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За исторический период у народов Камчат-
ки сменилось несколько типов хозяйств и видов 
хозяйственной деятельности. 

Как показали раскопки стоянок на Ушков-
ском озере, протоамериканцы, жившие там в 
период верхнего палеолита (XIV–XII тыс. до н. э., 
а, возможно, и раньше), вели комплексное хозяй-
ство, занимаясь облавной охотой на северных 
оленей, лошадей, бизонов, лосей, мамонтов, рыб-
ной ловлей, собирательством [1, с. 35, 38]. В следу-
ющем периоде, который датируется XI–Х тыс. до 
н. э., у древних ушковцев к прежним видам хо-
зяйственной деятельности – рыболовству, охоте 
на птиц и животных, в частности, на бизонов и 
лошадей, прибавилось собаководство. В одном 
из жилищ археологами обнаружено погребение 
лайковидной домашней собаки, что свидетель-
ствовало об ее приручении и складывании рели-
гиозных представлений [1, с. 55].

Неолитические стоянки древних ительменов 
датируются III–I тыс. до н. э. Хозяйство ительме-
нов данного периода сильно напоминало то, что в 
XVIII в. описали Г.-В. Стеллер [2, с. 71–79, 183–185] 
и С. П. Крашенинников [3, с. 225–228, 231–241, 357–
359], а именно – носило комплексный характер, 
где превалировала рыбная ловля [4, с. 170–171]. 

Специалисты по этнографии относят итель-
менов к особому хозяйственно-культурному 
комплексу оседлых рыбаков [5, с. 98–121]. Рыб-

ная ловля была главным занятием ительменов, 
так как рыба составляла существенную часть их 
рациона. Сезон рыбной ловли начинался сразу 
после ледохода и заканчивался с первой пургой. 
Рыбу ловили с помощью ловушек, запоров, удо-
чек. Для ловли на батах обычно использовали 
сети из крапивы. 

На втором месте по важности у ительменов 
находилось собирательство целых растений и 
их частей – для пропитания, лечения и техни-
ческих нужд.

У ительменов существовала сухопутная 
охота на медведя, снежного барана, дикого оле-
ня. Объектами охоты также были росомахи, 
лисы. С берега сетями охотились на морских 
зверей – тюленей, лахтаков, котиков, каланов, 
в хорошую погоду выходили за ними на про-
мысел в море. Ительмены, жившие на юге полу- 
острова, выходили в море для охоты на китов, 
используя поворотный гарпун со специальным 
наконечником с углублениями для заполнения 
ядовитым соком аконита, или же едкого люти-
ка. До прихода на Камчатку русских, пушной 
промысел стоял у ительменов на последнем ме-
сте. Было развито у них собаководство. 

Второй по древности народ, заселивший 
Камчатку, – коряки. Дифференциация в хозяй-
ственной деятельности коряков прослеживает-
ся по группам. Алюторцы занимались морским 
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зверобойным промыслом, рыболовством, охо-
той, имели стада оленей. Паланцы – оседлые 
рыболовы, но по сравнению с другими груп-
пами у них значительную роль играл пушной 
промысел. Часть паланцев имела своих оленей. 
Каменцы в хозяйственном отношении, прежде 
всего, – охотники на морского зверя. К ним 
по хозяйственному укладу наиболее близки 
были итканцы и паренцы. В основе хозяйства 
оседлых карагинцев лежало рыболовство. Оно 
дополнялось морским рыболовным промыслом 
на ластоногих, сухопутной охотой на парноко-
пытных (оленей, горных баранов), медведей и 
пушной охотой, главным образом, на соболей 
и лис. Олени оседлых карагинцев были как бы 
страховым фондом на случай неудачных про-
мыслов. Оленеводы-карагинцы вели также 
комплексное хозяйство, но с несколько боль-
шим в нем удельным весом оленеводства. Та-
буны были небольшие – по 50–100 оленей. Апу-
кинцы промышляли как на суше, так и на море. 
Особенно хорошо у них была развита охота на 
морских зверей. Основной промысел коряков 
северо-западного побережья Охотского моря – 
охота на китов. Там, где киты не водились – охо-
тились на морского зверя. Летом ловили рыбу. 

Хозяйственный цикл коряков разделялся 
по сезонам: весной они промышляли морских 
зверей, с конца июня в течение 2–2,5 месяцев 
занимались рыболовством, с начала сентября 
до середины октября проводился осенний про-
мысел морского зверя, с ноября по март–апрель 
охотились на пушных зверей. 

Чем севернее располагался район прожива-
ния коряков, тем он был беднее природными 
ресурсами, тем более возрастало значение мор-
ского зверобойного промысла [6, с. 18–19]. Чем 
больше оленей имели чавчувены – кочевники- 
оленеводы, тем меньше занимались иными про-
мыслами – во-первых, почти все время занимал 
выпас оленей, во-вторых, большое стадо позво-
ляло обменивать оленей на необходимые про-
дукты охоты и рыболовства. Подсобными заня-
тиями кочевников-оленеводов были сухопутная 
и морская охота, рыболовство, собирательство.

Севернее коряков обитают чукчи, террито-
рия их расселения то частично, то полностью 
входила в состав Камчатки. Чукчи делилась на 
кочевых («оленных»), оседлых («сидячих»), имев-
ших оленей в незначительном количестве для 
использования в качестве транспорта на охоте и 
«пеших» – оседлых охотников на морского зве-
ря. Кочевые чукчи занимались оленеводством, 
оседлые – морским зверобойным промыслом. 

И те, и другие охотились на диких оленей, что 
было большим подспорьем в их хозяйстве.

В XIX в. на Камчатку мигрировали эвены. 
Не являясь автохтонным населением Камчат-
ского края, они прочно влились в этническую 
картину Камчатки. Быстринские эвены про-
мышляли пушных, парнокопытных живот-
ных, птиц и др. Особое место занимала охота 
на медведя, регламентированная строгими 
правилами и обрядами. Пушнина почти це-
ликом шла на продажу. Охотились верхом на 
оленях, на лыжах, гоньбой, скрадом, с оле-
нем-манщиком. Были у эвенов и охотничьи 
собаки. Под влиянием коряков, они занялись 
оленеводством мясо-шкурного направления. 
К концу XIX в. основу хозяйства эвенов-бы-
стринцев – традиционную охоту, заменило 
оленеводство.

Не позднее 1825 г. Российско-Американская 
компания начала заселение островов Беринга и 
Медного алеутами и креолами с островов Атту 
и Атха, Св. Павла, с Лисьих и Андреяновских 
островов, из Ситхи и Калифорнии, эскимоса-
ми с острова Кадьяк. На Командорские острова 
было переселено немного индейцев-тлинкитов, 
с 40-х гг. XIX в. сюда же стали селить пенсионе-
ров компании. Основным традиционным заня-
тием алеутов была охота на морских животных 
и рыболовство.

У этносов Камчатки также были развиты 
такие промыслы, как обработка шкур, пошив из 
них одежды, обуви и других различных пред-
метов обихода, вышивка, плетение, тиснение 
по бересте, резьба по кости и дереву и т. д. Как 
кузнецы славились оседлые коряки побережья 
Пенжинской губы и эвенские мастера.

Ко времени открытия Камчатки русскими 
землепроходцами хозяйство коренного населе-
ния было комплексным, что свидетельствовало о 
его потребительском характере, так как ни один 
из промыслов не мог самостоятельно и полно-
стью обеспечить существование этносов, низкая 
техническая вооруженность делала его чрезвы-
чайно неустойчивым, малообеспеченным.

С включением Камчатки в состав Россий-
ского государства (конец XVII – начало XVIII 
вв.) у местных коренных народов начались де-
мографические, экологические, экономические, 
этнокультурные изменения. Мы рассмотрим 
только один аспект – изменения, которые про-
изошли в их хозяйстве. Россия находилась в то 
время на стадии аграрной цивилизации. Этно-
сы, населявшие Камчатку, до прихода русских 
жили в каменном веке. 
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Вовлечение хозяйства аборигенов во всерос-
сийскую экономику вывело народности Кам-
чатки из первобытной замкнутости и изолиро-
ванности. Под влиянием русского населения, 
которое постепенно мигрировало с севера (с ма-
терика) на юг (полуостров), осваивая Камчатку, 
в хозяйство и быт местных народностей входят 
новые орудия труда, ткани, пищевые продукты, 
появились совершенно новые для ительменов, 
оседлых коряков, быстринских эвенов, алеутов, 
занятия – земледелие и стойловое животновод-
ство. Также в XVIII в. начинаются судостро-
ение, строительство, торговля, налаживается 
связь с материком по морю. Меняется материал 
орудий труда и оружия народов Севера – ка-
мень и кость заменяет металл.

Смешанные браки русских и коренных на-
родов привели к появлению метисного населе-
ния – камчадалов, которые также вели и ведут 
традиционное хозяйство.

В XIX в. на Камчатке продолжает разви-
ваться сельское хозяйство, ремесла – кузнечное, 
плотницкое, слесарное, ткачество, положено 
начало развитию рыбной промышленности. 
Она уже формировалась как отрасль. Коренное 
население использует не только традиционные 
орудия труда и оружие – копья, ножи, гарпуны, 
но и винчестеры и другие марки огнестрель-
ного оружия, которое аборигены приобретали 
у русских и американских торговцев. Байдары 
в конце XIX в. заменяются вельботами и даже 
шхунами, купленными у американцев.

В XIX – начале ХХ в. хозяйства коренного 
населения были втянуты в сферу капиталисти-
ческого производства, хотя аборигенов север-
ных территорий – коряков, чукчей, эвенов это 
коснулось в наименьшей степени. Консервации 
архаичного хозяйства способствовала фискаль-
ная политика царизма. А браконьерство ино-
странных китобоев привело почти к полному 
уничтожению китов в Охотском море к концу 
XIX в., из-за чего коряки побережья вынужде-
ны были сократить промысел китов и больше 
заниматься рыболовством, в результате у них 
изменились не только хозяйственные занятия, 
но и рацион и, частично, быт. Аналогичная си-
туация с середины XIX в. сложилась у чукчей и 
эскимосов, живших на берегах Берингова моря.

В начале ХХ в. на новой технической основе 
продолжали существовать традиционные заня-
тия аборигенов. В сельском хозяйстве Камчатки 
новыми занятиями становятся садоводство и 
пчеловодство. Рыбная промышленность Кам-
чатки занимается не только добычей и сухим 

посолом рыбы, но и ее переработкой на консер-
вы, рыбную муку, рыбий жир. В этот период по-
является новая отрасль – электроэнергетика и 
новые средства связи – телеграф и радио.

В советское время влияние на традицион-
ное хозяйство коренных этносов Камчатки ме-
нялось в зависимости от поворотов экономи-
ческой политики в стране. Социалистические 
преобразования в жизни коренных малочис-
ленных народов Севера начались с принятия     
2 ноября 1917 г. «Декларации прав народов   
России» [7], которая на законодательном уровне 
объявляла равенство всех народов Российской 
Федерации, в том числе аборигенов северо-  
востока Азии.

В 1920-е гг. в СССР по отношению к абори-
генам Севера сформировалась патронажная 
политика. Ее основными чертами были: стрем-
ление учитывать особенности менталитета и 
хозяйственной самобытности коренного на-
селения; попытки проводить его включение в 
хозяйственную и культурную жизнь страны 
постепенно; забота о развитии языка и пись-
менности аборигенов; постепенное преобразо-
вание их хозяйства на кооперативных основах 
и т. д. Общее руководство национальным стро-
ительством в стране осуществлял Наркомнац, 
20 июня 1924 г. был создан Комитет Севера, в 
мае 1925 г. – Дальневосточный Комитет содей-
ствия народностям северных окраин.

В ходе социалистического строительства 
изменялись хозяйственные занятия коренных 
этносов Камчатки. Положительными сторо-
нами в развитии хозяйства коренных народов 
Камчатки было техническое перевооружение 
традиционных видов деятельности – рыболов-
ства, охоты. Советские преобразования спо-
собствовали оформлению и выделению новой 
для коренных народов профессии – охотник, 
ранее этот традиционный вид деятельности 
был лишь сопутствующим, сочетался с дру-
гими – оленеводством или рыболовством [8]. 
В 1920-х гг. на Командорах советским прави-
тельством были заложены основы еще одного, 
нового для коренных народов, хозяйственного 
занятия – разведения пушного зверя. Для со-
хранения охоты как одного из видов деятель-
ности алеутов, советским правительством 
было предложено «норное разведение песцов» 
на о. Медном. С целью сохранения ценного 
пушного зверя, на Камчатке был создан Пе-
тропавловский районный песцово-соболиный 
питомник, которым заведовал Р. Малэс, уче-
ный-энтомолог из Швеции [9]. 
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У ительменов исчезла такая отрасль хо-
зяйства, как морской зверобойный промысел, 
утратили былое значение охота на пушного зве-
ря, собирательство и упряжное собаководство 
[10, с. 53]. Главное занятие ительменов – рыбо-
ловство, развиваясь в рамках колхозного про-
изводства, превратилось из потребительского 
в высокотоварную, технически оснащенную 
отрасль хозяйства [10, с. 45]. 

Социалистическая реконструкция северно-
го оленеводства сопровождалась переустрой-
ством жизни коренных народностей Камчатки. 
Организация Корякского национального округа 
в 1930 г. позволила провести разделение оленьих 
пастбищ, охотоугодий и определила формы хо-
зяйствования, кооперирование охотопромысла, 
рыбодобычи и оленеводства [11]. В оленеводче-
ской отрасли велась племенная работа, а 1925 г. 
можно считать годом образования ветеринар-
ной сети на Камчатке, ветеринарная помощь на-
чала добираться до удаленных мест тундры. 

Однако процесс коллективизации на Кам-
чатке привел к подрыву уклада жизни абориге-
нов и к катастрофическому падению эффектив-
ности их хозяйствования, к тому же сплошная 
коллективизация проводилась параллельно с 
не менее болезненным процессом администра-
тивного внедрения оседлого образа жизни сре-
ди кочевого населения. Завершена коллективи-
зация была только к 1951–1952 гг. [12, с. 91–92]. 

Особенности быта и культуры коренных на-
родов Севера противоречили политике форси-
рованного строительства социализма, и поэто-
му их интересы были подчинены потребностям 
развития государства. В 1930-е гг. начинается 
интенсивное промышленное освоение террито-
рий проживания и разрушение традиционного 
хозяйства и культуры коренных народов. До 
1950-х гг. промышленное влияние на традици-
онный образ жизни коренного населения севе-
ро-востока России носило очаговый характер, 
что позволяло этническим меньшинствам со-
хранять свою культуру и образ жизни. С конца 
1950-х гг. наступил новый этап, начался процесс 
интенсивного индустриального освоения, мо-
дернизация традиционных видов хозяйствова-
ния народов Севера. Несмотря на масштабные 
социальные программы, негативные послед-
ствия модернизации стали нарастать. 

В 80-е гг. шли поиски специфических наци-
ональных форм и методов хозяйственной орга-
низации (внедрение системы «традиционного 
природопользования» для жизнеобеспечения 
коренных этносов), местного самоуправления, 

решения экономических проблем, а также со-
циальной и культурной сфер. Научные исследо-
вания показали, что отчуждение от прошлого 
традиционного образа жизни у КМНС стало 
свершившимся фактом. Традиционная струк-
тура хозяйства в полном объеме не сохранилась 
нигде, она существует в виде отдельных элемен-
тов: охотничьего, рыболовного, оленеводческо-
го инвентаря; национальной одежды, средств 
передвижения, приемов и способов ведения 
промыслов. В 1989 г. коллективом ученых под 
руководством СО АН СССР была разработана 
концепция социального и экономического раз-
вития народностей Севера на период до 2010 г., 
учитывавшая как позитивный, так и негатив-
ный опыт, накопленный в СССР и за рубежом. 
Однако ожидаемых положительных изменений 
в жизни народов Севера и, конкретно, Камчат-
ки, не произошло [12, с. 8].

Таким образом, в послеоктябрьский пери-
од в характере хозяйственных занятий жите-
лей Камчатки – как приезжего населения, так 
и коренных этносов, произошли значительные 
и весьма быстрые изменения. За несколько де-
сятилетий был создан более широкий состав 
отраслей народного хозяйства – судостроение, 
судоремонт, энергетика, пищевая и легкая про-
мышленности, строительство и производство 
строительных материалов; новые направления 
в сельском хозяйстве – разведение пушного зве-
ря, птицеводство, растениеводство, тепличное 
овощеводство и др. Но все же на советском этапе 
экономика Камчатки носила ярко выраженный 
моноотраслевой характер. Базовой отраслью 
экономики являлся рыбохозяйственный ком-
плекс. Также в этот период на Камчатке активно 
использовались лесные ресурсы. Необратимые 
качественные изменения, произошедшие в со-
ветское время в социально экономической сфе-
ре, бытовой жизни малочисленных коренных 
народов, адекватно не повлияли на духовную 
сферу. Продолжая жить в атмосфере родопле-
менного менталитета, этносы Дальнего Востока 
вошли в полосу глубокого системного кризиса, 
особо остро обнажившегося в 90-е гг. ХХ в. [9].

С 1992 г. экономика России переходит «на 
рыночные рельсы», государство сокращает 
свою регулирующую роль. В годы радикальных 
реформ коренные народы Камчатки вошли в 
полосу глубокого системного кризиса. Оказав-
шись без рынка сбыта, даже самые благополуч-
ные оленесовхозы вынуждены были сворачи-
вать производство. Численность населения в 
1989–2002 гг. в Корякском округе сократилась с 
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45 до 22 тыс. человек. Уехали не просто люди, уе-
хали потребители местной продукции сельско-
го и промыслового хозяйства. Те, кто остался, 
очень скоро стали безработными. С 90-х гг. ХХ 
в. возникла острая проблема занятости абори-
генного населения после прекращения государ-
ственной поддержки, существовавшей в годы 
советской власти, развала потребкооперации, 
значительного сокращения поголовья оленей, 
развала рыболовецких коллективных хозяйств. 
Многие национальные села в эти годы выжива-
ли за счет гуманитарной помощи. В корякском 
селе Лесная в зиму 1998 г. единственными про-
дуктами питания были картошка и испорчен-
ная из-за недостатка соли рыба. В продаже не 
было муки, сахара, круп, чая. Не работали ко-
тельная и дизельная электростанция. Новый 
1999 г. жители встречали при жирниках [11]. 

В отношении коренных малочисленных эт-
носов Севера проводимая политика непоследо-
вательна. Приведем примеры: 

1. Власти Российской Федерации, с одной 
стороны, предоставляют аборигенам ряд льгот, 
а с другой – из Федерального закона № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» в 2005 г. была 
убрана статья 4, которая возлагала на органы 
власти обязанность по защите прав коренных 
народов на их образ жизни и защиту террито-
рий их проживания [13].

2. Для коренных народов охота – это образ жиз-
ни. Отсутствие государственной защиты, а также 
минимальных гарантий в данной сфере приводит 
к негативному влиянию на жизнеобеспечение эт-
носов. Есть случаи, когда охотничьи угодья абори-
генов (о защите которых говорится в современном 
российском законодательстве) власти отдают под 
промышленное строительство, добычу ископае-
мых и т. п. 

С 2000-х гг. экономика Камчатки постепен-
но восстанавливается. Основные направления: 
добыча и переработка рыбы и других водных 
биоресурсов, судоремонт, лесное хозяйство и 
деревообработка, производство строительных 
материалов. Развитие таких отраслей сельско-
го хозяйства, как оленеводство, свиноводство, 
птицеводство, разведение молочного скота, 
овощеводство. Рост рекреационно-туристской 
сферы, топливно-энергетического и транс-
портного комплексов, добыча драгоценных и 
цветных металлов, углеводородного сырья, ис-
пользование бальнеологических ресурсов и ди-
коросов, зверобойные промыслы, изготовление 
национальной сувенирной продукции и др. 

Этносы Камчатского края, находясь на 
своей родной земле, вынуждены приспосабли-
ваться к новой экономической ситуации. В на-
стоящее время коренные народности Камчат-
ского края занимаются такой традиционной 
хозяйственной деятельностью, как оленевод-
ство и переработка его продукции; собаковод-
ством (разведением оленегонных, ездовых и 
охотничьих собак); рыболовством и морским 
зверобойным промыслом, охотой; заготовкой 
древесины и недревесных лесных ресурсов, со-
бирательством; художественными промыслами 
и народными ремеслами. Каждое из вышепе-
речисленных направлений имеет как достиже-
ния, так и сложности, проблемы.

В жизни коренных народов Дальнего Вос-
тока и Камчатки идут процессы медленного 
развития в сторону рыночной экономики. Все 
же, адаптация аборигенов к изменившимся ус-
ловиям жизни слаба, конкурентоспособность 
невелика. Но полагаться только на внутренний 
потенциал народов, их способность к самовоз-
рождению, нельзя. Политика Российского госу-
дарства в отношении коренных народов должна 
учитывать особенности их жизнедеятельности. 
Возрождение национальных видов хозяйство-
вания без серьезной финансовой, материаль-
ной, организационной, правовой поддержки 
невозможно.

Оленеводство – одно из приоритетных на-
правлений развития сельского хозяйства на 
Камчатке. В регионе сейчас идет активная ра-
бота по его возрождению. Основной целью 
государственной поддержки северного оле-
неводства является его развитие с целью уве-
личения производства продукции. Краевые 
и федеральные программы предусматривают 
предоставление субсидий на содержание пого-
ловья оленей, развитие племенного животно-
водства, оказание финансовой поддержки при 
приобретении техники и оборудования, суб-
сидирование процентных ставок по кредитам. 
Проблемы, которые сдерживают развитие от-
расли: дефицит пастухов и работниц чума; по-
тери оленей в результате нападения хищников, 
от болезней; деградация пастбищ из-за низкой 
культуры их использования, огромный ущерб 
пастбищам приносят пожары. Кроме того, тя-
желый труд оленевода, бытовые сложности, 
низкая заработная плата делают оленеводство 
непривлекательным для молодежи из КМНС. 
В решении названных проблем оленеводства 
может помочь модернизация отрасли, которая 
уже началась.
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Федеральная целевая программа «Эконо-
мическое и социальное развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера до 2008 г.», была 
направлена на «создание условий для устойчи-
вого развития коренных малочисленных наро-
дов на основе восстановления традиционного 
природопользования и хозяйствования на базе 
имеющегося природного, производственного и 
инфраструктурного потенциала» [14].

Новая государственная программа РФ «Ре-
ализация государственной национальной по-
литики», начавшаяся с 1 января 2017 г. и рас-
считанная до 31 декабря 2025 г. ставит целью 
обеспечение поддержки коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации, включая 
сохранение и защиту их исконной среды обита-
ния и традиционного образа жизни [15].

Итак, экономика Камчатки и традиционное 
хозяйство коренных этносов края с древности 
и до XXI в. базировались и до сих пор базиру-
ются на освоении природных ресурсов. До при-
хода русских в крае существовал первобытный 
способ хозяйствования. Население занималось 
рыбной ловлей, охотой, оленеводством, собако-
водством и собирательством. С конца XVII и в 

XVIII в. основным природным ресурсом регио-
на были пушнина и добыча морских млекопи-
тающих. С конца XIX до конца XX в. в качестве 
основной природно-ресурсной базы для товар-
ного производства использовались водные био-
ресурсы. В советское время Камчатка стала рыб-
ным цехом страны, в настоящее время рыбная 
отрасль также является доминирующей в хо-
зяйственной жизни Камчатского края. Камчат-
ские рыбаки добывают 45 % выловленной рыбы 
в Дальневосточном бассейне и треть общерос-
сийского вылова [16; 17]. 

Современный, новый тип хозяйствования 
основан на комплексном использовании ресур-
сов. В настоящее время Генеральной стратеги-
ческой целью территориального развития Кам-
чатского края является формирование условий 
для устойчивого социально-экономического 
развития за счет оптимального использования 
уникальных ресурсов территории [18]. Тради-
ционное хозяйствование коренных народов 
Камчатки реализует идею рационального при-
родопользования, наносящего минимальный 
вред природе, его также требуется сохранять, 
поддерживать и развивать.
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