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Восточной Азии. А следовавш ие за ними и с их благословления колониальные войска 
столь ж е  легко предавали сож ж ению  целые жилые кварталы, подчас вместе с их оби
тателями, не давая себе труда различать «нехристей» от католиков да ж е  в тех случаях, 
когда их ж ертва кричит по-латыни: «Меня зовут Петр» (стр. 236). Уничтожению пре
давались и другие величайшие культурные ценности «просвещаемых» народов. Извест
но, что падре Виаль, который прославился «изобретением алфавита» и организацией 
перевода Библии на языки народов Индокитая, фактически организовал скупку и пре
дание огню книг и эпиграфических памятников этих народов (не считаясь с тем, что 
лишь небольш ая часть уничтоженных документов имела прямой культовый характер).

Одним из наиболее ярких разделов книги Э. О. Берзина является история изобре
тения сана катехистов для местных священнослужителей. Известно, что колониальный 
захват и расовая дискриминация не разделимы. Но в этом нововведении были еди
нодушны церковники всех рангов и мастей. Рукоположить на священство местного про
поведника христианства? К акое кощунство! Католическое духовенство правильно учи
тывало, что в местном духовенстве оно найдет конкурентов очень скоро. Но вряд ли 
это было возмущ ение «подрывом авторитета христианской религии», т. е. своего соб
ственного, монахи думали тогда о христианской ереси, как возможном знамени на
родных антиколониальных движений.

П ож алуй, именно недостаточное внимание к этим движениям составляет один из 
недочетов этой интересной и полезной книги. М ож ет быть, стоило бы подробнее оас- 
сказать об аглипаянском движении, о современных синкретических «сектах» типа као- 
даистов и т. д. Широкий исторический и политический фон рассматриваемых событий 
в книге порой весомее картины религиозной ситуации.

И ногда автор, стремясь к максимальной яркости в изложении событий, отходит 
от передачи их сущности. Так, например, правильно говоря о том, что монахи и мо
нахини крестили умирающих, автор видит здесь источник роста числа обращенных е 
христианство, а равно и источник ненависти местного населения к «вестникам смерти». 
О браз яркий и запоминающ ийся. Но фактически здесь католические священнослужи
тели лишь вытесняли буддийских (и их ненависть снискали); население ж е привыкло 
к заботе пастыря об отходящ ем  в мир иной.

Порой мешают чтению и глубине восприятия разговорные обороты, встречающие
ся в книге. Конечно, автор прав, гневно говоря о сожжении, ограблении христиан и 
«нехристей». Н о вряд ли стоило говорить, что «епископ вовремя спел ухарскую песню» 
(стр. 235). Н едовольство монахов мероприятиями губернатора автор выражает такой 
фразой: «М онахи взвыли» (стр. 113).

Ж аль, что книга лишена карт и вообщ е иллюстративного материала. Значительно 
сокращен при издании список источников и литературы. Но д а ж е  и в таком виде он 
представляет значительную ценность как для специалистов, так и для широкого круга 
читателей.

Г. Г. Стратанович

Н А Р О Д Ы  О К Е А Н И И

«O ceania», vol. I— XXXIV (1930— 1964), «B ibliographies analytiques», I, Paris, 1966.

Центр документации по Океании, созданный несколько лет тому назад известным 
этнографом-океанистом . профессором Ж аном  Гиаром при парижской Практической 
школе научных исследований, выпустил совместно с французским Обществом океани- 
стов ценный труд —  аннотированную библиографию статей, опубликованных в жур
нале «Океания» за  первые 35 лет его существования.

Объясняя цели этого труда, Ж - Гиар в предисловии отмечает, что растущая ла
вина этнографических публикаций затрудняет их использование исследователями и 
д а ж е  порож дает у  некоторой части зарубеж ны х этнографов нигилистическое отно
ш ение к работам  их предшественников. Вы ход из положения Ж- Гиар видит в соз
дании картотек с резю ме материалов, опубликованных в периодических и иных изда
ниях, а такж е хранящ ихся в архивах. Такие картотеки должны создаваться по 
единому образцу, размнож аться достаточно большими тиражами и быть доступ
ны как для ручной, так и для машинной обработки. П о мнению Ж- Гиара, для ус
пеха этого начинания необходимо сотрудничество этнографов в международном 
масш табе.

Рецензируемый труд, созданный группой парижских ученых под руководством 
Ж . Гиара, задум ан как прообраз обширной серии библиографических публикаций; его 
достоинства и недостатки предполагается учесть при подготовке следующих выпусков
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этой серии. Он вышел в свет в дв ух  вари ан тах— в виде микрофильма и книги, напе
чатанной на ротапринте— и состоит из дв ух  основных частей: репродукций карточек 
с аннотациями статей и детально разработанных указателей. Карточки сгруппированы 
по историко-культурным областям, имеют единую нумерацию и напечатаны в книге 
так, что при ж елании их мож но вырезать и составить из них картотеку.

Ф ранцузские ученые не случайно начали осуществление своего замысла с «Океа
нии». Этот ж урнал, публикующий исследования по этнографии, археологии, антропо
логии и лингвистике, пользуется заслуженным вниманием у океанистов и австрало- 
ведов всего мира. Основанный в 1930 г., он вначале издавался Национальным, ис
следовательским советом Австралии, а в 1954 г. перешел в ведение Сиднейского 
университета. В течение многих лет ж урнал редактирует известный австраловед
А. П. Элкин.

Как подчеркивает Ж . Гиар, составители библиографии стремились соблюдать мак
симальную объективность, воздерж иваясь от каких бы то ни было оценок аннотируе
мых статей. И все ж е они косвенно выразили свое отношение к этим работам: резюме 
одних статей умещ аются на 3— 5 строках, тогда как для аннотирования других отве
дены десятки строк и к аж дое такое резю ме занимает несколько карточек. Было бы 
неправильно, однако, порицать за  это Гиара и его сотрудников, ибо в подавляющем  
большинстве случаев таким способом выделены действительно наиболее важные и 
интересные работы.

Выборочная проверка показывает, что в аннотациях хорош о отраж ена тематика 
статей, но не всегда изложены выводы, к которым пришли исследователи, их точка 
зрения по рассматриваемым вопросам. Впрочем, нужно признать, что такого рода 
данные нелегко извлечь из описательных работ, преобладаю щ их в ж урнале «Океания». 
Н аиболее удачно, на наш взгляд, аннотированы этнографические статьи, несколько 
слабее — материалы по антропологии и лингвистике. Так, в резюме работы Р. Т. Сим
монса о группах крови полинезийцев 1 недостаточно ясно излож ена его концепция, в 
том числе выводы о значении серологических исследований для решения проблемы  
происхож дения «мореплавателей солнечного восхода».

Рецензируемый труд не только помогает исследователю собрать информацию по 
интересующему его вопросу, но и позволяет яснее представить «географические рамки» 
ж урнала и характер публикуемых в нем статей. И з 878 карточек 419 касаются работ 
об австралийских аборигенах, 233 —  о населении Новой Гвинеи, 139 — о жителях д р у 
гих островов М еланезии (кроме Ф и дж и ), 36 —  о народах Океании в целом, 30 — о 
населении Ф иджи (этот архипелаг выделен в особую  контактную историко-культурную  
область), 2 1 — о полинезийцах, 10 —  о микронезийцах. Отсюда видно, что журнал спе
циализируется почти исключительно на изучении коренного населения Австралии и 
М еланезии (преимущ ественно Новой Гвинеи). Д алее, ознакомление с соответствующей  
секцией картотеки показывает, что большинство статей о народах Новой Гвинеи по
явилось в послевоенные годы, когда резко возрос интерес к этому огромному острову 
и ряд видных австраловедов переключился на изучение его обитателей. Что ж е ка
сается характера статей, помещаемых в ж урнале «Океания», то, как у ж е отмечалось 
в «Советской этнографии», они отличаются богатством полевых материалов, разно
сторонностью затрагиваемых проблем и в то ж е  время низким уровнем теоретического 
обобщ ения. Статьи по теоретическим вопросам —  редкость на страницах сиднейского 
ж урнала 2. Среди публикуемых в нем антропологических работ преобладают представ
ляющ ие большой интерес сообщ ения австралийских исследователей о распределении 
групп крови у  аборигенных народов австрало-океанийского региона.

К. картотеке приложены три указателя — авторский, географических названий и 
предметный. Выполненные весьма тщательно и со знанием дела, эти указатели намно
го облегчают пользование картотекой.

Н ам представляется, что начинание Ж . Гиара и его коллег заслуж ивает одобрения  
и поддерж ки. Первый выпуск задум анной ими библиографической серии принесет су
щественную пользу океанистам и австраловедам.

Д. Д. Тумаркин
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