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Карелы



Этноним, автоэтноним

• общее самоназвание – карьялайзет 

(karjalaižet - "скотник, пастух")

• Приладожские Карелы - ливгиляйне, ливвикёй, 
ливвики

• Прионежские Карелы – людики, лююдилайне, 
лююдикёй

• остальные Карелы - карьялани, карьяла



Субэтносы

• карелы-ливвики (Приладожье)

• карелы-людики (Прионежье)

• Тверские карелы



�Коренным малочисленным 
народом РФ  
  не является

�Коренным малочисленным 
народом Севера, Сибири и 
Дальнего Востока  
 не является

Юридический статус



титул
1920 – Карельская трудовая коммуна
1923 – Карельская АССР
1991 – Республика Карелия.







Автохтонный ареал
По данным переписи населения 2010 г. на 
территории Российской Федерации 
насчитывалось 60 815 карелов: 
в Республике Карелия 45 570 чел., в областях 
Тверской - 7 394 чел., Мурманской - 1 376 чел. 
и Ленинградской - 1 345 чел.

45 570



Динамика численности карел

в 
СССР

в 
РФ



карелы в 
Карелии

Карельская 
АССР

Республика 
Карелия

Олонецкая 
губерния

Динамика численности карел



год субъект численность 
карел в стране

числ-ть карел в 
субъекте

Население
субъекта

1897
Олонецкая 
губерния

171718 364156

1926
Карельская 

АССР 248120 100781 269734

1939
Карельская 

АССР 252716 108571 468898

1959
Карельская 

АССР 167278 85473 651346

1970
Карельская 

АССР 146081 84180 713451

1979
Карельская 

АССР 138000 81274 736022

1989
Карельская 

АССР 130929 78928 791317

2002 Карелия 93344 65651 716281

2010 Карелия 60815 45570 643548

Динамика численности карел



Тверские карелы

После заключения Столбовского мира (1617 г.) 
между Швецией и Россией Корельский уезд 
перешёл во владение шведского короля. Местное 
православное карельское население в 
большинстве своем вынуждено было 
переселиться под Тверь.

В 1834 году в Тверской 
губернии насчитывалось 
более 83 тысяч карел. Их 
число росло, достигнув в 
1926 году максимальной 
цифры — 140 тысяч 
человек. 



Этнолингвистический состав

Карельский язык относится к Финно-Угорской 
группе Уральско-Юкагирской языковой семьи

Диалекты:
• Карельский основной (средняя и северная 
Карелия
•Ливвиковский (Приладожье)
•Людиковский  (Прионежье)
•Диалект тверских карел

«Карельский язык — один из 
древнейших прибалтийско-
финских языков; по данным 
языкознания он существует по 
крайней мере с I тысячелетия до 
н. э., а может быть — и со II 
тысячелетия до н. э.» 
                                Apисте П. А.



• Самым древним памятником 
карельского языка считается 
новгородская берестяная грамота 
№ 292, представляющая собой 
отрывок (четыре строки) 
заклинания от молнии.

•  Наиболее значительные тексты 
карельского письма относятся к 
началу XIX в.: переводы Евангелия 
от Матфея и Луки. Оба текста 
написаны на диалекте тверских 
карел. 

• К литературе на карельском языке 
следует отнести и всемирно 
известный эпос «Калевала» 
(лингвист Элиас Лённрот)

Этнолингвистический состав



В 1930 был утверждён карельский алфавит на латинской 
основе, разработанный  А.А.Мироладовой:

A aB bČ čD dE eF fG gH hI iJ jK kL lM mN nO oP pR rS sŠ šZ zŽ 
žT tU uV vY yÄ äÖ ö‘

2002

Карельским языком в РФ владели 52 880

Карелы в РФ, владеющие карельским 45 780, то есть 50%

2010

Карельским языком в РФ владели 25 605

Карелы в РФ, владеющие карельским 21 017, то есть 35%

Этнолингвистический состав



Расовый состав

Европеоидная раса
Беломоро-
балтийский 
подрасовый тип



Конфессиональный состав

В 1227 новгородский князь 
Ярослав Всеволодович крестил 
карел в православную веру.

В начале XIV века на острове 
Валаам на Ладоге монахами 
Сергием и Германом был основан 
Спасо-Преображенский 
монастырь. 

Кижи

доXIII века: Местные традиционные 
языческие верования
поклонение стихийным силам природы 
(ветру, дождю, граду, молнии), вера в 
очистительную силу огня, подчинение 
жизненного цикла фазам луны.



Конфессиональный состав



Этногенез
Впервые карелы как народ упоминаются в берестяной грамоте, 
датируемой 1066 годом. 
Также Древние Карелы (корела) упоминаются в русских летописях 
(впервые в 1143), скандинавских сагах, хрониках, буллах папы 
римского. 

В основном, памятники 
карельской культуры 
начинаются с XII в. О том, что 
было ранее существует 
множество теорий.



Этногенез

•Киркинен считает, что племя корела формировалось 
одновременно с Новгородским государством в 
результате смешения чудских, прибалтийско-финских, 
вепсских, а может быть, и варяжских компонентов. 
При этом предполагает, что корела сложились только в 
XI-XII вв. 
•Отечественные исследователи (Жербин, Шаскольский), 
напротив, считают, что формирование корелы 
произошло уже в первой половине I тысячелетия н.э. 

В середине XX в. крупнейшим российским финно-
угроведом Д.В. Бубрихом была разработана 
концепция происхождения карел, базирующаяся на 
лингвистическом материале. По его мнению, до 
возникновения Древнерусского государства на 
Карельском перешейке кочевали лишь редкие 
саамские родо-племенные группы. Корела же начала 
формироваться в период образования 
Древнерусского государства.









Этногенез

Границами расселения корелы в северо-западном Приладожье 
XII-XIV вв. являлись города Сортавала на востоке, Миккели и 
Лаппенранта (Финляндия) на северо-западе, Карельский перешеек. 
 г. Корела являлся племенным центром.

крепость Корела (под таким 
названием это место упоминается 
с XII века в Новгородских 
летописях). Сами карелы 
называли это место «Кякисалми». 
Шведское название — 
«Кексгольм».



Этногенез

С XIX века идёт активная 
ассимиляция 
Карел, особенно в Тверской области.
XX в. можно считать началом "заката" 
автохтонной 
финно-угорской цивилизации в 
России

1994 Кукойнваара
Фотография 
Трошева



Традиционные виды хозяиства

• охота и промысел пушного зверя
• трёхпольное и подсечное  земледелие (Радиоуглеродный 

анализ пыльцы ржи, найденной в донных отложениях в районе 
Петрозаводска, даёт все основания предположить, что злаки на 
территории современной Карелии выращивались на протяжении 
почти тысячи лет) Основные сельскохозяйственные культуры - 
рожь, ячмень, овёс, горох, репа, редька, с начала 20 века - 
брюква, лук, морковь, свёкла, с 40-х годов 19 века - картофель. 

• животноводство. Держали коров, низкорослых лошадей, 
грубошёрстных овец, на юге Карелии – свиней

• рыболовство
• железоделательное производство
• заготовка древесины (рубка и сплав леса, заготовка дров)



 Традиционные ремёсла

• Карельские ювелиры 
обеспечивали 
количественное и 
качественное разнообразие 
изделий. Продукция их 
изящна, украшена сложным 
растительным орнаментом и 
настолько оригинальна, что 
легко отличима от ювелирных 
изделий других народов. 
Использовали для этих целей 
серебро и медные сплавы, 
аналогичные новгородским. 
Вещи X—XII вв. сделаны в 
основном из сплава меди с 
цинком. В XIII—XIV вв. чаще 
встречаются изделия из меди, 
свиицово-оловянистой и 
оловянистой бронзы.

кузнечное
Оружейное
бондарное
Ткацкое
 вышивка
 вязание
золотошвейное и 
жемчужное шитьё
плетение из соломы, 
берёсты, 
резьба и роспись по 
дереву, 
керамика, 
обработка дерева и 
металлов, 
изготовление 
украшений.



Костюм
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http://demoscope.ru Демографический еженедельник
http://www.gks.ru   Федеральная служба государственной статистики
http://www.finugor.ru  Информационный  центр финно-угорских народов
http://tverinkarielat.ru Официальный сайт Тверской региональной 
национально-культурной автономии Тверских карел
http://www.finnougoria.ru Финно-угорский культурный центр РФ
http://www.kirjazh.spb.ru  "Кирьяж"Краеведческий центр п. Куркийоки. 

Клементьев Е.И. Этнографический очерк «Карелы». - Петрозаводск, 1991.


