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НАВСТРЕЧУ X МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

В 197& г. в Индии состоится X  Международный конгресс антропологических и этнографических наук (М К А Э Н ). Его президент, видный индийский ученый Л . П . Видъярт- хи, написал два письма, освещающие ход подготовки к предстоящему конгрессу. В первом — сообщались общие сведения, касающиеся подготовки М К А Э Н , во втором — дается уже более подробная информация.Проф. Видъяртхи сообщает о своем пребывании в Англии и в С С С Р , где он обсуждал с "советскими и английскими этнографами проблематику конгресса и ряд организационных вопросов. В результате была предложена следующая тематика симпозиумов для X  М К А Э Н :1. Азия или Африка?— проблема прародины человечества; палеоантропологические, геологические, этнологические и экологические аспекты.2. Мозг, орудия труда и эволюция человека.3. Географическая среда и морфофизиологическая дифференциация этно-расовых групп человечества.4. Влияние эндогенных и экзогенных факторов на процессы роста человека.5. Биохимический полиморфизм человека и других приматов с антропологической точки зрения.6. Физическая антропология и спорт.7. Роль антропологических данных в изучении этногенеза народов мира.8. Процессы этнической интеграции — некоторые проблемы теории и методологии.9. Фольклор и этническая история народов.10. Судьбы малых народов —  конкретные исследования.11. Системы родства у народов мира.12. Социально-биологические аспекты расизма.13. Этнокультурные традиции и уровень рождаемости.14. Неоэволюционизм и марксизм.Во время консультаций проф. Видъяртхи с этнографами ряда университетов и научных учреждений Индии и некоторых других стран было предложено еще несколько тем симпозиумов:1. Традиционные общества и современное управление.2. Этноботаника.3. Медицинская антропология4. Сравнительный анализ рассзой. этнической, политической и экономической дискриминации в различных частях света.5. Изучение городов и отдельных регионов стран третьего мира.6. Межэтнические отношения.7. Человек и загрязнение окружающей среды.8. Социальная антропология крестьянства.9. Сравнительное этнографическое изучение производства и потребления пищи.10. Системы родства и их современные функции.11. Этнография и закон.12. Кочевое пастушество.13. Этнографическое изучение нищеты и эксплуатации.14. Этнопсихология, особенно проблемы взаимосвязи культуры и личности.15. Общины охотников и собирателей во всем мире.16. Социальные индикаторы отсталости.17. Миф и история в этнографии.Проф. Видъяртхи предлагает этнографам обсудить целесообразность включения этих тем в работу конгресса.Предлагается также провести секционные заседания по следующим темам:1. Антропологические методы оценки роста и развития детей различных популяций.
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2. Проблемы и методы картографирования в этнографии и антропологии.3. Проблемы этнографии циркумполярной зоны.Проф. Видъяртхи сообщает, что в связи с X  юбилейным конгрессом намечается подготовка специальной монографии по истории конгрессов, созывавшихся Международным союзом антропологических и этнологических наук (М С А Э Н ). Помощь в подготовке этого труда оказывают ученые, принимавшие участие в организации конгрессов в разных странах.В ходе подготовки к X  М К А Э Н  генеральный секретарь М С А З Н  проф. Л . Крадер предпринял шаги для установления контактов со следующими родственными организациями:1) Международным советом по народной музыке;2) Международным союзом прото- и доисторических наук;3) Международной ассоциацией по семиотике.В соответствии с решением Индийской антропологической ассоциации функции Оргкомитета X  М К А Э Н  будет выполнять индийская национальная делегация.Намечены уж е предварительные сроки проведения (Конгресса — вторая неделя декабря 1978 г. В течение этой недели в Дели состоятся основные заседания, а в течение следующей недели в ряде городов Индии будут проведены дискуссии по специальным темам.
ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ 
АСПЕКТАМ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

10— 12 марта 1975 г. в Ленинграде состоялась Всесоюзная конференция «Этнографические аспекты изучения народной медицины», организованная Институтом этнографии А Н  С С С Р  и Ленинградским химико-фармацевтическим институтом. Конференция на подобную тему проводилась в С С С Р  впервые. Это во многом определило широту тематики докладов и вызвало интерес к конференции у представителей различных наук.В конференции участвовало более 150 человек, среди них — 85 этнографов, 24 биолога, 25 медиков, специалисты других отраслей науки. Они представляли около 60 различных учреждений (в том числе научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения) из 11 союзных и 5 автономных республик нашей страны. Предварительно были опубликованы тезисы большей части докладов, заслушанных на конференции СНа вступительном и заключительном пленарных заседаниях были заслушаны доклады общетеоретического характера. Доклады и сообщения по более узкой тематике обсуждались на четырех секциях: I — «Палеомедицина и медицина раннеклассовых обществ»; II — «Восточная медицина»; III  — «Медицина народов Европы и Кавказа»; IV  — «Лекарственные растения в народной медицине». Всего на конференции было сделано свыше 60 докладов и сообщений.Н а первое пленарное заседание было вынесено четыре доклада. Конференцию открыл директор Ин-та этнографии Ю . В. Бромлей (Москва). В его выступлении были раскрыты цели и задачи конференции. Ю . В. Бромлей охарактеризовал народную медицину с этнографической точки зрения как часть традиционно-бытовой культуры. Этим и определяется значение изучения народной медицины для этнографической характеристики народов мира. Одна из важнейших задач — выяснить взаимосвязь народной медицины с другими компонентами традиционно-бытовой культуры и обыденного сознания (верованиями, фольклором, материальной культурой и т. п .).Ю . В . Бромлей рассмотрел два аспекта народной медицины — историко-стадиальный и пространственно-региональный — и говорил о соотношении основных видов народной медицины на различных этапах всемирно-исторического процесса, основных источниках и методах ее историко-этнографического изучения, о народной и псевдонародной медицине в современных условиях. Было также отмечено, что этнографические материалы о народной медицине — это важнейший источник, который помогает использовать ее методы и средства в современной медицине, что вызывает необходимость кооперации, усилий этнографов и медиков в изучении народной медицины.В докладе Г. П . Я к о в л е в а  (Ленинград) «О народной, традиционной и научной медицинах» была сделана попытка определить несколько хронологических этапов в истории развития медицины. Докладчик выделил шесть таких этапов: первобытная, магическая, народная, знахарская, традиционная, и научная (экспериментальная) медицина. В реальной деятельности некоторые из этих стадий нередко частично сосуществуют.Доклад Г. П . Яковлева вызвал оживленные прения. Многие выступавшие высказали мнение, что периоды развития народной медицины выделены недостаточно четко и слишком дробно. Более правильной представляется точка зрения Ю . В. Бромлея, пред-1 «Этнографические аспекты изучения народной медицины. Тезисы Всесоюзной научной конференции 10—12 марта 1975 г.», Л ., 4975.
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