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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 
 
Введение. Статья посвящена обзору результатов антропологического изучения европейских 

популяций по произведениям изобразительного искусства, которое проводится в лаборатории расо-
ведения НИИ и Музея антропологии МГУ.  

Результаты и обсуждение. Изучение морфологической изменчивости населения на основе 
изобразительных материалов является относительно новым междисциплинарным направлением 
физической антропологии. Исследования ведутся в двух направлениях: 1) изучение западноевропей-
ского портрета XV–XIX вв. и русской портретной живописи XVIII–XIX вв., 2) изучение античной 
скульптуры и живописи. Описания материалов и методики подробно изложены в основных статьях 
коллектива, приведённых в библиографии. Серии изображений рассматриваются с позиции популя-
ционного подхода к анализу изменчивости. Изучены около полутора тысяч живописных западноевро-
пейских и русских портретов и получены групповые характеристики и оценки степени однородности 
состава популяций с помощью описательного метода и метода обобщённого портрета. Антрополо-
гическое описание античного населения Средиземноморья проводилось по выборкам: фаюмского  
живописного портрета, римского скульптурного портрета, этрусского живописного и скульптурно-
го портрета, греческого скульптурного и живописного портрета.  

Заключение. Иконография физических особенностей населения в разнообразных памятниках 
материальной культуры и искусства даёт возможность получения антропологической информации 
об изменчивости древних и современных популяций. Исследовательский потенциал изобразитель-
ных ресурсов для антропологии очевиден и многообразен, но ещё недостаточно изучен с позиции 
оценки и верификации антропологической информации, что может стать приложением научных 
изысканий будущих исследователей. 
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Введение 

Изобразительное искусство несёт в себе 
важную для биологической и исторической ан-
тропологии информационную составляющую о 
физическом облике представителей древних и 
современных этнических групп. Иконографиче-
ские источники представляют научную ценность 
не только для этнологов, историков, археологов, 

но и для антропологов, при этом антропологиче-
ская содержательность произведений древнего 
искусства рассматривается исследователями 
вне зависимости от степени реалистичности и 
индивидуализации изображения [Бунак, 1927; 
Дебец, 1948; Рогинский, 1965, 1982; Абрамова, 
1966, 2010; Трофимова, 1968; Антонова, 1977; 
Алексеев, 1982; Гохман, Баркова, 2003; Кожин, 
2007; Ходжайов, Абдуллаев, 2011; Coon, 1939]. 
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Иконография может являться как самостоятель-
ным источником научного знания о морфологии 
древних групп при отсутствии или недостатке 
краниологического материала, так и существен-
но дополнять имеющиеся палеоантропологиче-
ские данные. В продолжение этой научной прак-
тики в лаборатории расоведения НИИ и Музея 
антропологии МГУ сформировалось междисци-
плинарное направление по антропологическому 
изучению изображений человека в древнем и 
современном изобразительном искусстве, преж-
де всего портретном искусстве. В отличие от 
предшествующих работ, где при анализе морфо-
логической изменчивости населения по изобра-
зительным материалам в основном использовал-
ся индивидуально-типологический подход, И.В. 
Перевозчиковым был разработан популяционный 
подход к анализу серий изображений, как к вы-
боркам из популяций. Цель данной статьи озна-
комить читателей с основными результатами ра-
боты коллектива по антропологическому изуче-
нию древнего и современного населения по 
материалам изобразительного искусства. 
 

Результаты и обсуждение 
Все рассмотренные серии изображений, в 

зависимости от задач и объёма программы ис-
следования описывались стандартными кефа-
лоскопическим, соматоскопическим методами и 
методом обобщённого портрета. Подробные 
описания материалов и методики изложены в 
основных статьях лаборатории расоведения, 
приведённых в списке литературы. Благодаря 
активному развитию метода обобщённого порт-
рета стал возможным переход на качественно 
новый уровень в анализе и интерпретации визу-
альных данных по изменчивости популяций 
[Маурер, 2006; Перевозчиков, Маурер, 2009; Пе-
ревозчиков, 2010]. «Обобщённый портрет суще-
ственно дополняет антропологическую характе-
ристику популяции в первую очередь за счёт 
визуализации признаков, которые не могут быть 
измерены или охарактеризованы каким-либо 
иным путём» [Перевозчиков, 2010, с. 29]. Для 
визуализации данных использовались компью-
терные программы BMPtone [Перевозчиков с 
соавт., 2011] и faceOnface [Maurer et al., 2014]. 
Изучение антропологического состава древнего 
и современного европейского населения по 
изобразительным материалам ведётся в широ-
ком хронологическом диапазоне и представлено 
двумя направлениями: 1) изучение западноев-
ропейского портрета XV–XIX вв. и русской порт-

ретной живописи XVIII–XIX вв., 2) изучение ан-
тичной скульптуры и живописи. 

 
Портретная живопись в антропологии  
Серии живописных портретов с конца XV 

века – до XIX в., отражающие морфологическую 
изменчивость этно-территориальных групп Ев-
ропы от позднего средневековья и до Нового 
времени, представляют ценный научный мате-
риал для антропологического изучения. Именно 
к этому периоду в истории европейского изобра-
зительного искусства относится феномен «пер-
сонального» портрета. Отправной точкой меж-
дисциплинарного направления по антропологи-
ческому изучению портретной живописи стало 
исследование лаборатории расоведения под 
руководством д.б.н. И.В. Перевозчикова, которое 
было направлено, прежде всего, на проверку 
информативных возможностей самого материа-
ла в качестве антропологического источника 
[Перевозчиков, Давыдова, 2006]. В первую оче-
редь был проработан методический аспект: про-
ведена коннексия со стандартной антропологи-
ческой методикой определения признаков и 
адаптация некоторых из них к специфике мате-
риала, составлена программа признаков и были 
изучены выборки портретов по голландцам, ита-
льянцам, русским. Проведённый дискриминант-
ный анализ показал разделение по этнической 
принадлежности, а полученные описательные 
характеристики этно-территориальных групп 
оказались в целом сопоставимы с литературны-
ми данными по современному западноевропей-
скому населению. 
Выборка русских портретов была сравнена с вы-
боркой по антропологической фотографии русских 
крестьян XIX века (коллекция Н.Ю. Зографа Музея 
антропологии МГУ) и с данными по некоторым 
признакам, характеризующим восточноевропей-
ский морфологический комплекс, которые также 
оказались сопоставимы. Несмотря на неболь-
шую численность выборок, живописный портрет 
продемонстрировал свой информативный по-
тенциал для дальнейших исследований. На сле-
дующем этапе работы коллектива уже на более 
широком материале была изучена русская порт-
ретная живопись XVIII – начала XIX вв., в рамках 
темы была защищена кандидатская диссерта-
ция [Локк, 2011; Перевозчиков с соавт., 2011; 
Локк с соавт., 2012]. Выбор материала был обу-
словлен наличием большого массива сравнитель-
ных данных по современному русскому населению 
и возможностью идентификации портретируемого 
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(генеалогии и исторические сведения). Было 
описано 668 живописных портретов населения 
России по двадцати шести признакам.  

В результате работы впервые на художе-
ственном материале были получены объектив-
ные данные об антропологическом типе с при-
менением двух разных методик – описательной 
и методом обобщённого портрета. Полученные 
описательные антропологические характеристи-
ки социальных слоёв населения России XVIII – 
начала XIX в. выявили некоторые морфологиче-
ские отличия между дворянским и купеческим 
сословиями в пределах варианта среднеевро-

пейского антропологического типа (рис. 1). В 
разработке методической части работы была 
определена степень информативности и надёж-
ности конкретных описательных признаков: из 
программы были исключены такие признаки как 
наклон лба, выступание подбородка, профиль 
верхней губы, форма мочки уха [Локк, 2011]. Ре-
зультаты сравнения полученных характеристик  
по живописи с данными по антропологии русского 
населения середины двадцатого века по материа-
лам Русской антропологической экспедиции  
под руководством В.В. Бунака и Т.И. Алексеевой 
продемонстрировали тождественность описаний  

   

   
Рисунок 1. Обобщённые портреты по русской портретной живописи 

Figure 1. Composite portraits based on Russian portrait painting 
Примечания. Мужские и женские портреты столичных дворян (1.1 и 1.2), уездных дворян (1.3 и 1.4),  

купцов (1.5 и 1.6).  
Notes. Male and female portraits of capital city nobles (1.1 и 1.2), district nobles (1.3 и 1.4), and merchants (1.5 и 1.6). 
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популяций по двум источникам информации (ан-
тропометрической и живописной) и подтвердили 
антропологическую ценность изобразительного ма-
териала [Локк, 2011; Перевозчиков с соавт., 2011].  

Антропологическое изучение западноевро-
пейского портрета ведётся на материале портрет-
ной живописи испанцев, французов, немцев, гол-
ландцев (рис. 2), результаты были коллективно 
представлены на двух конференциях и частично 
опубликованы [Перевозчиков с соавт., 2015; Вер-
гелес, 2018; Шпак, Перевозчиков, 2021]. Одним из 
важных вопросов, которые рассматриваются в 
рамках антропологического изучения живописного 
портрета, является проблема передачи индивиду-
ального сходства. Мера сходства в портрете и 
«объективная» ошибка художника могут быть ве-
рифицированы через: 1) пластическую рекон-
струкцию лица по черепу, 2) сравнение портрета и 
фотографии индивида (только для последних 150 
лет), 3) сопоставление портретов индивида, напи-
санных разными художниками. Вопросы реали-
стичности портретных изображений: индивидуаль-

ное сходство и художественный субъективизм 
(стилистическая неоднородность, манера худож-
ника) были частично решены в рамках диссерта-
ции К.Э. Локк. Автор пришёл к заключению, что 
вариации признаков на портретах индивида, вы-
полненные разными художниками, не столь суще-
ственны для антрополога, поскольку не выходят за 
переделы (в масштабе мировой шкалы изменчи-
вости) значений одного и того же балла [Локк, 
2011]. Однако наблюдения носили описательный, 
качественный характер, и вывод об антропологи-
ческой достоверности живописного портрета нуж-
дался в повторной количественной проверке. 
Дальнейшее изучение изображений одного и того 
же человека, выполненных разными художниками 
(портреты XVI–XVII вв.) и портретов–фотографий, 
где запечатлён один и тот же человек (вторая по-
ловина XIX в.) показали минимальные (половина 
балла), то есть, в пределах ошибки метода, рас-
хождения в определениях признаков [Вергелес, 
2018]. Результаты свидетельствует о точности пе-
редачи морфологических особенностей лица ху-

    

    

Рисунок 2. Обобщённые портреты по западноевропейской портретной живописи 
Figure 2. Composite portraits based on Western European portrait painting 

Примечания. Мужские и женские портреты голландцев (2.1 и 2.2), немцев (2.3 и 2.4), французов (2.5 и 
2.6), испанцев (2.7 и 2.8). 

Notes. Male and female portraits of the Dutch (2.1 и 2.2), Germans (2.3 и 2.4), French (2.5 и 2.6), Spanish 
(2.7 и 2.8). 
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дожником и подтверждают антропологическую 
достоверность портретной живописи. Такие при-
знаки как: цвет глаз, высота крыла носа, толщина 
нижней губы, определялись на парах портретов с 
бо́льшей разницей в баллах, что говорит об их 
меньшей идентичной значимости для художников 
при воспроизведении черт лица на портрете (и 
«узнавании» заказчиком). Также автором проде-
монстрирована возможность оценки морфологи-
ческой однородности группы на изобразительном 
материале с помощью метода обобщённого порт-
рета, которая ранее была проведена по антропо-
логической фотографии [Маурер, Перевозчиков, 
1999]. Возможность визуальной оценки степени 
однородности состава популяции, которую обес-
печивает метод обобщённого портрета, как по ан-
тропологической фотографии, так и по живопис-
ным портретам, является удобным и объективным 
аналитическим инструментом – визуальные харак-
теристики «работают» даже при отсутствии стати-
стически значимых морфологических отличий. Это 
положение подтвердилось при работе с групповы-
ми портретами жителей Амстердама XVI–XVII вв. 
[Перевозчиков с соавт., 2015; Шпак, Перевозчиков, 
2021]. Выборка портретов была разделена на две 
временные когорты и получены обобщённые 
изображения «ранних» и «поздних» голландцев. 
Выявленные хронологические различия в физиче-
ском типе населения Амстердама могут отражать 
как секулярный тренд, так и классово-сословную 
стратификацию населения, что требует подтвер-
ждения на более многочисленном материале. С 
аналогичными различиями степени однородности 
популяции столкнулись при сравнении обобщён-
ных портретов столичного, уездного российского 
дворянства и купечества, а также с выборками 
портретов представителей офицерского корпуса 
Отечественной войны 1812 г. [Перевозчиков с со-
авт., 2011; Локк с соавт., 2012].  

Таким образом, проведённые исследования 
показали, что портретная живопись, как и антро-
пологическая фотография, отображает групповые 
антропологические характеристики, а метод 
обобщённого портрета позволяет визуализиро-
вать морфологическую изменчивость популяции. 
Использование комплексного подхода – описа-
тельной методики и обобщённого портрета поз-
воляет получить достаточно достоверное описа-
ние антропологического типа изображённого 
населения. Даже при возможных искажениях в 
изображении отдельных признаков на портрете, 
точность художественных портретов достаточна 
для описания антропологических особенностей 

группы. Для дальнейшего сравнительного анали-
за данных по антропологии европейского населе-
ния на основе произведений искусства, необходи-
мо создание новых серий этно-территориальных 
выборок по живописному портрету более сужен-
ных хронологических диапазонов с возможным 
привлечением синхронного материала по скульп-
турному портрету. 

 
 

Древнее изобразительное искусство 
 в антропологии 

С появлением метода М.М. Герасимова 
портретные реконструкции стали источником 
антропологической информации о внешнем об-
лике исторических личностей и представителей 
различных исторических эпох [Бужилова, 2007; 
Герасимова, 2007]. Антропологическое изучение 
изобразительного искусства следует рассматри-
вать, в том числе, в контексте исторической ан-
тропологии, поскольку полученная антропологи-
ческая информация может являться источником 
для возможных реконструкций, связанных с раз-
витием популяционной структуры человечества 
[Алексеев, 1989]. Одной из важнейших проблем 
исторической антропологии при использовании 
антропологического материала в качестве исто-
рического источника, является исследование 
«морфологической динамики человечества» 
[Алексеев, 1989, с. 123], и в этой связи изучение 
физических особенностей древних людей на 
синхронном изобразительном материале может 
рассматриваться как реконструкция антрополо-
гического состава и морфологической изменчи-
вости древних евразийских популяций. В эволю-
ции евразийского портрета прослеживается 
определенная стадиальность в отображении 
физической индивидуальности человека. Изоб-
ражения человека доисторического времени с 
самого начала отличались локальным своеобра-
зием и региональными стилями. В эпоху палеоли-
та превалирующими акцентами при изображении 
человека являлись определённые части сомы, в 
неолитических и энеолитических памятниках на 
изображениях уже детализируется лицо, но ос-
новная масса изображений по-прежнему соотно-
сится с женскими образами. В отсутствие пись-
менных источников и палеоантропологического 
материала древние изображения человека пред-
ставляют информативную ценность, как для исто-
рической науки, так и для расоведения и этниче-
ской антропологии. Это относится не только к реа-
листическим изображениям человека, но и к 
условным, антропоморфным, поскольку они отно-
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сятся «…к так называемым этнезирующим призна-
кам культуры…» [Антонова, 1977, с. 6], их изуче-
ние может «осветить важные для антрополога 
контакты между разными этническими группами 
в связи с их переселениями и степенью изоля-
ции» [Рогинский, 1965, с.152].  

С периода неолита прослеживаются са-
мые ранние артефакты (маски, моделирование 
по черепу и др.), которые можно соотнести с 
началом портретного направления изображений, 
связанных с погребальным культом. В бронзо-
вом веке погребальные маски получают распро-
странение практически на всём евразийском 
пространстве [Кожин, 2007]. Опыт антропологи-
ческого изучения погребальных масок обозначил 
определённые проблемы методического харак-
тера, которые усложняют работу с данным изоб-
разительным материалом в качестве источника 
антропологической информации [Дебец, 1948; 
Медникова, Лебединская, 2004]. В Древней Ев-
ропе, в италийских культурах маска также явля-
ется характерным признаком погребальной ат-
рибутики, в течение железного века она транс-
формируется в скульптурный погребальный 
портрет у этрусков и римлян, сохраняясь в куль-
те предков у римлян. В греко-римском Египте 
погребальные портретные изображения суще-
ствовали как в скульптурном, так и в живопис-
ном исполнении. Живописные портреты, полу-
чившие название «фаюмских», выполнялись с 
натуры ещё при жизни человека. Поскольку они 
представляют собой одну из древнейших серий 
реалистических персональных изображений, 
выполненных в одной технике и на одной терри-
тории, их изучение с точки зрения популяцион-
ной антропологии представляется очень акту-
альным [Перевозчиков с соавт., 2012; Шпак, Пе-
ревозчиков, 2021]. Мужская и женская выборки 
фаюмских портретов оказались схожи как по опи-
сательным признакам, так и по обобщённым порт-
ретам, что является характерной чертой для вы-
борок из однородной популяции. Фаюмская вы-
борка, отображающая этнически смешанное 
население Египта первых веков нашей эры, при 
обобщении индивидуальных изображений демон-
стрирует классический средиземноморский антро-
пологический тип и может служить своеобразным 
репером при дальнейших исследованиях древних 
средиземноморских групп по изобразительным 
материалам. На рисунке 3 представлены обоб-
щённые портреты, выполненные на выборке из 
публикации 2012 года, но сделанные уже не по 
двум, а по трём точкам совмещения.  

Более древняя серия рассмотренных нами 
изображений античного Средиземноморья пред-
ставлена этрусскими изобразительными источни-
ками. Изучение антропологии этрусков через опи-
сание внешнего вида населения по разным видам 
изображений было обусловлено, в том числе, и 
рассмотрением полученных результатов в свете 
проблемы их этногенеза [Перевозчиков, Шпак, 
2018; Шпак, Перевозчиков, 2021]. Были изучены: 
погребальная живопись VI–II вв. до н.э., вотивный 

 
 

 
Рисунок 3. Обобщённый фаюмский портрет 

Figure 3. Composite Fayum portrait 
Примечания. Сверху – портрет, выполнен-

ный по двум точкам совмещения (3.1), снизу – по 
трём точкам совмещения на той же выборке (3.2). 

Notes. On the upper image is a portrait made  
using two alignment points (3.1), on the lower one is a 
portrait made using three alignment points on the same 
sample (3.2). 
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и погребальный скульптурный портрет V–I вв. до 
н.э. На рисунках 4 и 5 представлены обобщённые 
портреты, полученные на материале двух изобра-
зительных групп – вотивных портретах и погре-
бальных портретах с этрусских саркофагов (обоб-
щённый портрет по этрусским фрескам помещён 
на рисунке 7). Внутригрупповые вариации описа-
тельных морфологических признаков и обобщён-
ные портреты по изобразительным группам отли-
чались: антропологический тип, определяемый по 
фрескам, был ближе всего к средиземноморскому, 
вотивные портреты демонстрировали сочетание 
признаков как средиземноморского, так и балкано-
кавказского антропологического типа, портрет по 
погребальной скульптуре показал сходство с бал-
кано-кавказским антропологическим типом [Шпак, 
2023а]. Для дальнейшего сравнительного изуче-
ния этрусского населения по различным группам 
изобразительных источников мы планируем как 
увеличение численности выборок, так и обработку 
материалов методами многомерной статистики. 

Общие историко-культурные традиции и 
географическая близость городов Южной Этрурии 
и Лациума во многом определили характер разви-
тия портрета в изобразительном искусстве этрус-
ков и римлян [Шпак, 2020]. До II века до н.э. рим-
ский портрет развивался в контексте центрально-
италийского физиономического портрета, который 
явился основой всего западноевропейского порт-
рета. Основная масса ранних римских скульптур-
ных портретов относится к началу I века до н.э. О 
портрете более ранних периодов Римской респуб-
лики мы можем судить на примере сохранившихся 
центрально-италийских, по сути, этрусских портре-
тов IV–II вв. до н.э. (бронзовая скульптура, 
надгробные и вотивные портреты), а также по бо-
лее поздним римским копиям портретов военно-
политической элиты. 

На основе доступных изображений римского 
республиканского скульптурного портрета были 
получены обобщённые портреты по римской вы-
борке и сравнены с синхронными этрусско-
италийскими вотивными портретами [Шпак, 2021]. 
На рисунке 6 представлены некоторые из обоб-
щённых изображений по римскому скульптурному 
портрету. Вотивные портреты, в основной их массе, 
принято рассматривать как обобщённые образы, на 
которые оказывали влияние образцы греческой 
скульптуры. Но наблюдаемая индивидуальная из-
менчивость морфологии лица на вотивах свиде-
тельствует о том, что этрусские и римские художни-
ки, могли разрабатывать аутентичные портретные 
формы на основе морфологических прототипов из 

своей антропологической среды. Обобщённые 
портреты по этрусско-италийским вотивам и рим-
скому скульптурному портрету показали суще-
ственные морфологические отличия, выходящие за 
пределы морфологической изменчивости внутри 
одной группы. Полученные результаты нуждаются 
в дальнейшей количественной проверке по инди-
видуальным описательным данным.  

В процессе антропологического изучения во-
тивов и погребальных фресок этрусков мы столкну-
лись с проблемой типологизации физического об-
лика изображённых индивидов и влиянием грече-
ских изобразительных канонов. Сложность в 
интерпретации полученных результатов по обоб-
щённому портрету на основе этрусских изобрази-
тельных источников побудила нас к изучению ан-
тропологических аспектов греческой вазописи для 
составления общей картины морфологической 
изменчивости представленного на ней населения 
и сравнительной оценки с этрусской живописью 
[Шпак, 2023б; Шпак, 2024]. Полученные результа-
ты действительно обнаруживают многочисленные 
параллели этрусской живописи и греческой вазо-
писи в отображении физических особенностей 
персонажей (физиогномические типажи, телосло-
жение, позы). Типологическое единство в отобра-
жении морфологии лица демонстрируют и обоб-
щённые портреты по вазописи архаического и 
классического периода в сравнении с обобщён-
ным портретом по этрусским фрескам (за исклю-
чением формы носа) (рис. 7). На материале поли-
хромной живописи античного Средиземноморья 
(этрусская погребальная живопись, римская живо-
пись, греческая белофонная вазопись и погре-
бальная живопись позднеклассического и эллини-
стического времени) продолжается сравнительное 
исследование полиморфизма пигментации древ-
них и современных популяций (греки, итальянцы), 
поскольку этот вопрос является одним из важных 
в расоведении и этнической антропологии. 
 

Заключение 
Изучение древних изображений человека 

с помощью метода обобщённого портрета и 
описательного морфологического анализа пред-
ставляется перспективным для дальнейшего 
исследования морфологической изменчивости 
древних популяций. Древний портрет и его 
«эволюция» в различных этнотерриториальных 
группах может быть ценным междисциплинар-
ным инструментом в контексте исторической 
антропологии. Исследовательский потенциал 
изобразительных  ресурсов  для  антропологии  
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Рисунок 4. Обобщённые портреты по этрусско-италийским вотивам 
Figure 4. Composite portraits based on Etrusco-Italic votive heads 

Примечания. Мужские и женские портреты по вотивам до III века до н.э. (4.1 и 4.2), портреты после III века 
до н.э. (4.3 и 4.4), портреты по объединённой выборке V–I вв. до н.э. (4.5 и 4.6). 

Notes. Male and female portraits before the 3rd century BC (4.1 и 4.2), portraits after the 3rd century BC (4.3 и 
4.4), portraits from the combined sample of the 5th–1st centuries BC (4.5 и 4.6). 

   

Рисунок 5. Обобщённые портреты по этрусским саркофагам 
Figure 5. Composite portraits from Etruscan sarcophagi 

Примечания. Мужской портрет анфас (5.1), в три четверти (5.2) и 7/8 (5.3). 
Notes. Male portrait full face (5.1), three-quarter (5.2) and 7/8 (5.3). 
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очевиден и многообразен, но ещё недостаточно 
изучен с позиции оценки и верификации антро-
пологической информации, что может стать 
приложением научных изысканий будущих ис-
следователей. 
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Рисунок 6. Обобщённые скульптурные портреты времени Римской республики 

Figure 6. Composite sculptural portraits of the Roman republic time 
Примечания. Мужской портрет анфас (6.1) и в три четверти (6.2); женский портрет анфас (6.3)  

и в три четверти (6.4). 
Notes. Male portrait full face (6.1) and three-quarter (6.2); female portrait full face (6.3) and three-quarter (6.4). 

 
 

   

   

Рисунок 7. Сравнение обобщённых портретов по греческой вазописи и этрусской живописи 
Figure 7. Comparison of composite portraits based on greek painted pottery and etruscan murals 

Примечания. Мужской и женский портреты по вазописи архаики (7.1 и 7.2) и классики (7.3 и 7.4).  
Мужской и женский портреты по этрусским фрескам (7.5 и 7.6).  

Notes. Male and female portraits based on archaic (7.1 and 7.2) and classical (7.3 and 7.4) vase painting.  
Male and female portraits based on etruscan murals (7.5 и 7.6). 
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ANTHROPOLOGICAL STUDY OF ANCIENT AND MODERN 
POPULATIONS BASED ON VISUAL ART 

 
 
Introduction. The article is devoted to a review of the results of anthropological research of European 

populations based on visual art, which is conducted in the laboratory of racial studies of the Anuchin Institute 
and Museum of Anthropology of Moscow State University. 

Results and discussion. The study of morphological variability of population based on the visual arts 
is a relatively new interdisciplinary area of physical anthropology. Research is being carried out in two direc-
tions: 1) European portraiture of the 15th-19th centuries and Russian portraiture of the 18th - 19th centuries, 
2) Mediterranean ancient sculpture and painting. Descriptions of materials and methodology are detailed in 
the main articles of the team cited in the bibliography. The image series were studied from a population ap-
proach to the analysis of variability. About one and a half thousand Western European and Russian portraits 
were studied, anthropological characteristics and estimates of homogeneity of the population were obtained 
by descriptive method and the composite portrait method. An anthropological description of the ancient popu-
lation of the Mediterranean was obtained from samples: Fayum pictorial portraits, Roman sculptural portraits, 
Etruscan pictorial and sculptural portraits, Greek sculptural and pictorial portraits. 

Conclusion. The iconography of the physical features of the populations in various monuments of 
material culture and art allows us to obtain anthropological information about the variability of ancient and 
modern populations. The research potential of visual art resources for anthropology is evident and var-
ied, but has not yet been sufficiently studied in terms of estimating and verifying of anthropological infor-
mation that can become research applications for future researchers.  

Keywords: ethnic anthropology; historical anthropology; population; antique portrait; portraiture; 
composite portrait 
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