
МУХТАР АСЛАНОВИЧ МЕРЕТУКОВ

Мухтар Асланович Меретуков -  основатель этнографической науки в Адыгее, доктор исторических 
наук, профессор, академик Адыгской (Черкесской) международной академии наук, видный представитель 
научной интеллигенции Республики Адыгея. Он родился 5 марта 1927 г. в ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского р-на в крестьянской семье. Родители его работали в колхозе, отец погиб на фронте в годы 
Великой Отечественной войны. В семье Мухтара воспитывали на традициях адыгагъэ -  «адыгства», 
нормах адыгского этикета и морали.

С 1934 по 1944 г. М.А. Меретуков учился в Мамхегской средней школе Шовгеновского р-на, с 1944 по 
1946 г. -  в Адыгейском учительском институте на Историко-филологическом факультете, в 1946-1950 гг. -  
в Тбилисском государственном университете на Филологическом факультете по специальности «Кавказские 
языки», в 1950-1953 гг. -  в аспирантуре Тбилисского университета. В 1954 г. М.А. Меретуков защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Семейный быт у абадзехов».

С 1954 г. и до последних дней жизни М.А. Меретуков работал в Адыгейском научно-исследовательском 
институте экономики, языка, литературы и истории (ныне -  Адыгейский республиканский институт 
гуманитарных исследований), вначале старшим научным сотрудником, а с 1990 г. -  заведующим Отделом 
этнологии и народного искусства.

М.А. Меретуков много и неустанно трудился, отдав всю свою жизнь служению науке. Он был широко 
известен в ученом мире как исследователь материальной и духовной культуры, семейно-брачных отношений 
адыгов, малоизученных вопросов отечественной истории и межнациональных отношений. Одним из 
основных достоинств трудов М.А. Меретукова является то, что они основаны на богатом фактическом 
материале и умении его обобщать. Перу ученого принадлежит свыше 100 научных работ.

В 1987 г. он завершает монографию «Семья и брак у адыгов (XIX в. -  70-е годы XX в.)», которую в 
1988 г. успешно защищает в качестве докторской диссертации в Ереване, в Институте археологии и 
этнографии Академии наук Армении. В докторской диссертации М.А. Меретукова впервые обобщены и 
проанализированы данные по брачно-семейным отношениям адыгских народов, выявлены их общие и 
специфические черты, исследовано формирование их новых черт в современном обществе. В работе 
впервые детально освещались такие аспекты темы, как семейная община адыгов, развитие адыгской семьи 
в пореформенный период, традиционная свадьба во всей ее полноте и своеобразии. Несомненным 
достоинством докторской диссертации и одноименной монографии М.А. Меретукова является и то, что им 
были не только впервые обобщены и проанализированы брачно-семейные отношения в рамках всей 
адыгской этнической общности, но и широко использованы сравнительные абхазские материалы. Как 
абхазовед хочу подчеркнуть, что М.А. Меретуков, привлекая данные об абхазской семье, интерпретировал 
их объективно и всесторонне.

В 1992 г. М.А. Меретукову было присвоено ученое звание профессора отечественной истории: в 1993 г. 
он был избран действительным членом Адыгской (Черкесской) международной академии наук.

М.А. Меретуков неоднократно выступал с докладами и сообщениями fia региональных и международных 
научных форумах, сессиях, конференциях по актуальным проблемам этнологии и культурологии. Как 
ведущий ученый Адыгеи, действительный член Социологической ассоциации СССР (РФ) и член Союза 
журналистов СССР М.А. Меретуков часто выступал в периодической печати и других средствах массовой 
информации, пропагандируя научные знания, прогрессивные национальные традиции. Умер он во время
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выступления на многолюдном собрании, на трибуне Республиканской школы искусств 23 февраля 1994 г. 
Адыгская и абхазская интеллигенция, телезрители и радиослушатели с благодарностью вспоминают 
выступления М.А. Меретукова по проблемам адыгской культуры, семьи, межнациональных отношений, о 
сущности, задачах и путях развития адыгагъэ-«адыгства» и его стержневых подсистем -  «адыгэ хабзе», 
«адыгэ нэмыс».

М.А. Меретуков вел большую научно-педагогическую работу в Адыгейском государственном 
университете, в частности подготовил несколько кандидатов наук по отечественной истории и этнографии. 
В последние годы жизни ученый много работал над составлением и подготовкой к изданию коллективных 
сборников и материалов по истории, культуре и быту адыгов.

Светлая память о Мухтаре Аслановиче Меретукове сохранится в сердцах его друзей и коллег. Его 
труды будут необходимы этнологам и культурологам, особенно для'решения важнейшей национальной 
проблемы адыгов -  сохранения и обогащения системы адыгагъэ-адыгства, этнической индивидуальности 
адыгов в целом, совокупности наилучших образцов деятельности адыгов и результатов этой деятельности.

Многочисленные родственники, друзья, ученики, коллеги, научная общественность посвятили светлой 
памяти подвижника адыгской науки и культуры академика М.А. Меретукова ряд мероприятий. Так, совет 
старейшин Шовгеновского р-на принял обращение к главе администрации назвать одну из улиц в ауле 
Хакуринохабль его именем. В «План мероприятий, посвященных светлой памяти академика 
М.А. Меретукова в Республике Адыгея», входят выпуск брошюры, специальных статей и ряд теле- и 
радиопередач о жизни, научной и общественной деятельности М.А. Меретукова.

М.А. Меретуков сделал многое для развития братских научных связей Абхазии и Адыгеи, оказал 
значительную помощь в исследовании вопросов абхазо-адыгских филологических, историко-этнографических 
и культурологических параллелей, в подготовке программ по адыгскому языку и этнографии адыгских 
народов для гуманитарных факультетов Абхазского государственного университета, где эти дисциплины 
являются обязательными.

М.А. Меретуков был активным участником объединенной археологической экспедиции 1964 г., органи
зованной Абхазским обществом охраны памятников культуры, Абхазским институтом языка, литературы и 
истории имени Д.И. Гулиа и Адыгейским НИИ экономики, языка, литературы и истории на хуторе Северо- 
Восточные Сады (окрестности Майкопа) на месте находки знаменитой Майкопской плиты. Он руководил 
совместной экспедицией АИЯЛИ им. Д.И. Гулиа и Адыгейского НИИ в 1976 г., результаты которой также 
были чрезвычайно плодотворны, чему в немалой степени способствовали консультации М.А. Меретукова.

В 1992-1993 гг., когда многие абхазские ученые, творческая интеллигенция находились в очень тяже
лом. порой трагическом положении, М.А. Меретуков находил возможность оказывать им всестороннюю -  
как материальную, так и моральную -  помощь.

Основные качества Мухтара Аслановича Меретукова -  «адыгство», научная компетентность, скром
ность. трудолюбие, гражданская активность, принципиальность, искренность и сердечность останутся в 
памяти у всех, кто его знал. О таких людях, каким был М.А. Меретуков, в народе говорят: «Они поменяли 
мир» («Адунеи рыпсахит») -  и не считают их умершими.

Человек жив. пока о нем жива память.

Г.В. Смыр
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