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Общие работы по истории Карелии

Первой научной работой по истории дореволюционной Карелии, на-
писанной с постсоветских позиций, стал сборник «Новое в изучении 
истории Карелии», изданный Карельским научным центром РАН (да-
лее КарНЦ РАН) в 1994 году2.

На рубеже XX–XXI появилось несколько обобщающих работ по 
истории Карелии. Среди них нужно выделить подготовленную исто-
риками КарНЦ РАН коллективную монографию «История Карелии с 
древнейших времен до наших дней»3. В ней воплотились не столько 
достижения последних 45 лет изучения истории Карелии (предыду-
щий обобщающий том по этой теме вышел в 1957 году), сколько си-
туация кризиса общества и науки 1990-х годов (значительное сокра-
щение финансирования науки, уход и увольнение исследователей и т. 
д.). Другой обобщающей работой стала также подготовленная в КарНЦ 
РАН коллективная монография «История экономики Карелии»4. Эта 
работа готовилась в условиях относительной экономической и соци-
альной стабилизации и тех лишена многих недостатков, которые про-
явились в предшествующей работе.

Крупнейшей работой по истории горнодобывающей и металлур-
гической промышленности Карелии до 1917 года стала монография 
«Горнозаводское краеведение Карелии конца XVIII  начала ХХ вв.»5.

Различная информация об истории Карелии содержится в выхо-
дивших в начале XXI века энциклопедических изданиях6.

Целый ряд научных работ появился в связи с празднованием в 2003 
году 300-летия основания Петрозаводска. Национальный архив Респу-

2 Н. А. Кораблев, В. Г. Макуров, Ю. А. Савватеев (Науч. ред.), Новое в изучении истории 
Карелии (Петрозаводск, 1994), 223.

3 Ю. А. Савватеев, А. Ю. Жуков, М. В. Пулькин и др., История Карелии с древнейших 
времен, [Под общ. ред. Н. А. Кораблева и др. (Петрозаводск, 2001), 943.

4 В. Г. Баданов, Н. А. Кораблев, А. Ю. Жуков, История экономики Карелии: в 3 кн. – Кн. 1: 
Экономика Карелии со времени вхождения края в состав единого Русского государ-
ства до Февральской революции. Конец XV – начало XX веков (Петрозаводск, 2005), 
190.

5 А. М. Пашков, Горнозаводское краеведение Карелии конца XVIII – начала ХХ вв. (Пе-
трозаводск, 2007), 303.

6 Карелия: энциклопедия: в 3 т., Гл. ред. А. Ф. Титов – Т. 1. А – Й (Петрозаводск, 2007), 
398.; Т. 2. К – П., (Петрозаводск, 2007), 462.; Т. 3, Р – Я (Петрозаводск, 2011), 382.; По-
морская энциклопедия: В 5 т. – Т. 1. История Архангельского Севера, Гл. ред. тома 
В. Н. Булатов; Сост. тома А. А. Куратов (Архангельск, 2001), 483.
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блика Карелия (далее НАРК) подготовил трехтомный сборник докумен-
тов «Петрозаводск: 300 лет истории»7. Национальный музей Республи-
ка Карелия (далее НМРК) отличился изданием книги «Улицы и площади 
старого Петрозаводска»8. Историки КарНЦ РАН написали к юбилею го-
рода издание «Петрозаводск: хроника трех столетий»9 и коллективную 
монографию «История Петрозаводска: власть и горожане»10. Был из-
дан научно-популярный очерк «Петрозаводск»11. Следует упомянуть и 
иллюстрированный альбом «Три века Петрозаводска»12.

В 1999 году в связи с 350-летием книгу по своей истории получил 
старейший русский город Карелии и центр расселения карел-ливви-
ков Олонец13.

Различные статьи по истории Карелии выходили в рамках между-
народного проекта «The Modernization Process in the Barents region» 
(«Процессы модернизации в Баренц-регионе14») (1850–2000 гг.), иници-
ированного Технологическим университетом Лулео (Luleå University of 
Technology) (Швеция). В проекте участвовали историки Архангельска, 
Мурманска, Петрозаводска, Сыктывкара, Швеции, России, Финляндии 
и Норвегии. Это позволяло рассматривать историю Карелии с позиций 
историко-сравнительного и историко-типологического методов исто-
рического исследования. В рамках проекта было проведено несколь-
ко конференций и опубликованы их материалы. Важным результатом 
проекта стало создание международной команды историков, сила-

7 Петрозаводск: 300 лет истории: Документы и материалы: В 3 кн., Сост. Д. З. Генде-
лев. Кн. 1: 1703-1802 (Петрозаводск, 2001), 415.; Кн. 2: 1803-1903 (Петрозаводск, 2001), 
399.; Кн. 3: 1903-2003 (Петрозаводск, 2003), 574.

8 Улицы и площади старого Петрозаводска, отв. ред. А. М. Жульников; сост. Л. И. Ка-
пуста (Петрозаводск, 2003), 40.

9 М. В. Пулькин, Н. А. Кораблев, Е. Ю. Дубровская и др., Петрозаводск: Хроника трех 
столетий: 1703-2003 (Петрозаводск, 2002), 510.

10 А. Ю. Жуков и др., История Петрозаводска: власть и горожане, науч. ред. А. Ю. Жу-
ков, А. И. Бутвило (Петрозаводск, 2008), 373.

11 А. М. Пашков, Филимончик С.Н. Петрозаводск. Науч. ред. Е.  В.  Анисимов (Санкт- 
Петербург, 2001), 127.

12 Три века Петрозаводска: Иллюстрированная история города, 1703–2003, Авт.-сост. 
Ю. В. Шлейкин и др. (Петрозаводск, 2003), 318.

13 Олонец: историко-краеведческие очерки: в 2 ч., отв. ред. А. М. Пашков (Ч. 1 – Петро-
заводск, 1999), 185.; (Ч. 2. – Петрозаводск, 1999), 209.

14 Баренц-регион – территории вокруг Баренцева моря, объединённые в январе 1993 
года в международную общественную организацию с целью развития междуна-
родного сотрудничества. Включают в себя три губернии Норвегии, два лена Шве-
ции, три провинции Финляндии, а также Архангельскую и Мурманскую области, 
республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ Российской Федерации.
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ми которой были подготовлены «Энциклопедия Баренц-региона»15 и 
учебник по истории Баренц-региона16.

Изучение вспомогательных исторических 
дисциплин

В 1994 году вышла единственная в рассматриваемый период моногра-
фия о геральдике и вексиллологии Карелии «Гербы и флаги Карели-
и»17. Среди работ по генеалогии можно отметить справочник «Ведение 
Дворянской родословной книги в Олонецкой губернии»18.

Историография истории Карелии  
в Петровскую эпоху (1700–1725 гг.)

В изучении петровской эпохи в рассматриваемый период больших 
исследований не появилось. Можно отметить только научно-популяр-
ную брошюру Ю. Н. Беспятых и Г. М. Коваленко «Карелия при Петре I»19. 
В 2016 году вышла первая научная публикация работ старейшего пе-
трозаводского краеведа Т. В. Баландина (1748–1830) «”Петрозаводские 
северные вечерние беседы” и другие сочинения и письма»20. Там было 
опубликовано его сочинение «Петрозаводские северные вечерние 
беседы» (написано в 1814 году и посвящено основанию Петрозавод-
ска в 1703 году и его истории в годы правления Петра I). К 300-летию 
Петрозаводска вышла книга археологов А. М. Жульникова и А. М. Спи-
ридонова о предыстории и начальной истории города «Древности  
 

15 Encyclopedia of the Barents region: [in 2 vol.], Editor-in-chief M. O. Olsson (Oslo, 2016 – 
Vol. 1, 559.; Vol. 2., 593).

16 The Barents region. A transnational history of subarctic northern Europe / L. Elenius 
(ed.). — Oslo, 2015. — 528 p.

17 А. М. Пашков, Гербы и флаги Карелии = Karjalan vaakunat ja liput (Петрозаводск, 
1994), 351. (Текст параллельно на русском и финском языках)

18 И. В. Савицкий, Ведение Дворянской родословной книги в Олонецкой губернии. 1791-
1841 гг. (Петрозаводск, 2000), 142.

19 Ю. Н. Беспятых, Г. М. Коваленко, Карелия при Петре I (Петрозаводск, 1988), 142.
20 Т. В. Баландин, «Петрозаводские северные вечерние беседы» и другие сочинения и 

письма», Сост. и отв. ред. А. В. Пигин (Санкт-Петербург, 2016), 384.
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Петрозаводска»21. Истории петровского курорта Марциальные воды 
посвящена книга Л. И. Капуста «Марциальные воды»22.

Среди других работ по истории петровской эпохи необходимо от-
метить две статьи «К вопросу о дате основания Петрозаводска»23 и 
«Петр Великий и Фаддей Блаженный: из истории первых лет суще-
ствования Петрозаводска»24. Последняя статья интересна тем, что в 
ней неопровержимо доказаны реальность существования петроза-
водского юродивого Фаддея Блаженного и его знакомство с Петром I. 
В октябре 2000 года по благословению патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II Фаддей Блаженный был канонизирован как местноч-
тимый святой Петрозаводской и Карельской епархии.

В 2019 году в связи с 300-летием петровского курорта Марциальные 
воды прошла научная конференция, по итогам которой вышел сбор-
ник материалов25.

В 2021 году вышла не публиковавшаяся ранее рукопись историка 
В. П. Мегорского (1871–1940) «”Петрозаводск при Петре Великом” и дру-
гие его сочинения», посвященные петровской эпохе26.

Историография истории Карелии в 1725–1861 годах

Интерес ученых к изучению истории Карелии в рассматриваемый пе-
риод фокусировался на трех сюжетах: деятельность поэта Г.  Р.  Дер-
жавина на посту губернатора Олонецкой губернии, история госу-

21 А. М. Жульников, А. М. Спиридонов, Древности Петрозаводска (Петрозаводск, 
2003), 127.

22 Л. И. Капуста, Марциальные воды. Страницы истории первого русского курорта 
(Санкт-Петербург, 2006), 100. В 2019 году вышло второе издание этой книги: Л. И. 
Капуста, Первый российский курорт Марциальные воды (Петрозаводск, 2019), 127.

23 П. А. Кротов, А. М. Пашков, «К вопросу о дате основания Петрозаводска», Ученые за-
писки Петрозаводского государственного университета. Серия «Общественные 
и гуманитарные науки», no. 5 (2015): 7–10.

24 П. А. Кротов, А. М. Пашков, А. В. Пигин, «Петр Великий и Фаддей Блаженный: из 
истории первых лет существования Петрозаводска», Ученые записки Петрозавод-
ского государственного университета. Серия «Общественные и гуманитарные 
науки», no. 1 (2016): 7–12.

25 Марциальные воды в истории Карелии и России: материалы научной конференции 
(12-13 сентября 2019 г., г. Петрозаводск, отв. ред. и сост. А. М. Пашков (Петроза-
водск, 2019), 142.

26 В. П. Мегорский, «Петрозаводск при Петре Великом» и другие сочинения, под. ред. 
А. М. Пашкова; сост. Б. В. Мегорский, А. М. Пашков (Петрозаводск, 2021), 218.
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дарственного управления Олонецкой губернией и деятельность 
британского инженера, металлурга и управленца Чарльза Гаскойна и 
других иностранных специалистов на Олонецких горных заводах.

Обращение к деятельности Г.  Р.  Державина как губернатора Оло-
нецкой губернии было только предпосылкой для изучения истории 
чиновничества как социальной группы (сам Г. Р. Державин пробыл на 
посту олонецкого губернатора только с сентября 1784 года по октябрь 
1785 года). После 1991 года чиновники и разного рода управленцы 
стали основой государственного управления. В связи с этим возник-
ла проблема изучения дореволюционного чиновничества в самых 
разных аспектах (источники пополнения, образовательный уровень, 
условия продвижения по службе, эффективность деятельности, кор-
румпированность и т. д.). Центром изучения этой проблематики стал 
образованный в 1995 году Карельский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РГАНХиГС). С 2000 
года там проводятся научно-практические конференции «Державин-
ские чтения», по итогам которых было издано несколько сборников 
статей.

Другой актуальной темой стало изучение деятельности деятель-
ность британского инженера, металлурга и управленца Чарльза (Кар-
ла Карловича) Гаскойна (Charles Gascoigne) (1738–1806) и других ино-
странных специалистов на Олонецких горных заводах. К.  К.  Гаскойн 
был начальником Олонецких горных заводов в 1786–1806 годах и внес 
большой вклад в развитие российской металлургии. Однако в совет-
ской историографии из-за ксенофобии и шпиономании К. К. Гаскойна 
характеризовали либо как шпиона и вредителя, либо как авантюри-
ста, прибывшего в Россию ради наживы. В лучшем случае его деятель-
ность просто замалчивалась. Однако и в британской историографии 
отношение к нему было негативным. Его считали предателем, кото-
рый помогал русским в литье пушек. Ситуация стала меняться в 1990-е 
года. Появилось огромное количество популярных статей, в которых 
деятельность К.  К.  Гаскойна подавалась апологетически. В этот же 
период вышло и несколько научных статей, посвященных ему и его 
последователям27. Реальным результатом изучения данной тематики 

27 Е.С. Тараканова, «Чарльз Гаскойн и русские пушки», Север, no. 4–6. (2001): 96–114; 
no. 7-8: 165-177; no. 11-12: 187–201; А. М. Пашков, «Иностранные специалисты на Оло-
нецких горных заводах во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв.», Оте-
чественная история, no. 4 (2006): 46–54 и другие работы.
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стало открытие памятника К. К. Гаскойну в Петрозаводске в сентябре 
2021 года.

Остальные сюжеты истории Карелии в 1725–1861 годах изучались 
эпизодически. Можно выделить только работы об участии Карелии в 
наполеоновских войнах28, системе государственного управления Ев-
ропейским Севером России29 и истории Карелии в пушкинскую эпоху30.

Историография истории Карелии в 1861–1917 годах

В новейшей историографии истории Карелии от Великих реформ 
Александра II до Великой русской революции наиболее значимыми 
являются работы Н. А. Кораблева (1947–2015)31. Его научные интересы 
были разнообразны. Он является автором первого исследования по 
истории предпринимательства в Карелии «Предпринимательство в 
Карелии во второй половине XIX – начале ХХ века»32. Тематически с ней 
связана другая работа Н. А. Кораблева о династии предпринимателей, 
благотворителей и общественных деятелей Пименовых, написанное 
в соавторстве с Т.  А.  Мошиной33. Перу Н.  А.  Кораблева принадлежит 
небольшая работа о традиционных кустарных промыслах и ремеслах 
Карелии34. Последней монографией Н. А. Кораблева стало написанное 

28  «Из истории формирования вологодской и олонецкой дружин Санкт-Петербург-
ского ополчения: июль – октябрь 1812 года», Публ. Ю. Д. Жмодикова, Б. П. Мило-
видова, А. М. Пашкова, С. А. Тихомирова, Исторический архив, no. 4 (2013): 145–171; 
А. М. Пашков, Карелия в период наполеоновских войн (1805–1815). – Ч. 1. Карелия в 
1805-1811 годах (Петрозаводск, 2019), 124.

29 В. В. Ефимова, Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и роль в систе-
ме органов государственной власти и управления Российской империи (1820-1830) 
(Санкт-Петербург, 2018), 831.

30 А. М. Пашков, Карелия и Соловки глазами литераторов пушкинской эпохи. – Т. 1. 
(Петрозаводск, 2000), 175; Т. 2. (Петрозаводск, 2001), 217.

31 Подробнее о нем и его работах см.: А. М. Пашков, «Историческая наука в Карелии 
на переломе эпох: Николай Александрович Кораблев», Ученые записки Петроза-
водского государственного университета. Серия «Общественные и гуманитар-
ные науки, no. 5 (2018): 28-36. https://doi.org/10.15393/uchz.art.2018.165 

32 Н. А. Кораблев, Предпринимательство в Карелии во второй половине XIX – начале 
XX вв. (Петрозаводск, 2011), 266.

33 Н. А. Кораблев, Т. А. Мошина, Пименовы: династия предпринимателей, благотвори-
телей, общественных деятелей. 2-е изд., перераб. и дополн. (Петрозаводск, 2016), 
109.

34 Н. А. Кораблев, Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии: вторая по-
ловина XIX – начало XX в. (Петрозаводск, 2009), 63.
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в соавторстве с Е. Ю. Дубровской исследование об истории Карелии 
в годы Первой мировой войны35. Под редакцией Н. А. Кораблева вышел 
сборник документов по истории проведения в Карелии столыпинской 
аграрной реформы36. В соавторстве с Т.  А.  Мошиной Н.  А.  Кораблев 
подготовил несколько ценных биографических справочников37.

По истории проведения в Карелии реформ Александра II и их по-
следствиях вышло две монографии: В. В. Ефимовой о городской ре-
форме38 и В. Г. Баданова о земской реформе39. К ним логически при-
мыкает исследование В.  М.  Нилова о роли периодической печати 
Олонецкой губернии в развитии общественного сознания40.

История революционного и общественного движения в Карелии 
в начале ХХ века не была приоритетной для современных истори-
ков. Можно отметить только небольшую брошюру Н.  А.  Кораблева и 
И. С. Петричевой «Основные события рабочего и социал-демократи-
ческого движения в Олонецкой губернии и в Кемском уезде Архан-
гельской губернии в 1895–1907 годах»41 и монографию М. А. Витухнов-
ской «Российская Карелия и карелы в имперской политике России»42.

По истории Первой мировой войны Национальный архив РК издал 
сборник документов и материалов «Карелия в годы Первой мировой 

35 Н. А. Кораблев, Е. Ю. Дубровская, Карелия в годы Первой мировой войны: 1914-1918 
(Санкт-Петербург, 2017), 425.

36 Проведение столыпинской аграрной реформы в Карелии (1906–1917 гг.): документы 
и материалы, сост.: Н. А. Кораблев, В. Г. Баданов; науч. ред. Н. А. Кораблев (Петроза-
водск, 2013), 496.

37 Н. А. Кораблев, Т. А. Мошина, Городские головы Петрозаводска, 1778–1918 гг.: био-
графический справочник (Петрозаводск, 2008), 75.; Н. А. Кораблев, Т. А. Мошина, 
Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: биографический справочник. 2-е 
изд., испр. и доп. (Петрозаводск, 2012), 139.; Н. А. Кораблев, Т. А. Мошина, Георгиев-
ские кавалеры Олонецкой губернии, 1812–1917: краткий справочник (Петрозаводск, 
2016), 70.

38 В. В. Ефимова, Петрозаводское городское самоуправление (1870–1918 гг.) (Петроза-
водск, 2004), 239.

39 В. Г. Баданов, Земские учреждения Олонецкой губернии (1867–1918 гг.) (Петроза-
водск, 2017), 369.

40 В. М. Нилов, Орган местной гласности: Роль периодической печати Олонецкой гу-
бернии в развитии общественного сознания. Ч. 1–2. (Петрозаводск, 2017), 118 и 127.

41 Основные события рабочего и социал-демократического движения в Олонецкой 
губернии и в Кемском уезде Архангельской губернии в 1895-1907 годах, сост. Н. А. Ко-
раблев, И. С. Петричева (Петрозаводск, 1991), 40.

42 М. А. Витухновская, Российская Карелия и карелы в имперской политике России. 
1905-1917 (Санкт-Петербург, 2006), 381.
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войны»43. К этой же теме примыкают и три исследования об истории 
постройки в 1914–1916 годах Мурманской железной дороги: петроза-
водского исследователя А. А. Голубева44, краеведа К. М. Агамирзоева45 
и немецкого историка Р. Нахтигаля46.

Этнография и этническая история Карелии

Положение Карелии как пограничной зоны расселения славянского 
и прибалтийско-финского этносов и полиэтничный состав населения 
Карелии обусловили пристальное внимание ученых к этнографии и 
этнической истории народов Карелии. Центром изучения этнографии 
и этнической истории народов Карелии является Карельский научный 
центр РАН. Там регулярно проходят конференции и издаются сборни-
ки статей47 и монографии48 по этой проблематике.

В изучении этнографии русского населения Карелии49 лидирует Го-
сударственный историко-архитектурный и этнографический-заповед-
ник «Кижи». На его базе с 1991 года в память о знаменитом сказителе 
былин Т. Г. Рябинине (1791–1885) проходят конференции «Рябининские 
чтения» и издаются сборники докладов. С 1993 года музей «Кижи» из-
дает ежегодник «Кижский вестник», в котором публикуются исследо-

43 Карелия в годы Первой мировой войны: сборник документов и материалов, сост. 
А. В. Антонов и др.; редкол. Е. Ю. Матвеева, Е. С. Намятова, М. Е. Неёлова (Петроза-
водск, 2014), 493.

44 А. А. Голубев, Мурманская железная дорога. История строительства (1894–1917 гг.) 
(Санкт-Петербург, 2011), 236.

45 К. М. Агамирзоев, Путь на Север. Исторический очерк (Петрозаводск, 2008), 154.
46 Р. Нахтигаль, Мурманская железная дорога. 1915–1919 годы. Военная необходимость 

и экономические соображения (Санкт-Петербург, 2011), 319. (1-е изд.: R. Nachtigal 
Die Murmanbahn. Die Verkehrsanbindung eines kriegswichtigen Hafens und das 
Arbeitspotential der Kriegsgefangenen (1915 bis 1918) (Verlag B. A. Greiner, Grunbach 
2001), 159.

47 Финно-угорская мозаика: сборник статей к юбилею И.  И.  Муллонен, редкол. 
О. П. Илюха (отв. ред.) и др. (Петрозаводск, 2016), 378.; Этнокультурные и этнопо-
литические процессы в Карелии от средних веков до наших дней: сборник, науч. 
ред. О. П. Илюха (Петрозаводск, 2019), 337. и другие сборники.

48 Э. Г. Карху, Малые народы в потоке истории: исследования и воспоминания (Пе-
трозаводск, 1999), 255.; В.Н. Бирин, И.Ю. Винокурова, И.Е. Гришина и др., Народы Ка-
релии: историко-этнографические очерки, ред. колл. И. Ю. Винокурова (Петроза-
водск, 2019), 749.

49 Коренное русское население Карелии компактно проживает в трех регионах – Зао-
нежье (большой полуостров в северной части Онежского озера), Пудожье (восточ-
ный берег Онежского озера) и Поморье (побережье Белого моря).
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вания и источники по истории традиционной культуры Русского Севе-
ра50. По заказу и при поддержке музея «Кижи» издаются монографии 
и публикации документов о культуре русского населения Заонежья51. 
Одной из последних работ по истории деревянного зодчества Русско-
го Севера является русский перевод исследования Ларса Петерсона 
«Äänisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri» («Церковная деревянная ар-
хитектура»)52, финского офицера, изучавшего деревянную архитектуру 
Заонежья в период финской оккупации (1941–1944 гг.).

В изучение второй группы коренного населения Карелии – помо-
ров – наибольший вклад внесла петербургская исследовательница 
Т. А. Бернштам (1935–2008)53. Можно отметить также научно-популярную 
работу Б. И. Кошечкина о поморском мореплавании «Боже, дай нам ве-
тра»54 и «Словарь живого поморского языка в его бытовом и этногра-
фическом применении» этнографа и краеведа И. М. Дурова (1894–1938)55.

Изучение коренных прибалтийско-финских народов Карелии – ка-
релов и вепсов – традиционная тема историков и этнографов Карелии. 
Их усилиями было подготовлено много изданий, посвященных карелам 
и вепсам Карелии56. В последние годы ученые Карельского научного 

50 Кижский вестник: [сборник статей]. Вып. 1–19 (Петрозаводск, 1993–2021).
51 Заонежье: Сборник научных статей, Науч. ред. Ю. Ю. Сурхаско, К. К. Логинов (Пе-

трозаводск, 1992), 188.; Жил в Кижской волости крестьянин… (сказитель Т.  Г. Ря-
бинин: жизнь и эпическая поэзия), сост., биогр. очерк, подг. текстов и словарь 
Н. А. Криничной (Санкт-Петербург, 1995), 214.; М.И. Мильчик, Заонежье на старых 
фотографиях [Альбом]. изд. 2-е (Санкт-Петербург, 2001), 173.; В.П. Кузнецова, К.К. 
Логинов, Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало ХХ вв., науч. ред. К. В. Чи-
стов (Петрозаводск, 2001), 327.; А.И. Мошин, Очарование Заонежьем: исторические 
заметки о Заонежье (Петрозаводск, 2007), 273.; Заонежье в биографиях: краткий 
справочник, сост.: А. И. Мошин, Т. А. Мошина (Петрозаводск, 2010), 114.; Документы 
и материалы по истории Кижского архитектурного ансамбля (1694–1945 гг.), Авт.-
сост. В.А. Гущина, Б.А. Гущин (Петрозаводск, 2013), 139. и другие издания.

52 Л. Петтерссон, Архитектура деревянных церквей и часовен Заонежья, науч. ред. 
М. И. Мильчик, И. Е Гришина (Москва, 2020), 543.

53 Т. А. Бернштам, Народная культура Поморья (Москва, 2009), 428.
54 Б. И. Кошечкин, Боже, дай нам ветра: кемские полярные мореходы (Петрозаводск, 

1992), 191.
55 И. М. Дуров, Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом 

применении, изд. подгот. И. И. Муллонен (отв. ред.), В. П. Кузнецова, А. Е. Беликова 
(Петрозаводск, 2011), 454.

56 Прибалтийско-финские народы: история и судьбы родственных народов, сост. 
М.  Йокипии – Ювяскюля (1995), 504.; Вепсы: история, культура и межэтниче-
ские контакты: сборник научных трудов, науч. ред. И. Ю. Винокурова (Петроза-
водск, 1999), 189.; Исторические судьбы Беломорской Карелии, отв. ред. Ю. А. Сав-
ватеев (Петрозаводск, 2000), 153.; Прибалтийско-финские народы России, отв. ред. 
Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина (Москва, 2003), 671.; Современная наука о вепсах: 
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центра совместно с Карельским просветительским обществом начали 
публикацию источников по истории карел. В этой серии вышло уже 
две книги: «Еремеевы  Ряйхя: человек, семья, политика в карельском 
пограничье начала XX века»57 и классический труд финского писателя, 
этнографа и фотографа И. К. Инха «В краю калевальских песен»58.

В 2010–2012 годах историки Петрозаводского университета вме-
сте с историками Университета Восточной Финляндии (кампус Йоэн-
суу) участвовали в проекте «Народ, разделенный границей. Карелы в 
истории России и Финляндии в 1809–2009 гг.: эволюция идентичности, 
религии и языка» в рамках совместного конкурса Российского госу-
дарственного гуманитарного фонда и Академии Финляндии «История 
России и Финляндии (1809–2009 гг.)». По итогам проекта было издано 
несколько итоговых сборников статей59.

Ученые Карелии не могли не обратить внимание на деятельность 
собирателя карельских рун и создателя на их основе поэмы «Калева-
ла», выдающегося финского фольклориста Элиаса Лённрота60. Нельзя 
не упомянуть проникнутую любовью к родному краю и насыщенную 
уникальными деталями истории и повседневной жизни северных ка-
рел книгу журналиста П. Р. Леонтьева «Дорогами Вяйнолы»61.

В последние десятилетия вышло в переводе несколько книг фин-
ских ученых, посвященных истории и культуре Карелии. Можно упо-
мянуть только книгу известного финского ученого академика Пертти 
Виртаранта (1918–1997) «Karjalaisia kulttuurikuvia» («Этюды о карель-

достижения и перспективы: (памяти Н. И. Богданова), редкол.: Н. Ю. Винокурова и 
др. (Петрозаводск, 2006), 419.; А. М. Пашков, Карельские просветители и краеведы 
XIX – начала XX века (Петрозаводск, 2010), 446.

57 Еремеевы – Ряйхя: человек, семья, политика в карельском пограничье начала XX 
века: исследование, документы, материалы, сост. и науч. ред.: О. П. Илюха (Петро-
заводск, 2017), 362.

58 И. К. Инха, В краю калевальских песен: тропой Лённрота по Беломорской Карелии, 
очерк о земле Беломорской Карелии (Петрозаводск; Кухмо, 2019), 462.

59 Народ, разделенный границей: карелы в истории России и Финляндии в 1809 – 2009 
гг.: эволюция национального самосознания, религии и языка: сборник научных 
статей: [материалы международного семинара, Йоэнсуу, сентябрь 2010 г., науч. 
ред.: Ю. Г. Шикалов и др. (Петрозаводск, 2011), 250.; Карелы российско-финского по-
граничья в XIX–XX вв.: сборник статей, отв. ред. А. М. Пашков (Петрозаводск, 2013), 
285.; Nation split by the border. Changes in the ethnic identity, religion and language of 
the Karelians from 1809 to 2009, eds.T. Hamynen and A. Pashkov (Tampere, 2012), 273.

60 Э. Г. Карху, Элиас Леннрот. Жизнь и творчество (Петрозаводск, 1996), 237.; И. А. Чер-
някова, О чем не рассказал Элиас Леннрот (Петрозаводск, 1998), 66.

61 П. Р. Леонтьев, Дорогами Вяйнолы (Петрозаводск, 2006), 222.



164 А. М. Пашков

ской культуре»)62 и коллективный труд историков Университета Йо-
энсуу Хейкки Киркинена (1927–2018), Пекки Невалайнена (1959–2021) и 
Ханнеса Сихво (1942–2003) «Karjalan kansan historia» («История карель-
ского народа»)63.

В последние годы стали появляться работы, посвященные иcтории 
других народов, живших в Карелии в 1700–1917 годах (финнам, евреям, 
полякам  и др.).

История народного образования Карелии

На рубеже XX–XXI веков неожиданно популярной стала тема истории 
народного образования Карелии. В конце ХХ века в Петрозаводске 
было проведено несколько конференций по истории народного об-
разования. В 1995 году состоялась конференция «Традиции образо-
вания в Карелии», посвященная 165-летию Олонецкой духовной семи-
нарии, а в 1996 году конференция «Дом на площади», посвященная 
185-летию здания Олонецкой губернской гимназии. По итогам обеих 
конференций были изданы сборники64. В начале ХХ века историки Ка-
релии создали несколько больших работ по истории народного об-
разования. О. П. Илюха издала две монографии по истории сельских 
школ для карельских детей во второй половине XIX – начале ХХ века65 
и научно-популярную работу о повседневной жизни сельских учите-
лей и школьников Карелии на рубеже XIX–ХХ веков66. Другой подход к 
истории народного образования продемонстрировала Е. А. Калинина. 
Ее работы посвящены истории начального народного образования 

62 П. Виртаранта, Этюды о карельской культуре: люди и судьбы (Петрозаводск, 1992), 
287. (финское издание: P. Virtaranta, Karjalaisia kulttuurikuvia (Espoo, 1981), 272.

63 Х. Киркинен, П. Невалайнен, Х. Сихво, История карельского народа (Петрозаводск, 
1998), 321. (финское издание: H. Kirkinen, P. Nevalainen, H. Sihvo, Karjalan kansan 
historia (Porvoo, 1994), 605.

64 Традиции образования в Карелии: материалы республиканской научно-практиче-
ской конференции, посвященной 165-летию Олонецкой духовной семинарии, сост. 
А. Мусин, В. Н. Сузи (Петрозаводск, 1995), 133.; Дом на площади, сост. Е. Г. Зарина, 
А. М. Пашков (Петрозаводск, 2000), 63.

65 О. П. Илюха, Школа и просвещение в Беломорской Карелии во второй половине XIX – 
начале XX века, науч. ред. А. И. Афанасьева (Петрозаводск, 2002), 102.; О. П. Илюха, 
Школа и детство в карельской деревне в конце XIX – начале XX века (Санкт-Петер-
бург, 2007), 303.

66 О. П. Илюха, Повседневная жизнь сельских учителей и школьников Карелии в конце 
XIX – начале ХХ века. Очерки. Документы. Материалы (Петрозаводск, 2010), 145.
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в Карелии и на Европейском Севере Росси в целом67, просопографии 
учителей петрозаводской гимназии68, ею опубликованы объемный 
сборник документов по истории народного образования в Олонецкой 
губернии в первой половине XIX века69 и монография по истории ду-
ховного (православного) образования в Олонецкой губернии в XIX – 
начале XX века70.

Гендерные исследования

Новым направлением в изучении истории Карелии в рассматривае-
мый период стало также изучение истории семьи, детства и гендера. 
Развитием этого направления успешно занимается О. П. Илюха71.

Изучение истории Северного Приладожья

Особым направлением в историографии Карелии стало изучение 
истории Северного Приладожья. Этот населенный карелами регион с 
конца XIII века до 1617 года входил в состав Новгородской земли, за-
тем Московского государства, а в 1617 году был присоединен к коро-
левству Швеция. При шведах этнический состав жителей изменился, 
в нем стали преобладать финны. По Ништадтскому мирному догово-

67 Е. А. Калинина, Народные школы Олонецкого края в XIX – начале XX века, науч. ред. 
Т. Н. Жуковская (Санкт-Петербург, 2009), 263., Е. А. Калинина, Система народного 
просвещения на Европейском Севере России в первой половине XIX века (Москва, 
2017), 735.

68 Е. А. Калинина, «Имена их известны будут в истории просвещения России...»: дея-
тели народного образования Олонецкой губернии в первой половине XIX века (Пе-
трозаводск, 2011), 143.

69 Е. А. Калинина, Школы Олонецкой губернии первой половины XIX в.: исторические 
очерки и документы (Санкт-Петербург, 2015), 502.

70 Е. А. Калинина, Духовное образование в Олонецкой губернии в XIX – начале XX века 
(Петрозаводск, 2019), 560.

71 Карельская крестьянка в свете историко-этнографических источников (вто-
рая половина XIX – начало ХХ века). Сборник документов и материалов, под. ред. 
О. П. Илюхи (Петрозаводск, 2012), 293.; Карельская семья во второй половине XIX 
— начале XXI в.: этнокультурная традиция в контексте социальных трансформа-
ций. Сборник статей и материалов, сост. и ред. О. П. Илюха (Петрозаводск, 2013), 
498.; Культура повседневности карельской семьи (конец XIX – первая треть ХХ 
в.): исследования, материалы, документы, сост. и ред. О. П. Илюха (Петрозаводск, 
2014), 459.
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ру 1721 года Северное Приладожье вернулось в состав России, при-
чем финское население осталось на местах своего проживания. По-
сле присоединения в 1809 году Финляндии к России и образования 
автономного Великого княжества Финляндского (далее ВКФ) в 1811 
году регион вошел в состав этого автономного княжества и находился 
там, а затем в составе независимой Финляндии до 1940 года. Затем по 
итогам советско-финляндской войны 1939–1940 годов Северное При-
ладожье вошло в состав СССР, а практически все финское население 
бежало в Финляндию. Опустевшие земли были заселены выходцами 
из разных регионов Советского Союза.

В советской исторической науке на изучение шведско-финского пе-
риода истории Северного Приладожья было наложено табу. Ситуация 
стала меняться с 1990 года. Финнам разрешили посещать эти места. 
Возник ностальгический туризм. Интерес к практически неизвестной 
истории региона, появление возможности доступа к финской научной 
литературе и контакты с финскими коллегами создали условия для 
изучения истории Северного Приладожья российскими историками 
и прежде всего историками Карелии. По инициативе находящегося в 
Сортавале Музея Северного Приладожья было проведено несколько 
конференций по истории этого региона, по итогам которых были изда-
ны сборники статей и материалов. В конференциях в Сортавале всег-
да участвовали как российские, так и финские исследователи. Обычно 
их открывал «как самый старый сортавалец, из находящихся в зале», 
финский историк архитектуры Мартти Ятинен (Martti Jaatinen) (1928-
2008), автор книги «Sortavalan rakentaminen» («История застройки Со-
ртавалы»72. Большой вклад в знакомство россиян с историей и исто-
рико-культурным наследием Северного Приладолжья вносят и другие 
финские ученые73.

История официального православия

Большое развитие в последние 30 лет в региональной историографии 
истории Карелии получило изучение истории православия, что, ко-

72 M. I. Jaatinen, Sortavalan rakentaminen: 1643–1944 (Espoo, 1997), 248.
73 П. Линтунен, М. Хютенен, К. Иконен, С. Кивимяки, Культурное окружение северного 

побережья Ладожского озера. Финское культурное наследие в ландшафте север-
ного побережья Ладожского озера (Хельсинки, 1998), 230.
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нечно, напрямую связано с изменением роли и места православия в 
жизни России с 1988 года. В 1999 года году вышла первая большая ра-
бота по истории православия в Карелии – коллективная монография 
«Православие в Карелии (ХV  первая треть ХХ в.)»74. В 2001 году Петро-
заводская и Карельская епархия Русской православной церкви (РПЦ) 
и Национальный архив РК издали сборник статей и документов «Оло-
нецкая епархия: страницы истории»75. В Петрозаводске в 2000–2017 
годах регулярно проводились научные конференции об истории пра-
вославия в Карелии и издавались сборники материалов этих конфе-
ренций. Среди монографий можно выделить исследование М. В. Пуль-
кина «Православный приход и власть в середине XVIII – начале XX вв. 
(по материалам Олонецкой епархии)»76.

Появилось несколько работ биографического характера о выдаю-
щихся деятелях работ РПЦ, связанных с Карелией. Кандидат богосло-
вия протоиерей В. Сорокин подготовил солидную монографию «Испо-
ведник»77 о Николае (Чукове) (1870–1955), ректоре Олонецкой духовной 
семинарии в Петрозаводске в 1911–1918 годах и митрополите Ленин-
градском в 1945–1955 годах. Исследование А.  К.  Галкина и А.  А.  Бов-
кало «Избранник божий и народа»78 посвящено биографии Вениамина 
(Казанского) (1873–1922), выпускника Олонецкой духовной семинарии 
в Петрозаводске 1893 года и митрополит Петроградский в 1917–1922 
годах и расстрелянного чекистами. Ю. Н. Кожевникова написала кол-
лективную биографию рода священников Петуховых «Петуховы – ди-
настия сельских священников Карелии (XIX–XX века)»79, среди которых 
был и последний в советское время священник Спасо-Кижского со-
бора протоиерей Алексий Петухов, расстрелянный чекистами в 1937  
 
 

74 М. В. Пулькин, О. А. Захарова, А. Ю. Жуков, Православие в Карелии (ХV-первая треть 
ХХ в.) (Москва, 1999), 205.

75 Олонецкая епархия: страницы истории, сост. Н. А. Басова и др.; ред.: протоиерей 
Иоанн Тереняк и др. (Петрозаводск, 2001), 253.

76 М. В. Пулькин, Православный приход и власть в середине XVIII – начале XX вв. (по 
материалам Олонецкой епархии) (Петрозаводск, 2009), 422.

77 протоиерей В. Сорокин, Исповедник. Церковно-просветительская деятельность 
митрополита Григория (Чукова) (Санкт-Петербург, 2005), 736.

78 А. К. Галкин, А. А. Бовкало, Избранник божий и народа: жизнеописание священному-
ченика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского (Санкт-Петербург, 
2006), 382.

79 Ю. Н. Кожевникова, Петуховы – династия сельских священников Карелии (XIX-XX 
века) (Петрозаводск, 2020), 395.
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году. Ю. Н. Кожевникова является также автором ряда монографий по 
истории православных монастырей Карелии80.

Кроме того, появилось ряд публикаций источников по истории 
православия в Карелии. А. В. Пигин подготовил издание житий право-
славных святых Карелии «Новый олонецкий патерик»81. Вышел сбор-
ник документов по истории старейшего сохранившегося православ-
ного храма Петрозаводска – Александро-Невского собора82.

На территории Карелии находится один из старейших монастырей 
России, а в наши дни один из наиболее известных православных мо-
настырей – Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, закрытый 
в 1944 году и возрожденный в 1989 году. Валаамский монастырь обла-
дает большими финансовыми возможностями, имеет собственное из-
дательство и ведет активную публикаторскую деятельность. Так, была 
издана книга «Валаамский монастырь и его подвижники»83, в основу 
которой легло последнее дореволюционное описание монастыря 1903 
года, дополненное материалами по истории монастыря в ХХ веке.

Кроме того, издавалась самая разнообразная литература по исто-
рии Валаамского монастыря, написанная как православно-церковны-
ми, так и светскими историками84. Валаамский монастырь регулярно 
проводит научные конференции и публикует их материалы.

Помимо официального православия на территории Карелии были 
сильны позиции старообрядчества – оппозиционной официальной 
церкви и власти совокупности течений и организаций в русле пра-
вославной традиции, отвергавших церковную реформу патриарха 

80 Ю. Н. Кожевникова, Монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй поло-
вине XVIII – начале XX вв. (Петрозаводск, 2009), 304.; Ю. Н. Кожевникова, Пять веков 
истории. Благовещенская Яшезерская пустынь (Петрозаводск, 2014), 343.; Ю. Н. Ко-
жевникова, Николаевская Ондрусова пустынь. XVI-XX вв. (Петрозаводск, 2017), 400.

81 М.  Г.  Бабалык и др., Новый Олонецкий патерик, сост., отв. ред. и авт. предисл. 
А. В. Пигин (Санкт-Петербург, 2013), 582.

82 Александро-Невская церковь города Петрозаводска. Сборник документов и мате-
риалов, сост. Н. А. Басова (Петрозаводск, 2019), 264.

83 Валаамский монастырь и его подвижники, авт.-сост. священник А. Берташ; под ред. 
епископа Троицкого Панкратия. Изд. 5-е, испр. и доп. (Санкт-Петербург, 2011), 583.

84 А. М. Спиридонов, О. А. Яровой, Валаам: от апостола Андрея до игумена Иннокен-
тия: (очерки истории Валаамского монастыря) (Москва, 1991), 125.; О. А. Яровой, 
Валаамский монастырь и православная церковь в Финляндии, 1880–1930-е гг.: (Из 
истории финнизации православной конфессии), науч. ред. С.  И.  Кочкуркина (Пе-
трозаводск, 1997), 203.; Валаамский Патерик (Москва, 2001-2003. – Т. 1., 367.; Т. 2., 
333.).; О. А. Яровой, И. А. Смирнова, Валаамские острова. История в памятниках и 
ландшафтах: справочник-путеводитель (Сортавала, 2009), 153. и другие издания.
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Никона, проведенную в середине XVII века. В советский период исто-
рия старообрядчества в Карелии практически не изучалась. Началом 
такого изучения стало проведение в сентябре 1994 года в Петроза-
водске Международной научной конференции «Выговская поморская 
пустынь и ее значение в истории русской культуры», посвященная 
300-летию создания этого старообрядческого центра. Об уровне 
этой конференции говорит такой факт, что в ней принимал участие 
известный американский славист Роберт Крами (Robert Crummey), 
автор большого исследования по истории Выговской поморской пу-
стыни «The Old Believers & the World of Antichrist» («Староверы и мир 
антихриста»)85. По итогам конференции 1994 года был издан сборник 
статей и материалов «Выговская поморская пустынь и ее значение в 
истории России»86. В сентябре 2006 года в связи с 300-летием созда-
ния женской Лексинской старообрядческой пустыни в Петрозаводске 
прошла Международная научно-практическая конференция «Женщи-
на в старообрядчестве», после которой также был издан сборник ма-
териалов87. И, наконец, в марте 2020 года состоялась организованная 
Музеем-заповедником «Кижи» конференция в режиме online «Ста-
рообрядчество на Русском Севере», посвященная 400-летию со дня 
рождения видного деятеля старообрядчества протопопа Аввакума 
(Петрова) (1620–1682). Самосожжениям старообрядцев посвящена ра-
бота петрозаводского историка М. В. Пулькина88.

Заключение

Итак, в 1991–2021 годах историческая наука в Карелии претерпела 
значительную трансформацию. Численность историков уменьши-
лась, многие умерли, другие ушли из профессии, но появились новые 
молодые ученые. Разительно изменилась проблематика исследова-

85 R. Crummey, The Old Believers & the World of Antichrist: The Vyg community & the Russian 
State, 1694-1855 (Madison, Wis. [etc.], 1970), 277.

86 Выговская поморская пустынь и ее значение в истории России: Сборник научных 
статей и материалов: [Доклады международной научной конференции, 13-17 сен-
тября 1994 года], отв. ред. и сост. А.М. Пашков (Санкт-Петербург, 2003), 351.

87 Женщина в старообрядчестве: материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 300-летию основания Лексинской старообрядческой 
обители, сост.: А. М. Пашков, А. В. Пигин, И. Н. Ружинская (Петрозаводск, 2006), 247.

88 М. В. Пулькин, Самосожжения старообрядцев (середина XVII – XIX в.) (Москва, 2013), 
334.
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ний. Постсоветские историки отказались от таких магистральных на-
правлений советской историографии, как история рабочего класса и 
промышленности, история крестьянства, сельского хозяйства и кре-
стьянских промыслов, история большевистской политической ссылки, 
изучение перманентного ухудшения положения трудящихся, особен-
но этнических меньшинств, история классовой борьбы и вызрева-
ния предпосылок социалистической революции. Но зато бурно стали 
развиваться новые направления исследований. История промышлен-
ности стала изучаться с точки зрения развития технологий, динами-
ки объема, номенклатуры выпускавшейся продукции, и ее качества, 
а  также вклада иностранных специалистов в деятельность горных 
заводов. В истории экономики главное внимание стало уделяться 
истории предпринимательства и персоналиям наиболее известных 
предпринимателей. Актуальность приобрело изучение системы госу-
дарственного управления, просопография губернаторов и вице-гу-
бернаторов и история дворянства и чиновничества.

Единственным направлением исследований, которое благополуч-
но пережило 1991 год и даже получило еще больший размах, стало 
изучение этнографии и этнической истории главным образом при-
балтийско-финских народов Карелии. Этому способствовала государ-
ственная политика по поддержке и развитию этнических меньшинств, 
активная деятельность национальных объединений и организаций, 
мощная поддержка научного сообщества и общественных организа-
ций Финляндии.

История официального православия стала достаточно интенсивно 
изучаться только с 1990-х годов, причем по широкому кругу вопросов 
(история приходов, церквей, монастырей, персоналии духовенства и т. 
д.). Слабая изученность этих сюжетов в советский период привлекала 
в ним внимание как профессиональных историков, так и краеведов, 
при поддержке Русской православной церкви. По этим же причинам в 
1990-е годы возник интерес к изучению старообрядчества.

После 1991 года большую популярность приобрело изучение исто-
рии народного образования Карелии в дореволюционной Карелии. 
Вероятно, это объясняется тем, что многие историки и краеведы были 
выходцами из семей педагогов или сами имели преподавательский 
опыт. Кроме того, существовал мощный запрос со стороны учителей 
школ, где активно изучалась история своего учебного заведения, 
праздновались юбилей его основания, действовали школьные музеи 
и т. д.
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До 1990-х годов изучение истории Северного Приладожья в 1700–
1917 годах, когда этот регион населяли главным образом финны, было 
строго табуировано. Поэтому после 1991 года начался настоящий бум 
в изучении финской истории этого региона, основанный на освоении 
огромного объема финской литературы.

Одним из наиболее позитивных итогов развития исторической на-
уки Карелии стало широкое сотрудничество с историками Финляндии 
и, прежде всего, Университета Восточной Финляндии (кампус Йоэнсуу), 
проявившееся в совместных научных проектах, участии в совместных 
конференциях и т. д.

Историческая наука Карелии в 1991–2021 годах переживала разные 
времена. Тотальный кризис 1990-х годов, дефолт 1998 года, пандемия, 
начавшаяся в 2019 году, негативно влияли на ее развитие. Однако, не-
смотря на все трудности, историки продолжали работать и добились 
определенных успехов.
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