. В январе 1918 г. он был уволен в 

отпуск – в Нижегородский уезд – на Рожде-

ственские каникулы с обязательством вернуться 

в школу 7 января 1918 г., но это возвращение 

уже не состоялось. Четыре года – не очень 

большой срок для достаточно длинной жизни, 

однако смеем утверждать, что эти годы нало-

жили отпечаток на всю последующую жизнь 

ученого. Именно в это время сформировались 

его педагогические навыки.  

Общая атмосфера школы не могла не повли-

ять на становление педагога Соколова. Следует 

отметить, что гимназия К. Мая к этому времени 

заслуженно пользовалась репутацией одной из 

лучших школ России. Сильный педагогический 

коллектив, передовые методы педагогики, тра-

диции… Имеет смысл представить опыт рекон-

струкции коммуникативной сети Н.П. Соколова 

в гимназии Карла Мая. Полный список педаго-

гов школы приведен в таблице [9, с. 304–306; 10]. 

Согласно Н.В. Благово, «как следует из при-

веденной таблицы, выполнение учебной про-

граммы учениками обеспечивали 40 педагогов, 

из них 17 (42.5%) имели чин IV–VI классов, в 

том числе два действительных статских совет-

ника, девять статских советников, шесть кол-

лежских советников. Поскольку повышение в 

чине при безупречной службе зависело, в 

первую очередь, от стажа работы, вышеприве-

денные данные свидетельствуют о том, что ос-

новной состав учителей обладал большим пре-

подавательским опытом» [9, с. 307]. 
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Таблица  

 Преподавательский состав школы К. Мая на 1 января 1915 г. [10] 

Фамилия, имя 

отчество 
Чин Должность 

Дата поступления 

в должность 

Колич. 

уроков  

в неделю 

Годовой 

оклад, руб. 

По штату 

Липовский 

Александр  

Лаврентьевич 

статский 

советник 
директор 

22.IX.1907 

(и.о. с 26.IX.1906) 
12 2840 

Ядрышев 

Николай  

Константинович 

статский 

советник 

преподаватель  

русского языка 
1.VIII.1900 17 1500 

Введенский  

Сергей  

Михайлович 

статский 

советник 

преподаватель  

древних языков 
1.IV.1900 15 1520 

Штернберг 

Эрнст  

Густавович 

статский 

советник 

преподаватель  

немецкого языка  
26.X.1895 6 490 

Солнцев 

Александр  

Иванович 

статский 

советник 

преподаватель  

древних языков 
9.IX.1900 17 1660 

Лоренц 

Николай  

Фѐдорович 

статский 

советник 

преподаватель рисования 

и черчения  
1.VIII.1895 15 1400 

Индриксон 

Фѐдор  

Николаевич 

статский 

советник 

преподаватель физики  

и математики 
1.VIII.1912 13 1810 

Ярославлев 

Леонид  

Семѐнович 

коллежский 

советник 

преподаватель  

математики 
1.IX.1911 21 1470 

Нечаев 

Фѐдор Лукич 

коллежский 

советник 

преподаватель  

математики  
1.IX.1904 19 1610 

Горохов 

Михаил  

Георгиевич 

коллежский 

советник 

преподаватель рисования 

и чистописания 
1.XI.1903 20 1400 

Порецкий  

Сергей  

Алексеевич 

коллежский 

советник 

преподаватель  

естествознания 
1.IX.1912 13 910 

Соколов 

Николай  

Михайлович 

коллежский 

асессор 

преподаватель  

русского языка 
29.VIII.1911 14 1120 

Герке  

Александр  

Августович 

коллежский 

асессор 
преподаватель истории 

14.IV.1912 

(и.о. с 1905) 
17 1440 

Шатунов  

Михаил  

Николаевич 

коллежский 

асессор 
преподаватель истории 18.XI.1912 14 1300 

Краснов  

Вениамин 

Аполлонович 

коллежский 

асессор 

преподаватель  

русского языка 
3.IX.1914 13 910 

Коноплѐв 

Кирилл  

Андреевич 

коллежский 

асессор 

преподаватель  

русского языка 
1.VII.1914 11 770 

Умнов  

Борис Иванович 

коллежский 

асессор 

преподаватель 

математики 
20.XI.1914 10 700 

Соколов 

Николай  

Петрович 

коллежский 

асессор 

преподаватель  

латинского языка 
1.VII. 1914 17 980 

Яковлев 

Александр 

Александрович 

коллежский 

асессор 
преподаватель географии 12.IX.1914 13 1070 

Иванов 

Владимир  

Степанович 

– 
преподаватель географии, 

классный наставник 
1.IX.1908 15 1650 
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Окончание таблицы  

Фамилия, имя 
отчество 

Чин Должность 
Дата поступления 

в должность 

Колич. 
уроков  

в неделю 

Годовой 
оклад, руб. 

Аксѐнов 

Александр  

Константинович 

– 
преподаватель  

древних языков 
1.IX.1908 16 2040 

Саковский 

Карл Карлович 

коллежский 

советник 
врач 1.VII.1900 – 300 

Сверх штата 
Сепнер 
Август  
Иванович 

коллежский 
советник 

преподаватель  
немецкого языка 

17.I.1911 24 1540 

По найму 

Падалка 
Дмитрий  
Константинович 

протоиерей Закон Божий 28.I.1895 22 1540 

Яблонский  
Александр  
Михайлович 

иерей Закон Божий 1.IX.1910 12 840 

Василевский 
Анатолий  
Михайлович 

ксѐндз Закон Божий 21.I.1914 – 140 

Чернышѐв 
Михаил  
Петрович 

действ. 
статский 
советник 

преподаватель  
математики 

22.IX.1892 8 560 

Болдырев 
Дмитрий  
Васильевич 

действ. 
статский 
советник 

преподаватель  
философской  
пропедевтики 

1.IX.1914 3 210 

Образцов 
Михаил  
Захарович 

статский 
советник 

преподаватель  
математики 

21.XI.1884 6 420 

Вознесенский 
Николай  
Николаевич 

статский 
советник 

преподаватель физики 22.IX.1901 10 1000 

Петровская  
Анна  
Васильевна 

– 
преподаватель  

немецкого языка 
1.I.1913 24 1680 

Альбер 
Антуан  
Иванович 

– 
преподаватель  

французского языка 
22.VIII.1901 27 1890 

Давыдов 
Сергей  
Николаевич 

– 
преподаватель  

французского языка 
14.II.1909 19 1330 

Крыловская 
Мария  
Николаевна 

– 
преподаватель  

французского языка 
28.IX.1914 7 280 

Тураева 
Ксения  
Андреевна 

– 
преподаватель  

французского языка 
6.IX.1914 4 350 

Зверинцев 
Борис  
Леонидович 

– законоведение 20.IX.1914 4 280 

Гребенщиков 
Илья  
Васильевич 

– преподаватель химии 31.VII.1912 4 280 

Михайловская 
Лидия  
Алексеевна 

– 

преподаватель русского 
языка и чистописания  
в приготовительных  

классах 

2.IX.1913 20 1200 

Пушкарева 
Любовь  
Алексеевна 

– 

преподаватель  
арифметики  

в приготовительных  
классах 

1.VIII.1913 10 920 

Низовцев 
Николай  
Александрович 

– 
преподаватель  

гимнастики 
1.IX.1913 18 1260 
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Среди коллег Николая Петровича по школе 

первоочередного внимания заслуживают сразу 

несколько имен. 
1) Директор Гимназии и Реального училища 

К. Мая Александр Лаврентьевич Липовский 

(рис. 14) (04.09.1867–11.1.1942) [11] – золотой 

медалист Ташкентской гимназии и выпускник 

Санкт-Петербургского университета. В школу 

К. Мая поступил на должность преподавателя 

истории и географии в 1891 г. Параллельно вел 

научную работу в университете. Всю последу-

ющую жизнь сочетал преподавательскую дея-

тельность с научной работой, плодотворно за-

нимался историей русской и славянской лите-

ратуры. В общей сложности перу А.Л. Липов-

ского принадлежит более двухсот статей и не-

сколько монографий научного и просветитель-

ского характера. Накануне октябрьских собы-

тий 1917 г. А.Л. Липовский достиг положения 

одного из крупных славяноведов России, чьи 

заслуги в этой области были значительны и не-

оспоримы. Не менее значим был вклад Липов-

ского в развитие педагогической мысли в Рос-

сии – известны его работы, посвященные педа-

гогике. В декабре 1916 – январе 1917 г. участво-

вал в работе Всероссийского съезда преподавате-

лей русского в средней школе, проходившего в 

Москве. В 1906 г. А.Л. Липовский был избран 

директором школы К. Мая. Именно при нем 

школа К. Мая достигла своего истинного расцве-

та [12, с. 321–323], и именно при нем начинал 

свой педагогический путь Н.П. Соколов. 

2) Преподаватель древних языков, уроженец 

г. Кашина, статский советник Сергей Михай-

лович Введенский (02.10.1874–21.11.1918) ро-

дился в скромной семье писца уездного поли-

цейского управления. Окончил Историко-

филологический институт со званием учителя 

гимназии и был принят преподавателем древних 

языков в гимназию К. Мая. К 1917 г. дослужился 

до чина статского советника [13]. По мнению 

выпускника гимназии Льва Успенского, Введен-

ский принадлежал к тем педагогам, которые 

оставили о себе самую хорошую память.  

3) Преподаватель древних языков и истории, 

уроженец села Терешок Рославльского уезда 

Смоленской губернии, статский советник 

Александр Иванович Солнцев (26.08.1876–

03.10.1939) родился в семье священника [14]. 

В 1896 г. после окончания полного курса Смо-

ленской духовной семинарии был принят на 

I курс исторического отделения Историко-

филологического института князя Безбородко в 

Нежине (возможная точка соприкосновения, 

кроме латинского языка и истории, Н.П. Соколо-

ва и более старшего однокашника А.И. Солнце-

ва). Приступил к работе в качестве штатного пре-

подавателя древних языков гимназии К. Мая в 

сентябре 1900 г. На протяжении пяти лет ис-

полнял обязанности секретаря Педагогического 

совета [15, с. 197]. Преподавание латыни и гре-

ческого языка А.И. Солнцев стремился сделать 

возможно более интересным, постоянно ожив-

лял уроки рассказами о мифах Древней Греции, 

которые хорошо знал и любил. На уроках ши-

роко использовал наглядные пособия. Кроме 

древних языков вел уроки истории, к которой 

относился очень серьезно, подчеркивая, что этот 

предмет – сложная наука, а не простое описание 

событий минувших времен. В 1918 г. А.И. Солн-

цев был избран директором Ксенинской женской 

гимназии в г. Ейске [12, с. 200]. 

4) Учитель истории Александр Августович 

фон Герке (24.09.1878–1954) родился в Санкт-

Петербурге в лютеранской дворянской семье 

тайного советника, сенатора Августа Герке. Род 

Герке происходил из Чехии, отец Александра 

был известным адвокатом, выступавшим в ряде 

громких политических процессов. В 1896 г. после 

окончания с золотой медалью курса гимназии 

Александр поступил в Императорское училище 

правоведения [16]. Продолжил обучение на исто-

рико-филологическом факультете Санкт-Петер-

бургского университета и после завершения 

курса наук в 1904 г. был оставлен на кафедре 

для приготовления к профессорскому званию 

по кафедре русской истории. В 1905 г. поступил 

на место преподавателя истории в школу 

К. Мая. Неоднократно участвовал в обсуждени-

ях и выработке педагогических принципов гим-

назии [17]. Оставил о себе добрую память в 

воспоминаниях учеников.  

 
Александр Лаврентьевич Липовский  

(1867–1942) 

Из фондов Музея истории школы К. Мая 
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5) Преподаватель истории, словесности, рус-

ского языка и психологии коллежский асессор 

Михаил Николаевич Шатунов [18] 

(01.11.1883–12.11.1976) родился в селе Губини-

хи Ново-Московского уезда Екатеринославской 

губернии младшим ребенком в крестьянской 

семье [19]. В 1890 г. Михаил пошел в церковно-

приходскую деревенскую школу, и учитель по-

советовал матери «дальше учить мальчика». 

Михаила определили в высшее начальное учи-

лище в Новомосковске, после окончания кото-

рого он поступил в Феодосийский учительский 

институт. Мечтая продолжить образование в 

университете, Шатунов экстерном сдал экзаме-

ны на аттестат зрелости и подал прошение в 

Санкт-Петербургский университет. Еще во вре-

мя учебы в университете, в 1907 г., он поступил 

на должность помощника классных наставни-

ков в Санкт-Петербургское реальное училище 

К. Мая. В 1910 г. начал вести уроки русского 

языка и истории в начальных классах школы 

К. Мая [20]. В воспоминаниях Льва Успенского 

есть строки, посвященные М.Н. Шатунову: «На 

всю жизнь я сохранил по отношению к Михаи-

лу Николаевичу благодарность и самое прияз-

ненное чувство…» [12, с. 376]. Сам Михаил 

Николаевич в одном из писем к директору гим-

назии и реального училища К. Мая А.Л. Липов-

скому писал: «…Гимназия Мая под Вашим ру-

ководством была лучшей школой педагогиче-

ских и организационных достижений в период 

между двумя революциями, и поэтому мои все 

воспоминания о ней не только овеяны теплотой 

особенных, единственных в мире «майских» 

взаимоотношений, но и проникнуты гордостью 

сознания, что я был частичкой этого коллектив-

ного дела» [10; 21]. 

Интересно отметить, что одновременно с 

Николаем Петровичем Соколовым в школе 

преподавали два его однофамильца – учитель 

русского языка Николай Михайлович Соколов и 

учитель гимнастики Павел Дмитриевич Соко-

лов. Этот занимательный факт привел к некото-

рым трудностям при работе с архивными доку-

ментами школы. 

Следует сказать, что служба Николая Петро-

вича Соколова в школе К. Мая пришлась на тя-

желое время испытаний – война и революцион-

ные события неминуемо отразились на общей 

обстановке в стране и в образовании. Тем не 

менее школа до последнего дня сохраняла вы-

сокий уровень преподавания и до конца при-

держивалась традиционных «майских принци-

пов». Достаточно сказать, что выпуск 1916 г. 

был отмечен уникальным результатом – шесть 

золотых и восемь серебряных медалей из трид-

цати трех человек. То есть каждый второй уче-

ник окончил школу с медалью! 

Не менее интересен и состав учеников шко-

лы. На 1 января 1914 г. в гимназии и реальном 

училище К. Мая обучалось 567 учеников [12]. 

Среди них было несколько имен, в будущем 

составивших гордость мировой и отечественной 

науки и культуры. Назовем только некоторые из 

них (указаны будущие профессии и статусы): 

– ученый-литературовед, историк культу-

ры, академик АН СССР Дмитрий Сергеевич 

Лихачев (1906–1999) [22]; 
– известный филолог-медиевист, член-коррес-

пондент Британской и Бельгийской Королев-

 
Выпуск гимназии К. Мая 1916 г. 

Из фондов Музея истории школы К. Мая 
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ской Академии наук Евгений Максимович 
Винавер (1899–1979) [23]; 

– доктор медицины, почетный профессор 
медицины Калифорнийского университета Фе-
дор Леонидович Альтгаузен (13.07.1897–
25.08.1989); 

– поэт и художник Борис Борисович Гер-

шун-Яккэ (1898–1969); 

– историк, доктор исторических наук Арсе-

ний Николаевич Насонов (1898–1965) [24]; 

– искусствовед Григорий Сергеевич Гин-

гер (1897–1994) [25]; 

– энтомолог, профессор Александр Алек-

сандрович Штакельберг (1897–1975) [26]; 

– генерал-майор Сергей Николаевич Пере-

терский (1900–1971) [27]; 

– крупный специалист в области строительных 

конструкций, доктор технических наук Всеволод 

Николаевич Насонов (1900–1987) [28]; 

– писатель, контр-адмирал Владимир Алек-

сеевич Петровский (1900–1950) [29]; 

– художник и искусствовед Владимир Сер-

геевич Гингер (1899–1977) [30]; 

– архитектор Александр Алексеевич За-

варзин (1900–1980); 

– доктор юридических наук Владимир Яко-

влевич Ионас (1900–1988) [31]; 

– геолог, профессор Вадим Владимирович 

Доливо-Добровольский (1904–1936) [32]; 

– доктор биологических наук, профессор 

Альберт Максимович Лунц (1901–1977) [33]; 

– проректор Ленинградского технологиче-

ского института целлюлозно-бумажной про-
мышленности Василий Александрович Зко-

нопниц-Грабовский (1901–1967); 

– писатель и журналист Михаил Николае-

вич фон Энден (1901–1975) [34]; 

– сыновья знаменитого русского художника 

Н.К. Рериха (1874–1947) – Юрий (1902–1960) 

[35] и Святослав (1904–1993) [36] Рерихи. 

Один из учеников Николая Петровича Соко-

лова, Лев Васильевич Успенский (1900–1978) 

[37], автор книг «Записки старого петербурж-

ца», «Ты и твое имя», «Слово о словах» оставил 

замечательные записки, прекрасно передающие 

дух знаменитого учебного заведения: 

«Я еще не встречал за всю мою жизнь ни од-

ного «майца», который бы не вспоминал свою 

школу с великой признательностью, с чувством 

теплой любви к ней и к самому ее зданию, к ее 

кабинетам и лабораториям, так же как и к ее 

преподавателям – нашим отличным во всех от-

ношениях учителям, и к тому духу школы, ко-

торый воплощался в постоянно повторяющихся 

в ней словах, в старом педагогическом девизе, 

звучавшем “Сначала полюби, а потом уж обу-

чай”. Школа Мая давала своим питомцам глав-

ное – любовь к знанию и умение не сидеть в 

ожидании очередной порции этих знаний, как 

сидит кукушонок, разинув рот, на краю гнезда, 

ожидая, чтобы ему сунули в разверстую глотку 

очередную гусеницу, а летать самому за своей 

познавательной пищей, добывать ее в охотни-

чьей погоне, приспосабливаясь к разным усло-

виям охоты, наслаждаясь самим процессом по-

знавания. Смело скажу, что в том интеллекту-

альном фонде, который я приношу с собой к 

концу жизненного пути, по меньшей мере три 

четверти сложилось во мне уже в гимназии 

Мая, усилиями ее учителей. Добавлю к этому, 

что и в образовании «морального» Я каждого из 

нас, бывших «майцев», роль нашей школы по-

давляюще велика» [12, с. 202–216]. 

Со слов Н.П. Соколова: «В 1917 г. весной я 

выдержал магистерский экзамен, но в начале 

1918 г., по условиям жизни в Ленинграде, я дол-

жен был покинуть этот город и был назначен зав. 

школой II ступени в с. Черновское Сергачского 

уезда Нижегородской губ. Вскоре я был переве-

ден отделом Нар[одного] обр[азования] на такую 

же должность в с. Гагино того же уезда и губ.» 

[6, л. 2]. Так завершился краткий фрагмент 

жизни Николая Петровича Соколова, связанный 

с гимназией К. Мая. Смеем предположить, что 

опыт, полученный педагогом «у Мая», приго-

дился ему позднее во время работы в школах 

Нижнего Новгорода и на истфаке Горьковского 

государственного педагогического института 

[2; 6, л. 8]. 

Дальнейшая биография Н.П. Соколова по-

дробно описана в трудах нижегородских коллег. 

 
Лев Васильевич Успенский (1900–1978) 
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В 1943 г. Н.П. Соколов в Казани защитил кан-

дидатскую диссертацию, посвященную фило-

софским и историческим взглядам Тюрго. Про-

блематика исследования была напрямую связана с 

темой выпускной работы Соколова в Нежинском 

институте – «Философско-исторические идеи 

Тюрго» [6, л. 25об]. В 1946 г. ученый перешел 

на работу на историко-филологический факуль-

тет Горьковского государственного университе-

та, который стал местом его служения до самой 

кончины. В 1954 г. Н.П. Соколов защитил док-

торскую диссертацию «Образование и первона-

чальная организация Венецианской колониаль-

ной державы». В ЦАНО хранится лишь первый 

ее том (508 с.), написанный в 1952 г. [38, л. 109, 

114–114об].  

Николай Петрович Соколов скончался 16 ав-

густа 1979 г. в Горьком. Похоронен на Бугров-

ском кладбище. 

 

Выражаем особую благодарность нашему 

коллеге Андрею Александровичу Кузнецову 

(Нижний Новгород) за неутомимую исследова-

тельскую деятельность в изучении биографии и 

наследия Н.П. Соколова. 
 

Сокращения 

 

ЦАНО – Центральный архив Нижегородской об-

ласти. 

ЦГА СПб – Центральный Государственный архив 

Санкт-Петербурга. 

ЦГИА СПб – Центральный Государственный ис-

торический архив Санкт-Петербурга. 
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