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Фундаментальные трансформации, происходившие в стране в конце XIX – начале 

XX века, влияли на повседневность населения. Общество постепенно переходило 

от традиционного к модерному типу; менялось отношение к деньгам, росло их значение 

в экономике домохозяйств. Происходили юридические изменения, закрепившие позиции 

женщин в правовом поле. Однако долгое время изучение заработков, особенно крестьянок, 

оставалось вне поля зрения ученых; слабо эта тема отражена и в источниках. В Карелии 

вопросов экономических возможностей женщин и степени их реализации касались 

историки, этнологи, фольклористы (см. публикации В. Г. Баданова, Н. К. Гуркиной, 

О. П. Илюха, Е. А. Калининой, У. С. Конкка, Н. А. Кораблева и др.).  

Впервые на обширном материале показаны сферы приложения труда карельских 

крестьянок за пределами семьи – как получившие распространение в крае, так и оставшиеся 

невостребованными. Также представлены традиционные сферы женской занятости, не 

всегда приносившие финансовый доход, но составлявшие так называемый «символический 

капитал».  

Исследование имеет междисциплинарный характер, в связи с чем использован 

комплекс исторических и этнографических источников. Принципы и подходы, 

разрабатываемые гендерной историей, являются опорой данной работы. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Карельские женщины в последней четверти XIX в. начинают активно пополнять 

рынок рабочей силы. В абсолютном большинстве случаев они находили работу, 

не требующую высокой квалификации и специального образования: сельскохозяйственные 

и погрузочные работы, стационарная мелочная торговля внутри своего региона, сфера услуг 

– за его пределами. 

2. Во внекраевом отходе наиболее активными в зарабатывании средств были 

незамужние девушки и молодые трудоспособные вдовы. Внутри волости, 

преимущественно на сельскохозяйственные работы, нанимались также замужние карелки. 

3. Во второй половине XIX в. государство расширило возможности 

для специализированного образования женщин. Однако по разным причинам карельские 

крестьянки редко получали профессии учительниц или акушерок. 

4. Расширение экономических возможностей сочеталось с сохранением значения 

традиционных для сельской местности женских занятий. К числу таковых относятся 

искусство повивания и причитывания. Эти «профессии» не всегда приносили финансовый 

доход, но имели важное символическое значение, повышая престиж женщины в сельском 

социуме. 

Изучение женской занятости дополняет и корректирует наши представления 

о прошлом – о месте и роли крестьянок не только в структуре экономики семьи, но 

и региона. Посредством анализа повседневных практик карельских крестьянок решается 

научная проблема, связанная с экономическими и социокультурными изменениями в 

России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 


