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Журнал “Вопросы истории и культуры север-
ных стран и территорий” существует уже 7 лет. 
Сайт журнала: www.hcpncr.com. За это время уви-
дели свет 27 номеров журнала (на 1 января 2015 г.).  
Опубликовано более 150 научных статей, посвя-
щенных раскрытию разных тем истории, этногра-
фии, археологии, языкознания, фольклористики 
и других научных дисциплин. Почти с самого на-
чала в журнале стали публиковаться и работы, свя-
занные с освещением истории Русской Православ-
ной Церкви.

Во втором номере журнала за 2008 г. опубли-
кована статья Е.В. Ходаковского [1, с. 18–24, 130–
132]. В статье рассматривается эволюция форм 
в деревянной архитектуре Русского Севера, на-
чавшаяся с середины XVII в. и, по мнению автора, 
отражающая процесс утверждения на периферии 
Московского государства авторитета центральной 
власти, как светской, так и церковной. На примере 
Беломорского и Двинского ареалов раскрывается 
феномен возникновения многоглавых деревянных 
храмов, чье завершение ассоциировалось с камен-
ными соборами московского Кремля. 

В этом же номере опубликована рецен-
зия Д.А. Несанелиса на фотоальбом об истории 

и современном состоянии Антониево-Сийско-
го монастыря (автор архимандрит Трифон) [2,  
с. 107–113]. Д.А. Несанелис дал характеристику 
как опубликованных в альбоме очерков по исто-
рии монастыря, так и набора фотографий, расска-
зывающих о разных периодах истории монасты-
ря XX – начала XXI вв. Первый раздел альбома 
(“Врата небесные”) рассказывает об истории мо-
настыря с 1520 г. – момента основания, до нача-
ла XXI в. По словам Д.А. Несанелиса, “история 
Сийской обители раскрывается в альбоме че-
рез очерки о каждом из архимандритов”. Автор 
рецензии подчеркивает, что “очерки написаны  
о. Трифоном в такой манере, что возникает чув-
ство живого разговора, благодатного диалога ав-
тора и читателя”. По мнению рецензента, “такое 
изложение событий, без прикрас и лакировки, яв-
ляется очень серьезным достоинством альбома”. 
Д.А. Несанелис подчеркивает, что “чрезвычайно 
содержателен и поучителен раздел “Обитель в ли-
цах”. Здесь и сам архимандрит Трифон… другие 
монахи, трудники и некоторые миряне, близкие 
к обители, рассказывают о своем пути к Богу, 
вере и монастырю. Слова, обращенные к людям, 
ищущим веры и правды, делают альбом не просто 
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очень красивым изданием, но и, своего рода, про-
поведью, миссионерским служением”.

В третьем номере журнала за 2008 г. опубли-
кованы две статьи, освещающие разные аспекты 
истории Русской Православной Церкви. 

Статья японской исследовательницы И. Мияд-
заки [3, с. 56–62] посвящена изучению иконографи-
ческих особенностей группы резных деревянных 
икон из Выговской старообрядческой пустыни. 
Миядзаки проанализировала 70 предметов, про-
исходящих из Выго-Лексинского общежительства 
и относящихся к нему скитов и хранящихся в Госу-
дарственном Эрмитаже, Государственном Русском 
музее и других музеях страны. Автор указывает на 
общие черты и различия в деталях и делает выво-
ды о наличии одной мастерской и о влиянии мед-
ных литых икон на изготовление деревянных рез-
ных икон. Она подчеркивает, что “резные иконы… 
свидетельствуют о том, что в Выгу расцветали осо-
бые стили не только темперных и медных икон, но 
и резных деревянных икон. И под влиянием других 
видов искусства формировались высоко художе-
ственные и своеобразные резные иконы”.

В своей статье философ Д.В. Солодухин [4,  
с. 81–114] исследует соотношение рационалистиче-
ского и мистического в освоении Соловков. Причем 
выделяет три части своего исследования: к понятиям 
рационалистического и мистического; рациональное 
и иррациональное в истории Соловков; искушения 
и надежда современности. Он рассматривает три 
периода в освоении Соловецкого архипелага: “до-
исторические времена”, монастырский период и со-
временный, постсоветский период восстановления 
монастыря и борьбы с этим процессом разных сил 
и организаций. Подводя итог своему исследованию, 
Д.В. Солодухин подчеркивает: “Идея Соловков – не 
рационализуема. Соловки – это, прежде всего, духов-
ный символ, имеющий христианский характер и свя-
занный с темой преображения”. 

В четвертом номере журнала за 2008 г. опу-
бликована статья М.А. Мацука [5, с. 39–48], ана-
лизирующая процесс возрождения Православия 
в современной России. Автор рассмотрел процесс 
возрождения Православия в постсоветской России 
на материалах Вятской, Екатеринодарской, Кал-
мыцкой и Сыктывкарской епархий, выявляя общие 
тенденции и местные (епархиальные) особенно-
сти. Для анализа были взяты две епархии в рус-
ских регионах с вековой и более историей и две 
епархии, организованные в национальных респу-
бликах в середине 1990-х гг. В результате анализа 
выявилось, что процесс возрождения Правосла-
вия во всех указанных епархиях шел достаточно 
интенсивно. В несколько раз, по сравнению с по-
следними годами советского периода, выросло ко-

личество действующих храмов и численность ду-
ховенства; тысячи людей вернулись в лоно Матери 
Церкви; проводилась активная социальная и мис-
сионерская работа. В то же время в каждой епар-
хии наработан свой опыт и имеются свои задачи 
в области активизации процесса возрождения Пра-
вославия. Так, в Элистинской епархии основную 
роль в строительстве и украшении храмов взяло на 
себя республиканское правительство и лично Пре-
зидент Республики Калмыкия К.Н. Илюмжинов. 
Значительные успехи в возрождении Православия 
на Кубани связаны с большой ролью в этом про-
цессе митрополита Екатеринодарского и Кубанско-
го Исидора, весьма значительной деятельностью 
в данном направлении администрации Краснодар-
ского края и лично его губернатора А. Ткачева, не-
равнодушием местного бизнес-сообщества и рве-
нием православных прихожан. В Сыктывкарской 
и Вятской епархиях роль областных и муници-
пальных властей в строительстве и обустройстве 
храмов не очень значительная. Основная нагрузка 
по созданию новых и реставрации возвращенных 
храмов падала на достаточно бедное местное насе-
ление и редких благотворителей, в том числе, си-
стемы исправительных учреждений, где создаются 
храмы силами осужденных. В целом, представлен-
ный в данной статье материал позволяет говорить 
об успешно продолжающемся процессе возрож-
дения церковной жизни и Православия в рассмо-
тренных епархиях и в стране в целом, поскольку, 
по мнению автора, ситуация по возрождению Пра-
вославия в четырех епархиях достаточно типична 
для нашей страны.

Более двух лет журнал не публиковал статей, по-
священных истории Русской Православной Церкви. 
Лишь в четвертом номере за 2011 г. появился один 
материал по данной научной проблеме. В этом номе-
ре была опубликована пространная рецензия профес-
сора Ю.В. Линника на монографию М.В. Пулькина 
“Православный приход и власть в середине XVIII – 
начале XX вв.” (Петрозаводск: Карельский научный 
центр РАН, 2009) [6, с. 107–111]. Автор, опираясь на 
материал книги М.В. Пулькина, дает собственное, 
весьма яркое, видение этого явления (православно-
го прихода).

В 2012 г. началась подготовка к празднова-
нию 630-летия создания Пермской (Усть-Вымской) 
епархии. Поэтому в 2012 и 2013 гг. в журнале 
опубликовано несколько материалов по истории 
Русской Православной Церкви. Во втором номере 
журнала за 2012 г. опубликована статья М.А. Ма-
цука, посвященная раскрытию причин и послед-
ствий создания самостоятельной епархии в земле 
древних пермян – Коми крае, на территории под-
чиненной Новгородскому государству [7, с. 6–14]. 
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По мнению автора, создание Пермской епархии 
в Коми крае имело выдающееся значение и для 
церковной, и для гражданской общероссийской 
истории. Впервые в российской церковной исто-
рии была создана епархия в землях, населенных, 
в большинстве своем, не русскими людьми. Это 
предопределило довольно длительный период бы-
тования древне-коми Богослужебного языка (при-
мерно до середины XVI столетия). Русская Право-
славная Церковь из церкви национальной превра-
щалась в церковь многонациональную. Создание 
Пермской (Усть-Вымской) епархии имело выдаю-
щееся значение и для гражданской истории Рос-
сии. Это событие означало акт присоединения тер-
ритории древних коми к Московскому государству, 
что изменяло геополитическую ситуацию, выводя 
великое княжество Московское к Уралу. Пермская 
епархия становилась северо-восточным форпостом 
Московского великого княжества. С территории 
Пермской (Усть-Вымской) епархии московские во-
енные отряды государства совершали рейды в При-
уралье, Зауралье, Большеземельскую тундру. В ре-
зультате этих походов к Московскому государству 
были окончательно присоединены Приуралье – 
Великая Пермь (1451–1472 гг.), Большеземельская 
тундра и бассейн реки Печора (будущий Пустозер-
ский уезд – 1499–1500 гг.), совершались походы на 
Югорскую землю, и в Зауралье в бассейн реки Обь 
(1465, 1483, 1499 гг.).

В том же номере журнала Н.П. Воскобойнико-
ва [8, с. 54–104] сделала большую документальную 
публикацию. Она опубликовала часть переписной 
книги городских и уездных церквей Устюжской епар-
хии 1696/97 г., в которой помещены сведения о при-
ходских церквях Яренского уезда. Всего автором 
опубликованы уникальные сведения о 50 приходских 
церквях. В первую очередь переписчиков интересо-
вало материальное положение приходов, однако в до-
кументе имеются данные и о церковных причетни-
ках, и о церковных старостах каждой церкви.

В журналах, изданных в 2013 г., еще до начала 
международной научной конференции “Роль Пра-
вославия в формировании России и в современном 
мире”, посвященной 1025-летию Крещения Руси, 
630-летию создания Пермской (Усть-Вымской) 
епархии и 630-летию вхождения Коми края в со-
став Московского государства, мы начали публико-
вать статьи докладчиков конференции. 

Во втором номере журнала за 2013 г. опубли-
кованы четыре статьи по разным аспектам истории 
Русской Православной Церкви на европейском се-
веро-востоке страны. 

Т.А. Малкова проанализировала летопись Пез-
могской Прокопьевской церкви Усть-Сысольского 
уезда и специально выделила уникальный мате-

риал о праздновании в этом церковном приходе 
500-летия преставления святителя Стефана Перм-
ского (1896 г.) [9, с. 15–21]. Составитель летописи, 
очевидец и участник праздничных мероприятий 
приходской священник И.С. Покровский, кратко 
изложил ход празднования, особенно выделив два 
момента: 1. Использование коми (зырянского) язы-
ка при богослужении, включая проповедь, в день 
праздника святителя Стефана (26 апреля). 2. Все-
народное участие в праздновании (“26 апреля к ли-
тургии собралась масса народу, во время звону ее 
собрались в церкви и старый и малый – т. е. все, 
кто только мог быть в церкви”).

И.Н. Сивоха реконструировала трагическую 
историю Николаевской церкви (построена и освя-
щена в 1915 г., закрыта – в 1925 г.) на Якшинской 
пристани – важнейшем, в дореволюционное время, 
транзитном пункте на Камско-Печорском водном 
пути, а в советское время одном из многих населен-
ных пунктов Коми АССР – Республики Коми [10,  
с. 22–32]. Ирина Николаевна опубликовала клировую 
ведомость по приходу Николаевской церкви села Як-
ши Чердынского уезда Пермской епархии за 1916 г.,  
а также опись имущества Якшинской Николаевской 
церкви по состоянию на 20 июля 1925 г., во время ее 
закрытия и “муниципализации” советскими органа-
ми власти.

В журнале опубликованы две статьи А.М. Ма-
цука, в которых автор, опираясь на данные соответ-
ствующих клировых ведомостей, приводит реестр 
приходских храмов, включая приписные, и припи-
санных к ним часовен в Яренском Вологодской гу-
бернии [11, с. 33–35] и Печорском Архангельской гу-
бернии [12, с. 56–70]  уездах в предреволюционный 
период истории нашей страны. Автор привел данные 
о 37 приходах (58877 человек) в Яренском и 28 при-
ходах (43287 человек) в Печорском уездах. В Ярен-
ском уезде на приходах было 65 церквей (из них  
17 приписных) и 73 часовни. В храмах было около 
120 престолов. Все храмы были обеспечены штатны-
ми причетниками: на приходах Яренского уезда слу-
жили один протоиерей, 37 священников, 10 диаконов, 
38 псаломщиков. Размеры приходов были сравни-
тельно небольшими. А.М. Мацук сделал вывод, что 
в рассматриваемое время имевшиеся храмы и часов-
ни обеспечивали удовлетворение религиозных по-
требностей населения Яренского уезда Вологодской 
губернии. Несколько иное положение отмечено  
А.М. Мацуком для Печорского уезда. Там в 28 при-
ходах был 41 храм (из них 13 церквей приписных) 
и 5 часовен. В храмах было 50 престолов. Всего на 
приходах Печорского уезда служили один протоие-
рей, 27 священников, 5 диаконов и 28 псаломщиков. 
Размеры приходов в уезде были разными. В старо-
жильческих районах, где население придерживалось 
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официального Православия, к предреволюционному 
периоду имелись все условия для удовлетворения ре-
лигиозных потребностей прихожан. В активно коло-
низуемых районах уезда границы приходов прости-
рались на сто с лишним верст от приходского храма, 
а в районе кочевания ненцев-оленеводов – на триста 
и более верст. Для окормления ненцев существо-
вал специальный приход с передвижной церковью. 
В районах активной колонизации и в районе кочевий 
прихожане редко контактировали с приходским свя-
щенником. В районе компактного проживания старо-
обрядцев, относившихся к толку беспоповцев (Усть-
Цилемские поселения), действовали официальные 
приходские храмы, построенные и содержавшиеся за 
счет казны и благотворителей, однако прихожан этих 
храмов были единицы. Основная часть населения 
этого района, вероятно, не имела контакта с приход-
скими священниками.

В третьем номере журнала издана статья 
профессора Г.Н. Чагина, в которой рассмотрена 
история христианизации Великой Перми и исто-
рия Русской Православной Церкви в этом регионе 
в XV – начале XVIII вв. [13, с. 6–28]. Автор при-
шел к выводу, что процесс христианизации на-
селения Перми Великой продолжался до начала 
XVII в. и находился под наблюдением Предстоя-
телей Русской Православной Церкви, московских 
великих князей и царей. По словам Г.Н. Чагина, 
“рубеж XVI–XVII вв. отмечен самым мощным 
подъемом в создании церковных приходов”. 
В рамках своей статьи автор рассмотрел состоя-
ние и развитие приходов и монастырей, то есть 
сакрального пространства Чердыни – крупнейше-
го “церковно-духовного центра Урала” в XVII – 
начале XVIII столетия.

В этом же номере опубликована статья А.М. Ма- 
цука, завершающая восстановление реестра при-
ходских храмов на европейском северо-востоке. Он 
рассмотрел наличие и состояние приходских и при-
писных храмов и часовен в Усть-Сысольском уезде 
Вологодской губернии [14, с. 29–59]. В предреволю-
ционный период в Усть-Сысольском уезде в 60 при-
ходах (122912 человек) были 81 церковь (из них 16 
приписных), 168 часовен и 4 молитвенных дома. В 81 
храме имелось 159 престолов. Всего на приходах 
служили один протоиерей, 62 священника, 21 диакон 
и 65 псаломщиков. Автор сделал вывод, что имев-
шиеся в Усть-Сысольском уезде храмы в основном 
обеспечивали удовлетворение религиозных потреб-
ностей населения.

Четвертый номер журнала целиком посвящен 
публикации статей по истории Русской Православ-
ной Церкви на российском Севере. В этом номере 
опубликовано 7 статей, посвященных разным аспек-
там истории Русской Православной Церкви. 

Статья М.А. Мацука [15, с. 11–18] является 
как бы второй частью общего исследования при-
чин и последствий христианизации народа коми 
и создания Пермской (Усть-Вымской) епархии на 
земле этого народа. Автор пришел к выводу о ко-
лоссальном значении христианизации и образова-
ния самостоятельной епархии, первой в Русской 
Православной Церкви, на территории нерусских 
народов для всего уклада жизни коми. М.А. Ма-
цук считает, что в результате вышеназванных актов 
произошла цивилизационная революция народа 
коми. Коми от кочевого охотничье-рыболовного 
образа жизни перешли к оседлому земледельче-
скому образу жизни. Коренным образом измени-
лась материальная и духовная культура коми. Коми 
вошли в состав русской и европейской христиан-
ской цивилизации и стали полноправными поддан-
ными Русского (Московского) государства.

Профессор Петрозаводского университе-
та А.В. Антощенко посвятил свою статью [16,  
с. 13–28] рассмотрению эволюции взглядов извест-
ного историка Церкви, религиозного мыслителя, 
философа и публициста Г.П. Федотова. А.В. Ан- 
тощенко, анализируя место святителя Стефана 
Пермского в концепции древнерусской святости 
Г.П. Федотова, подчеркивает, что для Георгия Пе-
тровича в деятельности Стефана Пермского особое 
значение имело создание Стефаном древне-коми 
письменности и его проповеди христианства на ко-
ми языке.

Профессор А.К. Гагиева рассмотрела вопрос 
о деятельности органов местного управления Усть-
Вымской вотчины Вологодских архиереев [17,  
с. 29–35]. А.К. Гагиева привела яркие примеры ре-
шения должностными лицами самоуправления ря-
да вопросов не только епархиальной, но и государ-
ственной важности, связанных со сбором налогов 
и выполнением государственных повинностей.

В среде крестьян Коми края в XVII–XIX вв. 
бытовало употребление своеобразных деревянных 
календарей-святцев. Исследователь из Болгарии  
Н. Сивков [18, с. 36–54] проанализировал данные де-
ревянного календаря, найденного в одном из районов 
Республики Коми в 1998 г. Автор выдвинул гипотезу, 
что этот календарь мог быть изготовлен в 1627 г.

Сотрудница Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета Т.И. Шевченко опу-
бликовала статью, посвященную изучению влияния 
Валаамского монастыря на становление Финлянд-
ской Православной Церкви [19, с. 77–86]. В статье 
показано, что Валаамский монастырь стал духов-
ным и экономическим “донором” для молодой Фин-
ляндской Православной Церкви и помог сохранить 
ее независимость и каноничность. Русское монаше-
ство содействовало становлению православной цер-
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ковной организации Финляндии, чем внесло свой 
вклад в развитие ее государственности.

Профессор Института народов Севера Санкт-
Петербургского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена А.А. Петров опу-
бликовал статью “Православие и коренные мало-
численные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока: история и современность в этнолингви-
стическом аспекте” [20, с. 87–97]. В своей статье 
Александр Александрович показывает деятель-
ность православных миссионеров по переводу 
книг Священного Писания и духовной литературы 
на языки коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока в XIX в. Он аргу-
ментировано показывает значение их трудов для 
создания письменности и литературных языков 
этих народов. Автор говорит о продолжении рабо-
ты по переводу Библии на языки коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока современными учеными.

А.М. Мацук в четвертом номере 2013 г. и в пер-
вом номере журнала 2014 г. продолжил свою работу 
и опубликовал две статьи, посвященные состоянию 
зданий приходских храмов Печорского, Яренско-
го [21, с. 55–76] и Усть-Сысольского [22, с. 32–48] 
уездов в предреволюционный период. Тем самым 
он закончил обнародование полного реестра право-
славных приходских храмов трех уездов, основная 
часть территории которых составляет современную 
Республику Коми. Всего в двух статьях А.М. Ма- 
цук показал состояние 182 приходских храмов. Зда-
ния храмов были главными в своих населенных 
пунктах, прихожане заботились об их благоустрой-
стве и украшении. Подавляющее большинство хра-
мов имело прочные, без изъянов, здания, в которых 
проводились богослужения, а также собрания при-
хожан, обсуждавших свои насущные вопросы. Не-
обходимые ремонты проводились регулярно, с раз-
решения правящих архиереев. Ветхие здания хра-
мов заменялись новыми постройками, как правило, 
каменными. В целом автор делает обоснованный 
вывод о том, что существовавшие здания храмов 
позволяли местным жителям полностью удовлетво-
рять свои религиозные потребности.

Статья М.В. Кленова посвящена анализу най-
денных в ходе археологических раскопок на терри-
тории Республики Коми в бассейне реки Вычегда 
и ее притоков – рек Вымь и Сысола – предметов 
личного благочестия (нательные кресты, иконки-
медальоны и наперсные кресты) XII–XVII вв. [23, 
с. 7–18]. Предметы личного благочестия сопрово-
ждали человека везде, акцентируя его принадлеж-
ность к христианству. Автор предполагает, что 
ранние предметы личного благочестия XII–XIII 
вв. принадлежали представителям военно-торго-

вого населения новгородских фортов-городищ. 
В то же время “находка креста-тельника в одном 
из погребений Петкойского могильника, возможно, 
может свидетельствовать о начале проникновения 
идей христианства в среду местного финно-перм-
ского населения” задолго до проповеди Стефана 
Пермского. Основная часть найденных археолога-
ми предметов личного благочестия относится ко 
второй половине XIV–XVII вв., когда происходило 
становление Православной Церкви в Коми крае.

Сотрудник Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета Г.В. Бежанид-
зе в своей статье [24, с. 19–31] рассмотрел дей-
ствия высшей церковной власти по возрождению 
русского монашества в 1860-х гг. Наиболее важ-
ным синодальным деянием, предпринятым по 
инициативе оптинских старцев и святителя Фи-
ларета Московского в 1860-х гг., были меры по 
распространению в монастырях общежительного 
устава. Синодальные решения не только утвер-
дили общежительный устав, как наиболее при-
емлемый для монастырей, но и обеспечили пре-
емство монастырских традиций в случае смены 
настоятеля. Однако для реализации синодальных 
резолюций потребовалась помощь обер-прокуро-
ров. В статье, на примере возобновления Троице-
Стефановского Ульяновского монастыря (Усть-
Сысольский уезд Вологодской губернии), автор 
показал роль обер-прокуроров в реализации сино-
дальных постановлений по возрождению русско-
го монашества.

Итак, журнал “Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий” внес свой, пусть 
и небольшой, вклад в исследования и популяри-
зацию истории Русской Православной Церкви. 
В дальнейшем мы также планируем продолжать 
работу по публикации научных статей и докумен-
тов по истории Русской Православной Церкви на 
российском и заграничном Севере.
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