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I Р У С У Д А Н Л У К Ь Я Н О В Н А Х А Р А Д З Е | 

Коллектив советских этнографов понес тяжелую утрату: безвременно скончалась 
Русудан Лукьяновна Харадзе — видный советский ученый, доктор исторических наук, 
заслуженный деятель наук Грузинской ОСР. 

Р. Харадзе родилась в> 1909 г. в с. Парцхнали Харагоульского района, в семье пе-
дагога. В 1930 г. она окончила педагогический факультет Тбилисского государственного 
университета по специальности языка и литературы. В 1932—1933 гг. Р. Харадзе ра-
ботала в отделе этнографии Государственного музея Грузии. В 1936 г. она окончила 
аспирантуру Академии наук СССР и в том же году была зачислена научным сотруд-
ником в Институт языка истории и материальной культуры Грузинского филиала 
АН СССР. 

В 1938 г. Р. Харадзе была присуждена ученая степень кандидата исторических 
наук. С этого времени и до последних дней жизни она работала старшим научным со-
трудником в Институте истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили 
сначала в Отделе этнографии Грузии, затем в Отделе этнографии Кавказа . Параллель-
но, начиная с 1939 г., в продолжение ряда лет, Р. Харадзе читала курс лекций по эт-
нографии в Тбилисском государственном университете. Талантливый ученый и чуткий 
педагог, она плодотворно участвовала в подготовке специалистов-этнографов для науч-
ных учреждений как Грузии, так и других республик Кавказа. 

В І955 г. Р. Харадзе была присуждена ученая степень доктора исторических наук, 
(она первой из советских женщин-этнографов получила эту высокую степень), а в 
1960 г. ей было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Гру-
зинской ССР. 

Под руководством Р. Харадзе, ученого широкого диапазона, и при непосредствен-
ном ее участии, на протяжении более тридцати лет этнографами Грузии осуществлено 
множество научных экспедиций по всем уголкам Грузии и многим горным областям 
Кавказа . 

Перу Р. Харадзе принадлежит более 40 печатных работ, посвященных проблеме 
древних форм социальных взаимоотношений народов Кавказа, в частности, вопросам 
пережитков родового быта, фо.рім семьи и сельской общины. Изучение материалов, со-
бранных автором преимущественно у горцев Кавказа, завершившееся публикацией ряда 
работ — «К вопросу о системе родства у хевсур» (Известия ИЯИМК, V—VI, 1940); 
«Хевсурское дзири и гвари» («Мимомхилвели», 1194:9) и др.— привело к открытию спе-
цифического порядка сегментации родовых объединений («мамани»). Это открытие 
имело решающее значение для характеристики структуры рода в далеком прошлом у 
народов горного Кавказа . Такие капитальные исследования, как «Пережитки большой 
семьи в Сванети» (1938), двухтомник «Грузинская семейная община» (I т.— 1961 г.; 
II т.— 1962 г.) и ряд статей посвящены всестороннему изучению пережиточной формы 
семейной общины, которая бытовала у народов Кавказа вплоть до XIX в. Специально 
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разработанная методика изучения пережиточных форм общественного быта, собранный 
автором богатый и новый полевой материал, широкое использование сравнительных 
данных, привлечение сообщений письменных источников и сведений исторической эт-
нографии дали возможность автору, установить время и условия формирования семей-
ной общины, выявить ее дуалистическую природу, приведшую общину к окончатель-
ному распаду. Эти работы Р. Л. Харадзе содержат научно обоснованные обобщения, 
проливающие свет на место семейной общины в развитии форм семьи вообще. 

Доклад Р. Л. Харадзе «Проблема неразделенной семьи по грузинским этнографи-
ческим данным», изданный на французском языке к VI Международному конгрессу 
этнографов и антропологов в Париже в 1960 г., представляет собой обобщение дли-
тельной работы автора над данной проблемой (русский перевод этой работы опубли-
кован в «Кратких сообщениях Института этнографии АН СССР», вып. XXXVI, 1962). 

Другая серия работ Р. Л. Харадзе — «К вопросу о территориально-общинных объ-
единениях у грузин-горцев» («Краткие сообщения Института этнографии АН СССР», 
XXIX, 1958); «Система народного управления в Сванети» («Материалы по этнографии 
Грузии», т. VI, 1953 г.); «Система общинного управления у мохевцев» («Труды Ин-
ститута истории им. И. А. Джавахишвили», т. IV, вып. 2, 1959) — посвящена проблеме 
сельской общины у народов горного Кавказа. В результате изучения соответствующих 
данных этнографии и сообщений письменных источников удалась выявить особенности 
структуры сельской общины у народов Кавказа в прошлом, характер управления, ус-
ловия разложения сельской общины и возникновения феодальных отношений, а также 
объяснить причины столь долгого бытования сельских общинных институтов в классо-
вом обществе. Работа над сельской общиной привела к разработке вопросов норм обыч-
ного права и их .места в системе управления сельской общиной, которым посвящен ряд 
трудов Р. Л. Харадзе: «Обычное право у хевсур» («Аналеби», т. II, Я947); «Хевсурские 
андрези» («Мимомхилвели», т. II, 19151) и др. Эти работы Р. Л. Харадзе имеют боль-
шое значение для уяснения некоторых особенностей феодализма, характерного, для 
горного Кавказа. 

Результаты исследовании Р. Л. Харадзе в области древних форм социальных - от-
ношений вошли в кавказский раздел многотомной серии «Народы мира. Этнографиче-
ские очерки». 

Вопросам этнокультурных взаимоотношений грузин с другими народами Кавказа 
Р. Л . Харадзе посвятила несколько исследований, в частности, «Коллатеральное род-
ство у дидойцев» («Известия1 АН ГрузССР», т. VII, № 8, 1946); «К вопросу о сванско-
балкарских этнокультурных взаимоотношениях» (Сб. «О происхождении балкарцев и 
карачаевцев», 1960); «Сельская община в Балкарии» («Материалы по этнографии 
Грузии», т. XI, 1960 г.) и др., являющиеся ценным вкладом в изучение проблемы сбли-
жения национальных культур. 

Исследования Р. Л. Харадзе и научные д о к л а д ы / с которыми она систематически 
выступала на республиканских, всесоюзных и международных сессиях и конгрессах, 
всегда высоко оценивались как советскими, так и зарубежными учеными. 

Научные и общественные заслуги Р. Харадзе отмечены достойным образом: она 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями; многие ее труды 
премированы. 

У людей, знавших Русудан Харадзе, навсегда сохранится память о ней, как о за-
мечательном ученом и общественном деятеле, горячем патриоте, высохопринципиаль-
ном и чутком человеке. С чувством глубокой душевной боли прощаются с Русудан Ха-
радзе ее друзья, коллеги, ученики и благодарные читатели. 

Группа товарищей 

ОСНОВНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ Р. Л. ХАРАДЗЕ 

Пережитки большой семьи у сванов. Тбилиси, 1939 (резюме на русск. и франц. яз.). 
К вопросу о системе родства у хевсур. «Известия ИЯИМК Грузинского филиа-

ла АН СССР», V—VI, 1940 (резюме на русск. и франц. яз) . 
Коллатеральное родство у дидойцев. «Известия АН Груз. ССР», т. VII, № 8, 1946. 
Хевсурское «рджули» (кровная месть). «Аналеби», 1, 1947. 
Хевсурские «андрези» — источник обычного права. «Мимомхилвели», т. II, 1951 

(резюме на русск. яз.); тезисы доклада опубликованы в сб. «Объединенная научная 
сессия Ин-та истории и Грузинского государственного музея 23*—24 ноября 1948 года», 
1, 1948, 

Структура семейной общины в Картли. «Вопросы этнографии Кавказа», 1952; см. 
также «Тезисы сессии Ученого совета Ин-та истории АН ГрузССР, посвященной во-
просам этнографии Кавказа», 15—19 ноября 1949 г. 

Система народного управления в Сванети. «Материалы по этнографии Грузии», 
т. VI, 11953, 

Проблема грузинской семейной общины в литературе XIX века. «Сов. этногра-
фия», 1954, № 1. 
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К вопросу о территориально-общинных объединениях у грузин-горцев. «Краткие 
сообщения Ин-та этнографии АН СССР», XXIX, 1958. 

Пережитки общинного управления в Хеви. «Труды Ин-та истории АН ГрузССР», 
т. IV — 2, 1959 (резюме на русск. яз.). 

Пережитки семейной общины в Тушети. «Материалы по этнографии Грузии», т. X, 
1959 (резюме на русск. яз.). 

Сельская община в Балкарии. «Материалы по этнографии Грузии», т. XI, I960 
(резюме на русск. яз.). 

К вопросу о сванско-балкарских этнокультурных взаимоотношениях. «Материалы 
научной сессии по проблеме происхождения балкарского и карачаевского народов» 
[22—26 июля 1939 г.], Нальчик, 1960 (совместно с А. И. Робакидзе). 

Грузинская семейная община. Тбилиси, I — 1960; II — 1961 (резюме на франц. яз.). 
[ Пережитки семейной и сельской общины. «Народы Кавказа», II, («Народы мира. 
Этнографические очерки»), М., 1962. 

Территориально-соседские объединения в Сванети. «Материалы по этнографии Гру-
зии», XII—XIII, 1963. 

Хевсурское алгуми—древняя форма общественно-экономического объединения. 
«Кавказский этнографический сборник», 1, 1964. 

Сванское село в прошлом (резюме на русск. яз.). Тбилиси, 1964 (совместно е 
А. И. Робакидзе). 

Мтиульское село в прошлом (резюме на русск. яз.), 1, Тбилиси, 1965 (совместно 
•с А. И. Робакидзе). 


