
Доклады, прочитанные на конференции, показали, что академик Г. И. Лангсдорф 
занимает видное место в истории отечественной науки. Он внес большой вклад в раз
витие этнографии, географии, зоологии, ботаники, оставил ряд важных научных трудов 
л ценнейший архив. Особенно велик вклад ученого в исследование Бразилии. 
Г. И. Лангсдорф может по праву считаться одним из основателей отечественной аме
риканистики.

Ю. Е. Березкин

ШЕСТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОКЕАНИСТОВ 
И АВСТРАЛОВЕДОВ

21—'22 января 1975 г. в Москве состоялась шестая всесоюзная конференция океа- 
нистов и австраловедов *. Как отметил в своем вступительном слове заместитель пред
седателя Советского национального Тихоокеанского комитета АН СССР К. В. М а л а 
х о в с к и й ,  со времени первой такой конференции, состоявшейся в июне 1968 г., в 
Океании произошли большие перемены: обрели независимость Тон1-а и Фиджи, в этом 
году станет независимым государством Папуа-Новая Гвинея, приближаются к неза
висимости Соломоновы острова и некоторые другие архипелаги. После прихода в 1970 г. 
к власти в Австралии лейбористского правительства произошли определенные сдвиги 
во внутренней и внешней политике этого государства. Новая ситуация в Австралии и 
Океании делает еще более актуальными гуманитарные исследования этого региона.

В. Б. Я к у б о в с к и й  (Ин-т мировой экономики и международных отношений АН 
СССР) выступил с докладом «Тенденции формирования тихоокеанского центра эко
номики и политики мирового капитализма». Осветив современную расстановку сил в 
бассейне Тихого океана и охарактеризовав политику важнейших капиталистических 
государств этого региона, докладчик подробно остановился на развивающихся здесь 
интеграционных процессах.

В докладе И. А. Л е б е д е в а  (Ин-т мировой экономики и международных отно
шений АН СССР) были проанализированы новые моменты в японо-австралийских эко
номических отношениях. Автор обосновывал тезис о возникновении своего рода эко
номического комплекса Япония — Австралия, для которого характерна растущая взаи
мозависимость этих двух стран. Если серьезные затруднения, переживаемые мировым 
капиталистическим хозяйством, приведут к образованию новых обособленных экономи
ческих группировок, рассматриваемый комплекс может стать стержнем регионально
го блока, который возглавит Япония.

В. И. И в а н о в  (Ин-т востоковедения АН СССР) сделал доклад «Теория „демо
кратического социализма” как основа экономической политики лейбористов Австралии». 
Автор проанализировал теоретические установки идеологов австралийского лейборизма 
и их отражение в практической деятельности лейбористской партии и в политике сфор
мированного ею правительства.

Во многих докладах, представленных на конференции, затрагивались этнографиче
ская проблематика и связанные с нею вопросы.

Так, в докладе В. Р. К а б о  (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград) рассматри
вались дискуссионные проблемы происхождения и древнейшего прошлого народов, на
селяющих прибрежные области Северо-Восточной Азии и некоторые острова северной 
части Тихого океана (айнов, нивхов, ительменов и др.). На основании комплексного 
использования данных археологии, антропологии и этнографии докладчик сделал по
пытку проследить австрало-океанийско-дальневосточные культурные и этнические свя
зи, восходящие к той далекой эпохе, когда Юго-Восточную Азию и Океанию населяли 
протоавстралоиды. В. Р. Кабо полагает, что большая тихоокеанская культурная общ
ность простиралась тогда от Австралии до Приморья и что позднее, в эпоху дзёмон,

1 О предыдущих конференциях см.: «Сов. этнография», 1968, № 6; 1969, № 5; 1970,. 
№ 6; 1971, № 5; 1974, № 3.
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новая этнокультурная общность, генетически связанная с первой, охватывала терри
торию Японии, Сахалина, нижнего Амура и Приморья, а возможно, простиралась по 
цепи Курильских островов вплоть до Камчатки. По мнению автора, развиваемая им 
концепция может объяснить глубокие культурные взаимосвязи, характерные для всего- 
этого обширного ареала.

Д. Д. Ту м ар  ки н  (Ин-т этнографии АН СССР, Москва) выступил с докладом 
«Науру: проблемы и перспективы». В докладе были широко использованы полевые 
материалы, собранные автором во время посещения этого островного государства на 
научно-исследовательском судце «Дмитрий Менделеев». Массовая добыча фосфоритов 
принесла науруанцам материальное благосостояние, -но вместе с тем способствовала 
подрыву и разрушению их традиционного жизненного уклада и самобытной культуры. 
При нынешних темпах добычи через 20 лет все залежи фосфоритов будут исчерпаны, 
причем более четырех пятых поверхности этого маленького острова превратится в бес
плодную пустыню. Правительство Науру начало осуществлять экономические проекты, 
призванные возместить утрату в недалеком будущем основного источника доходов. 
Но, как отметил докладчик, восстановление здесь среды обитания в широких масшта
бах едва ли осуществимо.

Тема доклада В. П. Н и к о л а е в а  (Ин-т востоковедения АН СССР)— «Социаль
ные изменения в тихоокеанских владениях США». Кратко охарактеризовав уровень 
социально-экономического развития полинезийцев Восточного • Самоа, микронезийцев 
подЬпечной территории Тихоокеанские острова и населения о. Гуам ко времени уста
новления здесь американского колониального режима, автор проследил вызревание на 
этих островах капиталистической социальной структуры. По мере размывания традици
онного полунатурального уклада развивается мелкотоварный уклад, появляются тор
говцы и владельцы небольших предприятий. Значительная часть самодеятельного на
селения трудится на предприятиях, принадлежащих американским капиталистам, об
служивает военные базы, работает по найму у администрации. В деревнях (за исклю
чением Гуама) еще сохранились архаические социальные слои — рядовые общинники 
и вожди. Но ведущей тенденцией является трансформация вождей в служащих адми
нистрации и частных предпринимателей, а крестьян-общинников — в наемных рабочих. 
и мелких фермеров.

Б. Н. П у т и л о в  (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград) в своем докладе по
казал тесную связь песенного фольклора новогвинейской деревни Бонгу (Берег Мак- 
лая) с -обрядовой системой, производственно-магической практикой -и комплексом -пред
ставлений, характерными для первобытнородового коллектива. Эта связь выражается: 
в функциональном назначении песен, в характере их исполнения, в текстовом содержа
нии и образности. В частности, песенные тексты, внешне предельно простые, обнаружи
вают свою глубину и значительность при выявлении их обрядовой обусловленности и 
магической направленности. Сравнительный анализ бонгуанских песен показывает их 
историко-типологическую общность с папуасским фольклором других районов Новой 
Г винеи.

Доклад И. К. Ф е д о р о в о й  (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград) был посвя
щен анализу языка различных фольклорных памятников обитателей о. Пасхи (Рапа- 
нуи), в том числе текстов из рукописей, обнаруженных Т. Хейердалом. Это позволило 
автору выявить некоторые особенности исторического развития рапануйского языка. 
Анализ, в частности, показал, что в рапануйсхом языке, имеющем генетическое родство 
с другими малайско-полинезийскими языками, нет неполинезийского субстрата. По 
мнению И. К. Федоровой, не поиски такого субстрата, а кропотливое изучение фольк
лорных текстов, относящихся к ранним периодзм истории рапануйского языка, помо
жет исследователям понять и изучить дощечки с письменами кохау ронгоронго.

В докладе А. А. Л е о н т ь е в а  (Ин-т языкознания АН СССР) анализировался 
социолингвистический статус неомеланезийского языка (пиджин инглиш Новой Гвинеи) 
и рассматривались перспективы его использования в различных сферах общения. Ав-. 
тор пришел к выводу, что неомеланезийский язык имеет реальные шансы стать (наря
ду с английским) одним из национальных языков независимого государства Папуа — 
Новая Гвинея, хотя и в этом случае его социолингвистические функции не могут не 
быть ограниченными. Значительная часть доклада была посвящена характеристике нео- 
меланезийского языка с точки зрения его внутренних потенций.
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М. А. Ж у  р и н ск а я (Ин-т языкознания АН СССР) сделала доклад «Именные по
сессивные конструкции в меланезийских языках». При этом основное 'внимание было 
•обращено на конструкции так называемой неотторжимой принадлежности. Их историко- 
социологическая интерпретация, предложенная в свое время Л. Леви-Брюлем, не мо
жет быть признана достоверной как в силу неправомерности отождествления форм 
•языка и мышления, так и в результате анализа языковых данных. В докладе уточня
лась собственно лингвистическая интерпретация рассматриваемого явления и намеча
лись пути его дальнейшего изучения, в том числе и в общеязыковедческом плане.

Л. Г. С т е ф а н ч у к  (Ин-т востоковедения АН СССР) выступила с докладом «Из
менение колониальной политики в сфере просвещения в 60-е годы (на примере Па
пуа—-Новой Гвинеи)». В докладе отмечалось, что вместо политики замедленного рас
пространения начального образования австралийская администрация этой территории 
взяла в 60-х годах курс на постепенное создание системы среднего, профессионально- 
технического и высшего образования. По мнению автора, такое изменение политики 
.властей объяснялось неизмеримо возросшей потребностью колониальной администра
ции в местных квалифицированных кадрах, усилившейся тягой коренного населения к 
знаниям и давлением со стороны международной общественности.

Два доклада представили филологи-австраловеды: М. Г. Г р и г о р ь е в а  (МГУ) 
рассказала о творческом пути А. Л. Гордона (вторая треть XIX в.), отражающем воз
никновение австралийской национальной поэзии, а О. В. Р о д з е в и ч  (Ин-т литера
туры АН УССР) проанализировала австралийский социальный роман ГЭЗО-х годов на 
примере творчества В. Палмера.

Доклад С. С. М а е т ы  к и н о й  (МГУ) «Проблемы этнографии Австралии и Океа
нии в советской исторической литературе 30-х годов» носил историографический ха
рактер. В нем были проанализированы соответствующие публикации в журналах 
«Проблемы истории докапиталистических обществ» и «Советская этнография», расска
зано о трудах С. А. Токарева, Е. Ю. Кричевокого, В. И. Равдоникаеа, И. И. Виннико
ва, А. М. Золотарева и ряда других исследователей.

В сообщении П. Н. Н у р м е к у н д а  (Тартуский гос. ун-т) были приведены любо
пытные факты о зарождении в середине XIX в. эстонской океанистики.

В заключение был показан цветной документальный фильм «К берегам далекой 
Океании» (автор сценария А. А. Аксенов, режиссер и оператор В. Г. Рьшшн, оператор 
А. Н. Попов), снятый во время экспедиции 1971 т. на «Дмитрии Менделееве».

Заседания конференции проходили при большой активности присутствующих. По 
ряду докладов развернулись оживленные прения, причем некоторые их участники, по 
существу, сделали самостоятельные сообщения.

К сожалению, на этой конференции, как и на предыдущей, не были представлены 
быстро развивающиеся научные центры Сибири и Дальнего Востока. '

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником.

Д. Д. Тумаркин

СИМПОЗИУМ «КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИИ»

Симпозиум состоялся в Ленинграде 18—19 июня 1974 г. Он был организован На
учным советом по комплексному изучению истории мировой культуры при Президиуме 
АН СССР, в организации его принимали участие Институт этнографии АН СССР, Ин
ститут археологии АН СССР и Институт философии и права АН Армянской ССР. 
Кроме того, в работе симпозиума участвовали этнографы, археологи и философы дру
гих учреждений Москвы, Ленинграда, Еревана, Свердловска и других городов. Два дня 
работы симпозиума были посвящены обсуждению докладов Э. С. Маркаряна, 
Ю. В. Бромлея и Ю. Н. Захарука и дискуссии по затронутым ими проблемам, причем
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