
ЮЛИЯ ПАВЛОВНА ПЕТРОВА-АВЕРКИЕВА

9 октября 1980 г. скончалась Юлия Павловна Петрова-Аверкиева — крупный совет
ский этнограф, доктор исторических наук, руководитель сектора народов Америки Ин
ститута этнографии АН СССР, главный редактор журнала «Советская этнография». 
Ушел из жизни замечательный ученый-коммунист, человек, бесконечно преданный 
науке.

Юлия Павловна родилась 24 июля 1907 г. в небольшом поселке, затерянном среди 
карельских лесов, в крестьянской семье. Жизнь в смешанной русско-карельской среде, 
близкое знакомство с богатым и ярким фольклором местного населения пробудили у 
нее глубокий интерес к народной культуре, и это во многом предопределило ее буду
щую профессию.

В 1925 г. Юлия Павловна была послана учиться в Лениградский университет. По
ступив н а . этнографическое отделение Географического факультета, оьл прошла разно
стороннюю подготовку под руководством выдающихся ученых-революционеров 
В. Г. Тан-Богораза и Л. Я. Штернберга. Это был период становления советской этно
графической науки. Еще будучи студенткой, Юлия Павловна участвовала в этнографи
ческих экспедициях в свой родной край — в Карелию.

По окончании университета Ю. П. Петрова-Аверхнева была командирована Нар- 
компросом РСФСР в Колумбийский университет (США) для специализации по этно
графии Северной Америки. Там ее занятиями руководил знаменитый американский эт
нограф Франц Боас. Осенью 1930 г. проф. Боас пригласил Юлию Павловну принять 
участие в возглавлявшейся им экспедиции к индейцам квакиютль, живущим на острове 
Ванкувер (Канада). Эта экспедиция, продолжавшаяся шесть месяцев, навсегда опре
делила круг ее научных интересов. Ю. П. Петрова-Аверкиева со временем превратилась 
в крупнейшего, уникального в СССР знатока и исследователя этнографии североамери
канских индейцев. Собранные ею за время экспедиции коллекции хранятся в Музее ан
тропологии и этнографии АН СССР.

Вся дальнейшая научная деятельность Юлии Павловны была связана с Музеем 
антропологии и этнографии АН СССР и возникшим на его основе Институтом этногра
фии АН СССР. В этом научном коллективе она заслуженно завоевала высокий автори
тет и всеобщее уважение.

Для Юлии Павловны как ученого была характерна очень важная, принципиальная 
черта: все ее выводы и теоретические построения опирались на глубокое, доскональное 
знание конкретного. материала. Последовательный марксист. Ю. П. Петрова-Аверкие
ва всегда стремилась к теоретическим обобщениям и разрабатывала большие, принци
пиальные проблемы в этнографии. Она не искала легких задач — ее внимание привле
кали узловые моменты истории первобытности, сложые проблемы культурных контактов. 
Еще в 30-е годы Юлию Павловну заинтересовала проблема возникновения в недрах 
первобытнообщинного строя ранних форм рабовладения. В то время это была нова
торская исследовательская задача.

Детальный, скрупулезный анализ с позиций исторического материализма конкрет
ного материала по патриархальному рабству у индейцез северо-западного побережья 
Америки позволил ей сделать интереснейшие выводы о специфическом пути возникно
вения рабства в условиях развитого рыболовческого, т. е. в основе своей присваиваю
щего хозяйства, вскрыть механизм процесса классообразования в обществе высокоспе
циализированных рыболовов и охотников на морского зверя. Первая книга Юлии Пав-
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ловны, «Рабство у индейцев Северной Америки» (1941), была переведена на английский 
■язык и дважды издавалась в Канаде.

В послевоенный период в научном творчестве Юлии Павловны ведущей становится 
проблема перехода от родового общества к классовому. Она исследует пережитки ма
теринского рода, тотемизм и потлач у индейцев северо-запада Америки, возникновение 
у них частной собственности, выплавки и обработки металлов и публикует статьи по 
этим вопросам *. Результаты проведенных исследований обобщены ею в монографии 
«Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе 
индейцев северо-западного побережья Северной Америки» (1961). Отмечая противоречи
вые черты в общественных институтах индейцев Северо-Запада, Ю. П. Петрова-Авер
киева пришла к выводу, что у всех этих племен древнейшей формой социальной органи
зации был материнский род. Концепцию стадиальной первичности материнского рода 
она защищала и в своих последующих работах.

Разрабатывая на американском материале теоретические проблемы перехода от пер
вобытнообщинного строя к классовому обществу, Юлия Павловна одновременно актив
но участвовала в подготовке двухтомника «Народы Америки», вышедшего в свет в 
1959 г. Для этого обобщающего коллективного труда ею написан ряд важных глав.

Естественным продолжением исследования переходных периодов социальной исто
рии этносов стало изучение проблемы воздействия капиталистической колонизации на 
индейское общество. Эта тема была особенно глубоко и всесторонне разработана Юлией 
Павловной в монографии «Индийское кочевое общество XVIII—XIX вв.» (1970). В ней 
показаны возникновение имущественного неравенства, сдвиги в социальном строе, осо
бенности межплеменных отношений у индейцев, оттесненных колонизаторами в степи 
и превратившихся в конных охотников. Поскольку социальная структура кочевников- 
коневодов американских степей в основном возникла и разрушалась на протяжении 
XVII—XIX вв., ее изучение имеет значение и для понимания эволюции кочевых обществ 
в ряде других регионов мира. Исследование превращения родоплеменного общества в 
классовое не только важно в историческом и теоретическом плане, но чрезвычайно ак
туально для современного мира. Работы Юлии Павловны проливают свет на процессы 
распада родоплеменных связей у народов многих развивающихся стран, на социальную 
трансформацию этих народов под воздействием мировой капиталистической системы.

По тем же причинам представляет большой интерес монография Ю. П. Петровой- 
Аверкиевой «Индейцы Северной Америки. От родового строя к классовому» (1974), где 
подробно анализируется общественная жизнь и культура племен, которые в середине 
XIX в. находились на разных этапах распада родового строя и испытывали сильное 
давление капиталистических отношений. Юлия Пазловна сумела показать четыре ва
рианта процесса зарождения и становления классовгго общества, пути формирования 

. народностей. Здесь, как и в ряде ее статен, рассматривается также проблема возник
новения и развития разделения труда, естественного и общественного.

Во всех своих работах Ю. П. Петрова-Аверкиева вела неустанную полемику с аме
риканскими буржуазными учеными, полемику аргументированную, основанную на глу
боком изучении материала. В течение десятилетий она пристально следила за всем но
вым, что появлялось в американской этнографической литературе и, начиная с 1932 г., 
публиковала критические статьи и обзоры пс этим вопросам. Итог этой долголетней 
работы подведен в последней книге Юлин Павловны — «История теоретической мысли 
в американской этнографии» (1979>. Научную актуальность этой книги трудно переоце
нить, ибо давно уже ощущалась потребность осмысления с марксистских позиций всего 
сложного пути развития этнографической науки в Соединенных Штатах. Именно такой 
обзор и анализ развития американской антропологии (этнографии) от Л. Г. Моргана до 
наших дней и дан в труде Ю. П. Петрозой-Аверкиевой. Подвергнув глубокой науч
ной критике концепции всех основных направлений и школ, она вместе с тем отметила 
положительные, заслуживающие внимания черты и тенденции в работах ряда американ
ских ученых, осветила их творческие искания.

Юлия Павловна придавала важное значение сотрудничеству с прогрессивными аме
риканскими этнографами. В 1971 г. она приняла участие в изданном в Нью-Йорке 
сборнике «North American Indians in Historical Perspective». Русское издание сборника

* См. список основных работ Ю. П. Петровой-Аверкиевой, опубликованный в жур
нале «Сев. этнография», 1977, № 6, с. 137—133. Уже после публикации этого списка 
вышли из печати следующие ее труды: У истоков современной этнографии (К 100-ле
тию выхода в свет «Древнего общества» Л. Г. Моргана).— «Сов. этнография», 1978, 
№ 1, с. 15—33; Национальные меньшинства: этническое и классовое самосознание,— 
«Проблемы социального развития». М. 1978, с. 108—119; Предисловие и вступит, статья 
к сб. «Североамериканские индейцы». М., 1978, с. 5—29; История теоретической мысли 
в американской этнографии. М., 1979, 288 с.: Историко-философские взгляды Лесли 
А. Уайта (1900—1975).— «Этнография за рубежом». М., 1979, с. 48—69; Der Neoevolu- 
lionismus in der gegenwârtigen Ethnographie der USA.— «Kultur und Ethnos», Berlin, 
1980. Кроме того, находятся в печати статьи: Движение американских индейцев сегод
ня.— «США: экономика, политика, идеология»; Об отношении к марксизму в современ
ной этнографии Запада.— «Западные этнологические школы, идеи, концепции» (на 
англ, яз.) ; Зять —• наследник у индейцев квакиютль (в сборнике статей этнографов- 
американистов Европы, выпускаемом издательством «Mouton» в Гааге).
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■статей прогрессивных этнографов США «Северо-американские индейцы» (1978) было 
подготовлено Юлией Павловной и снабжено ее вступительной статьей.

Как видно из уже сказанного, труды Ю. П. Петровой-Аверкиевой в области этно- 
американистики представляют большой интерес для общей этнографии. Но Юлия Пав
ловна и специально занималась теоретическими проблемами этнографии и смежных 
научных дисциплин. В этом плане ее внимание привлекали периодизация истории пер
вобытного общества, ранние формы наследования, проблема военной демократии и осо
бенно учение Л. Г. Моргана и его влияние на развитие этнографии на Западе. Она 
посвятила этим проблемам несколько работ, а на VII Международном конгрессе антро
пологических и этнографических наук (1964 г.) руководила специальным симпозиумом 
по Моргану и активно отражала нападки на его учение со стороны буржуазных ученых.

Юлия Павловна считала своим научным долгом вести непримиримую борьбу с ан
тимарксистскими концепциями в зарубежной этнографии, с извращением марксизма 
буржуазными исследователями. Среди ее работ на эту тему следует особо упомянуть 
статьи «Проблемы историзма и современная буржуазная этнография» (1964), «О неко
торых попытках интерпретации марксизма этнографами Запада» (1973), «Об отноше
нии к марксизму в современной этнографии Запада» (1973).

Юлия Павловна уделяла большое внимание современному индейскому движению 
в США и Канаде и положению североамериканских индейцев, чью судьбу она всегда 
принимала близко к сердцу. Она пользовалась большим уважением среди тех индейцев, 
которые лично знали ее, и еще в молодые годы была принята в один из родов квакиют- 
лей. Ее статьи по этой проблематике печатались в журнале «США: экономика, поли
тика, идеология» и в других изданиях. Юлия Павловна поддерживала личные контакты 
с некоторыми активистами индейского движения в США. Ею написаны вступительная 
статья и комментарии к русскому изданию книги активного участника этой борьбы, ин- 
дейца-чирока Уильяма Мейера «Коренные американцы. Новое движение сопротивления 
индейцев» (1974).

Ю. П. Петрова-Аверкиева была ученым с мировым именем. Она принимала участие 
в Международных конгрессах антропологических и этнографических наук в Москве 
(1964 г.), Токио (1968 г.), Чикаго (1973 г.), и лишь болезнь помешала ей в 1978 г. 
поехать на такой же конгресс в Дели, куда она послала свой доклад. Юлия Павловна 
участвовала также в Международных социологических конгрессах в Эвиане (1966 г.), 
Варне (1970 г.), Торонто (1974 г.) и Стокгольме (1978 г.), в Международном конгрес
се психологов в Москве (1966 г.), в симпозиуме «Место этнографии в системе наук» 
в Бург-Вартенштейне в Австрии (1976 г.) и многих других международных научных 
форумах. И повсюду ее доклады носили проблемный характер, везде она была актив
ным участником дискуссий, последовательно отстаивая марксистско-ленинскую методо
логию и пропагандируя достижения советской этнографической науки.

Юлия Павловна неоднократно избиралась в руководящие органы международных 
научных обществ. Она была членом Постоянного совета Международного союза антро
пологических и этнологических наук, вице-президентом Исследовательского комитета по 
расовым и этническим отношениям и положению национальных меньшинств при Меж
дународной социологической ассоциации.

Ю. П. Петрова-Аверкиева была не только крупным ученым, но и видным организа
тором науки в нашей стране. В 1966 г. она была назначена главным редактором жур
нала «Советская этнография», и с тех пор с нею была неразрывно связана вся деятель
ность этого центрального органа советских этнографов.

Под руководством Юлии Павловны работа журнала во многом изменилась: в нем 
появились новые разделы и рубрики, расширился авторский актив, чаще стали публико
ваться статьи теоретического, проблемного характера, журнал стал ближе к практике 
коммунистического строительства. Особенно важное значение имело создание постоян
ного отдела «Дискуссии и обсуждения», в рамках которого в 1967—1980 гг. было прове
дено много плодотворных дискуссий по важным и актуальным проблемам этнографии 
и смежных научных дисциплин.

Для Юлии Павловны было характерно сочетание глубокой принципиальности, бес
компромиссности в отстаивании марксистско-ленинской идеологии с высокой человеч
ностью, тактичностью, доброжелательностью по отношению к коллегам, авторам, сот
рудникам редакции, и это благотворно сказывалось на работе редакционного коллектива.

Продолжая руководить журналом «Советская этнография», Юлия Павловна в 
1975 г. возглавила в Институте этнографии АН СССР Сектор народоз Америки, одним 
из ведущих сотрудников которого она была на протяжении нескольких десятилетий. 
И на этом посту она была требовательный, но чутким руководителем, щедро делилась 
своим богатым опытом и знаниями, проявляла заботу о подготовке научной смены.

Заслуги Ю. П. Петровой-Аверкиевой высоко оценило Советское правительство. Она 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Юлия Павловна была человеком большого личного мужества, огромной силы воли 
и твердого характера. Именно эти качества позволили ей в последние годы жизни, уже 
будучи тяжело, неизлечимо больной, руководить журналом и сектором, создавать но
вые научные труды и готовить их к печати. Эти работы выйдут в свет уже после кончи
ны их автора.

Комсомолка двадцатых годов, член Ленинской партии в пору творческой зрелости, 
Юлия Павловна являла собой пример ученого-борца, для которого служение науке было 
формой борьбы за светлые коммунистические идеалы. В этом она видела свое жизнен
ное призвание. Такой она сохранится в наших сердцах.


