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аэтан (Каетан) Андреевич Коссо-

вич (1815–1883), выдающийся язы-

ковед, переводчик и педагог, ро-

дился в  

г. Полоцке, где получил начальное обра-

зование. В конце 20-х – начале 30-х гг. ХIX 

в. учился в губернской гимназии города 

Витебска. 

10 ноября 1832 года Каэтан Коссович 

был принят на словесное отделение Мос-

ковского университета за счет Белорус-

ского учебного округа. В августе 1836 го-

да он окончил историко-филологический 

факультет со степенью кандидата сло-

весных наук. Каэтан  Андреевич  Коссо-

вич  внес 

                                                           

1 Адрес для корреспонденции: e-mail: hornak @ tut.by – В.В. Горнак 
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значительный вклад в изучение санск-

ритского языка. Важное место в научном 

наследии ученого занимают фундамен-

тальные труды в области гебраистики, 

иранистики. 

Цель данной статьи – систематизация 

воспоминаний о К.А. Коссовиче в мему-

арной литературе его современников. 

Материал и методы. Материалом для 

научного исследования послужили воспо-

минания о Каэтане Андреевиче Коссовиче 

друзей и знакомых. Методы исследования 

– описательный, сопоставительный.  

Результаты и их обсуждение. Универ-

ситетские годы Каэтана Коссовича в Мо-

скве нашли свое отражение в мемуарах 

К.С. Аксакова (1817–1860) «Воспомина-

ния студенчества 1832–1835 годов» [1]. 

Константин Сергеевич Аксаков вспоми-

нал: Коссович на втором курсе уединил-
ся от всех, не занимался университет-
ским ученьем, не ходил почти на лек-
ции; а когда приходил, то приносил с со-
бою книгу и не отнимал от нее головы 
все время, как был в аудитории. На него 
смотрели с удивлением, говорили: Кос-
сович не занимается; а он, между тем, 
глотал один древний язык за другим. 
Коссович вступил на свою дорогу, фило-
логическое призвание заговорило в нем, 
и именно он трудился дельно и быстро 
себя образовывал (подчеркнуто нами. – 

В.Г.). Однако Коссович был оставлен на 
втором курсе; впоследствии, занявшись 
университетскими предметами, он без 
труда вышел кандидатом [1, с. 105]. 

Годы учебы в Московском университе-

те позволили К. Коссовичу изучить анг-

лийский, испанский, итальянский, чеш-

ский, литовский, арабский и персидский 

языки. И это не считая тех, которые наш 

земляк освоил еще до поступления на 

историко-филологический факультет.  

Вместе с тем следует заметить, что 

для Каэтана Коссовича не чужда была и 

активная гражданская позиция. В уни-

верситете он вступил в тайное польское 

литературное общество, пользовался 

уважением В.Г. Белинского [2]. Вот как 

отозвался о К. Коссовиче в заметке «Ли-

тературные новости» В.Г. Белинский: Г-н 
Коссович, молодой человек, недавно 

окончивший курс в Московском универ-
ситете, будучи страстным эллинистом, 
внушил нескольким отличным студен-
там в Москве полезную мысль составить 
учебный словарь древнего греческого 
языка. Словарь этот теперь печатается и, 
по отзывам знатоков дела, труд г. Коссо-
вича заслужит полное внимание и бла-
годарность учащегося юношества [3]. 

Входил К.А. Коссович и в кружок  

Н.В. Станкевича (1813–1840), который в 

1836 году в одном из своих писем осве-

домлялся о Каэтане как о человеке 

близком к его кружку [3, с. 394]. 

В XXI томе журнала «Lud» за 1922 год 

был представлен богатый фольклорно-

этнографический материал, собранный 

М.О. Марксом, под названием «Z pa-

mietnika M. Marksa Witebszcanina» [4]. 

Заключительный раздел этих воспоми-

наний описывает Москву 1835 года. М. 

Маркс рассказывает об интересе студен-

ческой молодежи к белорусскому народ-

ному творчеству. Каэтан Коссович неред-

ко выступал в качестве своеобразного на-

учного консультанта, помогая любителям 

фольклора глубже разобраться в особен-

ностях белорусской народной речи [4, с. 

152–153].  

Упоминания и высокую позитивную 

оценку личности К.А. Коссовича можно 

найти в мемуарах Б.Н. Чичерина [5],  

Н.В. Берга [6], К.Д. Кавелина [7]. 

Борис Николаевич Чичерин (1828–

1904), историк, правовед и философ, 

вспоминает о Коссовиче как о человеке, 

который помогал ему готовиться к по-

ступлению в университет: Это был чело-
век (Каэтан Андреевич Коссович. – В.Г.) 
замечательный в своем роде, пламенная 
душа, обращавшая все свои восторги на 
изучаемый предмет. Выше «Илиады» и 
санскритских поэм для него ничего не 
было в мире. Урок был назначен в вос-
кресные дни, ибо все остальное время 
было занято, и мы сидели с ним по целым 
утрам, предаваясь поэтическому упоению 
[5, с. 176]. Борис Николаевич Чичерин 

окончил университет в 1849 году. При 

этом знание и любовь к древним языкам 

у автора мемуаров остались навсегда.  
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Николай Васильевич Берг (1823–

1884), журналист и публицист, в своих 

мемуарных записях просто и емко назы-

вает известного санскритолога К.А. Кос-
совича замечательным и почтенным че-
ловеком (подчеркнуто нами. – В.Г.) [6, с. 

366].  

Константин Дмитриевич Кавелин 

(1818–1885), историк, общественный 

деятель, с теплотой вспоминает К.А. 

Коссовича, помогавшего ему, как и Н.В. 

Бергу, в 1835 году лучше освоить древ-

негреческий язык [7, с. 263]. 

Говоря о научных заслугах Каэтана 

Андреевича Коссовича, нельзя не отме-

тить и его «выдающуюся роль в подго-

товке молодых ученых в Московском 

(Лазаревском) институте восточных язы-

ков, Петербургском университете. Его 

обширным знаниям в области филоло-

гии были обязаны многие русские уче-

ные второй половины XIX века. А на не-

которых из них он оказал сильное влия-

ние своей методикой изучения разных 

иностранных языков» [8]. Известнейший 

лингвист Ф.И. Буслаев (1818–1897) вос-

хищался товарищем своих студенческих 

лет – Каэтаном Коссовичем: Он не обра-
щал никакого внимания на мелочи обы-
денной жизни. Он не презирал их, но 
они сами проходили мимо него, не на-
рушая его, так сказать, олимпийского 
самодовольствия, потому что в то время 
он постоянно витал на высотах Олимпа, 
погруженный всецело в чтение римских 
и греческих классиков [9, с. 27].  

Максимилиан Осипович Маркс (1816–

1893) – друг К.А. Кассовича. Они вместе 

учились в гимназии г. Витебска, под-

держивали приятельские отношения 

вплоть до 1866 года. В октябре 1885 года, 

как это следует из примечания самого 

мемуариста, в городе Енисейске Макси-

милиан Маркс написал воспоминания о 

друге, которые были опубликованы в 

журнале «Русская старина» [10]. Фор-

мальным поводом для подготовки ме-

муаров послужил портрет ученого-

лингвиста, помещенный в иллюстриро-

ванной газете «Нива», а также сопрово-

дительная статья, в которой говорилось, 

что Каэтан Андреевич Коссович – это 

редкий пример благородного труженика 
на пользу науке. Реальной же причиной, 

побудившей М. Маркса взяться за перо, 

стало то, что в молодости Максимилиан 

и Каэтан сошлись как товарищи, потом 
как друзья [10, с. 605]. Рассказ М.О. 

Маркса состоит из 4 небольших частей: 

«В Полоцке», «В Витебске», «В Москве», 

«В Петербурге».  

Описывая жизнь К. Коссовича в По-

лоцке, мемуарист довольно подробно ос-

танавливается на программе шести-

классного училища, в котором обучался 

будущий лингвист: зоология, ботаника и 
садоводство, минералогия, землемерие, 
космография, неорганическая химия, 
оспоривание (умение вести дискуссию. – 

В.Г.). В этой же главке мы, пожалуй, 

впервые можем «увидеть» Коссовича в 

детском возрасте. Каэтан, неуклюжий и 
неопрятный мальчик, с угрюмым лицом 
и непропорционально большою головою, 
вел себя хорошо, учился по всем предме-
там отлично; одна арифметика не дава-
лась тогда и не далась ему до конца 
жизни [10, c. 608]. 

Во второй части воспоминаний рас-

сказывается о периоде жизни Каэтана 

Коссовича в городе Витебске, куда в 

конце 20-х годов XIX века юноша пере-

брался пешком из Полоцка для получе-

ния образования. Как пишет М. Маркс, в 
губернской гимназии ему (Каэтану Кос-

совичу. – В.Г.) не было места. Нужен был 
мундир, а тут и на хлеб насущный 
средств не хватало. Здесь он поступил в 
безмундирную базильянскую школу. Он 
был мне товарищем по классу. Мы дру-
жески и по-братски сошлись. Он мне по-
могал в латинских и греческих уроках, а 
я ему в математике и в физике. Жизнь 

гимназиста Коссовича была крайне 

трудной: Жил он в мезонине у еврея, со-
держащего внизу распивочное заведе-
ние. Вся его квартира состояла из одной 
комнаты, с двумя маленькими тусклыми 
окошечками, без двойных рам, без печи, 
с одною кроватью, одним столом и одним 
стулом. Отварной картофель с солью, 
грошевая селедка и ржаной хлеб с водою 
составляли его насущную пищу, на кото-
рую средств часто не было. Чай и теплый 
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суп случались очень редко, где-нибудь в 
гостях у товарищей [10, с. 610]. Именно в 

Витебске у К. Коссовича проявляется лю-

бовь к языкознанию, начинается путь 

юноши в науку. Гимназист так определил 

направление своих исследований, разго-

варивая с другом: Речь человеческая, та 
речь, которой мы отличаемся от животных 
и без которой мы не были бы людьми [10, 

с. 612].  

Максимилиан Маркс предлагает нам 

узнать Коссовича как человека целеуст-

ремленного, рано и окончательно опре-

делившего смысл своей жизни, стойкого 

перед житейскими трудностями. Описы-

вая бедную комнатку Каэтана, Маркс 

несколько раз обращает внимание чита-

телей на шкаф с книгами, который на-

ходился в помещении. В этом шкафу у 
меня целый клад, – говорил своему дру-

гу Коссович. Как выяснилось, там хра-

нились старые книги. По этим книгам, 
при помощи только еврейской азбуки, 
Коссович в то время изучил древнеев-
рейский язык, и изучил его до такой сте-
пени совершенства, что сами евреи с 
удивлением говорили, что он знает биб-
лию лучше раввина [10, с. 612]. Не эту 

ли страсть к самообразованию впослед-

ствии подметил у студента Коссовича его 

однокурсник  

К.С. Аксаков? 

В судьбе К. Коссовича важную роль 

сыграл попечитель Белорусского учебно-

го округа Григорий Иванович Карташев-

ский (1777–1840), который обратил вни-

мание на феноменальные способности 

Каэтана, помог ему материально. Но са-

мое главное заключается в том, что  

Г.И. Карташевский хлопотал о зачисле-

нии Каэтана Коссовича в Московский 

университет за счет Белорусского учеб-

ного округа.  

Глава «В Москве» – это воспоминание 

М. Маркса об университетских годах. 

Сам мемуарист также учился в этом 

учебном заведении с 1834 года, но на ес-

тественном факультете. В мемуарах 

Маркса есть детали, которые ярко ха-

рактеризуют студента Каэтана Коссови-

ча. Был, например, случай, когда Коссо-
вич едва не попал в опалу. Ему угрожа-

ла в лучшем случае судьба Белинского, а 
в худшем случае красная шапка (то есть 

солдатская служба. – В.Г.). Причиной 

этому стал конфликт между деканом 

факультета Давыдовым и студентом. По 

несправедливому распоряжению адми-

нистрации университета, казеннокошт-

ный студент Коссович был наряжен в 
солдатскую шинель и посажен в темный 
карцер. Возмущение студентов было ог-
ромным. Неловко стало господину дека-
ну, особенно когда увидел, что в числе 
самых ярых защитников Коссовича были 
князья Голицын, Оболенский, Лобанов-
Ростовский, граф Толстой, еще несколь-
ко молодых людей из высшего аристо-
кратического круга; с притворным спо-
койствием выслушал все объяснения 
студентов, не совсем иногда сдержанные, 
и сейчас же официально распорядился 
выпустить виновного из карцера, и дело 
оставить без дальнейших последствий 
[10, с. 614].  

Максимилиан Маркс приводит в ка-

честве примера, свидетельствующего о 

феноменальных способностях К. Коссо-

вича, такой случай: однажды приятели, 

среди которых был и Каэтан, разговари-

вали о том, что при знании латинского и 
французского языков итальянский не-
труден; и он решил попробовать. Через 

три месяца, как вспоминает М. Маркс, 

его друг мог свободно читать и говорить 
по-итальянски. 

М. Маркс рассказывает и о некоторых 
забавных особенностях характера своего 
приятеля. Например, К. Коссович всегда 
ходил во фраке и не любил сюртуков, по-
стоянно испытывал «трудности» с ариф-
метикой. Талантливый лингвист неред-
ко был абсолютно беспомощным в реше-
нии заурядных бытовых вопросов: Очень 
часто, встречалась ему надобность сшить 
себе новую пару платья, шинель или 
шубу, являлся он ко мне со всем своим 
капиталом, состоящим из билетов, полу-
чаемых за уроки в частных домах. Нуж-
но было счесть этот капитал и узнать, 
есть ли чем уплатить потребную сумму. 
Бедняжка не мог этого сделать тогда, да, 
кажется, и потом во всю жизнь. Как 
тщательно ни скрывал он этот свой не-
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достаток, но все почти про него знали 
[10, с. 617]. 

Главка «В Петербурге» несет важную 
смысловую нагрузку. Как отмечает ме-
муарист, его друг в душе остался тот же, 
не изменился нисколько. Максимилиан 
Маркс еще раз подчеркивает, что все 
свои знания и умения Каэтан Андреевич 
Коссович приобрел сам, среди самых не-
благоприятных обстоятельств, смиренно 
перенося людское равнодушие и недоб-
рожелательство [10, с. 620). 

Заключение. В русскоязычных ме-
муарах XIX века довольно часто встреча-
ется имя К.А. Коссовича. Однако в этой 
литературе содержится, как правило, 
лишь беглое упоминание о личности Ка-
этана Коссовича как студента  
(К.С. Аксаков), учителя-репетитора 
древних языков (Б.Н. Чичерин, Н.В. 
Берг, К.Д. Кавелин), ученого-лингвиста 

(В.Г. Белинский, Ф.И. Буслаев), общест-
венного деятеля (Н.В. Станкевич). Вос-
поминания М.О. Маркса – это наиболее 
полное повествование о детских, гимна-
зических, студенческих годах и о после-
университетском (до 1866 года) периоде 
жизни Каэтана Андреевича Коссовича, 
этого незаурядного и одаренного челове-
ка. 
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