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СИС ТЕМ НАЯ БИБ ЛИ ОГ РА ФИ ЧЕС КАЯ КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ 
ОБЩЕЙ АНТРО ПО ЛО ГИИ

Идеяпостроениясистемнойбиблиографическойклассификациинаукдаёт
ключкпостроениюеёнаосновефрагментногозакона,открытогоЕ.Граждан-
никовым. Применение его в принципе позволяет построить периодическую
системунаук,ноэтоподсилуцеломуколлективуисследователей.Нашазадача
гораздоскромнееисостоитвтом,чтобыпоказатьпринципиальнуювозможность
построениятакойсистемынапримереодногоклассификационногофрагмента–
общейантропологии.
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элементарная антропология, высшая антропология, введение в антропологию,
основыантропологии,системаантропологии,популярнаяантропология,школь-
наяантропология,вузовскаяантропология,поствузовскаяантропология,перво-
авторскаяантропология.

Предметнаяобластьобщейантропологии,вотличиеот«частных»
разделовантропологическихдисциплин,предназначенанедлясобира-
тельства многочисленных антропологических и естественнонаучных
фактов, а для обобщения эмпирическихданных, полученныхдругими
наукамиочеловеке,идальнейшеготеоретическогосинтеза.Здесьсосре-
доточенвесьмеханизм,приводящийвдействиесистемуантропологи-
ческойнаукииаргументирующийэтодвижениесточкизрениялогики
познанияобщественныхструктурпоантропологическимисточникам.

Таким образом, общая антропология не только выявляет общие
и существенные закономерности существования и развития человека,
нотакжеформулируеттеоретическиепринципы,методы,категориаль-
ныйаппаратвсехнаукочеловеке.Общаяантропологияразрабатывает
междисциплинарныепроблемы,категорииимодели,благодарякоторым
мирпознаетчеловекакакбиосоциальнуюсистему[1,с.79].

Благодаря своей широте, вариативности методов и медиативной
позицииантропология,безсомнения,играетглавнуюрольвинтеграции
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наук о человеке. Всестороннее исследование человека подразумевает
наличиедополнительныхнавыков,интересовизнаний.Определенные
аспектыпсихологии,медициныибиологиичеловека,экономики,социо-
логии и географии должны быть сплавлены вместе с антропологией
воднуобщуюнауку,котораятакжедолжнавобратьвсебяисторические
истатистическиеметодыиполучатьданные,какизистории,такииз
другихгуманитарныхнаук[2,с.22].

Вкачествепопытки,претендующейнацелостноепознаниесистемы
«мир – человек» и постижение проблем всеобщего и сущего в мире
человека, можно указать на трехтомную монографию Ю. Федорова
[3, 4, 5]. Введенный после работ Фомы Аквинского «Сумма теоло-
гии»иС.Лема«Сумматехнологии»термин«Суммаантропологии»–
это скорее собирательное понятие, выражающее стремление авторов
ксинтезуразличныхантропологическихзнанийочеловеке[6,3,4,5].
Согласно представлениям Ю. Федорова, в «Сумму антропологии»
должнавойтикосмологиячеловека,«предметностьюкоторойявляется
Человек как Микрокосм, равномощный Макрокосму» [3, с. 14–15].
Врационализациютакоготрансцендентальногопредставлениянеявного
знаниявнеслаконцепцияоноосфере[7,8,9,10].

Кроме того, в «Сумму антропологии», по мнениюЮ. Федорова,
должны войти культур-антропология, социальная антропология, так
называемая биотехнологическая антропология и «тайная доктрина
Е.Блаватской»сееэзотерическимипредставлениями[3,с.15].Вэтом
можноувидетьстремлениеученогоотделитьфилософскуюантрополо-
гиюотнаучной антропологии, перваяиз которыхбазируетсяна субъ-
ектно-центрическомподходе,автораярассматриваетчеловекаспозиций
объектно-центрического подхода. Первую интересует мир субъектив-
ного,ментальныйопытчеловека,вторую–миробъективного,совокуп-
ностьобъективаций.

Другойпопыткойподменыпонятия«Общаяантропология»является
появление«Интегративнойантропологии».Этопонятиеиспользовалось
некоторыми представителями философской антропологии для обозна-
чения комплексного и междисциплинарного характера ряда антро-
пологических теорий [11]. По мнению Ю. Резника, «интегративная
антропология»представляетсобойнаправлениекомплексныхимеждис-
циплинарных исследований мира человека. Она, считает Ю. Резник,
призвана преодолеть искусственный разрыв, образовавшийся между
философскойинаучнойантропологией,междуфизической,социальной
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икультурнойантропологией,междуантропологиейидругиминауками
очеловеке[1,с.69–70].

Структураобщейантропологиивключаетито,чтопринятоназывать
основанияминаучногознания.Помимотого,чтоблагодаряэтимоснова-
ниям достигается целостность предметной области, они определяют
также стратегиюнаучного поиска и вомногом обеспечивают включе-
ние его результатов в культуру соответствующей исторической эпохи.
Именно в процессе формирования, перестройки и функционирова-
ния оснований наиболее отчетливо прослеживаются социокультурная
размерностьнаучногопознанияиопределённыестандартыорганизации
научной деятельности. Все научные знания должны отвечать опреде-
леннымстандартам,т.е.иметьчетковыверенныеоснования,вкачестве
которых, принято выделять: 1) философские основания; 2) научную
картинумира;3)идеалыинормынаучногопознания,характерныедля
даннойэпохииспецификиисследуемойобласти.

Родитель:Этнография
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Рис.Классификационныйфрагмент«Общаяантропология»[12]

Диадную группу образуют «элементарная» и «высшая антропо-
логии» (см. рисунок). Появление термина «элементарная этнология»
связано сименемА.Ампера (конец20-х–начало30-х годовXIXв.),
которыйопределилместо этнологии среди гуманитарныхнаукнаряду
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сархеологией,историейит.д.,противопоставляяприэтом«элементар-
нуюэтнологию»и«сравнительнуюэтнологию».«Элементарнаяантро-
пология» занимает в классификационном фрагменте на исследуемом
ярусерольпервогопонятия,посколькуиисторически,исоответственно
логическиэтоперваяглаваантропологии,сложившаясявпериодформи-
рования антропологической науки. У В. Мюльмана возникновение
современнойантропологииначинаетсявтакназываемуюэпохуэлемен-
таризмасвыделениемизнееотдельныхантропологическихдисциплин.
Этаэпохаохватывает60-90годыXIXв.[13].

ВидныйсоветскийэтнографС.Токаревотносилпериодстановления
этнографиик60-70годамXIXв.,апредыдущеевремясчитал«доисто-
рией этнографической науки» [14]. Она включает в себя основные
сведенияоважнейшихэлементахантропологиивнаиболеепопулярной
иобщейформе,ввидеописанийразрозненныхприемовантропологи-
ческих исследований, способов определения культурных материалов
ит.д.Вкачествесамостоятельногораздела«элементарнаяантрополо-
гия»невыделялась,однакоеесуществованиеввидевсякогорода«начал
антропологии»невызываетсомнений.

Что касается второго диадного понятия – «высшая анатрополо-
гия»,тооноотноситсякчислуформирующихсянаправленийиразделов
антропологическойнауки.Приэтомсоциальнаяикультурнаяантропо-
логиивыступаютввидевысшейформыгенерализациипредставлений
осоциальныхинститутахчеловечества,представленнойвуниверсаль-
ной интерэтническойформе. Говорить в полноймере о сформировав-
шемсяразделеможнолишьвтомсмысле,чтоимеетсяввидувысшая
антропология как комплекс антропологических дисциплин, не изуча-
емых в средней школе. Такое толкование, несмотря на наибольшие
системныесвязимеждуэлементарной,популярнойишкольнойантро-
пологиями,неможетсчитатьсявполнеправильным,таккакдляпостро-
енияфакультативногошкольногокурсапривлекаютсяэлементывысшей
антропологии. Элементарная антропология, продолжая развиваться,
также не может не содержать в снятом виде наиболее значительных
достиженийвысшейантропологии.

Триадная группа понятий отражает все разнообразие руководств
поантропологии,расположенныхвсоответствиисувеличениемстепени
сложностиихизложения.

Вовведенияхобычноизлагаетсякраткаяисториянаукисосновными
устоявшимися понятиями, характеризуются структура самой науки,
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научныеантропологические (этнографические)учреждения: студентов
знакомят с видами антропологической документации и литературой,
атакжесееосновныминаправлениями.Есливовведенияхизлагаются
предварительные сведения и основные понятия антропологической
науки[15],товосновахантропологии–исходные,главныеположения
этойнауки[16].

Под антропологической системой понимается область антрополо-
гическогознания,врамкахкоторойрешаютсязадачиописанияиобъяс-
нения всей совокупности антропологических данных, образующих
некоторуюсферудеятельности.

При рассмотрении диадных и триадных групп могут возникнуть
учитателейвозражения,поскольку,каксправедливоподмечалинекото-
рые авторы,приведенные в классификационномфрагментеначальные
руководствапоантропологии(этнографии)чрезвычайноразнообразны
нетолькопоориентациинаотраслиантропологии,ноипометодичес-
кимустановкам.

Системные связи между диадной и триадной группами снимают
этикажущиесяпротиворечия.Например,системаэлементарнойантро-
пологии занимается упорядочением антропологической информации
почистоформальным,внешнимпризнакам;системавысшейантрополо-
гии–созданиемсистемных(естественных)антропологическихкласси-
фикаций.

В качестве альтернативно-тождественного понятия выступают
образовательныеступениантропологии.

Пентаднаягруппапосвоемусодержаниюпоследовательноотражает
процесспереходаот«антропологиинаходок»,интересующихнаселение,
кантропологии,изучающейзаконысоциокультурногопроцесса.

Первоепентадноепонятие–«популярнаяантропология»–является
одной из сфер пропаганды, ставящей целью формирование истори-
ческогосознанияширокихнародныхмасс.Вкачествепримераможно
привести популярные и художественные произведения для детей
ивзрослыхР.Ф.Итса[17–21].

Второепонятие–«школьнаяантропология»–представляетсобой
раздел, претендующий на духовное и культурное развитие учащихся
наосноведуховныхикультурныхтрадицийнарода.Начинаяспериода
развалаСССР,когдаидеология,формирующаямировоззрениеикульту-
рные традиции, перестали жестко контролироваться государством,
системасреднегообразованияРоссиипородиламногоразныхмоделей–
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отфундаменталистских,реализованныхвформенациональныхрелиги-
озныхшкол,дошкол,пытающихсяреализоватьмодельвсеобщейнацио-
нально-культурнойтолерантности.

Поэтому необходимо развивать у школьников старшего подрос-
тковоговозрастакритическоемышление,позволяющееимосмысленно
воспринимать свою культурную, духовную и национальную идентич-
ность,делаяопределенныйжизненныйвыбор.

Нетребуетдоказательствположениеотом,чтоподготовкабудущей
научной элиты возможна только при раннем приобщении школьни-
ковистудентовкисследованиям.Необходимознакомитьихстем,что
представляетсобойнаучнаядеятельность,втомчислеиеесоциально-
психологические аспекты. Это важно не только для воспитания
будущих ученых, но и для обеспечения качественного образования
безотносительно к будущей сфере профессиональной деятельности.
Для этого требуется разветвленная межрегиональная система отбора
и довузовской подготовки талантливых школьников для поступления
ввысшиеучебныезаведения.Механизмотборадолженвключатьпрове-
дение олимпиад по краеведению, этнографии и археологии, участие
ученых в работе школьных кружков, работу выездных приемных
комиссий.

ГоворяошкольнойэтнографииРоссии,следуетотметить,чтоона
имеетдавниеиразнообразныетрадицииворганизацииработыдетских
кружков.Вэтомнаправлениинасегодняшнийденьдостигнутызначи-
тельныерезультаты.Этовыражаетсявметодическойпреемственности
работысдетьми,заложеннойещевдалекие20-егодыпрошлогостолетия.

Вузовская антропология, занимая промежуточное положение
между элементарной и высшей археологией, в зависимости от целей
обученияихарактераспециализациидаетболеецелостноепредставле-
ниеосистемеантропологическойнауки,ееобщихпринципах,понятиях,
задачах, средствах реализации, антропологических наблюдениях,
построенияхиинтерпретациях.

Интересные мысли о преподавателях и студентах высказывал
К.Леви-Стросвсвоейкниге«Структурнаяантропология»[22]:

1. Под го товка пре по да ва те лей. «Независимооттого,какиеунивер-
ситетскиезвания(докторскаястепеньилиейсоответствующая)требу-
ются для преподавания антропологии, никто не должен иметь право
преподаватьее,еслионнепровелхотябыоднойсущественнойполевой
работы. Нужно раз и навсегда покончить с ложным представлением
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о том, что антропологию можно преподавать, не выходя из комнаты,
пользуясьлишьполным(ачащевсегосокращенным)изданием«Золотой
ветви»Фрезераидругимикомпиляциямивнезависимостиотихистин-
ныхдостоинств»[22,с.331].

2.  Под го товка  исс ле до ва те лей. К. Леви-Строс подчеркивал, что
«формысоциальнойжизнинемогутбытьраскрытытолькоизвне.Чтобы
понять их, исследователю нужно воссоздать их в целом, осуществить
синтез, т. е. не ограничиваться анализом – разложением на элементы,
а ассимилировать их во всей их целостности в виде личного опыта –
своего собственного. Итак, мы видим, что по очень глубоким причи-
нам, связаннымс самимхарактеромнаучнойдисциплиныисвоеобра-
зием объекта исследования, антрополог испытывает необходимость
вопытеполевыхработ.Длянегоприобретение этогоопытане стано-
витсяницелью егопрофессии, ни завершениемнакопленных знаний,
ни обучением техническим навыкам. Это – решающий момент в его
образовании; не овладев этим опытом, антрополог будет обладать
отрывочными знаниями, никогда не способными образовать стройное
целое;тольконаосновеопытаэтизнанияобъединяютсявнекуюоргани-
ческую систему и внезапно обретают отсутствовавший ранее смысл»
[22,с.331–333].

Ксожалению,этнографическаяпрактика,будучифакультативным
дополнениемккурсуобучения,особенновроссийскихпедагогических
вузах,частопринимаетвидтрудовойповинностиилипростопроформы.
Двежалкиенедели,проведенныенапрактике,немогутдатьоспециаль-
ности даже самое слабое представление. «Подобная полевая практика
позволяет применять только самые общие и самые поверхностные
методыисследований.Такимобразом,оначастооказываетсяисточни-
комантиобразованияэтнографаиантрополога»[22,с.331–333].Изэтого
следует, что успех будущего бакалавра или магистранта может быть
достигнут только благодаря многолетнему личному контакту с препо-
давателем. Этот контакт должен быть достаточно тесным и длитель-
ным,чтобыможнобыловкурсобученияввестинеобходимыйэлемент
контроля[22,с.333].

В приведенном выше абзаце подчеркивается важность индивиду-
альной работы со студентами и активного привлечения их к научной
деятельности. Важнейшим компонентом системы подготовки антро-
пологическихкадровнаэтомэтапеявляетсяиобеспечениефундамен-
тальностиобщегообразованиянапервыхтрехкурсахобученияввузе,
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споследующейуглубленнойпрофессиональнойподготовкойначетвер-
том–шестомкурсахнабазовыхкафедрах,влабораторияхвинститутах
инаучныхцентрахРАНидругихорганизациях.Ксожалению,проис-
ходящиевстранереформыобразованияинаукиразрушаютсложившу-
юся систему.Этой проблеме подготовки археологических кадров (она
в не меньшей мере касается этнографов) посвящена статья Я.Шера,
в которой он резко выступил против так называемого Болонского
процессаивведениябакалавриата.

Я. Шер считает, что «присоединение нашей страны к Болонскому
протоколу будет иметь исключительно отрицательные последствия».
ПоусловиямБолонскогопротокола,первыечетырегоданикакойспециали-
зациинебудет,хотяостанутсяникомуненужные,поегомнению,экономика,
философияи,особенно,–культурология,откоторойпримерностолькоже
эффекта,сколькоотобществ«трезвости».Стандарты,спускаемыеРособра-
зованием,намногожестче,чемвстранахЕС.Подобныестандартыставят
крест на творческом подходе со стороныППС (так чиновники именуют
профессоров и преподавателей вузов) и на формировании студента как
творческойличности.Например,напервомкурсеисторическогофакуль-
тетапредписаночитатькурслекцийпотеорииинформации.Длятого,кто
этопридумал,осталосьтайной,чтотеорияинформации–математическая
дисциплина, которая на матфаках читается, начиная с 3-го курса после
двухлетнегокурсаматанализаисеместровогокурсаосновтеориивероят-
ностей.Витогеучитьархеологиииэтнографиистудентов-историковможно
будеттольковмагистратуре(т.е.двагода),вкоторойпредполагаетсятолько
10 %бюджетныхмест,аостальные90 %–платные…Ксожалению,ситуа-
цияболеечемгрустная,нопокаещёнебезнадежная[23].

Профессиональных этнографов в России, как правило, готовят
наисторическихфакультетах,нолишьнекоторыеуниверситетыимеют
самостоятельнуюэтнографическуюспециализацию.

В качестве четвертого понятия выступает «поствузовская антро-
пология». На этом уровне подготовка осуществляется в аспирантуре,
докторантуреиразноговидастажировках.НаЗападевысшийуровень
подготовкинаэтомэтапе–степеньдокторафилософии(Ph.D.,которая
соответствуетстепеникандидатанаук).ВРоссиисуществуетещеболее
высокаяступень–степеньдоктораисторическихнаук.

Вкачествепятогопентадногопонятиявыступает«первоавторская
антропология».Ввидунеизбежногоотставаниявузовскогообразования
отразвитияантропологииисмежныхнаук,подготовкаэтойкатегории
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ученых осуществляется за счет самообразования и в первую очередь
засчет заимствованиямногихмодныхидейизфилософии,науковеде-
ния, экономики, социологии, математики и других наук.Выдающихся
исследователейэтогонаправлениявсегдабыломало,посколькудляэтого
надо иметь не только фундаментальные знания и широкий кругозор,
ноиособыйскладума,тягуксистематизации,определенноевоображе-
ние.Деятелей«первоавторскойантропологии»привлекаетисторическая
загадочность,наконец,сампроцессизвлеченияфактовипродуцирова-
нияидей.Дляэтойкатегорииэтнографовилиещеширеантропологов
характерны оригинальные работы, находящиеся на передовом крае
антропологическойнауки.
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Yurii Kholiushkin
SYSTEMICBIBLIOGRAPHICCLASSIFICATION
OFGENERALANTHROPOLOGY

The idea of constructing a systematic bibliographic classification of sciences
provides the key to constructing it on the basis of the fragment law discovered
byE.Grazhdannikov.Itsapplicationintheorymakesitpossibletoconstructaperiodic
systemofsciences,butthisisonlyuptoawholeteamofresearchers.

Ourtaskismuchmoremodestandconsistsinshowingthetheoreticalpossibility
ofconstructingsuchasystembytheexampleofoneclassificationfragment–general
anthropology.
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