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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
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В. А. Алёкшин1

Парижские университеты А. А. Миллера
и его контакты во Франции с Ф. К. Волковым
(1901–1905)

А. А. Миллер был произведен в поручики (АГРМ (I), 
оп. 10, д. 298, ч. I, л. 18 об.).

Весной 1901 г. он решился оставить армию. В сохра-
нившихся источниках ничего не сказано об обстоя-
тельствах, побудивших молодого офицера уйти со 
службы. Можно предположить, что в душе поручика 
взяла верх тяга к совершенно иной сфере деятельно-
сти. Трудно сказать, когда у него возник интерес 
к древностям южных и юго-западных губерний России, 
к быту и обычаям населяющих их народов, а также 
увлечение живописью. Но, очевидно, к началу XX в. 
эти стремления уже твердо оформились. Отдав дань 
семейным традициям, А. А. Миллер, вероятно, по-
чувствовал в себе силы порвать с ними и связать себя 
с наукой, увлечение которой давно гнездилось в его 
сердце. Так или иначе, А. А. Миллер, отойдя от не-
писаных законов семьи, воспитавшей не одно поко-
ление боевых офицеров, оставил службу в мае 1901 г. 
И хотя свидетельство об его увольнении было выдано 
лишь на 11 месяцев, с армией поручик расстался на 
несколько лет. Позднее он, очевидно, подал прошение 
о переводе в запас. 12 мая 1902 г. в соответствии с при-
казом, подписанным императором, А. А. Миллер был 
зачислен в запас по Таганрогскому округу Области 
Войска Донского (Там же, л. 12, 20 об.).

Уйдя с военной службы, он отправился в Париж, что-
бы получить «специальное образование» (Там же, ч. II, 
л. 2; Тихонов, 2003. С. 162). Точка зрения о том, что 
главным мотивом отъезда А. А. Миллера за границу 
стало его желание совершенствоваться в искусстве 
рисования (Платонова, 2010. С. 165), мне кажется 
весьма спорной. В документах, относящихся к 1918–
1933 гг., ученый лишь дважды кратко упоминает о том, 
что посещал частную Академию художеств (АГРМ (I), 
оп. 10, д. 298, ч. II, л. 1; НА ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, 

Ключевые слова: антропология, Ф. К. Волков, Высшая школа антропологии, доисторическая археология, 
курган, методика раскопок, А. А. Миллер, Париж, Русская высшая школа общественных наук, этнография.

Keywords: Anthropology, F. K. Volkov, the Higher School of Anthropology, primeval archaeology, kurgan, method 
of excavations, A. A. Miller, Paris, Russian Higher School of Social Sciences, ethnography. 

doi.org/10.31600/978-5-907053-08-3-2018-219-226

Александр1 Александрович Миллер (1875–1935), та-
лантливый русский археолог, этнограф и музеевед, 
вошел в науку зрелым тридцатилетним человеком. 
Он  получил среднее образование в Донском кадетском 
корпусе (Новочеркасск, 1886–1893), а затем продол-
жил учебу в Николаевском инженерном училище 
(Санкт-Петербург, 1893–1896) (АГРМ (I), оп. 10, д. 298, 
ч. I. Л. 1, 14 об.; оп. 6, д. 882, л. 76 об.; Корягин, 1999. 
С. 41; НА ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, д. 430, л. 3; Ти-
хонов, 2003. С. 162), куда поступил в соответствии 
с традициями своего рода, согласно которым молодой 
человек должен был проявить себя на военном попри-
ще. Все предки А. А. Миллера по мужской линии, ис-
ключая жившего в первой половине XVIII в. армей-
ского врача Абрама Егоровича, служили казачьими 
кавалерийскими офицерами (Корягин, 1999).

Однако веяния времени скорректировали выбор 
А. А. Миллером военной специальности. Окончив 
третий класс училища по первому разряду (инженер-
ные части), он был произведен 12 августа 1896 г. 
в подпоручики и направлен на службу в 4-й железно-
дорожный батальон, дислоцированный в местечке 
Ба рановичи Новогрудского уезда Минской губернии 
(ныне административный центр Барановичского 
района Брестской области Республики Беларусь) 
(АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. I, л. 1, 1 об., 14 об.; оп. 6, д. 
882, л. 76 об.; Корягин, 1999. С. 41; НА ИИМК РАН, 
РО, ф. 2, оп. 3, д. 430, л. 3; Тихонов, 2003. С. 162). 
Таким образом, молодой человек, овладев техниче-
скими знаниями, стал первым в истории своего рода 
офицером инженерных войск. 1 августа 1899 г. 
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д. 430, л. 7), основанную в 1868 г. художником Р. Жу-
льеном и носящую его имя, причем нигде не указан 
срок, в течение которого А. А. Миллер обучался в этом 
учебном заведении.

Принципиально иное значение А. А. Миллер придавал 
своим занятиям в Высшей школе антропологии в Па-
риже, информация о которой часто встречается в со-
хранившихся документах. В письме товарища управ-
ляющего Русского музея графа Д. И. Толстого, 
адресованном 24 января 1909 г. А. А. Мосолову, на-
чальнику канцелярии Министерства Императорского 
двора и уделов, сообщается, видимо, со слов самого 
А. А. Миллера, что он слушал в парижской школе си-
стематические курсы по антропологии, этнологии, 
этнографии, археологии и истории культуры (АГРМ (I), 
оп. 10, д. 298, ч. I, с. 25). В собственноручно написан-
ном в начале 1920-х гг. Curriculum Vitae (далее CV) 
ученый пишет, что работал в этом учебном заведении 
и музеях до 1905 г. (Там же. Ч. II, с. 2). В личном деле 
члена ГАИМК А. А. Миллера имеется листок по учету 
кадров, заполненный 29 марта 1931 г. В нем исследо-
ватель указал, что после окончания археологического 
отделения Антропологической школы получил специ-
альность «археолог-доисторик» (НА ИИМК РАН, РО, 
ф. 2, оп. 3, д. 430, л. 3). В анкете, представленной в 
1931 г. в администрацию ГРМ по случаю переписи на-
учных и научно-технических работников, ученый от-
метил, что учился в течение трех лет в Высшей школе 
антропологии на факультете доисторической архео-
логии, а после ее завершения в 1904 г. стал специали-
стом в этой области (АГРМ (I), оп. 6, д. 882, л. 76 об.). 
В личном листке по учету, оформленном в ГРМ 24 ян-
варя 1932 г., также дана информация о том, что 
А. А. Миллер занимался в парижском учебном заведе-
нии в течение трех лет (1901–1904), специализируясь 
по доисторической археологии. Впоследствии он от-
носил начало своей научной работы именно к 1901 г. 
(СПФ АРАН, ф. 155, оп. 2, д. 472, л. 9). Полностью 
окончив курс этой школы, отставной офицер приобрел 
познания в сфере материальной культуры, благодаря 
чему мог профессионально заниматься археологией 
и этнографией (АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. II, л. 79).

Сведения о научной специализации А. А. Миллера 
сохранились и в других документах. В заполненной 
15 августа 1922 г. учетной карточке ПГУ/ЛГУ профес-
сией исследователя названа доисторическая археоло-
гия (АСПбГУ, ф. 1, оп. личных карточек профессорско-
преподавательского состава за 1920–1940 гг., д. 628, л. 

764), в датированном октябрем 1923 г. документе из 
собрания РАН — доисторическая археология и этно-
графия (СПФ АРАН, ф. 155, оп. 2, д. 472, л. 7), в неда-

тированном документе из этого же собрания — этно-
графия и археология (Там же. Л. 8), в оформленном 24 
мая 1931 г. опросном листе, предназначенном для 
справочника «Наука и научные сотрудники СССР», — 
археология и этнография (история материальной 
культуры) (Там же. Л. 9).

После окончания Высшей школы антропологии слу-
шатель до 1905 г. находился во Франции (АГРМ (I), оп. 
10, д. 298, ч. II, л. 79). В какой именно месяц 1901 г. 
он приступил к занятиям в этом учебном заведении, 
в документах не указано, но, вероятнее всего, это про-
изошло в конце лета или в начале осени. К этому же 
времени года, видимо, относится и завершение им 
здесь образования в 1904 г. В монографии Л. С. Клей-
на приведена неверная дата завершения слушателем 
курса обучения — 1906 г. (Клейн, 2014. С. 29).

А. А. Миллер посещал в Париже еще одно учебное 
заведение, о котором он упоминает в трех документах. 
Речь идет о Русской высшей школе общественных наук 
(АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. II, л. 2; оп. 6, д. 882, 
л. 76 об.; НА ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, д. 430, л. 3; 
Тихонов, 2003. С. 162), которая возникла при француз-
ской Высшей школе социальных наук и возглавлялась 
видными русскими учеными (биолог И. И. Мечников, 
историк и правовед М. М. Ковалевский, юрист 
Ю. С. Гамбаров), лишенными права преподавать 
в университетах России по политическим мотивам. 
Эти профессора продолжили свою деятельность в Па-
риже, куда стали приезжать молодые люди из России, 
не имеющие по различным причинам возможности 
получать образование на родине. Русская высшая 
школа общественных наук, в которой преподавание 
велось на русском языке, уже в 1902 г. насчитывала 
250 слушателей, две трети которых приехали из Рос-
сии. Это учебное заведение, осуществлявшее общую 
гуманитарную подготовку слушателей и обучавшее их 
теоретическим методам, имело, однако, существенный 
недостаток. Лекции здесь носили характер конферен-
ций и отдельных бесед по разным вопросам, причем 
занятия шли неравномерно, отчего студенты не полу-
чали в школе цельного систематического образования. 
Самым негативным фактором, повлиявшим на дея-
тельность этой школы, стала ее политизация, выра-
зившаяся в конфликтах, которые иногда переходили 
в кулачные потасовки между слушателями прямо 
в аудиториях. В школе яростно враждовали сторон-
ники социал-демократов и социалистов-революцио-
неров — двух нелегальных в то время политических 
партий России. В 1903 г. в числе лекторов данного 
учебного заведения значились эсер В. М. Чернов 
и большевик В. И. Ленин, а в числе слушателей — 
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В целом рассмотренные сведения позволяют сделать 
вывод, отчасти разделяемый и Л. С. Клейном (2014. 
С. 29), о том, что главная цель длительного пребыва-
ния в Париже отставного офицера заключалась в полу-
чении им здесь археологического и этнографического 
образования. На родине ученого этим гуманитарным 
специальностям обучали только в университетах, но 
в России в соответствии с университетским уставом 
1884 г. право поступления в эти учебные заведения 
предоставлялось лишь лицам, окончившим гимназию 
или приравненное к ней образовательное учреждение 
(Аврус, 2001. С. 32; Новиков, Перфилова, 2014. С. 33). 
А. А. Миллер получил среднее образование в одном 
из кадетских корпусов, целью которых было «достав-
лять малолетним, предназначаемым к военной служ-
бе в офицерском звании и, преимущественно сыно-
вьям заслуженных офицеров, общее образование 
и соответствующее их предназначению воспитание» 
(Брокгауз, Ефрон, 1894. С. 874–875), что исключало 
возможность приравнивания кадетского корпуса 
к гимназии. Не имело гимназического статуса и во-
енное инженерное училище, полный курс которого 
окончил А. А. Миллер. Поэтому на родине ему был 
заказан путь к университетскому образованию. Чтобы 
получить профессиональную гуманитарную подготов-
ку, молодому человеку пришлось покинуть военную 
службу и отправиться на чужбину. Достойны восхи-
щения стойкость и упорство уволенного в запас офи-
цера, благодаря которым он сумел обойти, казалось 
бы, непреодолимую преграду и, в конечном счете, 
получил возможность заниматься любимым делом.

В пользу такого объяснения замысла А. А. Миллера 
свидетельствуют и другие факты. Например, приехав 
в Россию на первые летние каникулы (1902 г.), он не-
медленно приступает к исследованию курганов в Та-
ганрогском округе Области Войска Донского: у села 
Покровского (ныне районный центр Неклиновского 
района Ростовской области), а также близ поселка 
Гусельщикова около станицы Новониколаевской 
(ныне село Гусельщиково Новоазовского района само-
провозглашенной Донецкой Народной Республики) 
(Ларенок, 1998. С. 77; Миллер, 1903; 1905; Miller, 1904). 
Эти раскопки начались, вероятно, по заданию Под-
готовительного комитета, проводившего работы по 
организации XII Археологического съезда, который 
состоялся в Харькове с 15 по 27 августа 1902 г. (Volkov, 
Miller, 1903. Р. 110).

В 1903 г., как свидетельствует запись в личном деле 
члена ГАИМК, начинающий ученый становится чле-
ном Французского доисторического общества (НА 
ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, д. 430, л. 7), о чем имеется 

социал-демократ Л. Д. Троцкий и даже жена Е. Ф. Азе-
фа, главы боевой организации эсеров. Раздираемая 
политическими склоками и недостаточно финансиру-
емая Русская школа, отдельные преподаватели которой 
подвергались преследованиям со стороны император-
ского правительства, прекратила свое суще  ствование 
в январе 1906 г. (Гутнов, 2001. С. 243–247, 250, 252, 
254–257; 2003. С. 215, 217, 221, 223–229; Долгова, 2011. 

С. 270–272, 274–275, 277–278).

А. А. Миллер сообщает в CV, что в упомянутом учебном 
заведении он слушал лекции по доисторической ар-
хеологии и истории первобытной культуры (АГРМ (I), 
оп. 10, д. 298, ч. II, л. 2). Позднее А. А. Миллер указы-
вал, что в течение двух лет занимался в Русской шко-
ле по специальности «древний мир» (1901–1903), но 
не окончил это учебное заведение (Там же. Оп. 6, 
д. 882, л. 76 об.; НА ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, д. 430, 
л. 3). Хотя в программе последнего значились курсы 
по всеобщей и русской истории (Гутнов, 2001. С. 252; 
2003. С. 220; Долгова, 2011. С. 272), А. А. Миллер под 
направлением «древний мир» подразумевал, видимо, 
лекции по археологии и этнографии, поскольку исто-
рические курсы в Русской школе читали специалисты 
по средневековью и новому времени, а эти области 
гуманитарного знания лежали вне сферы научных 
интересов уволенного в запас офицера, который 
в 1903 г. оставил такое необычное образовательное 
учреждение, очевидно, из-за упомянутой выше его 
чрезмерной политизации.

По мнению Н. И. Платоновой, прибыв в 1901 г. в сто-
лицу Франции, А. А. Миллер стал слушателем Акаде-
мии Жульена и параллельно начал посещать лекции 
в Русской высшей школе общественных наук, а затем 
под влиянием знакомых профессоров поступил в Выс-
шую школу антропологии в Париже (Платонова, 
2010. С. 165–166). Однако вряд ли можно реконструи-
ровать именно такую последовательность событий, 
связанных с получением А. А. Миллером образования 
за границей. Увольнение его в запас и отъезд во Фран-
цию, вероятно, не были разделены большим проме-
жутком времени, а следовательно, отставной офицер 
оказался в Париже уже летом 1901 г. Русская высшая 
школа общественных наук еще не функционировала 
к моменту его приезда, так как открылась лишь в но-
ябре 1901 г., и, таким образом, явилась последним в 
очередности поступления учебным заведением, слу-
шателем которого А. А. Миллер стал за границей. 
Время его зачисления в Академию Жульена и в Выс-
шую школу антропологии в Париже не указано в до-
кументах, отложившихся в архивах Санкт-Петербурга.
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высшей школе общественных наук молодой исследо-
ватель также слушал лекции профессора Ф. К. Волко-
ва (АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. II, л. 2), количество 
курсов которого здесь неуклонно нарастало в течение 
1901–1903 гг. (Долгова, 2011. С. 272, 274).

Некоторые историографы полагают, что именно эми-
грант из России стал научным наставником А. А. Мил-
лера (Клейн, 1997. С. 50; Платонова, 2010. С. 149, 153; 
Семенов, 1997. С. 38; Таран, 2012. С. 10; Тихонов, 2003. 
С. 121, 130, 162), предопределив его формирование как 
археолога. Другие исключают отставного офицера из 
числа учеников Ф. К. Волкова (Крикуненко, 2012. С. 5; 
Тишкин, Шмидт (Лыжникова), 2001. С. 19; Франко А., 
Франко О., 1990. С. 94; 1997. С. 21). Чтобы вынести 
верное суждение по данному вопросу, следует ознако-
миться с общественной и профессиональной деятель-
ностью последнего.

Ф. К. Волков окончил полный курс отделения есте-
ственных наук физико-математического факультета 
Киевского университета Святого Владимира (1867–
1871), специализируясь по химии и ботанике. Однако 
интерес к этнографии, проявившийся у него еще в 
гимназические времена, побудил его предложить свои 
услуги собирателя фольклорных материалов суще-
ствовавшему в Киеве в 1873–1876 гг. Юго-Западному 
отделу ИРГО.

В августе 1874 г. Ф. К. Волков принял участие в под-
готовке и проведении III Археологического съезда 
в Киеве, на котором выступил с сообщением об отли-
чительных чертах южнорусской орнаментики. В 1875–
1876 гг. он собирал в Киевской и Волынской губерни-
ях, расположенных на юго-западе Российской 
империи, фольклорный и этнографический материал, 
будучи участником археологической экспедиции, 
которой руководил известный киевский историк и 
археолог профессор В. Б. Антонович. Однако, несмотря 
на свои занятия этнографией, Ф. К. Волков оставался, 
в сущности, дилетантом в гуманитарных науках.

Позднее он сблизился с движением радикальных на-
родников, что на долгое время прервало его связи 
с наукой. Из-за своего участия в антиправительствен-
ной деятельности Ф. К. Волков был вынужден эмигри-
ровать в 1879 г. На чужбине беглец провел 27 лет, живя 
в Румынии и Швейцарии.

В 1887 г. эмигрант перебрался в Париж. Здесь он по-
степенно отошел от социалистического движения 
и решил вновь заняться наукой, на этот раз антропо-
логией и этнографией. Ф. К. Волков намеревался изу-
чать быт украинского населения Добруджи, Галиции, 

также сведение в CV, но без указания даты вступления 
(АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. II, л. 4), причем в последнем 
документе название общества приведено по-
французски: «Société préhistorique de France». Однако 
в 1903 г. проходила лишь подготовительная работа по 
его организации, а создано оно было в начале следу-
ющего года (Wartelle, 2004. Р. 170, ig. 2), поэтому 
вступление молодого исследователя во Французское 
доисторическое общество не могло состояться ранее 
6 января 1904 г.

В официальных документах, например в анкете пере-
писи научных и научно-технических работников в 
1931 г., сообщается также о членстве А. А. Миллера во 
Французском антропологическом обществе (АГРМ (I), 
оп. 6, д. 882, л. 77), что подтверждается справкой от 
7 декабря 1930 г., подготовленной администрацией 
ГРМ для сектора науки Народного комиссариата про-
свещения, и в этом случае название общества, создан-
ного еще в 1859 г. (Wartelle, 2004. Р. 170, ig. 2), дано 
в справке по-французски: «Société d’anthropologie de 
Paris» (АГРМ (I), оп. 6, д. 774, л. 113). Дата вступления 
А. А. Миллера в это общество не упомянута в источ-
никах. Скорее всего, он стал его членом в период 
своего обучения в Высшей школе антропологии, ко-
торая была учреждена при Антропологическом обще-
стве. Следовательно, отставной офицер состоял одно-
временно в двух научных обществах Франции, но по 
какой-то причине указал в каждом из сохранивших-
ся документов свою принадлежность лишь к одному 
из них.

Итак, род занятий А. А. Миллера во Франции и в Рос-
сии на протяжении 1901–1905 гг. указывает на то, что 
уже тогда изыскания в области археологии и этногра-
фии сделались для него приоритетными. Но эта дея-
тельность не исключала увлечения молодого исследо-
вателя живописью, о чем известно из его частной 
переписки тех лет (Тихонов, 2015. С. 40). В ходе обуче-
ния начинающий ученый не ограничивал себя заня-
тиями в Париже. Он также выезжал в Берлин и Лон-
дон, видимо, для работы в библиотеках и музеях этих 
европейских столиц (НА ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, д. 
430, л. 3).

В зарубежный период своей жизни А. А. Миллер сбли-
зился с русским эмигрантом, профессором Федором 
Кондратьевичем Волковым (1847–1918), а также фран-
цузским археологом и художником Адрианом де 
Мортилье. Под их непосредственным руководством 
отставной офицер работал в Высшей школе антропо-
логии в Париже (АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. II, л. 2; НА 
ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, д. 430, л. 6). В Русской 
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В области доисторической археологии Ф. К. Волкова 
интересовали, прежде всего, палеолитические памят-
ники (Платонова, 2010. С. 157–161; Тихонов, 2003. 
С. 120–121), что не удивительно, так как его учителем 
был Г. де Мортилье. Ученый основал петербургскую 
школу изучения палеолита и разработал методы его 
исследования (Васильев, 2008. С. 13–14; Григорьев, 
1997. С. 32).

Курс лекций, которые Ф. К. Волков читал в ИСПбУ, 
был также, в основном, посвящен обзору палеолити-
ческих памятников. Достаточно времени уделено в нем 
и древностям эпохи неолита, которыми ученый из-
давна интересовался. Однако памятникам бронзового 
и железного веков в лекциях Ф. К. Волкова дана лишь 
самая общая характеристика (Платонова, 2010. 

С. 154–155; Тихонов, 2003. С. 118).

Все изложенное позволяет мне прийти к выводу о том, 
что А. А. Миллер не являлся учеником Ф. К. Волкова в 
общепринятом смысле этого слова. Во-первых, форми-
рование эмигранта из России как ученого и получение 
отставным офицером высшего образования происходи-
ло в Париже синхронно. Во-вторых, их научные инте-
ресы никогда не совпадали. В то время как Ф. К. Волков 
занимался преимущественно антропологией и этногра-
фией украинцев, А. А. Миллер изучал археологию и 
этнографию народов Кавказа, а также древности лежа-
щих к северу от него степей. В-третьих, в единственной 
их совместной публикации, вышедшей в свет во Фран-
ции (Volkov, Miller, 1903) в самом начале научной ка-
рьеры А. А. Миллера, когда влияние учителя на учени-
ка обычно несложно обнаружить, вклад Ф. К. Волкова 
никак не прослеживается. Более того, внимательное 
прочтение этой небольшой заметки, которая посвяще-
на описанию раскопок кургана под Таганрогом, осу-
ществленных М. А. Миллером, младшим братом от-
ставного офицера, позволило мне заключить, что 
изначально сообщение было написано А. А. Миллером. 
На это указывает текст первой части статьи, где дважды 
сообщается, что М. А. Миллер ознакомил «меня», то 
есть А. А. Миллера, с результатами своих изысканий 
(Там же. С. 110). Однако конечные выводы публикации 
написаны уже от имени Ф. К. Волкова и А. А. Миллера 
(Там же. С. 111). Не исключено, что соавторство было 
необходимым условием печатания этой заметки в жур-
нале «L’Anthropologie», член редколлегии которого 
Ф. К. Волков содействовал выходу сообщения в свет. 
Очевидно, подписанную двумя фамилиями статью 
плохо отредактировали перед публикацией.

На мой взгляд, характер взаимоотношений А. А. Мил-
лера и Ф. К. Волкова очень точно оценил А. М. Реше-

Буковины, Закарпатья и Сербии. Чтобы реализовать 
свою цель, выходец из России, несмотря на сорокалет-
ний возраст, становится слушателем Высшей антро-
пологической школы, созданной в 1876 г. француз-
ским ученым П. Брока при Антропологическом 
обществе в Париже, членом которого русский эми-
грант стал позднее, получив рекомендации знамени-
того исследователя древностей каменного века Фран-
ции Габриеля де Мортилье. Благодаря ручательству 
последнего и поддержке антрополога Л. Мануврие 
изгнанник из России вступил также во Французское 
доисторическое общество и в комитет Общества на-
учных экскурсий. Кроме того, он являлся членом 
редколлегии журнала «L’Anthropologie».

Ф. К. Волков получал высшее гуманитарное образова-
ние в 1888–1896 гг., углубленно изучая в течение 
почти десяти лет славянскую этнографию, доистори-
ческую и географическую антропологию, сравнитель-
ную анатомию, этнологию, геологию и социологию. 
Таким образом, его становление как ученого, имею-
щего концептуальный взгляд на объект и предмет 
антропологии и этнографии, а также собственную 
методику изучения эмпирического материала, при-
ходится лишь на конец XIX – начало XX в.

Значительно реже исследователь обращался к вопро-
сам доисторической археологии, хотя, прослушав ее 
курс в Высшей антропологической школе, он стал 
читать эту дисциплину наряду с антропологией, сла-
вянской и сравнительной этнографией в Русской 
высшей школе общественных наук в Париже в течение 
всего периода существования последней.

После амнистии политическим эмигрантам, объявлен-
ной в России 21 октября 1905 г., Ф. К. Волков получил 
возможность вернуться на родину. Официальное раз-
решение на это он получил в январе 1906 г., однако 
ему запретили проживание на Украине. В январе 1907 г. 
ученый занял должность приват-доцента по кафедре 
географии и этнографии физико-математического 
факультета ИСПбУ, где начал читать лекции по антро-
пологии и доисторической археологии, а также обрел 
должность хранителя ЭО РМ. С этого времени и вплоть 
до начала Первой мировой войны Ф. К. Волков орга-
низовал несколько этнографических экспедиций как 
на юго-запад России, так и в Австро-Венгрию (Восточ-
ная Галиция, Буковина и Угорская Русь), где проводил 
антропологические и этнографические исследования 
украинских крестьян (Карпова, 1997; Крикуненко, 
2012; Платонова, 2010. С. 152–153; Решетов, 1997; 
Тихонов, 2003. С. 115–117, 124–125, 129–130; Франко А., 
Франко О., 1990; 1997; Черунова, 1997).
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лер, 1905), ни в заметках, изданных во Франции (Vol-
kov, Miller, 1903; Miller, 1904).

Вернусь к описанию заграничного периода жизни 
А. А. Миллера. Завершив, вероятно, осенью 1904 г. 
курс Высшей школы антропологии (Париж), ученый, 
как уже упоминалось выше, работал в ней в течение 
зимы и, возможно, весны 1905 г. К этому времени 
Русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 г., 
приобрела неблагоприятный для Российской империи 
характер. Русская армия понесла потери на Дальнем 
Востоке и ей требовались подкрепления. Военнослу-
жащих, прежде всего офицеров, возвращали на служ-
бу из запаса. Дошла очередь и до А. А. Миллера. 
27 июня 1905 г., как сказано в его формулярном списке, 
датированном 1 апреля 1916 г. (АГРМ (I), оп. 10, д. 298, 
ч. I, л. 20 об.), он был призван в армию и отправлен на 
прежнее место службы в распоряжение командира 
4-го железнодорожного батальона. Следовательно, 
к этому времени А. А. Миллер уже должен был нахо-
диться в России. Утверждение Л. С. Клейна о том, что 
поручик вернулся в Россию лишь в начале 1906 г. 
(Клейн, 2014. С. 29), ошибочно.

9 января 1906 г. А. А. Миллер получил звание штабс-
капитана, но уже 30 марта 1906 г. он вновь уволился 
в запас (АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. I, л. 21 об.; Тихонов, 
2003. С. 162–163). В CV ученый сообщает, что оставил 
военную службу, чтобы всецело посвятить себя науке 
(АГРМ (I), оп. 10, д. 298, ч. II, л. 2). В автобиографии, 
хранящейся в личном деле члена ГАИМК, он добавил, 
что после призыва в армию вернулся в Россию, но 
весной 1906 г. окончательно оставил военную службу 
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 2, оп. 3, д. 430, л. 7). После 
демобилизации А. А. Миллер связал свою судьбу с Эт-
нографическим отделом Русского музея. Но это уже 
тема иного исследования.
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тов, подчеркнув, что первый учился у последнего 
(2001. С. 9), т. е. профессор обучал студента. Следова-
тельно, А. А. Миллер принадлежал к той редкой кате-
гории людей, которые сделали себя сами.

Вместе с тем нельзя отрицать, что оба ученых сошлись 
довольно близко, несмотря на то что Ф. К. Волков был 
на 28 лет старше А. А. Миллера. Их тесные контакты 
были обусловлены житейскими причинами. Оба яв-
лялись выходцами из России, которых стечение обсто-
ятельств занесло в чужие края. Оба были уроженцами 
южнорусской земли и живо интересовались ее древ-
ностями, а также традиционной культурой народов, 
ее населяющих. Оба после возвращения из-за рубежа 
обосновались в Санкт-Петербурге и стали служить 
хранителями в ЭО РМ. Вполне естественно, что судьбы 
двух исследователей оказались переплетенными 
(Платонова, 2010. С. 166; Семенов, 1997. С. 39–41; 
Тихонов, 2015).

Лишь в одном, но очень важном деле Ф. К. Волков, 
несомненно, повлиял на отставного офицера с самых 
первых его шагов на поприще археологии, впрочем, 
не только на него. Речь идет о стремлении Ф. К. Вол-
кова привнести в российскую науку современные ме-
тоды раскопок археологических памятников. Однако 
и в этой области его вклад в большей степени связан 
с использованием в нашей стране новой, освоенной 
им во Франции методики раскопок палео литических 
стоянок (Волков, 1900. С. 237; Платонова, 2003. С. 370; 
Тихонов, 2003. С. 129; Франко А., Франко О., 1990. 
С. 89). В этой отрасли французской полевой архео-
логии, вопреки мнению Л. С. Клейна (Клейн, 2014. 
С. 29), было что заимствовать.

Ф. К. Волков дал также несколько практических со-
ветов относительно раскопок трипольских площадок 
(Волков, 1900. С. 237, 242–245; Платонова, 2010. 

С. 156). По свидетельству А. А. Миллера, приведенно-
му в одной из его первых публикаций (1903. С. 94), он 
получал от Ф. К. Волкова советы и указания по поводу 
раскопок курганов, предпринятых молодым исследо-
вателем в 1902 г. в Таганрогском округе Области Войс-
ка Донского. Эти рекомендации, видимо, основыва-
лись на том опыте, который Ф. К. Волков мог 
приобрести, наблюдая изучение подобных памятни-
ков как участник экспедиции, возглавляемой В. Б. Ан-
тоновичем. Однако методика, которую, по советам 
Ф. К. Волкова, использовали во время исследования 
таганрогских курганов А. А. Миллер и его брат 
М. А. Миллер, не была описана ни в упомянутой ра-
боте, ни в трудах XII Археологического съезда (Мил-
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V. A. Alyokshin

Parisian universities of A. A. Miller and his contacts with F. K. Volkov  
in France (1901–1905)

Александр Александрович Миллер (1875–1935), та-
лантливый русский археолог и этнограф, гуманитар-
ным наукам обучался в Париже в 1901–1904 гг. в Выс-
шей школе антропологии, где слушал курсы по 
антропологии, этнографии, археологии и истории 
культуры; работал при ней до весны 1905 г., а также 
в 1901–1903 гг. посещал в Париже Русскую высшую 
школу общественных наук. Во Франции отставной 
офицер получил археологическое и этнографическое 
образование. На родине этим специальностям обуча-
ли лишь в университетах, куда могли поступать толь-
ко лица, окончившие гимназию. А. А. Миллер не имел 
гимназического аттестата.

В Париже А. А. Миллер сблизился с русским эмигран-
том, профессором Фёдором Кондратьевичем Волковым 

В. А. Алёкшин 

Парижские университеты А. А. Миллера и его контакты во Франции 
с Ф. К. Волковым (1901–1905)

(1847–1918). Однако А. А. Миллер не являлся его уче-
ником в общепринятом смысле этого слова. Во-первых, 
формирование эмигранта из России как ученого и полу-
чение отставным офицером высшего образования 
происходило в Париже синхронно. Во-вторых, их на-
учные интересы никогда не совпадали: Ф. К. Волков 
занимался преимущественно антропологией и этно-
графией украинцев, А. А. Миллер изучал археологию 
и этнографию народов Кавказа, а также древности 
лежащих к северу от него степей. Характер взаимоот-
ношений А. А. Миллера и Ф. К. Волкова верно оценил 
А. М. Решетов, подчеркнув, что первый учился у по-
следнего, то есть профессор обучал студента. Следова-
тельно, А. А. Миллер принадлежал к той редкой кате-
гории людей, которые сделали себя сами.

The talented Russian archaeologist and ethnographer 
Alexander Aleksandrovich Miller (1875–1935) studied 
humanities in Paris in 1901–1904 in the Higher School of 
Anthropology where he attended courses in anthropology, 
ethnography, archaeology and history of culture. He 
worked at the School until the spring of 1905, and in 
1901–1903 he attended the Russian Higher School of 
Social Sciences in Paris. In France, the retired officer ac-
quired archaeological and ethnographic education. In the 
Fatherland, these disciplines were taught only in univer-
sities, which only persons who had finished a gymnasium 
were allowed to enter. A. A. Miller had not a gymnasium 
leaving certificate.

In Paris, A. A. Miller became close to a Russian emigrant 
Prof. Feodor Kondrat’yevich Volkov (1847–1918). How-

ever A. A. Miller, was not his disciple in the conventional 
sense. Firstly, the formation of the emigrant from Russia 
as a scientist and the higher education of the retired officer 

were taking place synchronously in Paris. Secondly, their 
scientific interests never coincided: F. K. Volkov was oc-
cupied primarily with anthropology and ethnography of 
the Ukrainians, A. A. Miller studied archaeology and 
ethnography of peoples of the Caucasus as well as antiq-
uities from the steppe lying to the north of it. The charac-
ter of interconnections between A. A. Miller and F. K. Volk-
ov was rightly evaluated by Alexander Mikhaylovich 
Reshetov, who stressed that the first learned from the 
latter, i. e. the professor taught the student. Hence, 
A. A. Miller belonged to that rare category of persons who 
themselves had made themselves.
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