
21

Âåñòíèê 
ÂëàäèêàÂêàçñêîãî íàóЧíîãî öåíòðà

ТОМ 23

№ 3
2 0 2 3

В конце 1870-х годов Всеволод Федорович Мил-
лер (07 (19). 04. 1848–05(18). 11. 1913), в то вре-
мя доцент Московского университета по кафедре 
сравнительного языкознания, действительный 
член Императорского Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ) 
при Московском университете (с 1881 г. – предсе-
датель его Этнографического отдела), обратился к 
изучению осетин и начал собирать материал для 
своей будущей книги «Осетинские этюды».

В.Ф. Миллер считал, что «без энергичного со-
действия местного общества никакие ученые вре-
менные экспедиции не в состоянии достигнуть 

больших результатов. То, что заезжим дается 
огромным трудом, может быть сравнительно лег-
ко достигнуто деятельностью местных людей» [1, 
384]. В своих научных экспедициях в Осетию он ак-
тивно привлекал к сбору полевого материала наи-
более подготовленных представителей осетинской 
интеллигенции. 

Основными помощниками В.Ф. Миллера по сбо-
ру материала для книги «Осетинские этюды» стали 
С.В. Кокиев, учитель Владикавказского реального 
училища, и С.А. Туккаев [2], студент Петровской 
земледельческой академии. Они сопровождали 
ученого в научных экспедициях по Осетии, зани-
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мались поиском информантов, собирали полевые 
материалы, давали консультации, записывали и 
переводили тексты и т. д. Лингвистические, фоль-
клорные и этнографические материалы С.В. Ко-
киева, С.А. Туккаева, Б.П. Гатиева, священника 
Алексия Гатуева, В.А. Цораева, И.Г. Тхостова, Д.Т. 
Шанаева, А.А. Канукова, М. Саламова и др. суще-
ственно обогатили книгу В.Ф. Миллера «Осетин-
ские этюды», вышедшую в трех частях [3].

Фундаментальный труд В.Ф. Миллера, считав-
шийся одним из лучших исследований в области 
духовной культуры народов Кавказа, получил вы-
сокую оценку в научном сообществе. Первая и вто-
рая части книги составили диссертацию ученого на 
соискание степени доктора сравнительного язы-
кознания Московского университета, третья часть 
была удостоена Большой золотой медали Русского 
Географического общества. Для этнографов и кра-
еведов Осетии «Осетинские этюды» стали главным 
ориентиром и на многие десятилетия наметили ос-
новные направления исследований ее этнографии, 
определили особый интерес к проблемам этногене-
за, коммуникативной культуре и религиозным веро-
ваниям осетин [4]. 

Большое значение В.Ф. Миллер придавал ор-
ганизации краеведческой работы в Осетии. Он 
отправлял краеведам программы для сбора мате-
риалов по осетинскому языку и этнографии, свои 
научные труды, давал научные консультации, де-
лился советами, размещал присылаемые автора-
ми статьи в разных научных изданиях. 

Важную роль в развитии этнографического изу-

чения осетин сыграли также рецензии В.Ф. Милле-
ра на периодически издаваемый «Сборник матери-
алов для описания местностей и племен Кавказа», 
который выпускался Управлением Кавказского 
учебного округа в Тифлисе на русском языке. Об-
стоятельными обзорами статей сборника ученый 
стремился поощрить местных собирателей-краеве-
дов в их дальнейших изысканиях и ввести в науч-
ный оборот содержащиеся в их статьях материалы.

В 80–90-е годы XIX в. выходят в свет новые ра-
боты осетинских авторов: С.В. Кокиева, К.Л. Хетагу-
рова, А.Г. Ардасенова, А.Г. Гатуева, Г.М. Цаголова, 
А.Ц. Медоева, И.Т. Собиева, С.Г. Каргинова и др. 
[5]. Проблемой изучения обычного права осетин 
В.Ф. Миллеру удалось заинтересовать известно-
го русского ученого М.М. Ковалевского, который 
вместе с ним в 1883 г. совершил экспедиционную 
поездку в Осетию, результатом которой стал фун-
даментальный двухтомный труд «Современный 
обычай и древний закон. Обычное право осетин в 
историко-сравнительном освещении» (1886) [6].

Исследования В.Ф. Миллера, М.М. Ковалевско-
го, многочисленных авторов-осетин дали мощный 
толчок развитию этнографического осетиноведе-
ния, которое, по словам известного кавказоведа 
М.О. Косвена, оказалось «одной из наиболее раз-
витых отраслей всего дореволюционного кавказо-
ведения» [7, с. 206].  При этом большую роль сы-
грала и сама личность выдающегося ученого, его 
любовь к Осетии и к ее народу. 

Вторым большим проектом, в который В.Ф. 
Миллер привлек большое число представителей 
осетинской интеллигенции, стал его будущий осе-
тинско-русско-немецкий словарь. К сожалению, 
при жизни В.Ф. Миллера словарь не был издан. 
Рукописный словарь в середине 20-х годов ХХ в. 
был значительно доработан и расширен при уча-
стии В.И. Абаева, Гр.А. Дзагурова, Ц.Б. Амбалова, 
И.Т. Собиева, М.К. Гарданова, М.А. Мисикова и др. 
В 1927, 1929 и 1934 гг. три тома «Осетинско-русско-
немецкого словаря» В.Ф. Миллера под редакцией 
профессора А.А. Фреймана были изданы Академи-
ей наук СССР [8].

В Осетии всегда понимали, какое огромное зна-
чение для развития ее  культуры имели труды В.Ф. 
Миллера. В последующем считалось, что деятель-
ность ученого составила целый период в осетино-
ведении – миллеровский период [9, с. 94].   В 1906 
г. в юбилейном адресе В.Ф. Миллеру от Осетии от-
мечалось: «Перед осетинскою интеллигенцией Вы 
открыли обширное поле для духовной работы, про-
будили в ней национальное самосознание и народ-
ные творческие силы. Все работники на этом попри-
ще работали под воздействием Ваших трудов…» 
[10, с. 8]. Воздавая уважение и благодарность В.Ф. 
Миллеру, осетины всегда принимали активное уча-
стие в праздновании его юбилеев и памятных дат, 
которые проводились при жизни ученого в Москве. 

Большой интерес вызывает проведение первого 
на осетинской земле юбилея В.Ф. Миллера, кото-
рый состоялся в связи с 75-летием со дня рожде-
ния и 10-летием со дня смерти ученого. Инициати-
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ва проведения юбилея принадлежала директору 
Осетинского историко-филологического общества 
(ныне СОИГСИ им. В.И. Абаева) Г.А. Дзагурову, ко-
торый предложил Правлению Общества устроить 
по этому поводу совместное заседание с Северо-
Кавказским педагогическим институтом и Северо-
Кавказским институтом краеведения [11, с. 185]. 
Предложение было принято Правлением Обще-
ства, однако сам юбилей удалось отметить не в 
1923 г., как предполагалось, а только в 1924 г. 

Информация о проведенном 16 марта 1924 
г. юбилее В.Ф. Миллера в Осетии известна из за-
метки «Памяти академика В.Ф. Миллера» [12, с. 
21–22], которая была опубликована в общекав-
казском научно-информационном журнале «Кра-
еведение на Кавказе», с 1924 г. издававшемся 
Северо-Кавказским институтом краеведения [13].   
В заметке сообщалась дата проведенного торже-
ственного заседания в честь юбилея В.Ф. Миллера, 
перечислялись фамилии докладчиков и названия 
докладов, а также фамилии людей, выступивших с 
личными воспоминаниями об ученом. 

В Центральном государственном архиве РСО-
Алания нами обнаружен протокол этого заседания, 
посвященный юбилею В.Ф. Миллера [14, с. 46–49]. 
Документ, информация о котором впервые вводит-
ся в научный оборот, проливает свет на содержа-
тельную часть проведенного юбилея. В докладах 
ведущих ученых Северной Осетии (Н.В. Виддино-
ва, Б.А. Алборова, Г.А. Дзагурова, Л.П. Семенова и 
В.П. Пожидаева), хотя и тезисно, освещалась жизнь 
и личность В.Ф. Миллера, его деятельность как 
лингвиста-осетиноведа, собирателя и исследова-
теля памятников народной словесности кавказских 
горцев, археолога и историка Кавказа. Информа-
ция эта тем более важна, что три доклада из пяти 
(Н.В. Виддинова, Л.П. Семенова и В.П. Пожидаева) 
не были опубликованы. 

Большую информативную ценность представ-
ляют и краткие обзоры личных воспоминаний о В.Ф. 
Миллере, с которыми выступили И.Т. Собиев, Г.М. 
Кесаев и И.М. Абаев. Введение в научный оборот 
материалов Г.М. Кесаева и И.М. Абаева возрастает 
в связи с тем, что пока в архивах страны не удалось 
обнаружить полные тексты их воспоминаний. 

Торжественное заседание состоялось 16 мар-
та 1924 г. в верхнем зале Северо-Кавказского 
педагогического института. По списку фамилий, 
приведенному в начале протокола, на заседании 
присутствовало 54 человека, без учета студентов 
Северо-Кавказского педагогического института. За-
седание началось в 12.30 и продолжалось более 
трех часов. 

Председателем собрания был избран директор 
Северо-Кавказского института краеведения Н.В. 
Виддинов, секретарями – директор Осетинского 
историко-филологического общества Г.А. Дзагуров 
и ученый секретарь Северо-Кавказского института 
краеведения Л.П. Семенов.

Торжественное собрание открыл Н.В. Виддинов, 
сообщивший, что оно организовано в связи с 75-ле-
тием со дня рождения и 10-летием со дня смерти 

В.Ф. Миллера, исполнившимися в 1923 г.  По пред-
ложению председателя присутствующие почтили 
память ученого вставанием и минутой молчания. 

С первым докладом выступил Н.В. Виддинов. В 
своем выступлении о жизни и личности В.Ф. Мил-
лера он сообщил краткие биографические све-
дения об ученом, обрисовал среду, в которой тот 
рос и работал, охарактеризовал его личность и 
научную деятельность. По мнению Н.В. Виддино-
ва, В.Ф. Миллер был «большим и разносторонним 
ученым, проявлявшим неутомимую энергию» [14, с. 
46об].  В качестве его высоких духовных качеств он 
отметил доброжелательность, благородство, цель-
ность миросозерцания, чуткость и простоту обра-
щения с людьми.

Ректор Северо-Кавказского педагогического ин-
ститута (бывший Горский педагогический институт 
– ныне СОГУ им. К.Л. Хетагурова)  Б.А. Алборов 
охарактеризовал В.Ф. Миллера как лингвиста-осе-
тиноведа.  Он отметил, что значительная часть 
лингвистических работ ученого посвящена общим 
вопросам кавказского и иранского языкознания, но 
наиболее ценными являлись работы по осетинско-
му языкознанию. Значительное внимание в докла-
де было уделено книгам В.Ф. Миллера «Осетинские 
этюды» и «Оssetica», в которых собран огромный 
материал для изучения осетинского языка и впер-
вые дана его историческая грамматика. По мнению 
Б.А. Алборова, работы немецкого ираниста Г. Гюб-
шмана и российского востоковеда Р.Р. Штакельбер-
га написаны под влиянием грамматической части 
«Осетинских этюдов».  

В своем докладе Б.А. Алборов остановился так-
же на других работах В.Ф. Миллера, посвященных 
надписям на могильных памятниках, черноморской 
эпиграфике и др. Отдельное внимание докладчик 
уделил длительной работе ученого над осетино-
русско-немецким словарем.

Б.А. Алборов видел заслуги В.Ф. Миллера как 
лингвиста-осетиноведа в том, что ученый «дал 
ценные наблюдения над всеми тремя ветвями осе-
тинского языка, дал его историческую грамматику, 
определил место осетинского языка в семье иран-
ских языков и, таким образом, проложил путь к из-
учению осетинского языка последующим ученым» 
[14, с. 46об–47].

Полный текст доклада Б.А. Алборова в виде 
статьи «Всеволод Федорович Миллер как лингвист-
осетиновед» был опубликован в 1925 г. в «Извести-
ях Осетинского научно-исследовательского инсти-
тута краеведения» [15, с. 383–399].

Директор Осетинского историко-филологиче-
ского общества Г.А. Дзагуров в своем докладе 
осветил деятельность В.Ф. Миллера в области со-
бирания и исследования народной словесности 
кавказских горцев. Докладчик поделился сведения-
ми об экспедиционных поездках ученого на Кавказ 
с целью сбора образцов народного творчества и 
перечислил его работы по этому вопросу. 

Г.А. Дзагуров отметил историко-сравнительный 
метод, которым пользовался В.Ф. Миллер при ис-
следовании осетинского Нартовского эпоса и про-
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ведении параллелей между ним и русскими были-
нами. Он указал на эволюцию взглядов ученого в 
вопросе об этих параллелях.  

Г.А. Дзагуров остановился на статьях В.Ф. Мил-
лера «Кавказские предания о великанах, прикован-
ных к горам», «Черты старины в сказаниях и быте 
осетин», отзывах на «Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа», в которых 
освещались и анализировались памятники устного 
народного творчества горцев Кавказа.

Заслугу В.Ф. Миллера в изучении народной 
словесности осетин Г.А. Дзагуров видел в «ручной 
записи осетинских текстов, их опубликовании и ис-
следовании, при параллельном изучении русского 
эпоса» [14, с. 47].

Статья «Вс. Миллер как собиратель и исследо-
ватель памятников  народной  словесности кавказ-
ских горцев», в основе которой лежал текст доклада 
Г.А. Дзагурова, была издана в 1924 г. в «Известиях 
Северо-Кавказского педагогического института» 
[16,  с. 78–88].

Доклад ученого секретаря Северо-Кавказского 
института краеведения Л.П. Семенова посвящен 
деятельности В.Ф. Миллера в области изучения 
археологии Кавказа. По мнению автора, эта работа 
нашла свое отражение в активном участии учено-
го в подготовке и организации V Археологического 
съезда в Тифлисе (1881), в проведении нескольких 
экспедиций на Кавказ с целью обследования па-
мятников древности, в выступлениях с научными 
докладами и печатных трудах и др. Среди опубли-
кованных ученым работ по археологии наиболее 
ценными докладчик считал его отчеты об экспеди-
циях в Чечню, Осетию и Кабарду. 

Л.П. Семенов указал на ценность выводов об-
щего характера, к которым пришел В.Ф. Миллер в 
области изучения археологии Кавказа: «1) явные 
следы христианской культуры в памятниках древ-
ности Чечни, Осетии и Кабарды; 2) наличие общих 
черт в древностях различных местностей Сев. Кав-
каза; 3) указание на тот факт, что типы предметов 
древностей могут быть архаичнее самих вещей; 4) 
связь материальной культуры древнего Кавказа с 
культурой греческих колоний по Азовско-Черно-
морскому побережью» [14, с. 47об]. В заключение 
доклада было отмечено, что эти выводы ученого 
признавались его современниками и последующи-
ми учеными – П.С. Уваровой, профессором А.А. 
Миллером и др.

Научный сотрудник Северо-Кавказского инсти-
тута краеведения В.П. Пожидаев в своем докладе 
охарактеризовал В.Ф. Миллера как историка Кав-
каза. Он указал на то, что при изучении прошлого 
кавказских народов ученый собрал богатый мате-
риал, широко пользовался данными фольклора 
и археологии. По мнению В.П. Пожидаева, В.Ф. 
Миллер «не успел с достаточной полнотой и обо-
снованностью разработать собранный им матери-
ал, но поставил вехи, которыми будут пользоваться 
последующие историки Кавказа» [14, с. 47об].

Далее в протоколе сообщалось, что личными 
воспоминаниями о В.Ф. Миллере на собрании по-

делились И.Т. Собиев, Г.М. Кесаев и И.М. Абаев. 
Первым со своими воспоминаниями выступил, 

член Осетинского историко-филологического обще-
ства И.Т. Собиев. Судя по тезисам его воспомина-
ний, зафиксированных в протоколе заседания, тот 
же материал лег в основу воспоминаний, записан-
ных им к 100-летнему юбилею В.Ф. Миллера. Этот 
документ хранится в Научном архиве СОИГСИ [17], 
в 2008 г. он был полностью опубликован в журнале 
«Известия СОИГСИ» [18, с. 126–133].

И.Т. Собиев сообщил, что став в 1896 г. студен-
том Императорского Московского высшего техниче-
ского училища (ныне Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана), он 
предложил свою помощь В.Ф. Миллеру по прак-
тическому изучению осетинского языка (по пись-
менному варианту воспоминаний, в работе над   
осетинско-русско-немецким словарем), на что тот 
с радостью согласился. Непосредственное твор-
ческое сотрудничество И.Т. Собиева с ученым про-
исходило регулярно один раз в неделю в течение 
пяти лет.

И.Т. Собиев поделился с присутствующими ин-
формацией о том, что им был сделан доклад по 
осетинскому языку (по письменному варианту вос-
поминаний – по святилищу-пещере «Дигори Изæди 
лæгæт» («Дигории ангела пещера») в Этнографи-
ческом обществе (имеется в виду Этнографиче-
ский отдел ИОЛЕАЭ при Московском университете. 
– Л. г.), который предварительно был просмотрен и 
одобрен В.Ф. Миллером.  И.Т. Собиев подчеркнул, 
что ученый всячески побуждал его к самостоятель-
ной работе и снабжал научной литературой. 

Большую ценность представляет информация 
И.Т. Собиева о том, что в 1901 г. он сопровождал 
В.Ф. Миллера в его поездке во Владикавказ, где 
ученый передал материалы осетинско-русско-не-
мецкого словаря для просмотра Г.В. Баеву и Цоцко 
Амбалову (по письменному варианту воспомина-
ний – А.З. Кубалову. – Л. г.) Эта информация яви-
лась одним из важных свидетельств в доказатель-
стве того, что В.Ф. Миллер действительно в 1901 г. 
в шестой раз посещал Осетию [19,  с. 5]. 

В отношении воспоминаний И.Т. Собиева, за-
фиксированных протоколом, следует отметить, что 
они лишь тезисно отображают полный письменный 
текст его воспоминаний и содержат отдельные не-
точности. Тем не менее основные важные моменты 
творческого сотрудничества И.Т. Собиева и В.Ф. 
Миллера нашли свое отражение в документе.

Далее с воспоминаниями о В.Ф. Миллере вы-
ступил Г.М. Кесаев, первый директор Горского пе-
дагогического института (так стал называться в 
1921 г. Терский институт народного образования. 
– Л. г.). Даже краткие тезисы его воспоминаний, 
зафиксированные в протоколе заседания, являют-
ся ценным источником личностных характеристик 
ученого, говорящих о его отношении к студентам, 
выходцам с Кавказа. 

Г.М. Кесаев отметил, что познакомился с В.Ф. 
Миллером в 1901 г. (известно, что в это время он 
учился на Историко-филологическом факультете 
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Московского университета. – Л. г.) Он указал на то, 
что, часто бывая в его семье, всегда видел со сто-
роны ученого редкую доброжелательность. Г.М. Ке-
саев сообщил, что в доме В.Ф. Миллера он встре-
чал многих известных ученых – профессоров А.Ф. 
Крымского, С.И. Соболевского и др. 

Судя по воспоминаниям, докладчик посещал 
лабораторные занятия В.Ф. Миллера по осетинско-
му языку. По его свидетельству, на этих занятиях 
ученый приводил аналогии из многих языков, обна-
руживая исключительную эрудицию. Присутствуя  
на научных заседаниях, Г.М. Кесаев наблюдал, с 
какой удивительной легкостью В.Ф. Миллер произ-
носил речи на санскрите, осетинском языке и дру-
гих языках. 

 Важным свидетельством Г.М. Кесаева является 
утверждение, что В.Ф. Миллер принял непосред-
ственное участие в его личной судьбе и судьбе его 
товарищей, когда они подверглись аресту в связи 
со студенческой забастовкой. В протоколе засе-
дания отмечалось, что ученый «лично усиленно 
хлопотал за них перед Московским градоначальни-
ком и был настолько внимателен к студентам, что, 
напр<имер>, снабжал Г.М. Кесаева, находившегося 
под арестом, всем необходимым, хлопотал о сти-
пендиях для студентов-горцев и т. п.»  [14, с. 48об].

По словам Г.М. Кесаева, общение с В.Ф. Милле-
ром было для него своего рода вторым универси-
тетом. Положительное влияние ученого на себя он 
видел и в том, что тот побуждал его к филологиче-
ским занятиям.

Последним со своими воспоминаниями о В.Ф. 
Миллере выступил И.М. Абаев (впоследствии ди-
ректор Юго-Осетинского педагогического институ-
та, редактор югоосетинской газеты «Хурзæрин», 
член редакционной коллегии журнала «Фидиуæг». 
– Л. г.). Он сообщил, что встречался с ученым «раз 
8–10, в 1907 г., после отъезда Г.М. Кесаева из Мо-
сквы, уже в Петрограде (Санкт-Петербурге. – Л. 
г.), когда Миллер был избран в академики» (в дате 
допущена ошибка, поскольку В.Ф. Миллер был из-
бран ординарным академиком по Отделению рус-
ского языка и словесности Императорской Акаде-
мии наук 5 февраля 1911 г., после чего переехал 
жить в Санкт-Петербург. – Л. г.). 

И.М. Абаев подтвердил, что В.Ф. Миллер дей-
ствительно проявлял глубокое участие в жизни 
студентов-горцев, знал адреса многих из них и 
поддерживал с ними связь. Обсуждая со студента-
ми-осетинами вопросы осетинского языка, он инте-
ресовался также «не только прошлым, но и насто-
ящим и будущим Осетии» [14, с. 48об]. По мнению 
И.М. Абаева, ученому был чужд административный 
карьеризм, например, он неоднократно отказывал-
ся от предложенного ему почетного поста Попечи-
теля Кавказского учебного округа.

Председатель собрания Н.В. Виддинов от лица 
президиума выразил благодарность И.Т. Собиеву, Г.М. 
Кесаеву и И.М. Абаеву за интересные воспоминания.

После окончания выступлений Н.В. Виддинов 
внес предложение сообщить Центральному Бюро 
Краеведения о проведении торжественного собра-

ния, посвященного юбилею В.Ф. Миллера, просить 
его передать от собрания выражение сочувствия 
семье покойного В.Ф. Миллера. Предложение было 
единогласно принято собранием, которое поручило 
составление текста президиуму.

 Протокол заседания был отправлен в Москов-
ское отделение Центрального Бюро краеведения 
при РАН, которое возглавлял В.В. Богданов, и се-
мье В.Ф. Миллера. 

Через несколько месяцев на имя директора Се-
веро-Кавказского института краеведения Н.В. Вид-
динова было получено ответное письмо от 18 июня 
1924 г., подписанное вдовой В.Ф. Миллера – Евге-
нией Викторовной и тремя сыновьями ученого – Бо-
рисом, Виктором и Федором. В письме сообщалось 
о получении протокола торжественного заседания, 
посвященного памяти ученого, и выражалась благо-
дарность всем его организаторам и участникам. 

В письме отмечалось: «Почти сорок лет своей 
научной деятельности покойный Всеволод Федоро-
вич посвятил изучению языка, фольклора и архео-
логии осетинского народа. Рядом поездок в Осетию, 
наблюдениями над ее «живой стариной» и близо-
стью с передовой осетинской интеллигенцией, дея-
тельно помогавшей ему в его научных изысканиях, 
Всеволод Федорович, незаметно для себя, начав 
как объективный исследователь, тесно связал себя 
с Осетией и ее высокоодаренным народом» [12, с. 
22]. Семья В.Ф. Миллера также писала, что ее глу-
боко тронули личные воспоминания, с которыми 
выступили И.Т. Собиев, Г.М. Кесаев и И.М. Абаев, и 
передавала им персональные приветы.

Таким образом, материалы первого юбилея в Осе-
тии в честь 75-летия со дня рождения и 10-летия со 
дня смерти В.Ф. Миллера, отраженные в протоколе 
торжественного заседания от 16 марта 1924 г., сви-
детельствуют о том, что научное сообщество Осетии 
высоко оценивало вклад ученого в кавказоведение и 
его составную часть – осетиноведение. В самих те-
мах научных докладов ведущих ученых Осетии – Н.В. 
Виддинова, Б.А. Алборова, Г.А. Дзагурова, Л.П. Се-
менова и В.П. Пожидаева был отражен комплексный, 
междисциплинарный подход В.Ф. Миллера к осетино-
ведческим исследованиям, который позволил их под-
нять на качественно новую ступень. 

Личные воспоминания И.Т. Собиева, Г.М. Кесае-
ва и И.М. Абаева о В.Ф. Миллере показали плодот-
ворность научных связей ученого с представителями 
талантливой молодой осетинской интеллигенции. 
Их свидетельства о доверительных отношениях, об 
оказании В.Ф. Миллером всяческой помощи осетин-
ской молодежи в сложных жизненных ситуациях, 
еще раз подтвердили высокие личностные качества 
ученого, которые наравне с его замечательными 
трудами издавна ценились в Осетии. 

Проведение Осетинским историко-филологиче-
ским обществом, Северо-Кавказским педагогиче-
ским институтом и Северо-Кавказским институтом 
краеведения юбилея В.Ф. Миллера в 1924 г., став-
шего знаменательным для Осетии событием, спо-
собствовало изучению и популяризации биографии 
и научного наследия ученого.

ГОСТИЕВА Л.К. ИЗ ИСТОРИИ ОСЕТИНОВЕДЕНИЯ: ЮБИЛЕЙ .....
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                                                                ИСТОРИЯ

В наше время традицию исследования много-
гранного научного творчества выдающегося дея-
теля отечественной науки конца XIX – начала ХХ 
в., одного из основателей научного кавказоведения 
академика В.Ф. Миллера продолжает Северо-Осе-
тинский институт гуманитарных и социальных ис-
следований им. В.И. Абаева, преемник Осетинско-
го историко-филологического общества. 

В 2008 г. в честь 160-летия со дня рождения 
В.Ф. Миллера в институте прошли Всероссийские 

Миллеровские чтения, которые с тех пор проводят-
ся раз в два года.  Юбилейной конференции был 
посвящен специальный выпуск журнала «Известия 
СОИГСИ» (2(41) 2008). С 2008 по 2018 г. институт 
издавал сборники материалов Всероссийских Мил-
леровских чтений, с 2020 г. эти материалы публику-
ются в журнале СОИГСИ «Кavkaz-Forum». В 2023 
г. институт предполагает отметить 175 лет со дня 
рождения и 110 лет со дня смерти В.Ф. Миллера 
научной конференцией.


