
влияние описано автором неполно и несколько недооценено. Помимо нескольких заме
чаний о внешних следах испанского и мексиканского влияния (Филиппины до 1821 г. 
были связаны с метрополией не непосредственно, а через вице-королевство Новая 
Испания в Мексике), здесь говорится почти исключительно о религиозных аспектах 
жизни и сознания. Основное внимание уделено религиозному синкретизму, показу 
живучести дохристианских представлений и верований, наличию двух уровней созна
ния — поверхностного христианизированного и глубинного традиционного. Ценно на
блюдение автора, что они сосуществуют, не пересекаясь, и пересечение их может при
водить к весьма болезненным последствиям. Как точно определяет их различия автор, 
верхний уровень активно вербализуется, но не актуализуется, глубинный же слабо или 
совсем не вербализуется, но постоянно актуализуется.

Раздел «Доллар» излагает историю Филиппин на протяжении XX в. и главным 
образом посвящен очень яркому изображению функционирования буржуазной «демо
кратии» в обществе, в значительной мере построенном на личностных связях и взаимо
отношениях. Красочно нарисованная автором система действовала до 1972 г., до вве
дения президентом Маркосом чрезвычайного положения. Здесь же описаны система 
образования, характер и роль средств массовой коммуникации, их место в формиро
вании сознания. В стране, как показывает автор, сосуществуют две системы инсти
туционализации социального поведения — формальная (официальная) и неформальная 
(традиционная), и хотя вторая является основной и решающей, но первая в известной 
степени ориентирует вторую и накладывает на нее известные ограничения, в чем и 
состоит ее действенность.

Конечно, книга И. В. Подберезского не лишена некоторых частных недостатков. 
Основной из них в том, что наблюдения, сделанные исключительно на тагалах, иногда 
неправомерно экстраполируются на другие народы Филиппин. В особенности там, где 
автор говорит о горных народах, о негрито, о мусульманах юга Филиппин, чувствует
ся, что он знаком с ними далеко не так хорошо, как с населением района Манилы 
и ее окрестностей. Однако таких страниц в рецензируемой книге сравнительно не
много.

Из сказанного ясно, что на конкретном примере Филиппин И. В. Подберезским 
сделана удачная попытка поднять и наметить пути решения важнейших проблем 
этнопсихологии общества, находящегося в процессе модернизации традиционных 
норм.

Книга И. В. Подберезского полезна не только широкому читателю, интересую
щемуся жизнью современных Филиппин. Она должна быть рекомендована каждому 
специалисту-этнографу, который заинтересован в проблемах этнической психологии, не
зависимо от того, каким конкретным народом или регионом он занимается.
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