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дола, между заливом Корфа и сел. Рекиники, его высота не превосходит 950 л; в этом месте ось Серединного хребта расположена километрах в 40 от вост, берега. Этот хребет тянется, вопреки недавнему мнению, далее на С.-В. Парапольский дол представляет собой тундру с высотами до 155 м, к 3. понижающуюся. К. является единственным в Союзе районом современной вулканической деятельности. На К. имеется 127 вулканов, из них лишь 19 действующих; кроме сопки Белой, все остальные ныне действующие вулканы расположены на восточной стороне полуострова. Таковы: самый сев. действующий вулкан К. — Шивелуч (56° 39' с. ш., 3.298 л), извергавший в 1928 и несущий шесть ледников; действующая Ключевская сопка (4.850 л) на берегу р. Камчатки — высшая точка всего полуострова, также несущая ледники; рядом с Ключевской сопкой — потухший вулкан Камень (4.620 л), у подножья которого прекрасно видны следы прежнего оледенения; затем Толбачик (3.730 л), выделяющий пар; далее потухший вулкан Кроноцкая сопка (3.730 л) над озером того же имени; Коряцкая сопка (3.458 л), извергавшая в 1896; Жупанова (2.931 л); Авачинская сопка (2.720 л), извергавшая недавно, и др; Из озер самые крупные  — Кроноцкое, Нерпичье (в устьи р. Камчатки), Курильское на Ю. и Палан на С. Наиболее замечательно Курильское озеро, со всех сторон окруженное вулканами; длина его 12 кл, глубина 306 л. Длина Кроноцкого озера ок. 20 кл, Глубина 128 л.

Климат К. гораздо суровее, чем можно было бы ожидать, судя по ее положению между 60° и 51° с. ш. Внутри п-ова, в долине р. Камчатки, лето теплее, а зима холоднее, чем на берегах (особенно чем на восточном), и малоснежна; так, в Ключевском (56° 21' с, ш.) средняя температура января  — 18, 8°, июля+16, 00, амплитуда 34, 8°; в Петропавловске-Камчатском (52° 53' с. ш.) средняя февраля (самый холодный месяц) — 10, 2°, средняя августа (самый теплый)+ 12, 5°, годовая амплитуда 22, 7°. Осадков на вост, побережьи, где дуют влажные ветры с моря, много; в Петропавловске-Камчатском  — 821 лл, максимум — в августе — октябре, минимум — в январе; зимы многоснежны. Напротив, на зап. берегу осадков гораздо меньше и зимы малоснежны, как и вообще в Вост. Сибири; причина та, что зимою здесь дуют сухие и холодные зап. ветры из области сибирского максимума. В Северной К. наблюдается вечная мерзлота.

Растительность. В долине р. Камчатки внизу растут леса из даурской лиственницы (Larix dahurica), рощи аянской ели (Picea jezoensis) и белая береза (Betula japonica). В горах сначала исчезает ель, затем лиственница и белая береза, но появляется весьма характерная каменная или горная береза (Betula ermani), образующая насаждения паркового типа; рощи из этой березы чередуются с полянами, покрытыми высокой травой, среди н-рой следует отметить «медвежий корень»  — высокое зонтичное Angelica ursina. В долине р. Камчатки каменная береза подымается до 600—750 м абс. высоты (на побережьи до 300 м и даже ниже); выше идет пояс густых кустарниковых зарослей, иногда совершенно непроходимых, — кедровника, ольховника, рябинника (Sorbus sambucifolia); на высоте 1.000 м располагаются альпийские луга.

Хвойные леса почти не встречаются на побережьи.

В долинах рек развиты пышные луга, богатые вейником (Calamagrostis langsdorffi) (по-местному — пырей), достигающим значительной высоты, много осок. Большие заросли в долинах рек образует высокая трава шеламайник (Filipendula camtschatica). Вост, побережье К. покрыто каменной березой, а также кустарниками нижней альпийской зоны — кедровником, ольховником, рябинником.

Фауна К. имеет в общем островной характер.

Безлесный Парапольский дол не дает возможности проникнуть на К. многим представителям лесной фауны.На К. много медведей (Ursus piscator) и лисиц, есть сурок (Marmota camtschatica), особый суслик (Citellus eversmanni stejnegeri), крупный соболь, выдра, попадается дикий северный олень; белка лишь недавно появилась в Тигильском районе. В горах до высоты 1.000 м распространен дикий баран (Ovis nivicola). Птиц известно до 200 видов, из эндемичных форм надо упомянуть каменного глухаря (Tetrao parvirostris kamtschatkensis), пестрого дятла (Dryobates major camtschaticus), трехпалого дятла (Picoides tridactylus albidior), камчатского снегиря. Богато представлены водные птицы: утки, гуси, кулики, чайки, бакланы, чистики. Из настоящих пресноводных рыб на К. встречается только хариус (Thymallus arcticus grubei), но зато масса проходных, служащих основой промысла; таковы лососевые из рода Oncorhynchus: кета, горбуша, нерка, чавыча, кижуч, затем лососи из рода Salmo (микижа и семга) и др. Из пресноводных моллюсков следует указать на нахождение жемчужницы (Margaritana middendorffi).

Лит.: Крашенинников С., Описание Земли Камчатки, 2 чч., СПБ, 1755; Steller Ст. W., Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, Frankfurt und Lpz., 1774; Дитмар К., Поездки и пребывание в Камчатке в 1851—55 гг., ч. 1, СПБ, 1901; С л юнин Н. В., Охотско-Камчатский край, т. II, СПБ, 1900; Bogdanowitsch К., G-eologische Skizze von Kamtschatka, «А. Petennanns Mitteilungen», Gotha, 1904, Bd 50; Тюшов В. H., По западному берегу Камчатки, «Записки Рус. географ, об-ва», СПБ, 1906, т. XXXVII, №2; Комаров B. Л., Путешествие по Камчатке в 1908—09 гг. (Камчатская экспедиция Ф. П. Рябушинского, Ботанич. отдел, вып. 1—2), М., 1912—14; Власов В. А., О климате Камчатки. Температура вод (Камчатская экспедиция Ф. П. Рябушинского, Метеорология. отдел, вып. 1), М., 1916; Лебедев В. Н., Воды Ю.-В. Камчатки, ч. 1 (Труды Зоология, отд. Камч. экспедиции Рябушинского, т. II), М., 1915; Кел ль Н. Г., Карта вулканов Камчатки, Л., 1928;Берг Л. С., Открытие Камчатки и экспедиции Беринга, 1725—1742, Л., 1924; Конради С. А. иКелльН. Г., Геологический отдел Камчатской экспедиции 1908  — И гг., «Известия Гос. русского география, об-ва», М. — Л., 1925, т. LVII, вып. 1; Машковцев C. Ф. и Чурин П. В., Материалы к геологии и петрографии северной Камчатки (Труды Главного геологоразвед. упр. ВСНХ СССР, вып. 59), М. — Л., 1931; Новограбленов П. Т., Каталог вулканов Камчатки, «Известия Гос. география, об-ва», т. LXIV, вып. 1, Л., 1932; Сергеев М. А., Народное хозяйство Камчатского края, М. — Л., 1936, изд. Академии наук. Jf. Берг.

Исторический очерк. Название «К.», отнесенное к реке, встречается впервые на чертеже Сибири Петра Годунова 1667. Распространение колониальных предприятий Московского государства в Сибири и на Д. Востоке привело к появлению в 18 в. русских «землепроходцев» и на К. Еще в 1654 Дежнев доставил нек-рые сведения о К. По некоторым данным, К. была впервые посещена Федотом Алексеевым, спутником Дежнева, обогнувшего в 1648 С.-В. Азии. В 1696 якутский казак Лука Морозно, посланный из Анадырска, дошел до р.

Тигиля. В 1697 приказчик Анадырского острога Вл. Атласов совместно со своим помощником Лукой Морозно отправился из Анадыря на Камчатку в надежде добыть там ценную «мягкую рухлядь» (меха). Покорив несколько камчадальских селений и обложив их ясаком, Атласов основал Верхне-Камчатское ясашное зимовье. Атласов, оставивший весьма обстоятельный по тому времени отчет об этой стране, прошел К. до самого Ю. С этого времени начинается систематическое завоевание и экспяоатация К. Местное население К. не раз восставало против колонизаторов, совершавших беспримерные жестокости и грабежи, напоминавшие описанные Марксом типичные картины эпохи первоначального накопления капитала.

В 1706, в результате восстания ительменов, был уничтожен отряд казаков в 100 чел. и разорен Болыперецкий острог. Восстание было подавлено вновь посланным на К. Атласовым.

На помощь царской власти явилась также церковь, представители которой рьяно принялись за обращение местного населения в православие. Восстания не прекращались на К. почти в течение всего 18 в.; крупнейшим из них
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