
О ДВУХ НАДПИСЯХ ПОЛЬСКИХ АРМЯН ИЗ ГОРОДА ЗАМОСТЬЕ 

Э Д В А Р Д ТРЫЯРСКИ (Варшава) 

Надписи, помещаемые в ясилых домах и имеющие вид девизов, 
максим, цитат и т. п., известны у многих народов. Они занимают значи-
тельное место и в армянской традиции1. Неудивительно, что эта надпи-
си встречаются также у польских и украинских армян, как проявление 
старинного обычая, привезенного из далекой родной страны. Эта народ-
ная армянская традиция скрестилась с похожим по форме и близким 
по содержанию местным славянским, а (в частности польским, обычаем. 

Как пишет 3. Глотер, «в Польше существовал обычай размещать 
иногда на воротах, помещичьих усадьбах, дверях, балконах и тому по-
добных местах надписи, например моральные максимы, религиозные 
кредо, девизы и т. п. Кажется, самая древняя из таких польских надпи-
сей, датированная 1544 годом, была найдена проф. Вл. Лущевским на 
торжественной доске ежовской усадьбы в карпатском предгорье»2. Та-
кого типа надписи размещались ,на главном брусе или перекладине, при-
чем они представляли собой или самостоятельные декоративные моти-
вы, или фрагменты других украшений на потолках в дворах, дворцах, а 
также в шляхетских усадьбах. В этих последних потолок не был глад-
ко оштукатурен, но имел балочное перекрытие, опирающееся более на 
украшенную перекладину плотничьей работы, иа которой мастер выре-
зал или дату постройки, или какой-то моральный девиз, или же домо-
рослый, естественный орнамент с гербом помещика3. 

Как следует из кадастровых книг и списков городского имущества, 
эти дома довольно часто меняли своих собственников. В связи с этим, 
а также под влиянием моды и нового стиля жизни комнаты подверга-
лись переделкам, а надписи нередко покрывались слоями штукатурки 
или краски. ^ 

Поскольку надписи, являющиеся предметом данного сообщения, 
происходят из Замостья4 , нелишним будет напомнить, что армянские 

1 Большое значение различного рода надписей в культуре древней Армении ярке 
показывает Согриз ГпзспрПопит А г т е т с а г и т (I, сост. И. А. Орбелн, II и III сост. 
С. Г. Бархударян). Эпиграфические материалы польских и украинских армян собирал 
Я. Болоз-Антоневич. Часть этих материалов он передал для расшифровки и публика-
ции Ф. Мюллеру (см. Я. Р. Д а ш к е в и ч. Армянские колонии на Украине в источни-
ках и литературе XV—XIX веков, Ереван, 1962, стр. 161 и 162, прим. 231). 

2 2 . О 1 о & е г. Епсук1оре<Па $1агоро1зка Пи$1го\уапа. \Уагзга\\'а, 1958, стр. 253— 

3 Ср. \У. I. о 7.1 п § к 1. 2ус1е ро!зк1е \у йамупусЬ \у|екасЬ, К га коXV, 1958, стр. 22 
I 23. 

4 По реестру 1669 г. в Замостье было в это время 29 армянских домов. Все онн 
принадлежали купцам (см. М. 2 а к г г е з к а - О и Ь а $ о \у а. Огт!ап1е гато]$су V 
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каменные дома в этом городе, известные своей прекрасной архитекту-
рой и богатством украшений (-рис. 1, 2, 3), уже более десяти лет являют-
ся предметом подробного исследования, отисания и реконструкции, ко-
торые производятся польс-юими историками искусства и хранителями 
памятников. Именно в результате этих работ, натравленных на охрану 
уникальных памятников польских армян, обнаружены вышеупомянутые 
надписи. 

Рис. | 
\ 

Имеющие архитектурную привлекательность «и богато украшенные 
внутри (рис. 4) дома замойских армян, состояли из нескольких этажей. 
Самым главным и самым обширным помещением была столовая, а за-
тем светлица или гостиная (по-польски в более позднее время назы-
ваемая *Ъата\пм»). Можно предполагать, что именно эти комнаты, а 
может быть, также и спальня, украшались надписями. Конструктивной 
базой для овода служили в этих комнатах видимые изнутри балки по-
толка, обыкновенно сделанные из лиственницы и поддерживаемые пере-
кладиной. Именно на ней размещались главные украшения, а также 
даты и надписи, часто религиозного содержания. О характере такого 
комплекса украшений говорит фотоснимок фрагмента балочного пере-
крытия в самом богатом армянском доме в Замостье на Большом Рын-

4сН го!а V/ \уут!ап1с Напс11о\уе] I ки11ига1пс^ ш1<?с1ху Ро1$к$ I \УзсНос1ет. ГСогргама 
ИаЬПИасу^а, ЬиЬПп, 1965, стр. 237). О характере н происхождении орнаментов на 
этих домах см. Р. В о II (1 г I с и/ \ с г. 2а§ас1п1еШе ог1еп(а1!гас]1 о г п а т е п ( и XV агсИНек-
шгс ро!§к1е] с!оЬу гепезапзи, „КосхШк! Нит8п1з|ус2пе"#

а IV, 1953, 4, стр. 157—197. 



Рис. 3. 

37 ^шБпЬи Л» 4 
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ке (пл. А. Мицкевича), обозначенном № 26 (рис. 5). На балках (все они 
профилированные) видны высеченные в дереве украшения в виде розетт 
с геометрическими мотивами, а также дата, вероятно, окончания по-
стройки —«А. Э. 1634». На перекладине — переплетенные инициалы* 
«О Р» и «ОЭ». 

Рис. 4. 

Сложное языковое положение в колониях польских армян5 яви-
лось причиной того, что подобные надписи составлялись на нескольких 
языках — в зависимости от языка, являющегося самым близким вла-
дельцу дома или квартиранту (что прямо связывалось сю степенью их 
полонизирования), или, несомненно, таких элементов, как мода, предло-
жение, сделанное мастером-резчиком и т. д. Что касается замойских ар-
мян, они пользовались, как известно6, собственным разговорным язы-
ком, вместе с которым употреблялся, главным образом в литургии, гра-

5 Е. Т г у ] а г 5 к I. 2 е 8(исП6\у пас1 г^кЪр'гзапи 1 с11а!ек1ет к1рсгаск!т О г пиан 
ро15к1сН, I. О о&о1пе] зу1иас] | }<?хуко\уе] ^тШасЬ О г т ! а п ро1зк1сЬ Косгп1к 
ОПетаПзГусгпу- , XXIII, 2, 1960, стр. 2—30. 

6 Ср. Э. Т р ы я р с к и, Цит. раб., стр. 19 и сл.; М. 3 а к ш е в с к а - Д у б а с о в а. Цит. 
раб., стр. 20—23; Е. 5 с Ь 0 ( г. Ке-Агтеп!заМоп апй Ьех1соп. Р г о т А г т е п о - Ю р с Н а к 
Ьаск (о АгтеШап, „Ас1а ОПеШаПа Нип&агка", XIX, 1966, стр. 105: „Родители Си-
меона эмигрировали однажды, в XVI в., из Кафы в Замостье, где Си-
меон достиг степени церковного писца (дпира), Язык «Путевых заметок», с одной сто-
роны, чистый грабар в религиозных местах текста, с другой — общеразговорный язык, 
на уровне литературной нормы». 
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Рис. 5. 

>бар. В это же время асе шире употреблялся польский язык. Именно на 
.армянском и польском языках составлены обе и записи. Сегодня уже из-
вестно, что надписи этого типа делались также на армяно-кьнпчакском 
языке7. 

• * а 

Армянская надпись на балконе . в доме № 14 на Большом Рынке 
(•пл. А. Мицкевича) обнаружена во время реставрационных работ в 
1955—1957 гг. (рис. 6 и 7). Этому открытию посвящено два кратких 

7 Этому вопросу будет посвящено особое сообщение. 
17* 
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упоминания в кнаигах документального описания памятников8 , а т а к ж е 
фрагмент печатного сообщения9. 

Осмотр наддтиси летом 1970 г. привел нас к следующим выводам. 
Надпись труднодоступна >в результате недостаточного освещения и 
высоты комнаты. Она написана армянскими буквами и на армянском 

Рис. 6 

языке. Несомненно, что технически выполнена, очень опытным резчиком, 
хорошо знакомым со всеми тон-коютями- армянского шрифта. Надпись 
содержит 47 букв. Употреблены лишь прагшсные, согласно традиции ар-
мянской эпиграфики. В своем графическом виде буквы не отличаются от 
общеизвестных, но две буквы, а именно с7 в сокращении слова а(8(оюа)с 
«бог» и 9 в слове Ьпа/мС «житель» представляют как будто индиви-
дуальный в'клад автора -надписи. Слова отделяются точками. Вышеупо-
мянутой сокращение обозначено черточкой, по бокам согнутой. В сере-
дине надписи — украшение в виде розеты. Вы-сота букв около 7—8 см. 
Точность надписи, проявляющаяся в гравировке всех букв, заставляет 
видеть в резчике мастера-армянина. 

8 О о с и т е п ( а с ] а Ы$1огусгпо-коп5ег\уа1ог5ка Ыоко\\' т1е$2ка1пусЬ ух'зЬойте] ргегге! 
Куп к и \У1е1к|е#о, орг. И. 5 у § 1 е ( у п $ к а-К о с г у п 5 к а ( Р г а с о ^ Ш е К о п з е г ^ а с ] 
2аЬу1ко\^. О с 1 с ! { V/ \Уаг$2а\У1е. Ргасо\уп1а Оокитеп1ас]1 |-П$1огусгпе]), №аг8га\уа„ 
1963, № 51: «За магазином — темное помещение, являющееся подсобным, перекрытое 
сводом типа колыбели с окном типа люнета. Позади него большое помещение старин-
ной большой комнаты, перекрытое сводом... с тринадцатью балками из лиственницы. 
Средние три из них украшены мотивами нарезной розеты. На самой средней балке— 
надпись на армянском языке». 

9 Н. О а ^ а г е с к ! — С 2. О а с! г 1 к. 0:с!по\у|еп>!е гупки XV 2 а т о $ с 1 и . Ог&аШ-
яас]а ргас коп$ег\уаи>г$к1с!1 I ос!кгуаа, „ОсЬгопа гаЬу1к6>у", 10, 1957. 1(36), стр. 32: 
«В тыльном проходе партера дома по пл. Мицкевича, 14, после того, как была сорвана 
дранка, открыты профилированные балки свода. Па средней балке резная надпись ре-
лигиозного содержания на армянском языке». 
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Рис. 8 
Надпись гласит: 
оггъьизь зы Те. язлпц. ти ьь яирьылзь 
ршцьзи нот. ищь 

или в транскрипции (употребляемой КЕА): 
а\угНпезс4б. 1бг а(з1о^а)с. гишйз. ауз е\у гатепас 'п 
Ьпак1б'5 зога. а т ё п 
Перевод: 
«Да благославит господь этот дом и всех его жителей. Аминь». 
Как видно, надпись очень проста по содержанию. Можно думать, 

что эта индивидуальная, но в калсом-то смысле и трафаретная компози-
ция продиктована набожностью (первоначального?) владельца дома, 
желающего снискать для себя и для своей семьи божью милость и бла-
гословение. В этом собственнике дома хотелось бы видеть богатого ар-
мянского купца10. 

В л-штвистическом отношении надпись не представляет особенных 
интерпретационных трудностей. Как по ее лекошсе, так и по граммати-
ческим формам кажется вполне очевидным, что здесь имеем дело с 
классическим древнеармянским языком — грабаром — без особенностей 
повседневного разговорного языка польских армян, хорошо известного 
для района Кут11. Хотя по сокращенному виду слова «бог» трудно су-
дить о его полной форме (Гануш, 2 : а$Рг>Ых (древнеарм. аз?йас)у 

(Рошко12, 1, 291: Аз^аг), а такие слова, как (ошп (Чякчяк, 1395: 
„саза, аЬИагюпе, догшсШо...", Рошко, 1, 292: Лип „ишзоп") или атеп 
(Чякчяк, 4 0 : ш*ГкЬш{Ь по%п\] 1иИоа; Рошко, 1, 290/11, 181 : атеп пЮиГ), 
встречаются в идентичной форме в обоих видах этого языка, важ-
ным признаком может являться указательное местоимение ауз (Чяк-
чяк, 5 8 : ици пциез1о 1а. со{ез1о"), которое в ЬСутах появляется (или 
только произносится?) в форме аз (Гануш, 54). О том, что место-

Ц Ср. прим. 4. 
1 1 Л. И а п и з 2. О Опш'ап ро1зк1сЬ II. СМозохугПа §и/агу огаиайз^е] 

Ки1ас1ь „Когргахуу I зрга\уогс1ап1а \УусЫа1и П1о1о§1сгпе20 АкасЗепШ ит1е]^1по§с1в
>, 

XIII , 1889, ОТТИСК, стр. 83 (в дальнейшем: Г а н у ш ) . 
13 Другие сокращения: К. К о з / к о . 1-ез соп(ез с1ез АгшёхНепз ро!опа13 с1е Ки1у, 

„РоПа Ог1еп*аНав, 1, 1959, стр. 274—-2У5 (в дальнейшем: Р о ш к о 1); там же, IV, 1962, 
стр. 171—185 ' (в дальнейшем: Р о ш к о II). Н. Л е п з е п , АИагшеп1зсНе ОгапшаИк, 
Не1(1е1Ьег§, 1959 (в дальнейшем: Е н с е н ) . 01г!опаг1о агтепо-ИаПапо сошрозйо йа! 
Р. Е. С I а к с I а к. Уепег^а, 1837 (в дальнейшем: Ч Я К Ч Я К ) . 
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имение ауз может следовать существительному, пишет Енсен (стр. 
163—164). По этому же автору, на второй позиции может также на-
ходиться местоимение зога („01е 81е11ип{* йез ас^еММзсНеп Ргоп. 
разз. 151 ЬеПеЬ1§м, цит. раб., стр. 80—81). Единственная глагольная 
форма не позволяет, разумеется, сделать решительного вывода о харак-
тере склонения в языке надоиои. Употреблено именно 3 л идо единствен-
ного числа конъюнктива аориста ' (активная форма на — ср. Енсен, 
стр. 98). 

* * * 

Прогрессирующая полонизация польских армян довела, как извест-
но, к постепенной потере их собственного языка. Поэтому не удивитель-
но, что интересующая нас армянская по происхождению надттись нача-
ла XVIII в. из Замостья составлена на польском языке (рис. 8; к сожа-
лению, 'имеем возможность репродуцировать только центральную часть 
надписи). 

Надпись обнаружена около пятнадцати лет тому назад во время ра-
бот в жилам квартале Замостья, населенном на протяжении длитель-
ного времени арм1Я1нами. Надггись находится на Армянской улице, в до-
ме № 20, построенном, вероятно, в I пол. XVII в. тогдашним владель-
цем, армянином по фамилии (имени ?) Топал. Об обнаружении надпи-
си (о ее существовании ранее знали местные жители) сделано краткое 
сообщение13. 

Обследование оригинала летом 1970 г. подтвердило все детали, опи-
санные в этом сообщении. Комната, в которой находится надписи, при-
надлежит частной квартире, а осмотр балки показывает, что надпись 
недавно извлечена из-под слоя извести. На нижней, стороне балки имеет-
ся розета диаметром в 16 см. Надпись на боковой стороне содержит 55 
букв плюс 4 буквы — инициалы. Последняя б^юва надоиси («О» )теперь 
не совсем заметна из-под штукатурки. Форма польских букв нормаль-
ная, кроме «I», перечеркнутого не одним штрихом, а двумя скрещенны-
ми. Высота букв около 8 см. Как и в армянской надписи «А», употреб-
лены лишь прописные буквы, которые, вероятно, легче высечь. 

Надпись гласит: 
БОМО№1 ТЕМII У М1Е52КАМСОМ 1ЕОО В 1 0 0 0 5 1 А № РАМЕ 2 
ОРАТК2ЕЫА ШЕО(О) 
Перевод: -У ^ Ш Ш ^ З ^ ^ ^ И ш Ш Ш и Я ^ ^ Ш ^ 
«Этому дому и его жителям благослови, господи, в своем прови-

дении». 
Как видно, этот короткий текст ритмичный и рифмованный, но, ви-

димо, он не представляет собой фрагмента большого поэтического про-
изведения, а только искусное (согласно тогдашнему литературному вку-

13 В1ок пНе5гка1пу р<п. р!егге1 ГСупки Ме1к1е#о ^ 2апю$с1и, орг. 2 . В а г а-
п о л з к а (Ргасо^гПе Коп$ег\уас]1 2аЬу1коил ОсЫгЫ ^ а г з г а ^ з к ! . Ргасо\уп1а Боки-
теп(ас]1 ШзЮгусгпе]), \Уаг5га\уа, 1963, стр. 48; „В тыльном проходе большая ком-
ната, свод которой поддерживает профилированный сруб из -.резной розеты с религиоз-
ной надписью... и крестиком, между сторонами которого дата 1708 и буквы 2 Р К2». 
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су; сегодня же лучше говорить о примитивной грамматической рифме) 
молитвенное признание, соЩгаешое по одновременному случаю. В то 
же время легко заметить, что, вероятно, это просто перевод или, точнее, 
переделка такало же типа набожных надписей польских армян на ар-
мянском языке, в частности, вышеописанной надписи «А». 

Как в отношении орфографии, так и грамматической формы над-
пись вполне со ответствует древнему, но уже совсем развитому, польско-
му языку, употребляемому в то время во всей Польше и, несомненно, 
также в Замостье, культивирующем традиции древнего центра поль-
ской культуры. Сопоставляя надпись с современным польским языком, 
можно обратить внимание на «У», а также «I» в начале родительного 
падежа личного местоимения «он» (сегодня: ]е§о). Обращает на себя 
внимание отсутствие аметгчения „а44 (сегодня: гшезгкапсош, ора(гге-
п 1 а)- В области лексики одно лишь слово (ора1г2еше) следует считать 
архаизмом (сегодня: ора1ггпозс). 

Не совсем ясно значение четырех отдельных букв, помещенных с 
двух сторон высеченного крестика (>со сторонами в виде лепестков цвет-
ка). Нетрудно предположить, что это инициалы имени и фамилии двух 
лиц — вероятно, владельца дома и его супруги (ср. также рис. 5). За-
труднение заключается в том, что буквы не соответствуют известным нам 
до сих пор фамилиям владельцев этого дома. Согласно исследованиям 
реставраторов—историков искусства, этот дом (или строительный учас-
ток) принадлежал поочередно следующим лицам: с 1591 г.— Лукашу 
Кефиновичу, с 1542 г.— Анне Топаловюй, с 1657 г.— Топаловой, в 1665— 
1674 гг.— Дыленгснвичу, в^ 1740—1744 пг.— семейству Сероцких. Этот 
список, может быть, неполный или же, в данном случае, речь идет о 
поднанимателях, не записанных в ипотечные книга Во всяком случае, 
трудно предположить, что инициалы могут принадлежать другим лицам, 
например, строителям или резчикам. 
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երկրորդը դրվել է XVIII դարի սկզրներին։ Պարզվեք է, որ կան նաև նման 

բնուքթի հայատառ-ղւիչաղերեն արձանագրություններ, որոնց հեղինակն անդ-

րադառնալու է աոանձին հոդվածով։ 

Ջամոստւե քաղաքում հայերի կառուցած դեղեցիկ քարե տները վերջին 

տասնամյակի ընթացքում գրավել են լեհ արվեստագետների ուշադրությունը, 

այգ տները խնամքով նորոգվում, չափագրվում և ուսումնասիրվում են։ Հայտ-

նաբերված արձանագրությունները կարոդ են նպաստել այդ ուսումնասիրու-

թյուններին։ 

Հայտնի է, որ Լեհաստանում հաստատված հայերը ժամանակի ընթացքում 

հետզհետե մոռացել են իրենց մայրենի լեզուն և խոսել ու դրել են ղփչաղերեն 

( պոլովեցերեն) և ապա՝ լեհերեն։ Հայտնաբերված արձանագրություններն ինչ 

որ չափ ով արտացոլում են լեզվական այդ իրավիճակը։ Լեհերեն արձանագրոլ-

թյունը, որը գտնվում է Համոստյեի Հայկական փողոցի Л» 20 տանը, թե' ուղ-

ղագրական, և թե քերականական առում ով միանգամայն համապատասխա-

նում Լ հին լեհերենին, որն այն ժամանակ օգտագործվում էր ողջ Լեհաստանում: 


