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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
 "АРХЕОЛОГ И МУЗЕЙ: ДИАЛОГ О ВЕЧНОМ" КАЗАНЬ, 11-13 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 113

УДК 572
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В БЕЛАРУСИ

© 2019 г. В.Е. Винникова

В статье приводится информация о проведении антропологических исследований на территории 
Беларуси в 1920 – 1930-х годах. Считается, что становление антропологической школы в Беларуси 
относится к 1960-м годам. Но на самом деле, становление антропологии как науки на территории 
Беларуси началось ещё в 1920-х годах, когда в составе Института Белорусской Культуры была 
организована антропологическая комиссия, которая затем была переименована в кафедру антропологии 
Белорусской академии наук. Организация данных структур является знаковым событием для белорусской 
антропологии. Кафедра проводила работу в нескольких направлениях – вместе с антропометрией 
изучались проблемы высшей нервной деятельности. Широкая комплексная программа и целостный 
подход к проблеме были «новаторскими» для того времени.

Ключевые слова: антропологическая комиссия, Институт Белорусской Культуры, кафедра 
антропологии, антропологические исследования.

Становление антропологической школы 
в Беларуси относят к 1960-м гг., когда в 
Институте искусствоведения, этнографии и 
фольклора Академии наук БССР была откры-
та аспирантура по специальности «антро-
пология». Однако, на самом деле, процесс 
становления антропологической науки в 
Беларуси начался раньше и был достаточно 
сложен. Первые попытки создания белорус-
ской антропологии были предприняты в 1920-
х гг., в период становления и развертывания 
политики белорусизации, создания Институ-
та белорусской культуры (Яноўская, Марфiна, 
2017). Согласно Тегако Л.И, в 1920–1930-е гг. 
развитие отечественной антропологии харак-
теризовалось углублением теоретических 
выводов в расоведении и расширением экспе-
диционных исследований. К сожалению, о 
данном периоде в отечественной антрополо-
гии и о тех, кто стоял у ее истоков известно не 
так много (Цягака, 2006).

Первым этапом возникновения и станов-
ления антропологии Беларуси можно считать 
организацию антропологической комиссии в 
составе медицинской секции Института бело-
русской культуры (Инбелкульта) в ноябре 
1924 г. Данных о более точной дате основания 
антропологической комиссии нет. Примерное 
время ее появления определили по сохранив-
шимся в архивах документам (в основном 
по протоколам общего собрания медицин-
ской секции Института Белорусской Культу-
ры от 13 и 24 февраля 1925 г., где заслуши-
валась работа антропологической комиссии). 
Инициаторами развертывания антропологи-
ческих исследований были «врачи-белору-

сы» с г. Минска: Юльян Лютынский и Семен 
Волочкович. Данных о Лютынском, кроме его 
работ в Инбелкульте, нет, однако о дальней-
шей судьбе Волочковича известно больше: 
он возглавил психиатрическую колонию, на 
базе которой был создан Научно-практиче-
ский центр психического здоровья в Новин-
ках (Яноўская, Марфiна, 2017). Письмо, кото-
рое заслушивалось на собрании медицинской 
секции, являлось обсуждением психиче-
ского типа белоруса, целью которого было 
обратить внимание и попросить содействия 
Инбелькульта в разгадке национального типа 
(Яноўская, Марфiна, 2017). Информация о 
работе антропологической комиссии в первый 
год ее существования известна по отрывкам 
из протоколов заседаний. Большая часть работ 
комиссии представлена в «Протоколе годово-
го заседания антропологической комиссии от 
12 ноября 1925 года». По первому докладу 
возникло множество споров, одним из главных 
вопросов в которых была проблема, связан-
ная с недостатком финансирования, инстру-
ментов, отсутствия помещения для лабора-
тории. Институт белорусской культуры стал 
обращаться к Институту экспериментальной 
биологии (в Москве) и Военно-медицинской 
академии (в Ленинграде) за необходимыми 
материалами, которых все равно не хватало. 
Поэтому, к лету 1925 г. деятельность антропо-
логической комиссии постепенно сходила на 
нет (Яноўская, Марфiна, 2017).

Заново свою работу антропологическая 
комиссия начала в 1926 г., однако точная дата 
создания новой комиссии также не указана в 
документах, существуют только упоминания 
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в «Записке к плану работы Института бело-
русской культуры на 1926/27 года» о том, что 
комиссия создана и начала работу. В 1927 г. 
при реформировании Института белорусской 
культуры, когда его секции были преобразо-
ваны в кафедры, антропологическая комис-
сия приобрела статус кафедры антропологии 
(Яноўская, Марфiна, 2017). Антропологиче-
скую комиссию в 1926 г., а затем и кафедру 
антропологии (с 1927 г.) возглавил доктор, 
психолог и ученик И.П. Павлова Александр 
Карлович Ленц, изучавший типы высшей 
нервной деятельности человека. Он развер-
нул масштабные исследования на новом 
уровне. Созданная структура включала антро-
пологическую лабораторию, лабораторию по 
изучению высшей нервной деятельности и 
антропологический музей. Антропологиче-
ская лаборатория состояла из ряда отделов: 
антропометрии и описательных признаков; 
функциональных антропометрических иссле-
дований; отдела статистики по обработке 
материала, получаемого как от сотрудников 
кафедры, так и из других учреждений для 
проведения сравнительного анализа (Марфи-
на, 2015).

Кафедра проводила исследования в 
2-х направлениях: в области антропометрии 
и в области высшей нервной деятельности 
(Цягака, 2006). Как отмечал сам А.К. Ленц, 
работниками его кафедры был изучен и систе-
матизирован весь литературный материал, 
касающийся антропологии белорусов, была 
разработана программа антропологических 
исследований, была установлена связь, на 
тот момент еще, комиссии с Антропологиче-
ским отделом Всесоюзной Академии Наук в 
Ленинграде и с Антропологическим Инсти-
тутом в Москве, планировалось связаться с 
Интернациональным Антропологическим 
Институтом в Париже (Ленц, 1928).

В качестве своих первоочередных задач 
кафедра определяла: выявление расового и 
биологического типа белоруса, выявление 
характерных черт белорусов, которые отде-
ляют их от других родственных народностей; 
определить, как изменяется функциональный 
тип белоруса под влиянием условий жизни; 
исследовать мозговую деятельность; уста-
новление основных типов высшей нервной 
деятельности белорусов (Антропология Бела-
руси в исследованиях…, 2017).

В рамках научно-исследовательской 
работы планировалась педагогическая и орга-

низационная деятельность на местах, кото-
рая включала подготовку кадров педагогов, 
врачей в крупных и малых центрах Беларуси и 
ведение единой методики основных приемов 
измерений во всех организациях, где прово-
дились антропологические исследования. В 
то время помимо антропологической работы 
сотрудников кафедры часть измерений прово-
дилась в окружных военных лабораториях, в 
комиссиях по приему новобранцев, а также в 
кабинетах физического воспитания, которые 
есть в каждом городе. Главной своей целью 
все эти учреждения ставили определение 
санитарной конституции. Разработанный на 
кафедре план экспедиций, в первую очередь, 
предусматривал антропологическое обследо-
вание студентов Белгосуниверситета, бело-
русов-красноармейцев и белорусов, прожи-
вающих в сельской местности. Для изучения 
последних планировалось проведение в 1928–
1929 гг. ряда экспедиций в Могилевскую и 
Витебскую области. Были осуществлены 
антропологические экспедиции в Оршанский 
и Могилевский районы (Марфина, 2015). За 
время работы был собран материал, анализ 
которого позволил впервые охарактеризо-
вать физическое развитие и физиологические 
показатели системы крови и обмена веществ у 
обследованных детей, молодежи и взрослого 
населения (Тегако, Зеленков, 2011).

Под руководством Ленца был проведен 
ряд антропологических измерений: были 
исследованы призывники Минской округи 
1904 года рождения (760 чел.), белорусские 
и еврейские дети в Минске и Гомеле. Летом 
1927 г. была проведена экспедиция на Князь-
Озеро (Полесье, район Слуцкой и Мозырской 
округи) – было измерено около 400 белорус-
ских селян. Летом 1928 г. были проведены две 
антропологические экспедиции – в Могилев-
ской округе (350 чел.) и Оршанской округи 
(300 чел.), в которых, помимо антропометри-
ческих, были проведены исследования в обла-
сти высшей нервной деятельности, а также 
были определены группы крови (Ленц, 1928). 

В октябре 1926 г. доктором А.А. Смир-
новым под руководством А.К. Ленца были 
обследованы рекруты-белорусы 1904 года 
рождения, призванные в Красную Армию 
в количестве 760 человек. В исследова-
нии принимались во внимание: пигмента-
ция (волос и глаз, цвет кожи как таковой не 
обозначался), строение лица (форма лба, 
строение наружного носа по вышине пере-
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носицы, формы спинки носа и положению 
кончика носа, толщина губ, подбородок, 
форма лица в целом), строение тела (рост, 
пропорции; конфигурация и массивность 
костей; рельеф, строение и тонус мускулату-
ры и т.д.), носовой отдел и лицевой скелет в 
целом. Данные о весе и росте призывников 
были взяты у призывной комиссии. Эти пока-
затели, по словам Смирнова, в большей степе-
ни зависели от внешних факторов и являлись 
существенными данными для характеристики 
санитарной конституции и рассматривались 
учеными в связи с социально-экономиче-
ским типом. Данное исследование Смирнов 
обозначил как «первый этап в предпринятом 
Антропологической комиссией Института 
Белорусской Культуры полным исследовани-
ем антропологического типа населения Бела-
руси» (Смірноў, 1928). Еще две публикации 
А.А. Смирнова, сохранившиеся до нашего 
времени, посвящены исследованиям черепов 
курганного периода, найденные при раскоп-
ках, проведенных в Минском округе, Заслав-
ском районе и районе реки Ухлясть, а также в 
районе города Борисов и в Гомельском окру-
ге. В своей работе он не давал сравнительной 
характеристики и не проводил анализ вариа-
ционных рядов, а лишь ограничился внесе-
нием полученных данных в таблицу, в кото-
рую вошли показатели черепного и высотного 
индексов, вариативные ряды данных величин 
(Смірноў, 1930).

К сожалению, большая часть матери-
алов исследований, проведенных сотруд-
никами кафедры, была утеряна во время 
войны. В нашем распоряжении имеется 
лишь несколько публикаций А.К. Ленца и 
сотрудников его кафедры: вышеупомяну-
того А. А. Смирнова, а также Д.Л. Эйгор-

на, Ю.Н. Веремецкой, опубликованные в 
белорусских изданиях «Запіскі аддзелу 
прыроды і народный гаспадаркі Беларускай 
Акадэміі навук», «Працы катэдры археолегіі», 
в сборнике «Этнаграфія, антрапалогія, 
псіхалогія», а также в украинском ежегоднике 
«Антропологія. Річник кабінету ім. Ф. Вовка» 
(Марфина, 2015).

В ходе свертывания политики бело-
русизации и проведения «чистки» аппарата 
Белорусской академии наук кафедру антро-
пологии попрекнули в отказе от сотрудниче-
ства с антропологами Москвы, также ей было 
поставлено в вину, что она была полностью 
оторвана от социалистического строительства 
и ничего для него не сделала, а лишь выпол-
няла заказ «нацдэмовцев» по обозначению 
антропологического типа белоруса. Исследо-
вания групп крови посчитали поиском отли-
чий крови русских и белорусов и в итоге этот 
метод запретили, а уже имеющиеся матери-
алы были отправлены в Москву (Яноўская, 
Марфiна, 2017). В результате в 1931 г. кафе-
дра была ликвидирована, и на ее основе был 
создан институт высшей нервной деятель-
ности, который затем был переименован в 
Научно-исследовательский институт психо-
неврологии в 1933 г. (Цягака, 2006). В 1934 г. 
А.К. Ленц был вынужден покинуть Беларусь 
и вернуться в Ленинград (Яноуская, Марфiна, 
2017). О судьбах остальных работников кафе-
дры, в т.ч. Смирнова А.А., не известно.

В заключение стоит отметить, что прове-
денная под руководством Ленца работа кафе-
дры антропологии отличалась современным 
подходом к осуществлению планомерных 
исследований населения и постановкой задач. 
Это были грандиозные планы развития науки 
в молодой республике.
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HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF ANTHROPOLOGICAL 
SCIENCE IN BELARUS

V. E. Vinnikova

In the article presents information on the conduct of anthropological studies in the territory of Belarus 
in the 1920-1930s. It is considered that the establishment of an anthropological school in Belarus dates back 
to the 1960s. However, the formation of anthropology as science in the territory of Belarus began in the 1920s 
when an anthropological commission was organized under the Institute of the Belarusian Culture, which was 
subsequently renamed into the Department of Anthropology of the Belarusian Academy of Sciences. The foun-
dation of these structures is an important milestone in Belarusian anthropology. The department worked in sev-
eral areas – along with anthropometry, it studied the issues of higher nervous activity. An extensive complex 
program and comprehensive approach to the issue were an innovative phenomenon for the period in question.
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КГПУ – Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 
КГУ – Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина 
КСИА – Краткие сообщения Института археологии. М.
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории 
материальной культуры. М.−Л.
КФАН СССР – Казанский филиал Академии наук СССР
КФУ – Казанский федеральный университет
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
МАРТ – Музей археологии Республики Татарстан ИА АН РТ
МАЭ – Музей археологии и этнографии УНЦ РАН
МАЭ РАН – Музей археологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
Академии наук
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
МИАР – Материалы и исследования по археологии России. М.
МИКВАЭ – Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции.
Н.с. – научный сотрудник
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НА УНЦ РАН – Научный архив Уфимского научного центра РАН
НГУ – Новосибирский государственный университет
НЗО – Нумизматика Золотой Орды. Казань.
НИИ – Научно-исследовательский институт
НМ РБ – Национальный музей Республики Башкортостан (Фонд Археологии)
НМ РТ - Национальный музей Республики Татарстан.
ОГИК – Омский государственный историко-краеведческий музей
ПГГПУ – Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
ПГУ – Пермский государственный университет
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. СПб, Л., М.
ПФИЦ УрО РАН - Пермский федеральный исследовательский центр, Уральское отделение 
Российской академии наук
РА – Российская археология. М.
РАН – Российская академия наук
РАНИОН – Российская Ассоциация научно-исследовательских институтов общественных 
наук
РАО – Российское археологическое общество
РФА – рентгенофлуоресцентный анализ
СА – Советская археология. М.
САИ – Свод археологических источников. М.
СГАИМК – Сообщения ГАИМК. Л.
СНЦ РАН – Самарский научный центр Российской академии наук
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет
СПФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
ССАЭ – Сейминско-Суджинская археологическая экспедиция
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ТАССР – Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика
ТМАЭ – Труды Марийской археологической экспедиции. Йошкар-Ола.
УАВ – Уфимский археологический вестник. Уфа
УдГУ – Удмуртский государственный университет.
УИИЯЛ УрО РАН – Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН
УрО РАН – Уральское отделение РАН
ЯрГУ – Ярославский государственный университет
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