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Тимофей Евсеевич Евсеев (Евсевьев) является известным марийским этнографом-
собирателем, краеведом, фольклористом, внесшим значительный вклад в сохране-
ние и изучение марийской традиционной культуры в первой трети ХХ в. Собранные 
им музейные коллекции по материальной и духовной культуре марийцев являются 
ценнейшим источником для изучения этнографии и истории Марийского края. 
Цель исследования – проанализировать коллекцию рукописей Т.Е. Евсеева по ма-
рийской традиционной вышивке, собранную в ходе собирательской и экспедиционной 
деятельности в 1905–1930-х гг. 
Материалы и методы. В исследовании применены методы анализа архивных доку-
ментов и музейной отчетной документации, историко-сравнительный, историко-
типологический и количественный методы. Сохранились рукописные документы 
Т.Е. Евсеева в фонде Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева, 
позволяющие воссоздать историю комплектования музея образцами марийской 
традиционной вышивки в первой трети ХХ в. 
Результаты исследования. В статье приводятся ценные сведения о собиратель-
ской и экспедиционной работе Тимофея Евсеевича Евсеева в годы его педагогиче-
ской и музейной деятельности. Выделены основные этапы его этнографических об-
следований марийских деревень с целью сбора рукописного и вещественного мате-
риала по марийской традиционной вышивке. Отмечается роль отечественных и за-
рубежных этнологов и музейных специалистов в формировании этнографических 
коллекций Марийского областного музея по теме вышивки. На основе сохранив-
шихся рукописей, отчетных и делопроизводственных документов Т.Е. Евсеева пред-
ставлен количественный анализ музейных коллекций первой трети ХХ в.; охарак-
теризованы виды собранных образцов традиционной вышивки среди различных  
этнотерриториальных групп луговых марийцев. 
Выводы. Материалы по марийской традиционной вышивке, представленные в ру-
кописном наследии Т.Е. Евсеева, являются ценнейшим источником для изучения раз-
вития традиционной вышивки у различных этнотерриториальных групп марийцев 
и могут быть использованы при построении экспозиционно-выставочных про-
странств, подготовке музейных каталогов и разработке музейно-образовательных 
программ по истории и этнографии марийского народа. 

 
Актуальность исследования. Изучение проблемы марийской традици-

онной вышивки является одним из актуальных и востребованных направлений 
в отечественной этнологии. Ее комплексное всестороннее изучение позволяет 
определить этнолокальные особенности развития вышивки как синтеза духов-
ной и материальной культуры марийского народа. Практическая значимость 
заявленной темы определяется и тем, что в настоящее время наблюдается 
рост научного интереса к возрождению традиционной вышивки как одного из 
наиболее ярких направлений марийского декоративно-прикладного искусства. 
В этом отношении, несомненно, важную научную ценность имеют рукописные 
материалы и вещественные коллекции известного марийского этнографа-со-
бирателя, талантливого краеведа-фольклориста Тимофея Евсеевича Евсеева 
(1887–1937 гг.), позволяющие провести комплексный анализ развития тради-
ционной вышивки марийского народа в конце XIX – первой четверти ХХ в. 
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В дореволюционный период изучением марийской народной вышивки за-
нимались российские и зарубежные этнографы, путешественники, краеведы 
и музейные деятели. Сведения о традиционной вышивке различных этногра-
фических групп марийского народа, носившие в основном фрагментарный 
и описательный характер, встречаются в научных работах исследователей 
Г.Ф. Миллера [13], М.С. Кроковского [8], В.Ф. Милютина [14], И.Н. Смирнова 
[17], Н.В. Троицкой [20] и др. Среди зарубежных исследований необходимо от-
метить капитальный труд финского этнографа А. Хейкеля [23]. В его работе 
собрано достаточно большое количество приложений с рисунками и схемами, 
фотографиями, что дает основательное представление о разнообразии ма-
рийских орнаментов, технике исполнений и функциональном предназначении. 

Среди советских этнологических исследований по заявленной тематике 
следует выделить научные труды В.М. Васильева [2], К.И. Козловой [7], 
Т.А. Крюковой [9], Г.А. Сепеева [16], Г.И. Соловьевой [18], В.Я. Яковлевой [22] 
и других. В своей монографии известный ученый-этнолог Т.А. Крюкова дала 
не только подробное описание вышивального искусства марийского народа,  
но и представила глубокий анализ вопросов происхождения и развития народ-
ной вышивки, ее социального значения и локальных особенностей. 

В современной историографии ценные этнографические материалы 
по марийской традиционной вышивке представлены в научных исследованиях 
А.А. Бобрихина [1], В.Г. Кудрявцева [10], И. Лехтинен [19], Т.М. Маркелова [12], 
Т.Л. Молотовой [15], а также в коллективной монографии «Марийцы» [11] и др. 
В исследованиях в основном отражены вопросы, связанные с материалом и 
техникой изготовления вышитых изделий, функциями и значением марийской 
вышивки в повседневной и обрядовой одежде, а также раскрываются художе-
ственно-эстетические истоки, культурно-историческое значение и многообра-
зие традиционного и современного искусства марийского народа. Как видно, 
в современной историографии тема этнографической коллекции Т.Е. Евсеева 
по марийской традиционной вышивке освещена не в полной мере и требует 
дальнейшего комплексного изучения. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем 
впервые представлен анализ неопубликованных рукописных документов 
Т.Е. Евсеева, посвященных этнографической коллекции по марийской тради-
ционной вышивке, хранящихся в фонде Национального музея Республики Ма-
рий Эл имени Т. Евсеева. 

Цель исследования – проанализировать коллекцию рукописей Т.Е. Евсе-
ева по марийской традиционной вышивке, собранную в ходе собирательской 
и экспедиционной деятельности в 1905–1930-х гг. 

Материалы и методы. При изучении проблемы были применены методы 
анализа архивных документов и музейной отчетной документации, историко-
сравнительный, историко-типологический и количественный методы. Основу 
исследования составляют опубликованные и неопубликованные рукописные 
материалы Т.Е. Евсеева (Евсевьева) 1905–1930-х гг., посвященные проблеме 
сбора и изучения традиционной вышивки марийского народа и хранящиеся 
в фонде Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева. Их 
уникальность состоит в том, что они полностью основаны на полевых этногра-
фических материалах и содержат ценные сведения о терминологии, семан-
тике, а также о материалах и техниках вышивания приволжской («шарпан-наш-
макан»), центральной («сорокан») и северо-восточной («шымакшан») групп лу-
говых марийцев в конце XIX – первой трети ХХ в. 
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Результаты исследования. Согласно учетной документации Националь-
ного музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева, основная часть рукописей, 
посвященных традиционной вышивке марийского народа, была собрана 
Т.Е. Евсеевым в годы его работы в Поланурской школе Арбанской волости Ца-
ревококшайского уезда (совр. Медведевского района Республики Марий Эл) 
в 1905–1918 гг., Азъяльской школе Моркинской волости Царевококшайского 
уезда (совр. Моркинского района Республики Марий Эл) в 1918–1924 гг. и Ма-
рийском областном музее (совр. Национальном музее Республики Марий Эл 
имени Т. Евсеева) в 1924–1930 гг. Примечательно, что собирательская и экс-
педиционная деятельность Т.Е. Евсеева активно велась благодаря финансо-
вой поддержке Финно-угорского общества. Большую научно-методическую 
и организационную помощь в сборе и атрибуции этнографических памятников 
Тимофею Евсеевичу оказывали как отечественные, так и зарубежные ученые – 
специалисты Хельсинского этнографического музея, Центрального музея 
народоведения, Вятского института краеведения и Марийского общества кра-
еведения. Среди них необходимо отметить таких крупных учёных, как Юрье 
и Юлию Вихманн, А. Хейкеля, У. Сирелиуса, Б.М. Соколова, Ф.Е. Егорова, 
В.М. Васильева и др. [3. С. 33]. Тесное взаимодействие с внешними научными 
консультантами позволяло Т.Е. Евсееву вести четкую методическую и структу-
рированную работу по сбору и изучению этнографического материала. 

Всего за годы педагогической и музейной деятельности Тимофеем Евсе-
евичем были организованы и проведены три крупные этнографические экспе-
диции к луговым марийцам с целью сбора и изучения орнаментов традицион-
ной вышивки в 1905, 1927 и 1930 гг. В 1905 г. экспедиционный маршрут охва-
тывал д. Поланур и д. Яшково Арбанской волости Царевококшайского уезда 
Казанской губернии (совр. Медведевского района Республики Марий Эл), 
в 1927 г. – д. Азъял, д. Себеусад и д. Весьшурга Моркинского кантона (совр. Мор-
кинского района Республики Марий Эл) и д. Ананур Сернурского кантона Ма-
рийской автономной области (совр. Сернурского района Республики Марий 
Эл), соответственно в 1930 г. – с. Нурма Краснококшайского кантона Марий-
ской автономной области (совр. Медведевского района Республики Марий Эл) 
[6. Л. 46]. Сохранившиеся рукописи Т.Е. Евсеева показывают, что экспедиции в ос-
новном включали места компактного проживания всех трех этнотерриториальных 
групп луговых марийцев (приволжской «шарпан-нашмакан», центральной «соро-
кан» и северо-восточной «шымакшан»), что дает возможность изучать развитие 
локальных особенностей марийской вышивки в сравнительном плане. 

Следует отметить, что по итогам трех полевых этнографических обследо-
ваний Т.Е. Евсеевым было собрано более 700 образцов традиционной вы-
шивки луговых марийцев, из них 171 предмет – в 1905 г., 570 предметов – 
в 1927 г. [6. Л. 18об.]. Как видно, наиболее богатой и крупной по количеству 
предметов была этнографическая коллекция 1927 г., характеризующая тради-
ционную вышивку приволжской («шарпан-нашмакан») и северо-восточной 
групп («шымакшан») луговых марийцев. Она состояла из 570 образцов и вклю-
чала в себя образцы нагрудной («мэл тӱр», «т-мэл», «мэлгишке» или «чызе 
мэл тӱр», «мэл гишке тӱр»), подольной («урвалдэ йып тӱр»), наплечной («вачэ 
коч тӱр», «ваче корок тӱр»), нарукавной («шокш ӱмбал тӱр», «шокш мучаш тӱр») 
вышивки, а также образцы вышивок женских головных уборов «нашмак» 
(«нашмак тӱр») и «солык» («солык тӱр») [6. Л. 18об.]. Заметим, что общая за-
купочная стоимость данной коллекции составляла 238 руб. 
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По материалам рукописи Т.Е. Евсеева «Описание марийских узоров и ча-
стей его, приобретенных из Моркинского кантона», в создании коллекции об-
разцов традиционной вышивки 1927 г. активное участие принимали марийские 
женщины-вышивальщицы из д. Азъял, д. Весьшурга и д. Себеусад Моркин-
ского кантона Марийской автономной области (совр. Моркинского района Рес-
публики Марий Эл) – сводные сестры Матрена Логинова (1900–1968 гг.) и Ан-
тонина Логинова (1907–1986 гг.), родные сестры Марфа Евсевьева (1898–
1970 гг.), Настасья Степанова (1899–1964 гг.) и Анна Букетова (1895–1979 гг.); 
а также Вера Андреева (1902–1987 гг.), Феодосия Краснова (1910–1984 гг.), 
Анна Николаева (годы жизни неизвестны) и Елена Григорьева (годы жизни не-
известны) [4. С. 1]. Возможно, к формированию музейной коллекции Т. Евсеев 
целенаправленно привлекал близких родственников или знакомых своей се-
мьи для ускорения и эффективного комплектования фондов Центрального ма-
рийского музея предметами по традиционной культуре марийского народа. 

Важным в экспедиционной деятельности Т.Е. Евсеева являлось и то, что 
к формированию этнографических коллекций он активно привлекал професси-
ональных художников. Так, музейное собрание образцов традиционной вы-
шивки дополнено 43 художественными рисунками, выполненными известным 
художником-деталистом Михаилом Федоровичем Хохловым во время его пре-
бывания в ссылке в Марийской автономной области. По данным сохранив-
шихся архивных документов, 29 марта 1927 г. Центральным Марийским му-
зеем был заключен трудовой договор с М.Ф. Хохловым с целью создания ху-
дожественно-этнографических зарисовок марийских орнаментов на 50 аль-
бомных листах размером 3636 см. В течение трех лет (с 1927 по 1930 г.) 
М.Ф. Хохловым были сделаны зарисовки нагрудной, подольной, наспинной 
и нарукавной вышивки луговых марийцев, а также рисунки фрагментов выши-
вок для свадебного покрывала «вӱргенчык» луговых и восточных марийцев, лу-
говомарийского и горномарийского полотенчатого головного убора «шарпан», 
каркасного головного убора «сорока» и остроконечного головного убора «шы-
макш» луговых марийцев, а также женского передника луговых и восточных ма-
рийцев [21. Л. 1]. Их научная значимость определяется тем, что они выполнены 
с соблюдением масштаба орнаментации и указанием количества ниток в узоре, 
что может послужить основой для возрождения техники традиционной вышивки 
или реконструкции того или иного этнографического памятника. 

Следует отметить, что собирательская и экспедиционная работа Т.Е. Ев-
сеева по теме марийской традиционной вышивки велась целенаправленно для 
подготовки научного издания-альбома «Марийская вышивка», макет которого 
был передан для печати в Марийское книжное издательство в 1930 г. К сожа-
лению, судьба рукописи данного альбома неизвестна. В настоящее время в до-
кументальном фонде Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Ев-
сеева сохранилась лишь тетрадь с описанием 162 традиционных орнаментов 
на марийском языке, представленная на 23 листах [4]. Ее ценность заключа-
ется в том, что она составлена со слов марийских вышивальщиц первой чет-
верти ХХ в. и включает подробное описание расположения того или иного ор-
намента в марийской традиционной одежде, его цветовой гаммы и терминоло-
гического обозначения. Возможно, данный рукописный материал был исполь-
зован при подготовке альбома «Марийская вышивка». 

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного материала 
можно сделать вывод о том, что рукописные материалы известного марийского 
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этнографа-собирателя, основоположника музейного дела в Марийском крае Ти-
мофея Евсеевича Евсеева (Евсевьева), посвященные проблеме сбора, изучения 
и популяризации традиционной вышивки марийского народа, имеют особую науч-
ную значимость и могут послужить ценным этнографическим источником для про-
ведения всестороннего анализа развития вышивки у различных этнографических 
групп марийского народа в конце XIX – первой четверти ХХ в. В настоящее время 
рукописные материалы и вещественная коллекция марийской традиционной вы-
шивки, собранные Т.Е. Евсеевым, хранятся в трех этнографических музеях Рос-
сии и зарубежья – Российском этнографическом музее, Национальном музее Фин-
ляндии и Национальном музее Республики Марий Эл имени Т. Евсеева [5. С. 34] 
и активно используются при построении экспозиционно-выставочных про-
странств, подготовке музейных каталогов и разработке музейно-образовательных 
программ по истории и этнографии марийского народа. 
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Nadezhda A. VASKANOVA, Ananii G. IVANOV 

MATERIALS ON TRADITIONAL EMBROIDERY OF THE MARI PEOPLE  
IN THE HANDWRITTEN HERITAGE OF T.E. EVSEEV 

Key words: Mari traditional embroidery, meadow Mari, mountain Mari, Eastern Mari, 
T.E. Evseev (Evsevyev), ethnographic collection, field work. 

Timofey Evseevich Evseev (Evsevyev) is a well-known Mari ethnographer-collector, local his-
torian, folklorist, who made a significant contribution to preserve and study the Mari traditional 
culture in the first third of the twentieth century. The museum collections that he collected on 
the material and spiritual culture of the Mari are the most valuable source for studying the 
ethnography and history of the Mari Region. 
The purpose of the study is to analyze the collection of manuscripts by T.E. Evseev on Mari 
traditional embroidery, collected during collecting and field activities in the 1905–1930s. 
Materials and methods. The research uses the methods of archival documents and museum 
accounting documentation analysis, the historical-comparative, historical-typological and 
quantitative methods. The handwritten documents of T.E. Evseev have been preserved in the 
fund of the National Museum of the Republic of Mari El named after T. Evseev, giving the 
opportunity to recreate the history of completing the museum with samples of Mari traditional 
embroidery in the first third of the XX century. 
Study results. The article provides valuable information about the collecting and field work per-
formed by Timofey Evseevich Evseev during his pedagogical and museum activities. The main 
stages in his ethnographic surveys of Mari villages in order to collect handwritten and tangible 
material on Mari traditional embroidery are identified. The role of domestic and foreign ethnolo-
gists and museum specialists in forming the ethnographic collections of the Mari Regional Mu-
seum on the topic of embroidery is noted. On the basis of preserved manuscripts, accounting 
and clerical documents of T.E. Evseev, the article presents a quantitative analysis of museum 
collections of the first third of the XX century; the types of collected samples of traditional em-
broidery among various ethnoterritorial groups of meadow Mari are characterized. 
Conclusions. Materials on Mari traditional embroidery presented in the handwritten heritage 
of T.E. Evseev are the most valuable source for studying the development of traditional em-
broidery among various ethnoterritorial groups of the Mari and can be used to create exposi-
tion and exhibition spaces, to prepare museum catalogues and to develop museum and ed-
ucational programs on the history and ethnography of the Mari people. 
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