
Маленький народ большой страны. 
 Ульчи.



Малочисленный народ России - 
Ульчи.

Ульчи – малочисленное коренное 
население России, населяющее бассейн 
Амура в нижнем его течении.



Согласно переписи населения за 2010 год на 
территории РФ проживает 2765 ульчей , в том 
числе городского населения 589 чел., сельского 
населения -  2176 чел. Это, в основном, жители 
Ульчского района, где ульчское население 
составляет около 9% от общего числа жителей. 
Все ульчи владеют русским языком.



Немного из истории жизни.



Климатические
 условия 
проживания

Климат имеет муссонные черты.  Зимой 
характерны метели. В отдельные годы высота 
снежного покрова достигает 1,5 метров и выше. 
Количество дней со снежным покровом достигает 
179-180.
  Весна обычно короткая, ветреная, бывают 
частые возвраты холодов. Лето умеренное, 
тёплое, влажное.



Ульчи вели оседлый образ жизни, жили в небольших 
селениях, состоящих из 2-5 домов. В селениях 
располагались как зимние, так и летние жилища.  
Характерная особенность зимнего ульчского жилища 
наличие «собачьего стола» уйчэу — низкого помоста, на 
котором кормили ездовых собак. Летние жилища были 
двух типов — четырёхугольные из жердей с двускатными 
крышами, крытые корой (даура) и свайные летники 
(генгга). Находясь на промысле, ульчи строили 
небольшие цилиндрические шалаши хомиран.



Верхней летней мужской и женской одеждой были матерчатые 
халаты капчума покроя кимоно с левой полой, застегивавшейся на 
правом боку. Зимние халаты лэбэли были утепленными 
(стегаными на вате). Зимой носили также меховые шубы, 
скроенные как халат и покрытые сверху хлопчатобумажной или 
шелковой тканью. Зимние головные уборы имели вид капора с 
верхом из белых собачьих камусов и лисьей опушкой вокруг лица.  
Летом пользовались берестяными шляпами. Обувь изготовляли из 
рыбьей, оленьей и сохатиной кожи (ровдуги), нерпичьих и сивучьих 
кож.



Основу питания составляла рыба. Зимой основную 
роль играла юкола. Юколу ели сухой, размачивали и 
жарили на углях, из неё варили суп с добавкой круп, 

дикорастущих растений, морской капусты. В 
больших количествах запасали на зиму рыбий жир, 

его хранили в калужьих или сивучьих пузырях. 
Широко употреблялась и употребляется сырая рыба. 

Мясо диких животных в рационе появлялось 
нерегулярно.



Жанры традиционного фольклора разнообразны: 
космогонические мифы, мифы и сказки о духах, о 

животных, волшебные сказки, исторические легенды 
и предания, загадки, пословицы и пр.

Из музыкальных инструментов наиболее характерны 
примитивные однострунные скрипки, малые 
свирели, железные и деревянные варганы.



Традиционное занятие — рыболовство, охота на морского зверя. 
Искусно сделанные из рыбьей кожи халаты, вышитые красочные 

ковры, плетённые из лозы соро (корзиночки), орнаментированные из 
бересты туеса составляют гордость традиционной ульчской культуры. 



С середины XIX в. начинается активное освоение Нижнего 
Амура русскими, поселения которых ставились рядом с 

ульчскими. С установлением прочных экономических связей с 
русскими, ульчи осваивают огородничество, занимаются 
извозом, рыболовство приобретает товарный характер. 

Распространение товарности в промысловом хозяйстве вело к 
изменению принципов использования угодий, ранее 

определявшемся приоритетом занятия мест промысла, в виде 
закрепления за родами исключительного права на их 

эксплуатацию. 
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