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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница была вычитана

ЮЗОВ, литературный псевдоним деятеля народнического движения И. И. Каблица (см.).

ЮЗОВО, город в УССР (Донбасс), переименован в Сталин (см.).

ЮИТ, собственно — «люди», самоназвание азиатской ветви эскимосской народности. Первоначально юиты занимали значительно бо́льшие территории на С.-В. Азии, но впоследствии были оттеснены чукчами к азиатскому берегу Берингова пролива. В настоящее время в количестве около 1.300 человек (по данным переписи 1926 — 1.293 человека) обитают у мыса Дежнева и мыса Чаплина. Делятся на три племени с соответствующими диалектами — айванов (около 700), вутээнцев (около 100) и пээков или нооканцев (около 500). Ю. — типичные охотники на морских зверей.

ЮЙ Ю-ЖЭНЬ, видный деятель Гоминьдана (см.). Уроженец провинции Шаньси (род. 1882). Общественно-политическую деятельность начал в 1908, будучи в Шанхае редактором революц. журнала, направленного против Маньчжурской династии. После революции 1911 занимал пост вице-министра путей сообщения в республиканском правительстве в Нанкине. В 1915 руководил Шаньсийской армией, выступившей вслед за южными провинциями в защиту республики против попыток монархической реставрации, предпринятых Юань Ши-каем (см.). С 1924 — член ЦК Гоминьдана, а с 1926 — член политбюро Гоминьдана, одновременно с этим — председатель Шаньсийского провинциального правительства. В революции 1925—27 принимал участие как левый гоминьдановец, являясь сторонником и активным участником операций Фын Юй-сяна. После Нанкинского контрреволюционного переворота Чан Кай-ши в апреле 1927 принял участие в борьбе против Нанкина, но после предательства Уханского правительства переметнулся вправо, вместе со всем Гоминьданом превратившись в ставленника буржуазно-помещичьей реакции. В 1928 назначен председателем Контрольной палаты Нанкинского правительства.


 Г. К.

ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК, или язык народности одул, как юкагиры сами себя называют, по своему строению занимает обособленное место среди языков других так наз. палеоазиатских народов. В нем отсутствует инкорпорация глаголов и слабо развиты притяжательные суффиксы. Но встречается стремление слова стать предложением со словопроизводством при помощи префиксов и с различными изменениями переходящих и непереходящих глаголов. Эти морфологические черты, по мнению В. И. Иохельсона, сближают Ю. я. с американскими. В общем Ю. я. можно назвать, как и урало-алтайские языки, агглютинирующим. Ю. я. имеет пять коротких и семь долгих гласных, двадцать согласных звуков и десять дифтонгов. Некоторые формы образуются изменением корневой гласной. Имеется одиннадцать падежей и два времени: совершенное и несовершенное. Родов нет. Каждый глагол, кроме вопросительных и отрицательных форм, имеет три спряжения: определенное, неопределенное и возможное. Чистыми глагольными формами, т. е. такими, к-рые бывают в предложении только сказуемым, надо считать исключительно повелительную и неопределенную формы вообще. Все остальные образуют и другие части предложения.

Юкагирская система числительных, подобно чукотской, эскимосской и индейской, — Рис. 1. Карта маршрутов охоты (образное письмо юкагиров).Рис. 1. Карта маршрутов охоты (образное письмо юкагиров). третичная. Числа располагаются по следующему принципу: 1 — один, 2 — два, 3 — три, 4 — три да один, 5 — пять, 6 — два раза три, 7 — сверх того один, 8 — два раза четыре, 9 — одним меньше десяти и 10 — десять.

В Ю. я. часто не бывает формального различия между названием предмета, действием или определением. Так, имена могут соединяться с идеями о времени (напр. прежний, теперешний и будущий дом) или с элементами видовых представлений о законченности или незаконченности предмета (напр. строящийся, готовый и разрушающийся дом), а действия заключают в себе аттрибутивные или другие элементы.

Ю. язык имеет два диалекта: тундренный, в к-ром встречается значительное количество ламутских слов, связанных с оленеводческим х-вом, подчиненных в своем дальнейшем словопроизводстве нормам Ю. я., и верхнеколымский, который также усвоил нек-рые якутские и ламутские слова, подвергшиеся фонетическим и структурным 
Рис. 2. Рис. 3. Образцы любовного письма (образное письмо юкагиров).Рис. 2. Рис. 3. Образцы любовного письма (образное письмо юкагиров). изменениям в такой степени, что без тщательного анализа трудно понять их происхождение. — Ю. я. письменности не имеет. Встречаются письмена, начерченные острым концом ножа или камня на бересте. Они весьма похожи на рисунки чукчей, чертежи эскимосов и иероглифическое письмо северо-американских индейцев. Письмена Ю. я. можно разделить на: 1) картинное письмо [черчение карт кочевок по рекам, обозначение событий (рис. 1) ], 2) письмо с условными изображениями людей при любовной переписке (рис. 2 и 3) и 3) условное обозначение, оставляемое на местах стоянки или на исходных местах (см. рис. 4).

До Октябрьской революции запрещалось употребление Ю. я. в присутственных местах, вследствие чего юкагирам приходилось прибегать к услугам переводчиков, что соз-
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