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С. А. Козин (1879—1956) 



И.  В .  К ульганек 

С. А. Козин: неизвестные страницы биографии и научного творчества 

С. А. Козин родился 7(19).10.1879 г. в Туапсе, в 
1903 г. закончил Петербургский университет. За ди-
пломную работу «Обзор странствий бурят и монго-
лов в Тибет» ему было присвоено звание кандидата 
наук [Герасимович, 1990. С. 126], после чего не-
сколько лет он провел в Калмыкии в должности «за-
ведывающего калмыцким народом» [Протокол засе-
дания… 112]. В 1906—1913 гг. являлся участником 
статистической и экономической экспедиции, про-
водившей свои исследования в Монголии под руко-
водством известного общественного деятеля мини-
стра путей сообщений П. А. Витте. В 1913—1917 гг. 
стал советником по финансовым вопросам при пра-
вительстве Монголии [Даревская, 1996]. Затем, вер-
нувшись в Петербург, преподавал в Ленинградском 
восточном институте. С 1929 г. начал преподавание 
в Ленинградском университете на филологическом 
факультете. В тридцатых годах совмещал препода-
вательскую деятельность с научной работой в Ази-
атском музее (с 1931 г. — ИВ РАН), занимаясь раз-
бором и каталогизацией монгольских рукописей и 
архивных материалов. Так, в 1934 г. им был заклю-
чен договор на «выполнение работ по приведению в 
порядок Азиатского архива Института востоковеде-
ния» [АВ ИВР РАН, ф. 152, оп. 3а, № 17, л. 12], что 
им и было выполнено досрочно, к 5 декабря текуще-
го года [Там же, ф. 152, оп. 3а, № 20, л. 12]. В 1941 г. 
ему была присуждена ученая степень доктора фило-
логических наук, а в 1943 г. он был избран академи-
ком по Отделению литературы и языка [АН СССР. 
1943. С. 55—56].  

Сразу после восстановления Восточного факуль-
тета он был назначен заведующим кафедрой тюрко-
монгольских языков, в 1944 г. был избран деканом 
факультета, а через некоторое время возглавил вновь 
созданную кафедру монгольской филологии, где 
преподавал монгольский язык, читал лекции по кур-
сам «Введение в монголоведение», «История мон-
гольской письменности» [Герасимович, 1990. С. 127]. 
Среди учеников С. А. Козина есть много ученых-
монголоведов, работавших во всех монголоведных 
центрах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Бу-

рятии и Калмыкии. Сергеем Андреевичем написан 
ряд фундаментальных трудов по монголоведению, 
не потерявших своего научного значения и по сей 
день. Ученые признают перевод «Сокровенного ска-
зания монголов», выполненный им в 1940 г. и из-
данный с вступлением и пространным комментари-
ем, лучшим и пользуются им в своих исследованиях 
по настоящее время. Всю свою жизнь С. А. Козин 
изучал эпос монгольских народов. Им написаны мо-
нографии о «Гэсэре», «Джангаре», в которых он дал 
точную и многостороннюю характеристику этих па-
мятников народного творчества монголов, калмыков 
и бурят. Его переводы, выполненные прекрасным 
художественным русским языком, заслужили при-
знание у специалистов-монголоведов и у всех заин-
тересованных читателей. Своими научными трудами 
о Гэсэриаде и Джангариаде он открыл новое направ-
ление в отечественном монголоведении, которое ста-
ло плодотворным для ученых второй половины XX в.  

Научная деятельность Сергея Андреевича не все-
гда воспринимались властью однозначно положи-
тельно. В конце 20-х гг. ему пришлось пережить 
большие волнения по поводу сфабрикованного про-
тив него одним из сотрудников Ленинградского вос-
точного института дела: им были подняты докумен-
ты о работе С. А. Козина в 1903—1906 гг. в Калмы-
кии в должности, которая приравнивалась к службе в 
полиции. Дело рассматривалось на заседании Прези-
диума Института. С. А. Козин был вынужден подать 
заявление о предоставлении ему очередного отпуска 
с последующим освобождением от занимаемой им в 
то время должности заведующего учебным отделом. 
Но ход обвинительному заключению дать не уда-
лось: в дело активно вмешалась научная обществен-
ность. Коллективное письмо в поддержку С. А. Ко-
зина подписали многие известные ученые, такие как 
И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев, С. Ф. Ольден-
бург и другие. Второй серьезный момент в научной 
биографии С. А. Козина пришелся на сороковые го-
ды, когда ученый в своей монографии «Эпос мон-
гольских народов» высказал мнение о том, что «Со-
кровенное сказание», «Гэсэр» и «Джангар» являются 
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трилогией, которую объединяет один герой. Это су-
ждение было признано политически неверным и вы-
звало сильную критику в научной литературе того 
времени и в средствах массовой информации. Одна-
ко это не мешает до сих пор считать все три моно-
графии С. А. Козина значительнейшими научными 
трудами в отечественной монголистике.  

Семидесятилетие ученого и педагога широко от-
мечалось коллегами и студентами. Сохранилось по-
здравление, написанное на монгольском 1 и русском 
языках, подписанное всеми петербургскими монго-
ловедами того времени 2 — Н. П. Шастиной, А. И. Во-
робьевой, С. Л. Пучковским, Н. О. Шаракшиновой, 
К. М. Черемисовым, монгольским ученым Ц. Дам-
динсурэном, находившимся в то время в Петербурге.  

Последние годы жизни С. А. Козин провел под Ле-
нинградом, в Комарово, где и скончался 16.10.1956.  

За свою научную и педагогическую деятельность 
С. А. Козин был отмечен наградами: орденом Лени-
на и Трудового Красного знамени. К значимым ре-
зультатам его научной деятельности относятся более 
ста научных статей и четыре монографии [Козин, 
1935; 1935а; 1935б; 1939; 1940; 1941; 1946; 1948].  

В некрологе по случаю кончины С. А. Козина, 
подписанном Президиумом Академии наук СССР, 

Отделением литературы и языка АН СССР, Ленин-
градским государственным университетом им. 
А. А. Жданова и Институтом востоковедения АН 
СССР, ученый был назван одним из крупнейших 
востоковедов, выдающимся специалистом в области 
монгольской филологии, крупным исследователем и 
педагогом, воспитателем молодых советских монго-
ловедов, уделявшим «большое внимание подготовке 
научных работников Монгольской Народной Рес-
публики», и труды его «будут служить ему памятни-
ком на долгие годы» [Вестник АН СССР, 1956].  

Редакция выражает искреннюю благодарность 
А. В. Наумову, предоставившему материалы о науч-
ной деятельности С. А. Козина из личного архива, и 
В. Фролову — за техническую подготовку их к печати.  

В приложении мы публикуем поздравительные 
письма по случаю семидесятилетия ученого, письмо 
коллег в поддержку С. А. Козина и выписку из засе-
дания Президиума ЛВИ, а также подборку фотогра-
фий из Архива востоковедов ИВР РАН о жизни и 
научной деятельности С. А. Козина. Фотодокументы 
из АВ ИВР РАН подготовлены к изданию С. Л. Ше-
вельчинской.  

 

Примечания 
1. Очевидно, монгольский текст поздравления был написан 

Ц. Дамдинсурэном. 
2. Находится в личном архиве А. В. Наумова. 
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тературы (по письмам персидских иль-ханов 1289—
1305) // Изв. АН СССР. М.; Л., 1935. 
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Козин С. А. Об одной неизвестной глагольной форме в мон-

гольском письменном языке древнего периода монгольской 
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Приложения 
Глубокоуважаемый Сергей Андреевич! 

Деканат, общественные организации, профессор-
ско-преподавательский состав и кафедра монголь-
ской филологии Восточного факультета Ленинград-
ского государственного ордена Ленина университета 
им. А. А. Жданова горячо приветствуют Вас в день 
Вашего семидесятилетия! 

Советское монголоведение обязано Вам, Сергей 
Андреевич, разработкой и исследованием важней-

ших вопросов историко-эпических произведений мон-
голов и монгольского языкознания. 

Вместе с тем деканат Восточного факультета 
особо отмечает Ваши заслуги в деле организации 
нашего факультета, первым деканом которого яви-
лись Вы и вложили много труда и энергии по руко-
водству его деятельностью. За время своей научной 
и педагогической деятельности Вы подготовили 
многочисленных учеников — советских монголи-
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стов, уверенно работающих в различных областях 
монголоведения. 

Своей заботой по возрождению и надлежащей 
постановке востоковедного образования в Ленин-
градском университете Вы, Сергей Андреевич, сни-
скали глубокое уважение со стороны профессорско-
преподавательского состава, партийной и общест-
венной организации нашего факультета. 

Отмечая Ваше семидесятилетие, желаем Вам, Сер-
гей Андреевич, долгих лет жизни и плодотворной ра-
боты на благо нашей социалистической Родины. 

[Тридцать подписей, в их числе]: Д. [А.] Алексеев, 
[И. Ю.] Крачковский, А. А. Фрейман, [Л. Н.] Мень-
шиков, [Л. С.] Пучковский, Н. В. Кюнер, А. [С.] Тве-
ритинова, Конаков, С. [С.] Аванесян, В. [В.] Струве, 
В. [И.] Беляев, Д. Б. Улымжиев, Санкр[итьяяна], 
В. [В.] Алексеев, К. [М.] Черемисов, П. [И.] Петров, 
[В. М.] Наделяев, О. [] Иванова-Тацин…  

 

 

 

   
Фотокопии письма на русском и старомонгольском языках (из личного архива А. В. Наумова)  
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Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Андреевич! 

Сегодня в знаменательный день Вашего семидесяти-
пятилетия коллектив сотрудников Сектора восточ-
ных рукописей Института востоковедения Академии 
наук СССР от всего сердца поздравляет Вас и желает 
Вам доброго здоровья! 

На всём протяжении Вашего большого и замеча-
тельного жизненного пути Вы неустанно трудились 
на благо нашей дорогой Родины и совершенствовали 
те прекрасные качества гражданина и человека, за 
которые мы глубоко уважаем и сердечно любим Вас! 

Ещё будучи студентом, Вы были в рядах демо-
кратического студенчества и подвергались за это 
преследованиям. Вся Ваша дальнейшая научная и 
общественная деятельность являлась достойным об-
разцом служения нашему народу, которому Вы в те-
чение всей Вашей жизни отдавали свои знания и силы. 

С Вашим именем связаны большие научные тру-
ды — «Сокровенное сказание», «Гэсэриада», «Джан-
гариада» и многие другие, которые являются цен-
нейшим вкладом в наше советское монголоведение. 
Ваши работы всегда отличались широтой постанов-
ки вопросов и доступностью изложения. В этих ра-

ботах Вы знакомили как специалистов, так и самые 
широкие круги советских читателей с литературой, 
языком и культурой дружественного нам монголь-
ского народа. 

Ваши лекции в Университете всегда собирали 
большое число слушателей как студентов, так и пре-
подавателей. 

Все, кто приходили к Вам как к наставнику и ру-
ководителю, неизменно встречали у Вас внимание и 
заботу и получали от Вас советы и указания. 

Вы всегда живо откликались на все явления на-
учной жизни как в монголистике, так и в других об-
ластях востоковедения. 

Дорогой Сергей Андреевич, ещё и ещё раз жела-
ем Вам долгих лет жизни и доброго здоровья. 

Подписи: [О. Ф.] Акимушкин, [Д. А.] Алексеев, 
В. [И.] Беляев, [Ю. Е.] Борщевский, [П. Г.] Булгаков, 
М. [В.] Воробьев, [З. Н.] Ворожейкина, [Н. К.] Дмит-
риев, [Г. А.] Зограф О. [..] Иванова, [И. И.] Иориш, 
[В. И.] Кальянов, Р. [..] Кандинская, Е. [И.] Кычанов, 
А. [И.] Михайлова, [Б. И.] Панкратов, О. [П.] Петрова, 
Л. [..] Писаревский, [Л. С.] Пучковский, О. [И.] Смир-
нова, [Д. И.] Тихонов, А. [Б.] Халидов, [..]. 

 

 

 
Фотокопия письма (из личного архива А. В. Наумова) 

 
Уполномоченному Секции научных работников по 

ЛВИ 1 

Сергей Андреевич Козин по окончании факультета 
восточных языков Петербургского тогда Универси-
тета (в 1903 г.) работал в калмыцкой степи. Интере-
суясь вопросами кочевого хозяйства, он изучал быт 
калмыков почти на всём пространстве расселения 
этого народа. С. А. К[озин] принял участие в состав-
лении книги «Материалы естественно-исторического 

и статистико-экономического обследования Кал-
мыцкой степи Астраханской губернии (2 тома. Аст-
рахань. 1910 г.), причём самое обследование велось 
под непосредственным руководством С. А. Козина. 
Книга эта является чрезвычайно важным вкладом в 
нашу литературу о калмыках и до сих пор не утрати-
ла своего значения. Вместе с тем С. А. как ориента-
лист всегда поддерживал связь с Восточными фа-
культетами и оказывал помощь и содействие в рабо-
те по изучению калмыков ряду лиц, профессорам и 
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студентам-восточникам. В дальнейшей своей дея-
тельности, перейдя на работу уже в Монголии, 
С. А. Козин продолжал свои обследования быта и 
кочевого хозяйства родственного калмыкам мон-
гольского народа и собрал обширные материалы, ко-
торые были отчасти использованы в известной книге 
Майского 2. Интересуясь широко Востоком, С. А. Ко-
зин всегда обращал внимание на Китай; им были об-
работаны некоторые труды известного синолога 
В. П. Васильева, например, его работа по истории 
китайской литературы, остававшаяся до последнего 
времени в виде литографированного издания. В на-
стоящее время С. А. Козин ведёт в ЛВИ специаль-
ный курс по кочевому хозяйству калмыков, занима-
ясь вопросом, который интересовал его и которым 
он занимался в течение многих лет. В общем, можно 
сказать, что С. А. Козин в качестве работника-ориен-
талиста является местным деятелем-краеведом, ко-
ординировавшим свою деятельность с научным вос-
токоведным центром, каким был тогда Восточный 
факультет, который несколько раз выдвигал 
С. А. Козина на разные назначения, которые позво-
ляли С. А. вести свою краеведческую работу.  

09/III. 1928 
проф. Б. [Я.] Владимирцов 

Вполне присоединяюсь к мнению профессора 
Б. Я. Владимирцова. Считаю также со своей стороны 
С. А. Козина совершенно необходимым научным ра-
ботником и организатором ЛИЖВЯ как высшего 
учебного заведения. 

Академик Ф. [И.] Щербатской 

Уполномоченному Секции научных работников 
по ЛВИ 

Деятельность Сергея Андреевича КОЗИНА я на-
блюдал с самого момента его поступления в Инсти-
тут живых восточных языков. 

Семилетняя работа его совершенно преобразила 
постановку научно-учебного дела, придав ей закон-
ченную стройность до малейших деталей. В новом 
учреждении Сергей Андреевич сумел провести в 
жизнь и конкретизировать всё лучшее от старых вос-
токоведных традиций и, как человек с широким ох-
ватом знаний как по старому, так и новому Востоку 
и запросов современности, смог найти ту правиль-
ную линию в организации научно-учебного дела, ко-
торая так выгодно отличает Институт от большинст-
ва учреждений аналогичного типа. Глубоко предан-
ный интересам востоковедения, он в своей всецело 
поглощающей его работе к соответствующим нуж-
дам союза постановке преподавания в Институте с 
равным вниманием и глубокой отзывчивостью при-
слушивается к запросам новопоступающего студента 
и к мнениям профессоров, имеющих за собою много 
лет научной работы. Постоянная работа Сергея Анд-
реевича по этим двум направлениям позволила ему 
внести стройность и согласованность не только в ор-

ганизацию научно-учебной работы, но и во взаимо-
отношения студенческой и преподавательской кор-
порации. 

15/ III. 1928 г. 
проф. А. [П.] Баранников 

В секцию научных работников 

Ввиду некоторых недоразумений, возникших в связи 
с работой сотрудника Ленинградского восточного 
института С. А. Козина, считаю нужным сообщить 
своё мнение о деятельности его, хорошо мне извест-
ной. Моё непосредственное знакомство с работой 
С. А. Козина началось со времени моего вступления 
в число профессоров Института, т. е. почти с его ос-
нования (в 1921 г.). Но ещё и до того, не имея лично-
го представления, я неоднократно слыхал о его на-
учной и общественной деятельности в Калмыцкой 
степи лучшие отзывы со стороны как моих коллег по 
монголистике (главным образом профессоров 
Б. Я. Владимирцова и В. Л. Котвича), так и предста-
вителей калмыцкого народа, с которым мне прихо-
дилось входить в соприкосновение по различным 
вопросам востоковедения. Семилетняя работа в Ин-
ституте, когда я имел возможность наблюдать 
С. А. Козина почти ежедневно, позволила мне оце-
нить и большие административные его дарования, и 
редкий такт в очень трудных иногда условиях, и 
большую работоспособность. Я полагаю, что приве-
дение в порядок сложной учебной работы в большом 
учреждении в значительной мере дело его рук. У ме-
ня нет никаких сомнений в том, что Институт очень 
многим обязан С. А. Козину, своей долголетней ра-
ботой доказавшему умение понимать нужды и тре-
бования современного строя. Для института он явля-
ется одним из основных работников, деятельность 
которого протекала у всех на виду. Я убеждён, что те 
обстоятельства, которые вызвали моё обращение, 
объясняются исключительно простым недоразуме-
нием. Чем скорее оно будет ликвидировано, тем 
лучше для восстановления спокойной работы всех 
деятелей Института. 

Профессор Ленинградского восточного 
института им. А. С. Енукидзе, 
академик И. [Ю.] Крачковский. 

Ленинград. 16 Марта 1928 г. 

Зная давно работу С. А. КОЗИНА, считаю необ-
ходимым заявить, что он постоянно занимался изу-
чением калмыков и их быта, а затем, в Монголии, и 
монголов. Эта работа даёт ему полное право счи-
таться научным работником. В своё время он полу-
чил хорошую научную подготовку на Ф[акульте-
те] восточных языков Петербургского Университета. 
Им неоднократно оказывалось содействие научным 
трудам других востоковедов.  

Академик Сергей ОЛЬДЕНБУРГ 

С подлин. верно: (подписано рукой: 
делопроизв. М. Циммерман)
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Фотокопия протокола заседания ЛВИ 
(из личного архива А. В. Наумова) 

Фотокопия выписки из протокола заседания 
Президиума правления ЛВИ (из личного архива А. В. Наумова) 

 

С. А. Козин с аспирантами Ц. Дамдинсурэном и Д. А. Алексеевым. 1947 г. 
(Фото из АВ ИВ РАН) 
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Выступление С. А. Козина на заседании, посвященном вручению отечественным востоковедам 
правительственных наград. 1945 г. (Фото из АВ ИВР РАН) 

 

С. А. Козин с сотрудниками монгольского кабинета ИВ АН СССР. Слева направо: С. А. Козин, Д. Дамдинсурэн, 
А. П. Конаков, Д. А. Алексеев, Л. С. Пучковский, Т. А. Бурдукова, А. И. Воробьева. 1947 г. (Фото из АВ ИВР РАН) 

Примечания 
1. Имеется в виду книга Майского «Современная Монголия» 

(Иркутск, 1921).  
2. ЛВИ — Ленинградский восточный институт — одно из 

первых востоковедных учреждений нового типа. Сущест-
вовал в Ленинграде в 1920—1938 гг. Другие названия это-

го института: ЦИЖВЯ (Центральный институт живых 
восточных языков); ПИЖВЯ (Петроградский институт 
живых восточных языков); ЛИЖВЯ (Ленинградский ин-
ститут живых восточных языков). 




