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Введение. Иллюстративные средства в современных антропологических учебниках недо-

статочны, неполны. Неоднородность, политипия исторически сложившихся этно-национальных 
общностей, в частности, башкир, требуют более детального, разностороннего подхода при вы-
боре иллюстративного материала. Цель исследования: создать обобщенные фотопортреты по-
вышенной четкости, визуализирующие различные направления изменчивости в популяциях человека 
(на примере башкирской этно-национальной общности). 

Материалы и методы. По индивидуальным изображениям мужчин-башкир из литературных 
источников начала ХХ века и по собственным фотоматериалам конца ХХ века с помощью компью-
терной программы «FaceOnFace» составлены обобщенные фотопортреты (анфас, в профиль).  

Результаты. На основании высокого сходства фотообобщений две разновременные выборки ис-
ходных фотоснимков мужчин-башкир были объединены в единый массив (N=85). Из объединенной вы-
борки фотоизображений мужчин-башкир ХХ века были отобраны индивидуальные снимки, соответ-
ствующие описаниям южно-сибирской (N=40) и уральской (N=20) малых рас. На основании этих двух 
подвыборок с использованием цифровых технологий были созданы 2 пары мужских фотообобщений 
повышенной четкости (анфас и в профиль) мужчин-башкир, представляющие два контрастных ан-
тропологических варианта, преобладающих в данном регионе. Одна пара фотообобщений характери-
зует смягченный южно-сибирский (N=40), а другая – суб-уральский (N=20) антропологический типы. 
Все профильные обобщенные фотопортреты башкир получены впервые. Получаемый методом 
обобщенного фотопортрета фантомный образ мысленно сопоставляется с неким обобщённым 
представлением о том или ином антропологическом варианте известных расовых классификаций. По 
причине авторского характера различных классификаций антропологических типов неизбежен и 
субъективный выбор «типичного», «наиболее характерного» лица (или короткой серии лиц), приводи-
мой в качестве иллюстрации. 

Заключение. Полученные фотопортреты узнаваемы не менее, чем иллюстрации, приводимые в 
учебниках антропологии: визуализируются два ясно различимых антропологически варианта, встре-
чающихся в популяциях башкир. Такой результат подтверждает глубоко устоявшееся мнение антро-
пологов, о неоднородности и политипии башкирской этно-национальной общности.  

Популяционно-типологический обобщенный фотопортрет этнической группы и типологиче-
ский цифровой обобщенный фотопортрет повышенной чёткости, которым достигается эффект 
«персонализации» фантомного образа – это познавательные инструменты, позволяющие оценить 
биологическую реальность бытия человеческих популяций биологически содержательными (адекват-
ными) изобразительными средствами. Необходимо изыскивать изобразительные средства, изоморф-
ные природе живой, длящейся популяции. 

Ключевые слова: биологическая антропология; этническая антропология; признаки внешности; 
узнаваемость; мужчины-башкиры 
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Введение 
В антропологической литературе издавна 

использовались разнообразные методы визуа-
лизации: от рисунков и карандашных набросков 
через этап индивидуальных фотографий до 
обобщенных фотопортретов (ОФП). Разделы 
этнической антропологии в учебниках для ВУЗов 
по большей части иллюстрированы индивиду-
альными изображениями наиболее типичных, 
характерных (по мнению авторитетных экспер-
тов) представителей конкретных этно-
территориальных групп. Наряду с такими визу-
альными характеристиками народов попадаются 
и этнографические фотографии, полученные в 
результате разных экспедиций, зачастую сде-
ланные не антропологами, а путешественниками 
(в лучшем случае – этнографами). Эти изобра-
жения кочуют из одного издания в другое: так, 
для иллюстрации классической схемы Рогинско-
го-Левина в учебнике «Антропология» В.Е. Де-
рябина [Дерябин, 2009], учебнике «Основы 
антропологии» [Харитонов с соавт., 2004], в 
учебных пособиях А.Е. Хомутова [Хомутов, 
2002] и Л.И. Тегако [Тегако, Кметинский, 2008] 
используются одни и те же изображения (про-
рисовки) на основе антропологической фото-
графии. Наряду с таким иллюстративным под-
ходом предпринимались попытки расширить 
визуальные представления о внутрипопуляци-
онном разнообразии, публикуя серии фотогра-
фий. Например, в учебнике Е.Н. Хрисанфовой  
и И.В. Перевозчикова [Хрисанфова, Перевоз-
чиков, 2002] опубликованы индивидуальные 
изображения представителей разных этно-
территориальных групп, собранные в антропо-
логических экспедициях. Также в качестве ил-
люстраций в первом издании учебника [Хри-
санфова, Перевозчиков, 1991] использовались 
фотографии из авторитетных научно-
популярных журналов, таких как National 
Geografic, Ревю Фотографии-89 и др. Для де-
монстрации антропологических типов авторы 
публиковали как фотоработы классиков антро-
пологии (К.С. Куна, Э. фон Экштедта, Г. Филда, 
Ф. Саразина, А. Грдлички и проч. [цит. по: Хри-
санфова, Перевозчиков, 1991, С. 306]), так и 
авторские экспедиционные материалы. 

В ряде классических монографий по этни-
ческой антропологии в качестве иллюстрации 
разнообразия антропологических вариантов 
приводятся персональные фотопортреты [Тро-
фимова, 1949], либо – конвертированные в ри-
сунки фотографии «типичных представителей» 
той или иной этнической группы [Левин, 1958; 
Чебоксаров, 1982]. Таким образом, практически 
к каждому словесному описанию расового ва-
рианта либо этнической группы в учебниках и 
монографиях классиков антропологии прикла-
дывались индивидуальные изображения, фор-
мирующие визуальный образ описываемого 
типа. 

Специальное ведомственное издание 
«Типы и элементы внешности» [Виниченко с со-
авт., 1970] публикует рисунки антропологических 
типов населения СССР. Основой для рисунков 
послужили фотоснимки конкретных лиц (ото-
бранных из нескольких тысяч фотопортретов 
мужчин различных национальностей), во внеш-
ности которых получили наиболее полное выра-
жение признаки, типичные для той или иной ан-
тропологической группы. Авторы пособия под-
чёркивают при этом, что при огромном разнооб-
разии антропологических черт, формирующих 
внешний облик населения, в пределах различ-
ных этнических групп, находящихся в близком 
соседстве друг с другом, могут быть выявлены 
одни и те же антропологические особенности. 
Критерием выделения специфических антропо-
логических типов служило выявление наиболее 
часто встречающихся, но не единственных ком-
бинаций признаков в том или ином населении. 
Консультантами этого учебного издания высту-
пали крупнейшие отечественные антропологи 
ХХ столетия. 

С усовершенствованием метода обоб-
щенного фотопортрета (ОФП) появилась прин-
ципиально новая возможность иллюстрировать 
этно-территориальные группы интегрирован-
ным изображением – обобщенным фотопортре-
том конкретной выборки. В двух последних из-
даниях учебника Е.Н. Хрисанфовой и И.В. Пе-
ревозчикова [Хрисанфова, Перевозчиков, 2002; 
2005] приводятся фотообобщения русских, та-
лышей, меланезийцев и некоторых других 
групп. С появлением новых цифровых техноло-
гий и архивные оцифрованные фотоматериалы 
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7 
стали использоваться для получения ОФП ново-
го поколения повышенной четкости. 

Территория Северной Евразии достаточно 
полно обследована физическими антрополога-
ми. На основе фотоколлекций НИИ и Музея ан-
тропологии МГУ имени М.В. Ломоносова созда-
ны многочисленные обобщенные фотопортреты 
народов Российской Федерации и сопредельных 
стран. Эта визуализация облика этнических 
групп хорошо отражает географическую измен-
чивость, но в некоторой степени маскирует эс-
сенциальное типологическое разнообразие ан-
тропологических вариантов, о котором писали 
классики физической антропологии М.Г. Левин 
[Левин, 1958], В.В. Бунак [Бунак, 1980], Н.Н. Че-
боксаров [Чебоксаров, Чебоксарова, 1985]. 

Одним из наиболее детально изученных в 
антропологическом отношении по всем системам 
признаков является Поволжско-Уральский реги-
он, на который приходится зона трансгрессии 
двух промежуточных рас согласно классификации 
Рогинского-Левина: южно-сибирской и уральской. 
Этнические группы, населяющие этот регион, по-
дробнейшим образом обследованы отечествен-
ными антропологами С.И. Руденко [Руденко, 1916], 
М.С. Акимовой [Акимова, 1974], Т.А. Трофимовой 
[Трофимова, 1949], И.М. Золотарёвой [Zolotaryeva, 
1986], Г.А. Аксяновой и Т.П. Чижиковой [Аксянова, 
Чижикова 2015], Р.М. Юсуповым [Юсупов, 2002] 
(далеко не все перечисленные авторы публико-
вали индивидуальные портреты представителей 
изученных групп). Однако оказалось, что сохра-
нились многочисленные качественные фотома-
териалы мужчин-башкир начала ХХ века. Вкупе с 
нашими авторскими экспедиционными фотосери-
ями, они составляют репрезентативную выборку, 
которая легла в основу настоящей работы. Имен-
но на этом материале мы и продемонстрируем 
иллюстративные возможности метода обобщен-
ного фотопортрета.  

Внутри- и межпопуляционная изменчи-
вость обширной в географическом плане и 
сложно структурированной этно-национальной 
общности башкир изучена достаточно полно. 
Так, М.С. Акимова [Акимова, 1974] обозначила в 
башкирском населении четыре антропологиче-
ских типа: субуральский, южно-сибирский, свет-
лый европеоидный и понтийский, отметив, что 
соотношение выделенных типов в разных баш-

кирских группах различное. Исследовательница 
подчеркивала, что наиболее отчетливо выявля-
ются два первых компонента. Уральский компо-
нент по Акимовой (пользуясь описанием Т.И. 
Трофимовой) характеризуется значительным 
процентом вогнутых спинок носа, приподнятым 
кончиком и основанием носа, средней высотой 
переносья, сравнительно невысоким процентом 
эпикантуса, сравнительно широким, невысоким 
и слабопрофилированным лицом [цит. по: Аки-
мова, 1974, с. 88]. Смягчённый южно-сибирский 
компонент, присутствует у всех башкир, но 
наиболее отчетливо он выражен у северо-
восточных групп.  

Р.М. Юсупов в энциклопедическом изда-
нии «Башкиры: Этническая история и традици-
онная культура» [Юсупов, 2002] обобщил накоп-
ленный предшественниками-антропологами, ра-
ботавшими в этом регионе, материал. Опираясь 
на классификацию Рогинского-Левина [Рогин-
ский, Левин, 1955] и дополняя ее своими автор-
скими расширениями, Юсупов проиллюстриро-
вал индивидуальными (мужскими и женскими) 
портретами пять антропологических вариантов 
башкир: субуральский, южно-сибирский, светлый 
европеоидный, понтийский и смешанный урало-
понтийский. Региональные варианты так же ил-
люстрируются индивидуальными мужскими 
портретами [Юсупов, 2002]. Таким образом, и в 
этой работе популяционные множества иллю-
стрируются, по сути, единичными персональны-
ми фотоизображениями. 

В сборнике по материалам советско-
финской экспедиции были опубликованы обоб-
щенные мужские фотопортреты из трёх районов 
Башкирии [Kajanoja, Shlygina, 1986]. Фотообоб-
щения способом проекционной печати были вы-
полнены И.В. Перевозчиковым на материалах 
фотографа экспедиции Heikki Niemine (устное 
сообщение И.В. Перевозчикова). Три «лица» 
визуализируют интегральный вариант облика 
мужчин каждого обследованного района.  

В существующих классификациях выде-
ленные антропологические типы имеют набор 
описательных характеристик. Антропологи 
стремились проиллюстрировать эти образы – в 
рисунках, фотографиях и сериях изображений, 
наиболее точно совпадающих со словесной ха-
рактеристикой антропологического варианта: 
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8 
словесный мысленный образ подкреплялся ви-
зуализацией. 

В настоящей работе мы стремимся пока-
зать возможности метода обобщенного фото-
портрета повышенной четкости в качестве ин-
струмента визуализации разных направлений 
изменчивости в популяциях региона на примере 
башкирской этно-национальной общности. 

 
 

Материалы и методы 
1. Для создания обобщенных фотопорт-

ретов башкирских мужчин самого начала ХХ 
столетия были использованы индивидуальные 
портреты (фас, профиль) из монографии С.И. 
Руденко [Руденко, 1916], а также взятые из 
альбома художественных фотографий «Фото-
граф Карл Фишер в Оренбурге» [Исковский, 
2015] «типы иноземцев» фотохудожника начала 
XX века К.А. Фишера. 

2. Мужская серия обобщенных фотопорт-
ретов конца ХХ века выполнена на основе оциф-
рованных фотосерий, собранных автором насто-
ящей статьи в ходе Башкирской антропологиче-
ской экспедиции 1998 года под руководством 
О.М. Павловского и В.А. Бацевича. Фотоматериа-
лы были оцифрованы и использованы в настоя-
щем исследовании для создания обобщенного 
фотопортрета повышенной четкости.  

В фотообобщения включались индивиду-
альные снимки, отвечающие требованию антро-
пологической фотографии [Перевозчиков, 1987]. 

Обобщенные фотопортреты сформиро-
ваны с помощью компьютерной программы 
«FaceOnFace», использована расширенная 
версия этой программы, позволяющая получать 
изображения повышенной чёткости [Маурер, 
Сыроежкин, 2015]. 

По блокам данных, относящихся, соот-
ветственно к началу и концу ХХ века, были сге-
нерированы обобщенные фотопортреты муж-
чин-башкир: мужской ОФП, полученный по ран-
ним фотосериям Фишера [Исковский, 2015] и 
Руденко [Руденко, 1916] начала ХХ века (в двух 
нормах – анфас и в профиль, N=40 (рис. 1)). 
Второй портрет – это обобщение, полученное 
на базе современной выборки мужчин-башкир 
на материалах башкирской антропологической 
экспедиции 1999 года, N=45 (рис. 2). Проведен-

ное визуальное сопоставление фотообобщений 
(анфас и в профиль) башкир начала и конца ХХ 
века демонстрирует их высокое сходство, не-
взирая на различия в освещенности (студийные 
фотосъемки К.А. Фишера и С.И. Руденко versus 
полевые фотосъемки А.М. Маурера). 

На основании выявленного сходства, для 
получения релевантной выборки, пригодной для 
анализа изменчивости признаков внешности 
мужского башкирского населения, фотоизобра-
жения мужчин-башкир начала и конца ХХ века 
нами были объединены в единый массив. 

Достаточно представительный фотома-
териал (N=85), полученный при таком объеди-
нении разновременных серий фотоизображе-
ний башкир, позволил провести типологический 
анализ индивидуальных изображений и сфор-
мировать две подвыборки, одна из которых ви-
зуализирует южно-сибирский антропологиче-
ский вариант (N=40, анфас и в профиль), а дру-
гая – уральский (N=20, анфас и профиль). 
 
 

Результаты 
Обобщенные фотопортреты, полученные 

по фотосериям К.А. Фишера и С.И. Руденко, это 
фотообобщения изображений мужчин начала 
XX века в двух нормах – анфас и в профиль 
(N=40). (рис. 1 А, Б) 

Второй портрет – это обобщение, полу-
ченное на базе современной выборки мужчин-
башкир (N=20)1. (рис. 2 А, Б) 

На настоящем этапе с использованием 
цифровых технологий были созданы обобщенные 
фотопортреты повышенной точности, причем 
профильный ОФП получен впервые. Проведено 
визуальное сопоставление фотообобщений баш-
кир начала и конца ХХ века.  

Визуальный анализ портретов в двух 
нормах, невзирая на различия в освещении, 
(студийная фотосъемка К.А. Фишера, полевые 
фотосъемки Маурера), демонстрирует их высо-
кое сходство.  
                                                 
 
1 В книге «Антропология башкир» [Бермишева с со-
авт., 2011] уже публиковались серии обобщенных 
фотопортретов башкир (2 мужских, и женский), по-
лученные устаревшим способом проекционной 
«мокрой» фотопечати. 
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 А     Б 
 

Рисунок 1. Обобщенный фотопортрет мужчин-башкир начала ХХ века анфас (А) 
 и в профиль (Б) 

Figure 1. Composite photographic portrait of Bashkir men of the early twentieth century, full face (A)  
and in profile (B) 

 
 

 А         Б 
 

Рисунок 2. Обобщенный фотопортрет мужчин-башкир конца ХХ века анфас (А)  
и в профиль (Б) 

Figure 2. Composite photographic portrait of Bashkir men of the late twentieth century, full face (A)  
and in profile (B) 
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А      Б 
 

Рисунок 3. Визуализация южно-сибирского антропологического варианта анфас (А)  
и в профиль (Б) 

Figure 3. Visualization of the South Siberian anthropological variant full face (A) and in profile (B) 
 
 

A      Б 
 

Рисунок 4. Визуализация субуральского антропологического варианта анфас (А)  
и в профиль (Б) 

Figure 4. Visualization of the sub-Ural anthropological variant in front (A) and in profile (B) 
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На основании двух подвыборок, сформи-

рованных по типологическому принципу с ис-
пользованием цифровых технологий были со-
зданы 2 пары мужских ОФП повышенной четко-
сти (анфас и в профиль) мужчин-башкир, пред-
ставляющие два варианта физического облика, 
преобладающих в данном регионе. Одна пара 
фотообобщений характеризует смягченный юж-
но-сибирский (N=40) (рис 3 а, б), а другая – суб- 
уральский (N=20) (рис. 4а, б) антропологический 
типы. 

Таким образом, сделана попытка вычле-
нить из имеющегося массива визуальных дан-
ных антропологические варианты, наиболее 
ярко соответствующие двум промежуточным 
расам, согласно классификации Рогинского-
Левина: южно-сибирской и уральской [Рогин-
ский, Левин, 1978, с. 357–367.]. 

 
 

Обсуждение 
Короткое описание физического типа баш-

кир дано в первой трети ХХ века в популярном 
очерке «Башкиры» М.С. Плисецким: «В массе 
башкиры ниже среднего роста, широколицы, 
чаще с прямым профилем, узким носом, круг-
лым овалом лица, выдающимися скулами и 
темной окраской волос и кожи. В разных местах 
тип башкир различен, но, в общем, несмотря на 
разноплеменной состав населения Башкирской 
республики, башкиры в значительной степени 
сохранили черты присущие и другим азиатским 
тюркам» [Плисецкий, 1929, с. 7]. Такое лапидар-
ное словесное описание, совершенно не охва-
тывающее всего популяционного разнообразия, 
тем не менее, создаёт у читателя мысленный 
собирательный образ башкирского населения. 

Зоолог-систематик и теоретик Н.А. Зарен-
ков подчёркивает значение словесного описания 
в традиционной биологии: «Смысл слова пред-
ставляет собой нечто живое и незавершенное, 
способное продолжить свою жизнь в соединении 
с другими словами. Именно поэтому словесная 
речь, литература остаются наиболее пригодны-
ми средствами для выражения духовного мира 
человека, своего рода идеальной сущностью 
собственно человеческой жизни» [Заренков, 
1988, с. 181]. Вербальное описание остаётся 
инструментом биологии натуралистов – систе-

матики, биогеографии, экологии. «Показательно, 
что именно язык слов послужил Ч. Дарвину при 
разработке теории эволюции, оказавшейся тео-
рией жизни» [Заренков, 1988, с. 181]. Словесно-
изобразительная информация о внешности че-
ловека является важнейшей (ключевой) состав-
ляющей в криминалистической методике сло-
весного портрета, которая позволяет делать пе-
ревод словесных определений признаков внеш-
ности и их графических изображений на язык 
символов. Словесный портрет как вербальное 
описание внешности активно используется и в 
антропологической реконструкции [Веселовская, 
2015]. 

Речь несёт в себе семантическую много-
мерность, неопределённость; она лишена точ-
ности, достигаемой языком чисел. Образное 
словесное описание – многомерное, неодно-
значное в значении слов и символов, – наиболее 
адекватно отражает биологическую природу 
объекта исследования – популяцию, непредска-
зуемо флуктуирующую в пространстве, неопре-
делённо изменяющуюся во времени, длящуюся 
во времени неопределённо долго.  

К проблеме идеального обращаются в 
своей статье «Обобщенный портрет и мыслен-
ный образ» И.В Перевозчиков и Л.Ю. Шпак [Пе-
ревозчиков, Шпак, 2020]. Авторы отмечают, что 
наибольшая сложность в понимании сути обоб-
щенного портрета заключается в том, насколько 
мысленный образ наблюдателя о некоем мно-
жестве объектов (в данной публикации – серии 
портретов славян, подобранных В.В. Бунаком) 
соответствует интегральному визуализирован-
ному образу этого множества, полученного ме-
ханическим путём. «Человека с лицом на обоб-
щенном портрете не существует. Он, также, как 
и мысленный образ, не имеет материального 
воплощения. Но оба образа имеют сходство в 
своем создании. При создании обобщенного 
портрета происходит переход от индивидуаль-
ных реальных изображений к суммарному фан-
тому, который по выражению Ф. Гальтона, имеет 
удивительное свойство реальности. Каждое от-
дельное лицо становится индивидуальным фан-
томом в нашем сознании. Разные лица могут 
нам запомниться с разной степенью точности и 
интенсивности. Поэтому наш суммарный мен-
тальный образ будет отклоняться от некого иде-



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 3/2021: 5-16 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin  • 2021, no. 3, pp. 5-16 • 

 

12 
ального мысленного обобщенного изображения» 
[Перевозчиков, Шпак, 2020, с. 106–107]. 

Получаемый средствами фотообобщения 
фантомный образ в свою очередь мысленно со-
поставляется с неким обобщённым представле-
нием о том или ином антропологическом вари-
анте известных классификаций антропологиче-
ских типов. Но в силу того, что различные расо-
вые классификации отражают авторские пред-
ставления об изменчивости, неизбежен и субъ-
ективный выбор «типичного», «наиболее харак-
терного» лица (или короткой серии лиц), приво-
димой в качестве иллюстрации. 

В этом плане, становится понятной мысль 
В.В. Бунака, обосновавшего понятие расы как 
исторической категории: «Для выяснения взаи-
мосвязи между этническими и антропологиче-
скими градациями необходим отказ от точно 
фиксированных характеристик расовых вариан-
тов, принятых в расовых классификациях. По-
ставленная задача облегчается, если учитывать 
динамику расовых признаков и их взаимосвязи, 
выявляемые анализом зон распространения ан-
тропологических комплексов» [Бунак, 1974, с. 
10]. Идеям классика созвучна и крайняя популя-
ционистская точка зрения, согласно которой «в 
длящейся популяции нет предела, а, следова-
тельно, и середины разнообразия. В этом смыс-
ле понятие типа становится ложным, наше 
представление о типе как середине разнообра-
зия будет изменяться в ходе становления вида» 
[Заренков, 1988, с. 56].  

Это теоретически верное положение, тем 
не менее, неприемлемо для практических ан-
тропологов, которые вынуждены оперировать 
выборками – конечными «музеефицированны-
ми» множествами, статичными в силу своей 
числовой природы.  

Адекватным методом описания антропо-
логических типов (не как инвариантных непо-
движных множеств, а как динамичных элемен-
тов расовой классификации) наряду со словес-
ным описанием нам представляется изображе-
ние, полученное методом цифрового фото-
обобщения.  

Если популяционно-типологические портре-
ты мужчин-башкир начала и конца ХХ века обла-
дают высоким сходством (предсказуемо похожи в 
силу родства и генетической преемственности 

поколений), то «типологические» портреты, полу-
ченные на основе искусственно созданных выбо-
рок, различимы с первого взгляда. 

Непопулярный (в одно время – запре-
щённый) индивидуально-типологический под-
ход интуитивно востребован этническими ан-
тропологами, хотя бы в случае иллюстрирова-
ния своих работ персональными портретами 
обследованных. 

Формированию наших выборок по типоло-
гическому принципу предшествовало соотнесе-
ние комплекса индивидуальных черт каждого 
лица с заданным образцом – характеристиче-
ским описанием уральской и южно-сибирской 
рас, с последующей процедурой классифициро-
вания. Очевидно, что ни одно лицо (есть, впро-
чем, единичные исключения) не может нести в 
себе весь комплекс признаков расы второго по-
рядка, а может иметь только некоторое прибли-
жение к эталонному описанию. 

Выборка, сформированная по признаку 
сходства, подвергается цифровой трансформа-
ции, в результате чего создаётся «очищенный от 
«личностного шума» (персональных морфологи-
ческих особенностей лица) типологически одно-
родный обобщённый портрет» [Савинецкий с 
соавт., 2017]. Аналогом цифрового «шума» в 
данном случае выступают стирающиеся при 
процедуре фотообобщения индивидуальные 
особенности каждого лица. 

 
 

Заключение 
Несмотря на различие в численности ин-

дивидуальных фотоизображений, использован-
ных при создании «типологических» обобщен-
ных фотопортретов (N=40 – для ОФП, соответ-
ствующего описанию южно-сибирского варианта, 
N=20 – для ОФП, соответствующего описанию 
уральского типа), полученные фотопортреты 
узнаваемы не менее, чем иллюстрации, приве-
денные в учебниках антропологии. Мы визуали-
зируем, таким образом, два географически близ-
ких, но ясно различимых антропологически ва-
рианта, встречающихся в популяциях башкир. 

Такой результат подтверждает глубоко 
устоявшееся мнение антропологов, работавших 
в данном регионе о неоднородности и популя-
ционной политипии башкирской этно-
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национальной общности. Обобщенный фото-
портрет – инструмент для решения разных за-
дач, одна из которых – реализация в картинке 
мысленного образа, соответствующего объек-
тивно присутствующим в популяции вариан-
там.  

Наряду со словесной характеристикой 
адекватным методом описания антропологи-
ческих типов (не как инвариантных неподвиж-
ных множеств, а как динамичных элементов 
расовой классификации) нам представляется 
обобщенный фотопортрет. Популяционно-
типологический обобщенный фотопортрет эт-
нической группы и типологический цифровой 
обобщенный фотопортрет повышенной чётко-
сти, которым достигается эффект «персонали-
зации» фантома, – суть познавательные ин-
струменты, позволяющие оценить биологиче-
скую реальность бытия человеческих популяций 
биологически содержательными (адекватными) 
изобразительными средствами. 

Следует изыскивать изобразительные 
средства, изоморфные природе живой, для-
щейся популяции. Таким инструментом до не-
которой степени, может служить динамичный 
обобщённый портрет, представленный GIF-
анимацией [Маурер, Бацевич, 2020]. Если кол-
лекция антропологических фотографий будет 
пополняться, откроется перспектива расшире-
ния галереи башкирских обобщенных фото-
портретов путем создания фотообобщений 
светло-европеоидного, понтийского и ряда 
смешанных вариантов. Также представляется 
интересным оценить изменчивость внешности 
женских вариантов в башкирской популяции и 
создать обобщенные типологические фото-
портреты башкирок. 
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COMPOSITE PHOTOGRAPHIC PORTRAIT AS A TOOL FOR  
VISUALIZING LOCAL ANTHROPOLOGICAL VARIANTS (USING THE 

EXAMPLE OF BASHKIR MEN PHOTOGRAPHIC MATERIALS) 
 
 
Introduction. Illustrations in modern anthropological textbooks are insufficient, incomplete. There-

fore, the heterogeneity and polytypes of certain ethno-national assemblages, in particular, the Bashkirs, 
require a more detailed, typological approach when choosing illustrative material. Purpose of the study: 
using both population-typological and traditional-typological means to create composite high-definition 
photographic portraits that visualize ethno-territorial variability in human populations. The work was car-
ried out on the example of the Bashkir ethno-national community. 

Materials and methods. Based on individual images of Bashkir men from literary sources (early 
20th century) and on the basis of our own photographs of the end of the 20th century, composite photo-
graphic portraits (full-face, in profile) were compiled using the "FaceOnFace" computer program. Based 
on the high similarity of composite photographic portraits, two samples (from the beginning and the end of 
the 20th century) of initial photographs of Bashkir men were combined into a single corpus (N = 85). Indi-
vidual photographs corresponding to the descriptions of the South Siberian (N = 40) and Ural (N = 20) 
minor races were selected from the combined sample of photographs of Bashkir men of the 20th century. 

Results and discussion. Based on these two subsamples, using digital technologies, 2 pairs of 
high-precision male composite photographic portraits (full-face and in profile) of Bashkir men were creat-
ed. They represent the two racial variants prevailing in the region. One pair of photo-generalizations char-
acterizes the softened South Siberian (N = 40), and the other, the sub-Ural (N = 20) anthropological vari-
ants. All profile composite photographic portraits of the Bashkirs were obtained for the first time. The 
phantom image obtained by the method is mentally compared with a certain generalized idea of a particu-
lar anthropological version of the known racial classifications. Due to the authorial nature of the various 
racial classifications, the subjective choice of the «typical», «most characteristic» person (or a short series 
of faces), presented as an illustration, is also inevitable. 
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Conclusion. The resulting photographic portraits are no less recognizable than the illustrations 
given in anthropology textbooks: two clearly distinguishable anthropologically variants are visualized 
that occur in Bashkir populations. This result confirms the deeply entrenched opinion of anthropolo-
gists about the heterogeneity and population polytypes of the Bashkir ethno-national community. Both 
population-typological composite photographic portraits of an ethnic group and a typological digital 
high precision quality composite portrait, which achieves the effect of "personalization" of a phantom 
image, are cognitive tools that allow one to assess the biological reality of the existence of human 
populations with biologically meaningful (adequate) visual means. It is necessary to seek visual means 
that are isomorphic to the nature of a living, lasting composite. 

Keywords: human biology; composite photographic portrait; signs of appearance; recognizability; 
Bashkir men 
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