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О КIОНЕРОВСКИХ ЧТЕНИЯХ 

Первые Кюнеровские чтения, организованные Отделом За
рубежной Азии Ленинградской части Институrаэтноrрафии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, прошли в сентябре 1977 г. по 
случаю l 00-летия со дня рождения выдающегося востоковеда 
профессора Николая Васильевича Кюнера. 

Воспитанник факультета восточных языков С-Петербург
ского университета, он стоял у истоков создания Восточиоrо ин
ститута в г. Владивостоке, где затем в течение четверти века был 
одним ю ведущ~ 1х его прелодаватепей. Он продуктивно работал, 
слыл строгим на экзаменах и вместе с тем пользовался большим 
уважением среди студентов. Так, в 1905 г. , во время обострения 
отношений между администрацией и с,1уденчеством, студенче
ская корпорация Института приняла резоmоцию, в которой меж
ду проч.им высказывалось сочувственное отношение к 1 1рофессо
рам П. П. Шмидту и Н. В. Кюнеру. Они характеризовмись как 
лиuа «с хорошими задатками профессоров и учеыыХ>>. 1 В середиие 
20-х годов Н. В. Кюнер предпринял ряд попыток уехать из Вла
дивостока, rдектому времени состоял 11 рофессоромДалы 1евос
точноrо университета . Он, в частности, получил отказ из П раrи, 
однако его пригласили для чтения лекций в Ленинградский госу
дарственный университет, а с J 932 г. он стал еще и сотрудником 
Музея антропологии и этнографии, с 1933 г. - Института антро
пологии и этнографии АН СССР, и в течение двадцати лет руко
водил Отделом Восто"!иой и Южной Азии. Влияние Н . В. Кlоне
ра на развитие отечественного востоковедения бьшо весьма за
метным, хотя его 11мя по разным причинам совсем ие упоминалось. 

На первых Чтениях присутствовали члены семьи Н. В. Кю
нера, в том числе сын Кирилл Николаевич и дочь Марина Нико
лаевна. У•шствиков заседания специальными посланиями при
ветствовали акад. А. П. Окладников и проф. Г. В. Ефимов. Уже 
тогда Чтения собрал11 довольио представительную аудиторию, 
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А. В. Филштов 

ЗАИМСГВОВАНИЯКАКТРАДИЦИЯ-ОПОРА 
САМОБЫТНОСГИ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ: 

ГРУППА И ЕЕ ГЛАВА, 
ГРУППОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

И УСГОЙЧИВОСfЬ ЛА ТЕРНАЛИЗМА 

С самых истоков становления японского социума - t10явле-
11ис «навыка заимствования»: гибкое приме~ 1ение 11еобходимого 
(порой в неожиданной интер11ретац1111) и способность «сохра
нить лицо» (не утратить индивидуалыюсп1). Начало было поло
жено еще в самом начале формирования японского этноса на 
основе различных этнических типов (мифологические сюжеты 
и археологические находки, выявляющие связи с иными этно

сами). Зарождение японской культуры шло в условиях взаимо
действия различных культур, и эта «взаимопереплетенность» 
была изначальной особенностью. Далы1ейшие значительные и 
общеизвестные примеры заимствований, рецепции, обращения 
к опыту других стран и народов: 

- восприятие иероглифов, бу№tзма, ко11фуцианства как пер
вые зафиксированные примеры обращения к опыту «соседей» в 
V- Vll вв.; 

- использование опыта Китая при первых же попытках 
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государствсн11огостроитсльства в VII-VIП вв. (стремление вос
принять китайскую культуру во всей ее многогранности, 110 с 
е<tмостоятсльной трактовкой практически любого аспекта, сспи 
~1е срюу, то несколько позже) (небесный мандат, лишь знат11ый 
спнюnится 111шов11иков в Японии); 

- «христиа11скос столетие» в истории Японии - 1542- 1639 
( 1641 '?) 11 акт11rшсйшсс усвоение опыта Европы (в частосrи, в 
C<-le<.."ТBC ll llЫX 11аук<:iх) ; 

сущсстооnа11ис ещитопедетт-<>оллши)опеде11ш1 даже о ус
Jювиях 11;-щ1101 1ш1 1.1 юй самои'Jоляц11и; 

1 1 111po•1aiiшcc 111ю1111юювс111 1сзишщ1 юй культуры во врсмс-
11а М:Ji'и)зи 11 се усвос11 11с - 11 nместе стем 11ереход к а1 ·ресс11и (13 
том 1IИCJ IC 11 11роти в CI ра11 «3HП<1Jt<t>>); 

11р11ш1тие l lШ.IIOШlllЫX измсне11ий в ПОЛ11Т11 '1ССКОЙ, ·жо1 ю
мическо11, со1tиалыюi1 сферах жизни общества n ycJt0nю1x аме
риканской оккупации после Второй мирово~'i nой11ы, 1 ю скорее 
усвое11ис <0~11 шщ юго» «11а свой лад» (америка1 1и·нщия 1 ючти ис
ю 1юч 1·~тсл 111ю 1ще11111 яя, 11е 11ару111ающая осново1юJ 1ап1ющсп> 

фу11дамс11та со1 tl ~ума). 
Особс1111ости 11роцсссоо зш1м<-1вовюшя идей и 11х JЩJ11>11cii-

111cгo noc11pюm1s1 блсс1·ящсвырю1111 11равовед Нол.а ~сию~: «Инеи 
дпя я~ю1щеn - 11е более чем орую1я, которые могут быть 11рнме-
11е11ы щ1я ра·т11ч11ых ценей. Ecm1 шшой работы 11е сделат1, т1.1 
можешь примс1111ть то11ор ... ссл11конфуц11а11<-·тво11ещ1С""1 жсла
смоп> рсзульп1та, можно 11рибеп1уть к буддюму», «m1бо - к с1111-
то» (кнк 11рололж1 1л :)Ту мысль Р. Дж. Смит). Р. Дж. См1п 1юд
черк11ун 11 то, что япо1щам вообнtе болеесвойствеюю 11рн кунь
турн ых з<111мствовюшях цельное восприятие, вклю•1с1111е 

(1111кuр11орнрова~ 1ие) культурных комплексов, 11сжел11 их раство
рение, рассе11вш 11 1е (ассимиляция). По-видимому, сленс~·вием не 
тош)ко религиозной, но и (в более широком 1u1a11e) иде0Jюги•1с
ской терпим()(,"111 является, по словам другого ученого, Т. К. См11-
та, 11 то, что «модер11изация представляется большинству япо11-
цев, которые думают обо всем этом, не как процесс, в котором 
присутствует ко11фро11тация традицион11ого и совреме1 11юго 1 1е 
на жизнь, а на смерть, но какди~~ами•1еское слия 11исJт11х двух 

(составляющих)». 
Переходя к теме 11атсрнализма, слел.ует сразу ел.слать 01·0-

1юркутерми1 юлогичсского свойства. П рсдполапются 11риме11с11ис 
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понятия «патернализм» ;1е в прямой связи с корнем paternus («от
цовский») и ориентированнос,-тыо на «патриархальные» черты 
социума, а в связи со склошюстью к преданному служению вы

шестоящему (господину, хозяину, начальнику). 
Уместно привести несколько общепринятых определений па

тернализма. Это покровительстве111юс отношение фирмы к сво
им служащим, государства -к своим гражданам, одной страны -
к другой, наконец - 11~щежда на подоб1юс1 юкровительсrво. В тру
ловых отношениях это может быть системой дополнительных 
льгот и выплат на нредприятиях за счет предпринимателей с це
лью закреrmения кадров, повыше~ 1ия 11роизводитсльности, смяг

чения напряжения -бнаrотворите.лыюсть и забота предпринима
телей о своих работниках (своеобразная идеология и социальная 
практика в области трудовых отношс11ий). В между~ 1ародных кон
тактах-опека сильных над слабыми (политика и.ндустриально 
развитых стран по оказа 11ию помощи странам развивающимся, 

фактически закреrmяю1 цая экономическую и политическую за
висимость последних). Это тип руководства, когда руководители 
обеспечивают удовлетворение потребностей подчиненных за их 
лояльность и послушание. В целом-это нокровительство, «оте
ческая власть» индивида или группы 11аддругим индивидом или 

группой (более слабыми). П релставлястся, что весьма многое в 
:этих общих определениях может характсрнзировать Японию. 

Феномен «привычки заимствооать», оил.имо, обусловил гиб
кость в интерпретации и «рельефность» в выявлении самобыт
ности: это и привычка заимствования, 11 «ориентировка на пол.

чи1 1енность» родному (как собствс1 11 1ым традициям-взгruщам, так 
и господину-боссу). Можно говорить о сохранении существо
вавшей и ставшей частью традиции «верхушки власти» (тради
ционных ценностей 11 механизмов управления). 

Абсолютность «верха» как проявление нежелания рушить 
традицию: 

-солнечная богиня Аматэрасу - родонаLJальница импера
торской династии, 1 1а право самой власти Jтой династии никто 
11е посягал (по крайней мере, существует до наших дней); 

- происхождение и знат1 1ейших родов Японии также от бо
гов (спутники Ниииги-110 .микото, спустившиеся с ним по при
казу Аматэрасу с небес для управления «Страной тростнико
вых равнин»: напр., Фудзивара; 
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-значение генеалогии: 

-лишь благородный годен в чиновники; 
- все три династии сёгунов от одного предка-
11м11ср<iтора (даже Тоётоми Хидёси в сёгуны 
не 1юдошел); 
11ри обрьшсли11ии Минамото- всёгуны наз1шчш111 
благород11ых Фул.зивара, а не реально правивших 

Ходзё; 
-рСЛИГИОЗI ю-куJ1ьТОl3ЫЙ лидер, или «IЩСЙJ IЫЙ ВОЖДЬ», - важ-

11<-iЯ фигур<i сл.рсв1 юсти ( правитспьница Химико I 1 I в. и исп от 1е-
11ие е:щми11истратиш 1 ых функций се братом, почтение к императо
ру и прол.0J1женис1tинасгии даже при изъятии фу11кния реа.111,1 юго 
упрнвле11ю1 (Фул.:~иuара, три династин сёгунов, рсrе11ты Хоюё); 

- rюсстатuий ради возвращения власти 11мператор (Готоба 
в 1219- 122 1 r. и Годайго в 1334 г.) может быть наказа11и1щжс 
сослан, но по J(ИШiСТии тэ1mо это 11е ударит - 11<-i трон о·юйдст 
дру1 ·ой из той ЖСJ(ИJ~астии (хотя бы даже так и нс получиD ре
мыюй вшtсти); 

-значение со1~иалыюго статуса на любом уровне(з1ш•1с11 ис 
прил.rюр1юй аристократии кугэ даже при отсутсшии власти ре

ю1ыюй - оссrна 11ссомнсюю оышс восн11ой ttристократии fiyf(:J, 
эту реальную uлttcт1. 11мсющсй; 

м1 юговскоооссущссrвова~ 1иеоднttжды у<.,1шюw1с1111ых 1111-
<-"Гитутов: 

- «тысячслстняя столица>> Киото; 
- 1000-летие з<iконов рицурё, принятых вместе 

с введением надельной системы; 
- несоответствие периода реального значения социш1 ы ю

го пост<i общему периоду его существования в истории. 
Стремление ориентироваться на вышестоящего (пусть но

рой лишьформмьно)характернодля разнообразныхситуаций. 
Это и готов~ юсть следовать мнению «верхов» (реше1 шям вер
хов), даже имея возможность выбора нового политического курса 
(при реформах)- юнко11 сверху» включает и «орие11тировку 11а 
1юдчи11енносты>: 

- уста1ювление властисёгунов - но при императоре; 
- при всей независимости «права княжеств» в эпоху сражаю-

щихся провИJ щий их ориентация на нормы, институты, цсю юсти 
(1 ю крайней мере стремление их копировать), пропагандируемые 
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це1пром; ориентация на «Закон сверху» (законы центральной вла
сти) и копирование центрального аппарата в княжествах; 

- <<Закон сверху» при режиме Эдо; 
-кирисутз (право воина убить простолюдина без объясне-

ния причин) и уклончивость японцев в выражении своих взгля
дов (стремление избежать ответа «нсn>); 

- «три больших реформы времен Эдо» как явный пример 
проведения всех преобразований сверху, самой властью; 

- Мэйдзи- восстановлсние власти императора-тэтю, а не 
создание республики etc.; 

- «экономический протекционизм» государства, начиная с 

Мэйдзи (в том числе «образцовые пред~ 1риятия», выкуп и вновь 
продажа в частный сектор целых отраслей, «замораживание» 
отдельных направлений производства, определение приорите
тов развития отраслей и т. п.) ; 

-даже при требовании учреждения Парламента движением 
за свободу и народные права - после обещания правительства 
Парламент открыть-закат движсиия; 

- формальность «конституционности» Японии после при
нятия первой Конституции (император выше всех); 

-формальность в следовании Конституции второй (1947 г.), 
принятой в спешке и под давлением оккупантов (соблюдение 
норм, данных свыше); 

-Вторая мировая война (американская оккупация)-сохра
нение императора и взаимодействие при проведении реформ с 
традиционными структурами власти; 

-<<nолуторапартийная» политическю1 система Японии пос
ле l 955 г. -стремлс1111е следовать «данности», указу свыше; 

- даже «nриоткрывание дверей» в11 утреш ~его японского рын
ка - также по «указанию сверху» (отдельные предприниматели 
даже просто не в состоянии что-либо совершить, будут скованы 
рамками системы). 

Групповое поведе11ие - 11ссомне11110 связано с патернализ
мом, именно в рамках той или иной группы патернализм и про
является (в речи, поведении, матсриа.J1ы1ых моментах и т. п.): 

- проявление черт группового поведения рассматривается 

как свойственное эп юсам, имеющим отношение к рисосеянию 
- по причине длительной совместной деятельности, необходи
мой для возделывания культуры риса; 
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- император в 1945 г., сообщая о калитуляции, подчеркнул, 
что «весь народ ... продолжает жить как одна и та же семья» . 

Слияние семьи и государства находило отражение во всех сфе
рах. Так, в школыtыхучебникахпоэтикеи морали 1 9 10-1945гг., 
в соответствии с «Императорским рескриnтом об образовании» 
( «Кi!11ку тёкуго») от 1890 г. , преданность императору и сынов
няя почтительность отождесгвлялись и рассматривались как одно 

и то же, «семья и государство были надежно заключены в не
делимом единении чувства и церемонии»; 

·- «соответствиестатусу» (одежда, жилье); 
- смена статуса, например превра1це11иестудентl\ 13 сJJужа

щего, влечет и смену стиля поведения, одежды, образа мыслей; 
- социш1юё.циядетей (уровень «об11tсстве1-н-юй обработки» 

молодого поколения у11июU1ен); 

-смещение черт группового поведения сссмьи 11а коллек

тис 11ибо «М<ШЫЙ социум», далее- на масштабы всей с,1ра 11 ы; 

- борьба за «nриоткрывание» японского рынка -еще оди~ 1 
11ример гругtпового поведения (страна как и:.юлироrзанная rруп-
1 ~а для желающих войти rз нее извне). 

Таким образом, применение данных тр<1ди1tий в реформи
рова~1ии и «модернизации» общества чрезвычайно важ1 ю. «Мо
дернизация» нередко даст примеры конкретного применения 

ультрасоврсмсн11ого, но щн1 себя (Япония, фирмы и т. 11 .) при 
опоре 1штрадиционныемеханизмы 11 структуры. 

А. В. Филиппов 

РЕФОРМА И ТРАДИЦИЯ В ЯПОНИИ: 
ПРОТИВОРЕЧИЕ-АНТАГОНИЗМ 

ИЛИ ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ЕДИНЕНИЕ 
В РАМКАХ СОЦИУМА? 

Вопрос о том, какое зна чениедля японцев имеет отношен,Ие к 
реформам, преобразованиям, с одной стороны, и к трад1щии, ее 
значимости, верности ей-сдругой, представляется весьма важ

ным. Если как то, так идругоекажетсядостаточнохарактерным 
для Японии, возникает еще один 1-Iемаловажный вопрос-а пра
вомерно ли в комплексе рассматривать два этих понятия совер-
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шенно противоположными друг друrу при характеристикеоснов

ных. тенденций развития общества? Как тогда оmсьmать эвоmо
цюо общества, оперируя одновременно такиМ,И терминами, как 
прогресс и регресс, прогрессивное и консервативное, современ

ное и отсталое, модернистское и классическое, бурно развиваю
щееся и застойное? Ведь описывая Японию, нередко говорят о 
способности этого народа к активному реформированию и вос
приятию, вкmо•1ая и рецепцию, однако ничуrь не реже говорят и о 

необычайной устойчивости традиционных основ (а отсюда и по
стоянные упоминания о самобытности японцев). 

Несколько утрируя, имея в виду мир наших дней, можно 
поt.1авить вопрос и так: или Япония столь самобытна, что все 
реформы все1·да вязли и вязнут, ю:tк в болоте, не задевая корен-

11ой сущности ее традиционной системы? Или (иной вариант 
постаноJJки вопроса) если рсtньше Япония была в силу объек
тиш1ых причин обособлена, оторвана, то сейчас, будучи интег
рирована 13 мировое сообщество, не начнет ли она развиваться 
по общим законам (при этом быстро утрачивая свою самобыт
ность)? Ведь единению Японии со всем миром, а не только с 
регионом Дальнего Востока, лишь полтора столетия. 

В Японии сегодня достато"iНО сильна и «универсализация» 
жизН}1 , и «традиционализм» различных ее аспектов при всем его 

определенном угасании и распаде. Будет ли Япония через не
сколько десятилетий как все или сохранит самобытность? 

Итак, попробуем взглянуть на вопрос исторически, имея, 
впрочем, в виду, что, строго говоря, реформа 11е всегда противо
речит системе старой, скажем традиционной. Так, по определе

нию, реформа социальная -это преобразование, измене11ие, пе
реустройство какой-либо стороны общественной жизни, не унич
тожающее основ сущес;rвующей социальной структуры. 

Некоторые понятия, думается, надо рассматривать в более 
широком диапазоне, захватывая и в определенном смысле близ

кие им. С одной стороны, реформа, инновация, рецепция - нечто 
доходящее, возможно, и до попыток воспроизведеН}1Я и11ой куль

туры. С другой стороны, традuцШ1-это консервативноесохране-
1 rие формы, стабильн()(,Тh, может быть, даже и невоспрИ,ИМЧ}1ВОСТь 
к новому. Соответственно, впоm1еможет представляться проти
воречием - приверженность реформам и традициям, реформа и 
проформа , изменения в <шеизме1-11-юм» социуме, реформы и 
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«социальный консерватизм». Это разговор о месте преобразова
ния-реформы и стаrнации-традиttионности в японском социуме, 
о проблеме соответствия социума по1 ~ятиям традицион1 ~ости или 
современности. Рассмотрение этой тематики в разных ракурсах 
явно 1н1чинает привлекать все более пристальное внимание. 

Далее приведем в общем списке примеры, с одной стороны, 
11аибо11ее эффективных преобразований, фактов рецепции вис
тории Японии (жо вопрос вообще о роли реформ в жизни Япо
нии), а с другой стороны, нередко связанные с :пим значитель

нысдостижения (в том числе и имеющие прямое отношение ко 
вес боm,шему интеrrированию стрины в жизнь общсмирово1·0 
сообщества), в общем, о-п1юдь не приводившие к тому, •1то мож-
1 ю было расценивать как удар по японской самобыт1юсти: 

1) складывание самой японской наро;tности 11а базе самых 
разли•111ых этносов в постоянном взаимодействии и111юв<щий; 

2) реформы Тайка и китайское влияние; 
3) поступательное и постеnе1 шое, неспешное восприятие и вза

имодействие с китайской куль турой во времена всех трех бакуфу 
(будn.изм, •шйная церемо11ия, искусство создания С<ЩОВ и т. r1.); 

4) «су1 1ское у•1е11ие» (11еоко11фуцианство) как идеология при 
Эдо-бакуфу и «юtчюю» расr~ростринения ?оллmи)оrин)етт-ран
гаку; 

5) размих воснриятия европейской культуры при М;)йдзи; 
6) М:;йдзи-Тайсi!-Сi!ва как подъем в агрессивности в11еш-

11сй политики и в военном деле; 
7) реформирова11ис экономической, политической , социаль-

1 юй сферы под давлением американцев при оккупации , 1 ю в оп
ределенной мере - под контролем правящих кругов Я1ю11ии; 

8) 60-70-е годы - экономи•1еское усиление Япо11ии; 
9) 70-9~ годы -стремление к усилению полити•1сской роли 

Японии в мире; 
1 О) спад и «плохая конъюнктура» 90-х к<tк стимул в поиске 

новых путей развития системы. 
Т. е. , можно говорить о трех значительных этапах, связан-

11ых с развернутым восприятием извне, развернутыми реформа
ми, порой явными попытками рецепции в определе1111ой облас
ти (безусловно, порой реформы были вызваны и иными мотива
ми, помимо обращения к рецспированию). Эти три этапа: 

-заимствования из культуры Кита51 13 VI- VJII вв. ; 
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-знакомство с европейской культурой через голла11доведе-
11ие в эпоху Эдо; 

-активное взаимодействие с общемировой (в основном, <Са
падной») культурой и применение усвоенного во времена бур-
1-юго развития страны начиная с эпохи Мэйдзи. 

Имели место и важные реформы другого рода (нс имевшие 
налета рецеnирования) -с целью адаптации изменившегося об
щества по отношению к существующей системе. То есть факти
чески это были реформы, направленные на сохранение тради
ции. Пример- «три реформы» эnохи :.Jдо, с13особра11юе средо
точие сути невероятно стабильного, традиционно-японского 
общества. При ::этом нельзя забывать, ЧТ() это была еще и та са
мая эпоха, когда бьu1и окончательно сформирова11 ы, выкристал
л 11зовались черты Япо11ии нынешней, того самого общества , 
которое мы имели в вил.у, произнося слооа «японское сегодня». 

Итак, скол~, же м1 югое в традиционном смысле род11ит япон
ский :этнос VII, XVII и ХХ вв.? Пожалуй , многое. Но стоит ли 
отрицать при этом влияние реформ, говорить <-·толь часто об их 
безуспешности? Видимо, нет. Ибо каждый раз, несмотря ни на 
что, реформы усиливали стержень, ствол. И представляется уме
стным сделать вывод, что реформа и традиция для Японии -
скорее некое взаимосвязатюе еди11е11ие в ра.мках социума, и вряд 
ли наоборот. На протяжении истории реформы и 11реобразова-
11ия оказывались для Японии своего рол.а традиционной Ш1ьmер-
11ативой революции, бoJJee привычной порой для стран иных. 

Последствия же определенного «идейного распада» япон
ского общества, о котором нередко говорят 11ы11е и который, за
трагивая самые различные сферы, на самом деле идет уже дос
таточно давно, прсдонределить весьма трудно. 

При всеми признанном распаде японской «большой семьи» 
уже после Второй мировой войны Япония остается «семействен
ным обществом» ю во многих иных отношениях. При очевид
ном крепчании увле•1ения «феминизмом», ковсркаюLЦИм опять
таки устои общества, -утверждать, что в этом отношении в Япо
нии нс останется скоро «национального» прсдС°гавления о месте 

женщины в семье и обществе, вряд ли серьезно. Проблема мо
лодого поколения, выросшего под почти исключительным вли

я11ием mass-mediaи вз11а•1ительной мерелише111югозаботы ро
дителей, чересчур обремененных работой (это и хулиганство 
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рокеров, и убийства, совершен11ые подростками, что нашумели 
щ1 всю страну и т. п.),-ссрьезный повод для размышления, но 
предлагать однозначные прогнозы нельзя. Тем более, что ю1ж
дый, знающий Японию, скорее всего, вряд ли согласится, что 
эта <-•рана в обозримом будущем превратится лишь в одну из 
одноликих стран современного мира. 

Итак, вопрос о скорой интеграции Японии в мировое сооб
щество, по-видимому, остается открытым , и говорить о безус
ловной интеграции слишком ре:ню. 

1 IOJ I O~KEI11 I E И' l i\ I И I "РАНТОВ НЛ ТЛИТИ 
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. ю1111;1 11, н;1>1 а (1\\l llll IC Г\)illtШI 11рtчзе:1а 1\ TIO"IY 13рс:-.1с1111 BCCtl\iЩ) lt) 

рс111с1 ра1111ю ~L'\IC 11.11.1 ос1 ptiвax. а 1ао:ою 1111х в. 1а tc. 11.1tl'в. Нс-

1а рс1 l IC 1р11pt11\:111111.IC' \С\1.'111 11сре111: 111 в KL\' l()lf \ l;L "'"' 1О t.:11\)c l l3C'll-
11щ· 11,. С:\)1.·11 tllЯ!\1111111речшщ11к11.101111а. 11.111.1с1~_ 1ас111t:la111 
11tющрн 11, \1e 111,f\ 1юес 1с1ще11крас11111ре11111011.·1a111a1t11ii, 1011 1,:;1. 

кокос1щ. кофе. t:axa р11с11 о 11)()ет11111\а. К 1 Х6~ 1 . 111) t 1 111 ку: 11, 1: ры 
11:1 Tai 11 11 i1ы 11': же 1111 1 н 1 о ОКР. ю ~О 1 ыся ч 1·сктщю13 11. ю:topt '. t111 )Ji 
'Je\IЛI 1. l l oн 1 ,1c хо н1iil: 111а 11 11 рс.1пр1 1я 1 11я 1 ю11срсрао111 кс сс. 11,хо 1-

11 po: t) к1ti111 трс6tша. 111 вес \io. 11.шс рабо•111х р;.' 1\. 
1l \ 1c 111 1p 1 l\)')IOi\1;.· ко. 101111; 1: 1 1.>11т1 а, щ 111 111с1ра 1t1 1>1 Т;11 1 111 t.:"011 \ 1 

pt.::l l lCll l lCi\10 1 2211юш1 1 Хб21. () J 'КРЫЖI фp<1 1 11 l)"Kl\ llC КО.110 11 1111 }IJl>J 

tЧ\са 11 11ii 11св-11\ 1 r-.111 1 pat 11011. Kt,·1 орых 11пш 1 1 а1ор1 .1 . 1<'. 1ж111 . 1 i'iы . 111 
11р 11 1ю1111 1 , j(\ с1юГ~ C' IL'J . 11011рс. 1с.111:н1 Ое 1 Ю1311ЫL' yt:. IOBll SI 11;1lit11a 
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11х 11а рабоrу. 1\011трак1 t 1.< 1ючаJ((:Я 11а 2 1 o:ta. щт 2() :1ш1х рабо-
11.1 в мссян и 1 О-часоно:-.1 rщ60·1~:-1 :щс с 2-часовы:-1 06c: t1)1'1 (с 12 

:tt' 1-1 час.). З:1р11.1а 1·а сос 1·ан: 1 я:1а 20 фра11 к1н1 в \1сся1t. сжс;щсв-
11ос .'lOBO~lbC'I Rlll' в1с1101 1а.ю 250 1 р1.161,1 11: 111 щн;а ( 1 (\НЯiК!>lТО. CRl\

llOl'O). а также 2 к1 оношсii 111111 фру1пов (6апп1,1. 1аро 11 ~р.). 
11 ;)C"l lll>i li ра\)( 1•111 ii 11\IC. I 11р;ню 11<1 \i1.·c 111<1111~ (() '.IC. ll ЩI l llC "~ !() II0-

:0.\()1111,. 1с:1сс111.1с 11al\a Jа111н1 s:111рсща 111<:1 •. l lo 01,:011•1а111111 срока 
ко11rракга 11pc: t11p111111\la1c. 11, ю 1жс11 \)ы.1 рс11а1р1111ровап, рnб~)-
11с1 о 11а собс 1 н~'11111.1с срс:к 1 на. Уже в 1 Х(<~ 1. 110>11111 . 111с1. 11срв1.1L' 
\1111ран1ы с о. l111н арсва. а 1arc\I с 1нюв 1\~ ка ( IX(1-I 1. 13 11oc.1c.1-

11cii гр ;:- 1 11 XI.'\ в. m1 Т:н1111 ;юс1 i1нж·111,1 Gы 111 еще llL'L'Kt).11,кo 1 ру1111 
paG0•111-.,: с о-1юн !(ука. l 11: 1ii1.:p1.1. l lo11i..1x 1 L'\>p11.1. 10 н11карн 11 11 

ав 1 ус1 а 1 Х63 1. 1п Фра11 1 t1111 11р 1 11 11 111 : нн.: : tL'llt:11111. ,1, tо\)р11нш 1 1L' 
:щ:р 1,1 1 a11 1">1 1 1 cкoii а; (;\ 1 1 1 1 1 11с 1 p:11t1111 110 на\iор~· ра(\оч1 1 х 11 11pL':1.1<1-

1 ~Шl ll l l L' 11p11!1. IL'l\:ll 1, 11:1 1 ·а1111 1 l l;\l .\11 11 jl:llП\11\ 111 '\ k.1:111e·31111. J\!11к

ро 1 н:·1 111 1 11 остро11011 l l 11J11 11 1c ·11111 . 

( llL'l\ t la.1 1 . 11aя :tс 1 1с11н1 111 Фра11 1 t1 1 1 1 0·1 15 н11в:1рн 1 ~6.+ 1·" 11<1-

1 1 рав: 1 с11 11 ;1 11 l -~ 1 y 1 ,н11ю ко.• 10111 1 1 1. ра·1рс1111 1 . 1<1 ф11 p \ll' «Соа1к·с 11 i.; » 

11а 1 ~х ЖL' OCllOB:lll J OIX р1..:кру 111 \ЮВа 11. 11ас~11 11,1;\ ра61)Ч l lX Н3 i( 11 1·a>•. 

1 ~ 1 ~6-1 1. 11а Та111 н 6ы 1а 11p1111L \L'11a ricµ11;;}1. :1 11 1 Х65 1·. 1нщ1а}1 
11ар 1 11>: l\l'Taiit!L'I\ - •KCIO 01-:(1 '1\1 j()(I\) 'IC.101~..'I\ . h1) 1 JТракт L' 1111\111 

1а1сr~ючаж.я 11;1 1·сх жl' vс '1tч1ш1:<. щ1 ужl' 11:1 7 JIL'I . 1,ро,1с 1·01 о. 

L'C\IClillЫ'I Kll I aiщ:t\I 11р.:.ю . J aB.1>J. 1ac1, х11ж1111:: : (11 1р(). \(\\1 1: C<l-

t1J"I. O..i111111) 1а111я ·rск11\ ч1111щ11111ко11 1: 111t11111<1 . 111111cpct.ы юпа ii

нсв в 11х с11ор.1-.,:..: 1 •. 1а111а1ора:щ1 11 ·111 11 cy, tc. 31) '1ар1а 1:--()-11. 11а 
1 а1п11 \)ы 1 1 п,1ш:. 11a1\1111c:t. ,1к1. рс1 ia\IL'll 111рщш1111111i1 рс;ю1\1 ра
щ11ына11:1ш11:11111>1\:. 11р,11111 . 1а llL'pt:1101к1111рсi1:нр11:щ111111aC\lllЫ\ 

ра6оч11х 11 зш11111 у 11, •1 ! 11ч1ссо11 . 
1 l\tl'llfi() в но врL'-.н1щк·111р11 : 111,1;11с. 11. 11. У. С1юарт.11р.:. tсr:ш

,1яв11шii ф11р\1)' •tCl1.1p..-ca 11 К н, сv1 ·щ1111.1 1 а111~111 . 111c1p11i\1~ i l a:!,1-

pa . .<\ 111:-.1;юно 11 ;\ I~п :1111·а \.о. 11.1110L' сс. 1!,ско-.:0sнiicтвt:111юс11рс. 111р11я -
111с. сра1: сщ: п1 . 1 11сх11а1к~ р:н.\оч11-..;. 1ак l\<•K \ 1 сс1111,1с 1уJс\111ы 11.: 

G1 .1 ,ш ш 1 111г~рсt:ен.1111,1 11 paG0 1e. (> :-.шя l H6-t 1. С'1!~)ар1 110;1уч11.1. н11-
: 111:-.ю Р 01 ·вст 11а cвocii sa11po.:, 11cpct,11am.1IOL' pa1pcu11:1111c фра11ну-з
с1\0Ю коr.11 1ссара 1 ю .:tl'. 1;1:-.1 l\t ). ю1 11 1 i1 ·;а ко111·рактова·11, на 3 го:tа .'.L н1 
Та11т11 0 1· 500 ;ю \ ()()() 1 y ·3ci\ 11 ~c11 с Сt)сс111 1и х остроноu.~ 011 1 1р1 1 нс·s 
новые 1·ру11 11ы r-.1111 р<11 п он - с То1 11 ·щ,1: 111.1 11 островов Кука ( бо: 1сс 1-tl) 
•rсловск). По11ы 1 к 1 1 ( поар·1 а 11ai i п 1 ;101ioJ 11 11 11 c.11>н 1 . 1c рабоч1 1с рук 1 1 
11а о стропах Оксан~ 111 1 1 с с1ж1у 11 11с всс1 "tа 1 1 р11110;111.111 к успеху. Ра1 1 а-
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