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Россия – многонациональная 

страна
На территории России проживает более

190 народностей. Это значит, что культура

России – многонациональная.



Коренное население Камчатки – это 

коряки, ительмены, чукчи, эвены и алеуты



Коряки
 Основное население севера 

Камчатки.

 Общая численность - 7,3 
тыс. чел. 

 Говорят в основном по-
русски, около 2 тыс. чел. 
сохраняет корякский язык, 
около 1 тыс. — алюторский 
язык.

 Среди коряков 
распространено 
христианство (православие), 
однако остаются сильны 
традиционные верования 
(шаманизм).





Оседлые 
коряки

Обитатели побережья всегда

называли сами себя

нымыланами, что означает в

переводе на русский язык –

«обитатели оседлых селений».

Занимались, как правило,

рыболовно-охотничьим типом

хозяйства. Они делали

специальные сети из крапивы и

добывали в реках рыбу. Охота

велась даже на кита. Метался

гарпун, а после киты

добивались копьями,

оснащенными наконечниками

из камня.

Кочевые коряки говорили о
себе, как о «чавчувенах», что
переводится просто «оленные
люди».

Чавчувены сделали
оленеводство своим основным
промыслом. Более того, по
сути, оно было единственным,
так как олень смог дать им и
еду, и одежду, и жилье, и
орудия труда.

Кочевые 
коряки





Ительмены

 одна из коренных 
народностей полуострова 
Камчатка. 

 Язык — ительменский. 

 Название является русской 
адаптацией этнонима 
«итэнмэн» («сущий», 
«живущий здесь»). 

 Проживают на западе 
полуострова Камчатка, в 
основном в Тигильском и 
Мильковском районах (от 
мыса Лопатка до реки 
Тигинь) Камчатского края (2 
296 человек) 

 Традиционные верования 
ительменов - связаны с 
поклонением духам -
хозяевам





Южная граница
расселения – мыс Лопатка,
а северная – река Тигиль. В
теплое время года
ительмены проводили все
время на воде. Они
передвигались по рекам на
изготовленных
собственноручно из
древесины тополя лодках-
батах. Занимались ловлей
рыбы, строили на реках
ловушки. Также ловили
рыбу в море. Пойманной
рыбы было много, поэтому
ее обычно заготавливали
впрок — вялили, квасили,
солили.



Объектами морского
зверобойного промысла
являлись различные
породы тюленевых.
Практиковалась охота на
лежбищах.

Из крупных животных
добывали камчатского
бурого медведя и горных
баранов, мясо которых
использовалось в пищу.
Объектами пушного
промысла являлись соболь,
лисица, песец и т. д.

Занимались ительмены и
собирательством.



 Проживает в 
Камчатском крае около 
1900 человек.

 Язык - эвенский. 

 В хозяйственной 
деятельности эвенов 
сочетались кочевое 
оленеводство, охота на 
мясного и пушного 
зверя, рыболовство. 

 Единственный народ, 
который ездит верхом 
на олене.

 На Камчатке эвены 
появились около 200 
лет назад.

Эвены





 Проживает в Камчатском крае около 1500 
человек.

 Язык - чукотский. 

 В хозяйственной деятельности эвенов сочетались 
кочевое оленеводство, собирательство, 
рыболовство. 

Чукчи





 Алеуты — древнее население 
Алеутских островов. 

 Не позднее 1825 года Российско-
Американской компанией, 
осваивавшей Русскую Америку, 
были переселены с Алеутских 
островов на остров Беринга 17 
семейств алеутов-промышленников 
для постоянного жительства. Со 
временем их число увеличилось. 

 В 1828 году появилось поселение и 
на острове Медном.

 Несмотря на смешанные браки, у 
населения островов Беринга и 
Медного отчетливо сохранялись 
алеутский облик, черты быта, 
особенности характера, хотя 
командорские алеуты стали жить 
обособленно от своих 
соплеменников с Алеутских 
островов. 

Алеуты




