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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ О. М. КОВАЛЕВСКОГО 

Ю. В. К у з ь м и н  

Иркутский монголист и переводчик А. В. Игумнов 
и О. М. Ковалевский: характер научных взаимоотношений  

© Ю. В. Кузьмин, 2021 
DOI 10.25882/gycj-9k54 

 
Представлены материалы об известном иркутском переводчике А. В. Игумнове (1761–1834), знатоке 

монгольского и бурятского языков, составителе рукописного монгольско-русского словаря и учителе про-
фессора О. М. Ковалевского. Дана творческая биография А. В. Игумнова и историография изучения его 
наследия в России. Особое внимание уделено характеру отношений А. В. Игумнова и О. М. Ковалевского, 
роли словарей и грамматик монгольского языка в научном творчестве основателя первой кафедры мон-
гольского языка в России. Отмечена роль А. В. Игумнова в становлении монголоведа О. М. Ковалевского 
и составлении «Монгольско-русско-французского словаря». 

Ключевые слова: А. В. Игумнов, монголоведение, О. М. Ковалевский, биография, словарь. 
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Александр Васильевич Игумнов (1761–1834) — 

известный иркутский знаток монгольского и бурят-
ского языков, один из первых в России составителей 
рукописного 4-томного монгольско-русского слова-
ря, переводчик и преподаватель монгольского языка, 
работавший в Иркутске и Верхнеудинске. Он явля-
ется учителем основателя российского научного мон-
головедения О. М. Ковалевского. 

Полная творческая биография А. В. Игумнова до 
сих пор не написана и ждет своего исследователя. 
Отдельные стороны его творческого наследия пред-
ставлены в публикациях Н. Щукина (1838), В. В. Ва-
гина (1872), Н. И. Веселовского (1879), П. П. Басни-
на (1902), Л. С. Пучковского (1960), М. П. Хамагано-
ва (1961), Ш. Б. Чимитдоржиева (1980, 1997), Г. Ф. Ша-
мова (1983), О. Н. Полянской (2001, 2008, 2012, 2019) 
и др. Краткие сведения о нем имеются также в из-
вестных российских энциклопедиях и словарях. 

Его работы и краткие сведения о нем были опуб-
ликованы в журналах: «Казанские известия» (1816), 
«Вестник Европы» (1822), «Сибирский вестник» 
(1828), «Московский телеграф» (1828–1829). Очерк 
                            

 Грант РФФИ 20-59-44008 «Мировое и российское 
монголоведение: национальные школы, концепции, пер-
соналии». 

жизни и деятельности А. В. Игумнова был опубли-
кован в журнале «Сын  Отечества» и «Северный ар-
хив» [Щукин, 1838. С. 84–96]. 

А. В. Игумнов родился в Кударинской крепости, 
находящейся на границе с Китаем. Его отец служил 
здесь переводчиком монгольского и маньчжурского 
языков. Детство прошло среди бурят и монголов, по-
этому он хорошо говорил на их языках. Прадед, дед 
и отец А. В. Игумнова служили в Забайкалье, в Кях-
те, владели восточными языками. Отец Василий Кон-
стантинович служил в 1749–1774 гг. пограничным 
комиссаром в Забайкалье, с 1774 г. был переводчи-
ком с монгольского языка в Кяхтинской погранич-
ной канцелярии, трижды ездил в Пекин и сопровож-
дал Духовные миссии в качестве пристава и перевод-
чика [Чимитдоржиев, 1980. С. 155]. В 1771 г. отец 
отдал его в только что учрежденную школу монголь-
ского языка в Селенгинске, которую юноша окончил 
в 1777 г. Затем он идет по стопам своего отца и слу-
жит толмачом в Кяхтинской пограничной канцеля-
рии, в 1781–1782 гг. в качестве переводчика сопро-
вождает в Китай Российскую духовную миссию. По-
стоянно совершенствует собственные познания в 
восточных языках, внимательно наблюдает жизнь 
различных народов Китая и Монголии, собирает эт-
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нографические и фольклорные сведения. В Иркутске 
за интерес к китайской и монгольской литературе и 
культуре его называли «мандарином» [Кузьмин, 2014. 
С. 27–30]. Начинает формироваться пытливый ис-
следователь монгольских народов. Несколько поко-
лений семьи Игумновых служили на российской 
границе, владели информацией о Китае и Монголии, 
составляли словари монгольского, маньчжурского и 
китайского языков. 

При содействии иркутского губернатора Ф. Н. Клич-
ки (около 1730–1786) А. Игумнов смог отправиться в 
Москву и Петербург, где работал в архивах и биб-
лиотеках, встречался с учеными-востоковедами. Осо-
бенно внимательно изучал литературу о монголь-
ских народах. Видимо, именно здесь он принял ре-
шение о необходимости составления монгольско-
русского словаря. В 1786 г. в связи с осложнением 
обстановки на русско-китайской границе А. В. Игум-
нова отзывают из столицы, и он принимает деятель-
ное участие в разрядке напряженности.  

В 1805 г. А. В. Игумнова включили в состав по-
сольства графа Ю. А. Головкина (1762–1846) в каче-
стве переводчика с монгольского языка. Он вел важ-
ную дипломатическую переписку с ургинскими вла-
стями, неоднократно направлялся в Ургу с важными 
дипломатическими миссиями, для ведения перегово-
ров. С 1787 г., то есть значительно раньше немецких 
ученых в Петербурге, стал составлять монгольский 
словарь. В этом смысле приоритет русской школы 
монголоведения представляется несомненным фак-
том. 

Затем А. В. Игумнов служил в различных городах 
Сибири: Иркутске, Верхнеудинске, Кяхте, Чите. В Ир-
кутске служил переводчиком монгольского языка 
при Общем губернском управлении. Занимался пе-
реводческой и преподавательской деятельностью. 
Он в совершенстве овладел монгольским и бурят-
ским языками, пользовался высоким авторитетом у 
коренных жителей. В 1813 г. учредил частную мон-
гольскую школу. Также преподавал монгольский 
язык в Иркутской духовной семинарии. А. В. Игум-
нов сумел убедить иркутского архиепископа Михаи-
ла (Матвея Герасимовича Бурдукова, 1770–1830) в 
необходимости ввести преподавание монгольского 
языка в духовной семинарии. Преподаванием мон-
гольского языка он занимался на протяжении всей 
своей жизни, причем часто безвозмездно. 

Таким образом, мы видим, что А. В. Игумнов не 
имел высшего образования и соответствующей на-
учной и методической подготовки, а являлся прак-
тическим знатоком монгольских языков, своеобраз-
ным самородком, выходцем из простого народа, а 
его деятельность была ответом на потребности того 
времени. Сбором материала о монгольском языке 
занималось несколько поколений семьи Игумновых, 
служивших переводчиками на русско-монгольской 
границе. 

По своим общественно-политическим взглядам 
А. В. Игумнов являлся просветителем, был знаком и 

дружен с декабристами, находившимися в сибирской 
ссылке, принадлежал к просвещенным кругам си-
бирского общества. Известно, что в десятые годы 
XIX в. вокруг монголиста А. В. Игумнова собирался 
небольшой кружок иркутской интеллигенции. Иркут-
ский купец и библиофил П. Т. Баснин (1778–1842) в 
мемуарах отмечал, что в городе нет «столь высоко 
ценимого всеми за мудрость, великое знакомство с 
существом всяких событий и доброту безконечную 
(так!)». Историки Ф. А. Кудрявцев и Г. Вендрих пи-
сали об этом так: «Среди противников „сибирских 
сатрапов“ были талантливые представители немно-
гочисленной тогда сибирской интеллигенции Г. С. Ба-
теньков, монголист и китаевед А. В. Игумнов, писа-
тель И. Т. Калашников, историк П. А. Словцов [Куд-
рявцев, 1971. С. 83]. В Иркутске вокруг Игумнова 
образовался небольшой кружок людей, недовольных 
деспотическими действиями Пестеля, Трескина и 
других чиновников [Там же. С. 83]. На Игумнова по-
ступали доносы, что его гости сильно осуждают вла-
сти и «смеются над особой генерал-губернатора». 
О злоупотреблениях местной администрации Игум-
нов сообщал своим друзьям в Петербург, просил их 
повлиять «на улучшение сибирских дел» [Там же. 
С. 83]. О том же писал другой известный историк — 
И. В. Щеглов: «По словам старожила С. С. Щукина, 
Трескин не мог видеть, чтобы печатали что-либо из 
Иркутска в газетах, а особенно о ценах на хлеб, ко-
торые он выставлял по-своему. Ему не хотелось, 
чтобы кто-нибудь вел переписку с Петербургом и, 
заподозрив, например, в этом монголиста Игумнова, 
образованнейшего человека своего времени, его на-
чали притеснять, отдали под суд, отрешили от долж-
ности и запретили въезд в Иркутск» [Щеглов, 1993. 
С. 225]. 

За свои взгляды, убеждения и поступки А. В. Игум-
нов неоднократно подвергался преследованиям: на-
ходился под полицейским надзором, несколько раз 
высылался из Иркутска, был вынужден менять место 
работы и жительства. Эти обстоятельства сущест-
венно затрудняли его научную деятельность, сбор 
материалов и составление словаря. 

А. В. Игумнов собирал монгольские рукописи, 
материалы по этнографии, истории, праву и религии 
монгольских народов, а также эпос этих народов. Он 
собрал уникальную коллекцию монгольских книг и 
рукописей. Его перу принадлежит «Обозрение Мон-
голии» — первое статистико-этнографическое обо-
зрение. Различные сведения из его работы «О ны-
нешнем состоянии Монголии» привел Е. Ф. Тимков-
ский (1790–1875) в своем описании путешествия в 
Китай. 

Большой интерес проявлял А. В. Игумнов к буд-
дизму. Он описал некоторые нормы обычного бурят-
ского права и выступал в связи с этим в качестве 
эксперта по решению дел инородцев. По сведениям 
историка Л. М. Дамешека, в 1831 г. управляющий 
делами Сибирского комитета Величко направил шесть 
частей проекта степных законов в Иркутск «на за-
ключение известного знатока быта инородцев, гу-
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бернского переводчика монгольского языка Игумно-
ва» [Дамешек, 1986. С. 48].  

В 20-х гг. ХIХ в. кафедры монгольского языка не 
было ни в одном университете Европы. В России 
монгольским языком в то время занимался Я. И. Шмидт 
(1779–1847), монгольской историей — китаист Н. Я. Би-
чурин (1777–1853). С 1827 г. вопрос о создании ка-
федры монгольского языка стал обсуждаться в Ка-
занском университете, ректором которого только что 
стал Н. И. Лобачевский (1792–1856) — великий рус-
ский математик, человек широко и прогрессивно мыс-
лящий. Было решено отправить в Иркутск к А. В. Игум-
нову двух студентов — будущих профессоров мон-
гольского языка  О. М. Ковалевского (1801–1878) и 
А. В. Попова (1808–1865). Иркутский монголовед и 
переводчик дал свое согласие учить студентов и на-
писал П. А. Словцову (1767–1843), инспектору си-
бирских училищ: «Находясь на окончании дней 
жизни моей, с большою охотою берусь обучить мон-
гольскому языку двух предлагаемых студентов и с 
этим вместе постараюсь сделать их же и полными 
наследниками того, что я по сей день приобрел, 
умею и знаю» [Шамов, 1983. С. 26]. О. М. Ковалев-
ский называл А. В. Игумнова в письмах своим учи-
телем, а себя его учеником. 

А. В. Игумнов в течение многих лет работал над 
составлением монгольско-русского словаря, в основе 
которого лежали корни монгольских слов. В итоге 
получился четырехтомный труд. Позднее он начал 
составлять словарь в алфавитном порядке, но успел 
закончить лишь два тома. 

Игумнов приветливо встретил О. М. Ковалев-
ского и А. В. Попова в Иркутске. Ковалевский в од-
ном из писем в Казань писал: «Для нас только, ка-
жется, он хочет жить, с нами беседовать и сделать 
нас полными наследниками всего того, что в про-
должение своей жизни приобрел и знает» [Там же. 
С. 32]. Иркутский монголовед предоставил Ковалев-
скому и Попову в полное распоряжение свои учеб-
ные рукописные пособия, часть которых были спе-
циально для них подготовлены. Особенно выделял 
А. В. Игумнов «Правила монгольского правописа-
ния», изложенные в трех тетрадях: «Под сим про-
стым заглавием заключается богатейшее собрание 
правил, касающихся не одного только правописания, 
но основательного познания изменений имен, спря-
жений глаголов, частиц отдельных, наречий и про-
чее» [Там же. С. 72].  

В Иркутске занятия монгольским языком с О. М. Ко-
валевским и А. В. Поповым проходили три раза в 
неделю по три часа в день. Первые успехи в изуче-
нии монгольского языка вызвали восхищение не 
только их наставника А. В. Игумнова, но и иркут-
ского общества. Их похвалил генерал-губернатор, а 
городничий Иркутска с женой выразили желание 
также освоить монгольский язык. В рамках подго-
товки к поездке в Китай О. М. Ковалевский допол-
нительно изучал китайский и маньчжурский языки. 

В Рукописном отделе Вильнюсского университе-
та находится часть материалов О. М. Ковалевского и 

среди них составленный Игумновым и переписан-
ный Ковалевским «Монгольский букварь», с помо-
щью которого будущий исследователь делал в Ир-
кутске свои первые шаги в освоении монгольского 
языка.  

О. М. Ковалевский и А. В. Попов занимались так-
же перепиской оригинальных монгольских рукопи-
сей, обучаясь правильному монгольскому правопи-
санию и составляя собственный архив монгольских 
документов. А. В. Игумнов предоставил востокове-
дам официальные письма монгольских чиновников, 
различные правовые документы Монголии, все эти 
материалы легли в основу словарей, которые О. Ко-
валевский и А. Попов начали составлять в Сибири. 
Для составляемой ими Монгольской хрестоматии они 
списали редкую рукопись «Чингисхановы наставле-
ния» 1790 г. и «Монгольское уложение» 1817 г. 

Для изучения монгольского языка и совершен-
ствования знаний О. М. Ковалевский и А. В. Попов 
использовали сокращенный Катехизис, переведен-
ный на монгольский язык А. В. Игумновым и лито-
графированный в Омске [Полянская, 2008. С. 46]. 
Работа со сложным религиозным текстом способ-
ствовала развитию навыков перевода. В Научной биб-
лиотеке Иркутского госуниверситета хранятся не-
сколько текстов религиозного содержания на мон-
гольском языке. 

Находясь в Иркутске, будущие монголоведы на-
чали под руководством Игумнова создавать свои 
словари, используя материалы четырехтомного не-
опубликованного словаря Игумнова. Для освоения 
переводов с монгольского на русский, они использо-
вали записанные Игумновым монгольские и бурят-
ские народные сказки, песни и легенды, в том числе 
и о Гэсэре. Несомненно, словарь А. В. Игумнова ока-
зал О. М. Ковалевскому существенную помощь в со-
ставлении известного и не потерявшего своего науч-
ного значения «Монгольско-русско-французского сло-
варя» (1844–1849).  

В письме О. Ковалевского в Казань от 26 ноября 
1828 г. отмечается, что «преисполненный радости, в 
знак особенного расположения, подарил мне Мон-
гольский словарь, или лучше сказать, материалы для 
составления его, тщательно им собранные с 1778 по 
1824 год, в двух огромных томах. Сия рукопись со-
держит в себе одни Монгольские слова (около 
12 000), с указанием, откуда которое взято, и с объ-
яснением труднейших выражений» [Там же. С. 52]. 

Летом 1829 г. Игумнов вместе с Ковалевским и 
Поповым выезжали в Забайкалье для практических 
упражнений в монгольском языке и сбора этно-
графических сведений о монголоязычных народах. 
В этой поездке они собрали значительное число ста-
рых монгольских рукописей или копий с них, запи-
сали образцы бурятского и монгольского фольклора. 
Практические навыки монгольского языка, более 
точное произношение монгольских слов, изучение 
быта кочевников серьезно помогли им в изучения 
языка и традиционной культуры [Полянская, 2019. 
С. 27–40].   
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А. В. Игумнов записал для Ковалевского народ-
ное предание о происхождении бурят, которое тот 
позднее опубликовал в «Иркутских губернских ве-
домостях» (за 1869 г.), и «Казанском вестнике». 
О. М. Ковалевский так написал об этом: «Переписа-
ли мы г. Игумнова два сочинения, из коих первое, 
под заглавием „О существовании бурятского наро-
да“, заключает в себе некоторые исторические све-
дения и местные предания о происхождении бурятов 
и присоединении их к России» 1 [Полянская, 2001. 
С. 23]. Другое «Монгольское уложение», «сочинение 
сие, по своей важности, служит дополнением мате-
риалов о ламской вере» [Там же. С. 23]. 

Подводя итоги поездки по Забайкалью в 1829 г., 
О. М. Ковалевский писал М. Н. Мусину-Пушкину 
(1795–1862): «Между миссионерами (английскими) 
и Игумновым начались „ученые прения“, которые 
кончились в пользу англичан, „согласно с мнением 
лам“. Англичане отмечали „чистое произношение и 
бурятский разговор г. Игумнова, но не одобряют его 
переводов, уличают в незнании грамматики“» [Там 
же. С. 25].   

Встречи с английскими миссионерами Робертом 
Юиллем (Юелль), Эдуардом Сталибрассом и Виль-
гельмом Сваном состоялись в 1829 и 1830 гг. Мис-
сионеры жили в Забайкалье на тот момент уже де-
сять лет, изучили монгольский и бурятский языки, 
составили грамматику монгольского языка, по пору-
чению Библейского общества занимались христиа-
низацией бурят. О. М. Ковалевский, человек евро-
пейской культуры и образования, считал общение с 
ними важным для уточнения грамматики монголь-
ского языка. Миссионеры поддержали О. М. Кова-
левского и одобрили составленные им словари, грам-
матики и хрестоматии [Полянская, 2019. С. 27–40]. 

На более поздних этапах обучения монгольскому 
языку О. М. Ковалевский отмечает некоторые затруд-
нения А. В. Игумнова в объяснении грамматических 
правил языка. Хорошее практическое знание мон-
гольского языка и отсутствие теоретических знаний 
по грамматике А. В. Игумнов объясняет отсутствием 
систематического высшего образования. Конечно, анг-
лийские миссионеры и О. М. Ковалевский как пред-
ставители европейской цивилизации лучше понима-
ли друг друга. 

Тем не менее позднее О. М. Ковалевский продол-
жил дело своего наставника А. Игумнова и составил 
современные грамматики, словари, хрестоматии мон-
гольского языка, сохранив для науки накопленные 
знания. Представляется, что при создании известного 
«Монгольско-русско-французского словаря» О. М. Ко-
валевского были использованы материалы рукопис-
ного монгольско-русского словаря А. В. Игумнова. 
В предисловия словаря О. М. Ковалевского дважды 
упоминается имя А. Игумнова и его словарь: «Игум-
нов, приняв в своем словаре за основание известное 
зерцало монгольского языка (булэку битхэ), привел в 
                            

1 Сочинение «О происхождении бурятского народа» 
пока не найдено [Полянская, 2001. С. 23]. 

алфавитный порядок найденные в нем слова и при-
бавил к ним несколько речений, почерпнутых из 
весьма немногих книг, а более составленных из раз-
говорного языка» [Ковалевский, 1844. С. 4]. В одном 
из писем О. М. Ковалевский называл этот словарь 
«драгоценным подарком» и считал, что «нетрудно из 
готовых уже тетрадей подписать русский перевод и 
присовокуплять вновь найденные монгольские сло-
ва» [Полянская, 2008. С. 52]. Был использован также 
словарь другого иркутского переводчика — В. С. Но-
воселова. 

Таким образом, А. В. Игумнов передал будущему 
профессору не только практическое знание монголь-
ского языка, учебные пособия и словари, но и свой 
незавершенный рукописный словарь, который был 
использован для создания классического словаря, и 
сегодня служащего современным ученым и студен-
там. Словарь А. В. Игумнова требует критического 
переиздания с позиций современных достижений 
лингвистики, а также текстологического сравнения 
его со словарем, составленным О. М. Ковалевским, с 
целью определить, какой объем словарного материа-
ла был взят из труда иркутского монголоведа. 

В 1833 г. О. М. Ковалевский вернулся в Казань и 
организовал в университете первую в России кафед-
ру монгольского языка, читал студентам лекции по 
монгольскому языку, литературе и истории Монго-
лии, опубликовал научные работы. В 1855 г. в Пе-
тербургском университете была учреждена кафедра 
монгольского и калмыцкого языков, которая стала 
центром монголоведных исследований. Дальнейшее 
развитие русского монголоведения связано с имена-
ми Г. Гомбоева (1822–1863), К. Ф. Голстунского (1831–
1893), А. М. Позднеева (1851–1920), Б. Я. Владимир-
цова (1884–1931), В. Л. Котвича (1872–1944), В. В. Бар-
тольда (1869–1930). Расцвет этой ветви русской нау-
ки был бы немыслим без глубоких корней, большой, 
но незаметной подготовительной работы, проведен-
ной многими почти забытыми ныне скромными 
тружениками, в том числе и работавшим в Иркутске 
А. В. Игумновым. 

Судьба рукописей и книг А. В. Игумнова до сих 
пор полностью не ясна. По сведениям, приведенным 
академиком Ц. Дамдинсурэном в хронологической 
таблице второго тома «Русско-монгольского слова-
ря» (Улан-Батор, 1969), монгольские книги, которые 
собрал переводчик А. В. Игумнов, в 1838 г. при по-
средничестве П. Л. Шиллинга были переданы в биб-
лиотеку Петербурга. 

Исследователь монгольских рукописей и ксило-
графов в Петербурге Л. С. Пучковский уточняет, что 
именно в это время в Азиатский Музей была переда-
на коллекция монгольских рукописей, купленная у 
А. В. Игумнова и имеющая его собственноручные 
пометки. Они образовали VI коллекцию Собрания 
монгольских рукописей Института восточных руко-
писей РАН (г. Санкт-Петербург) и содержат 166 еди-
ниц хранения [Пучковский, 1954. С. 96; 1960. С. 183]. 

Л. С. Пучковский считал, что рукописи монголь-
ской грамматики и монгольско-русского словаря 
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А. В. Игумнова не сохранились. Последующие ар-
хивные изыскания опровергли эти сведения. Ученый 
из Казани Г. Ф. Шамов (1921–1984), автор подробной 
биографии О. М. Ковалевского, обнаружил «Монголь-
ский букварь» в Вильнюсе, а монгольско-русский 
словарь обнаружил в Кяхте московский китаист 
А. Н. Хохлов. К сожалению, монголоведы-лингвис-
ты специально словарь до сих пор не изучили и не 
ввели его в научный оборот. 

Иркутский историк З. Т. Тагаров обнаружил в 
Государственном архиве Иркутской области и опи-
сал рукопись рецензии А. В. Игумнова (на 67 листах) 
на выполненный Я. И. Шмидтом перевод «Нового 
Завета» [Тагаров, 1961. С. 48–50]. В научной биб-

лиотеке Иркутского госуниверситета хранится пере-
вод на монгольский язык «Устава 1822 г.», осущест-
вленный Игумновым и Санжихаевым. 

Творческая биография и научное наследие 
А. В. Игумнова заслуживает специального моногра-
фического исследования. Российское монголоведе-
ние имело глубокие корни изучения монгольского 
языка и монгольской культуры в Восточной Сибири, 
для него характерна преемственность в развитии, 
начиная с русско-монгольской школы 1725 г. В раз-
витии иркутской школы монголоведения научная и 
педагогическая деятельность Александра Василье-
вича Игумнова занимает достойное место. 
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Yuriy V. Kuzmin 

Irkutsk mongolist and translator A. V. Igumnov and O. M. Kovalevsky: 
the origin of researchers’ relationships 

The article presents materials on the famous Irkutsk translator A. V. Igumnov, a connoisseur of the Mongolian 
and Buryat languages, the compiler of the handwritten Mongolian-Russian dictionary and the teacher of Professor 
O. M. Kovalevsky. A creative biography of A. V. Igumnov and historiography of the study of his heritage in Rus-
sia are given. Special attention is paid to the nature of relations between A. V. Igumnov and O. M. Kovalevsky, 
the role of dictionaries and grammars of the Mongolian language on the scientific creativity of the founder of the 
first Department of the Mongolian language in Russia. The role of A. V. Igumnov in the formation of the Mongol 
scholar O. M. Kovalevsky and the compilation of the “Mongolian-Russian-French dictionary” is noted. 
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