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ajralmas qismiga aylandi. Asta sekin aholining tibbiy bilimlari ortdi, tibbiy 

malakali kadrlar ko`paydi, insonlarning xalq tabobatiga nisbatan ilmiy 

asoslangan tibbiyot tizimiga ishonchi ortib bordi. Bu esa o`z navbatida inson 

qadr qimmati, uning hayot faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladigan soha 

ekanligidan dalolat beradi.   

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА Л.В. ОШАНИНА 

 

 Хомиджонова М.А.  

магистрантка 1-курса 

Исторического факультета 

Национального университета 

имени Мирзо Улугбека 

В XX столетии происходило формирование важных научных школ, 

которые осуществляли исследования по разным направлениям науки. К 

числу таких можно отнести Ташкентскую антропологическую школу, 

деятельность которой приходится на 20-60-е годы XX века. Важно 

отметить, что исследования представителей этой школы являлись 

фундаментальными, которые заложили научно-эмпирическую и 

теоретическую основу изучения этногенеза и этнической истории народов 

Средней Азии. 

Одним из таких личностей является выдающийся Среднеазиатский 

антрополог, врач, заслуженный деятель, организатор кафедры 

антропологии в среднеазиатском государственном университете (далее 

САГУ), (ныне Национальный университет Узбекистана) Лев Васильевич 

Ошанин, который родился 9 марта 1884 года. в Ташкенте, в семье 

знаменитого ученого биолога-энтомолога, географа и путешественника 

Василия Федоровича Ошанина. Лев Васильевич окончил биологический 

факультет Петербургского университета с дипломом I степени. После 

окончания учебы он участвовал в Первой мировой войне, как врач, а позже 

работал в больницах города Ташкента. 

Ташкентская антропологическая школа сформировалась благодаря 

группе исследователей, которые с годами меняли методы и направления 

научной работы. 

Методы исследований. 

I этап (1920-1925 гг.). На стыке общественных и точных наук 

возникло новое направление – антропология, которая изучала расовые 

признаки, этногенез, и этническую историю населения Средней Азии. На 

первом этапе в основном собирались этнографические материалы, которые 

характеризовали внешний вид и антропологические признаки населения 

Средней Азии. Все это сопоставлялось материалами историков, 

археологов, этнографов. Мы считаем, что одним из основных плюсов этого 
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этапа является разработка методологии проведения антропологического 

исследования в условиях Средней Азии1. 

II этап (1926-1930 гг.). На этом этапе был разработан курс «Основы 

антропологии» для студентов восточного и медицинского факультетах 

САГУ. А также были организованы экспедиции в разные регионы Средней 

Азии, которые собирали в первую очередь письменные источники и в 

результате работ был поставлен такой вопрос, как сравнительная 

антропология узбеков Ташкентского, Хорезмского оазисов и киргизов 

Иссык-Куля; возникла теория о скифо-сарматском происхождении 

туркмен и их врождённой долихоцефалии2; изучались антропологические 

особенности этнических групп, прибывших в регион из Передней Азии3, 

распространение в Средней Азии монголоидных признаков4, в результате 

вторжения хуннов, а позднее-тюрко-монгольских племен из Центральной 

Азии. 

III этап (1931-1950 гг.). Именно с этого этапа началась подготовка 

специалистов кадров антропологов, а также систематические и 

фундаментальные исследования. 

В антропологических исследованиях принимали участия археологи и 

постепенно начиналось накопление антропологического материала, 

который отражал расовые и морфологические признаки местного 

населения, охватывая тюрко и ираноязычные этнические группы, которые 

обосновались на территории Средней Азии, в течении последнего 

тысячелетия и принимали участие в формировании узбекского, 

таджикского, туркменского, казахского, киргизского, каракалпакского и 

многих других коренных этносов. Свой вклад в науку внесли такие видные 

антропологи, как Зазенкова В.Я., которая вела исследования по 

антропологии в Таласе, Семиречье, Каракалпакии, Нурате, Фергане и др.5, 

Наджимов К. – антропология Сурхандарьинской области6, и материалы 

самого Ошанина Л.В. об ираноязычных племенах Западного Памира7. 

IV этап (1951–1963 гг.). Ученые среднеазиатской школы проводили 

систематические исследования и обобщали результаты работ по 

                                                           
1 Кременцов Н.П. Краткая биография Л.В. Ошанин // Научные труды ТашГУ. Вып. 235. Т., 1964. С. 9 – 

19. 
2 Ошанин Л.В. Тысячелетняя давность долихокефалии у туркмен и возможные пути ее происхождения // 

Известия СредАзКомтстариса. Вып. I Т., 1926. СЧ. 131 – 182. 
3 Ошанин Л.В., Ясевич В.К. К сравнительной антропологии этнических групп, пришлых из Передней 

Азии – евреев, арабов и этнических групп Узбекистана – узбеков и таджиков // Материалы по 

антропологии населения Узбекистана. Вып. 1, Ташкент, 

1929. С. 1–29. 
4 Ошанин Л.В. Большая монголоидная раса, пути ее расселения и степень участия в происхождении 

турецких народов Средней Азии и Ближнего Востока // Тезисы конференции, посвященной 25-летию 

САГУ. Ташкент: Изд. САГУ, 1945. С. 43–47. 
5 Зазенкова В.Я. К вопросу об антропологическом типе туркмен Самаркандской и Бухарской областей. // 

Бюллетень АН ССР. 1945 г. №4. С. 18-20 
6 Наджимов К.Н. Антропологический состав некоторых народов Сурхандарьинской области и вопросы 

их этногенеза в свете данных антропологии. Автореферат Изд. САГУ. Т., 1953 г. С.15. 
7 Ошанин Л.В. Иранские племена Западного Памира // Труды Узбекского инта-экспериментальной 

медицины. Том I, Т., 1937 г. 
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антропологии и этногенезу народов Средней Азии, например, таким 

образом был издан фундаментальный труд, монография Л.В. Ошанина и 

В.Я. Зазенковой1, и трехтомное издание самого Л.В. Ошанина по 

антропологии и этногенезу Средней Азии2. Также были опубликованы 

работы К. Наджимова об узбеках и таджиках Сурхандарьи3, и В.Я. 

Зазенковой об основных этнических группах женщин Средней Азии4. 

В последующие годы одним из важных аспектов антропологической 

школы была подготовка специалистов кадров, из этой школы вышли 

антропологи В.Я. Зазенкова, К.Н. Наджимов, Т.П. Кияткина, И. Гусева, 

А.Н. Пулянос, Т.К. Ходжайов и Г.К. Ходжайова. 

Результаты. 

Ташкентская антропологическая школа прошла долгий путь начиная 

с разработки курсов по антропологии Средней Азии, первых 

систематические исследований по разделам физической антропологии, 

подготовки молодых специалистов – антропологов, издания 

фундаментальных трудов, отражавших результаты многолетних поисков и 

открытий. Необходимо отметить, что ошанинцы опредилили, что на 

территории Южного Туркменистана (Намазгадепе5) и Ферганской долины 

(Чустское поселение) в эпоху бронзы проживало европеоидное население 

средиземноморской расы. Позже по исследованиям В.Я. Зазенковой было 

выявлено, что население Ферганской долины относилась к двум типам 

европеоидной расы, это андроновский и средиземноморский6. К середине 

40-х гг. XX века исследователи определили расовый тип населения 

Каунчинской культуры, которое проживало в древние времена на 

территории среднего течения Сырдарьи, и в ходе дальнейших 

исследовании стало ясно, что в антропологической среде Каунчинской 

культуры сформировалось также монголоидное население. Начиная с 60-х 

гг. XX в. представители школы начали изучать антропологический состава 

населения древней Бухары. Результаты изучения могильных курганов, 

относящихся к античному периоду (Куимазар, Лавандак, Хазара, Кызыл-

тепа и др.), позволили предположить, что местное население также было 

разнообразным в антропологическом отношении и имело тесные 

генетические связи с населением Каунчинской культуры. 

Заключение 

                                                           
1 Ошанин Л.В., Зезенкова В.Я. Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии. 

Т.: Изд., АН УзССР, 1953 г. С. 49-51. 
2 Ошанин Л.В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов. Ч. I–III. 

Ереван: Изд. Ереванского гос. университета, 1957–1959. 
3 Наджимов К.Н. Антропологический состав населения Сурхандарьинской области (в связи с 

некоторыми вопросами этногенеза) // Труды САГУ. Новая серия. Вып. 143. Биологические науки. Кн. 35. 

Т., 1958. 
4 Зезенкова В.Я. Материалы по антропологии женщин различных племен и народов Средней Азии // 

Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии, Т., 1953. С. 57–60. 
5 Хлопин И.Н. Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита. Опыт исторического анализа. М.–Л.: 

Наука, 1964. 
6 Зезенкова В.Я. Скелет из погребения в поселении эпохи бронзы близ города Чуст // Советская 

антропология. 1958. № 3. С. 11–12. 
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Школа Л.В. Ошанина внесла значительный вклад в изучение 

антропологии и этнической истории населения Хорезмского и 

Ташкентского оазисов, Ферганской и Зарафшанской долин древнего и 

средневекового периодов. 

Следует отметить, что представителями школы осуществлен 

комплекс важнейших исследований, имеющих неоценимое научное 

значение в плане изучения антропологии и этнической истории древнего и 

средневекового населения Средней Азии. Специалистами Ташкентской 

антропологической школы впервые была составлена научно обоснованная 

расовая классификация тюркоязычных народов Средней Азии, а также 

разработан широкий спектр вопросов, касающихся их этнической истории 

и формирования расовых и этнических особенностей. Ташкентской 

антропологической школой выдвинута абсолютно новая этнологическая и 

антропологическая концепция расселения долихоцефальных и 

брахицефальных европеоидов на территории Азиатского континента. Было 

установлено, что Гиндукуш является своеобразным рубежом, 

разграничивавшим расселение представителей обоих антропологических 

типов. Проанализированы результаты изучения различных групп 

населения, переселившихся в регион из Передней Азии и Ирана, а также 

Центральной Азии и Дальнего Востока. 

Таким образом, исследователями ташкентской школы осуществлен 

антропологический и расовый анализ основных групп автохтонного 

населения Средней Азии. В ходе этих исследований накоплен обширный 

эмпирический материал, а также сделан ряд научных заключений, 

отдельные из которых продолжают сохранять приоритетное значение для 

современных антропологических исследований. В 1941 г. в рамках 

подготовки торжественных мероприятий к 500-летию Алишера Навои 

отечественными исследователями была начата работа по изучению 

памятников зодчества и монументальной культуры, связанных с 

различными этапами истории Средней Азии. 

В 1930 г. Л.В. Ошанин, используя географический и сравнительно-

антропологический методы, разработал схему расовой классификации 

народов Средней Азии и сопредельных с ней областей. В последующие 

годы эта схема была усовершенствована. Несмотря на существенный 

прорыв в области генной инженерии и компьютерных технологий, 

значительно облегчающих и конкретизирующих научные разработки в 

области физической антропологии, концепция расовой дифференциации 

народов Средней Азии, разработанная Л.В. Ошаниным более полувека 

назад, по сей день продолжает сохранять основополагающее значение для 

исследований в области антропологии и этнологии. 
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