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Abstract: 
Shchavinskaya L.L.  Jakov Golovatsky as a researcher of East-Slavic book cultures. 

The article deals with one aspect of the long-term scholarly life of the outstanding 
Slavist Jakov Golovatsky (1814–1888), who laid the foundation for research in a number 
of directions in various humanities, including the history of Slavic book cultures. The 
scholarly heritage of Yakov Golovatsky, who enjoyed recognition during his lifetime, both 
in the Russian Empire and beyond its borders, first of all in his native Galicia, had long 
become an important part of the international humanities and to this day is used by special-
ists in its various fields, including history of book. 
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29 октября 2014 г. исполняется 200 лет со дня рождения выдающего-
ся ученого, литератора и общественного деятеля Якова Федоровича Голо-
вацкого (1814–1888), одного из участников знаменитой «русской троицы», 
начавшей, по словам Ивана Франко, борьбу за национальное возрождение в 
Галиции1. Из общих давних характеристик Головацкого одна из наиболее 
объективных принадлежит И.В. Ягичу2, а из современных – Л.П. Лаптевой3. 
В целом же в отношении общественной позиции Головацкого заметны 
весьма противоречивые оценки4. В украинских работах не подвергается со-
мнению значимость его трудов, созданных до начала 1860-х годов5, большая 
же часть написанного позднее видится ряду авторов даже отречением «от 
служения своему народу»6. Деятельность Якова Федоровича, в подавляю-
щей степени принадлежа Галиции, касалась также Белоруссии, Литвы, 
Польши и всей западной части тогдашней Российской империи. 

Вслед за Иваном Франко было бы правильно и сейчас говорить, что 
Головацкий прежде всего «выдающийся галицко-руский ученый»7. Правда, 
несмотря на столь высокую оценку, работ о нем совсем немного, а из моно-
графий можно назвать лишь одну небольшую книгу известного галичанина-
русофила В.Р. Ваврика (1889–1970)8, опубликованную около века назад 
львовской «Галицко-русской Матицей» в «типографии Ставропигийского 
Института»9. Уже в 1950-е годы В.Р. Ваврик, вообще очень много писавший 
о Головацком10, создает весьма объемный труд «Русская троица. 
М.С. Шашкевич, И.Н. Вагилевич, Я.Ф. Головацкий», в котором последнему 
отведено две трети текста11. Явная русофильская ориентация этого труда, 
написанного автором в стенах комплекса древней Ставропигии, которую он 
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даже предлагал превратить в национальный музей, исключала тогда воз-
можность его публикации12. Основным источником в изучении письменного 
наследия Я.Ф. Головацкого остается его личный архив, рассредоточенный в 
основном в Киеве13 и во Львове14, содержащий в том числе большое число 
неопубликованных его работ, а также обширнейшую переписку, более или 
менее полно изданную лишь за период с 1835 по 1862 гг. К. Студинским15. 

Уроженец села Чепели на востоке Львовщины, совсем недалеко от 
родины его друга и соратника М. Шашкевича, Головацкий, по его словам, 
рос в священнической семье в окружении «одних крестьян», охарактеризо-
ванных им как «все чистая однолитая хлеборобы – Русь»16. Любовь к книгам 
проявилась у него очень рано, а обучаясь во Львове Головацкий начинает 
даже целиком переписывать некоторые из них. Рукописным остался и под-
готовленный «русской троицей» альманах «Зоря», материалы которого со-
ставили знаменитый сборник «Русалка Днѣстровая», напечатанный граж-
данским шрифтом в 1837 г. «у Будимѣ письмом Корол. Всеучилища Пеш-
танского». В «Русалке», экземпляры которой сразу же после выхода в свет 
попали и в Россию17, Головацкий под именем «Ярослав Готовацкий» публи-
кует «Коротку вѣдомость о рукописах Славянских и Руских находящих ся в 
книжници Монастиря Св. Василiя Вел. у Львовѣ»18. Здесь Головацкий до-
вольно подробно описывает 24 церковнославянские рукописные книги, на-
ходившиеся в таком «нелегко доступном», по словам Ивана Франко, месте 
«как библиотека василианского монастыря»19. Книжное собрание этой оби-
тели было огромным. В нем имелись книги на многих языках, печатные и 
рукописные. Головацкий в дальнейшем неоднократно будет заниматься в 
монастырской библиотеке, ставшей одним из главных источников для его 
исследований. «Русалка» и в том числе «Коротка вѣдомость» Головацкого 
привлекли своим языком и широкий круг славистов, в том числе, например, 
молодого казанского магистра В.И. Григоровича, писавшего в 1843 г.: «Во 
Львове желал бы остановиться для того, чтобы, при содействии ученых это-
го города, довершить занятия русинским наречием, приобрести сведения об 
истории Галиции…»20. В описании рукописей 1837 г. есть указания, позво-
ляющие говорить о том, что Головацкий уже тогда не только заинтересовал-
ся личностью Ивана Федорова, который был погребен в львовском Онуфри-
евском монастыре в 1583 г., но и одним из первых во Львове воспользовался 
книговедческими открытиями известного профессора Модеста Гриневецко-
го (1758–1823)21, о которых собирался специально написать в последующих 
своих работах: «В некоторых книгах есть примечания и заметки Высоко-
ученого монаха Модеста Гриневецкого – которые в дальнейшем планирую 
поместить в более объемной работе» («При декотрих книгах находяться 
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примѣтки и уваги Високоученного Іеромонаха Модеста Гриневецкого – 
котрі колись в ширшій росправѣ помѣстити гадаю»)22. 

Интерес к огромной имперской России и ее культуре проявился у Го-
ловацкого очень рано, об этом он сам сообщает в автобиографических за-
писках23. Позднее у него устанавливаются личные контакты с ведущими 
русскими учеными и, наконец, он начинает печататься в России, сообщая 
также и об истории и современном состоянии книжности в Галиции. Покро-
вительствуемый знаменитым львовским историком Д.И. Зубрицким, руко-
водителем типографии, архива и библиотеки Ставропигийского института, 
который тогда рекомендовал Головацкого М.П. Погодину в качестве надеж-
ного автора, Яков Федорович с охотой принялся за написание научных ста-
тей для московских изданий24. Одной из самых заметных его первых публи-
каций в России становится объемный очерк «Великая Хорватия или Галиц-
ко-Карпатская Русь», напечатанный в журнале «Москвитянин» в 1841 г.25 
Очерк был составлен из материалов нескольких писем, посланных Головац-
ким Погодину26, в одном из них содержалась пространная характеристика 
галицких библиотек, общественных, церковных и частных27. Вот, что, на-
пример, сообщал Головацкий о собрании перемышлянина И. Лавровского: 
«… ученый архидиак. Иоан Лавровский, доктор богословия и философии, 
член ученого общества Краковского, свою богатую рукописями и старопе-
чатными книгами и другими редкими делами библиотеку… собирал из без-
примерной ревности чрез 40 лет, ветхие книги и старые рукописи и другие 
древности и умножил свою… библиотеку, как говорят до 30. 000 томов»28. 

Значительный резонанс во всей Австрийской империи и за ее рубе-
жами вызвала статья о положении «русинов» в Галиции, опубликованная 
Головацким в 1846 г. в Лейпциге под псевдонимом «Гаврило Русин» 
(«Havryło Rusyn»)29. В статье Головацкого, который к тому времени после 
долгих мытарств был уже рукоположен в греко-католические священники, 
приведен и его достаточно подробный взгляд на состояние местной пись-
менности, в том числе и в связи с положением различного рода здешних 
библиотек. Основное содержание этой статьи, конечно же, сугубо политиче-
ское, направленное на отстаивание национальных прав своего народа. Пер-
вая часть сборника «Вѣнок русинам на обжинки» напечатана в том же 
1846 г. в Вене в типографии армянского католического ордена мехитари-
стов*. Она содержала не только различные переводы сербских народных 
песен, сделанные Головацким, но и подготовленные им обширные материа-
                                                
*Мехитаристы – армянский католический орден, возникший в XVIII в. Его основате-
лем был монах Мехитар.  



Л.Л. Щавинская 
 

38 

лы о М.С. Шашкевиче*, в том числе публикацию его произведений30. На тот 
момент это был один из самых значительных эдиционно-текстологических 
трудов у восточных славян, к сожалению, до сих пор недооцененный. Во-
прос о «русинах» в Австрийской империи, об их политическом положении, 
культуре, в том числе книжности, резко обострился накануне 1848 г., в 
преддверии «весны народов». Свою лепту в развитие ее идей в Галиции внес 
и Головацкий31, тогда же, в декабре 1848 г., ставший «профессором руского 
языка и словесности руской» во Львовском университете. Трудно подтвер-
дить слова О. Огоновского, написавшего почти через полстолетия о том, что 
лекции Головацкого не пользовались сколь-либо значительным успехом32. 
Но даже если дело обстояло именно так, то виной тому мог быть не только 
молодой профессор, а затем через несколько лет – декан факультета и рек-
тор университета Головацкий, но и тематика его занятий, малоинтересная 
тогда большинству студентов, основную массу которых составляли поляки. 

23 октября 1848 г. «на съѣздѣ ученых руских» во Львове Головацкий 
делает очень важный доклад о «языке-южноруском» («ѩзыцѣ южнорус-
ком»), напечатанный затем в виде отдельной книги33. Помимо общих сведе-
ний по истории славянской письменности и славянских языков, Головацкий 
дает характеристику таких, например, древнейших книжных памятников как 
Остромирово евангелие. Очень подробно рассматривает использование ки-
риллицы и латиницы в славянском мире, детально разбирает восточносла-
вянские языки, прежде всего «наш южнорускiй язык», и делает такой общий 
вывод, касающийся фундаментального значения древних памятников пись-
менности: «Именно эти стародавние памятники русские являются тем род-
ным корнем, на котором и вырастет дерево народной словесности» («Тiи то 
стародавни памятники руски суть родным накорѣнком, на котром має 
вырости дерево народнои словесности…»)34. Первые лекции Головацкого в 
университете содержали множество сведений по истории книжности, кото-
рая как история словесности «Южнои (Малои) Руси» делится на три перио-
да: «од водворенiя вѣры христiянскои на Руси… до половины близко XIV 
столѣтiя»; от середины «XIV вѣка… до второй четверти XVIII столѣтiя»; от 
И. Котляревского «до сего дне»35. Помимо рукописных книг Головацкий 
характеризует в этих лекциях и многие печатные. Например, краковские 
инкунабулы Швайпольта Фиоля, Острожскую библию, виленскую грамма-
тику М. Смотрицкого, пражские и виленские издания Ф. Скорины. Головац-
кого весьма интересует «XVII век, век религиозных споров» («XVII вѣк, вѣк 
пренiй религiных»), который «издал во многих типографиях Южной и Белой 
                                                
* Шашкевич М.С. (1811–1843) – греко-католический священник, поэт, один из чле-
нов «Русской троицы». 
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Руси множество книг духовного, аскетического и полемического содержа-
ния. Значительное увеличение таких публикаций вызвала Уния с Римской 
церковью. Она раздвоила силы народные… но ее деятельность стала пово-
дом для многих сочинений» («выдав в четных печатнях Южнои и Бѣлои 
Руси множество книг духовного, асцетического и полемiческого содержанiя. 
Значную хвилю в том оддѣлѣ становит Унiя с Римскою церковью. Она роз-
двоила силы народни… але поперла дѣятельность стала ся поводом многих 
сочиненiи»)36. 

В газете «Зорѧ Галицка» за 1850 г., печатавшейся церковнославян-
ским шрифтом,  Головацкий публикует несколько важных статей, посвя-
щенных открытым им местным памятникам древней книжности, а также их 
сбережению в составе тех или иных библиотечных собраний, прежде всего 
монастырских и церковно-приходских37. В той же газете он в дальнейшем 
печатает еще несколько статей, посвященных древним книжным памятни-
кам и различным выдающимся книжникам, в их числе знаменитому митро-
политу Илариону38. Все эти работы Головацкого служили и конкретным 
просветительским целям, которые он неуклонно год от года реализовывал 
как преподаватель и ученый – борец за возрождение национального само-
сознания своего народа39, использующий всю свою языковую палитру, 
включая столь важный тогда в условиях Австрийской империи немецкий 
язык40. 

В 1854 г. в Вене Головацкий церковнославянским шрифтом издает 
первый том хрестоматии церковнославянских и древнерусских текстов, 
включающих фрагменты Остромирова евангелия, различных древних га-
лицких евангелий, Сборника Святослава, слова митрополита Илариона и 
епископа Кирилла Туровского, ряда летописей, хождений и других41. Вто-
рой том этого обширного труда напечатан не был, но сохранился в рукопи-
си, находящейся ныне во Львове42. В нем представлены письменные памят-
ники XIV-XVII вв., в том числе фрагменты казацких летописей, обширные 
выписки из Литовского статута и др. 

Продолжая свою беспримерную деятельность по пропаганде церков-
нославянского языка и вообще древнего письменного церковнославянского 
наследия, Я.Ф. Головацкий совместно с Д.И. Зубрицким подготавливает и 
издает в 1858 г. во Львове для бесплатной раздачи чин литургии с перево-
дом на немецкий и польский языки43. В своем письме М.П. Погодину Зуб-
рицкий писал осенью 1856 г.: «Мы стали с отцем Головацким печатать Ли-
тургию С. Иоанна в карманном формате… Цель предприятия, чтоб и наши 
священники, из коих едва десятый разумеет церковно-славянский язык, и 
поляки, которые в особенности на селах посещают церковь, разумели, по-
учались и удивлялись превосходству, великолепию и красоте славянско-
восточного богослужения. Жаль только, что книжочка будет искажена уни-
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ятскими прибавками, ибо иначе нельзя, но тип останется ненарушим. Слава 
издания будет на имя Головацкого. Он молод, нуждается в славе и за свою 
ревность достоин ея»44. Однако, слава эта была для Головацкого очень и 
очень нелегкой – начались всевозможные преследования его, в том числе со 
стороны государственной администрации. Весной 1858 г. Зубрицкий сооб-
щал Погодину: «У нас беда! – Едва ли зарождавшееся литературное движе-
ние увяло уже. Нет уже ни одного русского журнала в Галиции, и календарь 
даже не издается. Мы с Гловацким были слабые двигатели, и кроме нас три–
четыре молодых человек, которые увидев много препятствий а мало хлеба, 
оставили бесполезное опасное ремесло. Я стар, а Гловацкий в хлопотах. Его 
оклеветали, что он в своих преподаваниях клонится к российскому языку»45. 

Тем не менее, в эти годы Яков Федорович особенно усиленно тру-
дится в различных книжных и архивных собраниях Галиции, создает ряд 
интересных, правда, так и оставшихся в рукописи работ, в том числе и чисто 
книговедческого плана. Однако самой большой его заслугой в это время 
является победа в отстаивании для своего народа кириллицы вместо предла-
гавшейся властями латиницы. Один этот факт, огромное значение которого 
прекрасно понимали и современники и их потомки, обеспечивает Головац-
кому особое место не только в истории восточнославянских народов, но и 
всех народов кирилло-мефодиевского наследия в целом. В своем специаль-
ном документированном исследовании «Азбучная война в Галичине 
1859 г.» («Азбучна вiйна в Галичинi 1859 г.») Иван Франко подробно пишет 
о главнейших обстоятельствах этой «войны» и победы в ней, о роли 
Я.Ф. Головацкого46. 

В альманахе «Зоря Галицка яко Альбум» 1860 г. выходит в свет, от-
печатанный церковно-славянским шрифтом пространный очерк Головацко-
го «Начало и дѣйствованїе Ставропигїйского братства в Львовѣ, по 
отношенїю историческо-литературному»47, сразу же выпущенный типогра-
фией Ставропигийского института и в виде отдельной книжки под несколь-
ко измененным названием, набранном на титульном ее листе гражданским 
шрифтом48. В очерке на основе множества привлеченных документальных 
материалов изложена история кирилловского книгопечатания не только во 
Львове, но и за его пределами, упомянуты и описаны различные редкие кни-
ги, печатные и рукописные, подробно приведены сведения, касающиеся 
деятельности Ивана Федорова и его личности. Описание отдельных книг, 
например, греко-славянской львовской печатной грамматики 1591 г., пред-
ставляет по сути законченное отдельное исследование49, в заключении кото-
рого Головацкий с гордостью пишет: «И так Грамматика Греческая, во 
Львове в братстве Ставропигийском сочинена и напечатана, была самым 
лучшим в свое время учебником, который употреблялся не только в нашей, 
но и во всех тогдашних училищах русских высшего разряда» («И так Грам-
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матика Греческаѧ, во Львовѣ в братствѣ Стаѵропигїйском сочинена и напе-
чатана, была самым лучшим в свое времѧ оучебником, который 
оупотреблѧлсѧ не только в нашой, но и во всѣх тогдашних оучилищах рус-
ких высшого розрѧда»)50. Об Иване Федорове и его изданиях Головацкий 
пишет очень подробно, прослеживает весь его жизненный путь вплоть до 
кончины в 1583 г., хотя и не без ошибок. Особенно ценно для нас по сей 
день описание «надгробного камня с надписью», бывшего на могиле рус-
ского и украинского первопечатника, который выпустил в 1574 г. во Львове 
первые украинские книги «Апостол» и «Букварь». Головацкий очень точно 
воспроизводит все сохранившиеся надписи на этом камне и замечает: «Я 
осматривал уже забытый тот памятник. Он лежит по правой стороне входа в 
Церковь св [ятого] Онуфрия под лавками на нем стоящими, вмурованный в 
каменный пол. Состоит из четырехугольной плиты песчаника…» («Ѩ ос-
мотривал правѣ оуже забытый тот памѧтник. Он лежит по правой сторонѣ 
входѧ в Церковь св. Онуфрiѧ под лавками на нем стоѧщими, вставленый в 
каменный пол. Состоит из четыреугольной плыты пѣсчанника…»)51. 

Подводя итог деятельности типографии львовского православного 
братства Головацкий подчеркивал, что «при печатании книг братство стре-
милось к поддержанию Языка церковно-славянского и соблюдало по то-
гдашнему знанию и ведению и соответственно требованиям времени грам-
матическую правильность языка славяно-русского. Более того книги изда-
вались не иначе, как прежде сверившись с подлинником и славянских спи-
сков, иногда же в самом братстве дополнялись и сочинялись переводы с 
греческого языка… братство наше Ставропигийское не унывало никогда; 
боролись наши Русины с препятствиями, но шли вперед, так что по словам 
часто вспоминаемой нами Летописи Львовского Ставропигийского братст-
ва, в типографии Львовской напечаталось в продолжении трех веков по 
крайней мере 300, 000 церковных и учебных книг», а сама «типография 
составляла одну из главнейших статей доходов братства…» («типографiѧ 
составлѧла одну из головнѣйших отрослей доходов братства…»)52. 

В первой половине 1860-х годов Головацкий издает ряд статей, по-
священных рукописным и старопечатным книгам, а также публикует биб-
лиографию публикаций «галицко-руских с 1772» г.,очень ценную долгое 
время. Она появилась в литературно-научном сборнике «Галичанин»53, вы-
пускаемом им во Львове совместно с Б.А. Дедицким. Подобные продолжен-
ные занятия библиографией с публикацией их итогов позволили Головац-
кому в 1865 г. издать во Львове очерк «О первом литературно-умственном 
движенiи со времен Австрiйскаго владѣнiѧ в той землѣ», в определенной 
мере не потерявший значения до сих пор. Исследование Головацкого об 
изданиях Франциска Скорины, опубликованное в том же 1865 г. – одно из 
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лучших свидетельств его глубокой эрудиции и умения анализировать весьма 
разнородный материал54. В этой работе к самым существенным выводам 
Якова Федоровича относится его утверждение о явном влиянии на библей-
ские переводы Скорины чешских текстов, чего не заметил даже такой зна-
ток славянских языков как И. Добровский; суждение о характере языка пе-
реводов Скорины, отличающегося искусственностью, сугубой книжностью, 
но не живым звучанием. Этот книжный язык, употребленный Скориной при 
переводах, по мнению Головацкого, появился под влиянием различного ро-
да канцелярской деятельности и долгое время использовался в качестве 
письменного, хотя на нем никто никогда не говорил. 

Усилившиеся в середине 1860-х годов гонения на Головацкого со 
стороны государственной администрации, усугубившая их его поездка в 
1867 г. в Москву на Этнографическую выставку и Славянский съезд55, стали 
причиной переезда Якова Федоровича со всем своим семейством в Россий-
скую империю. Головацкий назначается председателем Виленской Архео-
графической комиссии, вместе «с женою Мариею, сыновьями Ярославом и 
Всеволодом и дочерьми Людмилою, Ольгою, Феклою и Софиею-
Святославою» принимается «в подданство России»56. Ярослав Федорович 
слагает с себя сан греко-католического священника и со всей семьей прини-
мает православие. Отныне его родным домом становится Вильно, где он 
успешно трудится, возглавляя одновременно местную археографическую 
комиссию и публичную библиотеку с музеем, завершает свои основные тру-
ды, готовившиеся им в течение всей жизни57. При этом Головацкий все вре-
мя помнит о родной Галиции, посылает туда книги, всеми возможными 
средствами активно поддерживает своих многочисленных земляков, живу-
щих там, регулярно печатается во львовских изданиях. Его позицию по по-
воду культурного развития Галицкой Руси хорошо отражала статья «Черво-
норусская литература», написанная им для антологии Н.В. Гербеля «Поэзия 
славян»58, затем дополнявшаяся всевозможными воспоминаниями, которые 
«подсказала… происходящая теперь в Галиции ожесточенная борьба рус-
ской и польской партии»59. 

Рабочий день Я.Ф. Головацкого в Вильно был строго распланирован, 
что позволяло ему весьма эффективно трудиться и организованные им поч-
ти с нуля в марте 1868 г. «археографические поиски в актовых книгах, вы-
бор, списывание, проверку актов»60 завершить менее чем через два года со-
ставлением сборника актов Брестского гродского суда, напечатанного в 
1870 г. Находилось у Якова Федоровича и время для любимых занятий, од-
ним из которых было переплетение книг, для чего, по словам его детей, 
имелся «даже особый пресс»61. Переплетенные им книги Головацкий затем 
во множестве дарил в различные библиотеки, российские и зарубежные, 
немало их посылалось и в Галицию, причем до сих пор многие из этих книг 
находятся в тех же библиотеках. Эта информационно-библиотечная сторона 
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деятельности Головацкого была столь значительной, что его можно по пра-
ву назвать одним из теоретиков и практиков межславянского книжного об-
мена, о необходимости которого Яков Федорович стал публично говорить 
сразу же после переезда в Россию62. 

В 1874 г. в Санкт-Петербурге Академия наук издает не потерявший в 
определенной мере значение и по сей день славяноведческий библиографи-
ческий труд Головацкого, дополняющий знаменитый указатель книг кирил-
ловской печати В.М. Ундольского63. Помимо самих дополнений, насчиты-
вающих около 800 изданий начиная с виленского постинкунабула 
Ф. Скорины до Библии 1865 г., напечатанной в г. Перемышле, Яков Федо-
рович в этом труде обнародован масштабный проект организации работ по 
созданию «полной библиографии всех церковными буквами напечатанных 
книг»64, к чему, как мы видим, слависты разных стран стали приступать 
лишь полтора века спустя. С особой гордостью Головацкий подчеркивал, 
что «занимаясь с давних лет славянской библиографиею и усердно собирая 
все книги, напечатанные в Галиции и Австрии на церковно-славянском и 
русском языках, я довел мое собрание до значительной полноты… Я описал 
все издания галицко-русской письменности с такою тщательностью, что 
вероятно весьма немного остается к пополнению, и мне приятно этим тру-
дом содействовать полноте славяно-русской библиографии»65. 

Наряду с другими книговедческими славистическими работами Яко-
ва Федоровича, в том числе библиографическими, публиковавшимися им 
вплоть до 1888 г., стоит упомянуть те, которые касались различных древних 
книжных редкостей, например, римского календаря 1596 г.66 и особенно 
изданий конца XV в., инкунабул первопечатника славянской книжности 
Швайпольта Фиоля67. 

Многолетняя ученая деятельность Я.Ф. Головацкого заложила осно-
вы научных исследований в целом ряде направлений различных гуманитар-
ных наук, в том числе в области истории славянских книжных культур. На-
учное наследие Якова Федоровича, весьма почитаемого еще при жизни как в 
Российской империи68, так и за ее рубежами, прежде всего в родной его Га-
лиции69, давно стало важным достоянием мировой гуманитаристики и по 
сей день используется специалистами в разных ее областях, включая исто-
рию книги70. 
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