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КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ∗ 
 

«История и теория культурной антропологии – это история 
изучения устройства культуры, происхождения человека, особенно-
стей действий людей в отличие от животных, идеи о том, как надо 
изучать человека и созданный им мир», – пишет А.С. Зверев из Мос-
ковского государственного лингвистического университета (с. 3). 

Культурная антропология прошла долгий путь развития, а за-
родилась она в лоне географии, истории и философии. Их синтез дал 
научную дисциплину о человеке и культуре. Американский ученый-
антрополог Франц Боас (1858–1942) и его последователи, которые 
занимались исследованием локальных первобытных культур, обозна-
чили свою науку именем «культурной антропологии». Для культур-
ной антропологии, «как и для многих других гуманитарных наук, 
большую важность имеют письменные свидетельства об особенно-
стях жизни, хозяйства, поведения, обычаях, обрядах, верованиях и 
других сторонах культур различных обществ» (с. 16). 

Это клинописные таблички, папирусные свитки, труды многих 
древних авторов, летописи, хроники, посольские донесения и другие 
архивные документы. Источниками культурной антропологии явля-
ются многие графические материалы (рисунки, барельефы, скульпту-
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ры и проч.), музейные собрания, материалы фольклора, а также ре-
зультаты различных экспедиций. Примером стационарного изучения 
традиционно-бытовой культуры, т.е. «культуры повседневности», 
могут служить исследования жизни папуасов Новой Гвинеи русским 
ученым Н.Н. Миклухо-Маклаем (1846–1888). В рамках культурной 
антропологии сформировалось несколько научных направлений и 
научно-теоретических школ. 

Эволюционизм трактует идею единства человеческого рода и 
идею единообразия развития культур. Одним из первых эволюциони-
стов был немецкий врач Адольф Бастиан (1826–1905), выдвинувший 
идею единства человеческой психики. Немецкий ученый Т. Вайц в 
шеститомной «Антропологии естественных народов» (1858–1872) 
тоже исходил из идеи единства человечества. Из этой же идеи исхо-
дил и английский ученый Дж. Мак-Леннан в книге «Первобытный 
брак» (1865). 

Французский философ Огюст Конт (1798–1857) составил эво-
люционную периодизацию исторического процесса. Первобытную 
культуру исследовал английский этнограф Эдуард Бернетт Тайлор 
(1832–1917) в книге «Первобытная культура» (1871). Шотландец 
Джеймс Фрезер (1854–1941) и англичанин Герберт Спенсер (1820–
1903) также развивали эволюционное изучение культуры. 

Диффузионизм «как способ изучения культур возник в конце 
XIX в. (с. 27). Основателем диффузионизма стал немецкий исследо-
ватель Фридрих Ратцель (1844–1904). В его трудах изложены основ-
ные положения диффузионизма: акцент на взаимовлияние культур, 
их изменение путем заимствования, «идея о некоем одном или не-
скольких центрах, из которых началось развитие человечества» 
(с. 28). 

Лео Фробениус (1873–1938) изучал африканские культуры. Он 
совершил 12 экспедиций в Африку и написал работу «Происхожде-
ние африканских культур» (1898), где выделил «западноафриканский 
культурный круг» и указал на поразительные сходства многих черт 
«западноафриканского культурного круга» с культурой Новой Гвинеи 
и других частей Меланезии (с. 30). 

Теорию «культурных кругов» разработал ученый-
диффузионист «кёльнской» школы Ф. Гребнер (1877–1934). В Авст-
рии сторонником диффузионизма стал католический пастор 
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В. Шмидт (1868–1954). В США общий закон культурной диффузии 
сформулировал К. Уисслер (1870–1947). Н. Диксон в книге «По-
строение культур» (1928) выделил первичную диффузию, т.е. распро-
странение какого-нибудь нововведения «в рамках отдельной культу-
ры, и вторичную – перемещение элемента культуры за границы ареа-
ла (пространства культуры), среди другого народа» (с. 32). 

В Англии взглядов диффузионизма придерживались У. Риверс 
(1864–1922) и Г. Эллиот-Смит (1871–1937). Норвежский этнолог и 
археолог Тур Хейердал (1914–2002) развивал идеи диффузионизма в 
книге «Американские индейцы в Тихом океане» (1952). Хейердал до-
казывал «воздействие культур Старого света на американский конти-
нент в доколумбову эпоху» (с. 33). 

Биологическое направление в изучении культур состоит в заме-
не изучения исторических факторов развития культур биологически-
ми. Существуют два варианта реализации этой идеи: расовый и со-
циобиологический. Первый привел к расизму. Он отражен в книге 
французского дипломата А. Гобино (1816–1882) «Опыт о неравенстве 
человеческих рас». Второй вариант усматривал в жизни человека 
лишь количественные отличия от жизни мира животных. В более 
позднее время биологический подход к изучению культур развивался 
в двух формах. Первая сводит разнообразие культур к биологическим 
закономерностям, вторая утверждает наличие культуры в мире жи-
вотных. После Второй мировой войны в Африке возникла оригиналь-
ная афроцентристская концепция, которая получила название «нег-
ритюд». Ее создатель – ученый из Сенегала Л.С. Сенгору. «Он отме-
чает преимущества и особенности африканцев “как детей природы”, 
непосредственно сливающихся с ней» (с. 39). 

Психологическое направление в изучении культур основали не-
мецкие ученые М. Лацарус (1824–1903) и Х. Штейнталь (1823–1899). 
В соответствии с этой концепцией «все индивиды одного народа 
<…> обладают психическим сходством» (с. 40). Это так называемый 
общий «народный дух», который изучали последователи этих немец-
ких ученых: В. Вундт (1832–1920), Л.Ф. Уорд (1843–1913), У. Самнер 
(1840–1910), Г. Лебон (1841–1931) и Г. Тард (1843–1904). У. Самнер 
дал понятие «этноцентризма», согласно которому центром всего че-
ловеку представляется лишь собственная группа (с. 42). 

Психоаналитический подход к изучению культур разработан 
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Зигмундом Фрейдом (1856–1939). Он изложил свой подход в книге 
«Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии» (1913) 
и в ряде более поздних работ. З. Фрейд создал динамическую кон-
цепцию личности «в единстве сознательного и бессознательного фак-
торов» (с. 44). Последователи Фрейда Г. Рохейм (1891–1953) и Карл 
Юнг (1876–1961) развивали далее психоаналитическую теорию куль-
тур. Так, К. Юнг ввел в нее новое понятие «коллективное бессозна-
тельное» (наряду с «индивидуальным бессознательным» Фрейда). 

Функционализм как способ изучения культур состоит в разло-
жении культуры на составные части и в выявлении зависимостей ме-
жду ними. Функционализм связан с работами Б. Малиновского 
(1884–1942) и А. Рэдклифф-Брауна (1881–1855). Основа концепции 
культуры Малиновского – это теория потребностей, а Рэдклифф-
Браун делил науку о культуре на этнологию и культурную (социаль-
ную) антропологию, он даже отказался от термина «культура» и при-
думал вместо него понятие «социальная структура» (с. 58). 

Неоэволюционизм в 60-х годах ХХ в. сформировался в ходе 
возрождения классического эволюционизма в работах американского 
культурантрополога и культуролога Лесли Алвина Уайта (1900–
1975). Термин «культурология» вошел в науку благодаря статье Уай-
та «Культурология», опубликованной в американском журнале «Сай-
енс» в 1958 г. Эволюция, по Уайту, «означает процесс, в котором од-
на форма вырастает из другой в хронологической последовательно-
сти» (с. 61). «Согласно Уайту, именно культура, а не общество явля-
ется специфической особенностью человеческого вида» (с. 62). 

Говоря о целостных культурно-антропологических концепциях 
середины ХХ в., автор реферируемой работы А.С. Зверев рассказыва-
ет о целостной теории культуры А. Крёбера, культурной антрополо-
гии М. Херсковица и о концепции культуры А. Маслоу. 

Американский антрополог А. Крёбер (1882–1954) понимал 
культуру как целостное образование, которое не наследуется, а ус-
ваивается от других индивидов. «Подобно организму, культура обла-
дает жизненным циклом, растет, достигает расцвета (наполнения) и 
умирает» (с. 66). Американский антрополог М. Херсковиц (1895–
1963) определял культуру как своеобразную реальность, как создан-
ную человеком среду. В его работе «Культурная антропология» 
(1948, 1955) изложена целостная культурологическая концепция, со-
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гласно которой культура определяется как «сумма поведения и при-
вычного способа мышления людей, образующих данное общество» 
(с. 69). Американский психолог, один из лидеров так называемой 
«гуманистической психологии», Абрахам Маслоу (1908–1970) создал 
философию человеческой природы, построив «синтетическую тео-
рию Человека», т.е. новый взгляд на человека, на смысл его сущест-
вования и на сознание человека. Маслоу волновал вопрос о духовном 
мире человека. «Гуманистическая теория Маслоу оказала значитель-
ное воздействие на понимание природы человека и культуры» (с. 80). 

Этнологический подход к изучению культур. Наука этология 
описывает поведение животных в естественных условиях. Этология 
человека появилась в 70–80-е годы ХХ в. «как синтез этологии, этно-
логии, физиологии и психологии» (с. 81). Основоположники этологии 
человека К. Лоренц и Н. Тинберген проверяли пригодность гипотез, 
«полученных в результате наблюдения за животными, для изучения 
поведения человека» (с. 82). В труде немецкого ученого И. Эйбл-
Эйбесфельдта «Этология человека» (1989) связаны воедино социаль-
ное поведение, онтогенетическое развитие человека, коммуникация в 
различных видах (обонятельная, осязательная, визуальная и вербаль-
ная) и роль пространства в традиционном и в современном общест-
вах. В работах И. Эйбл-Эйбесфельдта большое внимание уделено ри-
туалам (с. 83–87). Американский исследователь И. Альтман рассмат-
ривает потребность человека в уединении и в общении, т.е. отноше-
ние «Я–другие». 

Этнопсихологическое изучение культур ввела американский ан-
трополог Рут Бенедикт (1887–1948) своими работами «Психологиче-
ские типы культур Юго-Запада» (1928) и «Конфигурации культур в 
Северной Америке» (1932). «Их основная идея состояла в том, что 
каждой культуре присущ специфический тип личности» (с. 89). Ро-
берт Редфильд (1897–1958) сформулировал концепцию этнической 
«картины мира», изучающую взгляд на внешний мир члена культуры, 
т.е. интерпретацию культуры. «В некоторых работах “картина мира” 
оказывается этнографической абстракцией, т.е. попыткой антрополо-
га дать целостный образ “туземной философии”, смоделировать за 
“туземца” его философскую систему» (с. 93). В 70-е годы ХХ в. эт-
нопсихологические особенности культур анализировались в виде эт-
нической идентичности, т.е. чувства принадлежности к определенной 
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культурной традиции. Данный феномен в основном изучают в разви-
тых индустриальных странах, причем «наиболее эффективно этнич-
ность изучается в США, ставших своеобразным эталоном современ-
ной унифицированной индустриальной культуры» (с. 97). 

В 80–90-е годы ХХ в. популярным методом изучения этнопси-
хологических особенностей культуры стал интеракционизм. Послед-
ний означает, что «содержание “я“ и, соответственно, культуры за-
ключается во взаимодействиях индивида на различных уровнях (се-
мья, детский коллектив, профессиональный коллектив и т.д.)» 
(с. 100). 

И.Л. Галинская 


