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В 1961 г. автор этих строк представил X Тихоокеанскому научному конгрессу 
доклад, в котором были подведены некоторые итоги этнографического изучения наро-
дов Океании в СССР; доклад был опубликован на русском, английском и француз-
ском языках [ 131J. Ныне, спустя четверть века, целесобразно рассмотреть, как раз-
вивались дальше эти исследования. 

В 1961 —1986 гг. изучение народов Океании в нашей стране существенно акти-
визировалось, стало более разносторонним и, можно сказать, поднялось на более вы-
сокую ступень. По неполным данным, в этот период в СССР появилось более 400 
публикаций по рассматриваемой проблематике. В статье, разумеется, невозможно пе-
речислить все эти работы (индивидуальные и коллективные монографии, научные 
статьи и рецензии, предисловия и комментарии к переводам книг иностранных ученых 
и путешественников на русский язык, работы популярного и справочного характера 
и т. д.). Но мы все же решили, не ограничиваясь обзором основных направлений ис-
следований, представить в библиографической части статьи значительную часть этих 
публикаций, чтобы привлечь к ним внимание специалистов и всех тех, кто интересу-
ется историей и культурой народов Океании. 

В статье учтены работы более 60 авторов. Среди них этноокеанисты (специалисты 
по этнографии народов Океании) находятся в явном меньшинстве, хотя именно им 
принадлежит большинство публикаций по данной проблематике. В ее разработке 
участвовали также те этнографы, основные научные интересы которых лежат за пре-
делами Океании, специалисты в области общей этнографии, а также представители 
смежных научных дисциплин — антропологи, демографы, социологи, историки, лингви-
сты и др. Такой состав авторов, как и все более разносторонний, междисциплинарный 
подход к изучению народов Океании, объясняется не только необычайной широтой 
этой проблематики, не только характерной для нашего времени тенденцией к интегра-
ции научных знаний, но и самими особенностями этнографии как науки в том ее по-
нимании, которое в последние десятилетия утвердилось в нашей стране [15, 16]. 

Будучи комплексной областью знания с чрезвычайно широким диапазоном под-
лежащих исследованию проблем, этнография решает многие стоящие перед ней 
задачи во взаимодействии с другими науками. Например, проблемы этногенеза разра-
батываются ею совместно с антропологией, археологией и лингвистикой; с экономи-
ческими науками и социологией ее связывает исследование хозяйственной деятель-
ности и социальной организации; миграции и численность народов этнография изучает 
в сотрудничестве с демографией и т. д. Не случайно значительное развитие в нашей 
стране получили «пограничные» научные дисциплины, возникшие на стыке этнографии 
с другими науками: этническая антропология, палеоэтнография (этноархеология), эт-
нолингвистика, этносоциология, этноэкология и др. Эти тенденции в советской науке 
не могли не сказаться и на подходе к изучению народов Океании, причем характерно, 
что не только ученые смежных специальностей все активнее «вторгаются» в предметную 
область этнографии, но и этноокеанисты порой выходят за ее пределы, например в 
историко-этнографических исследованиях или при изучении некоторых аспектов совре-
менного положения народов Океании. 

Развитию междисциплинарного подхода и координации исследований способст-
вуют ежегодные научные конференции по изучению Австралии и Океании, проводи-

* В основу статьи положен доклад, прочитанный автором на XVI Тихоокеанском 
научном конгрессе (Сеул, август 1987 г.). Учитывая характер статьи, библиография 
в ней выделена в особый раздел. 
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мые в Москве, начиная с 1968 г. Наряду с этнографами в них участвуют историки,, 
социологи, экономисты, лингвисты и представители некоторых других гуманитарных 
наук. Кроме того, с 1979 г. в Ленинграде ежегодно проводятся несколько более 
специализированные Маклаевские чтения, названные так в честь H. Н. Миклухо-Мак-
лая, чье имя носит Институт этнографии АН СССР. 

Междисциплинарный подход в разработке рассматриваемой проблематики не 
ограничивается сферой общественных наук. Продолжая работать в таких ставших уже 
привычными «стыковых» отраслях, как этноботаника (см., например [167]), советские 
этнографы стали плодотворно сотрудничать с представителями ряда других естест-
венных наук. Так, совместная работа этноокеаниста со знатоком процессов водной 
и воздушной циркуляции в бассейне Тихого океана позволила существенно уточнить 
научные представления о навигационных условиях морских путей в Полинезию (в свя-
зи с дискуссией о заселении Полинезии) и опровергнуть ошибочные взгляды по этому 
вопросу [137, 185]. Другой пример: изыскания, проведенные группой советских геоло-
гов на острове Пасхи, помогли разъяснить некоторые загадки «острова тайн» и по-
новому интерпретировать спорные вопросы истории его обитателей, развития их само-
бытной культуры [77, 78]. Советские этноокеанисты стремятся и дальше расширять 
кооперацию с учеными, работающими в области естественных наук. 

На протяжении нескольких десятилетий этнографы нашей страны не имели возмож-
ности проводить полевые исследования на островах Океании. Поэтому заметной вехой 
в развитии советской этноокеанистики стало участие этнографов в двух экспедициях 
на борту научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев». В ходе этих экспе-
диций, состоявшихся в 1971 и 1977 гг., этнографы побывали на многих островах Океа-
нии, но особенно важное значение имело двукратное пребывание в деревне Бонгу 
(северо-восточное побережье Новой Гвинеи), где столетие назад проводил исследова-
ния H. Н. Миклухо-Маклай. На основе или с широким использованием материалов,, 
собранных во время этих экспедиций, их участники создали коллективную моногра-
фию «На Берегу Маклая» [891, несколько книг и множество статей (см., например 
[8, 9, 23, 24, 30, 65, 79, 86, 87,'95, 99, 100, 140, 141, 169, 176, 182]). К сожалению, эти 
две экспедиции пока не имели продолжения. Недостаток собственных полевых мате-
риалов советские этноокеанисты стремятся восполнить тщательным изучением и кри-
тическим анализом всех доступных им источников (музейные этнографические кол-
лекции, сочинения мореплавателей и других путешественников, побывавших в Океании 
на ранних этапах контактов ее обитателей с европейцами, труды исследователей, 
проводивших различные изыскания на островах Южных морей, публикации фольклор-
ных текстов, «устных историй» и исторических манускриптов, написанных самими 
островитянами, и т. д.) . 

В 1961—1986 гг. советские ученые, изучающие народы Океании, проводили иссле-
дования практически по всем основным проблемам, входящим в предметную область 
этнографии. Так, значительное внимание уделялось происхождению этих народов и 
истории заселения океанийского островного мира. Наряду с обзорными работами, 
рассматривающими проблемы этногенеза народов Океании в целом и ее субрегионов 
[52, 108, 109, 115, гл. 1], появились исследования, касающиеся происхождения насе-
ления отдельных островов и архипелагов [18, 31, 32, 61, 67 и др.]. Особый интерес 
вызывали проблемы этногенеза полинезийцев и их древних миграций. По этим вопро-
сам в 60-х годах советскими учеными были высказаны некоторые сравнительно новые 
идеи, получившие развитие в дальнейших исследованиях [137]. Наряду с трудами, в 
которых этногенетические проблемы рассматривались комплексно, на основе исполь-
зования и сопоставления данных разных научных дисциплин, публиковались работы, 
в которых эта проблематика разрабатывалась преимущественно на материалах одной 
науки. Таковы, например, статьи о происхождении и миграциях полинезийцев по дан-
ным лингвистики [13] и физической антропологии [118. 119]. Следует также отметить 
серию работ по краниологии папуасов Новой Гвинеи и их положению в расовой систе-
матике, в которых наряду с данными, почерпнутыми из научной литературы, исполь-
зованы результаты изучения черепов, привезенных в XIX в. русскими путешественни-
ками и исследователями [3, 5, 175]. Для решения проблем этногенеза народов Океа-
нии определенный материал дают одонтологические и серологические исследования 
[2, 14, 53, 54, 129]. В этих же целях привлекаются данные фольклористики и изучения 
систем родства [32, 80, 88 и др.]. Появились и такие работы, где анализируются 
этногенетические и этнокультурные связи в переходной зоне между Океанией и Юго-
Восточной Азией [168], а также проблема древних контактов между народами Поли-
незии и Южной Америки [149, 157]. 

Для советских этноокеанистов характерен большой интерес к традиционному хо-
зяйству и материальной культуре. Эти вопросы рассматриваются не только в спе-
циальных работах, но и в исследованиях более общего характера, а также в статьях, 
посвященных другим сторонам культуры и быта островитян Южных морей (см., 
например [10, 19, 30, 89, 138, 143, 145]). Особое внимание уделяется своеобразным 
чертам в развитии производительных сил, их влиянию на общественные отношения. 

Продвинулось в рассматриваемый период изучение традиционного океанийского 
земледелия и связанных с ним проблем агроэтнографии. В одной из таких работ 
предпринята попытка объяснить, почему на острова Океании (за исключением Гуама) 
до начала контактов с европейцами не проникла культура риса [167]. Специальному 
рассмотрению подверглось традиционное хозяйство байнингов Новой Британии, осно-
ву которого составляло примитивное земледелие подсечно-огневого типа в условиях 
полукочевого быта [61]. Была опубликована работа о распространенном на Новой 
Гвинее хозяйственно-культурном типе собирателей дикого саго — примере высоко-
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производительного присваивающего хозяйства, находящегося на грани перехода к хо-
зяйству производящего типа [172]. 

Одно из важнейших направлений наших исследований — изучение на материа-
лах конкретных этнических общностей Океании закономерностей развития общинно-
родового строя и формирования классов и государственности. Разумеется, мы учиты-
ваем, что в «чистом» виде общие закономерности общественного развития существуют 
только в учебниках. Действуя в многообразных условиях, они «впитывают» в себя 
особенности субъектов исторического действия, специфику окружающей социальной 
и природной среды. Эту сплавленность общесоциологических закономерностей и разно-
образнейших ситуаций их проявления отражает понятие диалектики единства и мно-
гообразия исторического развития. В рамках такого понимания советские этноокеа-
нисты выделяют при изучении традиционных океанийских обществ определенные ста-
дии в развитии и разложении общинно-родового строя и перехода от доклассового об-
щества к классовому, прослеживают возникновение вождеств, а на гавайском, тонган-
ском и таитянском материале и формирование раннеклассовых государств. 

В рассматриваемый период наибольшее внимание советских этноокеанистов при-
влекали те социумы, которые находились как бы на противоположных концах шкалы 
развития океанийских общественных форм,— сравнительно эгалитарные общества Но-
вой Гвинеи и стратифицированные общества Полинезии. В ряде работ подробно ана-
лизировались различные варианты позднеродовой социальной организации, характерной 
для большинства народов Новой Гвинеи, такие важнейшие ее институты, как община, 
семья и род, становление института лидерства, особенно статус «больших людей», 
социальные функции обрядов инициаций и т. д. [10, 19, 20, 25', 61, 89 и др.]. При 
изучении полинезийских обществ наряду с рассмотрением присущих им локализован-
ных форм социальной организации, а также десцентных групп основной упор делался 
на исследовании процессов социальной и имущественной дифференциации, образова-
ния и обособления социальных страт и развития института наследственных вождей, 
выяснялась роль принципа генеалогического старшинства, анализировались социаль-
но-организационные особенности вождеств и пути превращения их в раннеклассовые 
государства [30, 34, 62, 116, 134, 143, 145, 157]. В этих работах встречаются разли-
чные оценки уровня социально-экономического развития и формационной принадлеж-
ности полинезийских обществ накануне начала их контактов с европейцами, по-разно-
му интерпретируются некоторые особенности их социальной структуры. В одной из 
недавно опубликованных статей предпринята попытка представить традиционное 
тонганское общество как многомерную систему и при рассмотрении его иерархической 
структуры выделить два основных типа социальных рангов [71]. Внимание этноокеа-
нистов привлекли также различные формы мужских союзов — мужские дома, характер-
ные для Новой Гвинеи, тайные мужские союзы и ранговые союзы в Северо-Западной 
и Центральной Меланезии и общество ареоев в Восточной Полинезии [1, 9, 148]. На 
океанийском этнографическом материале был исследован процесс расщепления культу-
ры этноса по мере развития социальной дифференциации и высказано мнение о сложе-
нии двух субкультур (правящего слоя и рядовых общинников) в стратифицированных 
предклассовых обществах [34, 173]. 

В связи с исследованием традиционной социальной организации советские этно-
океанисты изучают такую специфическую область человеческих связей, как родство. 
Были опубликованы работы о системах родства ряда народов Полинезии и Меланезии, 
включая Новую Гвинею, причем наряду с данными, взятыми из научной литературы, 
были использованы собственные записи терминологий родства, сделанные в новогви-
нейской деревне Бонгу, на острове Эроманга и на атолле Фунафути. Анализ конкрет-
ных систем родства использовался прежде всего для уточнения представлений о важ-
нейших элементах социальной организации и, как отмечалось выше, в этногенетиче-
ских исследованиях. Кроме того, на океанийском материале рассматривались некото-
рые вопросы происхождения классификационных систем родства, в частности роль 
обычая адопции в этом процессе, влияние кризисных демографических ситуаций на 
формирование систем «гавайского» типа, дискутировались такие общетеоретические 
проблемы, как СУЩНОСТЬ феномена родства, соотношение биологического и социаль-
ного в нем и т. д. "[10, 19, 26, 28, 30, 34, 70, 80, 83, 89, 155, 176]. 

Религиозные верования и обряды дают богатый материал для изучения ранних 
форм религии и отражения в ней общественных отношений. В рассматриваемый пери-
од продолжалась разработка этой проблематики. Наряду с общим обзором религий 
народов океанийского островного мира были опубликованы статьи о полинезийском 
пантеоне, следах шаманизма в фольклоре полинезийцев, о культовых предметах на 
острове Пасхи, об отражении природной среды в религиозных верованиях народов 
Меланезии, о ритуальной охоте за головами и культе ямса на Новой Гвинее и др. 
[25, 42—44, 55, 58, 97, 127, 130, 158, 165]. Исследуя религиозные верования и обряды, 
советские ученые не склонны, однако, переоценивать их значение в жизни тради-
ционных океанийских обществ и продолжают изучение положительных знаний, имев-
шихся у островитян Южных морей до начала их контактов с европейцами (см., напри-
мер, [125, гл. I; 134, гл. I; 153]). 

Значительное развитие за четверть века получило в нашей стране изучение фоль-
клора народов Океании. Упомянем прежде всего две фундаментальные публикации 
фольклорных текстов — «Сказки и мифы Океании» [126] и «Мифы, предания и леген-
ды острова Пасхи» [88]. Обе книги снабжены статьями исследователей и подробны-
ми комментариями. Опубликована монография, в которой мифология, обряды и песен-
но-музыкальный фольклор Новой Гвинеи рассмотрены в их синкретическом единстве 
[105]. Еще одна книга и несколько статей посвящены изучению песенно-музыкально-
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го фольклора как отдельных островов Южных морей, так и всего океанийского остров-
ного мира; в них использованы магнитофонные записи, сделанные в 1971 г. во время 
экспедиции на «Дмитрии Менделееве» [100, 102—104, 106, 179]. Другая группа статей 
связана с исследованием фольклора острова Пасхи, причем фольклорные тексты при-
влекаются как источник для реконструкции истории и культуры «острова тайн» [67, 
151, 152, 156, 158, 164 и др.]. В одной из работ прослеживаются связи молодых худо-
жественных литератур Океании с фольклором и вообще с традиционной культурой 
[96]. Несколько трудов посвящено самобытному изобразительному искусству народов 
этого региона [60, 63, 75, 159 и др.]. 

Остров Пасхи (Рапануи) — единственное место в Океании, где до начала контак-
тов с европейцами существовала письменность (кохау ронгоронго). С конца XIX в. 
многие исследователи пытались прочитать загадочные письмена, вырезанные на дере-
вянных дощечках. Среди них-—ученые, о работе которых мы рассказывали в преды-
дущем обзоре [131]. В 1961—1986 гг. они продолжали планомерное изучение кохау 
ронгоронго. Достигнуты немалые успехи в анализе этой системы письма, выдвинуты 
убедительные аргументы в пользу местного происхождения кохау ронгоронго, сформу-
лированы интересные гипотезы относительно содержания изучаемых текстов, предло-
жены различные варианты прочтения отдельных фрагментов, но в целом проблема 
дешифровки еще не решена. Трудности дешифровки усугубляются малым числом 
сохранившихся текстов и тем, что записи, по-видимому, сделаны на древнем рапануй-
ском языке, отличающемся от современного. Поэтому советские ученые, занимающие-
ся дешифровкой, ведут исследования широким фронтом, тщательно изучая историю 
и традиционную культуру острова Пасхи, анализируя все доступные фольклорные 
тексты и попытки «чтения» кохау ронгоронго отдельными местными жителями, рекон-
струируют особенности рапануйского языка на различных этапах его развития [29, 
32, 147, 150, 154, 161, 166]. Основываясь на результатах позиционно-статистического 
анализа текстов кохау ронгоронго и их обработки на ЭВМ, большинство советских 
специалистов — сотрудники группы этнической семиотики Института этнографии АН 
СССР — относят рапануйские надписи к ранней стадии формирования иероглифиче-
ского письма [68, 69, 160, 161, 166]. Вместе с тем недавно было высказано мнение, 
что в кохау ронгоронго иероглифы сочетаются со знаками, играющими роль мнемони-
ческих средств [32]. 

Одно из важных направлений деятельности советских этноокеанистов и ученых 
смежных специальностей — изучение социальных и культурных изменений, вызванных 
контактами с носителями западной цивилизации, обусловленных колониализмом. 
В 1961—1986 гг. опубликован целый ряд книг и статей, в которых рассмотрены раз-
личные этапы этих процессов на Гавайских островах, Самоа, Тонга, Новой Зеландии, 
Фиджи, Новой Каледонии, Гуаме и некоторых районах Новой Гвинеи [7, 11, 37, 72, 
85, 89, 91, 93, 134, 138, 143, 145, 182]. Специально исследовались изменения в мате-
риальной культуре, фольклоре и некоторых других сторонах традиционного жизнен-
ного уклада островитян Южных морей, рассматривалось функционирование в новых 
условиях института «больших людей», а также использование раковинных денег в 
современной Меланезии [21, 33, 65; 100; 102, гл. 4; 179]. В нескольких работах ана-
лизировались роль миссионеров в социальных и культурных изменениях, связь миссио-
нерства с европейским и американским колониализмом, исследовались особенности 
синкретических религий и культов, возникших в контактных ситуациях [12, 39, 40, 132, 
138 и др.]. Еще одна грань исследований — изучение этнокультурных и иных аспек-
тов развития просвещения в этом регионе [86; 89; 90, гл. 4; 135; 139]. 

В соответствии с общей теорией этноса на океанийском материале недавно было 
разработано понятие «этническая ситуация». Под нею подразумевается этнический 
состав населения той или иной страны, того или иного региона, а также процессы и 
факторы, так или иначе влияющие на этот состав и вызывающие его изменение. 
К таким процессам и факторам относятся типы расселенных здесь этнических общно-
стей, степень развития этнического самосознания, этнические процессы (консолида-
ция, ассимиляция, межэтническая интеграция, сепарация и др.), этнические аспекты 
демографических и миграционных процессов, национально-языковые проблемы, поли-
тика по национальному вопросу, межэтнические отношения. Обобщающему исследо-
ванию этнической ситуации, сложившейся к настоящему времени в Океании, была 
посвящена специальная монография [115]. Эта проблематика разрабатывалась также 
в целом ряде книг и статей, в которых освещались отдельные аспекты этнической си-
туации в океанийском островном мире [17, гл. 8; 19, гл. 2; 45; 82; 90; 108—110; 112; 
113; 178]. По некоторым конкретным вопросам, охватываемым этой проблематикой, 
высказывались различные точки зрения. Так, советские исследователи по-разному 
оценивают возможности неомеланезийского языка (ток писин), перспективы превра-
щения его в национальный язык Папуа Новой Гвинеи [50, 114]. 

Уделяя основное внимание изучению коренного населения Океании, советские этно-
океанисты включили в круг своих научных интересов и пришлое население этого ре-
гиона. Наиболее активно изучались такие крупные неаборигенные группы, как индий-
цы на Фиджи и французы в Новой Каледонии. Опубликована статья о живущих в 
Океании китайцах [49, 76, 81, 84, 108, 109, 111, 115, 117]. 

Советские этнографы участвуют в междисциплинарном изучении некоторых тен-
денций современного социально-экономического развития народов Океании. Так, был 
проведен теоретический анализ основных типов традиционных общинных структур и 
путей их разложения и перерождения под влиянием товарно-денежной экономики и 
других аспектов «вестернизации» и на этой основе высказаны соображения о возмож-
ностях и перспективах кооперативного движения в Океании [6]. В одной из недавно 
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опубликованных книг рассмотрены современные этнонациональные и социально-поли-
тические процессы в Папуа Новой Гвинее [87]. Другая работа касается этносоциаль-
ных аспектов развития межгосударственного сотрудничества и региональной инте-
грации в Океании [92]. Критическому анализу были подвергнуты концепция «тихо-
океанского пути» и ее субрегиональные и островные варианты («меланезийский путь», 
«фаасамоа» и др.). По мнению советских исследователей, подобные концепции во мно-
гом идеализируют социальные отношения и системы ценностей, существовавшие в 
традиционных обществах, и объективно вуалируют развивающиеся капиталистические 
отношения, создавая иллюзии «национального единства» [90]. 

Ценным подспорьем при исследовании предметного мира традиционных культур 
народов Южных морей служат для нас богатые океанийские коллекции ленинградско-
го Музея антропологии и этнографии (МАЭ) АН СССР — одного из крупнейших 
хранилищ таких сокровищ в мировом масштабе. Изучение и публикация этих коллек-
ций — важная сторона деятельности советских этноокеанистов. Наряду с общим обзо-
ром океанийских фондов МАЭ [170] в рассматриваемый период были опубликованы 
коллекции с островов Общества, Маркизских островов, Самоа, Тонга и Новой Зелан-
дии [36, 120, 122, 162, 163]. Другой вид таких публикаций основан на выделении в 
собраниях МАЭ предметов, представляющих тот или иной элемент традиционной куль-
туры — гончарства, тапы, музыкальных инструментов, одного из видов ритуальной 
скульптуры [73, 101, 124, 127]. Появились также публикации коллекций, привезенных 
отдельными собирателями [64, 123]. Особый интерес представляют статьи о коллек-
ции МАЭ, полученной в 1779 г. от спутников знаменитого капитана Кука [66, 121]. 
Архивные разыскания позволили уточнить состав этой коллекции и провести более 
обоснованную атрибуцию некоторых предметов [181]. Пока лишь частично опубли-
кованы этнографические коллекции, привезенные участниками двух экспедиций на 
«Дмитрии Менделееве» [23, 24]. 

Советские этноокеанисты активно участвуют в изучении трудов русских круго-
светных мореплавателей первой половины XIX в., содержащих уникальный материал 
по этнографии народов Океании, и снабжают новые издания этих трудов исследова-
тельскими статьями и комментариями. В то же время они продолжают поиски в архи-
вах неизвестных рукописей этих мореплавателей. Некоторые обнаруженные рукописи 
уже введены в научный оборот [143, 145, 171]. 

Богатейшим первоисточником служат для нас дневники, отчеты о путешествиях 
и статьи H. Н. Миклухо-Маклая. Мы не только широко используем его материалы в 
своих исследованиях, но и продолжаем посвящать специальные статьи различным ас-
пектам его научного наследия [22, 38, 60, 106 и др.]. Кроме того, в рассматриваемый 
период опубликовано несколько книг и статей, в которых рассказано о жизненном 
пути этого выдающегося ученого-гуманиста, о его благородной борьбе в защиту 
островитян Океании [46—48, 51, 74, 98, 107, 133, 142, 144, 180, 183, 184 и др.]. За по-
следние два десятилетия как в СССР, так и в других странах было выявлено немало 
рукописей и рисунков Миклухо-Маклая и других материалов о его жизни и деятель-
ности. В частности, автору этих строк удалось обнаружить интересные материалы в 
архивах и библиотеках Австралии, Великобритании, Франции и ГДР. В настоящее 
время ведется подготовка нового, более полного издания сочинений Миклухо-Маклая, 
в которое войдут все эти находки. 

Советские этноокеанисты с большим интересом знакомятся с исследованиями по 
истории и культуре народов Океании, проводимыми в других странах. Журнал «Со-
ветская этнография» охотно публикует статьи наших зарубежных коллег по этой 
проблематике. В свою очередь работы советских этноокеанистов появляются в научных 
изданиях за пределами СССР. Важную роль в развитии международного научного сот-
рудничества, в том числе в области этноокеанистики, играют конгрессы и межконгрес-
сные совещания Тихоокеанской научной ассоциации. Мы были рады принять боль-
шую группу специалистов по народам Океании, приехавших в 1979 г. в Хабаровск 
на XIV Тихоокеанский научный конгресс. 

Перспективной формой сотрудничества, на наш взгляд, являются этнографические 
выставки. Так, во многих городах СССР с большим успехом демонстрировалась вы-
ставка «Этнография и искусство Океании» из собраний фонда Н. Мишутушкина — 
А. Пилиоко (Республика Вануату). В связи с выставкой были опубликованы ее научный 
каталог, путеводители и несколько статей [56, 57, 59]. А в январе—марте 1987 г. 
в Хельсинки была показана подготовленная в 1986 г. советская выставка «Сокровища 
культуры народов Океании», названная финской стороной «Путешествие в Океанию». 
На выставке, вызвавшей большой интерес в Финляндии, демонстрировалось около 
600 экспонатов из ленинградского Музея антропологии и этнографии АН СССР. 
Организаторы выставки выпустили богато иллюстрированный каталог с параллельны-
ми текстами на английском и финском языках, написанный группой советских специа-
листов. К открытию выставки был приурочен международный симпозиум «История 
и культура в бассейне Тихого океана» [146, 174, 177]. 

Советские этноокеанисты выступают за дальнейшее развитие контактов с зару-
бежными коллегами, в том числе с учеными молодых независимых государств Океании. 
Такое сотрудничество может способствовать не только прогрессу науки, но и взаимо-
пониманию между народами, столь важному в наш ядерный век. 
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О Б Щ А Я Э Т Н О Г Р А Ф И Я 

К. В. Ч и с т о в . Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л. 1986. 304 с. 

Книга К. В. Чистова «Народные традиции и фольклор» посвящена проблемам 
теории фольклористики, а также практике научного исследования. Книга восприни-
мается читателем как итог многолетней деятельности автора и как программа его 
дальнейших разысканий. Некоторые разделы книги были опубликованы ранее, на 
разных языках и в разных, часто труднодоступных изданиях, и сейчас, вкупе с дру-
гими разделами, воспринимаются иначе — глубже и разностороннее. Таким образом, 
труд К. В. Чистова создавался не сразу, а возникал параллельно с развитием основ-
ных концепций автора, со становлением современного научного подхода к народному 
творчеству. В нашей гуманитарной науке последних десятилетий немалую роль сы-
грали исследования К. В. Чистова, посвященные давним вопросам соотношения этно-
графии и фольклористики, фольклора и духовной культуры в целом, от которых зави-
сят и определение границ ряда смежных наук, и их внутренняя структура. 

К новой постановке этих вопросов и их разрешению К. В. Чистов приступает 
начиная с определения понятия «этнос» и с обращения к проблемам этнического со-
знания, этнического единства, этнического облика народа. Он подчеркивает, что ду-
ховная культура каждого народа — не только составная часть его культуры как 
целого, «но и находится под сильнейшим и непосредственным воздействием того, что 
мы называем этническим сознанием», а это сознание оказывается «не только резуль-
татом, но и одним из факторов, воздействующих на этнические процессы (их направ-
ление, темп, содержание и т. д.) , особенно в области духовной культуры» (с. 21). 
Активная роль этнического сознания в сфере духовной культуры раскрывается также 
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