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Численность
Камчадалы относятся к малочисленным этногруппам. 
Их количество составляет всего около 2 300 человек.

Представители этого народа проживают в Камчатском 
крае (субъект РФ), на Чукотке. Также к камчадалам 
относят себя люди, живущие в Магаданской области на 
побережье Охотского моря.

Где живут

Язык
Камчадалы разговаривают на русском языке. Народности, с которыми смешивались русские 
переселенцы, общаются на чукотско-камчатских диалектах. Однако процесс их обрусения 
привел к распространению русского языка.



Религия
Русские при переселении на Камчатку принесли с собой православие. Однако 
распространенные до этого анимизм и вера в пантеон богов не были забыты. Поэтому до сих 
пор имеют место шаманские ритуалы и обряды. 
Религиозные верования камчадалов основаны на близости к природе, животному миру. Одним 
из божеств, которому поклонялись коренные народы Камчатки, является Ворон Кутха. Он 
главенствует в видимом мире. Существуют и другие духи: хозяин моря, леший, властелин 
подземного мира.



История
В 17 веке русские начали осваивать северные области. Камчатку тогда заселяли ительмены, 
коряки, чуванцы. Местного населения насчитывалось около 13 000. Это были мирные 
племена, промышлявшие охотой, рыболовством. Предки ительменов жили на этой территории 
уже в 5 веке. Историки предполагают, что они имели тюркско-иранское происхождение. 
Распространенной версией происхождения термина «ительмен» является толкование как 
«живущий здесь». В 18 веке ительмены пережили сильные притеснения со стороны казаков, 
которые заставляли платить дань. Несколько раз они восставали, но безуспешно. 
Впоследствии коренные жители были частично истреблены, остальные ассимилированы. К 
концу столетия их оставалось около 3 000. От браков ительменов с русскими образовались 
камчадалы.



Особенности жизни
Традиционными занятиями камчадалов являются рыболовство и охота. Охотились на пушного 
зверя, мех которого использовался для изготовления одежды. Шкуры часто служили товаром. 
Издавна разводили собак, которые применялись для передвижения. Позднее стали выращивать 
оленей, лошадей.

Для изготовления тканей использовалась крапива. Верхняя одежда шьется из шкур животных. 
После прихода русских возникла добыча железа, кузнечное дело. Традиционными ремеслами 
камчадалов являются:
• плетение из стеблей растений;
• резьба по дереву, кости;
• кожевенное дело;
• тиснение на бересте;
• изготовление меховых изделий.



Жилище
До прихода русских ительмены жили в юртах. Они были двух 
типов: летние — свайные строения с конусообразной крышей и 
зимние (полуземлянки с деревянным сводом). Летом люди 
перебирались на побережье, чтобы ловить рыбу. Они 
сооружали пирамидальные строения временного типа, которые 
держались на сваях. Внутрь забирались по лестнице. Жилище 
имело очаг, который применяли для сушки рыбы. Рыбу 
развешивали на жердях по периметру строения. Такие 
сооружения можно увидеть и в настоящее время. В 18 веке 
камчадалы начали строить срубные избы.



Внешность
Камчадалов относят к европеоидам, однако в их 
внешности явно прослеживаются азиатские черты. Они 
низкого роста, коренастые, приземистые. Кожа смуглая, 
узкий разрез глаз. Лицо не такое плоское, как у 
монголоидов, губы пухлые. Волосы темные, густые. 
Женщины заплетают их в косы. Некоторые мужчины 
носят длинные распущенные волосы. Среди девушек 
встречаются симпатичные, с большими глазами, красивой 
белозубой улыбкой.

Продукты питания
Рацион камчадалов в основном состоит из мяса и рыбы. Рыба имеет 
важное значение в жизни народа. Ее разделывают на части и используют 
полностью. Филе готовят отдельно, внутренности добавляют в еду. 
Кости скармливают собакам, голову квасят, затем употребляют в пищу. 
Морские животные (тюлени, моржи) также используются без остатка. Из 
ценных лососевых пород готовят юколу. Это выпотрошенная и 
отделенная от хребта часть рыбы, приготовленная способом вяления. 



Традиции
Интересны представления о строении мира. Плоская земля имеет 
изнаночную сторону, на которой лето, когда здесь зима, и наоборот. 
Когда у нас идет дождь, он протекает сквозь землю и стекает с 
подземного неба, которым является обратная поверхность нашей 
земли. Отсчет времени происходил не по солнцу, а по луне, как это 
делали древние тюрки. У них был свой календарь, который также 
состоял из 12 месяцев. Новый год начинался в ноябре, с приходом 
холодов.
В конце сентября проводится праздник под названием 
«Алхалалалай». Он ознаменовывает конец хозяйственного периода 
и переход к новому циклу. В связи с этим устраивается обряд 
очищения. В этот день люди благодарят богов за то, что те дают им 
богатый улов и удачную охоту. «Алхалалалай» празднуется и в 
настоящее время жителями Чукотки.
Проводятся конкурсы по приготовлению национальных блюд, на 
лучшую хозяйку, лучшего обработчика рыбы. Также люди 
соревнуются в песнях, танцах, рассказывании историй. 
Устраиваются танцевальные марафоны, которые длятся больше 10 
часов. Длительные танцы считаются национальной народной 
забавой.



Спасибо за внимание!


