
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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В р або те  конф еренции приняли участие более 300 представителей  из различны х го
родов С оветского С ою за, в основном ди ректора  и главны е хранители (заведую щ ие Фон
дами) м узеев, а т а к ж е  реставр ато р ы  и крупны е специалисты  в различны х областях 
науки и техники, такие, к ак  заведую щ ий  лабораторией  аэрозолей  Ф изико-химического 
института им. К ар п о ва  (Н И И Ф Х И ), академ и к  И . В. П етрянов, старш ий инж енер той 
же лаборатории  П. И. Б асм ан о в  —  один из создателей  Ф П  (Ф ильтр П етр ян о ва), м ате
риала, способствовавш его  уплотнению  м узейны х витрин, доктор технических наук
В. М. И льинский, зав . отделом  биологических м етодов исследования Всесоюзной цент
ральной научно-исследовательской  л аб оратори и  по консервации и реставрации 
(В Ц Н И Л К Р ) Л . И. В оронина и другие. Ф актически на конференции обсуж дались все 
лор о н ы  м узейного дела.

С до к л ад о м  «П роблем а сохранения худож ественного  наследия страны  — главн ая  
проблема м узеев  С оветского С ою за» вы ступил директор В Ц Н И Л К Р  И. П. Горин.

Г лавны й х ран и тель  э той ж е  л аб оратори и  Р . А. Д ев и н а  в до к л ад е  «М узейное хране
ние : состояние и задачи »  р асс к аза л а  об  основны х проблем ах хранения самы х разнооб
разных м узейны х экспонатов. Д о к л а д  был построен на основе анали за  практики м узей
ного хранен ия в  39 м у зеях  разного  типа, располож енны х в различны х климатических 
условиях. Р . А. Д евн н а  поставила  вопрос о том, что улучш ение хранения музейных к ол
лекций м ож но  обеспечить путем  постоянного повы ш ения профессиональной к валиф ика
ции м узейны х хранителей, соблю дения сущ ествую щ их инструкций и норм. Д окладчи ца 
внесла следую щ ие предлож ен ия: а) создать  отдел  м етодов хранения в В Ц Н И Л К Р ;
б) о р ган и зо вать  специальны е лаборатории  при о тд ел ах  хранения крупнейш их музеев;
в) возобновить издан ие ж у р н ал а  «С оветский музей».

Б ольш ой интерес в ы звал  д о к л ад  «П овреж д ен ия  от насеком ы х» ст. научного сотруд
ника Г осударственной  худож ественно-научной  реставрационной м астерской им. Г р аб а 
ря И . М. Т оскиной, ко то р ая  отм етила, что в Е вропейской части Р С Ф С Р  сущ ествует 
несколько групп насеком ы х-вредителей , особенно опасны х д л я  музейны х экспонатов: то
чильщики, ко ж ееды , притворяш ки , моли и др. Т очильщ ики — основные вредители Дре
веси н ы — м огут бы ть внесены в м узей вместе с зараж енны м и  предм етам и; иногда они 
зал етаю т в окна. М оли и кож ееды  зан о сятся  тем  ж е  путем . О дин из источников з а р а 
ж ения м узея  ко ж еедам и  — м еста гнездован ия голубей на территории м узея или храни
лищ  м узейны х экспонатов. Ж уки -притворяш ки , повреж даю щ ие папье-м аш е, бумаги,, 
книги, ж и ву т  в холодны х и сы ры х подвальны х пом ещ ениях, которы е м огут быть под 
музеем.

В д о к л ад е  подробно р асск азан о  о способах  борьбы  с этим и видам и вредителей.
Темой д о к л а д а  В. П . В оробьева  — главного  хранителя Г Ц Х Н Р М  им. Г р аб ар я  — бы 

ло оборудовани е  д л я  хранен ия м узейны х ценностей. В. П . В оробьев вы делил 7 основных 
типов ф ондового оборудовани я, ко то р ы е  изготовляю тся из сам ы х разнообразны х м ате
риалов. Д о к л ад ч и к  предл о ж и л  в централизованном  п орядке  р азр аб о тать  оптим альны е 
варианты  основны х конструкций ф ондового оборудования, создать проекты типовых 
элем ентов, из которы х м ож но бы ло бы собирать различны е типы оборудования приме
нительно к  местны м м узейны м  условиям, и н ал ад и ть  централизованное изготовление 
сборны х типов ф ондового оборудования.

Н аучн ы й сотрудник Государственного  м узея  этнограф ии народов С С С Р Т. Г. Б о г 
данова  и Г лавны й хран и тель  этого м узея  Е. С. В олухова говорили об опыте хранения 
и реставр ац и и  ворсовы х и безворсовы х ковров в Г осударственном  м узее этнографии 
народов С С С Р. В этом  м узее ковры  х ран ятся  на специальны х ступенчаты х конструкци
ях, что п озволяет  т ак ж е  рациональн о  использовать помещение.

С интересом бы ли прослуш аны  вы ступления И. В. П етрян ова  «П роблем ы  хранении 
м узейны х экспонатов в соврем енны х условиях»  и сообщ ение П. И. Б асм анова  «Уплотне
ние м узейны х витрин м атериалом  Ф П  (инструкция и опы т эксплуатации)» . ФП предназ
начен для  борьбы  с проникновением  атм осф ерной пыли внутрь витрины, что обеспечива
ет услови я д л я  длительной  сохранности м узейны х экспонатов. Впервые Ф П применен 
в О руж ейной  п ал ате  М осковского К рем ля. Д о  уплотнения витрин приходилось через 
к аж д ы е  2— 3 недели вещ и изы м ать и чистить. П осле применения Ф П  экспонаты  можно 
хранить без чистки в течение года и  более.

В н астоящ ее врем я Ф П  уплотнены  витрины  в Государственном  музее изобрази 
тельны х искусств им. А. С. П уш кина (М осква) и Государственном  русском музее- 
(Л ен и н гр ад ).

С ледует н адеяться , что такие весьм а полезны е конференции музейных работников 
в дальнейш ем  будут созы ваться  регулярно.

С. Б. Фараджев


