
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ЛОСВЯЦЦЕННАЯ 125-ЛЕТИЮ 
С О  ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

18 и 19 м ая  1971 г. в Л ен и н гр ад е  бы ла проведена конф еренция по проблемам 
о к еан и сти к и / приуроченная к двум  зн ам енательны м  д атам : 125-летию со дня рождения 
вы даю щ егося русского ученого и гум аниста Н. Н. М иклухо-М аклая и 100-летию со 
дн я его вы садки  на побереж ье Н овой Г в и н е и 1. К онф еренция бы ла совместно организо
ван а  И нститутом  этнограф ии имени Н. Н. М и клухо-М аклая АН  С ССР, Институтом во
стоковедения А Н  С С С Р и Советским национальны м  ком итетом  Тихоокеанской научной 
ассоциации.

Н а конф еренции был рассм отрен ш ирокий круг вопросов. Н а ней обсуждались 
проблем ы  этнограф ии, антропологии , истории, филологии, лингвистики, географии и 
экономики стран  О кеании.

С ледует отметить, что в последние годы  установилась хорош ая традиция проведе
ния конф еренций по океанистике. Т акие конф еренции были организованы  в 1968, 1969 
и 1970 гг. Т ак  что н асто ящ ая  конф еренция у ж е  четвертая  по счету.

Ц ерем он ия пр аздн о ван и я  зн ам енательны х д а т  н ачалась с посещ ения Волковского 
кл ад б и щ а и возлож ен и я  венков на могилу Н. Н. М иклухо-М аклая. Н а церемонии при
сутствовали  специально приглаш енны е на тор ж ества  внук Н. Н. М иклухо-М аклая — 
П о л ь М ак л ай  (диктор австралийского  телеви дения), а т ак ж е  ж ивущ ие в Ленинграде 
внучаты е плем янники ученого •— Н иколай  Д м итриевич и А ртемий Д м итриевич Миклухо- 
М аклай . П о зж е  в то р ж еств ах  приняла участие правн у чатая  плем янница — О льга Мик
лухо-М аклай .

О ф ициальное откры тие конференции состоялось в 15 часов 18 м ая в конференц-зале 
Л ен инградского  отделения И нститута этнограф ии. Д иректор  И нститута этнографии 
член-корреспондент А Н  С С С Р Ю. В. Б р о м л е й  в своем вступительном слове подчерк
нул, что Н. Н. М и клухо-М аклай  хорош о известен  и к ак  крупны й ученый, и к ак  отваж
ный путеш ественник, и к ак  общ ественны й деятель-гум анист, поднявш ий свой голос 
в защ и ту  порабощ енны х народов  О кеании.

П ервы й день конф еренции бы л отведен д л я  до кл адо в , освещ аю щ их разны е сферы 
научной и общ ественной деятельности  вы даю щ егося русского ученого.

Н. А. Б у т и н о в  (И нститут этнограф ии АН С С С Р, Л енинград ) в докладе 
«Н . Н. М и клухо-М аклай  и проблемы  соврем енной океанистики» подробно остановился 
на исследованиях  ученого. Значение трудов М и клухо-М аклая повы ш ается в связи  с тем, 
что многое из описанного и зарисованн ого  им у ж е  исчезло из бы та папуасов. Сопостав
ление м атер и ал о в , полученны х русским этнограф ом , с данны м и современных исследова
телей позволило  бы  проследить изменения, происш едш ие в культуре и быте папуасов 
за  последние 100 лет. В этой связи  особое значение приобретает экспедиция советских 
учены х в О кеанию . Э та экспедиция д о л ж н а  посетить и Б ерег  М аклая .

В есьм а содерж ательны м  бы л и д о к л а д  М. С. Б  у  т и н о в о й (М узей истории рели
гии и атеизм а, Л ен инград ) «М атериалы  Н . Н. М и клухо-М аклая о религии папуасов и 
их значение д л я  соврем енного религиеведения». М . С. Б утинова  отметила больш ое науч
ное значение м атериалов , собранны х Н. Н. М иклухо-М аклаем  о религии океанийцев. 
Н аблю дени я русского этн ограф а отличались больш ой тщ ательностью , что обеспечило 
достоверность полученны х им сведений. В есьм а интересны м атериалы , собранные уче
ным о различны х м агических о б р я д ах  (вредоносная м агия, м агия погоды ). В докладе 
особо подчеркнуто, что М иклухо-М аклай  не был склонен преувеличивать значения ре
лигии в ж и зн и  папуасов. Он по казал , что к  религии папуасы  прибегали лиш ь в  тех слу
чаях , к о гд а  о б н ар у ж и вал и  свою  беспом ощ ность перед  силами окруж авш его  их мира.

Д . Д . Т у  М а р к и н  (И нститут этнограф ии А Н  С С С Р, М осква) в д о к л аде  «Проект 
„П ап уасского  С о ю за” Н . Н . М и клухо-М аклая. О т утопии к реальности» проанализиро
вал  р азр аб о тан н ы й  в 1881 г. ученым проект создания независим ого папуасского госу
д а р ст в а  на  северо-восточном  берегу Н овой  Гвинеи. С огласно проекту, предусм атрива
лось учреди ть д л я  управлени я  этой территорией представительны й орган, откры ть шко
лы, принять меры к всем ерном у использованию  местны х природны х ресурсов.
Н. Н. М иклухо-М аклай  полагал , что в случае осущ ествления его плана папуасы  быстро 
догонят  европейцев в своем развитии. К  сож алению , это т  проект был совершенно неосу
щ ествим  в у слови ях  70—80 годов XIX  в. П отребовалось 100 лет д л я  того, чтобы идеи вы
даю щ егося русского гум ани ста  стал и  более или м енее близки к  своем у осуществлению: 
в р езу л ьтате  борьбы  н ародов  Н овой Гвинеи колонизаторы  были вы нуж дены  пообещать 
новогвинейцам  предоставить их стране в ближ айш ее врем я сам оуправление, а позднее и 
независим ость.

К ром е этого проекта, Н. Н. М иклухо-М аклай  вы ступил т а к ж е  с проектом создания 
в О кеании русской переселенческой колонии. Э том у плану  был посвящ ен доклад 
Б . А. В а л ь с к о й  (Г еограф ическое общ ество С С С Р, Л ен инград ) «Неопубликованные

1 Т очная д а т а  р ож дения  Н. Н. М и клухо-М аклая — 17 ию ля 1846 г., точная дата 
вы садки-на  побереж ье Н овой  Гвинеи — 20 сентября 1871 г.
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материалы, связанны е с проектом  Н. Н. .М иклухо-М аклая о создании на островах 
Тихого океана русской вольной колонии». Д о к л адчи к  ш ироко использовала данные 
ленинградских архивов д л я  уточнения и дополнения сведений об этом плане. П ересе
ленческую колонию  предполагалось о р ган и зовать  на дем ократических началах. П ри ее 
создании нам ечалось непременно учесть интересы  местного населения.

В. О. Г у р е ц к и й  (Г еограф ическое общ ество С С С Р, Л енинград) выступил с д о к 
ладом «Этимология русских и некоторы х других  географ ических названий на Берегу 

| Маклая». Д окл адчи к  отметил, что русские на Н овой Гвинее дали  названия 52 геогра
фическим объектам , причем подавляю щ ее больш инство этих объектов (49) сосредото
чены на Б ерегу  М ак л ая . 14 н азваний  д а л  сам  Н. Н. М иклухо-М аклай. К сожалению , 
только четыре из них (Б ерег  М ак л ая , бухта А лексея, пролив И зум руд и мыс Уедине
ния) сохранились на наш их соврем енны х крупном асш табны х картах.

Рис. 1. С трелок из л у к а  (1959 г., колл. Р . Ш еридана)

В заклю чение первого дн я конф еренции с речью вы ступил П оль М аклай , поблаго
даривший А кадем ию  наук  С С С Р за  предоставленную  ему возм ож ность участвовать в 
торж ествах по случаю  ю билея его зн ам енитого  деда . П оль М аклай  преподнес И нститу
ту этнограф ии ф отограф ии некоторы х из тех  мест, где когда-то  побы вал его дед. Три 
из них помещ ены  в  этом  сообщ ении.

В торой день конф еренции бы л посвящ ен различны м  проблем ам  океанистики. В этот 
день участники конф еренции проводили свои заседан и я  по четырем отдельны м сек
циям: этнограф ии, экономики и географ ии, истории, филологии и лингвистики.

В секции этнограф и и  больш ой интерес вы звал  д о к л ад  Н. Н. Ч е б о к с а р о в а  
(И нститут этнограф и и А Н  С С С Р, М осква) «О сновны е проблем ы  расогенеза Ю го-Во
сточной Азии». О тм етив, что работы  по проблем ам  расогенеза ю го-востока Азии являю т
ся по сущ еству  продолж ением  исследований, начаты х в свое  врем я Н. Н. М иклухо- 
М аклаем , д о кл адчи к  остановился на р езу л ьтатах  своего м ноголетнего изучения этни
ческой антропологии  восточной половины  евразийского  континента. Н. Н. Ч ебоксаров 
подчеркнул, что м онголоидны е популяции восточной части  Азии связан ы  м еж ду собой 
промеж уточными звеньям и и образую т к ак  бы непрерывную  мозаичную  сеть. Ю жные 
же м онголоиды  п р едставляю т собой переходную  расу  от  монголоидов к австралоид- 
ным группам , расселенны м  в Ю го-В осточной Азии. С вязи  ю ж ны х м онголоидов с австр а
лоидами прослеж иваю тся, по крайней  м ере, со врем ени среднего палеолита. Более того, 
в резу л ьтате  одонтологических, серологических и дерм атоглиф ических исследований 
было о бн аруж ен о  зам етное  сходство соответствую щ их характеристик  у австралоидов, 
с одной стороны , и всех м онголоидов —  с другой. Эти популяции восточной части эйку- 
мены м ож но противопоставить европеоидны м  и негроидны м популяциям  зап ада .

А нтропологической тем атике  бы л посвящ ен и д о к л а д  В. П. А л е к с е е в а  (И нсти
тут этнограф и и  А Н  С С С Р, М осква) «О полож ении папуасов в расовой систематике», в 
котором  автор  в ы ск азал  р яд  оригинальны х соображ ений  относительно генетических с в я 
зей папуасского  антропологического типа.

Ю. И. С е м е н о в  (Ф изико-технический институт, М осковская  область) в своем до
кладе «П ир к ак  первобы тны й экономический институт» затрон ул  некоторые ключевые 
проблемы первобы тной экономики. И спользовав  океанийский м атериал , докладчик по
казал  качественное отличие первобы тны х экономических отнош ений от отношений кл ас
сового общ ества. И сследование  такого экономического института первобытности как  пир 
показы вает  нам  путь р азл о ж ен и я  первобы тного общ ества, появления имущ ественного 
неравенства и общ ественны х классов.
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Рис. 2. Ж и те л ь  деревни Б или -Б или  о см атри вает  то ль
ко что изготовленны е ж енщ инам и глиняны е горшки 

«ио-боди» (1971 г., колл . Р . Ш еридана)

В до к л ад е  П. И. П у ч к о в а  (И нститут этнограф ии АН  С С С Р, М осква) «Измене 
ние этнической структуры  населения О кеан ия за  последние 100 лет» прослежена дина 
мика этнического состава О кеании за  период, прош едш ий со дн я  вы садки Н. Н. Миклу 
х о -М ак л ая  на Н овой Гвинее. Н арисовав  этническую  картину  О кеании того времени 
докладчи к  остановился д ал ее  на основны х миграционных, демографических и этниче

ских процессах, приведших к onpt 
релейным сдвигам  в составе насе 
ления, и изменениях, вызванны 
этим и процессами. К ак показывае 
проделанны й анализ, изменение э' 
нической структуры  населени 
О кеании шло в двух противош 
лож ны х направлениях. С одно 
стороны, эта  структура станов! 
лась все более гетерогенной, та 
как  в население этого региона в< 
врем я вливался неаборигенны 
компонент. С другой стороны, он 
как  бы упрощ алась в связи с те: 
что многие мелкие этнические обн 
ности сливались в этнические о1 
р азован и я  более высокого порядк 

П лодотворно работала и се: 
ция экономики и географии, xoi 
больш ая часть докладов этой се 
ции бы ла посвящ ена не острова 
Тихого океана, а австралийско: 
континенту.

В д о к л аде  Л . Г. Ф р о л о в о й  
(М ГУ, М осква) «Водные ресурсы 

А встралии» были рассмотрены 
главны е ф акторы , обусловливаю щ ие водообеспеченность этой страны. Л . Г. Фролова 
дал а  хар актер и сти ку  поверхностны х и подзем ны х вод  австралийского м атерика, выде
лила районы  различной обеспеченности водны ми ресурсами. Она осветила такж е неко
торы е вопросы  использования водны х ресурсов А встралии.

Д о к л а д  В. М. А н д р е е в о й  (И нститут востоковедения АН С С С Р, М осква) «Освое
ние неиспользуем ы х зем ель Северной А встралии» д ал  представление о путях хозяйствен
ного использования северной части  австралийского  м атерика. Автор вы деляет на севере 
А встралии  три основны х района освоения: К им берли — на северо-западе, Арнемленд — 
в центре и северная часть К винсленда — на востоке.

И . А. Л е б е д е в  (И нститут м ировой экономики и м еж дународны х отношений АН 
С С С Р, М осква) в своем д о к л ад е  «Б орьба  монополий за  минеральны е богатства пятого 
континента» рассм отрел  вопрос о влиянии  недавнего  откры тия и начала разработки в 
А встралии  крупны х м есторож дений полезны х ископаем ы х (ж елезной  руды, бокситов, 
кам енного у гля) на эконом ику капиталистического мира. Д окладчи к  отметил, что меж
ду  м онополиям и ведущ их им периалистических дер ж ав  ведется  ож есточенная борьба за 
контроль над  откры ты м и м есторож дениям и. В ходе этой борьбы реш ается не только 
судьба австралий ских  м инеральны х ресурсов, но и вопрос о позициях крупнейш их сталь
ных и алю м иниевы х монополий на м ировы х ры нках.

В до к л ад е  Г. А. Л е в и к о в а  (Н аучно-исследовательский  институт морского тран
спорта, М осква) «А встрало-японские экономические связи  и морской транспорт» была 
рассм отрена  ди нам и ка м орской торговли м еж ду  А встралией и Японией, а т ак ж е  проана
л и зи рован а  структура  этой торговли. Д окл адчи к  у к азал , что сущ ествует прям ая связь 
м еж д у  ростом  австрало-японской  торговли и внедрением иностранного капитала в ав
стралийскую  экономику. Он уделил  значительное внимание взаим оотнош ениям  австра
лийских экспортеров и им портеров с м еж дународны м и судоходны м и монополиями.

К сож алению , только  один д о к л ад  секции экономики и географ ии был посвящен 
собственно О кеании. Э то д о к л ад  Г. Н. Г р и г о р ь е в а  (О тдел морских экспедиционных 
р або т  АН С С С Р, М осква) «Типы природы  островов О кеании». И спользовав  материалы, 
собранны е во -время 49-го рейса научно-исследовательского судна «В итязь», докладчик 
д а л  х арактеристику  природны х лан дш аф то в  островов ю го-западной части Тихого океа
на. Он отметил, что в л ан д ш аф тах  островов М еланезии о тр аж ается  то, что они возник
ли в резу л ьтате  р азви ти я  м орф оструктур земной коры  переходного типа. Г. Н. Гри
горьев так ж е  в ы ск а зал  свое  мнение о перспективах хозяйственного использования этих 
лан дш аф тов .

В секции истории бы ли прочитаны  доклады , освещ аю щ ие собы тия широкого вре
менного д и ап азо н а: от эпохи первоначального освоения О кеании вплоть до наш их дней.

Т ак, А. И. К о н д р а т о в  (И нститут физической культуры  имени П. Ф. Л есгаф та, Л е
нинград) посвятил свой д о к л ад  «М ореплаватели  .видимого берега» некоторым пробле
м ам  заселен ия островов О кеании человеком.

В до к л ад е  В. Л . Р е з н и к о в а  (И нститут востоковедения АН С С С Р, М осква) «Осо
бенности герм анской политики в О кеании в 90-х годах  XIX в.» были рассмотрены некото
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рые вопросы , связан ны е с  колониальной  экспансией кайзеровской  Германии в бассейне 
Тихого океана. Д о кл адчи к  остановился на деятельности немецких плантационны х и 
торговых фирм, на м ероп риятиях  колониальной  адм инистрации. В. Л . Резников отме
тил, что борьба Герм ании  за  колонии привела к многочисленным столкновениям ■ с со
перничаю щ ими колониальны м и д ер ж ав ам и . О собенно остры й характер  принял конф ликт

Рис. 3. В ид деревни  Б или -Б или  (1959 г., колл. Р . Ш еридана)

м еж д у  Г ерм анией и Англией. Г ерм анское  правительство  стремилось всемерно использо
вать  трудности , которы е встречали  н а  своем  пути англичане в процессе расш ирения 
Б ританской  колониальной  империи.

Н а р я д у  с английским и и немецкими им периалистам и на многих островах Океании 
в X IX  в . обосновали сь и ф ранцузские колонизаторы . П роблем е французской колониаль
ной экспансии  бы л посвящ ен д о к л а д  Н . П. Р  а в в а (И нститут востоковедения АН 
С С С Р, М осква) «П оследствия колонизации  д л я  населения ф ранцузских территорий в 
О кеании». Н . П . Р а в в а  р асс к аза л а  о т яж к и х  р езу л ьтатах  первых контактов абориген
ного населен ия островов О бщ ества, Т уам оту, М аркизских  островов, Новой К аледонии 
и Н овы х Г ебрид с европейским и м ореп лавателям и , торговцам и и разного рода авантю 
ристам и, хлы нувш им и в бассейн Тихого океана  в  конце X V II I '— начале XIX в. В д о к 
л ад е  п о к азан а  роль христианских м иссионеров как  пособников колониального за к аб а 
ления океани йски х  народов. А втор удел и л а  вним ание ф орм ам  и м етодам  системы 
эксплуатации  местного населения, введенной  ф ранцузской  колониальной адм инистра
цией.

К ак  известно, борьба н ародов  О кеании против колонизаторов  увенчалась первы
ми успехам и. Н а  к ар т е  появились сам остоятельны е океанийские государства: Западное  
С ам оа, Н ау р у , Тонга, Ф идж и. И м енно последнем у наиболее крупном у океанийскому го
судар ству  бы л посвящ ен д о к л а д  Н. Б . Л е б е д е в о й  (И нститут востоковедения АН 
С С С Р , М осква) «П роблем ы  независим ости Ф идж и». В д о к л аде  анализирую тся внутрен
няя и м еж д у н ар о д н ая  ситуация, при которой  эта  в аж н ей ш ая  английская колония О кеа
нии получила независим ость. Р ассм атр и ваю тся  т ак ж е  первые ш аги нового государства, 
в частности  меры, предприним аем ы е ф идж ийским  правительством  д л я  ослабления эко
ном ической зависим ости  страны  от А встралии, В еликобритании и других развиты х кап и
талистических стран . Э ти м ероприятия встречаю тся в ш тыки заинтересованны м и кап и
талистическим и д ер ж ав ам и , стрем ящ им и ся сохранить Ф идж и в  сфере своих экономи
ческих и военно-политических интересов.

В. И . Н и к о л а е в  (И н ститут востоковедения АН С С С Р, М осква) в докладе  «Тенден
ции социально-политического и эконом ического р азви ти я  М икронезии (1960— 1970 гг.)»  
отм етил , что политика СШ А на подопечны х им тихоокеанских островах направлена на 
закреп лени е  контроля н ад  этим и м икронезийским и островам и , имею щими больш ое воен- 
но-стратегическое значение. А м ериканские власти  прилож или нем ало усилий д л я  того, 
чтобы  теснее п р и вязать  М икронезию  к СШ А. А м ериканские предприним атели все боль
ш е проникаю т в экономическую  ж изнь островов. К апиталистические отнош ения посте
пенно внедряю тся  в о  все сферы  ж изни  народов подопечной территории.

О б изм енениях в политике колонизаторов  говорилось в до к л ад е  С. Н. М о р о з о в а  
(И н сти ту т  м еж дун ародного  рабочего дви ж ен и я  АН  С С С Р, М осква) «Особенности коло
ниальной политики А встралии  в П ап у а-Н о во й  Гвинее на современном этапе». Д о к л а д 
чик отметил, что некоторое изменение колониальной  политики австралийского  прави-
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тельства  с середины  1950-х годов бы ло обусловлено идущ им во всем мире процесс 
р асп ад а  колониальной системы. Э тот процесс застави л  австралийские власти заняв 
поиском новы х форм и м етодов колониальной эксплуатации. А встралийская колонна, 
н ая  адм инистрация в П ап у а-Н о во й  Гвинее вы нуж ден а бы ла в какой-то мере учитыв; 
освободительное движ ение, разверн увш ееся в этой стране. Тем не менее австралийа 
правительство  все ещ е н адеется  оттянуть  врем я своего ухода  из колонии и под раз! 
ми предлогам и о тказы вается  говорить о предоставлении П апуа-Н овой  Гвинее полн 
неурезанной  независим ости.

С успехом  р аб о тал а  и четвер тая  секция кон ф ер ен ц и и — секция филологии и л »  
вистики: бы ло засл у ш ан о  д в а  д о к л ад а , посвящ енны х австралийской литературе, и дв! 
д о к л а д а  по океанийской лингвистике.

Д о к л а д  И. А. Л е б е д е в о й  (Л атвийский  государственны й университет имен: 
П . С тучки) «А. М арш алл . Р асск азы »  был посвящ ен творчеству одного из лучши: 
соврем енны х австралий ских  прозаиков-реалистов. И. А. Л еб ед ева  подробно остано 
вилась на особенностях худож ественного  м астерства А ллана А1аршалла.

А. С. П е т р и к о в с к а я  (И нститут востоковедения АН С С С Р, М осква) выступи 
л а  с до к л ад о м  -«Английская като р га  и ранние произведения австралийской литературы] 
К ак  известно, А встралия  первы х десятилетий  колонизации бы ла по сущ еству гигантско 
каторгой . В борьбе против ссы льного р еж им а и ж естокой эксплуатации со стороны ав 
глийских властей  скл ады вал и сь  дем ократические традиции австралийской культурь 
О т свободолю бивы х б ал л ад , песен и ром анов, написанны х каторж никам и, к знамение 
му ром ан у  М. К л ар к а  «О суж ден  пож изненно» (1870— 1872 гг.) и рассказам  П. Уоруг 
га  1890-х годов, от эм пирического и зображ ения  к изображ ению , исторически осмыслев 
ном у,— таков путь л и тературы  австралий ских  колоний Англии, путь, подготовивши 
р ож дение австралий ского  реализм а.

JO . X. С и р к  (И нститут востоковедения АН  С С С Р, М осква) и М. А. Ч  л  е н о в (№ 
ститут этнограф ии  А Н  С С С Р, М осква) в д о к л ад е  «С лияние лабиальны х и классификаци 
австронезийских язы ков»  подняли вопрос  о правом ерности  использования слияния пр< 
тоавстронезийских л аб иальны х  *р и *Ь в качестве  критерия объединения австронезш 
ских язы ков О кеании в одну генетическую  группу. Д окладчи ки  привели данные, свид 
тельствую щ ие о том , что слияние лабиальны х  *р и *6 наблю дается  не только в Оке; 
нии, но и в ам бонских язы к ах  (М олуккские о строва). Э тот ф акт  говорит в пользу тоге 
что разны е группы  океанийских язы ков и амбонские язы ки восходят к различным ч.и 
нам  древнего  язы кового  сою за, д л я  которого бы ла х арактерна  тенденция к  слияни 
*р  и *Ь. П о  мнению  авторов  до к л ад а , концепция генетического единства всех австр; 
незийских язы ков О кеании не м ож ет  считаться окончательно доказанной.

К ак  известно, в О кеании помимо родственны х м еж ду собой австронезийских языке 
распространена  ещ е больш ая  группа других  язы ков, причем  многие из этих языков ! 
связан ы  м еж ду  собой генетически. Э ту слож ную  м озаику язы ков условно называк 
папуасским и язы кам и . П апуасским и язы кам и  в С оветском  Сою зе почти не занималис 
недостаточно ими заним аю тся и за  рубеж ом . Тем больш ий интерес представил зачита 
ный на секции ф илологии и лингвистики д о к л ад  А. А. Л е о н т ь е в а  (И нститут язык 
зн ани я А Н  С С С Р, М осква) «Значение папуасских язы ков для  современного языкозн 
пия». П р еж д е  всего д о кл адчи к  о х ар ак тер и зо в ал  язы ковую  ситуацию  на Н овой Гвине 
подчеркнув ее чрезвы чайную  слож ность (только папуасских язы ков на этом острове н 
считы вается  по разны м  оценкам  от 300 до  700). Р асск азав  о проблеме генетическс 
класси ф икации  папуасских язы ков, А. А. Л еонтьев  затем  переш ел к характериетш  
их структуры . Он остановился на некоторы х представляю щ их общ елингвистический и: 
терес особенностях ф онетики, грам м атики  и лексики папуасских язы ков.

В заклю чение отметим , что конф еренция, посвящ енная 125-летию со дня рожден!
Н. Н. М и клухо-М аклая , прош ла весьм а успеш но. Д а ж е  беглое знаком ство с прочита. 
ными на ней д о к л ад ам и  показы вает, что советские ученые-океанисты, следуя славны 
тради циям  своего великого предш ественника, достигли за  последние годы  заметив 
успехов в различны х областях  изучения Океании.

П. И. Пучк<

В С ЕС О Ю ЗН А Я  КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ  
ХУД ОЖ ЕСТВЕННЫ Х ЦЕННОСТЕЙ  
В М УЗЕЯХ»

С 11 по 14 ноября 1970 г. в М оскве состоялась научная конференция, посвящ енная 
п роблем ам  хранения худож ественн ы х ценностей в м узеях. О на бы ла организована Ми
нистерством  культуры  С С С Р , У правлением  изобразительны х искусств и охраны  пам ят
ников и В сесою зной центральной научно-исследовательской лабораторией  по консерва
ции и реставрации  м узейны х худож ественны х ценностей.
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