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Михаил Кайтукович Гарданов (Гарданти) (1870–
1962) – известный деятель осетинской культуры и 
народного просвещения конца XIX–XX в., педагог, 
просветитель, известный знаток и собиратель ди-
горского устного народного творчества и этногра-
фических сведений, автор дигорского букваря. 

Михаил Кайтукович родился 15 февраля 1870 г. в с. 
Христиановское (ныне г. Дигора РСО-А). В 1884 г. 
он окончил церковно-приходскую школу. В 1887 
г.  Михаил Кайтукович поступил в Александров-
ское осетинское духовное училище в Ардоне, ко-
торое окончил в 1893 г. по второму разряду [1, с. 
420–421]. В течение полувека работал учителем в 
сельских плоскостных и горских школах Осетии: с. 
Христиановское (1893–1896; 1918–1943), Махческ 
(1896–1901; 1902–1904; 1914–1918), Тиб (1901–
1902), Хумалаг (1904–1906), Галиат (1906–1907), 
Гизель (1907–1908), Дарг-Кох (1908–1914) [2, с. 1]. 
Короткое время Гарданов был учителем приготови-
тельного класса в Александровской миссионерской 
духовной семинарии в Ардоне (1901) [1, с. 426]. За-

нимался революционной деятельностью, подвер-
гался репрессиям. Публиковался во многих органах 
периодической печати (газеты «Терек», «Казбек», 
«Терские ведомости», «Владикавказский листок», 
«Приазовский край», «Эхо Кавказа», «Кавказский 
листок», «Северный Кавказ»). Принимал активное 
участие в подготовке и проведении первых съездов 
учителей Осетии в 1917 г. [3, с. 41–42]. С 1919 г. 
был членом Осетинского историко-филологическо-
го общества, в 1925 г. – Осетинского научно-иссле-
довательского института краеведения (ОСНИИК) 
(ныне СОИГСИ).

Интерес к фольклору и этнографии появился 
у Михаила Кайтуковича Гарданова еще в детстве, 
поскольку его дед Алий Багаевич Гарданов был 
сказителем нартовских кадагов и исполнителем 
народных песен. Нередко он мог слушать сказите-
лей и народных певцов и на сельском ныхасе. При                     
обучении в Александровском осетинском духовном 
училище в Ардоне М.К. Газданов познакомился с 
«Осетинскими этюдами» выдающегося русско-
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го ученого В.Ф. Миллера. Этот труд еще больше 
вдохновил его на активную собирательскую дея-
тельность в области осетинского фольклора и эт-
нографии. Став учителем, он использовал все сво-
бодное от работы время для сбора произведений 
устного народного творчества и этнографических 
сведений. Наиболее богатый фольклорный и этно-
графический материал Михаил Кайтукович  собрал в 
Дигорском ущелье. 

О том, был ли М.К. Гарданов лично знаком с В.Ф. 
Миллером до 1901 г., у нас, к сожалению, данных 
нет. Возможно, что он, как и многие представите-
ли осетинской интеллигенции, собирал материалы 
для «Осетинско-русско-немецкого словаря», кото-
рый в течение многих лет готовил ученый. 

В.Ф. Миллер с семьей приехал в Осетию летом 
1901 г. с целью передать для проверки Г.В. Баеву 
и А.З. Кубалову уже подготовленную часть слова-
ря. Долгое время эта поездка ученого ставилась 
под сомнение, и считалось, что он совершил толь-
ко пять поездок в Осетию (1879, 1880, 1881, 1883, 
1886). Первым, кто документально доказал, что эта 
поездка В.Ф. Миллера в Осетию действительно 
имела место, был А.А. Туаллагов [4, с. 135–146]. 

Подтверждением этой поездки ученого в Осетию 
летом 1901 г. может служить и письмо В.Ф. Миллера 
Г.Б. Баеву, на конверте которого стоял штемпель «12 
июля 1901 г., Сочи». В письме ученый писал по по-
воду своего пребывания в Осетии. Сетуя на то, что 
адресат не смог проехаться с ними по Осетии, он со-

общал, что провел несколько дней в Алагире, затем 
занимался с дигорцами из Новохристианского селе-
ния, после чего проехал по Военно-Осетинской до-
роге в Кутаиси. Далее ученый писал, что конец июня 
провел в Боржоми, затем выехал в Батум, а оттуда 
переехал в Сочи [5, с. 27–27об]. То есть в Осетии он 
мог находиться в первой половине июня 1901 г. 

Воспоминания консультанта и помощника В.Ф. 
Миллера И.Т. Собиева [6, с. 56–76] также свиде-
тельствуют о поездке ученого в Осетию. И.Т. Соби-
ев отмечал, что он вместе с Константином (Мухо́й) 
Гардановым [7, с. 71–85] и его дядей Михаилом 
Гардановым посетил ученого в Алагире: «В 1901 
году В.Ф. Миллер вместе со всей своей семьей, и 
я вместе с ними, приехал во Владикавказ. …Затем 
через несколько дней Миллеры переехали в Ала-
гир на дачу и все лето провели там. Его сыновья 
приходили ко мне в Христианское селение в гости, 
а через некоторое время я вместе с Михаилом и 
Муха Гардановыми посетили Всеволода Федорови-
ча в Алагире. Он вышел к нам и на дигорском языке 
«Медама» пригласил нас» [8, с. 124]. 

В.Ф. Миллер в это время работал над подго-
товкой к печати рукописи будущего фольклорного 
сборника «Дигорские сказания по записям дигор-
цев И.Т. Собиева, К.С. Гарданова и С.А. Туккаева». 
Он собирался его опубликовать в созданной по его 
инициативе серии, издаваемой Лазаревским инсти-
тутом восточных языков. С 1897 г. он был директо-
ром этого института.

 М.К. Гарданов (М. Гарданти)В.Ф. Миллер 
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В.Ф. Миллер предполагал включить в рукопись 
фольклорные тексты на дигорском диалекте осе-
тинского языка («Три товарища», «Привязывание 
ребенка к люльке», «Мифическое змеевидное чу-
довище, спускающееся, по верованиям осетин, с 
неба» и «Поверье о летучей мыши»), записанные 
С.А. Туккаевым [9, с. 108–133], к тому времени 
ушедшим из жизни, три текста дигорских истори-
ческих песен, зафиксированных И.Т. Собиевым 
(«Песня про могучего Асламбега», «Песня Стур-
Дигорских пастухов» и «Прославление Азнаура»).

Кроме того, после общения с Константином 
(Мухо́й) Гардановым ученый решил включить в сбор-
ник шесть фольклорных текстов, записанных моло-
дым человеком летом 1900 г. в с. Христиановское 
(два нартовских сказания «Бораев Борафарнуг» и 
«Сослан и нарты»; историческое сказание «Об Оди-
ноком»; волшебные сказки «Правда не пропадает», 
«Дзамболат и Антонико» и «Двое слепых»). 

При встрече с В.Ф. Миллером Михаил и Кон-
стантин Гардановы предложили ему свою помощь 
в работе над переводами фольклорных текстов 
рукописи на русский язык. Ученый по этому пово-
ду писал в предисловии к «Дигорским сказани-
ям…», что при переводе он пользовался для слов, 
не вошедших еще в составляемый им осетинский 
словарь, «в Москве – указаниями дигорцев Инала 
Тотруковича Собиева и Георгия Михайловича Кеса-
ева, на Кавказе, именно в Алагире летом 1901 года 
– Константина и Михаила Гардановых» [10, IV]. 

Вероятно, тогда же М.К. Гарданов передал В.Ф. 
Миллеру свою рукопись с фольклорными текстами 
для публикации в сборнике. Об этом он писал в 
первом из сохранившихся четырех писем к учено-
му, датированном 1 октября 1901 г. [11, с. 1–2]. 

М.К. Гарданов написал В.Ф. Миллеру из с. Тиб 
Алагирского ущелья, где он с сентября того же 
года заведовал двухклассным училищем. В начале 
письма он принес извинения ученому, что долго не 
отвечал на его письма в связи с занятостью перево-
дами. Далее в письме речь шла о рукописях, кото-
рые М.К. Гарданов ранее передал ему для публика-
ции. В ответ на замечание В.Ф. Миллера о том, что 
в рукописях неточно различается буква «а» от осе-
тинской буквы «а», М.К. Гарданов объяснил, что по-
считал излишним отмечать эти звуки различными 
буквами, поскольку и в русском языке существуют 
слова, например, «собака», в котором первое «а» 
более протяжное, а второе «а» – краткое, отмеча-
ются одной буквой. Однако он не возражал, чтобы 
его рукописи были напечатаны транскрипцией уче-
ного. 

М.К. Гарданов выражал в письме надежду на то, 
что студент историко-филологического факультета 
университета Георгий Михайлович Кесаев, живу-
щий в Москве, не откажется исправить его рукопи-
си. В случае же отказа Г. Кесаева он предложил пе-
реслать рукописи ему в Тиб, однако предупредил, 
что из-за плохих путей сообщения и запозданий 
почты по Алагирскому ущелью (иногда письма из 

Алагира в Тиб доходят через две недели) это будет 
вряд ли возможно, если публикация рукописей нач-
нется до Нового года.

Судя по всему, рукописи не были исправлены в 
срок, и сборник «Дигорские сказания…» [10], кото-
рый был издан в 1902 г. в серийном издании, из-
даваемом Лазаревским институтом восточных язы-
ков», вышел без работ М.К. Гарданова.

Второе письмо, датированное 23 февраля 
1902 г., М.К. Гарданов также написал В.Ф. Мил-
леру из с. Тиб [11, с. 4–4об]. В нем он сообщал, 
что пока не получил его ответа на предыдущее 
письмо, отправленное после Нового года. В этом 
письме он спрашивал совета ученого относи-
тельно собранных им материалов, а также про-
сил выслать его работы по Осетии. 

В повторном письме М.К. Гарданов отмечал, что 
был бы очень рад получить от ученого совет, кото-
рый был бы для него весьма полезен. Он обратился 
к нему с повторной просьбой прислать книгу «Осе-
тинские этюды». В письме он также интересовался 
публикацией посланных им сказок, указав, что если 
они не выйдут в скором времени, то выслать ему 
их обратно.

Третье письмо М.К. Гарданов написал В.Ф. 
Миллеру 7 июля 1903 г. [11, с. 5–6об]. Он сообщал 
ученому, что только на днях получил его письмо 
от 25 мая, поскольку был в разъездах. М.К. Гар-
данов  благодарил его за письмо и за присланные 
два экземпляра книги «Дигорские сказания…». Он 
выразил удивление, что посланные им ранее пись-
ма ученому затерялись и не дошли до адресата. В 
первом из них он просил совета В.Ф. Миллера по 
поводу издания его рукописей «сказаний, обыча-
ев и поговорок» и высказывал сожаление, что эти 
тексты не были опубликованы в книге «Дигорские 
сказания…» 

М.К. Гарданов сообщил в письме В.Ф. Мил-
леру о том, что только что окончил свою работу 
под названием «Дигория, христианство и рене-
гатство в ней», но не может передать ее в пе-
чать по многим обстоятельствам. Во-первых, он 
не знает, кто бы ее прочитал и указал бы ему 
на недостатки, во-вторых, не предполагает, где 
может опубликовать рукопись. М.К. Гарданов 
выразил надежду, что ученый поможет ему со-
ветом, который ускорит публикацию рукописи. 
По поводу ее содержания он отмечал, что пред-
полагает, что работа, основанная на сказаниях и 
преданиях стариков Дигории, будет полезна для 
науки. М.К. Гарданов писал: «Мне думается, что 
она, как сырой материал, уяснит многие темные 
стороны нашей истории и окажет важную услугу 
для исследователя Дигории и древних Нартцев»   
[11, с. 6]. К сожалению, рукопись М.К. Гарданова 
с уточненным названием «Христианство и рене-
гатство в Дигории» до сих пор не опубликована.

В письме М.К. Гарданов разъяснил В.Ф. Милле-
ру значение слова «Дзан», отметив, что это имя, 
по его мнению, является персидским, родственным 
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слову «уаздан» (небесный). Он писал, что если это 
верно, то открывает очень многое в праздниках 
Дигории, которые были записаны им в последние 
два года по тем числам, по каким приходилось их 
праздновать [11, с. 6об]. 

В том же письме М.К. Гарданов известил В.Ф. 
Миллера о том, что на днях отмечался 50-летний 
юбилей основания с. Христиановского, на кото-
ром интеллигенция селения высказала пожелания 
успехов ученому в его научных делах. Он также 
сообщил ученому, что возбуждено ходатайство в 
ознаменование 50-летия основания селения от-
крыть в нем библиотеку-читальню, которая уже 
есть в Алагире. М.К. Гарданов передал В.Ф. Мил-
леру просьбу сельской интеллигенции иметь в бу-
дущей библиотеке-читальне его книги по Дигории. 
Кроме того, он попросил его прислать свои работы 
в библиотеку школы с. Махческ, в которой работал 
несколько лет.

Идея открытия общественной библиотеки-чи-
тальни в с. Христиановское появилась у предста-
вителей интеллигенции села, в том числе М.К. Гар-
данова, летом 1903 г. Однако процесс ее открытия 
оказался долгим. Первоначальный устав обще-
ственной библиотеки-читальни был утвержден 
наместником Кавказа Воронцовым-Дашковым в 
декабре 1905 г., а в измененном виде – генерал-гу-
бернатором Колюбакиным 2 мая 1908 г. [12, с. 283]. 

26 апреля 1907 г. на общем собрании в действи-
тельные члены библиотеки-читальни было приня-
то 16 человек, в числе которых был М.К. Гарданов 
[13, с. 130]. На том же собрании В.Ф. Миллер был 
избран почетным пожизненным членом библиоте-
ки-читальни. Об этом в тот же день в адрес уче-
ного было направлено письмо от общего собрания 
членов первой общественной библиотеки-читаль-
ни, которое подписали председатель правления 
священник А. Цаголов, члены правления учитель 
Х. Уруймагов и учитель П. Тотоев [14, с. 5]. В пись-
ме были выражены искреннее уважение и при-
знательность В.Ф. Миллеру за его научные труды 
по Осетии и сообщалось, что он избран почетным 
пожизненным членом библиотеки-читальни с. Хри-
стиановское. 

В ответном письме от 20 июля 1907 г. из Сочи 
В.Ф. Миллер выразил глубокую благодарность за 
избрание его почетным пожизненным членом би-
блиотеки-читальни и выразил надежду, что она 
окажет огромную пользу «трудолюбивому и даро-
витому осетинскому народу и особенно его моло-
дому поколению в приобретении плодов европей-
ского просвещения» [14, с. 5]. Ученый также писал 
о том, что искренне радуется успехам, достигнутым 
осетинами в этом стремлении в течение последних 
десятилетий. 

Четвертое письмо М.К. Гарданов написал В.Ф. 
Миллеру 13 апреля 1904 г. [11, с. 7–8] из с. Махческ, 
в котором работал заведующим двухклассным цер-
ковно-приходским училищем. Он сообщил ученому, 
что за последние десять лет жизни в Горной Ди-

гории ему удалось собрать множество нартовских 
сказаний, записанных на дигорском языке от стари-
ков. М.К. Гарданов считал, что эти материалы мог-
ли быть ценными для науки, однако он не в силах 
их осветить с научной точки зрения из-за недоста-
точной подготовки к таким трудам. В связи с этим он 
просил ученого ходатайствовать о его зачислении 
вольнослушателем в Московский университет. 

В письме М.К. Гарданов перечислил многочис-
ленные материалы, которые уже собрал. Среди 
них были сказания о нартах, фамильные преда-
ния, исторические и колыбельные песни, причита-
ния, обычаи, религиозные верования, круг годовых 
праздников и поминок и др. [11, с. 7–7об]. 

М.К. Гарданов сообщил также В.Ф. Миллеру, что 
приступил к сбору детских сказок и материалов о 
животных. Он выразил надежду, что ученый не от-
кажет ему в советах и окажет помощь в издании его 
трудов.

О своем дяде, о собранном им огромном мате-
риале, который нуждается в научном освещении, 
писал В.Ф. Миллеру племянник М.К. Гарданова, 
Константин Гарданов. 21 марта 1904 г. он написал 
ученому из Томска, где учился на медицинском фа-
культете Томского университета. В своем письме он 
перечислил разнообразный по содержанию фоль-
клорный и этнографический материал, собранный 
М.К. Гардановым, который подразделил на пятнад-
цать разделов. Кроме своих проблем, связанных с 
пребыванием в Томске, он писал и о том, что хотел 
бы переехать на учебу в Москву и для того, чтобы 
«оказать дяде своему посильную помощь в разра-
ботке указанного материала под Вашим руковод-
ством…» [15, с. 2]. 

В середине 20-х годов и в начале 30-х годов ХХ 
в. М.К. Гарданов принял активное участие в рабо-
те над осетинско-русско-немецким словарем В.Ф. 
Миллера. После ухода из жизни ученого словарь 
в рукописи на карточках (8 000 тыс. слов) вместе 
с библиотекой В.Ф. Миллера поступил в Азиатский 
музей Академии наук. Работу над словарем про-
должил директор музея академик К.Г. Залеман. По-
сле его смерти академик С.Ф. Ольденбург, новый 
директор музея, поручил редактирование словаря 
А.А. Фрейману. Планировалось опубликовать сло-
варь В.Ф. Миллера к предстоящему 200-летнему 
юбилею Российской Академии наук, который дол-
жен был отмечаться в 1925 г.

А.А. Фрейман приехал в Осетию на полтора 
месяца весной 1925 г., чтобы ускорить процесс по-
полнения лексического и фразеологического мате-
риала словаря и завершения работы над ним. Ра-
бота над словарем была сосредоточена в ОСНИИК.
Представители осетинской интеллигенции, в основ-
ном сотрудники института, с энтузиазмом подклю-
чились к этой сложной работе.

А.А. Фрейман с благодарностью перечислил 
имена своих помощников в работе над словарем, 
среди которых был М.К. Гарданов и его племянник 
К.С. Гарданов [16, I–VI]. 

ИСТОРИЯ
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Первый том «Осетинско-русско-немецкого сло-
варя» В.Ф. Миллера под редакцией А.А. Фреймана 
был издан Академией наук СССР в 1927 г. [16]. Вто-
рой и третий тома словаря вышли соответственно 
в 1929 [17] и 1934 гг. [18], а четвертый том словаря, 
к сожалению, так и не был издан.

Известный иранист М.И. Исаев считал словарь 
В.Ф. Миллера «несравненным справочным пособи-
ем», являющимся настольной книгой всякого осети-
новеда [19, с. 129]. 

Собранные М.К. Гардановым (М. Гарданти – в 
осетиноязычных работах) фольклорные и этногра-
фические материалы вошли в ряд его опубликован-
ных работ.

Часть фольклорных записей, сделанных М. Гар-
данти на дигорском диалекте осетинского языка, в 
1927 г. была опубликована Осетинским научно-ис-
следовательским институтом краеведения под на-
званием «Памятники народного творчества осетин. 
Дигорское народное творчество в записи Михала 
Гарданти» [20]. 

В нее вошли записи из различных фольклор-
ных жанров – нартовские сказания, исторические 
предания, сказки, песни, причитания, заговоры и 
др. Этнографический материал в книге был пред-
ставлен детскими играми. Тексты сопровождались 
точным переводом на русский язык, сделанным                   
Г.А. Дзагуровым. Он же являлся автором предисло-
вия и примечаний. 

Особое значение среди изданных фольклор-
ных материалов имели двадцать пять сказаний о 
нартах. В первую очередь, следует выделить ска-
зания о Ахсаре и Ахсартаге, четыре сказания из 
цикла Сослана, сказания о Батрадзе, Сырдоне, 
Уархаге, Бедзенаге (Деденаге) и Арахцау, Аца-
мазе, о вражде Бората и Ахсартаггата, о взятии                                                 
нартами крепости Гур и др. Такие сказания, как 
«Курдалагон», «Дочь Адакезы Уадзафтауа», «Со-
слан и сын Хамыца Батраз» были изданы впервые. 
М.К. Гарданти удалось также зафиксировать наи-
более ранние варианты нартовских сказаний с уча-
стием Шатаны [21]. 

Большинство нартовских сказаний было записа-
но М. Гарданти в начале ХХ в. от известного народ-
ного сказителя Кертиби Кертибиева, жителя с. Уа-
кац в Дигорском ущелье. Собирателю не удалось, к 
сожалению, записать у сказителя всего цикла ска-
заний о нартах, которым тот владел. Часть издан-
ных сказаний была записана со слов сказителей 
Г. Ходаева, Х. Калухова, Б. Колоти и др. Ценность 
записей М. Гарданти во многом состоит и в том, 
что они были даны в дословной записи, благодаря 
чему сохранялись своеобразие и манера исполне-
ния сказителей. Собранные им материалы в значи-
тельной степени расширили круг нартовских сказа-
ний осетин и представляют собой ценный вклад в 
сокровищницу сказаний о нартах и занимают в ней 
достойное место [22, с. 121]. 

Тексты нартовских сказаний, зафиксированные 
М. Гарданти, были широко использованы в трудах 

известного французского ученого Жоржа Дюмезиля. 
Весьма ценными представляются осетинские 

исторические предания «Ахсак-Темур» и «Каким 
образом Ахсак-Темур прибыл в Дигорию», зафик-
сированные М. Гарданти.

В сборник также вошли девять осетинских ска-
зок, среди которых были такие, как «Эрзрумский 
охотник», «Сын хана», «Сказка о ханском сыне», 
«Бедные муж и жена».

В разделе «Старинные песни» были опубли-
кованы сорок пять осетинских песен различных 
жанров, среди которых наиболее ценны записи М. 
Гарданти таких исторических песен, как «Тарион 
Туларбег» и «Сари-Асламбек» (это песни об исто-
рических личностях первой половины XVIII в. – Та-
рионе Туларбеге и Есе Канукове). Известный му-
зыковед и исследователь осетинской героической 
песни К.Г. Цхурбаева отмечала, что его можно по 
праву назвать первым среди исследователей и со-
бирателей национальной песни [23, с. 9]. Собира-
тель записывал песни от таких известных исполни-
телей осетинской песни, как Инал Базиев, Сараби 
Такоев, Аслан Гецати, Хадзимет Хадати, Найфона 
Худалти, Елмарза Калухти и др.

В отдельном разделе представлены записи ше-
сти колыбельных песен. 

М. Гарданти удалось сделать записи трех при-
читаний от плакальщиц и запись оплакивания «Да-
дай», которое совершалось при совершении обря-
да «Мардæгъдау». Он также записал заговоры от 
сглаза ребенка и заговоры от сглаза скота.

Завершают сборник записи двух детских осетин-
ских игр «Сухсун» и «Фада-фаста», а также детской 
считалки «Агла-догла». Исследователь детского 
фольклора Д.Г. Тменова отмечала, что первая за-
пись осетинской считалки принадлежит М. Гардан-
ти [24, с. 113]. 

Этнографические материалы об осетинах со-
держатся в книге «Социально-экономические очер-
ки (Современная Северная Осетия)» [25], которую 
М.К. Гарданов в 1908 г. издал на русском языке. 
Власти посчитали, что книга имела антиправитель-
ственное содержание, и конфисковали весь тираж. 
Случайно сохранилось лишь два ее экземпляра, 
один экземпляр хранится в отделе редкой книги 
Российской государственной библиотеки в Москве, 
другой – в Российской национальной библиотеке в 
Санкт-Петербурге.

Фольклорный и этнографический материал есть 
и в букваре для школ «Дигорон райдайæн киунугæ» 
(«Дигорская начальная книга») [26], созданном М. 
Гарданти на дигорском диалекте осетинского языка 
и опубликованном в 1924 г. Наркомросом ГССР. 

Этнографическим материалом насыщена и 
работа М.К. Гарданова «Селение Христианское в 
фактах жизни. Историко-статистико-экономический 
и революционный очерк» [27], изданная в 1925 г. на 
русском языке в «Известиях Осетинского научно-
исследовательского института краеведения». 

Большой фольклорный и этнографический ма-

ГОСТИЕВА Л.К. В.Ф. МИЛЛЕР И М.К. ГАРДАНОВ: НАУЧНЫЕ СВЯЗИ… 
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териал содержится в учебных пособиях для школ 
в двух частях «Дигорон дзурд» (I хай) [28] («Дигор-
ская речь». I часть) и «Дигорон дзурд» (II xaй) [29] 
(«Дигорская речь». II часть), опубликованных М. 
Гарданти в 1927 г.

В 2007 г. в издательстве «Ир» на дигорском диа-
лекте осетинского языка вышел сборник «Гарданти 
Михал. Уадзимистæ» [30] («Гарданов Михаил Кай-
тукович. Произведения»), составителем которой 
является Э.Б. Скодтаев. В книге впервые наиболее 
полно представлено творческое наследие М. Гар-
данти, собрание вариантов его фольклорных мате-
риалов и этнографических работ.

К сожалению, в сборнике отсутствует научный 
справочный аппарат, поэтому определить источник 
публикуемых материалов зачастую не представля-
ется возможным. Кроме того, замечено, что текст 
некоторых изданных в сборнике этнографических 
работ М. Гарданти содержит многочисленные из-
менения по сравнению с текстом, хранящимся в 
научном архиве СОИГСИ [31, 35]. Все это делает 
крайне затруднительным использование сборника 
в научных исследованиях, поэтому перечислим не-

которые наиболее важ-
ные этнографические 
рукописные труды М. 
Гарданти на дигорском 
диалекте осетинско-
го языка, хранящие-
ся в научном архиве          
СОИГСИ.

Самый значитель-
ный из этих трудов 
– «Нравы и обычаи 
дигорцев» [32]. В этой 
работе автор зафикси-
ровал кодекс обычаев и 
обрядов, определявших 
образ жизни и быт осе-
тин. В ней представлен 
огромный пласт тради-
ционной культуры осе-
тин: обряды и обычаи, 
связанные с рождени-
ем ребенка, свадебны-
ми и похоронно-поми-
нальными обрядами, 
гостеприимством, су-
допроизводством, иму-
щественными отноше-
ниями, скотоводством и 
земледелием и т. д.

В ценной рукописной работе «Старая религия 
древних нартов и их потомков» [33] М. Гарданти 
систематизировал религиозные верования осетин. 
Свою работу он посвятил незабвенной памяти сво-
их друзей-учителей – Всеволода Федоровича Мил-
лера и Коста Левановича Хетагурова.

Исследователи (Л.А. Чибиров, В.С. Уарзиати, 
А.А. Туаллагов, А.В. Дарчиев, Ф.М. Таказов, В.С. 
Газданова и др.) высоко оценивали фольклорные 
и этнографические материалы М.К. Гарданова, от-
мечали их уникальность, широко использовали в 
своих научных изысканиях. Богатое творческое на-
следие М.К. Гарданова нуждается в научной публи-
кации и ждет своего исследователя.

Таким образом, на основе анализа сохранив-
шихся писем Гарданова Миллеру из фондов РГА-
ЛИ можно сделать вывод о существовании научных 
связей в области осетиноведения между выдаю-
щимся русским ученым В.Ф. Миллером и просвети-
телем, известным собирателем дигорского устного 
народного творчества и этнографических материа-
лов М.К. Гардановым (М. Гарданти).

Дигорское народное творчество
 в записи М. Гарданти, 1927 
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