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У лiку першых, хто падняу пытанне аб неабходнасцi фармiраван-
ня асаблiвай навуковай дысцыплiны – беларускай фiлалогii, быу адзiн
з пiянерау расiйскага славяназнауства i самых паспяховых даслед-
чыкау славянскiх старажытнасцяу Канстанцiн Фëдаравiч Калайдовiч
(1792–1832)1.

У 1807 годзе Калайдович паступае на вучобу на славеснае аддзя-
ленне Маскоускага унiверсiтэта, по заканчэннi якога у 1810 годзе ëн
служыць настаунiкам гiсторыi i геаграфii ва унiверсiтэцкай гiмназii.
Адначасова Калайдовiч шмат пiша для маскоускiх навуковых арганi-
зацый i нават абiраецца членам Таварыства гiсторыi i старажытна-
сцей расiйскiх. Яму удаецца сабраць даволi багатую бiблiятэку, у якой
былi старадрукаваныя кнiгi i рукапiсы. Ужо у тыя гады Калайдовiч,
зацiкавiушыся гiсторыяй славянскага кнiгадрукавання, сабрау матэ-
рыялы аб некаторых беларускiх аутарах i друкарнях, падрыхтавау
i апублiкавау некаторыя звесткi пра iх. Напрыклад, пра Францыска
Скарыну2, кнiгу якога ëн нават меу у сваëй бiблiятэцы3.

1 П. Безсонов, Константин Федорович Калайдович: Биографический очерк,
Москва 1862.
2 К. Калайдович, Известия о древностях славянорусских и об Игнатие Фера-
понтовиче Ферапонтове, первом собирателе оных, Москва 1811, с. 16–18.
3 К. Калайдович, Иоанн Федоров, первый Московский типографщик, “Вестник
Европы” 1813, ч. 71, с. 122.
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У 1812 годзе Калайдович уступае у рады маскоускага апалчэння.
Гэты перыяд стау для яго часам непасрэднага знаëмства з Беларуссю,
яе народам i жывой народнай мовай. Захавалiся дакументальныя ма-
тэрыялы, якiя даюць магчымасць зафiксаваць непасрэдную цiкавасць
Калайдовiча да культуры радзiмы Скарыны, якую ëн праяуляу, збi-
раючы разнастайныя звесткi аб ëй як на усходзе беларускiх зямель, так
i на iх захадзе. I усë гэта адбывалася, нягледзячы на амаль трагiчныя
абставiны яго тагачаснага ваеннага быцця.

Удзельнiчаючы у баявых дзеяннях, Калайдовiч прабыу на бела-
рускiх землях з восенi 1812-га да лета 1813 года, пабывау i у Мiнску,
i у Вiльнi. У яго склалася даволi поунае уяуленне аб народным жыццi
i аб жывой беларускай мове, слоунiчак якой Калайдовiч пачау скла-
даць пасля выгнання войскау Напалеона. Адным з глыбiнных месцау,
дзе рыхтавауся гэты беларускi слоунiчак, было сяло Машчоны, якое
знаходзiцца на поунач ад цяперашняга райцэнтра Вiцебскай воблас-
цi Сянно. Аднак, несумненна, найважнейшым месцам у фiлалагiчных
вышуках Калайдовiча стала спустошаная вайной Орша, куды «со-
тенный начальник 8-го пешего Казачьего полка» Калайдовiч прыбыу
11 лiстапада 1812 года. Ëн адзначау тады, што горад моцна разбура-
ны, одна сторона была выжжена, Заднепровская еще дымилась. Мно-
жество изнуренных и полумертвых неприятелей, бродя по городу,

едва проговаривали: Mousieur, l’hopital... Мы пришли в место плача
и сетования...4.

Зiмовыя днi 1812–1813 гадоу, праведзеныя у «горестной Орше»,
калi з-за павальных хвароб, як пiсау Калайдовiч, в два месяца лиши-
лись мы более 600 лучших воинов и 6 офицеров5, зблiзiлi яго з нека-
торымi мясцовымi адукаванымi ураджэнцамi. Гэта былi езуiты, якiя
у наступныя гады сталi для Калайдовiча адмысловымi iнфарматара-
мi, а тады, у Оршы, яны дапамагалi яму арыентавацца у мясцовай
рэчаiснасцi, у тым лiку, мабыць, i з пункту гледжання яго цiкавасцi да
розных фiлалагiчных праблем. Iснуе цэлы шэраг архiуных дакументау,
якiя дазваляюць даволi грунтоуна разабрацца у ходзе цiкавасцi Ка-
лайдовича да уласна польскага культурнага рубяжа на памежжы Sla-
via Byzantina i Slavia Latina, Славii Усходняй i Заходняй, уключаючы
яго цiкавасць да такога важнага i для гiсторыi беларускай культуры,

4 Цiт. па: П. Безсонов, Константин Федорович Калайдович, с. 29.
5 Тамсама, с. 30.
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мовы i лiтаратуры спева як «Bogorodzica Dziewica»6. Адным з такiх
езуiтау-iнфарматарау стау для Калайдовiча прафесар паэтыкi у Ар-
шанскiм калегiуме ксëндз Iосiф Маралоускi, ураджэнец Гарадка, што
на поунач ад Вiцебска, якi, несумненна, нядрэнна ведау i жывую бела-
рускую мову. Ксëндз Iосiф пакiнуу немалую лiтаратурную спадчыну,
некаторая рускамоуная частка якой была апублiкаваная дзякуючы Ка-
лайдовiчу у Маскве у 1813 годзе7. Вельмi характэрная роля у далейшых
беларусазнаучых пошуках Калайдовiча i ксяндза-езуiта, ураджэнца го-
рада Чачэрска Язафата Залескага, прафесара гiсторыi у Полацкай ака-
дэмii, актыунага аутара «Miesięcznika Połockiego»8.

Пасля дэмабiлiзацыi летам 1813 года Калайдовiч вяртаецца у Мас-
кву. Яго асабiстая бiблiятэка, на жаль, цалкам загiнула у маскоускiм
пажары 1812 года. Калайдовiч так пiсау аб гэтым: Без крайнего со-
жаления не могу я вспомнить о потере, претерпенной мною в про-

шедший ужасный год. Вся библиотека моя – редкий памятник ис-

тории и словесности отечественной, превращена в пепел злодея-

ми. Между прочим совсем приготовленная подробная история книго-

печатания в России и образцы всех древних славянских типогра-

фий испытали равную участь9. Пасля вяртання у Маскву Калайдовiч
прыступае да актыунай навуковай працы. У друку з’яуляецца адзiн
з яго артыкулау, у якiм ëн пiша пра Францыска Скарыну10, «уче-
ном Докторе Медицины из Полоцка», што перевел всю Библию...,
притом перевел не на Славянский язык, а на простой, употребля-

емый в то время в Литве11. Скарынауская тэма будзе займаць Ка-
лайдовiча i далей, прычым ëн нават пераносiць вынiкi некаторых сваiх
назiранняу над спадчынай беларускага першадрукара i на больш ран-
нiя Кракаускiя выданнiШвайпольта Фiоля, сцвярджаючы, што у iх ви-
ден Русской язык в простонародном Польском, или правильнее Бело-

русском, выговоре12. Захаваушыяся дакументальныя матэрыялы з аса-

6 Расiйская нацыянальная бiблiятэка. Аддзел рукапiсау (далей – АР РНБ), ф. 328,
ад.зах. 225.
7 Гл., напр.: [К. Калайдович, Письмо к М.Т. Каченовскому], “Вестник Европы”

1813, ч. 72, с. 10–16.
8 Звесткi аб а. Iозафаце Залескiм зберагаюцца у матэрыялах архiва правiнцыi пауд-
нëвай Польшчы Таварыства езуiтау у Кракаве (Ад.зах. 303).
9 К. Калайдович, Иоанн Федоров, первый Московский типографщик, с. 117.
10 Тамсама, с. 121–122.
11 Тамсама, с. 122.
12 К. Калайдович, Дополнительные сведения о трудах Швайпольта Фиоля, древ-
нейшего Славянского типографщика, “Вестник Европы” 1819, ч. 107, с. 105.
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бiстага архiва Калайдовiча сведчаць, што ëн на працягу усяго жыц-
ця старанна збiрау звесткi пра Скарыну i яго дзейнасць i спецыяль-
на займауся бiблiяграфаваннем ягоных выданняу13. У шырокiм агля-
дзе-выкладзе польскамоунага артыкула С.Б. Лiндэ «O literaturze rosyj-
skiej» 1815–1816 гг.14, зробленым Калайдовiчам i апублiкаваным тады
ж у 1816 годзе у часопiсе «Вестнiк Европы»15, Калайдовiч прыводзiць
i свой погляд на моуную сiтуацыю ва усходняй частцы Еуропы, пiша
пра «белорусский язык» i спадчыну Францыска Скарыны.

Тады ж ëн, будучы сябрам М.М. Карамзiна i, як многiя лiчы-
лi, прамым навуковым спадчыннiкам выбiтнага пiсьменнiка i гiста-
рыëграфа, цясней зблiжаецца з прадстаунiкамi знакамiтай вучонай су-
польнасцiМ.П. Румянцава i, нарэшце, з iм самiм. Асабiстае апекаванне
дзяржаунага канцлера спрыяе iнтэнсiфiкацыi навуковай i выдавецкай
дзейнасцi Калайдовича, надрукаваушага у 1821 годзе асаблiва знач-
ную для гiсторыкау усходнеславянскiх лiтаратур працу, прысвечаную
творчасцi Свяцiцеля Кiрылы Тураускага16. Выданне гэта стала ад-
ным з самых гучных адкрыццяу у галiне славянскiх старажытнасцяу
за усю гiсторыю iх вывучэння. Калайдовiч i сам добра разумеу гэта.
Ëн парауноувау Кiрыла Тураускага з Iаанам Залатавустам, лiчачы,
што усходнеславянскi свяцiцель достойный подражатель знаменито-
го Константинопольского Патриарха17.Исторгая сии памятники да-

рований из рук времени и забвения, – пiсау Калайдовiч, – нахожу обя-
занностию предварить читателя о жизни нашего Витии, известных

трудах и достоинстве представляемых творений, с кратким иссле-

дованием о местоположении Турова и бывшем некогда в оном Епи-

скопском престоле18.

13 Гл., напр., наступныя матэрыялы ягонага архiва: АР РНБ, ф. 328, ад.зах. 116, 131.
Гл. таксама: Л.Л. Щавинская, Русская школа скориноведения в начале ее форми-
рования (XVIII – первая половина XIX вв.), [у:] Скарына i наш час. Матэрыялы
Мiжнароднай навуковай канферэнцыi (Гомель, 14–15 кастрычнiка 2011 года), Го-
мель 2011, с. 33.
14 S.B. Linde, O literaturze rosyjskiej, [w:] “Pamiętnik Warszawski” 1815, t. 2, s. 411–
428; t. 3, s. 14–34, 133–150, 277–298; “Pamiętnik Warszawski” 1816, t. 4, s. 3–21, 285–296;
t. 5, s. 3–21, 125–144.
15 К. [К. Калайдович], О Российской литературе, статья Самуила Богумила
Линде, Ректора Варшавского Лицея, “Вестник Европы” 1816, ч. 90, с. 110–136,
230–244.
16 Памятники российской словесности XII века, изданные с объяснением, вариан-
тами и образами почерков К. Калайдовичем, Москва 1821.
17 Тамсама, с. IХ.
18 Тамсама.



ЛЯ ВЫТОКА У БЕЛАРУСКАЙ ФIЛАЛОГII: ПРАЦЫ К.Ф. КАЛАЙДОВIЧА 351

Падобнае «краткое исследование» абапiралася на досыць салiдную
па тым часе крынiчную базу, сабраную у немалой ступенi i вследствие
неутомимых разысканий Государственного Канцлера, якi здолеу мабi-
лiзаваць для гэтых пошукау не толькi сваiх навукоуцау супрацоунiкау,
але i прадстаунiкоу мясцовай беларускай адмiнiстрацыi, уключаючы
губернатарау i чыноунiкау нiжэйшага рангу. Так, у адным з пiсьмо-
вых паведамленняу, якiя паступiлi на iмя М.П. Румянцава з Беларусi
летам 1821 года, паведамляецца наступнае:

...материя, историческая, дальних веков, требовала справок, каковых со-
брав, имею честь донести: Касательно другаго города Турова, в котором
бы мог быть Епископом Св. Кирилл, ежели он не был в Пинском Туро-
ве, известился я, что в 10 или немного более верстах от Полоцка, состоит
имение, называемое Туровль, до войны Баториевой принадлежавшее По-
лоцким Руским Монастырям, пожалованное сим королем Иезуитам, а по
упразднении их общества в Польше доставшееся помещикам Беликови-
чам, кои по ныне оным владеют. Получа сие известие писал я к Полоц-
кому Борисо-Глебскому Архимандриту Шулякевичу, знающему Историю,
чтобы он сделал справки: не был ли издревле оный Туровль Городом? Не
в нем ли епископствовал Св. Кирилл? Не в Борисоглебском ли при По-
лоцке монастыре погребен? и не был ли при жизни Благодетелем онаго?
Шулякевич в ответе своем ссылаясь на полной 30 летний Месяцеслов, из-
данный в Москве 1801 года, и на число 28 Апреля, тоже на Зерцало Россий-
ских Государей, напечатанное там же 1797 года выводит, что св. Кирилл
не мог быть ни Благодетелем Полоцкаго Борисоглебскаго монастыря, ни
в нем избрать для себя места упокоения, по тому что сей Монастырь, по
Стрыйковскому основан 1220 года, а св. Кирилл жил и умер во дни Кня-
зя Андрея Боголюбскаго в 12 столетии. Догадывается Шулякевич, что
Св. Кирилл был подлинно Епископом Турова Пинскаго и погребен в той
же церкви св. муч. Бориса и Глеба, в которой и князь Борис Юрьевич
(Из Зерцала. Л. 45)... Но я из онагож месяцеслова, в котором именно сказа-
но, что Св. Кирилл скончался в Белорускии, заключаю как Пинск никогда
не числился в Белоруссии, что мог он быть Святителем нынешняго Туров-
ля, по тому наипаче, что оный был подлинно городом и разорен 1579 года
войском Боториевым, как свидетельствует Карамзин в 9-м томе Истории,
на листу 30119.

Прааналiзаваушы усе наяуныя звесткi, Калайдович прыйшоу да
высновы, што Польские и Униатские ученые, вопреки нашим, пола-
гают существование некогда Епархии в Турове Полоцком20, што, вя-

19 Цiт. па: Л.Л. Щавинская, Ю.А. Лабынцев, Туров два столетия назад глаза-
ми исследователей наследия святителя Кирилла и князей Острожских, [у:] Дабра-
верны князь Канстанцiн (Васiлiй) Астрожскi – славуты асветнiк i абаронца
праваслауя, Брэст 2011, с. 10–11.
20 Памятники российской словесности, с. Х.
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дома ж, было абуральнай памылкай. Як удалося прасачыць па шэра-
гу знойдзеных намi архiуных сведчанняу, былi i iншыя меркаваннi,
якiя належалi найбольш вядомым i адукаваным жыхарам беларускiх
зямель, у тым лiку вучоным манахам, улiчваць якiя даводзiлася Ка-
лайдовiчу. Так, напрыклад, архiмандрыт Полацкага Барысаглебскага
манастыра Iсая Шулякевiч паведамляу у сваiм лiсце М.П. Румянца-
ву ад 15.VIII.1821, што касательно Туровскаго Епископа Кирилы Ва-
шему Сиятельству изъясниться следующим. Был он действительно

Епископом туровским и двенадцатаго столетия, скончил блажен-

ную свою жизнь в Белой России, но погребен ли в оной, о сем ме-

сяцеслов на 30... напечатанный ничего не упоминает, ибо случается

нередко, что в одном месте оканчивает жизнь, а в другом бывает

погребен... Наиприличнее было бы сему Епископу избрать место по-

ложения своего тела в соборной Епархии, то есть в Турове...21.

У 1822 годзе у Маскве публiкуецца шмат у чым эпахальная пра-
ца Калайдовiча – нарыс «О Белорусском наречии»22, у якiм ëн пiша:
Из всех наречий языка Славянского, далеко уклонившихся от обще-

употребляемого в России, и известных в одной части нашей про-

страннейшей Империи, достойны внимания Филолога Малороссий-

ское и Белорусское. Первое давно уже получило свой особенный харак-

тер... На второе же, Белорусское наречие доселе никто не обратил

своего внимания. Усë гэта было напiсана вельмi вядомым на той час
даследчыкам, аутарам мноства славiстычных работ, першаадкрываль-
нiкам творчасцi Кiрылы Тураускага, знауцам славянскiх рукапiсау
i старадрукаваных кнiг. А галоунае, Калайдовiч быу навукоуцам, якi
сутыкнууся з жывой беларускай народнай мовай, слоунiчак якой ëн
стау, як адзначалася, складаць, знаходзячыся на беларускай зямлi яш-

чэ амаль дзесяцiгоддзе перад тым. Духовные и светские писали на
сем наречии, – паведамляе Калайдовiч, – именуя оное языком Руським,
с XVI до истечения XVII столетия, почти все свои богословские, по-
учительные сочинения и дипломатические бумаги, употребляя в пись-

ме и печати известные начертания церковной Славянской азбуки.

Древнейший пример изменения чистого языка Славянского, приняв-

шего чуждые слова и речения, составившие впоследствии наречие

Белорусское, находится в переводе Доктора Франциска Скорины...23.

21 АР РНБ, ф. 328, ад.зах. 497.
22 К. Калайдович, О Белорусском наречии, [у:] Труды Общества любителей рос-
сийской словесности, Москва 1822, ч. 1, с. 67–80.
23 Тамсама, с. 68.
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Надзвычай важна i тое, што у сваiм нарысе Калайдовiч не толькi
карыстаецца абсалютна новым паняццем, якое уводзiцца iм – «Бело-
русская словесность», гэта значыць беларуская лiтаратура, але i у вя-
лiкай частцы прысвячае ëй i сваю працу. Ëн прыводзiць шэраг най-
больш вядомых пiсьменнiкау, сделавших Белорусское наречие книж-

ным, коратка пералiчвае iх творы. Калайдовiч адзначае, што услед
за Скарынам i ягоным часам Белорусская словесность во все продол-
жение XVII и в начале следующего столетия обогащалась достой-
ными трудами. Одно указание Писателей может составить беспре-

рывный ряд мужей почтенных, славных своей ученостью, незабвен-

ных в удержании православия24. Характарызуючы асаблiвасцi жывой
беларускай мовы, ëн пiша: Отличительною приметою Белорусского
выговора есть какое-то дзеканье и мягкость в произношении.... У за-
ключэнне да нарыса прыкладзены «Краткий словарь Белорусского на-
речия», якi ëн пачау складаць яшчэ у часы свайго знаходжання на
беларускай зямлi у 1812 годзе.

Мабыць, апошняй буйной працай Калайдовiча, у якой знайшлi ад-
люстраванне яго беларусазнаучыя пазнаннi, стала сумеснае з П.М.

Строевым апiсанне рукапiсау графа Ф.А. Талстога25. Тут, у пры-
ватнасцi, Калайдович паведамляе, што пераклады Скарыны зроблены
на наречии, некогда, под названием Руського или Белорусского, бывши

книжным в Литве и Польше i звяртае увагу на палеаграфiчныя асаб-
лiвасцi почерков рукописей... Белорусских и Малороссийских, прычым
першых, рукапiсау «Белорусского письма», апынулася у зборы пят-
наццаць. У iх лiку быу «Статут Великого Князства Литовского», што
писан Белорусскою скорописью в конце XVI в.26

Беларусазнаучыя адкрыццi Калайдовiча, у тым лiку i яго дасле-
даваннi беларускай мовы, былi адразу ж адзначаны у вучоным свеце,
у прыватнасцi, аб iх паведамляу нямецкамоуны друк27. Амаль невера-
годна, але менавiта Калайдовiч амаль за стагоддзе да з’яулення фун-
даментальнага шматтомнага зводу акадэмiка Я.Ф. Карскага «Бело-
русы»28, як бы звярнууся менавiта да яго. Трыццацiгадовы масквiч

24 Тамсама, с. 70.
25 К. Калайдович, П. Строев, Обстоятельное описание славяно-российских ру-
кописей, хранящихся в Москве, в библиотеке графа Ф.А. Толстого, Москва 1825.
26 Тамсама, с. 121–122.
27 Archiw für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, 1823, 7 Febr., s. 90–91.
28 Е.Ф. Карский, Белорусы. Т. 1: Введение в изучение языка и народной словес-
ности, Варшава 1903; Е.Ф. Карский, Белорусы. Т. 1: Введение в изучение языка
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у 1822 годзе пiсау што намерение, руководствовавшее меня к написа-
нию статьи сей, состояло в том, дабы обратить на столь важный

предмет внимание самих Белорусцев, которые вернее и лучше могут

изследовать свое наречие и помощию онаго объяснить древний язык

наших памятников29.

Пераклiкаючыся з тэкстам запавету К.Ф. Калайдовiча звярнуць
увагу «самих Белорусцев», Я.Ф. Карскi пiсау у 1913 годзе С.А. Венге-
раву:

... большинство моих работ было посвящено белорусскому наречию. Про-
изошло это от того, что я, природный белорусс, родившийся и выросший
среди белоруссов, посещавший белорусские области неоднократно и после,
приобрел познания по белорусскому наречию и вознамерился использовать
их для науки... Весной 1903 г. мне было предложено Императорским Рус-
ским Географическим Обществом... отправится в научную командировку
в Белоруссию для определения границ племени и изучения языка... Ис-
полнив поручение, я решил объединить весь материал, собранный мною
в течение всего предыдущего времени по языку Белоруссии – современно-
му и старому западнорусскому – в одном сочинении, к написанию и печати
которого и приступил в 1903 г.30
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s. 10–16 [[Калайдович К., Письмо к М.Т. Каченовскому], “Вестник Ев-
ропы” 1813, ч. 72, с. 10–16].
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Staraâ zapadnorusskaâ slovesnost’, Petrograd 1921 [Карский Е.Ф., Белору-
сы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. [вып.] 2. Старая
западнорусская словесность, Петроград 1921].
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Р Э ЗЮМЭ

ЛЯ ВЫТОКА У БЕЛАРУСКАЙ ФIЛАЛОГII: ПРАЦЫ К.Ф. КАЛАЙДОВIЧА

У артыкуле разглядаюцца шматгадовыя даследаваннi аднаго з пiянерау
расiйскага славяназнауства, вядомага медыявiста i археографа К.Ф. Калай-
довiча (1792–1832), прысвечаныя беларускай праблематыцы. На основе ба-
гатых крынiцазнаучых матэрыялау першай чвэрцi XIX стагоддзя, уключ-
на з асабiстымi архiвамi таго часу, показаны працэс зараджэння i фармiра-
вання агульнай задачы неабходнасцi новай навуковай дысцыплiны – бела-
рускай фiлологii. Пачынаючы з моманту знаходжання на беларускiх землях
у 1812–1813 гадах i знаëмства з жывой беларускай мовай К.Ф. Калайдовiча,
значна узмацняецца яго спецыяльная цiкавасць да беларускайы культуры, паз-
ней самым грунтоуным чынам падмацаваная пры вывучэннi i публiкацыi iм
выбiтных помнiкау старажытнага пiсьменства, у лiку якiх выдзяляюцца i та-
кiя, раннiя па часе, як тварэннi свяцiцеля Кiрыла Тураускага ХII стагоддзя.

Ключавыя словы:К.Ф.Калайдовiч, беларусазнауства, беларуская фiлалогiя,
беларуская мова, Кiрыл Тураускi, Францыск Скарына, славяназнауства.

S T R E S Z C Z E N I E

U ŹRÓDEŁ FILOLOGII BIAŁORUSKIEJ: PRACE K.F. KAŁAJDOWICZA

W artykule omówiono wieloletnie badania dotyczące problematyki białoruskiej
prowadzone przez jednego z pionierów rosyjskich studiów slawistycznych, słynnego
znawcę średniowiecza i archeografa K.F. Kałajdowicza (1792–1832). W opracowa-
niu wykorzystano bogaty materiał źródłowy z pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku,
w tym archiwa prywatne. Pokazuje on początki powstawania nowej dyscypliny na-
ukowej – filologii białoruskiej. Szczególne zainteresowanie zagadnieniami kultury
białoruskiej datowane jest na lata 1812–1813, kiedy K.F. Kałajdowicz mieszkał na
ziemiach białoruskich i poznawał żywy język.
To zainteresowanie wzrosło dzięki jego studiom i publikacjom poświęconym

starym zabytkom piśmiennictwa, wśród których znajdowały się pochodzące z XII
wieku dzieła św. Cyryla z Turowa.

Słowa kluczowe: K.F. Kałajdowicz, studia białoruskie, filologia białoruska, język
białoruski, Cyryl z Turowa, Franciszek Skaryna, studia slawistyczne.
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S UMMARY

THE ROOTS OF BELARUSIAN PHILOLOGY: K.F. KALAYDOVICH‘S WORKS

The article deals with long-term research performed by one of the pioneers of
Russian Slavic studies, famous mediaevalist and archeographer K.F. Kalaydovich
(1792–1832). Rich source materials from the first quarter of the 19th century have
been used, including data from personal archives. They show the beginnings and
formation of a new scientific discipline – Belarusian philology. The interest in Be-
larusian culture blossomed in the years 1812–1813 when K. F. Kalaydovich lived
on Belarusian lands and learned the Belarusian language. It was later reinforced
by his studies and publications devoted to the outstanding monuments of ancient
writing among which you can find the 12th century works of St. Cyril of Turov.

Key words: K.F. Kalaydovich, Belarusian studies, Belarusian philology, Belaru-
sian language, Cyril of Turov, Francysk Skaryna, Slavic studies.


