
43

В. Д. Дмитриев, Я. Ю. Ермилина. О сакральных местах Камчатского края

в. Д. Дмитриев, я. Ю. ермилина
о сАкрАЛьных местАх кАмчАтскоГо крАя

В статье рассматриваются вопросы выделения и сохранения сакральных природных мест ко-
ренных народов Камчатского края в условиях нынешнего масштабного хозяйственного преобра-
зования природной среды полуострова. Такие места слабо изучены и не имеют правовой защиты, 
поэтому находятся под угрозой забвения и уничтожения.

Предлагается ряд мер по их изучению, составлению кадастра, нормативно-правовой защиты    
в рамках сохранения и развития нематериального культурного наследия коренных народов.

Ключевые слова: сакральные природные места, объекты культурного (этнокультурного) насле-
дия, кадастры, правовое обеспечение, мониторинг.
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ABout the sACred pLACes of the kAmChAtkA region

The article deals with the issues of identifying and preserving the sacred natural places of the indige-
nous peoples of the Kamchatka Territory in the current large-scale economic transformation of the natural 
environment of the peninsula. Such places are poorly explored and have no legal protection and are in 
danger of being forgotten.

A number of measures are proposed for their study, compilation of a cadaster, legal protection within the 
framework of the preservation and development of the intangible cultural heritage of indigenous peoples.

Keywords: sacred natural places, objects of cultural (ethno-cultural) heritage, cadastres, legal support, 
monitoring.

Многолетние изучения археологических 
стоянок коренных этносов Камчатки (камча-
далов, ительменов, коряков) показало их мас-
штабное расселение в долинах рек, на берегах 
озер и морей. 

Древние ритуальные обряды передавались 
из поколения в поколение, отчасти сохранились 
и до наших дней. Большинство из них связано 
с особенностями ведения традиционной хозяй-
ственной деятельности: с оленеводством, охотой, 
рыболовством, собирательством. Например: 

1. обрядовые праздники: 
– ительменский «Алхалалалай»; 
– корякский «Хололо»; 
– эвенский «Эвидек»; 
– алюторских коряков «Аюангыт». 

2. обряды: 
– первой рыбы; 
– охота на медведя; 
– вскрытие реки; 
– день почитания оленя и другие. 
Эти праздники и обряды отнесены к объ-

ектам нематериального культурного наследия 
Камчатского края, они закреплены в норматив-
но-правовых документах и отражены в реестре. 
Для их изучения только за период 2009–2017 гг. 
было проведено 35 фольклорно-этнографиче-
ских экспедиций [1].

Праздники сопровождались обрядовыми 
песнями и танцами, проводились не только в 
самих поселениях (стойбищах), но и в опреде-
ленных ландшафтных местах: в тайге и тундре, 
на реках и озерах полуострова.

В этой связи поучительны социологиче-
ские исследования, выполнение в 2001–2003 гг. 
по международному гранту «Значение охраны 
священных мест коренных народов Арктики: 
социологическое исследование на Севере Рос-
сии» в модельном Олюторском районе. Опрос 
долгожителей в местах проживания коряков, 
эвенов и чукчей позволил вынести на карту 84 
священных места [2]. Исследование было прове-
дено через призму связи этих мест с окружаю-
щей природной средой. 

Проблемы выделения и сохранения са-
кральных мест коренных народов были бы 
своевременно решены в случае обоснования 
по включению Камчатки в Список Всемирно-
го культурного и природного наследия ЮНЕ-
СКО в неразрывной связи этнокультурных 
традиций и природных корней. Такое обосно-
вание было начато в 1991–1992 гг. комиссией 
по охране окружающей среды, рациональ-
ному природопользованию и региональной 
безопасности Камчатского областного Совета 
народных депутатов [3, 4]. Оно получило под-
держку в комитете по экологии Верховного 
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Материалы XXXVII Крашенинниковских чтений. К истории страны Камчатки и ее жителей

Совета Российской Федерации, где было пред-
ложено: 

– завершить обоснование к 1995 г., согласо-
вав его в Минэкологии и Минкультуры Россий-
ской Федерации;

– начать разработку проекта федерально-
го закона о статусе Камчатской области и Ко-
рякского автономного округа как особой эколо-
го-экономической зоны;

– в федеральный закон «Об охране окру-
жающей природной среды» дополнительно 
включить в качестве самостоятельной, особо 
охраняемой природной территории целостную 
сохранившуюся экосистему Камчатки, близкую 
к Байкалу, Горному Алтаю и острову Врангеля;

– организовать территории традиционного 
природопользования и ввести их в состав наци-
онального природного заповедного фонда.

Для обоснования культурного (этнокультур-
ного) наследия наша комиссия собрала матери-
алы этнокультурного центра камчадалов села 
Мильково, этнокультурного наследия жителей 
долины реки Камчатки, краеведческого музея 
поселка Никольского, Новосибирского институ-
та клинической экспериментальной медицины, 
Камчатского областного краеведческого музея. 

А для обоснования природного наследия 
– материалы ученых Института вулканологии, 
Кроноцкого заповедника, нашей комиссии по 
экологии, направив их в Центральный совет 
Всероссийского общества охраны природы в 
городе Москве.

К сожалению, новые лица в столице и на 
Камчатке, определившие после 1993 г. дальней-
шую судьбу этих материалов, оторвали корни 
этнокультурного наследия у коренных народов 
от их природной среды. 

Спустя много лет, по информации Мини-
стерства культуры Камчатского края в наш 
адрес, оказалось, что до сих пор сакральные 
места находятся в правовом вакууме, и нет ре-
естра, ибо в Федеральном законе от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Российской 
Федерации» понятие «сакральное место» от-
сутствует. Правда, включены объекты археоло-
гического наследия, которых на момент начала 
выделения дальневосточных гектаров насчи-
тывалось 703. Они вынесены на публичную ка-
дастровую карту Росреестра Камчатского края, 
хотя могут быть в гражданском обороте при 
особом режиме использования. 

Любопытна и рекомендация уполномочен-

ного по правам человека в Камчатском крае по 
нашему запросу, что мы можем самостоятельно 
организовать работу по выявлению объектов, 
обладающих признаками культурного наследия, 
для последующего его включения в реестр [5]. По 
итогам совещания в октябре 2016 г. с участием 
органов краевой власти и общественности был 
сделан запрос в Пенжинский и Карагинский 
муниципальные районы о наличии в них са-
кральных (священных) мест коренных народов 
с целью исключения их из перечня земельных 
участков, выделяемых под «дальневосточные 
гектары». Сколько осталось таких мест в этих 
двух районах? А в остальных сколько?

Только в Камчатской области и Корякском 
автономном округе за период 1957–1987 гг. было 
ликвидировано более ста населенных пунктов, 
где остались заброшенными местные погосты и 
почитаемые сакральные природные места. Что-
бы спасти сакральные места коренных народов 
от забвения и гибели, необходимо: 

– обеспечение правовой защиты на краевом 
уровне с отражением в краевом Уставе и Уста-
вах муниципальных районов;

– их изучение и выделение внутри резерв-
ных земель для организации территорий тра-
диционного природопользования региональ-
ного уровня;

– придание им статуса памятников приро-
ды с особым режимом охраны в краевом законе 
«Об особо охраняемых природных территори-
ях Камчатского края»;

– расширение перечня Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
Российской Федерации» объектами природ-
но-этнокультурного наследия коренных наро-
дов, то есть объектами сакральных мест.

Ориентиром для работы могут стать пред-
ложения Российской Федерации в ЮНЕСКО о 
дополнении «Списка шедевров нематериально-
го культурного наследия достижениями корен-
ных народов» с включением в него раздела при-
родных сакральных мест коренных народов.

Разрыв между природным и культурным 
наследием опасен для Камчатки, так как проис-
ходит дальнейшее отчуждение местных этно-
сов от своих корней – окружающей природной 
среды. Это сужает их возможности дальней-
шего социально-экономического развития на 
основе сохранения жизненного уклада, тради-
ционного природопользования и развития са-
мобытной культуры. 
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