
ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВА  
ДАВНИЕ КОРНИ ДВУЯЗЫЧИЯ

И з истории изучения калмыцкого языка в дореволюционной России

Н аи более ранние сведения об  изуче- 
нии калмыцкого язы ка в доревол ю ц и 
онной России относятся к концу X V II  
— началу X V III века. Знание языка 
п р еж д е  всего н еобходи м о  для ведения  
дел  с калмыками, поселивш имися в 
п ределах  России, а так ж е для миссио- 
нерской делтельности по расп оостран е-  
нию христианства среди  калмьгков-буд- 
дистов . Д л я  подготовки м иссионеров в 
духовн ы х училищ ах, сем инариях и ака
д е м и к  А страхани, К азани, Ставрополя  
и Д о н а  бы л» введено преподавание  
калмы цкого язы ка — открывалиеь клас- 
сы и каф ед р ы. П онадобились учебны е  
пособия , двуязы чны е словари, п озтом у  
Первые учителя калмы цкого язы ка в 
больш внсхве случаев стали и авторам и  
первы х калмыцких букварей, словарей  
и грамматик.

20 января 1724 г. Петр I и зд а л  указ  
об обращ ении калмыцких владельцев в 
православие и пер еводе на калмыцкий  
язык н еобходим ы х кииг. В. М. Б ек ү 
нин в том ж е  го д у  перевел на калмы ц
кий язык «Символ веры» и «Д есять  за -  
поведей». К 1726 г. были переведеиы  
и представлены  си н оду  други е молит- 
вы: «Ц арю  небесны й», «Три святы х», 
«П ресвятая троица», «Отче наш ».

П ользуясь ук азом  1724 г., многие  
владельцы  вы езж али  в М оскву и Пе
тербург для принятия православия. В 
1730 г. в М оскве крестился переводчик  
князя Д о н д у к -О м б о  — Генден Чонаев, 
Д р у г  ой крещеный калмык, Ф едор Еро- 
феев, был принят в Коллегию  иност- 
ранны х д ел  на д олж н ость  переводчика.

О дин из первых знатоков калмы цко
го язы ка Василий М ихайлович Бакунин  
был родом  из Ц арицы на, его отец  — 
ком ендант Ц арицы нской крепости при 
Петре I. П оскольку В. М. Бакунин х о 
рош о знал калмыцкий язык, астрахан- 
ский губернатор  А. П. Больш евик на- 
значил его в 1720 г о ду  переводчиком  
при ставке калмыцких правителей. А 
через л га года  он был отппавлен Пет- 
ром  I к А ю к е-хану яа войском для  
участия в нерсн:: .'ном п оходе Сам Б а
кунин принял участкс в Д ербентском  
п оходе в к ом анде при калмыцких вой- 
сках.

В 1726 г о ду  его назначили секрета- 
рем по калм ы цкий делам . Ж ивя ср е
ди калмыков, хор ош о эная разговор-  
ный и письмеиный языки, не лишенный

диплом атических сп особн остей , В. М. 
Бакунин играл видную  роль в снош е- 
ниях России с калмыками. По поруче- 
нию А . П. Волы нского он бы вал в ул у-  
сах, посещ ая кочевья, знаком ился с бы- 
том, обы чаями и ар ода . Н ехоторы е свой  
мнения по разреш ению  калмы цких воп- 
росов он отсы лал в К оллегию  иност- 
ранных дел , к уда  п о зж е  его, знатока  
калмы цкого язы ка, обы чаев и законов  
н ар ода , пригласили переводчиком. В 
1731 г. он со п р овож дал  китайское по- 
сольство к калмыкам на Б олху и о б 
ратно в Сибирь — через К азань к Том- 
ску, Бел путевой ж урн ал  поездин. В 
1757 г. он был наяравлен в Калмы цкую  
стег.ь к Д о н д у к -Д а ш и  с известием  о по- 
ж аловании  ем у ханского титула.

Р аботая  в Коллегии, знаком ясь с пер- 
воисточниками докум ентов , В. М. Б аку
нин составил «О писание калмыцких на
родов, а особливо из них торгоутского, 
и поступок их ханов  и владельцев, со- 
чиненнсе статским советииком Васили- 
ем Бакунины м». Этот тр уд  был опуб- 
ликован в 1939 г. в ж ур н ал е «Красный  
архив».

В. М. Бакунин первым перевел на 
русский язык «М онголо-ойратские за- 
коны 1640 г.».

Умер В. М. Бакунин в 1766 г о д у .
В 1734 г. бы ла организована О рен- 

бургская экспедиция как адм инистра- 
тивный орган по изучению  и освоению  
нового края, к у да  входили П оволж ье  
и Ю жный Урал. Одним из начальчиков  
ее  был и В. Н. Татищ ев. В 1740— 
1741 гг. в С ам аре (г. К уйбы ш ев) он 
организовал  татаро-калм ы цкую  ш колу, 
за б о т а  о которой после его назначения  
в Калмы цкую  комиссин) в А страхань  
переш ла к П. И. Ры чкову, первом у рус- 
ском у члену-корреспокденту П етровской  
академ ин. По поручению  В. Н. Тати- 
щ ева он заним ался такж е составлением  
«Татарско-калм ы цкого словаря», совм е- 
стно с М. Г абдрахм ановы м  составил  
«Русско-татарско-калм ы ңкий словарь».

Ппи поселения крещ ены х калмыков  
на В олге в районе крепости Ставро
поль для  ведения п р оп озедей  п онадо-  
бился м иссионер со знанием калм ы цко
го языка. Д л я  этого был поиглаш ен  
Н икодим Ленкевич, м онах К иево-П е- 
черской лавры, поляк по п р ои схож де- 
нию. В хот период крещ ены х калмы 
ков отправляли для поселения как на
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Волгу, так и в Киев. От них Ленкевич  
и научился калмы цкому язы ку. В по- 
мощ ь ем у были определены  ученики 
сдавяно-латикской ш колм А ндрей Чу- 
бовский, Яков Б естуж ев , Иван Л яхов .

В 1740 г. А. Чубовский ссновал в 
крепости С таврополь ш колу для  кал- 
мыцких детей , в которой обучалось Ю 
мальчиков. Он ж е вместе со своими  
учениками п р одол ж ал  перевод право- 
славны х молитв на калмыцкий язык — 
проповеди среди новых прихож ан  чита- 
лись на калмыцком языке.

В 3 744 г. ставропольские калмык» 
перешли в ведение О ренбургской губер- 
нии, 'были приравнены к К азачеству и 
стали назы ваться «оренбургским  казачь- 
им войском». О ренбургский губернатор  
И. И. Н еплю ев направил в сенат запис- 
ку о необходим ы х м ероприятиях по 
улучш ению  быта калмыков, предлагая  
увеличить число учеников в ш колах до  
тридцати и более, перевести на кал
мыцкий язык киитн не только религиоз- 
ного содер ж ан и я .

В А страхани то ж е псоявили интерее  
к калм ы цком у языку. В 1730 г. здесь  
откры лась славяно-латинская школа 
для Лид д уховн ого  и светского (т. е. 
граж данск© ™ ) сословия. В 1777 г. 
школа пр еобр азован а в сем инарию , при 
которой в 1833 г. откры вается класс  
калмы цкого яаыка, к уда  принимали и 
калмыцких детей , чтобы тотовить свя- 
щ енников для работы  среди калмыков.

И зучение калмыцкого языка для всех 
сем инаристсв было обязательны м . В 
1844 г. сем инарию  окончил Пармен  
А ндреевич Смирнов. Х орош о зная кал
мыцкий язык и будучи  проповедником  
среди  калмыков, он заним ался изуче- 
нием их быта и ©оставил «Калмы цко- 
русский словарь», изданны й в 1857 г.

М ихаил К онстантинович Здравом ы с-  
лов (д о  крещ ения Ц ед ен ), окончив се
минарию , преподавал  географин) и кал
мыцкий язык в А страханском  духовчом  
училищ е, затем  был на.стоятелем Зна- 
менской церкви в А страхани. В «А стра- 
ханских епархиальны х в е д о м о с т ь »  
(1857 , № №  40-—4 1 ) пом ещ ена его ста
тья «Ц ерковно-приходская  летопись  
Знам енской церкви». В 1879 г. М. К. 
Здоавом ы сл ов  был , в составе перевод- 
ческой комиссин м иссионерского общ е- 
ства, подготовленны е ею книги религи- 
озн ого содер ж ан и я  на калмыцком язы 
ке были изданы  синодом  и Библекским  
общ еством  и распространялись среди  
калмыков.

Одий выпускники-кадмыки духовной  
семинарии служ или  свящ енникам и, д р у-  
гие преподавали  калмыцкий язык в 
Кавказской епархии в г. Ставрополе.

В 1887— 1888 гг. калмыцкий язык в 
сем инарии преподавал Кимиг Эрдени- 
ев, выпускник медицинского и ю риди- 
ческого ф ак ультет)»  К азанского уни- 
зечеитета, а после его смерти — Най- 
мин Б адм аев, переводчик Главного уп- 
равления калмыцким народом  и учи- 
тель калмы цкого училищ а в А страха- 
ни. Он опубликовал «К алм ы цко-русский  
букваоь», «Краткий русско-калмыцкий  
словарь», его статьи «Ц атан-сара», 
«Калмы цкие праздники», «И з калмыц- 
кой ж изни» печатались в «А стр ахан ск !»

епархиальны х ведом остях» за  1891 — 
1901 гг.

В 1764 г. в А страхани откры вается  
ш кола для детей  солдат-разночинцев. 
В ш коле изучали Четыре восточных 
языка: татарский, армянский, персид- 
ский и калмыцкий. П о зж е ш кола ре- 
организуется в н ар одн ое училищ е, где, 
кроме названны х языков, преподавали  
ещ е и турецкий, и арабский языки. В 
1806 г. училищ е пр еобр азован о в гим- 
назию . Из восточны х языков в про
грам м с остался только татарский. В 
этой гимназин начал учиться А лександр  
Попов, ставш ий известны м ученым.

В 1827 г. в А страхан скую  губернию  
прибыл с .ревизией сенатор Эиегль. Он 
констатировал, что хорош их перевод- 
чиков с калмы цкого здесь  не ок аза- 
лось. По его донесению  в сенат, при 
петербургской ш коле медицинского ве- 
дом ства был открыт класс калмыцкого 
языка численносты о Ю Человек. К ал
мыцкий язык в этой школе в течение 
восьми лет преподавал  ж итель Сареп- 
ты, колонии немцев на Волге, знаток  
калмыцкого язы ка Яков Ш мидт, не- 
сколько лет проведш ий среди калмы
ков по заданию  Евангелического общ е- 
ства. Учеников в эту  цгколу набирали  
среди  детей-сирот, после окончания  
учебы Они долж н ы  были не м енее т е 
стн лет работать переводчиками.

В 1838 г. по ук азу  синода в Царииы- 
не откры лась ш кола для  обучения д е 
тей крещеных калмыков. В 1845 г. в 
ней обучалось  Ю мальчиков. П р еп ода
вал калмыцкий язык дьячок царицын- 
ского собор а  Василий Дилигенский. Он 
составил первый краткий букварь кал
мыцкого языка, получивший хорош ую  
оценку Я. И. Ш мидта. И здан  букварь  
в 1852 г. в А страхани.

Почти десять лет В. Дилигенский  
находился с п оходной  улусной церко- 
вью среди  калмыков М алодербетовско- 
го ул уса . К аф едр е калмы цкого языка 
К азанской духовн ой  академин Д и л и 
генский подарил Калмыцкие рукописи  
« й ир ти м ж и н  толи», «О йун зал а» , от- 
рывок из « Д о р д ж и  д ж о д б о »  и «К ал 
мы цко-русский словарь» (очевидно, 
словарь П. С м ирнова). К азанская ду -  
ховная академин оказы вала внимание 
Д илигенском у, проявлявш ем у интерее 
к изучению  калмы цкого языка. А. В. 
П опов прислал Д илигенском у свою  
«Грам м атику калмы цкого язы ка» (К а 
зань, 1847).

В 1846 г. откры лась К авказская д у -  
ховная семинария в г. С таврополе с 
преподаванием  калмы цкого и татарско- 
1 0  языков...

В 1847 г. при Главном управлении  
калмыцким народом  в А страхани  соз- 
дано нацио.нальное Калмыцкое училищ е, 
которое готовило переводчиков и пре- 
п одавателей  русского языка для  кал 
мыков.

В 1848 г. класс калмы цкого языка 
откры вается в С аратовской сем ина
р т ! . . .

Калмыцкий язык преподавался так- 
ж е  в Д онской  семинарии.

В высших учебны х заведен иях Р ос
сии калмыцкий язык впервые стали изу- 
чать в К азанском  университете. Здесь , 
в 1883 г- откры тд к аф едр а монгольско-
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го языка. П реподавал монгольский язык 
Осип М ихайлович К свалевский, ссыль- 
НЫЙ поляк из Вильно.

В 1854 г. создается  восточный ф а 
культет в С анит-П етербургском  универ- 
ситете с девяты о каф едрам и, в том  
числе монгсло-калмы щ кой. Первым ппе- 
подавателем  на нее был принят К он 
стантин Ф едорович Голстунский, воспи- 
танник 1-й К азанской гимназин, окон- 
чивший К азанский университет по спе- 
циэльности восточная ф илология.

В 1856 г. К. Ф. Голстунский посетил  
кочевья калмыков А.страханской и Став- 
ропольской губерний для  соверш енст- 
вовакия знаний калмы цкого языка и в 
п оследую щ ие годы  «оставил небольш ой  
«Русско-калм ы цкий словарь», в 1864 г, 
литографическим сп особом  издал  на 
Калмыцкое» языке книгу «И стория У ба- 
ши хун -тай дж и н  т ууж и , К алм ы цкая  
сказка « Д ж а н га р а »  и С иддиту кюрыйн 
туулн», перевел на русский язык «ЭДон- 
голо-ойратские законы » 1640» и «М он- 
голо-русский словарь» в трех томах.

В том ж е университете в ш естиде- 
сятых годах  прош лого века на ппав.ах 
вольнонаем иого преподавателя вел кал
мыцкий язык Д о р д ж и -Д ж а п  К утузов.

С овместное прож ивание в пределах  
России калмыков с пусским населени- 
ем продиктовало н еобходим ость знания  
как русского, так и калмыцкого язы- 
ков. Таким обр азом , русско-калм ы цксе  
двуязы чие имеет давние «орни.

Истории создан и я  некотооы х слова- 
рей непросты и интеоесны . О дин из са- 
мых панних —  (1738  г .) П. И. Рычко- 
ва, М. Г абдр ахм ан ова  «Р усско-татар-  
ско-калмы цкий словарь», представляет  
собой  рукопись на 94 листах, со д ер ж а -  
щую 1520 русских слов и ф раз.

В 1769— 1771 гг. участник академ и- 
ческой экспедиции отряда С ам уила Гот- 
либ-Г еорг Гмелина, А дриан Соколов, 
составил калмыцкий словарь с реест- 
ром  слов на немецком, русском , кал- 
мыиком язы ках, включающим свыше 
2000 слов.

Одним из первы х составителей  кал- 
м ы цко-русского словаря был Ф едор  
Егорович Кры лов, ур ож ен ец  А стр а х а -  
ни выпускиик К азанской д уховн ой  ак а
дем ин, по окончании которой был учи- 
телем калмыцкого языка в А страхан-  
ской духовной  сем ичаоии. З д есь  ок за- 
нялся изучением  монгольского и кал
мыцкого. языков. истории, бы та, ре.ли- 
гии калмыков. В числе его учеников  
был калмык Ш. К. Здравом ы слов. Кры
лов составил «К алм ы цко-русский сл о
варь» (сокращ енны й вариант словаря  
О. М. К о в а л ев с к о г о ). с дополнениям и  
слов из р азговорн ого калмы цкого язы 
ка. с поеобладан ием  буддий ск их терми- 
нов. С отзы вом духовной  академ ин сл о 
варь для исправления передали учите- 
лю калмыцкого языка духовн ого  учи- 
лищ а М. К Здравом ы слову. В 70-х  го
д а х  XIX в. снова возник вопрос о сло- 
варе Ф. Е. Кры лова. В архиве сем ин а
рин наш лась роспись ученика Д . А лек
сеев?. в по пучедии словаря в 1864 г., 
и только. Д альнейш ая Судьба словапя  
неизвестиа.

Составил в 1853 г. и и здал  в 1857 г. 
«Русско-калм ы цкий словарь» Пармен  
Смирңов,

В 1688 г, А. И. Воронцов пдедставил  
в миссионерский комитет «П одробны й  
калм ы цко-русский словарь» (сокращ ен 
ный вариант «К алм ы цко-русского сло
варя» К. Ф- Голстунского, из которого  
были искдючены технические терминь]). 
М иссионерский комитет представил  
словарь на рецензию  и звестном у мон- 
голисту А. М. П оздн ееву, которы й дал  
отрицательны й отзы в, и словарь не был 
издан.

Смотритель А стадханского духовн ого  
училищ т Я. В. Л ебединский в статье  
«О введении преподавания татарского  
и калмы цкого языков р. А страханской  
духовн ой  сем инарии» поиводит сзе д е -  
низ о д в у х  сл оваоях И. Горш кова по 
15000 с зов: «К алм ьщ ко-русском  слова- 
ре» и «Русско-калм ы цком  словаре».

В литературны х источниках упом ина- 
ется такж е о тр уде «Опыт составления  
калмыцкого словаря». П редполагается, 
что его а в т о р — А лександр Л үкич К р ы 
л о в , учитель калмыцкого языка Д о н 
ской духовн ой  сем инарии, которы й с 
целью сбращ ения в христианство ездил  
несколько р аз в донские кочевья кал
мыков и написал ряд статей об  их бы- 
те. религии, занятиях.

В ф он де И. И. П опова (ф о н д  № 5 5 )  
в Р остовском  областном  архиве в чис
ле других кииг, которы ми он пользо- 
вался. уном инаетсч «Рүсско-калм ы икий  
словарь», составгенны й учителем Кал
м ы к о в о  языка С анж ирхаевы м .

На калмыцкий язык переводилась ли- 
тератүра  не только религиозного со д ео -  
ж ания. йо и познавательного характерн  
с д в у м я  паоаллельны ми текстам и. та 
кан, например: «О том, что назы вается  
мирпм и что такое зем  "я. и о том как 
велико славное Русское го су д а гств о  и 
что в нем есть». «К наткое письменное  
н астав-ен и е о сазв еден и и  каптоф еля, 
сост. титуляпцым советником 3-го де- 
п ав та м ен  т а  Ник. Л ебедевы м »: «О бо с -
п ц т р и н м  Я Г Ц ' Т'Г О Т  и р г О Р П  М и О г И ^

ст з  х  к р у п н ы й  погатый скот н аходится  
в х лш г м состочнии и со д ео җ а н и е  его  
ппиносит м ало вы год и о под^тилке»; 
«Ч то таксе ж и вотнсе. кзц  оно живе.т, 
что ем у здор ов о , что ем у нездпоово»;  
, н п г - ч .  котояы е с.гедчет соблю лать  
пой о т к а о м л и в я -'и и ж ивотны х. и как 
дол ж ен  поступать Х озяи н  во время  
р ож л еч и я  ж и в о т н ы х » ; «О бщ епоинятое  
настав геннв ка пмыкам о том. как дол-  
ж.но ж.ить. чтобы .не зяболеть  холепой, 
и как п одать пеовонач.алъичвд ном ошь 
заболевптим хол.еоой до  поибы тия вра- 
ча»: «Н аставление. как предотвпатить
натуральную  оспу поививанием » и др ү-  
гие.

И з переводов  худож еств ен н ы х ццоиз- 
веле']ий известня «Сказка о оы баке и 
ныЯче» А С. П уш кина, в ы т ед ш зя  к 
100-летию  со дни оожле.ния поэта. Кни- 
га издчна по-статокялмы пки к тяпогпа- 
Фин А кадем ин наук под редакцией  
А, М П озлчеевз.

Таки.м обр азом . г сам ого ивпалч п«и- 
хоп а  калмыков в Россию  счш еств^вял  
ичтелес к ним к их « ч к в  левяли.-ь 
ПРПЫТКИ изуиеннч калмы цкого языка, 

"ейия ччебнрков. с о в я п е й . о 
щ ествлялся пече«од оазличңы х т р к з т з з  
и произведений на калмыцкий язык и с 
калмы цкого на русский язык.
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