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Книга Л.Н. Жуковой дает ожидаемый им-
пульс к изучению истории, этногенеза и духов-
ной жизни народов Восточной Сибири, в част-
ности юкагиров ‒ древнего народа, сохранив-
шего себя с периода неолита [Ушницкий, Вара-
вина, 2018: 109]. Из-за сложностей темы, требу-
ющей широкого комплексного подхода, а также 
определенного источниковедческого вакуума 
автор предваряет свою работу словами о том, 
что ведет в ней речь в ракурсе постановки про-
блемы, а не конкретного утверждения о суще-
ствовании прямых контактов древних юкагиров 
с не менее древними китайцами. Задача иссле-
дователя – выявление юкагирско-китайских ми-

фологических схождений, призванных иниции-
ровать обсуждение того, что за этими схождени-
ями стоит. В любом случае данный труд – это 
еще одна интересная версия к восстановлению 
древней истории Восточной Сибири.

Историк-исследователь Л.Н. Жукова являет-
ся единственным, кто в течение многих лет це-
ленаправленно занимается изучением жизни и 
быта юкагиров. Много внимания она уделяет их 
культуре, в частности изучению их националь-
ной одежды с уникальным орнаментом. Ею опу-
бликован целый ряд работ по самым разным те-
мам жизни и быта северных народов. Здесь, не-
смотря на скудность исследовательской базы на 
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периферии и удаленность от крупных научных 
центров, налицо удачное сочетание исследова-
тельского опыта специалиста и хорошее знание 
жизни и быта палеоазиатских народов.

Центральное место в книге занимает анализ 
юкагирско-китайских фольклорно-мифологиче-
ских параллелей, выдвигающих возможность 
взаимовлияния, а то и контактов между древни-
ми юкагирами и представителями китайской ци-
вилизации. На первый взгляд, это просто неве-
роятно, учитывая громадную территорию рассе-
ления юкагиров и отдаленность исторического 
Китая. Но существует феномен исторической 
памяти  человеческого этноса, который    сохра-
няет далекое прошлое в своих мировоззрениях и 
фольклоре. Нельзя забывать и о том, что за ми-
фами и легендами лежит реальная жизнь наро-
дов бесписьменного периода человечества.

Выявляя наличие общих элементов в фоль-
клоре юкагиров и древних китайцев, автор 
предполагает, что они могли появиться в резуль-
тате самых разных сценариев и комбинаций: от 
опосредованной передачи культурных ценно-
стей до влияния миграций различных этносов. 
Она справедливо замечает, что этому могли спо-
собствовать многочисленные контакты (куль-
турно-торговые) от Китая до Северо-Восточной 
Азии: в XV в. – от Минского Китая до юкагир-
ских племен на Индигирке и Яне. Свой вклад 
могли внести многочисленные тюркские, мон-
гольские и тунгусо-маньчжурские кочевые пле-
мена, постоянно вторгавшиеся в Поднебесную 
и воевавшие на севере китайских империй. Как 
известно, юкагиры всегда тесно общались с ко-
чевниками и особенно с тунгусскими. Свою 
значимую роль играла и «Ленская магистраль». 
По ней с юга бесчисленными волнами разноя-
зычных этносов шло заселение Сибири, когда 
любая южная мифологема могла оказаться у на-
сельников Сибири, включая юкагиров [История 
Якутии, 2020: 231].

В своей работе Л.Н. Жукова затрагивает та-
кие самые дискутируемые темы, как история 
происхождения, этногенеза и языка. Однако в 
центре ее внимания ‒ вопросы духовной культу-
ры юкагиров. Автор представляет читателю 
свое видение и наблюдения в порядке постанов-
ки проблемы о вероятной возможности суще-
ствования в древние времена юкагирско-китай-
ских контактов. На основе анализа фольклорно-

мифологических материалов фольклора обоих 
народов она одновременно побуждает интерес у 
исследователей и нацеливает на обсуждение со-
вершенно нового направления в культурной 
жизни юкагиров.

Поскольку в книге практически отсутствуют 
материалы об этногенетическом происхожде-
нии, особенностях языка и верований юкагиров, 
которые бы создавали фон для лучшего понима-
ния поставленной проблемы, представляется 
необходимым краткий страноведческий экс-
курс.

Не вдаваясь в сложности, подчеркнем одно: 
исследователи-юкагироведы сходятся в том, что 
юкагиры являются одним из самых древних эт-
носов Восточной Сибири [Сулейманов, 2018: 
80]. Ведь если считать, что русские пришли сюда 
в XVII в., якуты – в X‒XII вв., тунгусы – в сере-
дине 1-го тысячелетия н. э., то юкагиры живут 
здесь более трех тысяч лет и в древности зани-
мали громадную территорию на севере и северо-
востоке Сибири. Отметим, что с антропологиче-
ской точки зрения юкагиры – монголоиды.

Первый дореволюционный исследователь 
жизни и быта юкагиров В.И. Иохельсон связы-
вал происхождение и этногенез юкагиров с ин-
дейцами Северной Америки [Сулейманов, 2017: 
173]. Советские ученые во главе с известным 
археологом А.П. Окладниковым, не отвергая 
принадлежность неолитической культуры Яку-
тии предкам юкагиров, выдвинули теорию о су-
ществовании единого этнического субстрата 
уральского происхождения, который обитал от 
саами на западе до юкагиров на востоке. По их 
мнению, в рамках этого субстрата зародилось 
сложение древней уралоязычной основы юкаги-
ров. Ряду современных исследователей принад-
лежит версия, суть которой состоит в признании 
юкагиров пришельцами с юга [Иванов, 2001: 
112; История Якутии, 2020: 366].

Последняя версия этногенетической карти-
ны происхождения юкагиров, основанная на но-
вейших исторических материалах, также изло-
жена в новом трехтомном издании «История 
Якутии» [История Якутии, 2020: 279‒280; 
2021а: 31‒32; 2021б: 52‒53].

На сегодня среди исследователей нет едино-
го мнения даже в отношении происхождения 
этнонима «юкагир». Считается, что он, вероят-
но, заимствован у якутов, которые в свою оче-
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редь переняли его у тунгусов. Сами же юкагиры 
называют себя «одулы» (верхнеколымские лес-
ные юкагиры) и «вадулы» (нижнеколымские 
тундренные юкагиры-оленеводы) [Ушницкий, 
Варавина, 2018: 109].

Л.Н. Жукова в своей работе поддерживает 
версию о древнеуральском происхождении 
предков юкагиров, также основываясь на ре-
зультатах анализа генетических характеристик, 
которые демонстрируют, что «по спектру мате-
ринских линий юкагиры ближе к урало-, алтае-
язычным этносам, чем к палеоазиатам» [Цит. 
по: Жукова, 2022: 14].

Письменная история юкагиров началась с 
приходом в Ленский край русских в середине 
XVII в. В документах русской колониальной ад-
министрации юкагиры стали упоминаться с 
1635 г. В середине XVII в. юкагиры занимали 
территорию от Лены до Анадыря. В 1649 г. ка-
зак-землепроходец Семен Дежнев, основав 
Анадырское зимовье, завершил присоединение 
огромной «Юкагирской землицы» к Российско-
му государству. По архивным данным Б.О. Дол-
гих, в то время юкагиров насчитывалось около 
5000 человек в 12 родовых группах [Гоголев, 
2015: 32; Сулейманов, 2018: 80].

Исследователи отмечают катастрофическое 
сокращение численности юкагирского населе-
ния с середины XVII в.

Среди главных причин этого было аманатство 
(система заложников), которое широко практико-
валось казаками для получения ясака с местного 
населения. В этот период в аманатах находились 
одновременно 6 % взрослого населения в рус-
ских зимовьях и острогах [Гоголев, 2015: 32]. 
Все это вело и к ассимиляции, и к обрусеванию 
юкагиров. К началу ХХ в. фактически остались 
только две этнические группы юкагиров, сумев-
ших сохранить свой язык и культуру.

Другой причиной сокращения численности 
народа стала эпидемия черной оспы, бушевав-
шая в те времена на севере. Болезнь беспощад-
но уничтожала людей на заимках и стойбищах. 
По данным этнографа-североведа И.С. Гурвича, 
в результате эпидемии оспы среди юкагиров 
только в 1691‒1694 гг. погибло больше полови-
ны населения ‒ 2345 человек [История Якутии, 
2020: 370; Романова, Степанова, 2021: 219].

Множество загадок таит в себе и происхож-
дение языка юкагиров. Он не похож ни на один 

язык соседей по региону, хотя В.И. Иохельсон 
отмечал языковую и культурно-бытовую бли-
зость юкагиров к чукчам и корякам [Гоголев, 
2015: 13]. Сегодня лингвисты лишь условно от-
носят юкагирский язык к палеоазиатским язы-
кам, но едины в том, что он был первым языком 
на территории всей Якутии.

Весьма интересным является то, что вплоть 
до недавнего времени у верхнеколымских юка-
гиров существовало рисуночное (пиктографи-
ческое) письмо на бересте, получившее боль-
шое развитие во второй половине XIX в. Это 
уникальный пример ранней письменности в 
культуре среди палеоазиатских народов. Юка-
гиры первыми среди кочевых народов Арктики 
придумали пиктографическую письменность не 
позже XVII в., а, возможно, еще раньше на сво-
ей прародине.

Впервые понятие «письма юкагиров на бере-
сте» ввел В.И. Иохельсон, будучи участником 
этнографической экспедиции в 1895‒1896 гг. по 
Колыме. С помощью пиктографии племена, ве-
дущие полукочевой образ жизни в суровых ус-
ловиях тундры, обменивались важными сооб-
щениями: где лучше добыча, куда направилась 
та или иная группа. Такие «шангар-шорилэ», 
или «письма на бересте», в первую очередь ис-
пользовались в качестве маршрутных карт, ко-
торые оставляли в заранее условленных местах. 
А.И. Гоголев пишет, что «пиктографическое 
письмо юкагиров нужно рассматривать как за-
родыш иероглифической письменности» [Цит. 
по: Гоголев, 2015: 105]. В условиях борьбы за 
выживание на Севере и реалиях исторического 
развития края юкагиры не смогли, не успели до-
вести ее до более сложного уровня иероглифи-
ческой письменности.

Современная письменность юкагиров была 
создана лишь в 1987 г. на основе кирилловской 
азбуки. Сегодня юкагирский язык преподают в 
школах в селах Нелемное Верхнеколымского 
улуса и Андрюшкино Нижнеколымского улуса 
Республики Саха (Якутия). Реальность такова, 
что юкагирский язык сегодня считают родным 
30% юкагиров, но владеют им меньше 10% [В 
помощь учителю…, 2006: 3‒4].  Средством же 
общения являются, как правило, русский и 
якутский языки.

Анализ Л.Н. Жуковой юкагирских сказок, их 
сюжетов, наполненных в качестве главных ге-
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роев обитателями тайги и тундры, еще раз сви-
детельствует о том, что основой мировоззрения 
юкагиров был анимизм, обожествлявший весь 
окружающий живой и неживой мир. Поклоне-
ние природным силам отражено, как видно, 
прежде всего в сказках. Этот явный доминант в 
их сюжетах лишний раз подтверждает, что ша-
манизм не занимал сколь-нибудь значимого ме-
ста в духовной жизни юкагиров.

Л.Н. Жукова в своей книге прикоснулась к 
богатейшему фольклору юкагирского народа, 
который все шире используется в научных ис-
следованиях [Прокопьева, 2021: 156‒161; 
2022:197-204]. Фольклор во все времена играл 
очень важную роль в повседневной жизни юка-
гиров, пронизанной тысячью нитей со своей ма-
гией и ритуалами. Именно разнообразный ис-
точниковедческий материал юкагирского фоль-
клора, исследованный автором, может косвенно 
свидетельствовать о существовавших в древно-
сти контактов между юкагирами и жителями 
Китая. Ответы на этот вопрос автор дает, анали-
зируя сюжеты и содержание сказочных матери-
алов обоих народов. Детально изучив мифоло-
гические тексты сказок, она вполне определен-
но выявила наличие сюжетных и структурных 
параллелей с мифами древних китайцев, с кото-
рыми нельзя не согласиться. Автор находит под-
тверждение своим версиям о влиянии китай-
ской цивилизации на население Ленского края и 
у современных якутских ученых. Так, напри-
мер, в наскальных рисунках бронзового века, 
найденных археологами в южной и централь-
ной Якутии [Алексеев, Пеньков, 2006: 13], в 
средненеолитических погребальных комплек-
сах [Федосеева, 1968: 39], предметах китайско-
го происхождения в атрибутике якутских шама-
нов ‒ китайские монеты (монеты «дом» для по-
имки шаманом злых духов через квадратное 
отверстие), бронзовые бубенчики с иероглифа-
ми, бронзовые зеркала, бисер и бусы, китайские 
ткани, изображение собаки [Бравина и др., 2015: 
1328, 1329, 1332; 2016: 262‒266, 270‒271; Слеп-
цов, 2007: 95]. Являясь профессиональным ис-
следователем истории одежды юкагиров, 
Л.Н. Жукова пишет также о наличии в их орна-
менте китайских элементов.

Наблюдения Л.Н. Жуковой имеют право на 
существование и на фоне версий ряда исследо-
вателей о южном происхождении юкагиров. На-

пример, якутский историк-этнограф С.И. Нико-
лаев (Сомоготто), изучавший фольклор север-
ных народов, был уверен в том, что юкагирский 
традиционный танец лонгдол очень близок к 
хороводному танцу у якутов и бурят, у которых 
сохранился древний обычай очеловечивать 
птиц [Николаев, 1982: 124].

В целом суждения и выводы автора книги со-
гласуются с парадигмой научных изысканий ве-
дущих отечественных исследователей истории 
и культуры палеоазиатских народов, хотя ее 
версия и несет определенную толику научной 
ответственности перед будущими исследовате-
лями. Работа Л.Н. Жуковой подводит к мысли о 
необходимости сотрудничества со специалиста-
ми смежных дисциплин: историками-археоло-
гами, этнологами, антропологами, генетиками, 
а также о реализации совместных научных про-
ектов с зарубежными исследователями, для чего 
необходимо привлечь филологов-востоковедов 
со знанием китайского языка, например, маги-
странтов восточного отделения Института зару-
бежной филологии и регионоведения СВФУ им. 
М.К. Аммосова.

Книга Л.Н. Жуковой с ее достаточно высоким 
научным уровнем убедительно свидетельствует о 
необходимости продолжения профессиональных 
дискуссий по заданной проблематике. Самый 
древний народ Восточной Сибири – юкагиры ‒ по 
праву должны занять подобающее им место. Не 
зря ведь их самоназвание одулы (вадулы) означает 
«сильные, всепобеждающие».              
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