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* Сформировать представление об 
антропологии как о научной дисциплине

Учебная цель лекции:



План лекции:
1. Понятие антропологии. 
2. Разделы антропологии
3. Становление антропологии как 
науки. 
4.Цели и задачи антропологии.
5. Место антропологии в системе 
наук и практике.



1. Понятие антропологии. 



* термин  имеет греческое происхождение и 
в дословном переводе означает "наука о 
человеке" 

(anthropos - человек и logos - слово, 
учение, наука)

* первым употребил термин Аристотель.

Антропология



* Антропология (или антропологическая наука) в широком 
понимании представляет собой область знания, предметом 
исследования которой является человек.

Для настоящего времени характерно неоднозначное 
понимание содержания антропологии: 
1) как общей науки о человеке, объединяющей в себе знания 
разнообразных естественно-научных и гуманитарных 
дисциплин; 
2) как науки, исследующей биологическое разнообразие 
человека (биологическая или физическая антропология)



2. Разделы антропологии



* Философская антропология  — наука о сущности и 
сущностной структуре человека, о его основных 
отношениях: к природе, обществу, к людям, 
самому себе, о его происхождении, о социальных и 
метафизических основаниях его существования, об 
основных категориях и законах его бытия. 



* Религиозная антропология – раздел, который 
рассматривает человека в соотнесенности со 
сверхъестественным (божественным) началом, с 
позиций теологического мировоззрения; учение о 
сущности, происхождении и назначении человека, о 
душе человека и его устремлениях к Богу, 
основанное на священных текстах и 
вероучительной традиции.



* Культурная антропология – раздел науки, ориентированный 
на изучение культур отдельных народов и человечества в 
целом. Культурная антропология изучает процессы 
становления и развития человека, общества и культуры.

* Социальная антропология – раздел науки, изучающий 
человека и человеческое общество, социальные институты 
различных народов. Предполагает широкий 
гуманистический взгляд на мир, основанный на 
сравнительных (кросс-культурных) исследованиях и 
пытающийся описать все общества – и древние, и 
современные, сопоставляя их друг с другом.



Физическая (биологическая) антропология - комплексная 
естественнонаучная дисциплина, использующая 
биологические методы для исследования разнообразных 
типов человека современного вида. 
Предметом изучения является многообразие 
биологических признаков человека (изменчивость) во 
времени и пространстве. Отсюда два наиболее общих 
раздела науки: историческая и географическая 
антропология. 
Исторически сложилось более конкретное разделение 
биологической антропологии: 
* антропогенез;
* расоведение и этническая антропология; 
* собственно морфология; 
* экологическая антропология.



3. Становление антропологии как 
науки. 



* Аристотель (384—322 гг. до н.э.) первым употребил термин 
«антропология»  для обозначения области знания, 
изучающей преимущественно духовную сторону 
человеческой природы. В этом значении термин 
использовался свыше тысячелетия – и используется до сих 
пор, например в теологии, философии, искусствознании и пр.

* Французские просветители XVIII в. по-прежнему понимали 
под антропологией всю совокупность знаний о человеке. 
Антропология представлялась универсальной наукой о 
человеке, систематизирующей знания о его естественной 
истории, материальной и духовной культуре, психологии, 
языке и физической организации.

* Немецкие философы XVIII и начала XIX вв. включали в это 
понятие главным образом вопросы психического мира 
человека – антропология в их понимании была почти 
тождественна психологии.



* Ко второй половине XIX в. под антропологией 
стали понимать область естествознания, 
изучающую природу человека в первую очередь 
методами биологии и сравнительной анатомии. 
Это было обусловлено бурным развитием 
естественных наук на протяжении всего XIX в и 
распространением идей эволюционизма.

* Происходило оформление физической 
антропологии.



* В качестве самостоятельной научной дисциплины 
физическая антропология оформилась во второй половине 
XIX в. 

* В 60-х гг. в странах Западной Европы были учреждены 
первые антропологические общества, стали издаваться 
первые специальные антропологические работы. 

* В 1850 г. в Гамбурге был учрежден музей этнологии; 
археологический и этнологический музей в Гарварде был 
основан в 1866 г., Королевский антропологический институт 
– в 1873 г., Бюро американской этнологии – в 1879 г. 

* В 1884 г. началось преподавание антропологии в Оксфорде.
* В Париже, по инициативе П. Брока, в 1859 г. впервые было 

основано Антропологическое научное общество, при 
котором организовали музей и Антропологическую школу. 

* В 1863 г. основывается Антропологическое общество в 
Лондоне. 

* Позднее аналогичные организации возникают в Германии, 
Италии и других странах.



* Наибольшее развитие за рубежом антропология получила в 
Великобритании и США. 

* Британская антропология развивалась на этнографическом 
материале, почерпнутом за пределами страны, – в 
многочисленных колониях. 

* Антропология в других странах Европы складывалась на 
базе местного фольклора и крестьянской культуры, поэтому 
она была нацелена на изучение отношений внутри одного 
общества и называлась этнологией. 

* В США антропология формировалась на весьма 
специфичном культурном ареале – изучении американских 
индейцев, т.е. исконных жителей континента.



*Антропология в России стала 
биологической наукой о строении 

человеческого тела, о 
многообразии его форм.



* Истоки антропологических исследований в России связаны с 
именами В. Татищева, Г. Миллера, П. Палласа и других 
участников и руководителей разнообразных экспедиций (в 
Сибирь, на север, Аляску и др.), накапливающих 
антропологические характеристики различных народов 
Российской империи на протяжении XVIII—XIX вв.

* Работы А. Протасова, С. Забелина, А. Шумлянского, Д. 
Иванова, П. Загорского и  других русских анатомов и 
физиологов  в XVIII - XIX вв. заложили прочные основы для 
развития отечественной анатомии. Исследование анатомии 
и физиологии человека создавало базу для дальнейших 
антропологических исследований.



* Естествоиспытатель, основатель современной 
эмбриологии, выдающийся географ и 
путешественник, Карл Бэр (1792—1876) известен и 
как один из крупнейших антропологов своего 
времени, как организатор антропологических и 
этнографических исследований в России. Особый 
интерес представляет его работа «О 
происхождении и распространении человеческих 
племен» (1822), в которой развивается взгляд о 
происхождении человечества из общего «корня», о 
том, что различия между человеческими расами 
выработались после их расселения из общего 
центра, под влиянием различных природных 
условий в зонах их обитания. Эта работа впервые 
представляет собой не просто сборник 
антропологических сведений, а является попыткой 
доказательного логического вывода определенной 
гипотезы.

* С 1842 г. К. Бэр возглавлял Анатомический кабинет 
Академии наук в Петербурге, где хранилась 
небольшая краниологическая коллекция – 
собрание краниумов (черепов и их фрагментов) 
человека и его эволюционных предшественников. 
Особо отмечают заслуги Бэра в разработке 
программы и методики антропологических, в 
первую очередь краниологических исследований. 

К.М. Бэр



* Официальным годом «рождения» антропологии в 
России считается 1864 г., когда по инициативе 

крупнейшего российского антрополога Анатолия 
Петровича Богданова (1834—1896) был 

организован Антропологический отдел Общества 
любителей естествознания (переименованного 

впоследствии в Общество любителей 
естествознания, антропологии и этнографии – 

ОЛЕАЭ).



* Развитие русской антропологии в 60-е – 70-е гг. 
справедливо называют «богдановским периодом». 
ОЛЕАЭ занималось организацией многочисленных 
естественно-научных экспедиций, выставок, 
издательской и просветительской деятельностью, 
содействием финансированию науки.

* Важнейшей задачей Общества было содействие 
развитию естествознания и распространению 
естественно-исторических знаний. В программу работ 
Антропологического отдела были включены 
антропологические, этнографические и 
археологические исследования, что отражало взгляды 
того времени на антропологию как комплексную 
науку о физическом типе человека и его культуре.

* В 1867 г. в Москве состоялась организованная по 
инициативе А. Богданова этнографическая выставка, 
на которой были представлены и антропологические 
материалы. Были организованы экспедиции на север 
России, в центральные, западные и южные ее области, 
на Северный Кавказ, в Грузию и Среднюю Азию. 
Основное внимание уделялось археологическим 
раскопкам и сбору краниологических коллекций.

А. П. Богданов



* Подлинным триумфом молодой русской антропологии 
стало открытие Антропологической выставки 3 апреля 
1879 г. в Москве. 

* Годы подготовки к выставке были периодом наиболее 
интенсивной исследовательской деятельности А.П. 
Богданова. В 1867 г. вышла в свет самая крупная его 
работа «Материалы по антропологии курганного 
периода в Московской губернии», а за ней и ряд 
других. В это время он формулирует свои 
теоретические взгляды в области антропологии и 
разрабатывает методические вопросы. Наибольшее 
его внимание как исследователя привлекало изучение 
этногенеза русского народа по данным краниологии.

* В 70-х гг. XIX в. антропология не только в России, но и в 
Европе оставалась еще вне круга университетских 
дисциплин, хотя еще в 1864 г. А.П. Богданов предложил 
проект чтения публичного курса антропологии. 
Проблемы происхождения и классификации 
человеческих рас приобретали политическую остроту, 
которая не могла не вызвать настороженного 
отношения к антропологии в официальных сферах.



Большой вклад в развитие российской антропологии внес 
Дмитрий Гаврилович Анучин. Находясь в 1876—1878 гг. в 
заграничной командировке, он подготовил Русский 
антропологический отдел на Всемирной выставке 1878 г. в 
Париже. Экспозиция отдела и сами достижения российской 
антропологии получили высочайшую оценку европейских 
ученых – ОЛЕАЭ была присуждена золотая медаль. 
В 1880 г. в Московском университете по инициативе Д.Г. 
Анучина начал работать первый в России курс по физической 
антропологии.
Первая крупная работа Д.Г. Анучина (1874) была посвящена 
антропоморфным обезьянам и представляла собой весьма 
ценную сводку по сравнительной анатомии высших обезьян. 
В монографии по антропологии и этнографии айнов (1876) 
наряду с антропологическим материалом Д. Анучин широко 
использовал и этнографические, и исторические, и 
лингвистические данные.
Этот комплексный подход характеризует в целом то 
направление, начало которому было положено Д.Г.Анучиным 
в России. 
Характерной особенностью всей деятельности Д. Г. Анучина 
было стремление популяризировать науку, сохраняя при 
этом всю точность и строгость научных исследований. 
Одним из результатов его деятельности стало учреждение в 
1882 г. Антропологического музея в Москве, основанием для 
которого послужили коллекции, собранные к 
Антропологической выставке 1879 г. 
Серия «Труды антропологического отдела», изданная под 
редакцией Д. Анучина, содержит ряд работ, посвященных 
антропологическому изучению отдельных народов.

Д.Г. Анучин



* Начало «советского периода» российской антропологии 
также связано с деятельностью Д.Г. Анучина. По его 
ходатайству весной 1919 г. в Московском университете была 
учреждена кафедра антропологии, которая с тех пор 
является основным учреждением в России, 
подготавливающим специалистов в области физической 
антропологии. 

* После организации Института антропологии в 1922 г. работа 
московских антропологов, возглавляемая Виктором 
Валериановичем Бунаком (учеником Д. Анучина), получает 
новое направление. Интенсивно развивается начатое 
Ефимом Михайловичем Чепурковским (1871—1950) 
применение биометрического и географического методов 
исследования. Под руководством В.В. Бунака получают 
развитие дифференцированные приемы морфологического 
анализа. Широко развернулись исследования 
антропологического состава населения России и республик 
СССР.



* В первых десятилетиях XX в. российская антропология 
представляла собой вполне самостоятельную 
университетскую дисциплину. Ее основанием была 
практически непрерывная научная традиция комплексного 
подхода к исследованию человека (знаменитая 
«анучинская триада» наук, неразрывно связанных между 
собой: антропология – археология – этнография).

* К этому периоду – этапу становления физической 
антропологии – относится разработка общих и частных 
антропологических методик; формируются специфическая 
терминология и сами принципы исследований; происходят 
накопление и систематизация колоссальных материалов, 
касающихся вопросов происхождения, этнической 
истории, расового многообразия и при этом единства 
человека как биологического вида.



4.Предмет, цели и задачи 
антропологии.



* Предметом антропологии является человек.
* Точнее: предметом изучения антропологии 

является многообразие человека во времени и 
пространстве. Это многообразие складывается из 
проявлений большого числа самых разных черт - 
антропологических признаков.

Предмет антропологии



* Цель антропологии заключается в том, чтобы 
достичь законченного, систематического 
развернутого описания и объяснения процесса 
формирования человека вообще (отдельного 
человека как представителя рода). 

Цель антропологии



* 1. научное описание биологического разнообразия 
современного человека и интерпретация причин этого 
разнообразия.

* 2. выявление и научное описание изменчивости 
(полиморфизма) ряда биологических признаков человека и 
систем этих (так называемых антропологических) 
признаков, а также выявление причин, обусловливающих 
это многообразие.

* 3. изучить процессы и этапы становления человека как вида, 
а также природу внутривидовых вариаций, их 
анатомические и физиологические характеристики и другие 
существенные биологические и социальные  факты.

Задачи антропологии



5.Место антропологии в 
системе наук и практике.



Антропология имеет 
междисциплинарный характер. 



* Биология – система наук о живой природе. Изучает строение и 
функционирования живой системы. Биология – 
естественнонаучная наука для изучения человека в окружающем 
мире.

* Психология – изучает психику поведения человека и животных. С 
точки зрения антропологии интересует отношения человека в 
обществе.

* Этнография (пер. с греч. племя, народ) или этнология 
(народовед.) – наука изучает бытность и культ особенностей 
народов мира, расселение народов. 

* Философия  изучает наиболее общие законы общества и 
познания.

* Культурология – изучение функции культуры, факторы развития, 
взаимодействия культуры, развитие символических систем.

Науки, связанные с антропологией:



* Антропология занимает в кругу биологических 
дисциплин особое место. 

* Имея предметом своего исследования человека, 
она не может не выйти за пределы 
естественноисторических вопросов;  изучая 
человека, она вступает в ту область знаний, где 
действуют факторы социально-исторические. 

* Из этого пограничного положения антропологии в 
ряду наук вытекает и ее отношение к смежным 
отраслям знания. 

* Антропология неразрывно связана с другими 
биологическими науками и вместе с тем самым 
тесным образом соприкасается с науками 
общественными.



Спасибо за внимание!


