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О МУЗЕЕ Н.В. НИКОЛЬСКОГО 
В д. ВАСЬКИНО МОРГАУШСКОГО РАЙОНА 

 
иколай Васильевич Никольский – крупный чувашский ученый, известный деятель 

культуры и народного образования, видный этнограф Поволжья, основатель первой 

чувашской газеты «Хыпар». Он известен также как педагог-просветитель и органи-

затор высшей школы. 7 мая 2003 года исполняется 125 лет со дня его рождения. В предве-

рии этого юбилея встал вопрос о создании новой экспозиции в музее Н.В. Никольского в 

д. Васькино Моргаушского района – на его родине. 

В основе новой экспозиции музея – показ Н.В. Никольского как видного ученого-

этнографа, а также представление этнокультурного наследия чувашского народа. Была 

предложена следующая структура. 

В вводной части представлен Указ Президента Чувашской Республики Н.В. Федоро-

ва от 21 августа 2002 года «О праздновании 125-летия со дня рождения Н.В. Никольско-

го». Тут же дается фотопортрет ученого. 

1.Годы учебы в Шумшевашском земском, Чебоксарском духовном училищах, Ка-

занской духовной семинарии (1893–1899 гг.) 

Николай Васильевич Никольский родился 7 (19) мая 1878 года в деревне Юрмекей-

кино Шуматовской волости Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Моргаушского 

района Чувашской Республики) в крестьянской семье. Отец его Василий Никитич был 

землемером, «стал в своей деревне инициатором нововведений в хозяйстве. Посреди де-

ревни устроил большой пруд и развел в нем карасей. Отвел половину своего душевого на-

дела под фруктовый сад, посадил 180 яблонь<...> Завел пасеку».
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Тут уместны будут показ фотографий родителей – Василия Никитича и Агриппины 

Степановны Никольских и панорамный снимок местности. 

В годы учебы в семинарии Н.В. Никольский увлекся историей и этнографией, чем он 

был обязан своему доброму наставнику – известному чувашскому ученому В.К. Магниц-

кому(1839–1901). Он навещал его во время каникул в с. Шуматово и слушал рассказы об 

археологии, этнографии и истории края.  

В экспозиции можно дать фотографию В.К. Магницкого, отрывки воспоминаний 

Н.В. Никольского о нем. «Кроме увлечения этнографией и историей, семинарист Николь-

ский любил играть на скрипке».
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 Хорошо бы, конечно, показать в экспозиции скрипку на-

чала ХХ века. Архивный документ об окончании семинарии будет также интересен. 

2. Учеба в Казанской духовной академии (1899–1903 гг.) 

Н.В. Никольский успешно выдержал вступительные экзамены в Казанскую духов-

ную академию и был зачислен стипендиатом на миссионерское отделение татарской 

группы. Об этом есть документ. В старейшем учебном заведении работали известные 

профессора, крупные специалисты по богословию, церковной и гражданской истории, 

миссионерству, западным, восточным и мертвым языкам. И под влиянием  видных ученых 

– Е.А. Маловa, М.А. Машановa, И.М. Покровского, П.Н. Луппова – Н. Никольский решил 

специализироваться по этнографии и истории христианизации чувашей. Избрал тему кан-

дидатского сочинения: «Христианство среди чуваш» (ксерокопию представить в экспози-

ции).  

Любознательный студент посещал лекции некоторых профессоров Казанского уни-

верситета, в частности, Н.Ф. Катанова (1862–1922), хакаса по национальности, крупного 

тюрколога. Он оставался его добрым учителем, старшим товарищем и единомышленни-

ком. Желательно показать фотографию Н.Ф. Катанова, его книгу «Чувашские слова в бол-

гарских, татарских памятниках» (1920). 

Н 



Н.В. Никольский сдружился с будущим основоположником чувашского языкозна-

ния Н.И. Ашмариным (1870–1933), приехавшим в Казань в 1894 г. по окончании Лазарев-

ского института восточных языков. Их творческое содружество продолжалось более 30 

лет. Фотографию Н.И. Ашмарина, один из его трудов можно показать в экспозиции. 

Совет академии присудил Н.В. Никольскому степень кандидата богословия и звание 

магистранта, признав его кандидатское сочинение «Христианство среди чуваш» лучшим 

по истории русской церкви и удостоив премии в размере 100 рублей. В экспозиции можно 

представить кандидатское сочинение, документы, фотографии. 

3. Педагогическая деятельность Н.В. Никольского в Казанской губернии (1903–

1917 гг., от четвертого помощника инспектора – надзирателя над учащимися в ду-

ховной семинарии до приват-доцента Казанского университета) 

Фотографии, документы, деловые письма отразить в экспозиции. Следующие строки 

из документа ярко высвечивают нравственный облик ученого: «...Узнав из достоверных 

источников, что к конкурсу для соискания кафедры допущен Св. Синодом преподаватель 

Казанского университета Н.Ф. Катанов, я считаю себя нравственно (подчеркнуто авто-

ром) обязанным отказаться от конкурса ввиду большого научного авторитета в области 

востоковедения проф. Н.Ф. Катанова».
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Н.В. Никольский сотрудничал с переводческой комиссией Православного миссио-

нерского общества. «Эта комиссия издавала брошюры и книги на 23 языках. Через нее 

Н.В. Никольский издал на чувашском языке более 30 брошюр о земледелии, животновод-

стве, пчеловодстве, медицине, воспитании детей. Здесь он составлял и издавал календари 

на чувашском языке – «Çулталăк кĕнеки» с 1906 по 1914 гг. – всего 9 книг».
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 Эти книги и 

брошюры также можно показать в экспозиции. 

4. Первая чувашская газета «Хыпар» 

Знаменательным событием в истории Чувашии явилось учреждение в январе 1906 г. 

газеты «Хыпар». Заслуга основания газеты принадлежит Н.В. Никольскому. В декабре 

1905 г. Никольский дважды обращался к казанскому губернатору с прошением о разре-

шении издавать еженедельную чувашскую газету «Хыпар» и 5 января 1906 г. получил 

свидетельство Главного управления по печати Министерства внутренних дел на ее изда-

ние. Первый номер газеты вышел 5 января 1906 г. в Казани. 

Н.В. Никольский был редактором-издателем 22 номеров «Хыпара» (по май 1906г.). 

В экспозиции показать деловую переписку, первый номер газеты «Хыпар», фото-

графии сотрудников газеты Т.С. Семенова (Тайăр Тимкки) (1889–1916), А.Г. Гавриловой 

(1878–1918) и др. 

5. Научно-исследовательская работа Н.В. Никольского (1900–1917 гг.) 

В экспозиции представить труды Н.В. Никольского, написанные в эти годы: «Про-

грамма для собирания сведений о чувашах», «Распространение христианства среди ниже-

городских чуваш до 1764 г.», «Народное образование у чуваш», «Взгляд на воинскую по-

винность», «Конспект по этнографии чуваш», «Чувашский-русский словарь», «Наиболее 

важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири, 

подверженных влиянию ислама», «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI–

XVII веках. Исторический очерк» («это – самый крупный и ценный научный труд 

Н.В.Никольского»
5
). 

Можно показать «Открытый лист от 23 декабря 1915 г. на собрание этнографиче-

ских материалов». В экспозиции также дается оценка собранию Н.В. Никольского вы-

дающимся ученым фольклористом Антти Анре (1914 г.). 

6. Годы активной общественно-политической деятельности (1917–1918 гг.) 

1) Н.В. Никольский – инициатор организации Общества мелких народностей По-

волжья. 

2) Н.В. Никольский – председатель губернской земской управы. 

В экспозиции показать документы, фотографии. 



7. Профессор, организатор высшей школы (1917–1955 гг.) 

Отразить в экспозиции педагогическую деятельность Н.В. Никольского: приват-

доцент, профессор Казанского университета, работа в Казанском педагогическом инсти-

туте, преподаватель истории музыки Центральной восточной музыкальной школы, дирек-

тор Восточной консерватории, преподаватель истории и этнографии народов Поволжья в 

Высшем институте народного образования, работа в Восточном педагогическом институ-

те в Казани. 

Для освещения педагогической деятельности в экспозиции представить документы, 

фотографии. 

8. Научное творчество Н.В. Никольского (1918–1961 гг.) 

Планируется показать в экспозиции следующие научные труды и книги: «Конспект 

по грамматике чувашского языка», «Сборник исторических материалов о народностях 

Поволжья», «Конспект по истории народной музыки у народностей Поволжья», «Творче-

ство чуваш», «Народная медицина у чуваш», «Пословицы чувашского народа», «История 

марийского народа с древнейших времен до ХХ века» (не опубликован), «Сказки» и дру-

гие, в т.ч. «Краткий курс по этнографии чуваш» – «книга эта относится к числу крупней-

ших и ценнейших исследований Никольского».
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 Из названий трудов видно, что круг его 

научных интересов широк – богословие, история, языкознание, этнография, педагогика, 

музыка, устное народное творчество и т.д.  

Заслуга Н.В. Никольского состоит и в том, что он оставил огромное рукописное соб-

рание. В научном архиве ЧГИГН хранятся 300 томов трудов нашего земляка. 

В экспозиции желательно представить высказывания академика Н.Я. Марра, про-

фессоров Н.Н. Поппе, Н.И. Ашмарина, Ю.М. Артемьева о деятельности Н.В. Никольско-

го. 

9. Интерьеры: «Рабочий кабинет ученого», «Крестьянская изба» и др. 

10.Памяти Н.В. Никольского 

1) Книги, статьи из книг, газет о жизни и деятельности Н.В. Никольского. 

2) Юбилейные даты памяти Н.В. Никольского. 

3) Современные периодические издания, выпускаемые «Издательским домом «Хы-

пар». 

Ныне «Хыпар» – детище Н.В. Никольского – единственная ежедневная газета на чу-

вашском языке, выходит самым крупным в Чувашской Республике тиражом (40 000 экз.). 

11. Этнографический зал 

Музей Н.В. Никольского немыслим без этнографического материала. В экспозиции 

необходимо развернуть этнографическую выставку предметов народного быта конца XIX 

– первой половины ХХ веков. Показать жизнь, быт, обычаи и обряды верховых чувашей. 

Представить этнографические костюмы верховой группы чувашей, русских, мари, татар. 

Самое главное – чтобы музей состоялся. И пусть люди при посещении испытают 

особое чувство гордости, что научились чтить великих людей нашего народа. 
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