
ВЛАДИМИР КАПИТОНОВИЧ НИКОЛЬСКИЙ 

17 октября 1953 г. на 59-м году жизни, после непродолжительной болезни скоичал-
ся доктор исторических наук профессор Владимир Капитонович Никольский, один из 
крупнейших специалистов в области истории первобытного общества. 

В. К. Никольский родился в 1894 г. в Ярославле, в семье армейского подпору-
чика. Восемнадцати лет он поступил «а историко-филологический факультет Москов-
ского университета. Несмотря на то, что ему приходилось тратить много времени на 
добывание средств к жизни уроками, студент Никольский уже со второго курса начал 
работу в архивах над материалами по земским соборам XVII в., по которым он подго-
товил два исследования: 1) «Соборное представительство Переяславля Рязанского в 
XVII в.» (напечатано в 1921 г.) и 2) «Земский собор 1682 года об отмене местничества 
и совещание выборных окладчиков 1681 года». Получив за эти работы кандидатский 
диплом I степени, В. К. Никольский в 1916 г. был оставлен при университете для под-
готовки к профессуре при кафедре русской истории под руководством проф. Любав-
ского. В том же году была напечатана первая статья молодого ученого «К истории 
дворянских челобитных 1637 года». Позже были опубликованы еще три работы по 
русской истории XVII в. 

С 1918 г., будучи преподавателем Московского университета, В. К- Никольский 
начал вести интенсивную лекционную работу в Москве и на периферии. Научные 
интересы молодого ученого переместились в ту область истории, которая до Великой 
Октябрьской социалистической революции совершенно не была разра'ботава в русской 
науке, а именно — в историю первобытного общества. В 1923 г. вышла в свет книга 
В. К- Никольского «Очерк первобытной культуры». Этот труд был удостоен премии 
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экспертной комиссии Ц Е К У Б У и в течение двух лет переиздавался два раза. В 1928 г. 
вышло четвертое, переработанное и дополненное издание этой книги. Выход в свет 
книги В. К- Никольского в свое время имел большое значение. Надо иметь в виду, 
что В. К. Никольский выступил со своими работами по истории первобытного обще-
ства в 1920-х годах, когда эти вопросы были очень слабо освещены в советской нау-
ке. В эти годы в советской исторической науке шла интенсивная борьба за овладе-
ние марксистской методологией, и В. К. Никольский внес большой вклад в раз-
работку основных положений, превративших прежде разрозненные знания о древней-
шем человечестве в историю доклассового общества, отрасль марксистской историче-
ской науки. В своей книге В. К- Никольский отказался от формального подхода к 
археологическим данным, он привлек для освещения первобытного общества данные 
антропологии и этнографии, а также и письменной истории, связав их воедино с архео-
логическими материалами. Он вел активную борьбу с проникавшими тогда в совет-
скую этнографию влияниями реакционных зарубежных направлений, как, например, 
культурно-исторической школы и некоторых других. 

В. К. Никольскому принадлежат и работы по проблемам происхождения человека. 
В своей книге на эту тему вышедшей в 1927 г., и в ряде последующих работ 
В. К- Никольский одним из первых среди советских ученых выступил как последова-
тельный защитник теории неандертальской стадии в развитии человека. 

Почти полностью посвятив себя с 1920-х годов исследованию истории первобытного 
общества, В. К. Никольский в своей педагогической и лекционной деятельности про-
должал заниматься и историей древнего мира, и русской историей. 

Педагогическую работу В. К. Никольский в течение многих лет вея в Москов-
ском университете, сначала в должности преподавателя и доцента, а с ШЗО по 
1937 г.— профессора. Позже он преподавал в Институте философии, литературы и исто-
рии, в Историко-архивном институте и некоторых других педагогических вузах; послед-
ние десять лет руководил кафедрой древней истории Московского областного педаго-
гического института. 

В 1913 с. В. К. Никольский защитил докторскую диссертацию, представив труд 
«Первобытная община» (35 авт. лист.). 

11 и своей первой к в иге. и в особенности в своей монографии В. К. Никольский 
дпл ряд этнографических очерков, в которых осветил под углом зрения марксиэма-
лемвпизма материалы буржуазных этнографов об австралийских и океанийских пле-
менах, племенах и народностях Южной и Центральной Америки, а также Южной 
Африки. Такопы очерки о бакаирн, гуаяках, папуасах горы Хаген, о готтентотах, об 
ацтеках п пиках. В очерках о гуаяках, бакаири и папуасах В. К. Никольский выдви-
нул ряд проблем матриархалыю-родового строя, исследуя производство и родовую 
организацию, обмен и зачатки расслоения общины. В очерках о готтентотах, ацтеках 
и инках освещены патриархально-родовая община, ее распад и переход к сельской 
(соседской) общине, возникновение классов и государства. В последних очерках осо-
бенно интересно исследование начальных форм рабства; В. К. Никольский подчеркивает 
здесь, что основным при определении характера рабства является место и роль труда 
рабов в производстве. 

Большое место в исследованиях В. К- Никольского занимают проблемы проис-
хождения религии и ранних этапов ее развития. Этим проблемам посвящены его статьи 
«Является ли магия религией?», «Омела вместо золотой ветви», «Была ли религия без 
духов?», книга «Происхождение религии» (1940, переиздана в 1949 г.), статья «Начало 
религии» и вступительная статья в книге Шарля Эншлена «Происхождение религии и 
возникновение христианства», 

Работы В. К Никольского много содействовали развитию советской истории ре-
лигии, рассматривающей верования и культ в свете марксистско-ленинского учения о 
базисе и надстройке. 

В. К. Никольский обладал даром в популярной и яркой форме излагать научные 
данные и делать достижения науки доступными самым широким кругам советских 
читателей. Еще ярче проявлялся его талант популяризатора в лекционной дея-
тельности. Лекции в студенческих и широких аудиториях трудящихся В. К- Николь-
ский читал интересно -и увлекательно, часто делясь со слушателями результатами своих 
последних 'исследований и развивая возникшие в связи с ними новые мысли. 

В. К. Никольский отдавал много сил общественной и партийной работе. В течение 
многих лет он вел интенсивную антирелигиозную пропаганду, выступая устно и в пе-
чати по всем актуальным вопросам атеистического просвещения. В последние годы 
В. К. Никольский был одним из руководящих деятелей Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных знаний. С момента вступления В. К. Николь-
ского в ряды К П С С в 1952 г. его общественно-партийная деятельность стала еще бо-
лее активной. 

Имя В. К. Никольского сохранится в истории советской науки как имя талантли-
вого ученого и блестящего популяризатора, способствовавшего проникновению марксист-
ских знаний о первобытном обществе в широкие круги советской интеллигенции. 

Б. Шарееская 

1 «Происхождение человека по ископаемым данным», Изд-во «Молодая гвардия», 
М„ 1927. 
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